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Великая Отечественная Война оставила глубокий след в 
истории каждой семьи, в судьбах миллионов людей, это их 
страдания и боль потерь. Их гордость, правда и память.

2020 год – год, посвященный 75-летию Великой Победы.
Дети Пермского края приняли участие в краевом конкурсе 

творческих работ «Маленький герой большой войны» и 
собрали информацию о своих родных, близких, о земляках, 
кому в те трудные времена было не больше 18 лет. 

Каждый из участников вложил в исследовательскую работу 
частичку своей души и рассказал о детях той далекой войны. 

Лучшие работы отмечены дипломами и подарками.
Смотрите, читайте и помните героическую историю нашей 

страны!



Помните…



Александрова Радомила, 3 класс
 (Чернушинский район, с. Трун)

Мачеха с Настей вернулись обратно в деревню, 
потому что Настя всё время плакала без Лизы и просилась к 
ней, даже есть не хотела.

В войну кушать было нечего, так как всё отдавали на 
фронт. Люди ели съедобные травы. Мачеха и Лиза 
попробовали сварить одну такую траву с дудками. Лиза 
попробовала эту траву, ей стало плохо, она сказала 
мачехе, что не надо эту траву Насте оставлять, а то она 
проснётся, поест без них и умрёт. Они всё выкинули и ушли 
на работу, хотя самим было плохо. 

Работы даже для детей тогда было очень много.  Лиза 
полола грядки, кормила кур, ягушек, смотрела за телятами. 
Она провела на ферме 4 нелёгких года. Когда Лиза 
выросла, её отправили рубить лес. 

После войны баба Лиза вышла замуж, родила 
шестерых детей. Всю жизнь много работала. Сейчас бабе 
Лизе 88 лет, она живёт в нашей деревне Ивановка 
Чернушинского района Пермского края. Война давно 
закончилась, прошли трудные времена. Но мы не вправе о 
них забывать, потому что на войне погибли наши 
прадедушки, прабабушки, всем было очень трудно. Надо 
беречь мир и ценить жизнь, которые достались такой 
большой ценою!

Сочинение
Трудные времена

Когда ещё баба Лиза была маленькая, её отец ушёл на 
войну. Мать бабы Лизы умерла до войны, когда Лизе было 3 года. 
Отец тогда женился на другой. У них родилась ещё дочь Настя, 
сестра бабы Лизы.

На войне отец Лизы попал в плен, их хотели расстрелять. Но 
приехал фермер из Швейцарии и забрал всех пленных к себе 
для работы. Пленные были очень слабые, а хозяйство было очень 
большое. Чтобы они восстановили силы, фермер дал пленным 
две недели отдыха, кормил и поил их, работать не заставлял. 
Потом они работали у него хорошо. Даже после войны он не 
хотел расставаться со своими рабочими, но прилетел самолёт и 
забрал всех бывших пленных в Москву.

Когда солдаты прилетели на Родину, за то, что они были в 
плену, их сразу отправили в Сибирь работать на шахту. После 
шахты они вернулись домой, но дома их посадили в тюрьму. 
Приехали начальники из Москвы и отругали людей, которые их 
посадили. Они сказали: «Знаете ли вы, что пережили эти люди за 8 
лет? За что их сажать? Сажать надо вас, кто их сажает!» Отец 
бабы Лизы вернулся домой  только через 4 года после войны.

Маленькой Лизе тоже пришлось очень трудно во время 
войны. Мачеха с сестрёнкой уехала к своим родителям. Баба 
Лиза осталась со старенькими бабушкой и дедушкой. 
Председатель колхоза, немец Штоль, взял её на ферму, чтобы 
она не умерла с голоду. Он говорил ей: «На ферме выживешь, 
увидишь, что курочка снесла яйцо, сразу бери, сделай дырочку и 
выпивай!» Маленькая Лиза так и делала, поэтому выжила. Доярки 
давали ей пить молоко. Дедушка бабы Лизы умер от голода. Содержание



Алексеева Анастасия, 3 класс (Кишертский район)
Рассказ 

Дети – труженики тыла
Я расскажу о своей односельчанке Дядюшкиной Анне 

Ивановне. Она родилась 14 февраля 1928 года, в семье росло сестры 
и 2 брата, Аня была старшая.  Жили они тогда на выселках «у 
Роминых». У родителей было свое большое хозяйство. А потом 
родителей заставили вступить в колхоз.  Они переехали жить в Молёбку. 
Анна смогла окончить 3 класса Молебской семилетней школы, потом 
пришлось идти работать в бригаду: убирала снопы, потом молотила 
их. С 1941 года, в 12 лет, когда отца забрали на фронт, ее отправили 
ухаживать за группой телят, а через год дали группу коров в 20 голов. 
Меня поразило, что в те годы все работы выполнялись вручную. 
Вставали в пять часов утра, управлялись со скотом и бежали за мост, 
на ферму, за три километра (были за рекой Молёбкой несколько 
ферм для телят и коров).

В военное, да и в послевоенное, время жизнь была очень 
тяжелая, не хватало еды, одежды, лапти изнашивались за три дня. 
Собирали лебеду и другие съедобные травы. В Молёбке еще в 1929 
году поставили генератор, но включали его в девять часов вечера и 
выключали в одиннадцать. И спать зимой ложились в это же время.

Я узнала, что в молодости Анна успела поносить лапти, ботинки, 
кирзовые сапоги, позже резиновые сапоги. А первые деньги, премию 
она получила в 1961 году и купила тогда себе туфли, я видела их: 
белые, с чуть сбитыми носками, хозяйка их бережно хранит до сих 
пор…

В июле 1943 года крупным градом побило все посевы в колхозе, 
картошку, что только зацвела, овощи… вспоминая, она 
плачет,…уничтожил весь урожай…. В конце 1944-го вернулся раненый 
папа, но прожил несколько месяцев, похоронили на местном 
погосте…

На ферме Анна Ивановна проработала больше сорока 
лет и  всегда была в передовиках.  О ней писали в районной и 
областной газетах.  Награждали грамотами и медалями.

На прожитую жизнь не жалуется, хоть и тяжело жили, но 
весело и дружно. Вечером, идя с работы,  успевали поплясать 
на мосту, ходили в гости, пряли пряжу. Народ в селе был 
отзывчивый, все на виду друг у друга, уважали за трудолюбие.

Сегодня Анне Ивановне исполнилось 92 года, выросли и 
стали взрослыми дети, есть внуки и правнуки. Стали плохо 
видеть глаза, но голос по-прежнему моложавый, она 
замечательная рассказчица. Я горжусь, что знакома с Анной 
Ивановной, труженицей тыла, маленьким героем большой 
войны!
 

Содержание



Алексеева Мария, 2 класс (Кишертский район)
Сочинение

Маленькие герои большой войны

Я буду писать о своей прабабушке – ее звали Ахахлина 
Мария Ивановна. Она родилась 17 сентября 1927 года в селе 
(заводе, так в те времена называли) Молёбка Шамарского района.

Когда началась война, ей было чуть больше тринадцати лет, 
папы не стало, дома остались одни женщины: прабабушка, ее 
мама и младшая сестренка. Жили очень плохо, кушать было 
нечего, пекли лепешки из корней лопуха, вот их и ели. Собирали 
колоски в полях, за это в колхозе давали немного муки. Работала 
прабабушка нянькой у тех, кто жил получше, они рассчитывались 
продуктами. А в конце войны Марию отправили работать на 
ферму дояркой, носить было нечего, с сестрой на двоих одна 
обувь. Шили юбки, из чего придется. 

Как узнала о Победе, с годами прабабушка не вспомнила. 
Вся жизнь у нее прошла в труде, много лет трудилась дояркой, а 
потом телятницей в родном селе. Моя прабабушка Мария 
Ивановна – труженица тыла, у нее много медалей и почетных 
грамот за многолетний и добросовестный труд. 

Военные годы сказались на здоровье, все время болели руки 
и ноги, а в последнее время все события в голове стали путаться, 
как и имена и лица родственников.

Пока она была жива, всегда говорила детям, внукам, а 
потом и нам, правнукам, чтобы были счастливы, и никогда бы не 
было войны. 

Умерла моя прабабушка 22 июня 2015 года.

 Я ее помню и горжусь!

Ахахлина Мария Ивановна

Содержание



Ахтарыева Элина, 3 класс (Уинский район)
- Помните ли Вы, как прошло Ваше детство?

- Было очень тяжелое время. С войной пришёл голод, все, в том числе и 
в нашей семье, недоедали, собирали на полях колоски, остатки картофеля, 
капустные кочерыжки. Нередко ели оладьи из очисток картофеля, пироги, 
которые называли «алабута кумаче» (пирожок из лебеды). Летом собирали 
пикан, грибы, лесные ягоды.

- А как Вы учились? Какие учебные заведения закончили?

- В 1947 году пошла в 1 класс Чайкинской школы. В то время нам,  
детям, трудно было учиться. Не хватало учебников, ручками служили гусиные 
перья, писали на страницах старых книг и газет. Каждый ученик нес с собой 
дрова, чтобы отапливать помещение школы.

В 1957 году я закончила 10 классов в Мало-Ашапской школе и 
поступила в Кунгурский сельхозтехникум. Выучилась на агронома, закончила 
техникум в 1960 году.

- Где Вы работали?

- Работала в колхозе агрономом. Вышла замуж, жила и работала в 
городе Пермь, на железобетонном заводе оператором. Там проработала 10 
лет. А в 1970 году с семьей вернулась в родное село Чайка. Заведовала 
комплексом приемного пункта бытового обслуживания. С 1983 года работала 
секретарем исполкома Чайкинского сельского совета до выхода на 
заслуженный отдых. Была членом родительского комитета, членом женсовета, 
председателем группы народного контроля, 3 раза избиралась депутатом 
Чайкинского, Судинского сельских советов. А после выхода на пенсию 16 лет 
проработала председателем Совета ветеранов труда при Чайкинском 
сельском совете, а сегодня являюсь председателем ревизионной комиссии 
при Чайкинской мечети.

- Довольны ли вы своей жизнью?

-  Мне многое пришлось пережить: расти без отца, который погиб во 
имя мира и свободы, учиться и трудиться . Жизнь научила меня достигать всего 
своим трудом, я никогда не сидела  и не сижу без дела, всегда занималась 
тем, что мне интересно, всегда занята общественной работой.

- Тётя Рая, я горжусь, что Вы такой активный человек, всегда приходите 
на помощь и никогда никому ни в чем не отказываете. Я хочу, чтобы Вы всегда 
оставались такой же активной и жизнерадостной. Желаю Вам здоровья, 
счастья, добра и мирного неба над головой, чтобы больше таких войн не было 
в нашей жизни. Спасибо Вам за интервью!

Творческая работа на тему 

Маленький герой большой войны
Интервью с Раей Ефремовной Яровой (Клестовой), родной сестрой 
бабушки Наили.

- Здравствуйте, тётя Рая! Моя бабушка рассказала, что Вы 
относитесь к той категории граждан нашей страны, которых называют 
«Дети войны». Правда ли это?

- Здравствуй, милая Элина! Я очень рада, что ты к нам пришла. Да, 
Элина, хоть это очень грустно и больно, я росла без отца. Но все же я 
горжусь тем, что мой отец, Клестов Ефрем Нефёдович, погиб во имя 
Победы, 75 – летие которой мы будем праздновать в этом году.

- Хотелось бы узнать, когда Вы родились?

- Я родилась 22 сентября 1940 года в селе Чайка Уинского района 
Пермской области. В семье я была первым ребенком. Мне не 
исполнилось и года, когда началась Великая Отечественная война. И отца 
26 августа 1941 года забрали в армию.

- Расскажите, пожалуйста, как погиб ваш отец?

-  Моего отца звали Клестов Ефрем Нефёдович. Родился он в 1913 
году. Воевал на Ленинградском фронте, служил разведчиком. А в январе 
1942 года пропал вез вести. Он так и не вернулся в родное село. Моя мама, 
Зайнап Клестова, осталась одна с маленьким ребенком на руках. Мама и 
я всё ждали, когда он вернется, но он так и не приехал.

- Тётя Рая, сохранились ли какие - то письма, фотографии вашего 
отца?

- К сожалению, ни фотографий, ни писем не сохранилось. Я только 
помню из рассказов мамы, каким он был, как они познакомились, как он 
обрадовался, когда я родилась, и как не просто ему было прощаться с 
нами, уходя на фронт. Информацию о том, что он – участник Великой 
Отечественной войны и пропал без вести. можно узнать из книг: «Книга 
памяти Пермской области» (стр. 457), «Книга памяти Уинского района» 
(стр. 168). Больше никакой информации о нем, как он погиб, мы не знаем.



Содержание



Бубнова Эвелина, 4 класс (г. Очер)
Творческая работа

Маленький герой большой войны
Что такое детство? Это смех, веселье, любовь и забота родителей, 

море полезной еды и куча сладких конфет. Мне сейчас 10 лет, и это мое 
детство. Но не у всех бывает так хорошо. Когда моей прабабушке 
Колчановой Александре Николаевне, 1932 года рождения, было 9 лет, то 
началась Великая Отечественная война, и по ее рассказам и 
воспоминаниям я понимаю, что ее детство было страшным сном.

Детство моей прабабушки Александры Николаевны выпало на 
тяжелые военные и послевоенные годы.

Александра была третьим ребенком в семье из пяти детей. Ее 
мама, моя прапрабабушка Ломова Анна Александровна, 1905 года 
рождения, с августа 1941 года осталась дома одна с пятью детьми на 
руках. 

Ее муж и отец моей прабабушки Ломов Николай Данилович, 1905 
года рождения, был призван в армию красноармейцем. Оставив дома 
35-летнюю жену и детей в возрасте 2, 5, 9, 11 и 14 лет.

Тогда в 1941 году эти маленькие дети не понимали, куда провожают 
своего любимого папу и почему плачут оба родителя, и лишь мама, 
прижимая их к себе крепче обычного, гнала тяжелые и страшные мысли, 
что, возможно, это их последняя встреча с отцом. 

К сожалению, ее опасения сбылись. Не успев отправить домой ни 
одной весточки, в сентябре того же года он пропал без вести. Больше об 
отце, дедушке, прадедушке мы, к сожалению, ничего не слышали. Лишь 
потертая от старости анкета с его именем по учету пропавших без вести 
напоминает нам, что он погиб в сражении, как и миллионы других солдат.

У одного из членов семьи жизнь остановилась, а остальным 
оставалось теперь жить с этой болью и продолжать выживать. Мама моей 
прабабушки Анна Александровна работала ветсанитаром, и потому ей с 
детьми очень часто приходилось переезжать из одной деревни в другую.

Жизнь у моей прабабушки и ее семьи была тяжелой, 
думаю: как и у всех в тот военный период. Это сейчас мы можем 
заказать любую еду даже домой, а хлеб в магазине выбрать из 
десяти видов, а у прабабушки и ее мамы был главный вопрос: «Чем 
накормить семью?» Зачастую мать Анна Александровна пекла 
детям лепёшки, разбавляя муку полынью и лебедой, картофель 
использовали полностью, даже из кожуры толкли каши. Радостью 
было, когда мама приносила муку и молоко, на которые ей 
помогли зарабатывать дети.

Несмотря на вечный голод, страх за свою жизнь, в семье все 
поддерживали друг друга и помогали. Старшие дети занимались 
младшими, пока мать работала ветсанитаром и ходила по 
деревням в колхозы пешком много километров. 

Прабабушка Александра Николаевна, чтобы помочь 
матери и заработать трудодни, на которые выдавали муку, 
разносила по деревне Очёрского района почту. Когда она 
обучалась в 5 классе, они жили в д. Спешково, и не прекращала 
подрабатывать почтальоном. 

Однажды лютой зимой прабабушка обморозила ноги, 
поскольку одеть в то время было нечего, одежду младшим шили из 
отцовых рубашек. 

Прабабушка вспоминала, что при разноске почты, ей не раз 
приходилось вручать похоронки матерям и жёнам погибших 
солдат. Зная, как выглядят фронтовые «треугольники», она, еще 
ребенок, каждый раз молилась, чтобы внутри была весть не о 
смерти. Ей было очень тяжело видеть искаженные от боли лица, но 
выбора не было.

Так они и жили, находя опору и надежду в друг друге. В 1945 
году прабабушка поступила в ремесленное училище в п. 
Павловском на слесаря-инструментальщика. Позже 
повстречалась со своим будущим мужем Степаном Ивановичем. 



Александра Николаевна была очень доброй, отзывчивой, не 
любила вспоминать те тяжелые годы. Но если рассказывала, то мы 
слушали внимательно и не понимали, как можно было выжить в 
таких условиях и остаться таким замечательным и светлым 
человеком.

К сожалению, в этом году на 88-м году жизни не стало моей 
прабабушки Александры Николаевны. Я запомню ее веселой, 
жизнерадостной, временами грустной, когда я 9 Мая пела ей 
военные песни. Наша семья будет стараться сохранить о ней 
память на долгие годы, ведь для нас она была героем. 

Фото 1. Прабабушка  Колчанова Александра  Николаевна с внуками

Фото 2 . Форма по учету 
погибшего и пропавшего 
без вести рядового и 
сержантского состава. 
Анкета Ломова Николая 
Даниловича

Фото 3. Прадед Ломов Николай Данилович

Содержание



Ведерников Кирилл, 3 класс (Соликамский район)
 Сочинение

Маленький герой большой войны
Война — это противостояние нескольких стран для захвата 

территории. А еще это большие людские жертвы. Великая Отечественная 
война... Она началась 22 июня 1941 года и шла почти 4 года. За это время 
погибли люди, были сожжены деревни и разрушены города. У многих 
солдат даже не осталось дома и семьи. Во время войны русский народ 
работал днём и ночью.

Дёмина (Мазунина) Евгения Михайловна – моя прабабушка. 
Родилась она 03.01.1930 года в деревне Пайвино, Рогалёвского сельского 
совета. Росла в многодетной семье - детей: 2 мальчика и 8 девочек, из них 
выжило 1 мальчик и 4 девочки. Папа работал председателем Рогалевского 
сельского совета, а мама простым работником в колхозе.

