
КНИГА ПАМЯТИ
подвигу Учителя в годы Великой 

Отечественной войны и 80-летию Курской 
битвы



Война. Страшней нет ничего на 
свете,
«Для фронта всё!» – девиз страны 
таков,
Трудились все: и взрослые, и дети
В полях и у мартенов, у станков.

Фронт обеспечить! – нет важней 
задачи,
Трудились для победы все в тылу,
Бойцам в боях не выстоять иначе,
Труд для победы заслужил хвалу.

Всё отдавали фронту для победы,
Тыл только крохи оставлял себе,
Терпели стойко тяжести и беды,
Чтоб быстро одолеть врага в 
борьбе.

Тыл обеспечил армию надёжно,
Оружие – основа всех основ,
Хотя пришлось невероятно сложно,
Но армии шли смело на врагов.

Фронтовикам в день майский честь и слава!
На их груди сверкают ордена,
Но тыл в победу сил вложил немало.
Фронт трудовой! Была им вся страна!
А. Болутенко

Мы помним. Мы ценим. Мы любим.



Подвиг каждого неоспорим!
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь, Не горько остаться без 
крова,
И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем, И внукам дадим, и от
плена спасем Навеки.

А. Ахматова



Иван Яковлевич родился 19 мая 1923 года в с. Еремеевка Чернобаевского района Черкасской области (Украина).

Окончил школу в 1941 году. Началась война и восемнадцатилетний Иван вступил в подпольную группу. Группа занималась переправкой 

выздоравливающих солдат и офицеров из немецкого госпиталя к партизанам. В 1942 году группа подпольщиков была разоблачена, но её 

молодые участники, а в их числе и И.Я. Колода, успели уйти в партизанский отряд. С июля 1943 года – в действующей армии, разведчик. 

И. Я. Колода участвовал в освобождении от фашистских захватчиков Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии.

За время войны И.Я. Колода был награждён Орденом Отечественной войны 2 степени, Орденами Славы 2 и 3 степеней, медалью «За 

отвагу».

В 1947 году сразу после демобилизации Иван Яковлевич становится заведующим отделом культуры г. Вилейка (Белоруссия), в 1949 году

заканчивает заочно учительский институт и становится учителем.

С 1953 года его жизнь связана с Великими Луками. Сначала Иван Яковлевич преподавал математику в средней школе №2, затем работал 

завучем в железнодорожной школе №70, а с 1963 по 1983 год возглавлял педагогический коллектив школы №2.

С 1983 года И.Я. Колода – инспектор ГорОНО, а в 1991 году бывший фронтовик возглавил городской Совет ветеранов войны и труда.

За время трудовой деятельности неоднократно награждался Почётными грамотами, знаками, был внесён на городскую Доску Почёта. В

1995 году Указом Президента Российской Федерации награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Скончался Иван Яковлевич Колода 15 мая 1999 года. Похоронен на кладбище г. Великие Луки.

Колода Иван Яковлевич

«В душе у каждого оставлен Вами след!" Солдат. Учитель. 
Гражданин. Иван Яковлевич Колода»

«Я не застала его на посту учителя и директора в нашей школе 
(Средняя школа №2, г. Великие Луки), но с уверенностью могу 
сказать, что это тот человек, благодаря которому наш 
педагогический коллектив считался одним из самых сильных и 
профессиональных среди остальных школ города. Да и многие мои 
учителя очень уважали и ценили его...» 

«Помню, что был такой директор во второй школе, все считали 
его прекрасным руководителем, настоящий ветеран труда, ещё и 
войну достойно прошел. Довольно знаменит в нашем городе…

Прекрасный педагог, мастер своего дела, настоящий герой!»

Интервью с родственниками студентки Карповой М.С. Картотека награждений. 
Источник: Память Народа.ру



Щербакова Анна Николаевна
Родилась 3 июля 1923 года в селе Каплино Старооскольского района в многодетной семье.

С 1930 по 1937 год училась в Каплинской неполной средней школе, после окончания которой поступила в Старооскольское педучилище. В 

1940 году стала работать учителем начальных классов в своей школе. 

