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 В целях сохранения исторической памяти и празднования               

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год объявлен 

Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем 

Путиным Годом памяти и славы. Его временные рамки весьма условны: у 

подвига поколения Победителей и благодарной памяти их потомков нет и 

не может быть срока давности, меры, границ. 

В рамках празднования  75-й годовщины со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне данная книга подготовлена сотрудниками              

ГБУ       РО     «Комплексный      центр    социального обслуживания 

населения города Рязань». В книге собраны воспоминания пожилых 

граждан, которые в годы Великой Отечественной войны были детьми, 

рассказы о тех нелегких годах, которые пали на их плечи.

В подготовке книги также участвовали 10 Комплексных центров 

социального обслуживания населения Рязанской области. 

«Дети войны», о которых идет речь в книге - получатели социальных 

услуг Комплексных центров социального обслуживания населения 

Рязанской области и ГБУ СУ РО «Рязанский геронтологический центр 

имени  П.А. Мальшина» .

У современного поколения все меньше возможностей узнавать о 

событиях Великой Отечественной войны из уст их очевидцев. 

Книга поможет сохранить и передать из поколения в поколение 

память о тех страшных для всего народа днях, а также почтить подвиг 

стойкости и мужества «детей войны».



Получатель социальных услуг в ГБУ РО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Рязань»

Полякова Клавдия Ивановна

(03.01.1930)



Полякова Клавдия Ивановна является труженицей тыла Великой 

Отечественной войны и награждена медалью за труд на благо Родины.

«Родилась я 3 января 1930 года в селе Сезеново Лебедянского 

района Липецкой области. Как и у многих детей, рожденных в 30-х-40-х 

годах, у меня не было детства. 

 Росла я в обычной семье вместе со своим братом и сестрой. Отец 

работал председателем колхоза, а мама трудилась на ферме. Работали 

много, чтобы прокормить большую семью. Детство мое закончилось в 12 

лет.  22 июня ровно в 4 часа по радио в сельском совете объявили, что 

началась война, бомбили Киев. Об этом сразу узнало все село. Все 

встали, побежали, заплакали от незнания, что будет дальше.  Я хорошо 

помню, как были растеряны все люди, повсюду царила паника. Никогда 

уже я не забуду этот страх…

Мужчин стали собирать всех на фронт и отвозили на лошадях в 

военкомат. У меня забрали отца и 18-летнего брата.  Мы тогда с мамой 

сильно горевали, когда их забирали. Мы стали писать им письма на 

фронт. Времени свободного у нас не было, письма писали ночами. 

Помню, что окна занавешивали, огонек от маленького фитилька освещал 

лист бумаги. Я плакала и просила мать позволить и мне что-то написать 

отцу и брату. Каждый день я ждала обратного письма от родных, эти 

маленькие желтые треугольнички были надеждой увидеть их живыми. 

В селе остались одни женщины, старики и дети. Я осталась с 

матерью и выполняла работу, которая зачастую была рассчитана для 

взрослых. Колхозные поля были огромные и располагались далеко от 

деревни. На работу мы выходили с восходом солнца и к вечеру все 

валились без сил, даже домой часто не уходили, спали тут же в поле. 



Каждое задание для нас было как боевое, трудились без отдыха и 

выходных – вручную косили сено, носили снопы, веяли пшеницу для 

погрузки и транспортировки на элеватор.

Помню, как поступил приказ перегнать домашний скот из нашей 

деревни. Для этого не выделили эшелонов, их и для перевозки людей не 

хватало. Пришлось скот гнать стадами, от воя сирен и самолетов коровы 

в ужасе разбегались, падали в ямы и калечились. Особенно много 

погибло телят.

Зимой работали на полях, делали снегозадержание лопатой. 

Приходилось ездить по деревням, собирать золу, а потом вручную 

рассыпать на полях, а летом сгребали солому. 

Работы было много, и не только в колхозе, мы всей деревней 

копали окопы для советских войск, с рассвета и до поздней ночи 

лопатами рыли землю, таскали обыкновенными носилками.   Мне было 

очень холодно, ходили в фуфайках и лаптях. На ногах были самодельные 

связанные шерстяные чулки, но ничего не спасало. 

В годы войны было очень голодно. Этот голод нас мучил, кругом 

мерещилась еда. Ели ячмень, из лебеды пекли хлеб. Хлеб давали по 

нормам: детям по 200 грамм, а взрослым по 300 грамм.

Долгожданный день Победы мы все встречали со слезами счастья 

на глазах. Все так долго ждали этой минуты! Новость распространилась 

моментально, и общенародное ликование невозможно было сдержать.

 



А потом мы ходили каждый день на вокзал встречать своих 

близких, родных, соседей и даже незнакомых, но таких родных солдат.  

После войны с фронта вернулись отец и брат Николай. Брат был моряком 

и служил в Кронштадте, был сигнальщиком на мачтах. Вскоре мы всей 

семьей переехали в город Лебедянь.  Сестра вышла замуж и уехала в 

Москву, а я работала заведующей магазином, вышла замуж и родила 

двоих сыновей.»

 



Мещеряков Николай Владимирович

(27.01.1931)

Получатель социальных услуг в ГБУ РО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Рязань»



Николай Владимирович Мещеряков – ветеран Великой 

Отечественной войны, труженик тыла. Награждён медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

«Родился я в 1931 году в деревне Кумировка Троекуровского района 

Рязанской (сейчас Липецкой) области. Родители трудились в колхозе, а 

мне и старшему брату приходилось управляться с хозяйством дома.

 Утром 22 июня 1941 года в наш дом прибежали соседки и сказали, 

что будут передавать важное сообщение — нужно всем срочно идти на 

площадь. В тот день мы и услышали то самое сообщение о начале войны, 

у многих на глазах были слёзы, на лицах отпечатался страх. Это была беда 

и тревога.

Когда началась война, мне было всего 10 лет. Отца и старшего брата 

призвали в армию, а мать продолжала работать на ферме. Почти в каждый 

дом почтальон принес повестки. Уходили на фронт мужчины — мужья, 

братья и сыновья. Женщины плакали, а мы, дети, видя это, начинали 

понимать, что пришла беда. Помню, когда отца мобилизовали, он сел на 

табуретку, посадил меня на колени и мы все обнялись, а сам с мамой 

очень сильно плакал. 

Так мне пришлось рано повзрослеть и навсегда забыть, что такое 

детство. В 11 лет я уже научился управлять косой, мне надо было уметь 

делать всё! Я косил, сеял, молотил, смотрел за хозяйством, пока мама 

была на работе. Жить было очень тяжело. Одеть на ноги было нечего, 

ходили в лаптях, а чтобы ноги не промокали, привязывали снизу 

деревяшку. Кушать тоже было нечего. Когда начиналось половодье, я 

ходил в поле и собирал мерзлую картошку. Из нее мама делала крахмал и 

варила кисель. Есть хочется — идём на луг, нарвём дудок и едим. Есть 

хотелось всегда. Не дай Бог никому такого пережить!

 



Летом собирали с матушкой дикий щавель, из молодой лебеды 

пекли лепешки. Вместо дров собирали полынь, резали ее, сушили и 

топили печь, а возле пруда копали торф. Чтобы растопить печь, мама 

просыпалась среди ночи, подходила к окну и смотрела, в каком доме уже 

горит свет, чтобы взять горящую головешку. 

Мне приходилось выполнять всю домашнюю работу, потому что 

мама много работала. Война прошла для меня в тяжелом труде. 

Хорошо помню долгожданный День Победы. Мы радовались, что 

кончилась война. Но помню я еще и слезы вдов, которые ревели у 

крыльца.

Прожив те страшные и голодные годы, в 1951 году я начал 

преподавательскую деятельность – вёл уроки математики в сельской 

школе.

В 1958 году закончил радиофакультет Рязанского радиотехнического 

института. И до 2007 года я был связан с преподавательской работой на 

кафедре Теоретических основ электротехники в Рязанском 

государственном радиотехническом университете». 

 



Глотова Мария Фёдоровна

(13.11.1931)

Получатель социальных услуг в ГБУ РО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Рязань»



Труженик тыла Великой Отечественной 

войны Глотова Мария Фёдоровна родилась в 

многодетной семье 13 ноября 1931 года в 

деревне Ярново Сасовского района Рязанской 

области. 

«У нас была большая дружная семья. Деревня, свежий воздух, лес, 

ягоды, грибы, помощь родителям по хозяйству. Кто бы мог подумать, что 

всё в один миг оборвется. Проснувшись утром, я, девочка десяти лет, не 

сразу поняла, чем так обеспокоены родители, почему в родной деревне 

переполох. Отец, надежда и опора, почти сразу покинул наш дом. 

Простившись с мамой, он отправился на фронт, на Дальний Восток. «Где 

этот Дальний Восток? Вернется ли он и как теперь жить?» - вопросы друг 

за другом кружились в моей маленькой голове.

Тем временем война, не умолкая, постоянно давала о себе знать. 

