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Администрация городского округа Дубны Московской области 

Управление народного образования 
 

        МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
             ГОРОДА  ДУБНЫ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ДРУЖБА» 

(ЦЕНТР «ДРУЖБА») 

 

 

Открытый  муниципальный дистанционный конкурс методических 

материалов, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне. 

 

Методическая  разработка   практического занятия  с элементами 

ориентирования  по теме:   

 

«Мы помним. Мы гордимся!   

Нам дороги эти позабыть нельзя…… 

Дубненский край в годы Великой Отечественной войны ». 

 

Номинация. 

 Конспект занятия, 

 в  системе дополнительного образования детей,  

мастер-класс по теме конкурса, 

 посвящённое памятным датам, 

 событиям, участникам 

 Великой Отечественной войны  

1941-1945 годов. 

 

Автор: Рагимова Елена Владимировна 

Педагог  дополнительного  образования 

Целевая аудитория: 

обучающиеся с 1-5 класс.  

2020г. 
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Цель. 

• Развивать познавательный интерес к истории Великой 

Отечественной войны; 

Задачи. 

• Прививать детям любовь к своей Родине, к своему Отечеству. 

• Воспитывать чувство гордости за героическую историю Дубненского 

края и  нашей страны.  

• Расширить представления детей о Великой Отечественной войне, о 

мужестве советского народа.  

• Закрепить и систематизировать  знания обучающихся истории 

Дубненского края. 

Оборудование: 

• Карта местности, где  будет проходить мероприятие. На карте  

изображены контрольные пункты (станции). Мероприятие проводится 

на «Пике Тяпкина» и прилегающей  к ней местности. Карта ранее 

рисовалась детьми  объединения. 

• Карта военных лет, разрезанная на сегменты. 

• Карточка  выполнения заданий обучающимися,  данной игры. 

• Буквы, составляющие предложение  «Мы помним». Они крепятся на 

каждой  «станции».  

• Цветные  печатные страницы  книги «Мы помним…Мы гордимся ». 

• Призмы, контрольные пункты  (КП) для  игры (8 шт). 

• Задания для каждого КП. 

• Задания для дополнительных контрольных пунктов. 

• Знаки, обозначающие   места, где находятся дополнительные задания. 

• Цветные и простые карандаши. 4 набора. 

• Бумага А-4.  20 листов. 

• Листы  тетрадные. 20 штук. 
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• Файлы  10 штук. 

• Оружие (автоматы для конкурса сборки и разборки автомата.) 

предоставляется клубом «Спарта» вместе с инструкторами. 

• Папка скоросшиватель 

• Банданы для всего отряда- 20 штук 

• Плащ-палатки – 2штуки 

• Пилотка и фуражка военная 

• Планшет – 1 штука 

• Полевая сумка медсестры  с перевязочными материалами – 1 шт. 

• Столы туристические- 4 штуки. 

•  Мусорные мешки- 5 штук. 

• Перчатки резиновые- 20 пар 

• Рюкзак старого образца. 

• Верёвки- 7 штук 

• Салфетки бумажные красного и белого цвета. 2 упаковки. 

• Степлер – 1 шт. 

• Бумажные полосы коричневого и жёлтого цвета.- 20 штук. 

• Ножницы- 3 шт. 

• Кружки по числу участников. 

• Сахар кусковой, колотый- 1 кг. 

• Термос с чаем – у каждого индивидуально. 

• Цветы ( на выбор: тюльпаны, гвоздики или розы) по числу 

присутствующих. Приносятся каждым самостоятельно. .  

 

        Организационные  моменты:  

• Игра с использованием  элементов соревнований по спортивному 

ориентированию.( Карта маршрута, контрольные пункты с заданиями).  
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• Так же интеллектуальные задания из истории ВОВ, посвящённые  75-

летию Победы.  

• Практические задания  на этапах, которые   выполняются как всей 

командой, так и индивидуально. 

• На каждом этапе  команду встречает судья этапа, который 

контролирует выполнение заданий. Судьи  на игру предоставляются 

клубом «Спарта» или родители обучающихся. . 

• После выполнения задания   на этапе, командиру выдаётся  одна буква 

для составления  кодовой  фразы и сегмент карты , а так же  одну 

страницу книги памяти.  

• В конце  игры у команды должна сложится фраза из полученных букв 

«Мы помним».  

• Из полученных сегментов карты  команда складывает   целую карту, 

где отмечено место финального сбора. Это  пулемётный колпак (ДОТ), 

стоящий на  Пике Тяпкина. Из отдельных страниц книги, необходимо 

будет   скрепить полную книгу памяти. 

• Если сегментов карты не хватает, то их можно найти на 

дополнительных этапах, отмеченных на карте  специальными 

значками.  Эти задания выполняет поисковая группа команды. Эту 

группу назначает капитан  команды.  Начать поиски  дополнительных 

сегментов карты  команда может в любое время, по согласованию с 

капитаном. 

• В начале прохождения  дистанции вся команда решает в какой 

последовательности проходить этапы.  На карте  наносится маршрут 

движения.  

• Финальное  задание:  Команда собирается  у ДОТа. Одна часть 

команды собирает страницы книги памяти и сшивает их с помощью 

скоросшивателя.   Вторая часть команды   наводит порядок  на 

территории  около ДОТа. 
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• После уборки территории. Команда возлагает на  верхнюю часть ДОТа  

книгу памяти. Она будет напоминанием  страниц  военной истории  

нашего края. А так же возлагает цветы, как дань памяти. 

• Образцы карт, каточек, страниц из книги памяти и других наглядных 

материалов, можно посмотреть  в приложении.  

 

          Время проведения. В соответствии с  методикой  преподавания   

(2 занятия по 45 минут) 
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Ход  игры- соревнования. 

 

         Педагог.  Здравствуйте  ребята! Я рада  приветствовать  вас на нашей   

поляне.      Мы сегодня с вами  поговорим о Великой Отечественной Войне!  

Эта игра посвящается  75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

       Военные годы в истории будущей Дубны вобрали в себя огромное 

количество событий и множество людских судеб. Тяжелейший 1941 год  

связан с эвакуацией оборудования и персонала завода №30, а также 

Иваньковской ГЭС.  

      В конце ноября немцы находились от посёлка Иваньково на 

расстоянии одного броска. Тогда Иваньковскую плотину пришлось 

заминировать, а наши части, обескровленные в предшествующих боях, 

заняли в посёлке круговую оборону, приготовившись стоять насмерть. К 

счастью, из глубины страны 

вовремя подошли резервы. Тысячи 

бойцов разгружались на станциях 

Большая Волга и Савёлово, следуя 

затем на передовую. В те годы 

железнодорожная станция 

называлась « Волжская плотина».  

       В деревне Ново-Иваньково, 

располагавшейся в районе современной улицы Мичурина, находился 

командный пункт командующего 30-й армией Д.Д. Лелюшенко.  

 Война давно прошла. Мы живём в мирное время. Но нам нельзя забывать о 

тех, кто погиб защищая наше  мирное небо. И сегодня мы свами вспомним 

страницы истории  фронтовых лет. 

          Сейчас вашей задачей будет  выбрать в своём команде  капитана и его  

заместителя . Они получают  необходимые атрибуты к игре. (Банданы на всю 
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команду, сумку санинструктора с перевязочными материалами,   плащ-

палатки и фуражку, пилотку, а так же  командирский планшет с карточкой и   

картой местности с отмеченными на ней                    контрольными пунктами, 

которые нужно найти и выполнить задания.  Если задание выполнено 

правильно, то  судья  этапа,   выдаёт команде,      страничку    из книги 

памяти -  «Мы помним. Мы гордимся!. », а так же  букву и  часть  карты 

военных лет на которой нанесено место объекта, который нужно найти и 

выполнить  итоговое  задание.    

             Вам будет дана возможность отправить  поисковую  группу на 

выполнение  специального задания. Оно заключается в том, что бы найти 

дополнительные   задания- подсказки. Ответив правильно на дополнительные 

вопросы, вы получите недостающие  части карты.  Так же в ваших руках 

окажется  книга памяти, вернее ее страницы, которые вы добыли в ходе 

выполнения заданий и  карта с нанесенным объектом. На команду даётся 

вещь мешок (рюкзак старого образца) в котором сложены вещи и предметы, 

которые вам пригодятся на  дистанции.  

           Но все по порядку. 

          Посмотрите пожалуйста  на   карту. Эта карта  вашей команды .  На ней 

отмечены  станции (КП) для остановки и выполнения  заданий. Задания вы 

найдёте внутри КП.   

          У нас есть  карточка выполнения заданий, куда нужно  вписать  

найденную  букву и забрать фрагмент карты и странички книги.  

            И ещё одна информация, которая вам пригодится. Вам сейчас надо 

обсудить и наметить маршрут движения по карте. На карте вам надо 

проложить  маршрут прохождения дистанции.  В команде,  распределяются  

обязанности и роли. 

          Судьи готовят свои станции. 

          Команда выполняет необходимые действия. 

