
                    Рассказ о прабабушке – труженице тыла.     

 

                «Нам пришлось проститься рано с детством» 
 

          Детство - это прекрасная, невозвратимая пора, которая 
наполнена  самыми  лучшими и яркими  моментами. А какие 
воспоминания сохранились у детей, которые пережили  четыре 
страшных и суровых года Великой Отечественной войны?! 
          Детство моей прабабушки Ольги Степановны Дмитриевской 
(Лоншаковой)  пришлось на военное лихолетье. Ее родители 
переехали с Черниговщины (что на  Украине)  в Забайкалье, в село 
Куруля Чернышевского района. Когда началась война,  прабабушке  
было всего 9 лет. Ее семья  была многодетной: шестеро детей и мать 
с отцом.  Как только Родина позвала своих сыновей на защиту, 
старший   брат Иннокентий   ушел на фронт вместе с  отцом. 
        Без кормильца и главного помощника — старшего брата - семье 
прабабушки пришлось туго. Еды толком не было, поэтому они ходили 
по  колхозным полям, собирали гнилую картошку, из которой варили 
похлебку.  А  весной, чуть только появлялись травы: молодая крапива 
и лебеда, -  они их рвали и готовили супы. Мать  прабабушки 
работала в колхозе с утра до ночи, но так было заведено, никто не 
мог брать оттуда еду, так как она вся оправлялась на фронт солдатам. 
Поэтому в те времена хлеба они вовсе не видели. Очень хотелось 
кушать, особенно ребятишкам, ведь им нужно было расти.  Но даже 
маленьким детям приходилось работать наравне со старшими, чтобы 
получить хоть какую-то еду.  И  моя прабабушка тоже  нашла себе 
работу. У  соседей были маленькие дети, за которыми надо было 
присматривать.  Но  их родители не могли находиться дома весь 
день, так как уходили на работу и тоже работали с утра до ночи. 
Поэтому моя прабабушка Оля попросилась к соседям в няньки. Они 
согласились. Она сидела с детьми, ухаживала за ними, кормила, 
гуляла с ними, а соседи, в свою очередь,  кормили ее  за это и иногда 
даже разрешали переночевать. Она соглашалась, так как понимала, 
что ее матери тяжело ухаживать за  всеми и кормить пятерых детей, 
поэтому пыталась помочь ей,  чем могла. В то же время прабабушка 
ходила в школу. Закончила она, как и многие дети, 4 класса, но зато 
она училась на «отлично». Часто она переживала о том, что не 
сохранила свой табель успеваемости. 
       Ее отец Степан Герасимович Дмитриевский не смог вернуться 
домой:  он погиб в 1942 году, защищая  блокадный Ленинград.  А 



старший брат Иннокентий дошел до Берлина и там  встретил
долгожданную Победу Красной армии.

Спустя четыре года после войны прабабушка вместе со своей
сестрой уехала в поселок Букачача, где обе   устроились работать на
шахту. Почти всю жизнь они проработали под землей.

К сожалению,  все это я узнала не от самой прабабушки, а от ее
дочери Татьяны -  моей бабушки, так как прабабушка умерла не так
давно -  3 апреля 2019 -  в 86 лет.

Я очень горжусь тем, что в моей семье есть труженики  тыла и
герои Великой Отечественной войны. Благодаря их мужеству,
стойкости и силе духа, наш народ выстоял  и принес нашей стране
Победу. А мы, потомки победителей,  должны помнить, какой ценой
была завоевана Победа.

Есть люди, которые помнили,
Есть люди, которые помнят,
А есть те, что унесут свою память в могилу.

Но память должна остаться
В наших сердцах навсегда.
Мы не имеем права забывать

О том ужасном времени
Длиной в 4 года,
Когда  лишь ломтик хлеба
Был золота дороже.

Когда  смерть близких
Стала слишком частой явью.
Когда  все дети
Боялись просто находиться дома.

Когда народ наш,
Взяв всю свою волю и силу в кулак,
Смог, ценой своей жизни,
Вернуть нам свободу.

Мы не должны забывать....

 Подойницына Валерия, 7 «А» класс



                   
 
                                 Полевая почта 77680 –В  
 
                    Дмитриевскому Степану Герасимовичу 
_________________________________________________________ 
 Читинская область, Чернышевский район, село Куруля,     
Дмитриевским. 
                          
