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Предисловие

Чтобы состоялось будущее, надо не забывать о прошлом, не терять связь 
между поколениями, больше знать о своих отцах и дедах.

Эта книга о том, как трудились, воевали, горевали, жили и выживали 
близкие нам люди в годы Великой Отечественной войны...

Не каждый переживший ужасы этой войны может предаваться воспоми-
наниям – они больше молчат... И мы на них не в обиде.

Мы благодарны всем, кто, несмотря на тлеющие душевные и физические 
раны, поведали нам о тяжелом и героическом времени, все дальше уходящем 
в прошлое.

Эти рассказы – воспоминания и рассказы в воспоминаниях – полны 
чутким отношением к чужой боли, милосердием, верой в справедливость, 
в буду щее. Они как ниточки – от сердца к сердцу – связывают разные по-
коления, помо гают прочувствовать свои корни.

С каким чувством гордости рассказывают совсем молодые люди о своих 
дедах и прадедах, об их интересных характерах, об их подвигах и заслужен-
ных наградах!

«...Дедушка такой заботливый, с открытым лучистым взглядом, никогда 
не унывающий и всегда готовый прийти на помощь...»

Чувство сострадания и боли возникает от рассказов тех, детство которых 
пришлось на тяжелые военные годы.

«...Моей бабушке было 7 лет, когда она попала в плен и оказалась в 
конц лагере...»

«...Бабушке было 9 лет, ей пришлось не только содержать дом, но и 
вос питывать младших брата и сестру...»

Особое чувство в душе надолго оставляет рассказ о красавице Матрене, 
получившей «похоронку» на мужа, оставшейся одной с пятью детьми на 
руках и сумевшей выстоять, поднять и воспитать их всех. Сейчас ей 95 лет, 
она до сих пор хранит единственное фото любимого как память о самых 
счастливых го дах...

60-летию Победы посвящается



В этой книге много необычных человеческих судеб и событий.
О том, как дедушка, мальчишкой попавший на войну, плакал, впервые 

увидев взрыв бомбы. О дедушке, который живет, закрывшись в комнате, и 
до сих пор испытывает страх от того, что «вдруг войдут». О том, как болела 
голо ва у бабушки, которая впервые выпила спирт в партизанском отряде, 
надеясь уснуть, проспать и забыть весь ужас войны, испытанный ею в бело-
русских ле сах. О том, как орден спас жизнь санитару...

Вся книга пронизана чувством благодарности. В книге призыв не забы-
вать тех, кто погиб, воевал, да просто жил в то суровое время, кто еще жив. 
Теперь наша очередь заботиться о них и защищать...
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О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Это страшное испытание, которое никогда не забудется

Прошло больше полувека с тех пор, как отгремел гром сражений Великой 
Отечественной войны. Она была страшным испытанием для народа. Испы-
танием духовной закалки, мужества, верности. 

Война – всегда страдание человеческое, а раз страдание, значит, и преодо-
ление его. Преодоление невзгод, горя, мук, боли. То самое преодоление, что 
рождает героев. Героев, которые прошли через свинцовую метель войны, и 
тех, которые не были на передовой, не ходили в штыковые атаки, не были 
в разведке, но сполна испили чашу военного лихолетья, отдавая все силы 
для победы над врагом в цехах заводов и на колхозных полях. Для тех, кто 
прошел войну, она не становится отдельным воспоминанием, она – часть его 
жизни и продолжает жить в нем. Забывать о войне нельзя не только потому, 
что забвение было бы изменой павшим. И не только потому, что честное, 
правдивое повествование о войне – всегда страстный призыв к миру.

Великая Отечественная война длилась почти 4 года. Эти годы никогда 
не забудутся, начиная с трагической даты 22 июня 1941 года до радостного, 
солнечного утра 9 мая 1945 года. Об этой поре написаны горы книг, много 
сказано, сыграно, снято. Со дня окончания войны пройдет семьдесят лет, а 
она – Победа – будет такой же молодой, как и в сорок пятом. Ибо молодыми, 
сказочно молодыми, были солдаты, которые ее добывали. Наша память – это 
та вершина, с которой будущее видится яснее и шире.

 З. Л. Рахматуллина, гр. 2-22-3

Взгляд. Миг. Момент…

Война. Что это? Первое, что приходит на ум – это смерть…
Ты идешь на работу, в институт, в школу встретиться с друзьями, идешь 

со своими мыслями, идешь один, в компании, с собакой, идешь, а навстречу 
тебе идет кто-то... Ты знаешь его? Нет. Ты знаешь его жизнь, его прошлое, 
настоящее? Нет. Ты проходишь мимо, задевая его взглядом, как ты делаешь 
это тысячу раз в день. Ничего удивительного. Жизнь одного человека – как 
книга, альбом с фотографиями: старыми и совсем новыми…
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Взгляд. Миг. Момент...
История у каждого своя. Она подобна архиву, куда мы сдаем двойку по 

математике, первую влюбленность, разочарование, радость от новой встречи, 
победу над собой, недописанные стихи... Она то, с чем мы не расстанемся 
никогда, то, что мы когда-то хотели найти в том, что мы нелепо можем по-
терять.

Говорят, все повторяется. Наверное. Ты живешь, спешишь, любишь, раду-
ешься, протестуешь, сердишься, веришь, ждешь, теряешь, как твои родители, 
твои бабушка и дедушка, прабабушка и прадедушка. Все повторяется…

Война… Ты каждый день просыпаешься, радуешься наступившему утру, 
солнцу, людям, которые привычно окружают тебя. Ты идешь в ванную, за-
втракаешь, идешь куда-то.

Ты привык. Только в этот день не было солнца… была война.

***
Моему прадедушке 92 года. Он прошел войну от начала до конца, был 

пленником в концлагере, живет, закрывшись в комнате с темными занаве-
сками... Он не любит говорить об этом. Это не его вина. Ему кажется, что, 
если он не закроет плотно дверь, враги найдут его и... 

Дарья Петрова, гр. 2-24-1

Подвиг труда, совершенный стариками, женщинами и детьми
Истина заключается в том, 
что, несмотря на тяжелейшие 
испытания, мы победили.

А. Чаковский

Я считаю, мир не должен забывать ужасы войны, разруху, страдания 
и смерть миллионов людей. Это было бы преступлением перед павшими, 
преступлением перед будущим, мы должны помнить о войне. О героизме и 
мужестве людей, прошедших ее дорогами.

К счастью, мои бабушка с дедушкой не прошли страшный период войны, 
потому что только родились в 1945 году. Но даже они ощутили на себе все 
трудности послевоенного времени. 

Я бы хотела рассказать историю бабушки моей двоюродной сестры. Когда 
началась война, ей было всего 12 лет и, как практически все дети возрастом от 
10 лет, была отправлена на оружейный завод. Там все дети собирали детали 
для оружия, причем без выходных, за это им выдавали талон, на который 
можно было купить хлеба и крупы. Хоть им и было тяжело, она все равно 
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считала свои молодые годы самыми прекрасными. Ведь ничего нет лучше, 
когда ты молод и можешь ожидать всего самого хорошего в своей дальней-
шей жизни. В те годы все люди готовы были прийти на помощь друг другу, 
сейчас же, в третьем тысячелетии, это редкостное качество в мире.

Вспоминая историю Великой Отечественной войны, нельзя забывать 
еще об одной форме героизма, еще об одном подвиге. Это подвиг труда, 
который, не жалея сил, свершали старики, женщины, дети. Они, как и их 
отцы, сыновья, мужья на фронте, сражались с врагом в тылу, не щадя свои 
силы и жизнь.

Война ушла в прошлое, но нам и нашим потомкам никак нельзя забыть 
тот бессмертный подвиг, который совершил наш народ, каждый солдат в от-
дельности. Подвиг ради будущего своих детей, ради мира на планете. И так 
жаль, что для достижения всего этого потребовалось так много жизней и 
так много подвигов.

Альбина Мутолапова, гр. 2-27-1

Дедушка рассказывал…

Вторая мировая война – крупнейшая в истории война. В ней участвовали 
72 государства и принимали участие 80 процентов населения земного шара. 
Она унесла миллионы жизней.

Мой дедушка тоже участвовал в этой войне, из его рассказов и рассказов 
моей бабушки я понимала, как им приходилось трудно: вынуждены были есть 
что попало, даже гнилую картошку. Солдаты шли в бой не всегда сытыми, 
но они шли воевать за Родину, за идею; они были патриотами! На фронт 
сначала забирали мужчин, а позже и стариков, и юнцов, так как людей не 
хватало и очень много погибало. К середине войны мужскую работу прихо-
дилось взвалить на хрупкие плечи женщин и детей, совсем юные мальчики 
и девочки работали на полях, стояли у станков, строили мосты и дороги. 
Людям приходилось жить в землянках, в подвалах. Многие погибали от 
голода и холода.

Дедушка рассказывал, как многие солдаты, видя, как погибают их друзья, 
падали в обморок, многие не умели даже стрелять. Мой дедушка сейчас 
считает себя везучим, потому что много раз во время нападения врага пуля 
«обходила его стороной», но в этот момент на его глазах умирали другие 
солдаты. Но дедушка тоже был ранен в ногу, и месяц он пролежал в госпи-
тале. За то время, пока находился в госпитале, он видел огромное количество 
солдат разных национальностей, разного возраста и разной веры, которые 
были ранены. Медикаментов на всех не хватало, но медсестры боролись за 
жизнь каждого человека.
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Вторая мировая война сплотила людей – весь советский народ встал на 
защиту Родины. После этой войны многие семьи остались без дедов, отцов, 
матерей и детей. Я горжусь своим дедом.

Мы будем помнить о вас!

Через несколько дней вся страна будет отмечать 60-летие великой Победы. 
Кажется, что 60 лет –  это огромный срок, но раны до сих пор не зарубце-
вались в душах тех, кто прошел войну. Отмечая каждый год День Победы, 
наша страна чествует своих ветеранов, которых, к сожалению, остается все 
меньше и меньше. Мы вглядываемся в лица фронтовиков и стараемся пред-
ставить, какими они были тогда, в те «сороковые, роковые».

Говорить о войне не любит никто. Это было настолько тяжелое время, 
что даже те, кто не участвовал в боях, вспоминают обо всем со слезами на 
глазах. Вспоминают, хотя, наверное, правильнее сказать, всегда помнили 
и будут помнить своих погибших родственников и друзей, свое лишенное 
радости детство, свои страдания и потери...

Мы, юное поколение, не забудем о том, что пришлось пережить поколе-
нию наших бабушек и дедушек, не забудем то, что они сделали ради спасе-
ния своих родных, своей Родины. В сердце каждого жива память о русских 
солдатах и их подвигах. И сегодня хочется гордиться их стойкостью, и мы 
благодарим за свободную жизнь наших предков, мы говорим им, погибшим 
на родной и чужой земле, выжившим в неравных боях: «Спасибо! Мы будем 
помнить о вас!»

Анна Зинковская, гр. 2-24-1

Еще раз о войне…
Я столько раз видала рукопашный, 
Раз наяву. И тысячу – во сне. 
Кто говорит, что на войне не страшно, 
Тот ничего не знает о войне.

Юлия Друнина 

22 июня 1941 года – начало Великой Отечественной войны. Никто и не 
предполагал, что в этот день начнется война. Немецко-фашистские захватчи-
ки без предупреждения внезапно вторглись в страну. Эти четыре года войны 
были тяжелыми для всех. Много людей погибло в ходе войны, многие про-
пали без вести. Люди голодали и мерзли, уставали и трудились, хоронили 
друзей и боролись за победу. Многое о войне я узнала от своего дедушки. 
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Он был танкистом и рассказал множество военных историй, было интересно 
послушать его. Он был тяжело ранен, но продолжал сражаться.

Нельзя забывать людей, которые участвовали в войне. Наверняка у них 
было чувство страха, но они не поддавались ему, они шли вперед невзирая 
ни на что. Миллионы наших солдат знали, что они защищают, ради какой 
высокой цели идут на смерть. Вера в победу не покидала солдат никогда, 
даже в самые тяжелые моменты. Именно так они и добились этой высокой 
цели. Люди, участвовавшие в войне, проявившие героизм, навеки останутся 
с нами. Вот уже прошло 60 лет со дня окончания войны, пройдет 100 лет, 
а Победа останется в наших сердцах навсегда, будет передаваться из поко-
ления в поколение.    

Наташа Шамратова, гр. 2-22-3

Затоптанные человеческие судьбы

Весна 2005 года. Россия находится в стадии бурного развития демокра-
тических прав и свобод для каждого гражданина страны. Родители ждут по 
вечерам своих нетрезвых подростков с пахнущими табаком руками, молодежь 
ищет Интернет-прибежище...

Разве можно было представить, что такие проблемы могли быть быто-
выми в условиях жестокой политической диктатуры и тяжелых военных 
лет? О чем думали тогда люди? О чем мечтали? Чего бы хотели для страны 
через 60 лет? Неужели это правда, что люди искренне переживали за пошат-
нувшееся здоровье малознакомого предводителя коммунистических идей? 
Может быть, действительно тяжело жить, зная, что твой сосед не ушел на 
верную смерть.

Правда ли то, что можно было застрелить тяжело раненного друга, что-
бы спасти взвод незнакомых людей? Можно ли было есть братьев наших 
меньших, кошек и собак? Какую же надо было иметь волю, чтобы в 9 лет 
пойти на завод делать маленькими неумелыми ручонками опасные игрушки 
для взрослых?

О чем может думать престарелая мать, потеряв мужа и сыновей на фронте, 
а вместо маленькой дочери получить лаконичное извещение: «Пропала без 
вести»? Какое воображение нужно было иметь, чтобы показывать детям, 
что все живут счастливо в стране, в блокадном Ленинграде? По какой такой 
математике кусочек черного хлеба мог равняться жизни человека? Думал ли 
раненый, измученный солдат перед смертью о своей девушке, оставшейся в 
тылу, или он переживал за четверых немцев, которых он мог бы уничтожить, 
будь он бдительным? Что общего между этими вопросами и сегодняшним 
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днем? Просто такие вопросы может задать только человек, не оказавшийся 
на той войне.

…СССР. 1943 год. Кажется, что до победы над фашизмом остались счи-
танные дни. Мужчины умирают под танками, получая звезду Героя, женщи-
ны впрягаются вместо лошадей и ждут конверты с гербом страны, дети по 
вечерам ложатся спать измученными голодом, а яркое солнце каждое утро 
встречает свой народ багрово-красным настроением, ведь даже в те тяжелые 
дни красный цвет был цветом Победы, а не оттенком запекшейся крови.

Дарья Петрова, гр. 2-24-1

Им аплодирует весь земной шар

Для героев Великой Отечественной войны, Героев Социалистического 
Труда земля отцов и дедов, родная Россия, всегда была и остается милее и 
роднее самых прекрасных стран Европы.

Наши герои родились в 20-х годах прошлого века в больших семьях. 
С малого возраста втягивались в общественную жизнь. Много читали, учи-
лись и мечтали... Все оборвалось в самый длинный июньский день 1941 
года – 22 июня началась война.

Вначале все испугались, потому что понимали, что нужно вести посто-
янную борьбу за человеческие души, их сознание, добросовестность. И эту 
миссию ветераны выполнили достойно.

Мы все склоняем головы перед ними в благодарности за проявленную 
отвагу, мужество и честь.

Настя Глушкова, гр. 4-22-3

Хочется брать с них пример

Война – это всегда потери, слезы, страх, опустошенность, но в то же время 
это и проверка на выносливость и нравственную силу, проявление мужества. 
Сколько лишений терпит народ, сражаясь за свою Отчизну! Сколько жизней 
война уносит с собой! И пускай говорят, что незаменимых людей не бывает. 
Но мы, внуки героев, осознаем, насколько все происходящее 60 лет назад 
реально для нас сейчас, в наши дни. Многие книги, журналы и фильмы о 
Великой Отечественной войне повествуют о случаях, достойных истинного 
восхищения.

Но еще ближе становится нам все происходящее шесть десятилетий на-
зад, когда мы слышим рассказы тех, кто прошел через те ужасные, тяжелые 
испытания, которые подготовила им судьба. Только тогда ощущается глубокое 
проникновение в суть событий тех времен, и понимаешь: да, действительно, 
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мы должны и будем ценить и помнить наших защитников, благодаря которым, 
в сущности, мы и существуем сейчас в нашей независимой стране. 

Наверное, нет ни одной семьи, которую не затронула бы война. Так и в 
нашей семье, хотя родители у меня достаточно молодые, воевали дедушка и 
бабушка. Еще я люблю слушать рассказы папы о моем прадедушке. Он был 
командиром пехотного полка и пропал без вести. Никакой информации ни 
в каких источниках не обнаружено.

Из таких вот деталей мозаики и складывается общая картина военных дей-
ствий. И тогда где-то в глубине сердца возникает острое чувство гордости за 
своих близких и хочется не просто восхищаться, но и брать с них пример.

Оля Захарова, гр. 2-27-1

Мужество и героизм советских воинов 
во время Великой Отечественной войны

История не знает более чудовищных преступлений, чем те, которые 
совершили гитлеровцы. Фашистские орды превратили в руины десятки 
тысяч городов и деревень нашей страны. Они убивали и истязали совет-
ских людей, не щадя женщин, детей, стариков. Нечеловеческая жестокость, 
которую захватчики проявляли по отношению к населению многих других 
оккупированных стран, была превзойдена на советской территории. Все эти 
преступления с документальной достоверностью описаны в сообщениях 
Чрезвычайной Государственной Комиссии по расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и доведены до сведения 
всего мира.

Сражаясь с фашистскими захватчиками на фронтах, работая на пред-
приятиях, в совхозах и колхозах, строительстве, на транспорте, советские 
люди достойно выполняли свой долг перед Родиной. Сотни тысяч патриотов 
участвовали в развернувшейся партизанской и подпольной борьбе, организо-
ванной партией в оккупированных врагом районах. Только в Подмосковье в 
1941 г. действовали 41 партизанский отряд и 377 диверсионных групп.

Великая Отечественная война явилась крупнейшим событием истории XX 
века. Это была не только ожесточенная вооруженная борьба противостоящих 
сил, но и решительное противостояние агрессору в экономической, полити-
ческой, дипломатической сферах, в области идеологии и психологии.

Цена Победы, как часть цены войны, выражает сложный комплекс ма-
териальных, экономических, интеллектуальных, духовных и других усилий 
государства и народа, понесенного ими урона, ущерба, потерь и издержек. 
Это  также и соответствующие последствия не только в социальном и демо-
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графическом плане, но и во внешнеполитических и экономических сферах 
международных отношений, растянувшихся на долгие годы.

Великая Отечественная война поглотила огромные материальные ре-
сурсы, разорила среду обитания людей, нанесла ущерб природе, оставила 
на многие столетия недобрую о себе память. Эта кровавая схватка унесла 
миллионы человеческих жизней. Она закалила многих, но вместе с тем ис-
калечила судьбы людей, круто изменила их жизнь, принеся им муки стра-
даний, лишения, горечь и печаль. Говоря другими словами, война и победа 
в ней потребовали от нашей страны и ее народа небывалых затрат и жертв 
различного характера.

И все же Великая Отечественная война была античеловеческим явлением, 
которое с большим трудом далось советскому народу. Последствия войны 
оказались очень велики как для Советского Союза, так и для его союзников. 
Число человеческих жертв оказалось очень большим, и численность населе-
ния была восстановлена и достигла такой же отметки, как и перед войной – 
194 миллиона человек – только спустя целых 10 лет после окончания Великой 
Отечественной войны (1955 год). Тем не менее в народном сознании День 
Победы стал едва ли не самым светлым и радостным праздником, означавшим 
конец самой кровопролитной и разрушительной из войн.

Лида Багаева, гр. 2-25-2

Музей Великой Отечественной войны

К сожалению, я не могу рассказать вам о своем члене семьи, участвовав-
шем в Великой Отечественной войне. Но мне бы хотелось поведать о музее 
Великой Отечественной войны, расположенном в школе № 7 г. Ижевска, 
которую я закончила.

Среди источников победы на первый план справедливо выдвигается 
массовый героизм советских людей. Но в наших книгах он до сих пор пред-
ставлен отдельными подвигами, совершенными в экстремальных условиях. 
Ничуть не преуменьшая их значимости, пора обратить внимание на главное 
– коллективный подвиг частей, соединений, заводов, колхозов. Это героизм 
другого рода – длительный и тяжелый, это ратный труд миллионов крас-
ноармейцев в условиях постоянной смертельной опасности, беззаветный 
труд миллионов рабочих, крестьян, служащих, научно-технической интел-
лигенции при предельном напряжении духовных и физических сил, часто 
в условиях голода и холода. И святой долг российских ученых – создать, 
наконец, историю, достойную великой Победы, завоеванной столь непо-
мерно высокой ценой.
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В данном же музее его сотрудники работают не покладая рук, они следят 
за судьбой каждого из участников Великой Отечественной войны, прожи-
вающих на территории Удмуртии, всячески им помогают, организовывают 
их встречи, рассказывают ученикам школы о подвигах этих великих людей. 
Девиз этого музея: «Никто не забыт, ничто не забыто!»

Так давайте же скажем огромнейшее спасибо людям, принимавшим 
участие в Великой Отечественной войне, и людям, которые сейчас помнят 
о них и помогают им!

Ю. Иванова, гр. 2-23-2

Главные годы своей жизни
Да, сделали всё, что могли, мы,
Кто мог, сколько мог и как мог.
И были мы солнцем палимы,
И шли мы по сотням дорог.
Да, каждый был ранен, контужен,
А каждый четвертый – убит.
И лично отечеству нужен,
И лично не будет забыт.

Борис Слуцкий

Великая Отечественная война 1941–1945 годов – одно из самых ужасных 
испытаний, выпавших на долю русского народа. Ее тяжести и кровопролитие 
наложили огромный отпечаток на сознание людей и имели тяжелые 
последствия для жизни целого поколения.

Со времени окончания войны прошло 60 лет, а память вновь и вновь 
возвращает нас к тем героическим и трагическим дням. Каждый год, отмечая 
день Великой Победы, наша страна чествует своих ветеранов, которых, к 
сожалению, с каждым годом остается все меньше и меньше. Величественные 
и скромные памятники их погибшим товарищам разбросаны по всей нашей 
необъятной земле. Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не 
хочу войны. Но ведь ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, 
что не увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни своих детей.

Чем дальше от нас война, тем больше осознаем мы величие народного 
подвига. И тем больше – цену победы. Вспоминается первое сообщение об 
итогах войны: семь миллионов погибших. Потом надолго войдет в оборот 
другая цифра: двадцать миллионов погибших. Совсем недавно названо уже 
двадцать семь миллионов. А сколько искалеченных, изломанных жизней! 
Сколько несостоявшихся счастий, сколько нерожденных детей, сколько слез 
материнских, отцовских, вдовьих, сиротских было пролито!



Мог ли кто-нибудь тогда, шестьдесят лет назад, представить себе, что 
переживает самые главные годы своей жизни! Конечно, нет, – считали, что 
все еще впереди, в будущем, которое так много обещает. Дожить бы только 
до него...

Люба Акшенцева, гр. 2-24-1

Долгой жизни вам, дорогие ветераны!

Желаю вам в этот день и на долгие годы крепкого здоровья, благополучия, 
душевного спокойствия. Пусть не будет в вашей жизни никаких бед. Пусть 
дети, внуки относятся к вам с уважением и заботой. Ваша мудрость и ваш 
опыт очень ценны для всех нас. Школа жизни, которую вы прошли – бесцен-
ный урок для молодого поколения. Желаю вам сохранять в душе радость и 
оптимизм, молодость, задор и жизнелюбие. Долгих лет жизни вам, дорогие 
ветераны! Пусть мир, радость и счастье пребудут в вашем доме!

Ольга Соколенко, гр. 2-23-2
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ВЕТЕРАНЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Александр Александрович Александров  
подорвался на мине, но выжил

22 июня 1941 года мой дедушка, Александр Александрович Александров, 
был в составе Западного особого военного округа (Белоруссия, за Минском), 
на реке Нарев. Именно здесь рано утром прозвучала тревога о начале войны. 
Сначала он не поверил, но вдруг увидел низко летящий самолет со свасти-
кой. Сомнений не было – это война. «Нас застали врасплох. Из командного 
центра не поступало никаких указаний».

Лучше всего запомнились именно первые дни. Десятки убитых, многие 
из которых – мирное население. Пришлось без командования бороться с 
фашистскими бомбардировками. Очень тяжелое время наступило и про-
должалось довольно длительное время.

Храбрость и патриотизм позволили их рядовому составу пробраться 
через непроходимые дебри фашистских баталий до самого Смоленска, где 
их ждали основные силы Красной Армии.

Несмотря на то что их действия упорядочились, в июле 1942 года при 
неудачном стечении обстоятельств и слишком близком контакте с темной 
фашистской силой мой дедушка получил довольно сильное боевое ранение, 
подорвавшись на мине.

Его долго возили из госпиталя в госпиталь, и в конце концов он попал в 
Казань, где после выздоровления поступил в университет и после окончания 
был направлен работать в Удмуртский государственный педагогический 
институт, сейчас Удмуртский государственный университет.

Андрей Александров, гр. 4-25-1

Освобождение городов

Дмитрий Васильевич Антропов родился 29 октября 1922 года. Прошел 
всю Великую Отечественную войну с первого до последнего дня. Дмитрий 
Васильевич ушел на войну, когда ему было 18 лет. Воевал в должности ко-
мандира отделения. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Участвовал 
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в освобождении города-крепости Кенигсберга (Калининград). Дмитрий Васи-
льевич был награжден двумя орденами солдатской Славы, орденом Красной 
Звезды, медалями за участие в освобождении многих городов.

С. А. Кузнецова,  гр. 8-22-1

Николая Павловича Антропова не узнала мать

Мой дед, Николай Павлович Антропов, родился 27 декабря 1926 года в 
селе Ермолаево, Киясовского района. Семнадцатилетним юношей он был 
призван в Красную Армию. Сначала была двухмесячная учеба в артилле-
рийском училище, а затем и фронт. В ходе войны он смотрел смерти в глаза. 
После войны он еще пять лет прослужил в Германии. 

Придя поздно вечером в свое родное село, он постучался в свой дом, дверь 
ему открыла мать. Он, не подав виду, попросился переночевать, рассказав о 
себе: где родился, где служил, как прошел войну. Женщина поведала о сво-
ей жизни, что у нее там же служит сын. И мой дед был больше не в силах 
скрывать свои чувства и признался: «Я вернулся!» У матери деда был шок, 
она не узнала родного сына, так война изменила его. 

Война меняет и, как правило, не в лучшую сторону, но мой дед не по-
терял человеческих качеств, он остался таким же добрым, отзывчивым, 
жизнерадостным, с несгибаемой силой духа и стремлением к жизни. Я им 
горжусь. 

К. В. Антропов, гр. 2-22-3

Участие моей семьи в Великой Отечественной войне

Моя семья принимала активное участие в борьбе советского народа про-
тив захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Мой дедушка, Иван Семенович Асташов, родом из Белоруссии. В годы 
войны он служил на подводной лодке. После того как их лодку захватили 
немцы, моего дедушку взяли в плен и отправили в концлагерь. В лагере он 
провел  три месяца, после чего его хотели расстрелять, но в ночь перед рас-
стрелом ему удалось сбежать.

После побега он попал в один из отрядов нашей армии, которая впо-
следствии захватила Берлин.

Я очень горжусь своим дедушкой. Для меня он не просто герой Отече-
ственной войны, но и пример мужества, отваги и патриотизма. Я безмерно 
благодарна ему за то, что сейчас живу в свободной стране и имею возмож-
ность учиться в замечательном университете, коллектив которого не забывает 
о людях, которые положили свои жизни во имя свободы нашей страны.

Т. С. Дашук, гр. 4-25-2
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Мы гордимся дедушкой

Мой дедушка, Николай Николаевич Батанов, родился 30 мая 1923 года. 
Восемнадцатилетним парнишкой он ушел на фронт. Тяжело было молодому 
бойцу. Голод, холод, боль, скитания – вот вечные спутники страшного слова 
«война». В первые годы войны Красная Армия терпела неудачи, но дедушка 
не падал духом и старался всеми своими силами приблизить Победу. Солдаты 
Красной Армии ходили на краю жизни и смерти.

В 1944 году Красная Армия перешла в наступление. Преследуя противни-
ка, армия пересекла границы СССР и вступила на территории сопредельных 
государств. В феврале 1945 года Красная Армия после ожесточенных боев 
заняла столицу Венгрии – Будапешт. В этих боях под Будапештом участвовал 
и мой дедушка. Он отважно сражался с врагом.

9 мая 1945 года представители германского командования подписали акт 
о безоговорочной капитуляции, но на этом боевая жизнь для моего дедушки 
не закончилась.

8 августа 1945 года Советское правительство объявило войну Японии. 
Теперь дедушка боролся против японцев на территории Монголии. К сча-
стью, 2 сентября 1945 года Япония полностью капитулировала. Мой дедушка 
вернулся домой.

Дедушка внес свой вклад в завоевание Победы. Мы гордимся дедушкой.
В 1948 году дедушка встретил бабушку, и они поженились. У них родилось 

5 детей, затем появилось 7 внуков. 
Умер дедушка 26 августа 1996 года.

Марина Петрова, гр. 6-23-1

О войне дед говорил неохотно

Мой дед А. Н. Безенов – ветеран Великой Отечественной войны. В армии 
служил в должности радиста. Родился он в 1925 году и сразу же после окон-
чания 10-го класса был призван на фронт, это был 1943 год, когда состоялась 
легендарная битва на Курской дуге. Тогда дед по счастливой случайности не 
оказался участником того сражения с немцами.

Пятеро его однополчан были в составе курской группировки советских 
войск, и в том сражении они все погибли. Затем дед воевал в составе Перво-
го Белорусского фронта, главнокомандующим которого был выдающийся 
полководец Г. К. Жуков. Далее мой дед прошел через всю Европу в составе 
армии-освободительницы, а потом принимал участие в битве за Берлин. 
Имеет 23 медали, среди которых есть «За взятие Варшавы», «За отвагу», 
«За взятие Берлина», всех я не помню. Дед служил в Берлине около пяти 
лет, после чего был демобилизован и вернулся в Россию. О войне он говорит 
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неохотно, слишком тяжело вспоминать потери, понесенные в войне, гибель 
друзей и близких. Но в его рассказах есть и интересные факты. 

К примеру, во всех учебниках истории говорится, что советская техника 
превосходила немецкую. Дед напрочь опровергает это: как в области радио-
станций, так и в области танков немцы были впереди нас. Дед говорил, что 
немецкий танк «тигр» напрямую не пробивала ни одна советская пушка, 
кроме 156-миллиметрового орудия. Еще интересен такой факт: дед говорил, 
что после победы он разговаривал с бывшим немецким военнослужащим. Тот 
сказал ему, что с приходом Гитлера к власти в Германии уровень жизни там 
упал, что было связано с милитаризацией промышленности, а еще большая 
часть населения Германии была против войны с Россией, воевать никто не 
хотел, фашизм не смог заполнить сердца всех немцев.

К счастью, это страшное время уходит все дальше и дальше в прошлое, но 
в душе у деда еще не зажили раны, оставленные войной. Снятся еще по ночам 
кошмарные сны, эпизоды отдельных сражений, кровь, смерть, крики…

Ветераны войны воевали за будущее России, за нас, за наших родителей... 
Такие люди достойны глубочайшего уважения, но, к несчастью, многие еще 
не осознали этого. А погибшим мы должны быть вечно благодарны, потому 
что они отдали свои жизни за нас. Вечная память им!

А. Я. Тераз, гр. 4-22-2

Он штурмовал Берлин

Мой дедушка, Владимир Романович Белоногов, родился 15 июля 1915 
года. После окончания школы стал трудиться на полях: пахал, сеял, убирал 
зерновые культуры. Профессия хлебороба – самая мирная, но дважды прихо-
дилось оставлять дедушке привычный труд, родной дом и уходить защищать 
дорогое отечество. В 1939 году он воевал с белофиннами, попал в окружение. 
Сорок шесть суток, почти без пищи, сражались бойцы с превосходящими 
силами противника и сумели прорвать кольцо и соединиться с основными 
частями Красной Армии. За героическое поведение при прорыве огненного 
кольца дедушка был награжден орденом Красной Звезды.

В первые же дни Великой Отечественной войны дедушка снова взялся за 
оружие. Окончив курсы, стал командовать взводом связи 170-й стрелковой 
дивизии. В Орловско-Курском сражении, где «земля горела под ногами, и 
сотни самолетов закрывали солнце, от дыма нечем было дышать, не смолкал 
оглушительный грохот множества орудий», дедушка получил ранение и был 
направлен в госпиталь.

А после излечения – снова в бой. Дивизия, в которой он воевал, получила 
боевую задачу: при форсировании Десны отвлечь на себя силы противни-
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ка, чтобы дать переправиться остальным войскам. Отвлекающий маневр 
удался, немцы бросили на дивизию основные силы, и наши войска смогли 
перейти Десну. Дивизия три раза обновляла свой состав. Во время третьего 
наступления позади дедушки разорвалась мина и насквозь прошила ему 
легкие. Поздно вечером, без сознания, потерявшего много крови, подобрали 
его санитары. Надежды на выздоровление почти не было. Но воля к жиз-
ни, мужество и желание вернуться в строй помогли ему выжить. За бои на 
Орловско-Курской дуге он был награжден орденом Великой Отечественной 
войны 1-й степени, и ему присвоили звание гвардии лейтенанта. 0б этом он 
узнал уже после второго ранения.

Вернувшись в строй, дедушка в составе 3-го гвардейского мотострелко-
вого корпуса с боями прошел всю Белоруссию, принимал участие в разгроме 
фашистских группировок а Восточной Пруссии, штурмовал Берлин. После 
жестоких боев за «фашистское логово» корпус был отведен на переформи-
рование в Гризберг. Здесь и застала воинов-освободителей радостная весть 
о Победе.

А через несколько дней дедушке снова пришлось взяться за оружие. К тому 
времени он был гвардии старшим лейтенантом, имел два ордена и шесть ме-
далей. Корпус, в котором он служил, принял участие в боях за Прагу.

После полного разгрома фашистов, прослужив в Советской Армии до 
июля 1946 года, дедушка вернулся домой. Вместе с женой трудились они 
не покладая рук, воспитывали детей. А когда внуки, рассматривая награды, 
просили рассказать о прошедших войнах, дедушка рассказывал о подвигах 
своих друзей-однополчан, о себе говоря мало.

Вот уже девять лет дедушки с нами нет, но в моем сердце он живет, 
такой же добрый, заботливый, с открытым лучистым взглядом, никогда не 
унывающий и всегда готовый помочь воин-освободитель.

Ольга Белоногова, гр. 6-22-2

Мой дедушка многому меня научил

Константин Алексеевич Беспалов, мой дедушка, рос в большой семье, 
кроме него было два сына и две дочери. Рано остался без родителей, было 
ему только одиннадцать лет, рано начался его трудовой путь в родном селе. 
В феврале 1940 года был призван в армию, защищать Родину. За участие в 
Великой Отечественной войне Константин Алексеевич награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и другими. 

Многому научил он меня. Я горжусь своим дедом.
Т. А. Беспалова, гр. 4-22-3
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Константин Александрович 
Бутолин  

(4.10.1904–20.10.1996)

В конце ноября 1939 года был пере-
брошен в Германию через Японию для 
выполнения разведзадания.

Вернулся в СССР в апреле 1944 
года и всю жизнь проработал в органах 
госбезопасности.

Работа моего прадеда в тылу врага 
внесла неоценимый вклад в разгром 
врага, единицы из них вернулись до-
мой, продолжая охранять Родину и в 
мирное время.

Чем и как измерить его вклад в По-
беду, я не знаю, но мы должны быть 
благодарны всем, кто ковал победу 
над врагом.

Мария Наумова, гр. 9-22-3 

Мой дедушка – участник Сталинградской битвы

Мой дедушка, Валентин Григорьевич, родился в 1924 году. В 1941 году 
он работал на Ижевском оружейном заводе.

В сентябре 1942 года он вступил в ряды 24-й армии, которой командовал 
генерал-майор Козлов, для защиты Сталинграда. В это время в Сталинграде 
шли ожесточенные уличные бои, была прекращена почтовая связь между 
солдатами фронтов и их семьями. В ходе боев дедушка был ранен и долгое 
время лежал в госпитале. Родители и родственники не получали от него 
никаких известий и считали его погибшим. После выздоровления он при-
соединился к рядам нашей армии.

В 1945 году он вернулся домой с победой. Он был награжден различными 
медалями, в том числе «За отвагу», орденом «За заслуги перед Отечеством». 
Я горжусь тем, что у меня был такой дедушка.  

Е. В. Сидорова, гр. 9-23-2 

Знаю о прадеде только из рассказов бабушки

Своего прадеда я не видел и знаю о нем только из рассказов бабушки. 
Она говорила, что отец ушел на фронт, когда ей было 3 года. Оставил мать 

К. А. Бутолин  
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и нас четверых, ушел на войну. Жили они в деревне Каменка, Башкирской 
АССР. С первых дней войны был пехотинцем в Прибалтике. «Знал Литву, 
Латвию и Эстонию как пять пальцев» – сказала бабушка.

О военных действиях рассказывал мало, но бабушка кое-что помнит из его 
рассказов о войне. Помнит, что во время ночлега на землянку упал снаряд. Из 
сорока человек выжили только двое: «татарин» (друг прадеда, так он его на-
зывал)  и он сам. Был оглушен и контужен. Полгода лечился без ума и памяти. 
Его друг и медсестры помогли ему вспомнить себя и близких, вылечили, и 
через семь месяцев он снова принимал участие в боевых действиях. А в родном 
колхозе уже все думали, что Василий Николаевич не вернется. Бабушка говорит, 
что они получили известие о смерти отца, но зимой  уже следующего года они 
получили письмо от него. Он писал, что здоров, о своих ранениях ни слова. 

Летом 1943 года приехал домой с осколочным ранением и уже нескольки-
ми орденами в звании младший лейтенант. Бабушка не помнит, какие ордена 
были у отца, ей было всего 5 лет. Прадед месяц лечился и снова ушел на 
войну, вернулся уже после капитуляции фашистской Германии в мае 1945 
года, больной и раненый. Медали и ордена не были сохранены, так как по 
обычаю деревни медали хоронили вместе с солдатом. 

После войны он еще долго работал конюхом в колхозе. Дети его запомнили 
навсегда, и я буду помнить. 

У него тринадцать внуков  
и девять правнуков

Мой дедушка, Степан Иванович 
Вершинин, родился 22 июня 1923 года 
в деревне Гарга,  Алнашского района. 
В средней школе 5 декабря 1942 года 
принял военную присягу.

По май 1945 года участвовал в Ве-
ликой Отечественной войне: в битве 
под Сталинградом (Сталинградский 
фронт с  ноября 1942 по июнь 1943 
года – командир радиоотделения); Вто-
рой Украинский фронт с июня 1943 по 
июнь 1944 года – командир отделения 
звуковычислительного взвода; Второй 
Украинский фронт с июня 1944 года по 
май 1945 года – старший писарь.

С. И. Вершинин



С неразлучными друзьями под Будапештом. 9.12.44 г.  
С. И. Вершинин – второй справа

Перерыв в канцелярии. С. И. Вершинин – первый слева 
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 В 1948 году вернулся в Удмуртию, женился на местной девушке Клаве 
(которая ждала его всю войну), родилось пять дочерей: Людмила, Галина, 
Татьяна, Светлана, Надежда.

В данный момент дедушка проживает в городе Камбарке. У него тринад-
цать внуков и девять правнуков. Я очень люблю и уважаю своего дедушку.

Настя Турыгина, гр. 6-23-2

Долгая дорога домой…

Мой прадед, Федосей Дмитриевич Власов, был участником Великой 
Отечественной войны.

Весной 1941 года Ф. Д. Власов был призван на военные сборы под Можгу, 
где и застало его трагическое утро 22 июня 1941 года. После объявления во-
йны всех собранных эшелонами отправили на фронт, минуя родные места. 

Мой прадед попал в армию генерала Власова. Плохо вооруженные люди 
были окружены и захвачены в плен. В концентрационном лагере военные 
жили в ужасных условиях, еды давали ровно столько, сколько нужно было, 
чтобы не умереть, и заставляли работать в каторжных условиях. Не всем 
удалось выжить в том плену, но моему прадеду повезло, какому-то немец-
кому барону нужны были работники. Федосей Дмитриевич был красивым, 
статным и крепким мужчиной, и выбор пал на него – это и спасло его от 
верной смерти в концлагере. В рабстве его хотя бы кормили.

После окончания Великой Отечественной войны всех военнопленных 
объявили врагами народа и снова их ждали уже советские лагеря. Мой прадед 
отбывал их уже в Туле. Через несколько лет ему разрешили написать семье, 
которая, получив известие «пропал без вести», ничего не знала о его судьбе.

Моя бабушка, Фима Федосеевна, рассказывала, как радовались четверо 
детей и их мать Клавдия Васильевна этой весточке.

Проработав положенные годы, прадед в 1949 году вернулся на родину. Вот 
такой след оставила Великая Отечественная война в судьбе моего прадеда 
Ф. Д. Власова и его семьи.

Катя Сабитова, гр. 2-23-2

На пятерых был один автомат…

Великая Отечественная война унесла огромное количество жизней, ис-
калечила судьбы. На фронт уходили еще совсем молодые парни с надеждой 
победить врага и живыми вернуться домой. Так и мой дедушка, когда ему 
было 24 года, в сентябре 1942 года ушел на фронт. Сначала он был отправ-
лен на Дальний Восток, где советские войска ожидали военного удара от 
Японии. А в ноябре был уже под Москвой. Я помню, как он рассказывал про 
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вооружение германских войск и после добавлял: «А у нас на пятерых человек 
был один автомат». С наступившими на глаза слезами рассказывал он и про 
суровую зиму, и про голод. Задело меня до глубины души его повествование 
о том, как для них привезли картофель, а затем высыпали его в грязь, как 
для нелюдей. В 1944 году дедушка был тяжело ранен снайпером в плечо и, 
практически полгода пролежав в госпитале, вернулся в свою деревню. Это 
лишь короткое повествование, а за ним стоят постоянные мучения и боль. 
Сейчас уже 6 лет, как дедушки не стало, но память о нем навсегда останется 
в наших сердцах. 

Зарина Гайсина, гр. 2-23-2

Войну начал в Киеве, закончил в Берлине

Табделхак Тайсович Гафаров родился в 1921 году. Еще до начала Вели-
кой Отечественной войны был призван в ряды Красной Армии, служил в 
артиллерийских войсках в звании старшины батареи. В начале войны нахо-
дился в Киеве, а во время ее завершения – в Берлине. Трижды был ранен. За 
проявление отваги и храбрости был награжден семью орденами, четырьмя 
медалями, в том числе двумя орденами Красной Звезды, орденом Славы 
II степени, орденом  Славы III степени, медалью «За отвагу», медалями «За 
взятие Берлина», «За освобождение Киева».

Венера Гафарова, гр. 2-22-1

Я горжусь, что живу рядом с таким человеком

В момент начала войны моему дедушке, Алексею Ивановичу Бикееву, 
было всего 12 лет, в военных действиях он не участвовал, но помогал в 
колхозе села Березово Челябинской области. За это я ему очень благодарна, 
ведь сейчас, в наше время, мало кто с таких лет готов к труду, причем не 
самому легкому.

А еще я хотела бы рассказать о своем соседе по подъезду, Михаиле Архи-
повиче Городилове. Он родился в 1921 году в селе Булай, Увинского района. 
В 1940 году закончил Ясинскую среднюю школу и в том же году был при-
зван в армию. Он попал в 28-ю легкотанковую дивизию, дислоцированную 
в Латвийской Республике. 22 июня 1941 года в четыре часа утра германские 
регулярные войска напали на пограничную заставу, но были остановлены 
пограничниками и танковой дивизией. В войсковых частях еще не знали, 
война это или провокация. Лишь в полдень 22 июня военные услышали по 
радио выступление заместителя Председателя СНК СССР, наркома ино-
странных дел СССР В. М. Молотова о нападением гитлеровской Германии 
на СССР 22 июня 1941 года. 
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В октябре – ноябре 1941 года Михаил Архипович оборонял Москву в 
составе 24-й армии. В 1942 году его командировали на учебу в Казанское 
танковое училище. После окончания учебы летом 1943 года танкист Горо-
дилов в составе 201-й танковой бригады участвовал в разгроме немецких 
войск на Курской «огненной дуге», освобождал от фаши стских оккупантов 
Белгород, Харьков, Змиев... 201-я бригада громила немецкие войска, продви-
гаясь на запад  до германской границы, и в конце войны, как отличившаяся в 
боях, была отозвана с фронта для подготов ки к участию в Параде Победы на 
Красной площади. Парад состоялся 24 июня 1945 года. Командир танковой 
роты майор М. А. Городилов принимал в нем участие.

После парада войсковая часть в спешном порядке была отправлена на 
японскую границу. В августе 1945 года майор Городилов уже воевал с войска-
ми империалистиче ской Японии. На оборонительных рубежах японского 
фронта вместо дзотов (деревоземляных огневых точек) были установлены 
10–12-метровые вышки с бронированной будкой 1,5ґ2 м, в будке 2 стрелка 
с пулеметом. Михаил Архипович вспо минает:

– Танк приспособлен бить по наземным целям. Я выпустил 12 снарядов 
по вышке, а она как стояла, так и стоит. Уничтожил ее только тараном.

Японская армия в боевых сражениях несла большие потери личного 
состава. Под натиском советских войск 2 сентября 1945 года японское ко-
мандование согласилось на ка питуляцию. День 3 сентября 1945 года был 
объявлен днем победы над Японией.

Так М. А. Городилов в 1945 году дважды встретил День Победы – над 
Германией и над Японией. За период войны он 2 раза был ранен. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны и медалями. Осенью 1945 
года танкист Городилов демобилизовался, работал в партийных органах 
Нылгинского и Можгинского районов. Сейчас живет в г. Можге.

Я очень горжусь, что живу рядом с таким человеком, потому что он пример 
для подражания для многих молодых людей. Спасибо вам за Победу!

У. А. Бикеева, гр. 8-23-2

Илья Васильевич Докукин был дважды ранен

Мой прадед, Илья Васильевич Докукин, родился в 1909 году в деревне Ку-
зюмово, Алнашского района. В 1939 году участвовал в советско-финляндской 
войне в составе танковых войск. Эта война длилась три месяца. В 1941 году 
был призван в армию и сражался с фашистами до конца Великой Отечествен-
ной войны. А в сентябре 1945 года его перебросили на границу с Японией, 
где он принимал участие в марш-броске через хребет Большой Хинган, где 
погибло очень много танкистов. 
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За все время войны был дважды ранен и награжден многими медалями, 
в том числе «За отвагу», и орденом Боевого Красного Знамени. Домой вер-
нулся в 1947 году.

Ирина Демина, гр. 4-23-2

В 16 лет он ушел добровольцем на фронт

Мой дедушка, Михаил Федорович 
Дружинин, является участником Ве-
ликой Отечественной войны. В 1944 
году, когда ему было всего 16 лет, он 
ушел добровольцем. Как и все совет-
ские люди того страшного времени, он 
встал на защиту нашей Родины.

55-й гвардейский полк, в котором 
служил дедушка, провел стремитель-
ные наступления по направлениям: 
освобождение нескольких городов в 
Восточной Пруссии, в январе 1945 
года. Кровопролитные бои в Польше 
по реке Висла; в апреле – Кенигсберг, 
в мае – столица Чехословакии Прага. 
Закончил дедушка свою военную 
службу на Сахалине в 1950 году.

За отвагу и проявленное мужество 
он был награжден двумя орденами 
Славы III степени и двумя орденами 
Красной Звезды, а также другими на-
градами.

 Настя Сюткина, гр. 2-22-1

Андрей Николаевич Егоров охранял рубежи  
нашей Родины до 1948 года

Мой дед добровольцем пошел на фронт, когда ему было 17 лет.
Служить его направили в инженерные войска сапером-понтонером.  Дед 

возводил мосты, обеспечивал коммуникацию войск.
Великую Отечественную войну он закончил в Варшаве, но на этом война 

для деда не закончилась. Его перебросили на Дальний Восток, где шла война 
с Японией. 

М. Ф. Дружинин
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Так дед охранял рубежи нашей страны до 1948 года, после чего его де-
мобилизовали, и он вернулся домой в звании сержанта.

До 60-летия Победы дед не дожил, он умер в 2000 году.

Рядовой Ленинградского фронта

Тысяча девятьсот сорок первый год. Над нашей родиной светит пока 
еще мирное солнце. Стоят теплые безоблачные дни. Все кругом благоухает 
и цветет. Советский народ работает на фабриках и заводах, на колхозных 
полях и фермах. Несмотря на то что стояло лето, над нашей Родиной нависли 
черные тучи с западных границ Советского Союза. Надвигалась настоящая 
военная гроза. Гроза со стороны фашистской Германии.

22 июня 1941 года. Воскресенье. Рассвет, четыре часа утра, а в Сибири и 
на Дальнем Востоке уже в полном разгаре день. Советский народ отдыхает и 
веселится. Он еще не знает о начале войны. А в это время полчища немецких 
солдат уже вторглись на просторы нашей Родины. Немецкие самолеты бом-
били наши города и села. Советский народ встал на защиту своей Родины.

Встал в строй защитников и мой родной прадед Василий Николаевич 
Елесин. Родился он 8 апреля 1916 года в деревне Немешаево, в семье кре-
стьянина. Василий Николаевич был старшим сыном, кроме него было еще 
два сына и две дочери. Перед началом войны прадед был призван на срочную 
военную службу, но домой после службы ему не суждено было вернуться – 
все военнослужащие срочной службы были переправлены на фронт. Прадед 
служил в стрелковой роте рядовым на Ленинградском фронте. В одном из 
боев был тяжело ранен в руку, лежал в ленинградском госпитале. 

Был награжден орденом Красной Звезды. После ранения был отправлен 
домой, так как рука потеряла свою работоспособность. Вернувшись домой, 
начал трудиться на колхозных полях: сначала работал трактористом, затем 
заведующим фермой, а закончил свою трудовую деятельность председателем. 
Умер Василий Николаевич в 1990 году. По словам моих родителей, не любил 
вспоминать тяжелые военные годы, рассказывал немного и с неохотой.

Светлая память героям-победителям!
Таня Барабанщикова, гр. 2-22-3

История не безучастна к жизни людей

Мой дядя, Александр Григорьевич Ефремов, 1921 года рождения, участ-
ник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Войну он встретил в Каре-
лии на финской  границе,  будучи пограничником заставы 72-го пограничного 
отряда Петрозаводского  пограничного округа.

В боях с наступающими войсками немцев в ноябре 1941 года был ранен.



28

После выздоровления, в составе 143-го стрелкового полка 224-й стрелко-
вой дивизии, был направлен в декабре 1942 года в блокадный Ленинград по 
льду Ладожского озера, по Дороге жизни, на должность командира батареи 
120-мм минометов. 

В 1943 году – командир батареи 127-го минометного полка АРГК (артил-
лерии резерва Главного командования) – до снятия блокады. После снятия 
блокады Ленинграда в январе 1944 года участвовал в форсировании рек 
Висла и Одер.

5 мая 1945 года, за 4 дня до победы, Александр Григорьевич вторично 
был ранен.

Конец войны, 9 мая 1945 года, встретил в госпитале. Войну закончил в 
звании капитана.

За образцовое выполнение заданий командования в период боевых дей-
ствий на фронте Александр Григорьевич был награжден четырьмя орденами 
Советского Союза: Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны 
I степени, Отечественной войны II степени и рядом медалей.

Уже будучи на пенсии, Александр Григорьевич работал старшим военру-
ком в школе № 52 г. Ижевска и рассказывал школьникам о годах войны.

Сегодня он на заслуженном отдыхе и о войне рассказывает теперь только 
своим внукам и правнукам. «История не должна быть безучастна к  жизни 
людей, а тем более к жизни молодежи», –  любит повторять Александр 
Григорьевич.

