
Односельчане в 
годы Великой 

Отечественной 
войны



    Уходили мальчики – на плечах 
шинели, 
Уходили мальчики – храбро песни 
пели, 
Отступали мальчики пыльными 
степями, 
Умирали мальчики, где – не знали 
сами... 
Повидали мальчики – храбрые 
солдаты – 
Волгу – в сорок первом, 
Шпрее – в сорок пятом, 
Показали мальчики за четыре года, 
Кто такие мальчики нашего народа.



Ваулин Иван Григорьевич
на фронте с 1942 по 1947 год.



• Иван Григорьевич родился в 1924 году.  До войны работал 
конюхом в колхозе. В 16 лет оказался на фронте. На лошадях 
возили лес, делали блиндажи на берегу Суры. Рыл окопы на 
фронте в 1941 году, возил продукты Отары – Разнежье.  

       В 1942 году призвали на войну.  Учебная часть в Муроме – 3 
месяца. Затем попал во Владивосток на флот. Принял 
присягу. Потом в разведку в бухте Находка Приморского 
края. Проучился год на  разведчика. Из разведки был 
поставлен на пост в окопы, делал донесения в штаб военно – 
морского флота. Прослужил в бухте Находка до 1945 года. 
Потом, всю бригаду разведчиков отослали в порт Артур. 
Сняли с кораблей и отправили на пограничные посты.  Там 
Иван Григорьевич находился 2 года. Воевал с японцами. 
Гибли товарищи, попадали на взрывчатки. Демобилизован 
был Иван Григорьевич из порта «Артур» в 1947 году.

• У Ивана Григорьевича имеются награды: Орден 
«Отечественной войны», медаль «Ушакова», «Жукова», 
Сталинская медаль. 

• После войны Иван Григорьевич работал в колхозе 
трактористом. У Ивана Григорьевича Четверо детей: 3 дочери 
и 1 сын; трое живут в Москве 1 – в Воротынце, 6 внуков.



Фефлов Виктор Федорович 
на фронте с 1942 по 1947 год.





     Виктор Федорович родился в 1923 году в селе  Красный Ватрас.  
До войны работал в колхозе. В 1942 году 27 марта был призван в 
действующую армию – в 19 лет. Сначала служил в учебной 
танковой части, затем был переброшен в маршевую роту после 
ускоренной подготовки. Участвовал в боях. Перешел в десантные 
войска в том же 1942 году на Дальнем Востоке, в Читинской 
области. Затем, часть была перекинута в район Ярославля. 
Приходилось взрывать железные дороги, мосты, эшелоны, чтобы 
не достались врагу. Все войска были выведены на Дальний 
Восток  в 1945 году. Затем, началась война с Японией – в 
Манчжурии , на границе, в составе батальона недалеко от Китая. 
Прослужил в армии 6  лет. Демобилизовался в 1948 году.

     После войны Виктор Федорович продолжил работать в колхозе.
    Виктор Федорович имеет медали «За отвагу», «За побуду над  

фашистской Германией», имеет звание «Ветеран труда», есть 
орден «Отечественной войны». 

    Виктор Федорович вырастил и воспитал пятерых детей, и у него 
шестеро внуков и одна правнучка. 



Шевяков Василий Петрович 
на фронте с 1943  по 1948 год.





        Шевяков Василий Петрович родился в 1925 году в с. Красный 
Ватрас. Василию    Петровичу было всего 17 лет и 2 месяца, когда 
он был призван в армию в 1943 году.

     Сразу был взят под  Ленинград. Через Пулковские высоты 
проходила линия фронта. Воевал на Ленинградском фронте. На 
войне, в 1943 году Василий Петрович получил увечье. Но, к 
счастью, небольшое. На фронте было голодно. Паёк фронтовой 
составлял всего 350 грамм хлеба на целый день. Помимо серой 
муки, в такой хлеб добавляли жмых.

       У Василия Петровича есть награды: медаль «За оборону 
Ленинграда» и «За победу над Германией». К сожалению, 
фронтовых фотографий не осталось из-за пожара в доме Василия 
Петровича в 1989 году. Война закончилась в 1945 году, но 
демобилизовался Василий Петрович только в 1948 году.