       Здравствуй, папа! Это мы – твоя семья. А пишу это письмо тебе я - Санька. 
Давно мы от тебя не получали никаких весточек.  А у тебя все хорошо, папаня? 
Расскажу,  как мы живем. 
        Я вот в школу пошел! Все лето туда собирался! Буквы учить начал. Даже 
складывать их в слоги научился. Это так интересно! Нашу учительницу зовут 
Ксения Андреевна. Она Вовку тоже учила. Добрая она и внимательная. 
Позанимается с нами, потом проверит, как мы все записали. После уроков 
читает нам  книги интересные. Я даже записался в библиотеку. Там столько 
книжек разных! А еще  у меня  столько новых друзей появилось! Некоторых я 
встречал раньше на улице. Все ребята у нас в классе дружные.  Девочки за 
порядком следят, цветы поливают, убираются, книжки складывают в шкаф,  а 
мальчишки поленья таскают, чтобы печку топить. Помогают ведра с водой 
таскать, чтоб на перемене нам чай горячий из трав  тетя Дуся налила. А еще 
она сухарики раздает каждому или лепешки. Мы откусываем помаленьку, 
каждую крошечку подбираем.   
      Я уже получил первые оценки.  Мы учим  буквы, складываем их в слоги, и у 
нас получаются слова.  У доски я первый успел все правильно записать.  
Ксения Андреевна мне  пятерку поставила! Я рассказал об этом маме и Вовке. 
Они меня похвалили.  И вот, теперь тебе письма буду  писать! Только ты 
отвечай мне, ладно? В школу  я убегаю с утра пораньше, чтоб еще за Петькой 
зайти.  Мы первыми  в класс заходим, помогаем учительнице книжки раздать. 
А она нам новости с фронта передает.  
      Мама говорит, что я уже большой и самостоятельный, а Вовка только 
смеется. Тетрадей и ручек у нас нет, Ксения Андреевна выдает нам на урок 
листочки и  карандаши. Букварей тоже на всех не хватает, но мы хором 
повторяем за Ксенией Андреевной звуки и буквы, записываем их на доске и 
заучиваем. Счетных палочек тоже нет. Мы считаем щепочки, потом 
записываем цифры. На переменках на улицу выбегаем поиграть, смотрим, не 
идет ли почтальон дядя Ваня к кому с письмом.  
      А еще дня три назад Вовка уронил любимый мамин кувшин. Он искал на 
полке твой ножик, ну и,  уронил нечаянно.  Я стоял рядом и все видел. Он 
просил не говорить маме, жалко ведь ее. В лес он собирался по грибы, чтобы  



потом на зиму их насушить. Мама  такой вкусный суп из грибов варит! И ягоды
в лесу есть, набрать можно много.

Вовке уже 13лет,  он давно закончил 4 класса. Его взяли работать на
колхозный огород недалеко от школы. Иногда на переменах я убегаю к нему,
чтобы помочь, а он только  кричит: «Мол, иди,  учись! Тебя ж потеряют!» Ну, я
и ухожу...

Он как-то хотел идти на фронт воевать, пришел в военкомат, но его домой
отправили. «Маловат», - сказали.  Мама об этом  ничего не знает.
Она сильно горевала, когда ты ушел на войну. Да и сейчас иногда всплакнет.
Сядет  за стол, фотокарточку достанет, где ты с ней вместе, а у самой слезы так
и льются.  Мы с братом понимаем, как ей тяжело без тебя. Она ведь тоже
трудится в колхозе  с утра до позднего вечера. А еще и дома огородик надо
прибирать.  Только вот в последние  дни  она заболела. Простыла, кашляет
сильно, оттого что  под дождем работала. Мы в лесу хвороста насобирали,
травку  богородскую  нарвали.  Домой пришли, печку натопили да травы
заварили. Будем маму травой поить, она и поправится.

Очень мы  по тебе скучаем и ждем от тебя писем! Напиши, папаня, как  ты
воюешь, как фашистов бьешь. Скорее  домой приходи! Ждем тебя с победой!
Родные твои  - Саша, Вова и мама.

10 сентября 1942  год.