Главное – сохранить внутреннюю доброту

Около 60 лет назад всю землю озарил, наверное, самый великий празд-
ник – Победа в Великой Отечественной войне, доставшаяся нам нелегкой 
ценой. Русский народ спас и свою Родину, и все человечество от фашизма. 
Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил это зло. Этот подвиг будет 
жить в наших сердцах вечно. Особенно трудно вычеркнуть из памяти вос-
поминания тех, кто сражался. А ведь не будь их, не выстояла бы Россия 
против коварного и жестокого врага.

В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы не опалило пламя войны. 
И моя семья не стала исключением. Мой дед, Федор Ильич Жуйков, также 
стал непосредственным участником военных событий 1941–1945 гг. К со-
жалению, его сейчас уже нет в живых, и поэтому подробностей пребывания 
его на войне не знает никто. Папа рассказывал, что дедушка не любил вспо-
минать то время и уж тем более говорить о нем. Понятно, война оставила 
неизлечимую рану в сердце каждого, и не стоило лишний раз каким-либо 
образом напоминать о ней.
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Лето 1941 года началось замечательно для многих мальчишек и девчонок. 
В том числе и для моего деда, которому в августе должно было исполниться 
19 лет. О чем думает юноша в этом возрасте? О светлом и безоблачном бу-
дущем, о дальнейшей жизни, о любви... И уж никоим образом в эти планы 
не должна была войти война. Но она вошла, естественно, не спрашивая ни 
у кого разрешения и согласия...

Боевой путь Федора Ильича и его 
старшего брата, Ивана Ильича, начался 
с Белорусского фронта. Но после трех 
лет службы судьба жестоко развела 
их. Как оказалось, навсегда. Дедушка 
получил ранение в ногу. Рана заживала 
недолго, и поэтому после госпиталя он 
был направлен под Варшаву. А Иван 
Ильич пропал без вести. И до сих пор о 
нем ничего не известно. На мой взгляд, 
нет ничего хуже, чем ничего не знать о 
своих близких людях. Но такова жизнь, 
правда, иногда она бывает слишком 
жестока...

Под конец Великой Отечественной 
войны мой дед получил еще два тяже-
лых ранения в голову, и на фронт он 
больше не возвращался. Но главное, 
он не потерял самого ценного – свою 
жизнь. По окончании Великой Отече-
ственной войны Федор Ильич был награжден орденом Славы, а также по-
лучил 12 медалей.

На войне главное – это сохранять внутреннюю доброту, а не стать бес-
сердечным, безжалостным, беспощадным. Ведь война – это кровь, мучения, 
терзания, страдания, в конце концов, пытка, и чтобы выжить и преодолеть 
все испытания, нужно прежде всего остаться человеком. И мой дедушка 
сумел сделать это. Ведь благодаря своей стойкости, сдержанности, вынос-
ливости, простой русский солдат смог отстоять независимость и свободу 
всего народа.

Самое важное, что нужно сделать человеку после такого морально-
душевного потрясения, – это суметь прийти в себя и попытаться начать 
жизнь сначала. Какие бы тяжелые воспоминания не терзали человека, как 
бы тяжело ни было «усыпить» тот ужас, который пришлось пережить, но 
нужно пробовать строить жизнь с начала. Федор Ильич вскоре после воен-

Ф. И. Жуйков с внучкой
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ных событий женился, вырастил и воспитал шестерых детей... Его не стало 
в 1982 году, военные раны давали знать о себе в течение всей жизни, причем 
нанесенные как физически, так и морально.

Сейчас уже нет с нами одного из его сыновей, но остальные, в том числе 
и моя бабушка, его жена, и 13 внуков, 3 правнуков и 2 праправнучки с лю-
бовью вспоминают о нем. Такие люди не должны быть забыты. Пусть о нем 
не написано книг, статей в журналах, главное, чтоб он оставался в наших 
сердцах. Всегда.

Мария  Жуйкова, гр. 2-27-1

Ему было 17 лет

Когда началась война, моему дедушке,  Василию Селивестровичу Жу-
равлеву, было 17 лет. В то время он жил на границе Советского Союза, в 
Белоруссии, в городе Могилеве. Поэтому буквально с первых дней войны 
попал на фронт.

Несмотря на юный возраст, он прошел почти всю войну, воевал в стрел-
ковой дивизии, принимал участие в обороне Белоруссии и Москвы. Имеет 
два ордена Красной Звезды и множество медалей. 

Я его очень люблю и горжусь им!
Наиля Рафикова,  гр. 4-22-1

Мой папа Павел Павлович  
Журавлев

Старший лейтенант, командир ав-
товзвода. Родился в 1907 году. 

С 1942 года участник многочислен-
ных боев против захватчиков нашей 
Родины. Закончил службу уже после 
победы над Германией в 1946 году в 
Монголии. 

За огромный вклад в победу над 
врагом, за проявление героизма и 
мужества получил множество наград 
и благодарностей от командования 
СССР.

Т. П. Журавлева, доцент кафедры 
«Бухучет и аудит»

П. П. Журавлев



П. П. Журавлеву была объявлена благодарность  
по случаю взятия Кенигсберга



32

Василию Михайловичу Захваткину удалось бежать из плена

Мой дедушка, Василий Михайлович Захваткин, участвовал в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. Во время войны он попал в плен к немцам. 
Он рассказывал, что в один из дней многие раненые были в медицинской 
палатке, когда на них напал отряд немцев. Главный из немцев убил несколь-
ких человек на месте, а остальных стали допрашивать, сколько человек у 
них в отряде, сколько оружия и кто у них главный. После этого допроса 
большинство попали в плен, и мой дедушка в том числе. Но ему удалось в 
один прекрасный момент убежать из плена. После этого он был отправлен 
в ссылку, так как считали, что кто был в плену – те предатели Родины. Но, 
несмотря на это, у него было много военных наград.

К сожалению, сейчас его нет в живых, и он не может рассказать сам о 
войне и о том, что там происходило.

Все поколения благодарны тем людям, которые участвовали в боевых 
действиях за спасение нашей Родины, и в том числе я благодарна своему 
дедушке за ту спокойную жизнь, какой мы сейчас живем.

Захваткина, гр. 2-23-1

Удостоверение  о награждении П. П. Журавлева медалью  
«За взятие Кенигсберга» 
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Награды за Победу заслужили и прадедушка, и прабабушка

Мой прадед, Июда Иванович Иванов, родился в июле 1911 года. Уроженец 
села Малая Пурга.

Летом 1941 года был призван в ряды Красной Армии. Курс молодого 
новобранца прошел в лесах за Камой, у станции Шолья. Со станции Шолья 
на фронт военный эшелон отправился через станцию Агрыз осенью 1941 
года. 

Участвовал в Московской битве (1941–1942 гг.), Сталинградской битве 
(1942–1943 гг.), с частями Второго Украинского фронта участвовал в фор-
сировании Днепра. После форсирования Днепра и взятия города Бендеры 
прадед участвовал в штурме столицы Венгрии, города Будапешта, в 1944 
году. В марте – апреле 1945 года с войсками Третьего Украинского фронта 
участвовал в освобождении города Вены.

Получил медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Будапешта» и «За взятие Вены». 
Прадед умер 20 февраля 1968 года.

Надежда Николаевна Николаева, моя прабабушка, родилась в 1919 году, в 
деревне Средние Юри. Во время Великой Отечественной войны она работала 
в колхозе. Она была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Прабабушка живет по сей день. У нее 
один сын, три дочери, три внучки, пять внуков, шесть правнучек и один 
правнук.

Ольга Логинова, гр. 2-22-1

Командир пулеметного расчета

Мой дедушка, Ахун Идрисович Идрисов, родился и рос в деревне Сали-
хово, Янаульского района, Башкирской АССР. 

Уже в ранней молодости судьба наделила его испытанием войной, кото-
рое он прошел с гордостью. В 1941 году, когда ему было всего 17 лет, он был 
призван на фронт. На войне он был командиром пулеметного расчета, а затем 
служил в танковом десанте. Во время войны он был трижды ранен. Послед-
няя пуля настигла его недалеко от Берлина при осаде города Штеттин (ныне 
Щецин). За свою храбрость он был награжден медалями «За отвагу». Дедушка 
возвращается с войны хромым, но, несмотря на это, продолжает жить и рабо-
тать в колхозе. А через четырнадцать лет после войны он погибает.

Прошло уже много лет, но, несмотря на это, мы помним и чтим память 
нашего дедушки. Он действительно был смелым и храбрым, отважно за-
щищал свою родину. Мы им очень гордимся.

Идрисова, гр. 2-22-1
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А после войны дедушка стал учителем

Мой дедушка, Латыф Калимович Калимулин, родился 30 апреля 1912 
года в Татарстане. После окончания средней школы учился в педагогическом 
техникуме. В 1940 году был призван в ряды Красной Армии и служил в 
артиллерийских войсках в г. Киеве, где и встретил Вторую мировую войну. 
В 1942 году основной удар фашистов пришелся на военные части, располо-
женные под Киевом. В бою дедушка был ранен, потерял сознание и попал 
в плен. Через год ему удалось бежать из плена.

За мужество и отвагу он был награжден медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденами и другими 
наградами. 

После войны дедушка трудился в школе, учил детей истории и географии.
Второй мой дедушка, Камиль Закирович Гогреев, во время Великой 

Отечественной войны служил сержантом на Красном флоте. Войну прошел 
от начала и до конца. Получил несколько ранений. 

Дедушка был награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой  Отечественной войне 
1941–1945 гг.», медалью «За оборону Советского Заполярья».

В места, где служил мой дедушка, немцы так и не смогли пройти.   
Наиля Гареева, гр. 6-23-2

Павел Титович Камлыгин – сержант Западного фронта

Павел Титович Камлыгин (участник Великой Отечественной войны) 
учился в офицерском училище и в 1943 году, в возрасте девятнадцати лет, 
добровольцем отправился на войну. Служил сержантом на Западном фронте. 
Через три месяца был ранен и до окончания войны пробыл в госпитале, в 
результате остался инвалидом. Умер 15 июля 1995 года.

С чувством глубокого уважения и гордости хочу  
поблагодарить их за вклад в Победу

Победа во Второй мировой войне – яркая страница в истории нашей 
страны. Она продемонстрировала неиссякаемый запас патриотизма народа, 
его стойкость, сплоченность. Во многом эту победу завоевали наши прадеды 
и деды: их героические усилия позволили нашей стране сломить противника, 
разбить его и встретить победу.

В моей семье два прадеда непосредственно участвовали в военных дей-
ствиях. В 1942 году призвали на войну прадеда И. И. Караваева, в том же 
году пришло извещение о том, что он без вести пропал.
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Другой прадед, П. И. Ежов, был директором сельского продовольствен-
ного магазина. Поскольку денег у населения не было, он отпускал товары в 
кредит, отмечая все в журнале; приехавшая инспекция выявила недостачу. 
Прадеда обвинили в краже и сослали в ссылку, в которой он принимал уча-
стие в возведении города Комсомольска-на-Амуре. В 1945 году его забрали 
на войну с Японией. После войны он вернулся с медалями за мужество и 
отвагу.

Мне кажется, что нельзя забывать о людях, трудившихся у станков по 
три смены на заводах, на других тяжелых работах, так как они тоже помогли 
выстоять нашей стране.

Моя прабабушка, Д. П. Караваева, была сельской медсестрой, но, помимо 
своих прямых обязанностей, она, как и многие другие женщины и даже дети, 
работала на лесопильне.

С чувством глубокого уважения и гордости я хочу поблагодарить их за 
тот вклад, который они внесли.

Цена победы нашей страны была исключительно велика, и за нее мы 
обязаны благодарить всех тех, кто не только на фронтах, но и в тылу отдавал 
свои жизни.

Надежда Михальцева, гр. 6-23-1

Учитель начальных классов Вениамин Сергеевич Касаткин

Родился 5 февраля 1915 года в деревне Ур-Варыж, Балезинского района, 
Удмуртской  АССР в крестьянской семье. В 1932 году окончил педагогиче-
ское училище в г. Глазове по специальности «учитель начальных классов». 
С сентября 1932 года по сентябрь 1936 года работал учителем начальной 
школы в д. Кортышево, Балезинского района. С сентября 1936 года по август 
1937 года – в д. Митрионки, Балезинского района. С августа 1937 года по 
ноябрь 1941 года – учитель семилетней школы в с. Усугли, Тунгокоченского 
района, Читинской области. 

Был призван в Красную Армию в 1942 году. С ноября 1941 года по май 
1942 года – курсант военно-пехотного училища. Он несколько раз подавал 
рапорт, в соответствии с которым был отправлен в действующую армию в 
июне 1942 года и до сентября 1943 года был командиром взвода 5-й роты 
365-го запасного стрелкового полка. Воевал на Курской дуге, в 1943 году 
получил ранение предплечья левой руки. С сентября 1943 года по апрель 
1944 года после ранения находился на лечении в г. Глазове. Затем он был 
демобилизован в связи с инвалидностью. Далее работал учителем началь-
ной школы: с мая 1944 года по июнь 1950 года – в д. Каршур, Балезинского 
района, с июня 1950 года по август 1973 года – в д. Алмино, Балезинского 
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района. С августа 1973 года по февраль 1974 года был директором начальной 
школы в д. Север, Балезинского района. С февраля 1974 года – пенсионер. 
Вырастил и воспитал шестерых детей. Умер 22 января 1996 года в возрас-
те 81 года.

За участие в боях на Курской дуге был награжден медалью «За отвагу», 
№ 2906040. Также был награжден юбилейными медалями «Тридцать лет 
победы в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 25 апреля 1975 года), «Шестьдесят лет Воору-
женных сил СССР» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 
1978 года).

Женился он в 1937 году, и все было хорошо...
У каждой войны есть своя биография, 
Своя предыстория и география. 
У каждой войны есть свои голоса, 
И смерть, и закрытые другом глаза. 
Живые герои войны и убитые, 
Мальчишки небритые в землю зарытые. 
Снаряды и бомбы есть тоже свои, 
Неповторимые схватки-бои. 
Но самое главное: есть прародители. 
Безумных идей и идеек носители… 
Террор и бесстыдство и варварский бред – 
Все есть у войны. Оправданья лишь нет.

Мой дедушка, Михаил Иванович Киршин (год рождения 1917), ветеран 
Великой Отечественной войны, бабушка Елизавета Александровна Киршина 
(год рождения 1920), ветеран трудового фронта, родились и жили в Мож-
гинском районе Удмуртии.

Поженились они в 1937 году, а в 1938-м дедушка ушел в армию, прослу-
жил 2 года и в 1940 году вернулся домой. Все у них было хорошо. Весной 
1941 года всех молодых мужчин, в том числе и дедушку, вызвали на военную 
переподготовку. Он даже не успел попрощаться с женой. Их отправили в 
холодных вагонах на Украину. Там солдаты узнали о том, что началась война. 
Дедушка часто вспоминал это. Они были молодыми, и им очень хотелось 
увидеть немецких солдат. Вооружение нашей армии было слабое – одна 
винтовка на троих, а немцы пошли в наступление на танках и самолетах.

Долгое время от него не было писем, бабушке было очень тяжело. Оказа-
лось, что дедушку взяли в плен. Пленников перевозили из лагеря в лагерь. Во 
время одного из переходов дедушка и еще 10 человек договорились между 
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собой о том, чтобы сбежать из плена. Они направились в лес. Дедушке и 
его соотечественникам удалось добежать до польской деревни. Спустя не-
которое время солдаты услышали голоса немцев и спрятались в большом 
стогу сена. Лошади немцев стали жевать сено, и была большая опасность, 
что сбежавших пленников заметят. Но все обошлось.

Когда дедушка добрался до русских лагерей, его вновь направили на 
фронт.

В одном из боев дедушка попал под обстрел, его засыпало в окопе землей. 
После этого случая его направили в тульский военный госпиталь, где было 
сделано множество операций, в том числе и на глаза. Он стал очень плохо 
видеть. Несмотря на то, что он прошел через множество трудностей, мой 
дедушка прожил 86 лет. Он настоящий герой!

Моя бабушка во время войны находилась на трудовом фронте, выполняла 
тяжелую работу (строительство железной дороги, работа на лесозаготовках). 
Бабушке тоже пришлось не легко в то время.

После всех этих испытаний дедушка и бабушка вернулись домой. За 
свою жизнь они вырастили и воспитали 8 детей. Сейчас у них 14 внуков, 10 
правнуков. Дедушка умер 1 ноября 2003 года.

Наталья Киршина, гр. 6-22-1 

Человек и война

Невозможно сравнить Первую и Вторую мировую войну, обе принесли 
столько зла на русскую землю, сколько не было за всю историю России. 
Но вторая не оставила ни одного человека, который был бы равнодушен ко 
всему произошедшему. Ужас, вселенный в людей, и ненависть к войне долго 
присутствовали в душах русских людей. 

К тому моменту, когда боевые действия были в основном завершены, Бер-
лин был оккупирован нашими войсками, мой дедушка, Юрий Александрович 
Кобяков, достиг совершеннолетия. Он сразу был призван в Красную Армию, 
где обучался вождению автомобиля. И уже в начале июня 1945 года попал 
на фронт. Япония, в то время еще фашистская, объявила России войну. На 
Дальнем Востоке рядовому Кобякову доверили перевозить боеприпасы со 
склада на линию фронта. Конечно, мой дед не участвовал в боях, но, находясь 
там, он смог полностью прочувствовать дух войны, дух смерти. Однажды 
он вез боеприпасы. И, подъезжая к назначенному пункту, он попадает под 
обстрел двух японских солдат. Чудом ему удалось скрыться, получив ране-
ние в пятку. Сил хватило на дорогу до укрепления русских войск. Пролежав 
две недели в госпитале, дедушка был готов вступить в строй, но, к счастью, 
военные действия уже завершились.
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Уже лейтенантом его благополучно доставили домой, в родной Воронеж. 
Пусть война с Японией не носила такого ожесточенного характера, как Вторая 
мировая, но, побывав один раз на войне, – все равно, что жизнь прожить. 
Когда видишь, как твои друзья погибают, тогда невольно задумываешься 
«зачем война», «зачем жить»? Понимаешь, что для людей, для страны, но 
не для достижения чьих-то целей через войну.

Ю. Кобяков, гр. 2-24-1

Сердцу каждого дорог праздник Победы

Шестьдесят лет страну озаряет свет Победы в Великой Отечественной 
войне. Нелегкой ценой досталась она. Двадцать миллионов человек сложили 
свои головы на полях сражений, чтобы спасти свою Родину и все человече-
ство от фашизма. Сердцу каждого дорог праздник Победы. Дорог памятью 
о сыновьях и дочерях, отдавших жизни за свободу, памятью о тех, кто за-
лечивал фронтовые раны, поднимал страну из пепла. 

К сожалению, тех, кому мы обязаны своей свободой и мирным небом над 
головой, с каждым годом все меньше и меньше. Именно поэтому, празднуя 
юбилей победы, мы должны вспомнить наших ветеранов, тружеников тыла 
и фронта.

Я хотела бы рассказать о своем дальнем родственнике – Александре Пав-
ловиче Ковалеве, который родился в 1918 году в г. Свердловске. Во время 
начала боевых действий Александр Павлович работал на Уралвагонзаводе, 
а после того на территории Уралвагонзавода разместился харьковский завод, 
образовав Уральский танковый завод, он стал работать именно там; участво-
вал в формировании Добровольческого танкового корпуса, но послужить ему 
там так и не удалось, так как Александр Павлович был послан в Карелию, где 
также велись боевые действия, и даже попал в плен к немецким захватчикам. 
После шести месяцев плена Александр Павлович в 1944 году вернулся до-
мой, где его ждала жена и двое детей. К сожалению, после окончания боевых 
действий жить Александру Павловичу оставалось недолго – боевые ранения 
дали о себе знать. В 1955 году он умер.

Война… Страшной полосой перечеркнула она жизни миллионов людей.
Диана Дельмухаметова, гр. 2-21-1

Нужда заставила его украсть сапоги

Мой дедушка, Илья Трофимович Колодкин, в начале войны жил в городе 
Троицке, у него было 3 брата и сестра, но отца не было. Случилось так, что 
ему и его друзьям, таким же мальчишкам (ему было тогда всего 16 лет), при-
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шлось украсть сапоги с товарного поезда, чтобы продать их и накормить се-
мью. Но план не удался, и их арестовали. В тюрьме сразу поставили условие: 
или сидеть, или идти на фронт. Мой дедушка, конечно, выбрал фронт, а то 
совесть бы замучила, уж лучше воевать. Он попал с штрафным батальоном 
на Калининский фронт. И вот интересный факт: после первого боя из семисот 
человек в живых осталось около шестидесяти. Среди них был и мой дедушка. 
После этого его взяли в разведку. Так он и прошел всю войну. Только в 1944 
году его ранило осколком, и его комиссовали. Он вернулся в свой родной 
город Троицк. После этого ему дали очень много медалей и орденов.

Мой дедушка жив до сих пор, ему уже восемьдесят лет. Я восхищаюсь им! 
Пройти войну от начала до конца, служить в разведке, иметь ранения (при-
чем один осколок до сих пор «сидит» в руке). Когда дедушка рассказывает 
о войне – это намного интересней (но и страшнее), чем в кино, это живая 
история! Я хочу пожелать дедушке жить долго-долго, здоровья и, главное, 
бодрости и оптимизма! 

Медаль спасла прадеду жизнь

Мой прадед,  Петр Иванович Ключников, был старшим лейтенантом 
Красной Армии. Служил сапером. Если полк наступал, то саперов всегда 
посылали вперед, чтобы обезвредить мины, при отступлении они шли сзади, 
чтобы отрезать доступ фашистским войскам. Если впереди была река, то 
саперы снова шли впереди – налаживали переправу, то есть ко всему про-
чему работали строителями. Дедушка был награжден медалью «За отвагу», 
которая позже спасла ему жизнь. Как-то в перестрелке пуля летела прямо 
деду в сердце, но медаль, которая находилась на груди слева, спасла его от 
неминуемой гибели. Победу дед встретил в Чехословакии.

Моя прабабушка  Екатерина Ивановна  в годы войны трудилась в колхозе. 
Приходилось работать в поте лица от зари до зари.

Мой дедушка, Владимир Романович Пинчуков, был подростком, когда 
началась война. В четырнадцать лет он пошел работать за станком на воен-
ный завод. Потом, после войны, выучился в индустриально-педагогическом 
техникуме и работал в профессионально-техническом училище: сначала 
мастером, далее завучем и, наконец, директором. Потом мой дед снова вер-
нулся на завод и до пенсии работал в отделе нормирования труда. А после 
выхода на пенсию снова встал за станок.

Сейчас ему семьдесят восемь лет, и он до сих пор работает токарем на 
том самом заводе.

Надежда Тормышева, гр. 2-23-2
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Есть такая профессия – защищать Родину!

Сегодня, в день Великой Победы, хотим рассказать о человеке, который 
волею судьбы и по велению сердца выбрал своей профессией – защищать 
Родину.

Это наш отец и дедушка – Анатолий Ефимович Комаровцев.
Кадровый офицер, прослуживший в рядах Советской Армии более 35 лет 

от рядового до полковника.

Его скромная биография началась просто: закончив 1940 году школу в г. 
Владивостоке, поступил в политехнический институт на судомеханический 
факультет, но война распорядилась по-своему, и уже с первого курса инсти-
тута вчерашний студент был призван в армию.

О мирной профессии инженера, как оказалось позже, пришлось забыть на-
всегда. После прохождения при военкомате 3-месячных краткосрочных курсов 
он был отправлен на Дальневосточный фронт и уже в 19 лет командовал ротой. 
Служба была очень тяжелой: голод, холод, лишения, потеря друзей.

Окончание войны пришлось на время военных действий против мили-
таристской Японии, воевал в составе 78-го отдельного зенитного артил-

Рядовой А. Е. Комаровцев. 
1941 г.

Полковник А. Е. Комаровцев
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лерийского дивизиона, 1-го Дальневосточного фронта уже в должности 
командира взвода.

Имеет много правительственных наград, но особенно дороги боевые 
ордена и медали: две медали «За боевые заслуги», медаль «За победу над 
Японией», орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени.

После войны служба в армии стала неотъемлемой частью его жизни. 
Будучи человеком очень образованным, поступил в Москве в Военную 
академию им. Ленина. За время учебы участвовал в военных парадах на 
Красной площади, за что имеет грамоты от командования.

В жизни не искал легких путей и был всегда там, где трудно. По приказу 
Родины служил от дальних аулов Закавказья до Урала, даже в мирное время 
награжден орденами и медалями, есть медаль «За освоение целины». Он 
ветеран труда и вооруженных сил. Все тяготы военной службы разделяла 
с ним его верная жена – Валентина Федоровна Комаровцева, им довелось 
сменить 16 мест жительства.

В Ижевске, охраняя наш покой, работал начальником спецчастей Ижев-
ского гарнизона.

Сегодня его уже нет рядом с нами, но праздник Победы был для него 
самым радостным праздником.

Пусть эта страшная война никогда не повторится.
Светлая память тем, кто защищал нашу Родину!
Об отце и дедушке вспоминали выпускники ИжГТУ:
Татьяна Анатольевна Комаровцева – выпускница экон. факультета 1978 г.;
Галина Анатольевна Лобанова – выпускница экон. факультета 1978 г.; 
Сергей Геннадьевич Лобанов – выпускник экон. факультета 1978 года; 
Егор Сергеевич Лобанов – выпускник МиМ факультета 2001 года; 
Артем Сергеевич Лобанов – выпускник МиМ факультета 2005 года.

Мой дедушка расписался на стене рейхстага
Для нас навеки святы
Годы ратного труда
В нашем сердце навсег-

да.
 
Михаил Васильевич Конюхов – мой прадед – ветеран Великой Отече-

ственной войны.
Дошел до победного конца, расписался на стене рейхстага в мае 1945 

года, а после вновь принялся служить Родине, отправившись с русскими 
войсками в Японию.
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За свои подвиги и истинный патриотизм был награжден многими ор-
денами и медалями, среди которых были и медали за взятие Берлина и 
Кенигсберга.

Воспоминания о войне и погибших товарищах никогда не покидали его 
сердце. Ужасным напоминанием о страшных днях является вражеская пуля, 
которая оставалась в плече до конца жизни.

Моего прадеда давно уже нет с нами, но память о нем в наших сердцах 
будет жить, пока живы мы.

 Т. А. Мусихина, гр. 4-22-3

Дмитрий Иванович Корепанов рано остался без родителей

Мой дед, Дмитрий Иванович Корепанов, родился в многодетной семье: 
6 братьев и 4 сестры. Родители умерли рано, и его воспитывал старший 
брат. Так как он остался без родителей, ему пришлось идти на работу в 
деревню с 12 лет. Вскоре его забрали в армию. За хорошую службу он был 
награжден медалями и орденами. После войны работал на заводе, мастером 
по металлокреплению. За свой доблестный труд он был награжден медалью 
«Ветеран труда».

Н. Решетникова, гр. 4-22-3

Из односельчан не вернулись с войны 12 человек

Михаил Харитонович Косолапов родился 28 сентября 1925 года в де-
ревне Пек-Жикъя Увинского района. По национальности русский, закончил 
4 класса.

Узнал о начале войны 23 июня 1941 года. В это время он «пастушил» 
гусей. Пришел нарочный из сельского совета и сказал, что началась война.

Ушел на войну 27 февраля 1943 года. В военкомат в поселок Ува увез из 
деревни на лошади отец. Воевать начал в Белоруссии, под Витебском, а дальше 
в Литве и Латвии. Сначала служил в зенитной артиллерии по специальности 
дальномерщик, затем в минометном батальоне связистом кабельной связи.

На войне был ранен 22 февраля 1945 года.
Известия на фронте из дома получал. Родители были неграмотные. От их 

имени писала будущая жена Зинаида Алексеевна Спиридонова.
Вести о победе узнал, когда был в двухстах километрах от города Каунаса. 

Были в окопах на переднем крае. Победу встретили в 1945 году, в 4 часа дня, 
когда с немецкой стороны не стало выстрелов из артиллерийских орудий.

Из армии вернулся 17 ноября 1945 года по ранению, как негодный к 
строевой службе.
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Награды:
– орден Славы Ш степени,
– орден Отечественной войны,
– медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.»,
– 9 юбилейных медалей.
После войны работал бригадиром полеводческой бригады колхоза 

«7 Октября» в деревне Пек-Жикъя с января 1946 года по 1948 год. Три года 
был секретарем сельсовета, 6,5 года – председателем сельского совета, затем 
бригадиром комплексной бригады колхоза «Победа».

После выхода на пенсию работал лесником межколхозного лесхоза, 5,5 
года был начальником пожарной охраны, а потом инженером по технике 
безопасности колхоза «Победа».

Из семьи на фронт ушел зять (муж сестры Валентины)  Александр Вик-
торович Ворончихин.

Из односельчан ушли на фронт и не вернулись:
  1. Спиридонов Алексей Андреевич (отец жены);
  2. Спиридонов Василий Андреевич;
  3. Спиридонов Пантелей Фадеевич;
  4. Спиридонов Иосиф Фадеевич;
  5. Спиридонов Илья Фадеевич;
  6. Спиридонов Николай Петрович;
  7. Косолапов Николай Павлович;
  8. Дядькин Андрей Григорьевич;
  9. Дядькин Лаврентий Николаевич;
10. Ворончихин Иван Викторович;
11. Ворончихин Николай Иванович;
12. Ворончихин Егор Матвеевич.
В настоящее время жив. Имеет 2 сыновей и 4 дочери, 5 внуков и 8 внучек, 

5 правнуков и 4 правнучки.
Писала внучка Михаила Харитоновича – Надежда Шаклеина,  

студентка гр. 8-23-2 04.04.2005

Он очень хотел попасть на фронт

Мой дедушка, Юрий Витальевич Красноперов, застал Великую Отече-
ственную войну 15-летним юношей. Но уже в то время он очень хотел попасть 
на фронт. Как только ему исполнилось 17 лет (это был 1943 год), несмотря 
на недобор в весе и росте, он настоятельно просил взять его в армию. По вы-
шеуказанным причинам его не взяли в действующую армию, а отправили 
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на Дальний Восток, где он учился в течение 6 месяцев на радиста, затем в 
Читу на такой же срок. После учебы его и сослуживцев перевели в Хаба-
ровск, где они перехватывали радиостанции воюющих стран. Их называли 
«воздушными разведчиками». Когда началась война с Японией (длившаяся 
недолго: с 9 августа по 3 сентября 1945 года), моего дедушку отправили в 
действующую армию. 

После окончания этой войны пришлось ехать в Москву, в первый полк 
связи города Царицына, где он был 3 года, а затем в Германию на полгода 
радистом. Это не случайно, что дедушка так долго находился в армии, про-
сто пополнять ее было некем. Только в 1949 году в звании старшины он был 
демобилизован. 

Он ветеран войны российского значения, инвалид второй группы. Ему 
78 лет, но он вспоминает войну, как будто это было вчера. 

Н. Д. Леухина, гр. 2-22-1

Мои предки. Как они воевали

Когда началась эта ужасная война, нашу семью не минуло несчастье. 
Моего деда, Павла Петровича Кулемалина, призвали на фронт, когда он был 
совсем молодым. Но, несмотря на молодость, он успел многое сделать – 
прошел всю войну, прослужив в артиллерийских войсках. Дошел до самого 
Берлина, участвовал в его взятии. Благополучно вернулся домой, неся весть 
о Победе.

Бабушка же, Мария Павловна Кулемалина, в годы войны работала. Сна-
чала она училась, но прекратила обучение, так как стране не хватало рабочих 
рук. Она работала в колхозе, на полях, потом ее перевели на кирпичный за-
вод, где она продолжала работать в качестве бухгалтера. Но и физического 
труда также хватало.

Жить было сложно, постоянный тяжелый труд забирал все силы. Жили 
за счет небольшого подсобного хозяйства. Но его не хватало. Были периоды, 
когда пекли лепешки из лебеды, ели крапивный суп. Но, несмотря на все 
трудности, все же пережили эти страшные годы войны.

Сейчас ни бабушки, ни дедушки уже нет в живых. Но они навсегда оста-
вили память о себе и своем подвиге в наших сердцах.

А. С. Кулемалина, гр. 4-27-1

Его танк был подбит за 14 дней до Победы

Иван Тимофеевич Куршин, старший брат моего деда, родился 19 сентября 
1921 года в селе Тихонове, Рязанской области. 
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И. Т. Куршин в 1941 году поступил в Вольское авиационное училище, 
но началась война, в июне 1942 года всех курсантов подготовили в 127-ю 
стрелковую дивизию. И. Т. Куршин воевал с 1941 по апрель 1945 года на Ста-
линградском, Первом Белорусском фронтах. Гвардии лейтенант награжден 
орденами Отечественной войны I и II степеней, Боевого Красного Знамени, 
Трудового Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За трудовое отличие», «За доблестный 
труд». Умер в 2001 году.

Он рассказывал: «Я прошел с победными боями Белоруссию, Польшу, 
Германию. В Берлин мы вошли 22 апреля 1945 года. Было получено задание 
– идти на рейхстаг. Мы встретили ожесточенное сопротивление противни-
ка. Город в баррикадах. Собственно, к рейхстагу пробивались черепашьим 
шагом. 25 апреля в одном из труднейших боев мой танк был подбит, меня 
ранило, но экипажи выполнили задание командования».

И сегодня, вспоминая его рассказы о страшных моментах нашей истории, 
я хочу выразить ему безмерную благодарность от нас всех за Победу, за Мир, 
за счастье и спокойствие. Огромное спасибо вам, ветераны-победители, за 
то, что мы есть! И хочу привести строки, столь любимые моим дедушкой – 
братом Ивана Тимофеевича, автором которых является Юлия Цыганкова 
14 лет:

...И каждый раз в священный праздник мая
На площади у вечного огня
Они стоят, медалями сверкая,
Достоинство и мужество храня.
За подвиг за великий, за Победу, 
За то, что мир от нечисти спасли.

Родные наши бабушки и деды, Вам кланяемся низко до земли...
В. Е. Куршин, гр. 2-22-1

Война в жизни моего деда

Мой дедушка родился 15 февраля 1919 года в семье простого рабочего 
в Гурьевской области, в Казахстане. После окончания 7 классов и профес-
сионального училища работал по ремонту машин.

В 1941 году его призвали на фронт. На протяжении всей войны он ремон-
тировал боевые самолеты, находясь в тылу. У него были «золотые руки», и 
поэтому по ремонту боевых машин в первую очередь обращались к нему. 
Часто ему приходилось работать под свист вражеских пуль.

В 1943 году он попал под обстрел и был ранен осколком в ногу, с этим 
осколком он прожил всю свою жизнь.
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Дедушка дошел до Берлина и встретил там победу 9 мая 1945 года. Он 
награжден орденом  Славы, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Бер-
лина» и многими юбилейными медалями.

После окончания войны мой дедушка вернулся в Казахстан и продолжал 
работать слесарем. Там он женился, вырастил четырех детей.

Мой дедушка умер 4 декабря 1987 года, причиной его смерти послужил 
осколок, который задел нерв.

Я горжусь своим дедушкой за его храбрость и отвагу. Благодаря таким лю-
дям наши самолеты выдержали натиск врага, и страна одержала Победу.

Олеся Лифанова, гр. 6-23-1

Они внесли свой вклад в Победу

Равиль Хуснутдинович Лутфуллин родился в 1924 году, а Мавлиха 
Шайдулловна Лутфуллина – в 1927 году в д. Туймазы (Башкирия). Равиль 
Хуснутдинович попал на фронт сразу после 10-го класса, в 17 лет. Воевал 
в танковых войсках. Во время одного из сражений был ранен в ногу раз-
рывными патронами.   После  лечения вернулся на фронт. Был награжден 
медалями и орденом Отечественной войны за храбрость и отвагу. Мавлиха 
Шайдулловна во время войны работала в тылу.

Р. Х. Лутфуллин и М. Ш. Лутфуллина в кругу семьи
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Мой прадед – Никодим Степанович Максимов

Мой прадед, Никодим Степанович Максимов, житель деревни Ротки 
Селтинского района. До военных лет работал рядовым колхозником. После 
успешной работы был назначен председателем сельского совета.

В 1941–1945 гг. был на фронте, участник Великой Отечественной войны. 
Войну закончил в Берлине, взятием фашистской канцелярии – рейхстага. 
Имеет ряд наград. После войны работал председателем колхоза. После чего 
успешно вышел на пенсию.

Его сын, Сергей Никодимович Максимов, в военные годы работал в кол-
хозе с 8 лет. На полях пахал и боронил. Школу закончил в 1952 году. После 
школы работал в леспромхозе. В 1954–1957 гг. служил в армии. После армии 
работал на заводе слесарем, а потом – инженером-конструктором. В 1966–
1969 гг. работал в колхозе главным инженером. В 1969–1973 гг. работал 
управляющим «Сельхозтехникой». В 1973–1976 гг. – начальник транспорта 
в нефтеразведочной экспедиции пос. Игра. Два года работал заместителем 
председателя райисполкома, после чего стал заместителем начальника не-
фтеразведочной экспедиции, а в 1993 году вышел на пенсию.

Максимова, гр. 2-22-1

Пронося свою память через жизнь

Кому-то не хватило жизни, чтобы рассказать, что видели, что чувствовали 
на войне; многие не могли рассказать – некому; ну а тем, кто вернулся домой, 
через жизнь пришлось проносить свою память.

Мой дед часто рассказывал о войне, каждый раз из глаз катились сле-
зы.

Ему было 17 лет, когда началась Великая Отечественная война. Он тогда 
учился в ФЗУ (школе фабрично-заводского ученичества) на Украине. Вер-
нувшись в свою деревню, пытался в военкомате, прибавив себе несколько 
лет, уйти на фронт вместе со своим отцом. Не удалось. На фронт призвали 
лишь летом 1942-го.

Сразу же мой дед попал на Ленинградский фронт, где осень и зиму его 
часть обороняла Ленинград. Почти полгода, до заморозков, им пришлось 
сидеть в болотах, порой по пояс в болотной жиже. В одном из боев дед был 
ранен и переправлен в госпиталь. После выписки из госпиталя он пытался 
попасть обратно в свою часть, но к тому времени от нее осталось только не-
сколько человек личного состава – часть была отправлена в тыл для нового 
пополнения состава, а деда направили на Белорусский фронт.

Позже получил еще одно ранение. За свои боевые действия имел много 
орденов и медалей, в том числе и орден Славы II и III степеней.
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Победу мой дед встретил в Венгрии. После окончания войны он проходил 
военную службу (воевавшие солдаты, которые до войны не были призваны 
в армию по возрасту, должны были отслужить) в Австрии и Белоруссии еще 
3 года. Для него война закончилась в 1948 году.

Как жаль, что многие подробности того, далекого теперь, военного вре-
мени забыты, и с каждым годом все меньше остается ветеранов.

Мария Федорова, гр. 2-22-2

Моя семья немногим отличалась от других

В годы Великой Отечественной войны моя семья немногим отличалась 
от других; тяжелые военные будни – решительность, находчивость, упрямая 
и непоколебимая отвага каждого советского гражданина. Огромная любовь 
к свободе и жизни вела людей добровольно на фронт. Мой прадед был 
одним из них. Как он рассказывал позже, при любых погодных условиях 
и соотношении сил, бойцы Красной Армии атаковали врага, пользовались 
русским народным средством – стакан водки перед боем и, бывало, в руко-
пашном бою били фашистов. Те, кто по каким-либо причинам не мог идти 
в открытый бой, шли на трудовой фронт, что также было немаловажно для 
обороны страны. Против вооруженного до зубов противника нет смысла 
идти с голыми руками.

 Я благодарна своим родственникам и многим другим за то, что они от-
стояли независимость нашей Родины.

Петр Михайлович Морилов сначала был медбратом

В Великой Отечественной войне участвовал мой дедушка, Петр Михайло-
вич Морилов. Война застала его студентом медучилища, и дедушку призвали 
на фронт. Он стал медбратом, но получил тяжелое ранение и попал в госпи-
таль. После выздоровления дед стал радистом и был им до дня Победы.

Юлия Караваева, гр. 2-25-2

Огромное спасибо моим прадедушкам

Мой прадедушка, Илья Алексеевич Муралев, родился в Кировской об-
ласти (Немский район, д. Кименцы) 2 августа 1907 года. В 25 лет он женился 
на моей прабабушке Анне Григорьевне. И у них родилось двое детей: мой 
дедушка Нико лай Ильич и его сестра Мария Ильинична. В 1940 г. он ушел 
на войну, в стрелко вую дивизию (пехоту). На войне он вместе со всеми 
работал также и шофером. Во зил продовольственные товары и одежду на 
фронт, в госпиталь, т. е. туда, где этого крайне не хватало. Спал мой прадед 
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в снегу, так как места, где можно было переноче вать, либо были заняты 
ранеными, либо сожжены. Провоевав всю войну, мой прадед вернулся жи-
вым и здоровым и, как он говорил, «без единой царапинки». После войны 
он со своей семьей переехал в Ижевск к родственникам. Работал шофером. 
Строил г. Комсомольск-на-Амуре. В Ижевске, на р. Иж, мой прадед постро-
ил ма ленький бревенчатый дом, где и прожил свою жизнь до 80 лет. Моя 
бабушка, жена моего дедушки – Николая Ильича (сына прадедушки), до 
сих пор с нежностью и глубоким уважением рассказывает про то, как мой 
прадед Илья воевал. Потом уже моя бабушка и дед Коля поженились, и у 
них родился сын – мой папа.

Я считаю, мы должны гордиться тем, что наши предки отвоевали нашу 
стра ну. Мы должны хранить и дорожить ей и нашей историей. В мире нет 
ни одной страны лучше нашей. Каждый должен задуматься над тем, какой 
вклад внесли тогда наши предки. Что было бы сейчас с нами, если бы Гитлер 
выиграл эту войну?!

Я лично выражаю огромную благодарность тем людям, которые до 
последне го стояли за нашу родину. И, естественно, огромное спасибо моим 
прадедушкам, которые воевали за родину и за свои семьи.

По маминой линии у меня прадедушка тоже был на фронте. Звали его 
Степан Петрович Пресняков. Жил он в Саратовской области, родился 4 фев-
раля 1908 года. На фронт он ушел, когда моя бабушка (его дочь) была совсем 
еще маленькая. Она рассказывала мне эту историю, когда я была еще совсем 
маленькая, помню я уже очень мало. Бабушка умерла, а моя мама тоже мало 
что об этом помнит. Прадедушка мой пал на войне в 1942 году. Он отдал 
жизнь за свою дочь, внучку и правнуков. Он отдал свою жизнь, как и многие 
другие россияне, за свое отечество. Я до сих пор с гордо стью вспоминаю о 
прадедушке Степе, о котором осталась лишь память и слава – по смертная. 
Нет ни его фотографий, ни его дочери (моей бабушки), но память о нем жива 
в сердце. При жизни у него было трое детей – Виктор, Галина, и Надя (моя 
бабушка). До войны прадедушка Степа работал в колхозе.

Мы часто с семьей – с моим папой, моей мамой и сестрой – вспоминаем о 
наших прадедушках. О том, что они пережили в те страшные годы. И я очень 
надеюсь, что наши дети и внуки, которые будут жить после нас, не переживут 
такого. Мы должны жить в мире. Убивать себе подобных нельзя.

Каждый может рассказать о «своей войне». Много литературы написано 
о ней, каждая книга – это страницы, написанные кровью сердца из общей 
летописи войны, которую мы все пишем и не можем написать. Ведь ту боль, 
которую испытали наши предки, не описать никакими словами, это надо 
знать и чувствовать.

Надя Муралева, гр. 4-23-1
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С достоинством через все испытания

Из моих бабушек и дедушек в военных действиях участвовал только де-
душка с папиной стороны – Гариф Хамиджанович Мухамедиев. Он пошел 
на войну в 17-летнем возрасте и в 1942 году был тяжело ранен в левое плечо. 
Целый год он провел в разных госпиталях, потом получил инвалидность и 
был комиссован. Дедушка с маминой стороны не был на войне, так как был 
слишком молод.

А обе мои бабушки тяжело переживали годы войны, делая всю мужскую 
работу: работали на различных заводах, валили лес, убирали урожай. Отя-
гощало их жизнь в военное время еще и то, что они обе жили в больших 
семьях, более шести человек только детей (т. е. братьев и сестер). Тем не 
менее они прошли через это с достоинством, и я горжусь ими.

Василя Мухамедиева, гр. 2-27-1

Когда началась война, он был самым старшим в семье

Мой дед, Гайнулда Гильмуллович Нагуманов, родился в июне 1924 года 
в деревне Чиканас, Арского района, Татарской АССР. В семье было 5 детей. 
Когда началась война, его отца забрали на фронт. Дедушка остался самым 
старшим в семье, в 16 лет он уже работал на шахте.

15 ноября 1942 года добровольцем пошел на фронт, принял военную 
присягу при 193-й стрелковой дивизии. Первое боевое крещение принял в 
Белгороде в составе стрелковой дивизии.

Всю войну прошел радистом-телеграфистом на зенитной установке 
«катюша». Воевал в составе Второго Украинского и Второго Белорусского 
фронтов с 12 февраля 1944 года по 6 мая 1945 года. Дошел до Берлина и 
встретил победу на территории поверженного врага.

На родину дедушка вернулся только в 1947 году. Их полк участвовал в 
восстановительных работах.

Награжден правительственными наградами:
– медаль «За боевые заслуги» (1943 год);
– медаль «За взятие Берлина» (1945 год);
– медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (1945 год);
– орден Отечественной войны II степени (1985 год).
Имеет благодарности от Верховного Главнокомандующего маршала 

Советского Союза И. В. Сталина за освобождение от немецко-фашистских 
захватчиков:

города Белгорода 5 августа 1943 г.,
города Харькова 3 августа 1943 г.,
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города Кременчуга 29 сентября 1943 г.
После войны он 20 лет проработал в цехе металлургического завода. 

Женился на моей бабушке, вырастил четырех детей. Умер в 1997 году.
Я очень горжусь своим дедом и считаю, что благодаря таким людям, как 

он, наша страна одержала победу в Великой Отечественной войне.

Имя Петра Некрасова занесено в Книгу Памяти г. Сарапула

Петр Александрович Некрасов, мой прадедушка, родился в 1912 году в 
деревне Сполохово, Сарапульского района. Был призван в Красную Армию 
в начале Великой Отечественной войны, в 357-ю стрелковую дивизию, кото-
рая формировалась с 26 августа до 21 ноября 1941 года на станции Шолья, 
Камбарского района.

5 ноября дивизия выехала в район военных действий и вошла в состав 
39-й резервной армии Калининского фронта. В январе 1942 года вступила 
в бой в районе Калининской и Смоленской областей. За это время пришло 
от него несколько писем, а в августе 1942 года его семья получила известие 
о том, что Петр Александрович Некрасов пропал без вести. Но в январе 
1947 года пришло письмо его маме о том, что он жив и боится возвращения 
домой за столь долгое молчание. Оказалось, он был в плену. Когда начался 
обмен пленными, то ему посчастливилось вернуться на родину. Случилось 
это в марте 1947 года.

Он приехал к своей семье, устроился на прежнюю работу в Сарапуль ский 
горпромкомбинат сапожником-модельщиком. Первое время к нему относи-
лись настороженно (так как в то время в средствах массовой информации 
продвигалось понятие о таких людях, как о «врагах народа», или понятие 
о том, что «советский солдат в плен не попадет»). Очень скоро пришло из-
вестие о том, что все подозрения с прадедушки сняты. Он воспрял духом, 
стал стахановцем, даже был делегатом на ВДНХ. Но из плена он пришел 
больным туберкулезом, не помогло ему и лечение на курорте в Ессентуках. 
Ровно через два года его не стало.

Его дочь – моя бабушка – очень жалеет, что не записала рассказы отца о 
войне, ей было тогда 12 лет. С огромным опозданием приходит осознание 
того, какой великий смысл заложен во фразе: «На войне каждый прожитый 
день – подвиг». А у Петра было семь лет! И уже не восстановить трагический 
и победный путь одного из миллионов тех, кто защищал нашу землю. Имя 
моего прадедушки занесено в Книгу Памяти города Сарапула.

В Удмуртии не вернулось с полей сражений девятнадцать с половиной 
тысяч воинов! Только в нашем родстве не стало пяти близких нам людей: 
двоих прадедушек и троих дядь, по маминой линии.
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Второй прадедушка, Иван Антонович Маслов, отец девятерых детей, умер 
в 1944 году, работая на военном заводе. Ему приходилось сутками работать, 
не отходя от станка, там же и ночевать. Сохранилось его последнее письмо, в 
котором он просит свою жену продать все, что только можно, и купить хлеб 
и картошку, чтобы сохранить детей. На руках прабабушки в годы мои было 
семеро детей! Как им приходилось жить? Старший сын, мой дядя Константин, 
погиб под Белгородом, там и похоронен в братской могиле.

Мы и не можем себе представить, сколько труда и сил требовалось, чтобы 
выжить в те трудные годы. Сколько людей и маленьких детей погибло от голода, 
непосильного труда и в военных действиях. Наша задача – навечно сохранить 
память о наших героях, передать нашим потомкам все факты из этой истории. 
Мы ни в коем случае не должны допустить такого периода в будущем.

Наташа Сунцова, гр. 2-22-3

С поля боя его вывезли на санях собаки

Платон Данилович Ончуков до войны работал техническим руково-
дителем Кабалудского лесопункта Кезского леспромхоза. В августе 1941 
года, в возрасте 36 лет, он был призван в армию. Пройдя краткосрочное 
обучение в Кировской сержантской школе, был отправлен на фронт. Дома 
у него остались жена и четверо детей, старшему из которых было 14 лет, а 
младшей – 8 месяцев.

Платон Данилович участвовал в сражениях на Калининском фронте, где 
в это время велись кровопролитные бои. В одном из них он был тяжело ра-
нен в грудь – осколок навылет прошел всего в двух миллиметрах от сердца. 
С поля боя до прифронтового госпиталя его вывезли на санях собаки. Как 
безнадежного (лекарств и персонала не хватало) его спустили в подвальное 
помещение умирать, поспешив оформить гибель от ранения. В Книге Памяти, 
хранящейся в Национальном музее Удмуртской Республики им. К. Герда, 
указано, что он похоронен в Калининской области. Однако он выжил. Из 
прифронтового госпиталя его отправили лечиться в глубокий тыл. Только в 
поезде он узнал, что везут его в родные места – в город Ижевск. В то тяжелое 
время госпитали для раненых располагались в школах. В одном из таких 
госпиталей (школы № 25 или 30) Платон Данилович Ончуков проходил 
длительное лечение.

Для поправки требовалось усиленное питание. Его выписали из госпиталя 
инвалидом 2-й группы с условием, что дома ему будут обеспечены лучшие 
условия.

Но дома отдыхать Платону Даниловичу не пришлось. Не хватало рабо-
чих рук, особенно мужчин. Как специалиста, имеющего практический опыт 
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работы, его назначили начальником лесопункта. Как человек ответственный, 
он, инвалид 2-й группы, организовал работу лесопункта, за что впоследствии 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Трудовая награда 
дополнила военные. Платон Данилович за военные заслуги был награжден 
многими медалями, в том числе медалью «За боевые заслуги». Ценность 
этой медали в том, что она была получена во время отступления советских 
войск, когда представления к награде были редкостью.

Галина Евгеньевна Ончукова,  
доцент кафедры «Финансы и кредит» 

Жили плохо, «голодовали»

Иван Яковлевич Петров – мой прадедушка. В сентябре 1941 года Иван 
Яковлевич ушел на фронт. Его семья (Татьяна Павловна Петрова, жена, и 
четверо детей) остались в Алма-Ате. Среди этих детей была моя бабушка 
– Зоя Ивановна, ей тогда было семь 
лет, она была самая старшая. Без мужа 
и отца семья во время войны жила 
плохо, «голодовали» (слова бабушки). 
Татьяна Павловна вязала носки для 
солдат, жили во времянке (казахская 
избушка). Во время войны один из 
детей (Юра – брат моей бабушки) 
умер от воспаления легких, и детей 
осталось трое.

Мой прадедушка сначала был 
рядовым, затем сержантом. Он ушел 
в партизаны со своим товарищем. Во 
время одного из походов по лесам его 
товарищ был убит, а сам прадедушка 
ранен в плечо. Немцы начали стре-
лять, когда наши спустились в ложок 
попить воды.

