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Когда на бой смертельный шли вы, 

Отчизны верные сыны, 

О жизни мирной и счастливой 

Мечталось вам среди войны… 

А. Воскобойников 

 

На страницах книги помещены документальные фотоматериалы и 

рассказы обучающихся и учителей школы № 19 о своих родственниках. 

Книга посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

Памяти тех, кто погиб защищая и освобождая Родину, тем кто смог 

выжить в страшные годы войны.  

 

 

 

 

 

 

2015 



3 
 

  

Фронтовики 



4 
 

 

 

 Во время  войны  первый удар немцы нанесли на Белоруссию. 

Когда они напали на Могилевскую область, все население 

поднялось на борьбу с немецкими захватчиками. Всех, кто хотел 

воевать против немцев,  брали в партизанские отряды. В этих 

отрядах был  и мой дедушка. 

Его звали Барановский Евгений Евстрафьевич, на момент 

войны ему было 17 лет. Родился он в Белоруссии в Могилевской 

области. Отряд, в котором находился мой прадедушка, занимался 

взрывами мостов, дорог, порчей телеграфной связи. В захваченных 

районах создавали невыносимые условия для врага и его 

пособников. В период становления партизанское движение 

переживало большие трудности, которые увеличивались с 

наступлением зимы 1941-1942 года: непрерывные карательные 

операции и суровые холода, не хватало оружия, боеприпасов. 

Отсутствие опыта борьбы с сильным и коварным врагом вынудили 

многих руководителей сосредоточить свои отряды небольшими 

группами, которые или выходили за линию фронта, или оседали в 

лесах и населенных пунктах. 

Умер мой прадедушка в 2012 году 20 мая. Он был ветераном 

Великой Отечественной войны. Я горжусь им. 

Рудаков Артѐм, 

ученик 9 «А» класс 

  

Барановский  

Евгений Евстрафьевич 
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Бастраков  

Илья Васильевич 
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Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым, и живым- 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья,- 

Всем миром, всем народом, всей землей, 

Поклонимся за тот великий бой, 

Поклонимся за каждый смертный бой! 

 

Как много скрыто смысла в слове война. Жгучая боль, горькие 

слезы, мучительные и долгие месяцы, годы, минуты, наполненные 

страхом. И ради кого эти все страданья? Это всѐ не для себя, а для 

близких, любимых и даже для незнакомых людей.        

Погибшие должны быть всегда в наших сердцах. С ними мы 

должны сверять свои замыслы и поступки, черпать силу, видеть в 

них самоотверженный пример служению Отечеству.  

В каждой семье есть свои герои, свои истории и в моей, в том 

числе… 

Бабушка – это тот человек, который многое может рассказать о 

прожитых днях под огненным небом. Ей было всего два года, когда 

она видела своего отца в последний раз. Бабушка немного 

рассказала про моего прадедушку. Но я узнала, что для семьи он 

герой. Звали его Бастраков Илья Васильевич 1897 года рождения. 

Родился в Кировской области в деревне Сольно. Обычный, ничем 

неприметный мужчина. Любящий свою большую семью. Помощник 

сельсовета. Был призван в 1941 году. Бабушка рассказывает: «Перед 

тем как уйти, папа долго прощался со всеми, но со мной дольше 

всех. Он посадил меня на ногу и покачал на ней, а я смотрела на 

него, улыбаясь, не понимающим взглядом, что происходит...». 

В первые годы, после ухода на фронт, он писал письма, 

отправлял фотографии новых друзей. Рассказывал, как тяжело быть 

красноармейцем. Как по ночам небо не темное, а светлое из-за 

пожаров и постоянного обстрела с небес. 

А потом все прекратилось… 

Война закончилась, а новостей от Ильи все не было.  В село 

привозили тела погибших сыновей, мужей. Кто – то без вести 

пропал. Семья Бастраковых не теряла надежды и веры. Написав 



7 
 

письмо, брат Ильи Василий, отправив его в войсковую часть, узнал, 

что Бастраков Илья Васильевич погиб 14.07.44 г. в боях за 

освобождение Родины от немецко-фашистских войск. Последнее 

место службы 461 стрелковый полк. И был захоронен в Карелии.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он не был великим героем…  Он выполнил свой долг перед 

Родиной, защитил ее от врагов ценой своей жизни. Сделал так, 

чтобы его семья не знала слово – война. 

Спустя несколько лет появилась книга «Книга Памяти», в 

которой я и нашла имя своего прадедушки.  Я не знаю его в лицо, я 

знаю его только по фотографиям и рассказам, которые остались в 

нашей семье. И я пронесу эту память через года, чтобы каждый 

знал, что в нашей семье есть свой герой.  

Я соглашусь со словами писателя Андрея Платонова: «…Нам 

известны наши солдаты, и мы сохраним их в памяти народа 

поименно, лично и отдельно, потому что мы народ, а не стадо». Ведь 

в прошлом – наша память. 

Вспоминаются строчки поэта – фронтовика Овидия 

Михайловича Любовикова: 

 

Да будет светлой наша память, 

Как материнская слеза. 

Ответ на запрос о судьбе 

Бастракова И.В. 
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Документ, найденный на 

портале «Подвиг народа» 

Забывчивым напомни, камень, 

О том, что забывать нельзя! 

Бабина Александра, 

ученица 8 «А» класса 
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Береснев  

Александр Васильевич 
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Подвиг. Документ, найденный 

на портале «Подвиг народа» 

Береснев Александр Васильевич родился в Кировской области 

в деревне Бересневых в 1908 году в семье крестьянина Береснева 

Василия Леонтьевича. Александр Васильевич работал в колхозе, 

03.08.1941 года ушел на войну. Воевал под Ленинградом, был 

пулеметчиком в 141 стрелковом полку 85 стрелковой дивизии. 

Оберегал, держал блокаду Ленинграда. Трудно было с едой. Во 

время войны ели жир с бочек, который соскребали вместе с деревом, 

после офицеров.  

Александра Васильевича ранило в окопе. Их было 3 солдата, 

один он остался в живых. Он потерял ногу, и сильно его ранило в 

голову. Жена Александра Васильевича Береснева Мария 

Ивольевна, 1911 года рождения, во время войны была тружеником 

тыла, работала в колхозе.  

 

Имеет Орден Красной звезды. 

После войны не работал, был инвалидом I группы, впоследствии 

стал неходячим и ослеп. Умер Александр Васильевич в 1982 году. 

Мария Ивольевна умерла 1987.   
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Два бойца  

(посвящается Максимову И.И. и Бересневу А.В.) 

 

Накануне Дня победы 

Я хочу вам рассказать, 

Как сражались мои деды, 

Их геройства не отнять. 

В сорок первом мои деды, 

Дед Иван и Александр, 

Бросились ковать победу 

Защищать свой дом и стан. 
 

Дед Иван пошел учиться, 

Стал командовать людьми: 

Вел товарищей в сраженье 

Для спасения семьи. 
 

Ранен был фашистской пулей 

И направлен в лазарет. 

Там солдат был целый улей, 

Вспоминал жены портрет. 
 

В плен попал он в сорок третьем 

Жестоко битый, голодал 

О жизни думал, о победе 

Удался случай, и он бежал. 
 

Пришлось немало в дни лихие 

Моему деду испытать, 

Но твердо верил сын России, 

Что день Победы придет опять. 
 

А Александр служил солдатом, 

Ходил в атаку…да и не раз. 

Он воевал под Ленинградом, 

В окоп к ребятам попал фугас 
 

Пришел в сознанье 

Уже в санчасти, 

Жить не хотелось – Стал инвалид. 
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Сестричка Надя мои страданья 

Делила вместе…и убедила, 

Что ждет и любит меня семья: 

Жена и дети, мать-Людмила. 
 

Война прошла давным-давно 

Но память в доме храним о деде 

Медаль, пилотку, одно письмо 

И похоронку о первом деде. 
 

Уходят люди дорогие, 

От нас уходят навсегда, 

Мы помним годы те лихие 

И помнить будем их всегда. 

 

 

Павлова Екатерина, 

ученица 6 «Б» класса 
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  Бусаров  

Николай Павлович 
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Мой прадедушка, Бусаров Николай Павлович, участник 

Великой Отечественной войны, родился 1924 году.  

В возрасте 21 года был призван на военную службу. Служил в 

действующей армии в должности ездового 2 батареи 655 гаубичной 

артиллерии. В 1943 году получил первое ранение. После госпиталя 

вернулся в свою часть. Повторно был ранен в январе 1945 года, 

получил контузию. После лечения продолжил службу до мая 1945 

года. В июле 1945 года был награжден орденом Славы 3 степени.  

 

 

 

Очень трудное испытание выпало на их долю. Испытание на 

мужество, на стойкость, на верность Родине. Прошло много лет, но 

из памяти не уходят события страшной войны. Я всегда буду 

помнить о своем прадедушке, который боролся за мир на родной 

земле. 

Фѐдоров Артѐм, 

 ученик 2 «Б» класса 

Подвиг. Документ, найденный 

на портале «Подвиг народа» 
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Валиуллин 

Сагдат Валиуллович 
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Мой прадедушка Валиуллин Сагдат Валиуллович – папа моей 

бабушки, мой прадедушка, участник Великой Отечественной войны. 

Родился в 1917 году в деревне Челны в Татарии. После окончания 

школы, в 1938 году, был призван в Красную Армию. Окончил школу 

командиров, получил звание младшего лейтенанта. Он участвовал в 

Великой Отечественной войне с первого до последнего дня. Когда 

началась война, 22 июня 1941 года, он служил в Красной армии с 

1938 года. Закончилась для него война не 9 мая 1945 года, а только 

в конце мая, т.к. в конце войны он воевал в Чехословакии. Когда 

объявили о капитуляции немцев 9 мая, много врагов еще пряталось 

в лесах, не зная, что война закончилась. И прадедушка вместе со 

своими бойцами продолжали воевать. 

Войну он начинал в звании младшего лейтенанта, а закончил 

в звании капитана. Он награжден медалями: «За отвагу», «За 

победу в Великой Отечественной войне», «20 лет победы в Великой 

Отечественной войне» и орденом «Отечественной войны 2-й 

степени». В конце войны он был ранен, но после госпиталя снова 

вернулся на фронт.  

 

Прадедушка сражался за то, чтобы в нашей стране и во всем 

мире был мир. В нашей семье хранится его наградной лист с 

описанием его подвига: 20 июля 1944 года он воевал в районе реки 

Броды. Противник оказывал яростное сопротивление нашим 

войскам. Дедушка в то время был парторгом 3 стрелкового 

батальона 271 стрелкового Нижне-Волжского полка 181 стрелковой 

Сталинградской ордена Ленина Краснознаменной дивизии. 

