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Из истории проекта 
 

В 2020 году наша страна отметила знаменательную дату - 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне.  

Война – самое трагическое событие в жизни людей. Она несёт с собою смерть, 

боль, жестокость и разрушение, страдания многих людей и в первую очередь детей. 

Особенно трагической была Великая Отечественная война 1941-1945гг, Победа в ней 

стоила жизни 27 миллионов человек. 

Советский народ не хотел войны, стремился избежать её, но она ворвалась в 

каждый дом, унесла миллионы жизней. Враг был силен и беспощаден. Бедствия и 

разрушения, которые обрушились на нашу страну, неисчислимы. На защиту Отечества 

встал весь народ. На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье день за днем 

советские люди ковали Победу. Неимоверные испытания, выпавшие на долю наших 

соотечественников, не согнули их перед захватчиками, не сломили их волю. Для разгрома 

врага они отдавали все силы, не жалели своей жизни. Письма с фронта, сухие строчки 

приказов и документов, фотографии военных лет доносят до нас свидетельства 

очевидцев и участников войны. Это они, преодолев огонь и смерть, спасли человечество 

от угрозы фашистского порабощения. Они победили! С тех пор прошло много лет… 

Их, ковавших Победу, остается все меньше и меньше. Мы - последнее поколение, 

кто может из первых уст услышать историю тех страшных лет. Совет школьного 

музея Боевой Славы решил воспользоваться этой возможностью и реализовать проект: 

«Народная летопись».  Записать воспоминания участников Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла и ветеранов, которые сейчас относятся к категории «Дети 

войны», чтобы сохранить социальную память, связь поколений. В акции приняли участие 

учителя и учащиеся нашей школы.  

Все воспоминания решено было объединить в три группы, они и составили главы 

летописи: Участники Великой Отечественной войны, Труженики тыла, Дети войны. 

Совет школьного музея впервые реализует такой большой   проект.  

В сборник вошли воспоминания очень разные по размеру: одни   большие, 

подробные, другие краткие, совсем маленькие, что нисколько не умаляет их ценности. 

Все они очень интересные. Герои этих воспоминаний жили, любили, страдали, боролись 

за свободу своей Родины, мечтали о светлом будущем для своих детей и внуков, и мы 

должны быть достойны подвига, который они совершили, победив фашизм. Народная 

летопись - это наш вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне.    

                                                                                                                    Фадеева Н.Н. 
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Глава I Участники Великой Отечественной войны

Мой прадед был героем! Александр Шабарин.  

Все мои прадеды воевали и 

защищали Родину, но я всегда 

восхищалась своим двоюродным 

прадедом Александром 

Александровичем Шабариным.  

Родился Александр Александрович 

и его брат-близнец Петр в Самарской 

губернии 16 января 1919 года. Отец 

воевал, мать умерла от тифа, когда 

близнецам было всего 10 месяцев. 

Четверо детей остались на руках у 

бабушки с дедушкой. Дедушка занимался хозяйством и во время НЭПа открыл свое 

кустарное производство по обработке овчины. В 1929 году во время коллективизации деда 

раскулачили (репрессировали) и сослали в Сыктывкар, а вместо него отбывать ссылку 

поехал отец Александра со старшим сыном Иваном. Семья разлучилась. Остальных детей 

воспитывали родственники. Так Александр Шабарин стал сыном репрессированного 

кулака, что повлияло на его дальнейшую судьбу - он не смог осуществить мечту о 

поступлении в летное училище. Тем не менее, Александр никогда не жаловался на свою 

жизнь. Рос он у бабушки по материнской линии Марии Григорьевны Удаловой. После 

окончания школы учился в землеустроительном техникуме в Костроме, а в 1936 году стал 

работать землеустроителем (землемером) в Палехе. Позднее попал служить во флот и 

гордился этим.  

Так краснофлотец Александр Шабарин в 1939 году стал участником войны с 

финнами, затем прошел всю Великую Отечественную войну и в 1946 году закончил войну 

с милитаристской Японией. Война застала Александра в боевом дозоре на сторожевом 

катере: «Мы шли параллельно берегу Финского залива, а в 4 часа утра услышали со 

стороны Кронштадта шум самолета: вскоре стала видна свастика на его фюзеляже. С 

берега раздались выстрелы наших зенитных батарей». Довелось пережить Александру 

Шабарину и все тяготы Ленинградской блокады. Александр Александрович – защитник 

крепости Кронштадт, Ораниенбаумского плацдарма, на котором находились наши войска, 

оборонявшие Ленинград во время блокады. Участвовал он и в разведывательных 

операциях, был ранен, чудом остался жив. И сегодня воспоминания о событиях военного 

времени свежи в памяти ветерана. Пережитое оставило в нём на всю жизнь великое 

чувство товарищества и долга за порученное дело.  

После ранения и лечения в госпитале Александра направили на шестимесячные 

артиллерийские курсы. А когда 27 января 1944 года Ленинградская блокада была снята, 

он лично участвовал в историческом артиллерийском салюте: 324 орудия дали 24 залпа в 

честь доблестных войск Ленинградского фронта.  

Александр Шабарин прошагал всю Европу. Участвовал в ликвидации Ясско-

Кишиневской группировки врага, прошел с боями по Румынии, Венгрии, Чехословакии, 

Австрии, брал Будапешт, Вену, освобождал Прагу. «После победы над Германией 

хотелось домой, а оказалось, что нас перебрасывают на Забайкальско-Амурский фронт. 

Добирались до монгольской границы больше месяца в товарном вагоне. Нам все было 
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интересно… Приехали в Монголию. Мы уже были обстрелянные бойцы: форсировали 

хребет Большой Хинган, овладели городами Чаньчунь, Мукден, Цицикар. 20 февраля 1946 

года в городе Мукдене (Китай) участвовали в выборах в Верховный Совет СССР, а на 

другой день демобилизовались», – вспоминает Александр Александрович.  

Только в конце августа 1946 года Александр Александрович вернулся на работу в 

Палех. Потом поехал учиться в Москву и после семнадцатилетней разлуки нашел своего 

брата-близнеца Петра здесь, в Троицком поселке. Переехал жить и работать рядом с 

братом в ИЗМИРАН (Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения 

радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук). Здесь Александра 

Александровича ждала насыщенная трудовая жизнь, он работал магнитологом. Объездил 

весь Советский Союз, участвовал в 23 экспедициях, выполняя задание по темам 

«Всесоюзная магнитная съемка» и «Пункты векового хода», которыми пользовались 

авиация, моряки, геологи. Был на Чукотке, Камчатке, Сахалине, Курильских островах, в 

Сибири, Уссурийской тайге, самой южной точке СССР – Кушке, Туркменском канале, 

Памире. Два раза был в экспедициях в Арктике. Одна из них была «прыгающая» 

экспедиция: произвел 19 посадок на лёд Северного Ледовитого океана, где Александр 

Александрович осуществлял магнитные измерения. Это было опасно, лед мог быть очень 

тонким.  

Десять раз он участвовал в антарктических экспедициях! Из них 7 раз был 

руководителем санно-гусеничных походов, полтора года зимовал на станции Молодежная 

в Антарктиде. В последней своей экспедиции в Антарктиде, он встретил 63-й день 

рождения. Александр Александрович Шабарин побывал на всех шести континентах и 

четырех океанах. Передвигался на всех видах транспорта: авиационном, 

железнодорожном, морском, автомобильном, ездил на танках, вездеходах, санях, лошадях, 

верблюдах, ишаках, собаках и оленях.  

На рабочем посту он встретил и свой 90-летний юбилей, продолжая работать в МУП 

«Водоканал» г. Троицка Московской области. Уволился в 93 года, его трудовой стаж 

насчитывает 76 лет! Кредо Александра Александровича: «В движении – жизнь!». Прадед 

регулярно занимался спортом: он прекрасно плавал, ходил на лыжах. Обязательно 

выходил на ежедневные прогулки, старался всё делать сам. Он был частым гостем в 

школах города, активно участвовал в героико-патриотическом воспитании молодёжи.  

В трудовой книжке сохранилось множество записей о поощрениях и награждениях. 

Мой прадед - старший сержант запаса Александр Александрович Шабарин награжден 

орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалями 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», медалями за освобождение 

городов Европы, «За победу над Германией», «За победу над Японией» и многими 

другими, а также огромным количеством грамот и благодарностей. Этому, потрясающей 

судьбы человеку, в январе 2019 года исполнилось 100 лет! Горько сознавать, что вскоре 

после юбилея моего прадеда не стало, но память о нем будет жить в наших сердцах. 

ПОМНЮ. ГОРЖУСЬ. БЛАГОДАРЮ.  

 Андронникова Элина, 9а  
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Прилипко Василий Прокопьевич 

Житомирская область. Он работал кладовщиком. Был призван на службу в 1941 

году, в возрасте 30 лет. В течение своей службы дошел с Украины до Польши. Был 

дважды ранен, но после госпиталя вернулся на службу. После повторного ранения был 

освобожден, и в сентябре 1945 года вернулся домой. Он был инвалидом Великой 

Отечественной войны, был награжден медалью "За отвагу", освобождение городов. 

Прожил 75 лет и умер в 1986 году. Я горжусь своим прадедом! 

 Котюк Ярослав, 9б  

Лаврентьев Александр Андреевич 

Мой прадед, дедушка моей мамы Лаврентьев Александр Андреевич родом из 

северной деревни Обросовская Архангельской области Красноборского района 

8 апреля 2020 года ему бы исполнился 101 год. Знаю по рассказам мамы и 

бабушки, что он работал учителем немецкого языка, был очень добрым, честным, любил 

людей и природу. 

Он был участником Великой Отечественной Войны. Мой прадед воевал в составе 

43 мотострелкового полка тяжёлой танковой бригады. Бои были тяжёлыми. Они 

отступали. Шли по болотам. Лошади и люди тонули в трясине. Закончился запас еды, 

варили похлёбку из конской упряжи. Как говорит бабушка, рассказы о войне были 

скупыми, ему было тяжело вспоминать произошедшее. К тому же мой прадедушка был в 

плену. Прадедушка награждён медалями; среди них медаль "за Отвагу", за победу над 

Германией, Орденом Отечественной войны II степени. После окончания войны он служил 

в советских войсках в Германии. И демобилизовался в августе 1949 г. После войны выбор 

его пал на профессию учителя немецкого языка. 

Белугин Артур, 9б 

Агиев Михаил Александрович 

25 января 1909 года родился мой прадед - 

Агиев Михаил Александрович. Проживал он в селе 

Деревянск, Усть-Куломского района. На войну был 

призван в октябре 42 года, служил в 23 гвардейской 

дивизии белорусского фронта, был в должности 

гвардии лейтенанта. На фронте Михаил получил 

орден Красной Звезды от 16.06.1945 года и много 

медалей:« За боевые заслуги», «За взятие 

Кенигсберга»,« За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». С 42 года по 43 

год был заместителем командира. Мой прадедушка 

прошел почти всю войну. Освобождал Россию, 

Белоруссию, Литву, Польшу. Я горжусь своим 

дедушкой!!! 

                                                      Геллерт Кристина,9б 
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Яночкин Фёдор 

Я хочу вам рассказать о моём прадедушке, о Яночкине Фёдоре. Родился он в 1905 

году в Белоруссии, в городе Витебске. Но когда началась война его жизнь изменилась. 

Вначале войны ему было 36 лет. Семья была большая: сын (мой дедушка) и 3 дочери. Был 

призван на фронт, в пехоту. Был участником сражения на Курской дуге, где был тяжело 

ранен и отправлен в госпиталь под Алма-Атой. Там он пробыл до конца войны. Из-за 

ранения и контузии он потерял память, позабыв свою семью, но семья моего дедушки 

нашла его только в 1947 году, а до этого он считался пропавшим без вести. Был награждён 

большим количеством орденов и медалей.  

Шеремет Клим, 9г  

Мой прадедушка 

Мой прадедушка, Попов Александр Степанович, 1926 

года рождения был участником Великой Отечественной 

войны. В 1943 году, когда ему исполнилось 17 лет, был 

призван в действующую армию для борьбы с вражеским 

захватчиком. Его младшие брат и сестра, вместе с 

родителями, остались дома, в селе Шошка. Он закончил 

сокращенные курсы минометчиков. Дальше отправился 

воевать, прошел всю войну, дошел до Праги. В одном из боев 

в сражении прадедушка был контужен, затем отправлен в 

госпиталь, где проходил лечение около 9 месяцев.  

В 1947 году вернулся домой, инвалидом, ему 

ампутировали правую ногу. После войны работал на 

Нювчимском сталелитейном заводе, инструментальщиком.  

Прадедушка не любил вспоминать и рассказывать о 

войне, но даже скупые воспоминания позволяют 

представить, насколько страшными были те времена. Молодым парнем ему, как и многим 

другим, пришлось познать голод и холод, ужасы и страдания, слезы и смерть, которые 

принесла война. Каждый день сопровождался мыслями о возможной гибели и смерти. 

Несмотря на это солдаты старались подбадривать друг друга, ведь каждый понимал, что 

они защищают Родину, своих родных и близких. Им было очень тяжело, но дать врагу 

захватить родную землю они, конечно же, не могли. Стойко и храбро выносили тяготы 

военного времени. Бывали дни, когда нечего было есть, было очень страшно, нелегко. Но 

приходили весточки от родных, становилось тепло на душе, появлялись силы и вера в то, 

что война закончится, наступит мирное время и весь этот ужас останется только в 

воспоминаниях. 

Я не была знакома лично со своим прадедушкой (он умер в 1984 году, до моего дня 

рождения), но знаю о нем из рассказов родственников, горжусь им, благодарна ему, как и 

остальным ветеранам Великой Отечественной войны, за мирное небо над головой, за то, 

что выстояли в этой нелегкой борьбе, за то, что не позволили врагу растоптать нашу 

землю, мечты, освободили от захватчиков. Только благодаря ветеранам наша жизнь 

наполнена радостью, счастьем. Мы никогда не должны этого забывать, и главное никогда 

не допустить, чтобы страшная война повторилась! Низкий поклон и вечная память! 

Богатырева Эвелина, 9б    
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Братья Постниковы 

Постниковы Николай, Василий, Герман родились в Сыктывкаре в рабоче-

крестьянской семье. Отец, Николай Афанасьевич, работал в Лесозаводе, мать, Агния 

Андреевна, была домохозяйкой, всего в семье было шесть детей. Старший Николай – 

выпускник Красных лейтенантов артиллеристов РККА, ему было 23 года, когда он ушел 

на фронт. Последнее отмеченное место по Книге памяти РК – 724 Стрелковый полк, 

сентябрь 1941 год. Герман, рядовой Великой Отечественной войны, тоже пропал без вести 

в октябре1943 года. Василий прошел всю войну, служил на Северном флоте, в звании 

старшего сержанта он один из троих братьев вернулся домой. Три моих деда защищали 

Родину!  

Гусев Михаил, 9б 

 

Цыпанов Геннадий Николаевич 

Мой прадедушка, дедушка моей мамы, 

Цыпанов Геннадий Николаевич родился 19 ноября 

1926 года в селе Визинга Сысольского района. В 1943 

году окончил 10 классов Визингской средней школы 

и был отправлен на фронт 25 октября 1943 года. 

Служил в 33 запасном стрелковом полку в должности 

стрелка с октября 1943 по май 1944 года. С мая 1944 

по сентябрь1944 служил автоматчиком в 324 

стрелковом полку. После тяжёлого ранения в грудь с 

сентября 1944 по май 195 года находился на лечении 

в эвакогоспитале 2556. Демобилизован 19 мая 1945 

года по ранению. 

Участвовал в боях на Рижском направлении в 

Латвии в звании рядового. 

