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      Нет  у  меня  фотографии  деда 

          Что  воевал,  не  дожив  до  Победы… 

          В  первый  же  год  он  вернулся  домой, 

          Списанный   напрочь, 

          Смертельно  больной. 

                                                    Умер.  Но  мама  моя  родилась. 

                                                    Ниточка  рода  не  прервалась. 

                                                   …Мамочка,  бабушка,  тетя  и  дед. 

                                                    Я  не  поверю,  что  их  больше  нет 

          Я  имена  их  в  записках  пишу. 

          Бога  помиловать  души  прошу. 

          Верю,  в  любви  расстояния  нет. 

          Вместе  они – мама,  бабушка,  дед… 

                                                                                       О. Коваленко. 

 

Сбережение  памяти. 

 

Уважаемый  читатель!  Ты  держишь  в  руках  небольшую  книжечку,  в  

которой  помещены  рассказы  детей  о  своих  родных, воевавших   на  фронте  и 

работавших  в  тылу  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Победа  досталась  

непросто,  она  добывалась  тяжким  ратным  трудом  солдат,  многие  из  которых  

не  вернулись  с  фронта.    Не  всем   удалось  прийти  с  войны    целыми  и  

невредимыми.  У  нас,  в  Забайкалье,  в  глубоком  тылу,  шла  своя  схватка  с  

врагом.  Для  фронта  готовились  посылки,  собирались  теплые  вещи.  В  

колхозах,  на  лесоучастках,  везде  требовалась  рабочая  сила.  И  эту  работу,  

чувствуя  постоянный  голод  и  холод,  выполняли  старики,  женщины,  дети.  Они  

тоже  совершали  подвиг,  выполняя  лозунг,  как  приказ:  «Все  для  фронта,  все  

для  Победы!» 

Эти  рассказы  имеют  особенную  ценность,  потому  что  основаны  на  

реальных  событиях,  содержат  интересные  факты  и  случаи.  Надеемся,  что   

проделанная  нами  работа  по  сбору  и  выходу  в  свет  этого  издания  не  пройдет  

даром:  мы  выполняем  задачу  огромной  важности  -  не  потерять  живую  нить  

памяти  о  событиях  тех  далеких  лет.  А  эти  «живые  нити»  еще  хранят  наши  

бабушки  и  дедушки,    по  их   воспоминаниям  будет  в  дальнейшем  оцениваться   

фактическое   значение  событий.  Все  дальше  и  дальше  в  прошлое  уходит  

Великая  Отечественная  война,  почти  не  осталось  в  живых  ветеранов  и  

тружеников  тыла.  Многое  изменилось,  в  недружественных  странах  опять  

поднимает  голову  фашизм,  а  некоторые  политики   отрицают  главенствующую  

роль  Советского  Союза  в  Победе  над  Германией.  Делаются  попытки  

искажения  истории,  поэтому  мы  сохраняем  память  о  тех  далеких  и  страшных  

днях,  дополняя документальные  страницы  истории  войны. 

В  этом  сборнике  напечатаны  далеко  не  все  рассказы   школьников,   

поэтому  мы  надеемся  на  его  продолжение.  Публикацией  этого  издания  мы  

внесем  свой  вклад  в  дело  патриотического  воспитания  молодежи,  любви  к  

Отечеству,  своей  малой  родине. 

                                     

Мария  Никифорова,  библиотекарь  МУК  «МЦБ. 
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НЕ  ЗАБЫВАЙТЕ, ЛЮДИ… 

 

 

       В  ту  страшную,  жестокую  войну                    

        На  фронте  наши  деды  воевали. 

        И  не  боясь,  сражались  за  страну,   

       Фашистов  со  своей  земли  прогнали. 

 

                   Бойцам  немалую  поддержку 

                     Оказывали  труженики  тыла. 

                         На  них  была  огромная  надежда, 

           И  никогда  они  не  подводили. 

 

Мальчишки  и  девчонки, 

      Старушки,  старики, 

                                             Отдавали  все  силенки 

                                             Чтобы  Родину  спасти. 

 

                                                         Они  для  фронта,  для  Победы 

                                                                      Готовы  были  жизнь  отдать. 

                                                                      Терпели  горести  и  беды 

                                                                      Не  уставая  ждать. 

 

                                           И  вся  страна,  от  мала  до  велика, 

                                           Поддерживала  воинов – бойцов. 

                                           И  как  бы  ни  была  война  сердита, 

                                          Мы  одолели  всех  врагов. 

 

                                                                       Не  забывайте,  люди,  тех, 

                                                                       Кто  жизни  положил. 

                                                                       Тех,  кто  в  живых  остался 

                                                                       И  кто  в  тылу  служил.                                

 

    Поддельская  Влада. с. Акша. 
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Воспоминания  о  прадедушке 

Попове  Георгии  Иннокентьевиче 

-  участнике  Великой  Отечественной  войны. 

 

Мой  прадед  был  добрым  и  уважаемым  человеком.  Он  очень  

любил  всех  детей.  У  него  было  много  внуков  и  правнуков.  С  моей  

прабабушкой  Поповой  Еленой  Петровной  они  прожили  долгую  жизнь.  

У  них  всегда  в  доме  были  слышны  детские  голоса  и  смех.  Я  любил  

быть  рядом  с  прадедом.  9  мая  мы  все  ходили  на  митинг.  Мой  

прадедушка  воевал.  У  него  на  груди  пиджака  были  награды.  На  фронт  

он  был  призван  в  январе  1942 года,  воевал  на  Западном  фронте.  

Первое  боевое  крещение  получил  под  Ростовом – на Дону.  Прадедушка  

служил  в  саперно – восстановительном  батальоне.  В  задачу  бойцов  

входило   наводить  переправы,  строить  понтонные  мосты,  минировать  и  

разминировать  местность.  Георгий  Иннокентьевич  дошел  до  Кавказа,  

был  в  окружении,  за  храбрость  и  мужество  был  награжден  орденом  

Красной  Звезды,  медалью  «За  освобождение  Кавказа».  Прадед  мой  был  

тяжело  ранен  и  контужен.  В  1943  году  советские  войска  перешли в  

наступление.  Мой  прадед  вместе  со  своими  однополчанами  освобождал  

Крым,  Одессу,   дошел  до  Берлина.  Награжден   медалями: «За  взятие  

Варшавы»,  «За  освобождение  Польши».  28  апреля  1945  года  мой  

прадед  участвовал  в  штурме  рейхстага  и  на  его  стене  высек  свою  

фамилию  в  день  Победы.  С  группой  бойцов  сфотографировался  у  стен  

рейхстага.  Домой  вернулся  в  1948  году.  Мой  прадед  был  

гостеприимным  человеком,  у  него  в  доме  всегда  было  много  народа,  

он  любил  всех  принимать  и  угощать.  Вот  уже  несколько  лет  его  нет  с  

нами.  Я  часто  бываю  на  его  могиле    и  горжусь  тем,  что  мой  прадед  

был  героем. 

                                            Смирнов  Дима,  с. Могойтуй. 

 

 
Мой  прадедушка – победитель. 

 

Мой  прадед   Утюжников  Георгий  Филиппович   -   настоящий  

герой  войны.  В  своей  жизни  он  вынес  немало  испытаний.  Выражение  

«воскрес  из  мертвых» - это  про  него.  В  августе  1941  года  прадедушка  

был  призван  в  ряды  Красной  армии.  Воевал  рядовым  в  18  - отдельной  

механизированной  бригаде  Западного  фронта  под  Великим  Новгородом,  

которая  входила  в  состав   первого  Белорусского  фронта.  В  июле  

1943года  Георгий  Филиппович  был  тяжело  ранен  в  левую  ногу.  

Лечение  проходил  в  эвакогоспитале  в  Туле.  После  госпиталя  получил  
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 звание сержанта  и  назначение  в  стрелковый  полк.  Прадед  освоил  

новую  профессию  разведчика.  Разведчики  народ  особый:  смелые,  

ответственные,  дерзкие.  На  счету  Георгия  Филипповича  было  много  

вылазок  в  расположение  противника  для  выявления  данных  о  

вооружении,  живой  силе,  технике  фашистов.  Для  разведчиков  было  

делом  чести,  возвращаясь  с  задания,  прихватить  «языка».  Однажды,  во  

время  очередного  задания,  переправляя  «языка»  через  реку,  разведчики  

были  обнаружены  немцами.  Бойцам  пришлось  нырять,  и  они  чуть-чуть  

не  утопили  пленного,  пришлось  его  откачивать  и  дальше  тащить  на  

себе.  Служба  в  разведке  была  сложная,  но  почетная,  требовала  

дисциплины  и  храбрости.  Об  этом  говорит  медаль  прадеда  «За  

отвагу».  В  мае  1944  года  Георгий  Филиппович  был  направлен  на  

курсы  младших  лейтенантов  и  после  их  окончания  назначен  

командиром  стрелкового  взвода.  Война  близилась  к  концу,  но  немцы  

ожесточенно  сопротивлялись.  Об  одном  из  таких  боев  в  ночь  с  15  на  

16  марта  1945 года  в  донесении  командира  полка  говорится:  

«…гвардии  младший  лейтенант  Утюжников  Г.Ф.  со  своим  взводом  

более  шести  раз  отражал  атаки  противника,  показал  образцы  мужества  

и  выдержки. Благодаря  правильной  расстановке  сил  были  отражены  все  

атаки, нанесен  большой  урон  живой  силе  противника.  Его  взводом  

было  уничтожено  30  немецких  солдат  и  офицеров,  подавлено  3 

пулеметные  точки  и захвачено  2  ручных  немецких  пулемета»  За  этот  

подвиг  прадедушка  был  награжден  орденом  Красной  Звезды.  В  апреле  

1945  года  на  обелиске  братской  могилы  в  Германии  было  высечено:  

«Гвардии  младший  лейтенант  Утюжников  Георгий  Филиппович»  

Похоронка  ушла  в  далекое  забайкальское  село.  В  штабе  полка  его  

посчитали  погибшим,  но  Георгий  Филиппович  остался  жив,  хотя  17 

апреля  1945  года  под  Берлином  был  тяжело  ранен  в  живот.  Сколько  

времени  провел  на  месте  боя  без  сознания,  прадедушка  не  помнит.  