Иван Яковлевич во время войны 
дошел до самого Берлина, был конту-
жен в бою. Летом 1945 года он пришел 
с фронта и сразу пошел работать в колхоз «Алма-Ата» плотником. Вместо 
времянки он сам построил для своей семьи саманный дом (из земли, глины 
и соломы).

В. Смушинцева, гр. 4-23-2

И. Я. Петров 
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Война изменила жизнь молодого человека, мечтавшего учить детей

День 22 июня 1941 года – это начало Великой Отечественной войны. 
А для моего дедушки, Петра Ивановича Попова, этот день был последним 
днем учебы в педагогическом училище. В этот день состоялся выпускной 
вечер. Дедушка мечтал стать учителем физической культуры в школе. Он 
очень любил принимать участие в лыжных гонках, часто был победителем. 
В день начала войны ему было 18 лет. 

16 сентября 1941 года дед добровольцем ушел на фронт. Участвовал в 
военных действиях на Калининском, Западном, Брянском и Прибалтийском 
фронтах в должности старшего разведчика. В 1943 году в одном из боев он 
был ранен, за что получил медаль «За боевые заслуги» и орден Красной Звез-
ды. Кроме того, был награжден именным кортиком, орденом Отечественной 
войны II степени, а также несколькими медалями: «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

В конце 1944 года по приказу был отправлен курсантом в Горьковское 
зенитно-артиллерийское училище, после окончания которого стал офицером 
и служил в Советской Армии до 1960 года. Так война изменила жизнь 
молодого человека, мечтавшего учить детей.

Светлая память…

Чекистов называли солдатами невидимого фронта
Война ж совсем не фейерверк,
а просто трудная работа,
когда, черна от пота, вверх
ползет по пахоте пехота…

Михаил Кульчицкий

На фронтах Великой Отечественной войны воевали оба моих прадеда, 
дядя моей мамы и более дальние родственники.

Василий Макарович Пинегин, мой прадед по отцовской линии, был при-
зван в армию в августе 1939 года и первое время служил на Дальнем Вос-
токе. В своей армейской части он числился в звании младшего политрука. 
Война там была странная: главным приказом было «Не стрелять!», потому 
что нельзя было спровоцировать на военные действия Японию.

В 1942 году он, до призыва работавший директором Старозятцинской 
средней школы, заканчивает военно-политическое училище в Хабаровске 
и получает назначение в особый отдел НКВД гарнизона. Через полгода его 
вызывают в Москву на курсы усовершенствования следовательского состава 
при Главном управлении контрразведки. С января 1945 года старший следо-
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ватель по должности и старший лейтенант по званию Василий Макарович 
Пинегин проходит службу на 3-м Белорусском фронте, участвует в штурме 
Кенигсберга.

Служба в подразделении СМЕРШ продолжается в Берлине после окон-
чания войны. СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам») – название 
советской военной контрразведки в 1943–1945 годах. Это была не просто 
трудная работа: это была тяжелейшая и опаснейшая работа, поскольку на 
территориях, находившихся более 3 лет (1941–1944) под немецкой окку-
пацией, оставались пособники фашистов, изменники и предатели Родины, 
перешедшие на нелегальное положение и объединявшиеся в банды, а также 
многочисленная агентура фашистов, занимавшаяся контрразведывательной 
и карательной деятельностью, оставались многочисленные подпольные на-
ционалистические и вооруженные формирования, просто бандиты, терро-
ризировавшие местное население. В открытом бою было проще: там – враг, 
здесь – друг, а эти люди жили среди мирного населения, их надо было найти 
и избавить людей от страха перед ними. Работа эта проводилась скрытно. 
Моя бабушка вспоминает, что до конца дней своих ее отец не любил, да и 
не мог рассказывать об этом – тяжело ему было вспоминать. Их, чекистов, 
называли солдатами невидимого фронта.

Любимыми воспоминаниями прадеда были встречи с И. Д. Черняховским, 
командовавшим Западным и 3-м Белорусским фронтами и погибшим в бою, 
а также о Параде Победы, который состоялся в сентябре 1945 года в Берлине 
и был посвящен окончанию Второй мировой войны. Принимал парад Г. К. 
Жуков, рядом с ним были командующие союзными армиями – американской, 
французской, английской. Прадед стоял в боевом охранении парада и слышал 
краткую, но очень емкую речь Жукова.

Его боевые награды – орден Красной Звезды и медали «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». К 40-летию Победы он получил орден Отечественной 
войны II степени. Умер он в мае 1992 года, и я его немного помню.

Д. А. Несмелова, гр. 4-27-1 

Мой дедушка и после войны продолжал служить Родине

Судьба Вячеслава Поваренкина, моего деда, сложилась так, что ему до-
велось участвовать в Великой Отечественной войне от ее начала и до конца. 
За отвагу и храбрость, проявленные в боях с врагом, он награжден двумя 
орденами Красной Звезды, двенадцатью медалями. После войны он продол-
жал служить родине. Я горжусь своим дедом и очень люблю его.

Н. Поваренкина, гр. 4-22-3
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Ваш боевой подвиг вызывает восхищение

В 1942 году, в возрасте 16 лет, мой дед, Егор Петрович Подойницын (ро-
дился 3 мая 1924 года), пошел добровольцем в Красный флот, в Баренцево 
море. Служил матросом на миноносце. Участвовал в боевых действиях, 
был контужен. Служил до 1950 года. Имеет следующие награды: медаль 
Жукова, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1946), шесть медалей к юбилею победы и звезду фронтовика. 
В настоящее время живет в городе Ижевске.

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы! В этот день вся страна чествует 
вас, участников Великой Отечественной войны! Вы не щадя жизни защищали 
нашу родину в боях! Ваш боевой подвиг вызывает восхищение и уважение, 
учит молодых ценить и беречь главные ценности на земле – жизнь, мир, 
любовь и Родину. Крепкого вам здоровья, заботы близких и благополучия!

Татьяна Заболоцких, гр. 8-22-2

Алексей Лаврентьевич Пономарев дошел до Берлина

Мой дед, Алексей Лаврентьевич Пономарев, родился 19 мая 1918 года в 
д. Старая Салья, Киясовского района Удмуртии.

В 1939 году был призван в армию. Службу проходил в войсках НКВД. 
Спустя два года, в 1941 году, был отправлен на фронт. Он прошел всю войну, 
участвовал во многих решающих битвах, таких как Курская дуга и битва 
за Москву. Был тяжело контужен, несколько раз ранен. Дошел до Берлина, 
имеет множество различных орденов и медалей. С войны А. В. Пономарев 
вернулся только в 1946 году, после чего проживал в городе Сарапуле. Умер 
10 июля 2001 года.

Вячеслав Жуйков, гр. 6-23-1

Осколок пули остался пожизненно

Великая Отечественная война 1941–1945 годов – одно из самых ужасных 
испытаний, выпавших на долю русского народа. Ее тяжести и кровопролитие 
наложили огромный отпечаток на сознание людей и имели тяжелые послед-
ствия для жизни целого поколения. 

С момента окончания Великой Отечественной войны прошло 60 лет, но 
по-прежнему жив в памяти народа великий подвиг миллионов солдат. По-
чему же продолжают писать о ней?  «Потому что тот подвиг, память о нем, 
сколько бы времени ни прошло, не остынет в наших сердцах», – говорит 
писатель Василь Быков.
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Одним из участников войны был мой дед, Михаил Никифорович 
Попков (1932–1997). Его забрали в армию в 17 лет, под Москву, в декабре 
1941 года, когда немцы наступали на Москву. Он был пулеметчиком. Был 
ожесточенный бой. Снаряд попал в пулеметный расчет. По его словам, 
дальнейшие события он не помнил. Очнувшись, он обнаружил, что нахо-
дится в военной санчасти. Во время военных действий он был контужен. 
Ранения были в голову, осколок пули остался пожизненно. В результате 
участия в военных действиях одно плечо стало короче другого, и рука не 
поднималась выше 90 градусов. 

Кроме вышеперечисленных ранений, пальцы на руках тоже пострадали. 
Одного пальца на левой руке не было. В результате многочисленных ранений 
в руку образовался огромный нарост, его кисть потеряла работоспособ-
ность. 

Вообще, на эту тему он не любил разговаривать. Ему, как и остальным 
участникам военных действий, было очень больно вспоминать все проис-
ходящее. Его сердце трепетало, обливалось кровью, когда он вспоминал о 
тех событиях. Самым главным отражением участия в войне стало не только 
подорванное здоровье, но и упадок сил, духовных и нравственных. Смо-
тришь на человека и видишь, что внешне вроде бы и не очень постарел, 
а смотришь глубже, в глаза, и видишь боль тех событий, отразившихся в 
количестве морщин. И только сейчас, послушав исповедь своего деда, по-
нимаешь, что война – это событие, которое надо было не только пережить, 
но и осмыслить.

Мог ли кто-нибудь тогда, шестьдесят лет назад, представить себе, что 
переживает самые главные годы своей жизни! Конечно, нет, – считали, что 
все еще впереди, в будущем, которое так много обещает. Дожить бы только 
до него…

И вот уже мы, живые и живущие на этой земле только благодаря героиз-
му русского солдата, шестидесятый раз отмечаем этот великий день – День 
Победы, ставший красным днем календаря.

Т. Попкова, гр. 2-23-1

9 мая я поеду к своему дедушке

9 мая я поеду к своему дедушке, чтобы быть рядом с ним в День Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Прошло уже 60 лет, а ему 
все еще тяжело вспоминать войну.

Моего деда зовут Петр Евсеевич Прокошев. 18 лет ему исполнилось 
в январе 1942 года. Весной он уже принимал участие в боях. Воевал на 
«катюше». Вселял страх в фашистских захватчиков, беззаветно служил Ро-
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дине. Участвовал в битве на Курской 
дуге, где получил контузию. Май 1945 
года встретил в Берлине, но домой 
вернулся лишь весной 1947 года. Еще 
два года он уничтожал фашистских 
недобитков на территории Австрии и 
Чехо словакии.

Грудь деда усеяна медалями, ко-
торыми он был награжден не за про-
сто так. У него есть Орден Красной 
Звезды.

Сейчас дедушка живет в селе Крас-
ный Бор, на берегу Камы. Каждый День 
Победы я приезжаю к нему и вижу на 
его глазах слезы, это слезы боли и ра-
дости. Я всегда буду ему благодарен за 
Родину, за то, что он отдал 5 лет своей 
молодости ради мира и свободной 
жизни всего русского народа.

Костя Грязин, гр. 6-23-1

Смелый танкист

Шестьдесят лет отделяет нас от последних залпов Великой Отечественной 
войны, и кажется, что все позабылось. Но чем дальше мы «уходим» от этого 
времени, тем ярче, романтичнее высвечиваются подвиги героев – Николая 
Гастелло, Зои Космодемьянской, Александра Матросова... За каждым именем 
– жизнь и неповторимая судьба. Но зачем нам нужно помнить о войне?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, мне пришлось обратиться к 
взрослым, уважаемым ветеранам, к воспоминаниям родных.

Так получилось, что в отличие от старшего поколения нам, детям мирного 
времени, повезло больше.

Родной брат моей бабушки Алеша погиб в 1942 году, а ведь ему было всего 
восемнадцать. В самом пекле войны побывали мой прадед и оба дедушки.

Своего деда Сергея я знаю лишь по рассказам своего папы, который 
бережно хранит его орденскую книжку и фронтовые реликвии.

Мой дед, Сергей Дмитриевич, в мае 1941 года досрочно сдал экзамены 
за курс средней школы и поступил в Казанское танковое училище, а вскоре 
началась война. Потом ее назовут Великая Отечественная.

П. Е. Прокошев
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Так и не доучившись в воинском училище, он в звании младшего лей-
тенанта был направлен на Сталинградский фронт командиром танкового 
взвода и уже в великом сражении на Курской дуге командовал ротой. По 
воспоминаниям моего дедушки, это была стальная мясорубка. Сквозь смо-
тровые щели ничего не было видно, и если в поле зрения попадал крест на 
броне немецкого танка, то тут же стреляли. В этом сражении дед подбил 
немецкий танк и самоходку. Его представили к ордену Красного Знамени, 
но получил он этот орден после госпиталя.

Медали, которыми он был награжден, говорят о его боевом пути. В годы 
войны мой дедушка горел, был ранен, контужен, но остался жив.

Я горжусь своим дедом, ведь благодаря героизму победителей мы мирно 
живем. Потому мы обязаны знать о подвигах времен Великой Отечественной 
войны и на фронтах, и в тылу. 

Вечная слава таким героям! Они отдавали свою жизнь за нашу возмож-
ность жить и радоваться миру. Это невозможно забыть. Такими героями 
стояла и стоит русская земля. Мы должны не только помнить их, но быть 
достойными их памяти.

Н. Кабанова, гр. 2-22-3

Целых 6 месяцев дед пролежал в госпитале

Родился Николай Иванович Семакин в  1923 году в деревне Шобоково, 
Ярского района. В 19 лет – в 1942 году – его призвали в армию, и он отпра-
вился на войну. Сначала дед участвовал в кампании по обороне Москвы, 
куда он был отправлен сразу после призыва.

Следующие его бои с фашистами прошли на Сталинградском фронте, 
где дед и получил свое первое из четырех ранений, после которого целых 
6 месяцев лежал в госпитале, в Казани.

Когда дед выздоровел, его отправили на Смоленский фронт, на котором 
в то время были сосредоточены огромные силы Красной Армии. 

Здесь впервые русские применили новое сверхсекретное эффективное 
оружие – миномет «катюша». В целях сохранения тайны никто не был 
предупрежден об их использовании, поэтому и наши солдаты попятились 
назад, испугавшись частых и мощных взрывов, а мой дед всегда шел в ата-
ку в первых рядах. Смоленское сражение оказало большое воздействие на 
боевой дух Красной Армии.

Известие о капитуляции фашистской Германии дед получил на Прибал-
тийском фронте. В ноябре 1945 года он благополучно вернулся в родную 
деревню.
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Всю жизнь проработал бригадиром в колхозе «Восток» и был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. Дед воспитал пятерых детей. Сейчас 
ему 83 года, и он по-прежнему живет в своей деревушке.

Г. В. Трефилов, гр. 6-22-3

Он отказался ампутировать руку

Мой прадед, Петр Тарасович Сидоров, родился 6 декабря 1900 года в се-
мье сельского учителя, в д. Чистостем, Увинского района. Он окончил 4 класса 
церковно-приходской школы, позже прошел годичные курсы финансистов в 
городе Горьком, и работал председателем сельского совета. Когда началась 
война, мой прадед, будучи руководителем, получил бронь на полгода и пошел 
на войну в 1942 году. Так как в то время грамотных людей было мало, его 
служба проходила в штабе в должности писаря. Во время Сталинградской 
битвы штаб разгромили, и Петр Тарасович получил серьезное ранение в 
левую руку. При поступлении в госпиталь врачи хотели ампутировать руку, 
но мой прадед не согласился. Рука осталась цела, но уже, к сожалению, плохо 
действовала. После госпиталя его направили в поселок Рябово, в гарнизон 
военнопленных. Умер мой прадедушка в 1983 году.

В марте 1999 года дочери Петра Тарасовича, моей бабушке, вручили медаль 
«За боевые заслуги». Только  после смерти награда нашла своего героя.

Т. Красноперова, гр. 2-22-1

Ремесло  «катать валенки» на войне оказалось бесценным

Еще с детства Артемий научился у своего отца ремеслу шитья сапог и 
катания валенок. И в будущем это определило его судьбу.

Когда началась Великая Отечественная война, Артемий Луппович Со-
ломенников (1907–1961) начал свою службу в танковых войсках. Через 
некоторое время командир его взвода узнал, что Артемий обладает очень 
ценным для того времени ремеслом. К тому периоду Артемий уже воевал 
в Венгрии.

Таким образом, воин Артемий Луппович стал снабжать солдат сапогами 
и валенками. Пришел с фронта Артемий только в декабре 1945 года.

Елена Кановалова, гр. 8-22-3

О нем не написано книг...

Каждый из нас, наверное, задумывался о том, что такое война. И каждый 
по-своему отвечал на этот нелегкий вопрос. Но, конечно же, каждый приходит 
к тому, что это страшная, черная страница, пережитая матушкой-Россией.
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Война – это прежде всего люди. И мы знаем об этой страшной «убийце» 
лишь по рассказам людей, переживших эти суровые годы. Мой дедушка тоже 
был на войне. Звали его Александр Сергеевич Стрелков. О начале войны он 
узнал в городе Ижевске, где учился в педагогическом училище.

Боевой путь солдата Великой Отечественной войны Александра Сергееви-
ча Стрелкова начался в 1942 году. В 18 лет он получил в руки боевое оружие. 
«Когда началась мобилизация на фронт, – рассказывал ветеран войны, – нас, 
девятерых парней из деревни Пашур, Шарканского района, проводили до 
города Воткинска на лошадях, а там погрузили на поезд и отправили на за-
пад. Поезд остановился, и нам сказали, что приехали в Москву. Из Москвы 
отправили учиться. Маршировали мы, помню, много, чуть ли не каждый день. 
В дежурствах, занятиях по строевой и тактической подготовке незаметно 
пролетело время. Все чаще устраивались вызовы по тревоге, все чаще – днем 
и ночью – совершали мы марш-броски к местам предполагаемой высадки 
немцев. Я чувствовал, как все больше втягиваюсь в необычную для меня 
жизнь, и не только я, а все люди на глазах меняются, становясь совершенно 
другими, не такими, как были в мирное время.

После учебы нас провожали на фронт. Молодые и одновременно уже 
бывалые бойцы, мы шли ровными рядами по улицам на вокзал – грузиться 
в эшелон, и лица наши светились отвагой, решимостью.

Попал я в 44-ю стрелковую бригаду. Зима. Фашисты сильно бомбили 
расположение 44-й стрелковой бригады. Никто не мог пробраться к нам, и 
еда не поступала, умирали от голода. Ели мерзлый хлеб и мясо замерзших 
лошадей, а делить приходилось его штыками. Однажды мы пришли в одну 
деревушку под Старой Руссой. Нас отправили по домам. Шестерых привели 
в дом одной старушки и спросили, есть ли в деревне немцы, а она говорит, 
что нет. После обыска, на чердаке дома, в углу между крышей и карнизом 
обнаружили немца. Провели в штаб, а после этого немца, скорее всего, рас-
стреляли».

Война – не одни бои. Боев на долю каждого солдата приходилось не так 
уж много. Значительно больше было другого: приготовлений к боям, серых 
армейских будней.

«Дважды был ранен. А до мельчайших подробностей помню это – третье 
тяжелое ранение. Мы встали в 2 часа ночи – уже светало – и лесом направ-
лялись на передовую. Низко над головами, раскручиваясь, натужно гудя, 
пролетали снаряды, шуршали мины. Как бы с гусиным хлопаньем летят 
немецкие бомбы перед самым своим приземлением. Не прошли мы и сотни 
метров, как у нас появились первые раненые. Бомбы падали где-то побли-
зости, шелуша листву, кромсая в щепку стволы деревьев.
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Много видел я, как умирают в бою товарищи. Просто... люди падают 
на землю так, будто случайно споткнулись или оступились, не удержались 
на ногах во время бега. Падают. И больше не поднимаются, так и остаются 
неподвижно, безмолвно лежать на земле. Володя Шитов, мой фронтовой 
друг, и я вели огонь по гитлеровцам, когда воздух распорол страшный, со-
трясающий все вокруг взрыв – я почувствовал, как земля подо мной разом 
сдвинулась на несколько метров в сторону. Меня ранило, но я не чувствовал 
никакой боли. Правую ногу, словно пронзенную электрическим током, трясло 
мелкой нервной дрожью и только. А потом... ничего не помню. Очнулся в 
госпитале от нестерпимой боли в правой ноге. Открыл глаза, посмотрел, а 
одной ноги нет...»

В 1944 году прибыл домой по ранению. С 1944 по 1946 год работал учите-
лем начальных классов. А в 1946 году поступил учиться в Якшур-Бодьинское 
педучилище. Ходил на одной ноге на лыжах 50 км, за спиной – котомка с 
едой. Окончил училище в 1947 году, 39 лет проработал в системе народного 
образования. В 1983 вышел на пенсию, он все свои знания и умения переда-
вал детям. С 1960 года преподавал уроки родного языка и пения, руководил 
хоровым кружком. На кустовых смотрах занимали призовые места. Был 
неоценимым наставником для молодых учителей. Являлся пропагандистом, 
лектором-международником. Сам вырастил семерых детей. Умер в 1985 году. 
В настоящее время у него 14 внуков и 9 правнуков.

О нем не написано книг и статей в журналах. Но как красиво, может быть, 
и в пример другим прожита его жизнь. Мы должны быть признательны таким 
щедрым душой людям. И я горжусь, когда, показывая на меня, говорят, что 
это внучка Александра Сергеевича.

Мой дед награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», в 1965 году награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Ни солдат, ни полководец не выбирали по вкусу время и место боевых 
действий. Каждый выполнял ту задачу, которая ему предназначена.

В жестких боях, выпавших на их долю,  они выполнили свой долг до 
конца, сделали все, что было в их силах, а кроме того, многие еще и сверх 
всяких человеческих сил.

Наталия Михайлова,  гр. 2-22-2

Почетный гражданин башкирского поселка

Из четырехсот участников Великой Отечественной войны, в разное время 
проживавших в моем родном поселке Амзя (Башкортостан), около пятидесяти 
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человек участвовали в боях на Дальнем Востоке, в Маньчжурской опера-
ции. Остальные воевали на фронте западного направления. Среди них был 
и мой дедушка, Фагамиль Султангараев, 1924 года рождения. В армию он 
был призван Плесецким РВК Архангельской области в августе 1942 года. В 
марте – апреле 1943 года в составе 120-й танковой бригады Западного фронта 
принимал участие в Ржевско-Вяземской операции. Но позднее был ранен. С 
июля 1943 года в 53-й гвардейской бригаде 3-й гвардейской танковой армии 
участвовал в Курской битве, в боях при освобождении Украины, Польши, 
в Берлинской и Пражской операциях. Был вторично ранен. Позднее был 
награжден орденом Красной Звезды и медалями «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги». Демобилизован в 1947 году.

В Амзе в 1949–1975 годах работал начальником энергохимичского цеха 
Амзинского лесохимзавода, с 1975 года до ухода на пенсию в 1984 году – на-
чальником Амзинского СМУ треста «Свердлесстрой». Награжден орденом 
Октябрьской революции. Является почетным гражданином поселка Амзя.

Алиягр Султангараева, гр. 2-23-2

От маленькой березки в деревне Володино  
для него начиналась Родина…

Во время Великой Отечественной войны Василий Ильич Трефилов был 
представлен к званию Героя Советского Союза. Но по разным причинам на-
градный лист не был подписан. Но его подвиг был отмечен орденом Ленина 
посмертно. Погиб Василий Ильич в разведке под Сталинградом.

Родился он в 1919 году в деревне Володино, Ярского района, окончил 
7 классов. В 1936 году учился в ФЗО в городе Ижевске, после чего до 1939 
года работал на Ижевском металлургическом заводе.

В 1939 году он был призван в ряды Красной Армии и был распределен на 
службу на Дальний Восток. 22 июня 1942 года их военную часть перевели в 
Подмосковье, а 29 августа перебросили в Сталинград. Он прибыл в составе 
роты разведчиков 124-й отдельной ордена Красного Знамени стрелковой 
бригады. По прибытии разведчики сразу приступили к наблюдению за по-
зициями вражеских войск.

26 июня 1942 года Сталин назначил А. М. Василевского начальником Ге-
нерального штаба Верховного Главнокомандования. Василевский руководил 
действиями советских войск на Сталинградском фронте, куда входила 62-я 
армия В. И. Чуйкова, в составе которой и была 124-я бригада.

Когда военная часть моего дедушки прибыла на фронт, Василевский и 
Жуков находились в Сталинграде. Перед войсками была четко поставлена за-
дача не допустить потери города. Было принято решение о контрнаступлении, 
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которое должно было начаться 19 ноября 1942 года и имело кодовое название 
«Уран». В результате проведения этой операции в кольцо было взято около 
трехсот тридцати тысяч немецких бойцов и офицеров. Операция имела харак-
тер строгой секретности, и о ней никто не знал, кроме двоих полководцев.

Вся ответственность по обеспечению информацией о вражеских замыслах 
и позициях для подготовки данной операции была возложена на разведчиков 
– троих друзей, служивших вместе еще на Дальнем Востоке. Командование 
очень ценило этих бойцов и всегда посылало на задание вместе. Добытые 
ими сведения всегда оказывались ценными для 62-й армии.

На этот раз задача звучала так: обнаружить место дислокации немецкого 
штаба командования дивизией.

3 ноября, получив все необходимые данные и возвращаясь в штаб, они 
попали в плен. Русские разведчики были подвергнуты жестоким пыткам и 
избиению, но русские патриоты не продали Родину. На рассвете их вывели в 
поле за село. Моего деда расстреляли на глазах друзей, чем фашисты хотели 
испугать их. Но бойцы проявили ловкость и смекалку, нашли подходящий мо-
мент и сбежали от немцев. В селе Орловка избитых пленников три дня прятал 
местный мальчик, после чего его сестра проводила бойцов в расположение 
войск. Они доложили главнокомандующему о происшедшем и предоставили 
всю необходимую информацию. Оказалось, что за несколько удачных предыду-
щих вылазок Василий Ильич Трефилов был награжден медалью «За отвагу», 
которую ему должны были вручить 3 ноября, в день его гибели. 

О нем написана повесть «Последний рассвет», которая была опубликова-
на в майском и июньском номерах журнала «Кенеш» на удмуртском языке. 
Автор повести – полковник в отставке В. В. Голубев.

Вот одна из многих историй, в которой далеко не все известно до конца.
Г. В. Трефилов, гр. 6-22-3

С войны вернулся инвалидом

Мой дедушка, Шайшинур Хафизович Суфияров, был участником Вели-
кой Отечественной войны. Он воевал в составе отдельной роты связи 573-го 
полка 123-й пехотной дивизии. Принимал участие в боях под г. Косторный, 
участвовал в освобождении Воронежа, где получил первое ранение. После 
госпиталя в Тамбове был зачислен в состав 2-й истребительной противо-
танковой дивизии, воевал на Курской дуге. Перед форсированием Днепра 
получил тяжелое ранение в ногу от минных осколков. Ногу дважды ампути-
ровали. Отвоевав 2 года 8 месяцев и 3 дня,  вернулся на родину инвалидом 
войны.

М. А. Набиева, гр. 4-25-1
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Боевой путь Георгия Петровича Тараканова

Родился 2 января 1906 года в селе Круглые Луки, Омской области. В 1929 
году по комсомольскому набору переехал в г. Новокузнецк (Сталинск), 
Кемеровской области, на строительство металлургического комбината. 
Работал на стройке десятником, прорабом, главным бухгалтером. Жили в 
землянках, затем в бараках. В июне 1941 года добровольцем ушел на фронт 
красноармейцем. 

Воевал в составе Волховского и Юго-Западного фронтов, неоднократно 
был ранен, участвовал в освобождении Венгрии, Чехословакии. Награжден 
орденом Красной Звезды, четырьмя медалями, имел две благодарности от 
Верховного Главнокомандующего. Демобилизовался в 1946 году в звании 
капитана и продолжил службу в рядах Туркестанского военного округа.

Умер в 1965 году в звании подполковника.

От Финляндии до Дальнего Востока

«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами», – заявило 
Советское правительство 22 июня 1941 года, в день начала Великой Отече-

Фронтовые друзья
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ственной войны. Война унесла миллионы жизней советских людей, и, на-
верное, нет ни одной семьи, в которой папа или брат не пришел бы с фронта 
с ранениями, а может, и вовсе не вернулся.

Мой прадедушка, Алексей Федорович Тарасов (1917–1967), родился в 
деревне Сям-Какси, Алнашского района, получил 4 класса образования и 
работал помощником кузнеца. Война для него началась еще в 1939 году, 
когда, будучи еще совсем молодым парнем, он был призван воевать против 
Финляндии, оставив дома жену с малолетней дочерью. Кто же знал, что 
вернется домой он только через 5 лет, а именно в 1944 году, с четырьмя 
ранениями, оставшись инвалидом 2-й группы. 

Он не был защитником Москвы, участником обороны Сталинграда, но 
за время войны прошел путь от Финляндии до Дальнего Востока, непосред-
ственно был на передовой, подвозил снаряды. Алексей Федорович получил 
6 медалей за заслуги перед отечеством. О войне он вспоминать не любит, 
может быть, поэтому о его нелегком боевом прошлом так мало известно 
нам, его потомкам. Но как бы то ни было, свой вклад в великую победу над 
фашистской Германией он внес!

А. Ф. Тарасов с женой Аграфеной Назаровной
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Победа в войне, объявленная победой «сталинского гения», в реальной 
жизни имела совсем другую основу – беспримерное мужество и героизм 
советских людей, выступавших за свободу и независимость своей страны. 
«Вечная слава героям, павшим в боях за нашу советскую Родину», – сказал 
маршал Г. К. Жуков на Параде Победы 24 июня 1945 года.

Лена Макарова, гр. 2-23-1

О военном времени вспоминает Аркадий Николаевич Тюлькин

Пишу со слов моего дедушки, Аркадия Николаевича Тюлькина. 
«Когда началась Великая Отечественная война, мне было 9 лет, учился 

во втором классе Урдогуртской начальной школы. Мой отец, Николай 
Кондратьевич Тюлькин, 1898 года рождения, уроженец деревни Силагурт, 
Увинского района, в 1935–1941 годах работал председателем Урдогурт-
ского сельсовета. В конце 1941 года он написал заявление и добровольно 
был направлен на фронт. Отец имел офицерское звание, воевал на Ленин-
градском фронте, освобождал от немецких фашистов Эстонию, Латвию, 
Литву в составе 3-го Белорусского фронта под командованием генерала 
Черняховского. При освобождении г. Кенигсберга (Калининград) был 
ранен и умер в госпитале 28 ноября 1944 года. Был похоронен в братской 
могиле № 8 мемориального комплекса, находящегося на возвышенности 
350 м города Гольдап, Сувалковского воеводства, Польской Республики, 
который находится на стыке границ Польши, Литвы, Белоруссии и России. 
На могиле отца я был в 1978 году.

Всего из нашей деревни Силагурт было призвано на фронт 12 человек, 
в том числе одна женщина. Вернулись с фронта 4 человека.

О себе. Я являюсь участником трудового фронта. Родился в 1932 году в 
деревне Силагурт. Перед войной жил с родителями на квартире в деревне 
Урдогурт у А. Л. Новигова. После того, как отец ушел на фронт, сельский 
совет выделил 0,5 пуда муки на месяц, но к концу 1942 года председатель 
сельсовета сменился, а новый председатель запретил выдавать муку, обо-
сновывая это тем, что моя мать была колхозницей. Запасы хлеба к тому 
времени закончились, и мы сильно голодали. Ели разные суррогаты: гнилую 
картошку, липовый лист, головки клевера, отходы от гречишной соломы, 
стебли подсолнуха, летом – различную траву. Работать я начал летом 1942 
года. В возрасте 10 лет пахал в колхозе «Комсомолец», боронил, возил 
снопы на лошадях, а потом – на быках и коровах. Наравне со взрослыми 
косил траву на сено на колхозных полях (лугах). Сил было мало, пред-
седатель колхоза заставлял нас до обеда косить траву, а после обеда я с 
ребятами обкашивал траву вокруг кустов. Вечером шли домой (до деревни 
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было 2 км), и нас уже покидали силы. Мы отставали от взрослых, и чтобы 
мы не потерялись, кто-то из родителей возвращался, чтобы довести нас 
до дома. Летом ходили босиком, потому что одежда и обувь износились, 
а денег для того, чтобы купить, у нас не было, платили налоги, оплачивали 
государственный заем. Приходящаяся теткой Анисия Павловна Антонова 
научила меня плести лапти. Это была трудная наука, и лапти получались 
некрасивыми и неуклюжими.

Помню один случай, когда мы с одной девчонкой, Надей Остельцовой, 
на быках в «парной упряжке» боронили посевы: была жара, много овода, 
быки нас не слушались, да и управлять ими было трудно. И вот однажды 
удержать мы их не сумели, быки побежали домой, в деревню. Быки скачут 
вниз под гору, а бороны прыгают во все стороны. Забежали быки в конюшню, 
а бороны застряли в дверях и были сломаны. Председатель колхоза нас за 
это оштрафовал на 10 трудодней на каждого.

Когда закончилась война, учился в 5-м классе Каркалайской средней 
школы, в 10 км от нашей деревни. В начале войны в школе деревни Силагурт 
нас училось 12 человек, а в конце войны остался учиться только я один. Отец 
с фронта писал, чтобы я не бросал школу и получал образование. Помню, 
как в школе проходил митинг по случаю Победы, а мне было невесело: по-

гиб отец. После этого я жил в квартире 
один, есть было нечего. Было больно, 
обидно, за квартиру нечем было пла-
тить. Директор школы Н. А. Ходырев 
устроил меня в школьное общежитие, 
которое было в конце школы, а на 
другом конце деревни жила учитель-
ница Валентина Титовна, она держала 
корову и из жалости ко мне ежедневно 
бесплатно давала пол-литра молока, 
она говорила, чтобы я учился и не бро-
сал школу. Так я закончил 7 классов. 
Когда закончилась война, мне было 13 
лет. Помню еще один случай. В 1947 г. 
вернулся с фронта брат моей матери, 
дядя Гриша, он был призван на дей-
ствительную военную службу в 1939 
году, воевал, прослужил 9 лет. Летом 
1947 года в Троицу (церковный празд-
ник) вся молодежь деревни собралась 
в соседнюю деревню водить хороводы. А. Н. Тюлькин 



69

В то время это было модно. Я не пошел, отказался, так как нечего было одеть, 
но ребята, мои ровесники, очень просили меня пойти с ними. Мать отдала 
свои женские туфли, но они были малы. Узнав об этом, дядя Гриша принес 
мне свой костюм и ботинки. Когда я вернулся, то привел костюм в порядок, 
а туфли надевал только на вечеринках, ходил туда и обратно босиком. Дядя 
Гриша не взял костюм и туфли, хотя костюм у него был единственным, а 
отдал их мне носить в честь погибшего отца Николая.

В 1946 г. я был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». В колхозе работал рядовым бригади-
ром. В 1950 г. был избран депутатом Урдогуртского сельсовета и  секретарем 
сельсовета, где проработал до ухода в армию 23 октября 1953 года.

После службы в армии в 1956 г. работал на Ижевском машзаводе, затем на 
торфопредприятии «Вишур». Закончил Нылгинскую школу (на вечернем от-
делении), УдГУ, высшую партийную школу. Работал в Нылгинском и Увинском 
райкомах партии инструктором, заведующим отделом, вторым секретарем, 
председателем Увинского райисполкома, первым секретарем Красногорского 
райкома КПСС. В 1991 году вышел на пенсию. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак Почета» и семью медалями».

М. С. Миронова, гр. 4-23-2

Сержант-разведчик Арсентий  
Николаевич Ушаков

Я бы хотела рассказать о моем 
дедушке, Арсентии Николаевиче Уша-
кове. А. Н. Ушаков родился  10 января 
1915 года в деревне Пушкари, Игрин-
ского района. В 1942 году он был при-
зван на войну Игринским районным 
военкоматом. Воевал в разведроте, не 
раз ходил в тыл врага за «языками». Был 
в гвардии сержантом-разведчиком. 

В 1943 году под городом Орша был 
ранен осколком гранаты в ногу. После 
ранения долго лежал в госпитале (при-
близительно 4 месяца), после чего был 
комиссован. 

Награжден несколькими боевыми 
медалями, в том числе медалью «За 
отвагу». А. Н. Ушаков
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Война постоянно напоминала о себе, несколько раз кровоточило старое 
ранение. Но вспоминать о войне дедушка не любил. К большому сожалению, 
мой любимый дедушка скончался на 81-м году жизни в 1996 году. Последние 
годы своей жизни дедушка прожил в селе Якшур-Бодье.

Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто защищал нашу Родину. Низкий 
вам поклон.

Люба Ушакова, гр. 2-23-1

Каждый раз он плакал, когда смотрел Парад Победы

Мой дедушка, Гаврил Артемьевич Фофанов, родился 7 апреля 1912 года 
в небольшой деревушке Башкортостана. Когда началась война, ему было 29 
лет, но по состоянию здоровья его не брали на фронт. Но, несмотря на это, 
в 1943 году он отправился добровольцем. Окончил курсы артиллеристов и 
воевал в противотанковой артиллерийской дивизии Второго Украинского 
фронта. Думаю, что все видели у нас в городе за кинотеатром «Дружба» 
памятник – противотанковую артиллерийскую пушку, именно из такого 
оружия и стрелял мой дедушка.

Начал войну в Ужгороде (сейчас это территория Украины). Прошел Че-
хословакию, Польшу, а победу встретил уже в Австрии.

Во время войны был несколько раз ранен и дважды контужен. В эту войну 
дедушка потерял своего брата – Егора Артемьевича Фофанова, у которого 
остались жена и двое детей.

За боевые заслуги награжден многочисленными медалями и орденами, 
но самые дорогие – орден Красной Звезды и медаль «За отвагу». В 1990 году 
в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной Войне был награжден 
орденом Отечественной войны.

В 1993 году его не стало.
Великая Отечественная война оставила глубокий след в сердцах многих 

людей. Это было тяжелое время, дедушка не любил о нем вспоминать и рас-
сказывать. Каждый год 9 мая он садился у экрана телевизора и смотрел парад 
победы, по щекам его катились слезы. И видя это, понимаешь, как тяжело 
далась победа солдатам российской армии, сколько им всего пришлось пере-
нести, чтобы их дети и внуки росли в свободной стране.

Никакое время не способно залечить раны той войны.

Жажда изнуряла людей больше, чем враг

Был тихий летний вечер, но, естественно, настолько летний, насколько 
позволяет военное время. Лишь изредка доносились трассирующие авто-
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матные очереди. Солнце медленно уходило за горизонт, окрашивая небо в 
багряные цвета. Временное затишье угнетало и пугало.

Рота, изможденная тяжелым боем, разбила лагерь на небольшой поляне. 
Все мечтали только об одном: забыть на некоторое время суровые будни 
жестокой реальности и передохнуть. Жажда изнуряла людей больше, чем 
враг. Поэтому было решено отправить за водой двух бойцов. Едва хватало 
сил передвигать ноги, не говоря уже о том, чтобы тащить огромные фляги 
для всей роты. Единственным утешением была возможность передохнуть 
возле ручья и умыться прохладной родниковой водой.

Достигнув цели, они увидели перед собой безмятежную картину, у бойцов 
замирало сердце, настолько этот уголок природы поражал своим нетронутым 
великолепием. В голове не укладывалось, как среди той жестокости, агрессии, 
многочисленных взрывов есть столь прекрасное место, где меньше всего 
можно ожидать нападения...

Но вдруг послышалось гудение моторов, гул нарастал, становился все 
сильнее и вот уже в воздухе можно было различать очертания самолетов. 
Еще мгновение – и они летят над самой головой. Внезапно пронзительный 
свист заполнил, казалось, все пространство. Резкие оглушительные взрывы 
раздавались то там, то здесь. Бежать было некуда. Оставалось только ждать, 
прижавшись к земле и закрыв голову руками...

Постепенно взрывы прекратились, и вновь наступила тишина. Только 
в ушах все еще раздавались крики товарищей, не успевших укрыться от 
бомбежки, заставшей их врасплох.

С трудом поднявшись, они шли как во сне, в глубине души осознавая, 
что случилось непоправимое...

Р. S. Одним из бойцов, отправившихся за водой, был мой прадед, Сулейман 
Хабакаев. Он выстоял этот суровый период жизни от начала до конца.

Вечная память погибшим в Великой Отечественной войне.
Диана Бекмансурова, гр. 4-25-2

Дед кинул гранату и подорвал танк

Мубарак Лутфуллович Хусмутдинов (1922–1991) –  это брат моей род-
ной бабушки. Он прошел свой военный путь от начала до конца Великой 
Отечественной войны. О себе много не рассказывал, поэтому упомяну 
немного.

Воевал он в пехоте, был ранен в грудь. Имел следующие награды: ор-
ден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», множество юбилейных 
медалей. Мне запомнилось по рассказу деда, как он участвовал в битве под 
Москвой. 
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На их позиции шли немецкие танки. Один из танков шел прямо на деда 
с другом. Подпустив танки на допустимое расстояние, дед кинул гранату и 
подорвал танк. Ранение он получил где-то в этих местах при атаке. Точные 
данные он не говорил. Да и вообще он не любил рассказывать о войне. 

Я благодарна всем за то, что они освободили мир от фашистских захват-
чиков и что дали возможность жить нашим матерям и отцам свободными. 

Э. Р. Муллахметова, гр. 8-23-2

Время и человек, история и человек...

Еще Александр Сергеевич Пушкин, с присущей ему проницательностью 
мысли, заметил, что эмоциональная память народа глубже и обширнее памяти 
исторической. И, очевидно, поэтому, вспоминая родную землю, землю дет-
ства и юности, давшую счастье жизни, счастье борьбы и познания, человек 
не может оставаться спокойным, и душа его охвачена тягой возвращения 
к своим истокам; в ней как бы оживают смутные голоса ушедших веков и 
поколений, и чем сильнее этот зов, тем прочнее связи человека с родной 
землей, с прошлым, настоящим и грядущим – с тем, что принято определять 
коротким и необычайно емким по смыслу словом – Родина.

Брянщина... Земля героической 
судьбы, партизанской славы, но рат-
ная ее доблесть уходит в туманные 
дали седой истории, к походу князя 
Игоря со своим братом Всеволодом 
Трубчевским через Севск в половецкие 
степи, к знаменитому «Слову о полку 
Игореве», рожденному именно этим 
походом, к зачинателю, герою Кули-
ковской битвы, брянскому боярину и 
затем иноку Пересвету, к переломному 
в отношениях с Европой Полтавскому 
сражению Петра Великого – в эту 
трудную победу, заставившую напрячь 
все силы России, свою долю внесли и 
брянские полки...

По-прежнему стоят солнечные 
по весне, а осенью в торжественно 
хмуром золоте вечные брянские леса; 
над ними прошумели многие и многие 
века истории Русского государства; А. И. Чентырев
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непроходимые, дремучие, служили они надежным заслоном от враждебной 
и буйной степи. Многие народы уже закончили свой исторический путь и 
рассеялись в дымке прошлых эпох, а брянские леса все стоят и стоят, и уже 
совсем недавно, в Великую Отечественную, партизанская их слава вновь 
вспыхнула ярким заревом над охваченной великой битвой землей.

На Брянской земле родился в 1920 году мой дед, Александр Иванович 
Чентырев, в Клинцовском районе, селе Смотрова-Буда. Уже в первые годы 
войны он был призван на фронт рядовым, в артиллерийские войска. Дошел 
до Берлина, имел два ранения. Награжден двумя орденами Славы II и III 
степени, медалью за отвагу, боевые заслуги. Присвоено звание лейтенанта. 
После войны продолжил военную карьеру, дослужился до полковника. 
Женился, имеет 2 детей (сыновья продолжили дело отца). Сейчас живет в 
городе Хмельницком, на Украине.

«В Брянском лесу тишина, тишина...» Кажется, всего лишь маленькое 
усилие – и услышишь, чего никогда не увидеть глазами: как струится щедрое 
солнечное тепло по разогретым стволам сосен, как наливаются душистым 
соком травы, как испуганно перешептываются под широким трилистником 
краснощекие ягоды... Первозданная, говорят о такой тишине. Будто вечная 
она. Будто ничто не нарушало покой со времен мироздания.

Только строгая память вернет нас мыслью к совсем недавнему прошлому, 
и мы услышим пулеметную очередь, и взрывы мин, и вскрики раненых бой-
цов. Мы увидим шрамы на деревьях. Следы от землянок, поросших травой. 
Скромные, невидные издали обелиски, к подножию которых летом кладут 
неяркие цветы, а осенью – спелые, так напоминающие запекшуюся кровь 
алые яблоки. И тогда мы поймем, как молода она, эта тишина. И какой до-
рогой ценой возвращена земле.

Эта тишина подарила жизнь моим родителям, она дала жизнь мне и 
моей сестре, дарует жизнь моим детям и внукам. И молю я лишь об одном: 
о спокойствии на земле. Спасибо тем, кто дал нам мир!

Алена Аксененко, гр. 2-22-1

Этот орден спас ему жизнь…

22 июня 1941 года неожиданно для всего советского народа началась 
Великая Отечественная война, сразу же ставшая важнейшей для судеб на-
родов Земли. Не обошла эта война и мою семью. 

Моя бабушка,  Валентина Петровна Чухловина, с самого начала этой 
страшной войны работала на строительстве Кильмезьской железной до-
роги (Глазов – Балезино – Ижевск), которая функционирует и по сей день. 
С самого раннего утра, оставив своих маленьких детей одних дома, и до 
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позднего вечера работала моя бабушка 
до седьмого пота вместе с другими жен-
щинами, так же, как и она, сгоняемыми 
на принудительную работу. Работа 
была очень тяжелой, есть было нечего 
и с каждым днем сил оставалось все 
меньше, но несмотря на это бабушка и 
многие такие же простые деревенские 
женщины выдержали это тяжелое и 
страшное испытание.

В то время как бабушка работала за 
линией фронта, мой дедушка,  Николай 
Прохорович Жуков, участвовал в боевых 
действиях в составе 4-го гвардейского 
Краснознаменного ордена Суворова 

и ордена Кутузова механизированного сталинского корпуса в качестве 
санитара. Вытаскивая наших тяжелораненых солдат из-под обстрела, мой 
дедушка получил множество огнестрельных и осколочных ранений, но зато 
им были спасены жизни людей, которых он спас от страшной смерти. За от-
вагу дедушку наградили разными медалями и орденами, такими, как медали 
«За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Белграда», орденом 
Союза ССР, орден Красной Звезды. 

А с орденом Красной Звезды произошел необычный, но запомнившийся 
надолго случай, стоивший жизни человека. Этот орден «спас» моего дедушку 
от смерти. Пуля могла попасть деду в сердце и убила бы его, но на сердце у 
дедушки в нагрудном кармане лежал орден Красной Звезды. Поэтому пуля 
попала в него и отколола лишь маленький осколок. Дедушка был на волосок 
от смерти, а прекрасный ярко-красный орден спас ему жизнь.

А. Жукова, гр. 2-27-1

Участие моей семьи в Великой Отечественной войне

22 июня – день для нашей страны особый, вряд ли найдется хотя бы один 
человек на всем постсоветском пространстве, которому бы не было известно, 
что случилось в воскресенье 1941 года.

Войну мы знаем по серьезным исследованиям и по воспоминаниям 
старшего поколения, по книгам и фильмам, по скупой кинохронике и опу-
бликованным дневникам ее очевидцев. Мы знаем о ней все или почти все, за 
каждым днем войны стоят сотни известных нам событий, цифр, имен.

Орден Красной Звезды, спасший 
моему деду жизнь
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И в моей семье были участники Великой Отечественной войны. Мой 
прадедушка, Иван Яковлевич Шандаев, воевал, сражался за нашу Родину. 
Он был неоднократно награжден медалями и орденами. Несколько раз был 
ранен и контужен в сражениях. О его подвигах я узнала со слов моей мамы, 
бабушки и прабабушки.

В тылу во время войны работала моя прабабушка. Она закончила только 
четыре класса, ей пришлось работать в колхозе. В таком раннем возрасте 
она прошла тяжелую школу жизни: голод, непосильный физический труд 
и страдания.

Незабываемый отпечаток памяти сохранился в сердцах не только моих 
близких, но и всех людей, которые принимали участие в войне. Я горжусь моим 
прадедушкой, что он сражался за свободу и независимость нашей Родины.

А. В. Овчинникова, гр. 2-25-2

Мой прадед  
(в память 60-летия Победы в Великий Отечественной войне  

1941–1945 гг.)

Никто не забыт! Ничто не забыто!

Мой прадедушка, Степан Николае-
вич Шамшурин, 1909 года рождения, 
русский. Родился в г. Ижевске.

Всего в жизни добивался само-
стоятельно, без чьей-либо помощи. 
Окончив начальную школу, с 9-летнего 
возраста начал трудовую деятельность, 
поступив на работу курьером в укоме 
РКП(б) в январе 1918 года. А уже 
с 1924 года был зачислен на должность 
конторщика на Ижевские оружейный 
и сталеделательный заводы Вотской 
автономной области. Окончил курсы 
для учеников конторского труда Ижев-
ских заводов и был признан достойным 
квалификации счетовода, показав 
успехи по русскому языку, математике, 
каллиграфии, советскому праву и за-
водскому счетоводству. Начал службу 
на заводах с ученика счетовода, затем С. Н. Шамшурин. Довоенное фото



76

счетовод, бухгалтер, контролер-бухгалтер, старший бухгалтер, заведующий 
финансово-счетоводческим отделом – таков его производственный путь. 
Одновременно без отрыва от работы окончил счетно-конторские курсы, бух-
галтерские курсы, курсы по подготовке руководящих торговых работников 
при Министерстве госторговли (г. Ижевск, г. Москва). В 1931–1941 годах – 
начальник отделов в Ижевском городском торге. Уволен 24 июня 1941 года 
в связи с призывом в РККА Азинским военкоматом.

С первых же дней войны служил в рядах Красной Армии. С объявлением 
войны в г. Ижевске сформировался эвакоприемник № 43, где Степан Нико-
лаевич был начальником складов (24.06.41–15.07.41), затем работа в горво-
енкомате г. Ижевска начальником финансовой части (05.07.43–01.09.41), по-
мощник начальника эвакогоспиталя № 3890 но материальному обеспечению, 
который формировался в г. Ижевске (01.09.41–15.04.42).

С августа 1942 года до окончания войны – непосредственно на фронте, 
мотострелковая пулеметная батарея 15-й гвардейской танковой бригады, 
начальник вещевого снабжения бригады. С этого времени он воевал на 
фронтах под командованием Рокоссовского: Сталинградский фронт (август 
1942 года – июнь 1943 года), Юго-Западный фронт (июнь 1943 года – ноябрь 

С. Н. Шамшурин На солнечной поляночке...
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1943 года), Белорусский 1-й и 2-й фронты (ноябрь 1943 года – ноябрь 1945 
года), с сентября 1944 года по ноябрь 1945 г. участвовал в боях на чужих 
территориях.

На территории Польши (сентябрь 1944 года – январь 1945 года) и на тер-
ритории Германии (январь 1945 года – ноябрь 1945 года) воевал как участник 
Великой Отечественной войны по изгнанию гитлеровских захватчиков. Род 
войск — интендантский состав. Главная задача – должны были в любой 
момент, своевременно, при любых условиях обеспечить солдат, офицеров 
питанием или сухим пайком, обмундированием и прочим. 

Будучи на фронте, прадед вступил в ряды ВКП(б), позднее КПСС. 26.11.45 
г. уволен в запас по ранению в звании гвардии капитана интендантской 
службы, начальника обозно-вещевого снабжения бригады.

Андрей Николаев, гр. 6-22-3

Боевые награды Ахуна Биктимеровича Шарипова (1904–1992)

Мой прадед ушел на фронт в начале Великой Отечественной войны, 
в июле 1941 года. Боевое крещение получил на Украине в корпусе генерала 
Рокоссовского – Киевская операция. Осенью 1941 года получил первую 
боевую награду – медаль «За отвагу».

Принимал участие в Сталинградской битве (1942–1943). Награжден 
орденом Отечественной войны второй степени. Летом 1943 года сражался 
на Курской дуге, за боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды. 
Осенью 1943 года форсировал Днепр, участвовал в освобождении Украи-
ны, награжден медалью «За взятие Киева». Участвовал в освобождении 
Венгрии – медаль «За взятие Будапешта». В 1945 году – Висло-Одерская 
операция, награжден медалью «За взятие Варшавы».

День Победы встретил на территории Чехословакии, в Праге. В 1945 
году получил медаль «За победу над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Закончил войну в звании гвардии старшины. Был ранен семь раз.
Вернулся домой в сентябре 1945 года.

