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Введение 

     Время всѐ дальше уносит нас от событий Великой Отечественной войны. И всѐ 

же оно бессильно стереть из памяти людей пережитое, унести в неизвестность 

выстраданное народом. Семь десятилетий отделяет нас от тех грозных событий.                   

Мы, нынешнее поколение, изучаем историю нашей Родины на уроках истории, 

литературы, географии, смотрим кинофильмы, читаем художественную и научно-

популярную литературу. А можно изучать историю и по семейным реликвиям, 

которые имеются почти у всех. 

     У меня есть уникальная возможность прикоснуться к таким реликвиям: 

фотографиям, документам, воспоминаниям родственников о своих родных и 

близких им людях, кто в годы Великой Отечественной войны приближал День 

Победы ценою собственной жизни. 

     Работая в школьном музее, я вдруг подумал, что имена многих героев знают не 

только в нашей стране, но и далеко за еѐ пределами, а ведь победу ковали ещѐ и 

миллионы простых тружеников, которые оставили свои мирные профессии, свои 

семьи и встали в строй, чтобы стать солдатами и защищать своѐ Отечество, когда 

оно оказалось в опасности. Их имена  известны очень узкому кругу людей , а лепта, 

вложенная ими в День Победы, огромна. 

     Меня заинтересовали судьбы моих односельчан, новошахтинцев, которые 

прошли со смертью бок о бок и смогли сохранить в себе всѐ самое человечное и 

после войны: желание любить, создавать семьи, учиться и работать, отдавая себя 

всего без остатка, почти, как на фронте. 

Гипотеза: фронтовая деятельность жителей нашего города внесла вклад в 

победу в  Великой Отечественной войне. 

Объект исследования: новошахтинцы – участники Великой Отечественной 

войны. 

Предмет исследования: вклад новошахтинцев в приближение Дня Победы. 

Цель работы: показать через воспоминания живых свидетелей военных лет, 

через газетные статьи и документы школьного архива, что каждый человек, 

участник Великой Отечественной войны, внѐс свой вклад в победу над фашистской 

Германией; показать, что нравственно война не искалечила этих людей, а только 

закалила, и в послевоенное время каждый из них сохранил всѐ самое лучшее, что 

есть в человеке. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

1. Изучить архивные материалы школьного музея по теме. 

2. Встретиться с односельчанами для беседы. 

3. Обработать полученный материал. 

4. Сохранить собранную информацию в школьном музее. 

5. Использовать информацию для ознакомления учащихся школы и их 

родителей.      

 

 

 

 



4 
 

1. ПАРТИЗАНСКИЕ КОМАНДИРЫ. 

 

1.1. Партизанский комбриг  -  Николай Петрович Гудков. 

     В северных районах лесов и болот Витебской области, в Белоруссии, весной 

1942 года был организован партизанский отряд. Состоял он из солдат воинских 

частей, попавших в окружение. 

     В мае того же года отряд возглавил старший лейтенант Красной Армии 

Николай Петрович Гудков, наш земляк, уроженец посѐлка Соколово- 

Кундрюченский. В середине лета этот отряд объединился с другим крупным 

партизанским отрядом, и была создана партизанская бригада на Витебщине. 

Командиром еѐ стал Н. П. Гудков. 

     В октябре фашистам удалось блокировать народных мстителей, и после 

тяжѐлых боѐв бригада вновь распалась на отдельные отряды. С Николаем 

Петровичем Гудковым в районе Бука осталось  около 30 бойцов. В течение 

ноября-декабря она пополнилась патриотами из ближайших сѐл: Яново, 

Неклюдово, Беркавицы и других населѐнных пунктов Талачинского района   и 

быстро выросла в особую бригаду. 

     Боевые действия этой бригады хорошо помнят белорусы, жители многих сѐл и 

деревень четырѐхугольника: Лепель – Витебск – Орша – Крупки. С июня 1943 

года в течение года партизанская бригада полностью контролировала эту зону. 