Вдруг  почувствовал,  что  кто-то  его  лизнул  по  лицу…   Когда  он  

открыл  глаза,  то  увидел,  что  около  него  стояли  собаки.  Это  были  

специально  обученные  собаки,  запряженные  в  санитарные  носилки.  Он  

с  большим  трудом  перевалился  на  носилки.  Фашисты  обстреливали  

весь  периметр,  но  обученные,  умные  животные  прижимались  к  земле,  

ползли  с  бойцом  через  опасный  участок.  Собаки  дотащили  его  до  

медсанбата.  В  госпитале  не  обнаружили  документов,  подтверждающих  

личность.  Выручил  солдатский  медальон.  Документы  восстановили.  

Весть  о  долгожданной  Победе  пришла  к  нему  в  эвакогоспитале  города  

Пенза.   Возвратившись  домой,  он  продолжил  работать  слесарем.  С  

моей  прабабушкой  они  вырастили  пятерых  детей.  Одна  из  них,  

В.Г.Кузеванова,  моя  бабушка,  много  рассказывает  мне  о  прадедушке.                                     

 

     Ковалева  Ксения, с. Урейск. 
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Воспоминания  о  прадедушке 

Попове  Георгии  Иннокентьевиче 

-  участнике  Великой  Отечественной  войны. 

 

Мой  прадед  был  добрым  и  уважаемым  человеком.  Он  очень  

любил  всех  детей.  У  него  было  много  внуков  и  правнуков.  С  моей  

прабабушкой  Поповой  Еленой  Петровной  они  прожили  долгую  жизнь.  

У  них  всегда  в  доме  были  слышны  детские  голоса  и  смех.  Я  любил  

быть  рядом  с  прадедом.  9  мая  мы  все  ходили  на  митинг.  Мой  

прадедушка  воевал.  У  него  на  груди  пиджака  были  награды.  На  фронт  

он  был  призван  в  январе  1942 года,  воевал  на  Западном  фронте.  

Первое  боевое  крещение  получил  под  Ростовом – на Дону.  Прадедушка  

служил  в  саперно – восстановительном  батальоне.  В  задачу  бойцов  

входило   наводить  переправы,  строить  понтонные  мосты,  минировать  и  

разминировать  местность.  Георгий  Иннокентьевич  дошел  до  Кавказа,  

был  в  окружении,  за  храбрость  и  мужество  был  награжден  орденом  

Красной  Звезды,  медалью  «За  освобождение  Кавказа».  Прадед  мой  был  

тяжело  ранен  и  контужен.  В  1943  году  советские  войска  перешли в  

наступление.  Мой  прадед  вместе  со  своими  однополчанами  освобождал  

Крым,  Одессу,   дошел  до  Берлина.  Награжден   медалями: «За  взятие  

Варшавы»,  «За  освобождение  Польши».  28  апреля  1945  года  мой  

прадед  участвовал  в  штурме  рейхстага  и  на  его  стене  высек  свою  

фамилию  в  день  Победы.  С  группой  бойцов  сфотографировался  у  стен  

рейхстага.  Домой  вернулся  в  1948  году.  Мой  прадед  был  

гостеприимным  человеком,  у  него  в  доме  всегда  было  много  народа,  

он  любил  всех  принимать  и  угощать.  Вот  уже  несколько  лет  его  нет  с  

нами.  Я  часто  бываю  на  его  могиле    и  горжусь  тем,  что  мой  прадед  

был  героем. 

                                            Смирнов  Дима,  с. Могойтуй. 

 

 
Мой  прадедушка – победитель. 

 

Мой  прадед   Утюжников  Георгий  Филиппович   -   настоящий  

герой  войны.  В  своей  жизни  он  вынес  немало  испытаний.  Выражение  

«воскрес  из  мертвых» - это  про  него.  В  августе  1941  года  прадедушка  

был  призван  в  ряды  Красной  армии.  Воевал  рядовым  в  18  - отдельной  

механизированной  бригаде  Западного  фронта  под  Великим  Новгородом,  

которая  входила  в  состав   первого  Белорусского  фронта.  В  июле  

1943года  Георгий  Филиппович  был  тяжело  ранен  в  левую  ногу.  

Лечение  проходил  в  эвакогоспитале  в  Туле.  После  госпиталя  получил  
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 звание сержанта  и  назначение  в  стрелковый  полк.  Прадед  освоил  

новую  профессию  разведчика.  Разведчики  народ  особый:  смелые,  

ответственные,  дерзкие.  На  счету  Георгия  Филипповича  было  много  

вылазок  в  расположение  противника  для  выявления  данных  о  

вооружении,  живой  силе,  технике  фашистов.  Для  разведчиков  было  

делом  чести,  возвращаясь  с  задания,  прихватить  «языка».  Однажды,  во  

время  очередного  задания,  переправляя  «языка»  через  реку,  разведчики  

были  обнаружены  немцами.  Бойцам  пришлось  нырять,  и  они  чуть-чуть  

не  утопили  пленного,  пришлось  его  откачивать  и  дальше  тащить  на  

себе.  Служба  в  разведке  была  сложная,  но  почетная,  требовала  

дисциплины  и  храбрости.  Об  этом  говорит  медаль  прадеда  «За  

отвагу».  В  мае  1944  года  Георгий  Филиппович  был  направлен  на  

курсы  младших  лейтенантов  и  после  их  окончания  назначен  

командиром  стрелкового  взвода.  Война  близилась  к  концу,  но  немцы  

ожесточенно  сопротивлялись.  Об  одном  из  таких  боев  в  ночь  с  15  на  

16  марта  1945 года  в  донесении  командира  полка  говорится:  

«…гвардии  младший  лейтенант  Утюжников  Г.Ф.  со  своим  взводом  

более  шести  раз  отражал  атаки  противника,  показал  образцы  мужества  

и  выдержки. Благодаря  правильной  расстановке  сил  были  отражены  все  

атаки, нанесен  большой  урон  живой  силе  противника.  Его  взводом  

было  уничтожено  30  немецких  солдат  и  офицеров,  подавлено  3 

пулеметные  точки  и захвачено  2  ручных  немецких  пулемета»  За  этот  

подвиг  прадедушка  был  награжден  орденом  Красной  Звезды.  В  апреле  

1945  года  на  обелиске  братской  могилы  в  Германии  было  высечено:  

«Гвардии  младший  лейтенант  Утюжников  Георгий  Филиппович»  

Похоронка  ушла  в  далекое  забайкальское  село.  В  штабе  полка  его  

посчитали  погибшим,  но  Георгий  Филиппович  остался  жив,  хотя  17 

апреля  1945  года  под  Берлином  был  тяжело  ранен  в  живот.  Сколько  

времени  провел  на  месте  боя  без  сознания,  прадедушка  не  помнит.  

Вдруг  почувствовал,  что  кто-то  его  лизнул  по  лицу…   Когда  он  

открыл  глаза,  то  увидел,  что  около  него  стояли  собаки.  Это  были  

специально  обученные  собаки,  запряженные  в  санитарные  носилки.  Он  

с  большим  трудом  перевалился  на  носилки.  Фашисты  обстреливали  

весь  периметр,  но  обученные,  умные  животные  прижимались  к  земле,  

ползли  с  бойцом  через  опасный  участок.  Собаки  дотащили  его  до  

медсанбата.  В  госпитале  не  обнаружили  документов,  подтверждающих  

личность.  Выручил  солдатский  медальон.  Документы  восстановили.  

Весть  о  долгожданной  Победе  пришла  к  нему  в  эвакогоспитале  города  

Пенза.   Возвратившись  домой,  он  продолжил  работать  слесарем.  С  

моей  прабабушкой  они  вырастили  пятерых  детей.  Одна  из  них,  

В.Г.Кузеванова,  моя  бабушка,  много  рассказывает  мне  о  прадедушке.                                     

 

     Ковалева  Ксения, с. Урейск. 
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Герой  моей  семьи 

 

                                                 В  напоре  звона, ветра,  света 

                                                  Обдаст   вдруг  душу  холодком: 

                                                  Как  мог  ты  вынести  все  это, 

                                                  Что  даже  верится  с  трудом 

                                                  Как  удалось  холмы  и  спуски, 

                                                  В  полях  таившуюся  смерть 

                                                  Пешком,  а  то  и  по – пластунски 

                                                  за  метром  метр  преодолеть. 

                                                                                           А. Головков. 

 

Не  забывайте  никогда!  Эти  слова  я  читаю  в  газетах,  слышу  на  

праздниках,  посвященных  Дню  Победы. Я  не  знала  своего  прадедушку,  

он  умер  задолго  до  моего  рождения.  Это  Гаврилов  Иван  Семенович.  

Моя  бабушка  рассказывала  о  нем.  Родился  прадедушка  в  крестьянской  

работящей  зажиточной  семье в  1908  году  в  с. Усть – Иля.  Хозяйство  

вел  отец  Семен  Семенович,  строгий  человек,  трудолюбивый.  

Хозяйством  и  жили,  учиться  не  пришлось.  До  войны  прадедушка  

работал  в  колхозе.  Сметка  вывела  его  в  руководители,  стал  

бригадиром. 

В  молодости  мой  прадед был  живым,  энергичным  человеком,  

очень  любил  играть  на  гармони.  Вокруг  сразу  же  собиралась  

молодежь.  Началась  война.  С  ее  начала  и  до  конца  прадедушка  был  

разведчиком.  Много  тяжелого,  горького  довелось  ему  увидеть  на  

фронтовом  пути,  а  рассказывал  он  об этом  мало.   

Но  как – то  раз  вспомнил   он  об  одном  случае.  Послали  их,  

семерых  разведчиков  в  одно  село,  троих  ранили.  Войти  в  село  не  

смогли,  оно  было  занято  немцами,  и  разведчики  спрятались  в  сарае  и  

провели  в  нем  несколько  суток.  Стали  свидетелями  страшной  картины.  

Немцы  согнали  жителей  села – стариков,  женщин,  детей  и  заставили  их  

рыть  ров,  а  потом  сбросили  их  туда  живыми.  Это  были  евреи.  Только  

после  наступления  частей  Красной  армии,  которая  выбила  немцев  из  

села,  удалось  спастись  лишь  некоторым,  остальные  задохнулись.  «Отец  

говорил,  что  земля  шевелилась,  и  потом  молчал  и  плакал…» -  

рассказывала  бабушка  Зоя  Ивановна.   