         Все готовы к старту!  Команда выходит на  дистанцию . 
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Задания на КП, отмеченные знаком. 

 

№ 

Ста

нци

и 

(КП

) 

Краткие страницы книги памяти. 

(Полную версию страниц книги 

можно увидеть в приложении.) 

 

Задания, которые 

нужно выполнить. 

                 Станция -  «Госпиталь». 

В конце 

ноября 

1941 г., 

когда 

фронт 

почти вплотную подошел к нашему краю. 

Враг находился всего в 25 - 30 км. В поселке 

Большая Волга в здании средней школы 

(ныне школа№2) и в помещении детского 

сада были развернуты 

передислоцированные из Клина и Дмитрова 

101-й и 106-й полевые передвижные 

госпитали. В январе 1942 г. их сменил 548 

госпиталь.  

Туда доставлялись раненые из 30-й армии 

генерала Лелюшенко, которая наносила 

удар на 

Рогачево-

Клинском 

направлении с 

плацдарма 

Станция -  

«Госпиталь» 

 

Да, во время войны 

было много раненых и 

всем   оказывали 

необходимую помощь 

в госпиталях. Всем им 

оказывали первую 

медицинскую помощь 

прямо на поле боя. 

Девушки медсёстры,  

оттаскивали на себе 

раненных бойцов с 

линии огня. Чем 

быстрее оказывалась 

помощь, тем больше  

было шансов выжить 

раненному.  

В вашем 

распоряжении сумка 

санинструктора. В ней 

есть все необходимое,  

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/RIAN_archive_662767_Army_hospital._Volkhov_Front%2C_1943.jpg
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южнее Иваньковского водохранилища: 

Конаково — Большие Ручьи — Иваньково.  

Работа в 101 полевом госпитале. Медики 

госпиталей обеспечивали первичное 

вылечивание наиболее тяжелораненых, 

находящихся на грани жизни и смерти. 

Ужесточение боев того периода и 

готовящееся контрнаступление 30 армии 

повлияли на перевод госпиталя на Большую 

Волгу. – ближе к передовой.  

 

все перевязочные 

материалы.. Задание. 

Вытащить с поля боя, 

с линии огня 

раненного бойца. 

Оказать ему первую 

помощь. У раненного, 

осколочное ранение 

ноги..  

 Выбирайте кто будет 

раненым, кто 

перевязывает, а кто 

транспортирует с поля 

боя.  

 

 

 

 

Станция «Письмо с фронта». 

         С началом военных действий,  

миллионы людей оказались в действующей 

армии. Шла массовая эвакуация из 

прифронтовой полосы.         

        Многие люди поменяли адреса, место 

жительства. Война разлучила тысячи семей. 

Вся надежда была на почту, которая 

помогала найти близких — в тылу и на 

фронте. 

Станция «Письмо с 

фронта». 

Не было на фронте 

человека, который бы 

не скучал по родному 

дому. Неслучайно 

почти все письма 

начинаются с 

обращения к родным и 

близким: «милая 

мама», «мои родные», 

«дорогие мои дети», 
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           Ежедневно 

уходили на фронт 

тысячи писем, 

открыток, газет и 

журналов. Не меньше 

шло писем с фронта — 

в разные города, поселки и села, туда, где 

были оставлены родные люди. 

         В посёлке Иваньково на левом и 

правом берегах Волги имелось два 

самостоятельных почтовых отделения. На 

левом – п/о Подберезье, на правом – п/о 

Большая Волга. Поэтому название 

Подберезье 

распространилось не 

только на бывшую 

деревню 

Подберезье, но и на 

всю левобережную часть Иваньково. И 

когда в документах военного времени 

пишут, что женский полк дислоцировался в 

Подберезье, то под этим следует понимать 

не частную застройку на улице Кирова, а 

район современной улицы Свободы 

(бывшей Стаханова). Именно здесь, в 

несуществующих ныне бараках,  

находились казармы женского полка.  

                 Не было на фронте человека, 

который бы не скучал по родному дому. 

«любимая Маша» и 

т.д. Как правило, в 

письмах бойцов 

встречаются короткие 

повествования о 

войне. Отправляли 

родным стихи, 

фотографии, вырезки 

из газет-листовок. 

Поскольку письма 

писали прямо с поля 

боя, «с переднего 

края», фронтовики по 

мере того, как шла 

войнаЗадание  отряду. 

Педагог. 

 Писем белые стаи 

Прилетали на Русь. 

Их с волненьем 

читали,  

Знали их наизусть. 

Эти письма, поныне 

Не теряют, не жгут,  

Как большую 

святыню 

Сыновьям берегут. 

    У вас сейчас   

небольшая  

передышка. Вам 
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Неслучайно почти все письма начинаются с 

обращения к родным и близким: «милая 

мама», «мои родные», «дорогие мои дети», 

«любимая Маша» и т.д. Как правило, в 

письмах бойцов встречаются короткие 

повествования о войне. Отправляли родным 

стихи, фотографии, вырезки из газет-

листовок. Поскольку письма писали прямо 

с поля боя, «с переднего края», 

             Конвертов не хватало. С фронта 

приходили письма-треугольники. 

Отправляли их бесплатно.  

             Треугольник — это обычный лист 

из тетради, который сначала загибали 

справа, потом слева направо. Оставшуюся 

полоску бумаги вставляли внутрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

предлагается каждому,  

написать  письмо с 

фронта домой. 

Подумайте, какие 

слова вы бы написали. 

После того, как 

письмо написано, 

нужно его упоковать, 

написать адрес и 

отдать почтальону, 

когда он прибудет в  

расположение отряда. 

 

 Мастер-класс по 

складыванию 

Фронтовых 

треугольников. ( если 

ребята не умеют 

складывать фронтовой  

треугольник) 

 

 

 

 

 

      Станция. « У войны не женское лицо»  Станция. « У войны 

не женское лицо» 

Да, трудно было 

девушкам на войне.  

Вы сейчас услышали с 

чем сталкивались 

девушки во время 

войны. Бывало время, 
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Огромные потери на фронте пришлось 

компенсировать в 

том числе и 

массовой 

мобилизацией 

женщин. 

Конечно, в первую очередь их направляли в 

различные вспомогательные и тыловые 

части. На 

Иваньковской плотине в зенитных 

подразделениях в 1942 году началась 

замена мужчин, которые убывали на 

передовую, на женщин. Однако немалое 

число девушек рвались защищать Родину с 

оружием в руках 

непосредственно 

на фронт. Сейчас, 

во многом 

благодаря 

кинематографу, хорошо известно о 

женщинах-лётчицах, снайперах, 

зенитчицах. Здесь следует уточнить, что 

полностью женскими боевыми частями, 

сражавшимися с фашистами на фронте, 

являлись только несколько авиационных 

полков. В них мужчин или не было вовсе, 

которое нравилось 

всем. Это были 

небольшие минутки 

отдыха. Их проводили 

с пользой, пили чай с 

сахаром. Сахар был не 

такой как мы 

привыкли. Это был 

очень твёрдый 

кусковой сахар. Во 

рту он растворялся не 

так быстро, как 

рафинад. Бойцы клали 

кусочек сахара по 

верхнюю губу и так 

пили чай. Сахар 

растворялся очень 

медленно и хватала 

кипяточка на весь 

кусочек. 

Задание. Организовать  

«полевое чаепитие». У 

вас имеются термосы 

и кружки. Сахарок вам 

раздаст капитан. 

Посмотрим, у кого 

сахар продержится 

дольше всего.  
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или незначительное число. Во всех других 

случаях женщины служили в обычных, так 

сказать, мужских частях.  

        Интересно отметить, что 

существование на территории будущей 

Дубны такой уникальной воинской части, 

как женский полк, не запечатлелось в 

народной памяти. Всех женщин-

военнослужащих здесь, видимо, считали 

зенитчицами, охранявшими небо над 

Иваньковской плотиной.  

          Известно, что осенью 1942 года под 

Москвой, в Очаково (в наши дни это 

территория столицы) началось 

формирование 1-й отдельной женской 

добровольческой стрелковой бригады 

численностью около 7000 человек. 

Одновременно для подготовки пополнения 

для этой бригады в Серпухове создали 1-й 

отдельный женский запасной стрелковый 

полк. На первых  порах командирами там 

служили мужчины, но постепенно шла 

замена на девушек. 

         Инициатором создания бригады 

считают гвардии майора Веру Петровну 

Крылову. Она служила в этом соединении 

заместителем командира по строевой части. 

         1-й отдельный женский запасной 

стрелковый полк переводят из Серпухова 
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на территорию будущей Дубны – в 

Подберезье.    

        В тех отрывочных документах 

военного времени, которые доступны на 

настоящее время, данная часть носит 

разные названия: женский батальон, 

отдельный женский полк, отдельный 

женский запасной стрелковый полк 

(ОЖЗСП), в/ч п/п 51013.       Между собой, 

с определённой долей  юмора, бойцы 

расшифровывали аббревиатуру ОЖЗСП как 

«Ой, женщина, зачем сюда пришла?».  

