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Введение 

 

Книга «Детство, опаленное войной» - 

сборник рассказов очевидцев Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и 

послевоенного времени  в рамках 

социально-культурной практики «Дети 

войны – детям мира» городской 

гражданско-патриотической акции «Войной 

украденное детство».  

Уходит поколение участников и 

очевидцев тех лет, а вместе с ними и память 

о героях, событиях благодаря которым мы 

живем.  Но эта память нужна! Это память 

поколений. Если она исчезнет из нашего 

сердца, мы можем потерять родственую 

связь с нашими истокам. 

Материалы предоставлены дошкольными 

учреждениями города Курска №2,3,4,9,14,37,

50,67,72,78,79,87,91,93,95,98,99,119,124,134,135. 
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Нина Афанасьевна родилась в 1942 году и поэтому своего военного 

детства не помнит совсем, а делится историей событий того времени 

рассказанными ей мамой и родными. Ее отец - Бобрышов Афанасий 

Иванович, ушел на войну в октябре 1941 года, а мама - Евгения Акимовна 

осталась в родном доме с 3-мя детьми на руках: 10-тилетним сыном Ваней, 4-

летней дочерью Лидой и сыном Валентином, которому едва исполнилось 2 

года, а в начале августа 1942 года родилась и сама Нина. Во время уборки 

полей Евгения Акимовна возила с собой в телеге за 7 км от дома 

новорожденную Нину. А остальные трое детей были дома с бабушкой Анной 

Ермильевной. Семья Бобрышовых жила в небольшой деревне Машнино 

Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области. Когда немцы 

пришли в эти края, жителям пришлось спасаться. Фашисты отбирали 

совершенно всѐ у местного населения – дома, еду, вещи, а также уводили и 

терзали скот. Немцы сжигали дома соседних деревень, но вот дом 

Бобрышовых уцелел и этот дом немцы временно присвоили себе. Вот и 

Евгении Акимовне с 4 детьми, пришлось укрыться в собственном погребе, 

расположенном близ дома. В этом погребе Бобрышовы просидели ровно 

  

Батурцева (Бобрышова)  

Нина Афанасьевна  

04.08.1942 г.р. 

Францова Анна Алексеевна  

23 года, внучка 
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столько, сколько немцы находились в этом доме. Зимой 42 года были 

сильные холода, и тогда Евгения Акимовна потеряла старшего сына. Ваня 

вылез из погреба, пошел за чугунком в сени дома, как тут же немцы поймали 

его и начали издеваться. Они привязали мальчика голым на улице, после 

этого Ваня заболел и умер. Среди фашистов были и добрые люди, тоже отцы. 

И тогда один немец четырехлетней Лиде подарил красивую куклу. Ведь не 

все немцы были «нелюдями».  

После, как захватчики ушли, они за собой подпалили дом, и Евгении 

Акимовне пришлось тушить его самой. С уходом фашистов, местные жители 

начали отстраивать дома, засеивать поля - приводить все порядок. Когда отец 

Бобрышовых - Афанасий Иванович пришел с войны, маленькой Нине было 

уже 2 года и 9 месяцев.  

После войны Нина окончила  школу,  уехала работать в город. 

Проработав 30 лет на заводе РТИ, за свой долголетний добросовестный труд 

была награждена медалью «Ветеран труда», а также является членом 

Курского областного отделения Общероссийской организации «Дети 

войны». 
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Бабушка рассказывала, что в послевоенные годы был голод. Их окружали 

обезвоженные поля, пустые амбары, хозяйства. Каждая крупиночка, каждый 

колосок принадлежал Отечеству. Ничего – в карман, все – на благо родины. 

Дети после каждой уборки урожая пристально высматривали истощенную 

почву, чтобы найти тот самый колосок, который потерялся в этой 

спасительной операции под названием «жатва». Приходилось сажать 

картофельные «очистки», специальным, хитрым способом обработанные 

древесной золой. Мало-помалу что-то удавалось собрать, чем-то 

прокормиться. Настоящим лакомством были «травянчики» - тоненькие 

оладушки, сделанные на основе лебеды, прелой картошки и прочей 

растительности. 

Страна сильная, и люди в ней живут сильные - все одолеем! Самое 

страшное – позади. Впереди – светлое будущее, мир в всем мире. Нельзя 

думать о плохом. И всѐ на мгновение забывалось, когда вечером бабушке 

мама читала книги и рассказывала чудесные истории, доставшиеся в 

 

 

Распутина Валентина Ивановна 

1945 год 

(семейное фото 1950 год, Валентина 

слева внизу) 

 

Гуторов Арсений,  

Гуторова Наталья                                                                

внучки 
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наследство от великих русских мастеров слова. Жаль, что она тогда так и не 

узнала, кто же автор этой чудесной истории о Боцмане Бакута – человеке 

непростой судьбы, оставшемся верным своим идеалам… 
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Колесов Борис Николаевич 

5.08.1937 г. - 07.05.1922 г.  

Колесова Эльвира Сергеевна 

3 года, правнучка 

 

Все люди бывали детьми, но есть необычные дети - это дети войны... 

Таким ребенком был наш дедушка Колесов Борис Николаевич, он 

родился 5.08.1937 года в деревне Слободка Рыльского района Курской 

области. 

 Во время Великой Отечественной Войны одно из самых крупных 

сражений происходило на Курской земле. Место битвы назвали Курской 

дугой. Эта дуга проходила, в том числе  через деревню Слободка, которая 

находится на берегу реки Сейм. На противоположном берегу реки 

находились советские войска, а на нашем - немцы. Это происходило в марте 

1943 года. 

  Дедушка вспоминал, что когда немцы вошли в деревню, было очень 

много стрельбы  из орудий и в доме находиться было опасно. Вместе с 

родителями и братьями с сестрой  он вышел на улицу. В это время один из 

проходивших мимо немцев остановился перед ними и без всяких объяснений 

застрелил отца дедушки, сказал только: "Партизан, маскируешься!" Фашисты 

выгнали семью дедушки из дома, и тогда они решили уходить в лес. Но 

дошли туда не все. От шальной пули погиб старший брат нашего дедушки 

Анатолий. Он только сказал, что его, кажется, убили и упал замертво. 
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Остальные добрались до леса, там они пробыли три дня. Есть было нечего, 

одежда промокла, все дрожали от холода. Поэтому пошли в соседнюю 

деревню, подальше от линии фронта. Там их приютила пожилая женщина, у 

которой немцы перебили весь домашний скот, птицу. Выживать было очень 

трудно, много голодали, и в таких условиях пришлось прожить полгода, пока 

наши войска не прогнали немцев из деревни. 

  Когда дедушка со своими родными вернулся в деревню, выяснилось, 

что многих жителей деревни немцы расстреляли и закопали в общих 

могилах, а его брат Толя не был захоронен. Его похоронили сами, в саду 

своего дома. 

Во время этих событий дедушке Боре шел шестой год. Он говорил, что 

ярким воспоминанием тех лет был красный снег, потому что он выглядел 

неестественно. Красный снег часто встречался на улицах деревни, это кровь 

пропитывала его, стекая с дворов, где фашисты расстреливали мирных 

жителей. 

  Вот такое детство выпало на долю нашего дедушки, пришлось рано 

повзрослеть. Он прожил долгую жизнь, много трудился, награжден медалью 

"Ветеран труда". Очень любил природу, и посадил в своем саду много 

деревьев и кустарников. А на могиле своего брата посадил калину, и зимой 

красные ягоды на снегу напоминают нам о том, что бывает настоящий 

красный снег... 

  Бориса Николаевича не стало 7 мая 2022 года. Но все его  

воспоминания навсегда  останутся в нашей памяти. 

      

    

       

 

 

 

 



 

9 
 

 

 

Ефремов Николай Иванович  

6.01.1932 г. - 2.04.2024г. 

Соколова Полина Сергеевна 

3 года, правнучка 

 

Мой прадедушка  родился в селе Петропавловка Медвенского района 

Курской области. Когда началась война, ему было всего 9 лет. Старшие брат 

и сестра умерли от менингита, а дедушку успели спасти, отправив в 

районную больницу на лошади. И он стал главной опорой и помощником 

своим родителям. Его отец, Ефремов Иван Иванович был инвалидом - у него 

сильно болели ноги, поэтому вся мужская работа легла на плечи ребѐнка, 

который готовил на зиму сено, колол дрова, работал в огороде. 

Из душевных рассказов Николая Ивановича: "... Много людей было 

расстреляно в войну, целыми семьями убивали. И детей, и стариков…". 

"... Страшное было время, голодное, но соседи все дружные были, помогали 

друг другу как могли". 

"... В домах, где располагались немцы, стояли стеллажи с продуктами и 

шоколадом. Дети же любопытные и голодные. Пошли однажды с другом в 

окошко к ним посмотреть и были пойманы постовым. Он поднял оружие и 

собирался расстрелять. Но вовремя вмешался его командир, отпустил нас". 
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"... У отца ноги больные были, все в язвах. Какие только доктора не лечили 

его... и профессора из города, толку не было, никак вылечить не могли. И 

прибыл в соседнюю деревню военный врач из Германии, страшно было 

обращаться к нему, но люди поговаривали, что хороший он доктор. Долго 

думал отец, но всѐ-таки отправился к немецкому врачу. Тот принял его, 

сделал компресс, дал лекарства с собой. Болезнь стала отступать. Вскоре 

доктор засобирался в отпуск, приехал к больному, оставил лекарства и 

пообещал по возвращению продолжить лечение. Но так и не вернулся, а 

болезнь снова настигла.... Конечно, очень много бед и горя немцы людям 

принесли, но были среди них не только фашисты, а также добрые солдаты, 

безвредные ". 
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Синявская Мария Васильевна 

1934 – 2020гг. 

Зиборов Станислав Денисович 

5 лет, правнук 

 

Родилась в УССР, Сумской области, селе Новая Рябина в 1934 году. На 

начало войны мне  исполнилось 7 лет. До 1943 года село находилось в 

оккупации, на территории располагались немецкие и итальянские войска. В 

то время на подворьях не осталось хозяйства, все съели фашисты. Во время 

войны дети села продолжали посещать школу, учились при лучине, писали 

перьями, в качестве чернил был свекольный сок или уголѐк. В тяжелые 

периоды нечего, было, есть, приходилось ловить лягушек, варить борщ из 

лебеды, есть очистки овощей и семена трав. 
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Петрухина Анна Ивановна  

1931- 2013 гг. 

«Труженик тыла» 

Петрухин Кирилл Витальевич 

правнук 

 

На начало войны Анне Ивановне исполнилось 10 лет. Жила  семья  в 

деревне Шуклинка Курского района, в семье росло 9 детей.  Она  очень 

хорошо  помнила  свои  военные  детские  годы. Бабушка рассказывала,  что 

ее папу, Сергеева Ивана Даниловича, сразу же призвали на фронт. Именно 

она  провожала  его до лесной опушки, и это был последний раз, когда она 

его видела. Отец  пропал  без  вести в 1942 г. под  Воронежем. Вход 

захватчиков  в  деревню  начался  мародерством.  Немецкие  солдаты 

забирали все у мирных жителей Шуклинки:  коров, свиней, кур, гусей и 

др.  Анна Ивановна вспоминает, что к ним в дом пришли захватчики и 

полностью вынесли сундук  с  тканями. Но корову оставили, пожалели малых 

детей.  Благодаря этому в их семье от голода никто не умер.  А голод 

свирепствовал, многие дети и взрослые умерли в их деревне.  Дети 

приходили к немецкой кухне, и им там выдавали кашу, но иногда немецкий 

солдат мог наставить дуло автомата на ребят и тогда все разбегались. Очень 

хорошо помнит Анна Ивановна, когда наши войска освобождали город 

Курск. Ее мама, Варвара Даниловна рано утром пошла на колодец  за  водой.  
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И вдруг видит, что по опушке леса  идут  наши солдаты-лыжники в белых 

камуфляжных костюмах. Она прибежала домой и сообщила нам эту 

радостную новость! Было  страшно  и радостно, что  нас  скоро  освободят! 

После  освобождения  города от немцев взрослые и дети трудились на полях, 

выращивали хлеб. Дети  собирали  ягоды,  грибы,  различные  травы. Из  трав  

делали  отвары, пекли лепешки. Однажды  маму  фашисты хотели застрелить. 

Они от нее что-то требовали, она не понимала, тогда солдат направил дуло 

автомата прямо на маму.  Но местный полицай, Александр,  заступился за 

маму, что-то объяснил и солдаты отошли. С тех пор мама была  очень 

благодарна своему односельчанину за спасение. 
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Дунаева Валентина Александровна 

1936-2021гг. 

 

Феодорян Василиса Антоновна 

правнучка 

 

Родилась в 1936 г. в селе Знаменка Воронежской обл. в семье 

колхозников. Когда началась война, Вале было почти 5 лет. Отца сразу 

забрали на фронт, он прошел всю войну, был ранен. Мама работала в 

колхозе. Рано утром бригадир стучал в окно, собирал всех на работу. 

Мамы не было целый день, а Вале вместе со слепой бабушкой 

приходилось присматривать за младшим годовалым братом. Было 

голодно, одежду перешивали из чего придется. Но, несмотря на 

трудности, выжили, потому что верили в Победу! Когда освободили 

Воронеж от немцев, многие ребята, в том числе и  Валя пошла в школу, 

которая была в другом селе. Ходила босиком за 7 км, потом жила на 

квартире с хозяйкой. Очень хотелось домой, к маме, но надо было 

учиться. Очень была счастлива, когда маме удавалось купить на базаре 

отрез ситца и сшить новое платье, которое берегла и надевала только на 

праздник. 
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Шведова  Валентина  Васильевна 

 1939- 2024 гг. 

Поспехов Семен Алексеевич 

правнук 

 

Родилась 16 сентября 1939 года в городе Пскове. Валентина 

Васильевна застала войну в  городе, ей было 2 года. Отца сразу забрали на 

фронт, и он пропал без вести  в первые дни войны. Мама, Мария 

Григорьевна,  вместе с детьми перебрались в деревню Псковской области, где 

жили родственники. Там было лучше с продуктами, но все же с хлебом было 

очень плохо. В какой-то момент из круп осталась только пшенная крупа. Ее 

берегли для детей, варили им кашу. Потом прабабушка никогда ее не ела, 

говорила, что в детстве наелась. Зато научилась вкусно варить супы из 

разных растений: листьев свеклы, лебеды, щавеля. Летом выручали лесные 

ягоды – черника, брусника, клюква.  После 7-го класса прабабушка получила 

профессию строителя и работала на стройке во Пскове. В возрасте 18 лет 

вышла замуж и работала в строительной бригаде в Сибири. У прабабушки 

Вали было 12 братьев и сестер. Больше половины из них не дожили до конца 

войны.  
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Истомина Пелагея Викторовна 

1928 – 2015 гг. 

«Ветеран труда»  1978 год 

 «Ветеран ВОВ» 2009 год 

Глобин Андрей Александрович, 

Глобин Кирилл Александрович, 

Глобин Александр Александрович 

правнуки 

 

Родом из деревни Слободка,  Золотухинского  района Курской области. 

В семье было трое детей. На момент начала войны Пелагеи Викторовне 

было 13 лет. Она вспоминала о том, как ходили копать окопы. А в 

сентябре 1941 года Курск и Курскую область оккупировали   немцы. 

Очень тяжело было выжить. Был голод. Братику Мише давали немного 

хлеба, так как он был самый маленький. Взрослые ели  лепешки из 

толченого зерна с большой примесью лебеды. Но от голода спасала  

корова.  

В начале лета 1943 года немцев выбили из деревни, началась 

подготовка к наступлению на Курской дуге. Недалеко от деревни был 

расположен аэродром, по дороге двигались танки, ракетные установки 

«Катюши» на Поныри.  