Награждён Орденами «Славы 3 степени», 

«Отечественной войны 2 степени», «Отечественной 

войны 1 степени», а также юбилейными медалями. 

Инвалид Великой Отечественной войны I группы. Ветеран труда. 

Геннадий Николаевич Цыпанов умер 2 июня 2000 года. Уроженец Визинги был 

очень скромным человеком в жизни. Ордена не надевал, считая, что каждый, кто воевал 

рядом с ним, гораздо больше сделал для победы.  

Прадедушка умер до моего рождения. Моя мама вспоминает, что ее дедушка очень 

любил 9 мая, День Победы. Мы тебя помним, дед! Спасибо за мирное небо над головой! 

Мы Вас помним, наши герои!  

 Дзюба Михаил, 9а  
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Рассказ о моей прабабушке 

В этом году наша страна отмечает знаменательную 

дату – 75-летие Великой Победы. 9 мая – это праздник со 

слезами на глазах. Все мы в этот день вспоминаем героев, 

которые отдали свою жизнь за мир на нашей земле. 

В каждой семье есть свои герои Великой 

Отечественной войны. У моей мамы бабушка была 

ветераном войны. Помысова (Потапова) Матрена 

Ильинична родилась 19 сентября 1917, а 23 мая 1997 она 

умерла, я её никогда не видел. Мне о ней рассказывали 

родители. В нашем старом альбоме есть много 

фотографий того времени. Моя прабабушка работала на почте. Она приняла телеграмму о 

том, что началась война. Через некоторое время отправилась добровольцем на фронт. Там 

она также была связисткой. Она рассказывала о всех ужасах войны, о героях, фронтовых 

друзьях и подругах. Побывала на многих фронтах, войну закончила в городе Херсоне в 

звании старшего сержанта. Была награждена. Домой она вернулась только через год после 

окончания войны. Связисты ещё очень нужны были. Их служба была важна для страны и 

людей. В мирное время она продолжила работать на Сыктывкарском почтамте. 

Все мы благодарны героям войны, которые сражались за нашу Родину, за нашу 

мирную и счастливую жизнь. 9 мая наша семья принимает участие в шествии 

Бессмертного полка. Наши герои как будто участвуют в Параде Победы. Мы их помним и 

чтим. В этом году в нашем городе создана «Стена памяти». Я, как и многие, отправил 

фотографии наших родных ветеранов. Наши герои будут смотреть на нас, а мы будем 

гордиться ими и всегда помнить об их подвиге.  

Милевич Дмитрий, 9б  

 

Фомин Иван Лаврентьевич 

Мой прадедушка Иван Лаврентьевич родился 

23.01.1908 г. В Орловской губернии. 

Его родители были зажиточными крестьянами, которых 

после революции в 1917 г. раскулачили, но не выслали, так 

как они вступили в колхоз и всё их имущество стало 

принадлежать колхозу. Так как семья имела по тем 

временам хороший достаток, Иван поступил в 

железнодорожный техникум и после окончания стал 

работать на железнодорожной станции г. Орла. С 3 октября 

1941 года 

Танковая армия Гудериана вошла в Орёл, город был 

захвачен немцами. В течение 1941 и 1942 годов он 

несколько раз переходил то к Советской армии, то опять к немцам. Иван Лаврентьевич всё 

это время работал поездным диспетчером. К концу 1942 г. Иван Лаврентьевич вместе с 

другими служащими станции санитарным эшелоном поехали в Москву. Эшелон до 

Москвы не доехал, так как его разбомбили немцы, и оставшиеся в живых до Москвы 

добирались своим ходом. В Москве наркомат направил Ивана Лаврентьевича служить на 
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северную железную дорогу в Печорский район на станцию Кожва, поездным 

диспетчером. В военное время служащие железной дороги имели воинские звания. Иван 

имел звание старший лейтенант железнодорожных войск. В 1944 г. на станции Кожва 

произошла диверсия: дежурный стрелочного поста случайно или с умыслом сделал 

маршрут входящего пассажирского поезда на занятый путь на котором стоял военный 

эшелон. Это во время войны было серьёзным происшествием. Ивана и стрелочника судил 

военный трибунал. Стрелочника приговорили к расстрелу, а Ивану дали десять лет 

лагерей. Отбывал он свой срок на севере в городе Салехарде на стройке № 501. 

 

Зубенко Алина, 9в  

 

Чирков Григорий Михайлович 

    Мой прадедушка Чирков Григорий Михайлович родился в 1925 году 9 апреля в селе 

Пинск, Ульяновской области. В селе он был уважаемым человеком. Он любил 

плотничать, столярничать. Был женат и воспитал троих сыновей. 

 Когда началась Великая Отечественная война ему было 16 лет. Он работал помощником 

тракториста. В сентябре 1943 года был призван в ряды Советской армии. В Куйбышеве, 

где был сформирован их полк, он принес присягу. Затем полк был направлен в 

Забайкальский военный округ на границе с Маньчжурией. До августа1945 года этот полк 

охранял границу. 

     Мой прадедушка был первый номер станкового пулемета. После начала военных 

действий с Японией он участвовал в освобождении Маньчжурии и Северной Кореи. За 

участие в боевых действиях он был награжден медалями «За отвагу», «За освобождение 

Кореи», «За участие в Великой Отечественной войне» и орденом «Отечественной войны».  

 После мобилизации в 1948 году вернулся к себе на Родину. Работал в органах МВД, 

потом на маслозаводе, а с 1960 года дежурным электромонтером в своем селе до выхода 

на пенсию. Он прожил 93 года и умер в августе 2018 года. Я очень горжусь своим 

прадедушкой. 

Чиркова Софья, 9а  

Артюхин Петр Александрович 

В год 75-летия Победы вспомним, низко 

поклонимся и поблагодарим всех, кто долгих четыре 

года сражался за нашу Родину на фронтах, всех, кто 

ковал победу в тылу, всех, кто отдал свою жизнь ради 

мира на земле и всех, кто после восстанавливал и 

возвращал к мирной жизни нашу страну. 

Осенью 1914 года в Горьковской области 

Сергачевского района в селе Быковка в семье 

крестьянки и сапожника родился мой прадедушка по 

отцовской линии Артюхин Петр Александрович. 

Пройдя финскую войну, через год, летом 1941 

года был призван на фронт. Всю войну прошел 

красноармейцем в составе 729го зенитно-

артиллерейского полка. После кантузии вернулся в 
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свой полк шофером. Так же помня, о своих ремесленных корнях и будучи мастером 

своего дела, как указано в Приказе о награждении «своевременно обеспечивал личный 

состав исправной обувью». Сотни солдат в прадедушкиных сапогах дошли до Берлина, 

говоря, что они лучше немецких!  

Про военные дни не любил рассказывать подробности. Говорят, хватало видеть его 

глаза в эти минуты, чтобы все понять... 

Вернулся в родное село с медалями: «За боевые услуги» 1943г, «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945» и «За боевые услуги» 1945 г. Всю 

послевоенную жизнь мой прадед шил и ремонтировал обувь. Благодаря его высокому 

мастерству он слыл известным обувщиком.  

Необходимо свято чтить и помним своих героев. Мы обязаны быть достойными 

этой победы. И каждый раз себе повторять: «Никогда больше!». 

Мац Анастасия, 9б  

 

Мой дедушка Кызьюров Дмитрий Павлович 

Мой дедушка Кызьюров Дмитрий Павлович родился 4 октября 1926 года в селе 

Усть –Вымь Усть- Вымского района Коми АССР. 11ноября 1943 года в возрасте 17 лет 

был призван в армию. Спустя полгода отправлен на Прибалтийский фронт в 364 

стрелковую дивизию. В наступательных боях полка в районе городов Яунлатгале- Вилако 

Латвийской ССР с 21 по 28 июля 1944 года показал себя подготовленным и доблестным 

воином минометчиком. 24 июля 1944 года в бою за город Вилако точным огнем своего 

миномета с открытых позиций уничтожил две пушечные точки противника с их 

расчетами и до 25 солдат и офицеров противника. Кроме этого при вступлении в город, из 

винтовки убил оставшегося в укрытии «смертника» противника, пытавшегося обстрелять 

группу наших бойцов. За личный боевой подвиг награжден Орденом «Славы III степени». 

С войны вернулся живой, но с тяжелым ранением в правую руку. Всю жизнь дед был 

активным, веселым и трудолюбивым. 6 апреля 1985 года в честь 40-летия Победы 

награжден Орденом Отечественной войны I степени. Умер дед 6 мая 2000 года, хоронили 

его 9 мая в день 55-летия Великой Победы! Я горжусь своим дедом.  

Кызьюрова Диана, 9г  

 

Маммаев Магомед Гусейнович 

Маммаев Магомед Гусейнович родился в 1907 году в селении Гуладты, 

Акушинского района, республики Дагестан, в семье крестьян Маммаева Башир-Маммы и 

Маммаевой Зури. Даргинец по национальности. До начала войны работал сторожем в 

сельскохозяйственных складах. 1 января 1942 года был призван в Советскую Армию 

Акушинским РВК. Начал свой боевой путь в 13-й армии в Брянском фронте. Всю службу 

проходил в 1018 стрелковом Белостокском полку 269-й стрелковой Рогачевской 

Краснознаменной ордена Кутузова дивизии в должности заряжающего, затем командира 

120 мм минометного расчёта. Дошёл до Берлина. Во время прохождения службы в 

военное время в рядах ВС СССР имел следующие награды:1.Медаль «За Отвагу», 1943г. 

2.Медаль «За Отвагу», 1944г. 3.Медаль «За боевые заслуги», 1945г. 4.Орден «Красной 

Звезды»,1945г. 5.Медаль «За взятие Кенигсберга», 1945г.6.Медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне Советского Союза», 1945г Некоторые 

выписки наградных листов из архива Вооружённых сил СССР: Наградить медалью «За 
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отвагу» заряжающего батареи 120 мм, младшего сержанта Маммаева Магомеда 

Гусейновича за то, что при форсировании реки Друть и в последующих наступательных 

боях, под огнём противника, быстро, скрытно и умело перевозил свой миномёт на новые 

огневые позиции и бесперебойно доставлял боеприпасы к нему. Наградить медалью «За 

отвагу», заряжающего основного взвода батареи 120 мм минометов, младшего сержанта 

Маммаева Магомеда Гусейновича за то, что, являясь отличным миномётчиком в боях за 

25,26 сентября 1943 года, при форсировании реки Проня в составе расчета, работая под 

огнём противника быстро, смело уничтожил, огнём своего миномета 2 пулеметных, 3 

минометных точки противника и убито до 20 немецких солдат. Наградить медалью «За 

боевые заслуги» заряжающего батареи 120 мм минометов младшего сержанта Маммаева 

Магомеда Гусейновича за то, что в течении ряда боев, быстро и своевременно, менял 

огневые позиции миномета. В боях по ликвидации группировки немцев районе города 

Хайлигенбайль, с 22 по 25 марта 1945 года, младший сержант Маммаев Магомед 

Гусейнович, под сильным артиллерийским огнём противника, бесперебойно и в срок, 

доставлял на огневые позиции батареи боеприпасы. 25 марта 1945 года, минометная 

батарея беспрерывно вела огонь по противнику. Несмотря на это, младший сержант 

Маммаев, полностью обеспечил боеприпасами батарею, обеспечив успешное и 

беспрерывное ведения огня по противнику. Удостоен Правительственной награды-ордена 

«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». Был ранен пять раз. В послевоенное время работал председателем 

колхоза, затем заместителем председателя, затем бригадиром и заведующим фермой. 

Воспитал шестерых детей. Умер в 1983 году. Похоронен в родовом селении Гуладты. 

 

Меджидова Гульнара, 9а  

 

Ершов Василий Андреевич 

Это мой прапрадед. Ершов Василий Андреевич. В июне 

1941 г., он (отец 4-х детей), пошел добровольцем на фронт. Воевал 

на Северном фронте. В июле 1941 г. в тяжелых боях под г. Выборг 

пропал без вести (по официальной версии), но по рассказу 

сослуживца их подразделение попало в окружение и фашисты 

предложили сдаться. Какая-то часть наших солдат (в том числе и 

рассказчик) так и поступили. Но мой дедушка и еще несколько 

товарищей вступили в неравный бой с превосходящими силами 

противника, и их окопы просто сравняли с землей...Я горжусь им! 

Вечная слава героям!!! 

Штеер Ариана,9б  

 

Капыш Харытына Давидовна 

Великая Отечественная война – ужасное событие в истории нашей страны, унёсшее 

более двадцати миллионов человеческих жизней. Наверно, эта война задела каждую 

семью. Из каждой семьи мужчины уходили на фронт, принимали участие в боевых 

действиях. Женщины оставались в тылу: воспитывали детей и выполняли мужскую и 

женскую работу. Мою семью война тоже не обошла стороной. К сожалению, свою 

прабабушку я никогда не видела, но моя мама много рассказывала мне о ней. Мою 
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прабабушку звали Капыш Харытына Давидовна. Она родилась на Украине в 1910 году и 

всю свою жизнь прожила в посёлке Стеблёв Черкасской области. До войны работала в 

колхозе: доила коров, работала в огороде. Моя мама очень любила свою бабушку. Вместе 

с ней она проводила много свободного времени и ей нравилось слушать бабушкины 

истории о войне и о её жизни. Больше всего мне запомнился такой случай из жизни 

прабабушки. Когда немцы зашли в их посёлок, они заняли дом, где жила моя прабабушка. 

Тогда у неё уже было четверо детей. Так как дом их был занят, то им пришлось жить в 

земельной яме. Немцы заставляли её убираться в доме, готовить им еду. Однажды один из 

немцев заглянул в яму и увидел мою бабушку вместе с детьми. Тогда он дал им одеяло, 

чтобы они не мёрзли. Немец проявил к ним сострадание, что очень удивило меня. Во 

время войны еды было очень мало. У бабушки была корова, поэтому она доила молоко и 

обменивала его на другие продукты со своими соседями. Кстати, немцы сначала хотели 

забрать эту корову, но бабушка умоляла их этого не делать, ведь у неё были маленькие 

дети, которых тоже надо было кормить, поэтому фашисты все-таки оставили ей корову. 

После окончания войны у прабабушки родилось ещё 2 детей, в том числе и моя родная 

бабушка. Харытына Давидовна умерла в 1983 году. И всегда, когда я приезжаю вместе со 

своей семьей в деревню, мы обязательно навещаем могилу прабабушки  

Канифатова Маргарита, 9в  

 

Гашев Иван Константинович 

Мой прадед, Гашев Иван Константинович, родился 31 мая 1927 года в Шенкурском 

районе Архангельской области в селе Шеговары. На момент войны ему было 13 лет. В 

1943 году в возрасте 16 лет, он приписал себе 2 года и Шенкурским военным 

комиссариатом был зачислен в 210 стрелковый полк, 82 стрелковую дивизию. Прадед 

оказался на фронте будучи моим ровесником. 

Из рассказов прадеда мы знаем, что ему довелось служить на «дороге жизни» 

водителем полуторки. Он доставил под прицельным огнём врага продукты и медикаменты 

в блокадный Ленинград, а из города эвакуировал стариков, детей, раненных и больных 

людей.Во время войны прадед был тяжело ранен, контужен. Награжден боевыми 

медалями, в том числе «за боевые заслуги». Дошёл до Берлина. После окончания войны 

служил ещё 2 года в западной группе войск в Германии. Был демобилизован в 1947 году. 

После демобилизации водил грузовые автомобили. Доставлял продукты питания и 

непродовольственные товары в города и поселки Республики Коми. 