Пришла всеобщая беда - ВОЙНА. Прабабушкин папа ушел на 
фронт 24.09.1941 года. Ему было 41 год. Он воевал под Москвой. Писем от 
него не было. 26 ноября 1941 года пришло письмо от боевого товарища 
Ивашова, что Мазунин Михаил Кузьмич подорвался на мине. После 
ранения прожил 3 часа и умер на поле боя. Старший брат Мазунин 
Константин Михайлович ушел на фронт в конце октябре 1943 года. Ему 
было 17 лет. Он окончил школу лейтенантов. Погиб 23 апреля 1945 года.   

Прабабушке было всего 11 лет, когда началась война, в это время 
как раз закончила 4 класса.

Они в один день стали взрослыми. Вместо того, чтобы играть в 
игрушки, догонялки и другие детские игры, дети военной поры брали в 
руки лопаты, грабли, садились за руль трактора, брали под узды лошадь и 
шли работать.

Во время войны прабабушка помогала своей маме пасти 
колхозных овец. Из овечьего молока делали брынзу и отправляли в город 
Соликамск в военный госпиталь. Помогали заготавливать сено, его гребли 
и вывозили; выкапывать колхозный картофель; убирать колхозный хлеб, 
вязали снопы за жнейками, возили на гумно, молотили. Зимой помогали 
вывозить навоз со скотного двора, возили сено с полей для колхозных 
коров. Дома урожай убирать приходилось уже в последнюю очередь.

Было голодное время, еды не хватало, многие умирали от болезней 
и голода. Чтобы не умереть с голоду дети ходили на поля и собирали 
щавель для супа, прошлогоднюю картошку, лепешки делали из липового 
листа, лебеды, цветков клевера, которые плохо переваривались в желудке 
и потом доставляли много неприятностей, болел живот и мучили запоры. 
Когда корова давала молоко, доставался один стакан молока в день на 5 
детей. На один трудодень давали всего 200 граммов муки. Получалось на 
10 дней 2 килограмма муки на 5 человек.

Платили налоги государству. В год надо было сдать 240 литров 
молока, 75 штук яиц, 38 килограмм мяса, 270 килограмм картофеля. Ещё 
платили военный налог - 500 рублей в год с трудоспособного человека. 
Какой - то год не смогли сдать норму молока. Сдали молока на 13 литров 
меньше. Семье прабабушки пришел штраф 600 рублей. Чтобы заплатить 
налог, пришлось продать папины (папы прабабушки) валенки.



Зимой было очень холодно даже в домах: нечем было топить печь. 
Ходили в лес за дровами и за хворостом. Электричества тоже не было, 
а пользовались керосиновой лампой, либо лучиной.

Когда закончилась война, прабабушке было 15 лет. 9 мая 1945 г. в 
колхозе всем дали выходной. Всех поздравляли, С Днем Победы!

Много людей погибло тогда, а те, кто остался в живых, были безумно 
счастливы, когда 9 мая 1945 года наши победили!

После войны  мою прабабушку наградили медалями:

медаль - «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941- 1945 гг.»
значок - «Ударник коммунистического труда» (18.03.1980
г.)
медаль - «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.»
медаль - «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.»
медаль - «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.»
медаль - «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.»
Ей присвоены звания:
«Ветеран труда» - 22.05.1996 г.
«Ветеран тыла» - 23.01.2003 г.
Я очень люблю свою прабабушку Женю, ценю и уважаю. Она самый 
мудрый человек в нашей семье. 03.01.2020 года моей прабабушке 
исполнилось 90 лет.
Я горжусь нашими ветеранами. Благодаря их мужеству, стойкости, 
выносливости мы живём на этой прекрасной земле. Пусть светит 
яркое солнце, а небо будет голубым. Вечная память павшим на войне. 
Низкий поклон нашим ветеранам. Подвиги их пусть вечно живут.

Содержание



Верзакова Нина, 2 класс (Ординский район)
Исследование

Мои прабабушки -   труженицы тыла
Педагог: Котегова Надежда Андреевна 

Война - самое страшное, самое жуткое слово, какое только есть в мире. С ним связана боль, страх, смерть, голод и холод. Военные годы 
оказались тяжёлыми не только на фронтах, но и в тылу. 

Нелегкий крестьянский труд целиком лег на плечи женщин, стариков, подростков, детей и инвалидов. В годы войны женщины выполняли всю 
работу в сельском хозяйстве, работали на тракторах и  комбайнах.

 За свою тяжёлый труд крестьяне получали трудодни, которые оценивались в сельхозпродуктах – зерне, молоке и др. 

Прабабушка Плюснина Нина Васильевна – ветеран труда.

Она родилась в 1930 году в семье Меркурьевых в деревне Мезенцы Ординского района Молотовской области. 

Когда началась Великая Отечественная война, ей было 11 лет. Мне сейчас 8 лет, значит, всего на 3 года она была старше меня. 

Детей посылали на работу в склад, они сортировали картофель и семена, помогали на ферме женщинам, пасли коров.  Постоянно хотелось 
есть. Еда была очень скудная  – капустный и  свекольный лист, крапива, болтушка из овсяной муки.  Основной огородной культурой была картошка, 
которая спасала многих от голодной смерти.

С 14 лет прабабушка уже начала работать в Шляпниковском сельпо.

Прабабушка рано вышла замуж,  родила семерых детей: трех дочерей и четыре сына, которые выросли достойными людьми. 

Награждена орденом «Материнская слава» 3 степени, медалями за «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями – к 50-летию и 60–летию Победы в Великой Отечественной войне.

В дни ее памяти мы по традиции тоже собираемся вместе большой семьей, вспоминаем, как приходили к ней в гости, пили чай с мятой и 
зверобоем. Восхищаемся её трудолюбием, добродушием, терпением и жизнестойкостью.



Неоценимый вклад внесли труженики тыла Ординского 
района.  Жители района приютили у себя около 3500 тысяч беженцев 
из оккупированных территорий.

 Очень важным и трепетным для меня оказалось исследование 
роли моей семьи в истории Великой Отечественной войны. 

В этом мне помогали родители, бабушка и дедушка. 

Мы вместе изучали, анализировали документы, фотографии, 
рассматривали медали и ордена моих родственников.        

         Война – это страшное слово. С ним связана боль, страх, 
смерть, голод и холод.  Она  уносит миллионы жизней. Разрушает все 
вокруг.

Проанализировав все, что я изучила, считаю, что нужно помнить 
о войне. Помнить о цене, которую заплатили мои прадеды и 
прабабушки за свободу.  Чтобы гордиться теми, кто выстоял и дал нам 
возможность жить в свободной и мирной стране. 

Содержание



Витюк Иван, 1 класс (г. Соликамск)

. 
Я сейчас тоже учусь писать красиво, но у меня много времени 

на это. Мне не надо бежать на работу, заботиться о братьях и сестрах. 
Говорю иногда маме: "Да завтра уроки сделаю". А время бабушки 
уже не вернуть..., не научить ее письму, не подарить ей красивую 
куклу, еще немного побыть с ней рядом.

Прабабушка рано пошла работать. Особенно  запомнились 
детские ясли. Ей дали первый раз в жизни белоснежный, чистый халат и 
платок. Так она присматривала за детьми родителей, которые за плату 
и продукты  могли позволить оставить своих детей в яслях. Там она 
работала немного. Уж очень ей обидно было за то, как  заведующая 
садом прятала еду, которая полагалась маленьким детям.

Потом прабабушка пошла работать на спичечный завод, 
который находился в Соликамске. Она по 20 километров ходила 
пешком, машин не было, лошадей не хватало. Рассказывала, как 
изготавливали спички вручную. Брак, который оставался после работы, 
она прятала в карман и уносила домой. Как-то раз  спичка в кармане 
чиркнула по селитре и загорелась прямо в кармане. Пришлось ей 
сознаться.

В День Победы мама всегда приходила к прабабушке в гости, 
поздравляла ее с праздником. Я всегда буду помнить о ней. Ведь 
прабабушка  своим трудом и заботой  научила нас доброте, уважать 
взрослых, ценить то, что есть у нас. 

Моя прабабушка всю свою жизнь посвятила труду. У нее очень 
много наград!  И я, её правнук, очень горжусь ей! 

 Хочу вырасти и стать сильным мужчиной, защищать слабых, 
помогать взрослым. Стать настоящим защитником своей Родины, 
чтобы дети никогда не знали, что такое война, непосильный труд  и 
голод!

Сочинение
Дети войны…

Это страшное слово – ВОЙНА! Ни одну семью она не пощадила. И 
семью моей прабабушки Таси тоже…

Я хочу рассказать про свою прабабушку Тасю по воспоминаниям 
моей мамы. Она была старенькая и много говорила о своей жизни во время 
войны. Сейчас ее уже нет, но я вспоминаю о ней очень часто. Ведь война 
заставляла работать детей наравне со взрослыми.

Папа Таси ушел на фронт и не вернулся, мама умерла. Они с 
братом Васей остались одни, узнали все тяготы военных лет. Тогда 
прабабушке было всего 12 лет. Их приютила совсем чужая женщина по 
имени Василиса,  и стала бабушке крестной. 

Жили они с Васей одни в доме. Женщина Василиса навещала их, 
помогала по хозяйству. Спали они на печи, вместо одеяла была шуба из 
овчины. Валенки были одни на двоих. Так по очереди в валенках выходили в 
мороз на улицу.

У нас есть мамы и папы. Они нас любят, заботятся. Мы кушаем, 
играем, учимся в школе. А тогда, в годы войны,  маленькие Тася и Вася  ничего 
не видели. Не было ни книжек, ни игрушек. Им не приходилось играть в куклы 
и машинки...  Они боролись за свою жизнь! С братом Васей, постоянно 
голодные, ходили по дворам и просили работу.

Чтобы заработать себе на еду, они выезжали на лошадях в лес и 
заготавливали дрова на продажу. 

Хлеб пекли из того, что можно было собрать летом - овес, кукуруза, 
трава. Она вспоминала эти годы, как самые тяжелые в своей жизни. Всегда 
ценила хлеб. Даже уже старенькой, покупала в магазине только черный хлеб, 
так как белый считался роскошью в годы войны, да и не было его совсем.

Война научила их бережливости, щедрости, честности. Вот мы порой 
не хотим учиться, получаем плохие оценки, а тогда - книжка, даже без 
картинок была в радость. Мне мама рассказывала, как прабабушка, уже 
старенькой, старательно выводила буквы на бумаге, составляла список  
покупок.



 Моя прабабушка 
/на фото в центре/

Прабабушка слева во втором ряду
 /ей всего 12 лет/

Прабабушка Тася и прадедушка Андрей

За свой труд
 моя прабабушка 
награждена медалями
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Ворошкевич Тимофей, 2 класс (Ильинский район)
Сочинение 

Горжусь своей прабабушкой!
Педагог: Шохирева Елена Вячеславовна 

Моя прабабушка, Кабанова Павла Васильевна, родилась 16 июня 1928 
года в деревне Ерши Сретенского сельского совета Ильинского 
района.  Когда началась Великая Отечественная война, прабабушке 
было всего 13 лет, она училась в 6-м классе. Семья состояла из 
матери Павлы Павловны, 1892 года рождения, и двух сестёр – Кати и 
Анны. Кате было 10 лет, Анне – 17. Отца не было, он умер в 1934 году от 
болезни. Еще вместе с ними жила бабушка Секлетинья 
Калистратовна. Так и жили впятером, выполняя вместе и женскую, и 
мужскую работу. 

По воспоминаниям прабабушки, 22 июня 1941 года ее сестра Анна 
ходила в магазин в с. Сретенское, а вернувшись, принесла страшную 
весть: «Началась война». В то время школа была семилетняя. В 1942 
году, когда прабабушке было 14 лет, она закончила 7 классов и пошла 
работать в колхоз «Красное знамя». Приходилось вставать очень рано, 
рабочий день начинался в 5 часов утра, а заканчивался уже на заходе 
солнца – в 11-12 часов ночи. 

В колхозе Павла Васильевна выполняла любую работу: вместе с 
девушками и женщинами гребла сено на покосе, возила копны на 
лошадях, убирала лён и собирала его в снопы. Кем только ни 
приходилось работать прабабушке: и прицепщиком (прицепляла плуг 
к лошадям), и весовщиком (взвешивала зерно у комбайна), и 
косильщиком (косила траву косой), и учетчиком (вела учет 
заготовленному зерну). Управлять лошадью прабабушка научилась 
еще в 7 лет: возила навоз на поля, боронила землю. Тяжело 
приходилось, ведь она была еще совсем девчонкой, а выполняла 
работу, как взрослый мужчина. Прабабушка вспоминает, что отведут 
20 соток для косьбы в кочках, где лошадь не пройдет, и приходилось 
косить. Или отправят весной в 5 часов утра на лошади с бороной в 
поле, а земля еще мёрзлая. 

Из воспоминаний прабабушки Пани: «Жизнь в те времена была очень 
трудной, питались впроголодь, берегли каждый кусочек хлеба. Все, что 
собиралось с полей, отправляли на фронт, оставляя себе самый 
минимум.

Мама работала в колхозе дояркой. Во время дойки мы с сестрами приходили к 
маме, и та тайком наливала нам по кружке молока. Летом бабушка Секлетинья 
стряпала оладушки из разной зелени: пиканов, пистиков, клевера, добавляя немного 
муки. В счет зарплаты маме дали в колхозе телку, молока было немного, но всё же 
корова помогала нам выживать. За отработанные трудодни в колхозе давали муку.

Летом обрабатывали огород, садили овощи: редьку, капусту, брюкву, морковь, лук, 
картофель; сеяли лён, ячмень. Мы с мамой и сестрами сами перерабатывали лён: 
теребили, вязали снопы, сушили, мяли, трепали, очесывали, скатывали кудели, 
пряли, ткали; для этого были все необходимые приспособления: ткацкий станок, 
веретёна, воробы. Из полученной ткани мама и бабушка шили одежду себе и нам, 
детям. Также сшитые вещи обменивали на продукты питания. 

В то время был большой военный налог. Надо было каждой семье сдавать 
государству продовольственные товары (молоко, яйца, зерно и другие продукты 
питания). Налог для тех тяжелых времен был большой. Например, в год надо было 
сдать 360 литров молока, 75 яиц, 40 кг мяса и прочее. Приходилось очень тяжело, но 
все равно находили возможность сдать всё, что было нужно». С 12 лет Павла с 
мамой ходили в лес заготавливать дрова на отведенных делянках. Вдвоем пилили 
деревья ручной пилой, на лошадях везли домой, а потом сами распиливали бревна 
и кололи чурки. Дров было мало, печка в избе маленькая, а морозы были очень 
сильные. Поэтому зимой в доме всегда было холодно. Спали на полатях или на 
печке, где потеплее. 

Так и работала прабабушка не покладая рук для фронта и для Победы. Когда 
пришла радостная весть об окончании войны, она была в поле на посевной. Все 
были очень рады этому известию. Колхозников отправили домой принарядиться и 
пригласили на собрание. После войны прабабушка вышла замуж и переехала в 
пос. Ильинский. Всю жизнь, до выхода на пенсию, она работала бухгалтером в 
разных организациях. Сейчас ей 91 год. У прабабушки 2 детей, 6 внуков и 12 
правнуков (самому старшему правнуку – 16 лет, а самому младшему – 1 годик).

Моя прабабушка – труженик тыла, ветеран труда. Она награждена медалями: «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными: 50 лет 
Победы, 60 лет Победы, 65 лет Победы, 70 лет Победы. В 2020 г. она награждена еще 
одной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



В Ильинском городском округе осталось всего 128 ветеранов 
войны и тружеников тыла. И я горжусь, что одна из них – моя 
прабабушка Кабанова Павла Васильевна! Её подвиг в годы 
войны неоценим!

Мне и моим ровесникам сейчас очень трудно представить, как 
жили наши сверстники раньше в годы войны, ведь у нас есть 
всё: вкусная еда и красивая одежда, компьютеры и телефоны. 
Благодаря ветеранам войны и труженикам тыла над нашей 
головой мирное небо, мы имеем возможность получить 
образование. Хочется верить, что в нашей жизни такого 
страшного времени, как война, никогда не будет!

Прабабушка Кабанова Павла Васильевна в молодости

2015 год. Прабабушке 87 лет Я с прабабушкой Паней

Прабабушка с внуками на её 90-летии Медали прабабушки

Содержание



Габов Андрей, 1 класс (Верещагинский городской округ)
Сочинение

Наравне со взрослыми
Меня зовут Габов Андрей, я ученик 1 «а» класса Сепычевской 

средней школы. В мае 2020 года  наша страна будет отмечать 75 -
летие Победы в Великой Отечественной войне. Я еще маленький и 
мало знаю о той страшной войне. Однажды я попросил папу 
рассказать о его родственниках, которые жили в то время. Папа мне 
рассказал про свою бабушку Гусельникову Анну Семеновну. Во 
время войны ей было  всего 14 лет. Родилась  она 6 января 1929 года в 
деревне Фомино Верещагинского района. В селе Сепыч закончила 8 
классов. Летом во время войны работала почтальоном, разносила 
почту по деревням. Работа эта  трудная и тяжелая, приносила по 
адресу  хорошие письма с фронта, а иногда и похоронки 
приходилось  доставлять. А ещё моя прабабушка работала в колхозе, 
собирала колоски. Сдавала колоски на вес, если выполняла норму, 
за это ей  начисляли трудодень. 

В 1944 году  прабабушке Ане  пришла  повестка из военкомата. 
Её отправили  работать на завод им. Кирова. Приняли её  на должность 
аппаратчицы цеха № 4. Работала в 1-ю смену, вечером на вагонетке 
отвозили ее в общежитие. На заводе делали порох, складывали его в 
ящики и отвозили на фронт. Работа была тяжелой. Кормили  1 раз  в 
столовой,  еда была скудной, поэтому  все время  хотелось есть. На 
заводе проработала до 8 декабря 1947 года. После  вернулась  
домой,  в село Сепыч, пошла работать в колхоз «Путь Ленина». В 1952 
году прабабушка вышла замуж, родила троих детей.  Прабабушка – 
ветеран труда, её трудовой стаж сорок лет. За долголетний 
добросовестный труд от имени Президиума Верховного совета СССР 
решением исполкома Совета народных депутатов Пермской области 
от 2 января 1984 года была награждена медалью «Ветеран труда».

За это время ей уже не раз вручали грамоты, 
благодарственные письма. Прабабушка награждена  юбилейными 
медалями  «К 50-летию Победы в Великой Отечественной войне», «К 55-
летию Победы в Великой Отечественной войны», «К 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне», «К 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне».