Недалеко от нашего дома,  стояли расквартированные летчики. В один 

из дней немецкая бомба попала в этот дом и в дом, где жила наша семья. 

Было страшно, дома и сараи были разрушены, осколком убило корову. 
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Мама в это время несла воду и тоже была ранена в ногу и голову. Потом 

долго лечили ее в госпитале на аэродроме. 
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Кузнецов Егор Степанович 

5 декабря 1923 г. – 24 октября 

2002г. 

Попова Алиса 

5 лет, правнучка 

 

Когда началась война, он был зеленым пацаном. В армию его не 

брали. Когда в район пришли гитлеровцы, он с отцом ушел в партизаны. 

Подпольная война закончилась тем, что его и отца арестовали и 

заключили в Михайловскую тюрьму. Он хорошо запомнил, как его 

колотило, когда ему и отцу сообщили, что их расстреляют. Первым на 

рассвете в тюремный двор вывели отца. Он успокоил сына, как мог, и 

скрылся за дверью камеры. Прошли какие-то минуты, и дед Егор 

услышал снаружи выстрелы. Вскоре пришли и за ним. Но вместо 

расстрела немцы торопливо закинули его в грузовик вместе с другими 

заключенными и куда-то повезли. Везли на машине, на поезде…  Так он в 

итоге оказался в Польше, в одном из многочисленных концлагерей.  
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Это был не Освенцим, не Майданек или Треблинка, но там, как и 

везде, ежедневно умирали сотни истощенных узников. Дед Егор сразу 

понял - для того, чтобы выжить в этом аду, нужно работать. Каждый 

день, выходя на очередную лагерную смену, он изучал устройство 

охраны концлагеря. И, когда представился момент, лагерный рабочий 

вырыл подкоп под забором и сбежал. Шел по солнцу на восток, шел 

долго. Когда его оставили силы, он зашел в одну польскую деревеньку. 

Хозяин одного из домов его любезно накормил и предоставил кров. А 

затем сдал гостя гестаповцам.  

Перед тем, как забросить его в новый концлагерь, немцы его долго 

пытали. В заключение он вернулся полуживым, с клеймом узника, 

склонного к побегам. На то, чтобы собраться с силами, у него ушли 

долгие месяцы. А дальше был второй побег. Умудренный горьким 

опытом дед Егор пошел на восток лесами, сторонясь сел и деревень. 

Дорога затянулась на недели. Силы практически иссякли, а он заплутал в 

польских лесах. 

Но удача повернулась лицом к  деду Егору. Его подобрали польские 

партизаны. Когда в Польшу пришли красноармейцы, он попал к 

кавалеристам Конева, с которыми закончил войну под чешской Прагой. А 

дальше был долгий путь домой с крюком в Иран для оказания 

дружественной помощи от советского народа и ударным трудом в 

колхозе на родной Курской земле. 
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Князев Василий Егорович 

(дедушка Вася первый слева) 

10 февраля 1933г. – 21 сентября 2019г. 

Сулеин Матвей 

 6 лет, правнук 

 

 

Я вам расскажу историю о моѐм прадедушке-Князеве Василии 

Егоровиче. Я его называл мой дедушка Вася. Он родился 10 февраля 1933 

года. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 8 лет. Но 

все еѐ тяготы он хорошо помнил и не раз рассказывал мне. 

        Однажды староста поручил ему отнести молоко немцам. Дедушка по 

дороге решил, как это он октябрѐнок, будет поить немцев молоком. Поэтому 

половина бидона отлил младшим ребятишкам, а остальное разбавил водой. 

Последствия были трагичные: за этот поступок, староста его жестоко избил. 

Но дедушка всѐ вытерпел и был горд собой! Так и старался он в свои восемь-

девять лет вредить фашистам, которых люто ненавидел. Дело было зимой. 

Один раз дедушка Вася увидел у немцев лыжи, и он решил их украсть. Не 

думая о последствиях, он взял сразу две пары. Дедушка решил их спрятать в 

лесу. Хорошо, что там он встретил наших разведчиков. Объяснив им сколько 
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немцев в селе, дедушка вернулся домой. Скоро немцев погнали с нашей 

Курской земли. 

        Война закончилась, дедушка Вася подрос и стал помогать взрослым в 

поле. Наравне со взрослыми таскали плуг, сеяли хлеб. Как-то раз, дети 

собирали колоски, и вместе с ними был мой дедушка. Они нашли гранату и 

один мальчик нечаянно выдернул чеку. Мальчик погиб сразу, а дедушке 

оторвало руку. Это несчастье не изменило его упорный характер. Он много 

трудился, вырос, поступил на заочное отделение Калиновского 

сельхозтехникума. Он принимал активное участие в жизни родного села и 

колхоза. Затем его принимают в члены КПСС. Партийные поручения 

развивают его организаторские способности. После окончания 

сельхозтехникума ему поручают возглавить молочно-товарную ферму. У 

моего дедушки есть удостоверение ветерана ВОВ серия ВВ номер 4548230, 2 

медали и значок за добросовестный доблестный труд, имеется медаль 

ветерана труда. Я очень любил своего дедушку, горжусь им и стараюсь брать 

с него пример.  Вся  жизнь  моего  дедушки Васи является для меня 

подвигом.  
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Баранова Марина Родионовна 

16 января 1926 – 11 января 2010 гг. 

Лабузова Дарина 

 5 лет, правнучка 

 

Когда началась война, моей прабабушке Марине было 13 лет. Жила она 

в селе Успенка   в  Украине. В начале войны немцы захватили село, в 

котором она жила. Так прабабушка Марина попала в плен. Всех русских 

детей перевезли в Германию. Моя прабабушка попала в город Дрезден. 

В Дрездене еѐ распределили на шиферный завод. Работали там с раннего 

утра и до позднего вечера. 

Прабабушка была красивой девушкой с черными волосами и голубыми 

глазами.  Она рассказывала, что в нее влюбился немецкий солдат. Звали его 

Ганц. Он даже хотел на ней жениться. 

В плену бабушка пробыла долгих четыре года. В 1945 концлагерь 

освобождали войска США.   

Это был долгий путь домой…. Страшно представить, что пережила моя 

прабабушка, но,  несмотря на все тяготы жизни. Прабабушка Марина 

прожила долгую и замечательную жизнь. Она была прекрасным человеком и 

родила двух прекрасных дочерей. 
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Клушин Юрий Яковлевич 

07 апреля 1941- 08 ноября 2022гг. 

«Дети войны» 

Гавриш Михаил 

 6 лет, правнук 

 

 

Родился в селе Турки Саратовской области. В годы войны жил там же, 

помогал своей маме. Отец был призван на фронт 1939 году, прошел всю 

войну, в звании гвардии капитана со своей частью дошел до Германии, 

продолжил службу в армии, будучи там. В 1945 году в Германию в город  

Шверин переехала вся семья, там же в 1947 году родился младший брат 

Валерий.  Вспоминая годы, проведенные в Германии, рассказывал, что 

хорошо научился разговорной речи, общаясь с мальчишками на улице, был 

переводчиком для своей мамы при походах в магазин и по делам. Исследуя 

разрушенные здания, часто находил монеты и прочую мелочь, у него была 

целая шкатулка этих «сокровищ». В 1948 году семья вернулась на родину. В 

школу пошел в Орловской области в городе Ливны. Вставать приходилось 
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рано в 6 часов по заводскому гудку, т.к. часы тогда были не у всех, и идти 

занимать очередь за хлебом на другой конец города. Автобусы тогда не 

ходили. И в половине восьмого с гордостью в сетке нес хлеб домой, а те, кто 

только шел на работу, с завистью смотрели. После школы забирал младшего 

брата из садика и готовил обед. Чистил, варил картошку. Когда сварится, 

часть картошки вынимал, толок – это было пюре на второе, а оставшаяся в 

воде картошка – суп. После школы учился в техникуме, потом пошел 

работать подсобным рабочим, т.к. на завод сразу не брали. Копал землю, рыл 

ямы, ремонтировал машины. В это же время учился на вечернем отделении 

института на инженера, диплом защищал в Москве. Всю жизнь работал на 

ОАО  «Ливгидромаш», производство было связано с изготовлением насосов, 

в том числе для военной промышленности. В командировках был по всей 

стране и ближнему зарубежью.  На пенсию уходил будучи главным 

конструктором. Фотография часто висела на доске почета, как завода, так и 

города Ливны на главной улице. 
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Кованцева Анастасия 

Константиновна 

09 октября 1923 – 26 марта 2015 г.г. 

«Малолетний узник концлагеря» 

Гавриш Михаил 

 6 лет, правнук 

 

 

Родилась в деревне Хохловка  Черемисиновского района, Курской 

области. Была угнана в Германию в конце 1942 года. В концлагере работала 

на заводе. Расстояние между бараком и заводом около 3 км ходила под 

конвоем в деревянных колодках вместо обуви. Рабочий день длился по 12 

часов. Кормили очень скудно: на сутки один литр воды и луковица или 

свекла и четвертинка хлеба. Освобождена была в мае 1945 года армией 

союзников (американцами). В августе 1945 года их передали советским 

войскам. Передача совершалась на мосту через Эльбу, на одной половине 

стояли американцы, на другой советские войска. С августа 1945 года по 1946 

год бывшие узники находились на территории Германии и проходили 

проверку. Домой в Курскую область возвратилась в 1946 году. В 1947 году 
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переехала в Казахстан  в город Текели, где работала в шахте взрывником, а 

затем кладовщиком, выдавала взрывчатку шахтерам. 
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Афоничкина Валентина 

Степановна 

2 января 1935 г. 

Паньков Кирилл  

6 лет, правнук 

 

Меня зовут Паньков Кирилл. Я хотел бы рассказать вам о моей 

прабабушке Афоничкиной Валентине Степановне, детство которой 

пришлось на тяжелые военные годы. 

 Моя прабабушка родилась 2 января 1935 года в деревне Щучье 

Орловской области. Когда началась война, прабабушке было 6 лет. Летом 

1943 года в деревню пришли немцы. Урядники-предатели под руководством 

немцев собрали женщин и детей, чтобы угнать в Германию. Прабабушка 

вместе со своей семьей и другими жителями деревни дошли до города Почеп 

на границе с Белоруссией, где остановились в лагере. Лето они провели в 

лагере в тяжелых условиях. Немцы отбирали вещи, посуду, запрещали 

готовить еду. К осени 1943 года после поражения немцев прабабушка с 

семьей смогли вернуться в родную деревню. Прабабушка вспоминает 

сожженные дымящиеся руины домов. Те, кто вернулись раньше, заняли 
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уцелевшие дома. Остальным приходилось копать землянки, чтобы спастись 

от наступающих холодов. Чтобы не погибнуть от голода, дети ходили по 

полям и собирали колоски, выкапывали уцелевшую полусгнившую 

картошку. 

 Сейчас моей прабабушке Валентине Степановне 89 лет. Она имеет 

удостоверение несовершеннолетнего узника фашизма, награждена 

памятными медалями в честь победы в Великой Отечественной войне. 

Прабабушка рассказывает нам о тяготах и лишениях того страшного 

времени, учит нас бережно относиться к вещам и еде, ценить и уважать свой 

и чужой труд.  
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Бабкина Любовь Павловна 

19 апреля 1927 - 11 марта 2000 гг. 

      Хмелева Ксения 

   6 лет, правнучка 

 

Моя бабушка Бабкина Любовь Павловна – член партизанского отряда 

железнодорожников, который возглавлял ее отец Бабкин Павел Павлович, 

мой прадед. 

«Когда началась война, я учился в Курском железнодорожном училище, 

– вспоминал сын руководителя Павел Бабкин-младший. – Объявили о 

подготовке к эвакуации, но отец огорошил, сказав: «Нам придется 

остаться…» И посвятил меня в глубокую тайну: по заданию партии он 

должен организовать в Курске подпольную группу. Я стал ее первым членом 

и первым помощником отца.  

В 1942 -1943 г.г. в оккупированном Курске действовала 

разведывательно-диверсионная группа под руководством Павла Павловича 

Бабкина. 

Дом Бабкиных в Курске на улице Театральной 12 был явочной 

квартирой для подпольщиков и партизан. Сюда приходили связные 
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разведчики из штаба Первой Курской партизанской бригады. Они приносили 

новые задания, уносили разведданные данные. 

По просьбе Совета партизан и подпольщиков Курского областного 

комитета ветеранов войны 20 августа 1998 года на доме №12 по улица 

Театральной была установлена мемориальная доска с надписью: «В этом 

доме в период гитлеровской оккупации г. Курска базировалась 

разведывательно-диверсионная группа, которой руководил паровозный 

машинист П.П. Бабкин» 
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Колесников Михаил Иванович 

Колесникова (Чайкина) Лидия 

Григорьевна 

Поддубная Наталья Михайловна 

   69 лет, дочь 

 

Я родилась спустя 10 лет после окончания Великой Отечественной 

войны. Будучи ребѐнком,  даже не задумывалась, что эта страшная война 

была, по сути, совсем недавно. Сейчас же я думаю, что 10 лет в истории 

страны, да и в жизни любого человека – это совсем мало.  Ещѐ были свежи 

все страшные события в памяти людей, окружающих меня. Ещѐ полностью 

Родина моя не залечила свои раны, но уверенно набирала силы для 

полноценной жизни. Я помню, как в моѐм родном селе Малая Локня 

Суджанского района Курской области стали ставить столбы и тянуть 

провода, чтобы однажды вечером  во всех домах загорелись электрические 

лампочки, такие яркие, освещающие каждый уголок  комнаты. Не было 

сравнения с тусклым светом, исходящим от керосиновой лампы! Радости не 

было предела! В деревне построили пекарню, магазин «Продукты», новое 

здание правления колхоза. Мирная жизнь набирала обороты. 
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Моих родителей уже нет в живых, но я навсегда запомнила те скупые 

рассказы о их тяжѐлом детстве, «опалѐнном войной». 

Моему папе, Колесникову Михаилу Ивановичу, к началу войны 

исполнилось 11 лет. Это возраст, в котором дети хотели бы сделать всѐ, став 

единственным мужчиной в семье, но не было ещѐ достаточно сил.  

С первых дней войны отец Миши, Колесников Иван Григорьевич, ушѐл 

на фронт, обещав обязательно вернуться, ведь дома его остались ждать жена 

и четверо детей-погодков. Но вернуться ему было не суждено. Он погиб уже 

в 1942 году.  И тогда детство Миши закончилось: нужна была его помощь 

как семье, так и государству. Приходилось работать наравне со взрослыми в 

поле. Ходил за плугом, который тащили быки. Лошадей в колхозе уже не 

было, они нужнее были на фронте. Это тяжѐлый и непосильный для 

одиннадцатилетнего мальчика труд. Но силы появлялись при осознании, что 

ты – мужчина. «Кто, если не я?» - такой вопрос постоянно вертелся в голове 

у мальчика.  

Много работы было и на ферме, пока там находились ещѐ коровы, 

свиньи. Особенно нравились Мише ремонтные строительные работы. 

Приходилось таскать неподъѐмные брѐвна, работать топором, молотком, 

пилой, но результат труда всегда радовал несказанно.  

Напротив дома, где жил Миша, располагался выгон, куда хозяева 

сгоняли утром своих коров, чтобы пастухи, громко щѐлкая кнутами, 

собирали их и гнали на пастбище.  Но однажды со страшным гулом налетели  

самолѐты и сбросили бомбы прямо на этот выгон, каждая оставляя после 

себя глубокие вмятины в земле. Только спустя много лет, воронки заросли 

травой, напоминая о том страшном времени. Во время бомбардировок семья 

пряталась в погреб, вырытый в сарае.  