Анна и её старшая сестра Евдокия отправились в военкомат и вступили в ряды Красной Армии вольнонаёмными. Сёстры служили вместе в 

составе 904 го БАО (батальон аэродромного базирования) 2 й Воздушной армии 1 го Украинского фронта. После проверки особым отделом 

Анна попала в отдел боепитания. Она занималась оперативной деятельностью, составляла сводки о наличии и расходах боеприпасов. На

всех подготовленных ею сводках была пометка: «Совершенно секретно».

После оккупации нашего края воинская часть, в которой служила Анна Николаевна, с боями отступала за Дон. В начале 1943 года Анна 

попала в госпиталь с простудой, там её и застала радостная новость об освобождении Старого Оскола. Знакомые лётчики отправлялись с 

заданием в её родной город, и Анна смогла передать письмо родным с весточкой о себе.

Тяжёлые фронтовые будни продолжались. Военные сводки часто были нерадостными, в боях гибли боевые товарищи, ранения и смерть 

всегда были где-то рядом. Но молодость и вера в Победу помогали выживать в то суровое время. В составе 1 го Украинского фронта Анна 

Николаевна участвовала в Курской битве, в боях за освобождение родной страны, Праги, Будапешта, дошла до Берлина и расписалась на 

стене рейхстага. В армии она вступила в ряды Коммунистической партии.

За участие в Великой Отечественной войне А. Н. Щербакова награждена орденом Отечественной войны 2 й степени, медалями «За победу

над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За освобождение Вены», 

«За взятие Берлина», юбилейными медалями, знаком «Фронтовик 1941–1945 гг.».

В 1946 году Анна Николаевна вернулась на родину, продолжила работать в Каплинской школе. В 1951 году она окончила Старооскольский 

государственный учительский институт. Работала в Казацкой школе, в средней школе № 14.

портрет Анны Щербаковой на обложке книги



Золотухин Иван иванович
Иван Иванович родился 19 января 1924 года в селе Среднедорожное Горшеченского района Курской области, где и проживал до 

начала войны. В сентябре 1941 года он ушел на фронт, приписав себе лишний год в военкомате. Окончил курсы радиста и прошел 

свой военный путь с двадцатикилограммовой рацией и катушкой на спине, с вещмешком и 

автоматом за плечом до одного рокового дня февраля 1944 года. 

Место службы: 472 артиллерийский полк 42 стрелковая дивизия 33  армия

В боях за освобождение Белоруссии Иван Иванович получил тяжелейшее ранение: при артобстреле прямое попадание снаряда в 

окоп лишило его обеих ног. Весь оставшийся жизненный путь искалеченному воину пришлось пройти на костылях.

Весной 1945 года Иван Иванович вернулся в родное село. Он твёрдо решил: его жизнь продолжается. Получив среднее образование 

и окончив Старооскольский учительский институт и заочно – Курский педагогический институт, он стал учителем истории и 

обществознания; начав свою трудовую деятельность в Барановской средней школе, он закончил 

её в Ястребовской, где проработал около сорока лет.

Ежедневно Иван Иванович приходил на работу на протезах и с костылями. Он пользовался непререкаемым авторитетом – к нему 

тянулись все хулиганы и шалопаи; никогда не повышал голос и уважал своих учеников, на что те отвечали ему взаимностью. 

Занимался общественной работой – был партийным агитатором во время сельскохозяйственных компаний. Имел и боевые, и 

трудовые награды: наряду с двумя орденами Отечественной войны I степени он стал отличником 

народного образования и получил орден Ленина в 1978 году.

В 2012 году Иван Иванович стал лауреатом премии общественного призвания "Курская антоновка" в номинации "Честь и 

достоинство". Эта награда соответствовала ему, показавшему своей жизнью, что такое честь и достоинство.

Счастье в личной жизни не обошло Ивана Ивановича стороной. Верным спутником в его жизни стала его жена Татьяна Степановна, 

учитель биологии: так на свете появилась ещё одна прекрасная семья. Двух сыновей оставил он после себя.

В комнате Боевой Славы хранятся документы, свидетельствующие о жизни и деятельности Ивана Ивановича Золотухина –

фотографии, копии документов, газетные вырезки. Члены молодёжного клуба "Патриот" свято чтут память 

об участниках Великой Отечественной Войны.