     Из тактических соображений, в зависимости от активности противника, 

бригада  передвигалась из одного района в другой. Это были тяжелейшие 

переходы по болотам и лесам. Но бригада успешно преодолевала эти препятствия 

и обрушивалась на врага там, где их меньше всего ждали. 

     В то же время партизаны бригады Н. П. Гудкова подрывали эшелоны на 

железнодорожных  участках Коханово-Талачин- Славное-Крупки, минировали 

шоссе на других участках, уничтожали живую силу противника и немецкие 

гарнизоны.
1
 

     Весной 1944 года в Талачинской бригаде было 7 отрядов, в которых 

насчитывалось около 800 бойцов, и она стала грозой для немцев. В июле 1944 

года, после освобождения Витебской области от оккупантов, бригада была 

расформирована. Основные еѐ силы вошли в действующую Красную Армию и 

добивали врага на его территории. 

     Из архивных материалов известно, что за время активных действий бригады 

под командованием Н. П. Гудкова спущено под откос 48 вражеских эшелонов, 

подорвано 160 автомашин, 3 танка, 250 повозок, разгромлено 7 гарнизонов и 

несколько полицейских управ. В ходе боѐв бригада уничтожила большое 

количество живой силы противника. Только за период с 26 июня по 12 июля  

1944 года было уничтожено более 400 вражеских солдат и офицеров и около  

500 взято в плен.
2
 

      Н. П. Гудков родился в 1912 году в посѐлке Соколово-Кундрюченский. По  

                                                           
1 Журайский А. За родные хаты. Партизанские воспоминания. – Мн., 1974. -288 с 
2
 Ильин В. П. Партизаны Бука. – М., 2004. -506 с 
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окончании горнопромышленного училища  работал на шахте имени ОГПУ 

машинистом буровой машины. В 1939 году окончил  военное училище и перед 

войной в звании старшего лейтенанта командовал сапѐрной ротой. 

     Во время Великой Отечественной войны командовал партизанской бригадой 

на территории Витебской области. 

     После войны работал на ШУ «Степановское». 

     Умер Николай Петрович Гудков в 1990 году. В память о нѐм в МБОУ ООШ 

№38 установлена мемориальная доска. ( Приложение № 1,2) 

 

1.2 Серафим Павлович Алексеев.
3
 

     До сих пор в Польше помнят о легендарных подвигах командира советско-

польского партизанского отряда, парня с Тихого Дона , гвардии капитана 

польской  народной армии Серафима Павловича Алексеева. Имя прославленного 

партизанского командира вошло в «Энциклопедию второй мировой войны», 

изданную в Варшаве в 1975 году.  

     Серафим Павлович Алексеев родился в 1921 году в посѐлке Соколово- 

Кундрюченский в крестьянской семье. Здесь он рос, учился и был призван в ряды 

Советской Армии. 

      Великая Отечественная война застала его на границе. В первом же бою он 

был тяжело ранен.Потерявшего сознание, Алексеева гитлеровцы взяли в плен. В 

течение восьми месяцев ( до марта 1942 года) сержант Алексеев находился в 

застенках фашистского плена. 

     В марте 1942 года большую группу военнопленных, среди которых находился 

С. П. Алексеев, перебрасывали на товарном поезде из одного концлагеря в 

другой. Это было на территории Польши. 

     Ночью вместе со своим другом, перепилив железные прутья оконной решѐтки, 

он выпрыгнул из вагона. Несколько дней они, голодные, истощѐнные , 

пробирались на восток.  

     Совсем ослабевших их встретил старый польский крестьянин и приютил на 

несколько дней  у себя. Вскоре они встретились с польскими коммунистами и 

сформировали  партизанский отряд. С. П. Алексеев стал его командиром. 