Много испытаний легло  на ее плечи, трудилась с утра до 
вечера, без выходных и праздников, помогая фронту, чтобы страна 
выстояла против фашистских захватчиков. Папа так интересно мне 
рассказал о своей бабушке, что мне захотелось увидеть и 
познакомиться с ней, но это уже невозможно. Её уже несколько лет 
нет с нами, остались только фотографии, документы, медали  и,  
конечно, память о ней. Я  всегда буду помнить и гордиться  тем, что моя 
прабабушка  мужественно вынесла все тяготы войны.

Содержание



Голдобин Константин, 2 класс (Осинский район)

Содержание



Горохова Валерия, 2 класс (Кишертский район)
Рассказ   

Дети войны
С героиней своего рассказа я часто встречаюсь в церкви, на 
мероприятиях в клубе, в селе, куда она приходит за покупками. 
Приветливая, разговорчивая бабушка всегда угостит чем-нибудь, 
расспросит о моих успехах в школе и мне захотелось узнать, а как живет 
сама  бабушка Валя.

Щербакова Валентина Александровна родилась 9 февраля 1933 года в д. 
Морозково  Суксунского района. Она вспоминает: «Когда началась 
война,  мне было 8 лет, закончила первый    класс. Отец, Намитов 
Александр Сергеевич, ушёл на фронт, а я, сестра и мама остались 
дома.  После ранения лежал отец в госпитале в г. Моршанск    
Тамбовской области, а потом его отправили в г. Уфу. Домой отец 
вернулся    зимой 1945 года, и был отправлен в трудовую армию в г. Кунгур. 

Умер отец рано, в 49 лет, поэтому все крестьянские работы выполняли 
мама и я с сестрой: и пахали, и сеяли, и боронили, и убирали; всё 
делали мы – женщины. В 1944 году я закончила 4 класса и пошла в колхоз 
на работу. Сначала пасла овец, потом свиней. Собирали колоски, что 
можно покушать, а пистики, приготовленные в печи, были так вкусны: 
ничего вкуснее не едали… Самая лучшая обувь в военное и 
послевоенное время - лапти. Их для нашей     семьи всегда плёл тятя 
(отец), а когда он был на войне, то плёл нам лапти дядя,     брат отца. В 
лаптях мы ходили  до 50-ых годов.  

Чтобы провели в деревню электричество, мы  все, кто жил в деревне, 
копали ямы под столбы по всей деревне,  нас, подростков,  также 
отправляли на заготовку леса. Где-то в году пятидесятом в Горнозаводском 
районе на станции Тёплая Гора я сплавляла лес по реке Койва. Одеты 
были – кто во что, у кого что было: и холщовые платья, и изо льна, сами 
пряли, сами ткали, сами. как могли и шили, и перешивали от взрослых, в 
том и ходили. Про Победу узнала на работе, когда пасла овец. Слышно 
стало, как женщины заголосили. Что-то случилось! Прибежали, а тут - 
Победа! Кто по сыну плакал, кто по отцу, кто по мужу, а кто за то, что 
война кончилась, сильно все плакали, обнимались». В колхозе Валентина 
Александровна проработала 37 лет,  в разные годы была дояркой, 
свинаркой, телятницей, осеменатором.

 За свою трудовую деятельность Валентина Александровна  
имеет награды: 

-   Почётная Грамота и значок:  «Лучшая доярка Молотовской 
области» в 1955 году;

 - присвоено звание:  «Лучший по профессии»;  награждена 
значком:      «Победитель соцсоревнования – 1979». 

Валентина Александровна - ветеран труда, имеет юбилейную 
медаль «65 лет Победы». Валентина Александровна добавляет: 
«Прожила в селе Осинцево 57 лет, всем желаю только здоровья, 
здоровья и здоровья, доброты душевной и мира. Чтобы  друг к дружке 
относились добрее, помогали, как мы  в войну, да и после». Теперь 
Валентина Александровна живет в маленькой деревушке Зиничи,    что 
расположена всего в километре от Осинцево. Несмотря на почтенный     
возраст, Валентина Александровна часто приходит в село, на все 
службы в    церковь. Помогает растить правнуков и с удовольствием 
встречается с     нами, школьниками.

(Пистики - это молодые побеги хвоща полевого. Они появляются на полях почти 
сразу после схода снега, когда земля немного прогреется. Зеленые побеги, похожие на 
маленькие початки кукурузы (народное название в Пермском крае)).

Содержание



Горшков Егор, 2 класс (Кишертский район)
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Гусаров Максим, 2 класс (Верещагинский городской округ)
Сочинение

Чтобы помнили…
Меня зовут Максим, мне 9  лет, я учусь во 2 классе. Сегодня, 

когда вся страна готовится к празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, мне хочется рассказать о том, как война 
коснулась моей семьи. Эта история будет про моего прапрадедушку 
Пашу, прапрабабушку Таню их дочь и мою прабабушку Прасковью 
Акимовну.

Семья Павла и Татьяны
Дело было в Чермозе. Когда Павел познакомился с Татьяной, у 

нее уже была дочь Паша. Молодые люди сразу понравились друг 
другу, и Татьяна с удовольствием принимала ухаживания кавалера, 
хотя держалась гордо, с достоинством.

Свадьбу играли в Чермозе, гуляли скромно, но весело. 
Молодой семье завидовали - очень они любили друг друга.    Жить 
стали в доме жены, вместе с Пашей  и мамой Татьяны. Павел полюбил 
Пашу, относился к ней, как к дочери, ну и она со временем стала 
называть его ПАПОЙ. 

Работали молодые на металлургическом заводе: Павел в 
пожарной охране, а Татьяна в покрасочном цехе. Пашка и её 
бабушка вели хозяйство, занимались домом и огородом.  Дом у них 
был большой, просторный. Из мебели лишь стол, лавки и пара 
сундуков, накрытых белыми вышитыми покрывалами, в которых 
хранилась одежда, сшитая Татьяной. А еще было круглое черное 
радио, откуда и узнали 22 июня 1941 года о начале войны. Выступление 
В.М. Молотова, в котором он официально сообщил советскому 
народу о нападении нацистской Германии на Советский Союз, 
Прасковья запомнит на всю жизнь дословно. 

 Павел и Татьяна 1941г. 

     Пашка 1941г. 

.  Павел (вверху слева) 1942г.



Война

После объявления о войне началась всеобщая массовая 
мобилизация, но так как Павел работал на заводе в пожарной охране, 
у него была  «бронь», и повестку он получил лишь осенью.  
«Направление» было в Бершетские лагеря для обучения офицерскому 
делу. 

Расставаться молодым было  тяжело. Паша, видя слезы матери, 
тоже плакала, но по ночам, чтобы никто не видел. Татьяна регулярно 
получала от Павла письма, на которые торопилась ответить. 
Последнее письмо из лагеря отправлено в январе, в нём молодой 
солдат говорит, что обучение закончилось и 7 января его отравляют на 
фронт. В этом же письме Павел, как офицер, отправил родным 
денежный аттестат, по которому они могли получать часть его 
содержания: 400 рублей ежемесячно получала Татьяна, 200 рублей он 
оставил себе. 

Получив это письмо, Татьяна решила  повидаться с супругом, во 
что бы то ни стало. Вернувшись с работы, она взяла картофельные 
пироги, которые напекла Пашка с бабушкой, и отправилась пешком 
на перекладных в Бершеть. Тем временем Павел, понимая, что завтра 
он уходит на фронт и, возможно, не вернется, выпрашивает лыжи у 
старшего офицера и на лыжах уходит в Чермоз, попрощаться с 
семьей. Когда Павел пришел домой, его встретила только дочь. Они 
так и не встретились.

Семья Татьяны без Павла

Они не встретились больше никогда. 10 июня 1942 года пришла 
похоронка, в которой сухим языком было сказано, что Павел погиб 
еще 13 февраля 1942 г. 

Для Пани этот день стал знаковым. Её мама с трудом переживала 
это известие, нет, она не плакала, она умерла эмоционально. Утром 
уходила на работу, потому что не идти нельзя - «по закону военного 
времени» каралось расстрелом, вечером приходила и ложилась.  Не 
ела, не спала, не разговаривала, просто лежала, а утром снова на 
работу. Так продолжалось больше двух месяцев. 

Наступили голодные времена. Офицерское содержание 
перестали получать, маминой зарплаты не хватало, чтобы прокормить 
семью из  трех человек, к тому же вступали в силу приказы об 
обязательных фронтовых обязательствах. 

 Поэтому она пошла на «тяжелый труд» в медеплавильный цех, 
там оклад больше. На обед в заводской столовой давали пюре с 
котлетой. Пюре он съедала сама, а небольшую котлету несла домой. 
Там эту котлету мелко толкли и заваривали в большом чугунке, 
перемешав с мукой, потом это блюдо томилось в печи. Паша всегда 
съедала этот «суп» горячим, так как понимала, что больше есть нечего, а 
холодный он вообще несъедобный. 



На сновании Указа Президиума Верховного Совета «О режиме 
рабочего времени рабочих в военное время» стали привлекать на 
работу подростков, и Прасковья пошла работать на металлургический 
завод в покрасочный цех. В этом  цеху работали такие же девчонки–  
подростки, поэтому звонкий девичий смех в помещениях этого цеха 
был не редкостью.  

Вскоре вступил в силу закон об обязательных сверхурочных 
работах до трех часов в день, поэтому Паня стала работать еще 
больше. Возвращалась совсем поздно в холодный голодный дом. 
Чтобы хоть как-то прожить, ходили  с бабушкой по   деревне, 
обменивали одежду на деньги и продукты. 

Из-за того что было холодно, укрывались чем попало, поэтому 
вскоре вся семья заболела платяным педикулезом. Это заболевание 
было нередким в эти сложные годы. Платяные вши, помимо крупных 
размеров и зверского характера. являлись еще и основными 
переносчиками ряда инфекционных заболеваний. Толком 
противостоять этой напасти медики не могли: не было ни средств, ни 
опыта, ни ресурсов. Приходя с работы, Прасковья снимала с себя всю 
одежду, насквозь пропитанную едким запахом краски, после чего 
бабушка клала её на лопату, и держала в горячей печи - 
«прожаривала».

Летом девчат из цеха оправили в колхоз на уборку картофеля, 
это были самые лучшие дни за время войны. Хоть и приходилось 
работать в тяжелых условиях целый день, но было тепло и сытно. 
Кормили два раза в день «вкуснейшим» гороховым супом, после 
работы спали вповалку на полу на соломе.

Осенью Прасковья ушла работать в военкомат. Там она 
подписывала похоронки и разносила их по адресам. Похоронка - 
один из страшных атрибутов Великой Отечественной войны. Её 
боялись, каждый надеялся, что горе минует  его дом. Те  дикие крики 
после получения похоронки, Прасковья будет вспоминать даже через 
семьдесят лет. Поэтому долго проработать «вестником беды» она не 
смогла. Когда  ей исполнилось 15 лет, её вызвали в райком 
комсомола и назначили техническим секретарем. В этой должности 
она встретила ПОБЕДУ. 

Победа
День победы… Его ждали на фронте и в тылу с первых минут 

войны. Многие фразы начинались со слов «Когда кончится война…..» 
Не все дождались этого светлого дня. Но тот, кто дожил до Победы, во 
всех подробностях запомнили эти моменты. Прасковья встретила эту 
радостную весть на работе в райкоме. Она работала в кабинете, где 
еще четыре девушки копались в своих документах. Погода была 
солнечная, поэтому окна были открыты. Крики послышались с улицы, 
кричали все, вскоре весь райком заполнился сладкой новостью 
«ПОБЕДА», «ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ», и Пашка кричала, кричала, как 
могла, и плакала, и танцевала. И  цветы,  еще было много цветов 
бумажных и  живых, откуда они взялись, Прасковья вспомнить уже не 
смогла. 

***
Сегодня Пашке – Прасковье Акимовне –  92 года, она жива и 

относительно здорова, многие события её жизни уже стерлись из 
памяти, но годы войны, её начало и конец она помнит хорошо. Так же 
остались целы, и почти невредимы письма Павла, их бабушка Паня 
бережно хранит в отдельных папках. Часть писем, аттестат офицера, 
характеристику и похоронку я прилагаю к своей работе.

9 Мая – это праздник победы мира над войной! И нужно 
помнить, чего эта победа стоила миру и, особенно, нашей стране и 
её народу.



Мне войною оставлены письма.

В них она на затертых листах

Карандашно-прерывистой дрожью

Описала себя в двух словах.

В остальном все размеренно, ровно – 

Будто дедом писались они

Не с расстрелянной линии фронта,

А с далекой цветущей земли.

Каждый год я и мой прапрадедушка Паша являемся участниками акции –  
шествия «Бессмертный полк».



Содержание



Деменева Антонина, 4 класс (Верещагинский район)
Сочинение

Все равно мы выжили!
Педагог: Ковалева Ксения Сергеевна 

Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли! 

Валентина САЛИЙ

Война – это тяжелое испытание для страны, для взрослых 
мужчин и женщин. А что говорить про детей, переживших это 
страшное время! Голод, страдания, болезни, звуки бомбежки – все 
это принесла с собой в жизнь ребят война. Дети войны не видели 
радостного, счастливого, беззаботного детства. 

Живет в нашем поселке Зюкайка хорошая, добрая женщина 
Петрунина Эльвира Григорьевна. Эльвира Григорьевна, как никто 
другой, перенесла на себе все тяготы военного детства. Историю ее 
детских лет, которые пришлись на время Великой Отечественной 
войны, я хотела бы рассказать.

Эльвира Григорьевна родилась в октябре 1938 года в 
крестьянской семье. Ее отец, Черемных Григорий Михайлович, 
работал в совхозе заведующим фермой. Он был человеком 
добрым, веселым, с хорошим чувством юмора. Когда началась 
война, маленькой Эле было всего 3 года. Отца сразу забрали на 
фронт. Старшие сестры, Валя и Галя, вспоминали, что папа и тогда 
не печалился. Семья плакала, прощаясь с ним, а он взял гармошку 
и заиграл. Отец пропал без вести. Похоронку они получили в 1946 
году. Без отца семье жилось очень трудно. Детей называли 
безотцовщиной. 

С любовью и нежностью девочка вспоминает о маме. 
Помнит, как мама трудилась с утра до ночи. Сколько ей тогда 
пришлось пережить! Где только она ни работала: и дояркой, и 
свинаркой, и пахарем, и прачкой. Работала за трудодни. Лишь 
изредка маме выдавали несколько граммов ржаной муки. 

В памяти девочки остались страх, тревога за родных, 
чувство нужды и голода. Есть хотелось постоянно! Зимой 
питались картошкой, капустой, сухими грибами. Хлеба совсем 
не было. Суп варили из соленой капусты. С наступлением весны 
дети, как травоядные, переходили на зелень. Ели все: крапиву, 
липовый лист, листья репейника, кислянку, клевер, пиканы, 
анютины глазки, пистики. Нам, сытым, современным детям, это 
даже представить невозможно! 

Вспоминает маленькая Эля, что дома всегда было темно 
и холодно. Электричества не было. Дров было мало. Вместо 
матрасов спали на портяных тюфяках, набитых соломой. 
Укрывались одеялом, сшитым из овечьих шкур. Игрушек не 
было. Эльвира Григорьевна помнит, как иногда умудрялась 
сшить куколку из какой-нибудь старой тряпочки. Играть-то 
хотелось!

Не до игр было детишкам в то тяжелое время! Взрослые 
брали их на все работы. Идут в лес на заготовку дров – дети 
сучки собирают, идут на уборку хлеба – ребятишкам нужно 
каждый колосок собрать, чтобы ничего не пропало! Особенно 
запомнилось Эльвире Григорьевне, как они помогали рвать лен. 
Такой красивый, но как больно вонзался он в маленькие детские 
ручки! И, конечно же, в огороде было много работы на детских 
плечах: пололи грядки, поливали, окучивали картошку, убирали 
урожай. Нашему поколению есть чему поучиться у бабушек и 
дедушек! Слово «труд» сейчас не модное, мало кто из ребят 
охотно помогает родителям. 

Удивило меня и то, что во время войны ребята ходили в 
школу! Писали ручками, которые делали из молодых веточек 
малины или черемухи. Чернила делали из сажи или из свеклы. И 
все равно учились! И учились хорошо! 

Нам, детям XXI века, трудно представить тяготы военного 
времени. Мы будем помнить о тех страшных днях, чтобы они 
никогда больше не повторились!

Содержание



Дурыманов Илья, 3 класс (г. Очер)
Сочинение

Маленький герой большой войны
Кем был твой прадед на Руси?

Свою фамилию спроси,
С пилою Пильщиков дружил.

Мял Кожемякин кожи.
Звучат, как музыка, как стих,

Фамилии простые.
Вглядись, и ты увидишь в них

Историю России.

В России, наверное, нет таких семей, которых бы не 
коснулась Великая Отечественная война. И с маминой, и с папиной 
стороны у меня много родственников, которые  воевали на фронтах. 
Некоторые из них не вернулись домой, а другие, это в основном 
женщины, трудились в тылу, помогали Родине, чем могли. 

У нас большая и дружная семья. и в трудные минуты, и в 
радости все родственники поддерживают друг друга. С уважением 
относятся к старшим и нам прививают это чувство. К их советам 
прислушиваются.  Бабушек и дедушек любят за то, что они добрые и 
справедливые, учат жить честно. Они прошли много испытаний в 
своей жизни. Выстояли в трудные годы войны и победили.

Папины родители были совсем маленькими детьми в то 
время, и жилось им очень трудно, голодно.

А вот с маминой стороны мой прапрадед Лисков Малафей 
Андреевич ушёл на фронт 17 ноября 1941 года и вернулся домой 17 
ноября 1945 года. Я знаю, что он воевал на Белорусском фронте и 
был ранен. По воспоминаниям моей бабушки дед не любил 
рассказывать о войне и боях, слишком тяжело это давалось ему. 
Жене и женщинам в деревне говорил, что в Европе готовят намного 
разнообразней  и называл блюда, которые успел между боями 
попробовать. 