Письма, похоронки, далекие звуки канонады, летающие в небе самолеты… 

Пусть немцы и не дошли до родного дома, было очень страшно!

Деревня наша была небольшая, жителей немного, а мужчин почти 

совсем не осталось. Все, от мала до велика, работали. Хорошо, что маме 

выделили в колхозе участок, на котором мы всей семьей и работали. Мы 

пололи, мотыжили и жали рожь, наравне со взрослыми нарабатывая 

трудодни. В маленькую книжку, с половину тетради, записывали дату 

работы, подсчитывая трудодни и сколько за эти трудодни можно получить 

зерна. 



Чтобы умыться и приготовить еду, дети и женщины, носили воду из 

колодца в коромысле. Тяжелое было время, в деревне голод был страшный, 

хлеб пекли из того, что было - лебеды, конского щавеля и картофельных 

очистков.  

Играть было некогда, кроме работы в колхозе, я ухаживала за 

младшей сестрой. Жили мы в старом доме, спали на полу на соломе.

В нашей деревне было только одно радио. Новости слушали все 

вместе. Так, по радио, мы и узнали радостную весть об окончании войны. 

Стояли, слушали и плакали! Этот день я запомнила на всю жизнь!», - 

вспоминает Мария Фёдоровна.

После окончания войны, вернувшись с Дальневосточного фронта, 

отец построил новый дом и в семье Глотовых началась новая жизнь. 

Мария Фёдоровна поступила в Сасовский кооперативный техникум, 

работала товароведом, бухгалтером и старшим экономистом в 

Облпотребсоюзе. Вышла замуж, и в 1958 году родила сына, который сейчас 

живёт в другом городе. 

Мария Фёдоровна награждена медалью за труд на благо Родины.



Кабанова Нина Николаевна

(11.06.1927)

Получатель социальных услуг в ГБУ РО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Рязань»



Кабанова Нина Николаевна родилась 11 июня 1927 года в деревне 

Рожок Рязанского района Рязанской области. 

Из воспоминаний Нины Николаевны: «Я росла в семье еще с двумя 

детьми и была старшей сестрой. Мы жили на тот момент, как и все в 

деревне, скромно и небогато. Денег особо не было, питалась семья тем, 

что приносило плоды на посаженных участках у дома.

Когда началась Великой Отечественной войны мне было 14 лет, отца 

сразу забрали на фронт. С этого момента моё детство закончилось, мне 

пришлось рано повзрослеть. Матери приходилось постоянно работать, 

чтобы хоть как-то прокормить семью.

Мы не особо понимали, что представляет из себя эта «война», 

понятно стало лишь тогда, когда пришел голод и холод, а жить стало куда 

тяжелее. Нам приходилось выживать, кушали все, что казалось на тот 

момент съедобным   -  собирали и варили разную траву и ботву, даже 

гнилую картошку бывало ели.

Во время войны я работала на трудовом фронте, копала рвы. Помню, 

копаем, копаем, а выкопать никак не можем. Черенки у лопат маленькие, а 

земля жесткая-жесткая.  Потом стали воду в сапогах носить. Зачерпнешь 

сапогом, польешь на землю, чтобы она размокла, и дальше копаешь, когда 

земля хоть чуть-чуть водой пропиталась. Одежда была вся сырая, мы все 

промокшие. Грязные были с ног до головы, но ямы выкапывали, так что 

все могли в ней укрыться. Так и копали до победного. Эта работа была 

очень тяжелой и сложной работой, там я и поранила ногу, которая с тех 

пор постоянно болит.



Помню, как женщины в колхозе ходили на сенокосы, обвязывали 

гречку после скоса, сажали и выбирали картошку на полях. На сенокос 

ходили за половину порции супа, так и жили. 

Новость об окончании войны мы встретили с восторгом, 

этой радостью непременно хотелось поделиться со всеми и с каждым. Это 

были слёзы счастья!

Закончив учебу, в 1947 году я вышла замуж за односельчанина, 

вернувшегося с войны».

 



Веснина Зинаида Сафоновна

(01.03.1931)

Получатель социальных услуг в ГБУ РО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Рязань»



Веснина Зинаида Сафоновна родилась 1 марта 1931 года в селе 

Новониколаевка Джамбульской области Казахской ССР. 

Из воспоминаний Зинаиды Сафоновны: «Большая часть моей семьи 

погибла в 1933 году от голода. В 1934 году я 3-летней девочкой вместе с 

мачехой, отцом и сестрой переехала на Украину. В 1941 году вернулась в 

родное село, тогда и пришло страшное известие о начале войны. Помню 

слёзы, причитания матерей, а вслед за тем не заставившие себя ждать 

повестки. Когда началась война, всё по-другому стало.

Помню тяжелый 1943 год, мне было всего 12 лет, тогда линия 

фронта подошла совсем близко к городу Харькову района Высшая 

Дубешня, в котором жила моя семья. 

В свои ранние годы я попала практически в самые окопы. Наступила 

тяжелая и страшная  жизнь. Пришел  указ об эвакуации. Всю мою семью 

отправили в далекий Казахстан. На новом месте было нелегко. Пришлось 

самим лепить себе дом- саман из глиняного кирпича.  Жили, практически 

на голой земле, по которой ползали змеи. 



Нашей семье дали три гектара земли для выращивания свеклы, 

которая обеспечивала фронт сахаром. Маленькие дети, сестры и брат, 

начиная с четырёх утра, ухаживали за каждым кустиком, и результат не 

заставил себя ждать. Наша семья собрала и сдала на завод 1.5 тонны 

свеклы. 

Времена были очень тяжелые. От тяжелой работы, голода и холода, 

дети сильно болели, много жителей поселка умерло.  Несмотря на 

ужасные условия и разруху, я с сестрами ходила в школу и продолжала 

учиться. 

Стоял страшный голод. Мы питались похлебкой с горохом и 

отрубями, варили кашу из травы. Собирали в горах съедобные корни и 

ели, чтобы не умереть с голоду.

Несмотря ни на что наша семья выжила, выстояла и выдержала все 

невзгоды.  За собранную свеклу, колхоз выделил тонну сахара. Мать 

продала сахар и купила нам, девочкам, отрезы ткани и всем пошили 

новые, красивые платья и одежду брату.   Как я была довольна! Это платье 

я потом ещё долго носила. 

Нашей семье был положен паёк, как семье военнослужащего. Но 

даже этот скудный паек не давали, думая, что мы и так хорошо живет. 

Отец с фронта послал письмо самому Маршалу Жукову, который 

незамедлительно обратил внимание на ситуацию. И все разрешилось.

Наша семья стала получать, предназначенный нам паёк, за которым 

ходили в район за 150 км. Но это того стоило!

Новость об окончании войны стала такой долгожданной - радости-

то сколько было! Все прыгают, друг друга поздравляют, обнимают, 

смеются.



В ноябре 1945 года вернулся отец, это была для нас самая радостная 

весть. Помню, как отец сидел за столом в шинели. 

Построили новый дом. Жизнь стала налаживаться.

После окончания 8 классов я поступила в статистический техникум. 

В 1950 году закончила учебу и уехала, по направлению в Талды- 

Курганскую область, работать.  Вскоре вышла замуж, родились дети. 

В 1972 году с мужем и детьми переехала в Рязань, где проживаю по 

сей день». 

Зинаида Сафроновна имеет 7 медалей. Медаль «За доблестный 

труд» она получила в 1947 году по приказу И.В. Сталина, а медалью 

«Ветеран Великой Отечественной Войны» награждена за труд работника 

тыла.



Нефедова Надежда Григорьевна

(07.07.1937)

Получатель социальных услуг в ГБУ РО «Кадомский 

комплексный центр социального обслуживания населения»



Воспоминания Надежды Григорьевны Нефедовой (урожденная 

Спирина).

«Вся наша большая семья жила в селе Данилово Ермишинского 

района. Отец - Григорий Иванович - был грамотным и работал секретарем 

сельсовета, мама - Евдокия Егоровна – доила в колхозе коров. В семье 

пятеро детей.

Когда началась война, мне исполнилось 4 года. Старшей сестре 

Полине было 20 лет, она жила и работала в Москве на ткацкой фабрике.  

Марии - 15 лет, Екатерине - 11 лет, Николаю - 9 лет. Много мужчин и 

парней из нашего села ушло на войну, плач и крики были слышны с 

каждого двора. 

Отец сразу ушел на фронт. Потом наша Полина окончила курсы 

шоферов и тоже получила повестку - всю войну прослужила на войне 

шофером, возила раненых, подвозила к линии фронта снаряды. Полина 

дошла до Берлина и после войны, до самой пенсии работала шофером, 

жила в Рязани. 

Папу нашего ранили в спину и он вернулся домой инвалидом, 

тяжелую работу выполнять не мог, вот и приставили его пасти лошадей. 

Но и там ему было тяжело, болел и задыхался, мама все время плакала и 

лечила его травами. 