Все, кто знал этого многоуважаемого человека, отзываются о нём уважительно. Ведь он и после окончания трудовой деятельности 

был активным помощником педагогов нашей школы в организации патриотического воспитания. Старался успеть везде: в школе с 

детьми, в местном совете ветеранов. Много людей приходило к нему – и он всегда был рад гостям, 

каждого расспрашивал, советовал, всех помнил по имени и отчеству. Он до почтенного возраста сохранил светлую память и 

активную жизненную позицию. 

Вот пример стойкости, самоуважения и способности не терять себя, несмотря на многие жизненные преграды.

Именно таких людей можно назвать достойными гражданами нашей страны.



Лысенкова(Башкирева) Елена петровна
Елена Петровна родилась 18 мая 1922 года в г. Фатеже в крестьянской семье. С детства мечтала стать учительницей и по 

окончании педагогического училища пришла учителем в Холчанскую семилетнюю школу Фатежского района. С первых дней 

Великой Отечественной молодая учительница рвалась добровольцем на фронт, но только 12 сентября 1944 года Фатежским

райвоенкоматом Башкирева Елена Петровна была призвана в армию. После краткосрочной стажировки направили на 

Прибалтийский фронт в 512-й артиллерийский полк пеленгатором – она должна была отслеживать движение вражеских 

самолетов и передавать их координаты зенитчикам.

За боевые заслуги перед Отечеством Башкирева Елена Петровна награждена Орденом Отечественной войны II степени.

После демобилизации 23 мая 1945 г. на основании указа Верховного Совета СССР Елена Петровна вернулась в родной Фатеж. 

Она проработала 45 лет филологом в Нижнеждановской школе, любила театр и организовала в школе самодеятельную труппу из 

учителей, тысячам дет привила любовь к великому и могучему русскому языку и литературе.



Маценов Фёдор Устинович родился в 1919 году. Проходил службу в Действующей Армии в период с июня 1941 по сентябрь 

1945 год.

Фёдор Устинович был директором школы в деревне Бацкино, Дятьковского района, Брянской области.

Он был скромным человеком и редко говорил про войну.

Более 45 лет он посвятил себя жизни в селе, работе в родной школе. Все свое мастерство он передавал своим ученикам, 

делился опытом с коллегами. Его круг увлечений был велик. Он увлекался рыбалкой, растениеводством, туризмом, спортом, 

работал в лесничестве, на полях совхоза.

Сначала Фёдор Устинович служил в рядах Красной Армии в разведывательном батальоне на Кавказе, затем учился в 

Вольском училище. На войне был механиком, стрелком-радистом на самолете ИЛ-4, прозванном немцами "Черная смерть". 

Пришлось полетать, выполняя боевые задания, над многими городами Европы вплоть до ноября 1945 года.

Награды:

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Медаль «За взятие Берлина»

Медаль «За взятие Кенигсберга»

Маценов Фёдор Устинович



Иван Ильич родился 14 августа 1921 года в селе Крутой Лог Белгородского района, Белгородской области. В 1939 году по 

окончании педагогического техникума поступил в учительский институт. В ноябре 1939 года был призван в армию. Служил в 

Киеве в 29-м отдельном стрелковом батальоне местных войск.

Великую Отечественную войну встретил в Киеве, принимал участие в героической обороне города. В числе оставшихся в живых 

зенитчиков был зачислен в 67-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион резерва Ставки Главного Командования. С июля 

1942 года принимал участие в Сталинградской битве. В феврале 1945 года зенитно-артиллерийский дивизион, в котором служил 

Иван Ильич, обеспечивал безопасность Ялтинской конференции глав правительств. Сержант Бавыкин охранял Воронцовский

дворец, в котором остановился глава правительства Великобритании У.Черчиль. Затем дивизион был перебазирован в 

Симферополь, здесь Иван Ильич встретил Победу.

В 1946 году Иван Ильич вернулся в Белгород, в течение сорока лет работал в школе №24. Иван Ильич вместе с учениками 

восстанавливал, разрушенное после войны, здание школы.

В Белгородском государственном педагогическом институте работал с 1983 по 1993 год, гардеробщиком, швейцаром, вахтером.

Награжден Орденом Отечественной войны II-й степени. Медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За оборону Заполярья», «За оборону Киева», «За борону Сталинграда».

Бавыкин Иван Ильич 



Александр Никитович Гайдаш (27 августа 1916 – 17 января 2008) – советский военный участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза.

Родился в селе Анновка ныне Корочанского района Белгородской области. Окончил 7 классов, а затем педагогические курсы. До 

призыва в армию работал учителем.

