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Выпуск календаря посвящается Великому празднику –
Дню Победы и Детям войны

Дети войны...
Смотрят в небо глаза воспаленные.

Дети войны...
В сердце маленьком горе бездонное.
Вихрем огненным, черным вороном,

Налетела нежданно беда,
Разбросала их во все стороны,

С детством  их  разлучив 
навсегда. 



Дети войны. Они  встречали войну в разном возрасте. Кто – то совсем крохой, кто – 
то подростком, кто- то был на пороге юности. Война застала их в больших  

городах и маленьких деревеньках, дома,  в гостях, в загородном лагере. Они гибли 
под бомбами и умирали от голода,  сражались рядом со взрослыми, становились 

настоящими героями. У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли 
детство. “Дети Великой Отечественной войны” — так их  называют сейчас. Они 

сейчас стали ветеранами — Дети войны.  
      О воспоминаниях своих родных пишут дети XXI века.
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Рассказ выпускницы Дианы Малик
Мою прабабушку зовут Мелюшкина Вера Васильевна. Она -  ветеран труда, ветеран тыла, вдова 
участника войны. Во время Великой Отечественной войны ей было 17 лет. Жила она в Тверской 
области в селе Большое Овсянниково. Бабушка рассказала, что во время войны приходилось 
голодать, и чтобы не умереть от голода, люди ели мох, лебеду, мороженую картошку. А если в доме 
оставалось что – то ценное, то люди меняли это на  соль и муку.  
Работали все с раннего утра дотемна, без всяких праздников и выходных. Выполняли любую 
работу, на которую отправят. И бабушка моя работала трактористом, комбайнером, в поле и на 
лесозаготовках, на торфяниках, - ведь мужчин не было, и трудились только женщины, дети  и 
старики. Часто их отправляли на рытье окопов. Техники не хватало, поэтому часто пахали на себе, 
коровах и быках. Фронт был рядом, слышна была бомбежка и выстрелы.  
Когда закончилась война, прабабушка вышла замуж за моего прадедушку, с которым всю жизнь 
прожила в деревне. Он прошел всю войну, у него было много ранений. Родина вручила ему два 
Ордена Красной Звезды и медали. Прадедушка умер, не дожив до 60-ти лет.  
В настоящее время моя прабабушка живет со своей дочерью (моей бабушкой) в Оленегорске. 
Сейчас ей 89 лет.

          



Рассказ выпускницы Марии Макарчук  
Моя бабушка Макарчук Серафима Максимовна, родилась в 1932 году. Ее семья жила жила в 

Белоруссии на хуторе недалеко от деревни.  
Когда началась война, ей было 9 лет. Фашисты на окраине деревни поставили огневую точку и 

когда кто – то передвигался через лес за деревней, начинали стрелять, потому что очень боялись 
партизан.  

Однажды люди узнали, что немцы собираются угнать деревенский скот в Германию. И люди 
решили, что необходимо спрятать стада животных  в лесу у партизан. А для этого надо было 
предупредить всех людей на хуторах. Как это сделать? И тогда деревенские жители поручили 
девочке Серафиме (моей бабушке) и ее 8 – летней сестре Насте пройти через лес к хуторам  и 
предупредить их. Люди очень надеялись, что фашисты не будут стрелять в маленьких детей.  

       Серафима и Настя пошли в лес. Но едва они сделали несколько шагов, немцы начали 
стрелять по ним из пулеметов. Дети упали в борозду картофельного поля и пролежали там, не 

двигаясь, до вечера. Деревенские жители умоляли фашистов не стрелять по детям, но фашисты 
были непреклонны и продолжали вести огонь по живым мишеням, принимая их за партизан. 

Родители думали, что обе девочки погибли.  Но когда стемнело,  Серафима и Настя доползли до 
соседнего хутора и предали информацию.

Моя бабушка на всю жизнь запомнила, как над ее головой свистели пули.



Рассказ Отрезной Анжелики со слов своей бабушки,  Марины Кирьяновой, которой 
в годы войны ей было 4 года.