Находясь в боевых порядках рот батальона, в решающий момент 

атаки он лично с 3-мя бойцами пошел впереди с ручным пулеметом. 

Огнем из ручного пулемета он уничтожил более 20 гитлеровцев, чем 

способствовал выполнению боевой задачи, поставленной батальону. 

И в последующих боях он шел впереди бойцов и личным примером 

воспитывал их, призывая сражаться до полной победы над врагом, 

не жалеть своей жизни. В 1945 году был направлен для 

Подвиг. Документ, найденный 

на портале «Подвиг народа» 
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прохождения службы в штаб «Уральского военного округа в город 

Свердловск. Демобилизовался в конце 1947 года в связи с переездом 

в город Набережные Челны. Он был членом ВКП (б) с 1943 года. 

В последующем его трудовая деятельность была связана с 

партийной работой. Сначала с 1948 года работал инструктором 

горкома КПСС, затем секретарем партии, председателем общества 

ДОСААФ.  С 1956 года по 1958 год жил в городе Серове, работал на 

Металлургическом заводе имени А.К. Серова в мартеновском цехе. 

Из Серова уехал на родину в Набережные Челны. С 1959 года 

продолжает трудиться председателем общества ДОСААФ. По 

заданию партии был направлен  «поднимать» партийную работу в  

местной потребкооперации, работал парторгом и секретарем КПСС. 

Умер дедушка от 

ранений на фронте в 

1980 году в городе 

Набережные Челны. 

Я горжусь своим 

прадедушкой и его 

подвигом!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гончаров Сергей, 

ученик 9 «А» класса 
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Вахрушева  

Анна Ивановна 
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Любовь к Родине начинается с семьи. Именно в семьях, где 

хранятся реликвии старших поколений, помнят историю своего 

рода. Сейчас уходит целое поколение, помнящее годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. А ведь практически в каждой 

семье есть родные, которые внесли свой вклад в победу над 

фашизмом и которыми нужно гордиться. В нашей семье  тоже был 

герой, участник Великой Отечественной войны. Это моя прабабушка 

Вахрушева Анна Ивановна. Она родилась 19 января 1921 года. 

Сейчас моей бабушки уже нет в живых, она умерла 22 апреля 

2012 года, но память о ней останется с нами навсегда. Очень жаль, 

что ей не удастся встретить 70-летие со Дня Победы.  

В 2010 году наша семья отмечала 90-ий юбилей моей 

прабабушки Вахрушевой Анны Ивановны. В качестве подарка я 

приготовила ей стихотворение: 

Ходит наша бабушка, палочкой стуча, 

Говорю я бабушке: «Вызови врача, 

Выпишут лекарства, будешь ты здорова, 

Если будет горько, ну и что ж такого. 

Ты потерпишь чуточку, а уедет врач, 

Мы с тобой на улице поиграем в мяч. 

Будем бегать бабушка, прыгать высоко, 

Ну и что же тут такого, это так легко...» 

Говорит мне бабушка: «Что мне доктора, 

Я не заболела, просто я стара, 

Просто очень старая, волосы седые, 

Где-то потеряла я годы молодые. 

Где-то за далѐкими, за лесами тѐмными, 

За горой высокою, за водой глубокою. 

Как туда добраться, людям не известно. 

Говорю  я  бабушке: « Вспомни это место 

Я туда поеду, побегу, пойду,  

Годы молодые я твои найду!!!» 

Когда я закончила читать стихотворение, бабушка заплакала. 

Я очень удивилась и спросила у неѐ: «Почему ты плачешь?» 

Бабушка мне ответила: «Я не могу без слѐз вспоминать свою 

молодость!». 

Моя мама часто мне рассказывает о том, как она училась в 

школе, как вступала в пионеры, комсомол, рассказывает и том, как 

С подругой Лидой г. Омск, 1938 г. 
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57 отдельный батальон ВНОС  

4 рота 5 взвод: девушки, с которыми 

жили в землянке 3 года 

С подругами перед отправкой на фронт.  

г. Омск, 1942 г. 

 

училась в институте. О годах молодости мама говорит весело, с 

восторгом. А почему же бабушка, вспомнив молодость, 

расплакалась? 

Я жила  с бабушкой с самого рождения. Она всегда трудилась, 

любила петь, принимать гостей, с интересом обсуждала разные 

события. Я знала, что еѐ молодые годы выпали на время войны. 

Как вспоминала моя бабушка, в молодости она была 

худенькой, стройной девушкой. Когда началась война, бабушке 

было 19 лет, она жила в городе 

Омске и работала на авиационном 

заводе. Она очень просилась на 

фронт, но ей говорили: «Здесь 

нужна!» 

Весной 1942 года на станции 

Новохопѐрск в Воронежской 

области базируется новый военный 

батальон. Отсюда за тысячи 

километров, в далѐкий сибирский 

город Омск, направляется группа 

офицеров. Еѐ задача – сформировать эшелон из девушек для победы 

над врагом. Из множества желающих бить фашистов отобрали 500 

девушек. В их число попала и моя бабушка. На войне она была 

воздушной разведчицей 57 отдельного батальона воздушного 

наблюдения, оповещения и связи, сокращенно ВНОС. Этот батальон 

состоял из одних девушек, и когда бабушка смотрит фильм про 

войну: «А зори здесь тихие», то смеѐтся, то вздыхает и говорит: - «Это 

про нас! Так же в роте 5 девчонок и один командир». Батальон, где 

служила бабушка, славился тем, 

что они по звуку мотора 

определяли модель летящего 

самолѐта, и передавали 

информацию в зенитные части о 

том, чей самолѐт летит. Если 

пролетал вражеский самолѐт, то 

его не пропускали, а 

расстреливали. В начале своей 

службы бабушка рвалась на 

передовую, но нужно было 
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сначала  научиться овладевать боевым оружием и средствами связи, 

уметь прокладывать телефонные линии, по силуэтам и шуму 

моторов опознавать вражеские самолеты. 

Тяжѐлые солдатские будни были наполнены совсем не 

женскими нагрузками и лишениями... Эшелоны с солдатской 

формой, что везли будущим солдатам, разбомбили. Поэтому бабушке 

и еѐ боевым подругам 250  километров пришлось идти  босиком. 

В июне 1942 года бабушка приняла воинскую присягу вместе с 

боевыми подругами, а уже к осени их отправили под Сталинград 

освобождать город. Запомнился бабушке тот день, когда они с 

подругой засекли свой первый вражеский самолѐт. Это был 

«Мессершмидт-110», летевший в район города. Бабушка с подругой 

отправила сообщение с поста в штаб, и стервятник был 

«гостеприимно встречен». Здесь, под Сталинградом, бабушка воочию 

увидела врага. В одну из ночей, во время дежурства, еѐ рота 

обнаружила немецкий десант, который сбрасывался с самолѐта. 

Сообщили на пост, и враг был обезврежен. Тогда бабушка и еѐ 

подруги были удостоены первой награды-медали «За боевые 

заслуги». Сталинград выстоял. А потом были многочисленные 

попытки самолѐтов врага прорваться за линию фронта. Немало 

пришлось потрудиться посту, где  бабушка была уже заместителем 

командира.  

После освобождения Сталинграда фронт двинулся на запад  в 

сторону Болгарии. Бабушка вспоминает, как по глубокому снегу в 

морозы проходили по 30-40 километров в день, несли на себе 

радиостанции, винтовки, противогазы. Но не это тяготило! Ужасны 

были оставленные фашистами следы: трупы, развалины, 

опустевшие города и посѐлки, жителей которых убили, или угнали в 

Германию. Бабушка вспоминает, что бомбили их довольно часто. 

Достаточно сказать, что двое из пяти девчонок роты погибли именно 

при этих бомбѐжках. Немало подруг потеряла бабушка на трудных 

военных дорогах. Навечно остались они молодыми в тех краях, 

чтобы счастливы были люди, чтобы колосились в степи хлеба и 

цвели сады. Никогда не забудет бабушка свою подругу радистку 

Нину Бородулину, которая решила сдерживать врагов, а им 

приказала бежать в ближайший хутор за подмогой. Помощь 

прибыла, но Нины уже не было в живых, наиздевавшись над 

девушкой, и поняв, что она утопила рацию в колодце, враги 
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На 40-летие Победы.г. Омск, 

г. Мелитополь, май 1945 г. 

сбросили в него и Нину. Бабушка мстила за смерть подруги, за 

поруганную родную землю. Без всяких приборов точно определяла, 

какой самолѐт летит, куда, на какой высоте и сообщала об этом 

зенитчицам. Даже радоваться долго взрыву вражеского самолѐта не 

позволяла себе: надо было смотреть и слушать в оба, чтобы под 

шумы не попытался проскочить другой. Не случайно за свой ратный 

труд получила звание отличного связиста. Однажды станицу, в 

районе которой находился пост, вражеская авиация бомбила 8 часов 

подряд, всех сочли погибшими. Привезли новых бойцов. Каково же 

было удивление, когда увидели чумазых от копоти и дыма девчат. 

Оказалось, что под огнѐм они восстановили через всю станицу 

разрушенную связь. 

В июле 1944 года на границе с 

Болгарией бабушку ранило в ногу. 

Полтора месяца она находилась в 

одесском госпитале, а затем еѐ 

демобилизовали. После окончания 

войны бабушка переехала на Урал. И 

спустя 30 лет, она вновь в Омске 

встретилась со своими боевыми 

подругами в День Победы. В 1975 году в Омске была проведена 

встреча бывших воинов их батальона. Эту встречу вспоминает 

бабушка как праздник, с радостными улыбками и смехом и, конечно 

же,  со слезами. Посетили могилы павших подруг, подсчитали 

оставшихся в живых. По примерному подсчѐту из пятисот человек 

батальона, прибывшего в 1942 году на фронт, до Победы дожило 

только 200. Боевые подруги прислали снимок из газеты их роты. 

Впоследствии бабушка 4 раза 

ездила в Омск на встречу 

ветеранов. На последнюю 

встречу в 2002 году по 

состоянию здоровья бабушка 

поехать не смогла. Подруги 

ей прислали фото со встречи, 

на котором видно, как же их 

мало  осталось, все уже 

старенькие, седые, но видна 

солдатская выправка и молодость в глазах. 
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Встреча с фронтовиками.  г. Омск. 1982 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

В 1984 году в Омске выпущена книга «От Иртыша до Эльбы» с 

воспоминаниями фронтовиков. В ней есть раздел «Воздушные 

разведчицы» в нѐм описан 57-й отдельный батальон ВНОС и его 

заслуга перед Родиной. В этом батальоне воевала моя бабушка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У бабушки много медалей и наград за свои боевые заслуги, 

которые она бережно хранила и надевала в День Победы. В нашей 

семье это великий праздник. Каждый год 9 мая мы с бабушкой 

ходили к Вечному огню. В этот день у нас всегда много гостей. 