У нашего отца было четыре старших брата, по заданию района они 

гнали колхозных лошадей на фронт и по дороге  попали под бомбёжку. 

Все погибли. Я помню, как кричали и тужили женщины,  плакали  их 

дети, и мы не понимали: «Как же так -  не на фронте, а погибли?» 

      



 В  начале 1945 года отец от фронтовых ранений  умер. Сообщение 

об окончании войны мы встретили уже без него. И так было обидно что он 

не дожил до Победы.

Мы, младшие, пасли колхозное стадо, я была подпаском. Жили 

трудно и голодно, как и все люди в то время, но мы жили дружно и не 

плакались, утешали маму после смерти отца и ждали весточки от Полины. 

А еще помню, как прямо на пастбище сел советский самолет, мы бежали к 

нему, махали руками, кричали.  С поля прибежали взрослые, и мы, 

малыши выпросили, чтобы нас покатали на самолете. Лётчик нас всех 

загрузил  и летал по кругу над нашим селом. Мы были в восторге! 

После войны  сестра Мария  завербовалась работать на торфу, брат 

Николай  пас стадо, а меня отправили в школу в село Восход, там я 

закончила 7 классов. 

Сейчас, когда смотрю телевизор и показывают Украину, Сирию – 

мне хочется кричать: «Остановитесь, хватит войны! Вы забыли сколько 

было пролито крови?» Я проклинаю ту войну, и для меня День Победы – 

самый большой праздник».

      



Тихомирова Лидия Георгиевна

(21.04.1941)

Получатель социальных услуг в ГБУ РО «Кадомский 

комплексный центр социального обслуживания населения»



Лидия Георгиевна Тихомирова родилась 21 апреля 1941 года. 

Из её воспоминаний: «Родилась я в семье шестым ребенком за два 

месяца до начала Великой Отечественной войны. В силу своего возраста 

помню очень мало. Как самую маленькую в семье  все меня жалели, а 

отец называл меня «Душенька».

Отца на фронт не взяли, он уже много лет серьёзно болел. Старшего 

брата Николая призвали  сразу.  А Ивана в 15 лет призвали сначала  

учиться в военное училище, и на фронт он попал в 1944 году. Мне было 

три годика, но я  почему-то помню, как его провожали: в доме  было много 

людей и все сидели на своих узлах с вещами и плакали. Кто плакал 

навзрыд, кто, тихо вытирал слезы и мы, дети, ревели, растирая кулачками 

слезы на чумазых личиках.

 Как и все семьи, наша семья тоже голодала, хотя была корова, но и 

ее зимой нечем  было кормить. Летом и осенью  выручал огород. Родители 

дома бывали редко, работали в колхозе, со мной возились старшие братья, 

да и они тоже ходили в поле собирать колоски, помогать на сенокосе. 

После уборки колхозного поля собирали мерзлую и гнилую картошку, из 

нее тёрли крахмал, добавляли лебеду и пекли хлеб. Ещё варили кисель – 

просто заваривали  самодельный крахмал в кипятке.

А ещё очень хорошо вспоминаю, как встречали братьев с войны. 

Через наше село ехал обоз грузовых машин, в кузовах сидели солдаты, мы 

им что- то кричали, плакали, махали руками и платками, а они в ответ нам 

кричали: «Ваши  едут в другой машине!». А потом одна из машин 

остановилась, с нее начали прыгать солдаты, я никого не знала и 

испугалась, когда родители побежали к брату, я тоже бежала и что-то 

кричала. А кругом плакали и рыдали старики, женщины дети, кто от горя, 

а кто от радости встречи с родными.

 

      



Мартынова Анна  Владимировна

 (24.07.1928)

Получатель социальных услуг в ГБУ РО «Кадомский 

комплексный центр социального обслуживания населения»



Анна  Владимировна Мартынова родилась в 1928 году. Она  из тех,  

кого  называют «детьми войны». Из её воспоминаний: 

«Отец мой умер перед началом войны – возил лес зимой, 

простудился и  заболел воспалением. Было ему всего сорок лет. Оставил 

нас, четверых, сиротами.

   Когда  началась война, мне было тринадцать лет. Два брата ушли 

на фронт и не вернулись. Один их них пропал без вести. На другого брата 

принесли похоронку.  Мать была в избе, я на улице играла. Прихожу, мама  

- как окаменелая. В руках извещение. Потом она стала кричать, вопить.

   Остались мы втроём, мама, я и сестрёнка девяти лет.  Голодно, 

холодно, обуваться не во что, одеваться тоже. В тринадцать лет я уже 

матери помогала и дома, и на колхозной работе. Всем давали норму. Если 

не обработаешь – не запишут трудодень. Рожь серпом жали и вязали 

снопы. Ходили на поля собирать оставшиеся колоски. 

    В школу ходили в лаптях.  До шестого класса доучилась и  пошла  

работать на ферму, нас всего пошло шесть девчонок, каждой давали по 30 

овец  в стаде. Кормили их, поили, ухаживали за ними, сторожили. 

Спрашивали с нас, как со взрослых. Кроме работы на овчарнике, 

сортировали зерно. 

     Питались все время плохо.  Немного хлеба выдавали по 

талончику. Потом  после войны  с такими же молоденькими подружками 

ездили в  Шатуру  «на торф». Очень тяжёлая была работа, хуже, чем в 

колхозе. Но за это платили деньгами, а не трудоднями. Покупали себе во 

что одеться – обуться:  галоши, платки, привозили отрезы ситца и сами 

шили себе платьишки, кофточки, кто как умел».



Ганина Мария Никифоровна

(10.12.1938)

Получатель социальных услуг в ГБУ РО «Касимовский 

комплексный центр социального обслуживания населения»



Гагина Мария Никифоровна родилась 10 декабря 1938 года в 

деревне Седаново Елатомского района.

«Когда началась война, мне было 3 года. Было страшно в это время. 

Немного подросла стала ходить с мамой в поле, жать рожь, собирать 

снопы. 

Было голодно, собирали мороженную картошку на колхозном поле и 

пекли лепешки, добавляли лебеду. Отец был на фронте.

Школу закончила 5 классов, ходили за 3 километра в село 

Кольдюки.

После школы работала в колхозе, пололи, косили траву на лугах, 

собирали сено. После войны жизнь была тяжёлой, жили бедно». 

 

   



Савина Александра Васильевна

(29.08.1941)

Получатель социальных услуг в ГБУ РО «Касимовский 

комплексный центр социального обслуживания населения»



Савина Александра Васильевна родилась 29 августа 1941 года в 

деревне Малый Мутор. 

«В первые дни войны отец ушёл на фронт. Как прошли эти четыре 

года, я не помню. Но помню, когда отец вернулся с фронта, я бросилась 

ему на шею и закричала: «Мой папочка вернулся!». Так мне хотелось, 

чтобы у меня был отец. А старший брат так и не смог назвать его отцом.

После войны было тяжело, мы с мамой ходили на колхозное поле за 

картошкой, чтобы напечь лепёшки.

Я закончила 7 классов, училась в вечерней школе. Затем работала в 

пекарне, на почте, на фабрике г. Касимов. С 1990 года по 1995 год 

работала социальный работником.

Закончила трудовую деятельность в библиотеке школы                      

с. Дмитриево». 

   



Лаврухин Иван Евдокимович

(02.09.1929)

Получатель социальных услуг в ГБУ РО «Кораблинский 

комплексный центр социального обслуживания населения»



Лаврухин Иван Евдокимович родился в селе Князево Скопинского 

района в многодетной семье, где было шестеро детей. 

Иван Евдокимович был маленьким ребенком, когда его семья 

переехала в поселок Копи Чернавского (в настоящее время 

Милославского) района Рязанской области, где прожила до 1947 года.

Когда началась война, Ивану Евдокимовичу было 12 лет и в этом 

возрасте ему уже пришлось работать в колхозе, на железной дороге, 

копать окопы. После ухода мужчин на войну всю тяжелую работу 

пришлось выполнять детям, которые работали наравне с взрослыми. Иван 

Евдокимович вместе с другими ребятами все лето поливал и полол 

колхозные овощи, помогал матери на колхозной ферме, пахал землю, 

убирал урожай, заготавливал дрова на зиму, косил и сушил сено, 

перевозил грузы на лошадях. Во время уборочных работ уезжал на поле на 

несколько дней, где работал и жил. 

Когда стал чуть постарше, принимал участие в строительстве и 

ремонте железной дороги. 
После окончания войны в 1947 

году Иван Евдокимович уехал 

учиться в Москву на водителя, после 

учебы работал на стройке водителем. 

В 1949 года был призван в 

армию, служил в Ленинградской 

области на острове Коневец в 

секретной военной части до конца 

1953 года. 



Во время службы в армии познакомился с будущей женой 

Лаврухиной Ниной Пантелеевной, которая работала в части, где служил 

Иван Евдокимович. 

В 1953 году молодая семья Лаврухиных вернулась в поселок Копи, 

Иван Евдокимович устроился работать водителем на Скопинскую 

автобазу, где проработал до 1959 года. 