И. Р. Звалидов, гр. 2-22-1

Защищая Родину

Мой дедушка, Назип Шашмухаметович Шашев, 1917 года рождения, 
в 1937 году из г. Ижевска был призван в Красную Армию, где проходил службу 
на протяжении 3 лет. В 1941 году он вернулся в Ижевск и в течение 1 года 
работал в военизированной охране завода «Ижсталь». Завод в то время вы-
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пускал продукцию на военные нужды. В 1942 году дедушка ушел на войну. 
Он был воином артдивизиона. Защищая Родину, их дивизион участвовал 
в разгроме танковой группы немцев юго-западнее Будапешта (за что имеется 
благодарность от имени Сталина). 

С военной службы дедушка вернулся не сразу после окончания войны, 
а лишь в марте 1949 года (из Австрии).  В этом же году он познакомился 
с бабушкой и женился на ней. У них родилось трое детей, позже появилось 
шесть внуков. В послевоенное время дедушка работал на заводе «Ижсталь».  
В 1992 году дедушка умер. 

Назип Шашмухаметович Шашев имеет несколько наград, самая значимая 
из которых – медаль «За отвагу». Мы все очень любим и ценим дедушку.

Альфия Касимова, гр. 6-23-2

Воин Великой Отечественной войны

Виктор Александрович Шубин родился в 1921 году, в городе Моршан-
ске, Тамбовской области. В 1939 году окончил среднюю школу и поступил 
в Магнитогорский горно- металлургический институт. 

Н. Ш. Шашев стоит крайний слева (Австрия)
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В 1940 году был призван в Красную Армию. Службу проходил в 368-м 
и 539-м стрелковых полках в качестве рядового и заместителя политрука 
роты. В июле 1941 года участвовал в обороне Минска. Часть, в которой 
служил Виктор Александрович, во время боя оказалась в тылу противника. 
В августе 1941-го года вместе с группой товарищей по роте попал в плен под 
городом Ельня. С августа 1941 по 1945 год находился в Германии в плену. 
После освобождения по 1946 год служил в 82-м отдельном инженерно-
аэродромном батальоне Группы Советских оккупационных войск Германии. 
В 1946 году демобилизовался и поступил в Московский институт химиче-
ского машиностроения, который окончил в 1950 году по специальности 
«инженер-механик». По распределению попал на Ижевский завод им. Ленина, 
где работал технологом, заместителем начальника цеха, начальником цеха, 
заместителем, а потом главным технологом, главным инженером. В 1962 
году поступил в аспирантуру при Ижевском механическом институте и в 
1972 году защитил кандидатскую диссертацию. В этом же году поступил на 
работу в НИТИ «Прогресс» на должность начальника лаборатории. За время 
работы в НИТИ «Прогресс» неоднократно награждался благодарностями. 
Опубликовал 6 научных трудов.

В 1987 году вышел на пенсию, является кавалером ордена Отечественной 
войны 2-й степени, награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Участник обороны Ленинграда – Саит Газизович Юмалиев

Мой дедушка, Саит Газизович Юмалиев, 1917 года рождения, был призван 
в ряды Красной Армии в июне 1942 года. Был зачислен в Кущенском РВК в 
63-й строевой полк. Затем переведен в 98-й строевой полк разведчиком.

В августе 1942 года переведен во 2-й заградительный отряд стрелком. 
С сентября этого же года – командир 11-го отделения заградотряда.

Воевал на Ленинградском фронте, участвовал в обороне Ленинграда.
В феврале 1943 года был ранен в левый коленный сустав, был отправлен 

в эвакогоспиталь № 3155.
 10 августа 1943 года уволен в запас по состоянию здоровья.
Умер в 1994 году.

Лира Юмашева, гр. 6-23-1

Вечная память

Мой дедушка, Александр Константинович Яговкин, родился 8 мая 1915 
года. На фронт ушел в 1941 году в возрасте 26 лет. Был командиром взвода 
минометчиков. С войны вернулся инвалидом 2-й группы – получил ранение 
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в ногу. Был награжден орденом Красной Звезды, а в дальнейшем – юбилей-
ными медалями. 

После войны работал главным зоотехником. В 1966 году его представили 
к званию «Заслуженный зоотехник Удмуртской АССР», был также награжден 
двумя орденами «Знак почета».

У Александра Константиновича шесть детей и восемь внуков.
Боевые ранения давали о себе знать, 5 ноября 1974 года дедушки не 

стало.
К сожалению, деда своего я никогда не видела, умер он задолго до моего 

рождения, но я и все мои близкие помним о нем и знаем, какой ценой далась 
победа защитникам нашей родины.

Елена Яговкина, гр. 6-23-1

Сила духа русского солдата

Как чудесно и прекрасно жить в мирное время, когда вокруг все дышит, 
живет и просто радуется жизни, когда каждое мгновение наполнено смыслом. 
И как все-таки не вписывается в повседневную картину мирной жизни война. 
Война – это самое грязное, ужасное, подлое дело на земле. Она разрушает 
вселенскую гармонию, внося хаос в мир и наполняя его ужасом смерти.

У нас в стране нет семьи, которую эта война каким-либо образом не за-
дела бы. Каждая третья семья потеряла родственников или близких. Война 
искалечила судьбы многих людей.

Когда началась Вторая мировая война, мой дедушка, Михаил Ясонович 
Ясонов, служил в армии. Тогда ему еще не было и двадцати лет. Он так же, 
как и другие молодые ребята, мечтал о светлом и безоблачном будущем. Но 
началась война... Дедушка сразу был определен в действующую армию, где 
был артиллеристом.

В войне 1941 года, когда каждый солдат дрался за свой дом, за родных 
и близких, за Родину, сознание опасности «удесятерило» силы. Чем дальше 
продвигались немецкие войска в глубь России, тем более росли силы рус-
ского войска. Ведь только воля народа, только народный патриотизм, «дух 
войска» делали армию непобедимой.

Мама рассказывала, что дедушка был очень обижен на военачальников. 
Ведь пройдя всю войну от начала до конца, не раз побывав в госпиталях, пере-
жив весь ужас войны – и напоследок не побывать в Берлине. На последнем эта-
пе войны их роту послали совершенно в другое место, далеко от Берлина.

Дедушка очень редко рассказывал о войне своим детям. Ведь вспоминать 
весь этот ужас, через который пришлось ему пройти, совсем нелегко. Да, 
на войне было очень трудно, но он боролся, ведь за его спиной находится 
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Родина, Россия, ради которой следует это пережить и остаться в живых, ведь 
все еще впереди.

Дедушка пришел домой после войны, женился и воспитал замечательных 
детей, которые его помнят и гордятся им. Хоть война и нанесла ему тяже-
лые, незаживающие раны, но он не потерял самого главного – веры в жизнь, 
милосердия, чуткого отношения к чужой боли.

Война унесла множество жизней, принесла множество страданий. Мо-
жет, и была Германия в то время лучше подготовлена, но не вооружение, не 
численное соотношение войск решают исход сражения, а наш дух, та сила, 
которая живет в каждом солдате и поднимает его на борьбу с врагом. И именно 
объединение русских людей является толчком к непобедимой силе.

Л. Ю. Ясонова, гр. 2-22-2

Они достойны благодарности

Гатаулла Сахиуллович Яхин родился в 1907 году в деревне Ишеево, под 
г. Стерлитамаком (Башкортостан). Магира Шариповна Яхина – в 1923 году. 
До войны работали в колхозе. В 1941 году Гатаулла Сахиуллович ушел на 
фронт. Супруга осталась работать в колхозе. Растила ребенка. Гатаулла   
Сахиуллович принимал участие в обороне Москвы. В 1945 году Гатаулла 
Сахиуллович дошел до Берлина, участвовал в Берлинской битве. В 1945–1946 
годах участвовал в русско-японской войне. Вернулся домой в 1946 году. За 
подвиги и отвагу, проявлен ную в сражениях, был награжден 15 медалями и 
орденом Отечественной войны.

Гатаулла Сахиуллович и Магира Шариповна вырастили 7 детей и 13 вну-
ков. Гатаулла Сахиуллович умер в 2000 году. Он навсегда останется в памяти 
детей и внуков как отважный, отзывчивый и жизнерадостный человек.

День Победы – особый, неповторимый,  
самый светлый и священный праздник

Вся страна готовилась к достойной встрече 60-летия Великой Победы 
советского народа над фашистской Германией. Трудно досталась победа в 
этой самой жесткой в истории человечества войне. А победила наша страна 
потому, что силен был в народе патриотизм, сильна была в людях гордость за 
свою Родину. Народ жертвовал всем ради Победы, а потом с такой же жерт-
венностью поднимал разрушенную страну. Надежной опорой фронту стали 
труженики тыла. В тяжелейших условиях они бесперебойно обеспечивали 
фронт всем необходимым: оружием и боевой техникой, боеприпасами и сна-
ряжением, горючим, продовольствием и обмундированием, испытывая при 
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фронтовиками заслуживает особого отношения – уважения и благодарности 
всех поколений россиян за их вклад в Великую Победу.

Я горжусь тем, что свой вклад в общую Победу над фашизмом внес и 
мой дед – труженик тыла Фарит Ганиев. Его направили в трудовую армию 
в Татарстан, всю войну он трудился, не зная отдыха. После войны дедушка 
работал на том же предприятии инженером, техником. Они строили мосты, 
дороги в условиях, когда не было специальной техники. Поднимали дороги 
тягловой силой, обеспечивая тем самым проезд транспорта и связь с другими 
регионами.

Всё сложилось в судьбе моего деде, но не отпускала память о кровавых 
событиях войны, о тяжелых днях в тылу, когда в поте лица работали от 
мала до велика. По-другому и не может быть, ибо войну выиграли наравне 
с фронтовиками и рядовые труженики тыла. К большому сожалению, ему 
не суждено было дожить до 60-летия Победы.

Мы встретили 60-ю весну Победы. С миром мы связываем надежды на 
будущее, веру в счастье. И наш долг – не предать забвению подвиг тех, кто 
завоевал мир. 

Юлия Кунгурова, гр. 4-23-1
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ИХ ДЕТСТВО – ВОЙНА

Прошло столько лет… а моя бабушка до сих пор бережет каждый 
кусочек хлеба

Прошло уже почти 60 лет со дня нашей победы в Великой Отечественной 
войне. Очень много изменилось с тех пор: и наше государство, и весь русский 
народ. Изменилась культура людей, их быт. Но все же каждый знает, кому 
мы обязаны вечной памятью за нашу сегодняшнюю жизнь.

Война коснулась каждой семьи. Многие потеряли там своих отцов, му-
жей, сыновей, братьев. А те, кто все же вернулся, навсегда забыли покой и 
радость жизни.

В моей семье часто велись разговоры о том тяжелом времени. И даже 
сегодня я узнаю все новые и новые подробности из рассказов моей бабушки, 
Банат Фанисовны Абдулиной.

Ей было 9 лет, когда отец ушел на фронт, откуда больше не вернулся. 
Моя бабушка была старшим ребенком в семье, и ее мать ждала шестого 
ребенка. Вся ответственность по воспитанию младших братьев и сестер 
лежала на старшей сестре. И, начиная с 9 лет, она работала в колхозе, на-
равне со взрослыми за трудодни. Семья сама голодала, но должна была 
отдавать колхозу по несколько литров молока в день и часть всего урожая 
в конце года. Сколько пришлось вытерпеть моей прабабушке, чтобы вос-
питать шестерых детей.

Со временем дети уехали из деревни, в которой жили, в город Ижевск. 
Моя бабушка до пенсии проработала на заводе «Ижмаш». Своей долгой 
работой она заслужила звание ветерана труда.

Прошло столько лет с тех тяжелых времен, а моя бабушка до сих пор 
бережет каждый кусочек хлеба, она знает ему цену. В ее душе навсегда 
остался след утрат. И нам сегодня не понять этого до конца, но пусть лучше 
так, лучше не видеть всего этого ужаса. Сегодня же наша обязанность чтить 
память тех людей, кто прошел через все это. И мы никогда не забудем о том, 
что обязаны им своей жизнью.

А. Гарафутдинова, гр. 2-22-2
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Отец обещал вернуться с войны

1941 год. Моя бабушка, Раиса Михайловна Балобанова, пошла в лес по 
ягоды, ей было всего 11 лет. Когда она вернулась домой, ее на пороге встре-
тила мама, вид у нее был встревоженный и отчаянный. Рая сразу поняла, что 
случилось что-то плохое. Мама сообщила ей, что ее отца, Михаила Балоба-
нова, забрали на войну, поезд должен был отправиться через 15 минут. Она 
тут же переоделась в чистое платье и побежала на станцию. К тому времени 
там было уже очень много народа, среди такого количества отправляющихся 
на войну и провожавших их найти отца было практически невозможно. Он 
первым заметил ее и окрикнул. Когда Рая подбежала к нему, он успел только 
крепко обнять ее, поцеловать и сказать, что обязательно вернется к ней и к 
семье. В это время поезд тронулся, и это был последний момент, когда Рая 
видела отца живым, с войны он не вернулся. Михаил Балобанов пропал без 
вести в первые дни войны где-то под Смоленском. 

Все годы войны Рая и ее семья жили очень плохо, 11-летняя Рая пошла 
работать в колхоз, они с мамой по очереди работали и растили  троих ее 
братьев и сестер, которые были еще очень маленькими. Еды не было, при-
ходилось часто голодать, но все же Рая не переставала работать в колхозе и 
помогать поставлять зерно на фронт. 

Моя бабушка с болью вспоминала эти страшные годы, я очень благодарна 
ей и моему прадеду Михаилу за то, что они с мужеством и героизмом про-
держались в те страшные дни, и Михаил не побоялся отдать свою жизнь за 
нашу Родину. Сейчас моей бабушки уже нет, но память о ней будет жить в 
моем сердце всю жизнь.

Алина Курамшина, гр. 6-23-1

13-летний участник строительства железной дороги

Мой дедушка, Апполон Михайлович Белослудцев, родился в 1927 
году. Когда началась война, ему было лишь 13 лет. Он, как и много других 
мальчиков, работал на строительстве  железной дороги Ижевск – Балезино. 
Тяжелые условия: 12 часов работы в день за 400 граммов хлеба и стакан 
«болтушки», голод, холод, болезни, но, несмотря на невыносимую жизнь, 
он смог выжить, более того, в 17 лет уехал учиться в авиационную школу, 
где его готовили на фронт. Война закончилась, он не попал на фронт, но 
еще до 1949 года служил в армии. Уже после войны, в 23 года, благодаря 
силе воли, желанию учиться он экстерном закончил 10 классов, поступил 
в пединститут в городе Ижевске и после его окончания работал учителем 
географии в красногорской школе. 
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Я желаю ему крепкого здоровья, чтобы оптимизм и жизнелюбие не 
угасали ни при каких обстоятельствах. Огромное спасибо ему и всем тем, 
благодаря кому была достигнута победа – «одна на всех». 

Мария Храбрецова, гр. 6-23-1

Я не могу ничего сказать о своих родственниках

Мне ничего не известно о родственниках, участвовавших в войне.
Моя бабушка – Мария Ивановна Борзвех – воспитана в детском доме, 

поэтому все в своей жизни она получала своими силами. Всю жизнь она 
проработала, воспитала троих детей.

Ее жизнь была трудной, но она внесла свою лепту в помощь советскому 
солдату. Она рождена и воспитана в СССР, поэтому для нее естественно 
чувство общего дома. Она помогла тем, чем могла.

Благодаря таким людям, их самоотверженности, их патриотизму война 
не была проиграна.

Нам – новому поколению – говорить о войне – значит не сказать ни-
чего. Мы знаем о Великой Отечественной войне только из книг, фильмов, 
рассказов. Великая Отечественная война – это болячка в истории нашего 
государства, которая вряд ли заживет когда-либо.

Больше я не могу ничего сказать о своих родственниках, так как я ничего 
не знаю о них, об их судьбе, потому что большинство из них умерло, а с 
другими очень трудно наладить контакты.

Р. Ю. Гудков 

Ей было 9 лет, когда началась война,  
ей пришлось испытать много лишений…

Моя бабушка, Екатерина Трофимовна Бочкарева, родилась 7 декабря 1932 
года в д. Сушинская, Воткинского района. Еще до бабушкиного рождения 
ее семью раскулачили. Это произошло из-за того, что в течение нескольких 
лет мой прадед со своими братьями вели совместное хозяйство и добились 
его процветания. Но в период раскулачивания семью Бочкаревых отнесли к 
числу кулацких семей, соответственно отняли все ценное и сослали в Орен-
бургскую область. Но мой прадедушка, Трофим Антонович, вовремя успел 
написать И. Сталину письмо, в котором подробно рассказывал о том, каким 
именно образом добился процветания своего хозяйства. Именно благодаря 
этому смелому шагу семья бабушки была возвращена из ссылки. Но все эти 
события произошли еще до ее рождения. В 1941 году, когда ей не было и 
9 лет, началась Великая Отечественная война. Естественно, будучи ребен-



86

ком, бабушка мало чем могла помочь 
своей родине. Но, получив 4 класса 
образования, она начала работать в 
колхозе. То есть свою лепту, пусть и 
очень маленькую, в победу бабушка 
все же внесла. Ее старшая сестра 
Анна, окончив фельдшерские курсы, 
стала медсестрой в тылу. Еще одна 
бабушкина старшая сестра, Анфиса, 
во время войны помогала строить 
железную дорогу Ижевск – Балезино. 
Оставшиеся братья и сестра были еще 
младше бабушки. Прадедушка служил 
в прифронтовых войсках, а к концу 
войны его комиссовали по состоянию 
здоровья.

Естественно, война наложила осо-
бый отпечаток на жизни миллионов 
людей, и не только в нашей стране. Не 
обошла она стороной и семью моей 
бабушки. После событий 1941–1945 

годов уже невозможно было вернуться к прежнему образу жизни. Спустя 
11 лет после окончания войны бабушка вышла замуж и вместе с мужем стала 
жить в поселке Лынга.

Отсутствие среднего образования не помешало стать ей одним из самых 
уважаемых работников. Даже после выхода на пенсию бабушка продолжала 
работать. Но постепенно годы давали о себе знать. Через несколько лет после 
официального выхода на пенсию бабушка все же решила посвятить себя веде-
нию домашнего хозяйства. Сейчас она живет вместе с моим дедушкой в Лынге, 
и мы с семьей с удовольствием приезжаем к ней в гости. Бабушка никогда не 
говорила о своем детстве и о том, что ей пришлось пережить во время войны, 
если ее об этом не просили. Но я знаю, что для нее эти воспоминания слишком 
болезненны, как знают об этом и остальные члены нашей семьи.

Елена Шахтарина, гр. 2-23-1

В деревне остались только женщины и дети…

Мой дедушка, Азат Фазлеевич Валеев, родился в 1930 году. Ему было 
12 лет, когда началась война. Несмотря на то, что ему нелегко вспоминать это 
время, он частенько рассказывает нам, как они жили во время войны.

Е. Т. Бочкарева
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 Началась война, и в деревне оста-
лись только пожилые, дети и женщины, 
а мужчины ушли на фронт. Вся работа 
легла на их плечи: сеять, пахать, со-
бирать урожай.

К тому же был голод, потому что 
они все отправляли на фронт. Бабушки 
вязали шерстяные носки, варежки и 
отправляли на фронт.

Дети старались помочь старшим: 
ходили в ближайший лес за дровами, 
искали сухие ветки, собирали грибы, 
ягоды. 

Таким образом, мне хочется ска-
зать, что такие войны лучше бы не 
повторялись. Она принесла много горя 
и унесла много жизней.

А. А. Низамбиева, гр. 2-23-2

Взрослые пилили лес, дети чистили делянки

Когда началась Великая Отечественная война, моей бабушке было 13 лет. 
В эти годы детям приходилось особенно тяжело. Всех мужчин призвали на 
фронт, а женщины, дети и старики остались работать в тылу. Моя бабушка 
жила в то время на станции Чернушка. Она со своей семьей работала в ле-
спромхозе. Взрослые пилили лес, дети чистили делянки. Также они собирали 
грибы и крапиву, которые затем сдавали в госпитали. За это им давали 200 
граммов хлеба. 

Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть мил-
лионов. Это было бы преступлением перед павшими, преступлением перед 
будущим, мы должны помнить о войне, героизме и мужестве прошедших ее 
дорогами. Бороться за мир – обязанность всех живущих на Земле.

Э. А. Гилаева, гр. 3-23-1

И в тылу жилось нелегко…

Я хотела бы вам рассказать о своей бабушке. Ее зовут Тамара Степанов-
на Ворончихина. Она была еще совсем маленькой, ей было 2 года, когда 
началась война. Я считаю, что не обязательно рассказывать о героях или 

А. Ф. Валеев
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о тех, кто принимал непосредственное участие в войне. Ведь люди, которые 
не воевали, тоже заслуживают внимания. 

Детство моей бабушки было очень трудное. В семье было шестеро 
детей. Двое из них умерли голодной смертью, причем один сразу же по-
сле рождения. Сначала они жили с мамой и папой, но в 1941 году папу 
забрали на войну. 

Моего прадеда звали Степан Клементьев. К сожалению, я о нем очень 
мало знаю. Даже бабушка очень плохо помнит его, потому что была слишком 
мала, когда он был призван на войну. Бабушка рассказывала, что до войны 
он был учителем русского языка и литературы в школе, но война все резко 
поменяла, и он оказался на фронте. Они долгое время ничего не знали о 
нем, но в 1945 году к ним пришла повестка о том, что он пропал без вести. 
Позднее они узнали, что он дошел практически до Берлина, но его убили. 
Больше я ничего о нем не знаю. 

У бабушки есть еще три сестры. Две из них старше нее, а одна младше. 
Когда они остались с мамой, им приходилось не сладко, не просто. Ведь маме 
приходилось кормить четырех детей. Она работала на заводе, и времени и 
сил на детей уже не оставалось. Бабушка рассказывала, что они ели  что 
придется. Мама пекла им хлеб из теста, которое было сделано из лебеды. 
Когда дела стали обстоять еще хуже, то две старшие сестры пошли просить 
милостыню, ведь они были еще совсем маленькие, чтобы работать, им не 
было даже восьми лет. А бабушка с младшей сестрой оставались дома. 
Вскоре бабушку забрали в детский дом вместе с младшей сестрой. Их за-
стали дома уже при смерти, они лежали на полу. Я называю это медленной, 
мучительной смертью. 

До конца войны бабушка провела в детском доме, а потом мама забрала их 
обратно домой. Каждый раз, когда она рассказывает мне про свою жизнь, она 
плачет. Я представляю, что пришлось пережить моей бабушке, и понимаю, 
что мы сейчас живем просто прекрасно.

А. Ворончихина, гр. 2-22-3

Вспоминая эти годы, бабушка плачет:  
«Не дай Бог вам пережить это»

Прошло почти 60 лет с того дня, как советские войска победили фашист-
скую Германию. Но рана, которую нанесла война, свербит и сейчас. Сколько 
отцов и сыновей потеряла родина…

Я из села Кучуково, Агрызского района, Республики Татарстан. Из нашего 
села война забрала более 400 человек, вернула обратно только 150.
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Среди ушедших на защиту родины был и мой прадедушка. В 1939 году 
он вернулся с финской войны живым, но судьба приготовила ему новое ис-
пытание – вскоре началась Великая Отечественная война. В 1942 году его 
забирают на войну. Прабабушка остается с тремя детьми. Старшему ребенку, 
моей будущей бабушке, было тогда 6 лет. Она вспоминает: «Мы сидели на 
стульях, а младшая плакала в колыбели, ей был всего месяц». Она жалеет, 
что не пошла провожать отца, ведь они виделись последний раз.

«Белорусский лес. Ночь. Так как мы были из одного района, всегда ходили 
втроем. На нашу роту бросили ракету. Он попросил не оставлять его. Но мы 
побежали в одну сторону, а он в другую. После этого мы его не видели». Это 
рассказывал солдат из соседней деревни.

А родным сообщили, что он пропал без вести.
Моя бабушка, ей сейчас 69 лет, рассказывает:
– Фронт просил теплые вещи, еду солдатам. Так как хлеба не было, су-

шили картошку. А сами варили суп из крапивы, пили морковный чай. Мама 
вязала теплые варежки и носки. Они работали как мужчины, ведь в селе 
основной трудовой силой были старики, женщины и дети.

Вспоминая эти годы, бабушка всегда плачет: «Не дай Бог вам все это 
пережить».

Да, слава Богу, мы сейчас живем в спокойное время и говорим всем, кто 
боролся за эту свободу, спасибо.

Лейсан Хузина, гр. 2-23-1

Сталина они боготворили и любили

Моя бабушка, Назия Якуповна Габдулханова, родилась 22 октября 1929 
года. Когда началась война, ей было 12 лет.

«Мужчин всех забрали, – рассказывает она, – в деревне остались женщи-
ны, старики и дети». Они все с утра до позднего вечера находились в поле, 
растили хлеб, чтобы потом посылать его на фронт. «Сами мы ели лепешки, 
сделанные из лебеды, – вспоминает бабушка, – а зимой вязали варежки и 
носки для наших отцов и братьев». На войну у бабушки ушел отец, оставив 
бабушку со своей второй женой и тремя девочками. Сводные сестры были 
младше бабушки, поэтому ей приходилось брать всю тяжесть работы на себя. 
Когда, наконец, пришла победа, и военнопленных немцев вели под конвоем 
по улицам, все жители собирались и бросали в них камнями. У них была 
большая ненависть к ним.

Сталина они боготворили, любили. «Если бы не он, то не было бы и мира, 
не было бы вас», – сказала моя бабушка со слезами на глазах.

Альфия Фирраусовна Камальдинова, гр. 8-23-2
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Дети за станками

Война – это самая большая трагедия, самая большая беда человечества… 
Я на мгновение попыталась представить, что есть война для меня?.. Что 
включает это понятие?

Наверное, это хаос… в голове – огромная черная дыра и клубы дыма… 
страх, отчаянье, беспомощность и огромное чувство веры, которое дает 
надежду… 

Как война коснулась моей семьи, я узнала со слов моих родителей. Два 
моих деда застали войну в юном возрасте. Один сутками изготавливал 
оружие для фронта на Механическом заводе, а другой, в возрасте 14 лет, 
работал в цехах завода. Чтобы достать до станка, ему приходилось вставать 
на ящик. На предприятия пошли новые рабочие, главным образом женщины 
и молодежь. Уже к концу 1941 года женщины составляли половину всего 
количества рабочих. Миллионы рабочих стали подлинными героями. Это 
страшное, дикое время, когда ты понимаешь, что завтра уже может и не 
быть, но нужно продолжать бороться во что бы то ни стало за честь, Родину, 
правду. Сколько потребовалось сил, терпения и людей, чтобы выстоять до 
конца, чтобы суметь дать отпор противнику и сказать «нет»!

Мне кажется, что люди, пережившие войну, – это честь и гордость нашей 
нации, это огромная сила, противостоящая злу… Героизм простых людей 
привел нашу страну к Великой Победе.

Н. Мусеева, гр. 2-22-3

Ей хотелось быть полезной…

В годы Великой Отечественной войны моя бабушка была очень ма-
ленькой, поэтому не принимала участия в войне. Но у нее была большая 
семья. Она помогала в воспитании своих братьев и сестер, хотя сама была 
маленькой. Помимо семьи, она помогала в колхозе и не отказывалась ни от 
какой работы. Ей хотелось быть полезной, хотя в ее возрасте нужно было 
играть, гулять. Она рассказывала, что они очень плохо питались. Ели гнилую 
картошку, разные травы, например, клевер.

Моя бабушка со слезами рассказывала мне эту историю, так как в войну 
погибли ее отец и мать (мои прабабушка и прадедушка). Она росла не со 
своими родителями, но у нее остались братья и сестры. Она старалась им 
помогать, чтобы они не страдали.

Я понимаю, что она не принимала участия в Великой Отечественной 
войне, но она многое перетерпела за это время, и она не сдавалась. Великая 
Отечественная война повлияла на всех людей.

И. В. Лямина, гр. 3-23-1
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Я очень люблю тебя, бабушка!

Моя бабушка, Екатерина Митрофановна Захарова, родилась 30 мая 
1935 года в деревне Кион-Липето, Шарканского района. В годы Великой 
Отечественной войны сельское хозяйство страны решало свои задачи в 
исключительно сложных условиях. Война оторвала от сельскохозяйствен-
ного производства наиболее трудоспособную и квалифицированную часть 
работников. Две трети колхозников – мужчины – были призваны на фронт 
или направлены на другие работы.

Основная тяжесть работы на производстве и в сельском хозяйстве легла 
на плечи женщин, подростков и стариков, заменивших ушедших на фронт 
мужчин. Моя бабушка уже в семь лет начала работать в колхозе. Им, детям, 
приходилось особенно тяжело. Вместо игр, развлечений, сказок перед сном их 
жизнь состояла только из изнурительной работы. Они трудились с раннего утра 
до позднего вечера, чтобы бойцы Красной Армии были накормлены и, хотя бы 
ценой лишений гражданского населения, героически отражали удары врага.

Я горжусь своей бабушкой! В этом году ей исполняется 70 лет. Я хочу 
поздравить ее с днем рождения и пожелать долгих лет жизни! Я очень люблю 
тебя, бабушка!

К. Хохрякова, гр. 2-23-1

Е. М. Захарова с отцом
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Им было по 5 лет…

Мои дедушка и бабушка родились в 1936 году в удмуртской деревне 
Уленвай. Когда пришла война, им было по 5 лет. Бабушка рассказывала мне,  
как они жили во время войны. Все дети от мала до велика помогали своим 
родителям по дому и по работе. Ходили с родителями в поле сеять, полоть, 
жать. Бабушка говорила, что все поля с зерновыми культурами они выпалы-
вали вручную, ведь техники тогда было мало, а про пестициды и вообще не 
слышали. Во время сенокоса вставали с первыми лучами солнца, и пока была 
роса, убирали клевер, чтобы он не обкрошился. Весной, когда с полей сходил 
снег, дети бегали на картофельные поля собирать картошку. Бабушка говорит, 
что такая картошка была очень вкусной и сладкой. Осенью, после того, как с 
поля вывозили солому, ходили собирать оставшиеся колоски с зерном.

И вообще, то время было очень трудное и жилось очень нелегко. Поэтому, 
я думаю, простительно бабушкам и дедушкам ворчанье на своих непутевых 
внуков.

Любовь Колупаева, гр. 2-23-1

История одной жизни

Я бы хотел рассказать о своем дедушке, Георгии Осиповиче Казицком. 
Он родился 18 ноября 1927 года. Непосредственно в военных действиях он 
не участвовал. Так как у него очень сильно болели родители, он остался в 
тылу, но очень тяжело работал на благо всей Родины и Победы.

Жил мой дед в деревне Черная Падина, что расположена в Саратовской 
области. Сейчас он живет в этой же деревне.

Он учился в то время в четвертом классе, когда жестокие захватчики 
вероломно вторглись в пределы нашей Родины. Он пошел работать на шах-
ту в городе Прокопьевске, но проработал там не очень долго: его родители 
сильно заболели, и ему пришлось вернуться к себе в деревню. Но и здесь 
он продолжал работать в колхозе и возделывал землю наравне и вместе со 
взрослыми, хотя ему было 13–14 лет. Несмотря на свой возраст, он внес 
неоценимый вклад в победу над фашистами. В тяжелых условиях люди в 
тылу на своих плечах вытягивали победу.

Война и тяжелая, подчас непосильная, работа сильно подорвали здоровье 
молодого парня, но в то время жизнь одного была залогом жизни многих по-
следующих поколений. Сейчас у моего дедушки три любящих дочери и один 
сын, семь внуков и одна правнучка. Мы все его очень любим и стараемся 
как можно чаще видеться, радовать его своим присутствием. Ведь старость 
не вечна, и каждый день становится на вес золота.



93

Мы никогда не забудем героического подвига людей, которые ценой своих 
жизней и своего здоровья донесли до нас свободу.

Слава наших героев будет бессмертна!
А. С. Филимонов, гр. 2-22-2

Мы думали, что с нами живут не люди, а звери…

Суровые военные годы моя бабушка, Раиса Леонидовна Кошелева, вспо-
минает с особой тоской и грустью. Она была маленькой девочкой семи лет, 
когда двое немецких солдат поселились в их доме. Сложно было им угодить. 
Как вспоминает бабушка, «они жалели только себя, мы думали, что с нами 
живут не люди, а звери, это было ужасно».

Семья, в которой моя бабушка про-
вела детство, была невелика: мать и 
двое детей семи и двух лет. Страшная 
нищета, голод и немецкие солдаты – 
эти слова бабушка произносит чаще 
всего, когда вспоминает 1940-е годы.

Я была просто в шоке, когда узна-
ла, как питались мои предки: вареные 
очистки от картошки, лук, каша. В 
комнате же, где жили немцы, стоял стол, 
на котором не было свободного места: 
сгущенка, шоколад, колбаса, консервы, 
хлеб и много конфет. Каждый день моя 
бабушка, несмотря на то, что была ре-
бенком, должна была мыть солдатские 
сапоги, поддерживать в чистоте их 
комнату и при этом все только молча. 
Годовалый братик очень болел и все 
время плакал, поэтому приходилось за-
крывать его ротик одеялом  и тряпками. 
От немцев было слышно: «Мы спим, 
дайте тишину, еще хоть один писк и ребенка застрелим». Единственным спа-
сением, как вспоминает бабушка, было, если вечером немцы напивались. Они 
становились мягче и даже приглашали покушать за их столом.

Старые фотографии, дневники и кое-какие вещи на чердаке напоминают 
бабушке о тяжелых детских годах. Моя бабушка сильный человек, ведь с семи 
лет она узнала жизнь с самой страшной стороны.

Н. Еленская, гр. 2-23-1

Р. Л. Кошелева
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На горе, насквозь пропитанной кровью, вырос бурьян  
выше человеческого роста

Как писал дважды Герой Советского Союза П. И. Батов, «память о войне 
живет не только в бронзовых и каменных монументах, а прежде всего в 
человеческих сердцах».

И я хочу рассказать о своем дедушке – Анатолии Алексеевиче Михай-
лове.

Когда началась Великая Отечественная война, моему деду было только 
10 лет. Его отец ушел на фронт, и они с матерью остались дома вдвоем и 
жили в ожидании его возвращения и светлого дня Победы. Однако вскоре 
обрушились на них беды – одна за другой. Вначале пришла «похоронка» на 
отца, за ней последовала грусть и работа, работа, работа… А потом… пришли 
немцы… грабежи… разорения… убийства… Из дедушкиного дома сделали 
пекарню, которая обеспечивала едой немцев, а маленького Толю вместе с 
другими жителями деревни под страхом смерти заставили выполнять всю 
черновую и совершенно недетскую работу. За неподчинение приказам людей 
расстреливали на одной из возвышенностей. На этой горе, насквозь пропи-
танной кровью, вырос бурьян выше человеческого роста, словно перекрывая 
собой страшные дни войны.

Но память об этих днях и о моем деде никогда не покинет меня. Я горжусь 
им и тем, что во мне течет его кровь!

Ю. Кутырева, гр. 4-22-3

Моему деду было 10 лет…

…В годы Великой Отечественной войны мой дедушка был мальчишкой. 
Ему было всего 10 лет, когда 22 июня 1941 года он и его друзья узнали, что 
Гитлер напал на нашу страну. 

Первым решением было: идем на фронт! Тайком они собрали рюкзаки и 
пробрались к формировавшемуся тогда отряду красноармейцев. Но вскоре 
командир отряда прогнал мальчишек – малолеткам не место на войне! Но дед 
и его друзья решили не отступать. Они собрались в сарае и решили органи-
зовать команду «Победа» и всеми силами помогать солдатам. На протяжении 
4 лет войны мальчишки собирали по всему селу продукты, теплую одежду. 
Селяне охотно помогали ребятам, и за годы войны они внесли ощутимый 
вклад в Победу. Когда ребята стали взрослее, они даже участвовали в не-
которых военных операциях. 

Я считаю, что мой дедушка был настоящим патриотом и искренне гор-
жусь им!

А. Жарихина, гр. 4-25-2
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Несовершеннолетняя узница

Моя бабушка, Нина Валентиновна Иванова, родилась 29 марта 1943 года 
в городе Порхове, Псковской области.

27 февраля 1944 года моя бабушка с двумя старшими братьями, мамой 
и теткой насильственно были угнаны немецкими захватчиками в Германию 
(Флесбург, село Бухаген).

Взрослые работали на сельскохозяйственных работах у барона до мая 
1945 года, а мою бабушку, которая была двухлетним ребенком, брали с собой 
на работу, так как оставлять было не с кем.

В мае 1945 года пришли английские и американские войска и запретили 
работать на немцев. 31 августа 1946 года моя бабушка со своей семьей были 
отправлены на родину.

Город Порхов был полностью разрушен, осталась только крепость XIII 
века, которая сохранилась до сегодняшних дней.

11 марта 2005 года бабушка получила медаль участника Великой Отече-
ственной войны как несовершеннолетняя узница.

Пусь всегда будет солнце!

В мире есть одно слово, перед которым никто не остался равнодушным, 
это – слово Родина.

Желание каждого, начиная с малого возраста до пожилого: «Только бы 
войны не было!»

Хотя много лет прошло с тех пор, мы знаем от своих бабушек и дедушек, 
сколько горя и несчастья принесла нам война. Пусть в мире никогда не будет 
войны!

«1941 год принес в нашу страну много несчастья и горя», – промолвил 
дедушка, тяжело вздыхая. Начиная с мая 1942 года вся мужская половина 
населения встает на защиту Родины. Моего деда зовут Габдулхай Шиабиевич 
Низамбиев.

В то время моему дедушке было всего лишь 10 лет. Он всегда вспоми-
нает эти года с горечью. Несмотря на свой возраст, он выполнял тяжелую 
работу. Работал на равных со взрослыми в колхозе. В то время, когда 
мой прадедушка воевал на фронте, мой дедушка со своими братьями и 
сестрами, будучи юными ребятами, помогали матери, ходили пешком из 
деревни в город.

Хотя и прошло с тех пор 60 лет, в сердце у каждого есть беспокойство. 
Потому что где-то все еще взрываются бомбы, умирают ни в чем не повинные 
люди, много детей остается без родителей...  
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И в конце хочется вспомнить следующие строки Льва Ошанина:
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.

Э. Р. Низамбиева, гр. 8-23-2

Особенно страшно было получать телеграммы с фронта

Трудно представить и прочувствовать все то, что испытали наши предки 
в суровые 1940-е годы. Когда мой дедушка рассказывает о своем тяжелом 
детстве, его глаза наполняются слезами. Еще ребенком он узнал, что такое 
дикий голод, одиночество и потеря близких людей. В неполные 12 лет он 
держал на себе тяжесть хозяйства. 

Когда погиб мой прадед, их семья состояла из шести человек. Мать очень 
болела, но усердно трудилась на полях со всеми деревенскими женщинами. 
Мой дед проучился в школе только 2 года, дальше – не позволяли условия. 
Ребенок сам заботился о том, чем покормить себя и младших сестер. Очист ки 
от картошки, лебеда и щавель были просто спасением. Я не представляю, 
как можно было так жить. Особенно страшно, как говорит дед, было полу-

чать телеграммы с фронта. Скорбь и 
невыносимая грусть охватывала всю 
деревню, если получали весточку о 
смерти родственника. 

День Победы – один из самых важ-
ных праздников для дедушки, потому 
что именно в этот день он чувствует 
настоящую гордость за тех, кто пал за 
спасение великой Родины нашей.

Венера Саетова, гр. 2-23-2

Память о нем сохранится навсегда

Когда началась война, моему де-
душке, Никите Владимировичу Сам-
сонову (1 января 1926 года – 8 января 
1995 года), было всего 15 лет. После 
окончания 9-го класса его отправили 

Н. В. Самсонов
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работать сначала почтальоном, а затем секретарем сельсовета в Алнашском 
районе.

По исполнении 17 лет дедушку забрали в армию и отправили на Дальний 
Восток защищать восточную границу. По окончании войны с Японией был 
отправлен в Китай, откуда демобилизовался только в 1956 году.

Сейчас его нет рядом с нами, но память о нем останется навсегда, и он 
всегда будет жить в уголках наших сердец.

Г. А. Бабкина
Рассказ моего деда,  Касима Шаеховича Сиразеева  

(родился 24 февраля 1928 г.)

«Мои юные годы.
Они проходили в годы Великой Отечественной войны...
...Когда началась война, мне было 12 лет, в тот год я закончил 5-й класс. 24 

июля 1941 года отца забрали на фронт. В деревне совсем не осталось крепких 
мужчин, только старики да женщины (солдатки) и мы – пацаны.

В нашей семье остались мать и четверо детей, самым старшим был я, 
младшему было всего 4 месяца. Из-за малыша мать практически не могла 
работать, работала только во время уборки – брала ребенка с собой.

К. Ш. Сиразеев с детьми и женой 
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Я начинал работать на лошади: пахал, сеял; когда начинался покос – сено 
косил на конной косилке, получалось неплохо, но из-за небольшого роста 
ноги не доставали до педалей. Как-то из соседней деревни пришел старик 
и, увидев мои неудобства, сказал: «Сынок, приезжай ко мне в кузницу вме-
сте с косилкой – я тебе по росту сделаю сиденье!» В назначенное стариком 
время я приехал в кузницу, и старик срезал мне сиденье. Стало очень удобно 
управлять косилкой педалью.

В 1942 году, весной, начали пахать и сеять, как положено. Поля начинались 
в 250 метрах от деревни. Спали на скирдах прошлогодней соломы. Домой на 
ночь отпускали только женщин, у которых в деревне оставались маленькие 
дети. Нас там кормили: выдавали по 300 г хлеба, половину мы ели сами, а 
другую – отправляли домой. Когда сеяли горох – это была роскошь: варили 
кашу и ели досыта.

Так продолжалось из года в год до конца войны.
Помню одну историю из тех времен. Приехала к нам в деревню семья: 

два сына, дочь и мать – привез их отец и сразу ушел на фронт. Мать была 
городская, и деревенская работа у нее получалась плохо. Ее назначили па-
сти колхозное стадо овец. Немного попривыкнув, она стала брать с собой 
на работу и старшего сына. Сын работал на лошади и ездил получать свой 
паек. Получив его, он делил на 4 части поровну и отдавал младшей сестре, 
которая была очень худой. Та, пообещав, что не будет есть хлеб по дороге, 
несла его домой.

Вспоминаешь те годы – и слезы на глазах. Кормили только на посевной, 
покосе и уборке, в остальное время питались тем, что вырастили на своем 
огороде. Весь урожай увозили на фронт».

Этот рассказ написал мне мой дед, и в честь Дня Победы в Великой 
Отечественной войне я хотел бы поздравить его с этим воистину великим 
праздником и пожелать ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

О. С. Епанешников, гр. 8-23-2

Что такое провести детство в военные годы

Современной молодежи очень сложно представить и почувствовать все 
то, что чувствовали наши предки, жившие в годы войны. Они испытали то, 
что нам не известно, но очень интересно. 

Мой дедушка был обычным подростком, когда ужас и страх от немецких 
наступлений охватывал бедные татарские деревни. По его рассказам, не было 
ни дня, проведенного для себя. Дети и женщины без отдыха трудились на 
полях, выращивали и собирали картофель. Огромные мешки с собранным 
урожаем отправлялись на фронт. Дикий голод и нищета царили в каждой 
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семье. На мой вопрос, чем же вы питались, дед ответил – гнилой картошкой, 
которой на всех и то не хватало. Отец моего деда воевал, но о нем я почти 
ничего не знаю. Он не вернулся с войны. Дед до сих пор хранит письма 
своего отца. Ведь любая весточка о близком человеке в те годы считалась 
небывалым счастьем. В старых, пожелтевших письмах было всё: и радость, 
и боль, и грусть. Каждое письмо заканчивалось словами: «Всё будет хорошо, 
бог на нашей стороне, скучаю и целую».

Мой дед – сильный человек, ведь в подростковом возрасте он держал на 
себе хозяйство, заботился о младших братьях. Даже когда одолевал дикий 
голод, темнело в глазах и случался обморок, он не сдавался. Я понимаю, 
почему все фильмы о войне мой дед смотрит особо внимательно и молча. 
Он-то уж точно знает, что такое провести детство в военные годы.

Л. Габидуллина, гр. 2-23-1

Чтобы выжить, ели клевер и лебеду…

Много мы узнали о войне из кинофильмов, из прочитанных рассказов, 
от наших бабушек и дедушек. В то далекое время тяжело было не только 
солдатам на фронте, но и людям в тылу. 

Дедушка Рифкат Хуснутдинов. 70-е гг.



Моему дедушке было 10 лет. В то тяжелое время у них не было колхозов. 
С утра до ночи они не уходили с поля. Дети помогали взрослым по работе: 
завязывали снопы, веяли, молотили. Сделанную работу привозили и увозили 
на лошадях. Лошади тогда были также вместо электричества. В годы войны 
хлеба почти не давали, так как все увозили на фронт. Чтобы выжить, они ели 
клевер, лебеду. Всю работу, сделанную в колхозе, они отвозили на фронт. 
Света в то время не было, чтобы его добыть, их заставляли ходить за углем. 
Угля не хватало, свет выключали, нечем было топить электростанцию. Печь 
надо было топить, так как без света нельзя было будить. Для этого кого-то 
посылали рубить дрова. Я считаю, что мой дедушка, работая в деревне, внес 
хоть и небольшой, но все-таки какой-то вклад в победу.

В. В. Худякова, гр. 3-23-2

Они понимали, что на войне невыносимее

Петр Николаевич Шуклин родился 21 января 1930 года в деревне Микрю-
ки, Балезинского района. Когда началась Великая Отечественная война, ему 
было 11 лет. Все взрослое население деревни ушло на фронт. Их семья была 
многодетной (6 детей), самый старший был мой дедушка, поэтому их отца 
не взяли на фронт, во время войны он был председателем колхоза.

Было очень тяжело. Выращивали скот, продукты и отправляли на фронт. 
Когда дедушке исполнилось 14 лет, его отправили на лесозаготовки. Вместе с 
моим дедушкой работало много подростков. Они работали и зимой, и летом. 
Это был очень тяжелый труд, но и мой дедушка и другие подростки понимали, 
что тем, кто на фронте, еще сложнее и невыносимее. Многие ребята сбегали 
с лесозаготовок, но затем возвращались. Наверное, потому, что их обратно 
отправляли родители. За этот труд дедушка числится участником тыла.

Сейчас он находится на заслуженном отдыхе, на пенсии. Ему 75 лет. Мне 
обидно и больно видеть наших спасителей нищими из-за низкого уровня 
жизни в нашей стране. Неужели за это они боролись? Они боролись за 
свободу нации, а наше поколение, имея эту свободу, не может обеспечить 
достойную жизнь этим замечательным людям, которых с каждым годом на 
земле все меньше и меньше.
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ОНИ НЕ ВЕРНУЛИСЬ С ВОЙНЫ

А война не пощадила никого…

Война 1941–1945 годов нанесла большой урон всей России. Семьи, 
отправлявшие своих близких на фронт, не подозревали, что многие не вер-
нутся.

Из семьи моей бабушки, состоявшей из восьми человек, на войну ушли 
отец и трое братьев. Вся забота о детях упала на плечи матери, но так как 
солдатам надо было как-то помогать продовольствием, она стала работать 
в колхозе. Моя же бабушка осталась в доме за главную, и в девять лет ей 
пришлось смотреть за младшими братом и сестрой.    

Было очень тяжело, потому что еды в доме не было, а мать уходила ранним 
утром и возвращалась поздним вечером, маленькой девочке надо было накор-
мить брата с сестрой, прибрать все в доме, постирать и вечером как-то помочь 
маме. Летом бабушка пыталась прокормиться за счет леса, собирала грибы 
и ягоды, а осенью ходила по полям, собирая гнилую картошку. Зимой было 
еще труднее – почти каждый день ложились спать голодные, хлеб ели только 
по праздникам, да и то не в том количестве, которое требовалось организму. 
Но время шло, и надежды на лучшую жизнь не покидали. Так наступил 1945 
год, известие о конце войны ждала давно, а когда об этом сообщили по радио, 
у всех слезы так и наворачивались на глаза,  вспоминает бабушка. Однако 
после окончания войны домой вернулся только старший брат. 

Я думаю, что страшнее войны нет ничего.  Она не только унесла жизни 
огромного количества людей, но и разгромила города, села, внесла  страх 
в сердца людей. В этом году исполняется 60 лет со дня окончания войны, 
это большой праздник для всей страны. Хочется, чтобы на всей Земле во-
царились мир и понимание…

Е. Мерзлякова, гр. 2-25-2

Александр Артемьевич Антонов погиб под Москвой

Мой прадедушка по маминой линии, Александр Артемьевич Антонов, 
1911 года рождения, участвовал в Великой Отечественной войне. В первые 
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годы войны он погиб в сражении под Москвой. Его жена, Феклинья Ми-
хайловна, в эти тяжелые годы одна воспитывала четверых детей (один из 
которых – Сергей Александрович Антонов – мой дедушка).

Евгения Старкова, гр. 2-22-1

Мои дедушки – Виссарион Иванович Бакин  
и Иван Прохорович Поскочинов

Когда началась война, моему дедушке, Виссариону Ивановичу Бакину, 
было 10 лет. Он помнит, как уходил на фронт его отец, а сам бежал за ним 
и кричал: «Папа, папа!»

В семье осталось четверо детей – два брата и две сестры. Работали в поле, 
перевозили сено на волокушах. Было очень тяжело. Дедушкин папа с войны 
так и не вернулся. Он был очень тяжело ранен, у него были отморожены 
ноги. Он лежал в госпитале в Казани, там и похоронен. Но об этом узнали 
лишь через несколько лет. 

А дедушка моей мамы, другой мой прадед, Иван Прохорович Поскочинов, 
воевал, был танкистом. Дошел до Берлина. Награжден многими боевыми 
наградами. Он не любил рассказывать про войну, не мог смотреть военные 
фильмы. Говорил, что все там показывают неправду. 

В 1985 году его не стало.

Иван Степанович Бояров не пощадил своей жизни

И. С. Бояров – уроженец Минска. Закончил Полоцкий строительный 
техникум. В 1935 году по распределению приехал в Колосовку. Работал 
секретарем РК ВЛКСМ, заведующим отделом пропаганды РК ВКП(б). 
Участник боев с белофиннами. Воевал на Волховском фронте в звании майо-
ра. Политрук Иван Степанович за прорыв блокады Ленинграда награжден 
орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Иван Степанович Бояров ушел добровольцем на фронт из Колосовки, где 
остались его сын  Валерий и жена, учительница  Татьяна Филипповна. С ней 
он познакомился в Колосовке. Здесь они и поженились.

И. С. Бояров сражался с врагом мужественно, не щадя своей жизни. Это 
подтверждает и открытое письмо командира батальона Кравченко секретарю 
Колосовского райкома ВКП(б). Оно было опубликовано в 1943 году в рай-
онной газете «Заветы Ильича», а в 1995 году – в областной Книге Памяти 
(в сокращении):

«От лица службы благодарю вас за воспитание стойкого коммуниста, 
который, не жалея жизни и крови, беспощадно громит врагов – кровавых 
гитлеровцев. Таких людей мы высоко  ценим и бережем. Пусть его  семья 
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знает, что их отец и муж придет домой героем и победителем. Командир 
батальона старший лейтенант Кравченко». 

Много победоносных сражений было на счету опытного красного коман-
дира Ивана Боярова. А письма, которые шли с фронта  в Колосовку, хотя и 
скупо, рассказывают, как сражался Бояров, какими  надеждами жил, какие 
планы строил. Война не огрубила его человечность, он оставался нежным, 
любящим мужем и отцом. Он строил планы совместной послевоенной жизни. 
Но война распорядилась по-своему. При освобождении города Тосно, что в 
Ленинградской области, пуля нашла героя. Боярова похоронили в братской 
могиле. Имя его увековечено не только в общем, братском списке погибших, 
но и в имени улицы – одна из улиц Тосно называется улицей Боярова. В офи-
циальном извещении зеленоватыми чернилами за подписями работников 
Колосовского райвоенкомата было написано: «Ваш муж, ст. инструктор по 
оргпартработе майор Бояров Иван Степанович, уроженец БССР, г. Минска, 
в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, был убит в бою 26 января 1944 года. Похоронен в г. 
Тосно, Ленинградской области».