 

 

 

Военные курсы: «Окружные» и 

«Выстрел» 

Победа ковалась не только в цехах заводов 

и у кульманов конструкторских бюро, но и 

в запасных частях, училищах, на курсах, 

где бойцы и командиры готовились к 

отправке на фронт, осваивая последний 

боевой опыт. Свой вклад в это внесло и 

Иваньково.   

 
Освободившиеся казармы в бараках вдоль 

современной улицы Свободы пустовали не 

долго. Их заняли курсанты окружных 

курсов младших лейтенантов Московского 

военного округа (МВО). Командовал ими 

 Станция - 

«Последний бой» 

 

 После каждого 

боя  бойцы должны 

были  привести свое  

табельное оружие в 

порядок. Разобрать 

его, почистить, 

смазать и собрать. Это 

делалось  для того, 

чтобы оружие не 

заклинило  во время 

боя. Ведь от этого 

зависела жизнь бойца. 

 У нас в гостях  

сегодня   клуб 

«Спарта». Ребята из 

этого клуба 

занимаются 

военизированными  

дисциплинами, умеют 

обращаться с оружием 
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до конца войны полковник Васильев 

Николай Васильевич, кавалер ордена 

Ленина. В 1939 году, во время советско-

финляндской войны Васильев получил 

ранение и в Великую Отечественную на 

фронт уже не попал.  

 

Параллельно с окружными курсами в 

Подберезье действовали курсы 

усовершенствования 

офицеров пехоты. Они 

размещались в 

двухэтажных домах по 

правой (западной) 

стороне улицы Ленина. 

До 1 июля 1944 года 

курсы являлись 

филиалом курсов «Выстрел», но затем их 

переименовали и перевели на новые штаты. 

Когда курсанты «Выстрела» прибыли в 

Подберезье, точно неизвестно. Вероятнее 

всего, одновременно с окружными курсами 

в середине 1944 года.  

 

Командовал курсами усовершенствования 

офицеров пехоты с июля 1944 года генерал-

майор Чернюгов Спиридон Сергеевич. 28 

февраля 1944 года его тяжело ранило, после 

чего на фронт он не вернулся, а был 

назначен командиром курсов. Служил в 

этой должности до апреля 1946  

года.  

и  стреляют в тире, а 

так же занимаются 

ведением ближнего 

боя,   практикуя 

различные виды 

борьбы. Многие 

ребята  из наших 

объединений 

посещают занятия 

этого клуба. 

Воспитанники  клуба 

«Спарта»,  хорошо 

разбираются в оружие 

и  сегодня пришли к 

нам не с пустыми 

руками. Они принесли  

с собой автоматы и 

винтовки. На этой 

станции вы будете  

учиться собирать и 

разбирать автомат.  

Надеюсь у всех 

получится. 

 Отряд делится  на 4 

группы. Каждая 

группа подходит к 

своему инструктору и 

смотрит как 

разбирается и 

собирается  автомат. 

После этого   бойцы 

вашего отряда 

начинают сборку и 

разборку автомата под 

руководством 

специалиста.  

 

 

http://nasledie.dubna.ru/pictures/5054_6.jpg
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Педагог. Вы сегодня 

все увидели боевое 

оружие которым  

пользовались в годы 

войны. И даже  

попробывали собрать 

и разобрать его..  

Теперь вы готовы к 

боевым действиям.  

Инструкторы  клуба 

«Спарта» выдают  

отряду честно 

заработанные трофеи : 

часть карты и  букву. 

Далее отряд двигается 

дальше по маршруту 

проложенному 

командиром отряда. 

  

 

 

 Станция – «Братские Могилы»  

История мемориала на Большой Волге 

В конце ноября 1941 г., когда 

фронт почти вплотную подошел 

к нашему краю, враг находился 

всего в 25-30 км. В поселке 

Большая Волга, в здании 

средней школы (ныне школа 

№2) и в помещении детского 

сада были развернуты 

передислоцированные из Клина 

и Дмитрова 101-й и 106-й 

полевые передвижные 

госпитали. В январе 1942 г. их 

 

Станция – «Братские 

Могилы» 

В Братских могилах 

похоронены сыны 

Украины и 

Белоруссии, Тверского 

края и Подмосковья, 

Пензенской и 

Ульяновской области. 

Но наибольшее 

количество погибших 

воинов – рабочие, 

крестьяне, охотники 

из Свердловской и 

Новосибирской 

областей, нынешнего 
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сменил 548-й госпиталь. Сюда 

стали доставлять раненых 

бойцов 30-й армии.  

 

Уже 26 ноября на лесной опушке, где 

несколькими годами раньше 

осуществлялись захоронение умерших от 

болезней заключенных, работавших на 

строительстве объектов Волжского 

района, было произведено первое 

захоронение умершего 

бойца – рядового 280-

го стрелкового полка 

185-й стрелковой 

дивизии горьковчанина Н.Н. Гущина.  

В период ожесточенных 

контрнаступательных боев в госпиталь 

иногда поступало по 200 человек в день. 

Не всех воинов удавалось выходить, 

поставить на ноги и вернуть в строй. 

Число умиравших возрастало. 7 декабря 

умерли от ран два человека, семеро - 8 

декабря, еще пять - 9 декабря. 

Значительное число раненых – 15 

человек - умерли в период с 10 по 12 

декабря. Все они, умершие в 101-м 

госпитале, были захоронены в одной 

братской могиле 13 декабря 1941 г. 

Пермского края. Здесь 

покоится прах 

рядовых и командиров 

тех воинских частей, 

которые в самые 

критические и 

сложные дни 

Московской битвы 

непосредственно 

защитили наш родной 

край от фашистской 

чумы. Это 24 бойца 

365-й стрелковой 

дивизии, первой 

прибывшей на 

помощь бойцам 30-й 

армии и с ходу 

вступившей 2 декабря 

в бой с врагом. Это 19 

воинов из 371-й 

стрелковой дивизии, 

13 - из 379-й, 8 - из 

185-й стрелковой 

дивизии и 30 - из 

других воинских 

подразделений. 

Подавляющее число 

захороненных – 

умершие в госпиталях 

http://nasledie.dubna.ru/pictures/5120_12.jpg
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Видимо, сказалась морозная погода, не 

позволившая готовить отдельные 

могилы.  

По нашим предположениям, всего на 

лесной поляне было 25 захоронений, где, 

по имеющимся сейчас данным, в 

большеволжской земле нашли вечный 

покой 106 защитников нашей Родины – 

представителей самых разных регионов 

нашей страны.  

 

 

 

 

  

 
 

 

от ран, но, как 

показывает анализ, 

уже после их 

передислокации здесь 

продолжались 

захоронения 

отдельных 

военнослужащих, 

умиравших в период 

несения службы на 

территории поселков 

Иваньково и Большая 

Волга. 

Задание. Скоро  будет 

праздноваться 

праздник «День  

Победы». Вы все 

пойдете на Братские 

могилы на митинг 

памяти, а может и 

пойдёте строем в 

«Бессмертном полку». 

Я предлагаю вам  

сделать 

"Георгиевскую  

ленточку и украсить 

ее цветком»". Мастер-

класс..  
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Станция «Дамба.» 

                 Пехота – это не только боец с 

винтовкой или автоматом, но различные 

подразделения усиления с тяжёлым 

вооружением: противотанковыми пушками 

и ружьями, миномётами и т.п. В женской 

стрелковой бригаде всё это оружие также 

обслуживали женщины.                                     

        Единственная скидка, которую им 

сделали, была в том, что расчёты тяжёлого 

вооружения имели увеличенные штаты. 

Так, к примеру, противотанковое ружьё 

(ПТР) вместо двух мужчин обслуживали 

три женщины. 

 

Станция «Дамба». 

 
В отдельных местах 

дамбы до сих пор 

можно наблюдать 

остатки 

пятикилометровых 

противоторпедных 

сетей, установленных 

в 1943 году.  Надо 

сказать, что после 

войны эта сеть вполне 

гармонично вписалась 

в мирную жизнь, 

способствуя 

укреплению дамбы.  

 

 
 

Кто из вас видел 

такие сооружения 

на дамбе?. Хороно. 

Мы с вами тоже 

умеем вязать узлы. 

(Правда не из 

проволоки, а из 
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     Постепенно возвращались из эвакуации 

люди и оборудование левобережного 

завода, Иваньковской ГЭС. Однако 

эпизодические 

налёты 

вражеской 

авиации ещё 

долго 

тревожили жизнь Иваньково. Не 

обходилось и без людских жертв.  

 

Эвакуация завода 

№30 и 

последующие 

перипетии, 

связанные с 

возвращением в 

Иваньково, тяжело сказались на его судьбе. 

Значительная часть импортного 

технологического оборудования разошлась 

по другим авиационным предприятиям.      

       Завод получил новый номер – 458 и, 

несмотря на все сложности, давал 

верёвок). Ваше 

задание. С помощью 

верёвок постараться 

связать 

противоторпедные  

сети. Верёвки вы 

найдёте в  вашем 

снаряжении. 