Прадедушка  участвовал  в  прорыве  блокады  Ленинграда,  а  после  

окончания  войны  с  Германией  его  отправили  на  восток,  где  шла  война  

с  Японией.  И  только  в  1946  году  он  вернулся  домой.  Прадедушка  был  

ранен,  контужен,  награжден  многими  медалями  и  орденом  Красной  

Звезды.   После  войны  прадедушка  40  лет  работал  в  колхозе  чабаном.  
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Трудился  добросовестно,  стал  заслуженным  колхозником,  был  мирным,   

спокойным  человеком.  Если  прабабушка  хотела  кого-то  приструнить  из  

детей,  он  всегда  их  защищал.  Вот  таким  он  был,  мой  прадедушка  

Гаврилов  Иван  Семенович.  Я  горжусь  им. 

 

Скоморохова  Маша,  с. Усть – Иля. 
 

 
 

Мой  прадедушка  Шершнев  Филипп  Андреевич  принял  в  войне  

непосредственное  участие.  Мне  не  пришлось  знать  его  лично,  но  о  

нем  очень  многое  рассказала  моя  бабушка,  его  дочь – Ковалева  Нина  

Филипповна.   Родился  Филипп  Андреевич  11  октября  1900  года  в  селе  

Алексеевка  Смоленской  области,  закончил  2  класса.  С  раннего  детства  

работал  в  колхозе.  10  октября  1919  года  он  призвался  на  военную  

службу  в  17  инженерную  дивизию.  Уволился  в  запас  15 сентября  1922 

года.  В  мае  1940  года  Филипп  Андреевич  с  семьей  переселяется  в  

село  Бытэв  Читинской  области.  У  моей  бабушки  сохранилось  много  

документов,  в  том  числе  и  переселенческий  билет.  В  1943  году  

старший  сын  Ефим  ушел  на  фронт.  В  этом  же  году  он  там  встретил  

своего  отца.  Дело  было  так:  Два  отряда  шли  навстречу  друг  другу.  В  

одном  был  сын,  в  другом – отец.  Когда  они  сравнялись,  встретились  

только  взглядами,  поговорить  им  не  дали.  Вот  так  состоялась  встреча  

отца  и  сына.  Демобилизовался  прадедушка  12  января  1946  года.  У  

него  было  немного  наград,  но  одну  он  выделял  из  всех.  Приказом  

Верховного  Главнокомандующего,  Маршала  Советского  Союза  Сталина  

от  9  апреля  1945  года  за  овладение  городом  и  крепостью  Кенигсберг  

красноармейцу  Шершневу  Ф.А.    была  объявлена  благодарность  и  

вручена  медаль  «За  взятие  Кенигсберга».  Также  у  бабушки  

сохранились  и  юбилейные  медали.  За  храбрость,  стойкость  и  мужество,  

проявленные  в  борьбе  с  немецко – фашистскими  захватчиками,  и  в  

ознаменование  40 – летия  Победы  советского  народа  в  Великой  

Отечественной  войне  в  1985  году  Филипп  Андреевич  был  награжден  

орденом  Отечественной  войны  второй  степени.  После  войны  

прадедушка  продолжал  работать  в  колхозе  до  ухода  на  заслуженный  

отдых.  За  многолетний  труд  ему  было  присуждено  звание  «Ветеран  

труда».  Прадедушка  прожил  88  лет.  Наше  поколение  должно  хранить  

память  о  тех,  кто  воевал  в  Великой  Отечественной  войне. 

                                                              

   Ковалев  Витя, с. Бытэв. 
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Герой  моей  семьи 

 

                                                 В  напоре  звона, ветра,  света 

                                                  Обдаст   вдруг  душу  холодком: 

                                                  Как  мог  ты  вынести  все  это, 

                                                  Что  даже  верится  с  трудом 

                                                  Как  удалось  холмы  и  спуски, 

                                                  В  полях  таившуюся  смерть 

                                                  Пешком,  а  то  и  по – пластунски 

                                                  за  метром  метр  преодолеть. 

                                                                                           А. Головков. 

 

Не  забывайте  никогда!  Эти  слова  я  читаю  в  газетах,  слышу  на  

праздниках,  посвященных  Дню  Победы. Я  не  знала  своего  прадедушку,  

он  умер  задолго  до  моего  рождения.  Это  Гаврилов  Иван  Семенович.  

Моя  бабушка  рассказывала  о  нем.  Родился  прадедушка  в  крестьянской  

работящей  зажиточной  семье в  1908  году  в  с. Усть – Иля.  Хозяйство  

вел  отец  Семен  Семенович,  строгий  человек,  трудолюбивый.  

Хозяйством  и  жили,  учиться  не  пришлось.  До  войны  прадедушка  

работал  в  колхозе.  Сметка  вывела  его  в  руководители,  стал  

бригадиром. 

В  молодости  мой  прадед был  живым,  энергичным  человеком,  

очень  любил  играть  на  гармони.  Вокруг  сразу  же  собиралась  

молодежь.  Началась  война.  С  ее  начала  и  до  конца  прадедушка  был  

разведчиком.  Много  тяжелого,  горького  довелось  ему  увидеть  на  

фронтовом  пути,  а  рассказывал  он  об этом  мало.   

Но  как – то  раз  вспомнил   он  об  одном  случае.  Послали  их,  

семерых  разведчиков  в  одно  село,  троих  ранили.  Войти  в  село  не  

смогли,  оно  было  занято  немцами,  и  разведчики  спрятались  в  сарае  и  

провели  в  нем  несколько  суток.  Стали  свидетелями  страшной  картины.  

Немцы  согнали  жителей  села – стариков,  женщин,  детей  и  заставили  их  

рыть  ров,  а  потом  сбросили  их  туда  живыми.  Это  были  евреи.  Только  

после  наступления  частей  Красной  армии,  которая  выбила  немцев  из  

села,  удалось  спастись  лишь  некоторым,  остальные  задохнулись.  «Отец  

говорил,  что  земля  шевелилась,  и  потом  молчал  и  плакал…» -  

рассказывала  бабушка  Зоя  Ивановна.   

Прадедушка  участвовал  в  прорыве  блокады  Ленинграда,  а  после  

окончания  войны  с  Германией  его  отправили  на  восток,  где  шла  война  

с  Японией.  И  только  в  1946  году  он  вернулся  домой.  Прадедушка  был  

ранен,  контужен,  награжден  многими  медалями  и  орденом  Красной  

Звезды.   После  войны  прадедушка  40  лет  работал  в  колхозе  чабаном.  
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Трудился  добросовестно,  стал  заслуженным  колхозником,  был  мирным,   

спокойным  человеком.  Если  прабабушка  хотела  кого-то  приструнить  из  

детей,  он  всегда  их  защищал.  Вот  таким  он  был,  мой  прадедушка  

Гаврилов  Иван  Семенович.  Я  горжусь  им. 

 

Скоморохова  Маша,  с. Усть – Иля. 
 

 
 

Мой  прадедушка  Шершнев  Филипп  Андреевич  принял  в  войне  

непосредственное  участие.  Мне  не  пришлось  знать  его  лично,  но  о  

нем  очень  многое  рассказала  моя  бабушка,  его  дочь – Ковалева  Нина  

Филипповна.   Родился  Филипп  Андреевич  11  октября  1900  года  в  селе  

Алексеевка  Смоленской  области,  закончил  2  класса.  С  раннего  детства  

работал  в  колхозе.  10  октября  1919  года  он  призвался  на  военную  

службу  в  17  инженерную  дивизию.  Уволился  в  запас  15 сентября  1922 

года.  В  мае  1940  года  Филипп  Андреевич  с  семьей  переселяется  в  

село  Бытэв  Читинской  области.  У  моей  бабушки  сохранилось  много  

документов,  в  том  числе  и  переселенческий  билет.  В  1943  году  

старший  сын  Ефим  ушел  на  фронт.  В  этом  же  году  он  там  встретил  

своего  отца.  Дело  было  так:  Два  отряда  шли  навстречу  друг  другу.  В  

одном  был  сын,  в  другом – отец.  Когда  они  сравнялись,  встретились  

только  взглядами,  поговорить  им  не  дали.  Вот  так  состоялась  встреча  

отца  и  сына.  Демобилизовался  прадедушка  12  января  1946  года.  У  

него  было  немного  наград,  но  одну  он  выделял  из  всех.  Приказом  

Верховного  Главнокомандующего,  Маршала  Советского  Союза  Сталина  

от  9  апреля  1945  года  за  овладение  городом  и  крепостью  Кенигсберг  

красноармейцу  Шершневу  Ф.А.    была  объявлена  благодарность  и  

вручена  медаль  «За  взятие  Кенигсберга».  Также  у  бабушки  

сохранились  и  юбилейные  медали.  За  храбрость,  стойкость  и  мужество,  

проявленные  в  борьбе  с  немецко – фашистскими  захватчиками,  и  в  

ознаменование  40 – летия  Победы  советского  народа  в  Великой  

Отечественной  войне  в  1985  году  Филипп  Андреевич  был  награжден  

орденом  Отечественной  войны  второй  степени.  После  войны  

прадедушка  продолжал  работать  в  колхозе  до  ухода  на  заслуженный  

отдых.  За  многолетний  труд  ему  было  присуждено  звание  «Ветеран  

труда».  Прадедушка  прожил  88  лет.  Наше  поколение  должно  хранить  

память  о  тех,  кто  воевал  в  Великой  Отечественной  войне. 

                                                              

   Ковалев  Витя, с. Бытэв. 
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Я  хочу  рассказать  о  моем  земляке  Сазонове  Алексее  

Степановиче,  который  родился  30  марта  1922 года  в  с.Куранжа   

Ононского   района.  В  тридцатые  годы  семья  переехала  в  село  Орой  

Акшинского  района.  Семья  была  очень  большая:  15  сыновей  и  3  

дочери.  Алексей  был  младшим  в  семье.  О  войне  он  вообще  не  любил  

вспоминать.  Наверное,  не  хотел  бередить  старые  раны.  В  армию  был  

призван  в  декабре  1941  года  Акшинским  райвоенкоматом.  Воевал  на  

Западном  фронте.  В  апреле  1942  года  был  легко  ранен  осколком  

снаряда.  В  феврале  1943  года  был  ранен  в  голову  и  правое  

предплечье.  После  ранения  воевал  старшим  сержантом  965  стрелкового  

полка,  наводчиком.  В  июле  1943  года  был  тяжело  ранен:  разрыв  

снарядом  кисти  правой  руки  и  отрывом  3  пальцев.  После  ранения  был  

комиссован,  стал  инвалидом  3 – группы.  Все  послевоенные  годы  

работал  ветеринарным  фельдшером  от  Акшинской  ветеринарной  

станции.  По  воспоминаниям  односельчан,  был  неплохим  специалистом  

своего  дела,  честным  человеком,  всегда  готовым  оказать  помощь  

нуждающимся.  Летом  1965  года  Алексей  Степанович  заболел.  