…Вот если спросить, что такое детство? Для меня детство – это мама с папой и конфеты. Все свое 
детство я мечтала о том, чтобы у меня были мама с папой и конфеты.  Всю войну я не только не 
попробовала ни одной конфетки на вкус, но даже не видела.  Первую в своей жизни конфету я 

съела  через несколько лет после войны, когда мне было лет двенадцать…  
А маму с папой я так и не нашла. Даже фамилии своей настоящей не знаю. Подобрали меня в 

Москве, на вокзале (Северном?) и отправили в детский дом.  
- Как зовут? – спросили в детдоме?  

-Мариночка 
- А фамилия?  

- Не знаю… 
Так и записали  - Марина Северная.  

Как же мне хотелось все эти годы, чтобы меня хоть кто- нибудь  обнял, приласкал. А ласки было 
мало. Кругом война. У всех горе. Иду по улице… Впереди меня мать детей своих ведет. Одного 

возьмет на руки, пронесет какое – то расстояние, поставит, другого берет. Сели они на скамейку, она 
посадила младшего к себе на колени. Я стояла, стояла, смотрела, смотрела… Подхожу к ним: 

«Тетенька, возьмите меня на колени…»



Рассказ выпускницы Филатовой Аси
Моя прабабушка Сулимова Нина Андреевна родилась 21 

ноября 1941 года, когда  прошло уже почти полгода с начала 
войны. В деревне Каменнобродке Ставропольского края, куда 
эвакуировалась ее семья,  не было свободных домов, потому 

что в них жили и так по несколько семей. Поэтому ее семью 
поселили в овчарне.  

       Прабабушка родилась, когда ее отец ушел на фронт. 
Однажды в деревню пришли фашисты. Они начали 

обыскивать дома, ища коммунистов. Мама моей прабабушки 
тоже была коммунисткой, и ее вместе с маленьким ребенком 

(моей будущей бабушкой) забрали. Во время допроса 
младенец  начал плакать. К девочке немедленно подскочил 
фашист и крутанул за ушко ребенка, выкрикнув при этом: 

«Коммунист!»  
    Моя прабабушка пережила тяжелые годы и после окончания 

Великой Отечественной войны. По праздникам ей давали 
кулек конфет – «подушечек», а за погибшего на фронте отца 
она получала пенсию – 200, а потом 450 рублей. Когда Нина, 
моя прабабушка, ходила в детский сад, ей, как и всем детям, 

выдавали одежду. Все малыши в садике были одеты 
одинаково. Бабушка находилась в саду круглосуточно, так как 

ее мама работала по сменам. Она рассказала, что в 
послевоенные - с 1945 по 1951 годы, у многих людей в 

квартирах не было мебели, кроме кровати, стола и нескольких 
стульев. Печку топить было нечем. Семья у прабабушки была 

бедная, игрушек не было. Вместо детской смеси давали 
прожеванный черный хлеб в марле. 

А войну Нина Андреевна не помнит, знает о ней лишь по 
рассказам мамы и братьев. 



Рассказ уборщицы служебных помещений Пырихиной Светланы Геннадьевны
У моей бабушки Ксении Ефимовны было девять детей. Сама бабушка родилась и всю жизнь прожила в 

белорусской деревне Козино. Во время войны деревня была оккупирована немцами. Старшую дочь Таню немцы 
угнали в Германию, и бабушка больше никогда её не видела. А старший сын, которому было 16 лет, муж и многие 
жители деревни ушли в партизаны. Однажды, когда к бабушке из леса за продуктами для партизан пришли сын и 
муж, явились немцы. Мужчины укрылись в погребе. Фашисты осмотрели дом и, уходя, обстреляли погреб. Сын 

был ранен. Впоследствии это сказалось на его здоровье, и он рано ушел из жизни.  
  В детстве я каждый год отдыхала у бабушки в деревне и хорошо знала её жителей. Например, тетя Валя – очень 

веселая и добрая женщина. Во время войны она служила у немцев в комендатуре.  Жители деревни думали, что 
Валентина работает на немцев, осуждали её, плевали ей в спину. А потом люди узнали, что она  была разведчицей и 

передавала важные сведения партизанам.  
   А ещё в деревне жил мужчина, которого тоже звали Валентин. Он был полицаем, служил немцам, предавал 

односельчан. Все знали, кто он. Почти никто с ним не общался. И жизнь его сложилась страшно: рано умерла жена, 
один сын погиб, второй попал в тюрьму… Когда мы с девочками проходили мимо его дома, он всегда сидел на 

скамейке – одинокий, старый, небритый. Он улыбался нам и говорил: «Какие вы красивые, девчонки! Доброго вам 
дня!» А я всегда хотела спросить его: «Как же Вы могли?..»



