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Швецов Василий Иванович 

 

 

 

 

 

 

 
 

Швецов Василий Иванович родился в деревне Колеватовка. Во время войны 

подростком работал в деревне Средний Кужебар на бригаде, выполняя разную работу, 

помогая фронту. Прадедушка потомственный рыбак, знаменитый пасечник. Женат на 

Валентине Антоновне, которая когда-то работала поваром.  В деревне Колеватовка 

они прожили много лет, создали крепкое 

подсобное хозяйство, держали и пасеку. Своих 

гостей всегда угощали чаем с янтарным медом. 

Прадедушка умер в 2018 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правнук Южалин Савелий, 

воспитанник 1 младшей «А» группы 

 



 

Мартынюк Нина Артемовна 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Родилась 17.11.1942 года на Украине, в деревне Тережко Острожского района 

Ростовской области. Работать начала рано - с 14 лет, работала в лесу в 10 км от дома: 

тяпала землю, рубила деревья с раннего утра и до поздней ночи. Жили в землянке, так 

как дом сожгли немцы. Семья была большая: 6 детей, отец и мать. Моя бабушка - 

последний ребенок в семье, и благодаря ей немцы оставили их в      живых и не 

расстреляли. Жить было очень тяжело, не было воды и 

еды. В 19 лет она приехала в Сибирь, в поселок 

Батарейный Тасеевского района Красноярского края, а 

в 70-х годах переехала в село Шунеры Шушенского 

района. Начала работать в школе-интернате поваром, в 

котором проработала 20 лет. Сейчас находится на 

пенсии,  имеет нагрудный знак «Дети войны». 

 

 

 

Внучка Коновалова Любовь Анатольевна, 

воспитатель подготовительной «Б» группы 

 



 

Россова Жанна Николаевна 
Родилась 5 января 1942 

года. Одно из четких 

воспоминаний – это День 

Победы, весна 1945 года. 

Этот день ждали давно. 

Война шла на территории 

Германии и люди надеялись, 

что она вот-вот закончится.  

И этот день наступил. 

Когда из репродуктора, 

который находился на 

площади города (куда люди 

все суровые годы приходили 

и стояли, зимой и летом, 

слушали сводки с фронта).               

Наконец-то торжественно 

прозвучало, что Великая 

Отечественная война 

закончилась полной победой. 

Радость людей невозможно 

было описать. Люди со всех уголков нашего городка (а это город шахтеров Анжеро-

Судженск) бежали на площадь. Меня мама тоже взяла за руку, и мы бежали с нею в 

толпе. Помню, как многие плакали, смеялись, обнимались, радость и горе 

переполняли их. Ну и конечно, когда диктор радио поздравлял с победой и говорил: 

«Ура, товарищи!», то это было такое дружное и громкое «Ура!», что мы, ребятишки, 

это запомнили на всю жизнь. Люди не уходили с площади до глубокой ночи. И «Ура!» 

продолжало звучать над городом еще много дней. 

 

На фото Фурсова Зинаида Ермолаевна -  мама  

и ее дочь Россова Жанна Николаевна. 

 



 

И сейчас, спустя много лет, когда подрастают мои маленькие детки-правнуки, я 

молюсь об одном, чтобы был мир и не было голода. 

С праздником, дорогие мамы, 

папы, бабушки, дедушки – все люди в 

нашей стране.  

УРА! УРА! УРА!                                                     

Нашему народу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правнук Конопелько Гоша, 

воспитанник подготовительной 

логопедической группы 

 

 



 

Усольцева Мария Митрофановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя бабушка, Усольцева Мария Митрофановна, родилась в селе Париж 

Краснощековского района Алтайского края 15 июля 1928 года.Когда началась война, 

бабушка была еще совсем маленькой девочкой - ей было 13 лет. Мама у нее 

умерла,когда бабушка была совсем 

маленькой. Жила она с отцом. Вскоре отца 

забрали на фронт, в трудовую армию.  

Марии Митрофановне, несмотря на 

свои небольшие года, надо было заботится о 

себе самостоятельно.Она пошла работать 

поварихой в поле. Жила бабушка в 

землянке, так как дома у них не было. Печку 

топила соломой, хворостом, тальником. 

Дрова достать было очень сложно, да и село 

находилось в степи. Пол в землянке был не 

деревянный, а мазаный глиной. Посуды не 

было, поэтому чашки она делала из тыквы.                 

 

 



 

Вместо матраса была мешковина, набитая соломой. Она смогла преодолеть все 

трудности. После войны познакомилась с Усольцевым Иваном Павловичем, вышла 

замуж.  

Жили в селе Маралиха Краснощековского района Алтайского края. После 

смерти мужа ей пришлось одной  поднимать всех детей, которых у нее было 9. Все 

дети получили образование, живут в разных городах нашей большой страны, но 

никогда не забывают про свою маму.                        