Боевые подруги звонят из всех уголков страны и поздравляют еѐ с 

праздником. Сейчас  в этот день я хожу к вечному огню с мамой. Мы 

всегда вспоминаем  бабушку и тех, кто не дожил до этого дня. Я 

очень горжусь своей бабушкой, поэтому решила рассказать о ней 

вам. 

На войне у бабушки воевал младший брат Мансуров Вячеслав 

Иванович, он пропал без вести в Карпатских горах, и с 1982 года 

бабушка переписывалась с организацией «Поиск», которая находит 

неизвестные могилы солдат, но пока безрезультатно. 

9 мая 2002 г. 57 ОБ ВНОС  .г. Омск 

г. Серову Вечного огня 9 мая 2007 г.  
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Но не только страшные и тяжелые моменты из своей военной 

молодости вспоминала моя бабушка. Она рассказывала о том, 

например, как в освобожденном хуторе устраивались танцы, а 

молодые девчонки просили  командира отпустить их потанцевать. 

Командир ворчал, что до туда 30 километров пешего похода, но всѐ 

же отпускал. Вспоминала, и как песни пели, и реветь ревели - ну, 

настоящие девчонки. Бывало, в некоторую роту папиросы 

доставляли, а им только шоколад. 

В 2009 году к 65-летию Победы в нашем городе проходил 

конкурс стихов «Успеем им сказать спасибо...». Мы с мамой 

сочинили стихотворение о нашей бабушке. Стихотворение было 

признано лучшим, а в праздник оно прозвучало в эфире. Бабушка 

назвала этот подарок самым лучшим. 

 

Успею ли сказать спасибо… 

Стала бабушка моя хворою,  

А когда-то была молодой. 

Обниму еѐ крепко я,  

Ведь она для меня герой!  

На войну попала девчонкой,  

Было страшно, наверно, ей:  

Попадала она под бомбѐжки  

И хороших теряла друзей.  

Досталось ей в жизни немало: 

Путь жизненный был непростой,  

Но самая большая награда-  

С победой вернуться домой. 

Спасибо, моя дорогая  бабуля, 

Что мир для меня ты спасла,  

За то, что ты попадала под пули,  

Чтоб родиться на свет я смогла. 

Хожу я думаю, гадаю 

Успею ли я ей «спасибо» сказать?  

Не буду я ждать 9 мая – 

Поспешу подойти  и крепко обнять.   

г. Серов  у Вечного огня  9 мая 2007 г.  
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Нынче 9 Мая я буду принимать участие в шествии к Вечному огню в 

бессмертном полку с именем своей прабабушки Вахрушевой Анны 

Ивановны. 
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Блинова Ксения,  

ученица 6 «Б» класса 

 
  



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водеников  

Пѐтр Григорьевич 
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Мой прадедушка Водеников Пѐтр Григорьевич родился 2 мая 

1914 года в деревне Водениково, что под Нижним Тагилом. Когда 

ему было 16 лет, его семью раскулачили. Отобрали двухэтажный 

дом под Сельсовет. Его отца сослали на Колыму, где он и погиб. 

Отец за день до раскулачивания отправил всю семью в разные 

города по родственникам, а сам остался принимать «гостей». 

Пѐтр Григорьевич попал в Серов к своей старшей сестре. 

Поступил учиться в Металлургический техникум, но когда там 

узнали, что он из раскулаченных, его отчислили. С трудом, по 

знакомству, он устроился на торговую базу учеником. Еще до войны 

его забрали в армию. Служил на Амуре. После Армии учился в 

Свердловске в торговом техникуме. В 1941 году женился на моей 

прабабушке Белянской Елене Ивановне.  

В 1941 началась война, его направили в Свердловское 

Артиллерийское училище. Но там он не доучился, потому что его 

забрали в десантные войска под Москвой в Раменское. Там 

готовились элитные десантные войска в ставки Сталина. Готовили 

их очень серьезно. Прыжки с З-х этажный дом, рукопашный бой.  

Воевал в 1942 году под Сталинградом, в 1943 году на Курской 

дуге, там был ранен в плечо, но вынес знамя батальона с поля боя… 

почти весь батальон погиб. 

У прадеда было 100 прыжков с парашютом в тылу врага. 

Батальон вступал в рукопашный бой, брали блиндажи и «языка», 

затем прорывались обратно к «нашим». В 1943 году под Киевом брал 

остров Хортица на Днепре, за это получил орден Красного знамени, 

изначально его представляли к званию Героя Советского Союза, но 

так как он был из раскулаченных, отложили и дали орден. Мой 

прадед, когда Красная Армия освободили Воронеж, был назначен 

комендантом Воронежа, пока наши войска  там были. Начинал Пѐтр 

Григорьевич в звании лейтенанта, а в 28 лет был уже командиром 

десантного батальона в звании капитана. В 1943 году под 

Черновцами подорвался на мине, и ему оторвало ногу, он попал в 

госпиталь. С поля его вынес товарищ. 

Награжден медалями «За освобождение Сталинграда» и «За 

освобождение Курска».  

Вернулся домой в звании капитана и до 1949 года был 

Военкомом города Серова. Потом демобилизовался и ушел работать 

в управление торговли на руководящие должности. Был директором 
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городского универмага, директором гастронома, директором 

Серовского дома одежды, что на улице Ленина.  

Умер 6 февраля 1975 года от инфаркта (который был третий). 

Сказались старые военные раны от контузии. 

Водеников Владислав,  

ученик 7 «А» класса 
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Глушков  

Василий Степанович 
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Глушков Василий Степанович родился 4 июня 1917 в деревне 

Безводная Ленинского сельсовета Шабалинского района Кировской 

области. До войны с 4 марта 1937 был депутатом Котельнического 

городского Совета. Был делегатом на IX областной конференция 

ВДПО от Котельнического райсовета ВДПО мандат № 65. Также 

делегатом II Кировской областной конференции профсоюза рабочих 

и служащих МТС и земельных органов, делегатом на XVI 

Котельнической районной партийной конференции КПСС. Имел 

много почетных грамот, благодарностей и премий. 

Его служба в Красной Армии началась с 19 октября 1938 года. 

Принял присягу в 1938 году в 232 минометном полку. В 

дальнейшем был назначен командиром миномета. Служил в 

Белоруссии. 1 февраля 1943 был награжден знаком «Отличный 

минометчик». Служба в рядах Красной армии продлилась до 2 

декабря 1945. Со 2 декабря начал работу в Котельническом 

ремзаводе. Женился на моей прабабушке Акулине и в 1948 году 

родился мой дедушка Глушков Николай Васильевич. 

Награжден медалями «За отвагу» 20.08.1944, «За взятие 

Берлина» 23.08.1944, «За победу над Германией» 18.01.1944, «За 

освобождение Варшавы» 4.12.1948, «20 лет Победы в ВОВ» 

20.07.1966, Медаль «Ветеран труда» 22.05.1978, «30 лет Победы в 

ВОВ» 18.03.1976, Орден Отечественной войны II степени, 11.03.1985, 

«40 лет Победы в ВОВ» 8.05.1985, «70 лет Вооруженных сил СССР» 

22.02.1988, Знак «Ветеран 12 артиллерийской Краснознаменной 

орденов Кутузова и Б.Хмельницкого дивизии прорыва РВГК». 

Умер Василий Степанович 30.09.1990 года. 
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Водеников Владислав,  

ученик 7 «А» класса 
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  Гырдымов  

Александр Илларионович 
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Мой прапрадедушка Гырдымов Александр Илларионович 

родился 4 сентября 1896 года в Кировской области в Поломском 

районе.  

В 1915 году (в 19 лет) его мобилизовали в царскую армию 

солдатом. В феврале 1916 направили в фельдшерскую школу при 

Пермском медицинском лазарете. После окончания школы 

фельдшеров в мае 1916 года служил в разных частях до февраля 

1918 года. В августе вновь мобилизовали, уже в РККА (Рабоче-

Крестьянская Красная Армия), где служил фельдшером в разных 

частях до 1926 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство об окончании 

курса фельдшеров.  Документ 

из семейного архива 
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Подвиг. Документ, найденный 

на портале «Подвиг народа» 

Подвиг. Документ, найденный 

на портале «Подвиг народа» 

В мае 1942 года (в 45 лет) ушел добровольцем на фронт в 

Красную Армию и служил до 1946 года.  

На фронте прапрадедушка служил на передовой фельдшером, 

в медицинской службе. В обязанности медицинской службы входила 

помощь раненым бойцам: их вытаскивали с поля боя, приносили в 

медицинские палатки, делали повязки, оказывали медицинскую 

помощь, кормили их, помогали писать письма родным. Не смотря на 

красные кресты на палатках, немцы бомбили медицинские пункты. 

Прапрадедушка спасал раненых от бомбѐжки за что и получил свои 

награды.  

За время войны получил Орден Красной Звезды.  

 

Орден Отечественной войны 2-ой степени.  
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Медаль «За боевые заслуги». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также медаль «За победу над Германией». Закончил войну 

младшим лейтенантом медицинской службы. 

За всѐ время службы, он не получил ни одного ранения, а на 

войне он в общей сложности провел 14 лет. Умер в 1974. 

 

Костромитинова София,  

ученица 4 «А» класса 

 

 
  

Подвиг. Документ, найденный 

на портале «Подвиг народа» 
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Дзень  

Касьян Евменович 
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Война - это потрясение, несущее с собой жестокость, тяжесть и 

поражение, которое терпят иногда лучшие люди. Пройдя сложный 

путь и испытав всю жестокость произошедшего, они «встают на ноги» 

и начинают жизнь «с чистого листа». Когда у них появляются дети и 

внуки, они рассказывают им о пройденном пути, случаях, когда они 

находились на краю смерти. Восхищаясь своими прадедами, мы 

называем их замечательными людьми. Людьми, которые смогли 

отстоять честь нашей родины, пройти через боль и унижение и 

остаться честными перед собой и своими детьми. 

Мой прадедушка, Касьян Евменович Дзень, родился 29 

февраля 1903 года. Он сирота, один из первых комсомольцев в своей 

местности, председатель колхоза, участник Второй мировой войны, 

командир подразделения сапѐров и коммунист. Один из тех, кто, 

получив ярлык «врага народа», был выслан в наши края, а 

впоследствии реабилитирован. А ещѐ любимый отец, дедушка и 

прадед. 

