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Девятого мая 2024 года наша страна отпразднует 79-летнюю 

годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Почему эта дата важна 

для нас? Почему это праздник «со слезами на глазах»? 

 

 Воскресенье, 22 июня 1941 года, 4 часа утра. Без объявления войны на 

нашу территорию вторглись немецко-фашистские захватчики. Тогда никто 

не представлял масштабов беды, обрушившейся на нашу страну. Никто не 

представлял, что война продлится четыре долгих года; никто не представлял, 

сколько будет разрушено сел и городов, сколько людей погибнет от голода и 

холода, будет сожжено заживо, подвергнуто нечеловеческим пыткам, угнано 

в концлагеря; никто не представлял, сколько миллионов погибнет, защищая 

свою Родину. Никто не представлял ту боль, ужас и страх, через которые 

придется пройти… Но мы прошли! Мы выстояли! Мы победили! 

 

Великая Отечественная война пришла в каждый дом, в каждую семью. 

Все мужчины и многие женщины и девушки встали в строй на защиту 

Родины. Но и те, кто остался в тылу: дети, женщины, старики - приближали 

победу своим самоотверженным трудом и непоколебимой верой в победу, не 

зря девизом тех, кто остался в тылу стала фраза: «Всё на фронт! Всё для 

Победы!!!». 

 

Война закончилась 79 лет назад, а память о ней живет до сих пор. И 

будет жить всегда, пока мы будем о ней говорить и чтить память о погибших 

на этой войне. 

 

22 июня 1941 года вошло в историю советского народа горькой и 

незабываемой датой. С тяжёлым чувством воспринимали зеленодольцы 

Заявление Советского правительства о начале войны. Репродукторы 

приносили тревожные вести, но вместо растерянности в сердце каждого 

человека зрело чувство ненависти к фашистским захватчикам, веры в победу. 

 

Зеленодольский горком партии быстро перестроил свою 

хозяйственную и политическую работу в промышленном регионе на военный 

лад. С первых дней войны в городской военный комиссариат начали 

обращаться десятки людей с просьбой добровольно зачислить их в Красную 

Армию. Только за два дня – 23 и 24 июня – было подано 135 заявлений. 

Зеленодольские комсомолки направили в газету «Красная Татария» 

коллективное заявление, в котором писали: «Хотим вместе с нашими 

братьями идти на фронт. Просим принять нас в дружину Красного Креста и 

направить на передовые линии фронта. Пусть враг знает, что женщина у нас 

в любую минуту готова встать на защиту Отечества». Вскоре все 

подписавшие письмо комсомолки ушли на фронт. Среди населения города 

развернулась подготовка резервов. В середине июля 1941 года ГКО принял 

решение «О подготовке резервов в системе НКО и ВМФ». Люди овладевали 

военным делом, велась подготовка военно-санитарных дружин. Позже в 



Зеленодольск начали прибывать эшелоны с эвакуированным населением. 

Заботой и вниманием окружали их зеленодольцы, предоставляя жильё, 

питание, устраивали на работу. Детей, потерявших родителей, усыновляли, 

брали на воспитание. 

 

По сведениям Зеленодольского военкомата на фронт было призвано 

Зеленодольским РВК 30 654 человека (из них 298 женщин). По спискам, 

предоставленным заведующим мемориалами Великой Отечественной войны 

М.В. Черепановым, погибших - 6 949 человек, пропавших без вести - 2 962 

человека. 

 

25 июня 1941 года на станцию Зеленый Дол прибыл первый эшелон с 

беженцами. С 25 июня по 20 ноября 1941 года город принял и приютил 

свыше 20 тысяч эвакуированных из 36 западных областей. 

 

Среди беженцев было немало детей, потерявших своих родителей и 

родных при бомбежках по месту жительства, во время налетов вражеской 

авиации в пути следования или отставших от своих эшелонов. Таких детей 

насчитывалось более 50 человек. Зеленодольцы усыновили несколько 

десятков сирот. 

 

Заботой и вниманием окружали зеленодольцы эвакуированных, 

предоставляя жильё, питание, устраивая на работу. Поначалу размещали во 

Дворце культуры им. Серго, затем, через небольшой промежуток времени,  

их  расселяли по домам. Нуждающимся из числа эвакуированных была 

предоставлена материальная помощь: роздано кожаной обуви - 375 пар, 

одеял - 50 штук, деньгами - 14 900 рублей. Перед войной в Зеленодольске 

насчитывалось более 30 тыс. жителей, а к ноябрю было уже почти 60. 