Бабушка имеет награды как Мать - 

героиня и медали: «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», награждена юбилейными 

медалями к «50-летию Победы в Великой 

Отечественной войне» и «65-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне». У бабушки 17 внуков и 18 

правнуков. Прожила бабушка 82 года. 

Уже, к сожалению, нашей любимой 

бабушки нет в живых, но мы всегда о ней 

вспоминаем с любовью и нежностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

Мария Митрофановна с мужем 

Иваном Павловичем  и детьми 

 

 

Внучка Изосимина Ольга Николаевна, 

воспитатель 2 младшей «Б» группы 

 

 



 

Солдатова Галина Ефимовна 

Моя мама Солдатова Галина Ефимовна 

(девичья фамилия ЖЕЛЕЗНЯКОВА) 

родилась в Вологодской области. В 30-е 

годы семья Железняковых, спасаясь от 

голода, переехала в село Саянск. С 12 лет 

начала работать в колхозе: пасла овец, 

ухаживала за телятами. Когда началась 

Великая Отечественная война, тятю 

Железнякова Ефима Тимофеевича отправили 

в трудармию, а трёх старших братьев (Ивана, 

Петра и Геннадия) отправили на фронт. 

Дома осталась жена Арина с тремя детьми, 

старшей Гале было 14 лет.  И здесь, наравне 

со взрослыми, боронила пашню, косила сено, 

жала серпом рожь, вязала снопы, зимой 

молотила на молотилке хлеб, а вечерами 

вязали носки, рукавички, чтобы отправить солдатам на фронт.  Приходилось работать 

и поварихой, кормить трактористов, а продуктов не было, добавляла щавель, немного 

муки, делала болтушку. 

На тракторах ЧТЗ работали парнишки 14-15 лет. Их и от трактора-то толком не 

видать было, заводили вручную, наладят верёвку и вдвоем заводят. Работать 

приходилось и день, и ночь, без выходных, там, где это было необходимо. Мама 

вспоминала: «Всякое пережили, и хорошее, и плохое. Жили голодно, спали на нарах, 

застеленных соломой. С поля придём, уставшие, а песни поём. Народ был дружный, 

что у кого есть, всегда поделятся». Лозунг был: «Всё для фронта, всё для победы!». 

Когда война закончилась, все очень радовались, но много было и слёз: в селе Саянск 

погибло немало односельчан. 

 



 

Закончила Галина 6 классов Шунерской школы. Всегда добрыми словами 

вспоминала своих учителей, особенно Александра Павловича Преображенского. В 

1947 году вышла замуж. Работала в колхозе и леспромхозе. В 50-е годы переехала с 

мужем в город Черногорск. Родила 2 детей, сидела дома. Потом стала работать на 

литейно-механическом заводе (сначала штамповщицей, а затем в котельной 

кочегаром). После окончания курсов в Красноярске стала оператором-хлораторщиком 

на очистных сооружениях камвольно-суконного комбината в городе Черногорске.  

          Была награждена медалями «Ветеран 

войны», тремя юбилейными медалями «За 

день Победы», медалью «Ветеран труда».  

          Не забывали бабушку дети, внуки и 

правнуки, а в День Победы обязательно 

поздравляли её с этим святым для каждого 

советского человека праздником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дочь Бочкарёва Вера Георгиевна, 

воспитатель старшей логопедической группы 

 

 

 

 



 

Губарева Мария Михайловна 
Родилась в селе Субботино 

21.11.1928 года (умерла 19.06.1994г.). Во 

время войны Марии Михайловне было 12 

лет. Мама умерла, когда ей было два 

года. Отец ушёл на войну, участвовал в 

битве на Курской дуге, где получил 

тяжёлые ранения и был комиссован.  
Во время войны Маша жила с 

бабушкой. Жили бедно, голодали. Своего 

хозяйства не было. Чтобы как-то выжить 

зимой, просили помощи у односельчан. 

Летом делали лепёшки из лебеды, 

сначала варили, а потом делали лепёшки 

и жарили на чугунной печке без соли, 

крупы или муки. 
Её муж, Коновалов Павел Сафронович, во время войны служил на Камчатке в 

резервном стрелковом полку. 25.05.1919-14.04.1997г.г. 

 

 

 

 

 

Правнучка Шутова Дарина, 

воспитанница старшей 

 логопедической группы 

 

 



 

Шмытов Владимир Александрович 

Мой прадедушка, Шмытов 

Владимир Александрович, родился в 

Смоленской области. Когда началась 

война, отца забрали на фронт (для 

этого семья сменила фамилию, потому 

что мой прадед был немцем, фамилия 

была Шмидт).  Остались дома трое 

детей и жена.   

Дед рассказывал, как мать 

отправляла их в лес, чтобы отнести 

продукты партизанам. За помощь 

партизанам немцы казнили мою 

прабабушку.   На казнь согнали всю 

деревню, стояли морозы, бабушку 

раздели и положили животом на колючую проволоку, несколько часов били плетьми, 

тело бабушки разрешили забрать только через 

несколько дней.  