Сказалось  ранение  в  голову,  парализовало  нервы  лица.  11  сентября  

1965  года  ветеран  Великой  Отечественной  войны  А.С.Сазонов  умер. 

 

Маркова  Виктория,  с. Орой 

 

 
 

След  войны  в  моей  семье. 

 

Моего  прадедушку  зовут  Краснов  Михаил  Матвеевич.  

Крестьянская  семья  моего  прадедушки   была  большой:  пятеро  братьев  

и  сестра.  Жили  скромно,  родителям  особо  баловать  детей  было  нечем,  

зато  каждый  из  них  рано  познал  цену  труда.  

В  июле  1941  года  начался  долгий  фронтовой  путь  прадедушки.  

Сначала  он  воевал  под  Москвой,  потом  был  ранен  на  Курской  дуге,  

лежал  в  госпитале  в  г. Орел.  Выписавшись  из  госпиталя,  прадедушка  

воевал  на  Южном  фронте,  отстаивал  Сталинград,  после  чего  снова  был  

ранен  и  лежал  в  г.  Анапа,  лечился  в  госпитале.  Боевой  путь  прадеда  

лежал  через  Венгрию,  он  дошел  до  границы  с  Германией,  снова  был  

ранен,  и  в  1944  году   вернулся  домой  из–за  ранения.  За  свои  боевые  

заслуги  он  был  награжден  двумя  орденами  Красной  Звезды,  орденами  

Отечественной  войны  и  одиннадцатью  медалями:  «За  отвагу»,  «За  

Сталинград»  и  др. 

Когда  моей  маме  было  12  лет,  прадедушка  рассказывал  ей  о   
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войне,  как  он  с  боевыми  товарищами  освобождал  деревню  Петрищево,  

где  фашистами  была  замучена  Зоя  Космодемьянская.  Русские  солдаты  

снимали  ее  с  виселицы,  а  чуть  позже  за  ней  приехали  брат  и  мать.  

Этот  рассказ  мама  запомнила  хорошо.   

На  войне  прадедушка  был  замполитом,  а  закончил  войну  

лейтенантом.  После  войны  семья  Красновых   из  Горьковской  области  

переехала  в  Забайкалье.  Прадедушка  был  крепким  хозяином,  

деловитым  и ответственным.  По  отношению  к  своим  шестерым  детям   

был  справедлив  и  добр.  Все  дети  приучены  были  к  домашним  делам  и  

помогали  родителям.  Михаил  Матвеевич  принимал  самое  активное  

участие  в  колхозных  делах,  где  всегда  было  много  работы.  

Прадедушка  работал  Председателем  сельского  Совета  с. Орой,  а  на  

пенсии  сторожем.  А  еще  мой  прадедушка  умел  плести  лапти!  Здесь,  в  

Забайкальском  крае,  этого  никто  не  умел  делать.  Еще  он  очень  любил  

собак,  у  него  был  пес  по  кличке  Волчок,  который  ходил  за  

прадедушкой  по  пятам.  Когда  деда  не  стало,  пес  тоже  умер.  Я  

горжусь  тем,  что  у  меня  был  такой   прадед.    

 

                                           Блужина  Даша,  с. Акша. 

 

 
 

Моя  прабабушка – блокадница  Ленинграда. 

 

Моя  прабабушка,  Пассонен  Людмила  Ивановна  жила  в  

Ленинграде  со  своей  семьей.  На  начало  войны  ей  было  9  лет.  В  их  

семье  было  трое  детей,  отца  забрали  на  фронт.  Он  был  врачом,  

пропал  без  вести. О  нем  они  так  ничего  и  не  узнали.  Их  мать  умерла  

в  блокаду  от  голода.  Дети  остались  одни.  Была  очень  холодная  зима,  

большой  снег,  люди  везли  своих  умерших  через  весь  город.  Когда  

прабабушка  с  сестрой  добрались  до  места,  то  увидели,  что  санки  

пустые.  Так  и  не  нашли  свою  маму  и  не  знали,  где  потеряли  ее.  

Детей  хотели  забрать  в  детский  дом,  но  их  старший  брат  Веня  сказал,  

что  сам  будет  смотреть  за  ними.  Ему  было  14  лет,  а  такие  подростки  

в  то  время  считались  уже  взрослыми.  Он  где-то  подрабатывал,  

приносил  им  продукты,  чтобы  не  умерли  с  голода.  Прабабушка  

рассказывала,  что  ее  сестра  Галя  училась  в  музыкальной  школе  и  

хорошо  играла  на  гитаре,  пела  песни.  Когда  Веня  уходил  на  работу,  

прабабушка  Люся  и  ее  сестра  Галя   выходили   на  улицу  петь  песни.  

Им  за  это  иногда  давали  хлеб  и  кусочек  сахара.  Веня  их  ругал,  

переживал,  что  могут  отдать  в  детский  дом.  Были  сильные  бомбежки,  
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Я  хочу  рассказать  о  моем  земляке  Сазонове  Алексее  

Степановиче,  который  родился  30  марта  1922 года  в  с.Куранжа   

Ононского   района.  В  тридцатые  годы  семья  переехала  в  село  Орой  

Акшинского  района.  Семья  была  очень  большая:  15  сыновей  и  3  

дочери.  Алексей  был  младшим  в  семье.  О  войне  он  вообще  не  любил  

вспоминать.  Наверное,  не  хотел  бередить  старые  раны.  В  армию  был  

призван  в  декабре  1941  года  Акшинским  райвоенкоматом.  Воевал  на  

Западном  фронте.  В  апреле  1942  года  был  легко  ранен  осколком  

снаряда.  В  феврале  1943  года  был  ранен  в  голову  и  правое  

предплечье.  После  ранения  воевал  старшим  сержантом  965  стрелкового  

полка,  наводчиком.  В  июле  1943  года  был  тяжело  ранен:  разрыв  

снарядом  кисти  правой  руки  и  отрывом  3  пальцев.  После  ранения  был  

комиссован,  стал  инвалидом  3 – группы.  Все  послевоенные  годы  

работал  ветеринарным  фельдшером  от  Акшинской  ветеринарной  

станции.  По  воспоминаниям  односельчан,  был  неплохим  специалистом  

своего  дела,  честным  человеком,  всегда  готовым  оказать  помощь  

нуждающимся.  Летом  1965  года  Алексей  Степанович  заболел.  

Сказалось  ранение  в  голову,  парализовало  нервы  лица.  11  сентября  

1965  года  ветеран  Великой  Отечественной  войны  А.С.Сазонов  умер. 

 

Маркова  Виктория,  с. Орой 

 

 
 

След  войны  в  моей  семье. 

 

Моего  прадедушку  зовут  Краснов  Михаил  Матвеевич.  

Крестьянская  семья  моего  прадедушки   была  большой:  пятеро  братьев  

и  сестра.  Жили  скромно,  родителям  особо  баловать  детей  было  нечем,  

зато  каждый  из  них  рано  познал  цену  труда.  

В  июле  1941  года  начался  долгий  фронтовой  путь  прадедушки.  

Сначала  он  воевал  под  Москвой,  потом  был  ранен  на  Курской  дуге,  

лежал  в  госпитале  в  г. Орел.  Выписавшись  из  госпиталя,  прадедушка  

воевал  на  Южном  фронте,  отстаивал  Сталинград,  после  чего  снова  был  

ранен  и  лежал  в  г.  Анапа,  лечился  в  госпитале.  Боевой  путь  прадеда  

лежал  через  Венгрию,  он  дошел  до  границы  с  Германией,  снова  был  

ранен,  и  в  1944  году   вернулся  домой  из–за  ранения.  За  свои  боевые  

заслуги  он  был  награжден  двумя  орденами  Красной  Звезды,  орденами  

Отечественной  войны  и  одиннадцатью  медалями:  «За  отвагу»,  «За  

Сталинград»  и  др. 

Когда  моей  маме  было  12  лет,  прадедушка  рассказывал  ей  о   
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войне,  как  он  с  боевыми  товарищами  освобождал  деревню  Петрищево,  

где  фашистами  была  замучена  Зоя  Космодемьянская.  Русские  солдаты  

снимали  ее  с  виселицы,  а  чуть  позже  за  ней  приехали  брат  и  мать.  

Этот  рассказ  мама  запомнила  хорошо.   

На  войне  прадедушка  был  замполитом,  а  закончил  войну  

лейтенантом.  После  войны  семья  Красновых   из  Горьковской  области  

переехала  в  Забайкалье.  Прадедушка  был  крепким  хозяином,  

деловитым  и ответственным.  По  отношению  к  своим  шестерым  детям   

был  справедлив  и  добр.  Все  дети  приучены  были  к  домашним  делам  и  

помогали  родителям.  Михаил  Матвеевич  принимал  самое  активное  

участие  в  колхозных  делах,  где  всегда  было  много  работы.  

Прадедушка  работал  Председателем  сельского  Совета  с. Орой,  а  на  

пенсии  сторожем.  А  еще  мой  прадедушка  умел  плести  лапти!  Здесь,  в  

Забайкальском  крае,  этого  никто  не  умел  делать.  Еще  он  очень  любил  

собак,  у  него  был  пес  по  кличке  Волчок,  который  ходил  за  

прадедушкой  по  пятам.  Когда  деда  не  стало,  пес  тоже  умер.  Я  

горжусь  тем,  что  у  меня  был  такой   прадед.    

 

                                           Блужина  Даша,  с. Акша. 

 

 
 

Моя  прабабушка – блокадница  Ленинграда. 
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что  сам  будет  смотреть  за  ними.  Ему  было  14  лет,  а  такие  подростки  

в  то  время  считались  уже  взрослыми.  Он  где-то  подрабатывал,  

приносил  им  продукты,  чтобы  не  умерли  с  голода.  Прабабушка  

рассказывала,  что  ее  сестра  Галя  училась  в  музыкальной  школе  и  

хорошо  играла  на  гитаре,  пела  песни.  Когда  Веня  уходил  на  работу,  
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спали  одетыми  из-за  холода  и  чтобы  успеть  убежать  в  бомбоубежище.  