В 1959 году Лаврухина перевели на работу в автоколонну в город 

Кораблино, где в то время началось строительство Кораблинского 

комбината шелковых тканей. Иван Евдокимович возил строительные 

материалы.

Шесть лет семья Лаврухиных прожила в бараке, а в 1964 году им 

дали квартиру на улице Текстильщиков, в которой живут до сих пор. 

У Лаврухиных есть сын Игорь Иванович, который очень гордится 

своими родителями, двое внуков и двое правнуков.



В 1946 году Лаврухин Иван Евдокимович был награжден медалью                 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а в 

1966 году за строительство комбината шелковых тканей - Орденом 

Трудового Красного Знамени.
В 2019 году Ивану Евдокимовичу 

исполнился девяносто один год, а его жене 

Нине Пантелеевне - восемьдесят пять лет 

и, несмотря на почтенный возраст, они 

проживают самостоятельно. Иван 

Евдокимович очень гордится прожитой 

жизнью, и такие чувства, как 

ответственность, сострадательность, 

товарищество и взаимовыручка, 

сформированные в годы войны, остались   

у него на всю жизнь. 



Теплоногова Клавдия Егоровна

(25.11.1926)

Получатель социальных услуг в ГБУ РО «Кораблинский 

комплексный центр социального обслуживания населения»



Теплоногова (в девичестве – Комарова) Клавдия Егоровна родилась 

25 ноября 1926 года в селе Юраково Кораблинского района Рязанской 

области в многодетной семье, где было 6 детей.

Отец Комаров Егор Ильич, 1890 г.р., мать Комарова Мария Исаевна, 

1892 г.р., поженились в 1911 году и работали в колхозе «Красный 

Октябрь».

После рождения первого сына Егора Ильича призвали на Первую 

мировую войну, где он попал в плен, в котором провел 7 лет. В 1921 году 

после обмена военнопленными противоборствующими сторонами 

вернулся домой. 

В 1922 году Комаров Е.И. вступил в партию, стал бригадиром в 

колхозе, а затем и председателем. Несмотря на то, что Егор Ильич работал 

на руководящей должности, все члены семьи работали в колхозе: или в 

поле, или ухаживали за животными. Клавдия рассказывает, что они 

вдвоем с отцом даже крыли крышу на своем доме.



Когда началась война, Клавдии Егоровне только что закончила          

5 классов школы. Братьев призвали в армию, папу назначили 

председателем сельпо и отправили работать в р.п. Кораблино Рязанской 

области, а семья осталась жить в село Юраково. Во время Великой 

Отечественной войны не только вся работа по дому и по хозяйству легла 

на плечи 13-летней Клавы, но и работа в колхозе, так как катастрофически 

не хватало рабочих рук. 

С весны и до глубокой осени дети, женщины и старики трудились в 

колхозе: пахали и боронили землю, сажали огороды, охраняли стадо, 

убирали урожай пшеницы и проса, набивали в мешки и носили на себе в 

места хранения. Затем сами мололи его на конных мельницах и пекли в 

печах хлеб. Так как зерна было мало, хлеб пекли с травой. Весной сеяли 

траву «чавику», дергали её руками, молотили, возили с полей на быках. 

Убирали с колхозных полей картошку, капусту и грузили в 

железнодорожные вагоны в селе Чемодановка и отправляли на фронт.

Когда немецкие войска подходили к Москве, семью Комаровых 

вместе с другими семьями партийных работников хотели отправить в 

эвакуацию на Урал, но все от эвакуации отказались, не захотев оставлять 

свои дома. Отец Клавдии Егоровны вступил в рабочий батальон и вместе с 

другими рабочими останавливал разведывательные отряды немцев, 

которые на лошадях, повозках пробирались в п. Пронск Рязанской 

области.



Клавдия Егоровна вспоминает, что однажды у них в доме ночевали 

русские солдаты. Дом у них был большой, они с матерью спали в одной 

комнате, а в другой прямо на полу на соломе спали солдаты. Солдат 

накормили супом, мясом и картошкой, а утром они отправились в путь в 

соседнее село Бестужево.

В 1944 году Клавдии пришлось работать в лесу - пилить и 

заготавливать дрова для паровозов «ФД», которые снабжали армию 

продовольствием. Лес находился в нескольких километрах от дома, и все 

работникам ежедневно приходилось добираться туда и обратно пешком.

Все братья вернулись с войны живыми и прожили долгую жизнь.

После войны в 1948 году Клавдия Егоровна отучилась на 

бухгалтера. В 1951 году вышла замуж и переехала в поселок Газопровода 

Кораблинского района Рязанской области, где живет до сих пор.

Теплоногова Клавдия Егоровна 

является вдовой участника Великой 

Отечественной войны, имеет двоих 

детей, троих внучек, внука и 

правнучку.



Николаева Мария Васильевна

(21.02.1930)

Получатель социальных услуг в ГБУ РО «Михайловский 

комплексный центр социального обслуживания населения»



 Из воспоминаний жительницы села Новопанское, Рязанской 

области, Михайловского района – Николаевой Марии Васильевны , 

родившейся 21 февраля 1930 года. 

«В годы войны Марии Васильевне пришлось нелегко. Когда 

началась война, ей было одиннадцать лет. После ухода мужчин на войну 

все трудности тыловой жизни  легли на плечи женщин, стариков и детей. 

Тем, чье детство выпало на военное лихолетье, пришлось особенно не 

сладко. Часто они работали наравне со взрослыми  и спрос за труд был 

такой же.

  Мария Васильевна вспоминает, как помогала матери на ферме, 

ходила в поле, поливала и полола колхозные овощи. А к зиме принимала 

участие в заготовке дров на зиму. Почти вся, имеющаяся в наличии 

сельскохозяйственная техника была отправлена на фронт, туда же 

вывозили хороших лошадей. Тяжелого ручного труда на селе было много. 

В разгар уборочных работ  все делали в ручную, снопы вязали и 

молотили».

  Еще Мария Васильевна вспоминает, как  с другими детишками 

закапывали ямы на полях после бомбежек. Также она принимала участие в 

рытье окопов.

Как говорит Мария Васильевна было нелегко и Победу приближали, 

как могли.

 Мария Васильевна – труженик тыла, ветеран труда, вдова инвалида 

Великой Отечественной войны.



Чеснокова Людмила Михайловна

(01.01.1936)

Получатель социальных услуг в ГБУ РО «Михайловский 

комплексный центр социального обслуживания населения»



Чеснокова Людмила Михайловна родилась первого января 1936 

года. 

Из её воспоминаний: «Во время Великой Отечественной войны мне 

было пять лет. Папу призвали прямо с работы из радиоузла. В 1941 году 

ему было всего тридцать лет. Защищал от фашистов Москву,  младший 

сержант связей. Погиб в 1941 году.               

 Фашисты ворвались в Михайлов в 1941 году. Бомбили водокачку и 

железнодорожную станцию, город горел. Мы прятались в окопе.  До сих 

пор в ушах голос Левитана: «Воздушная тревога, воздушная тревога». 

Одна бомба упала недалеко от нашего окопа, посыпалась земля, фонарь 

погас. Все молились богу. Было очень, очень страшно. Все ушли в 

деревню Рачатники. Мама осталась с нами в окопе:  я и  два брата (3 года 

и 1 год 6 месяцев). Не могла она с нами троими дойти до д. Рачатники. 

Ели непропеченный хлеб из отрубей, как глина. Хорошо, что 

фашистов быстро выгнали из нашего любимого города Михайлова. 

Отняли фашисты наше золотое детство. Кто хоть однажды видел это, тот 

не забудет никогда. А в 1956 году и мамы не стало. Осталась на всю жизнь 

боль в сердце, страх и голос Левитана:  «Воздушная тревога».

Участники, которые вернулись все больные, без руки, без ноги, с 

осколками, а некоторые без обеих ног.

Я закончила десять классов, затем дошкольное училище, работала 

воспитателем десять лет, а затем заведующей в детском саду № 3 до 

пенсии. В 1991 году ушла на заслуженный отдых.

Мужа не стало в 1993 году. Постоянно живу в городе Михайлове». 



Копейкина Александра Семеновна

(13.06.1932)

Получатель социальных услуг в ГБУ РО «Сасовский 

комплексный центр социального обслуживания населения»



Из воспоминаний Копейкиной Александры Семёновны: «Война 

нашу семью застала, когда мы были в Финляндии, куда сначала в 1940 

году был откомандирован отец- Ардемасов Семен Иванович, 1912 г.р. из  

с. Темгенево. В сентябре 1940 года фашистская Германия начала войну 

против Советского Союза. 

 

Отец ушел воевать в первом призыве. Семью эвакуировали на 

родину. Дорога была очень тяжелой, добирались три месяца в товарных 

вагонах. В первую очередь пропускали военные эшелоны, а вагоны с 

эвакуированными ставили в тупик.  В дороге кормили горячим обедом, у 

кого были маленькие дети. 