С 1937 года служил в артиллерийском полку. В годы Великой Отечественной войны служил командиром огневого взвода 92-й 

тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады (17-я артиллерийская дивизия Воронежского фронта). В 1943 году во время боя под 

городом Ахтырка А.Н. Гайдаш подбил 7 вражеских танков, 2 бронемашины, 7 мотоциклов и уничтожил множество немецких 

солдат. Кроме этого, он принимал участие во многих операциях, в том числе и в Киевской оборонительной, Берлинской и 

Пражской.

9 октября 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. За свои подвиги он был награждён орденами Ленина, 

Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной звезды и несколькими медалями.

После войны А.Н. Гайдаш продолжил служить в артиллерийских частях Советской Армии. С 1959 года он вышел в запас. Умер 17 

января 2008 года, похоронен в Москве на Перепечинском кладбище.

Гайдаш александр никитович



Синдеев николай степанович
Николай Степанович родился 26 декабря 1910 г. в Старом Осколе. в 1928-1930 гг. он разнорабочий в сфере обслуживания в 

Москве. Затем, после окончания курсов, три года трудился слесарем-мотористом на заводе в Москве. В 1933 - 1939 гг. учился на 

химическом факультете свердловского (Екатеринбург) индустриального института, служил в РККА курсантом.

В военные годы работал мастером, зам. начальника участка завода № 19 г. Молотов (Пермь).

В Старооскольском пединституте Николай Степанович работал с 1946 г. был старшим преподавателем кафедры математики. 

Курсы математики и черчения вел на доступном уровне.

Николай Степанович был активным общественником. Неоднократно избирался 

председателем МК и секретарем партбюро института. Проявил себя как высокоидейный и 

принципиальный коммунист, педагог, воспитатель. За добросовестную работу 

неоднократно поощрялся.



Афонина (Алешкина) любовь Александровна
Любовь Афонина (Алешкина) родилась в 1920 году в деревне .В 1939 году успешно окончила педагогическое 

училище и была направлена на работу учителем в Курскую начальную школу, там и застала ее война.

Самыми тяжелыми оказались первые два года войны: донимал холод, зимы тогда были очень суровые, в школе 

было ужасно холодно, окна так замерзали, что ничего не было видно. Заниматься приходилось в одежде, 

периодически прерывались на то, чтобы дети могли отогреть руки и ноги, а также замерзшие чернильницы. Дров в 

школе не было, приходилось после уроков учителям вместе с учениками ходить в лес за хворостом.

Учебников было мало, на всех не хватало, несколько человек занимались по одному учебнику. Чтобы выполнить 

домашнее задание, ребятам приходилось ходить друг к другу домой. Тетрадей не было, ребята писали на сшитых 

старых газетах, счастье было, если находили чистую серую оберточную бумагу, так называемые тетради линовали 

специальной линейкой в виде бруска, который перекатывали по листу бумаги и карандашом прочерчивали линии. 

Другим страшным врагом для нас был голод.

За время работы в школе Любовь Афонина награждена медалью «За доблестный и самоотверженный труд за годы 

Великой Отечественной войны», медалью «За трудовое отличие».

«Только я отработала первый год в курской школе после училища, 
быт свой наладила, к людям новым привыкла, к школе, к коллегам, к 
ученикам прикипела, казалось жизнь, наконец-то устроилась, но утро 22 
июня 1941 года все изменило. Радио тогда еще у нас не было, о начале 
войны сообщили в сельсовет по телефону. Мы все очень испугались, в ту 
же ночь за мужчинами пришла машина, в деревне остались только 
женщины, дети, да старики.»



Курилов сергей иванович
Родился Курилов Сергей Иванович 23 сентября 1918 года в с.Теребрено Грайворонского уезда Курской губернии. Когда Сереже исполнилось 

12 лет, он поступил в фабрично – заводскую семилетку в Красной Яруге. Учился лучше других, за что был награжден значком «За отличную 

учебу и хорошее поведение». Когда ему исполнилось 15 лет, он поступает в Орловский индустриальный техникум. Сергей оставил занятия в 

техникуме и поступил на рабфак. Он за один год получил среднее образование и был зачислен в пединститут. В 1937 году новоиспеченный 