Старшая сестра дедушки Анна  с тех 

пор больше никогда не разговаривала,  сейчас 

ей было бы 90 лет,  старшего брата Якова  

угнали в Германию,  ему было 13 лет,  он 

рассказывал,  что русские,  дети в том числе,  

строили железную дорогу для немцев,  

вернулся он домой в 1946 году. 

 

 

 

 

 

Правнук Жигалов Ваня, 

воспитанник 1 младшей «А» группы 

 

 



 

Филиппов Василий Степанович 
 

      Филиппов Василий 

Степанович, 1932 года рождения, 

уроженец села Пролейка 

Елховского района Самарской 

области. Мать умерла до войны, 

отец ушел на фронт.  В войну 

работал в колхозе, возил сено. 

Одеть было совсем нечего, в школу 

зимой ходил в соседнюю деревню в 

варежках на ногах.  Учитель 

подарил деду свои валенки, 

Василий Степанович хранил их до 

самой смерти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правнук Жигалов Ваня, 

воспитанник 1 младшей «А» группы 

 

 



 

   Мисюркеева Аграфена Емельяновна 

Наша прабабушка Мисюркеева 

Аграфена Емельяновна родилась 13 

октября 1926 года в деревне Бодон 

Баргузинского района Бурят-Монгольской 

республики в крестьянской семье.  В 

школе не училась, потому что семья 

осталась без отца, надо было помогать 

матери, нянчить младших братьев. С 

малых лет была приучена к труду, ходила 

по домам, отмывала песком полы, стены, 

потолки, ведь в то время   не белили и не 

красили. На начало Великой 

Отечественной войны ей было 15 лет.  

Сначала призвали на войну старшего 

брата Василия, затем среднего брата 

Степана. В 1942 году пришло извещение, что пропал без вести Василий, а второй брат 

вернулся в 1945 году, но с подорванным   здоровьем и вскоре умер.  Начались долгие 

тяжелые военные годы. В деревне остались одни старики, женщины и дети. Весь 

тяжелый труд лёг на их плечи.  

Всё лучшее старались отправить на фронт, себе оставляли самую малость, 

голодали. Питались в основном тем, что за лето выращивали в огороде: картошкой, 

свёклой, тыквой. Ели суп из крапивы, в ржаную муку добавляли лебеду. Летнюю 

одежду для работы шили из мешковины, а зимнюю вязали из овечьей шерсти.  

Младшие дети учились в школе, а после учёбы помогали взрослым.  

Подростки работали наравне с взрослыми.  Прабабушка работала рядовой 

колхозницей.  В колхозе рабочий день был очень длинным - во время посевной 

начинался в четыре часа утра и заканчивался поздно вечером. Вся работа выполнялась 

вручную, ведь техники в деревнях не было, лошадей-то практически тоже, и в плуг 

 



 

впрягали быков и коров. Приходилось и пахать, и сеять, ворочать и грести сено, 

теребить лен. Самая горячая пора в колхозе - уборка зерновых: пшеницы, ржи, овса, 

ячменя и других культур. Скашивали их не вручную, а косилками, в которые впрягали 

лошадей. Колхозницы шли за косилками и сразу же вязали снопы, укладывали их в 

копны. Если косилка ломалась, то жали серпами. Потом молотили, зерно везли в 

«Заготзерно», оттуда отправляли на фронт.   Старались быстрее убрать хлеб, не жалея 

себя. Когда хлеб убирали, выпадал снег, отправляли на лесозаготовки. Пилы были 

обычные с двумя ручками. Ими валили в лесу огромные лесины, обрубали сучья, 

распиливали на чурки и кололи дрова. Приходил обходчик и замерял кубатуру. Надо 

было заготовить не меньше пяти кубов. Было трудно, но всё выдержали.  

Осенью 1945 года вернулся с войны Мисюркеев Пантелеймон, который стал 

мужем прабабушки. Из Бодона семья переехала в рабочий посёлок Ина. У них 

родилось 8 детей. Прабабушка награждена медалями: «Медаль материнства» 1, 2 

степени, орденами «Материнская  слава» 2, 3 степени, медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны», юбилейными медалями: «55лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». Прабабушка умерла 6 мая 2010 года, на 84-ом году жизни.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Правнук Дмитриев Лев, 

воспитанник 1 младшей «Б» группы 

 

Правнук Дмитриев Данил, 

воспитанник  

 



 

Колесникова Анна Петровна 
 

Моя бабушка, Колесникова Анна 

Петровна, родилась 2 февраля 1910 года в 

селении Нагорное Ачинского района 

Красноярского края. Отец - Колесников 

Петр Николаевич, национальность – 

русский. Мать – Колесникова Прасковья 

Михеевна, национальность – русская. 