Освободили село 7 марта 1943 года. Теперь ко всем хозяйственным 

работам добавилась ещѐ и учѐба в школе, которую Миша успешно закончил. 

Мою маму, Чайкину (Колесникову)  Лидию Григорьевну, война застала 

четырнадцатилетней девушкой. Она помнила, как уходил на фронт отец, 
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Чайкин Григорий Фѐдорович, за ним – брат Чайкин Александр Григорьевич, 

только успевший закончить Суджанское  педучилище. Провожая их на 

фронт, плакали, но были горды, что из их дома уходят защищать Родину, 

приближать Победу. Старший брат, Чайкин Иван Григорьевич, заканчивал к 

тому времени артиллерийское военное училище, он был сразу направлен на 

фронт. 

Оставшись дома с мамой, Лида тоже стремилась помочь фронту, 

насколько это было возможно: вместе с женщинами ходила под  город Сумы         

(это почти 50 км) рыть окопы. Носила продукты, стирала вещи солдатам, 

защищавшим подходы к населѐнному пункту, трудилась с женщинами в 

колхозе.  Но фашисты всѐ-таки зашли в село. Однажды утром, выйдя из дома,  

девочка увидела фашиста, который ходил свободно по саду, собирал груши и 

что-то напевал. Он был один. Ноги подкосились от страха, вместе с мамой 

быстро спрятались в погреб. К счастью, это была единственная встреча с 

настоящим немцем. 

После освобождения Курской области от немецко-фашистских 

захватчиков (02.09.1943 г.) продолжила  свою учѐбу, поступив в Суджанский 

государственный учительский институт. Лекции проходили в 

полуразрушенном здании. Было холодно и голодно. Каждое утро перед 

занятиями выдавали по кусочку хлеба, чтобы во время обеда съесть его с 

супом. Но так хотелось есть, что кусочек хлеба по крошечкам незаметно 

исчезал во время занятий ещѐ до обеда. Каждую неделю Лида шла 18 км 

домой пешком, чтобы дома взять картошки. Больше брать было нечего.  

Можно только удивляться той силе духа и целеустремлѐнности 

молодѐжи того времени. И очень точно сказано, что у детей сороковых годов 

было суровое детство, опалѐнное войной. 

Мои родители – труженики тыла, Ветераны труда  -  прожили трудную 

и достойную жизнь. Несмотря на суровые испытания, выпавшие на их 

детство и юность, не растеряли свои человеческие качества. 
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Вот такие удостоверения имели мои родители за доблестный и 

самоотверженный труд  в период Великой Отечественной войны.  

Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 6 июня 1945 

года награждены медалями «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 гг.» 
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Лукина (Гуляева) Галина 

Андреевна 

10.12.1931 г.р. 

Михаил Бакланов  

правнук 

 

«Нас в семье было 5 человек: отец Андрей, мама Клавдия, старшая 

сестра Лиля, младший брат Юра и я. Жили мы на ул. Карла Маркса (рядом с 

Никитской церковью) в одной половине частного дома с бабушкой (папиной 

мамой) Пелагеей Лаврентьевой, папиной сестрой Марусей и ее тремя детьми 

(дочь и двое сыновей). 

В июне 1941 года мне было 9 лет, сестре Лиле 14 лет, брату Юре 2 

годика. Сестру Лилю в самом начале войны немцы угнали в Германию 

работать. Отец ушел на фронт. Мама осталась без работы, ведь магазин, где 

она работала продавцом, закрылся сразу же после начала войны. 

Во время оккупации города Курска был голод. Маме приходилось 

уходить на несколько дней в ближайшие деревни и менять одежду, 

простыни, занавески на картошку, бурак, лук, морковь или иногда зерно 

какое-нибудь получалось выменять. Я вместе с братом Юрой и другими 

детьми оставались дома с бабушкой Пелагеей. Еды практически не было и 

Юра часто плакал из-за того, что кушать хотел, даже животик вспух от 

голода. Соседи чем могли помогали, жалко им Юрку было. Очистки от 
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бурака и картошки давали. Мы их мыли, толкли и на сухой плите как 

оладушки жарили. После тошнило сильно из-за них. 

В начале 1942 года тетя Маруся с детьми и бабушкой Пелагеей 

переехали жить к бабушке Нюне (Анне). И в доме мы остались втроем. 

Помню, как выносила на улицу перед домом табуретку, переворачивала ее на 

бок и садилась. Юра на коленях у меня сидит, плачет и кушать очень просит, 

а есть нечего. А сосед у нас работал печником на хлебозаводе и иногда 

выносил оттуда за пазухой хлебные корочки тайком от немцев и когда мимо 

шел давал Юре несколько корочек, чтобы не плакал. А еще ходила я сама к 

хлебозаводу, где из окна хлеб по желобу спускали в машину к немцам. И с 

этого желоба от хлеба иногда стружки и кусочки вниз падали. Все дети 

округи там эти стружки собирали. И я собирала и носила Юре кушать.  

Во время оккупации работы совсем не было и мать вещи начала стирать 

двум немцам Отто и Рихарду. Они работали в охране хлебозавода. За вещи, 

после стирки, платили маме кусочками хлеба, но иногда еще нам детям 

какие-то лакомства приносили. Мыло они всегда сами приносили, но очень 

маленькими кусочками, что бы на одну стирку хватило. Мама мыло 

экономила, а обмылками нас мыла. А иногда приходили другие немцы с 

обыском и спрашивали «яйки и млеко». Если что из вещей им нравилось, то 

забирали.  

В холодное время Юра всегда дома сидел, так как не было обуви. Летом 

тряпочками ножки обматывали. А я сама мамины ботинки или галоши 

тряпками к ноге приматывала чтобы не соскакивали и за водой с коромыслом 

ходила вниз по улице Никитской к реке. Одежду шили сами себе из всего 

подряд: старая одежда, одеяла, простыни и т.д. Как-то мама сшила мне 

платье из немецкого флага. 

Как сейчас помню, за домом в конце участка обрыв был глиняный и там 

внизу образовались небольшие озерки. Немцы туда водили пленных, что бы 

те набирали воду и на санях больших (в которые раньше лошадей запрягали) 

воду оттуда возили. Вместо лошадей пленные запряжены в сани и сзади сани 
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толкали еще пленные. Если какой-то пленный падал, то немцы дубинкой 

били. Многие подняться не могли, а их продолжали бить. А мы дети это все 

видели.   

Во время бомбежек от страха мы с братом забивались под одеяло, мама 

нас обнимала и успокаивала. А когда по улице Карла Маркса ехали танки 

очень сильно дрожали стены дома. 

После освобождения Курска мама работала в госпитале на Ленина 

санитаркой. 9 мая 1945 года во время объявления о победе все кричали, 

плакали, радовались. Мы в этот день были одни дома, мама на смене в 

госпитале была. Я схватила брата за ручку и мы побежали к маме в 

госпиталь, не могли поверить в такие новости.  

После войны выяснилось, что отец без вести пропал и спустя годы 

никаких новостей и ниточек так и не нашлось»… 
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Хардикова Ольга Алексеевна 

1928 г. – 2016 г. 

Глеб Олейник 

правнук 

 

Родилась и проживала в Курской области, Большесолдатском районе, 

селе Житень. 

Во время Великой Отечественной войны территория современного 

Большесолдатского района была оккупирована немецкими войсками с 

07.11.1941 по 27.02.1943. 

У бабушки была большая семья из 12 детей, отца и матери. Многие дети 

умерли от тифа, в том числе в период оккупации и послевоенные годы, 

остались в живых только трое детей. Мама бабушки Екатерина и отец 

Алексей работали в колхозе. 

Когда началась Великая Отечественная Война, отца бабушки Хардикова 

Алексея Васильевича призвали на службу. Он был красноармейцем, служил в 

104 гвардейском стрелковом полке 36-й гвардейской дивизии. 07.05.1945 

года получил ранение и был комиссован. В 1985 году получил Орден 

Отечественной Войны I степени. 

Начало оккупации было тяжелым и жестоким. Немцы пытались запугать 

местных жителей, поэтому устраивали сожжение жилья, тем самым оставив 
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семьи на улице, расстреливали глав колхозов, угоняли людей в Германию. 

Крупнорогатый скот уводили на убой каждый день. Начался голод. 

Выделяли совсем небольшое количество продовольствий на семьи, а те в 

свою очередь старались разделить всѐ поровну. 

Бабушке на момент оккупации было 13 лет. Приходилось работать 

наравне со взрослыми. Бабушка рассказывала, что помимо любой 

возможности прокормить всю семью, они относили часть продовольствия за 

поля для наших солдат, которые готовились к освобождению. Бабушка 

получила звание «Ветеран труда и труженик  тыла». 
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Воробьева (Романова) 

Надежда Николаевна 

 

10.01.1930 – 13.01.2001 г.г. 

Барыбин Дмитрий Владимирович 

5 лет, правнук 

 

Воробьева (Романова) Надежда Николаевна, 10.01.1930 – 13.01.2001 г.г. 

«Маленькая Надя встретила войну, когда ей было 11 лет. Это был уже 

осознанный возраст для девочки. Из – за ее немногословности, узнать много 

о жизни во время войны не удалась, да и к тому же ею полностью был 

утрачен слух, а в дальнейшем и речь. Глухонемота стала тяжелым «даром» 

судьбы военных лет. 

Но, именно, историю приобретения этого недуга Надежда все-таки 

поведала. Точного года нам неизвестно, но одно ясно, что это был год 

оккупации города Курска фашистами. Так сложил, что среди оккупантов 

были и те, которые не понимали этой войны и совсем не хотели воевать. И 

один из солдат армии противника (скорее всего это был немец) не желая 

воевать, прятался в доме семьи Романовых. В это время маленькая Надя 

заболевает болезнью, в то время поразившую большую часть населения – 

брюшным тифом. Отсутствие необходимых лекарств, должной медицины 

означало почти приговором к смерти. Возможно это было Божье 
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проведением, и он не просто так послал этого немца к ним в дом, но 

благодаря ему одиннадцатилетняя Надя выжила. Дезертир оказался врачом. 

Тиф не отступил просто так, оставив серьезные последствия: потеря слуха, а 

в дальнейшем и утрата сформированной речи. Но главное, что девочка 

осталась жива!  

Эта история остается в памяти и по сей день, доживя до своих 

правнуков. Подкрепляет все эти воспоминая швейная машинка «Зингер» 

(ныне действующая, со всеми родными элементами), оставленная немцем в 

знак благодарности после».     
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Сальников Алексей Андреевич 

29.03.1937г. - 06.02.2015 г.  

 

Сальникова Нина Федоровна 

02.07.1940 г.р. 

Владимир Макеев  

            правнук 

 

Для детей, заставших войну, самый счастливый и беззаботный период в 

жизни каждого человека стал воспоминанием о бесконечном горе и страхе. 

Бабушка говорит, что ей очень повезло быть младшей в семье, старшие 

братья-подростки Николай и Иван оставляли ей самое вкусное и лучшее. 

Летом ежедневной обязанностью маленькой Нины было собирать щавель, 

лебеду, крапиву, которыми семья и питалась. Зимой самым желанным 

лакомством были оладьи из мерзлого картофеля. Единственной игрушкой у 

бабушки была связанная узелками из ветоши кукла, которую она помнит до 

сих пор.  

Самые суровые воспоминания сохранились о детстве дедушки, это было 

время постоянного голода и потерь. Сначала забрали на фронт его отца, 

затем старшего брата, которые в 1943 году погибли. Позже от тифа умерли 

мама и старшая сестра, и дедушка, будучи шестилетним мальчишкой, 

остался совсем один в городе. Изможденного его нашли соседи и пытались 
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пристроить близким родственникам, знакомым. Так дедушка оказался в 

деревне, где его воспитала и вырастила его крестная мама.  

Вопреки всем лишениям и страданиям люди объединялись, 

поддерживали друг друга. Сплоченность, любовь к своей Родине позволили 

русскому народу победить врага.    
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Толмачев Валерий Сергеевич 

1942 г. р. 

Александр и Вячеслав Пашковы 

правнуки 

 

Первые годы своей жизни провел в эвакопоезде с родителями. Папа – 

врач - оперировал и лечил советских бойцов, мама - медицинская сестра - 

ассистировала на операциях и ухаживала за ранеными. По окончанию ВОВ 

маленький  Валера с братьями и сестрой жили в землянке рядом с Областной 

психиатрической больницей, где работали родители, помогали по хозяйству. 

Валера хорошо учился, закончил школу и Курский государственный 

медицинский институт, был капитаном волейбольной команды, играл в 

шахматы и ездил на соревнования. Работать хирургом уехал в Поныровский 

район. Через несколько лет вернулся в родной Курск, где совмещал 

хирургию и анестезиологию, стал основоположником курской 

анестезиологической службы.  

Он пронес через всю жизнь добро и заботу о своих пациентах и 

коллегах. Обучил огромное количество прекрасных врачей. Проводил 

сложнейшие лечебные манипуляции на тяжелых больных и маленьких детях. 
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Сейчас Валерию Сергеевичу 82 года, он с удовольствием помогает 

воспитывать своих правнуков, Сашу и Славу, учит их играть в шахматы, 

гуляет с ними на даче, рассказывает истории из детства и невероятно их 

любит. 
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Русанов Николай Васильевич 

1937 г. – 2002 г. 

Полина Чухнюк  

правнучка 

 

Николай жил в населенном пункте Первый Воин Мценского района. 

Мать была медицинским инструктором. Ушла на фронт, когда ему было 

четыре года, оставив с бабушкой и дедушкой. 

 Населенный пункт оказался в оккупации. Бабушка и дедушка погибли. 

Жил Николай зимой один в холодном сарае. Подкармливал ребенка немец с 

полевой кухни. При наступлении советской армии ребенок стал жить под 

присмотром наших войск. Мама дошла до Польши. Демобилизовалась в 

конце 1945 года. После возвращения домой начался долгий путь к 

нормальной жизни. Николай Васильевич пошел по стопам матери - стал 

первоклассным хирургом и спас множество жизней. Умер в 2002 году в 

возрасте 65 лет. 

Наше поколение должно помнить тех, кто совершил этот подвиг и 

выжил во имя нашей Родины! Во имя жизни всего человечества на земле. 
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Морозова (Цветкова) Александра 

Петровна 

1925 г. – 2010 г. 

Дмитрий Горбулин  

правнук 

 

Александра родилась в селе Ивановское Погорельского района 

Калининской области в семье служащих. 

С 1933 по 1941 годы училась в школе и перед войной закончила 

восьмилетку. 

« В 1941 году, когда началась война и наш район был оккупирован, я 

находилась на его территории за колючкой. Чтобы выжить, пришлось 

стирать одежду немцам. Сестра Анна была в партизанском отряде связной, а 

отец комиссаром партизанского отряда. С 1946 года работала в 

Погорельском райфинотделе счетоводом налоговой бухгалтерии, 

впоследствии была переведена на должность старшего бухгалтера. 

После переезда в город Курск стала работать в Курском Облкомбанке. В 

1951-1952 учебном году окончила 10 классов в вечерней школе рабочей 
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молодежи № 4 города Курска. С 1959 года работала в Курской конторе 

Стройбанка. С большой гордостью и патриотизмом встречала День Победы». 

 Александра Петровна прививала внучке любовь к труду и уважение к 

старшему поколению и призывала всегда помнить историю нашего народа.  
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Колесник Тамара Павловна 

1939 г. р. 

Поздеев Назар 

правнук 

 

Наша бабушка была совсем маленькая когда началась война. Она 

родилась в Курской области в многодетной семье, бабушка была самым 

младшим – седьмым ребенком. Отец был военным, незадолго до войны его 

вместе с семьѐй перевели в Краснодар. Умерла мама. Когда началась война, 

отца ушѐл на фронт.  