     Три года от берегов Западного Буга до Варшавы вѐл непримиримую борьбу с 

гитлеровцами партизанский отряд Алексеева. Партизаны пускали под откос  

вражеские эшелоны, громили гитлеровские гарнизоны в польских сѐлах. До сих 

пор бывшие польские партизаны, бабушки и дедушки, рассказывают своим   

детям и внукам  о подвигах легендарного «Серафима». 

    С войны С. П. Алексеев вернулся в 24-е года. Четыре из них считался 

пропавшим без вести. В мирное время захотелось учить истории тех, кто  

не знал испытаний войны, передать нравственный опыт, вынесенный из народных 

бедствий, знаний великого фронтового братства. Закончил Ворошиловоградский 

педагогический  институт. Сначала учительствовал, а потом стал директором 

средней школы № 49 в посѐлке Аюта. 

     В 20 лет, когда у человека самая большая жажда познания жизни, он держал в  

                                                           
3
 Рукописный альбом из школьного музея «Партизанские командиры» 
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руках не книгу, а оружие, чуть не каждый день совершал диверсии в тылу врага, 

пускал под откос фашистские эшелоны. В 55 лет знал почти наизусть любимых 

писателей, по-юношески восхищаясь силой слова и таланта. Сегодня, к 

сожалению, Серафима Павловича Алексеева с нами нет, но память о нѐм  жива.   

(Приложение № 3,4) 

 

2.НОВОШАХТИНЦЫ – ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНОВ СЛАВЫ
4
 

 

2.1. Коваленко Григорий Иванович 

     7 октября 1944 года в бою, в районе хутора Киятышки,  старший сержант 

Коваленко Г. И. проявил мужество и  отвагу. В бою с немецкими оккупантами 

Коваленко Г. И. убил немецкого шофѐра, старавшегося угнать из-под огня 

штабную машину. Коваленко захватил легковую машину с ценными 

документами, за что был награждѐн орденом «Красной звезды». 

     В феврале 1945 года в районе местечка Метчетен в Восточной Пруссии на 

перекрѐстке дорог в одном из домов находилась немецкая засада, которая  

огнѐм крупнокалиберного пулемѐта и огнѐм из автоматов преградила путь нашим 

подразделениям. Коваленко Григорий Иванович первым подполз к дому, зажѐг 

его и огнѐм из автомата начал расстреливать убегающих немцев, при этом 

уничтожил 9 вражеских солдат и двоих взял в плен, тем самым дал возможность 

нашим войскам выйти к морю. За этот подвиг Коваленко Г. И. был награждѐн 

орденом Славы I степени. 

     В ночь с 7 на 8 мая 1944 года гвардии сержант Коваленко Г. И. вместе с 

другими бойцами своего взвода производил разминирование минного поля и 

снятие проволочных заграждений в районе высоты Безымянной. Выдвинувшись 

вперѐд, Григорий Иванович обнаружил инженерные препятствия врага и, не 

взирая на ураганный огонь противника, проделал два прохода в проволочном  

заграждении и снял 23 мины. 

     Гвардии сержант Коваленко Г. И. одним из первых ворвался во вражеские 

траншеи и принял самое активное участие в бою. За этот подвиг он был удостоен 

орденом Славы III степени. 

     Когда отгремели последние залпы Великой Отечественной войны,  

фронтовики сменили боевое оружие на орудия мирного труда. Им вместе со всем 

народом предстоял нелѐгкий и почѐтный труд: залечить раны, нанесѐнные 

войной, восстановить народное хозяйство и поднять его на ещѐ более высокий 

уровень. 

  Среди наших земляков, возвратившихся с полей сражений, был гвардии старший 

сержант Григорий Иванович Коваленко. С виду скромный, ничем не приметный, 

он сразу же включился в общий труд по восстановлению угольной 

промышленности Несветая. Начал работать на шахте имени В. И. Ленина. Освоил 

многие шахтѐрские профессии: был навалоотбойщиком, бутчиком, крепильщиком 

по ремонту, проходчиком, горным мастером на шахте № 3-2 «бис». 