Рассказ ученицы
Василисы Костыри

У моей прабабушки Ани была младшая 
сестра – Чекулаева Катя. Во время 

войны ей было всего шестнадцать лет. В 
1943 году молодежь собирали и 

отправляли работать на Крайний Север. 
Катя не хотела уезжать из дома, даже 

убежала и, пройдя пешком 60 
километров, вернулась. Но всё равно её 

отправили, и она попала на работу в 
Мончегорск. Там молодые люди вместе с 
пленными немцами работали в шахтах, 

строили дома. Жили все рядом.  
Так и осталась сестра моей прабабушки 

в Мончегорске. Она прожила там всю 
свою жизнь, вышла замуж, родила 

детей. За доблестный труд она имеет 
много наград.  



Рассказ заместителя директора по воспитательной работе Татьяны 
Степановны Владыка

Детство моей мамы, ребенка войны, Владыка Любови Петровны, прошло в 
украинском селе Шевченково, что в Винницкой области. 

     В 1941 году, спустя всего пару месяцев с начала войны,  в село вошли 
фашисты, поэтому у мужчин не было возможности уйти на фронт. Три года семья 

бабушки была в оккупации. Зимой фашисты жили в домах селян, а летом – в 
лагерях за пределами села. Жителей заставляли копать окопы, а молодежь и 

сильных мужчин угоняли в Германию, чтобы сделать бесплатной рабочей силой. 
Маминого отца, моего дедушку, Слободянюка Петра Васильевича, в плен угоняли 
дважды. Первый раз, когда людей гнали через мост, он прыгнул с него в воду и 
урылся в кукурузном поле. Немцы, боясь партизан, не стали его преследовать. 
Второй раз, зная его дерзкий характер, дедушку караулили и не позволили ему 

сбежать. В Германии, рассказывала мама, дедушка заготавливал на частной 
ферме корма для животных и специально сунул кисть руки в режущий станок, 
чтобы не работать на немцев.  А потом дедушка бежал. Своим ходом, не имея 
документов, через несколько государств на подводах, поездах, пешком тайно 

вернулся в село. 
   Когда в хате, где жила  семья мамы, стояли фашисты, и мама, четырехлетняя 

девочка, их боялась, потому что они шумели и непонятно разговаривали – 
«гыркотали». Но немцы её не обижали и однажды даже угостили леденцами. 

Немец предложил ей целую коробочку, но мама, боясь, взяла только одну 
конфетку.

    А когда наши войска начали наступление, немцы спешно засобирались. Уходя, 
они подожгли мост, сарай, уводили лошадей. Мама запомнила, как один немец 

пытался влезть на лошадь, но у него не получалось. Он заставил мамину соседку 
его подсаживать, но та сильно испугалась и не понимала, чего он просит. Тогда он 

подвел лошадь к забору, сам на этот забор залез, а с него перелез на лошадь. 
Мама очень боялась, что немец соседку убьёт, за то, что она ему плохо помогла.

    Когда в село вошли советские войска, дедушка сразу призвался в армию и 
снова дошел до Берлина, но уже не как пленный, а как победитель.

    Сейчас моей маме 83 года. Она очень хорошо помнит войну и считает, что жить 
в мире -  это великое счастье.

Фото к рассказу
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Владыка Люба
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П.В. Слободянюк 



Рассказ выпускника Виноградова Александра
Моя бабушка Забавина Любовь Петровна родилась 1 апреля 1936 года в Краснодарском крае в станице 

Старонижнестеблевской. В семье было еще двое детей: старший на два года брат и младшая сестра. Отца 
звали Лисицкий Петр Иванович, мать - Мария Сафроновна.

     Когда началась война, Любе было шесть лет. На второй день после объявления войны отца забрали 
на фронт, в Новороссийск. Семья осталась без отца.

