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Великая Отечественная война была самым страшным 

испытанием в истории нашей страны. Миллионы советских людей 

встали на защиту Родины с оружием в руках и одержали победу! 

День Победы  является величайшим праздником, а память о ней и еѐ 

героях священна. В наших силах сделать так, чтобы героические 

страницы истории Отечества не предавались забвению. Мы обязаны 

знать, чтобы помнить! 

            25 апреля 2020 года состоялась детская конференция «Из 

прошлого в настоящее. Война в памяти потомков», посвященная 75-

летию Победы, которая прошла в офлайн-режиме. В ней приняли 

участие дети не только Глазовского района, но и из Германии. 

Участники конференции совместно с руководителями провели 

большую исследовательскую работу по поиску информации о 

ветеранах войны, участниках трудового фронта, детях войны.   

По материалам детской конференции издан сборник «Земляки 

– наша гордость». 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Земляки – наша гордость» [Текст]: сборник материалов 

районной детской конференции «Из прошлого в настоящее. Война в 

памяти потомков»/ сост. Перминова З.П.；Глазовская районная 

библиотека. - Глазов, 2020. - 75 с., фото. 
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     УЧАСТНИКИ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ   
 

   Лукин Егор, ученик 6 кл.  

         МКОУ «Кожильская СОШ с-х направления» 

Руководитель: Поздеева Е.П.,  

зам. директора по УВР 
 

Мой прапрадед – участник войны 

  Семья Куртеевых 

 В нашей семье бережно хранят и чтут память о наших предках 

на протяжении многих лет.  Оба прапрадеда со стороны матери и 

отца были фронтовиками.  

 Работая над родословной своей семьи, ранее я выяснил, что 

корни семьи Куртеевых (девичья фамилия моей бабушки со 

стороны мамы) исходят из деревни 

Карасево, которая расположена в 20 

км от районного центра – города 

Глазова.  Здесь в 1908 году родился 

мой прапрадед Куртеев Александр 

Матвеевич. Узнать подробности о его 

жизни нам не удалось, так как его 

близкие уже умерли, а единственной, 

ныне живущей, дочери было всего 2 

года, когда отец ушел на фронт. Вот то 

немногое, что мы узнали от его дочери 

Валентины Александровны Куртеевой.  

Нелегкое  было тогда время. Детям  с 

малых лет приходилось работать 

наравне с взрослыми. Мой 

прапрадедушка, будучи ещѐ 

мальчишкой,  познал тяжесть 

крестьянского труда. В Карасево  прошли его детство и юность. 

Здесь же он женился на местной девушке Вере. У них родились 3 

сына, которых назвали Александр, Петр и Евтихий, и одна дочь 

Валентина. Семья  моего прапрадеда  хоть и не была богатой, но по-

своему счастливой: заботливая  жена, только что отстроенный 

светлый дом.  

 И все это рушится в один день 22 июня 1941 года, когда  

  Куртеев Александр Матвеевич 
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война, как вихрь, ворвалась в жизнь людей, не дав им опомниться и 

осознать происходящее. В числе многих своих односельчан ушел на 

фронт и Александр Матвеевич. Ему было 33 года. Он больше не 

увидел своей семьи: не видел, как росли его дети, кем стали.  

Встречи и беседы с родственниками Куртеева А.М., а также 

семейные фотоальбомы помогли нам собрать информацию о его 

детях.  

Куртеев Александр Александрович, старший из детей, сразу 

после школы уехал жить и работать на Украину. Там же женился, 

вырастил двух дочерей. Около 25 лет назад связь с ним оборвалась и 

до сих пор не восстановлена.  

Куртеев Евтихий Александрович после окончания школы 

пошел учиться в училище сельского хозяйства №4 г.Глазова и 

получил специальность тракториста, механизатора, комбайнера. 

Работал на целине в Казахстане, на освоении земель в Сибири. 

Вернувшись на родину, женился, воспитал сына и двоих дочерей. 

Умер в 1993 году. 

Куртеев Петр Александрович, мой прадед, окончил семилетку 

и обучился на механизатора широкого профиля. Он одним из первых 

в колхозе работал на новых комбайнах. Был руководителем 

партийной ячейки д.Карасево. Из-за тяжелой болезни скончался в 30 

лет. 

Куртеева Валентина Александровна (фамилия по мужу – 

Трефилова) после окончания 10 класса поступила в Ярское 

педагогическое училище, где проучилась с 1963 по 1967 год и 

получила специальность учителя начальных классов. Она 

практиковала в школе д. Л-Шур Сюмсинского района. Однако в 

профессии не осталась. Через год вернулась в г.Глазов, вышла 

замуж. Большую часть своей трудовой деятельности посвятила 

работе в Глазовском АТП. Общий трудовой стаж составил 24 года. 

Сейчас находится на заслуженном отдыхе. У Валентины 

Александровны трое взрослых детей: две дочери и сын.  

Как видим, род Куртеева Александра Матвеевича сохранился. 

Фамилия нашла свое продолжение в двух внуках и трех правнуках.  

Военный путь Куртеева Александра Матвеевича 

Куртеев Александр Матвеевич был призван в ряды советской 

армии в 1941 году военным комиссариатом города Глазова. Никто не  



4 

может сегодня рассказать, как именно проходила его служба в 

советской армии в годы войны. Из исторических материалов, 

найденных в интернет - источниках, мы выявили следующее о 2-й 

ударной армии - оперативном войсковом объединении Красной 

Армии, в составе которого воевал прапрадед.  

24 октября 1941 года была принята директива Ставки 

Верховного Главнокомандования № 004097, в соответствии с 

которой командующему войсками Приволжского и Орловского 

военных округов предписывалось сформировать 26-ю резервную 

армию. Для этого в еѐ состав передавались семь стрелковых дивизий 

из состава этих округов. Советское командование изначально 

предполагало использовать еѐ для обороны Москвы, перебросив в 

район Орехово-Зуево — Коломна — Ногинск —Воскресенск. 

Однако, на фронт были отправлены лишь некоторые дивизии, из-за 

чего к середине декабря 1941 года в еѐ составе остались лишь одна 

стрелковая дивизия и семь стрелковых бригад. 18 декабря 1941 года 

она была переподчинена Волховскому фронту, еѐ штаб был 

передислоцирован из Коломны в деревню Фальково Новгородской 

области. 25 декабря 1941 года армия была преобразована во 2-ю 

ударную. С этого дня она считалась частью действующей армии.  

 Любанская наступательная операция в период 

блокады Ленинграда, которая  проходила с 7 января по 30 

апреля 1942 года,  стала первой боевой операцией, в которой 

принимала участие 2-я ударная армия. К началу 1942 года она не 

закончила развѐртывание боевых порядков, линии снабжения не  

http://w.histrf.ru/articles/article/show/krasnaia_armiia
http://w.histrf.ru/articles/article/show/krasnaia_armiia
http://w.histrf.ru/articles/article/show/moskovskaia_bitva
http://w.histrf.ru/articles/article/show/oriekhovo_zuievo
http://w.histrf.ru/articles/article/show/kolomna
http://w.histrf.ru/articles/article/show/noginsk
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были налажены, личный состав испытывал острый дефицит 

вооружения, транспорта, средств связи, фуража и продовольствия. 

Тем не менее, командование ставило перед ней задачу наступать с 

реки Волхов с дальнейшим развитием наступления на город Лугу.  

Любанская операция не получила полного завершения. 

Однако, в ходе нее советские войска захватили инициативу и 

заставили 18-ю армию противника вести оборонительные бои. 

Войска Волховского фронта привлекли на себя главные силы не 

только 18-й армии, но и всей группы немецких войск «Север». 

В составе 176 стрелкового полка 46 стрелковой дивизии 2 

ударной армии рядовой Куртеев Александр Матвеевич воевал в 

Ленинградской области. Он был минометчиком. Роковым для него 

стало  участие в известной Люба́нской наступа́тельной опера́ции. 

Страшно себе представить, что пережил мой прапрадед в последние 

месяцы своей жизни. Из исторических справочников мы узнали, что 

во второй половине февраля 1942 года советское командование 

продолжало концентрацию сил для наступления на г.Любань, на 

пути к которой лежало село Красная Горка, расположенное на 

высоте. С 25 февраля советские войска продолжили наступление на 

Любань, но подверглись сильнейшему авиационному налѐту. Ко 

второй половине февраля 1942 года образовался котѐл, в котором 

впоследствии 2-я ударная армия практически полностью была 

уничтожена.  

Как стало известно спустя много лет, мой прапрадед  погиб во 

время данной операции 28 февраля 1942 года (по более ранним 

данным – в марте 1942 года). А тогда родным пришло сообщение, 

что Александр Матвеевич пропал без вести. Его жена осталась одна, 

а на руках – четверо детей! Долгие годы она надеялась и ждала. Вера 

Даниловна умерла в 1974 году, так и не узнав ничего о судьбе мужа. 

По следам воинской славы 

Родственники Куртеева Александра Матвеевича считали его 

пропавшим без вести до выхода книги А.В. Логинова «Памяти 

павших». Только в 1988 году семья моей  бабушки (внучки 

Александра Матвеевича)  узнала, что он погиб в 1942 году и 

захоронен у деревни Красная Горка Сельцовского сельского совета 

Тосненского района Ленинградской области.  

С тех пор  мою бабушку не покидала мысль побывать на  

http://w.histrf.ru/articles/article/show/luga
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
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месте захоронения своего деда. Этим летом мы наконец собрались и 

поехали в Санкт-Петербург. Мы обратились к интернет – 

источникам, чтобы выяснить дорогу к ур. Красная Горка, и открыли 

новые обстоятельства. Мы обнаружили документ, который содержал 

информацию о воинах, погибших во время войны, под грифом 

«установлен по архивному списку».  

Со слов моей бабушки Поздеевой Е.П., несколько лет назад в 

Глазовский военкомат поступило письмо, в котором женщина 

писала о том, что в Ленинградской области она ухаживает за 

братской могилой, где среди 26 захороненных числится уроженец 

Глазовского района Удмуртской Республики. Речь шла о Куртееве 

Алексее Матвеевиче. Работники военкомата сопоставили данные 

погибшего, провели работу по установлению истинного имени и 

места рождения призывника. В результате опроса жителей, 

родственников и согласно документам военкомата подтверждено, 

что речь идет не о Куртееве Алексее Матвеевиче, а Куртееве 

Александре Матвеевиче.  Доказательством истинности данного 

факта является и то, что в Глазовском районе не было д.Красново, а 

была и есть деревня Карасево, откуда был призван Куртеев Алексей 

Матвеевич (по спискам Глазовского РВК). Письмо было передано 

дочери бойца Куртеевой Валентине Александровне, и впоследствии, 

к сожалению,  утеряно. 

Сомнений в том, что в обнаруженных списках также 

говорится о моем прапрадеде, у нас уже не оставалось. Открытием 

для нас было то, что находится он теперь не в ур. Красная горка, а в 

д.Коркино, где был перезахоронен 08.05.1993 г. на воинском 

кладбище. Таким образом, целью нашей поездки в поисках 

захоронения стала д.Коркино. 

Не до конца верилось, что все получится. Не зря говорят 

«Лиха беда начало». Нам везло: всюду нас сопровождали  очень 

приветливые и отзывчивые люди. Большую помощь оказал 

А.Незвинский, работник администрации г.Любани Ленинградской 

области. С первых минут нахождения на священной 

многострадальной земле Любани нас не покидало ощущение того, 

что мы близки к цели.  На самом краю небольшой деревни Коркино 

стоит мемориал в память о погибших солдатах – защитниках 

Родины. Кроме стелы и мемориальных досок на его территории  мы 

увидели несколько земляных холмиков. Это – перенесенные сюда из  
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разных мест маленькие братские моги-

лы. В глаза бросился холм, огороженный 

пробитыми солдатскими касками. Как 

оказалось, именно там и захоронены ос-

танки моего прапрадеда. «Возможно, 

есть среди них и его каска», - подума-

лось мне тогда. Некото-

рое время мы с бабушкой 

просто стояли молча. За-

тем я положил на холмик 

букет цветов, а бабушка собрала в пакет  горсточку земли, которую 

мы привезли на родину прапрадеда. В тот день мне бабушка сказала: 

«Сейчас ты, Егор, наверное, не до конца осознаешь, что происходит. 

Но пройдет время, и тебе захочется привезти сюда своих внуков».  Я 

видел, как она была взволнована и счастлива одновременно. От А. 

Незвинского мы узнали, что еще более шестисот бойцов ждут часа, 

когда их имена будут увековечены. Нас заверили в том, что обяза-

тельно оповестят о времени установления памятной стелы, где будут 

высечены также инициалы прапрадеда.  
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ  
 

1. Логинов А.В. Памяти павших.- Ижевск: Удмуртия, 1988.-440 стр. 
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4.  Семейный фотоархив Куртеевых. 

 

Место перезахоронения останков воинов из братской 

могилы с ур.Красная Горка на воинском кладбище 

д.Коркино. Пробитые солдатские каски. 

https://ru.wikipedia.org/
https://w.histrf.ru/articles/article/show/vtoraia_udarnaia_armiia
https://w.histrf.ru/articles/article/show/vtoraia_udarnaia_armiia
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                                               Булдакова Софья,  ученица 5 кл.  

МОУ «Дондыкарская СОШ» 

Руководитель: Филиппова Е.А., 

библиотекарь Слудской библиотеки 
 

О чем расскажет семейный альбом 

         Война – жесточе нету слова. 

             Война – печальней нету слова. 

              Война – святее нету слова. 

              В тоске и славе этих лет 

              И на устах у нас иного  

              Еще не может быть и нет. 

С первого же дня после объявления войны население нашей 

страны поднялось на защиту своей Родины. С территории Верх-

Богатырского сельского совета ушло на фронт 444 человека. 

Вернулись в родные края всего 125 

человек. В это число вошел и мой 

прадед Булдаков Вячеслав Егорович. 

Я решила заглянуть в альбом моего 

деда, чтобы увидеть своих родителей в 

детстве, а наткнулась на старое фото, где 

человек, очень похожий на моего папу, 

был в  одежде, которую носили очень 

давно. Оказалось, что это мой прадед, 

который был ветераном Великой 

Отечественной войны. 

Вячеслав Егорович Булдаков родился в 

01 июля 1925 года в деревне Дураково 

(ныне Луговая). Учился в Слудской 

школе до 7 класса,  получил права 

тракториста.  

В июне 1941 года началась война. В то 

время 16-летним подростком он уже работал на тракторе, помогал 

фронту, а в 17 лет 04 февраля 1943 года Глазовский районный 

военный комиссариат забрал моего прадеда  в ряды Советской 

Армии. С февраля по апрель 1943 года он находился в учебном 

полку, а затем для прохождения службы был направлен в 1571 

отдельный зенитный дивизион, где был зенитчиком. Военную 

присягу принял 07 ноября 1943 года. 

Булдаков Вячеслав Егорович 
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С октября 1943 года по ноябрь 1945 года служил в 251 малока-

либерном зенитном артдивизионе наводчиком. На его счету много 

сбитых вражеских самолѐтов. 

 Он воевал на разных фронтах: Белорусском, Украинском и до-

шѐл до Берлина. Дед говорит, что его отец не любил вспоминать о 

тех страшных днях, когда все кругом грохотало, много людей умира-

ло, но все же, когда приглашали в школу к ребятам, он никогда не от-

казывался, рассказывал про войну, про то, как встречал земляков, как 

помогали друг другу в трудные минуты… 

 После Победы прадеда не демобилизовали. Тех, у кого не было 

серьезных  ранений, оставили для дальнейшей борьбы с отголосками 

фашизма. С ноября 1945 года по август  1948 года в составе 1864 зе-

нитного артиллерийского полка ПВО был пулеметчиком, наводчиком 

и водителем, служил в Германии. Пять с половиной лет воевал  пра-

дед  Вячеслав Егорович.  Он имел много наград. Но самая дорогая – 

медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне в 1941-

1945», которую вручили от имени Президиума Верховного Совета 

СССР 16 июля 1985 года. 

 После возвращения из Германии в 1948 году всю оставшуюся 

жизнь посвятил сельскому хозяйству: работал в Богатырской МТС, в 

колхозе «Слудка». Женился. Вместе с моей прабабушкой вырастили 

троих детей. Война и ранения дали о себе знать. Вячеслав Егорович 

долго и тяжело болел и в 2002 году в сентябре скончался. Я его не 

знаю, но помнить теперь буду всегда, ведь он воевал за то, чтобы мы 

жили в мире. 
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Наговицына Екатерина  

                                            ученица 6 кл.  

МОУ «Куреговская СОШ» 

Руководитель: Чибышева М. Г., 

                                       педагог дополнительного образования 
 

Мои прадеды в годы Великой Отечественной войны 

 

Ельцов Иван Афанасьевич  

Ельцов Иван Афанасьевич родился в деревне Дзякино 

Глазовского района 22 октября 1918 года в многодетной семье, где 

было 12 детей. К сожалению, сохранилась лишь фотография его 

мамы – Ельцовой Натальи Афанасьевны. 

В 1932 году поступил учиться в школу. В 

1938 году на 10 месячные курсы при 

М о л о т о в с к о м  г о с у д а р с т в е н н о м 

пединституте по подготовке учителей для 

семилетних школ. Заочно поступил на 

географический факультет этого же 

института, но в 1942 году был 

мобилизован в армию. На фронте был 

наводчиком и командиром отдельного 

истребительно –противотанкового 

артдивизиона 36-й стрелковой бригады. В 

марте 1944 года был ранен. Нашла его 

собака, потом госпиталь в Смоленске, 

лежал в городе Павлов – Посад под 

Москвой в эвакогоспитале № 2894. С 

июля 1944 по октябрь 1945 снова был на 

фронте. В одном из боев его орудие 

подбило 10 танков. За боевые заслуги был 

награждѐн орденами «Отечественной войны 1-й степени», «Красной 

Звезды» и многими медалями. После войны работал в с. Селты в РК 

КПСС - зав отделом пропаганды и агитации. Здесь же познакомился 

с моей прабабушкой Екатериной Петровной. Она работала 

заведующей РОНО. В  1956 году с семьей переехал в д. Курегово, 

где был назначен директором школы. В первые годы три 

учительские семьи ютились в одной деревенской квартире. С 1956  

 

Ельцов Иван Афанасьевич 
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года по 1977 год возглавлял Куреговскую 8- летнюю школу, был ее 

директором до выхода на пенсию. За большие трудовые заслуги и 

активное участие в обществе «Знание» (был пропагандистом среди 

колхозников и учителей) его имя занесено в республиканскую Книгу 

Почета при доме политпросвещения и присвоено звание «Почѐтный 

гражданин Балезинского района», неоднократно награждался 

Благодарственными республиканскими грамотами, Почѐтными 

грамотами Минпроса РСФСР и УАССР. В мирное время он не раз 

встречался со своими фронтовыми друзьями. У моего прадеда было 

два сына и одна дочь. Сыновья стали военными: сын Станислав – 

военным врачом, а второй сын Валерий -военным летчиком. А  моя 

бабушка- Галя учителем русского языка и литературы. Он очень 

любил и гордился  своими внуками. К сожалению, я не видела своего 

прадеда (он умер 11 ноября 2000 года),  но память о нем хранится в 

нашей семье.  