учитель приехал на работу в Илек- Кошарскую семилетнюю школу, где вел математику, был классным руководителем. 1939 год был богат на 

важные события в жизни Сергея Ивановича: он был принят кандидатом в члены КПСС и встретил свою судьбу – Евдокию Ивановну. Рука об 

руку прошел с ней всю свою жизнь. И в том же 1939 году Сергея Ивановича вместе с молодой женой направляют на работу в Вязовскую

среднюю школу директором. Недолгим был его директорский стаж в Вязовской школе - к этому моменту правительство издало указ об 

отмене льгот по призыву в армию и Сергей Иванович   осенью 1939 года уходит на службу в ряды Красной Армии. Молодой учитель 

математики, имевший уже опыт работы в должности директора школы, служил в войсках ПВО Киевского военного округа. Он надеялся на 

скорое возвращение домой. Но жизнь распорядилась по-своему и 22 июня 1941 года на границе, где служил Сергей Иванович, его захватила 

война. Служение Родине продолжается, но теперь уже на фронтовых дорогах.   Сергей Иванович прослужил 7 лет, 4 года из которых воевал с 

фашистскими оккупантами. Фронтовая биография началась на Юго-Западном фронте в 307-й отдельной зенитно-артиллерийской дивизии на

границе с Польшей в Яворских лесах. Воевал на Сталинградском, Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Закончилась война для него 2 

мая 1945 года. С 15 августа 1947 года   Сергей Иванович возглавил Графовскую школу. Он сразу же окунулся в нелегкий учительский труд. В 

1954 году его неутомимый труд был отмечен значком «Отличник просвещения РСФСР» .А в 1959 году Указом Президиума Верховного 

Совета от 8 декабря  1959 года ему присвоили звание «Заслуженный учитель школ РСФСР». В 70-е годы Сергей Иванович занимался 

строительством новой школы в с. Графовка. Его усилия на ниве образования вновь были отмечены высокой наградой — в 1979 г. С. И. 

Курилов был награжден значком «Отличник просвещения СССР». Многочисленными грамотами, похвальными листами, медалью «За 

доблестный труд» была отмечена огромная работа Сергея Ивановича по обучению и воспитанию подрастающего поколения.

«В 1941 году я служил в городе Проскуров Винницкой области. Было лето. Нашу часть перевели в летний 
лагерь. Шли обычные дни. Часть располагалась в Яворово, где проводили учения. В то время я был 
командиром приборного отделения. Стояли в лесу, без каких –либо признаков, шла мирная учебная 
работа. В субботу, 21 июня,  сходили в баню, к полночи пришли в часть, все было тихо. Где-то в начале 
пятого утра 22 июня объявили тревогу, все побежали на полигон, чувствовалось какое-то напряжение. 
Минут через 15 пришел командир и сказал «Ребята, война!». Над нашим полигоном стали летать 
немецкие самолеты с черными крестами. Они  принялись бомбить наши позиции, в первом бою сбили три 
самолета. Было трудно, так как подбивать самолеты приходилось пушками. Началось отступление, две 
батареи были уничтожены, боеприпасов не хватало… Стали передвигаться ко Львову, бои шли уже 
полным ходом. Часто попадали в окружение. Особенно запомнился бой у г. Сумы, когда уничтожали 
вражеские танки». 

Награды: Орден Отечественной войны II

степени, Медаль "За оборону

Сталинграда», Медаль "За освобождение

Варшавы», Медаль "За взятие Берлина»,

Медаль "За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941 -

1945 гг."



Усов Павел Васильевич
Павел Васильевич Усов (27 января 1917 — 25 ноября 1942) — командир взвода 7-го понтонно-мостового батальона 7-й 

армии. Герой Советского Союза (1940), младший лейтенант.

Павел Васильевич Усов родился в селе Корабельное (ныне в черте Архангельска) в семье рабочего. В 1935 году окончил курсы 

физкультурников Архангельского педагогического техникума. Работал учителем физкультуры в школе № 4 г. Архангельска, 

тренером по лыжам в детской спортивной школе № 2. Директор Архангельской детской спортивной школы.

В 1937 году призван в Красную Армию. В 1939 году окончил курсы младших лейтенантов при Ленинградском военно-

инженерном училище им. Жданова. Участник советско-финляндской войны 1939—1940 годов

Указом Президиума Верховного Совета СССР в марте 1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» младшему лейтенанту Усову Павлу 

Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза». Павел Усов стал первым Героем Советского Союза среди 

архангельских комсомольцев и первым Героем в инженерных понтонных войсках.