Касьян Евменович был один из самых добрых и справедливых 

людей. Он был хорошим человеком. Семья помнит, как интересно 

было слушать его немногословные истории о событиях на войне, о 

нахождении в плену. В то время он уже был пенсионер, но 

продолжал работать в ЖКО слесарем-сантехником. Был избран 

председателем товарищеского суда. К Касьяну Евменовичу всегда 

чувствовалось уважение со стороны других людей. Самым сложным 

этапом в его жизни, конечно, была война. Во время одного 

отчаянного контрнаступления фашистов его подразделение было 

окружено и практически уничтожено.  

При освобождении Польши он был контужен. Немцы заметили 

тяжелораненого командира. Таких они добивали и сваливали в 

общую яму. Касьян Евменович рассказывал, как лежал среди 

убитых и думал, что пришѐл конец. Но один из пленных, 

сваливающих трупы, узнал его. Солдаты спрятали его в сарае и 

выходили. Повезло, что в концлагере была создана видимость 

соблюдения международной конвенции о военнопленных, которые 

были из разных стран. Непостижимо, каким чудом после 

тяжелейшей контузии и нося в теле несколько осколков, он сумел 

восстановиться. «Сапѐр ошибается один раз», - говорил Касьян 

Евменович. Значит, он не ошибся и сумел выжить. 
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Долгое время Касьян Евменович находился в концлагере. 

После освобождения пленных союзными войсками он был определѐн 

жить в наш город как враг народа. Сначала - в бараки для таких же 

«предателей», находившиеся на месте, где сейчас расположено 

здание УПИ, а затем - в посѐлок спецпереселенцев, находящийся на 

Первом разъезде. Рассказывал, что американские союзники 

предлагали уехать в другую страну. Не без оснований 

предупреждали, что в Советском Союзе их ждѐт либо расстрел, либо 

сталинские лагеря. И многие тогда уехали в Америку. Касьян 

Евменович не мог допустить, чтобы двое сыновей и жена остались 

без отца и мужа. Он непременно решил вернуться. 

Как рассказывала прабабушка Евдокия Сидоровна, она уже не 

надеялась на встречу. В связи с угрозой немецкой оккупации ей с 

детьми пришлось переехать в Киргизию. С фронта пришли две 

похоронки, но мѐртвым мужа никто не видел. Она не верила сухим 

строчкам, а продолжала писать и писать письма. Несколько лет 

Евдокия Сидоровна обивала пороги военкомата и почты, направляя 

запросы во все уголки страны. И, наконец, спустя семь лет получила 

ответ о том, что их муж и отец живет и работает на Урале без права 

переезда. Евдокия Сидоровна собрала двоих детей и приехала к 

нему. Так в Серове продолжилась их тихая и мирная жизнь, где у 

них родились ещѐ четверо детей... 

Английский физик и общественный деятель Джон Десмонд 

Бернал говорил, что война, которая всегда была преступлением 

против человечества, теперь является ещѐ и безумием. Это своего 

рода и способ решения политических проблем, но не поддающийся 

языку, а несущий за собой лишь гибель, несправедливость, насилие 

и жестокость. Люди, защищая Отечество, уничтожают друг друга. И 

становится особенно обидно, когда тебя называют предателем за то, 

что ты воевал, остался в живых и продолжил воспитывать своих 

детей. 

Мой прадед до конца жизни сохранил эту обиду. После 

освобождения из концлагеря американскими войсками его 

причислили к врагам народа. Прапрадед был осуждѐн и лишѐн 

наград. Его исключили из коммунистической партии, в идеалы 

которой он свято верил. И лишь в 1971 году его реабилитировали и 

вернули все заслуженные ордена и медали. После войны он очень 

много работал. Он был очень строг, когда являлся председателем 
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товарищеского суда, особенно не любил пьяниц и прогульщиков. 

Практически до самой смерти он не сидел без дела. А ещѐ у него 

было отменное чувство юмора. Некоторые из его «сарказмов» семья 

помнит до сих пор... 

Вне всякого сомнения, можно утверждать, что это был 

замечательный человек. Он был всегда и во всѐм справедлив. И 

вырастил шестерых детей, которые до сих пор гордятся своим отцом 

и ставят в пример уже своим внукам. Умер Касьян Евменович в 

1980 году. 

Дзень Полина, 

ученица 6 «Б» класса 
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Князев 

Алексей Михайлович 
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Князев Алексей Михайлович родился в 1921 году. До призыва в 

Красную Армию 27 июля 1939 года успешно окончил годичную школу 

мастеров соцтруда в Свердловске и в течение года работал бригадиром 

пути ПЧ-20. 

3 октября 1940 года Алексей Михайлович призывается на 

срочную службу в Красную Армию и направляется на Дальний Восток, 

в Куйбышевку-Восточную (Белогорск Амурской области). 13 ноября 

принял присягу и был зачислен в 147-й артиллерийский   гаубичный 

полк Крымской стрелковой дивизии. Получил звание старшего 

сержанта и должность помощника командира взвода. 

В апреле 1943 года под видом отправки на учения была 

сформирована 96-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада   

резерва главного командования (РГК), погружена в вагоны и   

отправлена на Запад. Вскоре они прибыли под Москву, в Коломну. В 

течение недели получили американские тягачи для орудий, 

погрузились на платформы и были отправлены под Ленинград 

(Шлиссельбург). 

Местность там преобладала низкая, болотистая. Поскольку 

бригада являлась резервом главного командования, приходилось 

много перемещаться на участках Ленинградского фронта. Принимали 

непосредственное участие в снятии блокады Ленинграда. В январе 

1944 года вели бои за Нарву, Тарту. Ригу. Таллин. 

После этого их перебрасывают в Польшу. Артиллеристы приняли 

участие в штурме Кенигсберга. Данцига, вели наступление вдоль 

побережья Балтийского моря до устья реки Эльбы. 

10 мая 1945 года группа немецких артиллеристов подбила 5 

наших автомашин с солдатами и офицерами. Алексей Михайлович в 

этом бою получил ранение левой руки, контузию. 

Боевой путь Алексея Михайловича Князева отмечен боевыми 

наградами: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», 

«За победу над Германией». Много благодарственных писем вручено 

ему от командования бригады, юбилейных медалей. 

С 1 июня 1946 года по 5 августа 1972-го Князев Алексей 

Михайлович – старшина милиции линейного отдела на ст. Серов. 

Пользовался всеобщим уважением коллектива сотрудников отдела. 

Умер Алексей Михайлович 10 ноября 2002 года. 

Князева Кристина,  

ученица 4 «Б» класса  
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Максимов  

Иван Иванович 
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Младший лейтенант Максимов Иван Иванович родился в 

Кировской области Сунской район 

Нестинского сельсовета деревни 

Гурьевская 24 июля 1922 года.   

С 1930 года по 1934 год Иван 

Иванович учился в начальной школе села 

Нестино, после окончания 4-х классов, 

после смерти отца два года не учился, 

работал в колхозе. В 1936 по 1939 года 

снова учился в Нестинской неполной 

средней школы, после окончания школа с 

1939 года по 1942 годы работал в городе 

Кирове на мясокомбинате статистиком. В 1941 году взят был в 

армию и был зачислен в учебный батальон курсантом младших 

командиров при 176 з.с.п., где был по январь месяц 1942 года. В 

1942 году как отличника боевой подготовки  направили в 

Московское пулеметно-минометное училище, в котором учился по 

июнь месяц 1942 года. Училище было расформировано и 

направлено в I-ю ударную Гвардейскую Армию в 38 гвардейскую 

дивизию под Сталинградом в качестве помощника комвзвода 82 

мл.миномета.  

 

 

 

 

 
 

С 8 августа по декабрь 1942 года прошел курсы младших 

лейтенантов при Юго-Западном фронте. С декабря 1942 по март 

месяц был в резерве при 3 Гвардейской Армии, с марта по июнь 

месяц 1943 года находился на излечении в госпитале 3 Гвардейской 

Армии. По болезни с июня 1943 года по сентябрь 1943 года 

находился в 136 гвардейском полку 47 гвардейская дивизия 3 

Гвардейской Армии командиром минометного взвода. С 26 сентября 

1943 года по апрель 1944 года находился в плену. После 

освобождения из плена с 4 апреля 1944 года по ноябрь проходил 

государственную проверку при лагере НКВД № 240. С ноября 1944 

года по февраль был направлен в 25 ОСТБ 2-и Белорусский фронт. 9 

февраля 1945 года был тяжело ранен и  находился на излечении в 

Подвиг. Документ, найденный 

на портале «Подвиг народа» 
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госпитале город Егорьевск Московской области по 30 июля 1945 

года. Затем прошел перекомиссию, был уволен из Госпиталя по 

ранению с открытой раной в августе 1945 года.  

Поступил на работу в Сунской финотдел в качестве налогового 

агента, где работал по ноябрь месяц 1945 года. Уволен по 

заключению врача. Затем работал в пункте Заготзерно, сначала 

счетоводом амбарнокачественного учета, затем был переведен 

бухгалтером расчетной группы. 

Затем Иван Иванович переехал в город Серов и работал на 

металлургическом заводе. Умер Иван Иванович 9 августа 1983 года. 

Два бойца  

(посвящается Максимову И.И. и Бересневу А.В.) 

Накануне Дня победы 

Я хочу вам рассказать, 

Как сражались мои деды, 

Их геройства не отнять. 

В сорок первом мои деды, 

Дед Иван и Александр, 

Бросились ковать победу 

Защищать свой дом и стан. 
 

Дед Иван пошел учиться, 

Стал командовать людьми:  

Вел товарищей в сраженье 

Для спасения семьи. 
 

Ранен был фашистской пулей 

И направлен в лазарет. 

Там солдат был целый улей,  

Вспоминал жены портрет. 
 

В плен попал он в сорок третьем 

Жестоко битый, голодал 

О жизни думал, о победе 

Удался случай, и он бежал. 
 

Пришлось немало в дни лихие 

Моему деду испытать,  

Но твердо верил сын России, 

Что день Победы придет опять. 

 

А Александр служил солдатом,  

Ходил в атаку…да и не раз. 

Он воевал под Ленинградом, 

В окоп к ребятам попал фугас 
 

Пришел в сознанье 

Уже в санчасти, 

Жить не хотелось – Стал инвалид. 
 

Сестричка Надя мои страданья 

Делила вместе…и убедила, 

Что ждет и любит меня семья: 

Жена и дети, мать-Людмила. 
 

Война прошла давным-давно 

Но память в доме храним о деде  

Медаль, пилотку, одно письмо 

И похоронку о первом деде. 
 

Уходят люди дорогие 

От нас уходят навсегда 

Мы помним годы те лихие 

И помнить будем их всегда. 