 
 

 

 

https://img-fotki.yandex.ru/get/197852/48644138.1b/0_177583_8cbd096d_orig.jpg
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продукцию фронту. Опытное 

конструкторское бюро на заводе 

занималось разработкой новых образцов 

военной техники.  

       Весной 1943 года возникло серьёзное 

опасение, что немцы предпримут попытку 

уничтожить Иваньковскую плотину, 

применив новейшие технические 

разработки. Плотина (как со стороны 

водохранилища, так и с Волги), а также 

дамба были прикрыты противоторпедными 

сетями. Количество зениток увеличилось в 

разы. К счастью, эти превентивные меры не 

пригодились. Однако угроза вражеского 

удара по плотине сохранялась до мая 1945 

года.  

      

 

 

 

Станция -   «Оборонительные 

сооружения на территории Дубны. ». 

        В правобережной части Дубны есть 

несколько мест, где сохранились окопы 

времен ВОВ. Это окопы на Иваньковских 

холмах перед пулеметным колпаком. 

Окопы на берегу Волги, в районе Полива. 

            Система окопов на опушке 

Ратминского бора. 

«Оборонительные 

сооружения на 

территории Дубны».  

   Вам необходимо  

ответить на несколько 

вопросов., после чего 

вы сможете получать  

часть карты и 

недостающую букву и 

страницу книги 

памяти. 

 



22 

 

 

Окопы в лесу в районе р. Дубна в 20о 

метрах от пьяной поляны. 

И даже система окопов за зданием Мэрии. 

Вот эти не очень хорошо сохранились. 

Заплывшие окопы в районе "Репки" на 

левом 

берегу.  

 Фактически единственные объекты 

оставшиеся именно от 1941 

года.  Остальные, более широко известные, 

- пулемётные колпаки, противоторпедные 

сети - это все 1942, 1943 года. 

 

 

 

 

 

1. Какие  

оборонительные 

сооружения  были 

построены и найдены  

на территории 

Дубны? 

2. Где располагались 

эти   сооружения? 

3. Сколько    

пулемётных колпаков 

осталось в нашем 

городе после  боевых 

действий  на 

территории Дубны?   

4. Что значит сл0во 

ДОТ? 

5.Чем ДОТ 

отличается от 

ДЗОТа? 

Молодцы! Вы 

справились с 

задание, получили 

недостающие 

элементы карты. 

Пора отправляться 

дальше. 
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Станция «Последний бой» 

       Гитлеровцы активно бомбили 

прифронтовую полосу. Для отражения 

налетов в районе поселков Иваньково и 

Большая Волга были расставлены зенитные 

батареи, сооружены оборонительные доты 

и дзоты (последние можно застать до сих 

пор, например, в районе паромной 

переправы и в конце плотины.).  

      Очевидцы помнят, что прорвавшимся  

самолетам удалось сбросить несколько 

бомб в водохранилище, на поселок и 

прибрежную лесную полосу. В частности, 

бомбой была повреждена пристань 

«Большая Волга». Несколько бомб упало на 

территорию завода. Одна из них повредила 

главный корпус. Неразорвавшаяся с войны 

бомба была обнаружена несколько лет 

назад в канаве на первом секторе 

садоводческого товарищества «Восход».  

Станция 

 « Последний бой».  

 Трудно приходилось  

бойцам на фронте. Все 

осознавали, что 

отступать нельзя, 

просто некуда.  

Что бы правильно 

выстроить стратегию 

боя и знать где и как 

вести  наступление, 

необходимо  было 

знать и 

ориентироваться в 

карте. Ведь именно на 

карте  отмечались все 

передвижения красной 

Армии и противника. 

Ваше задание. 

Перед вами карта. Это 

карта военных времён 

на ней отмечены 

данные о  

расположении 

объектах в нашем 

городе. Ваша задача- 

вспомнить 

топографию. Вам 

нужно на листке 
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        На Большой Волге стоял 257-й 

отдельный артиллерийский дивизион 

зенитчиков. Зенитные орудия были 

установлены на сооружениях канала, а 

также в нескольких местах на территории 

поселка. ). Располагались в землянках в 

районе конпарка  (в настоящее время 

Братские могилы).  

       Там же были установлены зенитки, до 

настоящего времени есть следы окопов. 

       Зенитчики (а это был женский 

батальон) стояли на дамбе Иваньковского 

водохранилища, доты находились в начале 

и в конце плотины, около тоннеля, 

пристани, по берегу канала имени Москвы. 

В районе озера на Большой Волге, рядом с 

маяком были выкопаны блиндажи и 

землянки.  

      Они просуществовали практически до 

1960-х 

годов, 

пока 

не 

обвалились и не заросли. 22 января 1942 

года было завершено освобождение 

Московской области от немецких 

захватчиков.  

бумаги  зарисовать и 

подписать все 

условные 

обозначения, которые 

нанесены на карту. 

Как только вы 

справляетесь с 

заданием, вы сразу 

получаете  сегмент 

карты, страницу книги 

и букву.  
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Дополнительные задания. 

(отмеченные на картой знаком 

 

 

 

 

№ 

Станции 

(КП) 

Задания, которые нужно выполнить. 

1 

 

 

Какую годовщину Великой Отечественной войны отмечает 

наша страна в этом году? 

(70-летие Великой Победы) 

2 

 

 

Сколько лет шла Великая Отечественная война? 

 (4 года) 

 

3 

 

 

 

Назовите ФИО Верховного главнокомандующего 

Вооруженными силами в годы Великой Отечественной войны? 

(Иосиф Виссарионович Сталин) 

4 

 

 

Как называлась пограничная застава, которая одной из первых 

приняла на себя удар фашистских полчищ?  

(Брестская крепость – крепость-герой)  

5   

 

 

Запишите дату Великой Отечественной войны (число, месяц, 

год начало-завершение). 

6 

 

 

2. Как называется немецкий стратегический план захвата 

Москвы: 

1) «Цитадель» 2) «Уран» 3) «Тайфун» 4) «Барбаросса» 

7 

 

 

7. Что объединяет фамилии из логического ряда? 

О. Кошевой, Е. Чайкина, З. Космодемьянская, М. Мельникайте 
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         Педагог.  Ребята, вы сегодня прошли по станциям, выполняли 

различные задания, узнали много нового о Великой Отечественной Войне. 

Прошли дополнительные  контрольные пункты и ответили на 

дополнительные вопросы.  У вас на руках находится карта, которая состоит и 

маленьких сегментов.  На обратной стороне карты  отмечено место, куда вам 

нужно перейти.  Сейчас мы все вместе  пойдем  туда.  

• Финальное  задание:  Команда собирается  у ДОТа. Одна часть 

команды собирает страницы книги памяти и сшивает их с помощью 

скоросшивателя.   Вторая часть команды   наводит порядок  на 

территории  около ДОТа. 

• После уборки территории. Команда возлагает на  верхнюю часть ДОТа  

книгу памяти. Она будет напоминанием  страниц  военной истории  

нашего края. А так же возлагает цветы, как дань памяти. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Приложение №1 

Литература. Источники 
Фотографии и  справочный текст для страниц книги взят из сети интернет.  

 

1. Крючкова Л. И. Иваньково: город моего детства. 2016.  

2. Газета «Коммерсантъ» от 14.10.2017.  

3. https://obd-memorial.ru  

4. https://pamyat-naroda.ru  

5. http://domveteranovomsk.ru  

6. http://militera.lib.ru 

7. https://en.wikipedia.org 

8. https://kurganobl.ru  

10.http://zebra-media.online 

11.http://forum.patriotcenter.ru  

12.https://iremember.ru  

13. nasledie.dubna.ru/item.asp?idcategory=77&id=77&iditem=1808 

 

Приложение №2. 

 

Карта для  задания   топографов.  Станция «Последний  бой». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://obd-memorial.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
http://domveteranovomsk.ru/
http://militera.lib.ru/
https://en.wikipedia.org/
https://kurganobl.ru/
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Приложение №3 

 
Карточка с которой  команда передвигается по станциям . В эту 

карточку  вписываются буквы, которые будут давать судьи за выполнение  

заданий на этапах игры. 

 

1 2 3 4 

 

5 6 7 8 

 

 

Приложение №4. 

Буквы, которые выдаются на этапах игры. 

 

 

    

    
 

 

 

 

 

 
 

 

М Ы П О 

М Н И М 
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Приложение №5 

Карта. 

Эту карту ребята рисовали ранее сами. На ней нанесены 

контрольные пункты. Команда,   на карте прокладывает маршрут 

движения  самостоятельно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Знак дополнительной подсказки для выполнения основного задания 

 

 
           Знак  Контрольного пункта с заданием. 

 

 
             Место старта игры 

 
             Место финиша. 
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Приложение №6. 

«Страницы  книги памяти» 
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 « У войны не женское лицо» 

 

Огромные потери на фронте пришлось компенсировать в том числе и 

массовой мобилизацией женщин. Конечно, в первую очередь их направляли в 

различные вспомогательные и тыловые 

части. На Иваньковской плотине в 

зенитных подразделениях в 1942 году 

началась замена мужчин, которые 

убывали на передовую, на женщин. 