Бабушку вместе с одной из сестер отправили в детский дом под 

Краснодар. Она с теплотой вспоминает воспитателей и нянечек, говорит, что 

относились к детям очень хорошо, заботились. Во время бомбѐжек прятали 

детей, говорили сидеть тихо. В детстве она была маленькой, дробной, но 

очень сильной духом. Все 12 лет, которые бабушка прожила в детском доме, 

носила с собой фотокарточку отца, бережно завернутую в газету. Через всю 

свою жизнь бабушка пронесла воспоминание о том, как в комнату забежала 

нянечка и закричала «Война кончилась!» Дети кричали «УРА!» 
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Тамара Павловна всегда с гордостью говорит о том, что наша страна 

непобедима! Наш дух и единство, никто и никогда не сможет сломить.  
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Куприна Раиса Александровна 

1938г. - 2021г. 

Логачева Виктория Артемовна 

5 лет, правнучка 

 

Куприна Раиса Александровна, моя прабабушка,  - дитя войны. 

Она родилась в 1938 году в городе Сорочинске Оренбургской области. 

Война не затронула сам город, но в нем находился военный госпиталь, в 

котором работала ее мама. 

Рае было всего 5 - 6 лет, но она уже помогала маме ухаживать за 

ранеными солдатами: приносила им воду, стирала бинты, помогала с уборкой 

в палатах, делала все, что было в ее силах, чтобы утешить,  подбодрить. 

Веселый характер девочки помогал бойцам быстрее идти на поправку, ведь 

почти у каждого где-то далеко, в родном доме, были такие же маленькие,  

вертлявые ребятишки, по которым они скучали... 

В восьмидесятые годы моя прабабушка Раиса переехала в город Курск. 

В своей семье она хранила память о войне, рассказывала разные истории, -  и 

часто на ее глазах были слезы...Сейчас моей прабабушки нет в живых, но мы 
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храним память о ней и хотим, чтобы такая страшная война никогда не 

повторилась. 
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Чевычелова Валентина Алексеевна 

1930 г. -2013г. 

 

Быков Александр Игоревич  

правнук 

 

Моя бабушка - Чевычелова Валентина Алексеевна - родилась в 1930 

году в селе Бобровка Поныровского района Курской области.  

Она - дитя войны и труженик тыла, ветеран труда, награждена 

памятной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 гг.». 

Валя всегда любила природу, сочиняла стихи, красиво рисовала. Она 

пошла в школу в 6 лет, уже умея писать и читать, что тогда было редкостью. 

 Учителя в школе всегда хвалили трудолюбивую, талантливую и 

послушную девочку. 

Когда началась война, Валя,  наравне со взрослыми (в 11 лет) работала в 

колхозе, помогая фронту, рыла окопы для наших бойцов у поселка Поныри, 

приносила еду бойцам, вязала носки и варежки, шила кисеты.  

  Она пережила ужас оккупации, когда не только взрослого, но и 

ребенка,  фашисты могли расстрелять за малейшее невыполнение приказа. А 

приказ был - пахать землю на коровах, которые после этого слабели и не 
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давали молока. Дети голодали... А семьи были большие: по 7, 9, 10 человек 

только  детей! И Валя спрятала свою корову в овраге, но немцы увидели, 

схватили ее и повели на расстрел... С большим трудом соседи уговорили 

фашистов не убивать ребенка!  Но бабушке эта история запомнилась на всю 

жизнь... 

 Очень страшно было,  после освобождения села, вместе с 

односельчанами,  рыть окопы у поселка Поныри под гул немецких 

самолетов, которые старались помешать нашей обороне.  

Конечно, женщины и дети, которые проводили своих мужей и отцов на 

войну, всеми силами старались помочь нашим бойцам! Валя научилась 

вязать варежки и носки, шить кисеты. Девочка вместе с другими детьми 

приносила еду отцу, который в это время воевал вместе с артиллеристами на 

Тепловских высотах. 

После войны Чевычелова Валентина Алесеевна работала в колхозе, 

затем в школе, растила  племянников и внуков, жила в большой семье и 

старалась быть для всех опорой. В настоящее время ее уже нет в живых, и 

нам ее очень не  хватает... 

Я горжусь своей бабушкой Валей. Она - настоящая Героиня! 
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Черносвистова (Чистякова)                       

Валентина Ивановна 

05.07.1927 – 10.09.2021 гг.. 

       

Сидорина Елизавета Евгеньевна 

 

6 лет, правнучка 

 

«Родилась я в городе Шахты Ивановского района Ворошиловградской 

области. Проживала с бабушкой, с отцом и старшим братом. Мама умерла 

при родах. Отец был коммунистом и в начале войны его арестовали. Брат 

ушел на войну, а меня в 1942г., девчушкой, вместе с остальными детьми 

отправили в Австрию, в  концлагерь, где было очень много людей из разных 

стран. Жили мы в бараках. На глазах у меня от голода умирало много людей. 

В концлагере меня приметили две женщины югославки, Любица и 

Катрица, которые очень полюбили меня и относились как к дочери. 

Благодаря им я не попала в газовую печь. Незадолго до того как югославки 

приметили меня, у одной из них, у Любицы, на площади повесили дочь.  

В концлагере я работала в цеху уборщицей, таскала на себе тяжести, 

чтобы выжить. Там меня подкармливали пленные всех национальностей. 

Когда в 1945г. освободили Будапешт, Любица, Катрица и Мишель (Чех) 

помогли мне вернуться домой. Я очень не хотела уезжать без своей Любицы, 

ведь она стала мне мамой, но было нельзя оставаться нам вместе.  
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Вернулась я к себе на родину. Отца с братом я так никогда уже и не 

увидела. Позже узнала, что брат погиб на войне. Пыталась его искать, но все 

безуспешно. Работала в карьере (руду возила), поднимала целину. Вышла 

замуж, переехала в Курскую область. Родила двух детей, работала свинаркой, 

заведующей, бригадиром. Но всю жизнь до самой смерти я вспоминала своих 

югославок и часто плакала по ним. У меня не было детства, но я достойно 

жила всю свою оставшуюся жизнь…» 
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Ильницкая (Толкачева) Галина 

Ивановна           

14.08.1939г. – 25.10.2009г. 

Астрединова Анна Ильинична 

правнучка 

 

11 апреля – международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей, ставших одной из самых страшных ран в истории человечества. 

Он отмечается памятными мероприятиями, возложением цветов к 

памятникам жертв фашизма. В нашей семье есть своя история судьбы, 

связанной с кошмарными событиями  военных лет. 

Наша бабушка и прабабушка, Галина Ивановна, в годы начала Великой 

Отечественной Войны жила в поселке Оредеж Ленинградской области со 

своей семьей – родителями и двумя сестрами. В военное время практически 

все население этого и соседних поселений было угнано немцами в Германию, 

многие из них не вернулись на Родину. 

Несмотря на то, что Галина Ивановна в период пребывания в немецком 

концентрационном лагере была маленьким ребенком, страшные 

воспоминания опаленного войной детства навсегда врезались в ее память. По 

рассказам бабушки и взрослые, и дети всех возрастов находились в 

землянках в невыносимых условиях на территории за колючей проволокой, 

от которой у бабушкиной сестры остался шрам на всю жизнь. Все узники  
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находились под постоянным надзором в голоде и холоде, не было 

возможности для полноценного сна. Для детского здоровья это губительная 

обстановка. Но одним из самых впечатливших семью воспоминаний бабушки 

стало событие, когда один из надзирателей лагеря незаметно протянул ей  

кусок хлеба. Для ослабленного ребенка это был невероятно ценный дар, 

поддержавший остатки сил возможно и до прихода освободителей. 

Бабушке и ее семье удалось вернуться домой живыми. Сестры 

повзрослели, создали свои семьи. Кошмарные события превратились в 

воспоминания, которые они рассказывали потомкам. А мы бережно храним и 

с уважением относимся к этой памяти. 
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Колосов Михаил Иванович 

06.05.1940г.  

Евсюков Дмитрий Николаевич 

7 лет, правнук 

 

 

Когда началась Великая Отечественная Война мне было всего 1 год и 

помню я немного. Жил я с мамой, папой двумя братьями и двумя сестрами в 

деревне Горяйново Обоянского района Курской области. Я был самым 

младшим в семье. 

Говорить о тех годах очень тяжело.  

В начале войны мой отец, Колосов Иван Дмитриевич, 02.08.1898 года 

рождения,   сразу ушел на фронт. Мама с 4 детьми осталась одна. Она 

работала в колхозе, ей помогали старшие братья, а сестра смотрела за мной и 

сестрой Машей. 

Первые годы войны я не помню.  А вот 1943 год, когда фашисты вошли 

в село,  в памяти остался на всю жизнь. Немцы были очень жестокие люди. 

Это время стало самым жутким для меня и всех жителей.  Был голод.  Дом у 

нас был каменный, во время бомбежек соседи приходили к нам в дом 

прятаться. Детей рассаживали около стены. Самым страшным моментом 

было касательное  попадание снаряда в наш дом, стена рухнула и всех детей 

засыпало. К счастью, все остались живы. Дом устоял, но были разрушения. 

Все односельчане -  женщины и дети постарше помогали восстанавливать 

дом. Когда в село вошли наши солдаты, стало жить полегче, русские  
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солдаты меня (маленького мальчика) угощали сахаром. После освобождения 

села, старший брат Василий ушел на фронт. 

После окончания войны папа с братом еще долго не возвращались.  К 

счастью они вернулись живые.  
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Кутова Людмила Валентиновна 

1939 г.р. 

 «Ветеран труда» 

Шумакова Василиса 

3 года, правнучка 

 

 

Из воспоминаний Людмилы Валентиновны…. 

«Войну мы застали в гостях у моих дедушки и бабушки, которая жили в 

поселке Теткино, Курской области.  Мне было всего два с половиной года, а 

брату Владику один год, когда началась война. Жили мы вместе со своей 

мамой, дедушкой и бабушкой в доме на территории сахарного завода. С 

первых дней войны обстановка была очень тревожная. Мы даже во время игр 

старались разговаривать негромко и не смеяться.  

Уже после на семейном совете взрослые приняли решение отправить нас 

с мамой к родне в далекий город Куйбышев. Мы сидели за шторкой на печке 

с братом и молча слушали. Все во круг рассказывали о потерявшихся детях. 

Нам было очень страшно. Дорога была долгой и трудной, множество 

пересадок, множество новых лиц.  

Однажды я увидела, как на одной станции из санитарного поезда 

вынесли много носилок с людьми накрытыми серыми простынями с пятнами 

крови. Подъехал грузовик и двое солдат начали ставить носилки в кузов. Я 

спросила у мамы, почему их из поезда кладут в грузовик, а мама заплакала и 
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увела меня в вагон. Постоянно хотелось есть. На станциях мама, прихватив 

из чемодана свои вещи, бежала менять их на что-нибудь съестное, но иногда 

возвращалась без еды... 

Жизнь в эвакуации была тяжелая и голодная, мама работала на заводе, а 

мы с братом сидели дома и ждали ее. Жили мы в домике путевого обходчика, 

маленьком, но очень теплом. Под окном у нас был крохотный огородик. 

После работы мама стирала белье солдатам, они нас подкармливали, чем 

могли. Главной радостью для нас были редкие письма с фронта от отца. 

Мама читала нам их по несколько раз, а мы не могли наслушаться. 

А потом пришел папа... После тяжелого ранения и госпиталя его 

отпустили домой. Мы с братом играли за шторкой, в комнате, когда я 

услышала скрип двери и чужие шаги. Я выглянула... Образ отца я помнила 

смутно, все-таки мало лет мне было, но сердце крикнуло «Папка!». Мы с 

братом висели на нем и рыдали, стиснув изо всех сил. А потом прибежала 

мама, ей кто-то сказал, что ее ищет военный. 

Трудным было детство, тяжѐлым. Одежду нам мама шила сама: 

перешивала старые рубашки, гимнастерки и тельняшки, которые нам 

присылала бабушка из Мурманска. 

Потом было возвращение домой, где ждали бабушка и дедушка. И хоть 

по-прежнему было холодно и голодно, но на душе было спокойнее. Мы 

знали, что победим. Мой папа, выходя из дома, всегда «ложил» в карман 

кусочек хлеба, а, возвращаясь, обязательно съедал его. Мы научились ценить 

еду, потому что пережили голод. Мы любим жизнь, потому что видели много 

смертей». 
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Правдина Екатерина    

Андреевна  

                       15.07.1938 г. 

Правдина Виктория 

Александровна   

25 лет, внучка 

 

Из воспоминаний Екатерины Андреевны… 

«Меня зовут  Правдина Екатерина Андреевна (в девичестве Гранкина), я 

ветеран труда, ребенок войны и инвалид II группы.  

Родилась я 15 июля 1938 года в Канышовском районе, Рышковского 

сельсовета, деревне Волково. Моего отца звали Гранкин Андрей Васильевич 

– он работал сапожником. Ещѐ до войны добровольно обучал сельских ребят 

военному делу, основываясь на умениях, которые получил во время срочной 

военной службы. Всех мужчин из нашей деревни в 1941 году забрали на 

войну, в том числе и моего папу. Мою маму звали Гранкина Мария 

Александровна, работала в колхозе, а во время войны помогала рыть окопы. 

Нас в семье было 3 дочери – Нина (1936), Катя (1938) и Лида (1941).  

 В нашей деревне Волково немцы не жили, но часто устраивали 

«наезды» – отбирали кур, поросят, гусей. Мама рассказывала, что когда Лида 

была маленькая, она завернула ее в одеяло (специально, чтобы не забрали), 
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но немец пришел и с пистолетом отобрал одеяло. Они накрывали ими 

лошадей.  

Ещѐ я хорошо помню, как мы с детьми ходили собирать возле дома 

ягоды и прилетел лѐтчик из нашей деревни – Бессонов Митечка. Он посадил 

самолѐт у себя в огороде, мы все вместе бегали смотреть на него. В деревне 

хлеб пекли на лопатах, в печи. Однажды пришли 3 человека: 2 немца и финн, 

который стал складывать наш хлеб в мешок, а немец стал говорить «киндер, 

киндер», показывая на нас. Когда «немца» выгнали из наших деревень, к нам 

пришли жить два красноармейца – Иван и Коля. Я помню, как они меня 

брали на руки, кружили. Детства практически не было, работали. Мама доила 

18 коров, мы ходили ей помогать. Развлекаться было некогда, сидели в 

погребах. В те короткие мгновения детства собирали ленточки, из них делали 

куколок и рыбок, а еще играли в «Камешки». Воспитывались сами, 

родителям было некогда. Самое страшное воспоминание моего детства – 

мама получила зерно, всего лишь четвертую часть мешка, который она 

поставила на табуретку, сделанную моим дядей. И вдруг приносят 

сообщение «отец пропал без вести, признан погибшим», а мама обняла этот 

мешок и стала плакать, кричать: «Война, что б ты провалилась, забрала 

нашего единственного отца!» Мы с сестрами обнимали ее, плакали вместе.  

 В конце войны я пошла в школу. Стали работать: сажать картошку, 

пахать землю, возили торф. Тетрадей не было, писали на кусках от серых 

мешков. Была разруха, многие хаты сожжены, погреба взорваны. Денег не 

было ни рубля. За потерю отца должны были давать 72 рубля на троих детей 

– и те забирал колхоз, вместо «налога на мясо».  

В 1947 году начался голод. Давали по 5 кг овса. Его парили мы в 

солдатском котелке и грызли, как семечки. Делали щи из травы. Так и 

прошло моѐ тяжелое детство, которое оставило глубокую тоску и горечь». 
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Митяева Мария Дмитриевна                    

25.02.1928 г. - 15.01.2010 г. 