 М. Щуклин, гр. 2-22-2

Герои одной семьи

Мой дед, Иван Васильевич Косачев, в 1939 г. был призван в 180-й стрел-
ковый полк  НКВД – стрелком. С 1941 по 1946 год прошел всю войну, воевал 
под Тулой и Калугой, награжден медалью «За оборону Кавказа» и медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Окончил войну командиром отряда стрелков НКВД. После войны мой дед 
работал командиром.

Мой прадед, Иосиф Иванович Вьюжанин, ушел на войну в 1941 г. и ге-
роически погиб в 1942 г. при обороне г. Ленинграда. Пришла лишь похоронка 
о том, что он похоронен в братской могиле около д. Муры,  Ленинградской 
области.

Е. В. Вьюжанина, гр. 8-22-1

Я горжусь своими родственниками

Как и многие другие семьи, наша семья внесла свой вклад в победу 
в Великой Отечественной войне.

Брат моей бабушки добровольно пошел воевать, едва ему исполнилось 
17 лет. Убеждения родителей остаться работать в тылу не смогли его удер-
жать, и он прямиком со школьной скамьи отправился на фронт. Но не прошло 
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и трех месяцев, как известия от него прекратились, семья не знала, жив ли 
он. Александр Семенович Демахин числился пропавшим без вести, и лишь 
спустя 50 лет со дня победы моей бабушке придет Книга Памяти воинов, 
погибших защищая Родину, и там будет фамилия любимого брата.        

Александр Семенович Демахин покоится в братской могиле в городке 
под Москвой.

Сестра бабушки, Зинаида Семеновна Окулова, – труженик тыла.  
С 15 лет пошла работать на Ижевский механический завод и все 4 года по-
могала снабжать армию оружием. Обладатель многих трудовых наград.

Бабушка с отцовской стороны, Евгения Александровна Огородникова, 
всю войну проработала на Ижевском мотозаводе, помогала осваивать но-
вое оборудование. Обладательница многих боевых наград, заслуженный 
труженик тыла.

Я горжусь своими родственниками и очень рада, что они внесли свой 
вклад в Победу!

Ирина  Огородникова, гр. 4-25-2

Война вписала их в страницы истории, в неизвестные,  
белые страницы

Великая Отечественная война оставила очень глубокий след в жизни 
русского общества, наверно, нет сейчас семьи, в которой бы не погибли или 
не пропали без вести на войне отцы, деды, братья… 

Мою семью также не обошла война стороной. Мой прадед, призванный 
в сентябре 1941 года на фронт, был отправлен в Слободск, в 11-ю воинскую 
часть, где служил рядовым, но, к несчастью, в июне 1942 года пришло из-
вещение – «Пропал без вести». 

На войне погибли и братья моей прабабушки – Александр,  Иван и Егор 
Кочуровы. Погибли и братья моего прадеда – Федор (1907 года рождения) 
и Роман (1921 года рождения) Безносовы. Места захоронения не известны 
до сих пор. В архивах напротив их фамилии стоит: «Пропал без вести», 
«Погиб»…  Никто не знает их судеб, никто не знает, где их могилы… Война 
вписала их в страницы истории, в неизвестные, белые страницы. Вряд ли, 
спустя столько лет, возможно докопаться до истины, но никто не забыт, ни-
что не забыто…

 Л. А. Богинская, гр. 2-22-2

Верность

Моему прадеду был 31 год, когда пришла повестка – на фронт. В то время 
у огромного, ростом 1,97 м, деда было пятеро детей и красавица-жена, моя 
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прабабушка Матрена. Они жили в селе Малое-Тородьково, Курской области, в 
небольшом доме. Новость про войну стала ударом для семьи, так как бабушке 
пришлось самой кормить и обеспечивать пятерых дочерей. 

В 1942 году пришла похоронка… Мой прадед, Иван Иванович Кузмичев, 
погиб в боях под Смоленском. Спустя год после войны к бабушке пришел 
дедушкин сослуживец и рассказал, как он погиб. Шли бои под Смоленском, 
и дедушкина танковая часть была брошена в наступление. Танк подбили… 
Из горящей  машины дедушка Ваня стал доставать товарищей. Вражеская 
пуля настигла его в этот момент.

Спустя 60 с лишним лет после этого события бабушка Мотя так и не 
вышла замуж, храня верность погибшему мужу. Сейчас ей 95 лет, и она до 
сих пор, живя в том же доме, хранит повестку на фронт, похоронку и един-
ственную фотографию любимого, а главное – память о когда-то счастливых 
годах.

Т. А. Терещенко, гр. 8-22-1

Евгений Афанасьевич Лагунов был убит в бою
В далекий край товарищ улетает,
Родные ветры вслед за ним летят.
Любимый город в синей дымке тает –
Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.

Евгений Долматовский

Я бы хотела рассказать про своего прадеда, Евгения Афанасьевича 
Лагунова. В 1942 году он ушел на фронт. Впоследствии он сражался под 
Сталинградом. Он был определен во 2-й батальон 693-го стрелкового полка. 
Мой прадед и его сослуживцы знали, когда черные капли бомб, падающие с 
самолета, летят прямо на них и надо ложиться, и знали, когда бомба упадет 
дальше и можно спокойно наблюдать за ее полетом. Они знали, что под ми-
нометным огнем ползти вперед ничуть не опасней, чем оставаться лежать на 
месте. Они знали, что танки чаще всего давят именно бегущих от них и что 
немецкий автоматчик, стреляющий с двухсот метров, всегда больше рассчи-
тывает испугать, чем убить. Словом, они узнали все те простые солдат ские 
истины, которые давали им уверенность, что их не так легко убить.

На двадцать первые сутки наступила та минута, когда человеку казалось, 
что защищать город дальше бесполезно и даже невозможно. Немцы заняли уже  
западные окраины. Справа и слева беспрерывно слышались артиллерийские 
раскаты. Потом с немецкой стороны треснули автоматные очереди, одна за 
другой вспыхнули две маленькие белые ракеты. В ответ на немецкие выстрелы 
послышались наши минометы. Началась долгая и беспощадная бомбежка.
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Батальон моего прадеда находился на берегу. Немцы приближались. 
Цепляясь за торчащие из земли кирпичи, наш полк спускался вдоль откоса 
к самому берегу. Если бы они спустились на саму реку, то их силуэты было 
бы видно на белом фоне. Поэтому было решено идти чуть выше. Первые 
сто метров они шли, не ложась на землю, двигаясь как можно быстрее. Но 
тут тишину разорвала пулеметная очередь. Очереди слышались все ближе и 
ближе к расположению нашего полка. Множество однополчан было убито. 
Мой прадед был ранен.

Некоторое время он лежал среди трупов своих товарищей без сознания. 
Очнувшись, увидел фигуру. Человек двигался по направлению к нему. Мой 
прадед не шевелился и ждал… Человек приблизился, так что да него можно 
было уже дотянуться. Когда человек сделал еще шаг, мой прадед протянул 
руку и схватил его за ногу и дернул к себе. Когда он упал, то ударил моего 
прадеда чем-то тяжелым по голове, а тот в свою очередь ударил его кулаком 
по лицу. Крикнув что-то по-немецки, человек схватил его руку и вцепился в 
нее зубами. Свободной рукой мой прадед вытащил парабеллум и несколько 
раз выстрелил, упирая дуло в тело немца. Тот дернулся и упал. Накрывшись 
трупом немца, мой прадед пролежал до того, пока его не нашли санитары. 
И мой прадед был отправлен в госпиталь.

Оправившись от ран, он вернулся в строй. Но вскоре был убит осколком  
разорвавшейся близ него мины.

И хотя мой прадед не дошел до Берлина, от этого его роль не уменьши-
лась. И я считаю, что Великая Отечественная война была выиграна благодаря 
таким храбрым и выносливым воинам, как мой прадед, которые отдали свою 
жизнь за Родину. И вся наша страна должна гордиться ими!

Катя Лагунова, гр. 2-23-1

Иван Михайлович Макаров участвовал в битве на Курской дуге
...Пускай имена их тебе не известны,
А почесть они заслужили по праву, – 
Стояли здесь насмерть – и храбро и чест-

но.
И Вечный огонь им, и вечная слава.

Владимир Кулагин. На поле сраженья

Многие столетия закалялась ратная доблесть и слава нашего народа, и 
если рассмотреть историю человечества с незапамятных времен до наших 
дней, то из всех войн самая жестокая и жертвенная – Вторая мировая война. 
А самым большим, как по численности противостоящих войск, так и по 
числу безвозвратных потерь, был советско-германский фронт, на котором 
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произошли три крупнейших сражения. Одним из них является сражение на 
Курской дуге.

Пятьдесят дней продолжалась эта величайшая битва. Сокрушительный 
разгром гитлеровских войск на Курской дуге привел к коренному перелому в 
ходе войны. Дух немецко-фашистской армии был подорван. «Это было начало 
конца фашистской Германии» – написал позже советский писатель Юрий 
Бондарев. В итоге битвы под Курском советские войска сломили становой 
хребет немецко-фашистской армии, сорвали ее попытки взять реванш за 
поражение под Сталинградом и заставили окончательно перейти к страте-
гической обороне. Врагу были нанесены невосполнимые потери.

За проявленные отвагу и героизм в битве под Курском более 100 тысяч 
солдат, офицеров и генералов Красной Армии были награждены орденами 
и медалями, 180 особо отличившихся воинов удостоились звания Героя Со-
ветского Союза. 

Среди мужественных людей, ковавших победу на Курской дуге, был и 
мой прадед – Иван Михайлович Макаров. Родился и провел молодость он в 
подмосковном Орехово-Зуево, и в 1941 году в возрасте 27 лет был призван на 
фронт, оставил жену и сына. Спустя три года его направили под Курск, где в 
июле – августе 1943 года на поле, названном позже «танковым», мой прадед 
погиб. До сих пор моя семья не знает, где погребен Иван Михайлович…

В памяти народа со временем стираются отдельные детали прошлого, 
но я надеюсь, что преемственность между молодым поколением и нашими 
ветеранами сохранится, потому что в нашей стране нет ни одной семьи, в 
которой бы не жила боль утраты. Необходимо помнить тех, кто погиб во имя 
Великой Победы, во имя нас.

Кира Макарова, гр. 2-22-2

Иван Петрович Маслов убит под Смоленском

Я хочу рассказать вам о своем двоюродном дедушке, Иване Петровиче 
Маслове. Родился он в 1924 году в городе Сарапуле, но когда ему было 7 
лет, он с родителями переехал в село Мостовое. Там поступил в среднюю 
школу, где закончил 7 классов. После этого пошел в лесомеханический тех-
никум, но не доучился. На 4-м курсе, в 1942 году, когда ему было 18 лет, его 
забрали в армию, в город Ярославль. Он учился  на лейтенанта-пулеметчика 
6 месяцев (был круглым отличником). 20 марта 1943 года закончил курсы и 
был награжден значком отличного курсанта.

После этого его распределили в Смоленск, где с 7 июля по 2 октября 1943 
года он воевал в советских войсках западного левого крыла. В этом же году 
убит под Смоленском, в Ельне.
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Сегодня в городе Ельне существует музей. Там  поставлен обелиск по-
гибшим во время войны.

Моя семья очень гордится моим дедом, который, как и многие, отдал 
свою жизнь за Родину.

А. Ижболина, гр. 2-23-2

Истории моих близких

Из рассказов моих бабушек я мало что знаю про Великую Отечествен-
ную войну. Когда родилась я, у меня остались в живых только две бабушки, 
дедушки мои погибли очень молодыми. И они очень мало рассказывают о 
войне, так как Любови Ивановне было 2 годика, а Любови Николаевне – 
9 лет. Любовь Ивановна ничего не помнит о войне, а Любовь Николаевна 
рассказывает мне только по отдельным эпизодам из ее жизни в те страшные 
годы.

Для ее семьи было очень тяжело прожить в эти годы. Еще в 1942 году 
погиб в бомбардировке ее отец, Николай Петрович. И ее мать, Анастасия 
Николаевна (моя прабабушка), осталась одна с 5 детьми на руках. Праба-
бушка трудилась днем и ночью, чтобы прокормить своих детей. Она даже 
временами не ела, даже свою долю она отдавала детям. Но все равно это 
время унесло из жизни двух ее детей, причиной чего послужил страшный 
голод, было им только по 3 и 5 годиков. Но моя прабабушка выдержала все 
трудности, похоронив 3 любимых людей.

Прабабушка умерла в 1981 году из-за болезни. Она не выходила повторно 
замуж, и при каждой молитве, рассказывала бабушка, упоминала своего мужа 
и своих умерших детишек.

Ольга Морозова, гр. 2-25-2

Мой прадед похоронен под Ленинградом

Моя семья, как и многие другие семьи, внесла вклад в победу в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.

22 июня 1941 года мой прадед был призван в Красную Армию и принимал 
участие в войне до 1943 года. В 1943 году он получил смертельное ранение 
и был похоронен под Ленинградом.

Я горжусь своим прадедом и думаю, что все мы будем помнить не только 
героев нашей страны, но и всех участников, которые так и не вернулись в 
семьи 9 мая 1945 года.

Анастасия Дугаева, гр. 4-25-1
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Мы помним, мы должны помнить…

Скоро настанет 9 Мая, праздник победы и жизни. Сложно поверить, что 
уже прошло шестьдесят лет, шестьдесят долгих лет. За это время менялась 
власть, государственное устройство, менялись люди, но одно осталось не-
изменным: память и скорбь.

Что такое война? Кто из нас может ответить на этот вопрос? Возможно, 
те, кто ее видел, но они молчат, им больно, больно помнить... Я уверен, что 
многие хотели бы забыть весь этот ужас!

А можно ли было избежать этой войны? Нет, так сложилась судьба.
Ни одну семью не обошла стороной эта война, она принесла горе всем 

семьям нашей огромной страны. Сколько погибло человек?
Наверное, мы этого никогда не узнаем. Знаем, что много, но число «много» 

ничего не говорит нам.
Мою семью не обошла стороной война, отец и три брата моей бабушки 

погибли. Они ушли на фронт вместе, но погибли в разное время. Братья моей 
бабушки были совсем молодыми, они не узнали вкус жизни, они погибли 
еще в эшелоне. Последнее письмо матери было таким:

«Мама, скоро мы будем на фронте, мы уже слышали взрывы бомб и 
снарядов. Мамочка, нам страшно!»

Бомбардировщик скинул снаряды прямо на эшелон. Братья моей бабушки 
поехали на войну, зная, что такое может случиться, но им надо было защи-
щать мать и сестренок.

Мой прадед попал в окружение в 1942 году в брянских болотах. Наши 
солдаты отстреливались, пока не кончились патроны, он увел их в болото, 
чтобы не сдаваться. Там и погиб, не сломленный, не побежденный.

А как было тяжело моей прабабушке узнать о гибели сыновей и мужа. 
Она осталась с 7 детьми на руках.

Но она не ожесточилась, не сломалась, она подняла детей и прожила 
очень долгую жизнь, всегда улыбалась, любила жизнь.

Каждый год 9 мая мы собираемся всей семьей, просматриваем фотогра-
фии, письма, похоронки, бабушка плачет.

Мы помним, мы должны помнить...
Никто не забыт,
Ничто не забыто...

Илья Колпаков, гр. 2-24-1

Предчувствие смерти

Моя прабабушка Анна родилась в 1918 году, во время Гражданской войны 
в России. Она рассказывала, что не видела своего отца и что жили они очень 
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плохо. Образования моя бабушка не получила, а работала с малых лет в 
колхозе. В семье была лошадь, которую затем продали. Жили плохо, все 
время приходилось много работать. Своего мужа моя бабушка потеряла на 
фронте. Мой прадедушка Александр был призван на фронт и не вернулся. 
Но бабушка рассказывает следующую историю.

После войны в деревню вернулся друг моего прадеда Николай. Однажды, 
когда мой прадед и его друг Николай переправлялись через реку на плотах, 
Николай видел моего прадеда Александра на одном берегу реки, а на втором 
уже нет. В это время один из плотов был подорван. Вероятно, на этом плоту 
и находился мой прадед. Мой дедушка, сын моей прабабушки, не помнит 
своего отца. Их было трое детей. Они учились, но жили очень плохо.

Н. Иванова, гр. 2-22-3

Иван Васильевич Сунцов погиб перед самой Победой

Родился в большой крестьянской семье, в семье было 6 детей. Три брата: 
Степан, Иван, Кирилл. Все участво-
вали в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. Степан сражался в битве 
под Москвой, погиб в декабре 1941 
года. Кирилл – на Дальнем Востоке 
против японских захватчиков, после 
войны служил на Дальнем Востоке до 
1959 года.

Иван закончил артиллерийское 
военное училище, летом 1941 года на-
правлен на фронт, участвовал  в боях на 
Курской дуге, в освобождении Одессы. 
Зимой 1945 года в составе 1-го Укра-
инского фронта (командующий Мар-
шал Советского Союза И. С. Конев) 
сражался на Варшавско-Берлинском 
направлении. В январе 1945 года осво-
бождал столицу Польши – Варшаву и 
город Краков. После освобождения 
Польши, в феврале, начались бои на 
территории Германии. 

Иван погиб 27 февраля 1945 года, 
похоронен в братской могиле в Запад-
ной Германии.

И. В. Сунцов 



Иван Сунцов в центре с гармошкой.
 На обороте: «Привет с фронта! От группы офицеров дорогой маме. Мама, 
вспомни мое детство, шалости. Мама, на гармошке играл твою любимую 
песню «Последний нынешний денечек». Твой сын Ваня. 1944 г.»
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В 1944 году, находясь в Одессе, Иван прислал фотографию с надписью: 
«Привет с фронта! От группы офицеров дорогой маме. Мама, вспомни мое 
детство, шалости. Мама, на гармошке играл твою любимую песню ”По-
следний нынешний денечек“. Твой сын Ваня. 1944 г.»

Галею Галеевичу Тазееву было 23 года

Как и многие семьи, мою семью не обошла война, и члены моей семьи 
так или иначе внесли свой вклад в Победу над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне.  Война напрямую коснулась семьи моей 
бабушки, Саили Галеевны Рахимовой. Ее отец, Галей Галеевич Тазеев, ушел 
добровольцем на фронт в возрасте 23 лет, и спустя год пришло извещение 
о его гибели.

Моя прабабушка осталась одна с дочерью на руках. Она была труженицей 
тыла, здесь, в Ижевске, она работала на Механическом заводе, выпускавшем 
в те годы оружие на оборону нашей страны. Моя бабушка награждена мно-
гими трудовыми наградами.

Я горжусь тем, что члены моей семьи внесли свой вклад в Победу в 
Великой Отечественной войне.

Альбина Халилова, гр. 4-25-2

Гизаетдин Фасхутдинов был уважаемым учителем

Много горя и слез повлекла за собой Великая Отечественная война 
1941–1945 годов. Не было, неверно, семей, которых бы не коснулась она, 
которые не потеряли бы своих близких и родных.

Конечно же, не обошла война стороной и моих родных. Затронула она 
судьбу моего прадедушки,  Гизаетдина Фасхутдинова (1905–1943), который 
был одним из уважаемых в то время в деревне людей, учителем. В феврале 
1941 года его призвали в ряды Красной Армии. Там на него была возложена 
тяжелая обязанность политрука. Прошел он с боями от самой Москвы до 
Курской дуги, в звании лейтенанта, ведя в бой свою роту. Но, к сожалению, 
в 1943 году оттуда пришла горькая весть, что он героически погиб. Это была 
ужасно тяжелая утрата для моей бабушки и прабабушки.

Несмотря на огромное желание, больше узнать о своем прадедушке мне 
не удалось, так как сведения о нем были затеряны в архиве.

А. А. Каримова, гр. 2-22-2
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ПИСЬМА ИЗ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

21.05
«Дорогая наша Аннушка!
Представляется возможность в ближайшие дни отправить вам большое 

письмо. До этого я писала вам разные по величине, но однообразные пись-
ма, которых вы, по-видимому, либо совсем не получали, либо получали 
из десяти – одно. Последнее время мы от вас писем не получали, но зато 
сравнительно быстро получили ответ на первомайскую телеграмму, 6-го 
мая. Все ждала, с кем бы отправить вам подробное письмо, а теперь, когда 
предоставляется случай, не знаю, о чем писать. Это всегда так бывает! По-
жалуй, не следует здесь распространяться о жизни в Ленинграде вообще 
– об этом рассказывали вам, вероятно, немало, и последнее впечатление о 
городе и о жизни здесь передаст Ник. Ал. Я же займусь описанием нашей 
и ближе к нам стоящих людей. Должна предупредить, что письмо будет не 
из веселых, да где его, веселья, взять, все и везде сейчас в очень тяжелых 
условиях, пережили много горя и страданий, – веселые передачи, песни и 
смех – только по радио.

08.06
Говорят, что если в письмах упоминается о смерти, смертности и не-

доедании, письма цензурой не пропускаются. Возможно, поэтому не до-
ходили и мои письма, так как там подобные сообщения имели место. В 
основном, за некоторым исключением, люди здесь очень истощены, таких 
людей много встречаешь на улице – еле бредут, особенно это видно в бане 
– кости обтянуты кожей – ужасно, противно смотреть. Очень истощены и 
дети, и старики, идут, идут – да и сядут отдыхать, сидят вдоль тротуаров – 
едва дышат. Мама и Анна Григ. примерно в таком же состоянии, я и Анна 
Филипповна двигаемся довольно быстро, но скоро устаем и от ходьбы, и от 
носки воды, и от пилки дров. Мария Фед. и Екатерина Александр. выглядят 
очень плохо, первая все раздумывает о том, как и на что выгоднее променять 
свои вещи, а сама охает и жалуется. С Ек. А. я по-прежнему не разговариваю. 
На почве голода она поссорилась с семьей сестры и у них не бывает. Сестра 
Лилечка не ладит с мужем и живет у знакомых. Семей с испорченными от-
ношениями сколько угодно, некоторые близкие родные ждут смерти своих 
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близких, чтобы осталась карточка, особенно хорошо, если кто-нибудь умрет 
в начале месяца, об этом говорят не стесняясь, ко всему привыкли, стали 
безжалостными, даже жестокими. Дети выглядят как маленькие старички, 
и смертность среди них тоже большая. Некоторые семьи совершенно вы-
мерли, или из большой семьи осталось один-два человека, хотя отъевшиеся 
партийцы и отв. работники и говорят, что период дистрофии (истощение на 
почве голода) прошел, а дистрофиков полный город. Живет хорошо всякая 
мразь, вроде девчонок – продавщиц продуктов, хлебных магазинов, работни-
ков хлебозаводов, баз, складов, снабженцев госпиталей и т. п.; специалисты, 
научные работники, профессора, школьные работники, рабочие – голодают, 
много их вымерло, а те, что остались – едва ноги волокут. Поэтому многие 
инженеры идут работать грузчиками на прод. склады. На почве недостатка 
и голода развивалось страшное взяточничество, воровство и людоедство. 
Зимой, когда я увидела обкромсанного, по-видимому, подростка у нас на 
улице возле дома № 7 – я стала бояться ходить по улице, не потому, что я 
была жирная, а просто какая-то жуть напала. Несмотря на то, что офици-
ально считается, что сейчас мы получаем регулярно и хороший паек, здесь 
царит настоящий голод. Существует 4 категории карточек: рабочая и ИТР, 
служащая, иждивенческая и детская. По первой категории, рабочей, на месяц 
полагается: 1,8 кг ( было на время 1,5 ) мяса и мясопродуктов, и рыба, 800 г 
масла ( растит. и животн. ), 900 г сахара и конд. изделий, крупы 2 кг, кусок 
мыла, 400 г соли, 2 коробки спичек и по 500 г хлеба в день, конечно, черно-
го. Белый хлеб выдается по справкам врачей «больным» за особую плату, 
подобным образом выдаются и другие справки и назначения на усиленное 
питание. По 2-й категории полагается: 1кг мяса, 400 г масла, 500 г сахара 
и конд. изделий, 1,2 кг крупы и по 400 г хлеба в день, спичек и пр. столько 
же.  Спичек иждив. – 1 коробка на месяц, а на детск. карточку совсем не по-
лагается, так что если в семье один работает и трое детей – семья получает 
на месяц всего 2 коробки спичек. Иждивенцы несчастные (к слову иждиве-
нец обычно прибавляют слово несчастный) получают: 500 г мяса (до этого 
месяца 400 г), 200 г масла, 400 г сахара и конд. изделий, крупы – 1 кг и 300 г 
хлеба в день, спичек 1 коробка, соли и мыло им отпускается милостиво как 
всем, одинаково, жрите, пользуйтесь добротой… 

…Мы имеем с мая месяца: я – рабоч. карточку, мама – по-прежнему 
иждивенч., до мая я не работала. Работаю я в вашем богоугодном учрежде-
нии вахтером вооруженной охраны, на такую работу пришлось пойти из-за 
карточки первой категории, близко к дому и никуда не пошлют на работы 
(торфоразработки, огороды, лесозаготовки, оборонные работы и т. п.). От 
работы за чертой города я бы не отказалась, если бы не мама – надо с улицы 
принести воды, вынести грязную, получать хлеб и продукты, напилить и нако-



115

лоть дров – все это она делать не может. А карточки у нее давно бы выхватили 
из рук или она бы просто не получила от продавщицы. Ее бы и обвесили, 
потеря карточек – это значит смерть. Она меня, конечно, очень связывает, но 
что сделаешь. Будь я одна, давно бы уехала в Казань или еще куда-нибудь, 
а такая возможность представлялась 
много раз. Если война затянется, а 
положение в городе не изменится, 
придется все равно выезжать, потому 
что, если даже в прод. отношении будет 
лучше, то подохнешь от холода. Сейчас 
многим не на чем разогреть воду, обед, 
и они вынуждены питаться в столо-
вых. Я тоже иногда беру в столовой 
обед, а дома разогреваем, приходится 
экономить доски, которые я отодрала 
в большой комнате, кончатся – опять 
придется поискать там кое-что. Если 
бы не мама, я устроилась бы на 3 не-
дели в столовую усиленного питания, 
но там надо сдавать свои карточки, 
тогда мама бы осталась с 300 г хлеба 
и той ничтожной выдачей, которая 
полагается по иждивенч. карточке. До 
февраля месяца мы еще тянули свои 
продов. запасы, а сахара – конфет даже 
до половины апреля, а потом перешли 
исключительно на паек. Время от 
времени я кое-что меняла, продавала: 
отрезы шелка – светлые, осталось у 
меня черн. фай-де-шин, белый креп-де-шин, шифон на блузу и бостон на 
пальто. Во второй половине апреля мне удалось при помощи тети Анфисы 
сменить твое пальто на 2 кг хлеба, а зеленый шелк – на 1,5 кг овсянки, 0,5 кг 
конфет и одну селедку. Этот обмен чересчур удачен, шелк этот взяла Мария 
Никитична, которая живет рядом с тетей Анфисой. Продала Ивановой зимнее 
бобриковое пальто, меняла кое-что по мелочи: чулки, берет, комбине – на 
хлеб. До чего же все это омерзело, так опротивела жизнь, что даже не бес-
покоят ни бомбежки, ни обстрелы, только не хочется, боишься ранения, а 
смерть совсем не страшна. А вот от голода умереть как-то обидно. Все это я 
говорю совершенно откровенно и спокойно, да все так рассуждают. Сменить 
какую-нибудь заурядную вещь не так-то просто, так как вещей больше, чем 

Мария Ивановна Данилина, вы-
пускница Технологического инсти-
тута, еще не знает, что ей предстоит 

пережить страшную блокаду.  
1940 г. 
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желающих их приобрести, особенно с массовыми отъездом и смертью, да 
и просто потому, что голод ни с чем не считается, и подчас выносятся для 
обмена самые необходимые вещи.

10.06
Есть люди, которые пользуются критическим положением населения 

и приобретают фарфор, хрусталь, мебель, драгоценности, как, например, 
адмир. Крылов, живущий рядом с Настей, комсостав военный и работники 
продов. учреждений. Мебель ценится только исключительно хорошая, а 
обыкновенную выгоднее продать в расколотом виде дров. С топливом дело 
обстоит также очень плохо: ни дров, ни керосина, можно сказать, нет. Ломают 
разбитые снарядами или бомбами дома для кухонь школ, столовых, бань и 
проч., а керосин выдавали с ноября 2 раза по 0,25 л на человека. Бани зимой 
не работали, и большинство с декабря до апреля в бане не мылись. А когда 
начали работать, невозможно было попасть, так как работали только немно-
гие и далеко не каждый день. Конечно, за хлеб банщицы пускали каждого 
или за деньги – 10–20 р., но теперь стало легче, можно купить билет и через 
час-два попасть в баню. А зимой многие ходили с мордами, вымазанными 
сажей или закоптелыми от коптилок – это единственный способ освещения 
как в квартирах, так и в магазинах, учреждениях. С декабря месяца у нас 
нет электричества и, вероятно, не будет. Зимой ложились спать в 9 часов, 
чтобы не расходовать свечу или керосин даже на коптилку, и, кроме того, 
когда лежишь, не так хочется есть. Сейчас все поднимаются ни свет ни 
заря, ложатся же, несмотря на то, что светло, часов в 9. На улицах и в домах 
мертвая тишина, народу мало, а оставшиеся стали тихими, говорят мало, 
а смеяться совсем разучились. Из-за отсутствия, вернее, ввиду того, что с 
наступлением зимы перестала работать канализация и накопилось столько 
мусора и всякого хлама и отбросов, конечно, не съестных, и подчас трупов, 
что в конце марта и до середины апреля началась общегородская уборка. 
На эту работу мобилизовали всех трудоспособных, и город сейчас выглядит 
довольно прилично, но водопровод и уборные работают только в некоторых 
домах – очень немногих.

Зимой все жили в маленьких комнатах, или в кухнях, или в коридорах, 
словом, помещениях более теплых, требующих меньше топлива. Так, в нашей 
квартире было только 2 жилых комнаты – наша и Анны Фил. У нее жили Анна 
Григ. и Мар. Фед. с Константиновичем. Последний прожил до 15 января, а 
потом умер от голода. Ек. Ал. жила у своей бывшей няньки на Московской 
улице. Зима в этот год была очень холодная и снежная, да голод еще – так 
что люди буквально падали и умирали на улицах, во дворах, на лестницах. 
Приходишь вечером – во дворе никого нет, а утром валяется труп то здесь, 
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то там. Ты знаешь, как я не выношу покойников, и сначала я их обходила 
всякими возможными путями, а потом привыкла в силу необходимости 
проходить мимо, так как другого пути подчас нет, но стараюсь не смотреть. 
Трупы не убирались с улиц и дворов по несколько суток, а в домах и по 
несколько недель – некому. Смертность зимой была колоссальная – трупы 
вывозили машинами без всякого прикрытия – навалят и вывезут через весь 
город машину с прицепом. Так за 5–10 минут увидишь 5–6 и даже больше 
транспортеров, не считая единичных покойников, вывозимых на саночках 
или просто на листе фанеры, завязанных в простыню или одеяло, редко в 
гробу. Так вымерло большинство мужчин, старух, детей, а потом и теперь 
стали умирать женщины. А сколько умерло при эвакуации! У нас в квартире 
умер Ник. Конст., умерла его сестра Ольга (они ее звали Гуля), ее муж и, 
недавно, сын 16 лет. Умерла Праск. Вас., Мария Петр., дядя Сеня умер еще 
в декабре, на следующий день после его смерти умерла его теща. Тетя Женя 
недавно у нас была, она тоже плохо выглядит, наверно, не выдержит – уже 
темнеет, сейчас 11 часов вечера, буду писать завтра.

11.06
Обычно раз в неделю, а иногда и чаще, к нам заходит Настя. Она стала 

совсем тоненькая, все на ней болтается, лицо сморщилось, как у мамы. Но 
она дошла до такого состояния скорее от любви к вещам вообще и, в част-
ности, к ценностям. Глядя на своего соседа (ему продукты доставлялись на 
самолете), она покупала или меняла на хлеб брошки, кольца, ложки. Разговор 
обычно ведется по двум вопросам: об еде и сведениях с фронтов, затем, между 
прочим, об отъезде из Ленинграда. Но так как в письмах, получаемых от 
эвакуированных, утешительного мало, решаем опять сидеть на месте. Анна 
Гр., конечно, никуда не собирается, похудела, но стойко держит при себе все 
свое барахло. Анна Фил. похудела, у нее цинга, и теперь она мучается раз-
решением большого вопроса: идти ей на усиленное питание или нет, может, 
это не выгодно. Цингой болеют очень многие, проявляется она различно: у 
одних распухают, краснеют и кровоточат дёсны, бороздится язык, появляется 
налет во рту, у других болят суставы, у третьих сине-красные пятна на теле и 
даже на лице, как синяки, в общем, на почве голода появляется цинга у одних, 
у других и нет голода, но они все же болеют цингой и даже умирают. От этой 
болезни здесь пьют настои хвои, едят, как животные, всякую траву, говорят, 
хорошо пить вино, а еще лучше водку и, конечно, витамины и фрукты, ко-
торых нет и в помине и неизвестно, когда будут. Мар. Фед. все завидовала 
чужим запасам и все говорила, что у нее нечего продать и сменить, а запасов 
она не делает никаких:  зачем? Если и есть какая война, так ведь она скоро 
кончится, а если и будет продолжаться, то Ленинград вне всякой опасности. 
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В октябре у нее уже появилось более пессимистическое настроение, но не 
очень, так как Ник. Конст. приносил ей из столовой Академии художеств не-
плохие ужины и завтраки. А потом она поняла, что дело обстоит серьезнее, 
чем ей казалось, но вещей для продажи и обмена все не находилось. Ник. 
Конст. все худел и, наконец, не выдержал, слег и через 3 дня тихо скончался. 
Анна Григ. прямо говорит, что она его уморила.

12.06
Правда, теперь у нее оказалось порядочно вещей, которые можно сменить 

на продукты, но ведь надо, чтобы такая операция была проведена выгодно, а 
пока что она худеть больше не может и завидует другим, которые выглядят 
лучше. Охает она давно, но проживет, наверно, дольше всех. Анна Григ., 
вот удивительно, тоже охает, особенно, если куда-нибудь сходит, а по улице 
бредет, как тяжелобольная. Я ее совсем не узнаю. Катерина по-прежнему 
«держит фасон», одевается по сезону, в тон, хотя сейчас ходят кто в чем: 
заморыши, завернутые буквально в барахло; или в костюме – такое несо-
ответствие: светлая шляпа с цветами, физиономия разукрашена отеками 
и морщинами, чулки спустились баранками и отстают от ног – палочек, 
в общем, вид ужасный. Большинство же одето вроде меня: в старое синее 
пальто, простые черные или бежевые чулки, старый синий берет, старые 
туфли (лакированные). Всю зиму я носила сатиновое платье горошком (и 
теперь тоже) и Ванины футболки, один или два вязанных жакета и несколько 
пар трико, рейтузы, на голову – шапку потеплее и сверху платок, так как 
мы, заморыши, страшно замерзали да и боялись простудиться – заболеешь 
и умрешь. Умереть, конечно, не фокус, а вот выжить – совсем другое дело, 
поэтому мы очень боялись заболеть.

Умер племянник Анны Фил. – Шура, такой длинный! Может, ты его 
помнишь? Он не голодал, не холодал, а простудился, заболел воспалением 
легких и через 3–4 дня умер. Это было в начале февраля. Вот видишь, сколько 
умерло только из тех, кого ты знаешь, а сколько всего – кошмар (это слово 
здесь имеет настоящий смысл). Сколько ребят осталось без родителей. Трое 
детей нашего сапожника Петра Иван. остались без матери и, вероятно, без 
отца и теперь находятся в детском доме. Сам П. И. пошел добровольцем 
на фронт и взял, дурак, старшего сына лет 17 или даже 16. От них жена 
не получила никаких известий с лета. В феврале и марте вся семья болела 
голодным поносом, ни врачебной, ни материальной помощи им никто не 
оказал. Мать, она ведь очень симпатичная, умерла, а дети, хотя и скелетики, 
но живы. Иногда кто-нибудь из них заходит к нам, и мама, конечно, хоть 
немного покормит их, как бывало Марию Петр. и дядю Сеню. Хорошо, что 
она редко выходит из дома, а то бы она раздавала кусочки. Не могу, говорит, 
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смотреть на голодающих. Но ведь их кусочками не накормишь, а сами будем 
голодать. Но что с ней сделаешь, она такая упрямая.

Вообще, я с ней часто ссорюсь, она меня раздражает тем, что плохо слы-
шит, все забывает и берется иногда за пилку дров. Сейчас все раздражает. 
Люди чуть не кусаются, а ругаются сплошь да рядом. Недавно получила 
письмо от Дерягиных, и мать, конечно, не дала мне покоя, пока я к ним 
не съездила. Их семья состоит сейчас из 3 человек: отец, мать и старшая 
долговязая Вера. Последняя разучилась разговаривать по-человечески с 
ними. Старики выглядят очень плохо. Он вторично направлен на усиленное 
питание, но и это, видно, мало помогает. При мне он приплелся из столовой, 
не поужинав, так как перед этим во время обстрела разрушило кухню, и им 
пришлось голодными идти домой. Вера на него сердится, что он заботится 
только о себе, так как сдал свою карточку на питание в столовой, а она из 
своего пайка должна уделять матери. Теперь, говорит, тоже будет заботиться 
только о себе. Илья и Ваня эвакуировались, первый – в Челябинск, а Аня – 
в Чкалов. Туда она зовет и отца с матерью. От их завода выехала сюда деле-
гация из нескольких человек для вывоза оставшихся семей. Вот они ждут 
их приезда и намерены выехать. Они очень были удивлены, что мама жива. 
Ал. Ил. говорит, что Ташу я не узнаю, так она похудела и изменилась. Жи-

Мария Ивановна (в цертре) с братом Василием и сестрой Анной. 1970 г. 
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вет она с мужем отдельно. Аннушка, ты, пожалуйста, не думай, что я маму 
притесняю или обижаю, последнее, может, и имеет место, но ведь она на 
меня покрикивает и делает по-своему. Но с тех пор, как я начала работать, 
мы меньше цепляемся и мирнее живем. Я себя в последнее время привыкла 
сдерживать. 

Сейчас очень многие работают не по специальности, большинство из 
тех, кто числится на каких-нибудь должностях по специальности, по сути 
дела, ничего не делают, а тянут время от завтрака до обеда, а там готовятся 
к ужину и уходят домой. В общем, все интересуются тем, что объявлено к 
выдаче завтра и чем сегодня кормит столовая. Я все-таки благодарна Пи-
скунову, что он меня сюда устроил. Хотя сюда можно было поступить и без 
него. Поступить же куда-нибудь трудно, так как почти нигде не работают, а 
работники есть. Много посылают на работы на огороды, на общегородские 
и оборонные, на торф и лесозаготовки. Смена, в которой работаю я, состоит 
из высококвалифицированных специалистов: Волкова-Стрекалова – инж.-
металлург вашего института, Спиридонова – инж.-химик, Богданова – инж.-
текстильщик, Пронина, Чесноков – техники вашего института, Вайнер – 
библиограф тоже вашего института и я. Начальник у нас малограмотная 
гражданка, но мы с ней живем мирно. В других сменах не такие специалисты, 
это у нас подобралась такая компания. Сейчас светло и работа не трудная, 
что будет дальше – не задумываемся, да и трудно думать, думаем не дальше 
завтрашнего дня. С Волковой-Стрекаловой и Чесноковым я часто беседую, 
советуемся. Последнего каждый день спрашиваем, когда он поедет. Теперь, 
вероятно, скоро. Очень хотела бы вам что-нибудь послать, но он деликатно 
отговаривает. Стрекалова соблазняет меня на отъезд, но сама не уедет, если 
не поедет ее муж. Большинство опустили крылья и плывут по течению, будь 
что будет. Пишут мне из Казани, там будто бы на базаре можно купить про-
дукты и что я при моей зарплате могла бы с мамой прожить сносно. Но если 
бы я уехала, то или в Казань, или в Казахстан, или в Сибирь. В Молотов я, 
конечно бы, заехала – мне очень хочется посмотреть на вас и особенно на 
Наташу. Ты, Аннушка, ничего о ней ни разу не написала. И мама, и я, когда 
прочтем от вас письмо, разочарованно говорим друг другу: «Опять о Наташе 
ничего не пишет». Сейчас вам надо запасаться зимними вещами: валенками, 
варежками, платками, штанами ватными, душегрейками и пр. и пр. О ком я 
еще не написала – это о тете Анфисе, она живет одна в двух комнатах, у нее 
чисто, тепло и сытно. Николай интендантом на фортах и по возможности 
снабжает свою мамашу, и неплохо. Сергей мобилизован в армию, стоит почти 
в городе и часто приезжает к тете Анфисе. Ей помогает и Мария Никит. – ее 
соседка, у которой такая возможность есть. Их обеих я никогда не забуду, 
они ко мне очень хорошо относятся. Правда, с осени я была у них всего два 
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раза, в апреле и в мае. Ольга с Гаяной из Москвы выехала к Марусе, которая 
после мобилизации Леонида стала работать на его месте – завхозом и бух-
галтером. Живут они недалеко от Свердловска, обзавелись мелким скотом 
– козами, курами, кроликами, посадили огород. Ольга занималась хозяйством  
и обучала ребят уму-разуму и всяким наукам, а затем стала брать кое-какую 
чертежную работу. Николай высылает ей деньги, и они живут очень хорошо. 
Ольга раздобрела как зажиточная колхозница – так пишет Маруся. Они все 
время зовут к себе тетю Анфису, но та никуда ехать не хочет.

15.06
Ник. Алекс. Чесноков еще здесь, и потому я продолжаю писать. Сейчас 

я его сменила «на посте», как говорит начальница нашей команды, с ними 
сидел муж Стрекаловой, который ждет не дождется выезда. Они, вероятно, 
уедут после 20 июня. При мне Чесноков читал письмо своей жены, которая 
живет и работает в колхозе, недалеко от Невьянска или Тагила, не знаю хо-
рошо. Живет она очень хорошо – работает в колхозе и зарабатывает вполне 
достаточно для семьи и коровы, она все ждет приезда своего мужа, а он не 
может дождаться отъезда. Еще бы! Каждый сейчас мечтает вдоволь поесть 
и принять человеческий образ. До чего же надоела такая жизнь! Как омерзел 
город со слепыми окнами, развалинами, своей пустотой и живыми трупами! 
Конечно, на зиму здесь оставаться можно только парт- и продработниками, 
остальные, если доживут, то, определенно, не выживут к осени. Хочется 
очутиться где-нибудь в деревне, досыта поесть и привести себя в нормальное 
состояние. Но как подумаешь о переезде – так всякая охота пропадает: дорога 
неспокойная, сил немного, пересадки одни замучат. Последние дни получаю 
много писем от тебя, от Василя, вчера от Павла из Казани.

Ты в одном из писем пишешь, что Василий настаивает на переезде в Моло-
тов. Удивляюсь, что ему не живется в Чкалове? Там лучше с продовольствием, 
сам он достаточно взрослый и должен уже жить самостоятельно. Какие-то у 
нас с тобой, Аннушка, братья неудачные, вместо того, чтобы нам помогать, 
получается наоборот – мы им должны помогать. Никак они не определятся 
на самостоятельные рельсы, все им требуются подпорки. Чего Василь будет 
стесняться вас, да он такой, что за ним еще и уход нужен. Пусть сам устраи-
вается как знает, ведь он один, ни о ком никогда не заботился и никому не 
помогал. Неужели он, имея такую квалификацию, не может себя устроить 
на этом свете? Мало тебе хлопот со своей семьей, еще о нем надо будет 
заботиться. Второй номер – это Анатолий – человек божий, но у того хоть 
характер уживчивый, он все же не так раздражает. А жить без посторонней 
помощи тоже не может. Павел пишет, что вся его семья работает. Он тоже, 
оказывается, предлагал работу в колхозе, я нахожу это предложение (работа 
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бухгалтера за 4 пуда муки и 30 л молока в месяц) заслуживает внимания. 
Кроме того, там, вероятно, можно получить и другие продукты. А сейчас все 
только и думают о еде, и должности расцениваются только с этой точки зре-
ния. А наша семья в этом отношении очень не гибкая. Мы, так же, как и наш 
отец, очень цепляемся за завод. Наверное, это нам передалось по наследству. 
И слишком мы щепетильны и честны. Я все стараюсь от этого отделаться, 
но пока что это у меня плохо получается. И злюсь я на себя за это. В мае и 
июне я тебе писем не посылала, отправила за это время 3 телеграммы: одну 
в апреле и две простых в мае и сегодня. В последних сообщалось о том, что 
мы получили от тебя деньги: 350, 400 и 1 мая 300 рублей. Конечно, я тебе 
очень благодарна, но мне жалко, что ты деньги расходуешь не на себя. Я 
хотела для тебя что-нибудь купить, но в магазинах бываю последние месяцы 
только в продуктовых и поэтому не знаю, что есть в продаже. И, кроме того, 
если даже и купишь, то все это будет лежать, а места для лежания у нас очень 
мало. Переехать же не представляется возможности.

Насколько я поняла из твоих писем – живете вы плохо в продовольствен-
ном отношении и улучшить его не можете: вещей нет, а деньги не играют 
роли. Наташа питается в детском саду, а сами вы, мягко выражаясь, кушаете 
столовскую бурду. Неважно!

Ты пишешь о работе в коллективном и индивидуальном огороде, не знаю, 
кажется, что ты на индивидуальном участке сможешь выкопать себе могилу, 
только! А из сорной травы  эвакуированные сварят себе щи, и будут ими 
тебя поминать. Кроме тебя у вас в семье работников нет: Наташа слишком 
молода, а Иван Андр. – ты сама знаешь – занят институтом до 12 часов ночи. 
Все же я склонна думать, что тебе и Наташе лучше было бы поселиться 
где-нибудь в деревне на это тяжелое время. Конечно, дело ваше, но это мое 
мнение. Мне известно, что Ваня недоволен моим советом – это я знаю из 
его открытки, которую он написал из Москвы, но каждый думает по-своему. 
Среди полученной пачки писем есть письмо от Надежды из Казани. Она все 
не может забыть смерть отца, который оставался здесь и умер от голода. 
Брат Сергей жил в одной квартире с отцом, и Надежда обвиняет его в том, 
что он не оказал отцу помощи, тем более, они живут хорошо. Ну не знаю, 
судить сейчас, не зная всех обстоятельств и возможностей, очень трудно. 
Умер старший брат Надежды и его жена.

20.06
Написала я много в особенности того, чего совсем, пожалуй, не следовало, 

но я надеюсь, оно тебе покажет, что ты хорошо сделала, что уехала. Как ты 
можешь судить из писем, мы до середины февраля жили в лучших условиях, 
чем многие, и в отношении питания, и в отношении топлива, хорошо, что 
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дровами я запаслась на два года, но теперь уже все запасы кончились. Все 
время у нас дома было тепло и, хотя с коптилкой или свечей – но светло, у 
некоторых и этого не было – жгли лучину, как в давно прошедшие времена. 
Во время частых бомбежек, мы, так же, как и все, спали одетыми, но когда 
наступало затишье – всегда раздевались, чего не делали многие и, в частности, 
наши соседи. И потом, мы жили в комнате своей семьей, а не две-три семьи 
в комнате, это тоже много значит. С наступлением весны так же, как по всей 
стране, взялись за обработку земли под огород. И за городом, и в городе на 
каждом клочке, где нет асфальта или дома, или булыжника, сделаны гряды 
и посажены овощи. Мы огорода не брали: во-первых, мне некогда и рас-
ходовать остатки сил считаю нецелесообразным, во-вторых, собираюсь все 
же уезжать и, в-третьих, на городских огородах, я думаю, ничего не выйдет, 
и такие это карликовые огороды, что овощей будет с гулькин нос. Питание 
наше составляет суп – на первое, на завтрак, обед и ужин или 2 раза, на вто-
рое – чай с крошечным кусочком конфеты (сахарный песок второй месяц не 
выдается, а заменяется малосладкими конфетами и шоколадом) и с хлебом, 
иногда, когда выдается, с маслом. Суп варится в основном из травы с не-
большим количеством крупы, когда с мясом, когда с селедкой – смотря по 
выдаче, а когда с маслом. Мама расходует конфеты и жиры очень экономно. 
Раньше в институте выдавалось соевое молоко, но с 15 июня прекратили, 
и оно, вероятно, будет выдаваться по карточкам, так как уже объявлено 
нам по 1 л в конце этого месяца. Каши едим очень редко и то столовские, 
которые дома разогреваются. Все вещи оцениваются на хлеб. Так, спички – 
коробок – редко удается купить за 20–30 рублей, а спрашивают 50 г хлеба. 
Хлебца можно, конечно, с трудом и по знакомству, купить по 40–50 руб. 100 
г. Туфли на базаре бывают, оцениваются они на хлеб 3–4 кг хлеба, рубашка 
новая мужская – около 300 г, чулки – 100–200 и даже 500 г в зависимости 
от их качества, сумка новая коричневая хорошей кожи – спросила с меня 
сегодня гражданка 1 кг пшена или другой крупы. Белье мужское продается 
в большом количестве, так как мужчины все умерли. Это не точно сказано 
– «все», но, во всяком случае, великое множество. Молоко коровье – 1 л – 
600 г хлеба или на деньги, исходя из расчета хлеба. Щавель – 20 руб. – 100 
г, лебеда и другие травы: дудки, подорожник, одуванчик – 6–7 руб. – 100 
г. Перешли на подножный корм, вместо скота. Крупа 600–700 руб. за 1 кг, 
мясо 400–500 руб.  кг, масло коровье и сало – 200 руб. кг, все это достается 
потихоньку, через знакомых, но все же можно. Сахар и песок совсем исчезли 
из магазинов, иногда только частично выдается детям, например, из выдачи 
7 в 250 г выдают 100–150 г песку, остальное конфетами или шоколадом, но 
не в каждую выдачу. Картошки, свеклы, капусты нет и в помине. Если зимой 
дуранду, жмых, а сейчас траву, соевый отжим (отходы при изготовлении 
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молока, но это очень хорошая еда), а достать его без обмена на хлеб или на 
деньги – невозможно. 100 г табаку меняется на 300–500 г в зависимости от 
сорта и количества его на рынке и от усердия милиционеров, так как они 
табак и папиросы отбирают в свою пользу и вообще они держат себя, не все 
абсолютно, как держиморды.

21.06
Папиросы продают по 4–6 рублей за штуку, конечно, из-под полы, как 

табак, так и продукты. Вот курение мне обходится дорого. Один раз выдали 
100 г табаку в институте за 16 руб., но это бывает раз в несколько месяцев. 
Последнее время мы иногда меняем хлеб на 0,5 л молока. Мама тогда как 
купчиха пьет чай или кофе с наслаждением. У нас вышло так, что кофе 
натурального и суррогата хватило до мая, тянулось и какао, сейчас того и 
другого осталось на одну заварку. Чай есть.

22.06
Время от времени идут артобстрелы. Сегодня с 12 часов дня засвистели 

снаряды, разрывы были слышны где-то недалеко. Бомбежки бывают почему-
то редко. Радио мы в своей комнате на ночь выключаем, во время воздушной 
тревоги ночью спим, а днем, если дома, так и сидишь, а когда застанет на 
улице – если близко разрывы зенитных снарядов – куда-нибудь спрячешься 
под крышу.

Если раньше я сколько-то боялась и старалась спрятаться в бомбоубежи-
ще, как и все, то теперь ни из нашей квартиры, ни из других в убежище не 
ходят. Все нипочем, кроме еды. Начиная с апреля,  погода стоит разная, то 
жаркая, то дуют холодные ветры, дождь идет часто. Вообще погода очень 
неустойчивая. Зато очень приятно – светло, света совсем не надо зажигать. 
Зелени много, так хорошо пахнет, в городе чисто, народу мало, но очень 
все опротивело и часто говорим об отъезде из города. Отпускают, вернее, 
разрешают эвакуироваться не всем, женщин мобилизационного возраста, 
то есть до 36 лет, не имеющих детей, почти не отпускают, трудоспособных 
тоже не всех отпускают. Эвакуация небольшая, но говорят, очень хорошо 
сейчас организована. 