  

Наговицын Иван Тимофеевич 

Наговицын Иван Тимофеевич родился 21 января 1924 года. 

Е г о  о т ц а  з в а л и  Т и м о ф е й 

Васильевич, имени его матери мой 

дед не помнит. Кроме прадеда в 

семье было еще трое детей. Это 

были дочери, их звали: Маргарита, 

Ольга и Юлия. До войны закончил 

среднюю школу. На фронт был 

призван в 18 лет в 1942 году. Был 

распределен на Сталинградский 

фронт. Воевал на территории 

тракторного завода. Воевал в 

с о с т а в е  6 2  а р м и и  п о д 

командованием Василия Чуйкова, в 

186 стрелковом подразделении. 

Был командиром пулеметного 

отряда. Военное звание – сержант. 

Во время разведки под городом 

Харьков был ранен чуть выше  

запястья. За свой подвиг был награжден орденом Славы III степени. 

Лежал в госпитале (в каком именно, дед на данный момент не  

Наговицын Иван Тимофеевич 
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помнит). После контузии комиссовали домой. Жену у него звали 

Ольга. Он закончил партшколу. После работал на Люкской МТС, 

замполитом. В 1955 году направили работать в колхоз имени 

Дмитрова, председателем колхоза. Он находился в его родной 

деревне Коршуново. Заочно окончил Ижевский пединститут по 

специальности историк. Работал учителем истории и являлся по 

совместительству директором средней восьмилетней школы, затем 

его отправили работать в Слудскую восьмилетнюю школу 

Глазовского района.  До выхода на  пенсию в 1984 году работал 

директором школы. Спустя некоторое время после выхода на 

пенсию в Слудке умирает его жена Ольга Анатольевна. Он не стал 

жить в Слудке после смерти жены и переехал жить к младшему сыну 

Борису в  деревню Коршуново. Его не стало где-то в 2002-2003 году. 

В браке с Ольгой Анатольевной у него родилось пятеро детей: одна 

дочь и четверо сыновей. Мой дед, Наговицын Василий Иванович, 

был вторым ребенком в семье и  первым сыном. На данный момент 

из их пятерых детей живут и здравствуют четверо: трое сыновей и 

дочь. Награды Ивана Тимофеевича: медаль «За отвагу», медаль «За 

оборону Сталинграда», Орден Славы  III-ей степени,  Орден 

Отечественной войны I-ой степени.  Возможно, у моего прадеда 

были и другие награды, но дед их уже не помнит. 

                        

                          Бузмаков Петр Николаевич 

Мой прадед родился 9 июня 1919 года в деревне Морозы 

Понинского района в большой многодетной семье. Но тяжелые годы 

становления советского государства привели к тому, что из 12 детей 

в живых осталось лишь двое: мой прадед Петр и Борис. 

Прапрадедушку звали Николай Иванович, а имя прапрабабушки 

неизвестно. Они были колхозниками. Он окончил семилетнюю 

школу и, окончив курсы продавца, стал работать в магазине. Еще до 

войны он познакомился с моей прабабушкой Анастасией 

Степановной и в 1937 году переехал жить в д. Чабаны Карсовайского 

района. Ее семья была очень большая, но крепкая и довольно 

зажиточная. Еще до войны у них появился ребенок, но, к сожалению, 

он не выжил.  

В 1939 году моего прадеда призвали на срочную службу в 

ряды Красной Армии. Направили его да Дальний Восток, где была 

очень  непростая  ситуация  на  Китайской  границе.  Здесь Петр   
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Николаевич впервые стал участником 

боевых  сражений.  Благодаря 

полученному военному опыту, его 

направили на учебные курсы 

разведчиков. Великую Отечественную 

войну он прошѐл от начала до конца, 

уже будучи разведчиком. Многие 

данные о нем засекречены, и он не 

рассказывал о войне. Своим детям он 

говорил, что невозможно это описать в 

книгах и передать в фильмах. Бабушка 

Екатерина Петровна рассказывала, что 

он вставал, когда начинался фильм о 

войне и куда-то уходил. Так тяжело 

ему было переживать смерть своих 

боевых товарищей. Они работали 

специальной отдельной группой, 

выполняя задания. В настоящий 

момент рассекречены сведения об 

одной операции в 1943 году, за которую он получил орден «Красной 

Звезды». Имеется наградной документ. В это время он находился в 

составе 17 гвардейского минометного полка 254 стрелковой дивизии. 

В этом же бою он получил тяжелое ранение, после чего был 

направлен в госпиталь. После госпиталя он вернулся в военную 

часть. 

Свой боевой путь он закончил под Кенигсбергом. Уже была 

провозглашена капитуляция Германии, а бои под Кенигсбергом 

продолжались. Домой он вернулся лишь к лету 1946 года. Его 

оставляли в действующей армии, но моя прабабушка не согласилась 

на переезд, и мой прадед вернулся домой. 

После войны он работал в должности завхоза в Люкской и 

Карсовайской больницах, а с 1955 года устроился работать лесником 

в Карсовайское лесничество. В деревне он был уважаемым 

человеком, и многие обращались к нему с просьбами. Имел много 

друзей. Бабушка Екатерина Петровна рассказывает, что к ним 

постоянно кто-нибудь приезжал в гости к деду. 

С женой Анастасией Степановной у них родилось шестеро 

детей: трое сыновей и три дочери. Один сын Георгий после армии  

Бузмаков Петр Николаевич 
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остался служить в армии, и вскоре был переведен в Ленинградское 

военное училище, где работал до пенсии.  

Бабушка вспоминает, что послевоенные годы в деревне были 

голодными и дети рождались слабыми. Матери иногда рожали своих 

детей в поле, не отходя от работы. Так у прадедушки и прабабушки в 

младенчестве умерли еще два ребенка. А младшая сестра у бабушки 

постоянно болела, и однажды прадед вынужден был среди ночи 

нести двухлетнюю дочку на руках в Карсовайскую больницу, а 

наутро он только успел зайти домой, чтобы переодеться, и вновь 

идти на работу.  

Хозяйство прадеда было крепким, и у них первых в деревне 

появился телевизор. К ним приходили все деревенские жители, 

чтобы посмотреть на это чудо. 

В 1970 году Петр Николаевич вышел на пенсию. Ездил на 

встречи с однополчанами, продолжал трудиться, помогал детям.  

В 1985 году в честь 40-летия Победы прадед получил 

юбилейный орден «Отечественной войны II степени». 

Мама вспоминает, что самым ярким воспоминанием из 

детства был День Победы. Прадед приходил из деревни Чабаны в 

село Карсовай, приносил в подарок ей и сестре платье и колготки и, 

нарядив внучек, они шли на митинг. 

К сожалению, прадед вскоре умер. Его не стало 9 февраля 

1988 года. Угорел в бане.   

Все мои прадеды защищали свою землю, своих родных от 

врага, продолжали в тяжѐлое послевоенное время работать, помогая 

семьям, односельчанам. Я узнала, что прадеды были людьми 

уважаемыми, трудолюбивыми.     Моѐ выступление я хотела бы 

завершить словами Юлии Друниной: « Мы не должны забывать, что 

такое война, чтобы быть чище, добрее, чтобы умели ценить мир» 

Пусть моя исследовательская работа будет Словом 

Памяти моим близким и родным. 

Список  использованной литературы. 
 

1. История России. 10 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций в 3 ч. ч. 2. Под ред. А. В. Торкунова. – М.; 

Просвещение, 2016. 

2. Сайт   http://podvignaroda.mil.ru 

3. Сайт http:// pamyat-naroda.ru 

http://podvignaroda.mil.ru
https://pamyat-naroda.ru/
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Мышкина Екатерина,  

ученица 6 кл. МОУ «Октябрьская СОШ»  

Руководитель: Мышкина Е.В.,  

заведующая Октябрьской библиотекой 

 

Мои прадеды 
 

Мои бабушка и дедушка – уроженцы Кировской области, но в 

60-годы они переехали в пос. Октябрьский Глазовского района 

УАССР и всю жизнь прожили здесь. Здесь родилась моя мама, здесь 

родилась и я, Мышкина Екатерина. 

В непростое военное время все люди объединились, все были 

заодно, стремились к одной цели - победить врага, сберечь свою 

землю, все были ЗЕМЛЯКАМИ. Мои прадеды - не исключение, они 

- уроженцы Кировской области, но они – наши ЗЕМЛЯКИ. 
 

СЕМАКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 

Мой прадед, Семаков Пѐтр Иванович, родился в д. Заболотье 

Халтуринского района Кировской области 12 июля 1920 года в 

обычной крестьянской семье. Умер прадед рано, в возрасте 50-ти лет 

13 сентября 1970 года.  

С детства прадед приобщался к труду, умел делать все: 

пилить, строгать, паять, шить, выращивать овощи. Окончил 7- летку 

и, вероятно, педучилище в г. Халтурин Кировской области.  

В 1939 году ушел на срочную службу (в то время служили три 

или четыре года), а потом началась война. Войну прошел всю от 

начала до конца. Служил механиком в авиации, участвовал в боях за 

Каунас, за взятие Кенигсберга. Вспоминать о войне не любил - 

тяжело, да и как рассказывает моя бабушка, Кощеева Валентина 

Петровна, старшая дочь прадеда, они, дети, еще глупые были, мало о 

чем спрашивали... Бабушка говорит, что иногда отец ей рассказывал, 

как немцы бомбили наши аэродромы, как провожали в воздушный 

бой товарищей и ждали их возвращения, а возвращались не все и не 

всегда. Мой прадед награжден медалями «За взятие Кенигсберга», 

«За Победу над Германией», «За боевые заслуги». 

После войны прадед работал учителем в школе в с. Колково 

Кировской области, сначала военруком (в те годы в школе был такой 

предмет «военное дело»), затем учителем труда и физкультуры, учил 

детей работать на сверлильных и токарных станках.  
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Вскоре после войны женился на Вере Ильиничне Шубиной -

моей прабабушке (тоже учительнице). Прадед с прабабушкой 

воспитали 5-х детей, двое из которых – учителя (в т.ч. моя бабушка, 

которая всю жизнь проработала заведующей детским садом в с. 

Октябрьский), две средние дочери-близнецы работали на 

предприятии оборонной промышленности в г. Киров, младшая дочь 

– геолог. 

Прадед, как рассказывает бабушка, умел делать все: в 1961 

году построил дом, своими руками смастерил всю мебель, 

отполировал, отлакировал ее. К нему за помощью шло все село: 

«Петр Иванович, запаяй! Петр Иванович, отремонтируй!»… Когда 

моей бабушке пришло время идти в 1 класс, отец сшил ей портфель 

и ботиночки из обрезков кожи (тогда еще многие ходили в школу в 

обносках, а уж про портфель и говорить нечего - вещи носили в 

тканевых мешках). А когда бабушка поступила в педучилище в г. 

Советск Кировской области, отец ей смастерил чемодан из фанеры, 

сделал замочки, покрасил черной краской. Бабушка до сих пор 

вспоминает, что чемодан был очень красивым и многие девчата ей 

завидовали. 

В 60-ые годы еще мало кто занимался садоводством, садили 

самое необходимое: картофель, свеклу, морковь, лук, а мой прадед 

разбил возле нового дома небольшой сад, где посадил кусты 

смородины, смастерил парник (такого в селе еще ни у кого не было в 

те годы) - выращивал помидоры, рассаду капусты и раздавал людям, 

кто просил! Всех детей приучал к труду, я это вижу и по своей 

бабушке, которая никогда не сидит без дела.  

Слушая рассказы бабушки о своем отце, моем прадеде, я всегда 

удивляюсь: как же тяжело им приходилось, как много сил и труда 

они вкладывали, какими стойкими они были. Прошли войну, 

воспитали детей. Прожили достойную жизнь, которую продолжаем 

теперь мы: дети, внуки, правнуки. 
 

КОЩЕЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

Мой прадед, Кощеев Николай Васильевич, родился 19 декабря 

1926 года в д. Кощеевцы Зуевского района Кировской области. Он 

родился в крестьянской семье, рано остался без отца, был 

единственным сыном своей матери, которую очень любил и оберегал 

до конца ее жизни.  
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Мой прадед едва успел окончить 7-летку, как началась война. 

В 1943 году ушел на фронт 17-ти летним подростком. Войну прошѐл 

с противотанковым ружьѐм, уничтожил 2 огневых пулемѐтных 

точки, ворвавшись в траншею противника уничтожил 5 немецких 

солдат. Получил тяжѐлое осколочное ранение в голову – его 

случайно обнаружили среди убитых. После лечения в прифронтовом 

лазарете снова воевал. Всю жизнь прожил с осколками в голове, 

мучили головные боли. Награждѐн двумя орденами «Красной 

Звезды», орденом «Славы III степени», медалью «За Победу над 

Германией». Все ордена и медали после своей смерти прадед велел 

передать своему старшему внуку - моему дяде, Кощееву Андрею 

Викторовичу, который бережно хранит их. 

После войны прадед работал в колхозе трактористом, был 

передовиком производства. В 60-х годах был назначен 

Управляющим колхоза, на его плечи легла ответственность за 

животноводство, полеводство, технику…Женился прадед на Нине 

Григорьевне Антоновой, она тоже работала в сельском хозяйстве. 

Прадед и прабабушка воспитали 8 детей. Все они работали в разных 

отраслях: транспорт, торговля, пищевая промышленность... Моя 

мама вспоминает, что дед очень болел из-за осколочного ранения, 

его мучили головные боли, поэтому он был молчаливым, всем 

казалось, что он очень суровый и его побаивались.  

В доме прадеда и прабабушки часто собиралась вся огромная 

семья, накрывали широкие столы с угощением, становилось шумно, 

весело, взрослые вели разговоры о родственниках, бегали дети и 

внуки ... Прадед успел понянчить 14 внуков и 16 правнуков, но его 

жизнь оборвалась в возрасте 63 лет, 31 марта 1990 года.  



18 

Матвеев Матвей, ученик 4 кл.   

МОУ «Дзякинская СОШ»,   

Руководитель: Суворова М.П.,  

заведующая Дзякинской библиотекой 

 

Судьба моего прадеда, участника ВОв,  

военнопленного  

 

Начало лета 1941 года было обычным. Люди честно 

работали, потом уходили домой, чтобы наутро вновь вернуться к 

рабочим местам. Но грозный день 22 июня круто оборвал мирную 

жизнь. Когда началась война, Ефиму Федоровичу Матвееву 

исполнилось 35 лет. За его плечами уже была семья, дети и работа. 

Он занимался катанием валенок.  

В ноябре 1941 года Ефим Федорович ушел на фронт. Тяжело 

было на сердце солдата, как тут без него. 

Воевал в городе Можайске снайпером. От 

умения и боевой сноровки снайперов 

зависела не только своя жизнь, но и жизнь 

других солдат. В одном из боев снайпер 

Матвеев сразил более 10 противников. За 

этот подвиг Ефим Федорович должен был 

получить заслуженные награды, но не успел, 

потому что попал в плен. Страшных три года 

провел наш земляк в плену и  только в 1945 

году его вместе с другими советскими 

солдатами освободили американские войска.  

Для семьи эти годы неизвестности были 

мучительными. Сначала пришло известие, 

что солдат Матвеев пропал без вести, затем 

похоронка. Но Ефим Федорович оказался жив. Велико было счастье 

этого человека, когда их освобождали из плена, но огромное 

несчастье ожидало впереди. После окончания войны и освобождения 

из плена Матвеев Ефим Федорович еще год просидел в Костроме. В 

1946 году он благополучно вернулся домой. Но не для всех он был 

героем, многие из односельчан, даже родственники отвернулись от 

него за то, что Ефим Федорович был в плену. Его считали 

предателем.  

Матвеев Ефим Федорович 
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В мирные послевоенные годы он занимался пчеловодством, 

работал бригадиром плотников, воспитывал детей. В деревне 

Дусыково (Ярский район) его бригада построила здание начальной 

школы, клуб, медицинский пункт и контору. В 1966 году Матвеев 

Ефим Федорович вышел на заслуженный отдых. Проживал в деревне 

Пепеево. В настоящее время эта деревня уже не существует.  

В 1973 году средний сын Ефима Федоровича, Борис перевез 

отца в поселок Дзякино. На новом месте жительства он занимался 

катанием валенок.  

Уже после войны Матвееву 

Ефиму Федоровичу были вручены 

заслуженные награды. В память о 

войне наш участник Великой 

Отечественной войны оставил своему 

внуку ложку, которую привез из 

немецкого лагеря.  

 

 

 

 

 

 

 

Историческая справка (выпуск столовых приборов компании 

NIROSTA  для нужд Вермахта в годы войны).  

В  августе 1991 года Матвеева Ефима Федоровича не стало.   

 

Награды Матвеева Е.Ф. 
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УЧАСТНИКИ ТРУДОВОГО ФРОНТА 

 

Пономарева Аделина, 

ученица 6 кл. МОУ «Качкашурская СОШ» 

Руководитель: Ельцова Т.Б.,  

учитель краеведения 
 

Дорога длиною в жизнь 

Всѐ для фронта, всѐ для Победы  

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на 

Советский Союз. Великая Отечественная война - самая трагическая 

и самая героическая страница нашей страны. 

Почти 400 тысяч сынов и дочерей Удмуртии ушли на фронт, из 

них более 145 тысяч пали смертью храбрых, около 40 тысяч до сих 

пор числятся без вести пропавшими. 

Всеобщая мобилизация коснулась и тыла. Вся 

промышленность встала на военные рельсы. «На всех предприятиях, 

в учреждениях, колхозах и совхозах Удмуртии прошли 

многолюдные митинги и собрания. На них трудящиеся республики 

единодушно заявляли: «Всю нашу работу подчиним интересам 

победоносной Отечественной войны, сделаем все для помощи 

Красной Армии... Пусть знает подлый враг, что в своем решении 

грудью защищать честь и свободу Родины мы непоколебимы». 

Девизом всего населения СССР стал призыв партии: «Все силы 

— на разгром врага. Все для фронта, все для победы над врагом!» 

Жители Удмуртии собрали в Фонд обороны страны свыше 

полутора миллиардов рублей, двенадцать с половиной килограммов 

золота, отправили в Красную Армию более восьмидесяти вагонов 

индивидуальных и коллективных подарков. 

«Удмуртия была основным поставщиком стрелкового оружия 

для фронта: за годы войны ижевские заводы дали фронту более 11 

миллионов единиц стрелкового оружия. Это почти столько же, 

сколько вся промышленность США, в 2 раза больше, чем все заводы 

Германии. 