Однако немалое число девушек 

рвались защищать Родину с оружием в 

руках непосредственно на фронт. 

Сейчас, во многом благодаря 

кинематографу, хорошо известно о 

женщинах-лётчицах, снайперах, зенитчицах. Здесь следует уточнить, что 

полностью женскими боевыми 

частями, сражавшимися с 

фашистами на фронте, 

являлись только несколько 

авиационных полков. В них 

мужчин или не было вовсе, 

или незначительное число. Во 

всех других случаях женщины 

служили в обычных, так 

сказать, мужских частях.  

        Интересно отметить, что 

существование на территории 

будущей Дубны такой 

уникальной воинской части, 

как женский полк, не 

запечатлелось в народной памяти. Всех женщин-военнослужащих здесь, 

видимо, считали зенитчицами, охранявшими 

небо над Иваньковской плотиной.  

          Известно, что осенью 1942 года под 

Москвой, в Очаково (в наши дни это 

территория столицы) началось 

формирование 1-й отдельной женской 

добровольческой стрелковой бригады 

численностью около 7000 человек. 

Одновременно для подготовки пополнения 

для этой бригады в Серпухове создали 1-й отдельный женский запасной 

стрелковый полк. На первы  х порах командирами там служили мужчины, но 

постепенно шла замена на девушек. 

         Инициатором создания бригады считают гвардии майора Веру Петровну 

Крылову. Она служила в этом соединении заместителем командира по 

строевой части. 

 

 1-й отдельный женский запасной стрелковый полк переводят из Серпухова на 

территорию будущей Дубны – в Подберезье. В тех отрывочных документах 

военного времени, которые доступны на настоящее время, данная часть носит 
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разные названия: женский батальон, отдельный женский полк, отдельный 

женский запасной стрелковый полк (ОЖЗСП), в/ч п/п 51013. Между собой, с 

определённой долей  юмора, бойцы расшифровывали аббревиатуру ОЖЗСП 

как «Ой, женщина, зачем сюда пришла?».  

 

«На 1 января 1944 года из 473 человек постоянного состава полка, 

числящегося по спискам, женщин было 431 человек. Женщины были 

командирами всех отделений, взводов, рот и многих батальонов. Заместителем 

командира полка по политчасти – начальником политического отдела была 

капитан Мария Васильевна Садовина, а её помощниками по комсомолу – А.П. 

Зорина и Н.Ф. Леонова». Полком, в период его нахождения в Подберезье, 

командовал майор Озол Карл Иванович. Начальником штаба этой части в 

Подберезье служил майор Ксенжук Анатолий Матвеевич, боевой командир, 

воевавший на фронте с 1941 года. 

Если спросить жителя Дубны, где находится Подберезье, он назовёт район 

частной застройки вдоль улицы 

Кирова. Однако в годы войны всё 

было гораздо запутаннее. Ещё в 1937 

году был образован посёлок 

Иваньково, включивший в свои 

границы Большую Волгу, 

современную левобережную часть 

Дубны, а также районы деревень 

Крева и Пекуново. При этом 

название Иваньково в новом посёлке, 

судя по всему, приживалось с 

трудом. В головах коренных жителей левого берега Иваньково продолжало 

оставаться на правом берегу. Напомним, что до строительства плотины 

деревня Иваньково располагалась примерно там, где сейчас находится 

туннель. Затем её перенесли в район современной институтской части, дав 

название Ново-Иваньково. 

К сожалению, каких-либо воспоминаний о пребывании женщин-

военнослужащих в Подберезье, вероятно, не существует. Поэтому приведём 

рассказ Н.Ф. Афанасьевой, где идёт речь о периоде дислоцирования женской 

части в Серпухове, до перевода на территорию будущей Дубны: «Трудно было 

неописуемо! Физподготовка, строевая, тактика, матчасть… Ой, я вообще 

не знаю, как всех этих девочек учили! Зима началась, а мы в юбках! На 

занятиях по тактике где-то по снегу ёрзаешь, ёрзаешь, всё в снегу. Пока 

придёшь на обед, у тебя всё растаяло: юбка мокрая, штаны мокрые, чулки 

мокрые. Вышел после обеда – всё опять замёрзло, у тебя колом стоит. Мороз 

же – оно застыло, а попробуй скажи! Если я скажу, то обвинят: «Ты 

специально это делаешь, чтоб тебе не ходить на занятия». Вот так-то 

было!»  

 

«А девки в запасном полку плакали всё время… Всё время плакали! Валя 

Черепанова, командир 4-го отделения, боевая была, тоже добровольно пошла. 

Ночью света нет, мы пришли в казарму мокрые (портянки мы сушили под 

собой, застилали под простынь на первый-второй этаж нар и спали на них). 

Слышим – плачут девушки. Она мне кричит: «Сержант, что делать? 

Слышишь?» – «Слышу». – «Плачут. Вот как их уговаривать? К одной 

подойдёшь, начнёшь говорить, вторая тут же заплачет».  
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Как бы там ни было, но трудности учебного периода не шли ни в какое 

сравнение с тем, что могло ждать женщин на фронте. Информация об участии 

1-й отдельной женской добровольческой стрелковой бригады в боевых 

действиях достаточно противоречива и фрагментарна. В конечном итоге летом 

1944 года её расформировывают. В мае 1944 года прекращает свое 

существование и 1-й отдельный женский запасной стрелковый полк, 

находящийся в Подберезье. Женщин-военнослужащих распределяют по 

обычным частям.  

 

Командир отдельного женского запасного полка майор Карл Иванович Озол 

возглавит 323-й стрелковый полк 308-й Латышской стрелковой дивизии. 

Погибнет в бою 3 сентября 1944 года, освобождая от фашистов родную 

Латвию. 

 

 

 

 

 

 

Военные курсы: «Окружные» и «Выстрел» 

Станция  Курсы 

               Победа ковалась не только в цехах заводов и у кульманов 

конструкторских бюро, но и в запасных частях, училищах, на курсах, где 

бойцы и командиры готовились к отправке на фронт, осваивая последний 

боевой опыт. Свой вклад в это внесло и Иваньково.   

 

    
Освободившиеся казармы в бараках вдоль современной улицы Свободы 

пустовали не долго. Их заняли курсанты окружных курсов младших 

лейтенантов Московского военного округа (МВО). Командовал ими до конца 

войны полковник Васильев Николай Васильевич, кавалер ордена Ленина. В 

1939 году, во время советско-финляндской войны Васильев получил ранение и 

в Великую Отечественную на фронт уже не попал.  

 

Параллельно с окружными курсами в Подберезье действовали курсы 

усовершенствования офицеров пехоты. Они размещались в двухэтажных 
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домах по правой (западной) стороне улицы Ленина. До 1 июля 1944 года 

курсы являлись филиалом курсов «Выстрел», но затем их переименовали и 

перевели на новые штаты. Когда курсанты «Выстрела» прибыли в Подберезье, 

точно неизвестно. Вероятнее всего, одновременно с окружными курсами в 

середине 1944 года.  

 

Командовал курсами усовершенствования офицеров пехоты с июля 1944 года 

генерал-майор Чернюгов Спиридон Сергеевич. 28 февраля 1944 года его 

тяжело ранило, после чего на фронт он не вернулся, а был назначен 

командиром курсов. Служил в этой должности до апреля 1946  

года. В связи с этой датой возникает вопрос: курсы находились в Подберезье 

тоже до апреля 1946 года или были выведены от нас раньше?  

 

В интернет выложено несколько снимков генерала 

Чернюгова, на одном из них он запечатлён в парадном 

мундире участника Парада Победы 24 июня 1945 года. 

Принимали ли подберезские курсанты участие в 

знаменитом параде вместе со своим командиром – 

неизвестно.  

 

 

К сожалению, учёба в тылу не обходилась без различных 

трагических происшествий. Так, осенью 1944 года, 

занимаясь заготовкой дров в Омутне, пропали без вести два 

курсанта. Лишь весной 1945 года, когда начался ледоход, обнаружили их тела. 

Одного, старшего лейтенанта Н.М. Ямшанова, Волга унесла до Кимр, где 

курсанта и похоронили. Второго выловили из воды, вероятно, у плотины. 

Погибшим был боевой офицер, старший лейтенант Краев Алексей 

Андрианович. Воевал с 1941 года. В 1942-м ранен. В 1944-м награждён 

орденом Красной Звезды. И вот такая нелепая смерть в тылу. Похоронили 

Алексея на левобережном кладбище. Могила со временем затерялась и 

забылась. Иваньковское водохранилище и Волга с давних пор и по 

сегодняшний день практически каждый год собирают печальную дань 

утонувшими в их водах.  