Воспитанием Анны больше всего 

занималась крестная. Она приучила 

девочку к домоводству, научила шитью и 

вязанию. Закончила бабушка всего два 

класса. Трудилась, помогала по хозяйству. 

Познакомились дедушка с бабушкой на 

вечерке. Родители сосватали пару. 

Зарегистрировали молодых 2 июня 1932 

года. Взяла бабушка фамилию мужа - 

Горлова. 

Вот и стали жить молодые, 

поживать и добра наживать. У молодых 

началась совместная жизнь. Наверное, 

как и для всех, она казалась безоблачной 

и светлой. Они работали в колхозе, 

косили сено, сажали и убирали урожай, 

рожали детей. Первенцем была девочка 

Надя, но она прожила очень мало и в младенческом возрасте умерла. Девочка была 

оставлена под присмотром соседей, взрослые ушли на сенокос. Ребенок остался 

один и очень долго проплакал, и никто не знает, что случилось (так рассказывала 

бабушка). Затем на свет появился Николай 19 июля 1934 года, через некоторое 

 

 

Муж и жена.   

г. Абакан, 1947г. 



 

время – Пелагея (Полина) 2 февраля 1936 года, Алексей – 9 апреля 1938 года. Все 

они зарегистрированы в селе Шушенское Ермаковского района. Вот так они и жили 

до войны. Как и все, работали, растили троих детей. Но началась война, и дедушка в 

возрасте 27 лет ушел на финскую войну. 

Когда вернулся, родилась еще одна дочь – Галина в 1940 году. Затем ушел на 

Великую Отечественную войну 1941-1945г.г.  А бабушка с детьми перебралась в 

село Знаменка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилось тяжело. Надо было кормить детей, и поэтому  бабушка с  четырьмя 

детьми переехала в поселок Тагарское, так как  паек давали только, на взрослого 

человека,  и она боялась, что не сможет вырастить одна четверых детей (от голода 

дети умрут). В Минусинском районе, в поселке Тагарское, находился военный 

госпиталь № 2507. Министерство здравоохранения страны в годы войны эвакуировало 

 

Семья Горловых: муж – Василий Иванович; жена – Анна Петровна;      

дети (слева на право) – Алексей, Полина, Николай, 1939 г. 

 



 

из западных областей в наш край ряд госпиталей. Бабушка работала прачкой, стирала 

белье раненым солдатам, находящимся на излечении, а ребята были при ней. И вот 

однажды произошла с ней такая история. На кухне при госпитале старший повар 

попросил бабушку постирать фартуки,  нарукавники и колпаки (у бабули уж очень 

хорошо получалось). Всегда было все чистое, белоснежное, выглаженное и 

накрахмаленное. А за это по большому секрету повар сказал прислать с бидончиком за 

кипяточком старшенького сына. Бабушка так и сделала. Когда Николай пришел с 

бидончиком домой, то обнаружилось, что там находился не кипяточек, а сухарики! В 

то военное время повару грозило наказание, вплоть до расстрела. А семья, благодаря 

доброму поступку этого человека – выжила, благодаря этому «кипяточку». И так было 

неоднократно. За хороший бабушкин труд семью ждало вознаграждение.  

Затем мой прадедушка, Горлов Иван Кирьянович, пригнал корову, привез муки, 

соли и овощей, а бабушке дали 6 соток необработанной земли. Она вместе со 

старшими детьми  вручную при помощи лопаты вскопали и обработали заросшую 

землю, посадили картошку и овощи. Урожай родился хороший, и ребятишки по одной 

крупной картофелине относили к дому. Бабушка вспоминала и колоски, подобранные 

с поля, траву – лебеду и крапиву, мерзлую 

картошку. Из мерзлой картошки делала 

драники, пекли их на плите печи, из травы 

варили супы и добавляли в другие блюда.  И 

много еще чего было пережито за военные 

годы. Так они и дождались дедушку с войны. 

Когда дедушка Василий вернулся с войны, у 

бабушки Анны все дети были живые, и уже 

было две коровы.  

Вот таким образом старались выжить 

семьи воинов в тылу. Трудолюбие, добро, 

человеколюбие спасало людей в это нелегкое 

время войны! 

 

 

 

 

Внучка Роменко Ирина Николаевна, 

физинструктор 

 



 

Кулумаев Иннокентий Еремеевич 
Мой дедушка, Кулумаев 

Иннокентий Еремеевич,  был Ветераном 

Труда и тружеником тыла. Родился 27 

января 1927 году в Республике Хакасия, 

Таштыпского района в селе Верхние 

Бутрахты. Во время войны моему деду 

было 14 лет, имел начальное образование. 

Прошел военную подготовку, должен был 

пойти на фронт, но был оставлен в запас.  

Дед работал в колхозе на разных работах: 

пахал, сеял, собирал урожай, косил сено. 