     Мало кто знал тогда, что Григорий Иванович – кавалер орденов Славы всех  

                                                           
4
 Рукописный альбом из школьного музея «Новошахтинцы – полные кавалеры орденов Славы» 
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трѐх степеней. Товарищи по работе знали его как добросовестного труженика, 

каких тысячи бывших фронтовиков, которые и к мирному труду относились как к 

выполнению боевого задания. 

     Таков ратный путь храброго воина, честного труженика, нашего земляка, 

полного кавалера орденов Славы, Коваленко Григория Ивановича. К сожалению, 

его сегодня с нами нет, но память о нѐм жива, и его вклад в дело Победы  велик. 

 (Приложение № 5) 

 

2.2. Бочаров Алексей Лукьянович 

     Всю жизнь хранил старший сержант, полный кавалер орденов Славы, Бочаров 

Алексей Лукьянович зелѐный блокнот, в котором он вѐл фронтовые записи. 

     1943 год. Юный Алѐша Бочаров в родном своѐм селе Первая Бугаевка 

напросился взять его в артиллерийский полк. Командир полка подполковник 

Скворцов разрешил. Так парнишка и стал бойцом 1176 отдельного 

истребительного полка. 

     Его первым и суровым боевым крещением стала Курская дуга. Оглядев 

расторопного парнишку, подполковник Скворцов приказал: «Зачислить в 

орудийный расчѐт». 

     Алексею выдали зелѐный бушлат, полевые погоны с чѐрной окантовкой. 

Артиллерист! Присмотрелся к боевым товарищам – народ очень молодой, чуть 

постарше его. 

     На Курской дуге у артиллерии была одна сверхзадача: выбивать вражеские 

танки. На огневую позицию долетали осколки, по щиту щѐлкали пули. В самый 

разгар боя ранило командира орудия. Комбат, старший лейтенант Могилевич, 

назначил Бочарова командиром орудия. 

      Страничка из зелѐного блокнота. Осень. 1943 год. Парадное построение полка. 

Вручение боевых наград участникам битвы на Огненной дуге. Бочарову  

орден Славы III степени, а потом будет и ещѐ два. 

     Второй орден Алексею Лукьяновичу вручали на польской земле. В боях за 

город Познань расчѐт Бочарова уничтожил пять танков и три бронетранспортѐра. 

При вручении награды подполковник Скворцов сказал: «Вот как надо воевать! 

Если каждый будет действовать, как Бочаров, скорее дойдѐм до Берлина». 

     Последние странички блокнота: «Хороши весной цветочки, ещѐ лучше 

девушки весной!» Эти слова из популярной в те годы песни записал в зелѐный 

блокнот Бочарова на память земляк из Таганрога, когда солдаты с победой 

возвращались домой. 

     Было в ту пору Алексею Лукьяновичу 20 лет. 

     Орден Славы – это особый орден. Им награждались только солдаты и 

сержанты, а также младшие лейтенанты авиации .Недаром же его называли  -  

орден солдатской Славы. 

     Наводчик Бочаров служил в 266 Краснознамѐнном Днепровском гвардейском 

артиллерийском противотанковом полку. Он форсировал Днепр, штурмовал 

Познань, брал Берлин. 
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     Свои  боевые подвиги наводчик А. Л. Бочаров совершал с помощью 

противотанкового орудия, метко уничтожал вражеские танки «Тигры», 

самоходные орудия и бронетранспортѐры. Особое мужество и геройство он 

проявил в тяжѐлых боях за город Познань. Чтобы трижды быть удостоенным 

ордена Славы, нужно быть беззаветно храбрым воином. Таким и был старший 

сержант А. Л. Бочаров, воплотивший в себе лучшие качества воина-победителя, 

вынесшего на своих плечах все тяготы войны.                  