 

Турков Матвей 9б  

 

Линин Альберт Карлович 

Меня зовут Карнаухова Кристина, я тоже, как и мои одноклассницы, узнала, 

коснулась ли война истории моей семьи. И хочу рассказать о прадедушке – Линин 

Альберт Карлович. Рассказ мой будет строится на его тетради, в которую он записал все 

свои воспоминания о том времени. Родился он 14 мая 1933 года (дата не точная т.к. после 

войны оказался в детском доме). Жил он с семьей в Белоруссии на хуторе не далеко от 

деревни. Отец делал деревянную посуду и подрабатывал скрипачом на деревенских 

праздниках. Хозяйство у них было большое, много скота и разной растительности. В 1938 
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году к ним пришел чекист и ждал отца на сеновале. Когда отец пришел, он попрощался со 

всеми и его увели. Позже сказали, что его арестовали за пропаганду религиозной 

литературы. «Он учил меня креститься, но я не умею». В доме осталось 1 мать и 6 детей. 

На хуторе всегда было много народу. Мужчин в доме не было, поэтому часто приходили 

колхозники помогать по хозяйству. В 1940 году всех перевезли в ближайшую деревню. В 

1941 году мужики стали уходить на фронт. Ночью в деревню приходили партизаны и кто 

мог их кормил. К деду они тоже приходили, но поскольку в доме было 6 детей, многим 

помочь им не получалось. А днем приходили немцы. «Мы лежали на печи и смотрели на 

них. Они ничего не просили и ничего не брали. Помню, открыл немец шкаф, а там лежали 

3 скрипки отца, он провел пальцами по струнам и закрыл шкаф. Детей они даже угощали 

шоколадом». Когда наши отступали, один солдат отдал моему прадеду гармонь со 

словами «Держи, малец, мне она больше не понадобиться, может быть ты вспомнишь обо 

мне когда-нибудь». Он принес гармонь домой, мама его за это поругала и отдала гармонь 

полицаям. Также партизаны сказали, чтобы все уходили из деревни, она будет гореть. Все 

жители деревни вернулись на хутор и прятались во всех постройках, что были на 

территории. В один день к ним явился немец на танке, осмотрел все и уехал. На 

следующий день их приехало больше, и они стали стрелять по тем постройкам, где 

прятались люди. Немцы собрали людей в машины и повезли в какой-то населенный 

пункт, похожий на лагерь за колючей проволокой. Кровати там были 5-ярусные. Его 

сестры старались не показываться. Молодых девушек тогда увозили в Германию. «Позже, 

я уже перестал считать время, нас погрузили на поезд в вагоны для скота, не знаю куда 

нас везли». Партизаны взорвали мост впереди и нас высадили в поле. На поле, по словам 

прадеда, находилось несколько деревень недалеко друг от друга. Немцы договорились со 

старостами деревень, чтобы те взяли их на работу. Мать с братьями и сестрами попали в 

другую деревню. А дед с сестрой Олей работали у хорошего хозяина, пасли скотину и 

иногда нянчили детей. «Полицаи были хуже немцев. Немцы не любили полицаев. Помню, 

женщина пожаловалась немцу на то, что ее избил полицай. Они были жестоки ко всем. На 

моих глаза немец расстрелял того полицая». В тех деревнях они жили до 44 года. Наши 

стали наступать, и их деревня оказалась на перекрестке огней. «Я хотел попасть к маме, 

но хозяин не пустил. Когда все утихло я дошел до ее деревни и узнал, что она погибла от 

ранения в шею». Ее захоронили на перекрестке деревень и поставили большой крест. 

Позже в конце 70 года прадед ездил туда, крест все так и стоял. Немцы отступили. «К нам 

пришли какие-то люди и забрали всех детей, которые остались без родителей». Так они 

попали в детский дом, там дед и его братья и сестры встретили долгожданную победу. 

После войны, мой прадедушка выучился на резчика по дереву и работал им на 

протяжении всей жизни. 

Карнаухова Кристина,11в  

Рассказ о прадедушке  

Мой прадедушка Пономарёв Владимир Леонидович – участник Великой 

Отечественной войны. Воевал в 28 Невельской дивизии. Прошёл всю войну и живёт по 

сей день. В этом году ему исполнился 101 год. Он родился 27 февраля 1919 года. 

Прадедушка много рассказывал о войне, очень много воспоминаний. Был наводчиком 

артиллерийской пушки. В начале войны их высадили возле деревни, тащили всю 

артиллерию на себе, как только они начали подходить к деревне немцы открыли по ним 

огонь, они спрятались за дома, и открыли огонь по домам в которых сидели немцы, в 
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итоге они захватили деревню. После чего на утро они расположились на поле рядом с той 

самой деревней и ждали наступление врага, не пришлось долго ждать, через несколько 

часов начали кружить вражеские истребители над головой, они открыли огонь по врагам, 

но попытка сбить вражеский самолёт была неудачной. После этого налёта, врагов не было 

ещё пару дней. Через пару дней было ещё несколько налётов врагов, в один из налётов 

удалось сбить вражеский самолёт, пилота взяли в плен. 

Потом их отправили в село Пески, где проходила железная дорога, они 

расположили свою технику вокруг поля где была данная железная дорога, на этой 

местности тоже были налёты врагов. Один из вражеских самолетов очень долго 

пикировал над головой, моему прадедушке удалось подбить левый двигатель у самолёта, 

и он начал падать. Упал он прямо в лес. Посбивал макушки и ветки деревьев, но не 

взорвался. Мой прадедушка с бойцами пошли в сторону его падения и нашли сбитый 

самолёт, немецкий летчик был мертв. Они прикопали самолёт, чтоб враги не видели его. 

После чего был ещё один налёт врага, в этот раз их начали бомбить, снаряд упал в 1-2 

метрах от места расстановки пушки, их немного оглушило и засыпало песком, после 

бомбежки противник скрылся. Все, кто был с моим прадедом в роте мечтали только об 

одном чтоб поскорей закончилась война. После того как война закончилась прадеда 

отправили в посёлок Пезмог, где мой прадед работал преподавателем в техникуме. 

Иванина Виктория, 9д 

Турубанов Алексей Егорович 

Мой прадед участник Великой Отечественной войны. Его зовут Турубанов 

Алексей Егорович. Родился он 31 марта 1913 года, жил в Койгородском районе, д. Гурган. 

Отучился в местной школе 4 года, позже его послали учиться Одесскую школу. Закончив 

обучение в школы, он приезжает в Сыктывкар, где работает в банке. Когда началась война 

моего прадеда забрали в армию и отправили на финский фронт в конце 1939 года. На 

фронте прадед получил орден «Красной Звезды» и «Медаль за отвагу».  

Но не всё шло так гладко, как хотелось. На Финском фронте его отряд попал в 

окружение, там он был ранен в ногу, которую пришлось ампутировать на месте, 

подручными средствами. После выхода из окружения, прадеда отправляют в госпиталь на 

лечение. Позже он приезжает обратно в Койгородорский район, где работает 

управляющим банка. Прожил мой прадед трудную, но красивую жизнь, хоть и было 

сложно. Был - Он умер 1 апреля 1976 году, в возрасте 62 лет.  

В этом году в Российской Федерации будет праздноваться знаменательная дата - 

75-летие победы в Великой Отечественной войне. Каждый год 9 мая страна вспоминает 

своих героев, чтит их память. Дети готовят праздничные открытки, концерты, 

поздравляют ветеранов, которых осталось уже не так много. Каждый год страна 

объединяется, чтобы вспомнить тех героев, которые отдали свои жизни за наше мирное 

существование, которые подарили нам ещё одну «мирную весну». В этот день мы 

возлагаем венки к Вечному огню, поём фронтовые песни. Мы уверены, что в голове 

каждого россиянина в такой день ненароком, но пробегает такая фраза: «Никто не забыт, 

ничто не забыто...» 

Толстова Мария, 9б  
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Мой прадедушка Шашев Александр Васильевич 

9 мая 1945 года, для моего прадедушки – 

капитана Александра Васильевича Шашева, двойной 

праздник. В этот день – Великой Победы родился его 

сын – мой дедушка Александр Александрович Шашев. 

Этот великий всенародный праздник является нашим 

семейным торжеством. Прадедушка часто рассказывал 

своим внукам о своём боевом пути. В годы Великой 

Отечественной войны, он воевал на разных фронтах и 

всегда, вспоминая события тех времён, он плакал. 

Родился он в большой крестьянской семье в селе 

Коквице Усть-Вымьского района. В ряды Советской 

армии прадедушку призвали после окончания 

«Автодорожного» техникума и направили служить в 

сапёрный батальон. Когда началась война, его сапёрный 

батальон дислоцировался в городе Благовещенске. В 

1941 году, во время кровопролитных сражений под 

Москвой, мой прадедушка получил первый орден 

«Красной звезды» за рукопашный бой и за 

разминирование тоннеля длинной в 650 метров. В 1944 году, в составе особой группы 

батальона, прадедушку перебросили на границу с Монголией для защиты 

дальневосточных рубежей нашей страны. Там он познакомился с моей прабабушкой 

Наталией и уже после победы над Японией, они поженились. 

В течение 17 лет до 1957 года, мой прадедушка Александр Васильевич Шашев 

служил в рядах Советской армии. За время Отечественной войны он награждён двумя 

орденами «Красной звезды», орденом «Отечественной войны» и «Боевыми медалями» за 

отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией и за победу над Японией. 

 После службы, мой прадедушка вернулся в 

Республику Коми, обосновался в селе 

Визинга Сысольского района, где работал 

главным инженером дорожного участка. 

Под его руководством построен новый 

бетонный мост через реку р. Большая 

Визинга, за строительство которого ему 

было присвоено почётное звание 

«Заслуженный работник народного 

хозяйства АССР». 

Мой прадедушка для меня – пример 

мужества и отваги, настоящий защитник 

Отечества, офицер Советской армии. Я 

помню. Я горжусь. 

.  

Рубцова Ксения, 9б  
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Куликов Григорий Андреевич 

Моего прапрадедушку зовут Куликов Григорий Андреевич, родился 06.08.1905 

года в селе Лойма Прилузского района. Его детство проходило как у всех крестьян, рано 

утром -поход через лесные тропинки в школу, до школы идти 30 минут. После школы все 

шли, на сенокос, поля были огромные и нужны были люди, чтобы работать. Свободное 

время было только в выходные, и то, когда вся работа по дому была сделана. В свободное 

время мой прапрадедушка ходил на рыбалку и на охоту, за грибами. Он очень любил 

технику, и поэтому с ранних лет разбирался в мотоциклах и тракторах. Кушали они  то, 

что вырастили. Во время обеда и ужина, была традиция: по середине стола стояла 

большая чугунная чаша с едой, и первым всегда пробовал хозяин дома, только потом, 

дети и хозяйка могли взять ложку и есть. Так проходило детство и молодость моего 

прапрадедушки. Время шло, года летели.  

Началась Великая Отечественная Война. Прапрадедушке было 36 лет, когда его 

призвали на службу. Призван на службу 20.08.1941 года. 15.09.1941 года был ранен, но 

продолжил службу и дошёл до Берлина. Был в звании старшины - командиром отделения 

сапёрного взвода. Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу» при 

штурме города Выборга 29.06.1944, орденом Славы 3 степени за подвиг 22.01.1945 года 

разминировал 75 противотанковых мин и 90 противопехотных мин при наступлении на 

город Дойтш-Алау в Польше. Он вернулся с войны. Его встретили с почётом и гордостью. 

После военное время далось нелегко. Все трудились в несколько раз больше и упорнее, 

чтобы вернуть все на свои места, установить прежний порядок. На сенокосе приходилось 

работать целый день. У моего прапрадедушки была одна дочь и три сына. Он любил своих 

детей. Дети очень гордились своим отцом за его мужество и верность Родине. Умер мой 

прапрадедушка 27.07.1983. Горжусь и помню!  

Савагиров Даниил, 9б   

Мой прадедушка 

За чашкой чая дедушка поделился своими 

воспоминаниями о военных годах и трудовой 

деятельности. Виталий Александрович родом из 

села Шошка, а в 1930 году, когда ему было три года, 

семья переехала в Нювчим. Здесь в 1943 году он 

окончил 7-летку и поступил в фабрично-заводское 

училище № 31 при чугунно-литейном заводе на 

кузнеца. Говорит, что уже тогда была введена 

карточная система, а их, юношей, регулярно кормили, несмотря на то, что в стране было 

военное голодное время. С мая 1944 года влился в ряды работников предприятия, которое 

производило продукцию для фронта. – Еще до Великой Отечественной старший брат 

Проталион хорошо играл на гармошке. На фронт ее с собой не взял, – вспоминает 

дедушка. – Я стал учиться на ней. А 21 ноября 1944 года и мне вручили повестку в армию. 

Один из работников военкомата, глянув на мои руки, заявил: «С такими пальцами – в 

радисты!». Отправили нашего героя получать военную специальность, затем – на 

передовую, на Белорусский фронт. Виталий Александрович стал старшим 

электромехаником, обеспечивал бесперебойную работу американских радиостанций для 

советской армии. Они были мощными, располагались в штабах и на аэродромах. – Победу 
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встретил в Минске. По решению командования продолжил служить и после войны. Его 

военный стаж в итоге достиг восьми лет. Он был направлен в военный гарнизон 

Бобруйской области, где прослужил полгода. Оттуда – в Кострому, затем в Баку, а после 

на Дальний Восток, в Хабаровск. Вернувшись на малую родину, устроился 

электромехаником на электростанции лесопункта. А с 1973 года обеспечивал работу 

аналогичной станции на чугунно-литейном заводе. Оттуда и вышел на заслуженный 

отдых. Одним из значимых изделий завода считает добротный мемориал павшим воинам 

в центре поселка. И всякий раз, проходя мимо, кланяется до земли. Прадедушка вырастил 

с любимой супругой, троих детей. А сейчас у него пятеро внуков и 10 правнуков.  

 Савина Кристина,9б  

Воспоминания о моем прадедушке 

Мой прадедушка Кибальник Иван Григорьевич 

родился 22 сентября 1910 года на Украине, в г. 

Золотоноша, Черкасской области. В семье моего 

прадеда было пятеро детей. Три брата и две сестры. 

Старший брат Михаил до и во время войны был 

директором Золотоношского хлебокомбината, который 

работает и по сегодняшний день. Работал в тылу. Во 

время войны, в голодное время на Украине, по 

рассказам моей бабушки, он пожертвовал немного 

пшеницы вдове с кучей ребятишек. Был донос. За этот 

поступок он был приговорён к смертной казни, 

которую впоследствии заменили на ссылку в г. Воркуту. После реабилитации стал 

директором железобетонного завода в г. Воркута. Мой прадедушка и его младший брат 

Василий выбрали путь военнослужащих. Прадед окончил военную школу лётчиков в г. 

Харьков. После её окончания работал старшим авиатехником в Харьковском авиационном 

училище. На начало войны, 22 июня 1941 года, у него уже была семья. Маленькому сыну 

было 2 года, а на третий день войны родилась дочка. Моя бабушка родилась уже после 

войны в 1950 г. Во время войны дедушка преподавал будущим лётчикам, а также 

совершал боевые вылеты. Он награждён двумя медалями “За боевые заслуги” (1944 г., 

1945 г.). По рассказам мамы, прадедушка не любил рассказывать о войне, как и многие 

участники ВОВ. Об одном вылете он рассказывал немного лишь раз. “После боя, вся 

землю была красной от застывшей крови, изувеченные тела лежали повсюду и не было 

видно края...”- рассказывал дедушка. Война-это боль! 

На Украине был голод. Прадедушка приносил домой свой уже скисший за день суп 

в железном котелке, чтобы покормить своих малышей. Сейчас страшно представить, как 

прадедушка, отправив семью с двумя крошечными детьми к родителям в г. Золотоношу, 

не знал, что город, в котором они будут жить, скоро захватят немцы, и его семья будет в 

оккупации. В 1943 году придет похоронка на младшего брата Василия, который тяжело 

был ранен под Сталинградом и умер от ран в госпитале 30 марта 1943 года. Старшему 

лейтенанту Кибальнику Василию было всего лишь 25 лет. Он награждён медалью «За 

боевые заслуги»! После войны дедушка преподавал моторный цикл в Челябинском 

авиационном училище. У него была мечта: построить свой дом; разбить сад; чтобы в доме 

были дети, внуки и детский смех; чтобы был мир на земле. Его мечта сбылась! 