Однажды на очередной стоянке, мама ушла за обедом и осталась 

ждать булочки, вернулась, а эшелон ушел. Девять дней мы были без мамы, 

брату тогда было 1 год и 9 месяцев. Он был спокойным, кушал хорошо и 

помогали чужие взрослые. Маме пришлось уговаривать и платить, чтобы 

ее взяли в военные вагоны. Вернувшись домой, узнали, что наше жилье 

занято. 

 



 Приняла нас к себе тетя - временно. Потом жилье освободилось, и 

мы перешли в маленький домик, жилье давали от лесопильного завода, на 

который мама пошла работать. На работе проходил весь день - 12 часов. 

Мы были предоставлены сами себе. Ходили по полям и собирали 

картошку, терли ее и сушили, затем толкли в ступе и пекли лепешки- 

деруны. Отдельно отжимали крахмал, а из жома пекли. 

Также мы ходили по деревням собирали картошку и продавали на 

рынке: 10 рублей- 5 картошек. Мама еще пекла лепешки из свеклы и 

добавляла в них лебеду. Нам все казалось очень вкусным. Хлеб в военное 

время выдавали по карточкам: 400 гр.- взрослым, 250 гр. – детям на день. 

Мы занимались хозяйством: весной сажали картошку, капусту, 

свеклу. Мы очень радовались, что помогаем родителям, которые весь день 

были на работе. У нас была коза и две курицы.



Вечерами мы сидели в полной темноте, чтобы не привлекать 

немецких разведчиков, освещались масленкой заправленной керосином 

«гасик». А если у кого - то горела долго масленка, стучали по окну и 

заставляли потушить. На месяц давали 1,5 литра керосина.

Топились хворостом, мама часто угорала от этого запаха. Спичек не 

было, брали жар у кого он был, и раздували, чтобы разжечь печь.

Когда мы были подростками (12-15 лет), нас посылали работать на 

лесопильный завод, а называли нас «поденьщиками», работали мы на 

подкатке бревна, платили 70 коп. за 1 час. Однажды группой 7 человек 

отказались идти на работу, так как был сильный мороз. Нас судили 

показательным судом, от судимости нас спасло только то, что мы были не 

в штате, а так бы грозило 6 месяцев принудительных работ. 

  Во время войны, год уже не помню, по всем домам распределяли 

русских солдат, которые добирались до Нармы. В нашей семье жили 2 

солдата, река Цна раньше была судоходной и ждали пока сойдет лед и на 

катере их переправляли.

 Об окончании войны мы узнали от мамы, она пошла за водой, а 

вернулась сильно плакала и кричала, что «Война закончилась», а нам 

ждать некого, так как в 1942 году было последнее письмо из госпиталя от 

папы, что у него ранение в ногу».

 



Игнатович Галина Михайловна

(09.03.1937)

Получатель социальных услуг в ГБУ РО «Сасовский 

комплексный центр социального обслуживания населения»



Из воспоминаний Игнатович Галины Михайловны: «Я родилась в 

марте 1937 года в деревне Липовка Сасовского района. Мой папа 

Игнатович Марк Федорович 1904 года рождения был призван в Советкую 

Армию 18 августа 1941 года. От него мы получили с фронта только два 

письма, а затем в октябре 1941 года он пропал без вести, о чем нас 

уведомили только в 1946 году. 

В военные годы было сложно и голодно, радовались всему, что 

приготовит мама. В первый год войны погибла моя младшая сестра от 

голода.

В будние дни вместо хлеба мама пекла мне деруны- это оладья из 

замороженной картошки (гнилой), ее выкапывали в поле. А еще на 

Рождество Христово мы славили Христа (ходили по домам и пели песни) 

и ждали, что нам дадут что-нибудь вкусненькое. Подавали нам 

вываренные бурак и морковь-это было самое вкусное лакомство».

 



Дицель Хильда Фридриховна

(11.08.1933)

Получатель социальных услуг в ГБУ РО «Скопинский 

комплексный центр социального обслуживания населения»



Из воспоминаний Дицель Хильды Фридриховны: «До войны жила  с 

матерью, отцом и двумя сестрами  в городе Энгельсе Саратовской 

области. В канун войны отец и мать умерли от туберкулеза и мы остались 

сиротами.

Перед смертью  мама завещала родственникам, которые хотели 

оставить нас у себя, чтобы отдали в детский дом.

Когда за нами приехали, я спряталась под кровать и в детский дом 

увезли двенадцатилетнюю Риту и трехлетнюю Эльзу, а я осталась в доме 

тети и стала шестым ребенком в их семье.

Во время бомбежки детский дом был разрушен и эвакуирован в 

Алтайский край. Так мы и потерялись.

В 1941 году по Указу Президиума Верховного совета СССР, все 

немецкое население переселили в другие районы. За 24 часа мы 

собрались, и плача, пошли к поезду. Нас затолкали в телячий вагон, там не 

было даже скамеек, закрыли засовами и выслали в Сибирь.

Жилось трудно, был сильный голод, я сильно тосковала по родным 

сестрам и потом всю жизнь пыталась их разыскать.

А нашлись сестры спустя 68 лет. Моя внучка Людмила через 

интернет разыскала Эльзу. Она и рассказала, что ее из детского дома 

забрали в семью, где она помогала по хозяйству, и Рита умерла от 

туберкулеза.

Вот так злая и жестокая война разлучила меня с родными сестрами».

 



Климахина Надежда Михайловна

(01.09.1930)

Получатель социальных услуг в ГБУ РО «Скопинский 

комплексный центр социального обслуживания населения»



Из воспоминаний Климахиной Надежды Михайловны: «В 1941 году 

в нашем доме жила акушерка, а соседка была доктором. Я помогала 

сотрудникам больницы, обходила все дома своей улицы и измеряла 

жильцам температуру, чтобы выявить больных….

В начале января 1942 года в село пришли немцы. Руководство 

колхоза пряталось. Зерно колхозное прятали в церкви.

В нашем доме находился раненый боец из села  Горлово. Звали его 

Глеб. Мы пытались вылечить его. Я долго сидела с ним, но спасти его не 

удалось,  и он умер.

С весны 1942 году я пошла работать в поле. Полола просо и 

пшеницу, вязала снопы. Работали очень трудно. Немцев из села прогнали 

быстро. Мы жили голодно и много работали.

В 1943 году на брата Николая пришла похоронка.

Жизнь была в войну трудная и горькая».



Ушакова Ираида Николаевна

(03.09.1933)

Получатель социальных услуг в ГБУ РО «Скопинский 

комплексный центр социального обслуживания населения»



Из воспоминаний Ушаковой Ираиды Николаевны.

«В 1941 году я пошла в первый класс, проучилась два месяца и в 

Скопин вошли немцы. Нас распустили и больше в школу мы первачки не 

вернулись…

Моя мама работала телефонисткой  междугородних вызовов и у 

папы была бронь, он был на узле связи.

Мама сообщила новость в Ряжск новость о том, что в город вошли 

немцы.

7 дней город был оккупирован немцами, мы с младшей сестрой 

сидели дома, никуда не выходили. Очень боялись. Мама на узел связи не 

ходила.

Немцы много чего в городе разграбили. После освобождения 

Скопина жить стало труднее.

Отца проводили на фронт в  начале 1942 года, а в сентябре 1942 года 

я снова пошла в первый класс.

Трудное было время». 



Привалов Борис Ильич

(15.08.1924)

Получатель социальных услуг в ГБУ РО «Шиловский 

комплексный центр социального обслуживания населения»



Привалов Борис Ильич родился 15 августа 1924 года в селе 

Мосолово Шиловского района. Летом 1941 года жил с родителями в 

городе Уфа (отец находился в командировке).  «Хорошо помню, как утром 

22 июня услышал голос диктора из репродуктора, который объявлял о 

начале войны. Тогда мне было 17 лет. В этом же году прошел 

допризывную подготовку в местном аэроклубе, к концу подготовки у меня 

было 11 прыжков с парашютом.

15 августа 1942 года призвали в армию и направили в Уфимское 

военно-пехотное училище. Там нас обучали по ускоренной программе, и в 

апреле 1943 года в звании младшего лейтенанта меня направили на 4-й 

Украинский фронт. По дороге на наш эшелон налетели фашистские 

самолеты и стали яростно бомбить и обстреливать из пулеметов. Здесь я и 

узнал что такое война, увидел, как гибнут люди и кричат раненые. Всю 

ночь мы просидели в укрытии, а по утру всех собрали, и эшелон двинулся 

дальше.

В мае 1943 года прибыл в 61-ю гвардейскую стрелковую дивизию в 

учебный батальон командиром пулеметного взвода. В конце июля после 

форсирования реки Северный Донец, наши войска пошли в наступление, 

освобождая города и населенные пункты Донбаса. В ноябре того же года, 

в боях на подступах к Днепру, в ходе наступательной операции, под 

плотным оружейно-пулеметным огнем, я получил ранение, пуля попала в 

левую щеку, прошла по шее и вышла под лопаткой. Очнулся только 

ночью, узнал что, с поля боя меня вывезли наши, собаками на волокушах, 

после чего потерял сознание. Второй раз пришел в себя, когда нас 

готовили к отправке в госпиталь. Эшелоном нас привезли в город 

Семипалатинск, где я лечился 3 месяца, после чего снова отправился на 

фронт.