Пахали они на конях, за одну тарелку супа 

работали целый день. После окончания 

войны в 1947 году он женился на бабушке 

Екатерине Николаевне. Моя бабушка 

родилась 14 февраля 1924 года в 

Республике Хакасия Таштыпского района 

в селе Верхние Бутрахты. Во время войны 

ей было 17 лет, образования не имела, работала в колхозе. В 1960 году дедушка с 

бабушкой переехали в село Имек, где построили свой дом и воспитывали  пятерых 

сыновей. Дедушка работал на разведке (искали руду). Устроился на пилораму 

пилорамщиком, затем пастухом, затем  снова устроился на стройку, где и работал до 

пенсии. Бабушка работала разнорабочей, 

сторожем в «Таштыпском совхозе». За 

добросовестный труд были награждены 

грамотами,  юбилейными медалями: «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со 

дня рождения Владимира Ильича Ленина», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945г.г.», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945г.г.», а также 

бабушка награждена медалью «Медаль 

материнства» Они вместе вырастили и 

воспитали пятерых сыновей. Сейчас их нет 

среди нас, но мы их любим и помним.  

 

 

 

 

Внучка Игнатюк Наталья Викторовна, 

Воспитатель 2 младшей «Б» группы 

 



 

Малыгина Надежда Фёдоровна 

У меня есть родственница, 

ее зовут Малыгина Надежда 

Фёдоровна. Это добрая, ласковая 

старушка 84 лет, живет она в с. 

Кирово, Алтайского края, 

Республики Хакасия. По 

выходным мы с мамой иногда 

приезжаем к ней в гости. И вот в 

один из таких дней мне на глаза 

попался старый альбом для 

фотографий, который меня 

заинтересовал. Там оказались 

фотографии Надежды Фёдоровны 

в молодости, я стала 

расспрашивать её о том 

времени… 

Родилась она в 1936 году в 

селе Кызлас Таштыпского района. 

Мать умерла при родах, и малышку взяла на воспитание приёмная семья Ольга 

Филипповна и Фёдор Трофимович. Когда началась Великая Отечественная война, она 

была еще совсем маленькой девочкой, ей только-только исполнилось 5 лет.  В годы 

войны всем тяжело, но детям в особенности. Ведь детство и юность - это пора 

беззаботного веселья, голубого неба над головой.   Фёдора Трофимовича в 1941 году 

забирают на фронт. Но перед этим мужчин готовили к военным действиям. Оружия не 

было, им давали палки, и они выполняли команды «Ложись!», «Бегом!». Набрали 

молодых мужчин и повезли на фронт, пять обозов шло через тайгу в Таштыпский 

район. Они с мамой, Ольгой Филипповной, долго шли, провожая его, и папа очень 

просил маму, чтобы она не обижала маленькую Надю, заботилась о ней, как о родной 

 



 

дочке. Больше она не видела своего папу. Фёдор Трофимович героически погиб в 

Сумской области на Украине.  

Им с мамой было очень тяжело, стояла зима, было холодно и голодно. Не 

хватало продуктов: хлеба, картошки, и они переехали в село Очуры Алтайского края к 

маминой сестре. Там им приходилось работать на собственном земельном участке, 

свой, даже небольшой урожай, позволял выжить и не умереть с голода.  

Надежда Фёдоровна рассказала про детские игры, в которые они играли. Ведь у 

детей во время войны не было игрушек, их им изготавливали  родители. Девочки 

играли в куколки, сделанные из тряпочек и палочек, а мальчики играли в «Зошку». 

Это когда кости, оставшиеся от животных, обливали свинцом и закатывали в шерсть, а 

потом мальчики подкидывали их правой ногой. Вот такие были забавы у маленьких 

детей. 

Наблюдая за Надеждой Фёдоровной, я заметила, что у нее развито чувство долга 

и ответственности за нас всех - ее детей и внуков, она переживает за то, что 

происходит сейчас в стране, молится обо всех людях без исключения. Наверное, это 

тоже отпечаток той Великой войны, она как никто понимает, что люди должны жить 

под мирным небом. Она призывает всех детей учиться, слушаться и уважать своих 

родителей! 

Я думаю, что дети войны очень сильные и 

отважные. Их надо помнить, и нельзя забывать! 

 

 

 
 

 
 

 

Внучка Фатиева Инга Васильевна, 

воспитатель подготовительной «А» группы 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

Девочка из города 
 

                                                                                 Любовь Федоровна Воронкова 

 

Груша ушла в школу. В сумку с книгами она засунула бутылку молока, кусок 

хлеба и сладкую пареную брюкву. До обеда далеко – проголодаешься. 

Таиска позвала Валентинку в горницу и вытащила из-под кровати ящик. Там 

лежали ее куклы, все растрепанные, раздетые, с облупленными носами. 