Уласевич Марьяна, 9б  
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Мой прапрадед Андреев Василий Иванович 

Василий Иванович родился в 1913 году в 

деревне Суслово Краснохолмского района 

Калининской области в семье крестьянина. В 1931 

году окончил с отличием 10 классов 

Краснохолмской средней школы. Затем в городе 

Рыбинске Ярославской области работал на заводе 

рабочим, а в 1933 году поступил на учебу в военно-

морское Краснознаменное училище им. М.В. 

Фрунзе в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 

1938 году Василий Иванович окончил военно-

морское училище по специальности минер-

подводник по первого разряда, на «отлично», 

выполнив все требования, предъявляемые 

программой. Василий Иванович учился хорошо, у 

него было всего шесть четверок, остальные 

пятерки. По окончанию училища ему присвоили 

звание лейтенант и он должен был служить на 

подводной лодке. 

По окончанию училища, в 1938 году, его отправили служить на Главную военно-

морскую базу Черноморского флота в г. Севастополь. Василий Иванович был грамотным, 

умным специалистом, прекрасно разбирался в морском и военном деле, хорошо знал 

немецкий язык, поэтому его прикомандировали к штабу и назначили на должность 

офицера оператора. Начало Великой Отечественной войны прапрадед встретил в г. 

Севастополе. Севастополь в числе первых городов СССР 22 июня 1941 г. в 3 часа 15 минут 

подвергся налету фашистской авиации. Оборона Севастополя, продолжалась 250 дней (8 

месяцев), но в результате ожесточенных боев 4 июля 1942 года немецко-фашистским 

войскам удалось прорвать нашу оборону и занять г. Севастополь, который был освобожден 

лишь 9 мая 1944 года. Штаб Главной военно-морской базы Черноморского флота из г. 

Севастополя успели перевести в другое место. Василий Иванович вместе с другими 

офицерами собирали поступающую информацию, анализировали ее и разрабатывали 

военные действия флота на Черном море. Его работа была секретной и о ней он не 

рассказывал. Василий Иванович участвовал в обороне и освобождении всех портов 

Черного моря в годы Великой Отечественной войны: Одессы, Севастополя, Очакова, 

Керчи, Новороссийска, и т.д. Родина высоко оценила его заслуги, наградив его двуми 

орденами Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени и медалями: За 

боевые заслуги, За оборону Одессы, За оборону Севастополя.  

9 мая 2020 года исполнилось 75 лет со дня Победы СССР над фашисткой 

Германией. Народы России и других стран чествовали ветеранов Великой Отечественной 

войны, доживших до этой даты и чтили память погибших. Но, к сожалению, мой 

прапрадед прожил после войны недолго. Ему было всего 47 лет, когда он умер, а мог бы 

прожить и до 80 лет или даже больше. Но, здоровье его в тяжелые военные годы было 

подорвано, и он умер, можно сказать преждевременно. 

Терновский Егор,9в  
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Глава II Труженики тыла 

Моя бабушка Попова Дарья Александровна (1903 - 1982) 

Казалось бы, такое простое слово «бабушка» … Говорят, 

что все бабушки добрые и заботливые. Но готова поспорить, что 

моя бабушка Дарья Александровна Попова была самой чудесной 

бабушкой на свете. Вспоминая мою бабушку Дарью, до сих пор 

ощущаю теплоту её рук, слышу ласковый голос, никогда не 

прикрикнет, не скажет худого слова. Просыпаясь по утрам от 

ароматных запахов из кухни, видела, как она хлопочет у плиты. 

Уже и суп готов, и каша сварена, на столе горкой лежат в тарелке 

румяные свежеиспечённые колобки и шаньги. И днём не может 

усидеть на месте: нужно прополоть сорняки, и вот уже на ровных 

грядках горделиво потряхивают зелёной ботвой морковь и свёкла, 

крепенькие стрелки лука устремились ввысь, и в доме чистота и порядок. Нужно и в лес 

сбегать по грибы-ягоды, да и веников на зиму наготовить. В хлеву овечки ждут, чтобы 

хозяйка для них травы накосила. А вечером сидит моя бабушка с веретеном, прядёт 

пряжу, нужно и для внуков, и для дочки с зятем новые носки и рукавички на зиму связать. 

Пережившая годы лишений и голода, бабушка Дарья знает, что в хозяйстве из чего угодно 

можно сотворить полезную вещь. До сих пор у меня хранятся пёстрое одеяло, сшитое из 

лоскутков, и сотканный из таких же лоскутков половик.  

А ещё хранится у нас семейная реликвия – медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», которой была награждена моя бабушка Дарья. Лишь 

двенадцать женщин села Усть-Нем были отмечены столь высокой наградой. А ведь не 

секрет, что в то время ордена и медали нелегко было заслужить. Недаром моя мама Нина 

Кирилловна называла свою маму, т.е. мою бабушку Дарью, великой труженицей. Помню, 

как иногда к бабушке приходили соседки и за чашкой чая вспоминали свою молодость. 

Меня всегда поражали стойкость, выносливость, оптимизм женщин, переживших 

страшные годы революций и войн.  

Моя бабушка родилась в 1903 году в многодетной крестьянской семье, и уже с 

шести лет её отдали в няньки к соседке. Будучи ещё сама ребёнком, маленькая, худенькая, 

ей приходилось на руках носить малыша, убаюкивать, кормить, да и вообще нести 

полную ответственность за его жизнь и здоровье. А через год она вынуждена была 

зарабатывать свой хлеб в доме купца в качестве служанки. Так пролетели в нужде её 

детские годы и юность.  

В стране начинались смутные времена, третий год шла мировая война, которая 

наложила свой отпечаток и в Коми деревнях, росла хозяйственная разруха, обострились 

материальные трудности. От безысходности решено было мою бабушку Дарью с братом 

Егором отправить на заработки в Пермский край, бабушка почему-то называла его Комму. 

И отправились они с котомками за спиной в неизведанную даль, но заработать хоть 

какую-либо копеечку им не удалось: выглядели брат с сестрой так молодо из-за своей 

худобы, что их отправили в спецприёмник для малолетних беспризорников. К счастью, 

судьба на этот раз улыбнулась им: их увидел в спецприёмнике родственник по фамилии 

Игнатов и помог им сбежать.  

Но дома ждала их другая беда, куда страшнее, чем неудачное путешествие на 

заработки. В Коми крае уже полыхала гражданская война, и, конечно, она не обошла 



22 

стороной и село Усть-Нем. Отца моей бабушки схватили белые и запрягли между двух 

лошадей, прикрикнув: «Если хочешь жить и ещё раз увидеть свою семью, будешь бежать 

как конь, иначе расстреляем». И мой прадед Александр пробежал много десятков 

километров, а когда они достигли одной из деревень, изверги распрягли лошадей, а моего 

прадеда расстреляли. Семья осталась без кормильца.  

Как говорится, жизнь состоит из белых и чёрных полос. К моей бабушке 

посватался добрый молодец по имени Кирилл, высокий, статный. Как рассказывала 

бабушка, она была ему по пояс. Поженились они, бабушка родила десять детей, но в те 

времена мало кому из детей удавалось выжить, медицина была на крайне низком уровне, 

повсюду свирепствовала скарлатина. Из десяти детей выжили только трое: моя мама Нина 

и двое сыновей Иван и Егор. Но судьба не баловала мою бабушку, в 1940 году после 

тяжёлой болезни умер её муж Кирилл, т.е. мой дед, когда моей маме было всего три года. 

Бабушке Дарье пришлось одной растить своих детей. 

А через год началась война, о которой с ужасом, с содроганием и со слезами 

вспоминает поколение, пережившее голод, потерю родных и близких. К счастью, 

фашисты не дошли до наших мест, не было бомбёжек и расстрелов мирного населения. 

Но тыл должен был снабжать продовольствием фронт, поэтому были введены 

обязательные для колхозников налоги. Каждая семья была обязана содержать скот, т.к. 

мясо и шерсть, а также почти весь собранный урожай сдавались государству в счет 

обязательных поставок, для себя почти ничего не оставалось. 

Моя бабушка Дарья работала дояркой. Нынешние условия труда на ферме ни в 

какое сравнение не идут с тем, как приходилось работать моей бабушке. В четыре утра 

она должна была уже доить коров, с ранней весны до поздней осени доярки выполняли 

ещё и работу пастуха, коров приходилось гнать далеко в лес, чтобы они не дай Бог, не 

потоптали колхозные луга. А если бы корова потерялась в лесу или волк задрал, то 

пришлось бы отвечать по законам военного времени, могли бы обвинить не просто в 

халатности, а в пособничестве врагу. В современных фермах вода течёт из крана, около 

каждой коровы установлены поилки, а в те суровые годы моя бабушка вынуждена была, 

сгорбившись под тяжестью двух 16-литровых вёдер, покачивающихся на коромыслах, 

несколько раз за день принести воду на ферму из ручья, протекающего глубоко в овраге, 

преодолевая крутой подъём. Моя мама вспоминает, как бабушка Дарья приходила домой 

и сначала отогревала ноги в печке, чтобы снять заледеневшие сапоги. Дома ждал скудный 

ужин, часто ложились спать голодные. Дети ранней весной из-под снега выкапывали 

подгнившие случайно оставленные на поле картофелины. В ступе толкли пихтовую кору, 

получалась своеобразная мука, из которой выпекали лепёшки. Лишь летом наступала 

относительная благодать, в лесу можно было полакомиться ягодами. Но и дети должны 

были работать наравне со взрослыми, например, старший брат моей мамы Иван поступил 

на работу в МТС уже в 12 лет. Он был маленького росточка и не доставал до верстака, и 

ему подставляли скамеечку. А моей маме доставалась работа по хозяйству. 

Кончилась война, дети выросли, Егор уехал в училище осваивать рабочую 

профессию, Ивана призвали в армию. Мама с семнадцати лет начала работать 

бухгалтером. А потом у них появились свои семьи: Егор остался жить со своей женой в 

Сыктывкаре, Иван женился и переехал в соседний посёлок, а моя мама вышла замуж за 

молодого учителя Мальцева Николая Васильевича. А потом родилась я.  

Все мои детские воспоминания связаны в первую очередь с бабушкой, она учила меня 

тщательно мыть полы, чтобы ни одна пылинка не осталась в углу, правильно вытряхивать 
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половики, пропалывать сорняки на грядках. Летом мы ходили в лес по ягоды, она знала 

все ягодные места как свои пять пальцев. С замиранием сердца слушала её рассказ о 

встрече с медведем в Майском лесу. Это произошло в годы войны, когда она за пихтовой 

корой ходила в лес. Они стояли – маленькая хрупкая женщина и огромный бурый медведь 

– друг против друга. Бабушка от страха кричала на медведя и размахивала своим топором. 

А потом медведь развернулся и ушёл прочь. Видимо, Бог сверху подсказал медведю, что у 

этой женщины трое детей, и ей одной их поднимать на ноги. А ещё я научилась от 

бабушки Дарьи уважительно относиться к старшим, почитать свой род. Бабушка много 

рассказывала о родственниках, вместе с ней мы часто ходили на могилу деда Кирилла.  

И вот я уже совсем взрослая, стала студенткой педагогического института. А 

бабушка моя стала совсем старенькой и ослепла. Летом мы с ней поехали в Сыктывкар на 

операцию, чтоб вернуть ей зрение. Строгая женщина - врач не хотела брать её на 

операцию, я тогда в виду своей молодости ещё не понимала, что врачи не хотят рисковать, 

потому что пожилые люди могут не выдержать и умереть на операционном столе. Но 

бабушка очень страдала, что не может видеть и постоянно плакала из-за этого. И врач не 

выдержала моего напора, моей гневной речи. Бабушке сделали операцию, причём удачно. 

Пусть на один глаз, но она могла видеть! Она была на седьмом небе от счастья! Помню, 

как возвращаюсь из магазина, а бабушка стоит у окна и с улыбкой смотрит на 

проезжающие мимо машины, на прохожих. И я понимаю, что теперь уже я, а не бабушка в 

роли няньки. И мне нравится за ней ухаживать, чувствовать себя нужной. 

А через полтора года моей бабушки не стало… 

Когда приезжаю в Усть-Нем, всё напоминает о моей дорогой бабушке Дарье: 

скамейка под ёлкой, где любила она сидеть, старый диван, на котором я спала с бабушкой, 

когда была маленькой, стол, который по рассказам бабушки, смастерил дед Кирилл… 

Память о бабушке будет жить в моём сердце всегда. 

Мишарина Н.Н., учитель немецкого языка 

 

Овчинникова Сара Александровна 

Моя прабабушка Овчинникова Сара 

Александровна. Родилась 5 февраля 1915 года и 

пережила ужасные события Великой Отечественной 

войны, потеряв за период военных действий всю 

мужскую половину своей большой семьи. Ей было 26 

лет, когда им пришлось покинуть родной дом и 

отправиться в неизвестные дали. Так она вспоминает 

о том, какой путь ей пришлось преодолеть: 

«В тот жаркий июньский день нас эвакуировали из Куйбушевской области на 

север. Мы несколько дней плыли на забитом катере стоя. Было очень тяжело. Хотелось 

есть и ноги уставали стоять. Когда были остановки, мы мылись золой, которая была 

чудесным антисептиком и очищала нас от бактерий. Иногда нам разрешали заваривать 

морковную ботву, чтобы хоть как-то питаться.» Они прибыли на пересылочное местечко 

под названием Пербаза, Корткеросского района, Коми АССР. 
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Беда приходит не одна. Умирает отец, а братьев и любимого мужа забирают на 

фронт. 4 женщины остаются одни. С 1941 года по 1943 год работают на пилораме. 

Прабабушка мне не раз рассказывала насколько это было тяжело. Они, три юные 

девушки, трудились не покладая рук, пилили деревья вручную, а мама работала на полях. 

Еды катастрофически не хватало. Её выдавали по карточкам, но т.к. работа велась в 

сельской местности, а не в городе, еды выдавалось меньше, поэтому приходилось что-то 

делать. Частенько они варили суп из крапивы или собирали дары леса. Употребляли в 

пищу лекарственные травы. Но бывали особо тяжелые дни, когда совсем ничего не было и 

приходилось питаться картофельными очистками. В один из таких дней они получают 

похоронки на двух погибших братьев, а еще через год и на мужа. Имена Александра и 

Павла Овчинниковых в последствии будут высечены на мемориальной доске. В 1943 году 

поселок ликвидируют, и прабабушка переселяется в село Усть Локчем, где продолжает 

работу.  

После окончания войны она выходит замуж и в браке у них появляется 5 детей. 

Моя прабабушка ушла из жизни в возрасте 98 лет, в 2013 году, и была похоронена на 

Корткеросом кладбище. Я очень ценю то время, когда могла слушать ее рассказы про 

жизнь. Никто не забыт, ничто не забыто.  

Турло Дарья, 9б  

Анна Степановна Приёмышева 

Анна Степановна Приёмышева (в девичестве – Потапова), родилась в селе 

Корткерос в 1925 году, с мужем жила в районе Лесозавод в Сыктывкаре. 

Великая отечественная война началась в июне 1941 года. Моей прабабушке Потаповой 

Анне Степановне было полных 15 лет (она родилась в декабре 1925г). Она жила вместе со 

своими родителями и младшим братом Васей.  