Во всех районах Удмуртии осенью 1941 года была объявлена 

трудовая повинность - для уборки урожая привлекали всех 

проживающих в сельской местности и районных центрах.  Если за 

четыре предвоенных года колхозы Удмуртии сдали государству 792  
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440 тонн хлеба, то с 1941 по 1945 годы уже 911 308 тонн .  

 «Массовый героизм, который проявили советские люди во 

время Великой Отечественной войны, особенно в еѐ начальный 

период, не имел прецедентов в истории.  

Война сплотила общество, утвердила духовное единение его 

поколений и социальных групп, которое нашло своѐ проявление 

народной воле к победе. Убежденные коммунисты и их идейные 

противники, атеисты и верующие, питомцы советской власти и ее 

изгои, люди самых различный национальностей сражались против 

фашистов». 

«Всѐ для фронта, всѐ для победы!» - этот лозунг стал 

объединяющим девизом военного времени. 

Дорога мужества  

В годы войны в республику было эвакуировано около 40 

предприятий. Летом и осенью 1941 года в Удмуртию были 

эвакуированы промышленные предприятия из Киева, Харькова, 

Баку, Одессы, Подольска и других городов. В самые короткие сроки 

проходил монтаж оборудования.  

И так было на всей территории Урала и Поволжья. 

«Преодолевая огромные трудности, рабочие, служащие 

эвакуированных предприятий вместе с трудящимися восточных 

районов в невиданные сроки, в среднем за полтора-два месяца, 

монтировали поступавшее промышленное оборудование и вводили 

его в действие. В результате размещения прибывших предприятий 

возникали новые производительные связи между отдельными 

отраслями промышленности, нередко далеко отстоявшими друг от 

друга, и образовались новые комплексы военного производства. 

Четыре подобных центра, которые могли выполнять весь цикл 

производства танков, сложились в Поволжье на Урале.  

Вот что говорилось в одном из отечественных документов 

Новосибирского обкома ВЛКСМ: «В область прибывали эшелоны из 

Москвы, Харькова, Ленинграда, Киева и других городов… Нужно 

было немедленно разгрузить эти эшелоны, снять оборудование, 

установить его часто совсем на новых местах, но чаще- влить в цеха 

уже работающих заводов. Были мобилизованы весь комсомол, вся 

молодежь области, чтобы как можно быстрее заставить это целое 

оборудование на победу. После 12-часовой работы приходилось 

ночами работать на разгрузке эшелонов.  Комсомольским бригадам,  
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невзирая на суровые сибирские морозы, темные ночи, нужно было 

возводить новые заводские корпуса… Комсомольцы строили 

железнодорожные ветки к новостройкам, а следом уже шли составы, 

груженные оборудованием и материалом для работы, и через 

несколько недель заводы выдавали готовую продукцию». 

Возникла острая необходимость в доставке боеприпасов и 

техники на фронт. Правительство приняло решение о строительстве 

железной дороги протяженностью около 150 км в направлении 

Ижевск-Балезино, которая свяжет северную и южную часть 

Удмуртской республики, создаст дополнительную кратчайшую связь 

северного Урала с районами Казанской железной дороги, Поволжья 

и Юга. 

Строительство дороги началось по решению Государственного 

комитета обороны СССР от 25 ноября 1941 г. и приказу Наркома 

путей сообщения СССР от 30 ноября 1941 г. 

Начало строительства линии протяженностью в 146 км было 

установлено на 1 января 1942 года. Движение планировалось 

открыть 15 августа, а 1 сентября 1942 года дорогу должны были 

сдать в постоянную эксплуатацию. 

В декабре 1941 года к строительству дороги приступила 

бригада железнодорожных войск Красной Армии. Но не успела 

стройка развернуться, как был получен приказ – отправить воинскую 

часть на фронт. Стояли морозы, когда соединения железнодорожных 

войск сняли со строительства. Прекратить работы было невозможно, 

и правительство республики обратилось к колхозам. 

Так строительство стало народным. Дорога сооружалась в 

условиях, приближенных к фронтовым. Основной рабочей силой 

были колхозники, мобилизованные на строительство Удмуртским 

обкомом ВКП(б) и Совнаркомом УАССР в порядке массовых 

выходов. 15 тысяч человек начали работу одновременно на северном 

и южном направлениях. 

27 января 1943 года наступил долгожданный день: встретились 

укладчики пути, двигавшиеся навстречу друг другу от Балезино до 

Ижевска. На месте смычки южнее станции Люк были построены 

деревянная арка и украшенная флагами трибуна. Путь через арку 

преграждала алая лента. На митинг поездными составами привезены 

строители, колхозники, приехали руководители республики. 

Последний  костыль  забил  уполномоченный  Государственного  
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комитета обороны, секретарь обкома партии А.П.Чекинов. 

В марте 1943 г. по железнодорожной линии Ижевск - Балезино 

было открыто рабочее движение. "Тяжеловесные поезда, груженные 

смертоносным оружием, изготовленным на уральских заводах, 

устремились на запад", туда, где Красная Армия громила 

ненавистного врага, очищая родную землю от немецко-фашистских 

захватчиков.  

Только в 1943-1944 гг. по линии было перевезено более 1 млн. 

600 тыс. тонн различных грузов, главными из которых явились 

спецдревесина для авиазаводов, рудостойка для Донбасса и топливо 

для оборонных предприятий.  

В октябре 1943 г. колхозники Удмуртии рапортовали 

И.В.Сталину об итогах своей работы на строительстве дороги 

Ижевск - Балезино: "Мы произвели свыше 3 млн. кубометров 

земляных работ, прорубили трассу протяжением 80 км, заготовили и 

подвезли 10 тыс. кубометров лесоматериала, забили свыше 4-х тыс. 

свай, построили 116 мостов…" 

 9 февраля 1945 г. правительственная комиссия подписала акт о 

приемке железнодорожной линии Ижевск-Балезино в постоянную 

эксплуатацию. 

Весь заработок за июнь, июль 1942 г., за период максимальной 

мобилизации, колхозники перечислили на строительство танковой 

колонны имени Удмуртской республики. Было собрано более 2 млн. 

рублей.  

За годы войны в сооружении дороги участвовало более 40 

тысяч человек из 29 районов Удмуртии. 

Железная дорога Ижевск - Балезино стала символом 

неимоверно трудного пути, который прошѐл наш народ с июня 1941 

по май 1945 года.  

Жизненный путь 

21 января 1918 года в деревне Нижняя Пажма Ёжевской 

волости Глазовского уезда Вятской губернии в многодетной 

крестьянской семье Мышкиных родилась девочка, назвали ее Аней. 

В семье было еще три ребенка: Марфа, Аркаша, Геня. 

Время тогда было тяжелое, семья жила небогато.  

Когда Ане исполнилось 8 лет, она пошла Засековскую 

начальную школу, которая располагалась в крестьянской избе. 

Открыл ее в 1907 году торговец К.Балтачев.  
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Учиться Ане было сложно. Работа по дому отнимала много 

сил, поэтому на учебу их уже не оставалось. За четыре класса Аня 

научилась только читать и писать. 

Для того, чтобы помочь родителям прокормить семью, Аня с 

12 лет уже начала работать. Летом она сеяла, пахала, молола зерно, 

зимой трудилась на лесозаготовке. 

Возможно, где-то на лесозаготовках, Анна познакомилась с 

Невоструевым Аркадием. Когда Ане исполнилось 18 лет, она 

переехала в деревню Жувам, в 30 километрах от родной Нижней 

Пажмы и стала жить с Аркадием в доме его родителей. Там же жила 

семья его брата Гаврила: жена Авдотья и четырехлетняя дочь Валя. 

Всѐ большое семейство Невоструевых работало в колхозе 

им.Ленина Засековского сельского совета. В 1936 году Анна также 

вступила в члены колхоза. 

Но совместная жизнь продлилась недолго: Аркадий ушел в 

армию, откуда уже не вернулся. Больше о нем ничего не известно. 

Но это была не единственная потеря Анны: еѐ старший брат 

Аркадий работал в колхозе кладовщиком. Один раз к нему подошел 

бедняк и попросил зерно, Аркадий дал одну шапку зерна. Об этом 

преступлении узнало начальство, его судили и отправили в тюрьму, 

откуда он не вернулся. 

Геннадий также работал в колхозе счетоводом. Он сделал 

денежную растрату и его отправили в Красноярск. Он тоже не 

вернулся. 

А в июне 1941 года грянула беда. Началась Великая 

Отечественная война. Все мужчины призывного возраста уходили на 

фронт, а в семье Мышкиных не осталось мужчин, которые могли бы 

встать на защиту Родины. 

Невоструевы проводили на фронт единственного мужчину – 

Гаврилу Дмитриевича. 

 Это было тяжелое время. Все мужчины ушли на войну, в 

деревне остались только женщины, старики и дети. А ведь нужно 

было пахать, сеять, заготавливать сено на корм животным. И 

женщинам пришлось заменить мужчин. В 1942 году открылись 

курсы трактористок в Юкаменской МТС, женщины проходили 

ускоренные курсы и садились за руль. 

 В 1942 году объявили о начале строительства железной дороги 

Ижевск-Балезино. Стройка стала народной.  Началась всеобщая  
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мобилизация колхозников на строительство железной дороги.  

Анне в том году исполнилось 24 года, и вместе с другими 

девушками и юношами она отправилась на стройку. Их бригада 

оказалась на самом сложном участке – Кекоранском перевале. 

Она говорила, что было очень сложно. Зимой, в лютые морозы, 

земля промерзала настолько, что становилась тверже камня. 

Приходилось колотить еѐ кувалдами и ломами. Кормили плохо, 

потому что еду надо было отправлять на фронт. Жили в землянках и 

шалашах. Негде было помыться, просушить одежду, люди вшивели, 

слабели, умирали от болезней и голода. 

Из-за тяжелых условий работы, а работали в любую погоду, 

днем и ночью, многие пытались бежать. Сбежала и Анна. Но до дома 

она не дошла. Еѐ поймали и вернули на стройку. Больше она сбежать 

не пыталась, продолжала работу. 

В деревню начали приходить 

похоронки. Пришла похоронка и 

Авдотье. Гаврил пал смертью храбрых 

на поле боя. Однако в Книге памяти 

его имя не значится. Возможно, его 

постигла иная судьба. 

Казалось, войне не будет конца, 

но в 1945 году в деревушке, 

затерянной в лесах, услышали 

радостную весть: советский народ 

одержал победу! Люди плакали и 

обнимались. В колхозе объявили 

выходной день. 

В деревню начали возвращаться 

фронтовики. Был в их числе и рядовой 

Невоструев Елизар Павлович. Он 

дошел до Берлина, был награжден 

медалями. 

На работу его определили в пожарную бригаду.  

Елизару приглянулась Анна, а в семье нужен был мужчина, 

поэтому Авдотья позвала в дом Елизара.  Анна и Елизар стали жить 

вместе и 28 сентября 1949 года у них родился сын Валера. 

22 апреля 1952 года Анна Николаевна и Елизар Павлович 

поженились, а 23 июня 1952 года у них родился еще один сын –  

Невоструева Анна Николаевна 
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Слава. 17 января 1955 года родилась дочь Капа. 

Семье стало тесно в старом доме, было решено строить новый. 

Дом построили на той же улице, наискосок. Летом 1957 года семья 

переехала. В сентябре родилась еще одна дочь, Леночка. Через 4 

года, в феврале 1961 года, родилась Наташа. Анне тогда уже было 44 

года. 

Семья была небогатой, но большой и дружной. По вечерам к 

ним приходили бабушки и разговаривали, а дети, сидя за столом, 

притворялись, что делают уроки. А на самом деле подслушивали 

чужие разговоры. 

В семье был такой обычай: зимой, после того, как зарежут 

свиней, сначала крутили много фарша, а потом всей семьей садились 

лепить пельмени. На пельмени всегда приглашали соседей и 

родственников. 

Хлеб Анна всегда пекла сама в большой печке, а после хлеба 

ставила в печь суп, чаще всего это был любимый суп детей - 

«Пуштэм» (на гусином мясе с яйцом). Когда дети приходили из 

школы, суп всегда уже был готов.  

Дочь Капа вспоминает: «Моя мама была лучше всех на свете. 

Хотя она очень редко баловала нас сладостями, мы сильно 

радовались и устраивали для себя праздник». 

Она очень любила шить. Всю одежду для своих детей она шила 

сама. Некоторые вещи до сих пор хранятся в семье как реликвия. А 

одно из платьев для сцены дочь Капитолина до сих пор надевает на 

выступления. 

Пройдя все тяготы войны, Анна и Елизар сумели поднять 

пятерых детей, дать им образование: Валерий после 9 классов школы 

выучился на киномеханика в Ижевске. Когда приехал, работал 

киномехаником в Жувамском клубе. Когда закрыли клубы, пошѐл 

работать в колхоз. 

Вячеслав стал трактористом в колхозе, потом его приняли в 

коммунисты, затем работал бригадиром. Капиталина окончила 9 

классов и выучилась на строителя. Работала на заводе Ячеистого 

бетона, в 4 механическом цеху. Проработала она там 4 года. В 1978 

вернулась в деревню и вышла замуж. Потом работала дояркой. 

Елена после 9 класса уехала в Ижевск и выучилась на штукатура-

маляра, в деревню больше не вернулась. Наталья после школы 

уехала в Глазов  учиться  на швею, потом работала в Ижевске  
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воспитателем. Когда вернулась в деревню, стала дояркой. 

Всю жизнь Анна Николаевна проработала в колхозе, Елизар 

перешел из пожарных в рядовые колхозники, ухаживал за лошадьми, 

на пенсию вышел в 1979 году. Но прожил Елизар Павлович недолго, 

умер в возрасте 62 лет из-за рака губы в 1987 году. После смерти 

мужа работала техничкой, в мае 1994 года вышла на пенсию в 

возрасте 76 лет. Умерла 7 мая 2006 года в возрасте 88 лет.  

Анна Николаевна прожила долгую жизнь, совершила трудовой 

подвиг на строительстве железной дороги, воспитала пятерых детей. 

Изучая биографию своей прабабушки, родившейся в начале 20 

века, я узнала об истории Юкаменского района, о коллективизации, 

о том, что в 30-е годы небольшое количество зерна могло коренным 

образом изменить жизнь человека; смогла осознать, какой огромный 

вклад в победу вложили миллионы простых девушек по всей стране.  

Война не обошла стороной мою семью. Мой прадед, 

Невоструев Елизар Павлович, был фронтовиком, дошел до Берлина. 

Мои прабабушки Пономарева Екатерина Павловна и Невоструева 

Анна Николаевна строили железную дорогу, прабабушка 

Невоструева Екатерина Дмитриевна стала одной из женщин-

трактористок, ее биография вошла в книгу «Трактористки Удмуртии 

военных лет». Я благодарна своему прадеду, сражавшемуся с 

врагом. Я горжусь своими прабабушками, которые совершили свой 

подвиг в тылу.  
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Диер Анастасия,  

    ученица 10 класса  

               МКОУ «Кожильская СОШ с.-х. направления» 

Руководитель: Постричева Т. И.,  

учитель истории и обществознания 

 

У войны тыла нет 

  

Трудовой фронт Удмуртии 

 

Шел 1941 год. По всей стране строились новые заводы и 

фабрики, на полях зрел богатый урожай. В воскресенье 22 июня 1941 

года тысячи трудящихся нашей республики отдыхали, слышалась 

музыка, смех, песни. Но в полдень музыка, доносившаяся из 

репродукторов, внезапно смолкла. И в наступившей тишине 

раздались слова: «Сегодня, в 4 часа утра, без объявления войны, 

германские войска напали на нашу страну…». 

Тысячи людей, затаив дыхание, слушали эту страшную весть. 

Рабочие и колхозники, молодежь и старики единодушно клялись не 

жалеть сил для разгрома врага. Все трудящиеся нашей республики, 

как и вся страна, поднялись на священную войну с фашизмом. 

Вместе с тем война нанесла огромный урон сельскому 

хозяйству. В 1941-1942 годах около половины посевных площадей и 

поголовья скота, почти треть энергетических мощностей оказались в 

руках оккупантов. Тракторы, автомобили, лошади изымались для 

нужд фронта.  

В армию ушли практически все мужчины призывного 

возраста. Во многих селах и деревнях вообще не осталось мужчин 

моложе 50-55 лет. В 1943 году 71% работников сельского хозяйства 

составляли женщины. Рядом с ними трудились старики и подростки. 

В армию было призвано большинство механизаторов (ведь 

тракторист — практически готовый водитель танка). Женщины 

освоили трактор. Уже в 1942 году в соревновании женских 

тракторных бригад принимали участие 150 тысяч 

человек.            [ https://myslo.ru/club/blog/narodniy-zhurnalist/

EJaaQkxKAUSZfh5n49Gjng ] 

  Война потребовала от деревенских тружеников величайшего 

самопожертвования. Продукция колхозов и совхозов полностью и  

https://myslo.ru/club/blog/narodniy-zhurnalist/EJaaQkxKAUSZfh5n49Gjng
https://myslo.ru/club/blog/narodniy-zhurnalist/EJaaQkxKAUSZfh5n49Gjng
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практически безвозмездно сдавалась государству. Выживали 

колхозники за счет приусадебных участков, хотя те и были 

обременены налогами и различными обязательными сборами.  

Неимоверное напряжение сил крестьянства позволило 

обеспечить армию продовольствием, а военную промышленность — 

сырьем. 

На колхозных полях, заводах и фабриках руками женщин, 

детей, стариков ковалась Победа в тылу страны. «Тыл – это 

половина победы, даже больше», - говорил Георгий Константинович 

Жуков. Его слова подтверждались результатами непосильного труда 

тружеников тыла всей страны, Удмуртской АССР и нашего 

Глазовского района.  

 В Глазовском районе в первый же день после объявления 

войны был разработан план на ближайшее время. На всех 

предприятиях, в колхозах и учебных заведениях прошли  митинги, 

комсомольские и партийные собрания, где трудящиеся единодушно 

заявляли о своей готовности всеми средствами защищать 

социалистическое Отечество, бороться на фронте и в тылу до полной 

победы над врагом. «Всю нашу работу подчиним  интересам 

победоносной Отечественной войны, сделаем все для помощи 

Красной Армии»,- говорилось в резолюции на 50-тысячном митинге 

трудящихся города Ижевска. В начальном периоде войны главной 

задачей для тружеников сельского хозяйства стало обеспечить 

армию и страну продовольствием, а промышленность сырьем. Для 

стимулирования колхозников с первых месяцев войны вводилось 

социалистическое соревнование. Каждый колхоз, каждая деревня, 

каждый район соревновались между собой для получения 

наилучших результатов в сельском хозяйстве.  

 В первый же год войны за руль тракторов сели 90 девушек 

района, стали работать бригадирами тракторных бригад. Трудящиеся 

брали обязанность работать за тех, кто ушел на фронт, приходилось 

работать за двоих и троих. И это при том, что из колхозов на фронт 

отправили все исправные трактора и здоровых лошадей, оставив 

крестьянам старую или неисправную технику и больных лошадей. 