 

Раз уж зашла об этом речь, то следует вспомнить командира 46-й авиадивизии 

полковника Анатолия Андриановича Бурдина. Ночью 22 декабря 1941 года, 

возвращаясь из Кимр на аэродром в Борках, при переезде через Волгу машина 

с командиром дивизии и его спутниками провалилась под лёд. Утонули 

полковник Бурдин, его адъютант Рябоконов и шофер Елизаров. Похоронены 

погибшие, судя по документам военного времени, на кладбище у деревни 

Прислон, то есть в Клетинском бору. 

 

Из воспоминаний очевидцев. http://indubnacity.ru/novosti/nasledie/ivankovo-

1941-1945-gg-po-vospominaniyam-dubnenskih-starozhilov 

 

В марте 1943 года в поселке открылись военные курсы младших лейтенантов 

– их называли «Окружные». Численность курсантов составляла три роты. 

Окружные располагались в бараках на улице Стахановской. Один барак был 

http://indubnacity.ru/novosti/nasledie/ivankovo-1941-1945-gg-po-vospominaniyam-dubnenskih-starozhilov
http://indubnacity.ru/novosti/nasledie/ivankovo-1941-1945-gg-po-vospominaniyam-dubnenskih-starozhilov
http://nasledie.dubna.ru/pictures/5054_6.jpg
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отведен под учебный, а в других располагались казармы. Еду готовили прямо 

на улице в котлах. 

Курсы «Выстрел» находились в двухэтажных домах на улице Ленина. 

«Выстрел» представлял собой своего рода курсы повышения квалификации 

офицерского состава. Напротив, где магазин «Ткани», был пустырь. Всё это 

место вплоть до 5-й школы было обнесено плетеным заборчиком. Силами 

курсантов на пустыре была построена арка, поставлены ряды скамеек, сделана 

танцверанда. Провели воду, помогли достроить баню. Курсы вообще очень 

активно включились в жизнь поселка, внесли свежую струю в монотонные 

тыловые будни. Как уже говорилось, в основном слушателями «иваньковских 

военных университетов» был командирский состав – на погонах звездочки. 

Было много слушателей из Москвы, Одессы. Это были добровольцы из вузов – 

выпускники военных кафедр и уже повоевавшие, отличившиеся герои, 

кадровые военные. Любопытно отметить, что, по воспоминаниям старожилов-

иваньковцев, среди курсантов были воспитанники детских домов, сибиряки. 

Особенно запомнились югославы – наши союзники. Некоторые из курсантов 

подвизались на педагогическом поприще – преподавали в подберезской школе 

и школе № 1. Обедал «Выстрел» на фабрике-кухне. 

По большим праздникам организовывались грандиозные концерты. Особенно 

вспоминаются концерты, посвященные Дню Советской армии. Играл духовой 

оркестр. На танцверанду проходили только под руку с военным: это был 

своеобразный пропуск для местных девчат. Девчонки влюблялись без памяти, 

поэтому в поселке в последующем никого не удивило появление на свет 

множества ребятишек. А их незаконные отцы получали звания и назначения и 

уезжали: кто на войну, кто на стройки по восстановлению разрушенного 

войной народного хозяйства. 

Осенью 1945 года, после окончания войны, курсы «Выстрел» перевели под 

Владимир, уехали и «Окружные». Некоторые слушатели-курсанты вернулись 

в поселок по окончании войны и создали здесь семьи… 

Война закончилась. Редкая семья не понесла потери. 270 фамилий выбиты на 

мемориальной плите в сквере у завода. Это жители поселка Иваньково и 

работники предприятия, не пришедшие с войны. 

Воспоминания собрала и подготовила к печати Людмила Крючкова 

 

 

 

 

 

Станция «Письмо с фронта». 

 

            С началом военных действий миллионы людей оказались в 

действующей армии. Шла массовая эвакуация из прифронтовой полосы. 

Многие люди поменяли адреса, место жительства. Война разлучила тысячи 

семей. Вся надежда была на почту, которая помогала найти близких — в тылу 

и на фронте. 
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           Ежедневно уходили на фронт тысячи писем, 

открыток, газет и журналов. Не меньше шло писем с 

фронта — в разные города, поселки и села, туда, где 

были оставлены родные люди 

 

         В посёлке Иваньково на левом и правом 

берегах Волги имелось два самостоятельных 

почтовых отделения. На левом – п/о Подберезье, 

на правом – п/о Большая Волга. Поэтому название 

Подберезье распространилось не только на 

бывшую деревню Подберезье, но и на всю 

левобережную часть Иваньково. И когда в 

документах военного времени пишут, что женский полк дислоцировался в 

Подберезье, то под этим следует понимать 

не частную застройку на улице Кирова, а 

район современной улицы Свободы (бывшей 

Стаханова). Именно здесь, в 

несуществующих ныне бараках,  находились 

казармы женского полка.  

                 Не было на фронте человека, 

который бы не скучал по родному дому. 

Неслучайно почти все письма начинаются с 

обращения к родным и близким: «милая 

мама», «мои родные», «дорогие мои дети», 

«любимая Маша» и т.д. Как правило, в письмах бойцов встречаются короткие 

повествования о войне. Отправляли родным стихи, фотографии, вырезки из 

газет-листовок. Поскольку письма писали прямо с поля боя, «с переднего 

края», 

             Конвертов не хватало. С фронта приходили письма-треугольники. 

Отправляли их бесплатно.  

             Треугольник — это обычный лист из тетради, который сначала 

загибали справа, потом слева направо. Оставшуюся полоску бумаги вставляли 

внутрь. 

 

Письма с фронта до сих пор бережно 

хранят во многих семьях. У каждого 

треугольника своя история: счастливая 

или печальная. Бывало и так, что иногда 

весточка с фронта о том, что родной 

человек жив-здоров, приходила после 

страшного казенного конверта. А матери 

и жены верили: похоронка пришла по 

ошибке. И ждали — годами, 

десятилетиями. 

Письма с фронтов Великой Отечественной войны — документы огромной 

силы. В пропахших порохом строках — дыхание войны, грубость суровых 

окопных будней, нежность солдатского сердца, вера в Победу… 

              Важное значение в годы войны придавалось художественному 

оформлению связывающей фронт и тыл почтовой корреспонденции — 

конвертов, открыток, бумаги. 
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Станция  Госпиталь 

В конце ноября 1941 г., когда 

фронт почти вплотную подошел к 

нашему краю. Враг находился 

всего в 25 - 30 км. В поселке 

Большая Волга в здании средней 

школы (ныне школа№2) и в 

помещении детского сада были 

развернуты передислоцированные 

из Клина и Дмитрова 101-й и 106-й 

полевые передвижные госпитали. 

В январе 1942 г. их сменил 548 

госпиталь.  

Туда доставлялись раненые из 30-й армии генерала Лелюшенко, которая 

наносила удар на Рогачево-Клинском направлении с плацдарма южнее 

Иваньковского водохранилища: Конаково — Большие Ручьи — Иваньково.  

Работа в 101 полевом госпитале. 

Медики госпиталей обеспечивали 

первичное вылечивание наиболее 

тяжелораненых, находящихся на грани 

жизни и смерти. Ужесточение боев того 

периода и готовящееся 

контрнаступление 30 армии повлияли 

на перевод госпиталя на Большую 

Волгу. – ближе к передовой.  

Уже 26 ноября на лесной опушке, где 

несколькими годами раньше 

осуществлялись захоронение умерших от болезней заключенных, работавших 

на строительстве объектов Волжского района было произведено первое 

захоронение умершего бойца–рядового 280 стрелкового полка 185 стрелковой 

дивизии горьковчанина Н.Н.Гущина. Медперсоналу приходилось работать в 

суровых условиях. На помощь приходили учителя и ученики старших классов 

большеволжской школы. Бывшая ученица школы Л.Н. Лигус, которой в то 

время было чуть более десяти лет, отмечала: «В нашу 

школу стали привозить раненых. Мы их встречали,  

размещали. В больнице на втором этаже школы лежали 

легкораненые, в шинелях, на полу, нам через них 

приходилось перешагивать. Они лежали, возмущались, 

холодные, голодные. Мы носили дрова, чтобы 

истопить им печку, приносили табачок покурить». 

(teatrskazka.com/Raznoe/Perechni) Из воспоминаний Полины Андреевны 

Деревянко: «Когда на Большой Волге был организован передвижной 

госпиталь, мы, несколько девушек, пошли работать сан-дружинницами. 

Делали все, что было нужно: ухаживали за ранеными — перевязывали, 

кормили, писали их родным письма, приносили еду (грибы, ягоды, огурцы, 

капусту) из дома, доставали перевязочные материалы и лекарства.  

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/RIAN_archive_662767_Army_hospital._Volkhov_Front%2C_1943.jpg
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Станция Дамба 

          Пехота – это не только боец с винтовкой или автоматом, но различные 

подразделения усиления с 

тяжёлым вооружением: 

противотанковыми пушками и 

ружьями, миномётами и т.п. В 

женской стрелковой бригаде всё 

это оружие также обслуживали 

женщины.                                  