Как будто все написала, надо кончать. Постараюсь послать небольшую 
посылочку с Зинаидой Владимировной, с ней едет кроме мужа и Чесноков. 
Хорошо было бы и вам вместе с ними выехать, но все как-то не решаешь-
ся. Вот черт! Воздушная тревога, а собирались уже через час идти домой, 
теперь неизвестно, когда кончится, а после 11 часов ходить по улице не 
разрешается.
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Все собиралась написать вам, что у нас остались Ванины документы, 
которые нужно бы вам переслать – это его союзный билет и метрич. сви-
детельство. Вы напишите, послать ли их почтой или с кем-нибудь. У вас в 
квартире не была с декабря месяца, собираюсь там побывать, но Пискунов 
мне говорит, что он все вещи сложил в одну комнату и запечатал ее. Если 
это так, то мне не удастся попасть туда и взять оставшуюся Наташину обувь, 
которую можно было бы вам переслать для обмена, а может быть, и еще кое-
что. Ну, пока всего хорошего, будьте здоровы, пишите. Целуем всех крепко, 
крепко. О нас не беспокойтесь, как-нибудь проживем и постараемся скоро 
увидеться. Привет от всех наших квартирных жителей. Уехать нам лучше 
было бы с каким-нибудь учреждением, которое организовало отъезд так, как, 
например, Дизельный институт, который выехал 20/VI.

Еще раз крепко целуем. Мама и я.
Аннушка, напиши, приедет ли сюда Ив. Анд.

23.06
Еще небольшая приписка. Дерягины старики собирают вещи и должны 

на днях уехать в г. Чкалов к Ане. Не знаю, доедут ли они, особенно Алексей 
Андреевич. Паня с мужем и Вера остаются здесь. Эти сведения привезла 
мама, она вчера к ним ездила. Настя оформилась работать в колхозе на 
Всеволжской, там дают 1 кг хлеба. Посылаю с Зинаидой Влад. Стрекловой 
небольшую посылку, правда, посылка неинтересная, но все как-то некогда, 
хотела что-нибудь купить Наташе – игрушку или краски с кисточками, может, 
удалось бы найти детскую обувь, хотя бы для обмена вам на продукты, но 
простите, ничего не сделала. Вот когда сама поеду, захвачу, а сейчас начну 
искать. Очень жаль, что Зин. Влад. уезжает, а ты остаешься, тем более теперь. 
Ив. Анд. ничего не посылаю, так как его белье зашито вместе с Василевыми 
вещами в мешок, а знаешь, времени совсем мало и это все-таки тяжелая и 
неприятная работа из-за тесноты, и смена у меня сейчас неудобная. Еще раз 
крепко целую. Будьте здоровы. 

Эти письма были адресованы семье Людмилы Ивановны Шибановой, 
доцента кафедры «Менеджмент».     
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СУДЬБА СЕМЬИ

Труженики тыла

Мой прадед, Алексей Михайлович, был призван на фронт в 1941 году. 
Был участником боевых действий под Москвой. Пропал без вести.

Его сын, Михаил Алексеевич, мой дед, а также моя бабушка в то время 
были еще детьми, поэтому они были тружениками тыла. С утра до позднего 
вечера они работали в поле, занимались различной сельскохозяйственной дея-
тельностью, так как жили  в сельской местности. Боевые действия обошли их 
стороной, но они в полной мере ощутили всю тяжесть военного времени.

Г. Н. Носков, гр. 2-22-1

Они встретились во время войны

Михаил Георгиевич Анисимов (21.11.1913–06.03.1998) родился в деревне 
Анисимово, Шарканского района. В 1931 году был призван в ряды Красной 
Армии. Закончил танковую школу имени Фрунзе в городе Орле. Три года 
служил на Дальнем Востоке.

С первых дней войны был призван и отправлен на фронт, где воевал с июня 
1941 года по июль 1945 года. Был шофером, подвозил снаряды и продукты. 
Освобождал Киев, Ростов, Минск, Крым, Краков, Прагу, Будапешт, дошел 
до Берлина. Награжден орденом Красной Звезды и 12 медалями.

После войны жил в г. Можге и работал шофером на стекольном заводе 
«Свет». Воспитал 3 детей и 7 внуков.

Он часто вспоминал о войне, о всем пережитом за эти страшные годы. 
Вспоминал, что зимой приходилось спать на снегу, рядом с погибшими 
товарищами. Рассказывал, как один   раз   в   машину,   загруженную бое-
припасами, попал снаряд, и он чудом остался жив.

В моей памяти дед остался добрым, трудолюбивым и жизнерадостным 
человеком. Как большинство людей, прошедших войну, он очень любил 
жизнь, до конца дней вел активный образ жизни и дожил до 84 лет.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. стала тяжелым спытанием 
для нашего государства, наших людей, наших бабушек и дедушек.
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Дедушка Кашфиль Бикбов прошел всю войну, начиная с финской, до по-
беды в Берлине. Он был артиллеристом, стрелял из дальнобойных орудий. 
Был награжден орденами и медалями, но и получил осколки от снарядов в 
ноги. Бабушка Миняуха Бикбова в годы войны работала в колхозе, обеспе-
чивала хлебом и продовольствием наших солдат.

Бабушка и дедушка: Анина и Фаиз Хузины во время войны были по-
ездными мастерами, обеспечивали бесперебойное движение эшелонов на 
фронт по Горьковской железной дороге. Дедушка побывал во всех частях 
России, бывал в Китае, Корее. Они встретились во время войны, а после нее 
поженились. Жили и работали на железной дороге еще много лет...

Спасибо вам всем за всё

Мой прадед, Рахимьян Ахтямов, был середняком. Начиная с 1930 года 
была развернута активная кампания по раскулачиванию, не обошла она 
стороной и моего прадеда, он был рас-
кулачен в 1937 году, а затем посажен 
в тюрьму. С началом Великой Отече-
ственной войны он был отправлен из 
тюрьмы сразу на фронт, в первый же 
год пропал без вести! Во время войны 
моя прабабушка, Бика Габдрахмановна 
Габдулвалеева (на фотографии она си-
дит посередине), постоянно работала 
в колхозе, возложив все обязанности 
на свою старшую дочь (мою бабуш-
ку – Райсу Рахимьяновну Ахтямову, 
на фотографии она справа). На плечи 
моей бабушки в девятилетнем возрас-
те было возложено все хозяйство, ей в 
одиночку приходилось содержать дом, 
воспитывать двух младших сестер и 
брата. Из-за этого моя бабушка Райса 
Рахимьяновна закончила только 7 
классов, не смогла получить высшего 
образования (хотя всю жизнь мечтала 
выучиться на врача). Она рано начала 
работать, устроилась нянькой. Одна из 
ее сестер (Фагиля) умерла по болезни в семнадцатилетнем возрасте, другая 
(Зульфида – на фотографии она слева) закончила физико-математический 

Б. Г. Габдулвалеева (сидит) и  
Р. Р. Ахтямова (стоит справа)  

с детьми и внуками
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факультет Бирского пединститута, а брат (Фанис – на фотографии он стоит 
посередине) – Высшую школу милиции города Перми.

Хотелось бы от чистого сердца поблагодарить не только своих родствен-
ников за внесенный ими вклад в победу в Великой Отечественной войне, 
но и всех участников войны, сражавшихся на фронте, в тылу врага, а также 
всех тех, кто работал в это время на полях, строил железные дороги и просто 
содержал хозяйство с детских лет!

Алсу Фахруллина, гр. 2-23-2

Я благодарна своим бабушкам и дедушкам!

Моя бабушка, Ангелина Александровна Балтина, родилась в 1929 году в г. 
Сарапуле. Ей было 12 лет, когда началась Великая Отечественная война.

Летом 1941 года она проводила летние каникулы в гостях у своей бабушки 
в деревне Нижний Армязь (Камбарский район). Сообщение о начале войны 
застигло всех жителей деревни врасплох.

22 июня в 9.00 утра местного времени председатель колхоза собрал жи-
телей у клуба, для того чтобы объявить о начале войны. Началась суета и 
паника, мужчины были направлены в Сарапульский военкомат, а затем – на 
фронт. В деревне остались одни женщины, дети и старики.

Девчонкой 12 лет, по собственному желанию, она стала работать летом 
в бригаде колхоза. Там женщины пололи грядки моркови, капусты, лука; 
собирали сено и колоски. Работали каждый день без выходных до самого 
вечера. Вся тяжелая работа в колхозе легла на хрупкие женские плечи. Им 
приходилось выполнять далеко не женскую работу: управлять сельско-
хозяйственной техникой, такой, как трактор, комбайн. Молодые девушки 
боронили поля на лошадях. За работу в конце года давали 100 г зерна за 
1 трудодень. Становилось все сложнее день ото дня, год от года. Но люди 
не теряли надежду на то, что их труд является весомым вкладом на пути к 
победе над фашизмом.

Все летние каникулы бабушка работала, а в остальное время года учи-
лась в школе в г. Сарапуле. Каждый день перед началом занятий школьники, 
стоя в проходе между партами, пели Гимн Советского Союза, они верили 
в победу. Во время войны в школе не было света, источником освещения 
служили керосиновые лампы. Писать приходилось на книжках, так как не 
было тетрадей. С едой тоже приходилось нелегко. Школьникам давали 200 
г хлеба в день. Так и шли военные годы моей бабушки: летом на работе в 
колхозе, зимой в школе за партой.

Моя прабабушка, Наталья Павловна Балтина, работала в военное время на 
Сарапульской швейной фабрике, шила для солдат одежду. Работали в 3 смены. 
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Для того чтобы немцы не видели с самолетов город, в вечернее время окна 
приходилось закрывать черными плотными шторами.

Моему дедушке, Василию Логиновичу Балтину, летом 1941 года было 
25 лет. Он жил в деревне Нижний Армязь, работал трактористом в колхозе. 
Его призвали с первого дня войны в Сарапульский военкомат. Из деревни 
на фронт ушло 27 мужчин, а вернулось трое, в том числе и мой дедушка. Он 
был направлен на Второй Белорусский фронт. Служил при штабе шофером, 
возил начальника. Позже водил грузовую машину. 

При выполнении долга перед отечеством получил многочисленные ожоги 
лица и тела и был направлен в военный госпиталь. Мой дедушка прошел всю 
войну от начала до конца, дошел до Берлина. И получил следующие медали: 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., «Ветеран 
труда», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«70 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», а также орден Отечествен-
ной войны.

Я очень благодарна своим бабушкам и дедушкам за то, что они принимали 
участие в защите Отечества от фашистской Германии. Если бы не их муже-
ство, отвага, любовь к Родине, то не было бы сейчас мирного настоящего. 
Я горжусь моими дедушками и бабушками!

В этот день во всех школах проходили выпускные вечера

21 июня 1941 года во всех школах г. Винницы проходили выпускные вече-
ра. Игорь Иванович Богомолов вместе с одноклассниками после выпускного 
вечера до утра катались на лодках по реке Бугу. А утром, вернувшись домой, 
узнали – началась война.

Бывший школьник за 4 месяца прошел курсантское обучение и получил 
звание лейтенанта. Он прошел всю войну, узнал горечь отступления и ра-
дость победы, несколько раз был ранен (три тяжелых и два легких ранения), 
принимал участие в сражениях под Сталинградом, дошел до Берлина. Он не 
любил вспоминать о войне. На фотографии (1985 год) он сфотографирован 
с внуками. Мы очень долго его уговаривали, так как он очень не любил на-
девать этот парадный мундир.

Игорь Иванович был очень ответственным, справедливым, до последнего 
дня своей жизни он работал в военкомате г. Винницы, много внимания уделял 
молодому поколению, и они платили ему тем же.
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Сегодня его уже нет рядом с нами, но память о нем живет в сердцах тех, 
с кем он работал, дружил, жил. Близкие, дети и внуки, гордятся своим от-
цом и дедом, а память о нем, о его жизненном подвиге будет жить в наших 
сердцах вечно.

Г. Н. Богомолова, зам. декана  
факультета «Менеджмент и маркетинг»

В эти тяжелые годы она встретила своего будущего мужа…

В этом году наша страна в шестидесятый раз вспоминает всех тех, кто 
отдал свои жизни и участвовал в Великой Отечественной войне. С каждым 
днем этих героев, отдавших все для Великой Победы, становится все меньше 
и меньше. Эта война затронула жизни миллионов семей, каждому есть что 
вспомнить. Моя бабушка – Агриппина Филипповна – в годы войны работала 
медсестрой в подвижном эвакогоспитале, помогала раненым как можно ско-
рее вернуться в строй на защиту Родины. На долю медицинских работников 
выпало очень много работы, так как их задача была не только в правильном 
лечении, но и в моральной поддержке больных. Раненые солдаты были 
обеспечены всем необходимым. Они были окружены любовью и заботой. 

И. И. Богомолов с внуками. 1985 г.
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Агриппина Филипповна в годы войны была семнадцатилетней девочкой, 
которая перевязывала боевые раны. Война стала для нее тяжелым испыта-
нием, которое она с честью выдержала. В эти тяжелые годы она встретила 
своего будущего мужа, с которым они жили очень счастливо. Несмотря ни на 
какие трудности, их любовь преодолела все преграды. Именно в годы войны 
молодая медсестра встретила свою первую настоящую любовь.

Безусловно, 1941–1945 годы принесли невосполнимую утрату для многих 
людей, патриотизм нашего народа не сравним ни с чем. Хочется сказать, что 
без героев, всецело отдавших себя победе, нас с вами могло бы и не быть. 
Мы должны вечно помнить павших на поле боя и помогать еще живущим 
ветеранам, чтобы хоть как-то скрасить их жизнь.

Е. Элова, гр. 2-22-2

Мы помним о вас

Когда началась Великая Отечественная война, моей бабушке, Парасковье 
Кирилловне Ветошкиной, было 9 лет. Жила она в то время в деревне Шуб-
ники Игринского района. Кроме нее, в семье было еще четверо детей: два 
брата и две сестры. Отец и братья работали в колхозе. Первая повестка на 
войну пришла ее отцу, Кириллу Нидрияновнчу Ветошкину. В тот день он 
был на дальних полевых работах, поэтому повестку получил с опозданием. 
В военное время разбираться с этим было некогда. Так мой прадед попал на 
передовую подо Ржев, где и погиб 17 октября 1942 года, не успев написать ни 
одного письма домой. Имя его увековечено в Книге Памяти и выгравировано 
на обелиске погибшим солдатам в г. Ржеве.

Позднее на войну забрали и обоих бабушкиных братьев. Они, внеся 
свой вклад в разгром фашистов, до конца выполнив свой солдатский долг, 
вернулись в родную деревню победителями. Старший, Василий Кириллович 
Ветошкин, работал долгое время в игринской милиции, но преждевремен-
но скончался: зашевелился осколок, оставшийся после ранения на войне. 
А другой брат, Александр Кириллович Ветошкин, недавно отметил свое 
80-летие.

Приближали Победу и труженики тыла, в том числе и моя бабушка. Она 
еще училась в школе, но после уроков работала в поле, помогала колхозу. 
Когда стала постарше, работала за счетовода. Во время войны через их де-
ревню шло строительство железной дороги Ижевск – Балезино. Женщины 
и подростки (в их числе и моя бабушка) помогали строителям: корчевали 
пни, поднимали грунт.

Мой дедушка, Сергей Васильевич Бояринцсв, – ровесник бабушки, в те 
годы работал в соседнем колхозе: пахал на лошадях, сеял, выполнял другую 
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мужскую работу. Также был помощником и строителям железной дороги. 
Работали в любую погоду: и в дождь, и в снег. За этот самоотверженный 
труд мои бабушка и дедушка получили звание «Участник трудового фронта 
Великой Отечественной войны».

К сожалению, их уже сейчас нет, но мы, близкие и родные, всегда пом-
ним о них...

Наталья Александровна Яковлева, гр. 9-22-1

Вместо счастливого детства на их долю выпала война

Детство в моем понимании – это беззаботная пора, но не для всех. Осо-
бенно тяжелым оно было у детей военной поры. Я знаю это не понаслышке, 
потому что в своем детстве каждое лето я ездила в деревню к бабушке и 
дедушке. Они рассказывали мне множество историй о своей жизни, осо-
бенно о военном времени.

Бабушка родилась в деревне Жерноково, Кезкого района, Удмуртской 
АССР. Она прожила там до двенадцати лет, а потом кончились ее счастливые 
детские годы, началась война. В первые дни войны старший брат бабули, 
Ананий, ушел на фронт и сразу пропал без вести. Семья так и не получила 
от него ни одной весточки, так и не знает, где он похоронен. Чуть позже 
на фронт забрали еще одного брата – Ивана. Он дошел до Германии, но в 
последние месяцы войны погиб. Похоронен Иван в братской могиле на не-
мецкой земле.

Бабуля осталась старшей в доме, так как ее мать и отец с утра до вечера 
работали в поле. Бабушка вспоминает, что вечером, когда родители возвраща-
лись с работы, ей хотелось погулять или поиграть, но приходилось готовить 
ужин и нянчиться с младшими братьями и сестрами.

Время было голодное, все зерно посылали на фронт. Особенно тяжело 
было зимой, когда продукты заканчивались, а корова давала все меньше 
молока, да и то бoльшую часть приходилось сдавать в колхоз. Поэтому 
деревенские жители очень ждали весну, радовались первой зелени. Весной 
на вспаханной земле появлялись «пестики» – ростки полевого хвоща, из 
которого готовили начинки для пирогов, позднее их заменяли крапива и 
лебеда. Летом появлялись грибы и ягоды. Как всем ребятишкам, бабуле тоже 
хотелось сладкого, тогда она делала такие «конфетки»: заворачивала ягоды в 
лист подорожника. Но, конечно, это была не полноценная еда, бабуля мечтала 
о картофельных шанежках, которые ее мама пекла до войны. Может быть, 
поэтому сейчас бабушка любит печь нам пироги и шанежки.

Шли последние годы войны. Зимой бабулю и других детей ее деревни, 
старше четырнадцати лет, отправили на лесоповал в Кизнерский район. Ее 
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с подружкой поселили к местной семье, в которой тоже голодали и лишние 
рты им были ни к чему. Спасаясь от голода, холода и невыносимо тяжелого 
труда, бабушка с подругой сбежали с лесоповальных работ. Дорога в родную 
деревню была трудной. Так как у них не было денег, они были вынуждены 
ехать между вагонами. Бабуля вспоминает, что так сильно примерзла к по-
ручням, что не могла разжать руки. 

Какое же может быть здоровье у наших бабушек, если его еще в детстве 
загубила война?

Семье моего деда во время войны жилось лучше, потому что у них в 
хозяйстве была лошадь. Была возможность вспахать землю, убрать урожай, 
привезти дрова и заготовить корм животным на зиму. Семья была большая 
– девять детей. Трое из них умерли во время войны от дизентерии. Помочь 
было невозможно – не было лекарств.

Мой прадед, Трофим Егорович Мосов, на фронт не пошел, так как он был 
инвалидом – у него еще до войны рука попала в молотилку для сена. Дед со 
своим отцом катал валенки для бойцов и плел лапти для всей деревни. Де-
душка хорошо помнит день, когда на поле прискакал посыльный и объявил 
о победе над фашистской Германией.

По всему Советскому Союзу не осталось ни одной семьи, которую война 
обошла бы стороной. У наших дедушек и бабушек не было счастливого 
детства, на их долю выпала война. Поэтому они рано повзрослели, увидели 
жестокость мира, пережили горе. Мы не должны об этом забывать.

Ю. О. Соловьева, гр. 2-22-3

Великая Отечественная война и моя семья

Тяжелые 1941–1945 годы, годы тревоги, страданий, голода и слез. В годы 
Великой Отечественной войны моей бабушке, Евдокии Кузьминичне, было 
20 лет. Ее отца и брата забрали на фронт, откуда они больше не вернулись, 
а бабушка работала в школе и в колхозе, помогая своей матери вырастить 
маленьких сестру и брата. Дедушка, Анатолий Николаевич, встретил войну 
в 17-летнем возрасте, на фронт его забрали в 1942 году, он служил в Военно-
Морском Флоте. 

Судьба оказалась к нему благосклонной, и через 6 лет он вернулся домой 
целым и невредимым. Звание ветерана Великой Отечественной войны ему 
присвоили лишь в 1995 году. 

Дед, Байрамгали Ясавеевич, был ветераном трудового фронта, и с 16 лет 
он работал на заводе под девизом: «Все для фронта, все для Победы!» 

Р. Ясавеева, гр. 2-27-1
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Все они герои!

Уже совсем скоро страна будет праздновать 60-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. А людей, которые имели непосредственное отноше-
ние к событиям тех времен, становится все меньше. Порою мы их даже не 
замечаем среди серой, однообразной толпы. Но если приглядеться внима-
тельнее, можно заметить, что их глаза всегда полны невидимых слез и глу-
бокой печали, а под стареньким, ветхим пальтишком представляется грудь, 
увешанная орденами и медалями, даже у тех, кто их в действительности так 
и не получил. Все они герои! И только в День Победы, 9 Мая, остальные 
начинают вдруг понимать, что они обязаны этим людям всем тем, что у них 
есть сейчас: семьей, работой, родиной, а главное – жизнью. И я благодарна 
им за то, что я живу, что у меня было веселое, беззаботное детство, о котором 
у меня останутся приятные воспоминания на всю жизнь.

 Я осознала это только после того, как моя бабушка рассказала мне о том, 
как прошло ее детство. Она родилась в самый разгар войны – в 1942 году. 
Отца своего она, конечно же, не помнила, а может, даже и не видела – он 
ушел на фронт спустя полгода с начала войны. И так и не вернулся домой – 
пропал без вести, как выяснилось позднее…

Когда война закончилась, мать моей бабушки вышла замуж за другого, 
так как ждать погибшего мужа просто не было смысла, да и не было сил и 
средств воспитывать ребенка одной. Так у четырехлетней девочки объявился 
отец. Он не стал для нее папой, а навсегда остался отчимом. Вскоре у нее 
появились братья и сестры, семья стала большая и благополучная с виду. 
Но кто бы знал, как тяжело ей приходилось – ведь отец любил родных детей 
намного больше, чем ее. Поэтому она должна, нет, обязана была лучше всех 
учиться в школе, нянчиться с младшими детьми, убирать в доме, ухаживать 
за скотиной и делать самую тяжелую работу, чтобы заслужить милость отца. 
Ее мать, конечно же, все видела, но молчала, так как сама боялась мужа…

Так прошло ее детство, она не может вспоминать о нем без слез… Но кто 
знает, как бы перевернулась ее жизнь, если бы не было войны, и если бы ее 
родной отец тогда вернулся. И, может быть, семья тоже стала бы большая и 
благополучная, но уже не с виду, а на самом деле… И кто знает, как сложи-
лись бы судьбы всех тех, кто не пришел с войны, и тех, кто не терял в душе 
надежду на встречу с ними…

Элла Пятышева, гр. 2-27-1 
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Давным-давно была война...

С каждым днем все дальше от нас героические и трагические годы Ве-
ликой Отечественной войны. Родившиеся после войны дети давно стали 
отцами, а их отцы, участники былых походов, не только уже дедами, но и 
прадедами. Военные лета остались где-то далеко позади, но сама война не 
отстает, могучею силой человеческой памяти и глубокими следами, остав-
ленными ею на земле, крепко держит нас, не отпуская ни на минуту. Цифры 
понесенных нами потерь в Великой Отечественной ужасают. Не подсчитано 
лишь, сколько незарубцевавшихся ран осталось в душах тех же матерей и 
солдатских вдов, сколько теплых человеческих гнезд разрушено, сколько не 
сыграно свадеб, не спето песен. Вот уже почти шестьдесят лет прошло с того 
дня, как закончилась война. Время неумолимо идет вперед, но вместе с тем 
оно не властно над памятью народа. Мы не видим войны, но мы знаем о ней, 
потому что мы должны знать, какой ценой было завоевано счастье.

Нет такой семьи, которую не задела бы эта война. Моя семья – не исклю-
чение. Оба моих деда участвовали в Великой Отечественной войне.

Дед по отцу, Петр Федосеевич Бабиков, воевал с 1941 по 1943 год на Бело-
русском фронте в пехоте. Под городом Смоленском его часть попала в окруже-
ние немецких войск. Во время выхода из окружения у деда ранили командира. 
Триста с лишним километров он нес его на себе. При переходе линии фронта 
под Москвой дедушка получил несколько сквозных ранений в грудь и был 
госпитализирован, а затем был демобилизован. Спасенный им командир после 
войны долгое время работал военным комиссаром г. Сарапула. За проявленную 
смелость и отвагу во время боевых действий дед был награжден многими ме-
далями и орденом Красной Звезды. После выздоровления дедушка работал по 
1947 год председателем колхоза в с. Новопоселенное, Каракулинского района. 
Затем у него воспалились старые раны, и он умер.

Другой дед,  Кавый Зиевич Фархутдинов, участвовал в Великой Отече-
ственной войне с 1942 по 1945 год. Участник боев за Берлин. Воевал в 
стрелковой дивизии. Имеет награды: орден Великой Отечественной войны, 
орден Красной Звезды, медаль «За взятие Берлина» и другие. После войны 
работал партийным работником в совхозе «Буйский». Умер в 1995 году по 
старости.

Наша задача, задача молодого поколения, сохранить память о наших дедах 
и передать своим сыновьям и внукам, какой ценой завоевано их счастливое 
детство.

Нет такой семьи, которую не задела бы война. Моя семья – не исклю-
чение...

С. В. Бабиков, гр. 2-22-2
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Вклад моей семьи в Великую Отечественную войну

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. началась неожиданно для 
России. Сам Сталин до последнего не хотел верить в горькую для России 
прав ду. Война началась неожиданно, но русский народ не растерялся и не 
спасовал перед опасностью. Все, кто мог, отправились на войну, а тот, кто не 
мог – остал ся защищать Родину в тылу. Моя семья тоже защищала Родину. 
Мой дедушка воевал на фронте.

Сейчас моего дедушки уже нет в живых, но мы помним все его подвиги, 
они никогда не будут забыты. О его героических подвигах мне напомина-
ют мно гочисленные медали, награды. В моей памяти живы его рассказы о 
войне.

Мой дед прошел всю войну от начала и до конца, он дошел до Австрии. 
Дедушка был много раз ранен, но вновь и вновь после выздоровления 
возвращал ся в строй.

Сколько раз мой дедушка, выходя на очередное задание, рисковал жиз-
нью, но он никогда не сомневался, что это не последнее его задание, что 
они обя зательно выиграют. Он думал только об одном – закончить войну и 
вернуться к родным с Победой. И мой дед выполнил свою задачу.

Его последнее задание было, когда война уже была у стен Берлина. 
Дедуш ка был ранен в колено, и известие о том, что русские войска победили 
и наконец-то война закончена, он получил, находясь в госпитале.

Бабушка тоже вложила свой вклад в достижение Победы. Хотя она не 
вое вала на фронте, она все равно помогала солдатам. Во время войны она 
работала в колхозе и обеспечивала наших солдат продуктами питания.

Великая Отечественная война закончена. Но в памяти жили, живут и 
будут жить те ужасные испытания, которые выпали на долю русского на-
рода. И нам, живущим в современном мире, не следует забывать об этом. 
Это наша память, наша история. Мы должны всячески заботиться о сохра-
нении на шей памяти, чтобы героические подвиги нашего народа никогда 
не были забыты.

Елена Моисеева, гр. 2-22-2

История одного человека

Я видел свою двоюродную прабабушку только на фотографиях в старом 
фотоальбоме. Историю, которую я расскажу вам, в свое время рассказал 
мне мой дед.

Жизнь почти сразу обошлась неласково с девочкой, родившейся в 1921 
году в далеком степном селе Курганской области. В 4 года она лишилась 
матери. В школу Маруся Коровина ходила всего 5 лет, потом пришлось бро-
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сить учебу и идти в няньки, в домработницы. В 16 лет Маруся устраивается 
чернорабочей на обувную фабрику. В 1941 году, когда началась война, она 
уже работала дежурным по цеху. Ушел на фронт старший и любимый ее брат 
Михаил. Через несколько дней Маруся тоже идет в военкомат и просит по-
слать ее в армию. Ее послали учиться в школу военных трактористов. И зимой 
1942 года Маруся служит в батальоне аэродромного обслуживания. Служба 
была тяжелой: порой она круглые сутки сидела за рычагами трактора, очищая 
аэродром от снега или доставляя бомбардировщикам горючее, боеприпасы. 
В батальоне были и другие трактористки, но моя прабабушка показала себя 
самой крепкой, выносливой, ей приходилось выполнять наиболее трудные 
и ответственные задания.

Вот так Маруся Коровина помогла нашей великой родине в борьбе с 
фашизмом.

Роман Гущин, гр. 2-22-3

За свой ударный труд он был награжден орденом 

Моя семья внесла свой посильный вклад в победу в Великой Отечествен-
ной войне. Мой дед по линии отца являлся непосредственным участником 
боев с немецко-фашистскими захватчиками. В период с 1941 по 1945 год 
он прошел в составе 51-й мотострелковой дивизии от Москвы до самого 
Берлина. Дед был несколько раз легко ранен и имеет большое количество 
медалей и орденов, полученных за отвагу и мужество. 

Бабушка по линии отца во время войны попала в плен, откуда полтора года 
спустя была освобождена. Ее вместе с большей частью молодого населения 
деревни увезли в Германию на принудительные работы.

Дед по линии матери непосредственного участия в боях не принимал, 
так как он работал на оружейном заводе, обеспечивая Красную Армию 
необходимым оружием. Работать в те годы приходилось целый день, так 
как армия ощущала нехватку вооружения. За свой ударный труд он был 
награжден орденом. 

Бабушка в это время работала в колхозе. Она часто рассказывала мне про 
то, как им приходилось голодать, так как все отправляли на фронт.

В. Л. Матвийчук, гр. 4-25-2

История близких мне людей во время Второй мировой войны

Жизнь и история моих бабушек и дедушек неразрывно связана со Второй 
мировой войной. По отцовской линии мой дед, Андрей Николаевич (он ро-
дился в 1930 году), и бабушка, Александра Архиповна (1928 года рождения), 
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во время Великой Отечественной войны работали в тылу, копали окопы для 
солдат, работали на заводах, так как по возрасту не подходили для участия 
в боевых действиях. Впоследствии они стали заслуженными участниками 
трудового фронта. Брат моей бабушки, Валентин Архипович (родился в 1926 
году), во время войны был военным летчиком.

О точной дате рождения моего деда по материнской линии, его родителях 
ничего не известно (1938 г.), так как во время Второй мировой войны он 
находился в числе тех детей Литвы, которых фашисты хотели перевезти в 
Германию для проведения опытов. Когда эшелон находился в пути, совет ские 
самолеты вывели из строя паровоз, и дети оказались на свободе, но нена-
долго. За это время моего деда забрала к себе одна из жительниц соседней 
деревни и дала ему русское имя – Иван. У нее дома, кроме моего дедушки, 
было еще несколько детей, лишившихся родителей. Все они называли ее 
Мамой, она воспитывала их сама и говорила фашистам, захватившим страну, 
что это ее дети. 

В дальнейшем мой дед уехал из Литвы в СССР, где стал военным и вскоре 
познакомился с моей бабушкой на балу. Позже он встречался со своими се-
страми и братьями по несчастью, которых тогда спасла и приютила ставшая 
теперь им родной Мама.

Война принесла большое горе для людей большинства стран мира, осо-
бенно Советского Союза. Число жертв боев огромно, все советские люди 
сражались за свою родину, все до единого. Погибали и те, кто не был при-
частен к войне: дети, женщины, сестры, матери, братья... – об этом просто 
невозможно забыть. В то тяжелое время беспримерным является мужество 
и героизм наших солдат, громадный труд рабочих на заводах (женщин, по-
жилых людей, молодежи), талант советских конструкторов (танк Т-34, реак-
тивная установка М-13 «Катюша» и их модификации, пистолеты-пулеметы, 
снайперская винтовка Драгунова и другие изобретения), а с другой стороны 
– жестокость, бесчеловечность, предательство, бессердечность нечеловеков, 
охваченных манией совершения убийств и уничтожения невинных жителей 
другой и своей страны только ради цели достижения богатства. Вторая 
мировая война втянула больше, чем войны до этого, стран, и здесь впервые 
применялись «совершенные орудия убийства».

Мощному агрессору противостоял народ не только страны, подвергшейся 
нападению, но также и стран, находившихся вдалеке от очага войны (США, 
Канада), либо захваченных врагом (партизанские отряды). Произошло 
объединение усилий стран для борьбы с фашизмом.

Именно сплочение сил, взаимопомощь людей позволили отразить атаку 
агрессоров. И просто вызывает не то что непонимание, а тревогу информация 
о том, что в Латвии возводят памятники... нацистам! Если там создают славу 
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убийцам, то не станет ли это в дальнейшем повторением событий в Германии? 
Какой пример подает правительство этой страны молодежи?

О. В. Чернов, гр. 4-22-2

Ольга Ивановна и Александр Иванович Калашниковы

Прошли всю войну от начала до конца. Александр Иванович на фронте 
геройски сражался, а Ольга Ивановна в тылу помогала своим трудом ковать 
победу. К сожалению, Александр Иванович ушел из жизни в январе 1999 года, 
а Ольга Ивановна в этом году справляет юбилей, ей исполняется 80 лет. Мы 
желаем ей крепкого здоровья и низко кланяемся ей и всем ветеранам войны.

Ольга Калашникова, гр. 2-25-2

Низкий поклон и благодарность моим родителям

Это мои родители – Анастасия Николаевна и Василий Прокофьевич 
Василенко. Когда началась война, им было 26 и 29 лет, и у них было двое 
детей (мои старшие братья). Отец работал помощником судьи в небольшом 
городке Днепропетровской области (Украина). Мама воспитывала детей, 

А. И. Калашников и О. И. Калашникова. Конец 80-х гг. 
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одному из которых было полгода. Отца 
призвали сразу же, а маму вместе с 
детьми вскоре эвакуировали в Сара-
товскую область. 

Отец воевал на разных фронтах, для 
него бои закончились, когда он после 
тяжелого ранения, долгого лечения в 
госпитале был демобилизован в звании 
майора. Из его рассказов (а он очень 
не любил рассказывать о войне) мы 
знали, что он воевал под Сталин градом 
и последнее ранение получил именно 
там в последних боях. И каждый раз 
на просьбу рассказать о войне отвечал 
словами «страшно и тяжело». Умер он 
скоропостижно в 1961 году достаточно 
молодым, но успел получить высшее 
юридическое образование, работал 
следователем, прокурором в разных 
городах Советского Союза.

Награды, с которыми он вернулся к 
семье, долго хранились у нас дома, но 

только повзрослев понимаешь, что они просто так не давались. Какие награды 
были у отца, я не помню, и мне очень стыдно сейчас за это. А обидно, что 
неизвестно, где эти награды сейчас, так как в 1962 году, после ухода мастеров, 
делавших ремонт в нашей квартире, исчезла коробочка с наградами моего 
отца. Кому совесть позволила так поступить?

Непросто военные годы прошли для моей мамы. Во время эвакуации ей 
поручили быть помощником председателя колхоза и главным агрономом. Она 
вспоминала, как это было тяжело, ей, городской девчонке, научиться ездить 
на лошади, организовывать посевную и сбор урожая – все это нужно было 
для фронта. Недосыпала, недоедала, как и многие другие в те годы. Она рас-
сказывала нам, как во время эвакуации, когда их отправляли эшелонами на 
север, их бомбили; мы, к счастью, видели только в кино, как умирали люди. 
Тогда же умер и мой маленький брат, сгорели все документы.

И еще одно мамино воспоминание. Если мы увидим в кино, то засо-
мневаемся, что такое возможно. А это было. Мамин эшелон остановился 
на небольшой станции, все побежали за водой. В это время на соседнем 
пути остановился воинский эшелон, и в нем был мой отец. Мои родители 
встретились на войне на несколько минут.

Анастасия Николаевна 
и Василий Прокофьевич Василенко
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И еще один удивительный факт. Отец долго лечился в разных госпиталях. 
И как потом выяснилось, последний госпиталь был всего лишь в нескольких 
десятках километров от места проживания моей мамы и уже одного моего 
брата. Он почти пешком пришел домой. 

Когда мой отец подошел к дому, увидел своего подросшего сына, спро-
сил: «Где твой папа?» Тот ответил гордо: «Он бьет фашистов». Он не узнал 
своего отца.

Отец любил вспоминать, как узнал о победе. Это было в 4 часа утра, когда 
по радио объявили об окончании войны. Соседи будили всех, выходили на 
улицу, звучала музыка – это было ликование!

Мои родители воспитывали четверых детей. После смерти отца мама 
много работала. Все мои братья и сестры получили высшее образование. Это 
достойные люди. Я думаю, что отцу не пришлось бы за них краснеть. Все дети 
имеют семьи, у всех растут свои дети и есть уже внуки. Нет уже в живых моих 
родителей, но есть их продолжение – 4 детей, 7 внуков и 5 правнуков.

Низкий поклон и благодарность моим родителям за то, что мы сейчас 
есть.

Татьяна Васильевна Янцен, 
доцент кафедры «Экономика и управление»  

факультета ЭПиГН ИжГТУ

Семья Василенко. 6.02.49 г.
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В рядах Советской Армии  
(Страницы из книги о Н. П. Лихачеве – русском интеллигенте...)

От автора-составителя, 2004 г. 
В июне 1942 года Лихачев Н. П. призван в СА. На просьбу жены отсро-

чить призыв из-за маленьких детей, ей ответили, что поступила заявка на 
гражданина с высшим образованием и заменить его некем. Дети постарше: 
Нина (5 лет) и Вадик (3 года) были отправлены жить к сестре Николая Пе-
тровича, Вере, в г. Арзамас, Горъковской области, а в районе осталась жена, 
приемная дочь Люся (13 лет) и дочка Ната (1 год 9 месяцев).

Из письма к сестре от 9.10.42 г.
«Очень благодарен за те условия, в которых находятся ребята и за то 

воспитание, которое Вы им даете. Но если я благодарен тебе, сестреночка, 
за частые письма ко мне, то ставлю 
тебе в большой упрек молчание к Рае. 
Рая в письме от 2 сентября пишет, что 
получила от тебя со времени отъезда 
из Арзамаса всего одно письмо. Ведь 
ты сама мать и должна представить 
ее поло жение. Не от хорошей жизни 
рассталась она с ребятами, и сколько 
сомнений и колебаний ей пришлось 
пережить. В Арзамасе она ста ралась 
сдерживать себя, а в дороге все пла-
кала. Расстаться ма тери на длитель-
ный неопределенный срок с такими 
малышами очень трудно, и вот Вы ей 
не пишете. Положение ее более труд-
ное, чем мое. У меня нервы крепче. 
А кроме того я как мужчина живу 
более разумом, чем чувствами. А ведь 
женщина зависит от своих эмоций. 
Поэтому надо более внимательно от-
носиться к Рае, уважать ее материнские 
чувства. Я очень благодарен, повторяю, 
за твои письма, но согласен в два раза 

реже получать их, только бы ты писала Рае. Дай мне слово, сестренка, что 
по крайней мере хоть раз в неделю ты будешь ей писать такие же письма о 
детях, какие посылаешь и мне. Я думаю, что просьбу эту выполнишь. Конеч-

Н. П. Лихачев. Рязанское 
пулеметное училище. 1943 г.
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но, я жду писем и к себе от Вас. Получать вести о ребятах для меня большая 
радость, если бы Вы знали, как я радовался этим письмам.

Я живу по-прежнему. Наступают холода и приходится иногда мерзнуть. 
Ну да надо приучаться к суровым условиям, а в общем, как я уже писал, я даже 
удивляюсь своему здоровью. Словом, чув ствую себя как, пожалуй, не чув-
ствовал уже давно. Ни разу за эти четыре месяца не болел даже гриппом.

Наверное, нас выпустят из пулеметного училища через месяц или даже 
раньше».

Из письма к сестре от 25.11.42 г.
«Только что получил от Вас посылку. Варежки оказались очень кстати. 

Варежки и другие теплые вещи мне прислала Рая, но с ними случилось не-
счастье. Два дня тому назад я не пошел на обычные занятия, так как мне 
дали работу в другой комнате. Когда вернулся, то оказалось, что моя шинель 
исчезла, а в ее кармане были варежки. Вот уже два дня не хожу на занятия, 
так как другой шинели пока нет. Я очень беспокоился обморо зить руки, даже 
собирался написать Вам, чтобы прислали ва режки, а тут такое счастливое 
совпадение. Очень кстати в по сылке и карандаши, более месяца не имел 
носового платка, да и ложка не помешает, так как ложки у меня держатся 
не более месяца.

Занятия подходят к концу и, в связи с этим, иногда целые дни проводили 
в поле. Но теперь, с теплыми вещами, буду чувство вать себя хорошо. Правда, 
шинели сейчас нет, сижу дома и на днях ее получу».

Из письма к сестре от 07.12.42 г.
«Я верю в свою счастливую судьбу и, несмотря на многие пе ренесенные 

в жизни невзгоды, смотрю на будущее оптимистич но. В 1920 году во время 
поездки по Волге, когда я повредил себе ногу, я слышал разговор обо мне 
двух врачей. Они говорили, что я типичный туберкулезник и проживу до 
семнадцати, не более. А вот прожил после этого предельного срока еще 
почти двад цать лет и, может, еще столько же жить буду, если только под 
пулю немецкого бандита не попаду».

Он стоял у истоков создания первого высшего учебного заведения Уд-
муртии...

Анна Лихачева, ст. преподаватель  
кафедры бухгалтерского учета  

и анализа хозяйственной деятельности
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Они пережили войну

К сожалению, о моих предках, участниках Великой Отечественной войны, 
известно совсем немного. В частности, прадед по отцовской линии, Архип 
Мальцев, попал в плен в первые годы войны и вернулся домой только в 
1947 году. 

А Александр Изотов, мамин дед, тоже бывший в плену, вернулся сразу 
по окончании войны. Дедушки и бабушки во время Великой Отечественной 
войны были еще детьми, поэтому находились в немецкой оккупации.

Моя бабушка спасла много жизней наших соотечественников

Моя бабушка по линии матери была полевым врачом, она спасла много 
жиз ней наших соотечественников. Дед служил в мотострелковых войсках, 
уничтожил очень много вражеских танков, гранатометов, защитных устано-
вок, фашистов. Его командир ставил его в пример перед однополчанами.

Другой дед служил в пограничных войсках. У него была своя собака, 
которая была такой же отважной, как и он.

Был такой случай, что эта собака спасла жизнь и здоровье моей матери. 
После вой ны собаку привезли в Ижевск как ночного охранника. Один раз 
моя бабушка, моя мама и ее сестра – они тогда еще были совсем маленькими 
– остались дома одни. Но чью в огород залезли пьяные мужики с ножами, 
хотели ограбить. Бабушка пустила на них собаку, которая одному прокусила 
руку, в которой был нож, другому – ногу. Они кричали: «Хозяйка, заберите 
собаку, пожалуйста».

И в заключении можно сказать, что мои предки были очень отважными и 
пат риотичными людьми, с которых нам, молодым, нужно брать пример!

С. М. Иванов, гр. 4-25-2

Самым страшным было – спуститься в бомбоубежище

О Великой Отечественной войне я знаю из книг, кинофильмов и рассказов 
моей бабушки. Она родилась в г. Грозном, и ей было 4 годика, когда началась 
война. Немцы сразу стали рваться к нефтяным районам нашей родины – Баку 
и Грозному. Когда самолеты начали бомбить Грозный, людей стали эвакуиро-
вать из города. Мама моей бабушки, т. е. моя прабабушка, была помощником 
машиниста паровоза, и она повела состав с эвакуированными семьями желез-
нодорожников станции Грозный. И моя бабушка была в этом составе совсем 
одна. Мама ее навещала, когда были остановки поезда, иногда днем ее брали 
в кабину паровоза. Прадедушка оставался в Грозном, работал в депо, так как 
у него была бронь, а прапрадедушка был на фронте. Он был начальником 
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бронепоезда «Дзержинский». Бронепоезда вели бои с немецко-фашистскими 
захватчиками в 1941 году на участке Таганрог – Матвееве – Курган. Прапраде-
душка командовал дивизионом бронепоездов на Кавказе, Украине и в Польше. 
Дядя моей бабушки погиб в первый год войны. После извещения о его гибели 
на фронт ушла тетя бабушки, которая с боями прошла пол-Европы и встретила 
победу в Чехословакии. Еще один дядя бабушки ушел на фронт в первые дни 
войны. Потом он пропал без вести, и до сих пор о нем ничего не известно. На 
Украине, в селе Зятковцы, Гайсинского района, Винницкой области, немцы 
повесили на глазах матери и двухлетней дочери двоюродную сестру бабушки 
и мужа сестры. Они были в партизанах, пришли в село ночью проведать своих 
мать и дочь, а староста села их увидел и выдал полицаям.

Бабушка до сих пор помнит свист падающих бомб, взрывы и как горел ее 
родной город, так как там были нефтяные цистерны, и при попадании бомб 
было много черного дыма. А самое страшное для нее было, когда ее опускали 
за руки в черный проем бомбоубежища – это был вертикальный спуск в зако-
панный в землю вагон. И в детском садике их водили в бомбоубежище, иногда 
они там жили, когда бомбежки были частыми, почти непрерывными.

У моего дедушки папа во время войны обслуживал самолеты, готовил 
их к полетам и ремонтировал после возвращения из боя. 

У нас много боевых наград – орденов и медалей. А в живых осталась 
только тетя бабушки.

Мы храним память о своих родных и близких, участвовавших в защите 
нашей любимой Родины в Великой Отечественной войне. Дорожим и любим 
бабушку и дедушку, которые находятся рядом с нами, чтим память тех, кого 
с нами нет. Честь и слава им во все века!

Марина Серазетдинова, гр. 2-27-1

Они поклялись, что именами своих друзей они назовут своих детей,  
и сдержали свою клятву...

Я хочу рассказать историю моих бабушки, Надежды Григорьевны, и 
дедушки, Николая Ивановича. 

Когда началась война, моя бабушка жила на Украине, ей было 14 лет. 
Это была оккупированная территория, и всю молодежь увезли в Германию, 
в город Гамбург, работать на военном заводе. В это время моему дедушке 
был 21 год, он работал военным фельдшером и тоже попал в плен на тот 
же завод. Там его два раза ставили к стенке, хотели расстрелять, но судьба 
распорядилась иначе. В конце войны всех пленных из Гамбурга освободили 
американцы и увезли в другой город, где они работали еще один год (до 
1945 года), точнее, не работали, они не были пленными, они уже служили. 
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Там-то мои дедушка и бабушка и познакомились. И вот что интересно. У них 
были друзья, Гена и Люда. Они все четверо поклялись, что когда у них будут 
дети, они назовут их именами друзей. Так и случилось. На родину бабушка 
вернулась первой. Чуть позже за ней приехал дедушка и увез ее в Казахстан. 
Там они поженились и сдержали слово: моего папу зовут Геннадий, а тетю 
– Людмила. Вот такая история. К сожалению, дедушка несколько лет назад 
умер, а бабушка так и живет в Казахстане.

Отец встретил мою маму, возвращаясь с войны

18 лет было моему отцу, когда началась война. Жил он в Кировской об-
ласти в большой многодетной семье, в которой было 9 детей, он был старшим 
сыном. Повестку в военкомат он получил в июне 1941 года и был направлен 
в летное училище, по окончании которого эскадрилья из молодых летчиков 
получила назначение – охрана русско-японской границы. Вся война прошла 
в напряженной обстановке, так как со стороны Японии не исключалась воз-
можность нападения. Отец рассказывал о частых ночных тревогах и ночных 
налетах вдоль границы.

Последний полет на Камчатке, г. Петропавловск-Камчатский.  
Н. С. Полушин – справа. 25.03.47 г. 
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Кончилась война, и молодой солдат возвращался домой. Выйдя из вагона в 
г. Боготол, Красноярского края, встретил девушку Валю и влюбился. Обещал 
вернуться и сдержал свое слово. Съездил домой к родителям и через месяц 
приехал за Валей в г. Боготол и увез ее к своим родителям. Так появилась 
новая семья. Это были мои родители – Николай Сергеевич Полушин и Ва-
лентина Михайловна Полушина.

Моего отца нет в живых, он умер в 1970 году, а маме 78 лет. Много она 
в жизни испытала. С 5 лет – сирота, родители погибли в ссылке. С детства 
приучена к трудностям, она вынесла все тяготы военного времени, много 
работала в колхозе, получила много благодарностей, хотя была дочерью 
ссыльных (сегодня ее родители реабилитированы).

Всю свою жизнь мои родители прививали своим детям любовь к роди-
не, уважение к старшему поколению, ответственность за порученное дело. 
Я очень благодарна им за их уроки и хочу пожелать своей маме и всем живу-
щим на земле, испытавшим лишения военного времени, здоровья, бодрости 
духа и хорошего настроения в эти праздничные майские дни.                    

Г. Н. Богомолова, зам. декана  
факультета «Менеджмент и маркетинг»

Валентина Михайловна и Николай Сергеевич Полушины
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Прадед, который считался погибшим, вернулся 

Мой прадед по материнской линии прошел всю войну, участвовал в  за-
хвате рейхстага. Его брат поехал на фронт, но не доехал – по дороге немцы 
разбили эшелон.

Мой прадед по отцовской линии ушел на войну, и через некоторое время 
пришла похоронка. Моя бабушка вышла замуж во второй раз, так как одной 
было очень тяжело. Прадед, который считался погибшим, пришел после 
войны, вошел в положение своей жены – оставил их в покое и уехал жить 
в Москву.

Моя бабушка работала на заводе. Остальные мои родственники во время 
войны были слишком молоды. Это все, что я знаю об участии моей семьи в 
Великой Отечественной войне.

Артем Чижов, гр. 4-25-2

Работая сутками без еды, они отдали все свои силы и здоровье  
Великой Победе

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи нашей страны, 
затронула она и мою родню. Мои прадеды ушли на фронт, когда им было 
немногим больше 30 лет. Василий Андреевич был водителем, он возил бое-
припасы и вооружение на передовую, за что и получил орден Отечественной 
войны, был награжден различными медалями за проявленное мужество. 
В 1945 году Василий Андреевич благополучно вернулся домой, не получив 
серьезных ранений. Василий Петрович служил связистом, его задачей были 
наладка связи и контроль телефонных линий. Выполняя свой долг перед 
родиной, Василий Петрович был несколько раз ранен и контужен, также 
неоднократно награжден.

Мои бабушки и дедушки стали активными тружениками тыла. На ижев-
ских заводах они собирали стрелковое оружие. Работая сутками без еды, они 
отдали все свои силы и здоровье великой победе. Я горжусь тем, что сделала 
моя семья, приближая победу. Мы всегда должны помнить и нести в сердцах 
тот огонь, который заставлял людей идти под пули, невзирая на опасность, 
класть на алтарь победы последнее, что у них есть.

Сергей Маратканов, гр. 2-27-1

Ужасы военного времени

...Пермская область – тайга. Страшный голод. Роман Иванович жил со 
своей семьей. С 1936 года работал в леспромхозе. Заготавливал дрова, валил 
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лес, делал заготовки из дерева для военной продукции. В 1939 году умерла 
жена. В 1940 году черепно-мозговая травма, вследствие чего остался без 
глаза, в результате – инвалид. В 1941 году началась война. После смерти 
матери остались трое маленьких детей, самому младшему из которых был 
1 год и 4 месяца, старшей – 12 лет. За 9 км от леспромхоза выдавали паек. 
Двенадцатилетний ребенок ходил в лаптях по ледяной воде за хлебом. Осо-
бенно страшно было весной,  когда разливалась вода. Паек обменивали на 
одежду и другую утварь. ...1947 год – разруха, послевоенный голод. Пита-
лись грибами, ягодами. Голодные люди чаще всего травились сморчками, 
поганками... Умирали от голода...

Н. Дюпина, гр. 4-23-2

Судьба семьи

Моя семья также сделала все возможное для того, чтобы приблизить 
День Победы.

Прадеда мобилизовали в самом начале войны. Он служил на передовой 
пулеметчиком. Домой он так и не вернулся: погиб в мае 1945 года.

Его старший сын ушел воевать добровольцем.
Прабабушка, бабушка и дедушка всю войну проработали на заводе. Они 

изготавливали детали для автоматов. Иногда работали в две смены не по-
кладая рук.

Я горжусь тем, что в моей семье были и есть люди, готовые в любой 
момент встать на защиту своей Родины.