     Алексей Лукьянович Бочаров приехал в Новошахтинск ещѐ до войны, а после 

четырѐх лет фронтовых дорог снова возвратился в наш город. До пенсии работал 

на шахте 3-2 «бис» электрослесарем и  одновременно принимал активное участие 

в общественной работе по воспитанию молодѐжи в духе патриотизма и в любви к 

своей Родине.(Приложение № 6 ) 

 

3.У войны не женское лицо.
5
 

 

3.1.  Власова Матильда Назаровна. 

     Власова (Теплинская) Матильда Назаровна родилась 27 февраля 1920 года в 

Воронежской области, Кантемировского района, в селе Кантемировка. Родилась 

в рабочей семье. Окончила школу. Поступила в Фельдшерское училище. 

Успешно его окончила. И уже в 19-летнем возрасте она попадает на  

Финский фронт, то есть с 1939 года началась еѐ военная биография. После 

Финской – Великая Отечественная война. И опять она на передовой. Матильда 

Назаровна прошла через всю Европу и закончила свой путь в Германии. Сколько 

раненых спасла медсестра Теплинская Матильда Назаровна! Сколько людей 

благодарны ей за своѐ спасение! Иногда по двое, а то и по трое суток 

приходилось не спать. На фронте она встретила своего будущего мужа, с 

которым и прожила всю жизнь. Так как муж Матильды Назаровны был  

военным, то домой с фронта они вернулись в 1953 году. 

     С 1953 года Матильда Назаровна приступила к мирному труду. Она поступила 

на работу в Соколовскую больницу и работала медсестрой, где продолжала 

лечить людей. Этому она посвятила всю свою жизнь. К еѐ мнению 

прислушивались и больные, и сотрудники, ведь военный опыт – большое дело. 

     В 1955 году еѐ не стало, но память о ней жива. (Приложение № 7, 8, 9, 10, 11, 

12) 

 

3.2. Костенко Анна Алексеевна. 

     Родилась Анна Алексеевна 21 апреля 1920 года в Волгоградской области, 

Ново-Анинском районе, в селе Верхне-Покровском в рабочей украинской семье 

Кошелец. Отцу и матери приходилось много работать, чтобы прокормить семью. 

Было всѐ: и голод, и холод. Анне удалось закончить 7 классов. Перед войной она  

выучилась на телефонистку. 

     Началась война. С первых дней войны Анна Алексеевна, окончив ускоренные 

курсы связистов, ушла на фронт. Она была телеграфисткой в армии Власова. 

                                                           
5
 Рукописный альбом из школьного музея «У войны не женское лицо» 
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Когда Власов сдал армию, многие, в том числе и Анна Алексеевна, оказались 

брошенными. И  они стали пробиваться к своим. Дорога была не из лѐгких. 

     Наконец они дошли до какой-то реки. Им осталось перебежать мост. Но сзади 

в спину стреляют немцы, а впереди – русские. Дорога по мосту могла сохранить 

жизнь или еѐ забрать. Они рискнули и побежали. Вот здесь, на мосту, Анна 

Алексеевна получила ранение в ногу, но к своим она попала. Всех, кто перебежал 

мост, считали предателями. Кто был здоров – посадили в тюрьму, а кто ранен – 

поместили в госпиталь.  

     В течение 6-и месяцев людей и лечили, и допрашивали. Анну Алексеевну 

признали невиновной, оправдали и направили в действующую армию – на 

передовую, как бывших  власовцев. Так она попала в 630-ый  отдельный 

батальон связи. Была назначена телеграфисткой в звании рядовая. 

     В 1943 году еѐ перевели в воинскую часть 16056 писарем строевиком отдела, 

где она и служила до конца войны. Ей пришлось пройти по России, Польше, 

Чехословакии и закончить свой боевой путь в Германии. 

     На фронте она познакомилась с майором Дойко Алексеем. Они вместе воевали 

до конца войны. Уволились вместе. После войны поженились. Но брак оказался 

неудачным, и через 4 года она встретила Костенко Петра Никифоровича, тоже 

бывшего фронтовика. Анна Алексеевна родила троих детей, которые и сейчас 

проживают в посѐлке Соколово-Кундрюченский. 