Мучило  постоянное  чувство  голода.  На  всю  жизнь  в  их  памяти  

остались  тоненькие  кусочки  хлеба,  которые  просвечивали  на  свету.  В  

ноябре  1941  года  начала  действовать  Дорога  жизни  -  ледовая  трасса  

через  Ладожское  озеро.  Благодаря   ей  много  детей было  отправлено  в  

эвакуацию.  Так  и  прабабушка  с  сестрой  и  братом  попали  на  Большую  

землю.  Когда  везли  через  Ладожское  озеро,  началась  бомбежка.  Их  

машина  прошла,  они  выжили.  Попали  в  Иркутскую  область.  Их  брат  

Веня  на  призывном  пункте  сказал,  что  ему  18  лет  и  ушел  на  фронт.  

С  тех  пор  они  его  больше  не  видели. 

Послевоенное  время  было  тяжелым.  После  детского  дома  много  

трудились,  в  том  числе  и  на  лесозаготовках.  Прошло  время,  и  мой  

прадедушка (он  служил  в  Иркутской  области)  привез  мою  бабушку  в  

Забайкалье,  в  село  Новоказачинск  Акшинского  района.  Они  вырастили  

пятерых  детей.  О  своей  прабабушке  я  узнал  от  бабушки  Изукаевой  

Галины  Васильевны.  Для  нашей  семьи  27  января – День  снятия  

блокады  Ленинграда  -  значимая  страница  истории.  Мы  помним  и  

гордимся  теми,  кто  защищал  Родину,  кто  мужественно  выстоял. 

                                                       

     Садченко  Арсений,  г. Чита. 

 

 
 

Мой  прадедушка   -  ветеран. 

 

О  своем   прадедушке  я  узнал  из  рассказов  моей  бабушки.   

Михаил  Дмитриевич  Размахнин  (1915 – 1991)  родился  в  селе  Тохтор  

Акшинского  района.  Закончил  7  классов,  районную  партийную  школу, 

что  в  те  годы  считалось  хорошим  образованием.   Прадед  был  

комсомольцем,  коммунистом,  честным  и  прямым  человеком,  служил  в  

армии  на  востоке.  22 ноября  1941  года  по  обращению  ЦК  ВЛКСМ   

добровольцем  пошел  в  Советскую  Армию.  В  звании  младшего  

лейтенанта  участвовал  в  боевых  действиях  в  войне  с  Японией.  

Милионная,  вооруженная  до  зубов  Квантунская  армия  представляла  

собой  серьезного  противника.  Воинственный   дух  самураев  был  так  

силен,  что  из  них  вербовались  солдаты – смертники.  Лейтенант  

Размахнин  в  составе  Забайкальского  фронта  участвовал  в  штурме  

Большого  Хингана,  в  боевом  переходе  через  безводную  пустыню  Гоби. 

Очень  тяжело  было  идти  по  жаркой  пустыне.  Теплая  вода  во  фляжках    

расходовалась  очень  экономно.  Некоторые  солдаты  шли  и  падали  

замертво.  Прадед  был  крепким  и  выносливым,  поэтому  выдержал  все   
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испытания,  но  после  войны  почему-то  воду  не  пил,  а  любил  крепкий  

чай,  как   многие  в  Забайкалье.  За  боевые  действия   Михаил  

Дмитриевич  Размахнин  был  награжден  медалями:  «За  боевые  заслуги»,  

«За  Победу  над   Японией»,  многими  юбилейными  медалями,  орденом  

Отечественной  войны.  После  войны  прадедушка  продолжал  нести  

службу  в  органах  внутренних  дел,  за  особое  отличие  по  службе  был  

награжден  орденом  Красной  звезды  в  1954  году.  Вместе  с  

прабабушкой  Анной  Ивановной  они  воспитали  шестерых  детей.  Моя  

бабушка  Мария  Михайловна  была  в  семье  самая  младшая  и  помнит,  

что  ее  отец  всегда  помогал  односельчанам  в  их  просьбах  написать  

какие-нибудь  письма,  оформить  документы,  за  что  его  очень  уважали.  

Сейчас  это  можно  было  назвать  бесплатной  юридической  помощью. Я   

горжусь,  что  у  меня  был  такой  прадедушка. 

                                                        

     Никифоров  Алеша,  с. Акша. 

 

 
 

Мой  прадед. 

 

Однажды  я  беседовала  с  дедушкой.  Спросила  у  него  о  том,  

был  ли  его  отец  на  войне.  Вот  что  он  мне  рассказал:  «Мой  отец,  

Тудияров  Николай  Егорович,  участвовал  в  войне  с  японцами.  Это  

война  была  недолгой,  но  кровопролитной.  Боевые  действия  между  

Японией  и  советскими  войсками  носили  ожесточенный  характер.  К  

тому  времени  уже  закончилась  война  на  западе  с  гитлеровской  

Германией,  и  большая  часть  советских  войск  была  переброшена  на  

Восточный  фронт.  Служил  отец  в  частях  Забайкальского  фронта,  их  

обеспечение  было  хуже,  чем  на  Западном  направлении.  Бывало,  что  

солдаты  голодали…»  Меня  поразило  то,  что  прадедушка  был  

вынужден  делить  корм  с  лошадьми – питаться  овсом.  Некоторые  

солдаты  умирали  от  такой  еды,  потому  что  пережевывали  и  съедали  

зерно  вместе  с  шелухой.  Прадедушка  не  умер,  потому  что  разжевывал  

зерно,  высасывал  сок  и  выплевывал  остатки.  Организм  впитывал  

самую  питательную  часть  зерна.  Каждый  год  9  мая  во  время  шествия  

«Бессмертного  полка  я  иду  с  портретом  своего  прадеда.  Я  горжусь,  

что  мой  прадед  был  участником  войны. 

                                    

               Тудиярова  Владлена,  с. Нарасун. 
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спали  одетыми  из-за  холода  и  чтобы  успеть  убежать  в  бомбоубежище.  
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Веня  на  призывном  пункте  сказал,  что  ему  18  лет  и  ушел  на  фронт.  
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Послевоенное  время  было  тяжелым.  После  детского  дома  много  

трудились,  в  том  числе  и  на  лесозаготовках.  Прошло  время,  и  мой  

прадедушка (он  служил  в  Иркутской  области)  привез  мою  бабушку  в  

Забайкалье,  в  село  Новоказачинск  Акшинского  района.  Они  вырастили  

пятерых  детей.  О  своей  прабабушке  я  узнал  от  бабушки  Изукаевой  

Галины  Васильевны.  Для  нашей  семьи  27  января – День  снятия  

блокады  Ленинграда  -  значимая  страница  истории.  Мы  помним  и  

гордимся  теми,  кто  защищал  Родину,  кто  мужественно  выстоял. 
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Михаил  Дмитриевич  Размахнин  (1915 – 1991)  родился  в  селе  Тохтор  
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Мой  прадед. 
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«Начало  мая. Красные  гвоздики,  как  слезы  тех  далеких  

страшных  лет.  И  ветеранов  праведные  лики,  особенно,  которых  

больше  нет.  Идут  по  телевизору  парады,  горят  в  архивных  фильмах  

города.  Тем,  кто  остался,  раздают  награды.  И,  кажется,  что  было  

так  всегда.  Война  еще  исчезнуть не  готова,  те  годы – миллионы  

личных  драм.  А  потому  давайте  вспомним  снова  всех  тех,  кто  

подарил  Победу  нам». 

                                                                                                 П. Давыдов. 

Война…   Это  очень  страшно.  Это  сотни,  миллионы  загубленных   

человеческих  жизней,  руины  городов  и  сел.  Мой  прадед  -  

Рябущанский  Михаил  Павлович.  Я   был  совсем  маленьким,  когда  его  

не  стало.  Но  я  его  помню:  невысокого  роста,  очень  подвижный,  с  

бесконечно  добрыми  глазами.  Он  очень  любил  нас – внуков  и  

правнуков,  мама  и  бабушка  много  рассказывали  о  нем.  Обо  всех  

ужасах  войны  я  знаю  из  истории,  а  мой  прадед  воевал  и  выстоял.  

Прадед  всегда  говорил:  «На  жизнь  не  надо  обижаться…».  Эти  слова   

он  пронес  через  всю  свою  жизнь  и  учил  так  жить  своих  близких.  

Жизнь  его  не  была  легкой.  Судьба  не  баловала  прадеда,  и  за  всю  

свою  жизнь  ему  пришлось  испытать  много  трудностей  и  лишений.  

Родился  мой  прадед  на  Украине  в  селе  Пришиб  25  декабря  1918  года  

в  крестьянской  семье.  В  шесть  лет  остался  сиротой.  Мать  и  отца  

помнил  плохо,  но  в  памяти  остался  момент,  когда  его,  шестилетнего  

мальчишку,  везет  на  санях  в  детский  дом  дед  и  рассказывает,  что  отца  

убили  бандиты,  а  мать,  не  пережив  потерю  близкого  человека,  умерла  

в  этот  же  день.  В  детдоме  и  вырос.  С  питанием  было  плоховато, но   

ласку  и  заботу  дарили  детям  воспитатели  и  нянечки.  Добрые  были,  

внимательные.  Именно  доброта  человеческая  и  помогла  встать  на  ноги.  

После  детского  дома  работал  слесарем – сварщиком,  окончил  курсы  

шоферов.  В  1938  году  пришло  время  служить  в  армии.  Вот  как  

вспоминал  про  это  мой  прадед: 

«Привезли  в  Забайкалье,  в  Читинскую  область.  Она  как  раз  так  

называться  стала.  На  станции  Дарасун  служил  я  в  радио – дивизионе.  
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пеленгаторной  установкой.  Доводилось  пеленговать  переговоры  

японского  и  германского  командований.  Из  этих  переговоров  

становилось  ясно – дело  к  войне идет,  а  главным  противником  и  те  и  

другие  уже  тогда  считали  Советский  Союз…». 

А  Забайкалье  прадеду  понравилось.  Край  большой,  богатый.  Но  

главным  богатством  прадед  считал  людей,  которые  были  

гостеприимными,  открытыми,  отзывчивыми.  Область  тогда  только  силу  

набирала.  Дороги  прокладывались,  новые  поселки  строились,  заводы,   

фабрики.   «Многие,  особенно  японские  милитаристы,  тогда  уже  на  наш  

 край  зарились», -  говорил  дед.  Поэтому  и  служили  они,  сил  не  жалея. 
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Мой  прадед  был  невысоким,  но  крепким,  с  малолетства  

привыкшим  к  труду,  к  скудной  пище,  к  дисциплине – числился  в  

списке  самых  лучших,  надежных  и  умелых  бойцов  своего  

подразделения.  Во  время  Великой  Отечественной  войны  он  служил  в  

селе  Мангут  Кыринского  района  в  роте  телеграфистов,  защищая  

восточные  рубежи  нашей  страны.  Молодого  бойца  уважали  

сослуживцы  и  местные  жители.  Именно  здесь  он  познакомился  с  Аней  

Шильниковой – моей  прабабушкой.  Познакомился  в  очередном  

увольнении.  Их  знакомство  переросло  в  дружбу,  любовь.  Прошло  

некоторое  время ,  они  все  чаще  стали  мечтать,  говорить  о  свадьбе.  