Но у Валентинки, когда она увидела их, даже румянец проступил на щеках. Как давно 

уже не играла она в куклы! Таиска схватила одну куклу за ногу, показала: 

– Это Верка! 

Другую подняла за косу: 

– Это Клашка! 

Потом снова пошвыряла в ящик: 

– Ну их! Пойду на улицу! 

Таиска убежала гулять. Романок увязался за ней. 

Мать села чинить белье: завтра суббота, надо всей семье баню устраивать, надо 

чистые рубашки приготовить. А Валентинка подсела к ящику. И тотчас куклы ожили 

и заговорили с ней. 

– Где вы были? – спросила Валентинка. – Почему вы такие растрепанные? 

Почему вы голые? 

– Это мы от немцев бежали, – отвечали куклы. – Мы все бежали, бежали – 

по снегу, через лес… 

– Ну ладно, ладно! Не будем про это говорить… Сейчас надо сшить вам платья. 

Посидите немножко. 

Валентинка подошла к матери: 

– Пожалуйста… 

И запнулась. Валентинка не знала, как назвать ее. Тетя Даша? Но ведь эта 

женщина ее в дочки взяла! Значит, мама?.. 

А мать глядела и ждала, как девочка назовет ее. 

– Пожалуйста… дайте мне иголку и ножницы. 

Мать усмехнулась, подала ей иголку и ножницы. Девочка поспешно отошла. 

Какое красивое желтое платье получается для Веры! Какое нарядное! 

И вот в то время, когда Валентинка одевала в новое платье куклу, на крыльце 

раздался топот, смех, говор, и в избу ввалилась целая ватага девчонок и маленьких 

ребятишек. Впереди была Таиска. 

– Что это? – удивилась мать. – Никак, всей деревней явились? 

– Явились! – ответила Таиска. 

– Вот хорошо-то! Не видали тут вас с вашим озорством! 



 

– Да мы, мамка, не будем озоровать. Вот только девчонки Валентинку 

посмотрят, и все. Ведь хочется же им посмотреть! 

И не успела мать ответить, как орава уже хлынула в горницу. А чтоб не топтать 

полы, почти все сбросили у дверей валенки и зашлепали босыми пятками по белым 

половицам. 

Валентинка растерялась. Она смотрела то на одну, то на другую большими, 

немножко испуганными глазами. Чего они хотят? Что им надо? 

Сначала все молчали. Девчонки подталкивали друг друга, хихикали 

и с любопытством разглядывали Валентинку. 

Первой заговорила Таиска: 

– Она городская! Всегда в городе жила! Там дома знаешь какие? Избу на избу 

поставь, и то мало! 

Одна из девчонок, толстоногая Аленка, подсела к Валентинке: 

– У тебя куклы были? 

– Были, – тихо ответила Валентинка. – У одной глаза закрывались. 

– А еще чего было? 

– Посуда. 

– А мы посуду из глины делаем, – вмешалась черноглазая Варя. – Всё: и чашки, 

и чайники… 

– У! Ты погляди только, какая у нас посуда! – затараторила Таиска. – Только 

у меня побилась вся, вся до крошечки! Вот у Вари… 

– А у меня? А у меня плохая? – закричала Аленка. – У меня даже с цветочками! 

И девочки наперерыв начали рассказывать Валентинке, как летом они ходили 

в овраг за глиной (в этом овраге даже пещерки сделались!), как мочили эту глину, 

как мяли, как лепили из нее куклам посуду, а потом сушили на солнце. И тарелочки 

делали, и чугунки, и кринки! А Славка Вихрев даже самовар сделал. И печку из глины 

сделали, и даже топили ее прямо по-настоящему, настоящими дровами: и огонь горел, 

и дым в трубу шел!.. 

Но им бы не догадаться это сделать, если бы не Груша. Груша тогда в школу 

пошла, и там учительница им показала, как из глины грибы лепить. Груша принесла 

глиняный гриб домой и показала Таиске. Вот Таиске в голову и пришло: «Если можно 

гриб слепить, то, может, и еще что-нибудь можно?» А Груша говорит: «Больше ничего 

нельзя. Раз учительница показала гриб, значит, и можно только гриб». А вот они 

пошли в овраг да и начали все лепить! 

– А меня возьмете посуду делать? – спросила Валентинка. – А я сумею? 

– Сумеешь, – ответила Таиска. – Романок и то чего-то слепил: не то санки, не то 

гуся. 

– И вовсе танкетку! – сказал Романок. – Не разглядит ничего, а тоже!.. 

– А где этот овраг? 

– А вот, за усадьбами. Только сейчас там сугробы! 

– Весной пойдем, когда растает. 



 

– А я знаю, где одна птичка живет! – сказал Романок. – В малиннике. Как лето, 

так и опять там живет. Гнездышко и сейчас там висит… 

– Птичка? – обрадовалась Валентинка. – И каждый год прилетает? В свое 

гнездышко? Какая она – серенькая? 