На этот раз меня направили на 2-й Белорусский фронт в 49 армию, 

которая стояла на Могилевском направлении. Это был 1944 год. И снова 

мы шли в наступление освобождая белорусские и польские земли от 

фашистов. При форсировании реки Неман был контужен и ранен 

осколком в левую руку. Почти месяц пролежал в госпитале – и снова на 

фронт. Участвовал в форсировании реки Вислы, сражался в боях за 

освобождение Кёнигсберга. Когда вошли на территорию Германии, 

форсировали реку Одер. Под городом Пархим наша часть стояла в лесу, 

мы ждали сигнала к наступлению, когда нам объявили, что война 

окончена. Победа! Все были очень рады.

После войны я еще два года служил в Германии. Вернувшись в 

родное село, работал в местном райвоенкомате по вольному найму. Потом 

занимал должности офицерского состава. В 1956 году, когда Шелуховский 

район ликвидировали, меня перевели в Шиловский военкомат, где 18 лет 

занимался учетом офицерского состава, откуда и был уволен в запас.

Имею правительственные награды: Орден Красной Звезды, Ордена 

Отечественной войны  1 и 2 степени; Орден Красного знамени, 

юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне».



Федоришкин Владимир Тимофеевич

(09.08.1937)

Получатель социальных услуг в ГБУ РО «Шиловский 

комплексный центр социального обслуживания населения»



«Жарким июльским днем 1941 года в нашей деревне, где я родился, 

расположенной в девяти километрах от районного центра-города Ельни, 

что на Смоленщине, поднялся переполох. Люди в спешном порядке 

запрягали лошадей, грузили в телеги необходимый скарб, сажали детей и 

стариков, и покидали деревню. Приближались немецкие части. Наши 

войска, ведя упорные бои с превосходящими силами противника, 

вынуждены были отходить всё дальше и дальше вглубь территории 

страны по направлению к Москве. Пылали близлежащие населенные 

пункты, оккупированные фашистами. Население, боясь встречи с врагами, 

уезжало из деревень.

Уезжала и наша семья. Мне в это время исполнилось 5 лет, 

старшему брату 15, младшему 3 года. Мать привязала к телеге корову, 

погрузила самое необходимое, и мы уехали километра за три от деревни. 

Остановились в глубоком овраге. С нами приехало ещё несколько подвод с 

односельчанами. Запомнились воздушные бои, падающие с густым 

шлейфом дыма самолеты. Казалось, что самолет падает прямо на наш 

обоз, и мы, детишки, от страха прятались под телеги.

Когда линия фронта отодвинулась дальше на восток, население 

стало возвращаться в деревню. Дома, в основном, уцелели, а наш дом 

сгорел. Очевидцы рассказывали, что на двери дома чьей-то предательской 

рукой было написано, что это дом коммуниста (отец до войны был на 

партийной работе). Так мы, в самом начале оккупации, остались без крова 

и средств существования. Пришлось переехать к бабушке, которая 

проживала в нескольких километрах от нашей деревни.



Гитлеровцы заняли город Ельню и продвинулись на восток на 

значительное расстояние. Образовался, так называемый Ельнинский 

выступ, создававший угрозу флангам и тылу советских войск. Для 

организации контрудара в район Ельни был направлен генерал армии Г.К. 

Жуков. Началась Ельнинская операция. За период боёв в районе Ельни 

было разгромлено до пяти дивизий, противник потерял 45-47 тысяч 

человек убитыми и ранеными. 26 дней продолжались кровопролитные 

бои. Утром 6 сентября в Ельню вошли наши войска. Город был разрушен 

до основания. Фашисты сожгли около 50-ти деревень, свыше пяти тысяч 

колхозников остались без крова и питания, раздеты и разуты.

Наша деревня оказалась в зоне боевых действий и неоднократно 

переходила из рук в руки. Были жертвы и среди гражданского населения. 

Я был тяжело ранен. Лечиться было негде, и мать для лечения применяла 

народные средства. Раны долго не заживали, а когда зажили, пришлось 

встать на костыли, иначе передвигаться я уже не мог. С костылями я 

расстался много лет спустя, только тогда, когда мне впервые изготовили 

ортопедическую обувь.

В начале октября немцы снова оккупировали нашу местность, 

советские войска под натиском неприятеля вынуждены были отойти по 

направлению к Москве. Для нас с этого времени начались тяжелые 

двухлетние испытания на выживание. Зиму продержались за счет 

собранных овощей, катастрофически не хватало соли. Вместо неё 

использовали какие-то удобрения. С наступлением весны выручал щавель, 

крапива, ягоды. Старший брат изготовил ручную мельницу, на которой 

мололи остатки уцелевшего зерна. Матери удалось уберечь корову, и она 

нас очень выручала. 



Особенно тяжелым был 1943 год. Все запасы провизии закончились, 

мы постоянно недоедали.

Нашу семью подстерегала и еще одна беда. В мае сорок третьего 

года пролетающий над деревней самолет произвел несколько пулеметных 

очередей трассирующими пулями. От прямого попадания в соломенную 

крышу наш дом загорелся, отстоять его не удалось. Всё, что находилось в 

доме, сгорело, мы оказались раздеты и разуты, сгорели и последние 

запасы картошки, хранившейся под полом. Односельчане приютили нас у 

себя, помогли, кто чем мог.

В сентябре снова начались бои. Когда наша деревушка оказалась в 

зоне боевых действий, население покинуло дома и укрылось в окопах на 

склоне оврага. Земля вокруг содрогалась от разрывов снарядов и бомб. Но 

населению повезло - ни один окоп не пострадал, все остались живы. 

Запомнилось, как возле нашего окопа послышались пулеметные очереди. 

Затем стрельба прекратилась, и у входа в окоп показался наш солдат. Он 

объявил, что деревня от врага освобождена и можно покинуть убежище. 

Выбравшись, мы увидели, что в дом, стоящий невдалеке от окопа, в 

котором мы укрывались, угодила бомба. Был разрушен блиндаж, 

находящийся наверху оврага. На железнодорожных путях появился 

бронепоезд, который продолжал вести огонь по отступающему 

противнику. Люди, со слезами на глазах, встречали своих освободителей, 

время фашистских порядков для нас закончилось окончательно.

Много было пережито за время оккупации. Расстреливались 

безвинные люди, молодёжь увозили в Германию. Не избежал этой участи 

и мой старший брат. В такой обстановке и дети становились не по годам 

взрослее, терпеливо переносили все невзгоды.



Пришло освобождение, люди стали ждать вестей от ушедших на 

фронт. Получили и мы весточку от отца - он лечился в госпитале после 

ранения. После окончания войны отец вернулся домой. Возвратился из 

Германии и старший брат. Мы переехали в родную деревню. Отец и 

братья построили дом. Отца избрали председателем колхоза. Жизнь стала 

налаживаться.

В нашей деревне находилось братское кладбище, на котором было 

захоронено около ста советских солдат и офицеров. Школьники 

ухаживали за могилами погибших. Впоследствии останки погибших были 

перевезены в город Ельню, где в честь погибших был установлен 

мемориал и разбит парк. За мужество и стойкость, проявленные 

защитниками города в годы Великой Отечественной войны, активное 

участие населения в партизанском движении, город Ельня Указом 

Президиума Верховного Совета СССР в 1971 году награжден орденом 

Отечественной войны  I степени».



Соболева Варвара Сергеевна

(20.01.1932)

Получатель социальных услуг в ГБУ РО «Захаровский 

комплексный центр социального обслуживания населения»



Соболева Варвара Сергеевна родилась 20 января 1932 году в селе 

Борец Сараевского района Рязанской области. В семье до войны было 5 

человек детей, 4  брата и Варвара, самая младшая. Самый старший 

Дмитрий учился в институте в Москве. Когда началась война, Варвара 

Сергеевна училась в 1 классе.

«Помню по радио, которое было на телеграфном столбе, Молотов, 

министр иностранных дел СССР, объявил, что 22 июня фашистская 

Германия без объявления, внезапно напала на нашу страну. Все сельчане 

плакали, и мы дети тоже плакали!» - вспоминает Варвара Сергеевна.

«Всех мужчин проводили на фронт. В селе остались женщины, дети 

и старики. О военных действиях всегда по радио говорил диктор Левитан. 

Речь свою он заканчивал словами: «Наше дело правое, враг будет разбит, 

Победа будет за нами. Смерть немецким оккупантам! Все верили, что 

наши победят.»

Всю войну Варвара Сергеевна работала в колхозе. Летом полола 

просо, ребята косили сено, пахали землю на лошадях и волах.