Устанавливались высокие планы производства, которые работники 

были не в силах осуществить из-за отсутствия трудовых ресурсов, из

-за нехватки техники и лошадей. Вследствие этого часто 

приходилось пахать и обрабатывать поле вручную, на быках и  
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коровах, а иногда даже и на себе. Все это приводило к тому, что 

колхозы находились в тяжелом положении, получали низкие урожаи 

и не выполняли планы хлебопоставок государству. Архивные 

документы свидетельствуют о напряженном труде колхозников, о 

введении 15 часового рабочего дня, о работе в ночное время.  

В целях возможности участия на работах женщин-матерей, у 

которых не с кем было оставить детей, в районах открывались ясли, 

площадки или детские комбинаты. Воспитателями в этих яслях 

работали дети постарше.  

В силу этого возрос и объем выполняемых работ 

колхозниками . 

 В уборочный период, например, на одного трудоспособного 

колхозника в 1940 году приходилось 3,9 га, а в 1944 году – 5,6 га. 

Главной силой в колхозах являлись женщины и молодежь. В 1942 

году женщины составляли 47,3%, а в 1945г. – 64,1%. В 1939 году 

женщины составляли 1,3% среди председателей колхозов, среди 

бригадиров – 6,5%. В 1944  году женщин председателей было 19%, 

бригадиров – 70% .(Архивные материалы. В помощь лектору.) 

В апреле 1942 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли 

Постановление о повышении для колхозников обязательного 

минимума трудодней. Для членов колхозов нашей республики этот 

минимум составлял 120 трудодней в год. Подростки из семей 

колхозников в возрасте от 12 до 16 лет должны были выработать не 

менее 50 трудодней. (История Удмуртии. 20 век. Ижевск,2005г. 

с.240) 

Однако, трудовой вклад подростков увеличился с 61 трудодня 

в довоенное время до 163 трудодней в военное время. 

Крестьянство Удмуртии, сознавая свою ответственность 

перед Родиной, преодолевая усталость, напряженно трудилось во 

имя обеспечения победы над фашизмом. За самоотверженный труд 

около 2000 передовиков промышленности и сельского хозяйства 

были награждены орденами и медалями, 376744 человека – медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».

(История Удмуртии. 20 век. Ижевск 2005г. с.244) 

Я горжусь, что мои земляки делали все, что могли для победы 

в тылу и на фронте. Несмотря на суровые и тяжелые условия жизни, 

жители Глазовского района и, в том числе, жители деревни Кожиль 

внесли весомый вклад своим трудом в победу над врагом. 
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Таким образом, победа в Великой Отечественной войне 

складывалась не только из побед на фронте, но и из результатов 

труда тех, кто остался в тылу. Поддержку советским солдатам 

оказывали не только в крупных городах СССР, а в каждом 

населенном пункте. Удмуртия, Глазовский район не остались в 

стороне и, как и все, работали ради победы. Причем работали не 

только взрослые, но и дети. Мне захотелось исследовать глубже 

жизнь тружеников тыла во время ВОВ внутри нашего населенного 

пункта, а также выяснить, какие познания о войне есть среди 

учащихся Кожильской средней школы. 
 

Война в жизни Пономаревой Клавдии Алексеевны  
 

Война не обошла стороной и деревню Кожиль. Началась 

война, и все мужчины ушли на фронт. Жители моей деревни вместе 

со всем советским народом сражались на всех фронтах и 

самоотверженно трудились в тылу. Во время Великой 

Отечественной войны все тяготы - физические и моральные - легли 

на плечи женщин, подростков, стариков. 

В нашей деревне есть люди, 

которые во время Великой Отечественной 

войны защищали нашу Родину от врагов 

и трудились в тылу. В разном возрасте 

жители Кожиля встретили и пережили 

войну. В живых тружеников тыла 

осталось совсем мало. Я встретилась с 

некоторыми из них. 

Пономарева Клавдия Алексеевна. 

Родилась 23 июня 1930 года в деревне 

Ураково. В семье было 4 детей: 3 сестры 

и 1 брат. После окончания школы с 

отличием, без вступительных экзаменов, 

б ы л а  п р и н я т а  в  Г л а з о в с к о е 

педагогическое училище на учителя 

начальных классов. В последующем 

заочно выучилась на специальность 

учитель русского языка и литературы. Вот что она мне рассказала о 

труде во время войны. «Когда в педучилище не было тепла, мы 

ходили на болота, стояли иногда по колено в холодной болотной  

Пономарева  

Клавдия Алексеевна 
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трясине, и собирали торфяные кирпичики, которые после сушки 

использовали в качестве дров. В летнее время отправлялись  

работать на поля. Какую работу я только не выполняла, и на лошади 

пахала, и овец пасла, и косила. Работали с раннего утра и до 

позднего вечера, каждый день без выходных. Просили работать нас, 

так как работать, кроме детей, женщин и стариков было некому. 

Также во время войны я строила вторую ветку железнодорожного 

пути в Глазове. В детстве летом играть было некогда, поэтому 

развлекались только зимой. Мы катались с горки на санках. Для нас 

это было самое лучшее развлечение». 

После войны Клавдия Алексеевна 15 лет работала завучем в 

одной из школ города Глазова. В дальнейшем ее направили в 

деревню Кожиль, где она работала учителем начальных классов, 

была завучем, один год даже заменяла директора. Посещала 

народный ансамбль «Дыдыксин». Является ветераном труда. 

Отличник народного просвещения. 
 

Война в жизни Поздеевой Юлии Михайловны  
 

Поздеева Юлия Михайловна родилась 31 декабря 1930 года в 

деревне Козлово Верх-Кузьминского сельсовета Глазовского района.  

В семье было 4 детей: 2 брата и 2 

сестры. Когда началась война, Юлии 

Михайловне было всего 11 лет. 

 Училась в деревне Кожиль, 

которая находилась в 12 километрах 

от деревни Козлово.  Детям 

приходилось очень тяжело, так как 

маму Юлии Владимировны в военные 

годы отправили строить второй 

железнодорожный путь до Ижевска. В 

1942 ее маму отправили на 

строительство пути «Балезино – 

Ижевск», но по каким-то причинам 

вместо матери на строительство 

должна была поехать 12-летняя Юлия 

Михайловна. Этого не случилось, 

потому что она упала с платформы и 

пропустила свой поезд. Так она и 

осталась дома.  

Поздеева Юлия Михайловна 



33 

«Деревня была маленькая, всего 18 дворов. Мы работали 

целыми днями, за это нам давали один стакан муки. Когда не стало 

муки, то стали давать маленький кусочек подсолнечного жмыха. 

Приходилось на себе носить мешки весом 35-40 кг. Вот так и 

работали, было очень тяжело, не было никакого транспорта.  

До войны в деревне было много лошадей. С началом войны 

всех молодых и здоровых лошадей отправили на фронт, а вместе с 

ними и единственного конюха. В деревне остались только старые да 

не приученные к труду лошади. Приучать их было некому, так как 

все мужчины ушли воевать,  оставшиеся 4 человека учили работать 

быков,  но на них много не поработаешь. В Козлово было 12 дойных 

коров и много лошадей. А вот в соседней деревне – Жаба 2 лошадей 

совсем не осталось. Как они пахали, как возили осенью зерно на 

сдачу государству в Глазов и как приносили зерно обратно на посев 

весной- непонятно, а ведь это почти 25 км. Во время войны платили 

военный заем. Если в подворье имелась корова, то за нее надо было 

сдать бесплатно 300 литров молока; за овечку – 1 кг шерсти, за 

курицу – 75 штук яиц». 

После войны жить людям стало еще труднее. Денег не было, 

потому что еще платили налоги,  покупали облигации.  

 Юлия Михайловна работала разнорабочей, долгое время 

работала кладовщиком в деревнях Верхняя Кузьма и Кожиль. До 

пенсии работала кладовщиком. Имеет звание «Ветеран труда» и 

памятные медали. Трудовой стаж составляет 45 лет. 
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Анкетирование 
В ходе работы проведено анкетирование с целью выявления 

знаний современных школьников о событиях далекой войны.  

В анкетировании приняло участие 32 учащихся 3-4 и 10-11 

классов МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления». Анализ 

ответов выявил следующее: 

Даты Великой Отечественной войны знают 75% опрошенных, 

не знают даты войны - 25%. Все старшеклассники знают даты 

войны, а вот с начальной школой ситуация не очень радостная, так 

как именно эти 75% опрошенных и есть учащиеся 3 и4 классов. 

44% учащихся знают ответ на вопрос «Сколько лет прошло со 

дня Великой победы?», оставшиеся 56%, не знают этой цифры. 

(приложение №2).  

На вопрос «Каковы источники ваших знаний о событиях 

военных лет?», учащиеся дали разнообразные ответы.  

На вопрос «Знаете ли Вы ветеранов вашего села, часто ли вы 

встречаетесь с ветеранами войны и тружениками тыла?»  22% 

ответили, что редко встречаются с ветеранами,  75% ответили, что 

встречаются с ними только по праздникам.  

На вопрос «Почему мы смогли победить в ВОВ?» 

опрашиваемые указали следующие причины:  22% считают, что мы 

победили из-за высокого патриотизма людей, 22% - грамотная 

тактика ведения боя, 19% -  из-за хорошей боевой подготовки 

солдат, 19% - высокий уровень вооружения, 12,5% - просто повезло, 

6% - помогли союзники,  что говорит о том, что патриотизм 

советских людей сыграл не последнюю роль в победе над врагом, и 

это признают современные школьники.  

Следующий вопрос «Какая черта характера нужна человеку, 

чтобы не стать предателем?». Самыми популярными ответами были 

патриотизм, смелость, храбрость и верность своей родине, своему 

народу. Подсчитав ответы на вопрос «Какие черты характера хотели 

воспитать в себе?» я определила, что в большинстве своем ребята 

хотят воспитать в себе такие качества, как смелость, патриотизм, 

стойкость, трудолюбие и жизнелюбие.  

Следующий вопрос «Кто тебе в этом поможет?» показал нам, 

что опрошенные считают, что  воспитать качества, описанные выше, 

им помогут родители, школа, книги и фильмы.  

10 вопрос звучал так: «Как ты думаешь, если бы сегодня  
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началась война, Россия смогла бы в ней победить?» Ответы были 

следующие: 67% считают, что наша страна выйдет победительницей, 

19% считают, что Россия скорее проиграет, чем победит, 16% дали 

ответ, что Россия скорее победит, чем проиграет,  

На 11 вопрос: «Укажите 3 причины своей точки зрения» 

учащиеся дали следующие обоснования:  

а) Россия проиграет, так как у нас в стране низкий уровень 

патриотизма и наша страна отстала от ведущих стран мира;  

б) Россия победит по следующим причинам: хорошее 

вооружение, большая численность населения, Россия-сильная 

страна, надо надеяться на хороший исход, у нашей армии хорошая 

военная подготовка.  

И на вопрос «Какой вопрос вы бы задали ветерану?» были 

даны следующие ответы: Что ощущается во время боя? Страшно ли 

было находиться на войне? Всегда ли вы были готовы идти в атаку?        

Сколько вам было лет, когда началась Великая Отечественная 

война? 

Результаты анкетирования показали, что не все учащиеся

(особенно это касается 3-4 классов), знают даже минимальную 

информацию о войне. Удручает тот факт, что большая часть 

опрошенных не знает ветеранов своего села и встречается с ними 

лишь в преддверии праздников.  

Но патриотические чувства развиты у большинства ребят 

нашей школы, что говорит о должном внимании к этой проблеме в 

семье и школе. 

Список источников информации 
 

1. Архивные материалы школьного музея 

2. Статья «Дело ее жизни» из газеты «Красное знамя» от  29.08.1984;  

3. Статья «Дети уважают ее» из газеты «Красное знамя» от  4.10.1969 

4. Г.Ложкин «Опаленные войной». 

5. История Удмуртии ХХ века. 

6. «Подвиг тыла во время Великой Отечественной войны и нелегкая 

женская ноша» [электронный ресурс]/ https://myslo.ru/club/blog/

narodniy-zhurnalist/EJaaQkxKAUSZfh5n49Gjng 

 

 

 

https://myslo.ru/club/blog/narodniy-zhurnalist/EJaaQkxKAUSZfh5n49Gjng
https://myslo.ru/club/blog/narodniy-zhurnalist/EJaaQkxKAUSZfh5n49Gjng
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Дядюра Александра, ученица 11 кл.  

МОУ «Дондыкарская СОШ» 

Руководитель: Чупина Р.Г. , 

библиотекарь Люмской библиотеки 

 

Моя прабабушка - участник трудового фронта 

 

78 лет назад, в январские дни военного 1942 года, в Удмуртии 

началось строительство железной дороги «Ижевск-Балезино», 

ставшее одним из значительных событий в истории нашей 

республики. 

 «…Ни днѐм, ни ночью не прекращалась работа. В 54-х 

градусные морозы, в пургу и метель, под проливными осенними 

дождями десятки тысяч колхозников и колхозниц трудились на 

трассе, забывая о сне, об отдыхе. У каждого было одно желание: 

работать так, как подобает гвардейцам тыла, быстрее построить 

дорогу, которая так необходима Родине…» (из рапорта строителей 

железной дороги Ижевск-Балезино - колхозников Удмуртии АССР 

И.В. Сталину от 3 октября 1943.) 

Круты предуральские горки, топки удмуртские болота, 

глубоки овраги…. Попробуй, сосчитай теперь, сколько кубометров 

было выбрано, сколько шпал уложено в основание дороги…. Жили в 

землянках да в шалашах, если везло – в избах колхозников. 

Голодные, разутые, полуодетые, на руках кровавые мозоли, не 

выполнив нормы, с работы не уходили. 

Из воспоминаний бывшего комсорга стройки Надежды 

Петровны Кралиной: «С осени пошли дожди да ветер, продрогнув за 

ночь, почти с охотой шли к карьеру, так как согреться можно было 

только работой. Что такое горячая похлѐбка, на трассе давно успели 

позабыть. Больше всего хотелось домой, где тоже не было сытно, за 

то можно было раздеться, причесаться, отпарить свербящую вошь, 

отчаянные пытались сквозь ночную чащобу пробраться хоть на 

сутки - другие в родную деревню. Редко кому везло: на дорогах 

стояли дозоры, вылавливая беглецов, которых по военному времени  

называли дезертирами и сурово наказывали». 

Железная дорога «Ижевск-Балезино» построена для рабочего 

движения всего лишь за 1 год и 2 месяца. Более 3 млн. кубометров 

земли  потребовалось для еѐ строительства. На пути строителей - 95  
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км. леса, через который была проведена трасса. 166 мостов 

потребовалось построить. Для  строительства потребовалось 27 тонн 

гвоздей, 12 тыс. штук болтов для мостовых креплений, 318 

сортового железа. Колонна путеукладчиков на своих плечах 

перенесла 300 вагонов шпал и около 260 вагонов металлорельсов. 

Работникам, выполнившим норму, давали 500 г. хлеба, а 

перевыполнившим - 800 г. 

В строительстве приняли участие 29 районов, в июне – июле 

42-го на трассе ежедневно трудилось 24 тыс. пеших и 7,5 тыс. 

конных колхозников. 

27 января 1943 г. произошло знаменательное событие: встреча 

укладчиков пути, двигавшихся навстречу друг другу от Балезино и 

до Ижевска. 

10 ноября 1943 г. был подписан приказ народным комиссаром 

путей сообщения Л. Кагановичем «О награждении строителей 

железнодорожной линии Балезино-Ижевск». Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 г. 161 строитель был 

награждѐн орденами и медалями СССР. 

Когда читаешь книги, смотришь фильмы о войне – 

переживаешь, но совсем по-другому воспринимается рассказ из уст 

участника событий, тем более от родного тебе человека. 

Мне, еѐ правнучке, захотелось подробнее узнать об одной из 

страничек жизни моей прабабушки. Перед моими глазами ярко 

предстала картина еѐ нелѐгкой жизни в годы войны. Прошло много 

лет, но прабабушка Фаузия хорошо помнила то время, проведѐнное 

на строительстве железной дороги. Она, сильно волнуясь, со слезами 

на глазах, начала свой рассказ, где перемешивались и татарские, и 

удмуртские слова. 

Моя прабабушка Балтачева Фаузия Нигматзяновна родилась 

17 сентября 1928 года в татарской деревне Засеково Юкаменского 

района. Закончила четыре класса и считалась по тем временам 

грамотной. Жили очень бедно, в семье было четверо детей. Когда 

началась война, отца призвали на фронт, ему тогда было 43 года. 

Успел отправить только два письма, вскоре пришла весточка о том, 

что он пропал без вести. 

В 1942 году прабабушке исполнилось 14 лет, как старшая из 

детей, она уже выходила работать в колхоз с женщинами и 

подростками.  В 1942 году на строительство железной дороги  
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«Ижевск-Балезино», завербовали и прабабушку, в числе других.  

Из воспоминаний прабабушки: «Работать приходилось в очень 

трудных условиях. Почти всѐ делали вручную. Основным 

транспортом были лошади. Работа не прекращалась ни днѐм,  ни 

ночью. Сначала прорубали просеку, выкорчѐвывали пни, далее, в 

з а в и с и м о с т и  о т  р е л ь е ф а , 

выравнивали землю. Спали в 

землянках. Из-за отсутствия 

нормального жилья, сушить 

одежду было негде. За работу 

строители получали по 800 

граммов хлеба в день, деньги не 

платили. В бане ни разу не 

мыли сь .  Од ежд а  и  об увь 

превращалась в лохмотья. Домой 

почти не отпускали». За два года 

п р а б а б у ш к а  н а у ч и л а с ь 

разговаривать по-удмуртски. С тех 

пор она знала два языка: татарский 

и удмуртский. 

     П о  з а в е р ш е н и и 

строительства железной дороги, проработала долгое время в посѐлке 

Валамаз на сплаве леса. В пятидесятые годы получила травму: на неѐ 

упало дерево. На вертолѐте еѐ отправили в Ижевск. Больше она не 

смогла работать, так как после травмы ей удалили один глаз. Сѐстры 

и мама уходили на работу. Прабабушка же, оставаясь дома, стирала, 

готовила, кормила домашнюю скотину... Часто соседи приводили к 

ней своих детей, а сами уходили на работу. 

       В 2017 году бабушка умерла, прожив 89 лет. Она – «Ветеран 

труда», была награждена шестью медалями. 

 Пусть прабабушка Фаузия и не сражалась на фронте, но для 

меня она – герой! Я считаю, что она своим трудом на строительстве 

дороги «Ижевск-Балезино», внесла большой вклад в победу в 

Великой Отечественной войне. 

Балтачева Фаузия Нигматзяновна 



39 

Корепанов Илья, ученик 7 кл.  