Но…6  августа  1945  года  роту,  в  которой  служил  прадед,  подняли  по  

боевой  тревоге.  Командир  зачитал  приказ  Главкома:  «   СССР  

находится  в  состоянии  войны  с  империалистической  Японией».  На  

сборы  были  даны  считанные  минуты,  а  уже  через  несколько  часов  

бойцы  через  Онон – мост  перешли  на  территорию  дружественной  

Монголии.  Вот  что  вспоминает  прадед:  «Долго  шли  молча.  Каждый  из  

нас  думал  о  своем:  о  родных  местах,  близких  людях,  женах,  невестах,  

матерях  и отцах.  О  том,  что  ждет  впереди – о  предстоящих  боях,  о  

том,  вернутся  ли  они  обратно  живые.  Большой  Хинган  советские  

войска  преодолевали  стремительным  маршем.  Первыми  шли  танковые  

и  автомобильные  части.  Пехотинцам  же  пришлось  задерживаться,  

«выкуривать»  из  ДОТов  и  ДЗОТов  отчаянно  сопротивлявшихся  

японских  пулеметчиков  и  снайперов,  среди  которых  было  много  

камикадзе,  до  конца  выполняющих  самурайскую  клятву:  «погибать,  но  

не  сдаваться».  Особенно  горячие  боевые  схватки  разгорелись  в  

местечке  Холуноршан.  В  этих  коротких,  но  жарких  боях  воевал  мой  

прадед. После  разгрома  Квантунской  армии  свой  огненный  путь  прадед  

окончил  в  китайском  городе  Чань – Чунь.  А  свою  солдатскую  шинель  

снял  лишь  в  декабре  1945  - го. 

Через  несколько  дней  после  возвращения  Михаил  Рябущанский  

и  Аня  Шильникова  поженились,  а  в  1947  году  переехали  в  Акшу,  где  

прадед  стал  командовать  пожарной  частью.  В  этой  должности  он  

прослужил  ровно  31  год.  К  боевым  наградам  прадеда  прибавились  

награды  за  труд.    Прадед  и  прабабушка  вырастили  троих  детей,  

семерых  внуков  помогли  поднять,  да  и  пятерых  правнуков  понянчить  

прадедушка  успел.  «Корни  мои  забайкальские   -  глубокие» - говорил  в  

старости  мой  прадед.  В  нашей  семье  свято  хранят  память  о  

прадедушке.  Хранятся  пожелтевшие  фотографии,  боевые  награды,  

которые  рассказывают   о  жизненном   и  военном  пути  моего  

прадедушки.  А  я  очень  горжусь  тем,  что  могу  брать  пример  с  него,  

учусь  быть  стойким  и  мужественным,  как  мой  прадед  -  Рябущанский  

Михаил  Павлович.                                                     

 Магометов  Антон,  с. Акша. 
12 



«Начало  мая. Красные  гвоздики,  как  слезы  тех  далеких  

страшных  лет.  И  ветеранов  праведные  лики,  особенно,  которых  

больше  нет.  Идут  по  телевизору  парады,  горят  в  архивных  фильмах  

города.  Тем,  кто  остался,  раздают  награды.  И,  кажется,  что  было  

так  всегда.  Война  еще  исчезнуть не  готова,  те  годы – миллионы  

личных  драм.  А  потому  давайте  вспомним  снова  всех  тех,  кто  

подарил  Победу  нам». 

                                                                                                 П. Давыдов. 

Война…   Это  очень  страшно.  Это  сотни,  миллионы  загубленных   

человеческих  жизней,  руины  городов  и  сел.  Мой  прадед  -  

Рябущанский  Михаил  Павлович.  Я   был  совсем  маленьким,  когда  его  

не  стало.  Но  я  его  помню:  невысокого  роста,  очень  подвижный,  с  

бесконечно  добрыми  глазами.  Он  очень  любил  нас – внуков  и  

правнуков,  мама  и  бабушка  много  рассказывали  о  нем.  Обо  всех  

ужасах  войны  я  знаю  из  истории,  а  мой  прадед  воевал  и  выстоял.  

Прадед  всегда  говорил:  «На  жизнь  не  надо  обижаться…».  Эти  слова   

он  пронес  через  всю  свою  жизнь  и  учил  так  жить  своих  близких.  

Жизнь  его  не  была  легкой.  Судьба  не  баловала  прадеда,  и  за  всю  

свою  жизнь  ему  пришлось  испытать  много  трудностей  и  лишений.  

Родился  мой  прадед  на  Украине  в  селе  Пришиб  25  декабря  1918  года  

в  крестьянской  семье.  В  шесть  лет  остался  сиротой.  Мать  и  отца  

помнил  плохо,  но  в  памяти  остался  момент,  когда  его,  шестилетнего  

мальчишку,  везет  на  санях  в  детский  дом  дед  и  рассказывает,  что  отца  

убили  бандиты,  а  мать,  не  пережив  потерю  близкого  человека,  умерла  

в  этот  же  день.  В  детдоме  и  вырос.  С  питанием  было  плоховато, но   

ласку  и  заботу  дарили  детям  воспитатели  и  нянечки.  Добрые  были,  

внимательные.  Именно  доброта  человеческая  и  помогла  встать  на  ноги.  

После  детского  дома  работал  слесарем – сварщиком,  окончил  курсы  

шоферов.  В  1938  году  пришло  время  служить  в  армии.  Вот  как  

вспоминал  про  это  мой  прадед: 

«Привезли  в  Забайкалье,  в  Читинскую  область.  Она  как  раз  так  

называться  стала.  На  станции  Дарасун  служил  я  в  радио – дивизионе.  

Полгода  учился  в  учебной роте -  стал  водителем  автомашины  с  

пеленгаторной  установкой.  Доводилось  пеленговать  переговоры  

японского  и  германского  командований.  Из  этих  переговоров  

становилось  ясно – дело  к  войне идет,  а  главным  противником  и  те  и  

другие  уже  тогда  считали  Советский  Союз…». 

А  Забайкалье  прадеду  понравилось.  Край  большой,  богатый.  Но  

главным  богатством  прадед  считал  людей,  которые  были  

гостеприимными,  открытыми,  отзывчивыми.  Область  тогда  только  силу  

набирала.  Дороги  прокладывались,  новые  поселки  строились,  заводы,   

фабрики.   «Многие,  особенно  японские  милитаристы,  тогда  уже  на  наш  

 край  зарились», -  говорил  дед.  Поэтому  и  служили  они,  сил  не  жалея. 
11 

Мой  прадед  был  невысоким,  но  крепким,  с  малолетства  

привыкшим  к  труду,  к  скудной  пище,  к  дисциплине – числился  в  

списке  самых  лучших,  надежных  и  умелых  бойцов  своего  

подразделения.  Во  время  Великой  Отечественной  войны  он  служил  в  

селе  Мангут  Кыринского  района  в  роте  телеграфистов,  защищая  

восточные  рубежи  нашей  страны.  Молодого  бойца  уважали  

сослуживцы  и  местные  жители.  Именно  здесь  он  познакомился  с  Аней  

Шильниковой – моей  прабабушкой.  Познакомился  в  очередном  

увольнении.  Их  знакомство  переросло  в  дружбу,  любовь.  Прошло  

некоторое  время ,  они  все  чаще  стали  мечтать,  говорить  о  свадьбе.  

Но…6  августа  1945  года  роту,  в  которой  служил  прадед,  подняли  по  

боевой  тревоге.  Командир  зачитал  приказ  Главкома:  «   СССР  

находится  в  состоянии  войны  с  империалистической  Японией».  На  

сборы  были  даны  считанные  минуты,  а  уже  через  несколько  часов  

бойцы  через  Онон – мост  перешли  на  территорию  дружественной  

Монголии.  Вот  что  вспоминает  прадед:  «Долго  шли  молча.  Каждый  из  

нас  думал  о  своем:  о  родных  местах,  близких  людях,  женах,  невестах,  

матерях  и отцах.  О  том,  что  ждет  впереди – о  предстоящих  боях,  о  

том,  вернутся  ли  они  обратно  живые.  Большой  Хинган  советские  

войска  преодолевали  стремительным  маршем.  Первыми  шли  танковые  

и  автомобильные  части.  Пехотинцам  же  пришлось  задерживаться,  

«выкуривать»  из  ДОТов  и  ДЗОТов  отчаянно  сопротивлявшихся  

японских  пулеметчиков  и  снайперов,  среди  которых  было  много  

камикадзе,  до  конца  выполняющих  самурайскую  клятву:  «погибать,  но  

не  сдаваться».  Особенно  горячие  боевые  схватки  разгорелись  в  

местечке  Холуноршан.  В  этих  коротких,  но  жарких  боях  воевал  мой  

прадед. После  разгрома  Квантунской  армии  свой  огненный  путь  прадед  

окончил  в  китайском  городе  Чань – Чунь.  А  свою  солдатскую  шинель  

снял  лишь  в  декабре  1945  - го. 

Через  несколько  дней  после  возвращения  Михаил  Рябущанский  

и  Аня  Шильникова  поженились,  а  в  1947  году  переехали  в  Акшу,  где  

прадед  стал  командовать  пожарной  частью.  В  этой  должности  он  

прослужил  ровно  31  год.  К  боевым  наградам  прадеда  прибавились  

награды  за  труд.    Прадед  и  прабабушка  вырастили  троих  детей,  

семерых  внуков  помогли  поднять,  да  и  пятерых  правнуков  понянчить  

прадедушка  успел.  «Корни  мои  забайкальские   -  глубокие» - говорил  в  

старости  мой  прадед.  В  нашей  семье  свято  хранят  память  о  

прадедушке.  Хранятся  пожелтевшие  фотографии,  боевые  награды,  

которые  рассказывают   о  жизненном   и  военном  пути  моего  

прадедушки.  А  я  очень  горжусь  тем,  что  могу  брать  пример  с  него,  

учусь  быть  стойким  и  мужественным,  как  мой  прадед  -  Рябущанский  

Михаил  Павлович.                                                     

 Магометов  Антон,  с. Акша. 
12 



                                «Да  будет  светлой  жизнь  детей! 