     Анна Алексеевна и после войны работала телеграфисткой. Много болела – 

последствия Великой Отечественной войны. Перенесла 8 операций. Умерла 19 

мая 1987 года. Награждена орденом Отечественной войны II степени,  

медалью «За победу над Германией» и другие. 

(Приложение № 13, 14, 15) 

 

3.3. Терѐхина Нина Ивановна. 

     Терѐхина Нина Ивановна родилась 26 ноября 1923 года. Она  -  герой 

Сталинградской битвы. В августе 1942 года дивизию, в которой служила Нина 

Ивановна, из-под Грозного перебросили под Обагнерово. Здесь простояли около 

месяца. Пришло пополнение, в основном это были сибиряки. В ноябре началось 

наступление, здесь же соединились с 64-ой армией Чуйкова. Тяжѐлые, 

кровопролитные бои были под Тракторным заводом, казалось, что горит земля. 

На один квадратный метр приходилось 10 пушек. После пушечной перестрелки в 

наступление пошла артиллерия, а за ней  -  авиация. Красная Армия понесла 

много  потерь, приходилось очень трудно, тылы отставали. Ночью через Волгу 

переправляли раненых, а обратно доставляли продукты – в городе было много 

осиротевших детей. 

     Нина Ивановна рассказывала: «Однажды увидели мы женщину с мальчиком. 

Женщина говорила, что из блокадного кольца одним им удалось вырваться.  

Мальчик был голоден. Он подошѐл к командиру и сказал: 

- Дяденька, возьмите меня с собой. 

- А где твои родители? 

- Отец на войне, а мама погибла. 
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     Взяли солдаты мальчика к себе, стал он сыном полка. А было ему тогда всего 

12 лет. Гриша закончил войну сержантом, был он и разведчиком. Я была ранена, 

а потом попала в другую дивизию, и не пришлось мне больше увидеть его». 

     Героический путь прошла Нина Ивановна. Она имеет много наград. Три 

ордена: «Орден Красной звезды», «За отвагу», «За боевые заслуги» и 8 медалей. 

     В разведке 

     На Херсонщине шли ожесточѐнные бои. Село Великая Лепетиха было 

опорным пунктом фашистов. Гитлеровцы силами старались удержать свои 

позиции. Несколько раз поднимались в атаку красноармейцы, но каждый раз  

немцы встречали их шквальным огнѐм. И вдруг огонь прекратился. Тишина  

насторожила. Она холодком заползала под гимнастѐрку. Нужно было узнать, что 

гитлеровцы замышляют. И вот группа бойцов, а вместе с ними и Нина, пошли в 

разведку. Шли, пригибаясь, потом ползли. Позѐмка разыгралась, заметала следы. 

Каждый бугорок обходили, чтобы не наткнуться на немецкий дзот. Забравшись в 

глубину немецких позиций, заметили, что из-под земли вырываются полоски 

света. Залегли и, окружая то место кольцом, подползли к светящейся полосе. Это 

была землянка, в дверную щель которой проскальзывал лучик света, а рядом 

находился погреб. Тихо постучались.  

Ответил старческий голос: 

- Кто вы? 

- Мы свои. Солдаты. Где немцы? 

- Немцев нема. Утекли. 

- А в подвале кто? 

     За дверью послышался всхлип и тихий шѐпот: 

- Ой, солдатики, не ходите туда, там дети из детского дома заминированы -, 

предупредил старик. 

     Пурга разыгрывалась всѐ сильнее. Но нужно было идти назад и как можно 

быстрее привести сапѐров. И Нина пошла. Ветер бил в лицо, коченели руки. Но 

единственное желание:  привести скорее сапѐров, придавало ей силы. Теперь 

важно не опоздать, ведь там дети. А пурга изощрялась в своѐм неистовстве: 

дѐргала за полы шинели, срывала шапку, сбивала с ног. С сапѐрами она 

вернулась только под утро. 