МОУ «Пусошурская СОШ»  

Руководитель: Корепанова В.Е., 

библиотекарь Кочишевской библиотеки 

   

Корепанова Мария Федоровна  
 

 Моя прабабушка Корепанова Мария Федоровна родилась в 

1910 году 16 апреля.18 апреля ее крестили в Глазовской церкви. В 

свидетельстве о рождении написано место рождения д. Кочишево 

Пудемской волости. А место государственной регистрации 

Преображенский собор города Глазова. Мать Марфа Павловна была 

из Трубашура. У отца Федора Дементьевича было четыре брата. В 

детские годы в одном доме жили 18 человек, из них 12 детей. До 

старости дожили только двое - брат Николай и она. Остальные, не 

достигнув зрелого возраста, умерли, в основном, от скарлатины. 

 Мария Федоровна хорошо помнит гражданскую войну. Когда с 

Котныревской стороны начинали стрелять, все прятали сундуки, а 

сами прятались в погреб. Часто у амбаров военные устраивались на 

обед. Оставшийся обед отдавали и жителям. Мария Федоровна до 

сих пор помнит вкус той еды. Суп был очень вкусный.  

Помнит Мария Федоровна и то, как в 12 лет ездила с братом 

Колей в Вологду побираться. (просить милостыню) И никто не 

ругался, не осуждал, что попрошайничают, отдавали еду. В тот год 

многие из деревни Кочишево ездили на станцию Кипелово. Бабушка 

вспоминает: «Меня звали там в няньки, но я плохо знала русский 

язык и не согласилась». Еще в Вологде она заболела тифом и две 

недели пролежала в больнице.  

Мария была слабой девочкой, из-за этого в школу ходила 

только один год. Учительницу звали Александра Михайловна. А 

школой тогда был обшитый дом Ванька Миколы. Сейчас на этом 

месте живет Миша Серга.  

Замуж вышла за Корепанова Арсентия Игнатьевича. Когда 

объявили войну, мужа забрали не сразу. Он еще оставался сеять. На 

войну его проводили 28 августа 1941 года. Корепанов Арсентий 

Игнатьевич пропал без вести в октябре 1942 года.  Мария Федоровна 

одна вырастила сына и двух дочерей.  

В колхозе и дома приходилось выполнять и мужскую, и 

женскую работы. Сеять вручную, пахать, ткать, плести лапти.  



40 

Мария Федоровна больше работала на лошадях, на возке зерна 

от комбайнов, скирдовании стогов. В годы войны возили на 

госпоставку в Глазов зерно по два рейса в день. Работала и на быках. 

Также часто возили на госпоставку сено. Была в звене по 

выращиванию капусты и огурцов. Это звено было во время войны, 

где работали, в основном, солдатские вдовы. Труд был очень 

тяжелый.  В минуты отдыха, часто бывало, сядут в кружок и запоют. 

Далеко слышалось  их пение. Это отвлекало от тяжелых раздумий и 

горьких слез. Награждена похвальными грамотами, медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

года» и юбилейными медалями. В военные и послевоенные годы вся 

тяжесть мужского труда легла на женские плечи. Они растили и 

убирали хлеб, снабжали продовольствием фронт и тыл.  Мы 

преклоняемся перед мужеством, стойкостью этих женщин. 

 Всю свою сознательную жизнь Мария Федоровна занималась 

пчелами. Когда ей было 12 лет, ей подарили приданое: пчелосемью. 

Всю свою сознательную жизнь, почти восемьдесят лет, она держала 

пчел. С утра до вечера всегда со своими пчелами. Утром выйдет в 

огород, пройдется между ульями, проверит, как ее пчелы, решает, 

чем она с ними будет заниматься. Пчелы ее почти не жалили. А если 

и ужалит пчела, то ничего не опухало и не больно. Как она говорила: 

«Пользительно». Если приходили гости, нальет, бывало, к чаю 

чашку меда. Так эта чашка с медом плавно переходила в гостинец 

для гостя. Так все чашки и расходились по деревне. Сын, Евгений 

Арсентьевич, часто рассказывал, что благодаря пчелам они выжили 

во время войны. Бывало, бабушка соберет детишек с улицы, нарвет 

зеленого лука, вынесет ароматный мед и угощает их. Ребята макали 

лук в душистый мед и ели. Мы тоже пробовали: вкусно. Бабушка 

умерла летом 2004 года. Было очень жарко. Во время похорон ее 

пчелы стали роиться. Они черной тучей поднялись над двором, как 

будто прощались со своей хозяйкой. А потом утихомирились. Когда 

мы вернулись с кладбища, нам сказали, что пчелиный рой улетел за 

похоронной процессией. Не зря мы бабушку называли и называем 

«Святой Марией». Свои умения по пчеловодству она передала своей 

внучке Надежде. Года три мы еще держали пчел, но не получилось. 

Все-таки это были бабушкины пчелы.  

 Вот такой трудолюбивой, правдивой, веселой, скромной была 

моя прабабушка Корепанова Мария Федоровна. 
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Маклакова Карина,  ученица 8 кл.   

МОУ «Понинская СОШ» 

Руководитель: Золотарева Е.Ю.,  

заведующая Понинской библиотекой 

 

Память длиною в жизнь 

 

  В 2020 году наша страна отмечает 75-ий юбилей со дня Победы 

в Великой Отечественной войне. Нам много рассказывали о подвиге, 

который совершили наши прадеды и деды. Ценой крови и 

собственной жизни они отстояли честь, свободу и независимость 

Отечества, спасшего Европу от фашистского порабощения. Во время 

Великой Отечественной войны победа ковалась не только на заводах 

и фабриках. Но на полях и фермах колхозов женщины и дети 

проявляли запредельную выносливость и самоотверженность. 

Труженики тыла в годы войны на селе, содержали домашнюю 

скотину, получали от неѐ молоко и мясо, но сами этим не 

пользовались! 

 Всѐ на фронт! Всѐ для победы!   

В те далекие трудные годы жители нашего села Понино не 

остались в сторонке. 

Всего в нашем поселении к награждению юбилейной медалью 

«75 лет Победы в Великой Отечественной войне» представлено 34 

участника трудового фронта. 

Трудно выделить кого-то из героев особо, но хотелось бы 

рассказать об Учаневой Валентине Никоноровне. Человек 

удивительной судьбы. 

Родилась Валентина Никоноровна 10 декабря 1929 года в 

деревне Гаврилѐнки Глазовского района. В 1940 году умерла мама. 

Осталось трое детей. Старшему было 16 лет, ей – 12 лет и младшей 

сестрѐнке - 3 годика. Деревня, в которой семья жила, была бедная, на 

еѐ полях рожь росла плохо. В крестьянских семьях ржаного хлеба не 

было, а лишь из овсяной муки.  Когда отец создал новую семью, они 

переехали в деревню Танай Кезского района. В летнее время 

Валентина Никоноровна работала в колхозе: убирала сено, полола в 

поле, копала картошку, а брат работал конюхом. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Из 

воспоминаний Валентины Никоноровны: «В первые же дни войны  
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отец был призван на фронт. Говорят, беда не ходит одна.  В тот же 

год умерла пятилетняя сестренка Галина.  А в 1942 году на фронт 

ушѐл мой брат, Шудегов Варлам Никонорович. В конце 1943 – в 

начале 1944 года он пропал без вести. Получила письмо о том, что 

был ранен и после госпиталя его будут награждать. И все, больше не 

было никакой весточки о нем».  Осталась Валентина сиротой. Еѐ 

сверстники учились, а ей пришлось работать (возить снопы, молоть). 

Мачеха сразу предупредила девчушку о том, что кормить она ее не 

будет, уже большая, пусть работает. 

  Хотелось бы отметить, что строительство дороги началось в 

1941 году по решению Государственного комитета обороны СССР 

от 25 ноября 1941 года и приказу Наркома путей сообщения СССР 

от 30 ноября 1941 года. В дни ожесточенных боев под Москвой по 

приказу Сталина и по решению государственного комитета обороны 

эта дорога начала строиться силами специального соединения 

железнодорожных войск. Строительство железной дороги Ижевск – 

Балезино было важной государственной задачей.   Повсюду шла 

война… Фронту были необходимы оружие, танки, орудия. Удмуртия 

уже тогда являлась крупным военным и промышленным центром. 

Но самой большой трудностью в то время была доставка всего этого 

на фронт. Строительство дороги начиналось с севера и с юга 

одновременно, навстречу друг другу. Но не успела стройка 

развернуться как был получен приказ – отправить воинскую часть по 

строительству железной дороги на фронт. А строительство данной 

линии дороги было необходимо закончить. 

 А так как старшие братья, отцы и деды были призваны на 

фронт, то Пермстройпуть обратился с просьбой к председателям 

колхозов Удмуртской АССР направить на строительство железной 

дороги Ижевск - Балезино женщин и подростков. 

Благодаря Леониду Филипповичу Игнатьеву, 

уполномоченному обкома партии, были выбраны сборные пункты. В 

деревушке Зилай - пункт для колхозников всех северных районов 

(Дебесский, Кезский, Балезинский, Глазовский, Ярский, …). В 

районном центре Игра – сборный пункт для южных районов (Якшур 

- Бодьинский, Можгинский, Воткинский, …), а остальные – вблизи 

лесозавода, в деревне Лынге. Из 29 районов Удмуртии были 

направлены подростки и женщины строить железнодорожное 

полотно. 
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В июле 42-го Валентинину Никоноровну вместе другими 

девчушками председатель колхоза направил на строительство 

железной дороги Балезино – Ижевск. Всего из деревни Танай 

Кезского района их ушло 8 девчонок в возрасте 11-14 лет. Из 

воспоминаний Валентины Никоноровны: «Для работы на 

строительстве дороги Балезинского района нам выдали сухой паек. 

Председатель пообещал, что пришлет нам замену, когда начнется 

сенокос». Попали на Кекоранский участок, он считался самым 

сложным.  

Народу было много, но и работа не стояла на месте. Сначала 

молодую Валентину направили на вырубку просеки для будущей 

линии. Несколько раз во время вырубки попадала под ветки 

падающего дерева, но все обходилось. Жили в шалашах, сделанных 

из ветвей ельников. Так как Валентина Никоноровна была высокой 

(выглядела старше своих лет) и к тому же сильной -  ее отправили на 

строительство насыпи.   

Из архивных материалов Центрального Государственного 

архива Удмуртии ©. Сложность строительства этого участка 

состояла еще в том, что грунт Кекоранской выемки был не пригоден 

для отсыпки в рядом расположенные насыпи. Поэтому руководство 

строительства решили вырыть колодцы, заполнить их взрывчаткой и 

взорвать. Осуществление взрыва выемки было поручено 

взрывпрому, но все подготовительные работы выполняли строители 

этого участка. Женщинами было вырыто семнадцать колодцев, 

сечением 2 x 2 м. и глубиной от 8 до 14 м. Это был очень тяжелый 

труд. Все колодцы заполнили взрывчаткой, общий вес которой 

составил 93 тонны. За день до намеченного срока были 

эвакуированы жители села Кекоран. Ровно в 16.00 представитель 

взрывпрома включил рубильник, в то же мгновение земля заходила и 

полетела в воздух на высоту 500 м. Очевидцы говорят, что взрыв 

был виден за 15-20 км, и слышен за 50 км. Так за несколько секунд 

образовалась выемка Кекоранского перевала, в то время это было 

равносильно чуду. 

Вот тогда и начались самые трудные дни. В ненастье, по 

колено в месиве из глины и снега работники переносили землю для 

насыпи. Из воспоминаний Валентины Никоноровны «Лошади шли 

конвейером по кругу, загрузишь одну подвозку, тут же подходит 

другая.  Очень уставали.  Отработав смену, доходили до своих  
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шалашей и падали от усталости в рабочей одежде. К тому времени 

провизия, которую нам отправили, уже заканчивалась. За трудодень 

получали 400 грамм хлеба и 100 грамм муки. Крупы закончились, 

сильно голодали.  Из муки варили саламат без соли на воде. Денег не 

получали, заработанные деньги отправляли на фронт. Работая на 

строительстве дороги, все ждала, когда председатель отправит мне 

замену - не отправил».  

Тогда Валентина вместе с подружкой Марьей и другими 

девчатами из бригады решила сбежать. Рюкзаки собрали, положили 

туда засушенный хлеб. Бежали по лесу, попали на просеку, похожую 

на дорогу. На этой просеке разбежались беглянки в разные стороны.  

Далеко Валентина Никоноровна не успела убежать, охрана поймала, 

а рюкзак с пайком остался у девчонок, которые смогли сбежать. 

Девушку за побег наказали, лишили хлебного пайка на несколько 

дней.  

 «Питание было плохое. Одежда и обувь у нас не 

просушивались. Мыться было тоже негде. Из-за этого у нас 

появлялись вши.  Вши с нас сыпались как листья с деревьев по 

осени. Они ползали по воротнику рубахи, кусались, мы до крови 

расчесывали укусы, эти болячки долго не заживали. Часто болели 

простудными заболеваниями, поэтому многие умерли от болезней и 

голода. Работали по 12 – 13 часов.  Обуви ладом не было, работали в 

лаптях…" - вспоминала самые трудные дни Валентина Никоноровна.  

Валентина Никоноровна не выдержала и зимой 1943 года 

сбежала во второй раз. Ее больше не вернули, так как строительство 

дороги уже заканчивалось. 

Послевоенные годы жизнь у Валентины была такой же 

трудной. Обучаться после строительства Кекоранского перевала не 

пошла. С 3-летним образованием она стала работать в колхозе. Когда 

пришло время получать паспорт, уехала в деревню Чура Глазовского 

района к родной тете (сестре отца). Снова работала на путях, но 

здесь было легче: платили деньги, да и работа, по сравнению с 

прошлыми годами, не казалась уже тяжелой. В 1951 году переехала в 

г. Глазов, устроилась работать маляром в Ремкапстрой. По вечерам, 

в свободное от работы время, с подругой стала заниматься 

ремонтными работами на квартирах (штукатурили, малярили, 

обклеивали). В один из таких приработок Валентина Никоноровна 

познакомилась с Марфой Митрофановной, мамой Героя Советского  
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Союза Тани Барамзиной. Валентина отзывается о маме Тани, как о 

доброй и понимающей женщине. Несколько раз она оставляла 

подружек ночевать у себя на квартире, так как ремонтом занимались 

до позднего вечера, а идти до общежития было далеко.   

Работа в Ремкапстрое была очень тяжелой – выкладывали 

дорожки на улицах из больших булыжников.  В ноябре 1953 года 

отправили нашу Валентину в г. Свердловск. В Сибирском каменном 

карьере добывали и отправляли камни, чтобы мостить дороги в 

городе Глазове.  

В 1956 году Валентина Никоноровна вышла замуж и 

переехала в д. Папогово.  Работала на ферме дояркой. Не долго 

прожила с мужем Валентина Никоноровна, от воспаления легких он 

умер. Осталась она одна с двумя маленькими дочками на руках. 

В 1978 году ферму в деревне расформировали. И Валентина 

Никоноровна вместе с детьми переехала в с. Понино Глазовского 

района. И опять она стала работать на самой трудоемкой работе – 

свинаркой. За высокие показатели в работе была награждена 

поездкой в г. Москву на ВДНХ. 

В 1984 году Валентина Никоноровна вышла на заслуженный 

отдых. Она прекрасная мама, бабушка.  Помогает воспитывать 

четырех внуков и пятерых правнуков. 

Валентина Никоноровна награждена Медалью «За 

строительство железной дороги», а также юбилейными медалями 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Вот такая 

удивительная и интересная судьба у этой простой удмуртской 

женщины. 

Низкий поклон Вам и долгих лета. 
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Малышева Ирина, 16 лет, 

учащаяся МОУ «Понинская СОШ» 

Руководитель: Кротова С.Э.,                   

учитель русского языка и литературы 

 

Моя прабабушка – участник трудового фронта 

  

 Родословие – это «история рода, генеалогия, перечень 

поколений одного рода» – такое определение содержится в словаре 

русского языка. Мои родители начали оформлять Родословную 

книгу. Недавно к этой работе подключилась и я. Пока нам удалось 

восстановить родственников с 19 века . 

Моя прапрабабушка Ескина Анисья Петровна родилась в 

1900 году. Очень рано осталась без матери. 

Получила скудное образование - 1 год 

церковно - приходской школы, так как на 

дальнейшее обучение у отца не было денег. 

В возрасте 10 лет была отдана в прислуги в 

город Глазов. 

 В середине апреля 1919 года фронт 

белых приблизился к Понино. Анисья тогда 

работала на вырубке леса. В здании школы 

села Понино был расположен госпиталь. 

Анисью перевели туда ухаживать за 

ранеными.  

Первый муж пришел с войны раненый, 

прожил недолго, умер, детей не было. 

Потом вышла замуж за Андриана Максимовича, тоже участника 

гражданской войны. Жили они в деревне Ескино, что недалеко от 

Понино. 10 мая 1923 года родился сын Федор (пропал без вести во 

время ВОВ в марте 1945 года). 30 апреля 1926 года родилась дочь 

Мария, моя прабабушка. Через 3 года мой прапрадед умер от ран. 

Жизнь в сельской местности, в деревне, постоянно требует мужские 

руки. Возможно, поэтому Анисья приняла к себе одинокого 

пришлого мужчину. 28 декабря 1934 года у них родилась дочь 

Валентина, которая, к сожалению, умерла в возрасте 10 лет, в 1944 

году.  

    В годы войны Анисья Петровна была избрана председателем  

Ескина Анисья Петровна 
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колхоза «Луч» деревни Ескино. Все свои силы она отдавала колхозу. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». Возможно, самоотверженная преданность работе сподвигла 

Марию на решение уехать в Ижевск в самом начале войны.   
 

Ижевский металлургический завод в годы Великой 

Отечественной войны 
 

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на 

Советский Союз. Над нашей страной нависла смертельная 

опасность. На всех предприятиях, в учреждениях, колхозах и 

совхозах Удмуртии прошли многолюдные митинги и собрания. На 

них трудящиеся республики единодушно заявляли: «Всю нашу 

работу подчиним интересам победоносной Отечественной войны, 

сделаем все для помощи Красной Армии... Пусть знает подлый враг, 

что в своем решении грудью защищать честь и свободу Родины мы 

непоколебимы». Девизом трудящихся Удмуртии, как и всего 

населения СССР, стал призыв партии: «Все силы — на разгром 

врага. Все для фронта, все для победы над врагом!».  

В кратчайшие сроки промышленность Удмуртии была 

переведена на выпуск военной продукции. С первых дней войны 

республика стала снабжать фронт боеприпасами, обмундированием. 

Наличие в республике промышленных предприятий, построенных 

еще до войны, позволило развернуть на их базе эвакуированные 

предприятия. В годы войны Удмуртия стала одной из важнейших 

тыловых баз. К концу декабря 1941 г. в республику прибыло 65 

различных предприятий и организаций, в том числе 49 

промышленных предприятий из Харькова, Тулы, Москвы, Одессы и 

других городов Советского Союза. Большинство из них слилось с 

уже действовавшими фабриками и заводами в Ижевске. 

Ижевский металлургический завод выполнял заказы 

наркоматов авиационной, тяжелой промышленности, вооружения, 

военно-воздушных сил по литью разных сортов стали, производству 

деталей к военной технике. 