Её отец, Потапов Степан Фёдорович, был главным бухгалтером в колхозе. Его 

профессия была востребована, поэтому платили исправно и семья никогда сильно не 

голодала. Степан Фёдорович участвовал в Гражданской войне 1917-1922гг, получил 

серьёзно ранение. В последующие годы он мог работать, но уже не воевал. 

 Мать Анны Степановны, Евдокия Александровна, трудилась на лесозаготовке, заботилась 

о своих 2 детях (позже в 1945 году родился ещё один мальчик - Александр). Сама, ещё 

молодая Анна Степановна подрабатывала в библиотеке, помогая делать агитационные 

листовки. 

Брат Анны Степановны, Василий Степанович, был на 2 года младше сестры 

(родился в 1927г). Мальчик был смышлёным, поэтому во время войны поступил в 

училище, но ему пришлось в тайне ото всех приписать себе пару лет. Позже его хотели 

отослать на службу, но вскрылась правда о возрасте. Поэтому симпатичного парня Васю 

Потапова отправили служить в кремлёвскую охрану. 

Во время работы на лесозаготовках с матерью Анны Степановны произошёл 

несчастный случай: ствол дерева, спиленного лесорубами, начал падать в неправильном 

направлении. Евдокия Александровна была совсем близко, сообразила поздно, и 

небольшое, но довольно массивное дерево упало ей на ноги. Из-за травмы мать Анны 

Степановны больше не смогла ходить. Но несмотря на это, она родила ещё одного ребёнка 

в конце войны. 

В последствии несчастного случая вся ответственность и забота о братьях и о доме 

легла на плечи молодой Анны. Еда была, хоть и в малых количествах. В основном 
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питались «дарами леса»: белые грибы, волнушки, лисички, подберёзовики, грузди, 

брусника, морошка, чёрная и красная смородина и другие. С огорода собирали брюкву, 

морковь и остатки овощей, которые отправляли на фронт. 

Позже Анна Степановна вспоминала: «Жили бедно, но дружно, брат мне всегда 

помогал. Помню, в наш Корткерос приезжала машина с города. На ней же мы 

отправлялись в Сыктывкар, вот это был праздник. Гуляли по набережной (сейчас улица 

Кирова), иногда купались, знакомились с горожанами… В войну, конечно же, все 

мечтали, чтобы она поскорее закончилась, чтобы все живы были, здоровы. По мимо того 

хотела я замуж выйти, свою семью завести (так и получилось, Анна Степановна вышла 

замуж в 24 года за Анатолия Приёмышева. Через год родилась дочка Люся (моя бабушка), 

а ещё через пять – вторая дочка Надя)» 

В 90-е годы моя прабабушка получила благодарность за труд в тылу. В последние 

годы жизни она много болела, почти никого не узнавала. Анна Степановна скончалась 3 

ноября 2010 года. Она не дожила месяц до своего 85-летия 

Хасанова Анастасия, 9а  

 

Рассказ о годах Великой Отечественной войны. 

Елена Павловна Долгина мать Светланы Геннадьевны Говорухиной, а Светлана 

Геннадьевна двоюродная сестра моей бабушки по маминой линии. В годы войны жили в 

деревне Разгорд, Удорского района. 

Елена Павловна является труженицей тыла. Во время войны она была не замужем, 

ей было 18 лет. Её имя есть в книге почётных жителей. В годы войны проходила курсы 

санинструкторов, но в связи с тем, что у нее начался отёк рта, её в армию не призвали, 

хотя стреляла она очень хорошо. 

Одевались в то время скромно. Сами пряли пряжу. Они обрабатывали кожу свиней, 

шили кожаную обувь, на подобии калош. Сами ткали лён, у всех были ткацкие станки. 

Сохранились полотенца, скатерти. Шили сарафаны, юбки. Так же сохранилась овечья 

шуба, которую шила мама Елены Павловны. Бабушка Елены Павловны была модисткой, 

она шила одежду на три деревни – Разгорд, Ёлькыб, Сёльыб. В Разгорде занимались 

изготовлением глиняной посуды, горшков, они были очень востребованы в то время. 

Мужики, которые оставались в деревне во время войны, были рыбаками и охотниками. 

Говорили о мире, ждали с войны своих братьев. Её старший брат – Долгин Алексей 

Павлович - был в армии, служил на Ленинградском фронте, приехал с ранением. После 

войны он всю жизнь мастерил лодки, был лодочником. Мечтали тоже о мире. Хотели 

доучиться, но не смогли, так как началась война. 

В деревне все берегли свои отношения, дружили, делились последним куском 

хлеба. Дети помогали по хозяйству, ходили на сенокос, собирали грибы, ягоды.  

Кушали редьку с молоком, это было их любимое блюдо. Так же дичь и рыбу, грибы, 

ягоды. Очень любили разную выпечку - шаньги, курник (рыбник) – это было 

традиционное блюдо на столах. Суп из дичи. 

Покупных кукол не было, девочки играли в тряпичные куклы. Мальчикам же 

играть было некогда. 

Шнайдер Арина, 9в  
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Немеш Галина Ардальоновна 

Я хотел бы рассказать о тружениках тыла Великой Отечественной Войны. Они 

рыли окопы, делали боеприпасы и оружие, выращивали урожай, чтобы было чем кормить 

фронт, работали в больницах в тылу – вносили свой вклад в великую победу. Такое звание 

почетно, наравне с ветеранами Великой Отечественной Войны. Обычно тружениками 

тыла становились те, кто не мог идти на фронт – подростки, женщины, пожилые.  

В прошлом 2019 году при подготовке проекта ко Дню Победы, я взял интервью у 

своей прабабушки – труженика тыла Немеш Галины Ардальоновны 28.12.1931 года 

рождения: 

–Сколько тебе было лет, когда началась война? 

–Мне было 10 лет, я училась в школе. 

–Как вы пережили то страшное время? 

–Когда началась война, нас сразу же отправили на работу в совхоз подсобными 

рабочими. Мы работали наравне с взрослыми. 

–Как вы пережили голод? 

–В самые тяжелые времена, когда не хватало муки, мы добавляли в нее тертую 

кору деревьев. 

–Чтобы вы хотели пожелать нам – вашим внукам? 

–Хотелось бы, чтобы вы никогда не узнали, что такое война и голод и всегда были 

здоровы и счастливы!  

За многолетний труд моя прабабушка была награждена медалями: «За доблестный 

труд», «К 50-летию Победы», званием «Ветеран труда», грамотами. Моя прабабушка с 

детства меня учила бережно относиться к хлебу, никогда не выбрасывать его, лучше 

скармливать голубям. Каждый праздник День Победы 9 мая мы отмечаем всей семьей, 

всегда приходили к нашей прабабушке, чтобы поздравить ее и отдать долг всем ветеранам 

и труженикам тыла Великой Отечественно Войны. К сожалению, этой зимой моей 

прабабушки не стало, но я всегда буду помнить ее и подвиг всего нашего народа! 

Граков Георгий, 9в  

Память 

Я хочу рассказать о своей прабабушке 

Галине Ардалионовне Выборовой. Она была 

труженицей тыла. Это звание ей присвоили, 

несмотря на то, что в 1941 году ей было всего 10 

лет. Моя прабабушка жила в деревне Коквицы Усть-

Вымского района Республики Коми. В семье было 

шестеро детей. Моя прапрабабушка Анна Ивановна 

Ганова ещё перед войной осталась без мужа. 

 

Годы тогда были очень тяжёлые, а с началом 

войны стало ещё труднее. Прапрабабушка работала 

в совхозе, ухаживала за овощами, полола капусту и 

свёклу, окучивала и убирала картошку, трудилась на сенокосе. А вечером ухаживала за 

огородом, за домашними животными. Дети были совсем маленькими, моя прабабушка 

была второй по старшинству. Денег в совхозе платили очень мало, поэтому старшие дети 
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уже в 10 лет тоже работали в совхозе. Моя прабабушка очень много рассказывала, какое 

это было трудное время, они вставали в 6 часов и шли на поле, детям поручали полоть 

свёклу и капусту. Поля были огромные, края не было видно, почти целый день они 

работали не разгибаясь. На обед мама им давала кусочек хлеба и воду. Им очень хотелось 

искупаться, побегать, рассказывала прабабушка, но делать этого было нельзя, так как 

норма у них была как у взрослых. 

Особенно тяжело было в середине войны, все запасы кончились, животных сдали 

государству, осталась только коза. Летом ночью ходили в лес, собирали грибы и ягоды, 

запасались на зиму. Приходилось ходить ночью, чтобы успеть на работу в совхоз. Уже 

зимой картошка заканчивалась, тогда прапрабабушка готовила еду из картофельных 

очистков, пекла колобки из всего, что можно было найти, к муке добавляла протёртую 

кору, вместо чая заваривала чагу, собирала много разных трав. 

Двое маленьких детей не выдержали голода и умерли. После совхозных работ 

осенью дети ходили в школу, но по очереди, потому что одежды на всех не было. 

Несмотря на это, прапрабабушка Анна Ивановна всем своим детям дала образование. Моя 

прабабушка Галина Ардалионовна выучилась на учителя начальных классов и до пенсии 

работала в школе.  

Семья моего прадедушки тоже жила тяжело. Они жили в деревне Вогваздино. В 

семье было восемь детей. Прапрадедушка Афанасий Александрович Выборов в Великой 

Отечественной войне не участвовал, потому что был инвалидом. Его контузило на Первой 

мировой войне. Он был Георгиевским кавалером, его наградили орденом за подвиг во 

время одного из боёв.  

Наши дедушки и бабушки жили в очень трудное время, даже те, кто не воевал на 

фронте, совершали настоящие подвиги, они выдержали все испытания. Благодаря им у нас 

есть мирное небо над головой, возможность учиться и работать. Мы всегда будем 

помнить и чтить подвиг наших родных, дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек.  

Бесхлебнов Роман, 9в  

Моя старенькая бабушка 

Прошева (Тырина) Лидия Ионовна родилась 

05.11.1922 г. в деревне Полавье Усть - Вымского района 

Автономной области Коми. 

Её отец, Тырин Иона Андреевич (в деревне Полавье 

все называли его «Ёшка») вернулся калекой после 

Гражданской войны, умер от тяжелых ран в 1922 году ещё до 

рождения своей дочери Лидии, оставив свою жену Тырину 

(Кызъюрову) Анну Алексеевну вдовой в 27 лет, беременной, 

с двумя детьми.  Анна Алексеевна шла через реку Вымь из 

Полавье в церковь Усть - Выми на праздник Казанской иконы 

Божьей матери, поскользнулась и упала на лёд. Так 5 ноября 

родилась моя старенькая бабушка, недоношенная, с 

закрытыми глазами. Ей долго не давали имя, думали, что не 

выживет. Вот и росли трое детей без отца: Иван, Герасим и Лидия. Жили вместе с мамой. 

В хозяйстве была лошадь, звали Звёздочка из-за пятна на лбу. 

Когда пришла пора колхозов, мать Анна Алексеевна корову не отдала в колхоз, 

чтобы было чем прокормить детей. Иногда ходили в Горелый Иб к дедушке в гости. Когда 
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Анна Алексеевна была еще маленькая, они жили в маленьком домике, почти землянке. 

Дед Кызъюров Алексей Иванович возил товар у купцов, построил большой дом, купил 

швейную машинку. Потом деда у старенькой прабабушки чуть не раскулачили из-за этого 

большого дома, заступились люди, ведь деньги он заработал своим трудом. Моя 

старенькая бабушка называла своего деда «батраком». Дед не захотел менять керенские 

деньги при реформе, эти «керенки» потом дети использовали в играх. 

Как память о дедушке (для меня прапрапрадедушке) остался китайский молочник, 

подаренный ему купцами. Старшие братья Лидии Ионовны были очень заботливые, 

помогали матери, Старший брат Иван был серьезный, ответственный, выучился на 

слесаря. Младший Герасим был физически сильный, мог переплыть широкую речку, 

играл на гармошке и часто веселил свою младшую сестру, тоже выучился слесарем. 

Братья, сначала один, потом другой, ушли на фронт и не вернулись...«Мне помнится, как 

мой братишка, прощаясь, всех нас крепко обнимал. Оба уходили осенью. Младший взял с 

собой гармонь, всю дорогу до пристани играл, чтобы я не плакала», - рассказывала мне 

моя старенькая бабушка. Моя старенькая бабушка в 1943 году закончила педучилище в с. 

Усть - Вымь. К тому времени уже пришли извещения об обоих 

братьях, что они пропали без вести. С педучилища дали 

направление на работу, а сельсовет отправил на курсы шоферов, 

чтоб потом отправить на фронт. Бабушка и в старости могла 

рассказать, как надо колоть врага штыком: «На-а плечо, коли!» 

и показывала эти движения. На фронт Лидию Ионовну не 

отправили, поскольку учителя тоже были нужны. Работала 

учителем много лет. Сначала по направлению работала в 

Княжпогостском районе, в классе было 40 человек, от 0 до 4 

класса. Дети одевались бедно, были голодные, учились с удовольствием. Время было 

трудное. Потом работала в школе в Нижних Коквицах, в Эжолтах, в Нюмлоде, в Позяломе 

и Слудке.     На пенсии работала внештатным сотрудником 

милиции по работе с трудными подростками, была депутатом 

сельского Совета в селе Слудка Сыктывдинского района. 

Имела юбилейные медали к Дню Победы как труженик тыла. 

воспитала 6 детей. На сегодняшний день у старенькой 

бабушки 11 внуков, 14 правнуков. Я, Лагутенко Ксения, её 

правнучка. Старенькая бабушка немного не дожила до 95 лет, 

плакала: «За своих братьев живу так долго...» 

Моя старенькая бабушка часто вспоминала своих 

старших братьев, не вернувшихся с войны. Много 

рассказывала о них, все время хотелось ей узнать, как её 

братья погибли, где захоронены. 

Лагутенко Ксения,5б   
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Глава III Дети войны 

Эмеева Алефтина Михайловна 

Эмеева Алефтина Михайловна – моя бабушка, родилась 21 октября 1939 года. 

Относится к категории «дети войны». Раннее детство пришлось на годы войны. Ей тогда 

было 2-6 лет. В это время они с родителями жили в Мордовской АССР, Ичалковский 

район, Конезавод №27. Это была территория тыла, однако конезавод занимался 

выведением чистопородных лошадей для поставки их на фронт и транспортировки 

оружия (пулеметов).  

Эти годы запечатлелись в воспоминаниях моей бабушки не очень хорошо, потому 

что она была еще совсем маленькой. Но некоторые моменты она помнит особенно ярко. 

Вот что она рассказывает: 

«…помню, я ходила в детский садик. Нас часто водили гулять на полянку, которая 

располагалась прямо у железной дороги… И я четко помню, как по железной дороге шли 

длинные составы из вагонов в сторону фронта, а на составах виднелись дула пушек и 

пулеметов, накрытые брезентом. Колеса составов очень громко гремели, и вид этих 

торчащих орудий очень пугал нас, маленьких детей. Нам становилось тревожно и 

страшно, когда воспитательница говорила, что эти поезда едут на фронт… 

Я голода не помню, так как нас, маленьких детей старались кормить хорошо… 

Взрослые старались всячески отвлекать нас от пугающих новостей о войне, но помню, что 

каждую военную весну, после схода снега, мы с ребятами выходили в поле и собирали 

прошлогоднюю картошку и колоски с остатками зерна. Их потом взрослые перемалывали 

в муку и добавляли в лепёшки… Родители очень много работали, были всегда заняты и 

меня забирала из садика бабушка. 

Помню, как отец пришел однажды с работы, упал на кровать, уткнулся в подушку 

и очень сильно и громко плакал… Меня это очень удивило…Я его таким не видела 

раньше. А позднее, когда подросла, узнала, что в тот момент он получил похоронку на 

нашего родственника, который погиб на фронте…А вскоре и сам отец уехал на фронт. 