Подойницына Валерия, 7 «А»







Пискунов Андрей 7 «В»класс



 

Рассказ о моем прадедушке - 

труженике тыла - 

Г. П. Безотосном. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Безотосный Григорий Прокопьевич. Родился 

в 1909 году в городе Харькове, а умер 11 

июня 1982 года. Мой прадедушка по 

маминой линии Григорий Прокопьевич был 

заслуженным тружеником тыла во времена  

Великой Отечественной войны. Его трудовой 

стаж начался ещё в 1931 году на железной 

дороге имени Молотова на Украине. В 1937 

году после  окончания  курсов дежурных по 

станции был завербован в Забайкалье - для 

работы на железной дороге. Свою работу в 

Забайкалье начал дежурным по станции на 

разъезде Шивия. Когда началась война, на 

работников железно-дорожного транспорта 

была наложена бронь, поэтому Григория 

Прокопьевича не взяли на войну. На его 

месте работы было объявлено военное 

положение. По рассказам моего деда, во 

время Великой Отечественной войны люди 

на железной дороге работали круглыми 

сутками, так как работы  было много. В годы 



 

войны  шло огромное количество поездов 

как с востока на запад, так и с запада на 

восток. С востока переправлялось огромное 

количество военной техники, топливо, а 

также люди, направляющиеся на войну. А с 

запада  эвакуировали людей и перевозили 

заводы на восток. Мой прадедушка был 

награждён: знаком «Отличный движенец», 

медалью за трудовое отличие, медалью за 

трудовую доблесть, а также было огромное 

количество благодарностей и премий. 

Общий стаж его трудовой деятельности 

составил 47 лет. Я горжусь своим 

прадедушкой Григорием Прокопьевичем за 

его честность и добросовестность к труду на 

благо Родине. 

Судакова Анастасия ,7-А класс. 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №78 

п. Чернышевск Забайкальского края 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение на тему 

«Герои Отечества» 

 

 

 

 

 Выполнила ученица 11 «Б» класса 

Гордеева Анастасия 

Руководитель Гордеева Ольга Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы. 
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«Несчастна та страна, которая нуждается в героях» 

 

Наше время полно ярких, больших, интересных дел. Но и сегодня, когда 

выросли и стали зрелыми поколения, не знавшие ни воя сирен, ни визга осколков, 

священна память о войне. Память эта не просто дань уважения, безграничная 

благодарность героям, а  это преклонение перед подвигом миллионов. Защищать 

Родину – долг каждого гражданина. Мои соотечественники, мне кажется, 

справляются с поставленной перед  ними задачей. Немаловажное историческое 

событие, повлекшее за собой потери, поражения, смерти - это война России и Япо-

нии. Это событие, произошедшее  в 1904-1905 годах,  не оставляло равнодушным 

никого: ни взрослого, ни малого, ни мужчину, ни женщину. Нет ни одной семьи, 

которая оставалась бы в стороне от этого события. Не исключение и  наша семья. 

Поэтому своё сочинение я хочу посвятить своему прапрапрадедушке, который был 

участником этой беспощадной, кровопролитной войны,  унёсшей более 100 тысяч 

жизней русских солдат, приведшей к гибели всего тихоокеанского флота России.                                               

Мой прапрапрадедушка по материнской линии – Снопок  Константин Иванович 

родился 26 апреля 1883 года в крестьянской  семье и исповедовал православие. Рос 

весёлым, счастливым, здоровым, жизнелюбивым и очень трудолюбивым парнем. Он 

помогал родителям по хозяйству. Воспитывался в Смоленской классической 

гимназии, но полного образования не получил, выбыл из 6 класса. Повзрослев, он 

женился на дочери коллежского регистратора, Нине Ивановне Корниловой, 

родившейся 12 декабря 1887 года. У них было 2 детей: сын Михаил и дочь Татьяна. 

До начала войны, Константин Иванович исполнял должность столона начальника 

Палаты. Но когда ему исполнился 21 год, то по приказу Полевого Главного 

Казначея, он был отправлен в поход в город  Ляоянь в Маньчжурию к месту главной 

квартиры Командующего Маньчжурской армией, куда прибыл 24 февраля 1904 

года. Прапрапрадед участвовал в крупном сражении при Ляояне. Это сражение 

проходило очень тяжело как для японской армии, так и для русской армии, 

закончившееся тем, что изнуренные сопротивлением, оказанным нашими войсками, 



японцы  не были в состоянии преследовать их. 23 августа наша армия вышла из 

опасного положения и отошла к Мук дену. Маньчжурская армия преобладала над  

русской и по численности солдат и по количеству оружия. Прапрапрадед получал 

ранения, он испытал на себе очень многое, испытал на себе всё, что было во время 

войны. Вместе  со своей частью они удерживали в день 5 – 6 атак. Часто сражались 

врукопашную, в штыковую, где оторвало прапрапрадеду пальцы. Когда лечился, он 

помнил, как в госпиталь привозили голодных, умирающих людей. Помнил  их горем 

наполненные глаза. Вылечившись, он вновь шёл в бой! Всего за военное время он  

перенес около пяти  операций.  