Его продукцию получали 150 предприятий страны.  В период 

ВОв ижевские металлурги производили, наряду со специальной 

сталью и прокатом, ленту, калибровку и проволоку многих сортов и 

видов, без которых немыслимо производство оружия. Выпуск 

поковок для авиационного и артиллерийского вооружения вырос в  
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3,5 раза. Пришлось осваивать десятки новых видов стали. Кроме 

того, во время войны завод №71 был единственной энергетической 

базой для Ижевска. За военный период предприятие изготовило для 

нужд фронта 1 484 000 т. стали, 1104 т. проката, 148 000 т. 

штамповок и поковок, 100 000 т. проволоки, калибровки и ленты. 

         В годы войны на заводах широко практиковалось привлечение 

к работе подростков обоего пола моложе 16 лет. В 1943 г. каждый 

седьмой рабочий, занятый в промышленности республики, еще не 

достиг своего совершеннолетия. 

 

Работа в тылу 
Моя прабабушка Мария Андриановна Ескина (в замужестве 

Лодейнова) родилась 30 апреля 1926 года в посѐлке Ескинский 

Понинского района. Отец, Ескин 

Андриан Максимович, умер вскоре 

после рождения дочери. Старший брат 

Фѐдор ушѐл на войну в 1941 году и 

пропал без вести в 1945 году. Мама 

дома появлялась редко: работа 

председателем колхоза отнимала всѐ еѐ 

свободное время. Тогда все понимали, 

что только общими усилиями можно 

будет одолеть врага.  

 Будучи комсомолкой, Мария 

осознавала, что и их, подростков, вклад 

может оказаться ощутимым в борьбе с 

врагом, ведь победа ковалась не только 

на фронтах, но и в тылу. Поэтому, 

когда попала под мобилизацию в город 

Ижевск, она обрадовалась: она сможет принести пользу своему 

Отечеству. 5 месяцев она проучилась в школе ФЗО города Ижевска. 

Школа фабрично-заводского обучения, низший тип 

профессионально-технической школы, существовал в период 1940—

1963 гг. Школы ФЗО действовали на базе промышленных  

предприятий  и  строек  в  системе  трудовых резервов СССР. 

Готовили рабочих массовых профессий. 

 В августе 1942 года мою прабабушку перевели на завод 71, 

где  она  проработала  в  37 цехе  слесарем-сборщиком.  Перед  

Мария Андриановна Лодейнова 
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зачислением на завод прабабушка заполняла анкету. Изучив еѐ 

содержание, можно сделать вывод, что на завод могли попасть 

далеко не все желающие. Вряд ли бы среди рабочих могли оказаться 

дети раскулаченных, сторонников белого движения. Каждый из 

подростков заполнял заявление-анкету, где, помимо данных о месте 

рождения, требовалось указать информацию о родителях: род 

занятий, судимость, жизнь заграницей. 

Трудились по четырнадцать часов и более. Помимо основной 

работы, им приходилось складывать по полкам детали танков (были 

такие железки, что даже втроѐм не могли поднять), выгружать дрова 

для огнеупорных печей – брѐвна по два метра. Но никто не 

жаловался. Уставали, засыпали в цехах рядом с тѐплыми трубами. 

Бригадир запрещал спать в цехе и отправлял в бараки. Но добираться 

до них не было сил: двести граммов хлеба, капустный суп на мучной 

воде – вот и вся еда. 

Как-то подросткам предложили организовать концертную 

бригаду, обещав за каждое выступление «стахановский талон» - три 

блюда зараз. Прабабушка Маруся согласилась участвовать в 

художественной самодеятельности, чтобы выжить, чтобы хоть 

изредка наесться досыта. 

В нашем семейном архиве сохранилось одно из 

стихотворений, которое читала моя прабабушка в цехах. Оно 

написано с еѐ слов. 

Условия жизни, изнурительный труд, голод были причиной 

того, что не все подростки выдерживали, многие умирали. Моя 

прабабушка дважды сбегала. Но сбегала, чтобы наесться, увидеться с 

мамой. Первый раз пешком. 250 километров. Скрываясь, ночуя в 

лесу, добралась она до дому. Этот побег зафиксирован в еѐ анкете. 

Второй раз – зимой, на подножке вагона.  Прыгая на подножку, 

Маруся  не представляла, что будет так холодно. На коротких 

остановках спрыгивала и бежала в теплушку, а затем обратно на 

подножку.  

А  Анисья Петровна оба раза, положив в мешочек хлеба и 

картошки, отправляла назад пешком, внушая, что  за  такой поступок  

еѐ  могут посадить. Беглецов наказывали – ставили на тяжѐлую 

физическую работу  на день - два. Больше прабабушка  Маруся не 

сбегала, трудилась добросовестно, о чѐм говорят поощрения в виде 

отрезов на платье и юбку. 
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После смерти Валентины, младшей сестры Маруси, еѐ мама, 

моя прапрабабушка, написала ходатайство об увольнении Маруси.  

5 мая 1944 года директор завода увольняет Марию, о чѐм есть 

запись в архивных документах. Вернувшись домой, жила с мамой, 

работала в колхозе. Вскоре она вышла замуж за фронтовика, 

который после ранения был направлен на работу в Понинский 

военкомат. А 9 мая 1945 года она родила сына Владимира, первого 

из пятерых детей. 

Семейные реликвии и награды 

В 2014 году моя бабушка, Лодейнова Нина Фѐдоровна, начала 

вести Родословную книгу. Она делала запросы в разные архивы, в 

том числе и в  ОАО «Ижсталь». Мы располагаем копиями заявления 

- анкеты и автобиографии из личного дела Ескиной Марии 

Андриановны. На сегодняшний день у нас заполнена часть 

Родословной книги, собраны архивные материалы (их копии), 

систематизированы фотографии, записаны воспоминания, особо 

хранятся награды, личные вещи, среди которых немало грамот за 

добросовестный труд в мирное время. Особенно дороги нам медали 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За 

долголетний добросовестный труд».  

           В результате проделанной работы я сделала вывод, что судьба 

моей прабабушки похожа на судьбы многих подростков военных 

лет: именно они заменили взрослых рабочих на заводах, на 

строительстве железных дорог, мостов, на совхозных полях.  

         Я горжусь тем, что и мои далѐкие родственники внесли свой 

вклад в Великую Победу.  
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Сунцов Игнатий, ученик 5 кл.  

МКОУ «Кожильская СОШ 

с.-х. направления» 

    Руководитель: Сунцова Е. Ф.,  

воспитатель д/с 
 

Моя прабабушка – Человек Труда 
 

 

Люди труда… Так можно сказать о каждом сельском жителе, и о 

моей прабабушке: труженице тыла, 

ветеране труда, рукодельнице, певунье и 

просто о хорошем человеке – Дорофеевой 

Любови Ивановне. Она родилась 26 апреля 

1929 года в крестьянской семье в деревне Н

-Убыть. Ее дедушка и дядя с отцовской 

стороны жили очень богато. После 

революции их раскулачили и отправили в 

Сибирь. Благодаря прабабушкиному отцу, 

семью не выселили. 

По рассказам бабушки, изба у них была 

очень маленькая, прокопченная, крыша 

соломенная. 

Бабушкино детство было таким же 

тяжелым, как и всех детей военного 

времени. Было ей 12 лет, когда началась 

война. С этого времени мальчишки и 

девчонки сразу стали взрослыми и начали 

трудиться наравне со всеми. Днем ходили в школу, а ночью 

молотили зерно. Так она продержалась всего год, а потом пришлось 

оставить школу после семи классов. Все лето косили, сено возили на 

лошадях, осенью убирали хлеба, зимой – молотили зерно. 

Вставать по утрам не хотелось: сладко спится на зорьке, а они 

чуть свет – уже на ногах. Работали все за палочки, за трудодни. Были 

у них в хозяйстве корова, овцы, куры. Почти все зерно отправляли 

государству, а сами спасались молоком и картофелем. «Хлеб» бывал 

всякий – и с лебедой, и с мякиной. Часто ложились спать голодными, 

так как нечего было есть.  

Когда прабабушке исполнилось 15 лет, ее направили учиться на 

тракториста. В 16 лет она села за руль трактора и начала трудиться  

Дорофеева  

Любовь Ивановна 
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от зари до зари, так как в этот период в деревне были лишь 

женщины, старики и дети. Когда закончилась война, прабабушке 

было 16 лет. Она всегда вспоминает этот день со слезами на глазах, 

потому, что это была долгожданная Победа. Тогда все в деревне 

собрались отпраздновать Победу. Все несли на праздник свои 

угощения, кто что мог, и веселились до самого утра. 

Прабабушка награждена медалью СССР за самоотверженный 

труд и безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной 

войны.  

Но даже после такой Победы жизнь стала не легче: было 

разрушено много городов и сел, и их надо было восстанавливать. 

Три года прабабушка работала на лесозаготовках. Жили они в 

бараках, еду надо было брать с собой. Работать было тяжело, лапти 

быстро изнашивались, так как их негде было сушить. 

С 50-х годов жизнь немного стала налаживаться. В колхозе 

начали выдавать зерно, из него можно было уже испечь хлеб. С 1951 

года прабабушка начала работать свинаркой в колхозе «Звезда» в 

деревне Н-Убыть, в 1966 году его объединили в совхоз 

«Кожильский». Работа была непростая, все выполняли вручную. Для 

свиней варили кашу, картошку, заваривали зерно, все это носили 

ведрами, а еще и чистить надо было, и за поросятами смотреть. 

К работе она относилась добросовестно, и почти каждый год в 

течение трех десятилетий за высокие производственные показатели 

поощрялась наградами. Прабабушка награждена медалью «За 

доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина »,  знаками «Победитель 

социалистического соревнования 1973 года, 1975 года, 1978 года», 

орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран Труда», юбилейными 

медалями к 30-летию, 40-летию, 50-летию, 60-летию, 65-летию, 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., а также 

ей присвоены звания «Ударник коммунистического труда» в 1972 

году и «Лучший свиновод» в 1975-1977 годах. 

Прабабушка вышла на заслуженный отдых в 1986 году. Но и 

сейчас, хотя ей уже 90 лет, она не сидит на месте – она много 

работает: и ужин приготовит, и пол подметет, и посуду вымоет, и в 

огороде успевает поработать, и за домашними животными 

поухаживать. Утром она встает рано и с прекрасным настроением 

провожает правнуков в школу и на работу. Как и все ее поколение, 

она достойна великого уважения и признательности.  
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Чупина Лилия, ученица 4 кл. 

МОУ «Понинская СОШ»  

Руководитель: Чупина Я.Н.,  

библиотекарь Понинской детской библиотеки 

 

Моя прабабушка—труженик тыла 

 

Моя прабабушка, Баженова Павла Васильевна, родилась в 

1922 году деревне Дондинская Глазовского уезда, в большой 

крестьянской семье. В семье выжило  семеро детей: Николай 

Васильевич, 1906 г.р. (года рождения); Александра Васильевна, 1909 

г.р.; Сидор Васильевич, 1911 г.р.; Матрена Васильевна,1914 г.р.; моя 

прабабушка Павла Васильевна, 1922 г.р.; Всеволод Васильевич, 1926 

г. р. и Зинаида Васильевна, 1929 г.р.. Отца Павлы Васильевны звали 

Баженов Василий Филиппович, мать – Баженова Татьяна Петровна.  

1933 год выдался голодным годом, есть было нечего. Из 

воспоминаний прабабушки: «Только растаял снег, Татьяна Петровна

(мама), я и младшая сестра Зина, пошли в поле искать зерна, 

пшеницу, рожь, что найдем. Собрав, мы отправились домой, сварили 

похлебку, съели. Вечером, матери стало плохо, потом мне, потом 

Зине. Через несколько дней Татьяна Петровна скончалась, а мы с 

Зиной попали в больницу, в больнице сказали, это отравление…»  

Всеволод Васильевич (младший брат прабабушки) погиб при 

строительстве железной дороги Ижевск - Балезино, в возрасте 16 

лет, в 1942 году, остальные члены семьи дожили до старости.  

Павла Васильевна родилась в трудное, голодное время, когда 

приходилось выживать всеми силами. Несмотря на все трудности, 

моя прабабушка окончила три класса начальной школы, совмещая 

работу на колхозных полях, где она трудилась с 8 лет, трудилась не 

только она, но и вся семья, нужно было что- то есть. За работу в день 

давали грамм 200 муки. Хлеб пекли из льняного семени, сухого 

клевера, картошки, добавляя немного муки, когда хлеба не было, то 

варили саламаты и болтушки, суп из лебеды и крапивы. 

В 1940 году, перед войной,  началась массовая вербовка в 

рыбопромышленные города страны. Василий Филиппович 

отправился в Мурманскую область, забрав с собой мою прабабушку 

Павлу Васильевну, которой на тот момент было 18 лет. Впечатлений 

от этой поездки хватило ей на всю жизнь. Она часто вспоминала, как  
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плыли по Белому морю на большом корабле. Прибыли в 

Кандалакша, где жили в бараках. Условия труда были тяжелыми, 

трудились с самого утра до поздней ночи, в любую погоду, 

обрабатывали рыбу, чистили, потрошили. Особенно прабабушке 

запомнилась красная рыба, которую они часто ели в соленом, 

свежем и жареном виде. Удивительным явлением для нее были и 

белые ночи. 

Через полтора года изнурительных работ Павла Васильевна 

серьезно заболела, после осмотра врачи пришли к выводу, что ей не 

подходит климат. Пришлось возвращаться обратно в Удмуртию.  

Прабабушка и ее отец, Василий Филиппович, возвращаясь 

обратно домой плыли на корабле, ехали поездом…Уже шла война…

Они попадали под немецкие бомбежки и авианалеты, видели 

разрушенные города, села, деревни…Кругом царила разруха, голод, 

смерть… По воспоминаниям Павлы Васильевны было очень 

страшно и хотелось скорее вернуться домой живой. 

Страшное путешествие закончилось благополучно, 

прабабушка и Василий Филиппович вернулись в Удмуртию, в 

родную деревню Донда. С 1943 года Павла Васильевна работала в 

пекарне в селе Понино. В этом же году ее отец женился во  второй 

раз, где в браке родился сын Ефрем. Спустя несколько лет Василий 

Филиппович с женой и сыном уехали по вербовке в Свердловскую 

область в Нижний Тагил, но отношения с детьми поддерживал. В 60-

ые годы Василий Филиппович приехал в село Понино, повидать  

своих детей, внуков, позже, вернулся обратно в Нижний Тагил, это 

было последний раз, когда Павла Васильевна видела своего отца. 

В 1949 году Павла Васильевна устроилась на работу в 

Понинскую среднюю школу уборщицей. В те годы школа была 

деревянная двухэтажная, отопления не было, были лишь печки. 

3имой необходимо было заготавливать дрова, топить печи. 

Приходилось вставать в 2 – 3 часа ночи, в любую погоду, чтобы 

растопить печи. Условия работы и жизни были тяжелыми, но она 

работала на благо общества, на благо учащихся, создавая им 

комфортные условия для обучения. 

1952 году у Павлы Васильевны родился сын Владимир, в 

возрасте  двух лет он умер от воспаления легких. В 1955 году у нее 

родилась девочка, она назвала ее Нина, спустя еще 7 лет, в 1962 

году, появилась на свет моя бабушка – Елена Васильевна.  Хочется  
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отметить, что будучи малограмотной, Павла Васильевна хотела, чтоб 

ее дети были образованными, она смогла «поднять их на ноги» и 

дать достойное образование. Нина Васильевна закончила 

Сарапульский совхоз-техникум в 1975, а Елена Васильевна -  

Пермское педагогическое училище в 1983, а в дальнейшем и  

Глазовский государственный педагогический институт. 

В 1969 – 1970 учебном году было закончено строительство 

нового здания школы, весь персонал был переведен из деревянной 

школы в новое здание, что облегчило жизнь обслуживающего 

персонала. 

 4 мая 1977 года Павла Васильевна вышла на заслуженную 

пенсию, но несмотря на это, она проработала в школе до 1992 года. 

Общий стаж работы в школе - 43 года.  

7 марта 1965 года Баженовой Павле Васильевне объявлена 

благодарность за безупречную долголетнюю работу. 

7 марта 1975 года, объявлена благодарность также за 

многолетнюю и безупречную работу. 

10 октября 1975 года объявлена благодарность за хорошую 

подготовку школьного здания, здания интернатов к 1975-1976 

учебному году. 

16 ноября 1978 года Баженовой Павле Васильевне присвоено 

звание «Ветеран труда». 

2 апреля 1988 года объявлена благодарность за участие в 

подготовке открытия комнаты – музея и проведения Дня Памяти, 

посвященного Герою Советского Союза Александру Павловичу 

Пряженникову. 

17 января 1996 года Павле Васильевне повторно присвоено 

звание «Ветеран труда». 

6 августа 1996 года прабабушке от имени Президиума 

Верховного совета СССР была вручена медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годы» 

22 марта 1995 года Баженова Павла Васильевна награждена 

юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов» 

15 марта 2005 прабабушка, Указом Президента Российской 

Федерации от 28 февраля 2004 года награждена юбилейной медалью 

«60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годы». 

20 марта 2007 года в возрасте 84 лет, моей прабабушки не 

стало. 
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Павла Васильевна родилась в тяжелое время для всей нашей 

страны, она не держала винтовку, не перевязывала раненных на 

передовой, она трудилась во благо людей, учеников, не покладая 

рук, не жалея себя. 

Несмотря на все тяготы жизни, через которые ей приходилось 

проходить, буквально выживая день изо дня, прабабушка часто 

улыбалась и делилась с моей мамой воспоминаниями о родной 

деревне, где прошло ее детство, юность…  

Из воспоминаний Павлы Васильевны о деревне: «Очень 

красиво было в деревне.  Деревня находилась на двух холмах, 

разделенных речкой, по ее берегам росла малина. За огородами был 

небольшой пруд, и сразу начинался лес. Лес мы все знали очень 

хорошо, знали, что где растет. Летом после работы мы плескались в 

пруду. Зимними вечерами мы сидели с лучиной, она слабо освещала 

комнату, женщины пряли пряжу…». 

К сожалению, в настоящее время деревни Донда уже не 

существует. В 1980-х годах деревню покинул последний житель – 

Баженова Зинаида. В 1987 году д. Донда была снята с учета. 

Я горжусь своей прабабушкой, любой, кто ее знал, говорил о 

ней только хорошее. Не статус, не образование, не положение в 

обществе делают человека человеком, а внутренний стержень, 

трудолюбие, терпение, усердие,  честность, эти качества присущи 

настоящему человеку, который увидел все стороны жизни, как 

плохие, так и хорошие. Павла Васильевна была замечательным 

человеком, на которого нужно равняться, жаль, что я так и не 

познакомилась с ней при жизни. 
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Шкляев Максим,  ученик 7 кл. 