А до войны, в 1939 году, он в числе лучших работников 
сельского хозяйства района был отправлен в Москву на ВДНХ. 
Моя прабабушка Катя (дочь Малафея Андреевича)  до сих пор 
помнит это значимое для их семьи событие и вспоминает о нем 
с блеском в глазах. Дед из Москвы привез своим старшим 
дочкам отрезы на платья, а малышам – сладости. Всего детей в 
семье было шесть человек. К сожалению, я родился намного 
позднее и прапрадеда знаю только по фотографиям и 
рассказам прабабушки.

Родин Василий Антонович – это мой прадед. В армию его 
призвали ещё до войны, в мирном 1939 году, а получилось так, 
что домой он вернулся уже после Великой Отечественной войны 
в 1947 году. Дед был призван в Приморский военный округ. 
Служил старшиной, зам. политрука.

Когда началась Великая Отечественная война, дед 
подавал не один рапорт, в котором просил отправить его на 
фронт. Ни один из них подписан не был. Он участвовал в войне с 
Японией в 1945 году в Маньчжурии. Имеет медаль «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и другие. После войны 
Василий Антонович долгое время работал в райкоме партии 
инструктором, а потом был направлен поднимать сельское 
хозяйство, агрономом, зоотехником. Много и всегда с 
желанием  учился, имеет звание «Ветеран труда».

В моей семье только самые старшие знают, что такое 
война. Родители, мои братья и я можем сказать, что нам очень 
повезло  в том, что не жили в то страшное время. Но войну всё 
ещё с ужасом вспоминает моя прабабушка по маме, Родина 
Екатерина Малафеевна, которой скоро исполнится 90 лет. Вот о 
ней-то я хотел бы рассказать подробнее.



Работать в колхозе моя прабабушка начала в 1942 году, т.е. в 12 
лет. Пропалывали поля, гребли сено во время сенокоса, а осенью 
после жатвы, собирали в поле колоски, рвали лен. Зимой 1942 – 1943 
года училась в школе последний год, всего образования у нее 4 
класса. Но баба Катя до сих пор помнит всю таблицу умножения и 
мне частенько устраивает проверку знаний. 

А весной 1943 года бригадир дал лошадь и обязал боронить 
поле после вспашки. Через год уже была пара коней, и она пахала 
плугом землю. С ровесницами – девчонками ездила на железную 
дорогу, на станцию Бородулино за горючим материалом. До сих пор 
она со слезами на глазах вспоминает, что совсем не было сил 
закатить 200 литровую бочку на телегу или на сани. Всю зиму ходили в 
лаптях, изнашивали так, что оставались одни опорки (веревочки, 
которые обматывались вокруг ноги). Нередко лапти примерзали к 
ногам.  

О Победе узнали в обед 9 мая. Председатель колхоза 
прискакал на коне из сельского совета с радостной вестью. После 
обеда разрешили на работу не выходить. Вся деревня смеялась и 
плакала от радости.

В 1946 году двое из семьи Лисковых получили медали «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».  Это 
прабабушка Катя, ей было всего 16 лет,   и ее мама Марья 
Артемьевна, которая сохранила и подняла всех детей, пока ее муж 
воевал на фронте. 

Исписана великая страница,
На ней большая жизнь и много дел.

Всем прожитым Вы можете гордиться
И не печальтесь, что уж волос сед.
Детство предвоенное не радость.

Юность – опалённая войной.
Где Вы брали силы, совершая
Ежедневный подвиг трудовой.

Пока мужчины воевали на фронте, женщины тоже не 
сидели без дела.  Очень многое давали фронту колхозы. Жизнь 
людей, трудившихся в них, была тоже тяжелой.  

Семья моей прабабушки военное лихолетье испытала на 
себе. Когда её отец, Лисков Малафей Андреевич, ушел на 
фронт, ей было всего 11 лет. 

Дома у него осталась жена и шесть маленьких детей. 
Бабушка Катя была второй по старшинству. Чтобы хоть чуть-чуть 
помочь семье и получать побольше хлеба, она вынуждена была 
пойти работать. 

«Самое страшное для нас, детей, был голод», - 
вспоминает она. Младшие сестры и братья летом собирали 
грибы и ягоды, запасали на зиму головки клевера, которые 
сушили и толкли, чтобы зимой испечь лепёшки.  Все лето в 
семье для них было правило: когда старшие приходят на обед 
на столе должны были стоять ягоды - земляника или черника – 
это добавка к  той скудной еде того времени. В основном это 
была похлебка из капусты и картошки. Весной все дети в 
деревне выходили на поля собирать пистики, самое главное в 
это время было – не упустить сезон, когда они вырастают, ведь 
сушеные пистики – это тоже для семьи еда зимой. Вот рецепт 
лепешек, вкус которых баба Катя помнит до сих пор: пистики 
истолочь, добавить горсть муки, соль, воду, замесить крутое 
тесто и запекать в печи.

Может быть, кто-то знает или подумает, что в деревне 
невозможно жить без коровы. Да, у моих  предков она тоже была. 

А однажды, чтобы заплатить продналог, пришлось зарезать 
корову – кормилицу. А ещё были куры, овцы и телята. Только ничего из 
этих продуктов в доме не оставалось.  Молоко, мясо, яйца появились у 
них на столе после окончания войны. Раньше всё это отправлялось на 
фронт. Если у какой-то семьи не было овец или кур, им приходилось 
покупать шерсть и яйца и сдавать их государству. Это называлось 
строгим словом – продналог. Первый раз семья наелась досыта 
хлебом в 1953 году.



Я благодарен тому военному поколению, за то, что мы 
знаем о фашизме лишь по рассказам современников того 
времени, по фильмам, по книгам. Если бы не такие люди, как 
мои дедушки и бабушки, то кто знает, что стало бы с нами. 
Поэтому очень хочется сказать от всего нашего поколения:  
«Низкий поклон вам, уважаемые ветераны! Спасибо за мир, 
который вы спасли!»

В память об этом страшном событии в нашем городе 
издали три тома «Книги      памяти». Во втором и третьем томах 
есть странички о тех героях, о которых я сейчас рассказал. 
Одни рядовыми солдатами прошли по фронтовым дорогам, 
другие свой    подвиг совершили в тылу.

9 мая 1945 года

Лисков Малафей Андреевич
Родин Василий Антонович

Родина Екатерина Малафеевна
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Еговцева Александра, 1 класс (Очерский район)

«Дети войны - и веет холодом,

Дети войны – и пахнет голодом,

Дети войны – и дыбом волосы:

На челках детских седые волосы».

Про Великую Отечественную Войну 1941-1945 годов написано 
много книг, стихотворений, снято много фильмов. Мне бы хотелось 
написать еще об одной маленькой истории большой страны.

Война - это сражения, атаки и отступления, бомбы, мины… А 
еще люди, дети.  

Моя история о Близниченко Александре Ивановне. Ей было 
около 16 лет, когда началась война. Отец ушел защищать Родину, а 
она осталась за старшую в семье, где была мать и еще четверо 
сестер. Совсем недавно эта семья столкнулась со страшной бедой, 
они пережили голод и смерть близких людей. Рассказы о тех тяжелых 
временах, для нас, нынешних детей, кажутся неправдоподобными. Как 
и рассказы о той жестокой войне. 

По ночам стучали в окна и просили еды люди, называвшие себя 
партизанами. Село занимали то советские, то немецкие солдаты.

Однажды в избу вошел немецкий солдат и объяснил, что ему 
нужна еда. Естественно, никто не хотел ничего ему отдавать. Когда он 
увидел, что в русской печке готовится картошка, поставил оружие, а 
сам полез в печь за едой. Шура, не задумываясь, кинулась к солдату. 
Он пытался выбраться обратно, но зацепился, да и сзади, как кошка, в 
него вцепилась отважная девочка, не давая выбраться обратно. 
Сестры и мать застыли от ужаса. Никто из них не мог потом вспомнить, 
сколько времени велась это борьба. Шум услышали с улицы, и к ним 
вошел еще один немец, офицер. Борьба прекратилась. Вся семья 
мысленно приготовилась к расстрелу, и обнявшись, прощались с 
жизнью. Когда офицер увидел, что солдат оставил оружие, приказал 
забрать его и выгнал на улицу. 

Все стояли не шевелясь, ожидая самого худшего. Немец 
достал фото из нагрудного кармана и на еле понятном языке 
объяснил, что у него дома, в Германии, жена и дочь, а дочка очень 
похожа на Леночку, младшую сестру Шуры. Он удивился храбрости 
Шуры, и добавил, что не все немцы хотят воевать. Достал шоколадку, 
отдал детям и ушел. 

В тот раз смерть обошла их стороной. Но война не щадит 
никого. Позже заболела сестра Шуры, Галя. В селе не было врачей, 
чтобы ей помочь. Галочки не стало. Эта война забрала почти всех 
одноклассников, односельчан. Забрала любимого отца, сестру. Шура 
сама была ранена в ногу, когда просто шла от дедушки домой. Как 
вспоминала позже, даже не поняла, что произошло. Ногу сильно 
обожгло, а потом увидела, что сапог полон крови. Чудом избежала 
гибели, когда ее и еще нескольких человек хотели повесить за помощь 
партизанам. На их счастье советские солдаты отбили село от 
фашистов и спасли жителей села от гибели. 

Под конец войны в их дом попала бомба. К счастью, внутри в то 
время никого не было, но вся семья осталась без крыши над головой.  

Но и после войны трудности не покидали нашу Шуру и ее 
семью. В послевоенный период все кто мог, должны были работать в 
колхозе. Но Шура понимала, что работая там, не сможет помочь 
матери и сестрам. И тогда она собралась и уехала в город, работать 
на стройку. Жила она в общежитии, для юной девушки такая работа 
было очень тяжелая. Бывало зимой, вернувшись с работы, не могла 
снять сапоги, так как портянки примерзали к ногам. 

При всех трудностях, Шура умудрялась найти дополнительную 
работу. Тем, кто работал, выдавали талоны на хлеб. При том, она 
договаривалась и не забирала хлеб, а когда хлеба накапливался, она 
забирала все буханки и увозила домой для семьи. Увозила и 
накопленные деньги, чтобы построить дом, так как мать с младшими 
сестрами жили то у одних соседей, то у других. Эта молодая девушка, 
никогда себе лишнего ничего не покупала, берегла каждую копеечку.

Сочинение
Маленький герой большой войны
Педагог: Качина Галина Федоровна 



Благодаря своей отваге, трудолюбию и любви к 
близким, Шура помогла заново отстроить дом своей 
семье. Обратно в село она не вернулась, осталась жить в 
городе и работала на заводе. Позже она встретила своего 
будущего мужа Ивана, который с 17 лет воевал на 
фронте. У них родилась дочь Валентина. 

Они много трудились, жили дружно, заботились друг 
о друге и всех, кто их окружал. В их жизни было еще очень 
много трудностей и испытаний. Все их они преодолели 
достойно. 

Эта история о человеке, жившем на территории 
Советского Союза. Да, она родилась до того, как началась 
война и во время войны была уже достаточно взрослой. 
Хотя я думаю, что невозможно быть достаточно взрослым 
для всего, что пережили она и ее поколение.

Она учила оставаться человеком в любой ситуации и 
никогда не унывать. Ею восхищается моя мама. 
Восхищаюсь и я. Эта история о моей прабабушке, 
смелом удивительном человеке. Ее с нами уже нет, а 
истории, рассказанные ею, живут и будут жить с нами.

На фото: Близниченко Александра Ивановна с мужем Иваном и дочкой 
Валентиной.

Содержание



Катаева Арина, 3 класс (Верещагинский городской округ)
Сочинение

Как же мне повезло, что сейчас нет войны
В этом году отмечается 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. Это было так давно, что даже мои 
дедушка и бабушка  знают о войне только по рассказам. На 
этой войне воевал мой прадедушка Катаев Иван Андронович.                                                                                                      

Но война, это не только когда идут бои, еще это жизнь в 
тылу страны, где ждут и работают для того, чтобы нашим 
солдатам было легче воевать.  В нашем селе живёт Мария 
Ивановна Новикова, с которой мне повезло познакомиться, 
послушать и записать её воспоминания.

В детские годы жила она в Сивинском районе в 
Первомайке  с мамой  Татьяной Иосифовной, дедушкой Петром 
Харламовичем,  бабушкой Парасковьей  Порфирьевной,  
сёстрами -  шестилетней   Феней  и  годовалой Марфой.  Когда 
началась война,  ей было 3 года. Она помнит, как в солнечный 
день её папу, Ивана Петровича Шистерова, отправляли на 
фронт. Все пошли провожать его до д. Липа, а затем  вернулись 
домой, а мама поехала провожать до с. Сива. 

Папу Марии Ивановны не сразу отправили на фронт,  а 
отправили в с. Путино на обучение, здесь, в Верещагинском 
районе формировались полки Ярцевской дивизии. Остались 
жить бабушка, дедушка,  мама и трое детей. 

 Мама у Марии Ивановны  молодая была, работала в 
колхозе на ферме, и девочки ходили с ней на работу. Бабушка и 
дедушка помогали по мере сил. Бабушка больше с ними была, 
нянчилась, младшей всего ведь год, а потом уже к середине 
войны старшая сестра Феня пошла в школу, и младшие девочки  
оставались одни.

Летом занимались заготовками: собирали пистики 
(хвощ), пироги пекли, пистишницу, заготавливали  пиканы 
(черенки лопуха), солили, варили, ели. Пошли грибы -  ходили за 
грибами, ягодами, когда с Феней, когда с бабушкой. 

К концу войны и Марфу с собой брали. Рвали 
переросшие  пистики, липовый  лист собирали, сушили, толкли. 
Все это ссыпалось, и добавлялась горсточка муки, чтоб 
держалось, вот такой пекли в войну хлеб, назывался суррогат. 
Чистый  ржаной хлеб ели 1 раз в год,  когда поспевала рожь. 
«Такая вкуснота была, - вспоминает Мария Ивановна, - ржаной 
хлеб из печки». 

Ходили летом на сенокос все девочки  и бабушка. Жили 
Шистеровы на окраине деревни, в огороде  сажали картошку, 
рожь, лен.  36 соток было. Держали  корову, куриц, овец. Но все 
надо было сдать государству – молоко, яйца,  шерсть, овчины, 
себе ничего не оставалось. 

Молоко отвозил специальный  человек на завод, а 
обратно  возил обрат, этот обрат они ели. Зимой молоко 
квасили - делали масло, которое сдавали вместо молока, себе 
оставалась простокваша. Огород был в низине, картошка 
вымерзала, на зиму не хватало. Приходилось  докупать. 

Раньше зарплату не давали, а давали трудодни, это, как я 
поняла, когда учитель ставит в журнале отметку, пришел ученик в 
школу или нет. Но дедушка у Марии Ивановны умел катать 
валенки и этим зарабатывал, пока была сила, но 9 мая 1942 
года он умер. 

А в конце этого года вернулся отец  с войны инвалидом: 
левая нога была короче. Тоже катал валенки, чинил обувь, был на 
все руки мастер. Потом он работал в кузнице, завел пчел. Мед 
свой,  и стало легче жить, получал деньги и паек как инвалид.                                                                                                      



Шистеров Иван Петрович в госпитале

В соседях жила семья, там было 8 детей – голодали, порой 
нечего было поесть. «Я пойду играть с девочками, а мама уже 
испечет хлеб, отрежу ломоть хлеба, чтоб угостить. Вечером 
обедать сядем за стол, мама спрашивала,  кто хлеб отрезал. 
Скажу, что я – мне уже хлеба  не давали, все было по норме», - 
рассказывает Мария Ивановна.  

Летом детской  обязанностью было  встретить скотину, пасли 
вечером и рано утром. Ждали скот на поляне и  играли в лапту, в 
«чижика», в разные деревенские игры.  Зимой собирались в  избе. 
На Рождество играли в жмурки, катались на санках, на Масленку с 
горки катались, на Пасху – качались, играли в куклы. Бабушка 
Марии Ивановны делала их из соломы: свяжет, оденет, она 
прыгает. 

Семья Шистеровых  жила до войны неплохо. Мария 
Ивановна помнит, что у нее была хорошая  кукла с фарфоровой 
головой, нарядное платье, помнит, что до войны было пальто 
красивое, коричневое  в рубчик, типа вельвета, и туфельки с  
белыми шелковыми кисточками, а война пришла - все пошло 
прахом,  а потом уже одевались кто во что горазд, ткали сами, все 
было домотканое,  научились прясть и маленькие девочки.  

В избе горела коптилка 5-линейная, а когда папа с фронта 
пришел, даже и лучину жги - керосина не было. Радио, газет не 
было, все новости узнавали от людей.  

В школу пошла в 1945 году, после войны,  училась в 
Серофимовске, за 5 км от дома. Жить было все равно тяжело. 
Проживали в общежитии, в одной комнате девочки, в другой - 
мальчики.  Еду носили с собой из дома: картошку, овощи, молоко, 
но в школе кормили обедом,  капустницей или болтушкой: 
картошку с мукой заболтают  и кусок хлеба.  Утром и вечером 
готовили сами на плите. 

Папа Марии Ивановны, Шистеров Иван Петрович,  
награжден медалями  «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Содержание



Кашляева Екатерина, 3 класс(Кишертский район)
Сочинение

Память детства
Жизнь всех людей во время Великой Отечественной войны  

была очень тяжелая. Вот и детство моей прабабушки 
Голдыревой Нины Семеновны было очень сложное и тяжелое. В 
2020 году ей исполнилось 90 лет. Она родилась 27 января 1930 
года в деревне  Кошелево  Кишертского района  Пермского 
края.

   Бабушка Нина была старшим ребенком в семье, а их 
было пять человек. Четыре сестры и один брат, которого всегда 
ласково называли Петруша.

   Когда началась война, бабушке исполнилось 11 лет. 
Отец был комиссован по ранению и отправлен домой. Но 
родные видели его редко. Он был отличным механиком и 
разъезжал по многим деревням, чинил технику. У мамы Марии 
отказали ноги и маленькой Нине пришлось идти на работу в 
колхоз, на место мамы. Бабушка работала на колхозном поле, 
пасла колхозный скот, заготавливала дрова. 

Ей было очень тяжело, но пожаловаться было нельзя, 
поэтому приходилось терпеть и продолжать работать. Времени 
побегать на улице попросту не хватало. Как и у всех еды мало. 
Когда чистили картошку, очистки не выкидывали, а сушили. 
Потом сухие очистки мололи и делали лепешки. «Они были 
безвкусные, но хлеба нет, а животик просит кушать, - говорит 
бабуля,- труднее всего было выживать зимой, холодно и голодно. 
Выжить тогда помогла корова-кормилица». 