     Константин Иванович награждён орденом Святого Станислава 3 степени за 

отлично - усердную службу, а также орденом Святого Станислава 2 степени за 

отлично-усердную службу в войне с Японией. 12 января 1906 года прапрапрадед 

был награждён тёмно-бронзовой медалью для ношения на груди на ленте, 

составленной  из Александровской и Георгиевской. Имеется у него и орден Святой 

Анны 3 степени и  светло-бронзовая медаль.  

    Как говорил мой прапрапрадедушка: «Защищать нужно не только тогда, когда 

пришла беда, но и задолго до горя, до беды, в мирные дни, чтобы не было 

кровопролития».  Я считаю, что его  слова являются  заветом  всех  миллионов 

людей, не вернувшихся  с войны, нам, поколению, начинающему  третье 

тысячелетие. 

 

 

 

 

 

 



                      Да разве об этом расскажешь, в какие ты годы жила! 

                      Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла! 

                      В то утро простился с тобою твой брат, или муж, или сын, 

                      И ты со своею судьбою осталась один на один… 

                     Ты шла, затаив своё горе, суровым путем трудовым, 

                     Весь фронт, что от моря до моря, кормила ты хлебом своим… 

 

Великая Отечественная война в моей семье 

 

 

 Я немного знаю о Великой Отечественной войне. О событиях тех лет 

могу судить только по книгам, школьным урокам по данной теме, фильмам, 

которые показывает наше телевидение и из рассказов мой прабабушки 

Гладышевой, в девичье Суслиной Анны Григорьевны, её детство и юность 

пришлись на этот тяжёлый период. Она была тружеником тыла. Сердце 

прабабушка перестало биться совсем недавно, она покинула нас 16 ноября 

2019 года. Прабабушке было 94 года, она всего 5-ть месяцев не дожила до 

своего 95 – го юбилея. Память о ней будет жить в нашей семье вечно.  

 Когда «Бабуля», так мы всё звали прабабушка, была еще жива, мы 

часто с ней разговаривали по «душам». Она вспоминала о своем детстве, 

юности, событиях, произошедших в годы Великой Отечественной войны. 

Несмотря на свой возраст, бабуля помнила всё до мелочей. От её рассказов у 

меня бегали мурашки по всему телу, наворачивались слезы на глаза, щемило 

сердце. 

  Моя прабабушка родилась 12 мая 1925 года в селе Синявка Таловского 

района Воронежской области, в простой крестьянской, многодетной семье. 

Она была самой младшей, пятым ребенком по счету (Петя, Маша, Иван, 

Фиколка, Анна). Их мама работала в колхозе – дояркой, отец уехал на 

заработки в город и его там убили. Бабуля тогда была ещё маленькая и 

совсем не помнила отца. Поднимать детей пришлось матери, поэтому она 

работа с утра и до поздней ночи, без отдыха, чтобы хоть чуточку заработать 

денег и купить детям одежду. Летом было проще, ходили босиком по 

колючей траве. Зимой ходили в лаптях и фуфайке. В семье были одни 

валенки на всех детей, которые одевали по очереди. 

 В 1932 - 1933 годах наступил массовый голод в СССР. Жертвами 

Голодомора стали обычные труженики. В 1932 году, выдавшемся 

неурожайным, правительством был сильно завышен план по сдаче зерна 

государству. В колхозах, не выполнивших хлебозаготовительный план, 

велено было изъять не только все зерно, вплоть до семенного фонда, но и 

домашние запасы овощей, солений, сало, сельскохозяйственных животных. В 

эти тяжелые время в прабабушкиной семье от голода умерло двое - брат 

Иван и сестра Фиколка. По соседству с ними проживала семья, у них было 

двое маленьких детей - погодок, мальчик и девочка. Бабуля очень любила 

маленьких ребятишек, поэтому часто с ними сидела в роли няньки, т.к. 