Вернулся живым, но с большим шрамом на полголовы…» 

Ефремов Максим, 9в  

 

Дети войны 

Война – это самое страшное событие, которое настигло 

русский народ. Сколько боли, слез, горечи и одиночества 

несет она в себе. Через много лет война рисует в памяти 

людей страшные картины голода, разрухи, смерти и потери. 

Тяжелые испытания настигли людей в года Великой 

Отечественной войны. Нелегко было и детям войны, которые 

были лишены веселого, счастливого и беззаботного детства. 

Я расскажу о своём родственнике, ребенке войны 

Грушине Василии Серафимовиче. Он жил со своей семьей в 

Мордовской АССР, Теньгушевском районе, в селе Такушево. Из его воспоминаний я 

узнала о том, чем он питался, во что играл, о чем мечтал и чем занимался. 
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«Когда началась война, мне было 5 лет. Отец ушел на войну, и мы (я и мама) 

остались вдвоем. Несмотря на то, что жили мы далеко от мест боевых действий, все 

тяготы военного времени ясно ощущали на себе. Конечно, жизнь была тяжелая. Еды было 

мало, голодали, но мы терпели.  

Весной я с товарищами собирал прошлогодний картофель, промывали его, сушили, 

мололи делали муку, добавляли туда лебеду, листья липы и пекли лепешки или хлеб. 

Позже мы стали собирать колоски ржи. Воду носили из колодца». 

Одежды хорошей не было: «Носили лапти. Весной, чтобы не промокли ноги на 

лапти делали деревянные колодки, и лапти становились выше. Но с середины весны и до 

середины осени бегали босиком. Ноги болели, на ступнях появлялись цыпки и трещины 

от грязи. На ночь мазали ноги солидолом». 

Чем же занимались, вы, в годы войны? Василий Серафимович ответил: «Помогали 

по хозяйству. Очень много времени проводили на улице. Играли в «Лапту», «Прятки». Из 

глины мы лепили шарики, сушили их и потом играли. Девочки делали из глины кукол, 

клали их в лапти – это были кроватки для кукол. Жили в деревне все дружно. Собирались 

часто целыми группами и играли. Все жили в своих домах, а в туалет ходили на улицу во 

двор. Мы мечтали, конечно, покушать, быть хорошо и тепло одетыми. Отношения детей 

со взрослыми были дружескими и хорошими. Мы всегда слушали родителей. Мама 

трудилась каждый день, до позднего вечера. Пахала землю, ездила в район за кормом 

сельскому скоту. Маму почти не видел». 

«Я очень рано стал самостоятельным. В шесть лет пошел в школу. В школу ходили 

все дети в селе. Учебники носили в сумках, вымазанных чернилами. Когда закончилась 

война, мне было 9 лет». Василий Серафимович вспоминает: «Самое радостное после 

войны то, что отец вернулся живым с войны. Жизнь начала очень медленно, но 

налаживаться». 

Такой рассказ о своей трудной, детской жизни рассказал мне дядя моего папы 

Василий Серафимович. Сейчас у него все хорошо. Ему 84 года, живет в городе Сыктывкар 

со своей любимой женой Марией Захаровной. У него 2 детей, 4 внука и 6 правнуков. 

Крепкого ему здоровья и долгих лет жизни. 

 Князькова Кира, 11 Б  

 

 

Урбан Алексей Васильевич 

Мой прадедушка, Урбан Алексей Васильевич, родился 01.02.1942 г., в Беларуссии, 

Лепинский район, д. Попловки. В семье было 6 детей. В доме где они жили немцы создали 

штаб, сами жили в сарае. Есть было нечего, голодали. Кушали то, что посадят на огороде, 

еще немцы отнимали. Скотины не было, немцы забрали. Старшего брата отправили в 

ссылку в Республику Коми, когда срок закончился он остался, т.к. здесь было лучше. 

Постепенно переехали все сюда. На данный момент прадедушке 78 лет, он относится к 

категории «Дети войны». 

Костромин Владислав, 9д  
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Мои прабабушка и прадедушка 

Рассказывая, историю Великой 

Отечественной войны необходимо 

помнить о вкладе в общую победу 

тружеников тыла отдельных регионов, в 

том числе и нашей республики Коми, о 

работе в тылу в эти годы.  

Мои прабабушка и прадедушка 

(родители дедушки) по маминой линии 

родились в Удорском районе в селах 

Кослан и Селиб. Начало войны они 

встретили детьми, дедушке было 11 лет, а бабушке 14 лет. Но они все понимали и в 

полной мере, как и все советские люди, ощущали величайший гнев и ненависть к врагам, 

когда узнали о вероломном нападении гитлеровской Германии на нашу Родину. Они 

вместе со взрослыми присутствовали на колхозных собраниях, где клеймили позором 

фашистских захватчиков и было решено отдать все силы на 

защиту своей Родины, для уничтожения германского фашизма. 

Не смотря, на такой юный возраст они работали каждый в своем 

колхозе без выходных, наравне со взрослыми, не забывая при 

этом про учебу. Возделывали колхозные овощные поля, 

собирали ягоды и грибы, ловили и вялили рыбу. Прадедушка 

состоял в охотничьей артели. А у бабушки в колхозе было 

огромное стадо овец. Она пряла пряжу, а затем вязала носки и 

варежки. Все результаты их труда, все что было выращено, 

собрано, выловлено, сшито и связано - все было отправлено на 

фронт.  

После войны прадедушка, окончив горный институт, на 

работу в шахте уехал уже вместе с бабушкой на далекий-далекий север, в Хальмер-Ю. 

Позже перебрались в Воркуту. Прабабушка работала учительницей, а прадедушка до 

пенсии - в угольной шахте, получив звание «Почетный шахтер». Их не раз награждали за 

почетный труд и ценили как специалистов. Только сила воли, героический труд, 

дисциплина и моральные качества помогли им выстоять в военное время и 

восстанавливать мирную жизнь после.  

Низкий поклон всем трудящимся, которые не жалея сил, энергии и здоровья, в 

тяжелые годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы трудились во славу 

нашей Родины. 

  

Мац Анастасия,9 б  
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Иванова Евдокия Васильевна 

Иванова Евдокия Васильевна родилась 02.03.1926. Жила в Псковской области. В 

первую неделю войны самолеты расстреляли хутор, где жила моя бабушка, её мама, 

братья и сестры, всего 12 человек. Все были дома в момент, когда бомбили село. Выжить 

удалось не всем. В живых остался дядя Витя.  В конце войны он освобождал Украину. Он 

остался работать в СМЕРШе и после окончания боевых действий на территории 

Украинской ССР ловил бандеровцев и диверсантов. Жил на Украине, женился на 

украинке и виделся с бабушкой только один раз за всю жизнь. Тетя Нина, единственная 

выжившая сестра бабушки, во время войны была определена в детский дом. Бабушка 

нашла ее только спустя много лет, когда Нина была уже взрослой и жила в городе Сочи. 

Сама бабушка эвакуировалась в Казахстан из Ленинграда, ещё до того, как его взяли в 

блокаду. Затем попала в Сибирь, там работала на железной дороге и валила лес.  Условия 

были невероятно тяжелые, часто недоедала, все тяготы того времени тяжело сказались на 

ее здоровье на всю оставшуюся жизнь. Одежду достать было тяжело, ходила в том, что 

имела. Но она никогда не жаловалась и в столь юном возрасте бралась за самую тяжелую 

работу. После войны попала в республику Коми, тут и осталась жить, завела семью. Её 

отец дошёл до Берлина, погиб 29 апреля 1945 года. Бабушка была очень добрым 

человеком, всегда помогала окружающим и не любила рассказывать об ужасах военного 

времени. Информации очень мало так как никто не имеет точных данных о ее судьбе, 

документы были потеряны во время эвакуации. Здесь я описала все что помнят мои 

родственники 

 Оплеснина Ирина,11в   

 

Валентина Александровна Головацкая 

Валентина Александровна Головацкая (23 июня 1933) Одесская область, Украина 

Перед началом войны люди стали замечать пролетающие самолеты, и в это время 

Начинали гореть дома в селе (уже потом бабушка поняла, что с этих самолетов 

сбрасывали «зажигалки», которые поджигали соломенные крыши домов) Ее Мать была 

немкой, Папа русским. Именно тот факт, что у неё были «немецкие корни» спас ей жизнь, 

когда пришли войска Гитлера. Она попала в концлагерь на территории Германии, там у 

неё брали кровь для раненных немцев. Бабушка никогда ничего не рассказывала о жизни в 

лагере. На ее руке до конца жизни сохранился выжженный номер, который ставили всем 

заключённым лагеря. С приходом Красной армии бабушка была освобождена и (так как 

была в плену) отправлена работать на север (В республику Коми.) Тут она познакомилась 

с Владимиром Оплесниным, который и стал ее мужем. Она стала жить мирной жизнью, но 

те ужасы, которые она видела в оккупированной Украине и концлагерях Германии, на всю 

жизнь оставили отпечаток. 

 Оплеснина Ирина,11в   

 

 

Рассказ моей бабушки о своём детстве 

Моя бабушка Логинова Устинья Петровна родилась 15 декабря 1938г. в деревне 

Митрофаново у реки Печора. Рядом находилось болото, на котором моя бабушка со 
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своими родителями собирала клюкву, вкусную морошку, и лес, в котором находились 

грибы и всевозможные ягоды. В семье моей бабушки было пятеро детей: Мария, Агапит, 

Николай, Василий и Устинья. 

У них была корова, которую доила мама бабушки. И из полученного молока они 

делали сливочное масло. На своём огороде выращивали картошку, лук, а в колхозе ещё 

выращивали зерно. Мама посылала свою дочку к председателю колхоза, а та просила у 

него немножко зерна. Потом она возвращалась домой, а мама молотила зерно и делала 

хлеб. 

Сестра Мария в 15 лет работала на лесозаготовках и ей изредка давали конфеты, 

которые она приносила домой, и угощала своих младших братьев и сестру. А брат Агапит 

делал селки, из волос, туда попадал заяц, потом брат приносил его замёрзшего домой, и у 

семьи была хоть какая-то еда. 

В деревню, как рассказывает бабушка, иногда приходила помощь, привозили 

одежду, но семье Устиньи её не давали, т.к. отец её пропал без вести (Одевались плохо). 

Екатерина Николаевна, так звали маму бабушки, работала в колхозе, но зарплату 

ей не давали, т.к. она, как и многие, работала на трудодни, которые не оплачивались. 

Колхоз летом во время уборки урожая выдавал суп колхозникам. 

Отец Устиньи участвовал в войне, был в плену и вернулся оттуда в 1953 г., а после 

работал на шахте во Владивостоке. Моя бабушка Устинья Петровна с приятными 

эмоциями вспоминает те времена. 

Прокушева София, 9б  

 

 

Григорович Ирина Семеновна 

Григорович Ирина Семеновна 17.09.1933 года рождения. В 1941 году, когда 

началась Великая Отечественная война ей было 7 лет. Жили они с семьей в деревне 

Ситьково Смоленской области. В их доме, где жила прабабушка со своей мамой, сестрой 

Таней и братом Колей, располагался немецкий штаб. Немцы их не обижали, а наоборот, 

угощали галетами и очень вкусной ветчиной в больших железных банках. К этой войне 

немцы были хорошо подготовлены, т. к. у них было очень много хорошей еды. Также 

прабабушка вспоминает, что когда немцы уходили на разведку, раскладывали по 

подоконникам конфеты, и когда они возвращались все конфеты лежали на местах, то 

раздавали всем детям, если хотя бы одной не было, то наказывали, могли даже стрелять в 

детей, когда разбегались. Еды своей у них не было, за первую зиму они съели все запасы, 

которые были, с тех пор прабабушка чистит картошку очень тонко, а когда кушает хлеб, 

то до последней крошки, так как часто вспоминает, как голодали в те годы. Прабабушка 

вспоминает, что некоторые немцы были добрые, всё время угощали, а некоторые могли 

просто так стрелять в проходящих мимо детей. Сама прабабушка, т. к. уже была уже не 

маленькой, стригла овец, из шерсти вязали носки, и её мама передавала эти носки 

солдатам. Прабабушка вспоминает, что когда немцы убегали из деревни, то хотели 

забрать с собой её брата Колю, но мама не забоялась и заступилась за родного сына и не 

отдала. Уж очень он понравился одному из немцев.  

За этой деревней и недалеко ещё виднеется очень много окопов, в которых воевали 

наши солдаты, некоторые из них уже заросли травой. В городе Велиже Смоленской 

области есть яма, где сжигали евреев. Несколько лет назад, и я побывала на этих места, и 
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повидалась со своей прабабушкой. Встреча была очень душевной и теплой. Именно тогда 

она рассказала мне свою историю, и я её никогда не забуду. 

Чернега Карина,11а  

 

 

 

Ширинов Мелик Мирхасан оглы 

2020 год – это особый год для нашей страны, прошло 75 лет с тех пор, как 

закончились бои, прогремели последние выстрелы Великой Отечественной войны. К 

сожалению, сегодня становится всё меньше очевидцев тех далёких, страшных событий. 

Эти тяжкие годы застали и дети. Они дети войны.  

Я бы хотела рассказать о своём дедушке, которому было 13 лет во время войны. 

Моего дедушку зовут Ширинов Мелик Мирхасан оглы. В семье он был самым старшим, у 

него было четыре младших брата, а папа был на войне. Мой дедушка заменил своего отца. 

Ему пришлось уйти из школы, чтобы работать. По словам моего дедушки, большинство 

людей во время войны столкнулись с острой проблемой нехватки продуктов питания. 

Питались плохо, в основном из огорода. Еду и хлеб экономили, старались есть как можно 

меньше, чтобы оставить на следующий день. Также у них в семье держали скот. Одежда у 

них была старая, её шили самостоятельно. Обуви тоже не было. В тёплую погоду 

приходилось ходить босиком, а зимой обувь шили из шкур скота. По словам моего 

дедушки, дети были потрясены войной, вместо игрушек они видели оружье, голод, 

смерть, бедность, войну. Детям было очень тяжело. Ведь детство – это самый лучший 

период в жизни, от которого остаются самые лучшие и яркие воспоминания. А какие 

воспоминания у детей, которые пережили эти четыре страшных, суровых и жестоких 

года? Мой дедушка рассказывал о том, как забирали его папу на войну: «В 1941 году, 

утром все тихо и мирно спали, никто не знал, что их ожидает впереди. Какие муки им 

придётся преодолеть и с чем придётся смириться? Мы все работали на поле. Потом 

приехал какой – то человек в роли посыльного верхом на коне и кричал «Началась 

Война». После этого сразу же начали собирать всех мужчин и юношей. Моего папу тоже 

забрали на войну… В 1945 году объявили, что война закончилась. Эта новость очень 

быстро распространилась среди людей. Об этом говори везде, об этом писали везде, все 

обсуждали эту очень долгожданную новость. Все радовались, обнимались, плакали!» 

Эти четыре военных года не могут сравниться по тяжести пережитого ни с какими 

годами нашей истории. Прошли годы, но память о войне и её участниках живёт в наших 

сердцах 75 лет и будет жить всегда. Мы снимаем не мало прекрасных фильмов о жизни на 

войне, пишем произведения, храним письма, фотографии, каждый год отмечаем День 

Победы над самым коварным врагом – фашизмом. И в этом нет никакой 

преднамеренности, есть боль, не покидающая души людей, которые потеряли в годы 

войны своих любимых и близких. 