В самом начале войны немцы рвались в Грозный, им нужна была нефть. В августе 1942 года они вошли 
в станицу. На Кубани немцы пробыли 6 месяцев. Через станицу проходила линия фронта. Фашисты ночевали 

в избе. Мать стелила солому на пол, на ней они и спали, а мы прятались на печке. Мать заставляли чистить 
лошадей, готовить еду.

Однажды брат Иван утащил у немцев пистолет, хорошо, что мать увидела  и выбросила оружие ночью в 
выгребную яму. Если бы тогда немцы нашли пистолет у ребенка, пострадала бы вся семья.

В 1944 году отец вернулся совсем после тяжелого ранения и работал председателем колхоза. Было 
очень тяжелое время. В колхозе остались одни женщины, старики и дети. Но все работали, не жаловались  на 

трудности.  Голод был страшный, весной люди срывали и ели траву.
В школу Люба  пошла в 9 лет, так как до этого в станице не было учителя. В одном кабинете занимались 

сразу три класса. Тетрадей не было, писали на газетах и обрывках оберточной бумаги. Школьную сумку для 
Любы мама сшила из тряпок. 

В 5-й  класс в школу ходили за 5 километров от дома, и,  несмотря на голод и трудности, 10 классов она 
закончила почти на одни пятерки.

После школы Люба окончила техникум, институт, а в 1966 году приехала на север. Так и осталась там 
жить. 



Рассказ уборщицы служебных помещений Светланы Александровны 
Рыбченковой

     Моя мама,  Рыбченкова Раиса Александровна, в 14 лет приехала в город Полярный, где 
её и застала Великая Отечественная война. Мама хотела пойти добровольцем на фронт. Но 

её, как и многих других, направили на фронт  трудовой. Мама стирала вещи бойцов. Это 
была тяжелая ручная работа, потому что тогда не было стиральных машин. А многие из этих 

вещей были пропитаны кровью. Вообще, всё, что делалось в тылу, делалось только для 
фронта и скорейшей победы. 

    Мама была молодой девушкой и вместе с подружками общалась с бойцами одной батареи. 
Эту батарею перебросили на полуостров Рыбачий, где во время боя все бойцы погибли. Но 
уже в мирное время на встрече ветеранов мама встретила мужчину, который был бойцом 

той батареи. Оказывается, что погибли не все. Мама была очень рада!  
    После войны моя мама много лет работала в роддоме санитаркой. У неё есть много 

медалей и других наград. Их я передала в музей нашей четвертой школы.



Рассказ выпускницы 
Кривошаповой Анны

Мои бабушка Нина Петровна и дедушка 
Иван Филиппович родом из Белоруссии. Когда 

началась война, они были детьми, бабушке 
было пять лет, а дедушке – восемь. Белоруссия 

была оккупирована фашистами. Жизнь была 
трудная и страшная. Дедушка рассказывал: 

«Очень страшно было, когда бомбили по ночам, 
неизвестно, куда упадет бомба».   

Дедушка всю жизнь вспоминал корову, 
благодаря которой он остался жив. Он пас 

корову, когда началась стрельба. Корова была 
убита сразу, а дедушка спрятался за нее. Так он 
и пролежал рядом с ней много часов, пока не 

закончилась стрельба.  
У бабушки тоже есть страшные 

воспоминания. Хотя она была маленькая, но 
помнит,  как немцы кого – то искали, и всех 

жителей согнали к сараю. Наставив автоматы, 
они предупредили всех, что если не найдут 

этого человека, то расстреляют всех до одного. 
Нашли или нет того,  кого искали фашисты, 

бабушка не знает, но вскоре всех людей 
отпустили по домам. Так в свои пять лет 

маленькая девочка стояла под расстрелом.  
Детство моих дорогих и родных дедушки и 
бабушки  было холодным, голодным и 

страшным.



Рассказ выпускника Достона Холматова

Мою бабушку зовут Тамара Кирилловна 
Подлужная. Она родилась в апреле 1938 года 

в Воронежской области в рабочем поселке 
Кантемировка. Когда началась война, ей было 

всего три годика. Но она умела уже 
разговаривать и все – все понимала. Ее папу 

забрали на войну, а моя прабабушка Катя 
осталась жить в своем доме с ещё пятью 

маленькими детишками.
Немцы быстро продвигались вперед и 

захватывали нашу землю. Вот уже и в село 
Кантемировка пришли фашисты. Было 

страшно. В доме бабушки поселился 
немецкий офицер и несколько солдат. Немцы 
отбирали у населения продукты, зерно, скот. 