Началось уплотнение (подселение семей в комнаты). Стало обыденностью, 

когда в квартире, где проживало 4-5 человек, стало жить 9 человек. В 

холодную зиму 1942 года город принял полторы тысячи жителей, 

вывезенных из осажденного Ленинграда. 

 

С первых дней войны Зеленодольский судостроительный завод имени 

Горького полностью перешёл на производство оборонной продукции для 

нужд фронта. Предприятие выпускало военные корабли и суда типа 

рейдовых или речных буксиров, пулемёты, снаряды, корпуса авиабомб, 

зенитные установки, пехотные лопаты, узлы и детали для аэросаней, 

реверсивные муфты, основной продукцией были бронекатера. В 1941-1945 

года Зеленодольский судостроительный завод имени Горького отправил на 

фронт 77 бронекатеров. Из числа работников завода было мобилизовано 2800 

человек. На рабочих местах их заменили женщины, старики и дети. Во 

многих цехах висели плакаты: 

 

 



Сегодня мы сил не жалеем своих, 

И Родина-мать говорит патриоту: 

На фронте дерётся боец за троих, 

А ты за троих налегай на работу. 

 

Работница молодёжной бригады Вера Тихомирова вспоминает: 

«Станок, за которым я работала, был такой большой, что мальчишки 

подставляли мне под ноги два ящика. А детали такие тяжёлые, что чуть 

поднимешь. Транспорта на заводе не хватало, и нам приходилось их на руках 

из одного цеха в другой, чтобы не было простоя. И зимой, у кого не было 

рукавиц, детали примерзали к рукам, отдерёшь – кровь сочится… Но ничего, 

вымоешь руки в керосине, и опять всё зажило… Болеть было некогда, 

дорожили каждой минутой. От нас бойцы ждали снарядов, и мы отправляли 

из бесперебойно…» Неоценимую помощь фронту оказывал и Поволжский 

фанерный завод №3. Он изготавливал авиационную и бакелизированную 

(водоустойчивую) фанеру, которая шла на строительство узлов для 

бронекатеров, понтонов для мостов. Также выпускались санитарные шины 

для раненых, сани для транспортировки орудий, лыжи для особых лыжных 

отрядов быстрого реагирования в условиях фронтовой зимы. 

 

Каждый житель нашего города был настроен на Победу. В душе 

каждого человека возродился патриотизм и сила духа. Люди не жалели себя, 

делали всё для свержения фашизма. 

 

Эвакогоспиталь № 3656 

 

Уже на десятый день войны в Татарию начали прибывать раненые. К 

началу декабря 1941 года было принято уже более 37 тысяч солдат и 

офицеров с фронта. В школах, клубах, домах отдыха, санаториях Казани, 

Арска, Бугульмы, Кукмора, Зеленодольска было открыто 50 эвакогоспиталей. 

 

Решение о размещении в Зеленодольске военного госпиталя было 

принято в середине июля. 15 июля 1941 года в город прибыл главный 

инженер Минздрава ТАССР Петров, который осмотрел ряд общественных 

зданий на предмет размещения в них госпиталя. 16 июля 1941 года этот 

вопрос был вынесен на рассмотрение Исполкома городского совета. 

Решением Исполкома военный госпиталь был рассчитан на содержание и 

лечение 400 человек. Согласно решению Исполкома в короткий срок 

необходимо было изыскать или построить склады для личных вещей 

раненых, госпитального имущества, ледник-землянку, аптечный склад, 

временную конюшню.  

В зданиях школ начались работы по внутреннему переустройству и 

оборудованию предоперационного и операционного отделений, 

перевязочных, душевых и ванных комнат, изолятора и санпропускника, 

кухни по нормам Минздрава тех времён. 



 

Оборудование и строительство помещений для госпиталя возлагалось 

на республиканский стройтрест №12 через его филиал УНС в Зеленодольске. 

Комиссаром военного госпиталя №3656 был назначен Корсаков Григорий 

Васильевич – директор и учитель истории школы №1. В сентябре 1941 года в 

зданиях зеленодольских школ разместили 400 раненых. Их количество 

постоянно увеличивалось. В госпитале работали 14 врачей и 14 работников 

медперсонала. 