Иногда дома не было дров, чтобы затопить печь. Спали 
все вместе на большой русской печке и грели друг друга. 
Сосед дед Савелий научил Нину запрягать лошадь, иногда 
помогал маленькой Ниночке возить сено и солому на ферму, а 
остатки привозили корове-кормилице. Бабушка говорит, что как 
только таял снег и появлялась зелень, они с сестрами собирали 
её и делали лепешки. В семье считали, если дожили до весны, 
значит, будут жить. 

 На этом фото бабушка Нина с мамой 
Марией и сестрой Паней слева.



А еще бабушка вспоминает очень неприятный случай. 
Около забора по весне взошла крапива, они её не трогали, 
ждали, когда подрастет, чтобы  потом сорвать и сварить 
похлебку для всей семьи. Соседские ребята сорвали её, 
бабушка устроили им взбучку. 

После появления пиканов жизнь налаживалась. Из них 
делали лепешки, варили суп, солили, засушивали. Бабушка до 
сих пор каждую вену собирает пиканы, отваривает  и с 
огромным удовольствием кушает со сметаной. Любовь к 
пиканам она передала своим детям, а дети своим. Теперь 
даже правнуки с удовольствием уплетают пиканы и крапивный 
суп.

Мне трудно  понять и представить,  как можно прожить 4 
года без хлеба, сладкого и мясного. Но наша бабушка Нина 
жила, и вспоминает об этих днях со слезами на глазах. Все 
время твердит: «Лишь бы вам не познать то, что выпало на мой 
век».

         Бабушка говорит, что нехватка еды – это часть беды. 
Семья была большая, одежды было очень мало. Носили лапти, а  
они часто промокали,  даже  летом от росы. Когда начинались 
заморозки, на ноги наматывали тряпки, а потом  снова одевали 
лапти. Однажды она сильно простыла, когда перевозила 
колхозное сено и солому. На голове появились большие 
коросты, они сильно болели. Мама стола её томить в русской 
печке. У кого не было бань, мылись в печках. Вот так бабушку 
вылечили в русской печке.

          Меня поразил случай, когда проходили по деревне 
солдаты, один из солдат отдал маленькой Нине своё старое 
байковое одеяло. Из него бабушка сшила себе и младшей 
сестре пальтишко. Эти пальтишки были теплыми. Бабушка до 
сих пор благодарна этому солдату.

         В конце войны стало появляться свободное время и 
Кошелевские ребята собирались около одинокой сосны 
стоящей в поле. Эта сосна до сих пор стоит на этом месте. У 
бабушки даже на стене висит фотография этой сосны.

В 1960-м она переехала с мужем и детьми на 
Динас и живет там, но душой она всегда со 
своей деревне. На Динасе про неё писали в 
газете.

На фото: Моя старшая сестра Даша, 
прабабушка и я.

Содержание



Климов Иван, 3 класс (Кунгурский район)

Сочинение

Военные тропинки поколений семьи Климовых
Педагог: Кетова Лидия Анатольевна

Мы живём в живописном уголке Кунгурского района, 
который не обошли военные события. О моём прадедушке, 
Климове Григории Филипповиче, я узнал от прабабушки 
Елизаветы Андреевны. 

Мой прадедушка, Климов Григорий Филиппович, родился 
в 1918 году в деревне Андреевка в крестьянской семье. В 1939 
году вступил в ряды Красной Армии и в звании младшего 
сержанта прошёл всю войну от первого до последнего дня. За 
годы войны был не раз ранен. Тяжёлое ранение получил под 
Сталинградом. Как рассказывает моя прабабушка Елизавета 
Андреевна, в одном из писем с фронта он писал, что вот уже 
два года не был в избе, что всё это время находились в лесах, в 
окопах, в землянках. 2 мая 1945 года он вместе с солдатами 
Красной армии был в Берлине у стен Рейхстага. Домой 
вернулся лишь в ноябре 1945 года. За смелость и героизм в 
боях Григорий Филиппович был награждён орденом «Красной 
Звезды» и медалью «За отвагу». 

К большому сожалению награды и документы не 
сохранились: всё сгорело во время пожара в 2005 году.

После войны прадедушка четыре года работал в 
машинотракторных мастерских, потом председателем 
колхоза, потом водителем и завгаром в колхозе. С появлением 
электроэнергии в селе он работал в колхозе электриком: 
устанавливал и обслуживал все электрооборудование на 
фермах и складах. Под его руководством проводили ЛЭП по 
деревням и улицам села Калинино. Прабабушка 
рассказывала, что мой прадедушка не любил вспоминать о 
войне. В 1972 году моего прадедушки не стало, но в нашей 
семье свято чтится и хранится светлая память о нём, как о 
человеке жизнерадостном, никогда не унывающем. 

Может быть, именно эти качества помогли Григорию 
Филипповичу пройти всю войну и вместе с советским 
народом победить фашизм.

Я горжусь тем, что в моей семье был такой 
замечательный человек, как мой прадедушка Климов 
Григорий Филиппович. Мне приятно осознавать, что мой 
прадед внёс свой вклад в Великую Победу.

Моя прабабушка, Климова Елизавета Андреевна 1925 
года рождения, жила с родителями в деревне Андреевка. 

Семья была из 7 человек. Люди работали, сеяли хлеб, 
дети учились в школе, а 22 июня 1941 года мирную жизнь 
нарушило известие о начале войны. 

С первого дня стали забирать из деревни всех, кто был 
годен к военной службе. В деревне вся работа легла на плечи 
женщин, детей и стариков, но на фронт отправляли все, что 
могли.

Прабабушка рассказывала, что сама вязала 
шерстяные носки, варежки, обвязывала носовые платки. В то 
время хлеба не хватало, и для солдат делали сухари из 
картофеля: нарезали картофель кружочками, сушили и 
отправляли на фронт. 

Так же среди населения проводились учения по 
пользованию винтовкой: собирали, разбирали, чистили и 
учились стрелять, потом сдавали экзамены. Все трудились, не 
зная ни сна, ни отдыха. За добросовестную работу Елизавета 
Андреевна имеет награду «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.». Не раз награждалась 
медалями к юбилею Победы. (Приложение 5)

Закончилась война. Вернулся домой Климов Григорий 
Филиппович. Моя прабабушка Елизавета Андреевна и мой 
прадедушка Григорий Филиппович поженились и вырастили 
четверых детей. 



 Прабабушка после войны работала кладовщиком на 
складе в колхозе. Была депутатом сельского совета. В1980 году 
вышла на заслуженный отдых. После выхода на пенсию вела 
хозяйство, нянчила внучат, потом правнуков. После пожара в 2005 
году жила у старшей дочери. У нашей прабабушки было четверо 
внуков (сейчас трое), три правнука и четыре правнучки 
(Приложение 6). Одну из них назвали в честь прабабушки – Лизой. 
Мы все нашу бабушку очень любили и часто ходили в гости 
(Приложение 7). К сожалению, до 75-летия Великой Победы 
прабабушка не дожила 1,5 года. Очень жаль, что никогда не 
пришлось посидеть и поболтать у прадеда на коленях. 

Таким образом, я узнал много нового и интересного о своей 
семье, о близких родственниках – участниках Великой 
Отечественной войны и тружениках тыла.  Действительно, у меня 
большая, трудолюбивая семья, среди родственников есть 
участники Великой Отечественной войны, отмеченные наградами 
за свой героический труд на фронте и в тылу.

 Работу по изучению своей родословной я буду продолжать. 
Считаю свою работу важной и необходимой не только для себя, но 
и для своих потомков. Потому что родословная позволяет хранить 
память о предках, что само по себе достойно внимания и 
позволяет нам осознать ответственность перед прошлым 
поколением. 

Мы хотим, чтобы новые поколения внимали рассказам 
старших, и не кончалась, а все продолжалась жизнь, тянулась 
через пропасти времен неразрывной цепью человеческих судеб, а 
имена давно усопших предков звучали в устах живых, как живые.

Да, жизнь мудра, и пока на земле остается хоть одна живая, 
помнящая родство душа, светлое имя и добрые дела человека не 
исчезнут в её благодарной памяти.

Поколением победителей надо восхищаться, чтобы не 
прервалась нить памяти, чтобы из сердца каждого вырвались 
слова: «Я знаю историю своей семьи, своей страны! Я горжусь 
своей Родиной, и хочу, чтобы гордились мои дети!» 

Мои прадедушка и прабабушка:                                                        
Климов Григорий Филиппович и
Климова Елизавета Андреевна

Медаль «За отвагу»



Климова Елизавета Андреевна Юбилей 90 лет 

Награды Климовой Елизаветы Андреевны Наша семья 9 мая у обелиска воинам,
 погибшим в годы Великой Отечественной войны

«Я горжусь своей семьёй!»

Содержание



Коняев Юрий, 3 класс (Ильинский район)
Сочинение

Трудовой подвиг моей прабабушки

Я знаю, что мои прадедушки воевали на фронте в Великую 
Отечественную войну, но, когда я родился, их уже не было в живых. Я 
видел только мою прабабушку Кузьминых Зинаиду Ивановну, которая 
жила в селе Дмитриевское.  Я был ещё маленьким и многое не 
понимал. Мне нравилось сидеть рядышком с ней. Я запомнил её 
руки, они в морщинках, загорелые. Тогда они казались мне 
некрасивыми. Сейчас я знаю, что такие руки у тружеников. Это мне 
мама сказала.

 Мне бы очень хотелось самому послушать рассказы моей 
прабабушки, я считаю, что она настоящий герой. Я бы ей мог задать 
много вопросов о жизни в то время. Но… нет уже на свете моей 
прабабушки. Остались только её рассказы. Мой старший брат 
Саша записывал воспоминания нашей прабабушки Зинаиды 
Ивановны. Она рассказывала про семью, про жизнь до войны, про 
коллективизацию.

Родилась моя прабабушка Зина в большой семье. Отец 
Сажин Иван Дмитриевич – 1896 г.р., мама Сажина Парасковья 
Григорьевна 1905 г.р. и их дети: Софья - 1922 г.р., Яким – 1923 г.р., 
Зинаида (моя прабабушка) – 1926 г.р., Ефрем – 1930 г.р., Егор – 1932 
г.р., Александра – 1933 г.р., Анастасия – 1935 г.р., Григорий – 1939 г.р. 

Моей прабабушке было 15 лет, когда началась Великая 
Отечественная война. Отец в 1941 году ушёл воевать, вскоре умерла 
мама. Папа погиб 14 июня 1943 года, похоронен в Калининской 
области. Сиротами осталось 8 детей. 

В 1942 году призвали на фронт старшего брата Якима 
Ивановича, в августе 1943 года на него пришла похоронка. И моей 
прабабушке Зинаиде Ивановне со своей сестрой Софьей 
Ивановной пришлось растить и воспитывать своих младших 
братьев и сестер. 

Прабабушка так рассказывала про тяжёлую военную пору: 
«…Во время войны жили одни. Потом ушла на овчарник, ходила за 
овцами 10 лет. Помогали пасти сестры Настасья и Шура, босиком. 
Шура после школы, одно лето возила обед в поле трактористам, а 
потом уехала в Чёрмозкий рейд. Настю после 4х классов увезли 
вожаткой в город Чёрмоз, потом в город Пермь.  Егор до 5 лет не 
ходил с голоду, когда стал старше в мастерской – чеботарил 
обувь. Ефрем зимой в лесу работал, летом в Слудке в 
заготзерно…». Этот рассказ записал мой брат.

         Мне многое было непонятным, но мама мне 
рассказала, что «овчарник» - это такое большое помещение, 
конюшня, в которой живут овцы. Их надо было кормить, убирать за 
ними, летом пасти в поле и следить, чтобы их не съели волки. Овец 
стригли, а из шерсти вязали варежки и катали валенки и отправляли 
на фронт бойцам. Жить было трудно. Обуви не было и денег не 
было. Поэтому ходили босиком всё лето. Я думаю, поэтому брат 
прабабушки Егор стал чеботаём. Они обувь кожаную шьют.

 Прабабушкина сестра Анастасия училась в школе только 4 
года. Потом тоже пошла работать. «Вожатка» присматривала за 
маленькими детьми, нянчила их, пока мама на работе. Я посчитал 
и понял: значит, сестра Настя уже в 11 лет уехала из дома 
работать?! Она жила в другой семье далеко от дома…

       



Даже перед войной прабабушкиной семье трудно жилось, брат не 
мог ходить от  голода и вся семья постоянно работала. «…Хлеба не было, 
жили на овощах, траве. Собирали полевой хвощ, рубили, варили, толкли 
крапиву, липовый лист, клевер. Вступили в колхоз, отец и мать работали 
днём в колхозе, а ночами катали валенки, мы всё время шерсть 
перебивали. Для себя прели, ткали холсты. Софья, я, Яким, мать, бабушка. 
С 13 лет работала в яслях, после 4-х классов…»

Прабабушка Зинаида Ивановна всю жизнь работала в колхозе. А 
её сестра Сажина Софья Ивановна была первая трактористка колхоза 
«Путь к социализму».  В районном музее и библиотеке села 
Дмитриевское, на родине моей прабабушки, есть альбомы с 
фотографиями работников колхоза..

Никакие документы и фотографии военного времени у 
прабабушки не сохранились. Она много работала, а 
фотографироваться времени у неё не было.  Моя прабабушка Кузьминых 
(Сажина) Зинаида Ивановна – великая труженица. Она работала во время 
Великой Отечественной войны, значит она – герой трудового фронта. 

Софья Ивановна в центре

Вот на таком тракторе 
работала Софья Ивановна. 

Кузьминых (Сажина) Зинаида Ивановна Содержание



Мельчина Варвара, 2 класс (Кишертский район)

Сочинение

 Моя прабабушка
 

Мою прабабушку зовут Макарова Нина Николаевна. 
Она родилась в 1939 году, 7 октября. Когда началась война, 
ей было всего 2 года . Об этой страшной войне она мало 
что помнит. Но одно яркое воспоминание: они с мамой 
прятались от немцев в картошке, было очень страшно, но 
мама сказала, что лежать надо тихо и молчать….

Сейчас прабабушка живет в г. Белогорске  
Амурской области. Семья у нее сначала была небольшая 
- папа, мама и она. В 1940 году родился брат Виктор, в 
1947-м сестра Неля, в1953-м сестра Людмила, в 1956-м 
сестра Зинаида. Прабабушка с 16 лет трудилась на 
пищевом предприятии, была бригадиром булочного цеха. 
Сейчас она ветеран труда. Она приучает к труду и нас, 
правнуков, желает, чтобы все были добрыми и 
трудолюбивыми, и чтобы никогда не было войны.

Содержание



Меньшикова Наталья, 3 класс (Кишертский район)
Рассказ

Маленькие труженики тыла

Моя прабабушка, Чернышова Наталья Абрамовна, 
родилась 26 августа 1928 года. Сейчас  ей 91 год, она, как и 
много лет назад, живет в сельской местности, в деревне 
Занино. В годы Великой Отечественной войны она вместе с 
другими детьми работала в колхозе в растениеводческой 
бригаде, выполняя всю сезонную работу: в начале лета 
пололи сорняки на хлебных полях, потом гребли и копнили 
сено, осенью сушили, веяли зерно, а потом возили его на 
станцию Шумково, на элеватор. Работа была тяжелой, роста 
она была маленького, поэтому ей и другим детям делали 
подставки под ноги, чтобы им было хоть немного повыше 
стоять, легче работать.

После войны прабабушке вручили медаль  «За работу 
во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Она 
имеет удостоверение «Ветеран труда», много похвальных 
грамот за работу, награждена медалями. Совсем недавно 
ей торжественно вручили медаль к 75-летию Великой 
Победы!

Я горжусь, что у меня такая прабабушка!

Чернышова Наталья Абрамовна

Содержание



Мирзоева Анастасия, 3 класс (Соликамский район)



Содержание



Морозова Дарья, 3 класс (Сивинский район)
Однажды она так же понесла братика в поле, которое 

находилось в полутора километрах от деревни. Переходя через 
небольшую речушку, поскользнулась и не удержала в руках 
брата, такая  была от тяжелой работы и  недоедания слабая. Но, 
собравшись с силами,  все-таки не дала брату утонуть.  

Спать в летнее время приходилось очень мало. Мама у нее 
спала по 3-4 часа и старшую дочь будила очень рано. До работы 
она должна была сбегать в лес по грибы и ягоды, а еще надо было 
обработать свой огород,  35  соток. Потом, когда малыши чуть 
подросли, они стали помогать управляться с огородом. Большую 
часть овощей, выращенных на огороде,   приходилось отдавать 
государству. 

Также сдавали яйца, мясо, молоко, обрат  им потом 
возвращали, они его пили. Лозунг того времени был: «Все для 
фронта, все для победы!» 

В летнее время, такие же, как и она, девчонки и мальчишки 
работали на сенокосе, пропалывали поля от сорняков, осенью 
помогали убирать с полей зерновые, лен, возили  зерно на склад  
на лошадях. Мешки на телегу поднимали с большим трудом, сил 
совсем не было, молотили зерно. 

В зимнее время работы меньше не становилось: колотили 
лен, семенное зерно на веялках просушивали, с фермы навоз на 
поля на лошади вывозили.  Однажды прабабушка стала 
привязывать повод к дуге. Лошадь, видимо,  приняла ее волосы за  
сено, схватила   за волосы и вырвала целый клок.  Этот случай 
говорит о том, что животные, как и люди, недоедали. 

Так же зимой им приходилось пилить пешку - это дрова для 
тракторов, а еще они много вязали  носки и варежки и  отправляли  
их на фронт в посылках.

Сочинение

Дети войны
Мою прапрабабушку зовут Зинаида Васильевна Лесникова. 

Родилась она в 1932 году в деревне Александровка, которая 
находилась недалеко от районного центра села Сивы. Сейчас 
этой деревни уже нет, а как бы мне хотелось побывать там, увидеть 
дом, где росла моя прапрабабушка, побегать по лугам, но они, к 
сожалению, заросли лесом.  