Р. Р. Мусифулина, гр. 4-25-2
Он обманул призывную комиссию,  

а попав под бомбежку, плакал от ужаса…

Антонина Трофимовна Томилова родилась в 1924 году. Во время войны и 
после нее работала в колхозе, в Алнашском районе. Имела звание «ветеран 
тыла». Умерла в 2004 году.

Геннадий Андрианович Томилов родился в 1926 году. В 1943 году 
в 17-летнем возрасте был призван на фронт. Всю войну прослужил танки-
стом. Прошел всю Европу. Имел 12 правительственных наград, в том числе 
два ордена Славы. У нас дома хранится его орденская планка с наградами. 
Демобилизовался после войны, в 1946 году. Работал на стройках по восста-
новлению разрушенного хозяйства. Последние годы работал начальником 
цеха на заводе.

Анна Андреевна Морозова родилась в 1931 году в Казахстане. С 12 лет 
работала в полеводческой бригаде в совхозе. Умерла в 1966 году.
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Егор Иванович Морозов – 1926 года рождения. Ушел на фронт в 16-лет-
нем возрасте в 1942 году, обманув призывную комиссию насчет возраста.  
Он рассказывал, как в первый день прибытия на фронт он попал под бомбеж-
ку и как он плакал от ужаса. Во время войны Егор Иванович был снайпером. 
Дошел вместе с полком до Берлина. За время войны был дважды контужен. 
Имел 10 правительственных наград, в том числе орден Красной Звезды. 
После войны работал в совхозе, начал с бригадира и закончил директором 
совхоза. Умер в 1995 году.

Юля Томилова, гр. 6-23-2

Воспоминание Маргариты Семеновны Тюлькиной  
о военном времени

Пишу со слов моей бабушки, Маргариты Семеновны Тюлькиной. Немного 
о нашей семье до 1940 года. 

Жили в д. Булгурт, Увинского района. Бабушка Саламанида Захаровна, 
отец, Семен Пантелеевич, мать Дарья 
Никитьевна, дядя Александр Пантеле-
евич и дети Борис, Маргарита, Тамара 
по фамилии Татарских. В 1940 году 
переехали в Нылгу, там родился еще 
один сын – Леонид. Отец с дядей ра-
ботали в пекарне, пекли очень вкусный 
хлеб, вкус этого хлеба ощущается до 
сих пор. Мама дома с детьми, бабушка 
осталась в деревне, у нее было хорошее 
хозяйство, пчелы. Всё было!

И вот роковой 1941 год – война! 
Мужчин сразу мобилизовали в с. 
Можга, оттуда уже в июле отправи-
ли на фронт. От отца с дороги было 
одно письмо от 2 августа 1941 года, и 
больше никаких сведений – в декабре 
1941 года пришло сообщение, что он 
пропал без вести. Дядя Александр про-
шел всю войну, в 1946 году вернулся. 
Мама осталась с четырьмя детьми! 
Брат закончил 5 классов, пришлось 

бросить школу, пошел работать в сапожную мастерскую, мама стала рабо-
тать в колхозе на трудодни, зарплаты не было, и еще пособие на погибшего 

М. С. Тюлькина
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отца получали – вот и весь доход. Маме потом пришлось уйти из колхоза, 
устроилась санитаркой в больницу. Мы с сестрой ходили в школу, а брат 
младший оставался один дома, встанет на окно и плачет: мама, я боюсь, я 
боюсь (слезы навернулись).

Летом и мы, школьники, работали в колхозе – собирали колоски, были 
на сенокосе, собирали золу, трудились на прополке. Однажды на сенокосе 
утонули две девочки (учились в 5-м классе), одна стала тонуть, вторая по-
лезла спасать, и обе утонули. Выжили мы за счет бабушки, ходили к ней, 
она кормила нас, а после войны дядя помогал. И вот голодный 1946 год! 
Питались травой (лебедой, кисленкой и т. д.), весной выкапывали из земли 
гнилую картошку и пекли лепешки – это была самая вкусная пища. Зимой 
заболели золотухой, головы были в коростах, в школу ходили в платках, а 
весной и летом все прошло – от солнца и воды (купались в речке). А вот 
брат Леня не выдержал голода и холода – умер в этот год (зимой) в возрасте 
6 лет, заболел воспалением почек, а лечить нечем было, пенициллина тогда 
не было, и через неделю его не стало.

Еще эпизод из этой жизни: когда отца взяли на фронт, то собака (овчарка) 
стала его искать, уходила на несколько дней. Затем ночью пришла домой, 
вновь ходила, искала, и через 2 дня снова ушла из дома и не вернулась.

Закончила я школу в 1952 году, поступила в пединститут, училась на 
одну стипендию. Большое желание было продолжить учебу, а было трудно, 
одеть нечего было. Чтобы купить хоть плохонькое пальтишко, мы с мамой 
вдвоем в лесу заготавливали дрова, валили и пилили лес, выполняли такую 
тяжелую мужскую работу. И все же в 1956 году институт закончен, и с тех 
пор преподавала в школе математику, физику и другие предметы (труд, 
черчение, рисование), а главное, воспитывала детей – сколько их прошло 
через мои руки! Воспитывала в них трудолюбие, честность, справедли-
вость, доброту!

Моя бабушка сейчас пенсионерка, и своих детей – их у нее трое – воспи-
тала достойно, и нас, внуков, тоже помогала растить, а их немало – семеро, 
все учатся хорошо и отлично, растут хорошими людьми.

Вот коротко в своих воспоминаниях бабушка поведала мне о своей жизни 
и судьбе.

М. С. Миронова, гр. 4-23-2

У нее слезы на глазах, когда смотрит на фотографии  
отца и брата…

Шестидесятилетие Великой Победы Советского Союза над фашизмом – 
один из главных праздников не только в России, но и, пожалуй, во всем мире. 



152

Наши бабушки и дедушки спустя так много времени сейчас вспоминают, что 
им пришлось пережить. Они были тогда еще совсем молодыми, и жизнь их 
только начиналась: каждый о чем-то мечтал, строил планы, ставил цели в 
жизни, – но все это прервала ужасная война. Фашистская Германия любыми 
способами пыталась захватить власть, а жизнь человека ничего не стоила, 
тогда как для Советского Союза цель была одна – победить фашизм, и эта 
цель была достигнута, а страна обрела своих героев. На мой взгляд, героем 
в то время был каждый человек.

У меня остались воспоминания о том, что мне рассказывали мои бабушка 
и дедушка: «Время было тяжелое, работали по 12 часов в сутки. Очень часто 
бывало и такое, что спали на работе, а задача была одна: всe для фронта и для 
победы». Нам сейчас трудно даже такое представить. Мол, прабабушка, чтобы 
прокормить семью, обменивала сшитые ею вещи на хлеб, муку и крупу. К сча-
стью, она умела хорошо шить.  Ходили также поздней осенью вместе с сыном 
в поле и собирали мерзлую картошку, варили суп из муки и картофеля.

Бабушка, глядя на фотографии своего отца и брата, прослезившись, часто 
вспоминала их. Они были совсем молодыми, когда уходили на фронт. 

День Победы – это праздник, но только с горечью на сердце и тяжелыми 
воспоминаниями.

Наталья Созонова, гр. 2-27-1

Очнулся он в морге

Моя семья активно принимала участие в этой по-настоящему великой 
войне нашего народа. 

Я хочу рассказать о своем дедушке, который был разведчиком. От раз-
ведки в то время очень многое зависело, как говорится, «кто осведомлен, 
тот защищен». Мой дедушка часто ходил в тыл врага, добывал ценнейшую 
информацию. Так, выполняя очередное задание, он был тяжело контужен 
осколочной гранатой в область сердца. Все врачи подумали, что он умер, так 
как признаков жизни не было. Очнулся он в морге, можно себе представить 
его удивление и в то же время радость, что он остался жив. Всю оставшуюся 
жизнь он проходил с осколком гранаты возле сердца. К сожалению, мой дед 
недавно умер, но, как я думаю, он внес большой вклад в победу нашего на-
рода над фашистами и прожил достойную жизнь.

Мои бабушки работали в эти страшные годы на заводах, стояли у кон-
вейера, но, к сожалению, я мало о них знаю, так как они не хотели об этом 
много говорить.
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Итог Великой Отечественной войны зависел от всего нашего народа в 
целом. И я горжусь тем, что мои предки внесли свой вклад в эту великую 
победу.

А. В. Главацких, гр. 4-25-2
Тяжелая жизнь после войны

Узнать о себе – познать себя, узнать о дедах и отцах – познать прошлое, 
восстановить связь между поколениями – обрести преемственность, а зна-
чит, обеспечить будущность. Достойно жить человек может лишь в вечно 
длящемся историческом времени, пронизанном постоянным памятованием 
о событиях и людях.

15 июля 1941 года Георгий Петрович Финк был взят на фронт. Прадедуш-
ка участвовал в боях за город Смоленск. Судьба моего прадеда – частичка 
общей судьбы целого народа, мало чем отличавшаяся от других тысяч судеб. 
Он потерял связь с родными. Семья была насильственно переселена в Ка-
захстан, в совершенно глухие, необжитые районы. Сосланные немцы сами 
строили землянки, со временем обзаводились скотом, приспосабливаясь к 
обстоятельствам новой, трудной жизни. Георгий находился под строжайшим 
надзором властей, который предполагал запрет на выезд из зоны в радиусе 
5 км. Это была тюрьма без ограждений. У людей под страхом уголовного 
наказания отняли свободу. 

В конце 1942 года Георгий Петрович познакомился с моей прабабушкой, 
Александрой Игнатьевной, у которой на руках был четырехлетний сын Миша 
(мой дедушка). Родной отец Миши погиб на фронте. Мой дедушка сразу 
полюбил Георгия Петровича, как родного отца. Семья дедушки состояла из 
8 человек. Все они жили в бараке с небольшой комнатой и кухней на двух 
хозяев. Питания не хватало. Дедушка ел лепешки из мерзлого картофеля, 
которые заменяли хлеб. Кашу варили из листьев липы. А однажды, когда 
совсем нечем было кормить детей, прабабушка сварила кашу из обыкновен-
ного древесного спила. Чтобы как-то прокормиться, Александра Игнатьевна 
продавала одежду, оставляя самое необходимое. Георгий Петрович, в сво-
бодное от работы время, ходил по ближайшим деревням и чинил домашнюю 
утварь в обмен на муку и картофель. Сверстники к Михаилу относились 
по-разному. Кто-то ненавидел его и обзывал «фашистом» потому, что его 
отец – немец. Это очень огорчало дедушку. Были и такие, которые считали, 
что Миша как все. 

Годы войны Михаил Михайлович помнит смутно. Но послевоенные 
годы врезались в память навечно. «Холодные, голодные послевоенные годы 
были на втором плане. Гордость за нашу Советскую страну, за нашу армию 
ликовала в моем сердце. Были большие надежды на лучшую жизнь, и всегда 
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хотелось что-то делать, чтобы быстрее зажили раны, нанесенные войной», – 
говорит дедушка. Вспоминая, он плачет. Невозможно забыть, вырвать из 
сердца. Война принесла много бед и горя. Люди умирали от голода, холода. 
Молодежь гибла на фронтах. От этого страдали все. Победу выстрадали все 
народы страны, в числе которых, по праву, были и немцы. Георгий Петрович, 
мой прадедушка, как участник войны, награжден орденом Отечественной 
войны II степени и четырьмя юбилейными медалями. За долголетний и добро-
совестный труд он награжден медалью «Ветеран труда». На первый взгляд, 
все закончилось хорошо, и военные, и трудовые дела отмечены наградами, 
а значит, признаны. И, в целом, судьба моей семьи мало отличается от судеб 
других семей, прошедших через ад военного времени и репрессий. 

Таня Еремина, гр. 2-22-3

История одной любви…

Великая Отечественная война для русского народа навсегда останется в 
памяти. Ее нельзя вычеркнуть из воспоминаний тех, кому довелось сражаться. 
Бессмертен подвиг всех, кто боролся и победил фашизм!

Мы не видели войны, но мы знаем о ней по рассказам своих близких и 
родных. Я расскажу историю своих бабушки и дедушки. В принципе, в этой 
истории нет ничего особенного и примечательного – таких наверняка было 
множество… Но, тем не менее, это просто история одной любви…

В конце 1941 года моего дедушку, Василия Васильевича, призвали на 
фронт. В то время с моей бабушкой, Клавдией Семеновной, они жили в 
Кировской области. Служить же дедушка должен был под Курском, именно 
там, где летом 1943 года произошел перелом в ходе войны, когда советские 
войска дали серьезный отпор фашистским захватчикам, уничтожив более 
полумиллиона солдат и офицеров вермахта. Вплоть до 1943 года бабушка 
не получала писем с фронта, и у нее практически не осталось никаких на-
дежд увидеть своего мужа живым. Меж тем еще в 1942 году она родила ему 
первого ребенка – сына Сашу (мой будущий дядя). Будучи одна с ребенком 
на руках, все это время она жила лишь благодаря любви, хранившейся в ее 
сердце. А в 1943 году, после битвы на Курской дуге, от дедушки пришло 
письмо, что с ним все в порядке и что его назначили военным комиссаром в 
одном из районов Курской области. Счастливей человека, чем моя бабушка, 
на тот момент на свете не было. Не медля ни дня, оставив ребенка на по-
печение своих родителей, она отправилась к дедушке. 

Увидевшись впервые за 2 года, в тот момент они поняли, что их любовь 
за время разлуки многократно возросла. Они прожили под Курском до 
окончания войны и вернулись домой лишь в 1947 году. Со временем их сын 
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Саша обзавелся еще шестью братьями и сестрами (одна из них в будущем 
стала моей мамой).

Вот такая нехитрая история… Самое главное, чтобы люди помнили, что 
пока на свете существует любовь, фашизм не пройдет!

Гордиться бледностью своей кожи
Очень легко,
Если больше гордиться нечем,
А мозги далеко.
И было бы смешно, если б не было обидно
За дедушек, которым видеть свастику противно
И было бы смешно, если б не была опасна
Та ахинея про цвета, про расы и про нации.
                                     Группа «Витамин Роста»

Они отдали за нас все, теперь наша очередь  
благодарить их и защищать

Война – это самое страшное, что когда-либо случалось с человечеством. 
За всю историю их было сотни, но самая жестокая и массовая за последние 
несколько веков была Великая Отечественная война. Наши бабушки и де-
душки ценою своей жизни защищали нашу Родину.

В этом году исполняется 60 лет со дня Победы в Великой Отечественной 
войне. И мы обязаны помнить о тех жертвах, которые принесли наши предки 
для спасения Родины. Мы должны быть благодарны всем защитникам Ро-
дины за наши с вами жизни. Сколько им пришлось претерпеть и испытать 
в эти страшные годы. И это хорошо известно, так как мы не раз слышали 
душераздирающие рассказы о войне бабушек и дедушек.

Как и у многих других, мои бабушки и дедушки тоже защищали нашу 
Родину. 

Бабушка в то время училась в институте, и их, молоденьких девчонок, 
отправили на только что освобожденные территории для восстановления. 
Страх, пустота, серость и тревога.

А что касается дедушки, то это гордость всей нашей семьи. Он был 
летчиком-испытателем. Первоклассный летчик, он сделал многое для нашей 
страны. Он бесстрашно перегонял самолеты через фронт, летал на опасные 
задания и учил молодых летчиков. Дедушка был асом своего дела, поэтому 
командование не отпускало лучшего капитана СССР на боевые вылеты, 
так как боялись потерять такого профессионала. Если бы что-то  случилось 
(а война есть война, каким профессионализмом не обладал бы человек), 
некому было бы учить молодых и летать на специальные и очень важные 
операции. А он очень хотел быть на самом фронте наравне со всеми.



Мой дедушка внес большой вклад в победу нашей страны.
Но, к сожалению, пройдя всю войну от и до, он уже ушел от нас. Он умер 

через 35 лет после войны по халатности врача. Обидно. Но в моем сердце 
он навсегда останется первоклассным летчиком, отдавшим всю свою жизнь 
небу, и, в первую очередь, любимым дедушкой.

В заключение я бы хотела сказать, что мы должны сохранить в наших 
сердцах память о доблестных защитниках Родины. И не забывать о тех, кто 
еще жив, уважать и помогать им. Они отдали все за нас, теперь наша очередь 
благодарить их и защищать.

Наталья Мохова, гр. 2-22-3
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У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

До сих пор снится пылающий Сталинград

Елизавета Александровна Барсова родилась в 1919 году в Оренбурге. 
В 1942 году попала на фронт. Участница обороны Сталинграда. Награждена 
боевыми орденами и медалями. В системе Госбанка проработала почти 35 
лет (с 1953 по 1987 год). Труд в мирное время отмечен медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», «Ветеран труда», значком «Отличник Госбанка СССР».

Из воспоминаний ветерана 
«В 1937 году мне было восемнадцать. Я сирота. Совмещала работу и 

учебу. После рабфака поступила в Учительский институт, но платить за 
обучение было нечем. В 1941 году началась Великая Отечественная война. 
В «Комсомольской правде» увидела фотографию Зон Космодемьянской с 
петлей на шее, сразу же подала заявление в РК ВЛКСМ с просьбой напра-
вить меня на фронт.

После кратковременных курсов связистов в 1942 году я была направлена 
из Оренбурга на запад. В середине мая прибыла в Сталинград и была зачисле-
на рядовым связистом во взвод 4-го прожекторного полка имени Александра 
Невского. Во взводе было два связиста, вначале мы изучали курс молодого 
бойца, дежурили у телефона, дневали, выходили «на линию», и тогда при-
ходилось тащить на себе катушки или два кабеля по 16 килограммов плюс 
винтовку и телефонный аппарат. Враг уже был на подступах к Сталинграду, 
бомбежки стали особенно интенсивными. Накрывшись плащ-палатками, мы 
слушали политрука, который при свете фонарика читал приказ народного 
комиссара обороны Союза ССР № 227 от 28 июля 1942 года.

«Ни шагу назад» – не пустить врага за Волгу. Основной состав — девчата. 
Было так трудно, но мы выручали друг друга.

Бомбежки продолжались. И вот наступило 23 августа 1942 года, у нас был 
«банный день». Сначала мы услышали грохот взрывов, за крошечными окош-
ками бани появилось зарево. Над центральной частью Сталинграда начался 
массированный налет сотен гитлеровских бомбардировщиков. Черные тучи 
закрыли небо. Утром уже и в бинокль из-за Волги не было видно города – он 
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весь был разрушен. И до сих пор часто во сне снится пылающий Сталинград. 
Стоять на тех рубежах нам уже не было смысла, поэтому нас перебазировали 
в г. Астрахань. Ее обороняли 12-й и 28-й отдельные зенитно-прожекторные 
батальоны, и мы сохранили этот город.

Потом были бои за г. Николаев, а в конце 1944 года мы прибыли в Буда-
пешт, уже после его освобождения. Там же мы встретили Великую Победу 
9 мая 1945 года – эту «радость со слезами на глазах». Потому что война – 
это и физически тяжело, это и болезни (повальная малярия в Астрахани), и 
искалеченные судьбы, и гибель людей. Уже многих нет в живых. И хочется 
крикнуть на всю планету: «Берегите мир! Чтобы потомкам не пришлось 
испытать то же, что нам».

Евгения Елькина, гр. 8-22-3

Труженица Юлия Николаевна Бекчурина

Моя бабушка, Юлия Николаевна Бекчурина, родилась 16 ноября 1927 года 
в деревне Тальян, Селтинского района, в крестьянской семье. Когда училась в 
пятом классе, тяжело заболела ее мама, и бабушке пришлось оставить школу, 
чтобы пойти работать на поле (она сеяла зерно).

Когда началась война в 1941 году, бабушке было 14 лет. Нелегкое было 
время. Всю войну бабушка проработала в лесу. Она и другие мужчины и 
женщины валили лес, жили они в бараках все вместе – мужчины и женщи-
ны, сначала на пристани Сюныч, потом на пристани Нузыл, Селтинского 
района.

После войны бабушка работала на поле: жала овес, ячмень, пшеницу, 
гречку, лен.

В 1970 году награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Татьяна Бекчурина, гр. 6-23-2

До последней пули...

Моя прабабушка участвовала в Великой Отечественной войне. 1943 год. 
Северо-Западный фронт. Конец августа. Ночь… Необходимо прорвать кольцо 
окружения, вырваться из смертельных тисков немцев. Под сильным обстре-
лом противника она оказывала бойцам первую помощь. Руки действовали 
почти автоматически… Кровь из ран сочилась не переставая. Думать было 
некогда. Обстановка требовала воли и решительности, а главное, быстроты. 
Раненые метались, звали на помощь, сами пытались найти выход – спрятаться 
от огня. Справа, слева, сверху проносились пули, снаряды. В воздухе было 
темно от дыма. Эта работа, работа на волоске от смерти, продолжалась и 
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днем и ночью, не переставая, пока они не вышли из окружения. А в мыслях 
проносились самые яркие воспоминания юности. «До последней пули. До 
последнего дыхания я не пожалею сил, крови и самой жизни для достижения 
победы над врагами» – эти слова с болью ударяли в виски. Так продолжалось 
5 дней. Таяли силы, падали убитые, стонали тяжело раненные. Но она вы-
держала, дождалась подкрепления. Прабабушка закалилась на фронте, где 
каждую минуту висит опасность над головой и где товарищи своей рукой, 
своей жизнью могут отвести от тебя смерть и где ты сам поступишь так 
же. Это самое яркое и глубокое впечатление того времени, оставшееся в ее 
памяти.

Незабываемы для нее те тревожные ночи, сотни ночей. Незабываемое 
черное небо, перерезанное ослепительными полосами света. Такое нельзя 
забыть, такое не забывается.

Я уверен, в сердцах всех людей, участвовавших в этой страшной, жестокой 
войне, как гимн свободе звучали эти гордые слова:

Бой идет святой и правый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле!

Вечная слава героям Отечества. Вечная память героям нашей маленькой 
Удмуртии, где я живу, где мой дом!

Через года, через века
Помните о тех, кто
Уже не придет никогда!
Пожалуйста, помните!
      Р. Рождественский

А. С. Лахин, гр. 4-25-1

Желание уснуть и проспать всю войну

«Как жутко болит голова и омерзительно сушит горло, в такие минуты 
особенно противно созерцать ту обстановку, которая меня окружает: спящие, 
исхудавшие, по луживые тела, укутавшиеся в рваные ошметки одежды, до-
сыпающие счастливые ми нуты сна, в этой убогой, сырой и холодной полузем-
лянке. Вот баба Клава, съежив шись в комочек, с легким налетом улыбки на 
лице, музыкально похрапывает, навер ное, снится что-то приятное и чистое. 
В одной тональности с ней с суровым, грубым, одряхлевшим мужским лицом 
храпит наш почтальон Яков Петрович. Ну, этот всегда храпит, если не уснешь 
раньше него, пиши пропало, но я привыкла, да и все мы тут привыкли. Чуть 
подальше от почтальона, закутавшись в черную вязаную мамину шаль, спит 
Капитолина, она чуть постарше меня. Еще позавчера рядом с ней, крепко 
ее обняв, ночевала Капитолинина мама. Она ушла рано утром в деревню за 
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прови антом и не вернулась. Надежды нет, но мы верим, а пока Капитолина 
ни с кем не раз говаривает и только тихо плачет: у нее больше никого не 
осталось. А рядом со мной разлеглась моя старшая сестра, которой недавно 
исполнилось 17 лет. Это самый ужасный день рождения, который я видела. 
Я не хочу больше этого.

Иногда прямо так и хочется уснуть, проспать всю войну, чтобы не видеть 
и не чувствовать всего этого ужаса: трупов, крови, человеческих страданий, 
боли... хотя звучит это довольно эгоистично. А если все завалятся спать, то 
что тогда получится?!

Как тошно болит голова, все-таки зря я вчера впервые в своей жизни вы-
пила спирта, который принесли нам партизаны, хотя действительность стала 
ощущать не так жестоко и сурово, даже тихо пели песни. А как пить хочу. 
Теперь я понимаю сво его отца: у него возле кровати всегда стояла канистра 
с водой, и он очень сильно ру гался, используя всю витиеватость русской 
речи, когда не обнаруживал ее на месте.

Вместе со спиртом партизаны принесли нам и хорошую новость, что 
скоро нас, наверное, эвакуируют в тыл, и нам больше не придется прятаться 
в болотистых ле сах Белоруссии.

Помню, как началась война: немец, кто пешком, а кто на танке, строй-
ным ша гом в линеечку, топча нашу грязь, зашел к нам в деревню. К ним 
навстречу с букетом полевых цветов выбежала маленькая девочка и отдала 
их самому высокому немец кому солдату, тот угостил ее конфетами и сказал 
что-то на своем неказистом языке. Девочка, испугавшись, убежала обратно. 
А потом началась настоящая резня и бой ня. Немец убивал и зверствовал, 
почти никого не жалея. Кто успел, спрятался в на ших болотистых лесах. 
Чтобы прятаться там, надо знать тропы, а так как мы местные жители, то 
мы их знали как свои пять пальцев. Немец сходил туда пару раз, да толь ко 
каски плавали, больше не ходил, а стал просто простреливать те места. 
Многих мы так потеряли.

Помню, какое впечатление осталось у меня, когда я впервые увидела танк: 
мощная куча железа, машина убийств. И зачем люди такое придумывают, 
ладно, говорят, у нас они тоже есть. Еще не понравилось то, что все фашисты 
хорошо вооружены, как ми нимум у каждого по автомату, а про наших солдат 
говорят, что не каждому винтовка достается, дают им саперную лопату и 
боевых сто грамм, и вперед в бой, мол, у Ган са отвоюй...»

На этой войне моя бабушка потеряла всех своих близких, родных, кроме 
стар шей сестры.

Вечная память всем тем, кто внес какой-нибудь вклад в общую победу 
над гит леровским фашизмом, да и просто тем, кто пережил эту войну.

Михаил Обухов, гр. 6-23-1
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Несколько лет такого ужаса не смогли сломить ее

Мою бабушку звали Газиза Мухаметзиновна. Она родилась в многодетной 
семье пятой по счету (всего детей было 9). Точная дата ее рождения неиз-
вестна, но, по словам бабушки, это было примерно в 1910 году.

Жизнь ее была интересной, счастливой, но в то же время очень трудной. 
Детство и юность прошли в деревне Табарии Агрызского района. В детстве 
она ничего не боялась, была бойкой. Но жила в очень сложное время, так 
как в 1917 году произошла революция, началась Гражданская война. Моя 
бабуля окончила только начальные классы, дальше учебу продолжала само-
стоятельно. Она писала замечательные стихи, сочинения, песни на татарском 
языке, которые исполняла прекрасно сама.

Когда ей исполнилось 23 года, ее выдали замуж за человека, которого ни 
разу не видела до свадьбы (это был мой дед).

Вскоре родились 2 дочери и сын. Через 22 дня после рождения сына 
началась война. Пожалуй, это было самое страшное время в ее жизни. Де-
душку призвали на войну, которую он прошел солдатом, сражаясь за Родину. 
Он несколько раз был ранен, контужен, но все-таки выжил. Получил много 
медалей за боевые заслуги и памятные медали за отвагу.

Моя бабуля осталась с тремя маленькими детьми в чужом доме без родни, 
когда дед ушел на войну. Она очень много работала на заводе, где выпускали 
продукцию, которая отправлялась на фронт. Трудясь целыми днями, она 
еще воспитывала детей. Еды не хватало. Вместе с детьми ходила по полям 
и собирала мороженую картошку, из которой потом варила баланду. Летом 
же собирала лебеду, сушила ее, а затем пекла из нее лепешки. После войны 
моей бабушке вручили медаль за участие в трудовом фронте.

Но все-таки несколько лет такого ужаса не смогли сломить ее. Она очень 
сильно любила жизнь, людей, которые ее окружали. Она учила нас никогда 
не сдаваться, идти вперед и только вперед! Ведь жизнь дается только одна, 
и мы просто обязаны прожить ее максимально полно и счастливо.

Я очень горжусь своей бабушкой и сегодня благодарю ее за все, что она 
сделала для нас!

Лилия Юзмесева, гр. 8-23-2

Всю жизнь дарила тепло и нежность детям

Юбилей Победы в Великой Отечественной войне празднуется во многих 
странах, но особенно этот день радостен для России. Это были тяжелые годы, 
время голода и разрухи. Наверно, ни одну семью война не обошла стороной, 
везде она оставила свой след.
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С каждым годом становится все меньше и меньше людей, которые пере-
жили эти страшные годы. Накануне этого праздника особенно хотелось бы 
вспомнить о тех, кого уже нет рядом.  И я хотела бы написать о том, какой 
вклад в победу внесли мои родственники.

Мой прадедушка, Михаил Николаевич Глушков, был инженером, время 
войны провел в Туле, где  работал на заводе по строительству танков. После 
победы вернулся в Ижевск.

Моя прабабушка, Людмила Николаевна Градобоева, до войны работала 
юрисконсультом, а затем работала в секретных отделах МВД, так что тайна 
ее работы осталась неизвестной для родственников и по сей день.

Самым дорогим для меня человеком была моя бабушка, Римма Ми-
хайловна Глухова, которая родилась 18 июля 1927 года в городе Ижевске. 
Когда началась война, ей было всего 14 лет. Война перечеркнула надежды 
на счастливую юность для нее и многих других подростков. С первого дня 
Великой Отечественной войны моя бабушка работала на заводе «Ижмаш», 
где в лаборатории занималась определением неисправности оружия. Она 
работала наравне со взрослыми, иногда сутками не возвращаясь домой. 
Но бабуля стойко пережила годы войны, разделив затем радость Победы 
со всеми. 

Всю оставшуюся жизнь моя бабушка проработала учительницей началь-
ных классов, даря тепло и нежность детям, которые и по сей день помнят 
свою первую классную маму. Она воспитала и меня, свою внучку, а я благо-
дарна ей и моим родным за все, что они сделали. Сейчас их уже нет рядом 
со мной, но я всегда буду помнить о них.

Мария Глухова, гр. 2-22-1

Для нашей короткой жизни она испытала 
 слишком много потрясений

Моя бабушка, Евдокия Степановна, родилась 6 июня 1924 года в селе 
Алнаши. Когда началась Великая Отечественная война, моя бабушка была 
такой же 17-летней девушкой, как и я. Но жизнь в ее время намного от-
личалась от жизни сегодняшней. В свои 17 лет она выполняла тяжелую, 
совсем не девичью работу. Она строила узкоколейку, носила дрова, так как 
всю тягловую силу направили на фронт. Бабушка мало рассказывала о своей 
жизни в молодости, в мирное время она старалась не вспоминать о годах 
войны. Я только помню, как она рассказывала про то, что делала оружие на 
заводе вместе с пленными немцами, но говорила, что они были добрыми и 
все время улыбались ей. Она вообще не говорила плохо ни о ком. В 1953 
году бабушка переехала в Ижевск и вышла замуж за моего деда Дмитрия 
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Андрияновича. Для нашей короткой жизни она испытала слишком много 
потрясений, включая годы войны и не отдать ее памяти несколько строк с 
моей стороны было бы несправедливо.

Нас родители так воспитали,
Чтоб не выросли дети – подонки,
Чтоб хорошими мы вырастали,
Чтоб гордиться своим ребенком.
Это бабушкина закалка,
Воспитание доброго деда,
Хоть не видела я его, жалко!
Только папа о нем мне поведал.
До сих пор я скучаю порою
По глазам неба синего краше.
Комом в горле, соленой слезою,
Встала память о бабушке нашей.
Она имя мое называла
Сладко, трепетно, нежно и кротко
И порой, засыпая, бывало,
Слышу эти знакомые нотки.
Тяжело мы с тобой расставались.
О тебе вспоминая, я плачу.
Ты ушла, а другие остались
И уже не могло быть иначе.
Я ждала, что еще мои дети
Хоть немного побудут с тобою,
Только жаль, тебя нет на свете,
Очень жаль, ты сейчас не со мною…

                                   Алиса Епанешникова, гр. 2-23-1

Спасибо ей за то, что она жила

Галина Николаевна Ершова родилась 13 марта 1924 года. Ей было 18 
лет, когда началась война. Во время войны работала на заводе. Трудиться 
приходилось по ночам, а спать приходилось три часа в сутки. Так она про-
работала всю войну, получила награды за свой тяжелый труд. Со своим 
мужем познакомилась после войны, создала семью, родила троих детей. К 
сожалению, ее сейчас нет рядом с нами, она прожила трудную жизнь, и мы 
с теплотой вспоминаем о нашем родном человеке.

Спасибо ей за то, что она жила, работала и внесла свой трудовой вклад 
в Великую Победу!

Внук А. В. Стяжкин, гр. 8-22-3
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Она улыбалась и, садясь в поезд, сказала: «Вернусь с победой»  
и сдержала свое обещание

Когда началась Великая Отечественная война, бабушке моей, Валентине 
Александровне Загребневой, было двадцать лет.

Уезжала она на фронт добровольцем, твердо уверенная в победе. От этих 
дней остались воспоминания ее сестры: «Семья была большая, Валя – стар-
шая. Мы все плакали, а она улыбалась и, садясь в поезд, сказала: «Вернусь 
с победой».

Воевала она на 2-м Белорусском фронте, участвовала в боях на Курской 
дуге, была медсестрой. О войне она всегда рассказывала неохотно, не лю-
била вспоминать, может быть, потому, что было тяжело и горько говорить 
о страданиях и смерти. Но кое-что из ее воспоминаний все же осталось в 
памяти ее детей.

Однажды глубокой осенью бабушке, тогда еще 20-летней девчонке, при-
шлось трое суток провести в воронке, образовавшейся от разрыва бомбы. 
Их было восемь человек, они должны были продержаться до подхода под-
крепления, удержать безымянную высотку. Без огня, без тепла, без еды… На 
третьи сутки она уснула на холодной земле и простудилась. Домой вернулась, 
по ее выражению, умирать. Но ее «выходили», она вышла замуж, родила 
детей, была замечательной труженицей, матерью, бабушкой.

Но, наверное, кто-то помнил о том, как простая девушка-санитарка 
на передовой под шквальным огнем спасала сотни раненых. А награда, 
о которой объявили перед строем в свое время, так и не нашла ее. Так ли 
уж это важно? Я думаю, что нет. Важно, что в нашей благодарной памяти 
она жива вечно.

Татьяна Козлова, гр. 6-23-2

Как жаль, что время никого не жалеет

Шестьдесят лет тому назад закончилась самая страшная война, рекордная 
по человеческим жизням и разрушительности. Пять лет лихолетья: смерти, 
голода, разрухи, слез. Война не обошла никого, зашла в каждый дом. Наше 
поколение эту войну знает только по рассказам очевидцев – ветеранов войны 
и труда, по книгам и кинофильмам. К сожалению, ветеранов с каждым годом 
становится все меньше. Осознанно я принимала участие в митинге, по-
священном Дню Победы, когда мне было десять лет, и я стояла в почетном 
карауле у памятника Воину-освободителю.

Светило солнышко, подтянутые ветераны стояли в строю. Грудь их 
увешана медалями и орденами, которые сверкали на солнце. В их глазах 
я увидела радость победы. После митинга они пели песни под гармошку 
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и танцевали. Сколько у них было задора и любви к жизни. К сожалению, 9 
мая прошлого года их уже осталось совсем немного, они стали старенькие, 
беспомощные, им тяжело было прийти на митинг, и поэтому их привезли 
на автобусе. Как жаль, время не жалеет нас, как хотелось, чтобы они жили 
как можно дольше. В нашей семье никто не воевал, но это не означает, что 
война обошла нас стороной. 

Я хочу рассказать о моей бабушке, Александре Ивановне Климовских, – 
ветеране трудового фронта. Бабушка родилась 8 апреля 1926 года. Когда нача-
лась война, ей исполнилось 15 лет. Беда как всегда приходит не одна. Вскоре, 
в феврале 1942 года, умер ее отец, а через два месяца – мать. Осталось трое 
детей: бабушка, сестренка и младший брат – инвалид с детства. Сестренку 
забрали дальние родственники в город Ижевск, а бабушка осталась с млад-
шим братом, который не мог ходить. Тогда зимы были очень холодные, вода 
замерзала в доме. Бабушка, встав рано утром, шла в лес за дровами, сначала 
чтобы продать и купить стакан муки, а затем себе, чтобы протопить печь. 
На работу ее не принимали, так как она была маленькой. Помогали соседи. 
Затем брата определили в дом инвалидов, где он вскоре умер. И бабушка, 
чтобы как-то выжить, уехала в деревню Раздолье. Там началась ее трудовая 
деятельность. Всем было очень трудно. Работали с раннего утра до позднего 
вечера: косили, убирали хлеб, подбирали каждый колосок, хлеба не было. 
Пекли хлеб с травой-лебедой. Всегда очень хотелось кушать. Когда мы с 
бабушкой садили картошку, нам попадалась картошка, которая оставалась в 
земле с прошлого урожая. Бабушка говорила: «Вот такую картошку мы ели 
и были очень рады, если ее находили». Летом было легче, спасали ягоды, 
грибы, чеснок. Бабушка, рассказывая, постоянно повторяла: «Не дай Бог 
вам пережить, что мы пережили!» Деликатесом были похлебка, в которой 
один стакан муки и одна-две картошки. Зимой вязали варежки и носки и 
отправляли на фронт.

После войны она вернулась в Камбарку. Поступила на работу на во-
инскую базу № 136 подсобным рабочим. Так получилось, что бабушке не 
пришлось доучиться. Бабушка рассказывала: «Работать было очень тяжело. 
Приходилось перетаскивать на себе железные круги в 30–40 килограммов, 
разгребая их под светом. К тому же были плохо одеты. Валенки без следьев 
с калошами, плохонькая телогрейка. Но, несмотря на это, люди были добро-
желательны, помогали друг другу, всегда пели песни, шутили». Бабушка 
любила трудиться. Она была очень подвижна. Без дела не могла просидеть 
и минуты. Почему была? Потому что ее нет с нами. В августе 1998 года она 
умерла. Бабушка была трудолюбива, она всегда всем помогала, очень любила 
детей. Она была скромным человеком. Я смотрю ее трудовую книжку, в ней 
одна запись: принята и уволена в связи с уходом на пенсию по старости.  
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На воинской базе № 136 она проработала 36 лет, а общий трудовой стаж 
45 лет. Бабушка трудилась очень хорошо, в трудовой книжке очень мно-
го записей о поощрениях и награждении бабушки ценными подарками, 
премиями, грамотами. А самое главное, бабушка награждена медалями:  
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда».

Я горжусь своей бабушкой, я ее очень люблю, и буду помнить всегда.
О. Щекалева, гр. 8-23-2

Наша любимая бабушка

Наша бабушка, Анастасия Ивановна Колесникова, родилась 12 апреля 
1924 года в деревне Лукановка, Горьковской области. Семья была большая – 
10 человек. Ей было 17 лет, когда началась Великая Отечественная война. 

О том, что началась война, узнали 
днем 22 июня, когда по радио сооб-
щили: «Граждане, началась война!» 
По словам бабушки, одни в тот момент 
запаниковали,  другие просто не могли 
поверить в это.

Отца и  старших братьев сразу за-
брали на распределение. Бабушка же в 
то время работала в вагонном депо сле-
сарем, и ее отправили учиться в Муром 
на осмотрщика. Далее ее отправляют в 
город Казань, где формировали группы 
и распределяли на различные работы. 
Их группа занималась осмотром и 
восстановлением железнодорожных 
путей. Они восстанавливали Львов-
скую железную  дорогу. Эта дорога 
была повреждена немцами. По словам 
бабушки, немцы ехали на специальном 
поезде, который после себя раскалывал 
шпалы. Шпалы распадались и рельсы 
проваливались.

Также бабушка рассказывает о том, как она впервые увидела немцев: 
«Я стояла на посту, когда русские вели пленных немцев. Немцы просили 
у нас хлеб. А нам самим есть было нечего». На сутки человеку давали 125 
граммов хлеба. За хлебом ездил один человек в центр раздачи еды, который 

А. И. Колесникова
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находился под Киевом. Там давали сухие пайки на весь отряд. Чтобы полу-
чить еду, приходилось стоять большую очередь. Однажды пришлось стоять 
целые сутки.

 Во время Великой Отечественной войны они жили в землянке, где было 
очень мало места. Главное для них тогда было пережить ночь. Ведь именно 
ночью их обстреливали и бомбили. На улице было очень темно и тихо. Как 
только они слышали гул самолетов, все замирали. На фоне этой темноты 
появлялось зарево, которое через несколько секунд опускалось на землю и 
взрывалось. Это были бомбы.

Бабушка вспоминает, как они ехали в поезде, и их поезд обстреливали 
немцы. Буквально за несколько метров от них взорвался мост и обрушился 
на железнодорожные пути. Эти пути им пришлось восстанавливать.

Бабушка не была на фронте (фронт был от них в 15 км).
О победе в Великой Отечественной войне узнали по радио. Люди выходи-

ли на улицу, обнимали друг друга и кричали «Ура!». Все плакали, только те-
перь это были слезы радости. Бабушка долго не могла поверить в победу.

Вскоре бабушка вернулась в родную деревню. Из родственников никто 
не погиб. У бабушки множество заслуженных медалей и орденов.

В настоящее время бабушка проживает в Агрызе. Сейчас ей 81 год. У нее 
4 детей, 8 внуков и 5 правнуков.

Внучки Светлана Сапожникова, 
Екатерина Сапожникова,  

студентки МиМ-факультета

Ее отец пропал без вести

Я думаю, что в наше время трудно найти в России семью, которую бы в 
какой-то степени не затронула война. Каждый, кто жил в то время, вносил 
свой вклад в Великую Отечественную войну, а значит, и в Победу. Многие, 
кто был призван на фронт, погибли. Некоторые прошли войну как участники 
трудового фронта. Подростков, достигших четырнадцати лет, по линии во-
енкомата призывали для работы на заводы. 

Мою бабушку, Нину Антоновну Красноперову, как только ей исполнилось 
четырнадцать лет, призвали в строительный отряд при войсковой части. Она 
рассказывала мне, что труд в то время был очень тяжелый, работали несколь-
ко смен подряд, без выходных. Она работала на строительстве железной 
дороги. Работали при любых погодных условиях. За свой труд она была на-
граждена медалью «Участник трудового фронта». Также она рассказывала, 
что ее отец в первый же день войны был призван на фронт, но не написал 
ни одного письма, вскоре пришло извещение: «Пропал без вести...» Бабушка 
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рассказывала мне, что они делали многочисленные запросы в архивы, но 
выяснить ничего не удалось.

Я думаю, что судьба моей бабушки – это судьба тысяч российских жи-
телей, и стоит задуматься, сколько же им требовалось терпения и мужества, 
чтобы выстоять эту войну.

О. Г. Красноперова, гр. 2-22-2

Семь долгих лет войны...

Мою бабушку, ветерана Великой Отечественной войны, зовут Елена 
Ивановна Мохова. Сейчас ей уже 83 года, а в далеком 1941-м было 20 лет, 
как сейчас мне, ее младшей внучке.

Родилась и выросла бабушка в деревне Валамаз, Старо-Зятцинского 
района, УАССР. В селе Удугучин закончила семилетку, а потом поступила в 
Ижевскую фельдшерско-акушерскую школу. В 1940 году молодая медсестра 
получила направление на работу в г. Можгу. Проработав там год, бабушка 
собралась в отпуск к родителям, но отпуск ей пришлось отложить на семь 
долгих лет...

23 июня 1941 года Е. И. Мохова получила повестку в военкомат. В со-
ставе 569-го передвижного полевого хирургического госпиталя, который 
был сформирован в Сарапуле, бабушка в качестве старшей хирургической 
сестры прошла дорогами войны Калининскую область, Белоруссию, Польшу, 
Германию, встретив победную весну под Кенигсбергом. Госпиталь посто-
янно следовал за линией фронта. Что только не пришлось ей увидеть! Боль 
и страдания, ампутированные руки и ноги, искалеченные судьбы солдат и 
непоколебимую веру в Победу. Операции зачастую проходили под разрывы 
снарядов, по несколько суток приходилось оперировать без сна. А когда для 
спасения солдата требовалась кровь, бабушка, не раздумывая, отдавала ее.

9 мая 1945 года война для бабушки не закончилась. Их госпиталь пере-
бросили на восток, где она приняла участие в войне с Японией.

Домой Елена Ивановна вернулась только в конце 1947 года и до вы-
хода на заслуженный отдых проработала медсестрой в Увинской районной 
больнице.

За участие в боевых действиях бабушка награждена орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие 
Кенигсберга» и «За победу над Японией».

Маша Мохова, гр. 6-23-1
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Самые тяжелые годы в жизни моей бабушки

Моя бабушка, Анастасия Андреевна Мочалова, неоднократно вспоминала 
прошлые годы, рассказывая о своей жизни в годы войны.

Родилась она 22 июня 1927 года в селе Красный Яр, Волгоградской 
области, окончила восемь классов, умела хорошо читать, писать. Детство 
было нелегким, даже ее 14-летие совпало с началом Великой Отечественной 
войны.

В 1945 году бабушка вышла замуж за Василия Мочалова. Жили бедно. 
В семье было трое детей, но третий рано умер.

Война перечеркнула мирную жизнь. В июле 1942 года в селе остались 
только старики, женщины и дети. Непосредственно в селе боев не было. По 
ночам иногда селяне видели столбы огня и дыма, которые, казалось, дохо-
дили до неба. Хотя бои шли недалеко от села, жителям казалось, что немцы 
вот-вот  ворвутся в их последнее убежище. Моя бабушка с четырнадцати лет 
трудилась на благо родины. Было тяжело, но люди старались изо всех сил 
помочь своим бойцам на фронте.

Война отступила в 1945 году. Люди стали возвращаться в село, но верну-
лись далеко не все. Не пришли с Великой Отечественной многие родствен-
ники, родные и близкие моей бабушки. Послевоенное время – самое тяжелое 
в жизни: голод, разруха, боль утраты близких людей. Все это пришлось им 
пережить и не сломаться. После войны бабушку отправили «разгребать» 
руины Сталинграда. Она всегда вспоминает свой ужас, когда она въехала 
в разрушенный город. Среди руин единственное, что она увидела уцелев-
шим, это кирпичная двухэтажная стена. «Тогда мне действительно стало 
жутко…», – говорит бабушка.

Она много лет проработала в своем колхозе и пастухом, и водовозом, и 
почтальоном, и бригадиром, и дояркой, и телятницей. За самоотверженный 
труд была награждена медалью «Ветеран труда».

Сейчас Анастасии Андреевне Мочаловой 78 лет. Для меня, ее внучки, 
она – история, живая история.

Ксения Шведкова, гр. 2-22-2

Раиса Харисовна Мулланурова – ветеран труда

Моя бабушка, Раиса Харисовна Мулланурова, родилась 13 февраля 1919 
г. в деревне Ижболдино, Янаульского района, Башкирской АССР. Когда ей 
не было и пятнадцати лет, вся ее семья подверглась репрессии и была вы-
слана в Сибирь. Еще в дороге от холода и ужасных условий погиб ее отец, 
мой прадед. Дальше они потеряли свою мать, а в завершение всего, не 
выдержав холода, умерла Адиба – шестилетняя сестренка моей бабушки.  
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Так бабушка осталась старшей в семье, и ей пришлось кормить и воспитывать 
двух младших братьев и сестренку.

Когда они вернулись на свою малую родину, казалось бы, жизнь должна 
была наладиться, но тут обрушилась война, отобрав у нее обоих братьев. 
Имея четыре класса образования, долгие годы войны она трудилась в колхозе, 
помогая фронту. Так что нельзя говорить, что моя бабушка не воевала, не 
прошла через все тяготы войны.

Она не ветеран с медалями с фронта, она ветеран труда. Один из мил-
лионов кирпичиков великой стены, что называется «тыл». Отдавая все до 
последнего, сама она оставалась в лаптях на босу ногу. Она тоже очень много 
потеряла, потеряла радость, молодость, беспечность. Но она выдержала весь 
этот черный ужас, и судьба сделала ей два подарка: вернула обоих братьев 
живыми и здоровыми; и самое главное, крепкое мужское плечо моего деда, 
который стал для нее опорой на долгие годы.

Пройдя жесточайший путь в своей жизни, она продолжает его. Сейчас ей 
уже 86 лет, но бабуля все такая же энергичная, радующаяся каждому новому 
дню женщина, которая живет вместе с нами, переживая за нас, и дарит нам 
свою любовь.

Э. Хазиуллина, гр. 2-23-1

Какими тяжелыми были мешки 
с зерном

Моя бабушка, Сония Фахреевна 
Нагуманова, родилась 10 декабря 
1927 года в Алнашском районе, в селе 
Голюшурма.

К началу войны училась в школе, 
закончила 7 классов. Во время войны 
работала в колхозе. В 13 лет моя бабуш-
ка наравне со взрослыми с раннего утра 
и до позднего вечера работала в поле.

Приходилось носить на хрупких 
плечах огромные мешки с зерном на 
расстояние до 7 километров. Летом в 
пекло работали на поле, собирали уро-
жай, трудились не покладая рук. 

Осенью весь урожай у них забира-
ли и отправляли на фронт, самим же 
ничего не оставалось, даже на еду.С. Ф. Нагуманова с внуком
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Зимой шили, вязали рукавицы, и все отправляли на фронт.
Жили, терпели все невзгоды, надеялись и свято верили в Победу.

                       Юлия Глухова, гр. 6-23-1

Ее батарея защищала город от фашистких самолетов

Моя бабушка, Раиса Алексеевна Перечнева, участвовала в Великой 
Отечественной войне.

Когда началась война, Раисе было 18 лет. В 1942 году девушку призва-
ли в армию. Полк формировался в Магнитогорске, в его составе было 180 
женщин и девушек – добровольцев из Удмуртии. Это был 361-й зенитно-
артиллерийский полк. В Магнитогорске девушки ходили на практику на 
завод, который выпускал танки, знакомились с устройством и принципами 
действия автомата, пулемета, пушки.

В марте 1943 года прибыли к месту службы – на Северный фронт, в город 
Мурманск. Моя бабушка вспоминает: «Первая батарея стояла на высокой 
сопке. Было голое место, рыли рвы, ставили пушки. Мы защищали город 
от фашистских самолетов. Мурманск все время бомбили, наш полк отражал 
налеты противника. Один бой сменялся другим, отдыха враг не давал».

Конечно, в те годы было трудно всем. 
И этим девятнадцати-двадцатилетним 
девушкам пришлось пережить многое. 
Жили в холодных помещениях, было 
очень холодно, выдавали сухари, 
сушеную картошку и галеты. Голод-
ным, не отдохнувшим от вчерашнего 
боя девушкам приходилось таскать 
тяжелые снаряды, заряжать снаряды 
и вести огонь по немцам. Суровая се-
верная погода тоже доставляла много 
неприятностей. Постоянные холодные 
ветры, метели с сырым снегом…

Много пережито, преодолено, о той 
войне страшно вспоминать. В пред-
дверии 60-летия Великой Победы  я бы 
хотела пожелать своей бабушке креп-
кого здоровья, долголетия и мирного 
неба над головой.

 А. Е. Перечнев, гр. 8-22-1
Р. А. Перечнева
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Она никогда не унывала и не опускала руки

Великая Отечественная  война не прошла бесследно для нашей страны. 
Она принесла в дома смерть, горе, разлуку и одновременно надежду на 
лучшее и веру в спасение. Для многих эти годы были самыми тяжелыми, и 
поэтому сейчас ветераны с болью вспоминают пережитое. 

Одной из многих является моя бабушка – Маргарита Ивановна Пиме-
нова. Она не принимала участия в боевых действиях, не была медсестрой, 
но, будучи подростком, смогла внести свой вклад в победу. Она работала в 

колхозе деревни Костино, Удмуртской 
АССР, заготавливая для фронта ово-
щные культуры, пшеницу. Рабочий 
день в годы войны был ненормиро-
ванным, порой они работали с утра 
до позднего вечера. После работы она 
вязала теплые вещи для солдат, а затем 
посылала их на фронт.