– Как зола. А грудка синенькая… 

– Это варакушка. 

– А ты почем знаешь? – удивилась Таиска. – Видела разве? 

– Живую не видела, – ответила Валентинка, – а в книге видела. Такая маленькая, 

серая, с голубой грудкой… Ты мне ее покажешь, Романок? 

– А в этой книге и другие птицы были? – спросила Варя. 

– Да. Там все птицы были, какие только есть на свете. Все нарисованы. Мама 

читала мне про них, а я глядела картинки. Там и колибри есть. 

– Какие колибри? 

– Такие. Маленькая птичка, с наперсток. И вся будто драгоценными камнями 

усыпана, так и блестит! 

– Такие не бывают, – сказала Аленка. 

– А вот и бывают! – крикнула Таиска. – Мало ли какие бывают! И не такие еще – 

с горошину бывают!.. Правда, Валентинка? 

– А где эта книга? – спросила Варя. – Ты ее не принесла с собой? 

– Нет. 

– Эх ты, завязала бы в узелок и понесла! 

– Я не знала… 

– Что не знала? 

– Я не знала, что все так будет… 

Таиска быстро оглянулась на мать и прошептала: 

– А как все было-то? Немцы твоих родных убили, да? 

– Да. 

– И мамку твою, да? 

– Да. 

Валентинка перестала улыбаться. Она тихо и безучастно положила в ящик куклу 

в желтом платье… 

Ей сразу вспомнился страшный день, последний ее день в городе… Город 

бомбят. Их дом стоит, окутанный дымом и пылью. Вместо окон темные дыры. 

На ступеньки выбегает мама с маленьким Толей на руках. Валентинка видит ее, 

как живую. Вот она – в синем платье, с черной развевающейся прядкой волос. 

Она испуганно кричит: «Валя! Валечка!..» Вдруг – удар. Бомба… Валентинка 

опомнилась среди каких-то разбитых бревен – видно, ее отбросило волной – и отсюда 

увидела черную яму, груды обломков и клочья синего платья под рухнувшими 

кирпичами… Она царапала эти кирпичи, раскидывала их, кричала, звала маму. Мама 

не откликнулась. Чужие женщины оттащили ее от развалин и насильно увели куда-то. 

И потом дорога, деревни, снега, лес… И все время мороз… 



 

– Вы чего там затихли? – беспокойно спросила мать. – Что случилось? 

Она вошла в горницу и сразу увидела помертвевшее лицо Валентинки. 

– Об чем разговор был, ну? – обратилась она к девчонкам. – Вы что ей сказали? 

– Мы ничего… – ответила Варя. – Мы только про книжку… 

– А про немцев даже и не говорили, – добавил Романок. – Таиска только 

спросила: правда, что ее мамку фашисты убили? 

Мать рассердилась. Ух, как она рассердилась, даже покраснела вся! 

Она схватила Таиску за руку, нашлепала и выгнала из горницы. 

– Бессовестная! – кричала она на Таиску. – Жалости у тебя нету! Сердца у тебя 

нету! Или у тебя вместо головы пустой котелок на плечах?! 

Таиска ревела, а девчонки, видя такую грозу, бросились в кухню, поспешно 

надели свои валенки и одна за другой шмыгнули за дверь. 

– Иди сюда, дочка! – ласково сказала мать Валентинке. – Иди посиди со мной, 

послушай, что я расскажу тебе. 

Валентинка молча уселась на скамеечку возле ее ног. Мать рассказывала какую-

то сказку. Валентинка не слышала ее. Мама стояла у нее в глазах, стояла такая, какой 

она видела ее в последний момент, испуганная, с развевающейся прядкой. И Толя, 

обхвативший ее шею обеими руками… 

«Мама! Мамочка! Мамочка!..» – повторяла про себя Валентинка, обращаясь 

не к этой, живой, а к той, умершей. И вдруг посреди веселой сказки она уткнулась 

в серый фартук женщины и громко заплакала. 

Мать не утешала Валентинку. Она только гладила ее темные волосы: 

– Поплачь, поплачь, дочка! Поплачешь – сердце отойдет… 

Таиска, у которой давно высохли слезы, с удивлением смотрела на Валентинку. 

Что это? Таиска ревела – так ведь ее нашлепали. А Валентинка чего ревет? Ведь ей же 

сказку рассказывали! 

– Большая, а плачет, – сказал Романок. – Я, когда был большой, никогда 

не плакал! 

– Дурачок! – прошептала мать и улыбнулась сквозь слезы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

А мы не стали памяти перечить  

 Р. Рождественский 

 

А мы не стали памяти перечить 

И, вспомнив дни далекие, когда 

Упала нам на слабенькие плечи 

Огромная, не детская беда. 

 

Была зима и жесткой, и метельной, 

Была судьба у всех людей одна. 

У нас и детства не было отдельно, 

А были вместе – детство и война. 