Осенью, убирали урожай, дергали руками горох, лопатами копали 

картошку. В конце сентября, ребята косили косами рожь, овес, а девочки 

вязали их в скопы и клали в копну, потом таскали их руками на место, где 

старики клали их в скирды. А зимой скирды разбирали и на машине 

молотили, зерно возили они на элеватор в Сараи –районный центр.

Из воспоминания Варвары Сергеевны: «В школу мы приходили в 

ноябре, так как все лето и осень работали в колхозе. Зимой по вечерам мы 

с мамой пряли овечью шерсть и вязали шерстяные носки, варежки с двумя 

пальцами.» Теплые вещи собирали взрослые, дети и сдавали на 

определенные пункты, откуда их направляли на фронт. Каждый пытался 

помочь Фронту чем мог.



«Когда закончилась война, я училась в 6 классе, и нас собрали на 

линейку и объявили, что закончилась война. Все школьники с 

пионерскими атрибутами, под руководством учителей шли по селу и пели 

военные песни. Женщины встречали их со слезами. Позже стали 

возвращаться солдаты, кто без ноги, без руки, но вернулось очень мало. 

Отец Варвары Сергеевны, Абрамов Сергей Ильич вернулся только в 

1950году, был в плену. В плен попал в битве на Курской Дуге, был 

контужен. В концлагере он был до окончания войны (с 1943-1945 годы). В 

1945 году пленных привезли в Союз и посадили в тюрьму, пока шло 

следствие, он просидел 5 лет. В 1950 году его отпустили и сняли с него 

судимость». Отец рассказывал дочери, как в концлагере лежали трупы, 

некоторые еще были живые, а фашисты их бросали в крематорий и 

сжигали. 

Много было воспоминаний, которые рассказывал отец Варваре.

«После войны, в 1946-1947 годы, был неурожай во многих областях 

нашей страны, люди голодали, но не роптали, что платили большие 

налоги, понимали, что надо восстанавливать страну, говорили, что мы тут 

жили, как у Христа за пазухой», - рассказывает Варвара Сергеевна.

Нашему поколению нужно об этом помнить и стараться укреплять 

мощь нашей страны и сознание молодежи, чтобы никогда больше не 

повторилось того, что перетерпели наши отцы, деды и наш народ для того, 

чтобы над нами всегда светило яркое солнце и чистое голубое небо.



Козлова Зинаида Кирилловна

(11.07.1924)

Получатель социальных услуг в ГБУ СУ РО 

«Рязанский геронтологический центр имени П.А. Мальшина»



Козлова Зинаида Кирилловна родилась 11 июля 1924 года в деревне 

Росшахи Кировской области Новотроицком районе. 

В 1941 – 1942 годах работала на трудовом фронте в Рязанской 

области. Закончила всего семь классов. Началась война, и всю молодежь 

забрали в трудармию на лесоповал. Два года она работали на лесоповале. 

За день надо было выполнить норму - напилить семь кубометров дров, 

поленницу сдать, и тогда ей и другим ребятам давали номерок на хлеб, 800 

грамм. А кто не напилил, то им 400 грамм давали. Обеда не было, всегда 

голодные были. Приходилось тяжело.

Зинаида Кирилловна тогда на квартире жила. «Утром хозяйка нам 

воду ржаной мукой заварит – не суп и не каша, а как кисель. Вот это я 

выпью и иду к тому месту, где нас собирают. Нас всех построят, 

рассчитают, и пять километров пешком ведут на лесополосу с охраной. До 

делянки доведут, и охрана уходит. Вечером мы уже возвращались сами, 

кто где жил. Идёшь в магазин, свои 800 грамм возьмёшь. Конечно, 

хотелось растянуть его подольше, но не могла сдержаться: пока дойду до 

квартиры, весь хлеб, как шоколадку, съем… И вечером уже ни чая, ни 

супа. Постели не было, на русскую печку залезешь вся мокрая, лапти, всю 

одежду сбросишь, ложишься и тут же спишь. Очень боялись проспать. 

Как утром постучат по рельсу – там рельс был подвешен, так встаём. Если 

опоздаешь – военный трибунал. До того этот лес уже надоел… К нам 

привезли корейцев, тоже в трудармию», - вспоминает она. 

В 1944 году, в возрасте 20 лет, Зинаида Кирилловна вышла замуж. 

Многие девчонки тогда вышли замуж. Теперь ее перевели в швейную 

мастерскую, где она шила для бойцов бурки (сочетание валенок и 

кожаных сапог). Ваты не было, куделью (очищенное от сора волокно льна) 

накладывали и строчили это на машине. 



В 1947 году Зинаида вместе с мужем переехали жить в республику 

Казахстан. Работала санитаркой в больнице. 

В 1960 году переехала в Андижанскую область (Узбекистан) 

Джалалкубукский район.  Сначала работала няней в детском садике имени 

Лизы Чайкиной, потом воспитателем. Прекрасно ладила с детьми.  И это 

несмотря на то, что почти все они говорили на узбекском языке, который, 

к сожалению, Зинаида не знала. Прожила в Андижанской области до 1979 

года. Потом переехала в Ташкент. Поступила на курсы лифтеров. 10 лет 

посвятила данной профессии. 

В 2003 году переехала в Рязань. У 

Зинаиды Кирилловны трое детей, 

восемь внуков, семнадцать правнуков.

В 2019 году Зинаида Кирилловна 

отметила 95-летний юбилей. Самым 

главным секретном своего долголетия 

она считает любовь к жизни и к 

активному труду.  



Кулешов Василий Михайлович

(20.03.1925)

Получатель социальных услуг в ГБУ СУ РО 

«Рязанский геронтологический центр имени П.А. Мальшина»



Кулешов Василий Михайлович родился 20 марта 1925 года в            

деревне Козловка Рязанского района Рязанской области.

Родился в многодетной семье – у родителей было 12 детей, шестеро 

из которых рано умерли.

Отец – председатель колхоза, мама не работала. Забот было много: 

дом, сад, огород 40 соток, вели большое домашнее хозяйство (держали 

корову, свиней, кур и др. животных). Успевали справляться со всеми 

делами. Окончил 4 класса. В 5-й не пошел, заболела мама и нужно было за 

ней ухаживать.

В 1943 году призвали на службу. Воевал в пехотных войсках в 

городе Ковель (Украина).

Во время наступления разорвался снаряд, осколки попали в руку и 

пах. Раненый был отправлен в госпиталь. После вернулся в часть, но уже 

не воевал. 

После окончания Великой Отечественной войны вернулся в родную 

деревню.

 В 1948 году женился. Жили вместе с матерью, работал в колхозе 

конюхом. Через год родился сын – Михаил.

 

 В этом году Василий 

Михайлович отметил 95-летний 

юбилей.



Медюлянова Ирина Тарасовна

(24.04.1930)

Получатель социальных услуг в ГБУ СУ РО 

«Рязанский геронтологический центр имени П.А. Мальшина»



Медюлянова Ирина Тарасовна родилась 24 апреля 1930 года в 

Белоруссии Гомельской области деревне Наспа.

Окончила всего 4 класса.

«Жилось очень трудно, - вспоминает Ирина Тарасовна, - не было ни 

соли, золой стирали, отбеливали белье, мыли посуду и сами мылись. 

Только благодаря огороду (50 соток земли) семья не голодала. Сажали 

рожь, пшеницу, просо, картошку. Корова давала много молоко, из которого 

делали простоквашу». 

Когда началась война, отца Ирины отправили на фронт, а мать, две 

сестры и она остались одни. 

В годы Великой Отечественной войны родную деревню Ирины 

оккупировали немцы. Её односельчанин – 17-ти летний мальчик Лёва 

ушёл в партизанский отряд (в лес). Однажды поздним вечером Ирина 

увидела Лёву, который направлялся к дому своей невесты. Рассказав всё 

маме, та наказала об этом молчать. Ранним утром, когда все спали, Ирина 

вышла на улицу. Вдалеке она заметила немецких солдат. Испугавшись за 

жизнь Лёвы, маленькая Ирина побежала предупредить его о грядущей 

опасности. Парню чудом удалось убежать обратно в лес, а вот ей, к 

сожалению, уже некуда было деваться. В панике она огляделась вокруг. Во 

дворе стояла старая пустая бочка, а рядом -  стог сена. Времени на 

раздумье не оставалось, и Ирина спряталась в бочку. Как оказалось, это 

было судьбоносное решение. Ирина молчала, еле дышала от страха. 

Немцы остановились у стога сена. Убедившись, что никого нет, они ушли.



Детство Ирины Тарасовны прошло в зоне оккупации с 1941 по 1943 

годы, и было ей 11 лет. Отец Ирины, отвоевав на фронте, вернулся домой 

целым и невредимым. Он работал бригадиром огородной бригады 

колхоза, а мать - в поле. Денег не хватало, и Ирина Тарасовна с 14 лет 

пошла работать в колхоз. 

Спустя шесть лет, в декабре 1950 года, она уехала в город Гомель. 