К началу войны ей только-только исполнилось 9 лет. О том, 
что началась война, в деревне узнали от почтальона. Все женщины 
в деревне стали громко плакать.   В первые же дни войны ушли на 
фронт трое дядей прабабушки, а   отца спустя год из-за болезни 
взяли в трудовую армию. 

Вся тяготы войны  легли на плечи мамы и старшей из  пятерых  
детей – моей прабабушки. 

Чтобы  прокормить младших сестренок и братишек, девочка   
вместе с мамой пошла, работать в колхоз. Каждому 
работающему  на трудодень выдавали  200 граммов зерна, 
которое ночью нужно было размолоть на жерновах и добавить в 
тесто, а утром до работы испечь лепешки для малолетних детей. 
Кроме муки в тесто добавляли овсяную и пшеничную мякину, 
клеверную головку, которую заготавливали с осени, а  летом 
липовый лист и листья от пиканов.  Стебли пиканов варили и  тоже 
ели, а еще заготавливали впрок. 

Летом, когда мама прабабушки работала в поле,    ей 
приходилось носить к ней самого маленького ребенка, чтобы она 
покормила его грудью. 



Лесникова Зинаида Васильевна в молодости

Учиться в военное время дети не переставали. Учебники и тетради им 
выдавали в школе. Один раз в день в школе кормили, обычно это был суп из 
капустных листьев, но он  им казался очень-очень вкусным.  К супу давали 
небольшую лепешку, в которой муки было чуть-чуть, а остальное суррогат, 
но дети и такой еде были очень рады.  

Очень трудно жилось в военное время моей прабабушке и ее 
ровесникам, да и после войны тоже, но они не унывали. Часто за работой  
пели песни, все с надеждой ждали конец войны.  И он наступил!  
Прабабушка с ребятами в это время боронила  в поле. Приехал бригадир 
и сказал, что война закончилась. Радости не было предела!  Все, бросив 
работу,  сели на лошадей и поскакали в деревню. В деревне обнимались, 
целовались, плакали, но теперь уже от радости. 

После войны в семье родилось еще четверо детей, было очень 
трудно, но родители выучили  прабабушку на агронома. Она долго и 
плодотворно работала, за что награждена грамотами и медалями, имеет 
звания  ветеран труда и труженик тыла.    Мы очень любим нашу 
прабабушку, заботимся о ней и очень ею гордимся.

Вот такое трудное детство выпало на долю моей прабабушки,   
Зинаиды Васильевны. Ей недавно исполнилось 88 лет. Я ей хочу пожелать 
здоровья и жить еще долго-долго на радость нам, детям, внукам и 
правнукам.



Медаль к 50-летию Победы

Медаль к 60-летию Победы

Медаль к 65-летию Победы

Медаль к 70-летию Победы

Медаль к 75-летию Победы

Содержание



Мушавкин Денис, 2 класс (Кишертский район)

Содержание



Немтин Арсений, 2 класс (Кишертский район)
Сочинение 

Маленькие герои большой войны
Виноградова (Ефигина) Мария Ивановна родилась 7 

ноября 1928 года в деревне Верх-Лёк, Кишертского района.

Когда началась война, ей было 13 лет. Работала наравне 
со взрослыми в колхозе. Доила коров, пасла телят, 
заготавливала сено и дрова. 

Жили очень бедно и часто голодали, но не унывали и во 
всем помогали друг другу. Ели лебеду, крапиву, лепёшки с 
головками клевера, мёрзлую картошку. Одежка была старая и 
худая. Обуви не было, ходили в лаптях. Было очень трудно. Всё 
самое лучшее отдавали на фронт. 

Отец и старшие братья воевали с фашистами и погибли. 
О победе она  узнала в мае 1945 года по радио. Все очень 
радовались окончанию войны. 

Это моя прабабушка! 

Прожила Мария Ивановна очень долгую жизнь, вырастила 
детей, нянчила внуков и правнуков.  Мне с ней всегда было 
интересно и спокойно. Так приятно было прижаться к бабушке 
Маше, потрогать ее натруженные, все в морщинах, но такие 
теплые руки! Она труженик  тыла, награждена «Медалью за 
работу в тылу» и юбилейными медалями. О военном времени 
прабабушка рассказывать не любила, а вот деревенские 
бывальщинки, сказки – с охотой.

Мария Ивановна отпраздновала своё 90-летие и умерла в 
ноябре 2019 года. 

Я ее люблю и горжусь! 
Виноградова (Ефигина) Мария ИвановнаСодержание



Немтина Полина, 3 класс (Кишертский район)
Эссе

Мое село в годы Великой Отечественной войны
Против нас полки сосредоточив,

Враг напал на мирную страну,

Белой ночью, самой белой ночью

Начал эту черную войну.

У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не 
забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе 
и о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, разрушавших 
великие ценности, созданные человеком.

Прошло 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но 
эхо её до сих пор не затихает в людских душах. Мы не имеем права 
забыть ужасы этой войны, чтобы они не повторились вновь. Мы не имеем 
права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас 
жили. Мы обязаны всё помнить.

Эта война - один из самых трагических периодов нашей страны. 
Победа, так необходимая нашей Родине и всему миру, далась очень 
дорогой ценой. 

Великая Отечественная война день ото дня, год от года все 
дальше и дальше уходит в прошлое, становится историей. Но память о 
войне, ее последствиях – человеческих жертвах, горе людей – остается и 
будет жить в сердцах и умах нашего и будущих поколений веками.

Санаторий «Красный Яр» расположен в Кишертском районе 
Пермского края, на берегу реки Сылва. В 1932 году дом отдыха Союза 
связи «Красный Яр» распахнул двери трёх спальных корпусов для первых 
отдыхающих.

На том этапе своего существования здравница работала 
сезонно, принимая до двухсот гостей со всего Урала лишь  в тёплое 
время года.

Во время Великой Отечественной войны « Красный Яр» 
принял активное участие в жизни страны. В августе 1941 года в 
Доме отдыха «Красный Яр» открыта неполная средняя школа для 
эвакуированных детей  советских и партийных руководителей из 
г. Москвы.

В начале июля 1941 года в Дом отдыха прибывают 
эвакуированные москвичи: семьи композиторов, музыкантов, 
дети и  семьи членов  Президиума Верховного Совета СССР, в 
частности, дочери и внучки председателя Верховного Совета  
Михаила Ивановича Калинина. Для обеспечения круглогодичной 
работы здравницы начинается строительство элементов 
инфраструктуры.  В январе 1944 года  «Красный Яр» вновь 
начинает приём отдыхающих. Здесь бывали не только связисты 
со всего Советского Союза, но и ленинградцы, пережившие 
ужас и голод блокады.

Содержание



Падуков Тимофей, 2 класс (Кишертский район)
Сочинение

Дети войны
Мою прабабушку звали Лунегова (Старкова) Клара 

Григорьевна. 
Родилась она в г. Кургане  2 апреля 1928 года.  Когда 

ей было 1,5 года,  родители переехали в деревню Гари 
Кишертского района Пермской области. 

Бабушка осиротела, когда ей было 2 года, ее 
забрали к себе родственники. 

Маленькая Клара закончила всего 1 класс школы. 
Время было тяжёлое. Нужно было самой зарабатывать на 
пропитание, поэтому она выполняла любую работу. 

Когда началась война, ей исполнилось  13  лет. К 
тому времени она переехала, устроилась  работать 
дояркой  в подсобное  хозяйство  дома отдыха  «Красный  
Яр». Все работы, связанные с уходом за животными, тогда 
доярками выполнялись вручную. Уже в 1943 году получила 
первую трудовую медаль. Была работницей тыла. 

Когда  закончилась война,  вышла  замуж и  
воспитала  4 детей, у неё было 7 внуков, 11 правнуков. 
Умерла прабабушка 8 января 2015  года. Любим и 
помним.  
 

Прабабушка Клара в молодости 
(в центре)

Моя любимая прабабушка
Содержание



Панова Елизавета, 4 класс (Верещагинский городской округ)
Сочинение

Маленький герой большой войны
Педагог: Ковалева Ксения Сергеевна

Хоть мы жили в тылу,

Но мы помним войну,

Когда кушать хотелось нам очень.

Хлеба мало давали,

Мы траву добавляли

И живот набивали

Утолить чтобы голод трескучий.

   Война! Как много боли и страдания в этом слове! 
Страшно, когда через ужас войны проходят дети. Моим 
сверстникам трудно даже представить, как жили ребята времен 
Великой Отечественной войны, что им приходилось терпеть. 
Хорошо, что еще живы очевидцы тех страшных событий, которые 
могут нам рассказать о своем нелегком детстве. Слушая их 
воспоминания, мы понимаем, какой ценой далась та победа, 
каким сильным может быть человек, даже маленький ребёнок!

Я расскажу о детских годах моей односельчанки 
Годоваловой Надежды Андреевны. Она называет себя «дитя 
войны». 

Надежда Андреевна вспоминает, что до войны их семья 
жила хорошо, даже зажиточно. Отец, Фукалов Андрей Филиппович, 
работал заведующим магазином. Когда началась война, 
маленькой Наде исполнилось 8 месяцев. Ее папу сразу призвали 
на фронт. Он отважно сражался, защищая Родину. А в 1943 году он 
погиб от ранений. Это все, что запомнила маленькая Надя об отце. 

И остались они с мамой вдвоем. Мама Надежды, Анисья 
Андреевна, шила одежду для фронта, потом работала на стройке. 
Маленькая Надя хорошо помнит то голодное время, когда 
постоянно хотелось есть. Она до сих пор отчетливо помнит черный, 
тяжелый, как кирпич, хлеб, который давали по карточкам. Детям тех 
лет этот хлеб казался таким же вкусным, как нам сейчас торт, 
например. Хлеба всегда было мало. Со стола собирали все до 
малейшей крошки.

С особой болью вспоминает Надежда Андреевна то время, 
когда маму положили в больницу на долгие 5 месяцев. 

Трехлетняя Надя осталась жить в квартире с чужими людьми, 
эвакуированными. Наде было очень плохо без любимой мамочки. 
Люди, с которыми жила Надя, часто обижали ее, били ремнем и 
вицей. И некому было заступиться за маленькую девочку. Но 
однажды во время очередной порки, вспоминает Надя, приехал ее 
дядя из деревни. Он очень ругался на тех людей и забрал Надю к 
себе. У дяди ей жилось хорошо. А уж когда выписали из больницы 
любимую мамочку, Наденька была самая счастливая на свете!

Хорошо запомнился Надежде Андреевне счастливый День 
Победы. Солнечное майское утро, запах черемухи, звуки музыки, 
плач и смех людей! Все были очень счастливы!

Когда Надежда выросла, она получила медицинское 
образование, стала работать в железнодорожной поликлинике. В 
конце концов всё закончилось хорошо. Она женилась на 
Вячеславе. Они вырастили дочь Ларису и сына Сергея. Сейчас 
Надежда Андреевна помогает детям в воспитании внуков. 

    Война - это очень страшно! Давайте будем помнит и 
уважать герой той войны!

Содержание



Пикулев Никита, 3 класс 
(Чернушинский городской округ, с. Бедряж)

Сочинение

Детство, опаленное войной
В нашей большой семье Ефремовых много героев. Это 

родные люди, которые пережили Великую Отечественную войну. 
Наша бабушка Ксения Анисимовна Ефремова для нас – герой 
войны! 

Родилась бабушка в Чувашии в многодетной семье. Рано 
осиротела, в 12 лет её отдали в няньки в деревню Ракино. 

Когда началась война , бабушке Ксении было 16 лет.

Война…это было для всех трудное время. В тылу работали 
под девизом «Все для фронта, все для Победы!» Все тяготы легли на 
плечи матерей и детей. 

Днем Ксения работала на ферме, возила корма на быках, 
лошадей не было. Их отправляли на фронт. Вечерами и ночами 
пряла шерсть, вязала варежки и носки для солдат. 

Люди в тылу голодали: ели лепешки из лебеды. Это такая 
трава, сорняк. Детство бабушки было тяжелым.  Она сейчас часто 
вспоминает те годы, а у самой слезы на глазах. 

В 1943 году Ксению отправили на лесосплав на речку 
Чусовую. Жили в землянках, работали по 12 часов в сутки, бревна 
длинные – по 2,5 метра – сплавляли по половодью, если бревна 
застревали, вытаскивали и вновь отправляли по воде. Ноги были 
постоянно мокрые, одежда не успевала высыхать. У бабушки 
заболели ноги, покраснели, опухли, когда надо было переезжать 
на другое рабочее место, бабушку посадили в лодку, она не 
могла идти, рабочие – молоденькие девушки – тащили лодку за 
веревку вдоль берега. 

Когда бревна уже нельзя было сплавлять по воде, многих 
отправляли на заготовку кормов. Так и работали, ждали вестей с 
фронта. Бабушка была очень рада Победе, потому что родные и 
близкие, односельчане начали возвращаться домой живыми.

В Победном, 1945, году бабушка вышла замуж за Герасима 
Ефремова в деревню Нижняя Куба. У них выросли 7 детей, 15 
внуков, 17 правнуков и 1 праправнук. Наград у неё много: орден 
«Материнской Славы», медаль «За добросовестный труд в годы 
Великой Отечественной войны», юбилейные медали, грамоты.

В 2020 году у нашей бабушки юбилей – 95 лет. Мы любим её 
очень сильно и гордимся! С праздником тебя, бабуля, с Днем 
Великой Победы! Живи, наша милая, долго-долго!

Бабушкин дом.

Бабушка Ксения.



Содержание



Поварницын Никита, 3 класс (Частинский район)
Сочинение

Вся жизнь- труд на земле

Это мой прадед – Поварницын Леонид Иванович. Он 
родился 29 декабря 1931 года в д. Первое Мая в семье 
колхозников. Его отец – участник гражданской войны, 
партизан, с детства приучал сына к работе на земле.

После окончания третьего класса десятилетний Леня 
вышел на работу в колхоз разнорабочим. Сенокос, 
лесозаготовки, прополка полей - много работы свалилось 
на плечи подростков и женщин в тяжелые годы войны.

В 1950 году он выучился на тракториста в с. Бабка и 
начал работать на первом тракторе, еще с железными 
колесами. И всю оставшуюся трудовую жизнь не изменял 
своей привязанности к технике.

Мой прадед, Леонид Иванович, воспитал двоих 
детей.

За многолетний труд он награжден: медалью 
«Ветеран труда», медалью за добросовестный труд в годы 
Великой Отечественной войны, юбилейными медалями.

Умер прадедушка 21 августа 2006 года, похоронен в 
д. Кленовая.

Я горжусь своим прадедом и на шествии 
«Бессмертного полка» понесу его портрет.

Содержание



Политова Вероника, 3 класс (Пермский район)
Творческая работа

Маленький герой большой войны
Все дальше от нас годы Великой Отечественной войны. 9 мая 2020 года 

наша страна отметила 75 лет со дня Великой Победы нашего народа над 
фашистской Германией. В этот день все поздравляют ветеранов, тех, кто трудился 
в тылу, но я никогда не слышала, чтобы поздравляли детей войны, детей, у которых 
война забрала их детство. Дети несли на своих маленьких хрупких плечах все 
тяготы войны наравне со взрослыми, им пришлось очень рано повзрослеть. 

Наша учительница Наталья Николаевна Теплякова часто нам рассказывает 
истории из книг, о том, как трудно было детям в те времена. Но больше всего меня 
тронул рассказ о ее папе, Трескове Николае Михайловиче, которому было всего 
11 лет, когда началась Великая Отечественная война. Его отец Михаил 
Александрович в 1941 году ушел на фронт. Он воевал на Северо-Западном 
фронте связистом. Все 900 дней провел в осажденном Ленинграде. Был ранен, 
контужен, прошел всю войну и вернулся домой. А дома все эти годы его ждали 
жена и два сына.

Трудно было Коле, ведь он остался в семье за старшего. А самое трудное, 
наверное, было ждать отца. Переживать, когда не было с фронта писем. Из 
дневниковых записей Николая Михайловича, которые нам прочитала Наталья 
Николаевна, я узнала, как ему тяжело приходилось,  что «начинал свою трудовую 
деятельность с прополки картофеля. Целый день, не разгибая спины, ходили мы по 
полю. Стал старше – доверили лошадей. Боронил, культивировал, пахал, возил 
сено, навоз». После войны он начал записывать все свои воспоминания, в его 
записях есть глава, которая называется «Трудное детство», и я, конечно, с 
позволения Натальи Николаевны,  хочу поделиться этими воспоминаниям.

     Когда радио принесло весть, что утром 22 июня 1941 года фашистская 
Германия без объявления войны напала на нашу Родину, сначала все пришли в 
замешательство. Мирная жизнь была нарушена. Уже с начала июля в деревне 
началась мобилизация. 



 В середине июля получил повестку и отец.  В этот день из 
деревни уезжало более 10 человек. Ключи и колхозную печать он 
передал своему заместителю Петухову Елисею Никитичу, 
который проработал председателем колхоза до 1943 года. За 
два неполных месяца в армию было призвано около 150 
человек, практически все взрослое население Ерзовки.  Только с 
нашей улицы, которая насчитывала 13 домов, мы проводили 14 
человек. Ушедших мужчин  заменили женщины и подростки. Вся 
тяжесть работ свалилась на их плечи. Люди трудились на полях и 
фермах, не считаясь с трудностями. Недосыпали, недоедали. 
Да порой и есть – то было нечего. Почти каждая семья 
продавала или обменивала на хлеб свою лучшую одежду. 

      Война еще более сплотила живущих в деревне. Горе 
одного – общее горе. В свободные от работы часы, а они 
выкраивались только зимой, собирались женщины с 
ребятишками у кого-нибудь в избе «посумерничать»,  лампу не 
зажигали – керосин продавали по норме. Вспоминали, как 
налаживалась жизнь и как трудно сейчас.

    К концу сорок первого стали приходить похоронки. 
Разве это не горе для вдовы с тремя - четырьмя ребятишками? 
Тут не только слезы, это был крик души. Обступят ее товарки, 
успокаивают, как могут, а сами плачут. Что ожидает каждую из 
них завтра или послезавтра? 

Где брали силы наши матери, которым было по 30 – 35 
лет, оказавшись, казалось бы, в безысходном положении? Ответ 
прост – в сплочении, в заботе друг о друге, в дружбе, 
взаимовыручке, особенно ярко выразившиеся в эти трудные 
времена. 