После финской кампании преподавал в Ленинградском военно-инженерном училище. В 1941 году нагрянула новая война, еще 

более суровая. В борьбе с фашистской Германией майор Усов был так же отважен и смел. Орден Красной Звезды, медаль «За 

отвагу» лучше всего свидетельствуют о героических делах бывшего директора детской спортивной школы.

В ноябре 1942 года батальон с Усовым находился в районе с. Хлепень Зубцовского района Калининской области. Готовилось 

наступление наших войск. Утром 25 ноября командир батальона с офицерами производил разведку возможных мест 

переправы через р. Вазузу и был сражен фашистской пулей.



Тананаев Георгий Григорьевич

«Бои были очень тяжелыми и жестокими, -
вспоминает Георгий Григорьевич.
Горели Сталинградские степи, горела Волга, так
как нефтехранилища были разбиты, и река
воспламенялась от попадающей в неё в немалом
количестве нефти. В Сталинграде шли бои за
каждую улицу, за каждый дом, за каждый камень.
Погибало очень много людей. В Сталинградских
степях не было воды, мы изнывали от жары. Как
только мы выходили из укрытий за водой к
колодцам, немецкие самолеты, державшие под
контролем все степи уже тут как тут, открывали
огонь из артиллерии или бомбили с воздуха. Порой
несколько дней на передовую не доставляли пищу.
Зато сколько было радости, когда старшине
удавалось прорваться к нам и доставить еду, да
ещё и фронтовые сто грамм».

Георгий Григорьевич родился 15.04.1922г. в с. Михельполье Кривецкого с/с Мантуровского района.

1941 год. Началась война. Был призван в армию и направлен для прохождения службы на Дальний Восток. В районе Хабаровска 

служил минометчиком в 706-м стрелковом полку. Георгий Григорьевич так вспоминает начало своей службы: «мне дали роту, коня 

с седлом и мы направились в сторону Воронежа. В Воронежской области, затем Тамбовской, Саратовской областях нас не 

принимали на военную службу, так как все было забито уже такими же «новобранцами» и мест не было. Наконец, в городе Энгельсе 

нас погрузили в эшелон и отправили на Дальний Восток».

Оттуда в июле 1942 г. часть, а вместе с ней и Г.Г. Тананаев, была переброшена под Сталинград. В боях под Сталинградом Тананаев 

Г.Г. получил тяжелое ранение в ногу.

После госпиталя определен на курсы орудийных мастеров, затем направлен на Центральный фронт под командованием К. К. 

Рокоссовского. Воевал на Курской дуге в составе 45 запасного артиллерийского полка в качестве орудийного мастера. После 

Курской битвы в составе Белорусского фронта участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, дошел до Берлина. Закончил войну 

9 мая 1945 года под Берлином.

За боевые подвиги Георгий Григорьевич был неоднократно награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями.

В 1945г. был демобилизован и через месяц назначен учителем начальных классов и математики в 5-7 классах в Кривецкую

семилетку. Так проработал 12 лет. С 1959г. он учитель истории, физической культуры и труда. С 1959г. Георгий Григорьевич 

учитель истории, обществоведения, рисования, черчения Кривецкой средней школы, а с 1965 года Георгий Григорьевич назначен 

завучем производственного обучения, затем завучем по начальной школе, где проработал до выхода на пенсию. Стаж работы 50 

лет.



Родился в 1922 году в с. Дубинка Сумской обл., Украинская ССР. Учился в артиллерийском училище, в армию был призван в 1940 

году Нежинским райвоенкоматом Черниговской области и служил на Дальнем Востоке. Участвовал в Сталинградской, Курской 

битвах, в форсировании реки Днепр, в боях за освобождение Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, 

Австрии. Награжден орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны, орденом Красного Знамени, в 1978 г. –

орденом «Знак Почета», получил звание «Заслуженный учитель РСФСР». Решением 32-й сессии городского Совета депутатов от 

23 июля 2002 г. № 295 Хукаленко А. Е. присвоено звание «Почетный гражданин города Белгорода» за многолетнюю плодотворную 

работу по руководству Белгородским городским Советом ветеранов войны, труда, большой вклад в дело патриотического и 

нравственного воспитания молодежи.