взрослые все работали в колхозе. Декретных отпусков по уходу за детьми не 



было, поэтому после рождения ребенка женщины были вынуждены 

выходить на работу, кому было не с кем оставлять детей, брали их с собой в 

поле. Часто бабуля вспоминала, как эти детки были привязаны друг к другу и 

в годы голодовки, когда ложились спать говорили: - «Ну, что давай 

поцелуемся и будем спать»… 

 В 10 лет прабабушка пошла в сельскую школу,  т.к. жили очень бедно, 

не было одежды и обуви, чтобы ходить в школу. В 1941 году бабуля 

закончила учебу в пятом классе и была переведена в шестой класс, но 

дальнейшую учебу пришлось забросить, т.к. началась война. 22 июня 1941 

года стояла летняя ночь. Ничего не нарушало покой спящих людей. И вдруг 

всех разбудили и по сельскому радио диктор объявил, что началась войны с 

Германией. Весть о наступлении войны стала для всех страшным горем. Все 

плакали, обнимались и шептали -  «Война! Война!». На тот момент 

прабабушке было 15 лет.  

 С первых же дней войны началась демобилизация, постепенно со всех 

домой села стали забирать мужчин, парней на фронт. Остались дома 

женщины, дети и немощные старики. Весь тяжелый труд лег на их плечи. Все 

лучшее старались отправить на фронт, себе оставляли самую малость, 

голодали. Неработающим иждивенцам давали по триста граммов хлеба, а 

работающим – по шестьсот граммов. Питались в основном тем, что за лето 

выращивали в огороде: картошкой, свеклой, тыквой. Ели суп из крапивы, в 

ржаную муку добавляли лебеду и пекли лепешки. Собирали на полях 

колоски, мёрзлую картошку. Бабуля с восхищением говорила, что мерзлая 

картошка в то время была лакомством, чтобы найти хоть несколько 

картошин, приходилось копать колхозные поля: – «Принесешь её домой,  

помнешь, и кладешь на горячую печь, обжаришь со всех сторон и кушаешь. 

У картошки был приятный сладкий вкус». Топили печи «кизяками» - такими 

спрессованными брикетами из соломы и козьего или овечьего помета. 

Представляю, какой же был там запах. По вечерам женщины и дети 

частенько собирались в какой-нибудь избе, чтобы почитать письма с фронта 

от родных, поговорить и попеть песни. Но главное - чтобы вязать и шить для 

бойцов носки, варежки и шарфы. Иногда чесали друг другу волосы, выбирая 

при этом вшей, обрабатывали керосином. У прабабушки вшей не было, а ей 

очень хотелось, чтобы они были, ей нравилось, как при надавливании об 

ногти они щелкали на волосах, и бабулина знакомая брала её волосы и 

просто щелкала ими. 

 Прабабушка рассказывала что, как-то через их село из плена 

возвращались советские солдаты. На них было жутко смотреть. Жители 

несли им всё, что могли дать в то тяжёлое время. Вспоминала, как утопало в 

слезах вдов и детей село Синявка, когда стали приходить похоронки, этим 

извещениям о смерти не верили, ждали писем, надеялись на чудо. Ни один 

дом война не обошла стороной, в каждой семье были потери. 

  Их подростков собирали по деревням, селам и отправляли на линию 

фронта копать окопы. С 1941 по 1944 года прабабушка копала окопы, 

оправляли их пешком за 300 километров от места жительства. Проживали 



они в поселках, селах, где рядом капали окопы, их определяли к местным 

жителям на постояльцы. Часто подвергались фашистским бомбардировкам, 

т.к. Воронежская область с первого дня войны была объявлена на военное 

положение. Так, 13 июня 1942 года вражеские бомбы были сброшены на 

городской сад пионеров г. Воронеж, в результате чего погибло много детей. 

Бабуля вспоминает, что когда они находились в деревне Пузовка 

Воронежской области, их бомбили днем: - «Мы пришли на ужин, ели на 

улице, кто на крыльце, кто где, и в это время стали бомбить деревню. Рядом с 

нами по соседству на постояльцы к старой бабушке и её невестка с ребенком, 

подселили пятерых девчонок с нашего села. Бомба попала в их дом, чудом в 

живых осталась невестка с ребенком, на них обрушился потолок дома. Они 

сидели на кровати, которая стояла возле стены, и их навалило досками, при 

этом сильно оглушило. А старая бабушка и пятеро наших девчонок погибли, 

смерть была страшная, их разорвало на куски, так что хоронить было нечего. 