Единственная скидка, которую 

им сделали, была в том, что расчёты 

тяжёлого вооружения имели 

увеличенные штаты. Так, к примеру, 

противотанковое ружьё (ПТР) вместо 

двух мужчин обслуживали 

три женщины.Постепенно 

возвращались из эвакуации 

люди и оборудование 

левобережного завода, 

Иваньковской ГЭС. Однако 

эпизодические налёты 

вражеской авиации ещё 

долго тревожили жизнь 

Иваньково. Не обходилось и без людских жертв.  

 

Эвакуация завода №30 и последующие 

перипетии, связанные с возвращением в 

Иваньково, тяжело сказались на его судьбе. 

Значительная часть импортного 

технологического оборудования разошлась по 

другим авиационным предприятиям. Завод 

получил новый номер – 458 и, несмотря на все 

сложности, давал продукцию фронту. Опытное 

конструкторское бюро на заводе занималось 

разработкой новых образцов военной техники.  

 

Весной 1943 года возникло серьёзное опасение, что немцы предпримут 

попытку уничтожить Иваньковскую плотину, 

применив новейшие технические разработки. 

Плотина (как со стороны водохранилища, так и 

с Волги), а также дамба были прикрыты 

противоторпедными сетями. Количество 

зениток увеличилось в разы. К счастью, эти 

превентивные меры не пригодились. Однако 

 
 

 

 

 

 

https://img-fotki.yandex.ru/get/197852/48644138.1b/0_177583_8cbd096d_orig.jpg
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угроза вражеского удара по плотине 

сохранялась до мая 1945 года.  

В отдельных местах дамбы до сих пор можно 

наблюдать остатки пятикилометровых 

противоторпедных сетей, установленных в 

1943 году.  Надо сказать, что после войны эта 

сеть вполне гармонично вписалась в мирную 

жизнь, способствуя укреплению дамбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция «Последний бой» 

       Гитлеровцы активно бомбили прифронтовую полосу. Для отражения 

налетов в районе поселков 

Иваньково и Большая Волга были 

расставлены зенитные батареи, 

сооружены оборонительные доты 

и дзоты (последние можно застать 

до сих пор, например, в районе 

паромной переправы и в конце 

плотины.).  

      Очевидцы помнят, что 

прорвавшимся  

самолетам удалось сбросить несколько бомб в водохранилище, на поселок и 

прибрежную лесную полосу. В частности, бомбой была повреждена пристань 

«Большая Волга». Несколько бомб упало на территорию завода. Одна из них 

повредила главный корпус. Неразорвавшаяся с войны бомба была обнаружена 

несколько лет назад в канаве на первом секторе садоводческого товарищества 

«Восход».  

        На Большой Волге стоял 257-й отдельный артиллерийский дивизион 

зенитчиков. Зенитные орудия были установлены на сооружениях канала, а 

также в нескольких местах на территории поселка. ). Располагались в 

землянках в районе конпарка  (в настоящее время Братские могилы).  

       Там же были установлены зенитки, до настоящего времени есть следы 

окопов. 

       Зенитчики (а это был женский батальон) стояли на дамбе Иваньковского 

водохранилища, доты находились в начале и в конце плотины, около тоннеля, 

пристани, по берегу 

канала имени 

Москвы. В районе 

озера на Большой 

Волге, рядом с 

маяком были 

выкопаны блиндажи 

и землянки.  

      Они 

просуществовали 

практически до 

1960-х годов, пока не 

обвалились и не 

заросли.  
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22 января 1942 года было завершено освобождение Московской области от 

немецких захватчиков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История мемориала на Большой Волге 

В конце ноября 1941 г., когда фронт почти вплотную 

подошел к нашему краю, враг находился всего в 25-30 

км. В поселке Большая Волга, в здании средней школы 

(ныне школа №2) и в помещении детского сада были 

развернуты передислоцированные из Клина и 

Дмитрова 101-й и 106-й полевые передвижные 

госпитали. В январе 1942 г. их сменил 548-й госпиталь. 

Сюда стали доставлять раненых бойцов 30-й армии.  

 

 

 

 

 

Уже 26 ноября на лесной опушке, где несколькими годами раньше 

осуществлялись захоронение умерших от болезней заключенных, 

работавших на строительстве объектов Волжского района, было 

произведено первое захоронение умершего бойца – 

рядового 280-го стрелкового полка 185-й стрелковой 

дивизии горьковчанина Н.Н. Гущина.  

В период ожесточенных контрнаступательных боев в 

госпиталь иногда поступало по 200 человек в день. Не 

всех воинов удавалось выходить, поставить на ноги и 

вернуть в строй. Число умиравших возрастало. 7 

декабря умерли от ран два человека, семеро - 8 декабря, еще пять - 9 

декабря. Значительное число раненых – 15 человек - умерли в период с 10 

по 12 декабря. Все они, умершие в 101-м госпитале, были захоронены в 

одной братской могиле 13 декабря 1941 г. Видимо, сказалась морозная 

погода, не позволившая готовить отдельные могилы.  

По нашим предположениям, всего на лесной поляне было 25 захоронений, 

где, по имеющимся сейчас данным, в большеволжской земле нашли вечный 

покой 106 защитников нашей Родины – представителей самых разных 

регионов нашей страны.  

 

В Братских могилах похоронены сыны Украины и Белоруссии, Тверского 

края и Подмосковья, Пензенской и Ульяновской области. Но наибольшее 

количество погибших воинов – рабочие, крестьяне, охотники из 

Свердловской и Новосибирской областей, нынешнего Пермского края. 

Здесь покоится прах рядовых и командиров тех воинских частей, которые в 

самые критические и сложные дни Московской битвы непосредственно 

защитили наш родной край от фашистской чумы. Это 24 бойца 365-й 

стрелковой дивизии, первой прибывшей на помощь бойцам 30-й армии и с 

ходу вступившей 2 декабря в бой с врагом. Это 19 воинов из 371-й 

стрелковой дивизии, 13 - из 379-й, 8 - из 185-й стрелковой дивизии и 30 - из 

других воинских подразделений. Подавляющее число захороненных – 

умершие в госпиталях от ран, но, как показывает анализ, уже после их 

передислокации здесь продолжались захоронения отдельных 

военнослужащих, умиравших в период несения службы на территории 

поселков Иваньково и Большая Волга.  

 

http://nasledie.dubna.ru/pictures/5110_0.jpg
http://nasledie.dubna.ru/pictures/5120_12.jpg
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Уже в первые послевоенные годы жители поселка Большая Волга, 

работники Волжского района гидросооружений не оставляли без внимания 

этот скорбный некрополь периода Великой Отечественной войны. В меру 

сил и возможностей ухаживали за могилами, многие из которых 

провалились, сравнялись с землей, а надгробные надписи (писавшиеся в 

суровую зиму 1941 года наспех, первыми подручными материалами) со 

временем выцвели, затерялись и исказились. Видимо, в силу этих причин к 

моменту первых перезахоронений и реконструкции братских могил не все 

имена погибших были занесены на надгробия, некоторые из них искажены. 

Лишь сейчас, когда появился прямой доступ к архивным документам, 

книгам захоронений, появилась возможность установить историческую 

истину.  

 

Для этого надо еще предпринять немало поисковых усилий, продолжив то 

благороднейшее дело, которое начали в 60-х годах прошлого века 

замечательные педагоги-энтузиасты школы №2 супруги Золотухины. 

Именно они стали инициаторами системной 

поисковой работы по восстановлению имен тех 

воинов, которые умерли в госпиталях. Л.Н. 

Золотухина вспоминает: «Дирекция школы и 

учителя физкультуры стали нашими 

союзниками. И начало было положено: 

старшеклассники привели в порядок могилы, и в 

день Победы в 1960 году учащиеся выстроились 

около них на торжественную линейку. …В те годы военным комиссаром 

был майор Семиков, начальником третьего отделения военкомата - капитан 

И.М. Фомичев. Оба они много помогали в организации военно-

патриоттической работы в школе, поддержали идею проведения 

общегородских митингов памяти на большеволжской поляне. При их 

активном участии было получено разрешение на перестановку памятника 

солдату к большеволжским братским могилам от проходной 

машиностроительного завода» («Святая проза войны». Научный и 

художественно-публицистический альманах. - Под общей редакцией И.Я. 

Шимона. - Дубна, 2001. - стр. 69).  

 

По предложению школы городской комитет КПСС и исполком городского 

совета депутатов трудящихся приняли решение увековечить память о тех, 

кто погиб за Родину. В 1961 году, к 20-летию Победы под Москвой, на 

братских могилах был установлен памятник «Скорбящий солдат», а на 

плитах высечены фамилии погибших.  

 

С 1965 года в нашей стране День Победы был объявлен нерабочим днем, и 

этот праздник стал широко отмечаться народом. На Братских могилах 

стали проводиться митинги памяти, куда стекались тысячи жителей города. 