Павлова Екатерина,  

ученица 6 «Б» класса 
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Все привыкли к тому, что память о войне и представление о ней – 

мужские. Ведь воевали в основном мужчины. «Не женская это доля –

убивать»,- скажет одна из участниц войны. А другая распишется на стенах 

поверженного рейхстага: «Я, Софья Кунцевич, пришла в Берлин, чтобы 

убить войну». Чтобы убить войну... Интересно, что же такое нужно сделать, 

чтобы навсегда убить войну, по-настоящему убить, во всѐм мире?! Вот было 

б здорово! И тогда не погибали бы люди, не проливалась бы кровь после 

«убитой» Великой Отечественной в Венгрии, Чехословакии, Афганистане, 

Чечне... Да, война – дело мужское, но сколько среди женщин-фронтовичек 

было партизанок, связисток, подпольщиц, регулировщиц, снайперов, лѐтчиц, 

медиков, шоферов... Всего за годы войны в различных родах войск на фронте 

служило свыше восьмисот тысяч женщин. Никогда на протяжении всей 

истории человечества столько женщин не участвовало в войне. 

Моя прабабушка Матафонова Агриппина Ефимовна родилась в 1919 

году. На фронт была призвана 1 ноября 1942 года Серовским РВК 

Свердловской области. Воевала в 6 Гвардейской Артиллерийской Рижской 

дивизии прорыва РГК в должности секретаря-шифровальщика отдела 

контрразведки «Смерш» Ленинградского фронта, имеет воинское звание 

гвардии младший лейтенант. Военная контрразведка «Смерш» была создана 

в Советском Союзе в 1943 году. Лишь спустя 70 лет с многих операций, 

проведенных контрразведчиками, был снят гриф «совершенно секретно». Так 

и в нашей семье не знали, что Агрипина Ефимовна была разведчицей, о ее 

боевом пути мы узнали из документов. Главная задача подразделения 

«СМЕРШ» заключалась не только в оказании противодействия немецкому 

Абверу, но и в необходимости внедрения советских контрразведчиков в 

высшие эшелоны власти фашистской Германии и разведшколы, уничтожение 

диверсионных групп, проведение радиоигр, а также в борьбе против 

изменников Родины. К моменту создания контрразведки осталась позади 

битва под Сталинградом, а инициатива в ведении военных действий стала 

постепенно переходить к войскам Союза. В это время начали освобождаться 

территории, бывшие в оккупации, с немецкого плена бежало большое 

количество советских солдат и офицеров. Некоторых из них засылали 

фашисты в качестве шпионов. Особые отделы Красной Армии и Военно-

Морского Флота нуждались в реорганизации, поэтому им на смену пришел 

«Смерш». И хотя подразделение просуществовало всего три года, о нем 

Матафонова  

Агриппина Ефимовна 
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говорят и  по сей день. Работа контрразведчиков по розыску диверсантов и 

агентов, а также националистов и бывших белогвардейцев, была крайне 

опасной и трудной. Чтобы систематизировать работу, составлялись 

специальные списки, сборники и фотоальбомы тех людей, которых 

необходимо было найти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ, найденный на 

портале «Подвиг народа» 
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Военные контрразведчики «Смерш» иногда не только выполняли 

свои прямые обязанности, но и непосредственно участвовали в боях с 

гитлеровцами, нередко в критические моменты принимали на себя 

командование ротами и батальонами, потерявших своих командиров. 

Немало армейских чекистов погибло при исполнении служебных 

обязанностей, заданий командования Красной Армии и Военно-Морского 

Флота. Матафонова Агриппина Ефимовна была награждена медалью «За 

боевые заслуги», она, работая на фронтах Великой Отечественной войны, 

зарекомендовала себя только с положительной стороны, все задания 

выполняла четко и в указанный срок. Своей самоотверженной работой 

способствовала выполнению поставленных оперативных и боевых задач 

перед отделом дивизии, в бою -  смелая. Позже Агриппина Ефимовна была 

награждена еще одной медалью «За боевые заслуги» и орденом 

Отечественной войны 2 степени. 

После войны Агриппина Ефимовна с мужем, который тоже служил в 

отделе контрразведки «Смерш», приезжали к родственникам в Серов, но о 

своем боевом пути и дальнейшей работе не рассказывали. 

Богослов Алексей, 

ученик 9 «А» класса 
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  Моисеенко  

Виктор Яковлевич 
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Предки Виктора Яковлевича запорожские казаки, 

переселившиеся на Кубань в 19 веке. Отец работал грузчиком в 

порту. В большой семье как в сказке было семеро сыновей. И все 

богатыри – самый маленький имел рост метр девяносто сантиметров; 

самый высокий – два метра двадцать пять сантиметров.  

Когда Виктор был еще мальчишкой, семья уехала за 

заработками на Дальний Восток, в Приморский край. Здесь Виктор 

окончил семь классов. В 1944 году был призван на Тихоокеанский 

флот служить на торпедных катерах. Участвовал в воине с Японией. 

Вспоминает, как 9 августа 45-го года десант с торпедного катера 

высадился на Сахалин. Освобождали населѐнные пункты Торо, Усу-

Торо, Моока, Хонта. Бои были жестокими, японцы в плен не 

сдавались, в безвыходной ситуации делали себе харакири. Своих 

пулемѐтчиков они приковывали к пулемѐтам. И всѐ же наши ребята 

брали верх в этих ожесточенных боях. За участие в высадке четырех 

десантов старшина первой статьи Виктор Моисеенко награжден 

орденом Красной Звезды и медалью Ушакова.   

Виктор был четырежды ранен, но богатырское здоровье 

помогало быстро возвращаться в строй. 

Победа над Японией! Эта весть застала старшину первой 

статьи Моисеенко на Южном Сахалине в  городе  Корсакове 3 

сентября 1945 года. Так закончилась вторая мировая война. Память 

сияет наградами на груди. Кроме ордена Красной Звезды и медали 

Ушакова, это орден Отечественной войны II степени, знак 

«Фронтовик» и юбилейные медали.  

Демобилизовался Виктор Моисеенко в октябре 1951 года. Воз-

вратился в свой родной, благоухающий сиренью город Ейск. Работал 

слесарем-сборщиком в тогдашних техмастерских, затем – в 

 летном училище, на пищекомбинате, обувной фабрике и, наконец, 

на «Аттракционе». Везде трудился отлично, за добросовестный труд 

награжден медалью. 

Здесь, в родном городе Ейске, нашел Виктор свою любовь. С 

Машей Толмачевой прожил сорок девять лет. У Моиссенко две 

дочери и четверо внучат.  
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Дедушка был рыболовом, охотником, цветоводом. Много 

времени проводил за книгой и газетой, читал мемуары. Моисеев 

активно работал в Совете старейшин и Совете ветеранов Ейска. 

Виктор Яковлевич был оптимист, помогали ему занятия спортом и 

морская закалка. 

Юрлова Любовь Викторовна,  

учитель начальных классов 
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Насыбулин 

 Салих Шакирович 
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Насыбулин Салих Шакирович родился 23 сентября 1923. Ему 

было почти восемнадцать лет, когда началась Великая 

Отечественная война. Юного Салиха послали на рытье окопов, но он 

оттуда сбежал потому, что очень сильно хотел на фронт. Ему 

исполнилось восемнадцать лет, и он добровольцем отправился на 

фронт.  

В Елабуге  он окончил Артиллерийское училище, но всю войну 

был пулеметчиком. Салих попал в плен в городе Кѐнисберг 

Калининград и пробыл там три месяца. За это время, пока он 

находился в плену, выучил польский, немецкий и таджикский 

языки.  Форсировал Днепр. После войны еще два года демонтировал 

имущество России. Салих никогда не забывал о Великой 

Отечественной войне, просматривая современные фильмы о войне, 

говорил: «Это все не правда, война – это грязь, голод, вши и холод». 

Награжден Орденом Отечественной войны II степени 06.04.1985. 

Он умер 24 марта 2014 в возрасте девяноста одного года. Его 

жена, Гильманова Минжан, трудилась во время Великой 

Отечественной войны на механическом заводе.   

 

 

      

 

 

 

 

 

Насыбулина Алина,  

ученица 6 «Б» класса 

 

Насыбулин Салих с женой Гильмановой Минжан 
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Носков  

Василий Иванович 
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Носков Василий Иванович родился 22 февраля 1922 в деревне 

Вороничи  Тужинского района Кировской (Вятской) области. 

Был призван на фронт в октябре 1941 году. В июне 1942 был 

отправлен в действующую армию, воевал в составе Степного фронта 

(Юго-Западного) под командованием генерала армии Н.Ф. Ватутина 

в составе пулемѐтной роты в звании младшего сержанта. 

Командовал расчѐтом.   

В июль 1942 был ранен, направлен в госпиталь города 

Мосальска (Калужская область). В августе 1942 года после 

очередного ранения проходил лечение в госпитале города 

Кирсанова (Тамбовская область). С ноября 1942 продолжил службу в 

составе пулемѐтной роты в звании сержанта. 

20 октября 1942 года фронт был переименован в Первый 

Украинский под командованием генерала армии Н.Ф. Ватутина. С 

марта 1943 по май 1944 фронтом командовал маршал Г.К. Жукова, с 

мая 1944 – маршал  И.С. Конев. 

Март 1943 – Носков В.И. участвовал в боях в составе 2 роты в 

должности помощника командира взвода в звании старший 

сержант. В октябре 1943 после ранения направлен в госпиталь 

города Балашова Саратовской области. В декабре 1943 года 

назначен командиром орудия (миномѐт) 6 батальона. В декабре 1943 

года был ранен, проходил лечение в госпитале города Курск.   

Василий Иванович принимал участие в освобождении Польши, 

с боями дошѐл до Берлина. После Победы дальнейшую службу 

проходил на Западной Украине в Луцке Волынской области. В 1949 

году переехал в город Серов. 

Боевые награды: орден Красной Звезды (28 февраль 1945 г.) 

 

 

Орден Отечественной войны I степени. 

Медаль «За взятие Берлина». 

 

 

Медаль «За победу над Германией». Участник Сталинградской 

битвы, битвы на Курской дуге. Умер 31 декабря 2012. 

Щеменок Павел Сергеевич,  

учитель информатики и технологии 
  

Подвиг. Документ, 

найденный на портале 

«Подвиг народа» 



61 
 

  Полозов 

Михаил Лаврентьевич 



62 
 

Мой прадедушка, Полозов Михаил Лаврентьевич, родился 21 

ноября 1925 года в семье крестьянина. В 2 года стал сиротой, 

воспитывался в семье деда, старого литейщика Металлургического 

завода в городе Надеждинск, сейчас город Серов. Окончил 7 классов, 

поступил в ремесленное училище № 5, где учился на сталевара. 