       После войны Василий Петрович 3 года пилил лес за Волгой, 
потом, в 1951 году учился на комбайнера. Затем, работал  
комбайнером 7 лет в c. Масловка и 12 лет- в Красном Ватрасе.  У 
Василия Петровича четверо детей и шестеро внуков, одна 
правнучка. В 2005 году Василий Петрович отметил свой 80-летний 
юбилей.



Вавилова Клавдия Петровна
на фронте с 1942 по 1945 год.



     Клавдия Петровна (Кульпанова) родилась и выросла в cеле  
Красный Ватрас. Закончила семь лет школы, после курсы на 
воспитателя детского сада и пять лет работала в Спасском, но 
помешала война. 2 апреля 1942 года пошла на войну. Взяли, в 
городе Дзержинск в зенитно-артиллерийский полк. Всю войну 
охраняли заводы города, которые выпускали для фронта оружие. 
Переезжали с места на место, рыли землянки на Ворошиловской, 
на Автозаводе, в Сормово, в Шумнове, в Балахне.  Периодически 
были налеты фашистских самолетов днем и ночью. Затем стала 
работать на зенитном орудии, орудия были 85 миллиметровые. На 
приборе дальномер увеличивали расстояние   50 раз. Вскоре 
назначили командиром дальномерного отделения, присвоили 
звание сержанта. Затем обучала делу молодых мальчишек, 
которых отправляли на фронт. 

    На пост не назначали, давали возможность выспаться. Большого 
страха Клавдия Петровна на натерпелось, но голодали сильно. 
Хлеба давали мало. Чтобы растянуть пайку, ели понемногу. В 
пищу использовали сухую свекольную ботву, крапиву. Дежурство 
на кухни казалось праздником.



Клавдия Петровна (сидит справа) во время 
службы с боевыми товарищами



     На пост не назначали, давали возможность выспаться. Большого 
страха Клавдия Петровна на натерпелось, но голодали сильно. 
Хлеба давали мало. Чтобы растянуть пайку, ели понемногу. В 
пищу использовали сухую свекольную ботву, крапиву. Дежурство 
на кухни казалось праздником.

    В 1944 году Клавдии Петровне довелось трое суток побыть дома, 
умер отец,  и ей разрешили навестить семью. С огромной 
радостью обнимала мать, сестер, сноху с детьми. Расспрашивала о 
братьях, читала их письма с фронта. Дома, наконец, вволю 
наелась… картошки.

    А затем- вновь на место службы. Балахна, Автозавод, рытье и 
обустройство землянок, боевые дежурства… Жизнь шла своим 
чередом. Зенитчицы мечтали о Победе и о возвращении домой. 
Узнав о капитуляции Германии, они не сразу поверили, что это 
правда. В этот памятный день, протопив землянку сырыми 
дровами, девушки сильно угорели, но, к счастью, все остались 
живы. А на рассвете состоялся митинг. Люди обнимались, 
смеялись, плакали. Только тогда Клавдия и поверила, что пришла 
Победа. 



Девчат демобилизовали; в 
городском саду в их честь был 
устроен праздник: звучала музыка, 
им дарили подарки. Домой 
вернулись ближе к осени. 
Началась мирная трудовая  жизнь. 
В 1946 году вышла замуж. Супруг- 
тоже бывший фронтовик. Оба 
долгие годы трудились  в местном 
колхозе. 

Похвальная грамота от 
правления колхоза имени 

Кирова



О Клавдии Петровне писала местная газета 
«Сельские зори»



    Сейчас Клавдия Петровна живет одна, 
муж умер. Память о пережитом, о 
юности, опаленной войной, не стирается. 
Она помнит подруг-зенитчиц, после 
войны встречалась с некоторыми из них. 
До сих пор получает  поздравительные 
открытки от учащихся Нижегородской 
школы, где когда – то формировался 
полк. Не забывает ветерана и 
Красноватрасская сельская 
администрация: поздравляет с днем 
Победы, откликается на просьбы ВОВ.

 



До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному 
Маю
В кирзачах стопудовых 
дошла.

    И откуда взялось столько 
силы
Даже в самых слабейших из 
нас?..
Что гадать!— Был и есть у 
России
Вечной прочности вечный 
запас.
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