 

Низко кланяемся вам, люди в белых 

халатах, кто прошёл через горнило 

страшной войны, защищая и спасая тысячи 

раненых бойцов! Обстрелы, бомбёжки, 

нехватка транспорта, плохие дороги 

требовали не только большой самоотдачи, 

но и выдержки, упорства, сноровки. 

Фармацевтические работники не 

отказывались ни от какой работы. Кроме 

основной, они отправлялись на самые разные 

участки: рытьё окопов, лесозаготовки, разгрузка барж с топливом, уборка 

урожая. Шли жестокие бои, непрерывно приходили эшелоны с ранеными. Со 

станции до госпиталя раненых доставляли то на трамваях, то несли на 

носилках, кто мог - ползли по снегу. В госпиталях была военная дисциплина, 

работали без выходных по 12-14 часов, не считаясь со своим здоровьем, 

лишь бы спасти бойцов. 

 

Медицинские сёстры Пигузова 

О.Д.; Константинова Л.П.; Бурганова 

А.Б.; Уманская З.П.; Зубашкова П.И.; 

Шевцова Д.А.; Ярчихина Н.В.; 

санитарки Фадеева Н.К.; Бунчеева О.Т.; 

Гаева А.Я.; Чигарова Т.А.; Афросина 

А.А. отдавали свои силы для того, 

чтобы вылечить, поставить на ноги ещё 

одного бойца, сына, мужа, отца, брата. 

 

Легендарный «Калюжный» 

 

Бронекатера были основной продукцией завода им. А. М. Горького в 

годы Великой Отечественной войны. Эти небольшие по размерам, но очень 

грозные для противника катера сыграли очень важную роль, участвуя в боях 

с немецко-фашистскими захватчиками в составе Волжской, Дунайской, 

Днепропетровской флотилий. Моряки называли их «речными танками». 

Предметом особой гордости является также известное высказывание 

маршала В. И. Чуйкова о роли бронекатеров в Сталинградской битве: «Если 



бы не наши «бычки», мы бы Сталинград не удержали». По сей день, как 

символы Победы возвышаются на пьедесталах бронекатера нашего завода, 

установленные в Пинске, Измаиле, Мариуполе, Волгограде. А в 1967 году 

вернулся в родной завод и встал на вечную стоянку бронекатер №234 

«Калюжный». 

 

Построен он был в 1943 году и ушёл с завода им. Горького с именем 

Алексея Калюжного – молодого курсанта, геройски погибшего под 

Севастополем в самом начале войны.  

 

Около двух десятков дзотов оказались на самом острие фашистского 

наступления на Севастополь в 1941 году, но наиболее отличились защитники 

дзота №11, а им было по 19-20 лет. Трое суток отважные моряки отражали 

бешеные атаки врага. Позже моряки, освобождая город, с почестями 

похоронили защитников дзота, а на месте их гибели нашли несколько 

предметов, в том числе противогазную сумку, в которой оказался 

обгоревший клочок бумаги со словами клятвы Алексея Калюжного: «Родина 

моя! Земля русская! Я, сын Ленинского Комсомола, его воспитанник, дрался 

так, как подсказывало мне моё сердце. Истреблял гадов, пока в груди моей 

билось сердце. Я умираю, но знаю, что мы победим. Моряки-черноморцы! 

Держитесь крепче, уничтожайте фашистских бешеных собак. Клятву воина я 

сдержал. Калюжный». 

 

В 1943 году имя А. Калюжного было присвоено боевому кораблю – 

нашему бронекатеру №243. Он прошёл в составе дунайской флотилии через 

все европейские государства, участвовал в освобождении Румынии, 

Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии, а закончил свой боевой путь в 

столице Австрии Вене, где ему пришлось участвовать в беспримерной по 

мужеству операции по захвату Имперского моста. Встретив Победу, 

бронекатера ещё долго оставались на Дунае, очищая его от вражеских мин, а 

затем БК-234 вернулся в Измаил и более 20 лет продолжал нести боевую 

службу. 

 

А в 1967 году ему было суждено 

вернуться на свой родной завод, чтобы 

подняться на пьедестал как памятник 

боевой и трудовой славы. 