А у моей прабабушки Кати были гуси, они 
бегали во дворе. Немец решил поймать гуся 

на обед и стал его ловить. Бабушка Катя 
увидела это, выбежала на крыльцо, замахала 
руками и давай кричать на немца: «Не тронь 
нашу гуску!».  Солдат наставил  автомат на 

ребенка, мою бабушку Тамару, и пообещал ее 
расстрелять. Тогда  прабабушка Катя 

бросилась в дом к офицеру и стала умолять 
его не убивать ее дочь.  Она так сильно 

плакала, что немецкий офицер сжалился над 
ней и приказал солдату убрать автомат от 

ребенка. Солдат ушел с этого двора и больше 
после этого случая здесь не появлялся.



Рассказ Ирины Георгиевны Мамонтовой, начальника 
хозяйственного отдела

 
       Когда началась война, моей свекрови, Мамонтовой (Петровской) 

Раисе Тимофеевне, было 10 лет. Она с папой поехала на поезде в 
Ленинград, но доехать они смогли только до Смоленска, потому что 

поезд остановили и сообщили о начале войны. Так Раиса с отцом 
оказались в деревне Стадолище. Там  было много наших солдат. Они 

рыли окопы. Уже на второй – третий день войны фашисты стали 
бомбить железную дорогу и шоссе. Хотели взорвать и 

железнодорожный мост, но не смогли. Во время бомбежек погибло 
много советских солдат. Отец Раисы и все мужчины, которые были в 

деревне, хоронили их в лесу. Все документы погибших отдавали 
молодому мужчине по фамилии Язев. При немцах он  стал полицаем и 

эти документы передал фашистам. Когда объявили войну, весь 
колхозный скот угнали в сторону Москвы. Вскоре после этого 

Стадолище на долгих три года заняли немцы. Они расстреляли всех 
молодых мужчин, которые не согласились работать на них. По 

деревне всё время ходил патруль. Много жителей села тогда заболели 
тифом. Их всех собрали в отдельном доме и родным запретили к ним 
приходить. Рядом, в городе Рославль, были два концлагеря. Убитых 

солдат из тех лагерей хоронили в большом рву за сельским 
кладбищем. Когда в 1943 году немцы уходили, они подожгли тюрьму, в 

которой тоже было много людей. Все эти люди сгорели заживо.  
    Раиса Тимофеевна вспоминает, что когда пришли наши, они сразу 

начали разминировать поля, перезахоранивать погибших. В соседнем 
селе Борщовке  организовали госпиталь. После войны в Рославле 
поставили обелиск памяти зверски замученным в 1941 – 1943 годах 

советским солдатам и мирным жителям. Там захоронены сто тридцать 
тысяч человек…



Памяти 13 миллионов детей, погибших во Второй 
мировой войне     

 Тринадцать миллионов детских жизней
Сгорело в адском пламени войны.

               Их смех фонтанов радости не брызнет
На мирное цветение весны.

Мечты их не взлетят волшебной стаей
Над взрослыми серьезными людьми,

И в чём-то человечество отстанет,
И в чём-то обеднеет целый мир.

Без них Европа сразу постарела,
На много поколений -  недород.

И грусть с надеждой, как в лесу горелом:
Когда ж подлесок новый станет в рост?

Им скорбный монумент воздвигнут в Польше,
А в Ленинграде – каменный Цветок,

Чтоб в памяти людей остался дольше
Прошедших войн трагический итог.

Тринадцать миллионов детских жизней -
Кровавый след коричневой чумы.
Их мертвые глазёнки с укоризной

Глядят нам в душу из могильной тьмы,

Из пепла Бухенвальда и Хатыни,
Из бликов пискаревского огня:

«Неужто память жгучая остынет?
Неужто люди мир не сохранят?»

Их губы запеклись в последнем крике,
В предсмертном зове милых мам своих…

О, матери стран малых и великих!
Услышьте их и помните о них!

(А. Молчанов)