После войны Афанасий Евтихьевич посвятил свою жизнь воспитанию молодого поколения. Его педагогический стаж – 40 лет. 

Двадцать пять из них работал директором школы № 32 города Белгорода. Благодаря инициативе, личному вкладу и стараниям 

Афанасия Евтихьевича в 1998 г. в Белгороде были сооружены памятники – бюсты Маршалам Советского Союза Г. К. Жукову и И. 

С. Коневу, а в мае 2001 г. в парке Победы была открыта Аллея героев-белгородцев.

Хукаленко афанасий Евтихьевич



Петр Григорьевич родился 18 марта 1926 года в селе Чапкино Губкинского района Белгородской области. В 1941 году учеба в 

школе была прервана Великой Отечественной войной. Работал в колхозе, был в оккупации. В мае 1943 года был призван в 

действующую армию. Воевал в составе 196-го зенитно-артиллерийского полка Восточного фронта ПВО, 29-й отдельной зенитной 

артиллерийская бригады II Дальневосточного фронта в звании сержанта, командира орудия. 

На гражданке окончил десятилетку, с отличием окончил физико-математический факультет Курского пединститута. С 1974 года на 

протяжении 12 лет возглавлял Белгородский государственный педагогический институт. 

С 1974 по 1986 годы Коняев Петр Григорьевич – ректор Белгородского государственного педагогического института им. М. С. 

Ольминского. За время работы в должности ректора была существенно укреплена и расширена материально-техническая база 

института.

Коняев Петр Григорьевич активно участвовал в общественной деятельности университета, являясь Почётным профессором БелГУ, 

членом Совета ветеранов войны и труда Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ 

«БелГУ»).

За высокие заслуги перед Отечеством Петр Григорьевич Коняев награжден государственными и ведомственными наградами: 

орденом «Знак Почета», орденом «Дружбы народов», орденом «Отечественной войны II степени», медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «За победу над Японией».

Коняев петр григорьевич



Иван Иванович был мобилизован 22 июля 1942 года Байчуровским Райвоенкоматом Воронежской области и направлен в 98 

строительный батальон. В составе этого батальона в течение двух месяцев строил оборонительные линии на подступах к 

Сталинграду. 

В конце 1942 г. Был направлен для продолжения службы в 36 саперную бригаду, позже переименованную в 14-ую инженерно-

минную бригаду Резерва Главного командования. 

После прохождения подготовки, в феврале 1943 г., был направлен на фронт – Курскую дугу, в район г. Дмитриев-Льговский. Здесь в 

ночь с 4 на 5 марта 1943 г. получил первое боевое крещение: со своим отделением минёров сняли часовых немцев и разминировали 

мост у города Дмитриев-Льговский, вследствие чего город был освобожден от немецких оккупантов.

В дальнейшем эта бригада, находившаяся в составе 65 армии, которой командовал генерал Батов, находилась на обороне северо-

западной части Курской дуги. 

В августе 1943г., после провала наступления немецко-фашистских войск, в районе г. Белгорода и Орла, 65 армия перешла в 

наступление. Часть, где находился Иван Иванович, форсировала реки Сож, Десна, Днепр. За форсирование реки Десна и 

освобождение г. Новгород-Северский 14-ой инженерно-минной бригаде присвоено наименование «Новгород-Северская», а всему 

личному составу Верховный Главнокомандующий товарищ Сталин объявил благодарность.

Продолжил службу Иван Иванович в 384 стрелковом полку Уральского военного округа г. Свердловск, был заместителем 

командира взвода.

В августе 1945г. погрузились в эшелон и направились на Дальний Восток – бить японцев. Доехали до Омска и их возвратили опять 

в г. Свердловск. После этого продолжал службу в 12 стрелковом полку в г. Челябинске.

С 15 октября 1945 по 1990 годы работал учителем истории и обществознания в Шаталовской средней школе.

Иван Иванович имеет награды:

медаль «За победу над Германией»,

«20 лет Победы в Великой Отечественной войне»,

«50 лет Вооруженных Сил СССР»,

«25 лет Победы в Великой Отечественной войне»,

«30 лет Победы в Великой Отечественной войне»,

«60 лет Вооруженных Сил СССР», 

за долголетний учительский труд награжден медалью «Ветеран труда».