Жила на частной квартире у двоюродной сестры. Окончив курсы 

закройщиков, она работала на фабрике швеей. 

В 1952 году вышла замуж. Спустя пару лет вместе с супругом 

переехала в Россию, где устроилась работать закройщицей в Рыбновский 

комбинат бытового обслуживания. 



Чернобровкина Евдокия Михайловна

(17.08.1933)

Получатель социальных услуг в ГБУ СУ РО 

«Рязанский геронтологический центр имени П.А. Мальшина»



Чернобровкина Евдокия Михайловна родилась 17 августа 1933 года 

в селе Шаморг Рязанской области. 

Когда папа ушел на фронт, Евдокия, три её сестры, мама и девушка 

остались одни. В первый класс Евдокия пошла в 1941 году. Тогда ей было 

8 лет. У неё была школа начальных классов в селе. По словам Евдокии 

Михайловны, не хватало учебников, и одна книга была на двух-трёх 

человек. 

«Учили уроки вечером при лампе керосиновой, а иногда лучину 

зажигали. Ходил по улице сторож, стучал в окно: «Гасите свет, гасите 

свет!» - чтобы не разбомбили», - вспоминает она. 

У неё не было отдыха, учились в школе, а потом ходили в колхоз 

работать с мамой – пололи огурцы, помидоры, морковку, ходили в сад, 

собирали яблоки для колхоза. Зимой вязали носки и варежки шерстяные, и 

посылали их в посылке на фронт. Хлеба не было во время войны, семья 

Евдокии Михайловны куска хлеба не видела. Приходилось ходить в лес за 

три километра за липовыми листами. Потом листья сушили, толкли эти 

сухие листья, сеяли через сито, и мама пекла из этой муки пышки. А 

ранней весной ходили в поля, собирали мерзлую картошку. Потом мыли в 

трёх водах, чистили руками и сушили, из чего получался крахмал. Его 

толкли, и добавляли крахмал в пышки зелёные. Была в семье Евдокии 

Михайловны корова Суббота, благодаря ей семья и выжила. 

«Точнее, было у нас пол-коровы, мы ее держали с соседями 

пополам. Два дня они доили, два дня мы. Корова была белая с черными 

пятнами, очень хорошая, молочная, давала 30 литров молока. Мама ей 

говорит: «Суббота, Суббота, стой смирно», и доила. И нас учили доить. 

Потом корову «разделили» на четыре двора.  



Зимой сами возили дрова на санках, кладём дрова, завязываем их 

верёвкой, чтоб они не рассыпались. У нас в доме не было мужчин, мама 

пойдет по деревне просить помощи, а ей говорят: «Не для вас мы держим 

мужиков!». Приходит – наплачется. Уж лучше самим», - рассказывает 

Евдокия Михайловна. 

В 1951 году Евдокия Михайловна поступила в Рязанское 

медицинское училище на фельдшера-акушера. Окончив учебное 

заведение, она в 1956 году вышла замуж. С 1957 по 1996 годы она 

работала акушером в роддоме г. Шацка Рязанской области. Больше 40 лет 

Евдокия Михайловна посвятила любимому делу.

В Рязанском геронтологическом центре живет с 2009 года.



Чулочникова Ираида Петровна

(20.04.1924)

Получатель социальных услуг в ГБУ СУ РО 

«Рязанский геронтологический центр имени П.А. Мальшина»



Чулочникова Ираида Петровна родилась 20 апреля 1924 года в         

селе Полтевы-Пеньки Кадомского района Рязанской области.

Ираида Петровна жила с мамой, папой и тремя братьями. Училась в 

средней школе поселка Сынтул Касимовского района Рязанской области. 

В школьные годы совмещала учебу с работой в колхозе. Средний брат 

научил ее косить. Она так освоила эту науку, что обгоняла на сенокосе 

многих мужчин. Работа была сложная, физически тяжелая, но она никогда 

не показывала свою усталость.

После школы поступила в Горьковский медицинский институт на 

педиатрический факультет. Большое влияние на такой выбор оказало то, 

что Ираида Петровна много времени проводила у крестного, который 

работал главным врачом в больнице с. Полтевы-Пеньки. Наблюдая за 

работой врачей, она пришла к выводу – это ее.    

По окончании института стала работать по распределению в городе 

Касимове. Там же вышла замуж. Впоследствии ей поручали самые 

тяжелые случаи. Даже в Московской газете мама больного ребенка 

написала благодарственный отзыв о работе Ираиды Петровны.

Во время войны Ираида Петровна помогала в колхозе на сенокосе, 

работали много и тяжело. Когда для нужд фронта у колхоза забрали 

лошадей, Ираиде приходилось вместо них запрягаться и пахать поля. 

Было очень голодно. Однажды в эвакуацию из Ленинграда приехала 

семья, и Ираида Петровна с мужем помогали этой семье продуктами. 

Продолжали помогать и потом, когда те вернулись в Ленинград – сушили 

и отправляли им овощи.  Когда Ираида Петровна приехала в Ленинград на 

учебу и навестила их, то эта семья сказала ей: «Наш дом- Ваш дом».

 



После замужества уехала вместе с супругом (по его распределению) 

в Йошкар-Олу. Он окончил Горный институт и стал работать на военном 

заводе, а она устроилась врачом – педиатром в Областную детскую 

больницу. Там Ираида Петровна вылечила около 1000 больных детей, 

очень тяжелых больных, порой даже безнадежных.

В Звениговском районе был высокий процент детской смертности. 

Ираиду Петровну направили туда, чтобы исправить положение. Приехав 

на место, она стала призывать медицинский персонал работать по-новому. 

Через год проблема была устранена: смертность упала ниже 

республиканского уровня». 

Дети в Йошкар-Оле, увидев Ираиду Петровну на улице, подбегали к 

ней. Она всегда находила с ними общий язык. Даже с марийцами, которые 

плохо понимали по-русски. Она давала детям игровые задания и обходы 

проводила в игровой форме. Постоянно награждалась благодарностями от 

главного врача больницы. 

Позднее заведовала гастроэнтерологическим отделением, но потом 

решила вернуться к детям. Главным в своей работе считает честность и 

добросовестность, умение пойти на риск- взяться за лечение 

тяжелобольных детей. Всю свою жизнь посвятила работе. Муж с 

пониманием относился к тому, что ее постоянно не было дома.

После смерти супруга переехала в город Рязань к племяннику. В то 

время он сильно болел раком. Она помогала вылечиться ему, ухаживала за 

ним, не давала пасть духом. 

 Трудовой медицинский стаж Ираиды Петровны – 44 года.



Она награждена медалью «За длительный самоотверженный труд в 

годы Великой Отечественной войны», медалью «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», имеет медаль и звание «Ветеран труда».

На тумбочке стоит – кружка с надписью «Победа! 70 лет», которую 

ей торжественно вручили в Йошкар-Оле, и иконки с Николаем Угодником 

и Божьей Матерью, которую Ираида Петровна называет Царицей 

Небесной. К ним двоим она обычно обращается с просьбами о даровании 

здоровья.

В 2019 году Ираида Петровна отметила 95-летний юбилей. Для 

многих она является примером, доказывая, что возраст - не помеха 

выглядеть и чувствовать себя великолепно. Она ведет активный образ 

жизни, поет в вокальном ансамбле «Мальшинские запевалы», читает 

стихи, занимается скандинавской ходьбой, является членом клуба 

«серебряных» волонтеров. 



Организатором подготовки книги «Недетские воспоминания о 

войне» выступило  ГБУ РО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Рязань» (директор – Бандуркина Тамара 

Сергеевна).

Подготовка книги «Недетские воспоминания о войне» состоялась в 

тесном взаимодействии и при участии следующих учреждений 

социального обслуживания населения Рязанской области:

- ГБУ РО «Захаровский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (директор - Якименко Елена Владимировна);

- ГБУ РО «Кадомский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (директор - Дергунова Надежда Николаевна);

- ГБУ РО «Касимовский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (директор - Шибаева Ольга Александровна);

- ГБУ РО «Кораблинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (директор - Загрядская Елена Вячеславовна);

- ГБУ РО «Михайловский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (директор - Герасимова Ольга Александровна);

- ГБУ РО «Сасовский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (директор – Чилина Елена Александровна);

- ГБУ РО «Скопинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (директор - Минаева Ольга Петровна);

- ГБУ РО «Шиловский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (директор - Алексейкина Светлана 

Вячеславовна);

-  ГБУ СУ РО «Рязанский геронтологический центр имени           П.

А. Мальшина» (директор – Крупнов Артём Николаевич). 



Книга «Недетские воспоминания о войне» подготовлена авторским 

коллективом сотрудников ГБУ РО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Рязань»:

- Бандуркина Т.С. – директор (руководитель авторского коллектива).

Члены авторского коллектива:

- Матвеенко В.Е. – заместитель директора,

- Максимова М.А. – специалист по социальной работе отделения 

активного долголетия и социальных коммуникаций.