МОУ «Парзинская СОШ» 

Руководитель: Иванова Н.В., 

заведующая Парзинской библиотекой 

 

Жизнь и судьба моей прабабушки  
 

Я хочу рассказать о нелѐгкой жизни близкого для меня 

человека, о моей прабабушке Борисовой Зинаиде Васильевне. Все 

мои детские воспоминания неразрывно связаны с моей любимой 

прабабушкой. Она заботилась о нас, сначала водила в детский сад,  

потом помогала, когда мы начали учиться в школе. Ухаживала за 

нами, делала различные причѐски, следила, чтобы мы всегда были 

чистенькими и здоровыми. Она кормила нас вкусной  домашней 

стряпнѐй, я навсегда запомню свежие шаньги с картошкой, с парным 

молоком; даже простой суп из еѐ рук казался  очень вкусным. Так 

получилось, что родной моей бабушки уже давно нет в живых, я еѐ 

даже не помню. Когда еѐ не стало, мне было всего полтора года. Зато 

у меня есть прабабушка, которая заменила мне бабушку.  

Родилась Борисова Зинаида Васильевна 18 июня 1927 года в 

деревне Коротай Глазовского района Вотской автономной области.  

Родилась она в тяжѐлое, голодное время. Еѐ маму звали Павла, 

она знала лечебные травы, была травницей, знахаркой, могла 

избавить от различных болезней не только свою семью, но и многих 

жителей деревни, которые часто обращались к ней. А папу звали  

Василий, отец мастерил мебель: тумбочки, табуретки. Сам 

изготавливал домашнюю утварь, посуду, коромысла. Был в округе 

известным мастером. Многие обращались к нему за помощью, 

делали заказы. В семье моей прабабушки было пятеро детей. 

Зинаида Васильевна закончила Хомякововскую начальную 

школу, что находится в пяти километрах от родной деревни. В 

Гулѐковскую семилетнюю школу продолжать учѐбу не пошла из-за 

того, что дорог практически не было, ходить туда было далеко, жить 

тоже было негде. Надо было помогать родителям, зарабатывать 

деньги, чтобы прокормить семью. 

  Так закончилось недолгое и счастливое детство для нашей героини. 
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Трудовые годы. 

После окончания начальной школы Зинаида Васильевна 

начала работать в лесу на заготовке дров, также готовила  

деревянные шпалы для железной дороги. 

В 1939 году бабушку отправили с подружкой на 

строительство железной дороги Глазов-Балезино. Жили в 

общежитии в Глазове. Приходилось выполнять самую тяжѐлую 

работу: грузить шлак, копать землю, поднимать насыпь, всю работу 

приходилось выполнять вручную. Великую Отечественную войну 

встретили на строительстве железной дороги, работать пришлось 

ещѐ больше, требовать начали ещѐ строже. Что только не 

приходилось видеть ей во время войны: смерть рядом трудящихся, 

таких же молодых, как и она, голод, болезни. Было очень трудно, 

чувство голода не покидало ни на минуту, тѐплой одежды не было, 

менять еѐ и мыться не было условий. Всѐ это видела моя 

прабабушка.  

В 1942-43 годах приняла участие в строительстве железной 

дороги Ижевск-Балезино. Вся работа выполнялась вручную, на 

лошадях возили только гравий. Работали впроголодь, в любую 

погоду: и в дождь, и в холод. Отдыхать было некогда, работали под 

девизом: «Каждый удар топора, кувалды или лома – удар по врагу!» 

 Закончив строить узкоколейку, отправили работать в деревню 

Извиль Глазовского района УАССР. Работали снова в лесу: рубили 

лес, чистили делянки, собирали смолу. Жили на квартирах по 5 

человек, спали на полу. Еду готовили себе сами, а продуктов почти 

не было, поэтому добавляли опилки, мох, пили отвар из растений.  

Однажды прабабушка со своей подругой решили навестить 

родителей и отпросились у бригадира съездить домой на несколько 

дней. А потом их за это же осудили. Бригадир отказался от своих 

слов на суде, сказал, что девушки отлучились самовольно. 

Прабабушку и еѐ подругу осудили к пяти годам ссылки. Им тогда 

было по 15-16 лет. Отправили в ссылку в Приморский край в бухту  

Находка. 

И здесь бабушку ждала нелѐгкая жизнь, приходилось работать 

по двенадцать часов в день, с восьми утра до восьми вечера. Ей 

приходилось выполнять разную работу: перелопачивать зерно, 

грузить и переносить его в мешках. Работали только женщины, жили 

по 50 человек в нарах (бараках), было два нара.   
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 Условий для жизни тоже не было. Спали на полу, пол был 

сделан из жердей и досок. Постелить под себя было нечего. Грелись 

друг об друга. Воды не было, приходилось зимой заносить снег в 

консервных банках и пить талую воду. Негде было сушить одежду, 

за ночь она не успевала подсохнуть, часть еѐ стелили под себя, а 

частью укрывались. Утром снова надевали влажную одежду и шли 

на работу.  

 Много заключѐнных умерло в этой ссылке. Моя прабабушка 

оказалась сильной и выносливой, она выжила в этой проклятой 

ссылке. Не досидев своего срока на полтора года, она попала под 

амнистию, было это уже после войны. Вернулась в свою родную 

деревню. И здесь вновь еѐ ждала работа. Нужно было поднимать 

колхозы после войны, мужской силы не хватало, на работу шли 

женщины и дети. 

Жизнь в мирное время. 

Моя прабабушка работала в колхозе на ферме: кормила и 

доила коров, заготавливала сено на зимний период, ухаживала за 

животными. Летом у речки делали брагу и поили ею коров, чтобы 

было больше молока.  

В 1953 году прабабушка родила первого ребѐнка, дочь 

Галину, мою бабушку. Через шесть лет родила вторую дочь – 

Надежду. Замуж она так и не вышла, дочерей воспитывала одна. 

Было очень тяжело, приходилось работать за двоих, обеим дала 

образование, научила жить честно, много трудиться, любить и 

ценить свою жизнь.  

Старшая дочь выучилась на ветеринара и работала 

бригадиром на животноводческой ферме в совхозе «Парзинский». 

Младшая дочь всю жизнь проработала и продолжает трудиться в 

животноводстве в этом же совхозе.  

В 1977 году моя прабабушка переехала жить в село Парзи 

Глазовского района, работала в совхозе, жила на улице Заречной, 

которая находится за прудом. Помогала воспитывать внуков. Затем 

молодой семье младшей дочери Зинаиды Васильевны совхоз 

выделил квартиру, и она переехала вместе с семьѐй на улицу 

Молодѐжную. 

 Сколько я помню, у нас всегда было много домашних 

животных: корова, телята, поросята, овцы, куры, гуси, кролики. 

Прабабушка сама ухаживала за животными и научила этому своих 

детей.  
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Она никогда не сидит без дела, в свободное время сидит и 

прядѐт, поѐт про себя грустные песни.  

Прабабушка любила ездить в гости в деревню Коротай, к себе 

на Родину, и в деревню Дондыкар, к старшей сестре. Когда они 

собираются все вместе, долго разговаривают, потом поют грустные 

песни и плачут. 

За многолетний труд прабабушка награждена медалью 

«Герой Труда» и имеет звание «Ветеран труда». Уже три раза моя 

прабабушка получала благодарственные письма и поздравления с 

Днѐм Победы от Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина. При получении поздравлений прабабушка 

бывает по-настоящему счастлива, (только еѐ радость чаще 

проявляется через слѐзы), она показывает эти письма всем 

родственникам, соседям, своим подружкам. 

Зинаида Васильевна Борисова прожила трудную, голодную и 

непростую жизнь. По еѐ биографии можно изучать историю нашего 

края. Она не любила рассказывать о своей жизни, еѐ можно понять,  

ей тяжелы воспоминания о нелѐгкой жизни. Сейчас нашей 

прабабушки уже нет с нами, но мы еѐ помним и любим. 
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ДЕТИ ВОЙНЫ 

 

 

Кунаева Дарья, Масленникова  Софья,  

ученицы 11 класса  МОУ «Понинская СОШ»  

Руководитель: Гавшина О. Л.,  

учитель английского языка,  

педагог дополнительного образования 

 

Дети войны и голодного детства 

 

Военное детство ветеранов педагогического труда 

 Понинской средней школы Глазовского района 

 

На территории Удмуртской Республики не было военных 

действий, но эхо войны прокатилось по всей стране.  Удмуртские 

школьники самоотверженно трудились на заводах и колхозных 

полях, заменив ушедших на фронт отцов и старших братьев.  

В Народном музее истории детского движения Удмуртии 

МБОУ ДОД Детско-юношеского центра г. Глазова хранится богатая 

коллекция экспонатов, посвященных истории Великой 

Отечественной войны. Большая часть музейных предметов 

посвящена детям войны участникам трудового фронта, «сынам 

полков». 

В этом музее нет информации о ветеранах педагогического 

труда Понинской средней школы, чье детство пришлось на годы 

войны. О людях, которые живут рядом с нами, об их жизни в 

военные годы мы и сами почти ничего не знали. Но в ходе работы 

над исследованием мы собрали богатый материал об их военном 

детстве. Со слезами на глазах ветераны вспоминали события тех лет, 

и, несмотря на то, что некоторые моменты уже стерлись из памяти, 

тот период они запомнили на всю жизнь и вряд ли забудут. Они 

рассказали нам про свою войну, какой они еѐ знают и помнят. На 

наш взгляд, истории судеб детей войны одновременно похожи и не 

похожи друг на друга, но каждая из них заслуживает особого 

внимания. 
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Козырева Клавдия Сергеевна (1931- 2020) 
 

Н а  ф о т о 

запечатлена дружная семья 

Самсоновых: мама, папа и 

девочка Клава. На момент 

съѐмки они даже не могли 

представить, что ждѐт их 

семью и страну через 

несколько лет. А дальше, 

дальше пришел конец 

мирной счастливой жизни, 

наступило самое страшное 

время – война. Той самой 

девочке с фото было 10, 

когда началась Великая 

Отечественная война. 

Никто не мог даже 

представить, что она будет такой затяжной и страшной. После 

услышанных новостей в голове был лишь страх, не столько за себя, а 

сколько за отца, которому уже летом 1941 года пришла повестка на 

фронт. 

Жизнь в поселке Игра, как и во всей стране, в корне 

изменилась. Вместо весѐлых игр и прогулок с друзьями теперь дети 

ходили работать в поле, собирать колосья. Собирали грибы и ягоды, 

которые потом отправляли на фронт. Главным лозунгом военного 

времени стало: «Всѐ для фронта, всѐ для победы». На уроках труда 

девочки шили рукавицы, вышивали кисеты, которые тоже 

отправлялись на фронт вместе с табаком, выращенным их мамами. 

Клава тоже шила их. Когда после тяжѐлого ранения отец вернулся 

домой, и девочка рассказала ему об этих кисетах, папа стал уверять 

дочь, что еѐ подарок достался именно ему. Сколько радости в тот 

момент испытал ребѐнок! Даже спустя многие годы, зная, что эта 

история была придумана отцом, Клавдия Сергеевна вспоминала еѐ с 

особым чувством. 

Тяжѐлое было детство – босое и голодное. Одежды не было, 

приходилось перешивать старые родительские вещи, обувь, 

изготовленная мамиными руками, плохо спасала от зимних морозов. 

Клаве  очень  хотелось  сладостей, в  аптеке  она  иногда  покупала  

Семейное фото Козыревой (Самсоновой) К.С.  
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мятные таблетки, сахарин, а в Новый год в школе давали вкусный 

сладкий кисель.   

Очень старалась хорошо учиться, хотя не было ни тетрадей, 

ни чернил. Писала в старых книгах между строк самодельными 

чернилами из сажи и свѐклы. В школе появился новый предмет – 

военное дело. На нем дети учились стрелять, метать гранату, изучали 

основы военного дела.  

День победы Клава встретила в школе. Когда объявили 

радостную новость, все ребята побежали в лес, нарвали охапки 

незабудок, кричали, веселились. 

У нее была любимая учительница Евдокия Евстигнеевна, 

которая много времени проводила с учениками. На переменах она 

танцевала с ними, играла в прятки, салки. На уроках читала стихи, 

пела песни. Ещѐ в то время Клавдия твѐрдо решила, что станет 

учителем, так и случилось. Она 40 лет проработала в школе 

учителем русского языка и литературы, из них четверть века в 

Понинской школе. 

К сожалению, совсем недавно Козыревой К.С. не стало, но 

остались воспоминания, рассказанные ею своей внучке. 
 

Казакова Тамара Алексеевна (1932) 

 

Война не обошла стороной и семью 

девочки Тамары. На момент начала войны 

она училась в 4 классе Порпиевской 

школы Глазовского района.   Еѐ военное 

д е т с т в о  с в я з а н о  с  р а з н ы м и 

воспоминаниями. Первое серьезное 

испытание – повестка на фронт для папы, 

которую ей самой пришлось доставить в 

поле, где он работал на жнейке. Проводы. 

Военкомат. Мама ходила пешком до 

Ижевска, но так и не удалось ей больше 

увидеться с мужем.  По дороге на фронт он 

отправлял домой письма, в которых 

сообщал, что везут их на запад. Не 

вернулся с войны Мокрушин Алексей 

Григорьевич, жена получила похоронку с  

Казакова Тамара Алексеевна 
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пометкой «Без вести пропавший».  

В хозяйстве была корова, овцы, куры. Заготовка кормов без 

мужчин – еще одна трудность военного времени. Каждая семья 

обязана была помогать фронту сельхозпродуктами. В семье Тамары 

собирали и сдавали куриные яйца. Все для фронта. Все для победы.  

В годы войны семья переехала в г. Глазов. Об учебе в школе 

№ 2 Тамара вспоминает так: «45 учеников было в классе. Очень 

много было эвакуированных. Парты стояли не только в классе, но и 

в коридоре. Всякие были ребята, некоторые не слушали учителей». 

Тамара не испытывала трудностей в учебе, на экзаменах по русскому 

языку и по математике получала хорошие и отличные оценки.  

Когда объявили об окончании войны, весь город собрался на 

центральной площади.  Народ ликовал, взрослые и дети обнимались, 

поздравляли друг друга. Но это был «праздник со слезами на 

глазах»: «Если бы Алексей  наш вернулся…», – говорила его сестра.  

Закончив школу, Тамара Алексеевна долго не раздумывала, 

где продолжить обучение. В Глазовском педагогическом училище 

студентам давали сухой паек, хлеб и продуктовые карточки, что 

было очень важно в голодные послевоенные годы. Так наша героиня 

стала учителем русского языка и литературы. В Понинской школе 

она проработала более 30 лет.  

Казакова Т.А. на уроке литературы 
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Владыкина Лидия Васильевна (1932) 
 

 Это было обычное летнее 

утро. Папы не было дома. Мама 

сказала, что его забрали в 

армию. Тогда девочка и узнала о 

начале войны. Лиде было 9 лет. 

Сколько слѐз пролила она в тот 

день. Наутро всей деревней 

поехали на лошадях сначала в 

Понино, а потом в Глазов 

провожать бойцов,  среди 

которых был и Лидин отец.  

 «Ни начала не видно, ни 

конца не видно – столько было 

повозок!», – вспоминает Лидия 

Васильевна. Там, на вокзале, 

простилась навсегда дочь с 

отцом, который погиб на фронте 

осенью 1941 года.  

 В деревне не осталось 

мужчин,  многих женщин 

отправили на строительство железной дороги Ижевск – Балезино, 

поэтому вся тяжѐлая работа легла на плечи стариков и детей. Им 

приходилось пахать и боронить землю на лошадях.  Однажды, когда 

Лида боронила, еѐ голодная лошадь упала без сил. Выручили друзья, 

которые помогли ей поднять лошадь. Лошади не выдерживали, а 

дети, превозмогая усталость, голод, работали, не покладая рук. Они 

знали, что их труд – это вклад в победу страны. Когда закончились 

посевные работы, Лидию назначили пастушкой стада колхозных 

коров. 

Мама Лидии Васильевны работала бригадиром в колхозе, но 

вскоре ее забрали на строительство военного завода в город Глазов. 

Куда девать дочь? Ей предлагали взять девочку с собой, но, пожалев 

ребѐнка, мать оставляет еѐ у тѐтки Лизы в Понино. А у той – свой 

ребѐнок, Лиде пришлось с ним нянчиться.  

Наступила осень – пора учѐбы. Лида стала ученицей 

Понинской средней школы. Учебный год начался в октябре, когда 

были закончены полевые работы. По словам Лидии Васильевны,   

Владыкина (Богданова) Л.В. 
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учиться  в  то  время  было нелегко. В классах было холодно, а ещѐ 

мешало постоянное чувство голода. 

Прошло много лет, Лидия Васильевна уже не помнит всех 

подробностей того, как она встретила победу, запомнилось ей лишь 

одно – слѐзы радости. 

Много лет проработала Владыкина (Богданова) Лидия 

Васильевна учителем математики в своей родной Понинской 

средней школе, заслужив почет и уважение коллег и учеников. 

 

Возисова Люция Никитична (1933) 

 

Когда началась Великая Отечественная война, девочке Люсе 

из деревни Кельдыково Юкаменского района было 8 лет. Отец 

Люции Никитичны был человеком малообразованным, но очень 

грамотным, знал много стихов, тем и привил любовь к поэзии своей 

дочери. В сентябре 1941 года она пошла в первый класс. Учѐба 

давалась ей очень легко, потому что первые азы грамоты она 

получила уже в пятилетнем возрасте: подружка научила еѐ читать, 

писать и считать. В школе было очень холодно, есть было нечего, 

поэтому каждый день во время большой перемены завхоз играл на 

гармошке, а дети вместе с учителями танцевали, чтобы просто не 

замѐрзнуть. «Во время войны наши учителя были всѐ время вместе с 

нами», - с трепетом говорит Люция Никитична. Именно благодаря 

таким педагогам девушка и выбрала для себя профессию учителя.  

Начиная с первого класса, Люция Никитична начала 

выходить работать в поле: осенью собирали колоски, а по весне – 

оставшуюся в земле картошку. Чтобы выжить, нужно было что-то 

есть. Дети заготавливали большое количество пестиков, из них 

делали муку, их солили, варили, пекли лепѐшки. Летом с раннего 

утра и до позднего вечера Люция вместе с другими ребятами пасла 

коз и овец, оберегая их от волков. Однажды волк напал на стадо, 

ребята взяли палки, кричали, пытаясь отогнать его. Когда бежали со 

стадом обратно в деревню, заметили, что одна коза всѐ-таки 

пострадала. Люция Никитична вспоминает с грустью: «Коза всѐ 

плакала, плакала, ревела, ревела, а молоко все бежало и бежало из 

вымени». Эта картина до сих пор стоит перед ее глазами.  

 Было очень тяжело от усталости и от недоедания. Днѐм дети 

пасли стадо, а в ночь шли на молотилку. Они вытаскивали на  
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носилках мокрую солому после обмолота ржи. Спали урывками. 