Ширинова Аида, 9г  
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 Воспоминания о детских военных и послевоенных годах  

моей прабабушки - Михайловой Раисы Васильевны 

…Все это было, было давно, 

Но пусть оно никогда, никогда не 

повторится… 

Родилась я в городе Ленинграде 

(ныне г.Санкт-Петербург) в 1938 году. Мой 

отец, кадровый офицер ВМФ СССР, после 

моего рождения, служил в г. Севастополе, 

где его и застала Великая Отечественная 

война. По причине моего слабого здоровья 

и невозможности по службе отца, меня 

оставили у дедушки и бабушки в г. 

Ленинграде (родители мамы). Там я и была, 

когда началась Великая Отечественная война 1941-1945 г. Мне на этот момент было три 

года. Отец понимал, что в случае отступления наших войск, враг будет рваться к Москве, 

Ленинграду, Черному морю, поэтому свою семью, а именно меня, мою годовалую сестру 

и нашу маму, он переправил к своим родителям в глухую деревню Калининской (ныне 

Тверской) области, Краснохолмского района. Как оказалось, поступил он правильно. 

Пришло время, и немцы окружили Ленинград. Началась блокада Ленинграда, которая 

длилась 872 дня. За это время в Ленинграде от холода и голода погибли 632 253 человека, 

16 747 человек было убито при артобстрелах и бомбежках и 111 142 человека просто 

пропали без вести. Погибли от холода и голода и мои дедушка и бабушка (мамины 

родители), которые не захотели уезжать из города. В том числе во время блокады 

Ленинграда погибли и многие наши родственники. А, вот я осталась жива, потому что 

меня в то время в Ленинграде уже не было. 

Всю войну я прожила в деревне у дедушки и бабушки – родителей отца, и к концу 

войны мне исполнилось 8 лет. 

Деревня наша была небольшая, около 50-ти домов. Здесь было хорошо и тихо, 

немцы были близко, но к нам не пришли. Их остановила Красная Армия в 50-ти км от нас. 

Мужчин в деревне не было, все ушли на войну. Но было несколько очень пожилых 

мужчин и мальчишки - подростки 12-13 лет. Моим дедушке и бабушке на тот момент 

было по 70 лет. Колхоз был зерноводческим, но было и стадо коров на колхозном дворе, 

разводили свиней. Деревенские старики обучали колхозной работе подростков. В школе, 

что была в соседней деревне, было только четыре класса. После их окончания девочки и 

мальчики 12 лет считались в деревне полноценными работниками. Девочки ухаживали за 

овощами, пололи и поливали их, полностью обрабатывали гряды на колхозном поле, 

сушили сено свое и колхозное и выполняли много-много всякой работы. А, мальчишки 

12-16 лет считались настоящими мужчинами. Их деревенские старики обучали запрягать 

лошадей, ухаживать за ними, пользоваться колхозным подсобным инвентарем. В летнее 

время подростки на уровне взрослых мужчин заготавливали сено для скота: косили, 

сушили и возили с поля к сараям. Сено поднимали на вилах и заносили в сарай. Зимой 

заготавливали дрова: рубили в лесу, привозили в деревню, распиливали, кололи и 

укладывали. И все это вручную. Не было никакой техники, лишь обыкновенная пила и 
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топор. Землю на полях вспахивали плугом, который тянула лошадь, а пахарями были 

женщины и подростки. Комбайна никто тогда ещё и не видел. Зерновые женщины жали 

серпом, вязали в снопы, сушили в поле, а потом привозили на колхозный двор под навес. 

Молотили вручную. Зерно сушили, а потом все увозили в райцентр Красный Холм и 

сдавали государству, для нужд фронта. Себе оставляли немного для оплаты труда за 

работу в колхозе. Колхозное молоко и мясо тоже сдавали государству. Ничего себе не 

оставляли. В стране была война, продовольствие нужно было армии и городскому 

населению, а колхозники практически жили своим хозяйством. У всех был свой огород, 

где возделывали овощи и в первую очередь картофель (второй хлеб). Его много сажали, 

он то и спасал местных от голода. Выращивали на огороде капусту, свеклу, морковь, 

огурцы. Все запасали на зиму. Бедные женщины! Вся колхозная работа и мужская и 

женская ложилась на их хрупкие плечи. Я до сих пор не могу представить, как доярка – 

колхозница могла ухаживать за 10 коровами одновременно, при этом делала все вручную 

без всяких доильных аппаратов. Летом надо было вручную подоить каждую коровушку 

три раза в день. Все доярки, даже молодые, жаловались, что очень болят руки. 

Единственные помощницы в колхозной работе были лошадки, их берегли, но их тоже 

часто приходилось отдавать государству для нужд войны. Зимой молодых женщин 

отправляли на лесозаготовки (рубить дрова). 

Осенью 1941 года 14-15 летних подростков и молодых женщин военкомат 

призывал копать противотанковый ров вокруг города Красный Холм. Город имел 

стратегическое значение, через него проходит Северная железная дорога Москва – 

Ленинград. Сдавать врагу его было нельзя. 

Мы, малыши, были тоже в работе, пололи, поливали овощи, помогали ухаживать за 

скотиной. В каждом дворе старались иметь коровушку, поросенка. Семьи были 

многодетные. И женщины, без мужа, должны были накормить свою семью, накосить сена 

на корову, насушить и запасти его на зиму, при этом не было никаких автоматических 

приспособлений, только коса, грабли и вилы. И все успевали, помогали друг другу. И 

никакого пьянства, и курения в деревнях среди женщин и подростков не было.  

А, в нашей семье коровы не было, потому что дедушка и бабушка были старенькие 

и заготовить сено на нее они не могли. Мой дедушка был хороший столяр, и он мог 

изготовить любую мебель и многое другое. К нему часто обращались с просьбой сделать 

санки или лыжи, или грабли или ещё что-либо. За его работу женщины приносили нам 

молоко. Иногда к дедушке обращались с заказами сельсовет, управление колхоза. За 

выполненную работу деду платили небольшую сумму денег. На эти деньги дедушка 

выписывал газету «Известия», эту газету он читал всю жизнь и знал из неё все новости. К 

нему часто обращались деревенские с просьбой рассказать, что происходит на фронте и в 

других городах. И дедушка рассказывал, успокаивая женщин, что все будет хорошо.  

Каждый день, кроме воскресенья, в деревню приходила почтальонка. Все с 

нетерпением ждали весточки с фронта. Иногда почтальонка приносила кому-нибудь 

бумажные треугольнички, это были письма от мужа, отца или брата с войны. В них боец 

писал, как он любит своих родных, скучает по ним и описывал свою фронтовую, военную 

жизнь. Дети, жены и матери радовались, что их родной человек жив и садились писать 

ответ. Нам тоже приходили письма от папы. Мы тоже за него очень боялись. Ведь на 

Черном море во многих городах шли тяжелые бои.  

Но иногда письма приносили печальную весть: сообщалось, что наш земляк ранен 

и находится в госпитале. В деревне, узнав в какой-то избе получили весточку с фронта, 
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спешили туда. Все хотели узнать новости. При хороших вестях в письме радовались 

вместе с этой семьей, а если их мужчина был ранен, утешали его родственников: «не 

плачьте, поправиться, выздоровеет, придет…». Иногда из какой-нибудь избы раздавался 

громкий плач с причитанием. Все понимали: пришла «похоронка» (это письмо от 

командования, в котором сообщалось, примерно так: «Ваш муж, геройски погиб при 

защите такого-то населенного пункта»). В глазах у женщины все темнело, мгновенно 

терялся смысл жизни, ноги подкашивались, она падала и билась в истерике. А дети и все 

родные ей подвывали. Вся деревня сбегалась к ним. Женщину поднимали, утешали, 

успокаивали, обещали во всем помогать. И глядя на своих осиротевших детей, женщина 

успокаивалась и завтра снова шла на работу, но уже без шуток и улыбок, молча крепко 

сжав губы. 

По деревне часто проходили нищие. Они палкой стучали в окно и просили подать 

хлебца. И люди подавали или кусочек хлеба, или пару картошин. А, с хлебом в деревне 

было плохо. В огороде росли только овощи. Хотя колхоз и выращивал зерно, но самим 

колхозникам, его доставалось очень мало, и хлеба не хватало. Хлеб в соседней деревне в 

лавке нам выдавали по карточкам на каждого человека. Я помню этот хлеб. Его пекли в 

местной пекарне. Он почему-то был липкий, непропеченный, как глина, и с кусочками 

картошки внутри (так экономили муку). Но люди были рады и этому хлебу, ведь своего 

хлеба не хватало. Жили мы все бедно, одеть было нечего. Дети одевались кто во что: 

старые материны платья, кофты, все девочки в платках, мальчишки носили 

недоношенную отцовскую одежду (рубахи, фуфайки, брюки), подвязывали их ремнем или 

просто веревкой, на голове непонятной формы изношенная шапка. Но при всем этом, в 

деревне воровства не было. Уходя недалеко от дома, хозяева дверь не запирали. Воткнут 

палку в скобу и всем понятно, что дома никого нет. Даже мы дети не забирались в чужой 

огород. Это было не принято, к тому же у всех все было посажено.  

Часто по деревне проходили какие-то чужие незнакомые люди: женщины с детьми, 

или подростки и с ними малыши, или старушка с маленькими мальчиками и девочками. 

Они тоже просили милостыню. Они приходили в нашу деревню по дороге со стороны 

города от вокзала и шли дальше через поле, лесок к другим деревням. Я спросила у своей 

бабушки: «Кто эти люди и куда они идут?». И она мне ответила, что это беженцы, то есть 

люди, которые уходят от войны и идут к своим родственникам, которые живут где-то 

далеко. Эти беженцы надеются, что там у дальних родственников их приютят, помогут 

переждать войну. Иногда этих путников в нашей деревне застигал вечер и наши 

деревенские оставляли их ночевать, каждую ночь у кого-нибудь кто-то ночевал. В деревне 

был такой порядок, что беженцев нужно было приветливо встретить, создать им 

возможность помыться, накормить, приготовить место для сна, утром еще раз накормить 

и собрать что-либо в дорогу. Это было не просто, потому что сами деревенские жили 

голодно.  

Куда и как шли эти несчастные беженцы, я узнала подробнее позже, когда стала 

уже взрослой. Мне рассказала моя свекровь Мария Матвеевна. Их семья жила в Калинине 

(ныне Тверь). Началась Великая Отечественная война, муж ушел на фронт. Молодая 

женщина осталась одна с двумя детьми: мальчик 7-ми лет и девочка 5-ти лет. Красная 

Армия в начале войны отступала. Враг подходил к Калинину и вот-вот мог бы его занять. 

Город бомбили, было страшно. Многие жители, покидая свои дома, шли кто-куда. 

Собралась бежать и Мария Матвеевна. Она собрала в рюкзак самые необходимые теплые 

вещи, положила немного продуктов, потеплее одела детей, заперла свой дом (они жили в 
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частном доме), и они вышли на проселочную дорогу за город. В той стороне, в далекой 

деревне (за 70 км) жили их родственники. Она надеялась переждать окончание войны у 

них. Но автобусы туда в это время уже не ходили. Можно было добраться только пешком, 

и они потихоньку пошли. Отдыхали и шли, и шли. Маленькая девочка плакала. Сядет на 

травку. Плачет и говорит: «Все! Устала, больше не могу! Дашь супу – пойду дальше, не 

дашь – не пойду!» Мама брала ее на ручки и немного несла, а потом опускала на землю, и 

они шли дальше. Иногда раздавался гул с неба. Это летели самолеты. Услышав его, 

ложились на землю, прижимаясь к маме, но к счастью, самолеты не бомбили. Вставали и 

шли. А впереди «деревни, деревни, деревни…». Идти еще было далеко, приближение 

вечера старались встретить в какой-либо деревне и попроситься у кого-нибудь 

переночевать. Точь- в- точь, как когда-то в нашей деревне, когда я была маленькая. И вот 

на третий день пути, их догнала повозка с лошадью: отступали наши солдатики. Повозка 

остановилась. «Садись, молодка, подвезём!» - крикнул один из них. Посадил на повозку 

детей, их мать, а сам пошагал позади. Проехали км 2-3, и вдруг в небе раздался рев низко 

летящего немецкого самолета, хорошо видна была свастика. Все спрыгнули с повозки, 

испугавшись бомбежки. Солдаты погнали лошадь к кустам. А женщина, схватив за руки 

детей, побежала к ручью, что был рядом, надеясь спрятаться под мостом через него. 

«Стой! Куда! Ложитесь! Скорей!» - крикнул один из солдатиков. Мария Матвеевна сразу 

остановилась, пригнула к земле детей, все легли и крепко прижались друг к другу. 

Самолет, сделав круг, пролетел совсем низко, раздался взрыв и мостик, превратившись в 

щепки, подлетел вверх и рассыпался по земле и воде. У матери сердца сжалось от страха. 

«Чуть не погибли, но не погибли!» - мелькнула мысль. Солдатики и лошадь остались 

живы. Поехали дальше. Солдат поучал женщину: «Нельзя под мостом в таких случаях 

прятаться! Враги бомбят в первую очередь переправы!» Проехали еще немного, 

остановились. «Ну, все! Нам в эту сторону, а вам сюда!» - сказали солдатики. И они 

дальше опять пошли пешком. И так они все же добрались до деревни где жила их родня. 

Приняли их хорошо. Но мужчин в семье не было. Муж и брат ушли на войну, осталась 

мать с двумя детьми, да очень старые дедушка и бабушка. Было голодно. А, гостья 

прибывшая из Калинина, слегла, в пути сильно заболела. Опухло тело и особенно ноги. 

Это от голода. В пути ничего не ела, старалась накормить детей. Пришла соседка, 

посмотрела на нее, покачала головой и ушла. Через несколько часов пришла снова и 

принесла горячий куриный бульон. У неё было три курицы. Одну из них она зарезала, 

ощипала и сварила. Этим бульоном она отпаивала больную: давала понемногу, по 

нескольку глотков несколько дней. Мария Матвеевна начала постепенно поправляться и 

приступила к работе вместе с хозяйкой. А её детишкам на первое время, пока их мама 

лежала больная, тоже нашлась работа. Соседка повесила им через плечо на веревочку 

мешок, подобный тому, в котором сейчас дети носят в школу «сменку» и научила их, как 

просить милостыню «Подайте, пожалуйста, хлебца кусочек!». Местным детям нельзя 

было ходить и просить милостыню. Все друг друга знали, и все жили одинаково плохо. 

Вывели деток за околицу, проводили до другой деревни, которая была поближе других, и 

стали их ждать поблизости, когда дети вернуться. А девочка и мальчик Марии Матвеевны 

с длинной тонкой палкой ходили от дома к дому. Мальчик, ему было уже 7 лет, от стыда 

прятался за дерево или заборчик, а девочку подталкивал вперед. Она палкой стучала в 

подоконник, открывалась створка окна, и девочка жалобно просила: «Подайте, 

пожалуйста, кусочек хлебца». Ей подавали, а она: «Еще дайте моему братику, вон, он 

прячется, ему стыдно!» Подавали и ему. Так они ходили от дома к дому, и им подавали. 
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Эти кусочки хлеба и картофель они приносили домой. Этим кормилась несколько дней 

вся семья. А когда Мария Матвеевна немного поправилась, она больше не пускала своих 

детей ходить по миру.  

Прошло некоторое время. Красная Армия освободила Калинин. И семья, 

поблагодарив хозяев и соседей за гостеприимство и помощь, на попутной оказии 

отправилась домой в Калинин. Дом был в порядке, бомбежкой его не повредило. Они 

стали жить в нём, жизнь постепенно налаживалась. На своем огородике сажали картошку, 

хлеб получали по карточкам. Но, самое страшное их ждало впереди. Муж Марии 

Матвеевны и отец её детей с войны не вернулся. Он погиб в Польше при освобождении 

Варшавы.  

А, у их соседки по дому сложилось всё по-другому. Они тоже уходили из города, 

когда немцы подходили к Калинину. Было страшно, летали самолеты, бомбили. 