     Когда открыли дверь винного подвала, глаза расширились от ужаса, сердце 

замерло. Перед бойцами стояли изнурѐнные, измождѐнные голодом, 

полураздетые дети из Таганрогского детского дома, не успевшего вовремя 

эвакуироваться. Их было 117 человек. Они все сгрудились в угол и молча 

смотрели запуганными глазами на солдат, ещѐ не веря, что перед ними 

красноармейцы. Впереди всех, как бы закрывая собою маленьких, стояла 

худенькая женщина и оборванная маленькая девочка. 

     Трясущимися руками разведчики и сапѐры выносили из каменного мешка  

детей, а те, которые  могли ходить, сами выходили из погреба. К тому времени 

собрались жители Великой Лепетихи, с их помощью устроили баню. Пока мыли 

и переодевали детей, на кухне сварили суп. Скоро выяснилось, для чего 

оккупантам понадобились дети. Они хотели у малышей, в которых еле теплилась 
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жизнь, брать кровь для своих раненых офицеров, а затем уничтожить детей. 

Пленники были спасены, но бойцам долго задерживаться было нельзя, 

предстояло идти дальше. 

     Солдатской судьбы перекрѐстки 

     Это было при освобождении Молдавии. После тяжѐлого боя под Шерненами, 

когда настала передышка и раненые были вывезены с поля боя, стали хоронить 

погибших солдат. Вырыли братскую могилу, опустили в неѐ убитых. С 

погибшими однополчанами попрощалась и санинструктор Нина Терѐхина. И 

вдруг до еѐ слуха донѐсся глухой стон из могилы. Нина спрыгнула туда и стала 

искать застонавшего солдата. Через некоторое время она его отыскала, и при 

помощи санитаров он был поднят наверх. Это был азербайджанец Шахлор Агаев. 

После оказания первой медицинской помощи он был отправлен в медсанбат, а 

затем в госпиталь. 

 Так была спасена ещѐ одна жизнь красноармейца. 

     Нина Ивановна Терѐхина спасла много человеческих жизней, ей благодарны 

дети детского дома № 3 города Таганрога, которым она спасла жизнь в селе 

Великая Лепетиха. Но жизнь распорядилась так, что своих детей  у Нины 

Ивановны не было. Вдвоѐм с мужем они долго трудились на предприятиях 

нашего города. Жили в посѐлке Соколово-Кундрюченский. Нина Ивановна была 

частой почѐтной гостьей в школе № 38. 

     В 2000 году Терѐхина Нина Ивановна умерла. (Приложение № 16, 17 ) 
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Заключение 

Таким образом, гипотеза о том, что фронтовая деятельность жителей 

нашего города внесла неоценимый вклад в Победу над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне, я считаю, подтвердилась. 

 Изучив архивные материалы школьного музея по темам: «Партизанские 

командиры», «Новошахтинцы – полные кавалеры орденов Славы», «У войны не 

женское лицо», я понял, что прочувствовать события давно минувших лет 

помогают живые встречи с участниками событий и музей, который не просто 

хранит память, а в нѐм дышат судьбы людей, оживают картины прошлого.  

Увлѐкшись работой в музее, мне удалось больше узнать о военном времени, 

о новошахтинцах, внѐсших свой бесценный вклад  в Победу над фашизмом. О 

людях, которые жили рядом с нами, об их судьбах, о жизни в довоенные, военные 

и послевоенные годы мы почти ничего не знаем. Этим и было продиктовано моѐ 

желание узнать от живых свидетелей того времени о жизни народа в годы 

Великой Отечественной войны и после неѐ, познакомить со своими 

исследованиями как можно больше людей. В этом заключается практическое 

значение моей работы. 
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 
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Приложение № 4 
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Приложение № 5 
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Приложение № 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
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Приложение № 14 
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Приложение № 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
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