 

Команда бронекатера: Рылеев В.А. 

- командир; Лихоманов Н. - комендор; 

Насонов, Торопов А.А. - рулевые; 

Кривонос И. - сигнальщик; Тесля А. - 

радиот; Афанасьев - пулемётчик; Поляков Д. - ком. мотористов; Васильев - 

ст. мотористов; Хозеев С. - ст. пулемётчиков; Москаленко Н. - юнга. 

 



Все они остались живы и приезжали в Зеленодольск четыре раза: в 

1973, 1985, 2007, 2010 годах. 

 

 

«Зеленодольские фронтовики» 

 

 Если бы нынешняя молодежь могла видеть, сколько безруких и 

безногих калек было после войны на улицах Зеленодольска! Если бы она 

сосчитала, сколько вдов и детей-сирот оставила в городе война, сколько жен 

и матерей долгие годы носили траур по погибшим. Через всю жизнь несут 

ветераны сердечную боль военной поры. Они уходят из жизни, так и не 

излечив этой боли. 

 

Время безжалостно. Оно косит ряды ветеранов. К городскому 

Монументу Славы в день Победы их приходит с каждым годом все меньше. 

 

Нам знакомы имена 19 Героев Советского Союза и их подвиги. Но не 

все знают о подвигах других зеленодольцев-фронтовиков.   

 

Вот некоторые из них:  

 

 Ерунов Григорий Семёнович (1911-1989).  
 

«Несколько слов о себе. Я человек мирной 

профессии – учитель физики. Без отрыва от основной 

учебы в университете изучил военное дело и стал 

младшим лейтенантом артиллерии. В годы 

Отечественной войны командовал артиллерийской 

батареей на Брянском, Донском (под Сталинградом) и 

Юго-Западном (под Харьковом) фронтах. С августа 

1943 года ста начальником разведки артиллерийской 

бригады. В сентябре 1944 года в бою за город Клуж 

(Румыния) при «встрече» с осколком бомбы потерял 

правый глаз. День Победы – 9 мая встречал в 

госпитале. С фронта домой привез три «тройки»: три 

ранения в голову, три боевых ордена и три тетради 

дневника», - таким было предисловие к очерку «Хочешь 

мира – будь готов к труду и обороне» ветерана войны Г.С. Ерунова, 

напечатанного в газете «Зеленодольская правда» 2 октября1968 года. В этом 

очерке были также отрывки из его фронтового дневника, вот только 

небольшая часть: «…18 дней мы боролись в этом огненном мешке (близ 

Бородаевских хуторов на Харьковщине). Нас ежечасно бомбили, 

обстреливали из орудий…Иногда нам казалось, что все наши человеческие 



возможности уже исчерпаны. Но сознание, что наш народ и наши родные и 

близкие ждут от нас победы, а не смерти нашей, заставляло нас побеждать и 

страх,и смертельную усталость. Мы, люди мирных профессий, бились и 

побеждали…». 

 

А еще в этом очерке был наказ фронтовика будущим поколениям: 

«…теперешние молодые люди, выбирая себе профессию, не должны 

забывать о военном деле. Ведь не нам, а им в будущем придется с оружием в 

руках занять места в боевом строю защитников Родины». 

 

 Свои бесценные фронтовые реликвии: удостоверение к медали «За 

оборону Сталинграда», журнал разведчика и принадлежности к нему, две 

фронтовые фотографии – все это Григорий Семенович передал основателю 

общественного музея, тоже фронтовику Михаилу Алексеевичу Штатнову. 

Ордена ветерана: Красной Звезды, Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени. 

В 1978 году преподаватель физики школы поселка Васильево - Г.С. Ерунов 

был удостоен звания «Заслуженный учитель РСФСР». 

 

Михаил Алексеевич Штатнов (1910-1978) 

 

 стоял у истоков создания общественного 

исторического музея в Зеленодольске. Музей был 

открыт 1973 году, его коллекция легла в основу 

музея историко-культурного наследия ЗМР. В дар 

музею М.А. Штатновпередал свой командирский 

планшет с картой, компас и обтянутую зеленым 

сукном фляжку. Но главный подарок – тетрадь с 

его фронтовыми стихами, многие из которых 

были опубликованы позжев местной районной 

газете «Зеленодольская правда». 