В ноябре 1942 года, когда ему исполнилось 17 лет, был 

мобилизован в Красную Армию. В составе Демидовской дивизии 

воевал с фашистами на первом Прибалтийском фронте. Был 

снайпером. 

В июне 1944 года при форсировании западной Двины был 

тяжело ранен в челюсть. После лечения попал в танковые войска и 

участвовал в боях за Восточную Пруссию в составе 23- й отдельной 

танковой бригады. В апреле 1945 года снова был тяжело ранен, 

находился в госпитале до ноября 1945 года, был демобилизован со II 

группой инвалидности. 

В январе 1946 года стал работать на Металлургическом заводе 

им. А. К. Серова токарем. 

В январе 1949 года женился. В октябре 1949 года родился мой 

дедушка Александр. В дальнейшем дед работал в управлении 

механизации, В 60-70 х. годах был лучшим рационализатором, его 

фотография висела на Доске Почѐта. Любил и умел играть в 

шахматы, был победителем многих шахматных турниров, много 

читал технической литературы. 
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У прабабушки хранится выписка из центрального архива 

Министерства обороны, что в книге учѐта награждѐнных 23 

гвардейской танковой бригады за 1945 год значится: командир 

орудия танка Т-34,  ст. сержант Полозов Михаил Лаврентьевич 

награждѐн Орденом Красной Звезды от 02.04.1945 года и медалью 

«За Отвагу» (награды, к сожалению, не сохранилась).  

Прадед много болел после фронтовых ранений и умер 20 

февраля 1974 года в 49 лет. 

Шевнина Полина, 

ученица 6 «Б» класса 
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Семья Матафоновых 
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Великая Отечественная война оставила неизгладимый след 

для всех жителей нашей необъятной страны. Каждой семьи 

коснулось горе. Многие матери, жены лишились своих сыновей и 

мужей. Кто помнит о Великой Отечественной войне, тот знает 

историю своей страны. 

Не обошла война и нашу семью, которая жила в деревне 

Матафанова, что в двадцати километрах от Верхотурья. Семья была 

большая, дружная. 

 У Матафонова Гаврила Федоровича и Февроньи Михайловны 

было семеро детей: Надежда, Яков, Анна, Феодосия, Пѐтр, Павел и 

Тимофей. Муж у Февроньи Михайловны умер рано, и она с детьми 

переезжает в г. Надеждинск.  

Старшие дети устраиваются на работу и обзаводятся семьей, 

вроде бы жизнь стала налаживаться. В 1937 году Петра 

Гавриловича призывают в армию, а в апреле 1941 года в армию 

призывается и Павел Гаврилович, до этого он успел поработать на 

телефонной станции металлургического завода.  

1937 год 

Верхний ряд: Матафонов Яков Гаврилович, Матафонова Анастасия Георгиевна, 

Матафонова Надежда Гавриловна, Матафонов Петр Гаврилович, сосед Иван. 

Нижний ряд: Матафонов Тимофей Гаврилович, Матафонова Христина, Матафонова 

Февронья Михайловна с внучкой Ниной, Матафонов Павел Гаврилович.  
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Матафонов Гавриил Федорович 

на Перовй Мировой войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 1941 года выдался хорошим, 

Февронья Михайловна была 

взволнована, ведь скоро начнутся 

покосы, а там и урожай с огорода 

собирать надо будет. Но если б она 

только знала, какие волнения еѐ ждут в 

скором времени - 22 июня 1941 года 

началась Великая Отечественная война. 

Пѐтр Гаврилович был направлен 

под Ленинград. 8 сентября 1941 года 

фашистское кольцо вокруг Ленинграда  по 

суше было сомкнуто. Началась блокада. И 

только 27 января 1944 года советские 

войска Ленинградского и Волховского 

фронтов прорвали блокадное кольцо. 

Закончилась самая длительная и 

чудовищная блокада в мировой истории, 

которая длилась 900 дней и ночей. Но 

память о ней жива. Капитан Матафонов 

Пѐтр Гаврилович за три года обороны 

Ленинграда был награждѐн орденами 

«Красной звезды» и «Отечественной 

войны 1 степени», медалями «За 

отвагу», «За оборону Ленинграда». Еще два года после 9 мая 1945 

года Пѐтр Гаврилович воевал в Румынии. В 1947 году вернулся в 

Ленинград, где его ждала жена, до 1959 года продолжал службу в 

артиллерийских войсках, вышел в запас в звании подполковника. 

Семья Матафоновых 

 

Слева на права: Фомин Семен 

Александрович, 

МатафоновЕфим Федорович, 

Матафонов Гавриил Федорович 

с сыном Петей, Матафонова 

Февронья Михайловна и 

Надежда Гавриловна. 
 

Встреча в г. Ленинграде 1945 г. 

Павел и Петр Матафоновы. 
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Матафонов 

Петр Гаврилович  

г. Ленинград1942 год 

 
 

Павел Гаврилович в июле 1941 года 

направлен в Горьковскую радиошколу, где 

обучался на радиотелеграфиста. В августе 1941 

года, окончив школу, направляется в 16 

гвардейскую танковую бригаду, где служит до 

января 1943 года радиотелеграфистом. С января 

1943 года до 9 мая 1945 года служит в 15 

Кавказской дивизии 14 гвардейского эскадрона 

связи начальником радиостанции. Участник 

боевых действий на Западном, Брянском и 

Юго-западных фронтах. Имеет награды: орден 

«Красной звезды» и «Отечественной войны 11 

степени»;  медали «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина»,  «За победу над Германией» и две медали «За 

отвагу».  

Павел Гаврилович прошел всю войну от Москвы до самого 

Берлина и ни разу не был ранен. Видимо, родился в рубашке, а 

может, и младший брат еще свою отдал. 9 мая 1945 года служба 

Павла Гавриловича не закончилась. Только в мае 1946 года 

вернулся он в г. Серов, поступил работать вновь на телефонную 

станцию металлургического завода, а после ушѐл работать на 

железную дорогу, откуда и вышел на пенсию. 

Подвиг. Документ, найденный 

на портале «Подвиг народа» 
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Единственная фотография 

Матафонова Тимофея 

Гавриловича 
 

 
 

Тимофей Гаврилович в 1941 году уехал учиться в г. 

Свердловск, а оттуда в 1942 году ушѐл добровольцем на фронт, 

воевал в составе 64 армии в 5 отдельном 

противотанковом батальоне заместителем 

командира отделения. Письмо с фронта от него 

так Февроньи Михайловне и не пришло. А 

зимой 1943 года, она получила извещение о 

том, что ее сын 14 января 1943 года пропал без 

вести в бою при наступлении в районе хутора 

Ягодный Сталинградской области. Мать всю 

войну ждала младшего сына и надеялась, что 

он все-таки выжил. Родственники вели 

после войны поиски Тимофея Гавриловича, 

но никаких результатов не было. Меня же 

смущает одно, почему в листке убытия, ранее было написано, что 

погиб Тимофей Гаврилович в бою и похоронен в селе Бекетова 

Сталинградской области. А может, где-то есть могила моего прадеда 

Тимофея?  

Яков Гаврилович по состоянию здоровья не был призван на 

фронт, он работал на станции «Огнеупор» дежурным, где порядки 

были армейские. Великая Отечественная Война во многом 

усложнила и изменила задачи, стоящие перед железнодорожным 

транспортом. С первых дней войны от железнодорожников 

потребовалось обеспечить быструю и бесперебойную доставку к 

фронту огромного количества войск, боевой техники, вооружения. 

Для успешного решения задач пришлось перестроить на военный 

лад весь сложнейший комплекс. Началом и решающим шагом этой 

Подвиг. Документ, найденный 

на портале «Подвиг народа» 
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Передышка между боями – пляшет 

Матафонов Павел Гаврилович 
 

Крайний справа Матафонов Павел 

Гаврилович 
 

перестройки явился перевод  движения поездов на особый военный 

график, который был введѐн приказом Наркомата Путей 

Сообщений. Перестройка работы железной дороги серьѐзно 

осложнялась эвакуацией. Вместе с промышленным и 

сельскохозяйственным оборудованием из 

прифронтовой зоны вывозилось 

транспортное хозяйство магистралей, 

заводов и предприятий. За доблестный 

труд в Великую Отечественную Войну 

Яков Гаврилович был награждѐн 

медалью. После войны он продолжил 

трудиться на железной дороге, был не раз 

поощрен, имеет медаль «За трудовую 

доблесть». 

Мои прадеды не любили 

рассказывать о войне, говорили, что 

они простые солдаты, никаких подвигов 

не совершали, а только выполняли 

свой долг, защищали свою страну. 

Мне удалось найти описание только 

одного подвига, за который Павлу 

Гавриловичу в 1943 году вручили 

медаль «За отвагу». Приказом 16-й 

Гвардейской танковой бригады 1-го 

Гвардейского танкового корпуса № 

14\Н от 28 января 1943 года 

награжден медалью «За отвагу» 

Матафонов Павел Гаврилович. «тов. 

Матафонов в боях с 19 ноября по 11 

декабря 1942 года беспрерывно обеспечивал связь бригады с 

частями и штабом корпуса, где показал отличные образцы особой 

смелости, отвагу, знания своего дела. Уничтожил 3-х гитлеровцев, 

взял в плен с группой бойцов 15 человек румынских солдат». 

Трудно было в войну и солдатам, и тем, кто работал в тылу. Я 

горжусь своими прадедами и  счастлив, что они победили в этой 

жестокой войне. Память о них будет вечной.  
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Когда я вырасту, я обязательно расскажу о   них  своим детям, 

чтобы и они помнили, какой ценой далась нам победа в Великой 

Отечественной войне. 

Богослов Алексей,  

ученик 9 «А» класса 
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  Сирота  

Илья Гаврилович 
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Мой прадедушка Сирота Илья Гаврилович родился 14.02.1910 

года на Кубани в Краснодарском крае Славянском районе станция 

Петровская в многодетной семье. В Волгограде, в декабре 1942 года 

был призван в 364 стрелковую дивизию. После присяги определили 

солдатом в 1214 стрелковый полк наводчиком 82-мм миномета. В 

начале января 1943 года дивизия направляется на Волховский 

фронт в районе Гайталово. Первое боевое крещение принял 12 

января 1943 года, в этот день началась операция по прорыву 

блокады Ленинграда. Полк, в котором воевал мой прадедушка, 

первым ворвался на Синявские высоты, освобождал поселок №5, 

продвигался на Мгу. Наступление на Мгу не получилось и 18 

января 1943 года заняли оборону. Немцы постоянно обстреливали 

передний край. И неоднократно предпринимали попытки атаковать 

позиции занятые советскими солдатами. Во время отражения одной 

из таких попыток мой прадедушка был ранен. Месяц находился в 

госпитале, а затем возвратился в свою часть. В дальнейшем 

участвовал в обороне Ленинграда, а также в прорыве ленинградской 

блокады. 