     Редко, но и у  женщин были праздники. Я имею ввиду 
помощи по заготовке дров. Они проводились по воскресеньям 
и только зимой. Пять – шесть женщин запрягают лошадей и едут 
в лес, как раньше у нас говорили – за Большую Каму. А вечером 
довольная хозяйка собирает на стол все, что находила в скудных 
запасах. Ничего не жалела, ведь дрова привезли! Значит, и жить 
можно! После выпитой рюмки самогона, после воспоминаний 
о том, 

как съездили, пели песни. И веселые, и грустные. В этот 
вечер женщины на короткое время забывали, что идет война. И 
только  придя домой, забравшись на печку, прижав к себе 
спящих детей, уткнутся мокрыми от слез глазами в подушку с 
тяжелым стоном…

     Осенью 1941 года в деревню приехали первые 
эвакуированные семьи из Белоруссии, а затем из Ленинграда. 
Вскоре прибыли и ленинградские школьники, около 80 человек. 
В связи с приездом ребят из Ленинграда, классы стали 
многочисленными, занимались в две смены. На протяжении 
двух или трех лет мы изучали военное дело. В школе работали и 
учителя – ленинградцы. С половины девятого утра и до конца 
занятий старшеклассники стояли на карауле с деревянными 
макетами винтовок.  Нам было наказано строго-настрого в 
школу, кроме учителей и техничек, никого не впускать без 
разрешения директора.

      В военные годы учеба в школе начиналась с 1 октября. 
Весь сентябрь мы работали на полях – копали картофель. Рвали 
лен под руководством классных руководителей. Несмотря на 
трудности, занятия в школе не пропускал. 

      В летние каникулы моему поколению пришлось 
работать. Начинал я свою трудовую деятельность с прополки 
пшеницы, окучивания картофеля. Тяжело приходилось. Целый 
день, не разгибая спины, ходили мы по полю. Стал постарше – 
доверили лошадей. Боронил, культивировал, пахал, возил навоз, 
сено, осенью – снопы ржи и пшеницы в скирды. Мы были на 
правах взрослых, но было одно преимущество – нам давали  
изредка бесплатно по 200 граммов хлеба без примесей. 
Особенно доставалось, когда сеяли озимую рожь. Я с соседом 
Толей был закреплен за севаком Иваном Яковлевичем 
Березиным. В ту пору ему было за шестьдесят. С бородой, 
усами, с вечно торчащей самокруткой во рту, до ужаса 
строгий, мы его боялись. Семена ржи нагребали в мешки на 
складе в трех километрах от деревни, поэтому нас будили в пять 
часов утра. Плеснув на лицо водой, мы бежали на конный двор. 
Дядя Ваня, так мы звали своего старшего, нас уже ждал. 



На складе нагребали рожь в большие мешки, их у нас 
прозвали «китайскими». Вдвоем еле поднимаем на весы, с них – 
на телегу. Затем едем на поле. Дядя Ваня рассевает вручную, а 
мы забораниваем в два следа. Заканчивали запоздно. Домой 
приезжали ночью. Не успеешь выспаться, надо снова вставать и 
опять в поле.

    За мной была закреплена пара лошадей – Весна и 
Мазурка. Кормить скот было нечем. На ночь лошадей 
подвязывали, чтобы они не ложились. Если лягут в стойле, то не 
хватает силы встать. А еще надо было работать и не только кое-
как, а выполнять норму. Вот на таких истощенных клячах я и 
пахал. Сейчас трудно поверить, что моя пара лошадей еле 
тащила однолемешный плуг. Бывало, встанут в борозде и ни с 
места, хоть плачь. И я плакал, когда пахал один. Случалось, что 
весь свой обед скормишь им. 

Несколько смен был прицепщиком на тракторе. Колхозы 
тогда обслуживала МТС. Трактора же были ХТЗ – колесники со 
шпорами. Заводили их веревкой, привязанной к рукоятке, 3 – 4 
человека. Глубину вспашки регулировал прицепщик рычагами, 
стоя на раме плуга.

      В те годы я много читал, хотя свободного времени было 
не так уж много. На моем попечении находился братишка, его 
надо было возить с площадки (детский сад). Кроме того – 
наносить воды, принести в избу дров, порой и сварить что-либо.

    Письма с фронта…  Как мы их ждали!  Но из 
блокадного Ленинграда (там воевал отец) приходили редко. 
Однажды не было вестей более двух месяцев. Мы сильно 
беспокоились. Я ходил на почту ежедневно, благо. она 
находилась через два дома. И вот, наконец, у меня в руках 16 
отцовских писем. Дома был настоящий праздник! 

    Но как бы то ни было – детство есть детство. По вечерам 
и в воскресенье зимой мы катались на лыжах.  У меня были 
самодельные. Катались до бессилия, при этом забывали, что 
где-то идет война. Весной любили смотреть на ледоход. 
Ватагами бежали на Каму и наблюдали, как мощный треск 
раскалывал реку. Она приходила в движение. Треск сменялся 

неясным шорохом, который постепенно набирал силу и 
вскоре переходил в ровный сильный гул. Захрустели, 
переламываясь льдины. Они налезали друг на друга бело-
синими боками, толкались вниз по течению и бились в берега, 
оглушительно лопались. Страшная сила несла их и, казалось, 
не было ей ни конца и ни края. Холодный ветерок нес во все 
стороны громкие, радостные звуки, извещавшие, что наступило 
на этой земле еще одно камское половодье».

Закончилась война, наступила мирная жизнь. После 
окончания средней школы у Николая была мечта – изучать 
историю, и в 1948 году он поступает в педагогический институт 
на исторический факультет, но без стипендии. Родители 
помогать не имели возможности. Но это не заставило его 
вернуться в деревню, он поступает в железнодорожный 
техникум, заканчивает и работает путейцем. Мечта о высшем 
образовании исполнилась в 1965 году, когда он закончил 
Пермский сельскохозяйственный институт.

Николай Михайлович был очень активным человеком, 
руководил районной комсомольской организацией, писал 
статьи о молодежи для районной газеты. Затем стал 
редактором районной газеты «Путь Октября». В 1966 году принят в 
члены Союза журналистов СССР. В редакции он проработал 
всего 7 лет, но всю оставшуюся жизнь оставался ее 
корреспондентом и фотографом. Сам решил посвятить себя 
педагогике. Начинал простым учителем, затем стал директором 
школы.

Трудное детство, которое выпало на годы войны, 
наверное, закалило характер Николая Михайловича, он прожил 
достойно свою жизнь. 

 Наталья Николаевна рассказывала, что за свою работу 
ее папа получил 4 медали, 3 наградных знака, настольную 
медаль ЦК КПСС, 2 благодарственных письма областного 
комитета защиты мира и 30 Почетных грамот областного и 
районного значения.

Содержание



Рожков Матвей, 3 класс (Кишертский район)
Интервью 
Дети войны

Война и дети, дети и война. Эти понятия несовместимы. Детям 
было хуже, чем взрослым! Они не понимали, что происходит - 
почему нет папы, почему мама плачет, почему постоянно хочется 
кушать? Много было у детей вопросов: почему и зачем? Но своим 
детским чутьем  они понимали,  что в их дом пришла беда.

Во время войны дети и подростки не уступали по храбрости 
взрослым, они наравне с ними  вставали на защиту городов и 
селений. Они вставали к станкам на военных заводах, в городах, 
подвергающихся атакам, дежурили и тушили зажигательные бомбы, 
выращивали овощи, ухаживали за больными и ранеными в 
госпиталях, многие погибали от голода прямо на рабочем месте. 
Сколько погибло детей во время войны, неизвестно.

Я взял интервью у своей прабабушки Шестаковой 
(Куделькиной) Александры Фёдоровны, родившейся 24 октября 1930 
года, на момент начала войны ей было 10 лет. Родилась и росла она 
в деревне Поповлянка Кишертского района. Сегодня ей 89 лет, 
проживает со своей дочерью - моей бабушкой в поселке Кордон. Ее 
рассказ очень взволновал и заставил задуматься.

Итак, начнем:  

-Как ты узнала что началась война?

- О наступлении войны сообщили взрослые, они услышали об 
этом по радио, и у нас забрали на фронт отца и деда.

-Тяжелое ли это было время?

- Очень было тяжело, нам всем приходилось помогать 
взрослым в полях и колхозах. С 12 лет я уже работала на 
зерносушилке, за работу нам давали немного зерна и молоко.

-Что вы кушали?
- Кушали мы мало, в основном это была гнилая 

картошка, пили молоко, которое давали за работу в колхозе.
-Если с 12 лет ты работала, значит ты уже не училась?
 - На учебу не было времени, я закончила только 2 

класса!
-А как и во что вы играли?
- Играть нам тоже было некогда, надо было много 

работать, а в остальное время мы следили за младшими 
детьми.

-У тебя все вернулись с войны?
-Нет, с фронта вернулся только папа, дедушка не 

вернулся!
На этом я закончил задавать вопросы, бабушка уже 

старенькая, плохо слышит и быстро устает. 
Я долго размышлял и понял, что мы, молодое 

поколение, не вправе забывать об этой войне. Война не 
должна повториться.  Здоровья нашим героям, детям - 
героям войн! Я горжусь своей прабабушкой и 
прадедушками! Спасибо им за наше мирное детство!

Прабабушка Шестакова (Куделькина) 
Александра ФёдоровнаСодержание



Рожкова Мария, 3 класс (Кишертский район)
Сочинение 
Военное детство моей прабабушки
Есть такая народная мудрость: «Пока жива память о 

человеке – человек жив». В этом году исполняется 75 лет Великой 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

 22 июня 1941 года. Этот день не забыть никогда, ни 
взрослым, ни детям.  

В 2020 году 7 января моей прабабушке, Кинёвой Евгении 
Алексеевне,  исполнилось 86 лет, но она всё помнит, правда, не 
очень любит вспоминать те тяжёлые годы. Дети военной поры. На 
их хрупкие плечи легли все тяготы той страшной войны, они рано 
стали взрослыми, и именно у них  сегодня мы учимся терпению, 
силе духа, выдержке. 

Всё может родная земля! Может накормить тебя вкусным 
и тёплым хлебом. Напоить родниковой водой, удивить своей 
красотой. И только защитить себя она не может. Поэтому 
каждый человек, будь то ребёнок или взрослый, в далеком 1941 
году  встал на защиту своей Родины,  каждый выполнял ту работу, 
которая была  по силе.

Моя прабабушка, Евгения Алексеевна, родилась и 
выросла в деревне Падуково Кишертского района. В 1941-ом ей 
минуло  9 лет, жила она с мамой, поэтому дома не оставалась 
–  ходила со своей мамой на работу. 

А мама моей прабабушки работала трактористкой и 
все годы войны и после, трудилась моя прабабушка в колхозе, 
на лесозаготовках. Жила моя прабабушка так, как жили все:  «...
питались, чем придётся, ходили в том, что от старших 
достанется, а лаптей хватало ненадолго. Тяжело было, голодно, 
но жили дружно. Все помогали друг дружке, выручали. Не так 
как сейчас…»

Прабабушка моя вырастила 5 детей, сейчас у неё 10  
внуков и  14 правнуков,  и всем она желает: «Здоровья, чтобы не 
было войны больше, чтобы все выросли хорошими людьми».  

А мы, её правнуки, желаем нашей прабабушке долгих 
лет и сил, чтобы жила долго,  потому что мы её любим.

Кинева Евгения Александровна (1934 год) 
Содержание



Рубцова Светлана, 1 класс (Ильинский район)

Содержание



Сагитова Элина, 1 класс (Бардымский район)
Интервью с Мусиным Василем Миргалимовичем, уроженцем 

села Бичурино, 4 февраля 1935 года рождения, заслуженным 
учителем  школы РСФСР, бывшим директором Бичуринской средней 
школы.

Маленький герой большой страны
- Здравствуйте, Василь Миргалимович! Мы знаем, что вы 

недавно отметили свой юбилей, 85 лет. Даже мы, школьники 
начальных классов, смогли посчитать, что в день Победы Вам было 
уже 10 лет. И что о Великой Отечественной войне Вы знаете не 
понаслышке. Расскажите, пожалуйста, о начале войны?

- Когда началась война, мне было всего 6 лет. И в первые же 
месяцы войны мы проводили нашего отца. Очень хорошо помню 
до сих пор – мы с сестрой, мамой и группой односельчан 
поднялись в гору Ирсенде и меня там решили оставить, до Барды 
не брать. В этот момент я ухватился за колено отца. И меня еле-
еле, с трудом, отец оторвал от себя, рыдая по - мужски, и я 
остался. А мама с другими женщинами уехала в Барду провожать 
его и других будущих бойцов. Это было летом, то ли в июле, то ли в 
августе 1941 года.

- Кем ваш отец работал до войны?

- Отец мой – Мусин Миргалим Хасанович, 1909 года 
рождения, до войны работал бригадиром полеводческой бригады 
и заместителем председателя колхоза.

- На каком фронте воевал ваш отец?

- Отец воевал на Калининском фронте, под Москвой, 
защищал столицу от фашистов. И уже осенью пришла похоронка 
на отца.

- Как вы пережили эту весть?

- Когда пришла весть о его гибели, мы втроем – мама, 
сестра и я, плакали, рыдали трое суток. Так было тяжело на 
сердце, обидно, больно. Я думал, нам не выжить, мы пропали.

- Как вы жили, что ели в годы войны?

- Надеяться нам было не на кого. Нет, наверное, такой травы на 
наших лугах, какую только мы не ели, чем только не питались, 
чтобы выжить, выстоять и вырасти. И, несмотря ни на что, 
наперекор всему, благодаря маме, Родине, мы выросли 
крепкими и душой, и телом, мы умеем постоять за себя, 
защищать свое мнение, получили образование.

- Какой была ваша мама, где она работала в годы войны?

- Мою маму звали – Бибинур Мухлисовна. Ей пришлось очень 
трудно и тяжело. Она работала от зари да зари, в лаптях 
зимой и летом – в поле, на ферме, на любой работе. 
Ухаживала за нами, стараясь найти еду, обуть, одеть и дать 
образование.

 
- Какие самые тяжелые испытания запомнились?

- Однажды, работая на ферме, наша мама простыла, 
тяжело заболела. У неё опухли ноги. Но, на наше счастье, 
она выздоровела и продолжила трудиться в колхозе. Мама 
сама не одевалась, голодная работала в колхозе, если ей 
давали какой-то паек, приносила нам домой. Зимой с 
санками пешком ходила в Пермь – продать 
сельхозпродукты и на эти деньги купить какой–нибудь еды, 
чтобы мы, дети, не были голодными. 

- Когда вы пошли учиться в школу?

- В 1943 году я поступил в первый класс родной Бичуринской 
семилетней школы. Приняла меня моя первая учительница 
Мунасипова Сагура Мосафаовна. Но, в образовании 
моем, все равно основную роль сыграла моя мама. Она 
всегда говорила нам и требовала: пока она жива, мы 
должны учиться, получить прочное образование, чтобы её 
судьба не повторилась. Я всегда поражался, удивлялся её 
уму – как может женщина, не имеющая ни одного класса 
образования, знать все о жизни, быте, морали. Потом я 
понял – она окончила Академию жизни.



- Как вы учились в школе?

- Учился я хорошо, занимался активно спортом, 
участвовал в соревнованиях, любил играть в шахматы. После 
окончания Бичуринской семилетней школы, обучение 
продолжил в Бардымской средней школе. После школы 
поступил в Кунгурское лесотехническое училище. Затем, после 
службы в армии, Свердловский техникум физической культуры 
и Киевский государственный институт физической культуры 
(педагогический факультет).

- Спасибо вам большое, Василь Миргалимович, за ваши 
ответы. За нашу просторную светлую школу. Желаем вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни! Приглашаем вас на 
торжественную встречу о детях – сиротах войны.

- Спасибо вам за внимание. Обязательно приду.
Папа – Миргалим Хасанович Мусин Мама – Бибинур Мухлисовна Мусина

Мусина Танзима Миргалимовна – во 
втором ряду третья. С руководителями 
колхоза, работниками сельсовета, 
больницы, магазина и клуба.

1955 год. Мусин Василь Миргалимович 
стоит перед столбом. После встречи с 
депутатом Шманенко, перед входом в 
сельский клуб в Бичурино.

Содержание



Санников Иван, 3 класс (Частинский район)
Сочинение

Жизнь отданная людям
Сейчас 2020 год. Вся страна собирается отмечать 75 - 

летие победы над фашистской Германией. Жалко, что 
свидетелей подвига нашего народа становится все меньше, 
герои уходят от нас. Но мы должны помнить, помнить все – без 
прошлого нет будущего!

Моя прабабушка - Садилова Таисья Васильевна -  
родилась 15 октября 1931 года в д. Кленовая  Полуденского с/с, 
Частинского района Пермской области. 

После окончания 4 класса начала работать в колхозе - это 
было как раз в начале войны. «Вязали веники из липы и крапивы 
для куриц, в уборочную ходили за жаткой - вязали снопы. На 
молотилке гоняли лошадей, по весне боронили - работы было 
много», - говорила прабабушка.

После войны в 1949 году продолжила учиться в Кленовской 
школе, а в 1952 получила от колхоза направление учиться на 
агронома.

А с 1957 по 1986 год, т.е. 29 лет - отдала торговле, магазин 
под ее началом неоднократно занимал призовые места в 
конкурсах.

Награды бабушки Таси: 

- Медаль за добросовестный труд в потребительской 
кооперации СССР.

- Медаль за добросовестный и самоотверженный труд в 
годы Великой Отечественной войны. 

- Медаль «Ветеран труда». 

Вот и все, что я хотел рассказать о своей прабабушке - я 
очень горжусь ею!

Содержание



Солодникова Полина, 3 класс (Г. Очер)

Содержание



Сысолина Ульяна, 3 класс (Кишертский район)

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

МОЯ ПРАБАБУШКА – ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА
Педагог: Лебедева Людмила Юрьевна

Данная работа посвящена 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Это исследование вклада труженицы тыла 
Сысолиной Антониды Алексеевны в приближение Победы.

Введение

В 2020 году вся страна будет отмечать 75-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник – значимый 
для каждого россиянина, как дань памяти  и глубокого уважения 
людям старшего поколения, всем, кто героически, 
самоотверженно приближал долгожданный день Великой Победы.