Орлов Александр Евгеньевич  

7 лет, правнук 

 

Воспоминания о военном детстве и работе в тылу. 

Моя прабабушка, Мария Дмитриевна Митяева, родилась в селе Будки, 

Глушковского района, Курской области. Прабабушка вспоминала, что война 

закончилась, все выросли, а голодное и холодное военное детство осталось в 

памяти на всю жизнь. 

С первых дней войны старший брат ушѐл на фронт, а прабабушка 

осталась с младшими братьями и мамой. Она рассказывала, как семья 

постоянно искала еду. Например, это была оставшаяся в поле мѐрзлая 

картошка. Голодные дети набивали пустые, урчащие желудки любой зелѐной 

травой: лебедой, клевером и др. Одежды и обуви не было. Школа находилась 

далеко. До глубокой осени приходилось месить грязь босиком. С 

наступлением первых заморозков прабабушка с братом кутались в одеяло и 

грелись в нем. Так и доходили до школы. Это продолжалось не долго. В 

военное время дети вынуждены были трудиться, поэтому школу пришлось 

оставить и помогать дома.  
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С октября 1941 года Глушковский район был оккупирован немецко-

фашистскими захватчиками. Но с самого начала враг встретил там 

сопротивление. Прабабушка рассказывала, что на территории, где они жили, 

действовали партизанские отряды. Благодаря поддержке местного населения 

ста двадцати партизанам удалось пробить оборону гитлеровцев и выйти из 

окружения. Район был полностью освобождѐн.  

В это страшное время девчонок и мальчишек забрали копать окопы. Было 

очень трудно, но все старались: враг не должен был пройти в родные места. 

В основном работали женщины и дети. Мужчин было очень мало. Ярким 

воспоминанием, бабушки Маши, стало и то, как к ним в дом приходили 

немцы, искали партизан. Они забрали яйца, молоко, а главное корову - 

единственную кормилицу. Правда, взамен отдали загнанную лошадь. 

Со слезами на глазах баба Маша вспоминала своѐ военное детство. 

Некоторые моменты еѐ детства стѐрлись из памяти, но военный период она 

запомнила на всю жизнь. Такое не должно повториться! 
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Горелых Иван Андреевич             

12.09.1936 г. – 20. 12. 2005 г. 

Меньшакова Анна Денисовна 

5 лет, правнучка 

 

Мой прадедушка Иван в годы Великой Отечественной войны был еще 

совсем ребенком. Он нечасто вспоминал о войне, ведь это страшное время, о 

котором тяжело вспоминать. Из его рассказов я знаю о том, что во время 

войны они с мамой Прасковьей жили в деревне Неониловка Глушковского 

района. У них было небольшое хозяйство.  

Когда пришли немцы, было страшно. Их жизнь переменилась. Были 

многочисленные бомбежки и обстрелы. В это время они с сестрой Марусей и 

братом Лешкой прятались в погребе под домом. Им пришлось очень быстро 

стать взрослыми детьми, уже не приходилось играть во дворе с друзьями, 

купаться в речке или просто радоваться жизни.  

Дедушка рассказывал о немцах, которые пришли к ним в деревню. Он 

говорил, что они были разными. Кто-то был жесток, и мама прятала детей в 

погребе. Немцы требовали отдавать еду и все запасы, поэтому приходилось 

голодать. А другие немцы просто проходили, и хоть они не обижали детей, 

но ребята все равно их опасались. Еще он вспоминал об одном немце, 

который приходил к ним за «яйками», «курой» и «млеком». Взамен он давал 
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кусочек шоколада, но мама Прасковья боялась его брать. Немец говорил, что 

у него тоже «киндер», так он называл детей. А они с сестрой брали этот 

шоколад, и он был самый вкусный, тогда им так казалось. Многое 

прадедушка не запомнил в силу маленького возраста, но то, что война — это 

страшное время, запомнил навсегда!  
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      Каменева Тамара Тихоновна 

           09.08.1931 г. - 27.07.2013 г. 

Меньшакова Анна Денисовна 

5 лет, правнучка 

 

Моя прабабушка Каменева Тамара Тихоновна жила в годы Великой 

Отечественной войны в городе Курске и была ребенком. Когда немцы 

оккупировали город, ей исполнилось всего 10 лет. Было очень страшно: 

кругом бомбили, все взрывалось. Курск находился на военном положении, 

вечером и ночью запрещалось выходить из дома. Прабабушка рассказывала, 

как они с сестрой Ксенией ходили в лес и там искали засохшие ветки, 

хворост, собирали их, несли охапки домой, чтобы растопить печь, немного 

погреться и что-нибудь приготовить. А однажды они услышали незнакомый 

говор. Это где-то за деревьями были немецкие солдаты. Девочки так 

испугались, что бежали без остановки «со всех ног», но держали охапки 

хвороста крепко, боясь их потерять. Отдышались только дома, сердце 

вырывалось из груди. Кушать было нечего. Собирали лабоду, крапиву, 

особым лакомством летом были калачики, которые рвали и жевали. Очень 

радовались, когда на заброшенных огородах из земли удавалось вырыть 

промерзшую и подпревшую картошку. Еѐ перетирали и жарили из нее 

драники. 
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     Сестра Мария пошла работать на банно-прачечный комбинат, который во 

время войны был переоборудован в военный госпиталь, куда привозили раненых 

солдат. Мария осталась работать санитаркой в госпитале, работали без выходных, 

сутками. Им полагался паек, которым она делилась со своими сестрами и мамой. 

Тамара и Ксения пешком отправлялись к госпиталю. Дорога казалась длинной-

длинной, но радость получить кусочек хлеба была больше. Дорогой его не ели, а 

несли домой, чтобы поделить на всех. Не спешили его съесть сразу, клали в рот и 

долго-долго рассасывали, так заглушали чувство голода. 

     А семья прабабушки была большая: мама, 4 сестры и 2 брата, которые ушли на 

фронт. Старший Павел погиб в 1942 году в небе под Ленинградом. Прабабушка 

Тамара была в семье младшей, но немало горя и бед выпало на ее долю в военные 

годы, вспоминала она их со слезами и болью. 
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Доренская (Несонова)            

Екатерина Егоровна 

 07.11.1926 – 27.04.2003гг. 

Залевская Светлана Валерьевна, 

педагог-психолог МБДОУ №98 

внучка 

 

Место рождения - село Плоское Солнцевского района Курской области.  

На этой фотографии 17 – летняя бабашка после освобождения родного 

села от фашистов. В их семье было 9 детей, она самая старшая. На еѐ долю 

выпало помогать матери по хозяйству и с детьми. ВОВ она встретила 15-

летней девочкой. Отец ушѐл  на фронт. Вся семья голодала. По рассказам 

бабушки они ели лебеду, очистки картофеля, крапиву, отруби, конский 

щавель, мерзлую картошку. Ещѐ готовили тюрю – хлеб или отруби заливали 

водой, посыпали сахаром если он был, и это считалось царским угощением. 

А если кто-то с поля уносил хоть колосок, его сажали в тюрьму. Бабушке 

пришлось работать трактористкой, т. к. мужчин не хватало. И это дало ей 

возможность получать паѐк и прокормить семью. Зима 1943 года выдалась на 

редкость морозной 42 градуса, фашисты наступали. Всем кто старше 15 лет 

приходилось копать оборонительные противотанковые рвы. Несмотря на 

холод, голод, усталость и упадок сил, бабушка вместе с односельчанами 

копала противотанковые рвы. В 1943 году их дом разбомбили и долгое время 

семья жила в погребе. Молодых девушек из села угоняли в Германию на 
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каторжные работы, а предварительно брили волосы. Моей бабушке 

посчастливилось спрятаться, и до наступления советских войск она не 

выходила из погреба. И после войны жизнь бабушки оставалась нелѐгкой: 

она родила 4 детей, воспитала 7 внуков, заботилась о младших братьях и 

сестрах. Работала санинструктором в санэпидемстанции. 
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Слободчук Татьяна Григорьевна 

(Мальцева) 

27.13.1929-19.10.2011гг. 

Конев Владимир 

правнук 

 

Место рождения - с. Спальное Курской области Суджанского района.  

Когда началась война, Татьяне Григорьевне было 12 лет. Девочкой- 

подростком она рано повзрослела и видела все ужасы войны: смерть, голод, 

грязь, кровь слезы и страх. Ее отца забрали на фронт первым набором.  

Осталась ее мама,  дедушка и пятеро детей, последнему был только месяц. 

Ночь, когда пришли немцы, она запомнила очень хорошо.  Говорила: 

"Тихонько так,  постучались в окно среди ночи. Мамку успели с грудничком 

спрятать на огороде, там была яма (чтоб хранить бурак и для скотины корма).  

Только  и успели, что хлеба кинуть, сало, немного картошки". Очень тяжело 

приходилось семье, немцы развернули штаб прямо в доме, в окне стоял 

автомат. Дети видели,  как каждый день бьют их дедушку,  требуя молоко и 

яйца.  Голод постоянно преследовал их... В один из таких дней, вечером,  

немцы пировали, ели консервы и уж очень пахло рыбой. Маленький брат 

Федя не выдержал и подбежал к пустой банке из-под консервы, которая 

лежала на полу.  Он  хотел доесть, но немец выстрелил, пуля пролетела в 

нескольких сантиметрах... Потом уже,  после войны,  долго не спускался 
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Федя с печки, боялся выходить на улицу. 

Из воспоминаний Татьяны Григорьевны: «Очень тяжко приходилось, когда 

немцы угоняли детей и женщин на работы  в Германию. Один из полицаев 

очень жалел сельчан и всегда предупреждал, когда будут забирать людей. 

Чтобы избежать отправки в Германию,  мы собирались и уходили в скирды в 

полях.  Там сидели, прятались, по холоду.  Так могли сидеть долгие зимние 

ночи, многие заболевали и умирали от воспалений... 

Тяжела была и работа. Ее как и всех детей, заставляли поить лошадей. Ведра 

на коромысло и так по 2 ведра несколько раз. Однажды  дети несли воду,  и 

тут началась перестрелка. Наши солдаты увидели детей несущих воду и 

прекратили стрелять, немцы не успокаивались. Бабушку ранило, спасла 

фуфайка, пуля не задела кость. До конца жизни она помнила это, и мы все ее 

дети, внуки и правнуки видели шрам от ранения, он был четким  и хорошо 

просматривался. 

Еще бабушка часто рассказывала, что всех ее одноклассников мальчишек 

повесили. Они были партизанами.  Она  и сама ушла бы в лес, но на ней, как 

на самой старшей,  были ее 2 брата и совсем маленькая сестричка. До конца 

жизни сестра и братья поддерживали связь, дружили и ее называли «няня». 

Как это странно звучало из уст пожилого человека, когда он, обращаясь уже 

к седой старушке, говорит " Няня". Она действительно была им второй 

мамой, их няней. 

Еще один рассказ я слышал от прабабушки. Один раз им приходилось 

скрывать разведчиков. Так как у них был штаб в доме, советские разведчики 

находились в сарае. Прабабушка помогала им прятаться, кормила их. Но так 

сложилось, что одному разведчику пришлось себя выдать, чтоб другой смог 

уйти  и передать информацию. Страшная картина предстала перед ними-  

пытки, допросы, вырезали немецкие кресты, выжигали советские звезды на 

теле, потом застрелили... 

        Отец семьи с войны не вернулся, пропал без вести, и только потом через 

много лет, они узнали, что он погиб в бою 4 декабря 1942 года на Ржевском 
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направлении. 

        Татьяна Григорьевна после войны  работала на Украине, в Брянской 

области, потом вернулась в родной колхоз. Вышла замуж, родила 9 детей, 

есть медали "Материнская Слава"1,2,3 степени и ордена "Мать 

героиня".Также имела удостоверение  ветерана труда. 

        Ее детство было опалено войной. Она оставила очень глубокий след в ее 

душе, разделив ее жизнь и судьбу на «до и после». 
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Еремеева (Петрова) Тамара 

Михайловна 

 

23.03.1926 – 05.04.2009 

«Несовершеннолетний узник 

концлагерей» 

Разухабова Ольга Викторовна 

дочь 

 

        Место рождения - г. Ржев 

Когда началась война, маме было 15 лет. Осенью 1941 года фашисты 

заняли г. Ржев. Полгода оккупации в доме, где жила семья моей мамы: отец 

(инвалид, он не мог полноценно ходить, поэтому не был призван на фронт), 

мать, младшая сестра 11 лет, братья 13 лет, 5 лет и 2 года стали на постой 

фашисты. Семья (трудоспособные члены) вынуждены были обслуживать 

проживание немцев в доме: готовили им еду, стирали, убирали, искали дрова, 

чтобы топить печку и др. Весной 1942 года немцы начали массово угонять 

жителей Ржева в концлагеря, на границу Белоруссии и Польши. Семью моей 

мамы, как и других жителей, погрузили в товарные вагоны для отправки в 

концлагеря и гетто. При этом фашисты отбирали подростков (в основном 

девочек) для работы и медицинских целей (ценилась кровь наших детей). 

Бабушка спрятала маму в глубине вагона под какими-то мешками, и так она 

ехала несколько суток. Поезд прибыл на маленькую станцию на границе 

Белоруссии и Польши. Вокруг располагались хутора зажиточных поляков, 
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которые симпатизировали фашистам. На этой станции часть людей немцы 

выгнали из вагонов, в том числе и семью моей мамы. Немцы распределили 

людей по хуторам для тяжелой работы. Так прошли  полтора года голода, 

холода и изнурительной работы. За это время от болезней и голода умер 

младший братик мамы. После освобождения Белоруссии семьи стали 

возвращаться в Ржев. Город был разрушен. Уцелело совсем немного домов. 

К большому счастью, среди уцелевших домов  оказался дом моей мамы. 

После войны мама окончила финансовый техникум и работала в Ржевском 

отделении Октябрьской железной дороги. В девяностых годах маме 

определили статус «Несовершеннолетний узник концлагерей». 
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Бобрышев Николай Федорович 

19.12.1926 — 23.08.2013гг. 

Бобрышева Ирина 

правнучка 

 

        Место рождения - Курская обл., Солнцевский р-н, Бунинский с/с, дер. 

Машнино. 

Из воспоминаний Николая Федоровича Бобрышева: "Уходил я на  фронт 

в марте 1943 г., в возрасте 16 лет. Ни образования (только семилетка), ни 

специальности. Уходил из родного дома деревни Машнино, будучи старшим 

мужчиной в доме, так как отец Федор Семѐнович уже был на фронте. В 

начале марта 1943 г. в Бунинский сельсовет прибыл представитель из 

Солнцевского райвоенкомата Курской области для формирования 

очередного (последнего в годы войны) воинского призыва. Мальчишки 16 -

18 лет (старше уже просто не было) из окрестных деревень собрались на 

медкомиссию. Она была довольно простой.  Поставили планку ростомера на 

высоте 150 см. это и был критерий «прошѐл» - «не прошѐл»! У меня, слава 

богу, тогда был рост 154 см., и я прошѐл! Затем отобранные призывники 

пешей колонной направились в райцентр Солнцево, а оттуда, опять же 

пешком,  до Острогожска (Воронежская обл.). А это 220 км.! Во время пути 

несколько раз принимали военную присягу.  Каждый новый командир, 

ведущий группу, очевидно боясь, чтобы мальчишки не разбежались, 
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принимал с ними в пути клятву на верность Родине. И несмотря на то, что 

большинство из нас были босиком, в драных штанах и со своей котомкой, 

каждый уже чувствовал себя солдатом! Настоящую же присягу принял 5 мая 

1943 года. Сначала меня направили в Горький на курсы шоферов-водителей 

различных военных машин. Занимались на территории стадиона 

Горьковского автозавода.  Затем перевезли в Москву, в Чернышѐвские 

(Александровские) казармы и распределили в 1080-й зенитно-

артиллерийский полк ПВО, участвовавший ранее в Сталинградской битве. 