Был награжден медалью «За оборону Ленинграда» 17 июля 

1943 году, медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», Орденом 

Отечественной войны 1 степени. 

Умер Илья Гаврилович 30 декабря 1995 года. 

Шутанов Тимофей, 

ученик 4 «Б» класса 
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Сыстеров  

Николай Иванович 
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Сыстеров Николай Иванович родился в 1905 году. Жил он в 

деревне Верхняя Карабаева. До войны работал в колхозе конюхом. 

Жили бедно. Жена, Парасковья Григорьевна,  работала дояркой. 

Когда началась война,  в семье было трое детей: Зоя, Яков и Тамара. 

Николая призвали в Красную Армию 1 сентября 1941 года 

Новолялинским РВК. 

Дочь Тамара вспоминает: «Отец ушел на фронт, и мать 

поднимала нас одна. Зое было в то время 12 лет, Якову – 10 лет, а 

мне всего один год.  Когда отец ушел на фронт, Зоя устроилась 

работать в колхоз имени Н.К. Крупской. Яков помогал в летнее 

время возить копны в сенокос и выполнял другую мужскую работу. 

С фронта папа пришел в 1944 году. Домой он вернулся после 

тяжелого ранения в правую руку. У него была раздроблена 

ключица, поэтому рукой он работать уже не мог. Когда отец 

возвращался с войны, (мне было всего 5 лет) я с братом бегала в 

соседнюю деревню Макарихину его встречать. У отца было много 

медалей, которыми он почему-то не дорожил и, придя с войны, отдал 

их детям на игрушки. Я со своими подругами нацепляла эти медали 

на грудь и ходила по деревне, гордясь, что у нас есть такие награды. 

Куда потом эти медали делись, я не знаю. 

Фотографий с фронта у Николая Ивановича тоже не было. 

Сохранилась единственная фотография, которая была сделана еще 

до войны. 

Вернувшись с войны, отец устроился на работу в колхоз на 

смолянку. Работа была очень тяжелой. Необходимо было большие 

пни забрасывать в печную топку, чтобы гнать смолу. Поэтому эту 

работу так и называли «смолянка». Мы с мамой ходили помогать 

отцу. 

Папа не любил рассказывать о войне, поэтому мы не помним 

ничего об этом периоде его жизни». 

И только сейчас, в канун 70-летия Победы,  нам удалось узнать 

о нем кое-какие факты из его биографии. 

На сайте «Подвиг народа» мы узнали, что на фронте он был 

санитаром в пятой стрелковой роте 253 гвардейского полка Второго 

прибалтийского фронта. От имени Президиума Верховного совета 

Союза Советских Социалистических Республик награжден медалью 

«За боевые заслуги» от 22 марта 1944 года. В период мартовских 

операций 1944 года, несмотря на сильный огонь противника, 
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оказывал необходимую помощь раненым. За время боев вынес с 

поля боя девять тяжелораненых бойцов и офицеров с их личным 

оружием. Об этом свидетельствует запись в базе данных ЦАМО от 

22.03.1944 года № 21766137. За период Великой Отечественной 

войны мой дедушка был ранен четыре раза. 

  
 

Очень хочется узнать больше о моем дедушке. Каким он был? 

Как воевал? Почему так мало рассказывал о своих подвигах? Я рада, 

что мне удалось узнать о нем хоть какие-то сведения. Надеюсь, что и 

мои дети будут знать о подвиге своего прадеда. 

Дедушка умер 2 ноября 1950 года. Ему было всего 45 лет. 

Похоронен Сыстеров Николай Иванович на Отрадновском кладбище 

Верхотурского района Свердловской области. 

Миштугина Вера Яковлевна, 

учитель русского языка и литературы 

 

 
 

  

Подвиг. Документ, найденный 

на портале «Подвиг народа» 



76 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фѐдоров  

Анатолий Афанасьевич 
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Мой прадедушка Фѐдоров Анатолий Афанасьевич, участник 

Великой Отечественной войны, родился в1912 году.  

В 1942 был призван на военную службу. Служил в Красной 

армии в звании младшего сержанта 17 Стрелкового Полка 32-ой 

Стрелковой Дивизии участвовал в боях по освобождению города 

Орла. В 1944 году получил тяжелую контузию головного мозга и 

плечевого сустава правой руки. В течение полугода находился в 

госпитале. После лечения был уволен в долгосрочный отпуск из 

Красной Армии. Был награжден медалью «За Отвагу».  

Я всегда гордился тем, что мой прадедушка воевал в Великую 

Отечественную войну, не щадя своей жизни. Хотя я многого так и не 

узнал, дедушкины боевые награды говорили сами за себя. Он 

заслужил их, защищая свою Родину от злейшего врага! За это ему 

наша вечная благодарность.  

Фѐдоров Артѐм, 

ученик 2 «Б» класса 
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Шапошников 

Константин Иванович 
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Мой дед Шапошников Константин Иванович родился 03 мая 

1910 года.  

Закончил Ташкентское высшее общевойсковое командное 

училище имени В. И. Ленина. Учувствовал в боях, проходивших с 28 

августа по 19 октября 1931 года в составе Объединенной 

Среднеазиатской военной школе против басмачества на территории 

Туркменской ССР в песках Каракумы. Их отряд, насчитывал 

примерно 250 человек. 

Через шестьдесят семь лет мы по-новому осмысливаем 

духовный облик войны, вносим поправки в сложившиеся 

представления и стремимся глубже вникнуть в сущность известных 

нам фактов. Дата торжества победителей над злом говорит о том, 

что не зря миллионы жизней положили советские люди на алтарь 

Великой Победы, среди которых и тысячи наших земляков.  

Все крупнейшие операции Великой Отечественной войны были 

неразрывно связаны с широким использованием железнодорожного 

транспорта. Всю войну он служил в десятом отдельном мостовом 

батальоне. Строил и восстанавливал мосты, железные дороги. 

Дед был награждѐн 9 июня 1945 года орденом Красной Звезды, 

за выдающуюся деятельность, способствовавшую крупному успеху 

наших войск в военное время. Медалями «За боевые заслуги», «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией», «За взятие Вены». 

Закончил службу в звании старшего лейтенанта вооруженных сил 

СССР. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны и труженики тыла, за 

то, что вы сделали для нашей станы. Ваши стойкость, мужество, 

сама жизнь – достойный пример доблести, патриотизма для всех 

нас.  

Умер Шапошников Константин Иванович 11 апреля 1978 года. 

Уланова Юлия Александровна, 

учитель биологии 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%8B
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  Юдин  

Александр Николаевич 
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Юдин Александр Николаевич родился 18 июля 1923 году. 

Когда началась Великая Отечественная война, 

прадедушке было 18 лет. Его призвали в 

армию, и сразу отправили на фронт защищать 

наше Отечество. Александр Николаевич был 

разведчиком. Несколько раз был ранен 

осколками от мин. Юдин Александр 

Николаевич присваивался к наградам за 

доблесть и честь. После окончания войны 

вернулся домой, в Пермский край, в родное 

село, поднимать его после войны, создавали 

колхозы и совхозы. Александр Николаевич 

разрабатывал целину для посевного поля. Прожил до 60 лет. Умер 

28 августа. 1983 году, похоронен Александр Николаевич в Пермском 

крае. 

Баталова Анастасия, 

ученица 6 «Б» класса 
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  Труженики тыла 
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  Ефарова  

Лидия Алексеевна 
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Мою любимую прабабушку зовут Ефарова Лидия Алексеевна. 

Она родом из Кировской области деревни Воробьи. Родилась она в 

далѐком 1931 году, закончила всего 4 класса. В семье прабабушки 

было 8 детей, она – старший ребенок. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 

Дети войны – так называют детей, чье детство выпало на годы 

войны. Моя прабабушка была еще мала, но в ее памяти сохранилось 

многое. 

Отец еѐ ушел воевать и все тяготы войны легли на плечи 

маленькой девочки. Все взрослое население ушло на фронт, и всю 

работу в колхозе выполняли дети. 

А времена были тяжѐлые, голодные. Хлеба не было, собирали 

лебеду и из неѐ делали муку, картофельные очистки не 

выбрасывали — они шли на оладьи. Когда прабабушке было 10 лет, 

она с ребятами ходила на поля, там они собирали колоски ржи и 

пшеницы, мерзлую картошку. Было очень голодное время. Из 

лебеды варили борщ, из картофельных очисток пекли лепешки. 

Вкус калачиков и пастушьей сумки с солью она помнит до сих пор. 

Ежедневно на семью продавали несколько граммов чѐрного хлеба. 

Надо было за ним ещѐ выстоять большую очередь в хлебном 

магазине. Моя прабабушка в 12 лет уже умела заготавливать сено, 

т.е. вывозить его с лугов и полей. Зимними вечерами пряли, вязали 

носки, варежки и отправляли на фронт солдатам. Дети работали 

наравне со взрослыми. Их труд также отразился в победе Великой 

Отечественной войны. 

Отец прабабушки воевал и вернулся только год спустя, после 

Победы. Прапрабабушка целыми днями работала в колхозе, а дома 

многие обязанности были возложены на детей. В годы Великой 

Отечественной войны она работала в тылу. 

Моя прабабушка Ефарова Лидия Алексеевна имеет медаль 

«Труженик тыла». 

В начале 50-х годов 20 столетия из деревень и колхозов 

вербовали молодѐжь на заводы, всесоюзные стройки страны, так 

бабушка оказалась на Урале, в городе Серове. 

Пошла работать на металлургический завод - мотористкой. 

Затем поступила экиперовщиком (заправщиком) локомотивов в 

железнодорожный цех, где и проработала до самой пенсии. 

Получила медаль «Ветерана труда». 
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Сейчас моей прабабушке 84 года. Я горжусь своей любимой 

прабабушкой, она добрая, жизнерадостная. 

Не забывайте о детях военного времени! Помните, что они 

пережили войну, голод, лишения. Давно уже земля остыла от 

пламени, и свинцового дождя, всѐ дальше уходят события Великой 

Отечественной войны, но память о них останется навечно в истории 

нашего народа. Преклонимся перед теми, кто воевал в те страшные 

годы. 

Волкова Алѐна, 

ученица 4 «Б» класса 
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Кузнецов 

Иван Леонтьевич 
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Моего дедушку зовут Кузнецов Иван Леонтьевич. Родился он в 

1927 году. Когда началась Великая Отечественная Война, ему было 

всего 14 лет. Из-за возраста ему не выдали оружие и не пустили на 

войну. Дедушка очень расстроился и решил действовать по-другому.  