                                Как  светел  мир  в  глазах  открытых! 

                                О,  не  разрушь  и  не  убей: 

                                Земле   достаточно   убитых!» 

 

Каждый  должен  добиваться  чего – то  в  жизни,  стремиться  к  

поставленной  цели.  У  каждого  человека  есть  своя  мечта.  О  чем  же  

мечтали  дети,  которых  война  лишила  всего,  даже  детства?  Ведь  быть  

не  по  годам  взрослым – это  очень  трудно.  К  чему  в  те  далекие  

сороковые  годы  стремились  мои  сверстники  и  кем  хотели  стать?  Они  

также  любили  жизнь,  радовались  лучам  утреннего  солнца,  шуму  

дождя,  запаху  полевых  цветов.  На  смену  всему  этому  пришли  темные  

и  страшные  дни.  Ребята  не  знали,  что  их  ждет  завтра,  какое  новое  

испытание  им  преподнесет  судьба!  Сколько  девчонок  и  мальчишек  

брали  в  плен,  увозили  в  немецкое  рабство,  в  концлагеря…   Некоторым  

повезло,   они  наравне  со  взрослыми  шли  воевать,  чтобы  защищать  

свою  любимую  Родину.  Детей,  оставшихся  в  тылу,  тоже  не  обошла  

война,  они  терпели  голод  и  холод,  многочасовые  вахты  у  станка  без  

сна  и  отдыха;  теряли  родных  и  близких.  Как  бы  ни  хотела  я  

поставить  себя  на  их  место,  я  все  равно  не  почувствую  в  полной  мере  

их  страха,  мучений,  лишь  понимаю,  что  те  дети  были  намного  сильнее  

морально  и  физически,  чем  ребята  в  мое  время.  Многие  сейчас  живут  

одним  днем,  их  не  интересует,  что  ждет  в  будущем  их  самих,  не  

говоря  уже  обо  всем  человечестве.  При  взгляде  на  некоторых  моих  

сверстников  мне  становится  страшно:  к  чему  мы  идем?  Дети  того  

времени  были  намного  добрее,  отзывчивее,  терпимее  и  трудолюбивее.  

Люди  верили,  что  враг  будет  разбит,  что  придет  час  расплаты  за  его  

злодеяния.  Вот  как  о  своем  детстве  рассказывала  моя  бабушка – 

Глушкова  Галина  Михайловна.  К  началу  войны  бабушке  было  12  лет,  

она  была  младшей  в  большой  семье  Забелиных.  В  тот  памятный  день  

сорок  первого  года  они  с  ребятами  играли  за  селом,  на  поляне  в  лесу.  

И  вдруг  услышали  крики,  плач,  казалось,  что  загудело  все  село.  

Ребята  бросились  по  домам  и  там  узнали,  что  началась  война.  В  

каждом  доме  провожали  кого-то  на  фронт,  ушли  воевать  и  из  дома  

Забелиных.  Сначала  призвали  брата  бабушки   -  Гришу.  Он  служил  в  

Румынии,  был  танкистом,  воевал  на  танке  Т-34,  был  тяжело  ранен,  

отлежав  в  госпитале,  опять  вернулся  на  фронт.  Григорий  Михайлович  

Забелин  прошел  всю  войну,  имел  награды,  освобождал  Румынию  и  

Венгрию.  Была  участницей  войны  и  старшая  сестра  Шура.  Она  

училась  в  Чите  на  фельдшера  и  прямо  с  училища  попала  на  фронт,  

была  награждена  медалями.  Она  вернулась  с  войны  позднее  других.  

Участвовала  в  войне  и  Таня,  тоже  старшая  сестра,  побывавшая  в   
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Монголии.  Сестры  во  время  войны  случайно  встретились  в  столовой,  

узнав  друг  друга  по  голосу,  радости  не  было  предела.  В  конце  сорок  

второго  взяли  в  армию  Римму.  Пока  обучали  и  проходили  службу  в  

Чите,  война  подошла  к  концу  и  девушек  демобилизовали.  Большой  

семье  Забелиных,  в  которой  было  семеро  детей,  можно  сказать,  

повезло:  пусть  израненные,  хлебнувшие  горя,  но  все  вернулись  с  

фронта  живыми.   

Страшно  было  на  войне,  но  не  менее  трудно  было  и  тем,  кто  

остался  дома.  Бабушка  тепло  вспоминает  своих  родителей.  Ее  отец,  

Михаил  Григорьевич,  был  Председателем  сельского  Совета,  

бухгалтером  в  ветлечебнице.  После  гражданской  войны  он  остался  

инвалидом,  поэтому  не  попал  на  фронт,  но  и  в  тылу  работал  круглые  

сутки.  Мать  и  в  колхозе  успевала  и  дома  ухаживала  за  детьми.  

Голодное  и  трудное  было  время,  за  деликатес  считались  мангыр,  

чеснок,  кукуруза.,  норма  крупы  и  хлеба  была  100 грамм.  Хорошо,  что  

держали  корову,  она  выручала.  Подростки  работали  наравне  со  

взрослыми  в  колхозе.  Они  вязали  снопы,  молотили  хлеб,  косили  сено.  

Когда  кони  вязли  в  болоте,  ребятишки  сами  впрягались  и  везли  

косилки,  ведь  норма  должна  быть  выполнена.  В  колхозе  «Красный  

октябрь»  ребята  работали  на  скотном  дворе  и  на  огородах,  несмотря  

на  то,  что  они  маленькие.  Каждый  должен  был  заработать  60  

трудодней  за  месяц.  Казалось  бы,  тяжелая  работа  должна  убить  всякое  

веселье,  но  дети  успевали  поиграть  в  «войнушку»,  в  прятки,  в  лапту,  

а  зимой – на  санках.  Когда  пришла  долгожданная  Победа,  радости  и  

слез  было  столько,  что  трудно  передать.  Акшинцы  бросились  на  

площадь,  кто-то   плакал,  кто-то  смеялся,  кто-то  играл  на  гармошке  -  

была  великая  радость,  этот  день  моя  бабушка  помнит  очень  хорошо.  

Тружеников  тыла  никто  не  называл  героями,  однако  без  таких  людей  

не  было  бы  Победы.  Я  горжусь  своей  семьей,  всех  уважаю,  но  

особенно  люблю  бабушку.  Ее  нелегкая  судьба  накладывает  на  нас,  

внуков,  особую  ответственность. Мы  не  пережили  войну,  но  помнить  о  

военных  и  трудовых  подвигах  старшего  поколения  будем  всегда,  ведь  

это  они  подарили  нам  мирное  небо  над  головой. 

                                               

     Третьякова  Даша, с. Акша. 
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                                «Да  будет  светлой  жизнь  детей! 

                                Как  светел  мир  в  глазах  открытых! 

                                О,  не  разрушь  и  не  убей: 

                                Земле   достаточно   убитых!» 
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говоря  уже  обо  всем  человечестве.  При  взгляде  на  некоторых  моих  

сверстников  мне  становится  страшно:  к  чему  мы  идем?  Дети  того  
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                                           «Мы – дети  страшных  лет  России…»                                                                                                                       

А. Блок. 

Годы  Великой  Отечественной  войны  были  испытанием  людей  

на  прочность,  выносливость,  мужество,  сплоченность.  Многие  дети  не  

успели  закончить   школу.  Всему,  о  чем  мечтали,  не  суждено  было  

сбыться.  Ребята  сразу  повзрослели,  стали  серьезнее.  На  фронт  уходили  

не  только  юноши,  но  и  девушки. Нужно  было  защищать  Родину  от  

фашистов.   «Все - для  фронта,  все – для  Победы!»  Этот  лозунг  был  

главным  девизом  жизни  в  тылу.  В  годы  войны  нелегко  пришлось  

труженикам   тыла.  Они  работали  прицепщиками  на  тракторах,  

телятницами,  трактористами,  пастухами,  доярками.  Несколько  лет  была  

засуха,  урожай  был  плохой,  надвигался  голод. Но  помощи  ждать  было  

неоткуда.  В  лютые  морозы  женщины  в  юбках  из  мешковины,  

голодные  дети – старались  успеть  за  день  сделать  как  можно  больше.  

Ведь  фронту  нужен  был  хлеб,  молоко,  мясо,  лес.  С  раннего  утра  и  до  

позднего  вечера  все  работали,  не покладая  рук.  В  зной  отдыхали,  а  

после  жары  и  до  темноты  опять  работали.  Каждый  успевал  выполнить  

свою  норму  работы, несмотря  на  то,  что  техника  была  старая,  

разбитая.  Ребята  принимали  участие  в  посевной,  уборке  урожая,  

готовили  топливо  для  школы,  организовывали  помощь  семьям  

погибших  на  фронте. 

Моя  бабушка,  Лидия  Степановна  Баранова,  родилась  в  1928  

году,  поэтому  ее  детство  пришлось  на  годы  Великой  Отечественной  

войны.  Тогда  бабушке  было  13  лет,  она  закончила  всего  4  класса  и  

пошла  работать  в  колхоз.  Выполняла  всю  ту  работу,  которая  могла  

помочь  фронту  и  семье.  В  то  время  семьи  были  большими,  все  

поддерживали  друг  друга.  В  16  лет  бабушка  стала  работать  

кладовщиком  на  складе  в  колхозе,  потом  учетчицей  в  тракторной  

бригаде.  За  свой  труд  они  получали  муку,  из  которой  варили  баланду.  

Летом  с  фермы  им  давали  1  литр  молока,  из  него  делали  ряженку.  

Голод  ощущался  и  днем  и  ночью.  Не  хватало  хлеба,  не  было  соли.  

Весной  и  летом  собирали  крапиву,  мангыр,  ревень,  ягоды,  копали  

коренья,  собирали  колоски,  которые  оставались  после  уборки  в  поле.  