 

 С Зеленодольском была связана большая 

часть жизни ветерана войны. В 1937 году он – 

молодой выпускник К Г У на долгие годы становится директором школы №3. 

 

 С 1941 года Михаил Алексеевич в рядах Красной Армии, войну 

начинал старшим лейтенантом, с фронта вернулся майором. О том, как он 

воевал, мы можем судить по очерку «Так сражался зеленодолец», в газете 

«Зеленодольская правда» от 22 февраля 1966 года, а, в основу очерка легли 

воспоминания генерал-майора запаса Ф.Г. Булатова. Вот выдержки из него: 

«…В 1944 году на подступах к реке Нарев, севернее Варшавы, в ходе боев ко 

мне обратился офицер и доложил о прибытии на должность начальника 

химической службы дивизии. Это был М.А. Штатнов…Вскоре, перейдя к 

обороне, войска 48-й армии начали готовиться к новой операции по 

расширению Рожанского плацдарма. В плане операции большое внимание 



обращалось на обеспечение форсирования и прорыва с помощью дымовых 

завес. Технически весьма грамотный доклад Михаила Алексеевича 

полностью отвечал общему плану наступления. 12 октября 1944 года ровно в 

10.00поднялся огромный густой темно-желтый дым, который помешал 

немцам вести прицельный огонь. Они вынуждены были оставить вторую и 

первую траншеи. Во время форсирования реки коммунист Штатнов лично 

руководил постановкой дымозавесов, в результате которых плацдарм 

расширился, мы продвинулись на 25 километров, задача выполнена. 

 

Не изгладятся в моей памяти тяжелые бои в Восточной Пруссии, когда 

штаб дивизии оказался в окружении. В таком случае каждый офицер 

превращается в солдата. Офицер Штатнов вместе с нами вышел победил в 

неравном бою. Его награды: ордена - Отечественной войны 1-ой степени и 

Красной Звезды, множество медалей, имеет почетное звание - Заслуженный 

учитель РСФСР. Мы – ветераны гордимся тем, что т. М.А.Штатнов успешно 

трудится, воспитывая учащихся на боевых традициях старшего поколения». 

 

С 1945 по 1970 год Михаил Алексеевич руководил школой №3, а затем 

№9. 

 

Батьков Федор Иванович 1922 г.р., уроженец Татарской АССР г.  

Зеленодольск. 

 

 В анкете на командира огневого взвода 

отдельного минометного дивизиона Ф. Батькова 

записано: - 10.05.1941г. призван Зеленодольским ВК 

Казанской области. В графе: «Какие имеет 

награды?» записано: «только благодарности от 

командира батальона». 

 

В списках безвозвратных потерь личного 

состава 243 стр. дивизии за 1942 год значится: 

«Командир огневого взвода 3 батареи отдельного 

минометного дивизиона младший лейтенант убит в 

бою 29.01.1942 года в районе д. Корякино 

Калининской области, оставлен на поле боя». 

Деревня Корякино располагалась в 12 км северо–западнее Ржева. 

 

42 братские могилы находятся под Ржевом. Среди погибших – Батьков 

Федор. Родные получили повестку о том, что 29 января 1942 года он погиб, 

место захоронения – неизвестно. 

 

20 мая 2009 г. поисковый отряд «Десантник» города Северодвинска 

натолкнулся на воронку, на дне которой покоился расчет орудия, рядом 

лежал смертный медальон Батькова Федора. По запросу поисковиков в 



военный архив Германии был получен ответ: «29 января боевой расчет под 

командованием Батькова Федора получил приказ -ворваться в коридор 

прорыва в районе д. Корякино и вывести из строя танки. Расчет был 

подведен очень близко к деревне. Бойцы погибли в результате прямого 

попадания снаряда». 

 

Находка смертного медальона позволили восстановить имя бойца, ведь 

все это время он считался без вести пропавшим. 

 

22 июля 2009 г. в г. Ржеве состоялись захоронения 637 бойцов Красной 

Армии, среди них – Батьков Федор Иванович. 

 

«Несокрушимый» Семён Коновалов 

 

25 октября 2018 года на экраны кинотеатров 

страны вышел новый художественный фильм 

«Нескорушимый». Лента режиссёра К. Максимова 

основана на событиях, произошедших летом 1942 

года. И что удивительно: рассказывается о подвиге 

экипажа советского танка «КВ-1» под 

командованием нашего земляка Семёна 

Коновалова. В этом фильме нашего земляка сыграл 

популярный актёр Андрей Чернышов. Коновалов и 

актёр даже внешне похожи. 