Когда я спрашиваю, как ей, 12-лет-
ней девчонке, удавалось справляться, 
она лишь улыбается и говорит, что так 
делали все. Она осознавала: если кру-
гом фронт, то должен быть надежный 
тыл. Бабушка рассказывает, что никог-
да не опускала рук и не унывала, чему 
учит и нас, своих внуков. После войны 
она вышла замуж и родила пятерых де-
тей. Сейчас бабушка продолжает жить 
в деревне Костино, где пережила самые 
тяжелые годы своей жизни. На вопрос: 
«Не напоминают ли родные места об 

ужасе войны?», она отвечает, что нельзя убегать от прошлого, нужно пом-
нить о нем, ведь это твоя жизнь. В этом году Маргарита Ивановна отметила 
юбилей – 75 лет. Она по-прежнему полна сил и жизнерадостности. В свои 
75 лет со всем справляется сама. На примере моей бабушки я вижу, как чело-
век может противостоять любым препятствиям благодаря душевным силам. 
Я горжусь своей бабушкой и всеми людьми, кто боролся за победу. Хотелось 
бы всех ветеранов видеть бодрыми, полными здоровья и желания жизни. 
Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваши усилия, за ваш труд и победу!

Наталья Аристова, гр. 2-23-2

М. И. Пименова
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Тяжелое испытание

Я хочу рассказать о своей бабушке, Тамаре Ивановне Пологих. Она явля-
ется ветераном трудового фронта, имеет стаж работы 50 лет. Когда началась 
Великая Отечественная война, бабушке было 11 лет. Согласно приказу во-
енного времени все ученики вместе с учительницей работали на полевых 
работах. И так работали не один год, а затем пригнали пленных немцев, и 
ребята вместе с ними работали. Кормили школьников один раз, давали по 
150 граммов черного хлеба, а немцам давали еще и белого.

Я знаю из истории и рассказов бабушки о том, что произошло в годы 
Великой Отечественной войны, поэтому могу представить себе чувства 
русских людей, для которых закончилось такое тяжелое испытание. Столько 
людей погибло, пожертвовав собой за наше будущее. Наш долг – вспо-
минать о них с уважением и благодарностью. Но нельзя забывать и о тех 
ветеранах, которые живы. Многим из них сейчас очень тяжело, и в наших 
силах помочь им. 

Я бы хотела поздравить всех ветеранов с приближающимся Днем Победы 
и пожелать им крепкого здоровья!

Анна Тарасова, гр. 2-23-2

Т. И. Пологих в 17 лет. 1947 г.
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Войну она не ждала, ей было 22 года
А почестей мы не просили,
Не ждали наград за дела.
Нам общая слава России
Солдатской наградой была.
                           Г. Поженян

Много бед претерпела русская земля. Древнюю Русь топтали «поганые 
полки половецкие» – и вставало войско Игорево за землю русскую, за веру 
христианскую. Не одно столетие длилось татаро-монгольское иго, – и под-
нимались русские Пересветы и Ослямби во главе с легендарным князем 
Дмитрием Ивановичем Донским. Настала «гроза двенадцатого года» – и 
юные сердца воспламенены желанием сражаться за отечество. Страшись, о 
рать иноплеменных! России двинулись сыны; Восстал и стар и млад; летят 
на дерзновенных, Сердца их мщением зажжены.

История человечества – это, к сожалению, история войн, больших и 
малых. Это потом, для истории, – Поле Куликово, Бородино, Прохоровка… 
Для русского солдата – просто земля. И нужно вставать во весь рост и идти 
в атаку. И умирать в чистом поле, под небом России. Так русский человек 
выполнял испокон веков свой долг, так начинался его подвиг, и в XX веке 
доля эта не миновала русского человека.

Двадцать второго июня 1941 года на нашу землю пришла самая жестокая 
и кровопролитная война в истории человечества. В человеческой памяти 
этот день остался не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало 
отсчета долгих тысячи четырехсот восемнадцати дней и ночей Великой 
Отечественной. Мы знаем, что ныне лежит на весах. И что совершается 
ныне. «Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет» 
(А. Ахматова).

Фронт – это тяжелая жизнь для всех. Но труднее всего приходится жен-
щинам. Фронтовая полоса – это бешеный ритм жизни, то мир, краткий и 
беспокойный, то бой, кровавый и безжалостный.

В каждой семье были женщины, которые отдавали все Великой Победе. 
Я хочу рассказать о своей бабушке.

Войну она не ждала, ей было 22 года, и она только что вышла замуж. 
Бабушка работала медсестрой, а ее муж, мой дед, – бухгалтером, они на-
слаждались счастливыми днями семейной жизни. И вдруг как гром прогремел 
среди ясного неба – пришла война. В те дни никто не предполагал, что это 
будет самая жестокая, самая кровопролитная война в истории человечества. 
Бабушка жила на Урале и долгое время не видела всего ужаса этой войны, 
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да и мой дед, один из немногих мужчин, остался в городе, тогда она еще 
могла говорить о счастье.

Через несколько месяцев после начала войны в их город стали переезжать 
многие оборонные заводы, и моя бабушка, как и все, стала работать – она 
делала противотанковые бомбы. Это был тяжелый мужской труд, но в то 
время никто не думал об этом. Главной целью было помочь Красной Армии 
на фронте.

Позже в их маленький городок стали переезжать детские дома, сады, 
школы. Моя бабушка, как медик, стала работать там. В глазах этих детей 
она увидела весь ужас войны. Бабушка стала помогать этим детям всем, 
чем могла: приносила теплые вещи, еду, мастерила игрушки для детей. Она 
понимала, что кроме нее этим детям никто не может помочь, ведь многие 
уже потеряли обоих родителей.

Так в заботе о маленьких мальчиках и девочках прошла для бабушки вся 
война. Она не была на фронте, не участвовала в боевых действиях, но это не 
уменьшает ее подвиг. Она отдала себя всю заботе о малышах, о тех людях, 
для которых мы и хотели победить, они должны были жить в свободном от 
фашизма мире.

Возможно, все это звучит неубедительно, но доказательство того, что 
моя бабушка сделала все для великой победы – это письма, которые при-
ходят от ее воспитанников и по сей день. Они благодарят ее за все, что она 
для них сделала.

Низкий поклон моей бабушке и всем другим людям, жившим в то 
страшное время, каждый из них внес свой вклад в Великую Победу. Это 
заслуживает нашего уважения и вечной памяти.

Анна Мякотина, гр. 2-22-2

7 июля – трагический и счастливый день нашей семьи

Когда началась война, моей бабушке, Валентине (Варваре) Ивановне 
Тимофеевой (Лукьянчиковой), было 13 лет. Ее семья (мать, отец, 9 детей, 
их бабушка) жила в Курской области. Самого старшего сына призвали в 
солдаты, остальные остались работать на колхозных полях.

7 июля 1943 года недалеко от деревни, в которой жила моя бабушка, 
шел воздушный бой. Один из самолетов был сбит. Горящий самолет упал 
на бабушкин дом. В секунды дом сгорел дотла вместе с теми, кто был 
внутри. Никому спастись не удалось. В живых остались только те, кого в 
этот момент не было дома – моя бабушка, ее отец, сестра, бабушка и брат. 
До конца войны выжившая часть семьи жила в землянке, все по-прежнему 
работали в колхозе.
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Трагический день 7 июля для нашей семьи стал и счастливым днем. 
Именно 7 июля 1958 года родилась моя мама – будущая жена одного из трех 
сыновей бабушки Вали. Примечательно и то, что имя моей мамы точно такое 
же, как имя матери бабушки Вали, сгоревшей в тот роковой день.

А 7 июля 1984 года родилась я – Ирина Тимофеева. И все говорят, что я 
очень похожа на бабушку Валю.

4 апреля 2000 года моя бабушка умерла из-за сердечного приступа. Но 
мы все до сих пор помним тот роковой день и то, какая была тяжелая судьба 
у всех людей, прошедших суровый путь Великой Отечественной войны.

Ирина Тимофеева, гр. 8-22-3

Незабываемая

Великая Отечественная война… Битва идет и на земле, и в воздухе. По 
ночам совершали вылеты наши летчицы на бомбардировщиках – «ночных 
ведьмах».

Герой Советского Союза летчица Нина Захаровна Ульяненко приходится 
мне двоюродной прабабушкой. Более 918 боевых вылетов совершила Нина 
Ульяненко.

В. И. Тимофеева с младшим братом Василием. Конец 90-х годов
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Родилась Нина 17 декабря 1923 го да 
в Воткинске в семье рабочего. С юных 
лет мечтала стать летчицей. В 1940 
году окончила Ижевский аэроклуб. 
В мае 1942 года 19-летняя девушка 
добровольно ушла в Красную Армию. 
Нину зачислили в 588-й авиационный 
полк легких ближних ночных бомбар-
дировщиков. Женским авиаполком 
командовала Марина Раскова.

Сначала Нина летала в качестве 
штурмана с летчицей Евгенией Кру-
товой. С июня 1943 года младший 
лейтенант Ульяненко стала летчиком. 
Сама Нина Захаровна вспоминает: 

«18 июля 1943 года, в первый же 
мой вылет в качестве летчика, недале-
ко от станции Крымской наш самолет 
поймали прожекторы и так прицель-
но обстреляли, что на правом крыле 
оказалась огромная дыра. Снаряд, 
который нес самолет, разорвался, но, к счастью, не повредил управление. В 
эту ночь несколько наших самолетов были выведены из строя. За день наши 
механики сумели залатать их и в следующую ночь мы уже летали».

«Летала я на самолете У-2 (или По-2). Назывался он легким ночным 
бомбардировщиком. На нем не было пушек и пулеметов. До 1944 года не 
было у нас и парашютов.

Под крыльями этого самолета приделали бомбодержатели. От них шли 
тросы в кабину, которые заканчивались шариками. Надо было навести са-
молет на цель и дернуть за шарики. Замки бомбодержателей открывались, 
и бомбы падали вниз.

Максимальная скорость самолета была всего около 200 км/ч. Для во-
ждения самолета было 4 прибора: компас, высотомер, показатель скорости 
и указатель поворотов. Прицела не было. Им служил глазомер штурмана».

Нина Захаровна на своем По-2 воевала на Южном, Закавказском, 2-м 
Белорусском фронтах.

«После освобождения Крыма наш полк был направлен на 2-й Белорусский 
фронт. Бои под Борисовом, Минском, Варшавой запомнились своей стреми-
тельностью. Мы едва успевали за пехотой. Летали на Данциг, Штеттин, а вот 
на Берлин не пришлось, так как наш фронт проходил севернее».

Н. З. Ульяненко
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Нина Ульяненко награждена двумя 
орденами Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды, Отечественной войны 
II степени, множеством медалей.

«18 августа 1945 года мне было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Орден Ленина и Золотую 
Звезду получала в Кремле. Это было 
самое незабываемое событие в моей 
жизни!»

Ей тогда было всего 22 года.
После войны она работала в редак-

ции газеты «Удмуртская правда», затем 
в Ижевском аэроклубе. Работала также 
учителем истории в школах Воткинска, 
была директором школы в Воткинском 
районе.

С 1974 года на пенсии, сейчас 
живет в д. Лудорвай, в Завьяловском 
районе, со своей внучкой Ниной.

О Нине Ульяненко написано мно-
го статей, пишет о ней и В. Кулешов в книге «Наши земляки». Сама Нина 
Ульяненко выпустила книгу «Незабываемая».

Вы действительно Незабываемая, Нина Захаровна! Низкий Вам поклон за 
ваши боевые заслуги, огромная Вам благодарность за наше чистое небо!

Юлия Волкова, гр. 8-22-1

Хлеб войны, хлеб Победы

Мою бабушку зовут Факима Шафиковна, она родилась в 1926 году в 
семье крестьянина. Войну встретила 15-летней девочкой.

Она рассказывала, что в грозные военные годы сельские жители труди-
лись, не жалея себя, лишь бы скорее приблизить день победы. Все заботы 
деревенской жизни, тяготы и лишения легли на плечи женщин, стариков и 
детей. Они трудились на колхозном производстве днем и ночью, особенно 
летом, выполняя призыв: «Все для фронта, все для победы!» Все полевые 
работы проводились в основном вручную: сеяли из липовых лукошек, жали 
серпами, молотили конной молотилкой. Лошадей не хватало, поэтому под-
ростки запрягали молоденьких бычков. Во время уборочной страды готови-
лись горячие обеды, состоящие из мучной болтушки и каши. Выдавать уро-

Н. З. Ульяненко в мирное время
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жай на трудодни было строго запрещено. Только во время жатвы выдавалась 
мука из зерна нового урожая, из расчета 200–300 граммов на трудодень по 
пятидневкам. На длинную зиму запасов зерна у колхозников не было, они 
вынуждены были печь суррогатный хлеб. В ход шли сушеные листья липы, 
конского щавеля, лебеды, крапивы. Деревенские собирали пестики хвоща, 
сережки орешника, кору ильма, веточки липы, дробили на мелкие кусочки 
кости животных и все это перемалывали на муку. Всегда выручала картошка, 
из которой получали крахмал. От такого питания свирепствовали кишечные 
заболевания, уносившие жизни и стариков и подростков.

В ходе войны бабушка потеряла своего отца и старшего брата. Спустя 
месяц после Дня Победы вернулся ее второй брат. Весть о его прибытии 
быстро разошлась по всей деревне. Был накрыт праздничный стол, всех 
пришедших фронтовиков он угощал пряниками, конфетками и кусочками 
белого хлеба. Один из таких кусочков бабушка завернула в белый материал 
и долго хранила его. Ведь это был настоящий хлеб – хлеб Победы.

Вспоминая военные годы, думаешь только об одном: чтобы такое никогда 
не повторилось на нашей земле.

А. Сафина, гр. 2-25-2

В Белоруссии 5295 населенных пунктов были истреблены совсем  
или с частью населения

Как известно, нападение фашистской Германии на СССР началось с 
вторжения на территорию Белоруссии. Первыми удары гитлеровцев приняли 
на себя простые мирные жители Белоруссии. Если в СССР мирные жители 
пострадали от фашистских захватчиков лишь в тех районах, где непосред-
ственно происходили бои, а именно, от границы до Москвы, то в Белоруссии 
не было ни одного места, где не ступала бы нога фашистского солдата.

Мои дедушка и бабушка родом из Белоруссии. Те ужасные годы войны 
остались и в их памяти...

Оккупировав летом 1941 года территорию Белоруссии, фашистские 
захватчики установили на белорусской земле так называемый «новый по-
рядок» – режим террора, насилия, рабства. В более крупных городах были 
созданы концлагеря, куда временно сгоняли всех жителей. Моей бабушке, 
Зинаиде Пименовой, было 7 лет, когда она попала в плен. Так получилось, 
что из всей семьи, кроме отца, он ушел на фронт, маму и ее трех сестер рас-
пределили по разным концлагерям. Бабушка случайно оказалась в вагоне 
вместе со своей тетей. Всех жителей деревни собрали в церкви, чтобы никому 
не удалось сбежать, а затем на машинах, на поезде отвезли в г. Бобруйск. 
Бабушка рассказывает, что только им с тетей удалось сбежать из лагеря. 
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Скрывались они в заброшенном доме, в подвале. Долго находиться они там 
не могли, так как надо было искать еду, чтобы не умереть от голода. Тетя 
ходила просить хлеб в соседние дома, в одном из них им разрешили остаться. 
В еврейской семье бабушка и ее тетя жили, пока не пришли советские войска 
и не освободили всех пленных.

Трудно не прослезиться, когда 
бабушка рассказывала, что испытали 
и пережили люди в лагерях. Еще она 
говорит, что ей повезло, что после 
освобождения она нашла маму и се-
стер, но отец погиб.

Другие дети плакали, когда узнава-
ли, что их родителей увезли в Берлин, 
а некоторых убили на месте...

Еще мне хотелось бы рассказать 
об одной, очень теперь известной, 
деревне, в которой жили родственники 
моего дедушки. Хатынь... Ни на одной 
самой подробной географической кар-
те не найти этой белорусской деревни. 
Она была уничтожена фашистскими 
карателями весной 1943 года. Всех 
жителей согнали в сарай, обложили 
соломой, облили бензином и подожгли. 
Только троим детям удалось скрыться 
от гитлеровцев. Заживо сгорели в 
огне 149 жителей Хатыни, среди них 
75 детей.

В 54 километрах от столицы Бело-
руссии, где когда-то была эта деревня, 
находится сейчас всем известный 
Хатынский мемориал, на котором мне 
удалось побывать.

В Белоруссии из 9 200 населенных пунктов, уничтоженных фашистами, 
5 295 были истреблены совсем или с частью населения. В память о сотнях 
белорусских деревень, уничтоженных немецко-фашистскими оккупантами, в 
январе 1966 года было принято решение о создании мемориального комплекса 
«Хатынь». Сейчас мемориал занимает площадь 50 га, состоит из отдельных 
фрагментов. В центре возвышается бронзовая скульптура Непокоренного 
Человека с убитым мальчиком на руках.

Скульптура «Непокоренный чело-
век» – символ единственного вы-
жившего жителя деревни – кузнеца 
Иосифа Каминского, сын которого 
скончался у него на руках от ран и 
ожогов (архитекторы Ю. М. Градов,  
В. П. Занкович, Л. М. Левин, скульп-
тор С. И. Селиханов)



Справа от скульптуры увековечено место сожжения хатынцев. Черные 
гранитные плиты символизируют обрушившуюся крышу сарая. Дорожка из 
серых железобетонных плит ведет к бывшей деревенской улице. Здесь на-
ходятся обелиски – мемориальные плиты с фамилиями и именами. В левой 
части мемориала сооружена скорбная Стена Памяти. Она посвящена памяти 
советских людей. Хатынский мемориал раскрывает еще одну тему – тему 
концентрационных лагерей. В 1941–1944 годах в Белоруссии гитлеровца-
ми было организовано 260 концлагерей. На каждой мемориальной плите 
написано количество погибших там людей. Вот пример. В концлагере, в 
котором была моя бабушка: «В 1941 году около 60 000 военнопленных со-
держалось в Бобруйском пересыльном лагере № 131 – мемориальная плита 
№ 60». Мемориал был открыт 5 июля 1969 года, в нем побывало уже свыше 
26 миллионов человек.
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ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

Оба моих дедушки родились в 1929 году

Оба мои дедушки (Василий Иванович Бармин и Иосиф Радионович 
Перминов) родились в 1929 году, следовательно, под призывной возраст 
они не попадали, и в годы Великой Отечественной войны они, в меру своих 
возможностей, работали. Василий Иванович Бармин из-за болезни, которая 
была в младенчестве, был слаб и поэтому нянчился с детьми, кстати, вместе 
с моей бабушкой, Маргаритой Алексеевной Барминой. Другой дедушка пас 
коров в колхозе. А моя вторая бабушка, Вера Евсеевна Перминова, трудилась 
на строительстве железной дороги Ижевск – Балезино.

До нынешних дней дожила лишь Маргарита Алексеевна Бармина, ей 
сейчас 78 лет.

Бармина, гр. 2-22-1

Здоровья, счастья и долголетия тебе, бабуля!

О своих родственниках я знаю немного. Удалось выяснить лишь то, что 
дедушка моей мамы, Ефим Михайлович, во время войны защищал Сталин-
град. По рассказам мамы, он был человеком высоким, крепкого телосложения, 
с большими глазами и длинными усами. Был ранен осколком от снаряда, 
пребывал в госпитале, после чего был направлен в другую часть (точно не 
знаю в какую). После окончания войны вернулся домой на Урал. 

А моя бабушка, Любовь Ефимовна Богатырева, во время войны работала 
в колхозе как самая старшая из пятерых детей (ей было около 8 лет). Так, 
на ней лежала вся тяжесть домашнего хозяйства и присмотр за младшими. 
Хотелось бы выразить огромную благодарность всем, кто защищал нашу 
Родину от фашистских захватчиков – фронтовикам, труженикам тыла, 
партизанам и другим участникам военных действий. В особенности моему 
прадеду: я горжусь тем, что кто-то из моей семьи смог постоять за нашу 
страну! Большое спасибо моей бабушке, которой тоже пришлось нелегко в 
эти годы. Здоровья, счастья и долголетия тебе, бабуля!

Е. Габдрахманова, гр. 2-23-2
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Случилось чудо

Моего дедушку и всю мою семью война обошла стороной. Когда его 
призвали на войну, ему было 16 лет. Из его рассказов я знаю, что, когда их 
погрузили в вагоны в г. Уфе и объявили отправление поезда, случи лось 
просто какое-то чудо! Дедушка рассказывал, что поезд уже тронулся и, 
каза лось, ничто уже не спасет их от боевых дней, но тут какой-то паренек 
крикнул: «Победа! Мы победили!» Тут зазвучала музыка! Солдаты, ехавшие 
с ним, и все, кто был в вагоне, не понимали, что случилось и почему, люди и 
родственники, только что плакавшие вслед им, начали целоваться и рыдать 
от счастья, целуя землю. Они не поняли, почему остановился поезд, и вся 
толпа хлынула к нему. Они еще не знали, как выглядит Победа! После этого 
он вернулся к себе в деревню, работал. А в 18 лет пошел служить в армию. 
Он объездил пол-Европы, развозя пленных сол дат-немцев по всему миру. 
Он охранял их в поездках по Тихому океану, до Герма нии, Австрии, Польши. 
Он многое повидал за эти 7 лет.

Я очень рада, что именно так произошло. Что дед не попал на войну, по-
тому что знаю много семей, в которых до сих пор ждут и надеются на чудо. 
Я очень люб лю и горжусь своим дедом и знаю, что он у меня самый лучший. 
В детстве я много времени проводила у них с бабушкой, слышала много рас-
сказов о войне. Именно они, я считаю, воспитали во мне дух патриотизма. 
И я не побоюсь этого слова, по тому что я считаю себя патриоткой. Я очень 
люблю свою страну. Я горжусь, что ро дилась в России!

На мой взгляд, у современной молодежи нет ответственности за мир, 
в кото ром мы живем, нет любви к Родине!

Главное сейчас для моей бабушки – вовремя накормить меня

Людей, видевших войну своими глазами, становится все меньше, но мне 
повезло. Про войну мне много рассказывает моя бабушка, Нина Яковлевна 
Вахрина. Она до сих пор не может без слез вспоминать о войне, которую им 
со старшей сестрой и младшим братом пришлось пережить в таком юном 
возрасте (ей было тогда 14 лет).

Она родилась и росла в тогда еще закрытом городе Ижевске, новость о 
войне сообщили по радио, когда все еще спали, народ не сразу понял, что 
их постигла страшная беда. В городе был слышен плач жен и матерей, про-
вожавших на войну своих детей и любимых. Женщины и подростки шли 
работать на заводы, заменяя ушедших на фронт, моя бабушка в том числе. 
Она встала за станок в таком юном возрасте и проработала на нем всю 
войну. Бабушка работала контролером на конвейере, проверяла детали для 
ружей. Она говорит: «У нас не было детства, мы сразу стали взрослыми». 
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Еще бы – не каждый современный ребенок идет работать на завод, как, на-
пример, ее брат, в 11 лет. Ситуация обязывала. Многие рабочие, когда были 
срочные задания, спали прямо в цехах. Дисциплина была очень строгая. 
Работали, в среднем, по 12 часов без выходных.

Что касается еды, то это, вообще, отдельный разговор. По рассказам 
моей бабушки можно понять, что они почти ничего из еды не видели, кроме 
неизвестной мне травы лебеды. Моя прабабушка делала из нее и котлеты, 
и варила суп. Дети бегали собирать ее мешками и надеялись на вкусный, 
сытный обед. Иногда была похлебка из картошки, а о хлебе могли только 
мечтать (им полагался маленький кусочек в день). Может быть, поэтому 
сейчас для моей бабушки является главным вовремя накормить меня, а я 
этого не понимаю. А она с содроганием вспоминает те голодные времена. 
Но все-таки в то время еда была не самым главным, нужно было отстаивать 
честь и свободу советского народа, все труженики помнили о своих мужьях, 
сыновьях, братьях, которые боролись за их жизни. Это, конечно, добавляло 
всем сил.

Слушая рассказ бабушки, я задумывался: как же можно было все это 
выдержать на протяжении четырех лет войны? Ведь гибли люди на фронте, 
умирали от болезней и голода в тылу. В каждой семье было горе, принесенное 
этой войной. И все-таки наш народ вынес тяготы войны. Объединяли людей 
радость первых побед на фронте, вера в то, что враг обязательно будет раз-
громлен, надежда на возвращение с фронта родных и близких.

Огромная радость была в День Победы. Работу на заводе приостановили, 
собрали рабочих на митинг, а потом накормили праздничным обедом. Ба-
бушка рассказывала: «Бежала домой счастливая, вокруг плакали и смеялись 
люди, конечно, от радости». Этот день она запомнила навсегда.

В награду за это она получила медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Впоследствии бабушку наградили 
большим количеством медалей.

А. О. Редругин, гр. 2-22-3

Они знали – без них Родина не выстоит

Сороковые годы XX века… Они кажутся такими далекими, и в то же 
время в наших сердцах живет боль и сострадание  к тем, кто пережил самую 
жестокую и беспощадную войну.

 Моей бабушке было 17 лет, когда началась война. Беззаботной девчонкой, 
мечтавшей о чем-то, жила она в деревне и, как все ее ровесники, уже работала 
в колхозе, в поле, помогала по хозяйству родителям. Война, конечно, пришла 
неожиданно. Почти всех мужчин призвали в армию, на женщин же свалилась 
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вся тяжесть военных будней. Они должны были работать днем и ночью в 
колхозе, в огороде, дома с детьми, потому что знали: без них Родина не вы-
стоит. Семьи собирали посылки на фронт, кто что мог: яйца, хлеб, молоко, 
мыло, воск, табак. Моя бабушка сама выращивала табак, затем сушила. Было 
очень трудно, но никто не жаловался.

Уже в таком нежном возрасте моя бабушка узнала, что такое война, смерть, 
голод, ненависть  к врагу, трусость предателей, глубокий патриотизм. На 
самом деле солдаты сражались за детей, жен и матерей на фронте. И они же 
выдержали, выстояли ради победы, ради нас.

Олеся Пармакова, гр. 2-25-2

Самый добрый в мире человек
Да, сделали все, что смогли, мы.
Кто мог, сколько мог и как мог.
И были мы солнцем палимы,
И шли мы по сотням дорог.
Да, каждый был ранен, контужен,
И каждый четвертый убит.
И лично отечеству нужен,
И лично не будет забыт.

Б. Слуцкий 

Каждая строка этого стихотворения наполнена отвагой, стремлением, 
верой и надеждой... Сразу вспоминаю бабушку, именно она рассказала мне 
это стихотворение, именно она все это видела, переживала и пыталась все 
равно верить в светлое будущее… в наше светлое будущее... Времена были 
настолько тяжелые, что о себе думать некогда, нужно помогать другим, чтобы 
другие помогали тебе...

Моя родная бабушка родилась в Смоленске, ее зовут Надежда Яковлевна 
Викторова. Она самый добрый в мире человек, переживший очень много, 
видевший практически все и всех... Бабуля была очень молода и неопытна, 
и все же ей поручили помогать раненым, следить за их самочувствием, 
перевязывать, ухаживать за маленькими детьми, потерявшими своих ро-
дителей... Когда она рассказывает вновь и вновь о войне, о солдатах, о том, 
как было холодно зимой без одежды, голодно без еды, больно без лекарств 
– я начинаю плакать... Госпиталь постоянно наполнялся, все хотели жить, 
бороться и победить... Девятнадцатилетняя глупенькая «медсестра» без 
какого-либо образования тоже «воевала», «воевала» с болезнями, ранами 
и смертью...
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Сейчас бабуля живет с нами, мы перевезли ее в Ижевск, потому что так 
захотели. Она печет пирожки, поет песенки и рассказывает о тяжелой «про-
шлой» жизни, иногда чуточку плачет, потом обнимает нас и говорит, что со 
своим дедушкой встретилась именно там...

Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье. 
А их повыбило железом,
И леса нет – одни деревья.
         Давид Самойлов. 
         Перебирая наши даты…

Юля Фоктова, гр. 2-22-2

Страшная цена Победы

В июне сорок первого Анна Ивановна Девятых (моя прабабушка) про-
водила своего мужа на фронт. Ей тогда было сорок три года. За плечами – 
тяжелая трудовая жизнь в деревне Красная Заря, четыре ребенка, умерших 
от голода, а впереди – неизвестность. Но оставалось еще четверо детей 
(Вениамин – 4 года, Фая –10, Миша – 13, Лиза – 18 лет), ради которых нужно 
было выживать.

В летнее время Анна Ивановна ранним утром уходила на ферму, а 
старшие дети каждый день с шести утра до полуночи, даже при тусклом 
свете луны, работали в поле, не имея права обращать внимание на стертые 
в кровь руки и невыносимые судороги. Маленькие детки, едва достигшие 
возраста двух-трех лет, недавно вставшие на свои неокрепшие ножки, тоже 
выходили в поле собирать с земли оставленные взрослыми колоски и зерна. 
За собранный до заката непосильным детским трудом килограмм коло-
сьев они получали кусочек сахара. Если до нормы не хватало нескольких 
граммов, им ничего не давали. Исключением из правила не были и внуки 
бригадира – партия сказала: «Не положено». Бедные дети, сотрясаясь от 
слез, падали в голодные обмороки. В деревне все питались только лебе-
дой, хлеба не было, а молоко, картофель и яйца сдавали государству для 
отправки на фронт.

Суровую русскую зиму пережить было еще тяжелее. Все школьники по 
окончании учебного дня собирались по сигналу ровно в два часа и уходили 
в лес. По пояс в снегу, в самые жестокие морозы они рубили сучья ока-
меневшими руками в старых разодранных рукавичках. Поздним вечером, 
голодные, они возвращались домой, съедали по гнилой картошке и садились 
учить уроки.

Однажды ночью волки напали на ферму и разодрали несколько овец. 
Утром созвали комиссию, чтобы арестовать виновных. Прабабушку тоже 
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должны были забрать, но ее спасло то. что муж был на фронте, и дети без 
нее остались бы сиротами, тем более что один из них стал инвалидом (всегда 
сидевшего дома без присмотра, маленького Веню парализовало после удара 
молнии в печку-буржуйку).

Когда война закончилась, Анна Ивановна и двое детей были награжде-
ны сталинской медалью за доблестный труд. Но главной наградой стали 
долгожданная Победа и возвращение Василия Ивановича (прадедушки), 
участвовавшего в освобождении Белоруссии, Венгрии, Чехословакии и 
взятии Берлина, оставившего свою роспись на стене рейхстага.

Вечная благодарность и низкий поклон всем тем, кто подарил нам 
жизнь…

О. О. Борсук, гр. 6-23-2

Было очень страшно

Война – не женское дело, но, увы, и здесь человечество не обходилось без 
женщин. В годы Великой Отечественной войны женщины не только заменили 
ушедших мужчин на заводах, фабриках и в сельском хозяйстве. Не только 
работали в госпиталях и были санинструкторами на передовой, но и служили 
в авиации, в зенитных войсках, на кораблях, были разведчиками, радистка-
ми, командовали полками. В год 60-летия Великой Победы мы не можем не 
вспомнить о тех, кто ковал эту победу вместе с мужчинами. Многие помнят 
годы войны так, словно это было совсем недавно, а не 60 лет назад.

Моя бабушка рассказывала, что в дороге их несколько раз бомбили, но 
они все же добрались до места назначения. Поднимали их по воздушной 
тревоге. Им было очень страшно, потому что громко выла сирена, гудели 
самолеты, рвались бомбы. На заводах выпускались снаряды, танки, которые 
порой прямо с заводского конвейера отправлялись в бой. Девушкам было 
очень тяжело в плане соблюдения личной гигиены. Многие люди умерли за 
годы войны от голода и холода. Много детей остались сиротами.

Наталья Созыкина, гр. 2-23-2

У нее на ногах нет пальцев

Каждый год, отмечая очередную годовщину победы СССР над фашист-
ской Германией, мы вспоминаем тех, кто принес нам эту победу, наших со-
ветских солдат. Но, помня об одних, мы забываем о других – о людях тыла, 
которые тоже внесли немалую лепту в наш триумф. Им, возможно, было даже 
труднее, но тогда никто не жалел себя и делал все во благо родины. Одним 
из таких тыловиков была моя бабушка. Ее звали Александра. Они с семьей 
жили далеко от фронта, в Сибири, но испытывали те же тяготы войны. Всей 
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семьей с утра до вечера они трудились на лесоповале. Эта работа тяжела и 
для мужчин, но тогда все они были на фронте, и женщинам приходилось 
браться за любую работу.

Моя бабушка не любила говорить об этом времени, она все больше от-
малчивалась. Но однажды я увидела, что у нее на ногах нет пальцев. Мне 
стало интересно, и я спросила, что же произошло. И тогда она начала рас-
сказывать.

Оказалось, что однажды зимой, когда было очень холодно, бабушка за-
мерзла, но надеть на ноги что-то теплее, кроме валенок, не было. Придя до-
мой, она сняла с замерзших ног валенки вместе с пальцами. Что удивительно, 
она даже не почувствовала боли, до того было холодно.

И таких примеров можно привести очень много. И моя бабушка – это 
только один случай. Но именно таким людям, не только солдатам, мы должны 
быть благодарны. Они поддерживали наших бойцов и не дали им, да и всем 
нам, стать рабами фашистской Германии.

Саша Макарова, гр. 2-22-3

Его повезли в морг – думали умер

Война, война! Сколько ужаса и страха наводит это слово. Мы, молодое по-
коление, и представить себе не можем, каково это. Дедушка часто рассказывал 
мне про военные годы. Когда началась война, ему было всего лишь 16 лет. 
16 лет! Я помню себя в свои 16 лет: я ни о чем серьезном и задуматься-то не 
могла, всегда рядом были мама, папа, старшая сестра, поэтому все важнейшие 
вопросы они решали сами. 

А мой дедушка в свои 16 лет уже прокладывал железную дорогу, чтобы 
могли ходить составы с боеприпасами и продовольствием. Но если бы только 
это… Мой дедушка простыл. У него были большие проблемы с легкими. 
Несколько дней он был без сознания. Его уже было повезли в морг, думали, 
что он уже умер, но, к счастью, его сестра увидела, что он еще дышит, что 
жив. Тогда она взяла водку, натерла его ей, и даже умудрилась как-то напо-
ить (правда, я многих подробностей не знаю, например: откуда она взяла 
водку, сколько было лет сестре и т. д.). Вот так она и спасла моего дедушку. 
Когда он вспоминает этот случай, шутит: «Это были первые в моей жизни 
100 граммов. Вот так я и научился пить». Бабушке же моей тогда было 
всего 6 лет, и помнит она лишь то, что все время ей хотелось кушать – был 
страшный голод.

Мне бы очень хотелось, чтобы то страшное время никогда не повторялось, 
чтобы ни мы, ни наши дети никогда бы этого не пережили.

гр. 4-25-2
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На благо Родины

Наталья Максимовна Пыжьянова 
родилась 17 декабря 1921 г. в дерев-
не Гуменки, Балезинского района. В 
годы Великой Отечественной войны 
она работала на железной дороге. 
Они прокладывали железнодорожные 
пути, проверяли вагонные составы, 
чистили рельсы. Конечно, не легко 
им было в эту нелегкую пору, но они 
не отчаивались и работали на благо 
родины. Питались они чем придется, 
но старались выйти из любого положе-
ния. Каждый человек пытался помочь 
своему товарищу.    

Моя бабушка была награждена по-
четными грамотами и медалями. Сей-
час она с улыбкой на лице вспоминает 
те годы, потому что не хочет унывать. 
Всем людям она желает здоровья, сча-
стья, а главное, чтобы наше поколение 
жило мирно!

Пыжьянова, гр. 8-22-3

Гали Сибгатович Сибгатуллин

Мой дедушка, Гали Сибгатович Сибгатуллин, не участвовал в боевых 
действиях. Когда началась война, ему было всего 14 лет, поэтому его не взяли 
в армию. В годы войны он работал на деревообрабатывающем заводе. Спустя 
4 года, когда исполнилось 18 лет, его призвали в армию. В конце апреля 1945 
года на поезде был отправлен воевать. Когда подъезжали к месту назначения, 
им сообщили, что война закончилась.

Дедушку отправили в пограничные войска на юг, где он и прошел службу 
в армии. 

В 14 лет на хрупкие плечи Галины Петровны Смышляевой  
легла вся работа

Мою бабушку зовут Галина Петровна Смышляева. В этом году у нее 
юбилей – 75 лет. Много было трудностей в ее жизни. Бабушке было 11 лет, 

Н. М. Пыжьянова
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когда началась война. После школы она ходила в колхоз. Ей и всем остальным 
ребятам приходилось работать наравне со взрослыми: пахали, боронили, 
ездили заготавливать лес, в полях рвали лен, косили траву и т. д.

Ее отец на войну не пошел, так как был с одной рукой. Когда бабушке 
исполнилось 14 лет, умерла ее мама, и вся домашняя работа легла на ее 
хрупкие плечи.

Моя бабушка достойно жила и добросовестно работала. До сих пор ее 
уважают все односельчане. Ее общий трудовой стаж – 42 года, в потреби-
тельской кооперации – 30 лет. За хорошую работу она получила много бла-
годарностей и грамот. В 1975 году отмечена знаком «Отличник советской 
потребительской кооперации».

Бабушка – участник трудового фронта. Она награждена несколькими 
юбилейными медалями. С 1985 года ветеран труда.

Пастухова, гр. 4-22-1

Трудовой фронт детства моих родителей

Все дальше вглубь истории уходит война. Но память о том времени не 
должна умирать вместе с ветеранами, которые сражались на поле боя и в 
тылу. Каждый из них вносил свой маленький вклад в приближении великого 
дня Победы в Великой Отечественной войне. Разные люди, разные судьбы, 
но всех их связывало желание скорейшей Победы. Ничем не отличается от 
судеб сотен, тысяч людей, переживших войну, жизнь двух дорогих для меня 
людей – Михаила Сергеевича и Маргариты Васильевны Макаровых.

Когда началась война, они были еще детьми. К тому времени папа уже 
имел статус главы семьи, так как его отец трагически погиб еще до войны. 
В свои 12 лет он уже все умел делать по хозяйству. Убирал в поле лен, тере-
бил его, сеял, пахал, ухаживал за колхозными телятами и жеребятами. Вот 
только учиться не пришлось  – не было книг и тетрадей, да и одеть было 
нечего. Научился плести лапти и обеспечивал «обувкой» свою семью, а их 
у него было двое: мама и сестра. Как и все мальчишки того времени, папа 
тоже просился на войну, а потом хотел сбежать. Но остановила его мама, 
которую очень уважал и до сих пор жалеет, что она рано умерла и не видела 
«хорошей жизни».

На второй год войны вместе с такими же, как он, подростками, 
мобилизованными в трудовую армию, их направили на строительство же-
лезной дороги Игра – Кекоран. Это особая страница, пули над головой не 
свистели, но люди умирали от голода, болезней, от непосильного труда и 
зимней стужи. Некоторые не выдерживали и сбегали домой, их находили 
и возвращали обратно. Еще было много разной работы: и лодочником на 
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сплаве леса, и в конюшне помогал, потому что любил лошадей. Он работал 
в поле за плугом, когда пришло известие о Победе. Сложно передать то 
состояние людей, ведь ради Победы народ смог выдержать все тяжести, 
лишения, страх и голод.

Моя мама, Маргарита Васильевна, застала войну в восьмилетнем возрас-
те. Как и все местные ребятишки, она работала в колхозе и помогала матери 
по хозяйству, так как все взрослое население сутками работало в полях или 
на лесоповале вдали от дома. Ее отец, Василий Николаевич Веретенников, 
погиб в сорок третьем году под Сталинградом, и она вместе со старшей 
сестрой помогала матери поднимать на ноги младшего брата.

Сложное, тяжелое, голодное, страшное, часто несправедливое было то 
время, но что удивительно – они не теряли веру в Победу и светлые чув-
ства. И эту веру они смогли  пронести сквозь года, передавая младшему 
поколению любовь к жизни, добросовестное отношение к труду, веру в 
людей. Низкий поклон и светлая память моим бабушкам и дедушке: На-
талье Филипповне Макаровой, Василию Николаевичу и Елене Алексеевне 
Веретенниковым. Отдельная благодарность моим родителям, они живы, и 
желаю им еще долго радовать нас своим оптимизмом. После окончания 
войны их наградили медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отече-

М. С. Макаров (слева) и М. В. Макарова (справа) с детьми и внуками



ственной   войне 1941–1945 гг.», были награды и в последующие юбилейные 
годы в честь дня Победы.

С. М. Макарова, зам. декана  
факультета «Менеджмент и маркетинг»

Мая бабушка – труженик тыла

Аполинария Михайловна Дресвянникова награждена медалью «Труженик 
тыла». Со своим коллективом трудилась в колхозе и снабжала продоволь-
ствием нуждающихся – как граждан, так и солдат.

Это мой единственный родственник, о котором у меня осталась инфор-
мация, связанная с Великой Отечественной войной. К моему огромному 
сожалению, о других родственниках, участвовавших в войне, я ничего не 
знаю.

А. Сморкалов, гр. 2-22-1

Ветеран трудового фронта

Мой дед – Максим Николаевич Целищев – ветеран трудового фронта.  
В тяжелые военные годы он работал не покладая рук. Вся история его жизни 
связана с Анапским молокозаводом, где он трудился почти 70 лет. Дедушка 
всегда помнил о том, что дома его ждут жена и дети. Кстати, он сумел вос-
питать достойными гражданами своей страны 4 дочери и 2 сыновей.

Максим Николаевич Целищев ушел из жизни год назад, на 90-м году 
жизни.

А. Целищева, гр. 4-22-1
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В. С. Иванов

Патриотизм трудящихся Удмуртии  
в годы Великой Отечественной войны

Мое поколение встречает день великой Победы с особым волнением. 
Ибо мы – дети войны. Дети, которые не видели своих отцов. Наши родители 
полюбили друг друга, и отцы  ушли защищать Родину. Мы родились, а они 
уже погибли. Так мы и не встретились. Война – это самое чудовищное в 
жизни явление! Для советских людей она началась 22 июня 1941 года в 3 часа 
07 минут по московскому времени. И только в 7 часов 15 минут была дана 
первая директива наркомата обороны войскам. Анализ данного документа 
показывает, что ни командование, ни политическое руководство страны на 
тот момент не владело ситуацией. Просчеты высших органов власти были 
компенсированы патриотизмом простых людей. Именно о них с таким вол-
нением и юношеской непосредственностью  говорят в этой книге студенты  
факультета «Менеджмент и маркетинг» нашего университета. Мы же ставим 
перед собой цель конкретизировать, обобщить эти рассуждения. 

В. С. Иванов, канд. ист. наук, доцент кафедры 
«Социально-политическая история»
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Патриотизм советских людей прежде всего проявился в героических под-
вигах рядовых воинов,  в том числе и уроженцев Удмуртии. Сотни воинов 
из нашей республики, служившие в 34 пограничных отрядах и Брест ской 
крепости, своей грудью прикрыли священные рубежи нашей страны. В 5 
часов 15 минут в районе г. Станислава Западной Украины вел неравный бой 
с фашистскими истребителями воспитанник Ижевского аэроклуба Леонид 
Бутелин. Когда боеприпасы были израсходованы, летчик пошел на таран и 
погиб. Это было начало войны. Так же героически сражались наши земляки 
под Москвой, в битве на Волге, на Орловско-Курской дуге и на ее завершаю-
щем этапе. Вечно будет в памяти народа имя Героя Советского Союза В. П. 
Зайцева из деревни Лудзя Завьяловского района. Его рота первой вышла на 
государственную границу и водрузила там победоносное Красное Знамя. 

Золотыми буквами вписаны в летопись Великой Отечественной войны 
подвиги и имена наших земляков, сражавшихся на фронтах. Семеро наших 
воинов повторили легендарный подвиг капитана Гастелло, два земляка – 
подвиг Александра Матросова (Удмуртия в период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Ижевск, 1966, с. 16). 

Не подневольный труд, а осознание своего долга перед отечеством 
рождало трудовой энтузиазм. В первые же дни войны на заводах Удмуртии 
стали организовываться стахановские вахты. С начала июля 1941 г. на Ижев-
ском машзаводе провели стахановские вахты «За Отечество», «За оборону 
СССР», «За Родину». Рабочие смены мастера Рыболовлева (цех № 39), встав 
на стахановскую вахту, добились перевыполнения норм выработки в 6 раз. 
Только в ноябре 1941 г. на Ижевском металлургическом заводе провели 
285 стахановских вахт (Удмуртия в период Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Сборник документов. Ижевск, 1985, с. 34, 61). На этом же за-
воде широко внедрялись скоростные методы труда. Сталевары М. Горбунов, 
Л. Тебеньков, А. Лыков сократили продолжительность плавок на 2 часа, еже-
дневно выдавали до 10 тонн сверхплановой стали. Больших успехов добился 
потомственный сталевар А. Ульянов. Он одним из первых освоил скоростные 
плавки, сократил продолжительность плавки на 3 часа без снижения качества.  
За первую декаду августа 1941 г. сталевары цеха № 21 сварили 58 скоростных 
плавок. Скоростные методы труда стали присущими и для других отраслей. 
Машинист железнодорожного хозяйства Воткинского машзавода Жиганов 
выполнил срочное задание за сутки вместо пяти, установленных по норме. 
Каменщик треста № 51 Ендальцев на строительстве стана 400 ежедневно 
выполнял норму на 630 % (Удмуртия в период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Ижевск, 1996, с. 88, 89). Такой производительный труд 
становился массовым. За годы войны ижевские заводы дали Красной Армии 
более 11 145 тысяч винтовок и карабинов, 7 130 авиапушек, 213440 пулеме-
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тов, 131310 противотанковых ружей, 96 150 пистолетов (Удмуртия в период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Ижевск, 1996, с. 84). 

Рабочий класс, крестьянство, интеллигенция Удмуртии помогали фронту 
не только своим трудом. Вскоре после начала войны развертывается па-
триотическое движение за всемерную поддержку фронта – создание фонда 
обороны страны. Инициативу коллектива московского завода «Красный про-
летарий», решившего отчислять ежемесячно до конца войны однодневный 
заработок на укрепление обороноспособности нашего государства, под-
держали все советские люди (Правда, 1941, 31 июля). В Удмуртии первыми 
откликнулись на этот благородный почин ижевские металлурги. 5 августа 
1941 г. рабочие прокатного цеха через «Удмуртскую правду» призвали всех 
трудящихся республики последовать примеру москвичей. Уже к 1 сентября 
1941 г. взносы трудящихся Удмуртии в фонд обороны составили 1 млн 770 
тыс. рублей (РЦ ХИИДНИ, ф. 17, оп. 8, д. 94, л. 8). 

С апреля 1942 г. началась подписка на первый военный заем. Большинство 
рабочих и служащих республики, приобретая облигации займов не менее 
чем на полуторамесячный заработок, заявляли о своей готовности отдавать 
все силы на поддержку Красной Армии. Всего трудящиеся Удмуртии за годы 
войны приобрели облигации на сумму 809 млн рублей (Очерки истории 
Удмуртской АССР. Т. 2. Ижевск, 1962, с. 259). 

Огромную заботу проявляли советские люди об оснащении Красной 
Армии вооружением. Сбор средств на строительство боевой техники на-
чался с первых дней войны. Но наиболее массовый характер приобрел с 
конца 1942 г., когда страна узнала о славном почине саратовского колхозника 
Ф. Головатого, решившего на скопленные им сто тысяч рублей приобрести и 
передать фронту самолет-истребитель. Последователи этого патриотического 
начинания нашлись и в Удмуртии. Тракторист Азинской МТС Завьяловского 
района Л. Калабин из своих сбережений внес на строительство самолетов 
155 тысяч рублей. Бригадир тракторной бригады Июльской МТС Воткин-
ского района Саймухамед Файрушин – 102 тысячи рублей (Очерки истории 
Удмуртской организации КПСС. Ижевск, 1968, с. 379). 

Беззаветная, всенародная помощь фронту возрастала день ото дня. Боль-
шой вклад в фонд обороны внесла православная церковь. За годы войны 
церковь Удмуртии передала в фонд обороны 4 100 000 рублей наличными и 
825 000 облигациями госзайма (Удмуртия в период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Ижевск, 1996, с. 265). 

В целом денежные взносы тружеников Удмуртии по займам, денежно-
вещевым лотереям и поступлениям в фонд обороны страны за время войны 
составили свыше 1,5 млрд рублей и 12,5 килограмма золотом (Очерки исто-
рии Удмуртской АССР. Т. 2. Ижевск, 1962, с. 254). 
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С сентября 1941 г. начался сбор теплых вещей для Красной Армии. За три 
военных зимы трудящиеся Удмуртии отправили воинам 20 839 полушубков, 
более 57 000 пар валенок, 91 839 пар шерстяных носков, 136 450 пар варежек, 
более 20 000 ватных курток, 6 797 меховых жилетов (ЦДНИ УР. Ф. 16, оп. 
23, д. 156, л. 281, 282). 

Горячая любовь к воинам Красной Армии, стремление облегчить участь 
фронтовиков нашли свое выражение в посылаемых на фронт подарках. Тру-
женики тыла от души делились с защитниками Родины  всем, что имели сами. 
Так, к 1 мая 1942 г. из Удмуртии бойцам Западного фронта было направлено 
31 284 кг мяса, 4 593 кг колбасных изделий, 2 671 кг масла, 144 кг табака, 9 
718 кг сухарей, 1 676 кг меду, 12 569 кг овощей, 4 786 литров вина, 74 946 
штук яиц, сотни носовых платков, кисетов (ЦДНИ УР. Ф. 16, оп. 22, д. 151, 
л. 118).  Подарки стали традицией. Они посылались к 1 Мая, к годовщине 
Великого Октября, ко Дню Красной Армии. 

За годы войны из Удмуртии на фронт выезжало 9 делегаций трудящихся, 
которые передали бойцам Красной Армии более 80 вагонов индивидуальных 
и коллективных подарков (ЦДНИ УР. Ф. 16, оп. 22, д. 172, л. 1–5).  Фрон-
товики с большим воодушевлением встречали приезд каждой делегации. 
Их рассказы о самоотверженном труде тыла помогали воинам крепче бить 
врага. Отчеты делегаций в коллективах трудящихся выливались в волнующие 
демонстрации готовности еще больше усиливать помощь фронту.           

Поистине массовый характер приняло в республике шефство над госпита-
лями. Сотни женщин и девушек Удмуртии добровольно выполняли большую 
работу непосредственно по обслуживанию раненых. Они проводили среди 
них все свои свободные часы. Посещая раненых, добровольные сиделки 
ухаживали за ними с величайшим вниманием и предупредительностью. 
Многие сдавали для раненых кровь, приносили продукты питания, делали 
несложные перевязки, писали письма, словом, совершали множество неза-
метных дел, которые сокращали раненым томительное время лечения. Чут-
ким, внимательным отношением женщин были согреты и поставлены в строй 
тысячи тяжело раненных. Из госпиталей Удмуртии в боевые подразделения 
возвращались более 80 % бойцов и командиров Красной Армии (XXV лет 
Советской Удмуртии. Ижевск, 1945, с. 181).  Связь шефов с бойцами, прохо-
дившими лечение в госпиталях республики, не прекращалась и после их вы-
здоровления. От вылечившихся воинов приходили сотни благодарственных 
писем. Так, в один из госпиталей писали: «Привет из Румынии, пишет вам 
лечившийся у вас красноармеец Павлов. Скоро год, как я уехал из госпиталя, 
не мало прошел земель, сейчас на румынской. Хочется еще раз поблагодарить 
вас за теплоту, заботу, лечение». «Героизм на фронте – сообщалось в другом, 
– во многом зависит от заботы людей тыла. Наши воины знают это и горят 



желанием оправдать внимание. Находясь на лечении в госпитале, мы еще раз 
почувствовали эту связь и заботу» (Удмуртская правда, 1965, 11 марта).

Выраженный нами восторг в адрес простых воинов и тружеников тыла 
сегодня вызывает у некоторых скептическую улыбку. Мол, выдумки все это. 
Сегодня часто внушают другое. Проповедуя свободу предпринимательства, 
в основу ставят идею, что человек от природы эгоист. Он думает прежде 
всего о своей выгоде, и не надо ему в этом мешать. Безусловно, не надо ме-
шать его трудовой инициативе. Но не нужно переносить эту философию на 
взаимоотношения сына и матери, гражданина и Родины. Поднятие на щит 
философии, где тепло – там и родина, пагубно для России. Любовь к родной 
земле проявлялась у наших людей всегда, особенно в тяжелое для страны 
время. Без этого не может быть сильного государства.      
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