Возвратившись, после освобождения города, увидели, что их дом пострадал, была 

разрушена крыша. Его подремонтировали, и стали в нем жить. Прошло двадцать с 

лишним лет. Дом нужно было ремонтировать капитально. Разобрав стены, полы, дошли 

до фундамента и оказалось, что под полом в землю зарылась неразорвавшаяся немецкая 

бомба. Семья двадцать с лишним лет жила в вечной опасности. Вызвали саперов, они 

вывели соседей подальше от дома, осторожно извлекли бомбу и вывезли ее за город, где 

взорвали. 

Вот что принесла людям война. Голод, холод, страданья! 

И, наконец, война закончилась! 

«Люди празднуют победу! 

Весть летит во все концы! 

С фронта едут, едут, едут 

Наши братья и отцы!» 

 С. Михалков 

И в нашу деревню, где я встретила окончание войны, стали возвращаться воины-

победители. Стало шумно, радостно, весело. Но не все воины после окончания войны 

возвратились домой. Некоторые из них погибли, защищая Родину, другие ещё лечились в 

госпиталях, а некоторые пришли раненые. И их с радостью встречали родные, украдкой 

всплакнув, вытирая слезы, обнимала мать своего раненого, изуродованного войной сына, 

улыбалась жена и дети визжали от радости и всем хвалились: «А, у нас с войны папка 

пришел!» Двое мужчин из нашей деревни вернулись с войны без руки. Пустой рукав они 

заправляли в карман пиджака. А, у моей подруги папа вернулся с войны без ноги. Вместо 

ноги у него был деревянный самодельный протез и костыль. Протез - это такая круглая 

деревянная болванка сверху широкая, а к низу зауживается, но тоже круглой формы. 

Протез был длиной с потерянную ногу. Такой протез прикреплялся к ноге ремнями на 

день, а вечером его надо было снимать. На таком протезе ходить человеку больно, 

натирает ногу. Но, дядя Вася всем своим видом показывал, что ему не больно и что все 

нормально! И в последующие дни он сразу занялся мужскими делами в своем хозяйстве. 

Горько было тем матерям и женам, чьи мужчины с войны не вернулись. Их утешали и 

поддерживали окружающие. 

После войны на улицах наших городов часто встречались люди без обоих ног. 

Больно было смотреть на искалеченных войной людей. Некоторые из них передвигались в 

коляске. Но у большинства таких людей колясок не было. Государство не успевало всех 

обеспечить колясками. По улицам г. Калинина я много раз встречала людей без обоих ног, 
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которые передвигались на самодельных колясках. Это просто прочная небольшая дощечка 

(примерно 40-50 см), которая крепилась к четырем прочным колесикам, диаметром около 

10 см. На него вертикально погружалось тело человека без ног и он, отталкиваясь от 

земли маленькими деревянными столбиками, передвигался с одного место на другое. 

Немного позже государство им помогло, их обеспечили креслами-колясками для 

передвижения, не имеющих родственников определили в дома интернаты. 

Будучи уже взрослой, мне пришлось жить в городе Калинине, где я работала уже 

учителем. А нашей соседкой по лестничной площадке была учительница английского 

языка. Её семья состояла из четырех человек: двое мальчишек (учащихся начальных 

классов) и свекровь. А муж у нее умер. И две женщины растили этих озорников. Но, что 

необычного в этой истории, так то, что у этой учительницы не было одной ноги. Вместо 

неё был протез фабричного изготовления под цвет кожи человека и формой похож на 

здоровую ногу. Он, как и все протезы, прикреплялся к культе (остаточной части ноги), 

ремнями. Но в колени он не сгибался. И бедная, несчастная женщина с такой ногой 

ходила по улице и по школе. Ей постоянно приходилось терпеть неудобство и боль из-за 

этого протеза. И дети, которых она учила, все это хорошо понимали и чутко относились к 

ней. А, что же с ней случилось? Она родилась и всегда жила в городе Калинине (180 км от 

Москвы). Во время войны немцы подошли к Калинину и бомбили город. Этой 

учительнице тогда было 11 лет. Рядом с ней упала немецкая бомба, и ей оторвало ногу 

выше колена. Рану в госпитале залечили. До взросления девочка прыгала на одной ноге 

при помощи костылей, её возили в коляске. А когда она стала взрослой, то ей сделали этот 

протез. Вот так ни в чем неповинная девочка пострадала от ужасов войны! 

Война закончилась. Мой отец, пройдя всю войну, остался жив и даже не ранен. Но 

за мной к своим родителям он пока приехать не мог. У него была такая работа: быть 

всегда военным. Для людей его профессии оставались дела и после окончания войны, и 

после, и после… Поэтому после окончания войны к месту его службы поехала к нему моя 

мама вместе с моей младшей сестрой. А, я по-прежнему оставалась в деревне у дедушки с 

бабушкой. Там я и пошла в первый класс. Читать, писать и считать дедушка меня выучил 

еще до школы. Учиться мне было легко. Новых учебников у нас не было. Выдали в школе 

старенькие буквари, они были некрасивые с черно-белыми картинками. Один букварь на 

двух-трех человек. Велели беречь. И мы берегли, обвёртывали учебники газетами, больше 

нечем было. Тетрадей не было, писали на чем придется, кто даже на газетах. Хорошо, если 

удавалось кому из родных «достать», так сказать, оберточную бумагу, из которой в 

магазине делали бумажные кульки, чтобы насыпать продукты (целлофана, пластика не 

было). Из больших листов этой бумаги или из обоев, оставшихся с довоенных времен, 

домашние шили тетради, разлиновывали при помощи карандаша и линейки. И мы на этих 

тетрадях писали. Но писали не шариковыми ручками, как сейчас (их еще не было), а 

металлическим пером, которое вставляли в отверстие деревянной ручки, похожей на 

карандаш, брали пальцами эту ручку, макали перо в чернильницу с чернилами, осторожно 

подносили к тетради и старательно писали. Если поспешишь или много возьмешь чернил 

на перо, то «посадишь» в тетрадь или учебник огромную кляксу, т.е. чернильное пятно. 

Сколько было пролито детских слёз из-за этих противных клякс! И это не все. На этой 

противной бумаге, из которой была сшита тетрадь, чернила расплывались, и буквы 

получались непонятными, расплывчатыми, одним словом ужасные. Но, мы старались! 

А, в следующем 1946 году, мой отец вместе с мамой и моей сестрой, наконец-то 

после войны приехал в отпуск к своим родителям. Дома у нас стало радостно и весело, 
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ведь моя бабушка не видела своего сыночка, т.е. моего папу, семь лет. Побыв недолго 

дома, папа с мамой собрали вещи, взяли нас с сестрой, и мы все вместе поехали в Одессу, 

где папа служил после войны. Там я пошла во второй класс. Мне было очень сложно. 

После деревни, где я провела 5 лет, было трудно адаптироваться в новой городской 

обстановке, освоиться в классе. Школа была женская. Девочки все культурные, 

чистенькие, аккуратные, но и капризные. Приходилось присматриваться, где и как себя 

вести. Но папа помог. Он у нас всегда и всё знал. Он проверял мои уроки, приучал к 

самостоятельности. А, главное он был очень строгий. Одесса мне очень понравилась. Мы 

жили недалеко от Приморского бульвара. Какая там красота! Сфинксы, весной цветут 

каштаны, акации, близко море. Продавали уже надутые шарики любого цвета, а главное 

можно было купить настоящее лакомство – мороженое, которое я никогда до этого не 

пробовала. А, еще я в Одессе испытала огромную радость: мне купили на базаре 

настоящий почти новый синенький портфель. А, до этого у меня был деревянный 

маленький чемоданчик, с которым я ходила в школу. Во время войны врагу не удалось 

занять город Одессу. Но из-за бомбежек некоторые дома были частично или полностью 

разрушены. Однажды мы с папой проходили возле огромной кучи кирпича около 

разрушенного бомбой дома. Кирпичи разбирала группа из 20-30 человек, бывших 

военных в незнакомой мне военной форме: бушлаты с оторванными погонами, ботинки с 

обмотками, и странные береты на голове. Лица их были серого цвета, глаза потухшие, 

губы крепко сжаты. Их охраняли три красноармейца с винтовками. Я остановилась, 

посмотрела на отца и спросила: «Кто это?». Он коротко объяснил: «Это пленные румыны. 

Они во время войны тоже воевали с нами на стороне немцев». Я по-детски примитивно 

подумала: «Вот сами разрушили, а теперь пусть сами и разбирают!»  

В третьем классе я уже училась в городе Очакове, туда перевели по службе отца. 

Немцы во время войны занимали Очаков на 955 дней (с августа 1941 по 31 марта 1944 г.). 

В городе было много разрушенных домов. Мы приехали в этот город в 1947 году. А 1946-

1947 годы были тяжелыми для Украины. Неурожай, голод, и зимой страшный холод. Мы 

жили в казенной военной квартире, ни о каких удобствах не могло быть и речи. Их не 

было и во всем городе. Преимущественно частные дома. Много разрушений. У нас на 

кухне была обыкновенная плита с двумя конфорками, где мама готовила обед. Топили 

каменным углем, его очень экономили. Офицеров воинская часть обеспечивала углем, 

хотя и очень недостаточно. А, как жили местные жители? Дров нет, угля нет. Вокруг 

города степи. С дровами там всегда плохо. Ранней осенью и весной было тепло. 

Некоторые мальчишки ходили в школу без обуви, босиком, не из-за баловства или моды: 

просто не было у них совсем обуви. Надвигалась зима, стало холодно и все дети старались 

одеваться даже «во что попало»: портянки, обвязанные бечевкой и галоши, старые 

огромные сапоги, фуфайки до колен, подвязанные бечевкой, платки, что могло остаться от 

довоенного времени или старших.  

Учебники, что давали в школе носили в мешке, портфелей ни у кого не было. В 

классах было холодно, очень холодно. Не топили или топили мало. Красные пальцы едва 

держат ручку, носы мокрые, красные. Чихаем, кашляем. Сидим в платках и верхней 

одежде. Но учимся! Никаких столовых или буфетов в школах не было и быть не могло. 

Кругом голод! Военным давали паёк. Мне мама отрезала кусок черного хлеба, смазывала 

его подсолнечным маслом, посыпала солью, завертывала его в бумагу, и я брала его в 

школу. В школе я разламывала этот кусок на маленькие кусочки и по-честному делила на 

всех девчонок, а мальчишек мы не любили, они дразнили нас, правда, не дрались, но мы, 
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девочки, их все равно не любили. Мне до сих пор стыдно, что я их хлебом не угощала, но 

его все равно не хватило бы. Но мальчики говорили, что есть им совсем не хочется и 

гордо отходили. Можно было бы и больше принести хлеба в школу, но дома нам его тоже 

не хватало. Когда получали хлеб по талонам в военной части и выходили за ее 

территорию, то тут стояли голодные дети и просили хлебца. Приходилось отламывать, 

подавать и думать, как бы не отдать всё и принести домой.  

Однажды, мама с моей сестрой уехали из Очакова в деревню, навестить дедушку и 

бабушку. А, мы с папой остались вдвоем. Папа сам топил печь и готовил кушать. Но один 

раз он повел меня в столовую. Самообслуживания тогда не было. Мы прошли в зал 

столовой, сели за столик, подошла официантка и папа сделал заказ. Он попросил принести 

побольше хлеба, заказал три порции супа, второго и компота. Я удивилась, почему три, 

нас же двое. Он ответил, что это я все должна съесть, как оказалось он пошутил. Он сказал 

мне: «Смотри!» И я увидела за шторами, прикрывающими вход в зал столовой, трех 

детей. Они прятались и наблюдали, что происходит внутри зала. Суп я только 

попробовала и есть его не стала. Я съела только второе и выпила компот. Не понимала, 

зачем папа столько много хлеба заказал. Папа поел немного супа, второе не ел, компот 

пить не стал. Мы встали и начали уходить. И в этот момент ребятишки, прятавшиеся за 

шторы, мгновенно выскочили, подбежали к нашему столу, схватили хлеб и распихали его 

по карманам, схватили наши ложки и вилки и быстро стали есть то, что осталось на столе. 

И тут я поняла, почему так много папа заказал хлеба и три порции, когда нас было двое. 

Мы пошли домой. Так мой отец показал мне наглядно, что такое голод.  

В последующих классах я училась уже на Дальнем Востоке. Такова судьба военных 

была в те времена. Папу перевели на Тихоокеанский флот, были нестабильные отношения 

с Японией. Там мы жили в Николаевске-на-Амуре, в Советской гавани, Холмске на 

Сахалине. И на Дальнем Востоке, и на Сахалине, люди, как и везде в нашей стране, долго 

ощущали и ощущают сейчас бедствия, принесенные нашему народу Великой 

Отечественной войной 1941-1945 г. Мы помним бессмертный подвиг наших защитников, 

отстоявших нашу землю, наш народ, наше государство. Вечная слава живым и мертвым, 

военным и гражданским, свершившим героический подвиг на войне и в тылу! 

И наконец, военная служба моего отца окончилась. В 1953 году он вышел на 

пенсию, получил статус военного пенсионера, и мы переехали на постоянное место 

жительство в город Астрахань, где я подросла и продолжила своё обучение. 

Терновский Егор, 9в  

Воспоминания моей прабабушки 

Моя прабабушка- Гладышева Александра Ивановна. Когда началась война моей 

прабабушке было 10 лет. Сельские дети работали везде: в поле, на ферме. Помогали сеять 

и собирать урожай. Было очень тяжело, все, что собиралось с полей отправляли на фронт, 

оставляя себе на пропитание самую малость. В доме часто нечего было есть. Хлеб пекли с 

добавлением травы, в чугунке варили картошку. Зимой и летом носили лапти, редко у 

кого были валенки. Дети практически не играли, так как было некогда. Вязали для 

отправки на фронт носки и варежки. Конечно мечтали о том, чтобы война скорее 

кончилась и никогда её больше не было. Детей Великой Отечественной войны воспитала 

война. Они как могли своими усилиями приближали победу. 

Ложкина Кристина, 9д  
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Дети войны 

У моей бабушки была мама. Её звали Людмила. Она относится к категории «Дети 

войны». Мне она прабабушка. Когда началась война, ей было 8 лет, а её сестре 6 лет. Отец 

сразу ушел на войну, защищать Родину. Жить было очень тяжело, с утра до ночи 

работали. В хозяйстве была корова и другие животные, для коровы летом заготавливали 

сено. Косить они ещё не умели, так что косила сено прабабушка. Девочки в этот день 

ходили в лес собирать ягоды и грибы. На ужин на молоке тушили грибы.  Прабабушка 

очень любила ловить рыбу. Она была везучая на ловлю рыбы. Рыбу ловили удочкой, 

червяков искала сама. Так что летом не голодали, осенью ходили на колхозные поля, 

собирали полусгнившую картошку. Прабабушка её промывала, терла через терку и пекла 

лепешки. Потом прабабушку раскулачили и отобрали корову. Наступили тяжелые 

времена, кушать было нечего. Прапрабабушке совсем плохо стало, легла на печку 

умирать. Прабабушка Людмила собралась к тетке Прасковье, сообщить эту новость. Жила 

она в селе за 3 километра. Поскольку в тот день был праздник, тетка предложила идти 

просить милостыню. Она конкретно указала в какой дом можно зайти попросить Христа 

ради милостыни. Так прабабушка и сделала, где-то дали, где-то нет. Она собрала немного 

хлеба и отправилась обратно домой. Так моя прабабушка не умерла тогда с голоду. Она 

прожила 82 года. Вернулся прапрадедушка с войны в 1943 году раненый, но все были 

счастливы, что живой. Жизнь стала потихоньку налаживаться. 

Жижев Арсений, 9д  

 