 

Свой подвиг, ставший легендарным, Семён 

Коновалов вместе с товарищами совершил 13 июля 

1942 года в районе хутора Нижнемитякин Ростовской 

области. Экипаж «КВ-1» под командованием 22-летнего лейтенанта на 

протяжении нескольких часов сдерживал продвижение немецкой колонны: 

подбив 16 танков, восемь грузовиков с личным составом противника и две 

бронемашины. После неравного боя из семерых советских бойцов в живых 

осталось только трое, в том числе и Коновалов, которые целую неделю 

пробирались к своим, по пути захватив и угнав вражеский танк. 

 

Заслуженную награду, «Золотую Звезду» Героя, Семён Васильевич 

получил не сразу, а лишь в марте 1943 года. Пройдя трудными дорогами 

войны, участвуя в кровопролитных битвах, имея несколько ранений, он 

встретил победу в Германии. 

 

Демобилизовавшись из армии в 1946 году, майор Коновалов вернулся 

на малую Родину и вскоре поступил на службу в МВД Татарской АССР. 

Одним из первых мест его работы был Зеленодольск. 

 



На Красной Горке, в районе пересечения нынешних улиц Ленина и 

Заикина, с 1944 по 1949 годы располагалось Управление лагеря для 

военнопленных №119, где находились все службы обеспечения, трудились 

сотни сотрудников и содержался спецконтингент. 

 

Что являлось причиной поспешного отъезда из нашего города, где 

Семён Васильевич продолжил службу дальше, нам пока не известно. Одно 

лишь можно утверждать с уверенностью, Коновалов оказался первым и 

единственным Героем Советского Союза, кому довелось работать в системе 

лагерей и спецгоспиталей для военнопленных, находившихся на территории 

Татарии. И случилось это в Зеленодольске. 

 

С начала 2000-х годов одна из улиц столицы Татарстана (микрорайон 

«Азино») носит имя Героя Советского Союза Семёна Васильевича 

Коновалова. 

 

Заключение  

 

Тема Великой Отечественной войны бесконечна. Никто и никогда не 

расскажет о ней всего до конца, несмотря на то, что за более полстолетия 

написано десятки тысяч книг – больших и маленьких. 

 

Я родился и вырос в городе Зеленодольске Республики Татарстан. Этот 

город прошел долгий путь от рабочего поселка до моногорода. 22 июня 1941 

года жизнь зеленодольцев изменилась. Четыре года район жил общим 

девизом со всей страной: «Всё для фронта, всё для Победы!» На защиту 

Родины как один встали почти 35 тысяч жителей района. Каждый третий из 

них не вернулся с войны. 

 

Но в тылу тоже был фронт – трудовой. Так, завод им. Горького 

выпускал бронекатера. Завод имени Серго в годы войны выпускал снаряды 

для малокалиберной артиллерии.  

 
В послевоенные годы в истории Зеленодольского района начинается 

новый этап. Страна поднималась из руин, а город и район наращивают свой 

экономический потенциал. 



 

В честь 50-летия Советской власти 6 ноября 1967 года в городе открыт 

Парк Победы и зажжён Вечный огонь. Его привезли из Волгограда, с 

Мамаева кургана. Права пронести факел были удостоены наши земляки - 

Герои Советского Союза Вали Хазиев и Иван Засорин. 

 
Сегодня их барельефы украшают зеленодольский Парк Победы. Всего 

в Парке Победы увековечены 15 Героев Советского Союза, 2 полных 

кавалера Ордена «Слава», один Герой России. 

 
По моему мнению, Родина, родная земля, отчий дом - одни из главных 

человеческих ценностей. Самая близкая сердцу природа - это природа тех 

мест, где мы родились. И никогда по-настоящему не понять, что в глубине 

сердец жителей небольших поселений и городов живёт огромная любовь к 

родному краю. Каждый из нас должен заботиться о малой Родине, о её 

прошлом, настоящем и будущем. Ведь только тот, кто искренне любит, ценит 

и уважает накопленное и сохраненное предыдущими поколениями, может 

стать истинным патриотом родной земли. 