Он дислоцировался под Ростовом в районе Батайска. Задача перед полком 

состояла в обеспечении защиты Батайского моста через реку Дон, а лично 

передо мной  - своевременно подвозить к зениткам боеприпасы. Машина у 

меня была серьѐзная - студебеккер US6. На сиденье подкладывал шинель, 

чтобы повыше сидеть и лучше видеть.  Всѐ-таки роста не хватало. В составе 

1689-го истребительного противотанкового артиллерийского полка принимал 

участие в освобождении Львова, - как потом оказалось, это была одна из 

крупнейших в годы войны Львовско-Сандомирская операция. Впоследствии, 

находясь на территории Польши, служил в 135-м отдельном зенитно-

артиллерийском дивизионе Юго-Западного фронта, под командованием 

майора Мухтоярова. Потом, как-то, довелось его встретить в Курске уже 

после войны. Так с этим дивизионом и встретили мы Победу! После Победы 

направили нас (в основном молодняк) на японский фронт, но доехали только 

до г. Николаева, так  как японская компания была окончена. Направили 

служить срочную службу механиком-водителем, сначала в Одессу, а затем в 

Киев. Именно эти годы в армии стали плавным переходом возвращения к 

нормальной мирной жизни. В 1950 г. меня хотели направить в военное 

училище, но и военная служба и сама шофѐрская баранка меня уже не 

интересовали,  хотелось учиться, учиться, и учиться... После демобилизации 

последовательно окончил среднюю школу, пединститут, стал 

преподавателем математики. Затем защитил диссертацию, и более двадцати 

лет возглавлял кафедру высшей математики Курского сельхозинститута. За 
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время участия в Великой отечественной войне был награжден двумя 

орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, многими медалями." 

Навсегда остался со своими близкими 23.08.2013 г. Светлая память нашим 

героям! 
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Иваненко Анатолий Антонович 

02.04.1937 – 16.03.2008 гг. 

Папина Александра Анатольевна 

дочь 

 

  Место рождения - с. Дробиновка  Новосанжарского района  

Полтавской обл. 

Отец хоть и был маленьким, когда началась война, но в памяти 

отчетливо отпечатались те дни, когда к ним в село пришли немцы. Всех 

солдат и офицеров расселили по домам местных жителей. Мальчишки села с 

интересом наблюдали за солдатами. А те, воспользовавшись присутствием 

ребятни, просили их носить воду из колодца, которой они (солдаты) любили 

обливаться по утрам. Мальчуганы бегали с ведрами и заполняли деревянные 

бочки водой. Солдаты угощали их за работу шоколадом. А когда мальчишки 

им надоедали, то «угощали»  их  пинком под зад. 
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Соснюк Александра Тихоновна 

20.05.1943 г. 

Мельничук Илья 

правнук 

 

  Место рождения - Курская область, село Коровяковка  

  Из воспоминаний:  

«Помню послевоенные голодные годы.  Мне было  2 года, когда война 

закончилась. Семья была большая, я была самой младшей - восьмой. За 

военное время дважды горел дом, все чудом уцелели.  При сильных 

бомбежках прятались в лесу». 

Она рассказывала о немцах,  которые забредали в деревню, но семьи,  

где много детей,  не трогали,  и жестами рассказывали, что у них тоже детей 

много дома. 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

 

 

Лескова Светлана Климентьевна 

19.04.1938г. 

Тутова Альбина Александровна 

правнучка 

 

          Место рождения - г. Курск 

Когда началась война, мне было всего три года. Мало что помню, но 

очень мне запомнился момент, когда закончилась война и  наши солдаты 

пришли домой. Я  была  дома с братьями и сестрами, а мама работала. 

Помню,  как зашли  солдаты к нам настолько уставшие,  что  просто легли,  

кто куда. Они ложились прямо на голый  пол.  Они были  совсем без сил. 

Мама пришла домой и накормила их. Вот такой момент я очень хорошо 

помню. Еще помню,  как дети после войны играли на улицах.   Во дворах  

находили всякие осколки и ими играли.  Помню  немцев.  В городе они 

попадались  разные. Некоторые были просто  звери настоящие, которые 

людей на кол насаживали. Но были и хорошие, к нам  попал такой немец. Он 

пришел в дом с обыском. Все фашисты на обыске что-то для себя полезное 

забирали, Мама испугалась, сразу всех детей собрала в охапку.  А он 

показывает (по-русски не говорит) пальцами, что  у него много своих  детей. 

Потом он помогал нам и приносил молоко, которое им давали. 
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Локтионова Ольга Матвеевна 

09.08.1925  - 29.05.2010гг. 

Коссович Олеся 

правнучка 

 

 Ребенок Великой Отечественной войны. Во время войны находилась на 

территории Курской области, в селе Гнездилово.  В оккупации была  до 1943 

года. Были подписаны документы на вывоз ее в Германию, но в последний 

момент решили иначе, отправили на заготовку торфа. Работа эта была очень 

тяжелая во всех отношениях. Бабушка всегда говорила, что ее спасла 

Богородица. После войны, вышла замуж, родила 8 детей, работала в колхозе 

им Кирова. Имеет награду Мать героиня.  Бабушка была человеком очень 

щедрым, любящим, хлебосольным. У нее дома всегда было много народа. 

Ведь и детей и внуков много. Внуков родилось 13. Застала бабушка также и 

старших правнуков. Для нас бабушка всегда была центром и опорой семьи,  

примером любви. 
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Белоусова (Сонина) Анна 

Фѐдоровна 

19.08.1938 г. 

Белоусов Александр 

правнук 

 

          19 августа 1938 года в Курской области, Обоянском районе, селе 

Нижнее Бабино в многодетной семье Сониных родилась девочка Аня. Ее 

отец – Сонин Федор Сергеевич работал в колхозе «Большевик» поваром, 

мать – Сонина Степанида Вахтеевна работала в том же колхозе дояркой. У 

Ани была старшая сестра Екатерина и брат Иван. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная Война. Отец Анны, 

как и все истинные патриоты своей Родины, добровольцем ушел на фронт и 

был назначен  на должность повара  в стрелковой дивизии. В 1942 году он 

был объявлен пропавшим без вести, из рассказов его сослуживцев пекарню, 

где он пек хлеб, разбомбили фашисты. 

Летом 1942 года в июне месяце в село Нижнее Бабино прибыл немецкий 

артиллерийский полк. Из-за нехватки транспорта, семья Анны не успела 

эвакуироваться, им передали на хранение колхозную корову, так в семье 

появилась КОРМИЛИЦА, которая не только давала молоко, но и пахала 

огород. Именно благодаря корове семье удалось выжить. 

Из воспоминаний Анны Федоровны «когда пришли немцы в наше село 

мы все испугались, местные жители разбежались по домам и ждали своей 
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участи. У нас в доме стояла печь с лежанкой, мама нам сказала залезть на 

лежанку и спрятаться. Мы сидели на печи и дрожали от страха, боясь, что 

немец сейчас зайдет и заберет нас. Мама сидела у окна. И вот через 

мгновение в дом ворвались два немца, они осмотрели наш дом, забрали с 

собой все съестное, что было. Потом о чем-то поговорили с мамой и ушли.  С 

этих пор мама каждый день ходила в дом старосты, которого выбрали из 

числа наших односельчан, и относила немцам практически все молоко, 

которое давала наша корова. Староста принимал молоко только после того, 

как проверит его специальной бумажкой, если кто-то разводил молоко водой, 

то эта бумажка меняла свой цвет. В качестве наказания староста капал в глаза 

разведенное молоко, если человек второй раз приносил разведенное водой 

молоко, то его жестоко избивали. Мы же питались чем придется, все, что 

выращивали на огороде отдавали немцам, себе оставляя только небольшую 

часть. Иногда даже приходилось ловить и есть мышей, чтобы не умереть с 

голода. Вот так в голоде и страхе мы прожили до освобождения советскими 

войсками нашего села.  После освобождения был возрожден колхоз, куда мы 

с мамой пошли работать доярками. Годы были голодные, брат умер. Семья 

наша жила бедно. Мое детство было тяжелое, я делала работу наравне с 

взрослыми. Но мы были счастливы, мы выжили и надеялись на светлое 

будущее». 
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Алимова Лидия Гавриловна 

 11.10.1934 г. 

Аносов Илья Сергеевич  

3 года, правнук 

 

 Я, Алимова Лидия Гавриловна, родилась 11 октября 1934 года в городе 

Курске. Моя семья жила довольно бедно, поэтому ближе к семилетнему 

возрасту меня вместе со старшим братом Юрием отвезли к бабушке в 

деревню Тарасово Медвенского района Курской области. Там я помогала 

бабушке по хозяйству и должна была учиться в школе. 

Но в мое детство ворвался 1941 год. Наступила Великая Отечественная 

война, которая принесла с собой лютый голод, бесконечный страх и 

нечеловеческую жестокость. На сегодня у меня мало осталось воспоминаний 

о своем детстве, но суровые военные годы я вспоминаю с содроганием 

сердца. Вот что отложилось у меня в памяти. 

Это страшные были времена. Бомбежка днями и ночами, мы сидели в 

погребе, со мной мой старший брат Юра, тетя Валентина, еще были дети. 

Запасов еды на всех едва хватало, взрослые старались распределить так, 

чтобы хотя бы дети не чувствовали голода. Ели крупы, в основном была 

гречка, картошку и все то, что было выращено на огороде, немного хлеба, 

пили воду. Бывало так, что еды не было совсем, и мы ели «калачики», трава 
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такая, росла прямо возле дома, ели крапиву, щавель. Голодовка и холод не 

прошли бесследно, мы долго болели корью.  

В нашу деревню немец не зашел, но я помню, как горели соседние 

деревни Маково и Глебово. Немец был страшный человек. Они издевались 

над людьми, бросали детей в колодцы, те плакали, но фашисты были 

беспощадны даже перед самыми маленькими. А больше я ничего не помню. 

Так прошли мои детские годы. После войны мне все же удалось 

закончить школу, затем в возрасте 19-ти лет я вернулась жить в родной город 

Курск. В 2024 году мне исполнится 90 лет. 
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Фильчакова Клавдия Николаевна  

28.03.1930-24.11.2016гг. 

Герасимов Егор Алексеевич 

4 года, правнук 

 Родилась в деревне Гредасова Солнцевского района в многодетной   

семье. 

Когда началась война отец и старший брат ушли на фронт. Всѐ хозяйство 

легло на плечи мамы и детей.  

Жизнь во время войны была тяжѐлой. Женщины и дети работали от зари 

до зари. Мама трудилась в колхозе дояркой, а на детей легла забота по 

домашнему хозяйству.  

 Годы войны были голодные, редко на столе был хлеб, только овощи с 

огорода. Такой рацион был в каждой семье!  

Одеть и обуть было нечего. Перешивали старую одежду. Зимой с 

сестрой ходили в школу по очереди, т.к. была только одна шуба на двоих!         

Очень тяжелую работу приходилось делать, чтобы выжить и спастись от 

голодной смерти!  

       Работала на заготовке дров на зиму, на покосе сена. Но мы не унывали 

и верили в Победу! И ждали возвращения с войны отца и брата. 

      После войны работала в колхозе дояркой. Работу свою любила, была 

добросовестной и трудолюбивой! Вышла замуж за местного тракториста. 

Воспитали двух дочерей. После продолжительной болезни умер муж.          
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Дожила до рождения внуков и правнуков, помогала их воспитывать! 
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Черникова Людмила Ивановна 

28.04.1936 г. 

 

 

Меня зовут Черникова Людмила Ивановна, я родилась 28 апреля 1936 

года в городе Курске. На начало войны мне едва исполнилось 5 лет. В тот 

момент я, как и другие дети, еще не понимала, что значит это страшное слово 

«война». Но в скором времени и нам пришлось столкнуться со всеми 

тяготами военного времени: когда начались обстрелы, мы прятались в 

подвале, ночная бомбежка Курска наводила на нас страх и ужас, но мы не 

уходили из города, ведь как известно «родные стены помогают с правиться с 

трудностями».  

Когда моему отцу Черникову Ивану Ивановичу пришла повестка, и он 

отправился на фронт, я еще не знала о том, что больше никогда его не 

увижу… 

Долгое время город Курск был оккупирован немцами. Пришли они и в 

наш дом – один молодой, другой постарше. Увидев на столе мешочек с 

сахаром, забрали его, хотя видели, что в семье двое маленьких детей.  

После освобождения Курска в феврале 1943-го мама стала разыскивать отца, 

но результата не было. Только после окончания Курской биты мы получили 
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извещение, что папа пропал без вести. Все попытки узнать что-либо о нем и 

после окончания войны оказались безуспешными. 

В 1943-ем году самым радостным событием для детей стало открытие 

школ. Меня тоже приняли в 1-ый класс, но я заболела, и моя учеба 

отодвинулась на целый год. В сентябре 1944-го я пришла в школу, которая 

располагалась в церковном здании при Нижне - Троицком храме. Только 

первоклассники сидели на уроках за школьными партами, остальные ученики 

– за свежеструганными столами. Писали мы на газетах чернилами из 

марганцовки перышком № 86. И несмотря на все сложности, мы были 

счастливы тем, что учимся!  

Когда я выросла, то решила связать свою жизнь с воспитанием и 

обучением детей. С 1959 по 1976 г.г. работала учителем истории и 

воспитателем в школе-интернате № 1, а с 1976 по 1999 г.г  - в школе № 5.  
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Медведева (Зимина) Татьяна 

Дмитриевна 

15.08.1940 г. (02.08.1940) 

на фотографии Татьяна Дмитриевна  

(слева  на коленях) 

Умарова Ольга     

Владимировна 

36 лет,  внучка 

 

 

   Медведева (Зимина) Татьяна Дмитриевна, 15.08.1940 г. 

(02.08.1940), бабушка, награждена Почетной грамотой "Обслуживание 

населения в киносети", Почетная грамота выдана «За успехи достигнутые в 

социальном соревновании в 1975 году», Почетная грамота к 50-летию 

образования СССР «За творческие успехи и активное участие в развитие 

художественной самодеятельности». Удостоверения «Дети войны», «Ветеран 

труда». 

Моя бабушка, Медведева Татьяна Дмитриевна, родилась в деревне 

Гладкое Дмитриевского района Курской области. Семья моей бабушки 

состояла из 5 человек: она, ее брат, родители и бабушка. Когда началась 

война, ей не было ещѐ и года. Прадеда забрали сразу же на фронт, в 

последнем письме (1943г.) он написал, что он подходит к Сталинграду. А 

позже пришла повестка о том, что он пропал без вести. К осени 1941 г. 

Дмитриевский район оккупировали немцы на 17 месяцев. Бабушка с семьей 

укрывались в лесу. Немцы уводили скот, поджигали дома, расстреливали 
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жителей. Без домашней живности наступил голод. Прабабушка работала в 

колхозе за трудодни. За каждый рабочий день выдавали 200 гр. зерна, из него 

можно было испечь хлеб. Дети, в военное время, не знали, что такое 

конфеты. Они тоненько нарезали свѐклу, запекали в печи, подсушивали и 

носили в карманах. 

Очень хочется, что бы не выпала такая тяжелая доля на наших детей. И 

такие события остались только в памяти старшего поколения. 
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Степанова Мария Семѐновна 

18.06.1929 - 26.12.2016гг. 