Последствия того тяжкого труда 

не лучшим образом отразились 

на здоровье Люции Никитичны, 

до сих пор она борется с 

недугами, приобретѐнными ещѐ 

в детстве.  

О победе Люция 

Никитична узнала во время 

уроков в школе. Учѐбу 

отменили, все, радуясь, 

выбежали на улицу. Завхоз 

играл на гармони, дети и 

взрослые пели, плясали… Это 

был всеобщий праздник.  

20 апреля 1947 года 

Трефиловой Люции Никитичне 

была вручена медаль «За 

доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

г. г.».  

В Понинской школе Возисова Люция Никитична 

проработала учителем русского и удмуртского языка и литературы 

25 лет. Ее гордостью являются ее ученики, добившиеся успехов в 

жизни.  

Кошедова Августа Трофимовна (1934) 
 

Одна из учителей-ветеранов, чье детство пришлось на годы 

войны – Кошедова Августа Трофимовна. Побывав у нее в гостях, мы 

узнали о том, как она жила в военные годы в небольшой деревеньке 

Чаново Глазовского района.  

Когда забрали отца на фронт, (Августе было 7 лет) она 

поняла, по-взрослому осознала, что такое война. Без мужчины в 

доме было трудно. Мама целыми днями работала. Все обязанности 

по дому приходилось выполнять двум маленьким сестрам Аве и 

Тамаре. После школы они заготавливали дрова, топили печь, варили 

болтушку.  

Учеба в школе давалась легко, часто одноклассники просили 

списать домашнее задание и за это давали «что-нибудь  

Возисова Л.Н. ведет урок литературы 
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вкусненькое»: вареную картошку, морковку, кусок хлеба. 

Постоянное чувство голода вынуждало ее не отказываться от таких 

гостинцев. Школа отапливалась плохо, на переменах, чтобы не 

замерзнуть, ребята и учителя танцевали, играли в подвижные игры.  

Во время войны деревня держалась на детях. Весной они 

пололи посевы яровых и льна, осенью копали картошку до самого 

октября, затем после учебы убирали, теребили, сушили, лѐн. Все это 

делалось вручную, техники в колхозе не было.  

Голод был сильный. Приходилось продавать одежду и 

покупать продукты. Однажды мама, обменяв в соседней деревне 

платье, принесла домой две большие редьки. Августа с Тамарой 

тотчас натерли одну из них и сварили вкуснейший суп. А весной, 

когда таял снег, собирали в поле гнилую картошку, мыли ее и 

варили, даже не почистив, потому что каждая крошка еды была 

ценна. 

Вскоре отца комиссовали. При сопровождении в вагоне 

лошадей на фронт, любимый жеребец наступил ему на грудь. 

Трофим Степанович получил травму. Теперь в обязанности Августы 

входил уход за папой, который лежал в больнице. Жалко было отца, 

трудно смотреть на его мучения. Дочери хотелось как-то облегчить 

его страдания. Превозмогая страх, каждый день летом она ходила 

далеко в лес за клубникой, потому что мама говорила, что эти ягоды 

очень полезные. К сожалению, через год Трофима Степановича не 

стало. 

Эхо блокадного Ленинграда докатилось и до маленькой 

удмуртской деревушки Чаново. Двух эвакуированных школьниц 

поселили в доме Баженовых.  Жили дружно. На зависть подружкам 

они научили Аву и Тамару, знавшим только удмуртский язык, 

говорить по-русски.  

Когда гонец из райцентра сообщил, что Великая 

Отечественная война закончилась, ликовала вся школа. Махая 

платками, дети побежали в поле сообщить эту радостную весть 

родителям. Женщины собрались в кружочек и заплакали. Они 

осознали, что их самоотверженный труд был не напрасен. Они 

вспомнили погибших мужей, сыновей, братьев. Это была радость со 

слезами на глазах. А девочки притихли и не могли понять, почему их 

мамы не радуются. Августа Трофимовна говорит: «Смысла войны 

мы ведь тогда не понимали.  Каждый представлял ее по-своему.   
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Мы же не видели, как она 

началась, как закончилась».  

В Понинской школе 

Кошедова Августа 

Трофимовна работала 

учителем математики, теперь 

она ветеран педагогического 

труда. 

Мы описали пять 

детских судеб, связанных с 

Великой Отечественной 

войной. Пять разных людей 

из разных мест Удмуртии, для 

которых затем «родным 

домом» стала Понинская 

средняя школа. Но как 

удивительно схожа их жизнь 

в те далекие сороковые. Росли 

они, не зная каждодневной 

ласки родителей. Их мамы 

постоянно находились на 

работе. Дети стойко выносили 

все тяготы военной жизни и вместе со взрослыми трудились на 

полях, ждали вестей с фронта, ждали окончания ужасной войны, 

ждали победы. За их достоверными и искренними рассказами мы 

увидели судьбы целого поколения детей. 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

ЦАМО Ф 58 Оп.18004 Д. 181 Л. 3 

ЦГА УР. Архивная справка В-55.  

Электронные ресурсы 

 Баширова Т.М. Уникальные музейные предметы по военной 

истории (из фондов народного музея истории детского 

движения Удмуртии) https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/350418-unikalnye-muzejnye-predmety-po-voennoj-

istori 

 https://pamyat-naroda.ru/ 

Кошедова А.Т. ведет уроки математики 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/350418-unikalnye-muzejnye-predmety-po-voennoj-istori
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/350418-unikalnye-muzejnye-predmety-po-voennoj-istori
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/350418-unikalnye-muzejnye-predmety-po-voennoj-istori
https://pamyat-naroda.ru/
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Сунцова Арина, ученица 10 класса 

МКОУ «Кожильская СОШ с-х назначения» 

Руководитель: Постричева Т.И. , 

учитель истории  и обществознания 

 

Дети войны 

Даже самые маленькие почувствовали тяготы войны на себе. 

Это я узнала от бывшего учителя биологии и химии Кожильской 

средней школы Поздеевой Веры Васильевны, которая родилась 

незадолго до войны.  Вот что 

рассказала нам сама Вера 

Васильевна: 

«Я родилась 2 декабря 

1939 года. Отец Василий 

Сергеевич в это время уже 

воевал в советско-финской 

войне (1939-40гг.). Мама 

( Г л и к е р и я  Г е о р г и е в н а ) 

работала до моего рождения в 

колхозе  в деревне Удеево 

Верх-Кузьминского сельсовета 

Глазовского района. Мать моя 

была безграмотная. Родилась в 

1910 году.  Детство ее 

пришлось на революцию 1917 года. О тех далеких событиях она мне 

много рассказывала. Как они жили в ямах, как над ними летали 

снаряды. После окончания революции их начали обучать основам 

грамотности. Могли немного читать по слогам, писать и читать 

буквы.  

В колхозе мама была рядовой (выполняла то, что придется), 

а отец был бригадир. Зимой работала на ферме, а с весны по осень 

работали на поле. Выращивали зерновые культуры: овес, пшеница, 

ячмень, лен. Летом собирали в кабаны и скирды, зимой молотили в 

муку. Работали только серпами, тракторов не было в помине. 

Сильных здоровых лошадей забрали на фронт. Остались старые 

лошади. Часто вместо лошадей использовали быков и коров. После 

сбора урожай сразу отправляли в город. Почти ничего не оставалось, 

людям отдавали остатки, и все это было под учетом.  

Родители Веры Васильевны Поздеевой 
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Начало войны я не помню, так как мне было всего полтора 

года. Отца тоже не помню. О нем мне рассказывала мама».  

В семье Веры Васильевны родилось всего 3 детей, но двое 

умерло (одному было 2 месяца, другому 3 года) и  осталась она одна. 

Жила с матерью в доме в большой семье, состоящей из 

родственников (бабушка, дедушка, сестра отца, мама и маленькая 

Вера). Все мужчины ушли на войну.  

 В деревне не было никаких больниц, домов культуры, школы.  

В доме никого не бывало - все работали день и ночь (мать, 

бабушка, сестра отца). Вера Васильевна продолжала:«Меня и 

двоюродную сестру закрывали снаружи, и так мы оставались на весь 

день одни. Помню, залезали на подоконник у окна и смотрели на 

вдалеке стоящие дома, думая, что это тюрьма» (смеется). 

Далее Вера Васильевна рассказывала, как работали в деревне, 

чем питались: «На работе у мамы все было строго. Нельзя было даже 

горсточку зерна принести, а есть-то всем хочется. И родители делали 

так: на одежде был пояс, а они же работают и все зерно сыплется (в 

пояс) или специально сколько-то закинут туда. Приходят домой, 

развязывают тот самый пояс и все зерно на полу. И мы его собирали 

и жарили, а то и мололи, потом ели. Где-то из разговора мамы 

слышала: «Нельзя, нельзя. Могут ведь поймать и посадить в 

тюрьму». 

Никакой зарплаты не было, если только выдавали мукой. 

Когда стала старше в 4-5 лет, сама ходила за мукой. Но выдавали ее 

не всегда, как получится. В похлебке не было ни муки, ни зерна, а 

только вода, свекла, морковка, капуста, картошка. Только то, что 

вырастили в огороде. 

Помню момент, когда позвали  кушать, суп я не хотела, 

плакала и не хотела, но есть все равно нечего. И масла не было. Хотя 

иногда и бывало, когда животное выживало. Мясо, яйца, молоко, у 

кого корова была, все сдавали на фронт. И шерсть отправляли все 

государству. Даже золу выгребали и отдавали в колхоз для 

удобрения полей. Огород мама успевала после работы вечером 

засадить, вырастить и убрать урожай. И это при том, что работали 

постоянно без выходных и отпусков. 

  Мама моя и не только, нет, все, все, кто мог, молотили зерно и 

днем, и ночью.  Когда молотилка сломается, и пока ее налаживают, 

все моментально засыпали. И главное, дома мама тоже все успевала  
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во время перерывов в 2-3 часа. Когда бывали перерывы  между 

дневными и ночными сменами, мама топила буржуйку, и сразу тепло 

становилось. На койку мама меня укладывала спать и странно, что я 

совсем даже не задумывалась «Почему мама не снимает верхнюю 

одежду». Меня она укладывала спать, а я говорю ей: «Мама не ходи 

сегодня на работу, ладно?». А она по голове поглаживает и отвечает: 

«Ладно-ладно». Как только я засну, она сразу уходит на работу. 

 Игрушек не было, а мастерить некому. Мы пытались себя как-

то развлечь, но я уже не помню, как именно.  

На вопрос  - как обустроены были дома в то тяжелое время, 

Вера Васильевна рассказала следующее: «В доме скамьи, стол были 

и даже буржуйка с русской печью. Русскую печь топили не часто, 

так как нужно было готовить дрова, а это непросто. Дрова возили на 

лошадях или быках. Моя мама ездила в лес и одна валила деревья 

двуручной пилой и топором, что бы заготовить дрова. Сама их потом 

колола, пилила. Когда я уже могла держать один конец пилы, то она 

звала меня с собой, что бы я хотя бы держала пилу вместе с ней. 

Воду брали в речке, в колодце и носили на коромысле. В 7-8 лет 

могла уже приготовить себе кашу в русской печи.  Мы  никакого 

представления не имели ни о сладостях, ни о конфетах, ни о сахаре, 

даже о хлебе. 

Если говорить про одежду, то даже штанов у нас не было (в 

зимнее время). На ногах зимой теплые носки. В это время года на 

улицу вообще не выходили, т.к. не в чем было. А летом уже ходили 

босиком».  

Детям приходилось летом тоже работать, а не играть. Про это 

Вера Васильевна вот что рассказывала: «Нам приходилось летом 

работать вместе с другими детьми. Работа заключалась в прополке 

посевов. Дети постарше, а точнее мальчик по имени Ермолай 

организовывал детей. Он вел нас на ту самую поляну, бригадир 

давал ему задание, Ермолай тем временем объяснял нам, что можно 

дергать, что нельзя. И когда мы прополем определенное расстояние 

ряда, в конце можем отдохнуть и снова пойти  дальше работать.                                                                                                                                                                                                      

 На вопрос «как отмечали День Победы?» Вера Васильевна 

рассказала: «Все работали, кто-то радовался, у кого еще не было 

вестей или уже приехали, кто-то плакал. Моя мама говорит:  «война-

то кончилась, а о мужьях нет никаких вестей». Мы валялись, 

катались по земле и плакали от счастья, что война закончилась.  
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А папа так с войны и не вернулся. Папа погиб в первые 

месяцы войны, но где его могила – нам так и неизвестно». 

Были даны ответы и про учебу в послевоенное время: «В 

школу пошла в Верхнюю Кузьму в 1947 году. Время послевоенное 

было, я уже и не переживаю. Все-таки война закончилась. Жилось, 

конечно, не сказать, что хорошо, но все же лучше, чем было во время 

войны. И хлеб иногда появлялся, и муки больше давали. Жила по-

прежнему в деревне Удеево. От моей деревни до школы (в Вверх. 

Кузьме) 2 км.       

Деревня наша была маленькой, всего 30 хозяйств. И 

соответственно медпункта, клубов, церкви, школы не было. Когда 

мы стали старше, в доме одной раскулаченной семьи, в одной из 

комнат мы собирались с друзьями поиграть в «номера». Позднее 

стали привозить немое кино. Но его я смотрела только раза два. 

Видимо, поздно привозили, и в это время я уже ложилась спать. 

Окончила 10 классов: в Верх. Кузьме – 4 класса, затем 

перешла в Кожильскую семилетку и, закончив ее, поступила в 

Глазовское педагогическое училище, где проучилась еще 2 года. 

Пошла работать, и заочно окончила педагогический институт».  

Ей запомнились и особенные случаи из своего детства: «Еще 

помню одну историю из детства. Проснулась. Никого нет в доме. 

Ночь. Нижнее стекло оконной рамы было разбито и мама затыкала 

его старой фуфайкой. Встала, открыла окошко и вылезла. Луна 

светила ярко, вот я и думала, что день на улице. Хожу, брожу по 

ямочкам, бугорочкам, а дядя Иван - второй брат отца, раненный в 

ногу, вернувшийся с войны, спускался с того места, где молотят 

зерно и говорит: «Верка, ты что тут делаешь?!», а я отвечаю: 

«Играю». «Как играешь? Ведь сейчас ночь». 

Мне мама однажды рассказала такую историю. Спускается 

ночью она оттуда, где молотят зерно, что бы меня проверить. А 

тропинки только лошадиные да пешие были все в серой пыли, а по 

бокам трава растет. Говорит: «Вижу, что-то темное на дороге 

шевелится, а это ты, оказывается». А я ведь ничего не понимала, 

тоже так же вылезла, наверно, через окошко, накинула на голову 

фуфайку и пошла». 

Про послевоенную жизнь с мамой Вера Васильевна поведала 

следующее: «Мы тогда с мамой вдвоем уже жили, когда дядя после 

войны вернулся. Они от нас отделились и ушли со своей семьей.   
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В последующем моя мама никого себе не нашла и не искала. 

Была однолюбкой. Ей никого никогда не надо было, даже думать не 

могла ни о ком. Всю жизнь она ждала отца. Его считали без вести 

пропавшим, когда уже совсем состарилась, тогда только перестала 

ждать. Официального брака у моих родителей ведь не было. В 

деревне считалось, если женщина переходила в дом к мужчине, то 

она становилась замужней. 

Женам погибших мужей выдавали по 5 рублей, а брака нет. 

Никаких документов нет, поэтому нам приходилось судиться. У кого 

не было официальных браков, тем приходилось ехать в город 

судиться, брать двух-трех свидетелей из своей деревни и доказывать, 

что ты жила в этой семье, с этим мужем. Затем делают документ, 

который удостоверяет брак. 

В школе всегда училась без троек. Когда училась в первом 

классе, уже пасла свиней, овец, коров все лето. В каникулы возили 

навоз и золу для колхоза. Все школьники выходили на работу. Даже 

мальчики из начальной школы уже могли запрягать лошадей. А 

девочки в этот момент грузили навоз».  

О профессии учителя даже не задумывалась. Мама очень 

хотела, чтобы Вера стала учителем. В деревню иногда приезжали 

учителя, беседовали  с родителями и маме они очень понравились. 

Внешне выглядели хорошо и разговаривали вежливо. Поэтому мама 

решила, что дочь должна быть педагогом. 

Педагогическое училище закончила без троек. И стала 

учителем биологии. Очень интересная история о том, как Вера 

Васильевна стала учителем данного предмета. «Я когда-то работала 

учителем начальных классов в Верх. Кузьме, а там восьмилетку 

открыли. И там биологов не было. Взяли и перевели без 

образования, потом уже поступила на заочное обучение. В Верх. 

Кузьме прожила 8 лет, а потом переехали с мужем в деревню 

Кожиль». 

Далее наша собеседница рассказала о праздниках и нарядах 

людей в послевоенное время: «Никаких праздников мы не 

справляли, ничего такого не было, даже день рождения не 

праздновали. После войны первыми праздниками, которые мы стали 

отмечать, были Пасха и Рождество, поминки.  

Электричества не было. Только дневной свет и лучина. Мама 

могла шить и вязать, но времени не было.  
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Только потом уже, после войны, начала этим заниматься. Во 

время войны одежду шили из старья, а уже после можно было 

покупать ткань или пряжу. На ногах валенки или лапти. Иногда в 

школу ходила даже в кирзовых сапогах.  

Сейчас сижу и обдумываю… Ведь жизнь раньше казалась 

нам тогда нормой…Что так и должно быть…» Как только мы 

жили…это ужасно, а сейчас на столе всего вдоволь. Когда на душе 

не хорошо становится, 

вспоминаю все это и 

напеваю строчки из 

песни «Ой долина, 

долина». Мы-то, дети, 

ничего не понимали, мы 

т о л ь к о  с т р а д а л и . 

Физически мы не 

у с т а в а л и ,  а  в о т 

р о д и т е л и  -  э т о 

кошмар… А ведь в те 

годы в нашей деревне 

ни один ребенок не 

умер от болезни. Бог 

нас сохранил». 

Слушая  рассказ Веры Васильевны, я поняла, насколько 

было трудно детям в то голодное военное время. «Война не прошла 

даром ни для кого: будь то оккупированные земли, либо глубокий 

тыл, будь то солдат или ребенок. Война никого не жалела… Но я 

думаю, что и этого будет достаточно, чтобы показать, что не только 

через 75 лет, но и через 100 лет память о Великой Отечественной 

войне будет жить. Наши потомки тоже будут помнить и подвиг 

солдат, и трудовой героизм тех, кто оставался в тылу. А также о тех 

маленьких детях, кто нес на своих плечах непосильную ношу 

военных лет». 

Война не ставила кого-то выше или ниже. Все были равны: 

на фронте, в тылу. На детских маленьких, хрупких плечах лежали 

все  тяготы войны. Они видели смерть, голод, холод. И всѐ смогли 

выстоять. Словно маленькие герои. Они помогали взрослым и 

выполняли работу не менее тяжелую.  

 Вера Васильевна и Анатолий Павлович Поздеевы 
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Примечания 
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