Место поистине становилось мемориальным. Учитывая это обстоятельство, 

в 1968 году городской комитет комсомола выступил с инициативой о 

создании на Братских могилах Мемориального комплекса павшим воинам 

Великой Отечественной войны. Начинание молодежи нашло широкую 

поддержку у партийных и советских властей, в коллективах предприятий и 

организаций. На общественных началах главный архитектор города 

http://nasledie.dubna.ru/pictures/5111_1.jpg
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Р.Асеев разработал проект мемориала. Согласно проекту все останки 

воинов переносились в одну братскую могилу, размещенную на фоне 

памятной стены с изображением воинов-защитников Родины. За могилой к 

мемориальной стене монтировалось возвышение в виде сцены, которое 

должно было использоваться во время торжественных мероприятий.  

 

Строительство мемориала стало народной стройкой. 

Он создавался на средства предприятий и организаций 

города. Дубненцы отработали бесплатно не одну 

сотню часов, участвуя в субботниках и воскресниках. 

Многие работы выполнялись строителями 

безвозмездно.  

 

К 25-летию Победы, 9 мая 1970 года, на поляне у братских могил 

Мемориальный комплекс с объединенным надгробием был открыт, и с 

этого момента он сразу стал одним из значимых памятных мест в Дубне.  

 

В 1980 г. на мемориальном комплексе была проведена 

реконструкция. В частности площадь перед братскими 

могилами была выложена бетонной плиткой, и, по 

предложению жителей города, был установлен 

гранитный камень, на месте которого планировалось 

открыть еще один памятник – погибшим в годы 

Великой Отечественной войны землякам, но из-за отсутствия денежных 

средств так и не удалось эти планы реализовать. Однако к 45-летию 

Победы, в 1985 г., были установлены пилоны с табличками, куда занесены 

имена не вернувшихся с войны жителей поселка Большая Волга, деревень 

Александровка, Козлаки, Ратмино и Юркино 

Большую работу по восстановлению имен погибших 

земляков, инициатором которой была бывший 

председатель исполкома городского Совета народных 

депутатов, ветеран войны Н.П. Викторова, провел 

городской Совет ветеранов войны. Школьники, 

активисты-краеведы организовали поиск погибших 

земляков. Были созданы группы, которые ходили по домам Большой Волги, 

Ратмино, Юркино, Козлаков, Александровки, встречались со старейшими 

жителями бывших деревень, вошедших в состав Дубны. Неоднократно 

давались объявления в газетах и по радио. Так удалось составить списки 

погибших земляков.  

Мемориал стал, пожалуй, самым притягательным 

местом, куда в 1960-80 гг. тысячи людей как один по 

зову души и сердца приходили, чтобы отдать дань 

памяти всем, кто не вернулся с войны. Здесь ежегодно 

проводились в День Победы многотысячные митинги, 

вручались комсомольские билеты, детей принимали в 

пионеры, а молодые люди в день свадьбы возлагали цветы в знак 

благодарности за мирную жизнь, завоеванную в годы войны.  

Тропа к этому уголку памяти и скорби не зарастала. В течение нескольких 

лет сюда приезжали родственники тех солдат, кто погиб от ран в госпитале 

и похоронен на братских могилах. Улица, которая ведет к ним, стала 
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называться «улицей 9 мая».  

В 90-е годы, с изменением отношения в нашем 

Отечестве к годам Великой войны, поток посетителей 

сюда несколько поубавился, но 9 мая и 22 июня по-

прежнему остались днями поклонения подвигу отцов и 

дедов.  

Шли годы, и памятник стал ветшать, разрушаться, 

требовать основательного ремонта. В 2004 году было принято решение о 

его реконструкции. Администрацией города был объявлен конкурс 

проектов, победителем которого стали архитекторы В. Курнаков и 

А.Турбина.  

Реконструкция мемориала, как и в конце 60-х годов, 

вновь стала народной стройкой. Жителями города, 

предприятиями было перечислено свыше 1,7 млн 

рублей добровольных пожертвований на 

строительство. Многие строительные организации 

выполняли работы бескорыстно. Детишки проводили 

специальные концерты и другие мероприятия, а заработанные деньги 

перечисляли в фонд реконструкции мемориального комплекса.  

 

9 мая 2005 года свыше 10 тысяч дубненцев пришли 

сюда на традиционный митинг и увидели 

обновленный Мемориал. Его территория расширилась, 

появилось еще одно центральное место - рядом с 

братской могилой была сооружена Стена памяти, на 

которой разместились мемориальные доски с 

фамилиями погибших земляков. В центре стены 

установили Поминальный колокол. Все остальные 

элементы прежнего мемориала сохранялись, но были 

облицованы красным гранитом. Центральную часть - 

братские могилы - обнесли ограждением, установили 

декоративные светильники, а вне ее соорудили небольшую трибуну для 

проведения торжественных и концертных мероприятий. Были 

осуществлены большие работы по озеленению и благоустройству всей 

прилегающей к братским могилам территории. Значительно преобразилась 

площадь перед комплексом. Появилось множество скамеек для отдыха. 

Реконструкции подверглась дорога, ведущая от ул. Энтузиастов к Братским 

могилам. В начале ее разбили небольшой сквер, где ветераны вместе с 

молодежью посадили голубые ели. В центре его были установлены два 

артиллеристских орудия времен Великой Отечественной войны.  

 

Для тех, кто не сумел участвовать тогда, в 2005 году, в торжественном 

мероприятии впервые в истории Дубны при активном бескорыстном 

участии Центра космической связи «Дубна» через спутник связи велась его 

прямая трансляция по городскому телевидению.  

 

В год 65-летия Победы история братских могил 

получила свое продолжение. Благодаря поисковой 

работе, проведенной студентами кафедр социальной 

работы и государственного и муниципального 
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управления Международного университета природы общества и человека 

«Дубна» под руководством начальника отдела общественных связей и 

международного сотрудничества Адмнистрации г. Дубны Н.Н. Прислонова, 

удалось выявить еще 39 фамилий захороненных воинов, имена которых 9 

мая 2010 года занесены на гранитные плиты Мемориала.  

 

Отрадно, что, несмотря на все перипетии последних двадцати лет, 

уважение к памяти о войне у жителей Дубны по-прежнему остается и 

интерес к ней вырос у молодого поколения. Свидетельством тому те 

трепетные чувства, которые испытывают дубненцы, приходя сюда не 

только в дни памятных торжеств. Ведь в настоящее время Мемориал стал 

еще и любимым местом отдыха. Сюда приходят посидеть в тишине 

молодые мамы со своими детьми, пожилые люди, жители города.  

 

Материал подготовлен Н.Н. Прислоновым 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция -   «Оборонительные сооружения на территории Дубны. ». 

        В правобережной части Дубны есть несколько мест, где сохранились 

окопы времен ВОВ. Это окопы на Иваньковских холмах перед пулеметным 

колпаком. 

Окопы на берегу Волги, в районе Полива. 

            Система окопов на опушке Ратминского бора.  

Окопы в лесу в районе р. 

Дубна в 20о метрах от пьяной 

поляны. 

И даже система окопов за 

зданием Мэрии. Вот эти не 

очень хорошо сохранились. 

Заплывшие окопы в районе 

"Репки" на левом берегу.  

 Фактически единственные 

объекты оставшиеся именно 

от 1941 года.  Остальные, 

более широко известные, - 

пулемётные колпаки, 

противоторпедные сети - это 

все 1942, 1943 года. 

 

 

 С началом войны были предприняты меры по защите авиазавода № 30 и 

Иваньковской ГЭС от вероятного нападения на них с воздуха фашистской 

авиации. 

               Для этого на плотине станции были установлены зенитные орудия и 

бетонный колпак ДОТа. Такими же долговременными огневыми точками  



45 

 

устанавливались укреплялись линии окопов, которые были вырыты вдоль 

всего правого берега реки Волги.                   

                    Их сегодня еще можно 

обнаружить на территории водозабора, в 

лесу за жилым комплексом «Тамань».  

Одно из сооружений осих пор там 

находится.   Мы часто проходим мимо 

него, когда идём гулять  на пик 

«Тяпкина» и не догадываемся, что это 

немой свидетель  военных действий в 

годы Великой Отечественной Войны.  

                     Немецкие самолеты несколько раз пытались бомбить ГЭС, но ни 

одна бомба не поразила ее, ведь плотный огонь 

зенитной батареи заставлял летчиков уклоняться от него. После войны ДОТ 

долго лежал покосившись на земле, пока в ГК ВЛКСМ  ( городская 

организация ленинского комсомола) ,  не возникла идея сделать его 

памятником воинам-землякам.   Эта идея воплотилась в жизнь. И теперь мы 

можем видеть это историческое сооружении в хорошем состоянии. 

Мемориальное сооружение «ДОТ». Он открыт в 1975 году как памятник 

зенитчикам, оборонявшим в 1941-1942г.г. Иваньковскую 

гидроэлектростанцию от фашистской авиации. Автор проекта Заслуженный 

работник Культуры и член Союза художников России Ю.И. Сосин 
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                                                                    Приложение № 7 

Карта военных действий. Карта разрезается на  15 частей. 

На обратной  стороне карты  написано слово «ДОТ. Пик Тяпкина.» 

 

 