Закончилась  война.  По  рассказу  бабушки,  в  это  время  она  работала  на  

пашне,  сеяла  пшеницу.  Видит,  скачет  мальчишка  на  лошади,  держит  в  

руке  длинную  палку  с  привязанным  пионерским  галстуком  и  кричит  о  

том,  что  закончилась  война.  Люди  бросили  работу  на  поле  и  побежали  

в  деревню.  В  клубе  был  митинг,  посвященный  окончанию  войны,  все  

поздравляли  друг  друга  с  Победой.  Впоследствии  моя  бабушка  

получила  профессию  лаборанта – маслодела  и  всю  жизнь  проработала  

на  Акшинском  маслозаводе.  За  свой  труд  была  награждена  Почетными  

грамотами,  медалями,  юбилейными  медалями  за  труд  в  годы  войны.                                                            

      Леонова  Марина,  с. Акша. 
15 

Трудное  детство. 

Мой  дедушка  Коля  в  войну  жил  в  с. Акша.  Говорит,  даже  

вспоминать  трудно  это  голодное  время.  Мама  его  работала  в  артели  

«Пограничник»,  где  катала  валенки  для  фронта,  ей  давали  хлебные  

карточки,  но  этого  не  хватало,  чтобы  накормить  семью  из  трех  

человек.  Дедушка  вспоминает  случай,  когда  ходил  заморенный,  

голодный,  на  улице  подъехала  машина  и  забрала  его,  как  и  многих  

детей,  в  больницу  подкормить,  а  там  не  лучше,  чем  дома,  кормили.  В  

тарелке  с  водой  плавали   две  маленькие  картошечки,  он  съел  их  и  к  

вечеру   убежал  домой.  Ему  хотелось  учиться  в  школе,  но  не  было  

зимней  одежды  и  обуви.  Дед  закончил  три  класса,  научился  читать  и  

писать. Любовь  к  чтению  у  него  осталась  на  всю  жизнь.  Из  Акши  

потом  они  с  матерью  и  сестрой  переехали  в  Чигитэево  ( исчезнувшая  

деревня ).  Жили  на  заимке.  Весной  из  крапивы  варили  «щи».  Летом  

собирали  ревень,  выкапывали  мангыр,  луковицы  саранок.  В  дело  шла  

вся  съедобная  зелень.  Берегли  очистки  от  картошки,  варили  из  них  

похлебку,  собирали  багульник,  ели его. Но  вкуснее  «затурана»  (жареная  

мука  с  водой)  для  них  ничего  вкуснее  не  было.  Как  только  наступала  

осень,  ходили  с  ребятами  на  поля,  собирали  пшеничные  колоски.  

Постоянно  хотелось  есть.  Один  раз  был  случай,  дед  Коля  залез  в  

копну  сена,  чтобы  согреться,  а  кто-то  из  ребят  поджег  ее,  еле  ноги  

унес.    Дед  Коля  помогал  пасти  коней,  баранов  и  коз  в  колхозе.  

Вспоминает  смешной  случай:  пас  коз,  а  в стаде  был  бодливый  козел.  

Дед  приловчился,  заарканил  козла  и  сел  на  него.  В  подарок  ему  кто – 

то  из  взрослых  подарил  ичиги.   «Счастливее  меня  никого  не  было», -  

говорил  дед.   Самому  пришлось  их  немного  убавить  в  размере,  но  

очень  долго  он  их  носил.  Голодно  было,  но   где-то  немного  

подкормишься  и  хочется  играть,  как  любому  ребенку.  Вроде  бы  из  

ничего  придумывали  игры.  Играли  в  «лапту»,  в  «испанский  круг» 

(выбивали  игрока  из  круга  мячом),  в  «зоску»,  «чику». Это  теперь  уже  

забытые  игры.  Девчонки  собирали  лягушек,  заворачивали  их  в  

лоскутки,  это  были  у  них  куклы.  На  реке  Онон  ловили  раков,  которых  

в  то  время  было  очень  много.      «Такое  детство  трудно  и  больно  

вспоминать», - говорил  дед  со  слезами  на  глазах. 

 

                                                  Попова  Наташа, с. Бытэв. 
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                                           «Мы – дети  страшных  лет  России…»                                                                                                                       

А. Блок. 

Годы  Великой  Отечественной  войны  были  испытанием  людей  

на  прочность,  выносливость,  мужество,  сплоченность.  Многие  дети  не  

успели  закончить   школу.  Всему,  о  чем  мечтали,  не  суждено  было  

сбыться.  Ребята  сразу  повзрослели,  стали  серьезнее.  На  фронт  уходили  

не  только  юноши,  но  и  девушки. Нужно  было  защищать  Родину  от  

фашистов.   «Все - для  фронта,  все – для  Победы!»  Этот  лозунг  был  

главным  девизом  жизни  в  тылу.  В  годы  войны  нелегко  пришлось  

труженикам   тыла.  Они  работали  прицепщиками  на  тракторах,  

телятницами,  трактористами,  пастухами,  доярками.  Несколько  лет  была  

засуха,  урожай  был  плохой,  надвигался  голод. Но  помощи  ждать  было  

неоткуда.  В  лютые  морозы  женщины  в  юбках  из  мешковины,  

голодные  дети – старались  успеть  за  день  сделать  как  можно  больше.  

Ведь  фронту  нужен  был  хлеб,  молоко,  мясо,  лес.  С  раннего  утра  и  до  

позднего  вечера  все  работали,  не покладая  рук.  В  зной  отдыхали,  а  

после  жары  и  до  темноты  опять  работали.  Каждый  успевал  выполнить  

свою  норму  работы, несмотря  на  то,  что  техника  была  старая,  

разбитая.  Ребята  принимали  участие  в  посевной,  уборке  урожая,  

готовили  топливо  для  школы,  организовывали  помощь  семьям  

погибших  на  фронте. 

Моя  бабушка,  Лидия  Степановна  Баранова,  родилась  в  1928  

году,  поэтому  ее  детство  пришлось  на  годы  Великой  Отечественной  

войны.  Тогда  бабушке  было  13  лет,  она  закончила  всего  4  класса  и  

пошла  работать  в  колхоз.  Выполняла  всю  ту  работу,  которая  могла  

помочь  фронту  и  семье.  В  то  время  семьи  были  большими,  все  

поддерживали  друг  друга.  В  16  лет  бабушка  стала  работать  

кладовщиком  на  складе  в  колхозе,  потом  учетчицей  в  тракторной  

бригаде.  За  свой  труд  они  получали  муку,  из  которой  варили  баланду.  

Летом  с  фермы  им  давали  1  литр  молока,  из  него  делали  ряженку.  

Голод  ощущался  и  днем  и  ночью.  Не  хватало  хлеба,  не  было  соли.  

Весной  и  летом  собирали  крапиву,  мангыр,  ревень,  ягоды,  копали  

коренья,  собирали  колоски,  которые  оставались  после  уборки  в  поле.  

Закончилась  война.  По  рассказу  бабушки,  в  это  время  она  работала  на  

пашне,  сеяла  пшеницу.  Видит,  скачет  мальчишка  на  лошади,  держит  в  

руке  длинную  палку  с  привязанным  пионерским  галстуком  и  кричит  о  

том,  что  закончилась  война.  Люди  бросили  работу  на  поле  и  побежали  

в  деревню.  В  клубе  был  митинг,  посвященный  окончанию  войны,  все  

поздравляли  друг  друга  с  Победой.  Впоследствии  моя  бабушка  

получила  профессию  лаборанта – маслодела  и  всю  жизнь  проработала  

на  Акшинском  маслозаводе.  За  свой  труд  была  награждена  Почетными  

грамотами,  медалями,  юбилейными  медалями  за  труд  в  годы  войны.                                                            

      Леонова  Марина,  с. Акша. 
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Трудное  детство. 

Мой  дедушка  Коля  в  войну  жил  в  с. Акша.  Говорит,  даже  

вспоминать  трудно  это  голодное  время.  Мама  его  работала  в  артели  

«Пограничник»,  где  катала  валенки  для  фронта,  ей  давали  хлебные  

карточки,  но  этого  не  хватало,  чтобы  накормить  семью  из  трех  

человек.  Дедушка  вспоминает  случай,  когда  ходил  заморенный,  

голодный,  на  улице  подъехала  машина  и  забрала  его,  как  и  многих  

детей,  в  больницу  подкормить,  а  там  не  лучше,  чем  дома,  кормили.  В  

тарелке  с  водой  плавали   две  маленькие  картошечки,  он  съел  их  и  к  

вечеру   убежал  домой.  Ему  хотелось  учиться  в  школе,  но  не  было  

зимней  одежды  и  обуви.  Дед  закончил  три  класса,  научился  читать  и  

писать. Любовь  к  чтению  у  него  осталась  на  всю  жизнь.  Из  Акши  

потом  они  с  матерью  и  сестрой  переехали  в  Чигитэево  ( исчезнувшая  

деревня ).  Жили  на  заимке.  Весной  из  крапивы  варили  «щи».  Летом  

собирали  ревень,  выкапывали  мангыр,  луковицы  саранок.  В  дело  шла  

вся  съедобная  зелень.  Берегли  очистки  от  картошки,  варили  из  них  

похлебку,  собирали  багульник,  ели его. Но  вкуснее  «затурана»  (жареная  

мука  с  водой)  для  них  ничего  вкуснее  не  было.  Как  только  наступала  

осень,  ходили  с  ребятами  на  поля,  собирали  пшеничные  колоски.  

Постоянно  хотелось  есть.  Один  раз  был  случай,  дед  Коля  залез  в  

копну  сена,  чтобы  согреться,  а  кто-то  из  ребят  поджег  ее,  еле  ноги  

унес.    Дед  Коля  помогал  пасти  коней,  баранов  и  коз  в  колхозе.  

Вспоминает  смешной  случай:  пас  коз,  а  в стаде  был  бодливый  козел.  

Дед  приловчился,  заарканил  козла  и  сел  на  него.  В  подарок  ему  кто – 

то  из  взрослых  подарил  ичиги.   «Счастливее  меня  никого  не  было», -  

говорил  дед.   Самому  пришлось  их  немного  убавить  в  размере,  но  

очень  долго  он  их  носил.  Голодно  было,  но   где-то  немного  

подкормишься  и  хочется  играть,  как  любому  ребенку.  Вроде  бы  из  

ничего  придумывали  игры.  Играли  в  «лапту»,  в  «испанский  круг» 

(выбивали  игрока  из  круга  мячом),  в  «зоску»,  «чику». Это  теперь  уже  

забытые  игры.  Девчонки  собирали  лягушек,  заворачивали  их  в  

лоскутки,  это  были  у  них  куклы.  На  реке  Онон  ловили  раков,  которых  

в  то  время  было  очень  много.      «Такое  детство  трудно  и  больно  

вспоминать», - говорил  дед  со  слезами  на  глазах. 
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