Анисимов Иван Иванович



Чельцов Федор Степанович 
Чельцов Федор Степанович родился в селе Ивановское Рыльского района Курской области 20 июня 1924 года в многодетной крестьянской семье. 

22 июня 1941 года окончил школу (10 классов). Началась война, и он провел целых 2 года в оккупированном фашистами селе.

Но позже в 1943 году, когда наши войска освободили село  Ивановское, он был призван на фронт. С апреля 1943 году служил линейным

надсмотрщиком в телеграфно-кабельной роте 129 отдельного гвардейского батальона связи корпуса, 17 гвардейского Стрелкового Карпатского 

корпуса, где показал себя отличным и смелым связистом, проявил себя честным и мужественным защитником родины. 

В боях на Курской дуге был награжден орденом Красной Звезды. За форсирование Днепра и тяжелый бой был удостоен второго ордена Красной 

Звезды. Позднее, 6 октября 1943 года был награжден Медалью за отвагу. 12 июля 1944 года Федор Степанович получил значок Отличный связист. 

12 января 1945 года при постройке линии он, рискуя жизнью работал под разрывами снарядов противника и несмотря на это боевой приказ 

выполнил своевременно. При обслуживании этой линии связи он устранил 5 прорывов за 15 минут, а также ночью устранил 3 прорыва, тем самым 

обеспечил бесперебойной связью командование. За обеспечение своевременной и бесперебойной связью командование в решительный момент 

боя и проявленную при этом храбрость, и мужество, Чельцов Фёдор Степанович был удостоен Правительственной награды орденом Красная 

звезда. Война для Чельцова закончилась в Праге. 

После увольнения в запас, Федор Степанович стал старшим воспитателем детского санатория Красной Армии, которая находилась в селе Марьино 

Курской области. Именно это повлияло на его дальнейший выбор профессионального пути. В 1947 году Федор Степанович поступил учиться в 

Курский учительский институт, по окончании которого приехал учителем истории в Костровскую семилетнюю школу. С 1 сентября 1947 года у 

Чельцова Федора Стефановича начался отсчет пятидесятилетней учительской деятельности в школе. В 1953 году Костровская семилетняя школа 

была преобразована в Костровскую среднюю школу, директором которой был назначен Чельцов Федор Степанович. В 1957-1958 гг. по его 

инициативе из старшеклассников создается строительная бригада, и приступают к строительству мастерской. После этого, у учителей и учащихся 

появился небольшой опыт в строительстве. Директор на педсовете вносит предложение о строительстве нового здания школы. Коллектив

учителей поддержал предложение директора. Это же предложение было обсуждено на профсоюзном собрании. Был утвержден проект школы и 

смета, выбрана площадка для строительства здания школы. Все учащиеся школы принимали участие в строительстве, каждому находилось дело 

по силам. В декабре же 1964 года 475 учеников из старых помещичьих домов перешли в школу, построенную собственными руками. За свой 

подвижнический труд Федор Стефанович в 1964 году получил высший орден страны – орден Ленина и Почетное звание «Заслуженный учитель 

школы РСФСР».

Чельцов Федор Степанович проработал в школе 50 лет и дал будущее многим ребятам. До сих пор ученики и учителя этой школы помнят и с 

уважением вспоминают бывшего директора. Умер Федор Стефанович 4 октября 2000 года, прожив длинную и насыщенную жизнь человека и 

учителя.



Не без вести пропавший.
На просторах Родины
Под снегов белизной
Под журчащим ручьём
И под хлебною ивой
Спят солдаты, последний принявшие бой
У бессмертия черты
На просторах России
Сколько их не пришло с безымянных высот пацанов,
не успевших влюбиться впервые

Но бросались под танк
И ложились на ДЗОТ
Что бы враг не гулял по просторам России Слепцов В.П.

Увековечим же память народа на страницах этой книги.
Мы никогда не забудем вклад каждого в победу нашей родины.

Он не ждал ни наград,
Ни торжественных од
Стиснув зубы, сносил он лишенья любые
Он был просто Великий Советский солдат,
Защищающий жизнь,
На просторах России
Не без вести пропал,
Тот Советский солдат,
Положив свою жизнь на снега голубые,
Обязав нас святую их память хранить у потомков в душе,
На просторах России..
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