 

И нас большая Родина хранила, 

И нам Отчизна матерью была. 

Она детей от смерти заслонила, 

Своих детей для жизни сберегла. 

 

Года пройдут, но эти дни и ночи 

Придут не раз во сне тебе и мне. 

И, пусть мы были маленькими очень, 

Мы тоже победили в той войне. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поздравление дедушке к 9 мая 
Михаил Владимов 

 

Поздравляю дедушку 

С праздником Победы. 

Это даже хорошо, 

Что на ней он не был. 

 

Был тогда, как я сейчас, 

Маленького роста. 

Хоть не видел он врага — 

Ненавидел просто! 

 

Он работал, как большой, 

За горбушку хлеба, 

Приближал Победы день, 

Хоть бойцом и не был. 

 

Стойко все лишенья снёс, 

Расплатившись детством, 

Чтобы в мире жил и рос 

Внук его чудесно. 

 

Чтоб в достатке и любви 

Наслаждался жизнью, 

Чтоб не видел я войны, 

Дед мой спас Отчизну. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Посвящается детям войны 1941-45 г.г. 
Луиза Зеленина 

 

«Последние свидетели войны», 

Вы дети тех, кто отстоял победу… 

Поклонимся Вам низко до земли 

За то, что от чумы спасли планету. 

 

Украденного детства не вернуть – 

Войне не ведом возраст и границы… 

Тяжёлых испытаний выпал путь - 

Память хранит те страшные страницы. 

 

Окопы рыть, иль потушить пожар, 

И у станков, как воинам сражаться… 

Голод и страх - адской войны кошмар, 

Всё пережить и в жизни не сломаться. 

 

Пусть ваша чаша горечи полна - 

Лишений, одиночества, страданий, 

Но плакать отучила вас война - 

Прошли достойно путь вы испытаний. 

 

Не разучились верить и любить… 

Ценить минуты жизни дорогие… 

За тех, кто не дожил, вам надо жить… 

Потомкам рассказать, пока живые 

 
 

 

 



 

Дети войны 
Светлана Сирена 

 

Дети войны, вы детства не знали. 

Ужас тех лет от бомбёжек в глазах. 

В страхе вы жили. Не все выживали. 

Горечь-полынь и сейчас на губах. 

 

Дети войны, как же вы голодали… 

Как же хотелось собрать горсть зерна. 

На зрелых полях колосья играли, 

Их поджигали, топтали…Война… 

 

Чёрные дни от пожаров и гари- 

Детским сердцам непонятны они. 

Зачем и куда тогда вы бежали, 

Всё покидая, в те горькие дни. 

 

Где ж вы, родные мои, отзовитесь?! 

Сколько же лет разделяло людей? 

Дети войны, как и прежде, крепитесь! 

Несовместимы дети и война. 

 

Играют дети всей земли в войну, 

Но разве о войне мечтают дети? 

Пусть только смех взрывает тишину 

На радостной безоблачной планете. 

 

Мы пушки сохраним, чтоб дать салют, 

Стволы их станут трубами органа, 

И в дружном хоре голоса сольют, 

Под мирным небом в песне мира страны! 



 

 

Чтоб без войны все в мире жить могли, 

Пусть льдинки злобы и вражды растают. 

Дружить давайте, дети всей земли, 

Пусть наша дружба с нами вырастает. 

 

Над вьюгами и стужами седыми 

Вновь торжествует юная весна! 

И как огонь с водой несовместимы, 

Несовместимы дети и война! 

 

 
 

Пусть дети не знают войны 
Михаил Владимов 

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас — 

Всё им испытать довелось. 

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй быть должны! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О детях войны 
Валентина Салий 

 

Детям, пережившим ту войну, 

Поклониться нужно до земли! 

В поле, в оккупации, в плену, 

Продержались, выжили, смогли! 

 

У станков стояли, как бойцы, 

На пределе сил, но не прогнулись. 

И молились, чтобы их отцы 

С бойни той немыслимой вернулись. 

 

Дети, что без детства повзрослели, 

Дети, обделенные войной, 

Вы в ту пору досыта не ели, 

Но честны перед своей страной. 

 

Мерзли вы в нетопленных квартирах, 

В гетто умирали и в печах. 

Было неуютно, страшно, сыро, 

Но несли на слабеньких плечах 

 

Ношу непомерную, святую, 

Чтоб скорее мира час настал. 

Истину познавшие простую, 

Каждый на своем посту стоял. 

 

Девочки и мальчики войны! 

На земле осталось вас немного. 

Дочери страны! Ее сыны! 

Чистые пред Родиной и Богом! 



 

В этот день и горестный, и светлый, 

Поклониться от души должны 

Мы живым и недожившим детям 

Той большой и праведной войны! 

 

Мира вам, здоровья, долголетья, 

Доброты, душевного тепла! 

И пускай нигде на целом свете 

Детство вновь не отберет война! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