 Война коснулась каждой семьи, очень много горя  
принесла людям. Память об этой страшной войне хранят музеи, 
архивы, «Книги памяти»,   мемориальные плиты, памятники 
погибшим солдатам, где мы можем прикоснуться к памяти наших 
земляков, которые сражались на фронтах, а также работали в 
тылу.

Однажды на классном часе, посвященном событиям, 
связанными с Великой Отечественной войной, я услышала  о  
тружениках  тыла. От мамы я узнала, что моя прабабушка, 
Сысолина Антонида Алексеевна, была труженицей тыла. Меня 
заинтересовала данная тема. Захотелось больше узнать о жизни 
моей прабабушки в военные годы.

Цель данной исследовательской работы:

Узнать о жизни простого народа в годы  Великой 
Отечественной войны, а также выяснить, какой вклад внесли 
женщины - труженицы тыла, приближая Великую Победу. 
Познакомить со своими исследованиями как можно больше 
людей.

При выборе методов исследования я использовала рассказ моей 
мамы о беседе с прабабушкой – Сысолиной Антонидой 
Алексеевной - труженицей тыла.

Для достижения цели были  поставлены задачи:

-на примере своей прабабушки изучить условия жизни народа в 
военные годы (из рассказа мамы) и в настоящее время;

-показать, как отразилась война на судьбах тружеников тыла;

-узнать, какой вклад внесли женщины –  труженики тыла, приближая 
Великую Победу;

-донести моим сверстникам  правду о той жестокой войне и 
тяжелом труде, который  лег на плечи наших прадедушек и 
прабабушек.

Основная часть

1 История семьи
Моя прабабушка, Антонида Алексеевна Сысолина, 

родилась 28 февраля 1928 года в деревне Левково Березовского  
района в  крестьянской семье.  В семье было два сына и четыре 
дочери.  Моя прабабушка была самой младшенькой.  Когда 
раскулачивали семьи, отец прабабушки добровольно отдал все 
хозяйство в колхоз.   Его приняли на работу бригадиром в колхоз. 
Так как в семье не осталось никакого хозяйства, а детей было 
много, мой прапрадед Алексей занимался ловлей рыбы. 
Прабабушка окончила 3 класса. 

И вот пришла всеобщая беда – война. С первых же дней 
началась демобилизация. Многие мужчины ушли на фронт. В тылу 
остались дети, женщины и старики. 



2 Работа в тылу

Когда началась Великая Отечественная война,  прабабушке было 
13 лет.  

Все население: и стар, и млад, помогало в тылу  приближать 
победу. Антонида Алексеевна работала на сплаве леса, который 
сплавляли по реке Барда. Лес нужен был для фронта. Задачей 
прабабушки было вылавливать багром бревна из заводи и отправлять по 
течению. «Мы приходили в теплушки мокрые и уставшие, но никто не 
жаловался, а наоборот, пели песни и шутили. Едой для нас были лепешки 
из лебеды и крапивы. А осенью собирали гнилую картошку на колхозных 
полях».   Прабабушка рассказывала об этом моей маме со слезами  на 
глазах.  В 15 лет прабабушку забрала старшая сестра в город Лысьва для 
работы на эмальзаводе,  там она проработала до окончания войны. 
Сколько она вынесла! До конца своей жизни она знала цену хлебу. 

3 Послевоенные годы

В 17 лет прабабушка  вернулась обратно в деревню Левково, где  
стала работать на свинарнике, затем на телятнике. Всю оставшуюся 
жизнь прабабушка проработала в сельском хозяйстве. У неё было 8 
детей. 

Даже выйдя на пенсию, Антонида Алексеевна продолжала 
работать еще 15 лет. На пенсии прабабушка Тося (так ласково мы её 
называли), занималась рыбалкой и рукоделием. Она любила 
выращивать цветы. До последнего дня своей жизни она шила необычные 
коврики. Такой коврик хранится у нас дома. Моя прабабушка вырастила 
23 внука и понянчила 16 правнуков. Я очень горжусь своей прабабушкой и 
рада, что застала её живой. Она умерла 5 декабря 2014 года. 

4 Награды

За свой самоотверженный труд Антонида Алексеевна Сысолина 
награждена:

- медалями: «Ударник Пятилетки» и «За долголетний и 
добросовестный труд», «Ветеран труда»;

- юбилейными медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.», «55 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.»

- медаль « Материнства»

Моя прабабушка имеет статус труженик тыла и ветеран труда.

Заключение
Данная работа позволила узнать и рассказать  о своей бабушке 

- труженице тыла и ее семье, а также  показать правду о той  страшной 
войне,  которая коснулась людей того времени.

Самое главное –  я поняла, что все уходит в историю: страдания 
людей, разруха, голод. Наше поколение имеет возможность 
прикоснуться к войне в воспоминаниях живых свидетелей того времени. 
Сегодня рядом с ветеранами, тружениками тыла  мы -  их внуки, и 
правнуки. И связь поколений никогда не прервется.

Женский подвиг в годы войны всегда будет достоин восхищения и 
гордости у молодого поколения.

   

Прабабушка в разные годы

Содержание



Шмырин Илья, 3 класс (Верещагинский городской округ)
Сочинение

Бог сирот любит, только доли не дает

 Мария Тимофеевна Оборина живёт в нашем посёлке с 
1998 года. Скоро ей 80, но выглядит она моложе, чувствуется 
сильная закалка характера. Активная, деятельная бабушка: 
всегда в движении…

Оказывается, в годы войны она была в оккупации, совсем 
недавно узнали об этом на мероприятии в библиотеке. Лия 
Аркадьевна, библиотекарь, рассказывала нам о тех грозных 
годах, как жилось нашим гражданам в захваченных городах и 
сёлах. Воспоминания Марии Тимофеевны потрясли нас и 
запомнились на всю жизнь!

  Семья Кочановых жила в посёлке Холм – Жирки 
Смоленской области, рядом  с Белоруссией. Семья была 
большая: отец Тимофей, мать Анна, бабушка Васса, 4 детей – 
Сергей, Евдокия, Иван и Мария. Маша родилась летом 1940 
года, а вскоре началась война. По рассказам бабушки, было 
очень страшно, когда нескончаемым потоком шли фашисты: 
техника, солдаты…. Чёрные полчища врага. Но часть немцев 
осталась в селе, и у них поселился  немец – начальник. Но 
больше боялись своих – полицаев. 

 Отец ушел в леса в партизанский отряд. Брата – 
подростка 15 лет угнали в Германию. Сестра нанималась в 
работницы за кусок хлеба. А когда приносила его, детишки всё 
мигом съедали. Мама копала мёрзлую картошку на полях и 
простыла, а вскоре и умерла. Мама говорила старшей дочери, 
чтобы она берегла себя, а о малышах не беспокоилась. Она 
считала, что им не выжить в этой войне.

 А вскоре в их дом пришла беда… Немцы узнали от 
полицаев, что их отец – партизан, и  семью повели на расстрел. 
Мама была ещё жива и держала маленькую Машу на руках 
около колодца. Стали собирать народ на показательную казнь. 
Но вдруг в село ворвались партизаны и отбили семью. 
Пришлось бежать за Днепр к тётке в маленькую деревушку, там 
немцев не было. 

  Долгое время скитались по родственникам, добрым 
людям. Вернулись домой к бабушке, а там были уже заселены 
другие немцы. Фашисты мародёрствовали, грабили население.  

И вновь пришла беда…. Фашисты пришли в дом, 
накинули удавку на шею бабушке и велели показать, где есть 
еда. Но вскоре поняли, что ничего нет. Подперли дом, облили 
бензином, подожги, но ещё и обстреляли. Бабушку ранили в 
руку и бедро. А малыши сидели в мешках в подполье. И 
раненая бабушка ползком тащила мешки зубами к окнам, на 
помощь пришли соседи. Разбили окна и помогли им выбраться 
из горящего дома. 

 Жили долгое время в одной землянке сразу несколько 
семей. Место им досталось у дверей, и однажды взорвался 
снаряд совсем рядом с землянкой, а осколком ранило Марию 
в руку. На всю жизнь осталась метка от войны – косой мизинчик.

  Отец погиб в бою, об этом рассказал его друг. 
Освобождали д. Логи, и командир отряда  погиб от пули 
снайпера.



 Учителя собирали детей по селам и переправляли их в г. Ярцево. Затем везли на Урал в машинах. И они попали 
сначала в дом ребёнка, затем детский дом г. Усолье. Умирало очень много детей от истощения, не хватало еды, 
медикаментов. Игрушек тоже не было. Машенька была очень слабая, крайняя степень истощения. Медсестра Надежда 
Андрияновна очень хорошо лечила, выходила Марию. Хотела удочерить, но погибла. Сестра сбежала из  дома ребёнка, 
добралась  до Москвы и устроилась на работу. В дальнейшем они нашли друг друга.

  Мария Тимофеевна помнит только детский дом из своего детства, а войну - по рассказам бабушки Вассы и 
соседки тёти Даши. Может, и к лучшему, ни к чему такая страшная память детства.

Старшая сестра обосновалась в г. Москве, писала им письма, что работает на стройке, чтобы было, где жить вам 
малышам. Старший брат вернулся только после освобождения Германии, сразу призвали в армию. Воевал в Японии и 
встретились с ним только в 1953 году. С младшим братом они остались в Прикамье, создали семьи. Мария Тимофеевна 
работала в Кировском ДК в Закамске, потом на заводе экспедитором. Раньше по молодости ездили на братскую могилу, 
где похоронен отец и на родину.

Нелёгкая судьба выпала хрупкой  Марии, но как говорила соседка тётя Даша: «Бог сирот любит, только доли не дает». 

Вот такое холодное, голодное, сиротское детство было у детей войны. 

Содержание



Ясырева Валерия, 2 класс(Пермский район)
Сочинение

Маленький герой большой войны

Я на свете недавно  живу.  Родилась я  в 2011 году. Зовут меня 
Валерия Ясырева.  Живу, росту, учусь во втором классе. Радуюсь  
чистому мирному небу, солнцу, цветам и даже дождю.

     Но так было не всегда. Недавно я узнала, что была война и 
имя ей – Великая  Отечественная. В этой войне погибло много 
народу. Люди гибли на поле боя, в тылу.  Много погибло детей от 
голода и в немецких концлагерях.  Были разрушены  города, 
заводы, мосты, сожжены  деревни дотла.

     От бабушки своей я узнала, что два моих прапрадедушки  
воевали  и пропали  без вести.

      Прапрадедушка Уткин Петр Николаевич, 1909 г. 
рождения, уроженец д. Талачик, в 1941 году был призван на фронт. 
Он был неграмотным, поэтому с фронта было всего одно письмо 
от него. В письме говорилось, что они наступают, гонят, бьют 
немцев, что конец войны близок. Просил  прапрабабушку беречь 
детей, а их было трое. В сентябре 1944 года пришла бумага, что он 
без вести пропал. Прапрабабушка не верила, что он погиб и еще 
долгие годы его ждала. Вместе с ним на фронт призывались и два 
его брата, которые вернулись с этой войны живыми.

     Я очень мало  знаю о них и никогда их не видала, но я 
горжусь ими. Если бы они были живы, я бы их обняла и сказала 
спасибо за то, что я родилась и живу под мирным небом. 

К сожалению, фотографий не осталось.

Рассказ

Маленький герой большой войны
Меня зовут Валерия. Мне уже 8 лет. Каждое лето я приезжаю в гости 

к бабушке в деревню. Однажды я ела хлеб, и он у меня случайно упал на 
землю, а поднимать его я не торопилась, вот тут бабушка сказала, что хлеб 
разбрасывать нельзя. Это сейчас хлеба много в магазинах, но так было не 
всегда. Была война и люди не доедали хлеба, а то и вовсе его не видели. Я 
очень удивилась и даже не поверила.

На следующий день мы с бабушкой пошли в гости к старенькой 
бабушке - соседке. Бабушка сказала, что это Зоя Константиновна, что она 
–  труженица тыла. Я не знала, зачем меня бабушка к ней привела, и что 
значит – труженица тыла. Бабушка сказала, что Зоя Константиновна в годы 
войны работала вместе со взрослыми в тылу. Попросила рассказать о той 
жизни, о работе, а главное,  о хлебе, что они ели в годы войны.

Самоловских Зоя Константиновна  родилась 31 декабря 1927 года, 
но родители по семейным обстоятельствам записали 6 апреля 1930 года. 
Семья была большая, детей семь человек. 

«Жили очень бедно.  Школу окончила 4 класса, учителем был 
Сапегин Павел Федорович. В 5 классе пошла в Юго-Осокино (ныне 
Калинино), жила на квартире, учеба доставалась трудно, училась во вторую 
смену, из деревни я была одна. На выходные ходила домой, ночью бегала. 
Один месяц проучилась, заревела и больше не пошла. Зимой была в 
няньках, а летом пошла в колхоз.

  Сначала пололи яровые, на сенокосе работали, колоски 
собирали.  Когда началась война, старшие ушли на фронт, нас стали 
приучать к лошадям. Боронили, сеяли с темна до темна и все на лошадях.  
Потом мне дали плуг одноконный с одной ручкой, за день вспахивала по 8 
соток. Лошадь была по кличке Девка.

Посеем, пашем под пары, а потом эти пары в  июле снова 
перепахивали. Летом работали на сенокосе, накладывала сено на 
волокуши. Работали все молоденькие, утром в 7 часов приходили на 
работу.



Во время жатвы снопы подавала на молотилку, солому убирала, 
лошадь гоняла. Постарше стала  пахать на паре лошадей  
пароконным плугом, а потом и рогулькой. Лошадей звали Девка и 
Красотка. Со мной работали Колышкин Николай, Уткин Николай и брат 
его Саша, Теленков Николай, Колышкин Яша, Пермяков Виктор, 
Пачколина Анна, Козлова Тоня и другие. 

В 4 часа утра уезжали на работу, в 10 часов ехали завтракать, 
лошадей кормить, потом в 3 часа дня обедали и пахали, пока пашню 
видно. За плугом ходили босиком. Поздней  осенью возили хлеб на 
Ергач на лошадях, обоз состоял из 7-8 лошадей.

На телегу клали по  3,5 центнера зерна, овес лошадям и еще 
сено.

Днем зерно нагребали в мешки по 50-70 кг каждый, а в ночь 
ехали. Доезжали до деревни Блины, там ночевали у Ивана Семеновича, 
лошадей кормили, чай попьем. В 4 часа утра вставали и ехали дальше, 
чтобы раньше приехать и очередь занять. Носили мешки по трапу(две 
доски сколочены) очень высоко,  мешки падали ,поднимали их  и снова 
несли. Очень ругались, что мы мешки роняем, а у нас не было сил 
тащить их. Ели липовые лепешки, крахмал (картошка, прозимовавшая в 
земле), проросшие колоски, носили лапти.

  Из девчонок  я одна с парнями ездила на Ергач. Однажды был 
сильный дождь, все до ниточки промокли, а ночью сделался холод. 
Когда мешки выгружали – с одежды вода бежала, а потом она застыла 
колом. Когда поехали домой, я залезла под рогожу, которой закрывала 
зерно.

  Меня потянуло на сон, я стала замерзать. Ребята за лошадьми 
бежали-грелись и увидели, что я лежу на телеге. Они меня разбудили, 
стащили и заставили идти греться. Ноги не слушались, держалась за 
телегу, я кое –как шла, но потом мне стало тепло. Бригадир у нас был 
очень строгий, все его боялись, потому и дисциплина была в колхозе. 

Ушел на войну брат Смирнов Константин 
Константинович, сказали – на переподготовку, так и не 
вернулся, пропал без вести. Второй брат, Смирнов Александр 
Константинович, ушел  в 1942 году тоже не вернулся, пропал без 
вести. Петухов и Казаев сказали матери, что его убили. 

Хочется узнать побольше, где  и при каких 
обстоятельствах он погиб, а может быть, где-то и похоронен. 

Однажды мы ехали с поля завтракать, и нам сообщили, 
что кончилась война, все были очень рады. Но нам стало не 
легче, все та же тяжелая работа, так как с войны вернулось 
мало мужчин, а кто и вернулся, то были старики да инвалиды. 
Когда появился первый трактор, горючего не было, 
заготавливали баклуши размером со спичечный коробок, 
пилили, сушили, а потом заправляли. Когда появилось горючее, 
возила бочки с ним по полям и заправляла трактор». 

За труд в годы войны награждена медалями. 
   Я желаю всему народу мирного неба над головой, 

чтобы наши дети, внуки, правнуки не слышали слово война, 
чтобы всегда сияло солнце».

Содержание



Список территорий Пермского края с указанием фамилий авторов работ

Бардымский район:

Сагитова Элина 

Верещагинский городской округ:

Габов Андрей 
Гусаров Максим
Деменева Антонина
Катаева Арина
Климов Иван 
Панова Елизавета
Шмырин Илья 
 
Ильинский район:

Ворошкевич Тимофей 
Коняев Юрий Валерьевич 
Рубцова Светлана 

Кишертский район:

Алексеева Анастасия
Алексеева Мария 
Горохова Валерия
Горшков Егор 
Кашляева Екатерина 
Мельчина Варвара
Меньшикова Наталья
Мушавкин Денис 
Немтин Арсений
Немтина Полина
Падуков Тимофей
Рожков Матвей 
Рожкова Мария
Сысолина Ульяна 

 Кунгурский район:

Анисимова Валерия 
Красных Иван
Пигасов Алексей 
Швецова Валерия



Ординский район

Верзакова Нина 

Осинский район

Голдобин Константин

Очерский район

Бубнова Эвелина 
Дурыманов Илья 
Еговцева Александра
Солодникова Полина

Пермский район

Политова Вероника 
Ясырева Валерия

Сивинский район

Морозова Дарья 

Соликамский район

Ведерников Кирилл
Витюк Иван 
Мирзоева Анастасия 

Уинский район

Ахтарыева Элина

Частинский район

Поварницын Никита 
Санников Иван 

Чернушинский район

Александрова Радомила
Пикулев Никита 



Дорогие ребята и уважаемые взрослые!
Спасибо вам за ваши работы о ветеранах Великой 

Отечественной войны. 
Мы все вместе прикоснулись к истории нашей Родины. 

Давайте будем помнить и чтить память наших предков о тех 
страшных днях, которые им пришлось пережить, заботиться о 
ветеранах, показывая наше уважение и любовь! 