Руденко Никита Васильевич 

3 года, правнук  

 

   Степанова Мария Семѐновна, (18.06.1929-26.12.2016гг.), награждена 

медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.", медалью "Труженик тыла". 

Моя прабабушка, Степанова Мария Семѐновна, родилась в селе Бунино 

Солнцевского района Курской области 18 июня 1929 г. в многодетной семье 

(17 братьев и сестер) Степановых Семѐна Никоноровича и Анастасии 

Кондратьевны. К началу Великой отечественной войны моя прабабушка и еѐ 

сестра, будучи 12-13-летними девчонками, остались одни без родителей и без 

помощи. Прабабушка, ее братья и сестры не могли ходить в школу, 

поскольку нечего было одеть и обуть. О судьбе своих братьев и сестер они не 

знали до конца жизни. 

Прабабушка была тружеником тыла в годы Великой Отечественной 

войны  – работала на строительстве оборонительных сооружений, копала 

окопы и противотанковые рвы, работала в голоде и холоде, очень часто 

прилетали немецкие самолеты и обстреливали их батальон. Чтобы не 

умереть от голода, она собирала колосья пшеницы на полях между трупами 

убитых. И все это пришлось выносить на хрупких женских плечах, при этом 

ни на секунду не опустив руки. 
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Я горжусь своей прабабушкой не из-за медалей, а потому, что она, 

несмотря на  все жизненные трудности, не потеряла в себе главного – 

человека – доброго, порядочного, честного, любящего и дарящего тепло всем 

тем, кто рядом и кто в нем нуждался. 
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Шульга Валентина Дмитриевна 

 

26 октября 1940г. 
 

Глобина Александра  Павловна 

4 года, праправкучка 

 

   «Наша семья жила в селе Новоивановка  Днепропетровской области. У 

меня  было еще 5 братьев (один из них умер еще в младенчестве)  и 2 сестры.  

После объявления войны 3 брата ушли на фронт  защищать Родину. 

Когда началась война,  я была совсем маленькой и мало что помню про 

то время, только со слов  родителей. 

Однажды к нам в  дом  пришли немцы  и долгое время проживали в нем. 

Нашей семье приходилось жить в небольшой пристройке, готовить для 

немцев и убирать за ними. На Новый год фашисты заставляли детей 

развлекать их: играть на балалайке,  мандолине, гитаре, петь песни.                 

Было холодно и голодно…                                                                                                      

Один из братьев прятался в двойной стене - между стеной сарая и 

домом, чтобы немцы не «угнали» его  в Германию. По ночам он забирался  к 

немцам в хранилище и брал для детей шоколад и сахар.  

Это было тяжелое время…  

После войны, когда начали создавать артели, мы   с отцом ходили  в 

поля и ловили сусликов. Шкурки сусликов мы сдавали в артель, а мясо 

использовали в пищу.  Еще мы ели   лебеду». 
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Верхоломова Елизавета Яковлевна 

12.10.1929 – 14.03.2012 гг. 

Юдина Анна Сергеевна  

7 лет, правнучка 

 

   Заслуги, награды: Ветеран Великой Отечественной Войны, Труженик 

тыла.  Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-

1945 гг.»; Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941 – 1945 гг.»; Юбилейная медаль «Сорок лет 

Победы в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 гг.»; «50 лет Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 гг.»; «60 лет Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941 – 1945 гг.»; «65 лет Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941 – 1945 гг.»; медаль «Ветеран Труда». 

Родилась я в 1929 году в деревне Суходоловка. К трудностям пришлось 

привыкать с детства. Я была тринадцатым ребѐнком в семье, а живыми 

остались только шестеро. Радио у нас не было, но именно оно принесло в 

нашу деревню весть о войне. Сразу же начали забирать на фронт мужиков. 

Отчѐтливо помню бомбѐжки, надсадный вой падающих бомб. Перед 

приходом немцев наши подожгли в Рышково зерносклад, чтобы он не 

достался фашистам. Мы из Дьяконово ходили туда пешком и выбирали не 

очень обгоревшее зерно, чтобы прокормиться самим.  
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А потом пришли немцы. Урожай в тот год убрать не смогли, так как 

мужчины были на фронте, немцы были уже близко, и весной, когда 

территорию оккупировали немцы, мы ходили копать мѐрзлую картошку, 

собирали колоски – этим и питались.  

Через дорогу от нашего дома находился немецкий штаб. По нашей 

деревне часто гнали пленных. Ослабевших, больных немцы просто 

пристреливали. Однажды к нам в дом зашел солдат и стал просить, чтобы его 

не выдавали и «признали за своего». Мама заставила его раздеться, 

помыться, переодела и накормила. Потом она сказала, что их, конечно, могли 

расстрелять, но не помочь солдату она не могла, потому что еѐ сын, наш брат 

давно не писал домой, и, возможно, был в плену.  

Немцы заставляли нас работать и однажды послали менять мыть у них 

посуду. Когда невестка услышала, куда я иду, она умоляла меня бежать, ведь 

меня могли расстрелять, увезти в Германию. И я убежала, а наша тѐтя Дуся 

говорила немцам, что я ушла в Ванино. А брата моего Ваню действительно 

увезли в Германию.  

Много домов пострадало во время бомбѐжек, от миномѐтного обстрела. 

Однажды бомба попала в жилой дом, и погибли две девушки. Вспоминать об 

этом до сих пор страшно. Дай Бог, чтобы это никогда не повторилось.  
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Холодов Иван Сергеевич 

13.10.1923 – 19.02.2001гг. 

Холодов Артем Евгеньевич  

7 лет, правнук 

 

   Заслуги, награды: Ветеран Великой Отечественной Войны, медаль «За 

Отвагу», орден Красной Звезды, медаль «За Боевые заслуги», орден Славы 3 

степени, медаль «За победу над Германией» в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 г.г., орден Великой Отечественной войны 2 степени, медаль 

«Ветеран Труда СССР». 

Я родился в 1923 году в Золотухинском районе Курской области, где 

прошла его жизнь, как до войны, так и после неѐ. После исполнения 18 лет  

меня призвали в армию. Одним из первых испытаний на войне – Курская 

битва. Состоял в должности командира минометного орудия. Затем 

освобождение Украинской ССР, Польши, республики Чехословакии. Победу, 

после очередного ранения, встретил в республике Чехословакии. Однажды, в 

одной из атак, передовые части Красной армии выдвинулись вперед, а 

тыловые службы не поспевали подвезти боеприпасы, которые заканчивались. 

Нам грозило окружение и соответственно общий срыв наступления. Я 

принял решение захватить немецкий обоз с боеприпасами для взвода 

минометчиков. По итогу нам это удалось и минометное орудие поддержало 

наступление наших войск. 
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После победы продолжил служить в армии. В родной край вернулся 

только в 1947 году. В дальнейшем трудился долгие годы в колхозе.  
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Рубцов Федот Никитович  

10.05.1915 – 03.01.1987гг. 

 

Сабирова Мишель Евгеньевна 

 5 лет, правнучка 

 

   Награды:  

 Медаль «За отвагу»;  

 «Орден Отечественной войны I степени».  

Воинская часть: 249 гвардейский стрелковый полк 85 гвардейской 

стрелковой дивизии. 

01.01.1941 года сержант Рубцов Ф.Н. призван из с. Свинец, 

Мантуровского РВК, Курской области, служил в составе 249 ГВ СП – 

связистом. 

За время службы успел героически себя проявить в боях под Курском, 

Киевом, Львовом, Витебском, Винницей. С ранениями 2 раза был в 

госпитале. Во время второго ранения получил серьѐзную травму, 

отсутствовало несколько ребер. После чего был комиссован. 

26.09.1942 года сержант Рубцов Ф.Н. был награждѐн медалью «За 

отвагу», за то, что во время боѐв он обеспечивал бесперебойной связью 
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батальон, исправляя «под огнѐм» до 10 порывов в день. Этим самым 

способствовал нормальной работе связи во время боя. 

Награда «Орден Отечественной воны I степени» уже в мирное время 

получил 06.04.1985 года. 

После войны Федот Никитович Рубцов вернулся на родину в с. Свинец, 

Мантуровского района, Курской области и посвятил себя работе в сельском 

хозяйстве. Он занимал должность председателя колхоза. 

Семья у Федота Никитовича была большая. Жена Рубцова Федора 

Ивановна работница колхоза родила 2 детей Татьяну (1936 г.р.) и Ивана 

(1938 г.р.). После того как комиссовали родилось ещѐ 4 детей: мой 

прадедушка Алексей (08.02.1945 г.р.), Василий (1947 г.р.), Анатолий (1949 

г.р.) и Нина (1950 г.р.). 

для взвода минометчиков. По итогу нам это удалось и минометное орудие 

поддержало наступление наших войск. 
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Фролова (Полтева) Тамара       

Федоровна 

1942г.р. 

Будников Максим Александрович 

 5 лет, правнук 

 

   22 апреля 1942 года в городе Дмитриев Курской области, в самый 

разгар Великой Отечественной войны, в простой семье Полтевых, родилась 

удивительная девочка Тома. Ее отец прошел всю войну, дошел до Берлина и 

вернулся домой в 1945 г. 

Из воспоминаний, рассказанных матерью, маленькой Тамаре: 

«Трудное было время, шла война. В 1942г. немцы находились в городе, они 

выгоняли людей из домов, и размещали там своих солдат. Мы жили в бараке. 

Однажды, один из немцев, увидев портрет твоего отца, в доме, спросил меня: 

- Солдат? 

- Да! – сказала я. 

- Солдат - хорошо, партизан - плохо! – ответил немец. 

Они не любили партизан, и расстреливали целые семьи, если хоть один 

человек был партизаном. 

 В 1943 году город Дмитриев был освобожден от немцев, но жизнь 

оставалась тяжелой». 

История про двоюродного брата, о котором Тамара тоже узнала от 

матери, была трагична: 
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«Во время Великой Отечественной войны твоему брату было 15 лет. Он, как 

и многие другие дети, работал в тылу, копая окопы, помогал как своей семье, 

так и другим. Однажды, выполняя свою работу, он наступил на мину и 

подорвался на ней. Раны были серьезные, он погиб на месте». 

Тамара, была маленьким ребенком в то страшное время, но ее мама много 

рассказывала о Великой Отечественной войне, поэтому, ей кажется, что это и 

есть ее воспоминания о том периоде. 
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Котова (Родюкова)  

Инна Фроловна 

                1930 - 2022гг. 

        Куликов Ярослав           

Александрович 

     6 лет, правнук 

 

   Медаль «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945». 

 «Когда началась война, я закончила четвертый класс и перешла в пятый. 

В ноябре 1941 года немцы оккупировали деревню Камышовку и закрыли 

школу. Очень непривычно было нам, детям, слышать чужую непонятную 

речь и видеть не знакомую военную форму. Наш дом заняли немцы, а вся 

наша семья – старенькая бабушка и четверо детей – переселились в подвал. 

Мама, Наталья Федотьевна, работала на железной дороге и ей пришлось 

отступить вместе с нашими войсками. Во время оккупации умерла старшая 

сестра Тоня. После ее смерти я стала старшей в семье и надо было выживать, 

спасая от холода и голода младших сестер. Вместе с другими детьми и 

взрослыми рубила дрова и работала в поле. 

В марте 1943 года немцы стали отступать и подожгли деревню, 

фашисты не давали тушить дома, и вскоре вся деревня полыхала. Спасти 

удалось несколько домов, в том числе и наш, он был под железной крышей и 

загорелся не сразу. В доме поселились несколько семей, и все помогали друг 
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другу. С весны 1943 года я с другими детьми работала в колхозе. Вслед за 

нашими войсками вернулась, наконец, и мама Наталья Федотьевна. 

В 1944 году меня взяли рабочей на железную дорогу. Самые трудные 

восстановительные работы на железнодорожном участке Льгов-Готня, 

протяженностью 122км. Чтобы своевременно обеспечивать фронт 

боеприпасами, вооружением и продовольствием подростки работали наравне 

со взрослыми, без скидок на возраст: ремонтировали пути, расчищали снег. 

В 1946 году, когда мужчины после войны стали возвращаться работать 

на железную дорогу, меня взяли на постоянную работу и назначили 

дежурной по переезду. На железной дороге трудилась до 1985 года. 
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Таратухина (Цуканова) Тамара 

Павловна  

21.10.1931 – 21.02.2022 гг. 

«Ребѐнок войны» 

Иванникова Алиса Вячеславовна 

5 лет, правнучка 

 

   Тамара Павловна часто рассказывала своим внукам и правнукам о 

тяжелом военном детстве и послевоенной юности. К моменту начала войны, 

которая очень быстро пришла в Курскую область, прабабушке было без 

малого 10 лет, это возраст, когда дети всѐ уже осознают и хорошо 

запоминают.  

 Три самые яркие воспоминания, которые она всегда рассказывала: 

голод, тяжелый почти круглосуточный труд и жертвенная помощь солдатам.  

 Любой советский солдат, оказавшийся в селе, где жила бабушка, любой 

герой, мог рассчитывать на всестороннюю помощь местных жителей. Из 

которых в первые месяцы войны остались лишь женщины и дети, которым 

приходилось много трудится. Папа Тамары Павловны в первых рядах ушел 

на фронт и уже никогда не вернулся. Мама работала в тылу всю войну.  

 В первые месяцы началась большая работа по рытью окопов в Курской 

области, в которой участвовали все местные жители, и 10-летняя прабабушка 

– тоже. Это был тяжелый, но очень важный труд.  
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 Так же рабочие руки детей использовались в сельском хозяйстве. Без 

помощи подростков и детей была бы нарушена система пищевой 

промышленности и снабжения продуктами питания фронта. 

 Но самое яркое и болезненное воспоминание – это голод. Летом 

спасались тем, что дала природа, от ягод и грибов до обычной травы, из 

которой готовили зеленые супы и лепешки. Не было обычной соли, поэтому 

даже если находили немного муки, то хлеб был пресным. Зимы давались 

особенно сложно, продуктов не хватало, все жили впроголодь, но работали 

на благо Победы.  
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Сидорова Тамара Егоровна 

10.10.1932 - 06.10.2021гг. 

Закурдаев Иван Романович 

5 лет, правнук 

    

Сидорова Тамара Егоровна 1932 года рождения родилась и в годы 

войны жила в деревне Куркино Курского района. Когда немцы пришли в 

деревню, они первым делом собрали всех евреев, женщин, стариков, детей и 

повели на расстрел. Одного мальчика 10 лет при расстреле своим телом 

прикрыл взрослый и придавил. Так этот мальчик пролежал под трупом до 

глубокой ночи, а потом пошел в деревню и набрел на дом, в котором жила 

Ванина прабабушка. Ее мама мальчика оставила дома и прятала на печке, 

чтобы не попадался на глаза немцам и говорила, что это ее киндер. Так они 

спасли его от повторного расстрела. В последствии, будучи уже взрослым, 

этот мальчик сватался к бабушке Тамаре и стал Ваниным прадедушкой. 

Звали его Павлов Олег Львович. 

К русским маленьким детям немцы относились снисходительно, 

бабушка Тамара говорила, главное было не попадаться им на пути. Мужчин к 

тому времени в деревне не было, все кто мог, ушли на фронт и из взрослых 

были только старики и женщины с детьми. 
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Дробко Владимир Иванович 

   30.07.1940 г. 

 

Карпенков Арсений Сергеевич  

5 лет, правнук 

 

К сожалению, многого о войне и не припомню сейчас. Был совсем мал. 

Помню лишь то, что рассказывали мне мои родители. 