Через несколько месяцев он обратился в военкомат, сказал, что ему 

16 лет, а документов нет, сгорели. Воевать ему все равно не 

разрешили, но отправили учиться на помощника кочегара. Через 

три месяца он уже ездил на поездах. На этих поездах она подвозили 

снаряды к линии фронта. Потом он стал кочегарам. К концу войны 

дедушка был уже машинистом. 

Дедушка рассказывал, что страха за себя не было. Было только 

большое желание помочь Родине, прогнать фашистов с родной 

земли. Был страх за других людей, детей, был голод, холод.  

Работать приходилось очень много, иногда поспать за сутки 

удавалось не более 4 часов. Дедушка многое видел на войне: кровь, 

смерть. Однажды в последний вагон попал снаряд, поезд съехал с 

рельс и перевернулся. Дедушка остался жив, отделался парой 

синяков. 

У него есть медали: «За победу над Германией» и «Труженик 

тыла». Каждый год приходят поздравительные открытки от 

президента, а в юбилейные годы еще и вручают медали. 

Шарипова Вероника,  

ученица 4 «А» класса 
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  Обухова  

Нина Елизаровна 
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Говоря о героических делах 

народа в годы войны, особенно 

хочется сказать о трудовых 

подвигах женщин. В первые дни 

войны, преодолевая огромные 

трудности, они заменили своих 

мужей, отцов и братьев у станков. 

Их труд золотыми буквами вписан 

в героическую летопись истории 

нашей Родины. Женщина - это самое хрупкое существо на земле. 

Женщины встали на защиту своей Родины, своих детей и их 

будущего. Им приходилось выполнять непосильную работу в годы 

войны. Из бесед с тружениками тыла или их близкими мы поняли, 

что всех их объединяет одинаковое прошлое: постоянное чувство 

голода, непосильный детский труд, изнурительная тяжелая работа, 

недосыпание.  

Моя прабабушка Обухова Нина 

Елизаровна, родилась 14 октября 1930 года в 

деревне Арпорек, в Кировской области. Когда 

началась Великая Отечественная война, 

моей прабабушке было всего 11 лет. В свои 

годы она занималась сельским хозяйством, 

шила одежду для фронта и отправкой ее на 

фронт. Это было самое страшное для страны 

время, в колхозе тогда коров поднимали на 

ноги. Обессилевшие от голода, они падали, 

как подкошенные. А люди как-то выдерживали, хотя весь урожай с 

полей отправляли в «Заготзерно» под лозунгом: «Все для фронта! 

Все для победы!»  

Моя прабабушка воспитала двух детей. Теперь есть внуки и 

правнуки. Когда ей исполнилось 55 лет, она вышла на пенсию. 

Имеет три медали и четыре благодарности в трудовой книжке.   

Первое своѐ удостоверение к знаку «Победитель 

социалического соревнования 1979 года» получила 30 октября 1979 

года.  

Второе удостоверение «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг» 23 февраля 1995 года. 
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Третье удостоверение к юбилейной медали «50 лет победы в 

Великой Отечественной войне» 22 марта 1995 года. 

Четвѐртое  удостоверение к юбилейной медали «60 лет победы 

в  Великой Отечественной войне» 15 марта 2005 года. 

Пятое удостоверение она получила к юбилейной медали «65 

лет победы в  Великой Отечественной войне» 20 февраля 2010 года. 

К сожалению, пятое удостоверение к юбилейной медали «70 

лет победы в Великой Отечественной войне» Нина Елизаровна 

получить не успела, она умерла 1 апреля 2014 года. 

И сейчас,  поздравляя ветеранов войны с Днем Победы, мы не 

должны забывать и о тружениках тыла, которые не жалея себя, 

приближали этот великий праздник! 
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Малахова Валентина, 

ученица 7 «А» класса 
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Во время войны в деревне жить и работать было трудно. Но не 

падали духом колхозники и делали все, что могли, чтобы 

приблизить Победу. Особенно трудно было подросткам и женщинам. 

Забота о детях, стариках, хозяйстве – все это легло на женские 

плечи. И в нашей деревне таких женщин было немало, но немногие 

дожили до наших дней. Одна из них Постникова Лидия Савельевна. 

Постникова Лидия Савельевна родилась 11 октября 1931 года 

в деревне Маслово Серовского района. С 1952 года она проживает в 

деревне Морозково. 

Родилась Лидия Савельевна в семье, где было семеро детей. 

Она была самая старшая. После войны осталось трое, все умерли от 

болезни, плохого питания. В 1941 году, когда началась война, ей 

было 9 лет. С 10 лет она познала тяжелую колхозную работу. В 

бригаде вместе с мамкой работала в колхозе:  в поле хлеб растили, 

картошку, капусту. В 4 часа утра на полях обливали капусту водой. 

Жили бедно и трудно, кушать было нечего, надеть на себя нечего, 

теплой одежды не было. После войны труд в лесу был 

изнурительным, она работала на сплаве леса. 

Дважды Лидия Савельевна чуть не погибла. При валке леса ее 

придавило елью, спас ее вальщик, обрубил ветки и вытащил из-под 

дерева, ей самой бы не вылезти. Второй раз валенок был сильно 

сырой, сняла у костра посушить, Лидия Савельевна рассказывает: 

«Лес валим в другую сторону, а сосну повернуло и снова на меня». 

Это было в Ликино в 1951 году на валке леса. Весной лес сплавляли 

на Черноярку. 

В 1952 году Лидия Савельевна вышла замуж, родила троих 

детей. Муж умер в 1967 году. Дети выросли. Сейчас у Лидии 

Савельевны 8 внуков и 6 правнуков. Всем бабушка помогает. Дети и 

внуки постоянно заботятся о ней. 

Тренихина Полина,  

ученица 6 «А» класса 

  

Постникова 

Лидия Савельевна 
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Юнусова 

Галлия Булатовна 
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Юнусова Галлия Булатовна родилась в 1927 году 18 декабря. В 

суровые военные годы войны, после окончания ФЗО, в 1943г., 16-

летняя девушка пришла на стройку треста «Серовстальстрой» 

штукатуром. Тяжело было работать в то время, всѐ делалось 

вручную. 

В 1958 г. Галлию назначают бригадиром, и до ухода на пенсию 

(в 1983 г.) работала она в этой должности. Воспитала не одно 

поколение отделочников, оставила после себя достойную замену. 

Государство достойно оценило еѐ труд-медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне», медаль в честь 100-летия со 

дня рождения Ленина, присвоено звание «Заслуженный строитель 

РСФСР», много грамот и благодарностей. 

Ушла из жизни 25 февраля 2003 г. после тяжѐлой болезни одна 

из старейших строителей нашего города. 

Корчемкина Полина,  

ученица 9 «А» класс 
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  ДЕТИ ВОЙНЫ 
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Полозова 

Нонна Николаевна 
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С каждым годом мы всѐ дальше уходим от событий Великой 

Отечественной войны. На земле все меньше остается тех, кто был 

очевидцем и участником страшных событий 1941-1945 годов. Тают 

ряды тех, кто завоевал Священную Победу, установил мир, дал 

жизнь новым поколениям. 

Но помним ли мы, ныне живущие, о том, через какие муки и 

страдания прошли люди старшего поколения? Или наша память 

забывает страшную правду о прошлой трагедии? 

Нет, мы ничего не забыли. Да и невозможно забыть, потому что 

нет такой семьи, которой не коснулась бы война. 

С особым волнением всегда ждет этого праздника Победы моя 

прабабушка Полозова Нонна Николаевна. Она родилась в 1928 

году. Обычное детство, школа, подружки, нехитрые игры – все было 

как у других девчонок. Война изменила жизнь всей семьи. Отца 

забрали на фронт, мать с утра до вечера работала на 

Металлургическом заводе. Все заботы по хозяйству легли на 

хрупкие плечики 13-летней Нонны, можно сказать, что детство 

закончилось. Девочка присматривала за младшими братиком и 

сестричкой, отвечала за порядок в доме, готовила еду. Маминого 

пайка не хватало, продуктов становилось все меньше, и порой 

отчаянно хотелось есть, но не было случая, чтобы Нонна не 

поделилась кусочком с младшими. Когда стало совсем тяжело в 

семье, Нонна решила идти работать. Но куда устроиться 

тринадцатилетней девчонке?  Посоветовалась с мамой. Жалко было 

дочку отпускать на работу, но выхода не было, очень хотелось Нонне 

помочь семье. Девочку с трудом приняли в артель «Красная  звезда» 

учеником фотографа. Здесь Нонна научилась делать фотографии, 

которые затем отсылали на фронт с другими документами. Каждое 

из порученных ей дел она выполняла добросовестно и аккуратно. 

В 1942 году в здании школы № 16 города Серова разместили 

раненых. Работая в артели, Нонна в своѐ свободное время 

приходила в госпиталь, чтобы ухаживать за ранеными. Кормила их, 

подносила воду, научилась менять повязки на ранах. А сколько 

писем она написала под диктовку раненых! Сколько боли и 

страданий увидела девочка! Как хотелось помочь каждому! И 

помогала, чем могла. Вместе с другими девчонками Нонна 

участвовала в концертах: читала стихи, пела песни. И когда  юные 
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1942 год, 14 лет 

 

артисты видели, как светлеют лица раненых, как пытаются они 

улыбаться, превозмогая боль, радовались и сами. 

В 1943 году комсомольцы города приняли участие в разбивке 

огорода по улице Зеленой и посадили овощи, чтобы потом отправить 

их в госпиталь. И от этого мероприятия 

Нонна не осталась в стороне: и сажала, 

и полола, и поливала грядки. А осенью 

ребята не только убирали урожай с 

этих огородов, но и отправлялись в 

поселки Гари и Сосьва Свердловской 

области, чтобы помочь с уборкой 

урожая и там. Кто-то спросит: «А что 

здесь особенного? Что трудного?» А 

трудности были: отсутствовала теплая 

одежда, резиновых сапог не было, еды 

не хватало. Все это не мешало детям 

стойко переносить трудности и добросовестно работать, хотя им было 

по 13-15 лет. Ребята постарше работали на Механическом заводе 

наравне с взрослыми, изготавливали снаряды для фронта. Все 

тяготы военного времени пережила моя прабабушка. Как и все 

граждане страны, она ждала Победу. 9 мая 1945 года стал самым 

светлым днѐм в еѐ жизни. Рассказывая о том времени, прабабушка 

всегда волнуется, и я вижу в еѐ глазах слезы. 

Закончить хотел бы словами поэта А.Т. Твардовского: 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Ложечников Илья, 

ученик 9 «А» класса 
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