Война началась неожиданно, никто не был к этому готов. Когда мы 

первый раз услышали объявление воздушной тревоги, не придали особого 

значения. Лишь увидя новости о наступлении фашистов мы поняли всю 

серьезность ситуации. При последующих объявлениях тревоги, мама брала 

сумку, уже заранее подготовленную, с вещами, документами и продуктами, и 

мы спускались в подвал. Хотя наших окрестностей военные действия не 

сильно затронули, но тяжелое послевоенное время я помню, как сейчас. Не 

было еды, припасы закончились. Единственное, что спасало это собственный 

труд, как в полях, так и в лесу, ходили за грибами, ягодами, на рыбалку. Ведь 

ни денег, ни продуктов тогда не было в достатке и купить было негде. 

Все это грустно и печально. И я, в свои 83 года, до сих пор живу в доме, 

который построили мои родители. В этом доме я вырос и прожил жизнь, в 

этом доме жили мои дети. После переехали в свои дома с семьями, но какое 

же счастье, когда ко мне приезжают мои дети, мои внуки и правнуки. 
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Коротченкова  

Александра   Ивановна 

03.11.1935-24.07.2021гг. 

 

Золототрубов Кирилл Сергеевич  

5 лет, правнук 

 

Еѐ папа ушѐл на войну и пропал без вести, осталась мама и 3 ребѐнка, 

Александра Ивановна была средним ребѐнком в семье. К сожалению еѐ 

маленький братик не выжил в этот голод.  

У немцев была сливная яма, куда повара сливали остатки еды, а дети 

ожидали это время, чтобы хоть что-то покушать. Иногда повара ради забавы, 

около ямы обливали детей горячей водой. У Александры Ивановны это 

отложилось надолго и когда она выросла, то была очень гостеприимной и 

всегда приглашала всех за стол. 

Когда шли бои, было очень страшно шумно и грохотало так, что дети 

забивались под скамейки. После обстрелов всегда было много тел, между 

ними не было видно земли, и немцы не разрешали их убирать. Только спустя 

время вырыли большую яму и сгребли туда все то, что осталось от людей. 

Потом эти тела перезахоронили, но уцелело лишь 10%.  

После войны было очень сложно выжить, ели картофельные шкурки, 

пекли лепѐшки из отрубной или ржаной муки и варили из неѐ каши на воде. 

В деревне остались одни женщины и дети. Чуть повзрослев Александра 
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Ивановна строила хаты и даже помогала в строительстве железной дороги, 

делая насыпь вручную.  

Страх войны в подсознании всегда был с бабушкой. Однажды от 

сильного ветра слетел шифер с крыши и был сильный удар, бабушка упала на 

пол и закрыла руками уши. Ещѐ она часто подвывала во сне, хотя утром 

говорила, что ничего не снилось. Умерла Александра Ивановна на 86 году 

жизни. Бабушка всегда говорила, что самое страшное, что может быть это 

война и она всегда молила Бога, чтобы еѐ внуки никогда еѐ не видели. 
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Полякова Галина Васильевна 

14.10.1939 – 22.07.2004 гг. 

Гулль Александр Михайлович  

5 лет, правнук 

 

Мою прабабушку зовут Полякова Галина Васильевна. Она родилась 14 

октября 1939 года в городе Курске в семье столяра. Моя прабабушка была 

младшим ребѐнком в семье. У неѐ были старший брат Александр (1930г -

1969г) и сестра Алла (1936г -1976г). Еѐ отец Василий Михайлович (1908г -

1993г) работал в художественном фонде. Мать Клавдия Сергеевна (1908г -

1991г) была домохозяйкой, занималась воспитанием детей. 

Июнь 1941 год. Началась Великая Отечественная война. Прабабушке 

Гале было на тот момент 1,5 года, еѐ сестре 5 лет, а брату 11 лет. Еѐ отца 

сразу забрали на фронт. Он был минѐром. Дети остались с матерью. Она 

попыталась с ними эвакуироваться из Курска, но не получилось. Фашисты их 

вернули обратно. Когда немцы зашли в город они начали расселяться по 

домам. С моими родными жили два немецких офицера. Один из них был 

очень жестокий человек. Они часто приносили продукты и говорили 

женщинам приготовить поесть. Когда была отварная курица немцы почему-

то ели только шкурку, а мясо выкидывали. И тогда женщины потихоньку 

вытаскивали мясо. Однажды немец заметил, как они забирают курицу, но он 

промолчал и в следующий раз сам отдал мясо детям. На ломаном русском 
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языке он пытался объяснить, что у него в Германии осталось двое детей: сын 

и дочь. 

С каждым днѐм в городе становилось всѐ тяжелее. Продуктов не 

хватало. Однажды прадедушка Саша с другом в одном из соседних домов 

нашли продуктовый склад немцев.  Мальчики заметили, что одно из окон 

постоянно открыто. И они решили рискнуть. Мать просила сына этого не 

делать, так как понимала, что их могут расстрелять. Но мальчик всѐ равно 

рисковал своей жизнью, чтобы накормить своих младших сестѐр и помочь 

матери. Так дети лазили по ночам около месяца, пока немцы не заметили 

пропажу. Они заколотили все окна в помещении. 

После войны прабабушка Галя отучилась и устроилась на фабрику и 

проработала на ней всю жизнь. Была героем труда. Умерла она 22 июля 2004 

года. 
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Ярунина (Офтаева)  Антонина 

Григорьевна 

30.03.1939 г. 

Игнатова Ольга Вячеславовна 

53 года, дочь 

 

Моя мама родилась и начало войны застала в г.Архангельске.   

Из воспоминаний:   

«Жили мы на окраине, на берегу моря. От голода спасало море. Ваня, 

старший брат ловил рыбу, ее и ели. Немцы сначала   бомбили не  часто.  

Когда шли караваны, их лица были видны с берега. Потом стали бомбить все 

чаще.    Однажды снаряд попал в наш дом.  Это были двухэтажные по типу 

бараков дома.  Бомбежки участились, и жители со второго этажа, при 

переходе караванов немцев, спускались вниз. Сильно заболела бабушка. 

Надо было эвакуироваться. 

Паромом мы  с семьей и другими жителями морем добрались  до 

населенного пункта, где нас погрузили в поезда и по железной дороге 

отправили в тыл.  Ехали месяц.  Из вагонов поезда были видны бесконечные 

колонны беженцев. 

Через  месяц мы, нас было пятеро,  приехали к родной тете по отцу 

Фекле Феодосеевне  Гараевой в г.Кузнецк  Пензенской обл.  Поезда, которые 

шли через Кузнецк, были буквально набиты беженцами. На остановках люди 
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отдавали последнее, даже обручальные кольца, за кусок хлеба и картошку. 

Надо было жить. И бабушка  пошла на базар продавать свое любимое 

«бобриковое» пальто. Но вместо денег, ей подсунули «куклу». Внутри были 

не деньги, а бумага. Плакали несколько дней. 

Много лет спустя по телевизору показывали документально - 

художественный фильм. Папа смотрел кино и как громко закричал: Быстрей 

бегите  сюда». Я была дома и тоже прибежала. Показывали Архангельск. На 

пирсе собралось много народа, женщины с детьми, с вещами. И в этой толпе 

на переднем ряду  мои родители увидели своих друзей. Подругу с мальчиком 

на руках провожает военный, их папа. Их загрузили на паром с красным 

крестом на флаге. Паром отошел уже от берега. Но тут показались немецкие 

самолеты и разбомбили паром. Мама заплакала, отец еле держался, так они 

узнали судьбу своей подруги с сыном, он, как и наш Ваня, очень болел. Отца, 

скорее всего, убило на войне, а мама с папой все недоумевали, почему  они 

не пишут, ведь знала подруга, куда уехала мама.   Оказывается писать было 

некому». 
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Чернова Мария Алексеевна 

10.05.1942 г. 

Чернова Мария 

4 года, правнучка 

 

Дорогой читатель, прими наше короткое повествование о драгоценной 

частице нашей Семьи, о нашей Прародительнице – нашей Прабабушке и 

Бабушке Черновой Марии Алексеевне! 

Такая сильная и умудренная жизненным опытом наша бабушка 

родилась 10 мая 1942 года в семье двух любящих и верных  своей Отчизне 

сердец. Папа уже был в то время на фронте, семья долгое время не получала 

о нем никаких вестей, но, однажды, маме приснился сон, который 

повествовал о скором возвращении Главы семьи и скором пополнении. Так и 

случилось, папа возвратился раненым, а немного погодя родилась наша 

бабушка и назвали ее Марией. 

Детство ее нельзя назвать солнечным и ярким. Из воспоминаний 

осталось лишь то, что продолжительное время в период оккупации Курской 

области, в доме в с. Сазановка, где и родилась наша бабушка, проживали 

мадьяры (закарпатские венгры), которых приходилось кормить и 

обстирывать бабушкиной маме. Какая же сила и надежда жили в душах 

людей прошлого столетия! 
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Из рассказов своего папы бабушка вспоминает случай, когда немцы 

перегоняли их часть через реку, и солдат, пытавшихся вынырнуть из реки и 

пробраться на берег, расстреливали неминуемо… Папе и еще одному солдату 

удалось выжить в тот роковой час… имея после этого случая ранение, он 

сумел дойти до Берлина и освободить свою Отчизну от фашистов. 

Конечно, война наложила отпечаток на жизнь нашей бабушки. Сегодня 

она для нас пример стойкости, добра, своенравия, одновременно и мужества, 

и женственности. Она смогла воспитать не одно поколение детей, внуков и 

правнуков, основываясь на опыте своей семьи, сумевшей вырастить ее в 

столь трудные годы. Свою правнучку Марию, она учит жить и поступать 

правильно, ценить мгновения с близкими и те блага, которые имеются на 

сегодняшний день! 
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Васильева (Пинаева) Зинаида 

Петровна  

28.04.1933 -  30.03.2022гг. 

Тертышная Анна Сергеевна 

27 лет, внучка 

    Сегодня я хочу рассказать о своей любимой бабушке Зинаиде Петровне. 

Она ведь у нас не простая! Не смотря на то, что бабушка была – инвалид по 

заболеванию, она – настоящая спортсменка. Вот вы можете отжаться 35 раз? 

А бабушка моя может! Она была – активный участник всех районных 

спартакиад среди инвалидов. Да еще и призовые места регулярно занимала, 

причем не только в районных мероприятиях, но и в областных. 

   Моя любимая бабушка никогда не унывала, какие бы трудности не 

встречались на ее пути. Она – оптимистка и считала, что унывать просто 

грешно. 

   Может кто - то подумает, что моя бабушка Зина с настоящим горем  

никогда не сталкивались, поэтому и радуется жизни. Это не так. 

   Родилась она в 1933 году, в деревне Свидное  Гостомлянского сельского 

совета. Папа еѐ Пинаев Пѐтр Иванович работал председателем колхоза имени 

Крупской, а мама разнорабочей в колхозе. В семье было пятеро детей, среди 

которых Зина – одна девочка. Братья закончили по семь классов, а вот Зина – 

всего четыре. Не потому, что плохо училась, а потому, чтобы мамочке 

родной дома помогать, уж больно тяжело было ей одной справляться с 
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детьми и домашним хозяйством. Сейчас бабушка со слезами на глазах 

говорит о том, как хотелось ей тогда закончить  школу и как бы теперь 

пригодилось образование! А еще она до сих пор тоскует по своей малой 

родине – деревне Свидное. Говорит: «Будто я за границе. Сколько лет уж 

прошло, а всѐ привыкнуть не могу». Тогда, ещѐ до войны, пришлось еѐ семье 

переехать в Тарасово. Небольшую хатенку там им выделили. Братья быстро 

привыкли к новому месту жительства, а бабушка всѐ Свидное забыть не 

может. Вот у кого учиться нужно родину свою любить! 

    Работать Зина начала ещѐ девчонкой. Сначала в лесничестве, затем 

дояркой в колхозе. Вышла замуж в том же селе, два сына у неѐ народились. А 

вот семейного счастья не было, с мужем жили неслаженно (так она говорит). 

А ещѐ  вскоре муж умер, осталась молодой вдовой. Было очень трудно, но 

бабушка говорит, что каждый день находила в себе силы и со всеми 

несчастьями справлялась. Работала дояркой, а ведь коров раньше доили 

вручную! Бабушка моя была худенькая и ростом она невысокая. 

Односельчане  смотрели на неѐ и удивлялись, откуда у неѐ столько сил? Я 

думаю, что вся причина в еѐ характере, в еѐ оптимизме. Может  быть , 

поэтому приглядел еѐ, женщину с двумя детьми, мой дедушка Василий.  От 

второго брака родилась моя мама. Еѐ бабушка Натальей назвала, в честь 

своей мамочки. Мама моя вышла замуж  в Гостомлю, чему бабушка была 

очень рада. Ведь когда она приезжает к нам в гости, она приезжает на 

родину, здесь душа еѐ радуется каждому уголку. 

    На долю моей бабушки выпало увидеть и испытать на своих плечах 

войну. Ушел на фронт еѐ отец, а затем и старший брат. Когда немцы  пришли 

в село, то забрали единственную в их семье кормилицу – корову. А ведь 

нужно было кормить четверых детей! Бабушка говорит, что тогда они сильно 

голодали. А ещѐ немцы  приказали им освободить хатѐнку. Сказали: «Матка, 

вы отсюда вэк,  у нас здесь будет штаб». Пришлось семье жить в сарае, в 

холоде. Что поделаешь, жить – то как – то надо было. Прижимались ближе к 

мамочке, где потеплее. Так и выжили. 
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    Немцами были захвачены все близлежащие сѐла. Фашисты 

устанавливали свой порядок: отбирали продукты, облагали семьи налогом. 

Ужасно было то, что часто пьяные немцы для развлечения стреляли ночью 

по окнам хат. Но бабушка говорит, что русский народ все равно  сильнее ,  и 

немцы вскоре были изгнаны из села. Вроде бы порадоваться нужно, что 

освободили село,  люди свои хаты стали занимать, но нет, пришла очередная 

беда. Почтальон принѐс извещение, в котором говорилось, что Пинаев Пѐтр 

Иванович погиб в боях за Родину. А следом вторая похоронка: «Пинаев Иван 

Петрович погиб смертью  храбрых  за Родину».  Так у моей бабушки не стало 

сразу отца  и брата. Она говорит: «Было ощущение, что горе нас никогда не 

покинет». Она говорит, что росли они с братьями в бедности, сиротами. А 

мама их после войны так больше не вышла замуж. До конца дней своих всѐ 

глядела в окошко и говорила: «Сейчас  Петя и дорогой  сыночек Ваня придут 

к нам домой». Она и пожить – то толком не успела, умерла в 53 года. 

    Вот такое тяжѐлое детство выпало на долю моей бабушки. 

    Я очень часто просила бабулю рассказать о еѐ детстве, о военном 

времени, о том, как она работала в колхозе,  и вообще о прошлом. Она 

никогда не отказывала. Я много от неѐ узнала, ведь она настоящая 

хранительница памяти. Мы с сестрой часто в шутку еѐ называли 

энциклопедией. А ещѐ моя бабушка очень трудолюбивая! Она считала, что 

работа на огороде – лучшая зарядка, поэтому ни минуты без дела не сидела. 

     А слышали бы вы, как она поѐт! Ездила на районные мероприятия в 

составе фольклорной группы! Когда мама еѐ ругала, что она не бережѐт себя, 

что пора бы отдохнуть, бабуля говорила: «Надо работать! Рано ещѐ 

сдаваться, не хочется согнуться» И песню свою любимую запоѐт: «Старость 

меня дома не застанет, я в дороге, я в пути». 

    Я согласна с бабушкой полностью, что вся жизнь в движении. И, конечно 

же, секрет еѐ долголетия был в неиссякаемом оптимизме и жизнелюбии. Она 

относилась к людям старой закалки,  таких  ничем не сломишь! 
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