Я, мой крестный отец и ещё пять девчонок из других сел проживали на 

постояльцах в соседнем доме. В крыльцо нашего дома тоже упала бомба, мы 

все вскочили и вбежали в дом. Крестный отец закрыл за нами дверь, и повис 

на крючке от двери, закрывая собой дверь, так он думал, нас девчонок 

уберечь от взрыва. Нам повезло, и наша бомба не взорвалась. После меня 

отправили в г. Лиски Воронежской области на строительство 

военного  аэродрома, который располагался в лесу. Это был важный 

засекреченный объект. Мы разгружали мешки с цементом по 50 кг. с машин 

в г. Лиски, после перекладывали их на повозки с лошадями и везли их в лес, 

там выгружали с специально отведенном месте».  

 В 1944 году прабабушку записали на курсы трактористов. Обучали её 

ровно один месяц в родном селе, и после она уже самостоятельно вышла 

работать на поле в качестве тракториста. Заготавливали зерно, для фронта, 

работали с утра и до поздней ночи, если не было смены, то работали сутками. 

- «Помню, как утром идёшь на работу, а сама спишь, – вспоминает 

прабабушка. – Но мы работали из последних сил – так нужно было для 

Родины, для Победы. Мы понимали, что на фронте было куда труднее. Мы 

всегда помнили о наших отцах, братьях, мужьях, что сражались в боях за 

Родину, и считали, что мы в тылу тоже помогаем приближать Победу». 

 Весть о Победе все встретили с ликованием, люди смеялись и плакали 

от счастья, обнимались, все ждали возвращения своих родных с войны.  

 В 1946 году колхоз в с. Синявка объединении с соседним колхозом. 

Тогда моя прабабушка и познакомилась с моим прадедушкой Гладышевым 

Иваном Лаврентьевичем, 22.03.1927 года рождения. Они стали работать на 

посевных, на одном тракторе, были напарниками. Прадедушка родился в 

деревне Колчевка Абрамовского района Воронежской области, в простой 

крестьянской, многодетной семье. В семье у них было пятеро детей, отец 

умер рано, еще до войны от туберкулёза, а мама очень болела. Прадедушке 

приходилось много работать и его детство тоже рано закончилось. Он, как и 

прабабушка был тружеником тыла. Их судьбы были очень похожи. 



 Вскоре после знакомства прабабушка и прадедушка поженились.  

Бабуля рассказывала, что зарегистрировали их в Сельсовете. В Сельсовет они 

поехали на упряжке запряженной лещадью. Одеть было нечего, прабабушке 

сшили платье из ситца, а прадедушка взял у кого - то рубашку на прокат. Так 

и стали проживать в селе и работали в колхозе.  

 В 1950 году прадедушка и прабабушка уехали на поднятие целины в 

Дульдургинский район село Таптанай. Там работали в колхозе, бабуля была 

поваром, а дедушка комбайнером. После переехали в п. Аксеново – 

Зиловское Чернышевского района Читинской области. Дедушка работал 

механиком в ЛЕСПРОМХОЗЕ, а бабуля занималась воспитанием детей, ведь 

на тот момент у них было уже три дочери. Прадедушку в нашей семье все 

называли, просто «Деда» и я в том числе. Дедушка умер в 19 сентября 2016 

года, ему было 85-ть лет. 

 Я запомнил их весёлыми, оптимистичными, не унывающими. Бабуля 

всегда рассказывала нам смешные стишки, прибаутки, присказки, умела 

пошутить, а дедушка, когда занимался делами, всегда напивал песни. 

Вечерами дедушка рассказывал нам правнукам и внукам сказки, 

собственного сочинения, они были удивительные, складные, интересные. 

 

 
 

 

 Я ещё много не понимаю, например, почему взрослые устраивают 

войны. Сейчас по телевизору много говорят о войне в Украине, показывают, 

как погибают мирные люди. Неужели они уже забыли, как страшна была 

война с немцами, ведь погибло очень много людей. Наши народы все вместе 

боролись против фашистов. На фронте воевали солдаты, в тылу трудились 

все, кто мог, даже дети. Я хочу сказать спасибо всем-всем ветеранам, 



труженикам тыла, детям войны - не болейте и живите ещё очень долго! 

Заканчиваю своё сочинение отрывком из стихотворения Ларисы Чайки: 

Мир велик и светел, но не дремлет зло 

И войной грозится в каждое окно. 

Я не верю, люди, что не в силах мы, 

Не пустить на Землю ангела войны! 

Я хочу, чтоб дети встали по утру, 

Засмеялись звонко золотому дню, 

Изумились яркой красоте Земли. 

Не допустим, люди, на Земле войны! 
 

 

 

                                                                            Выполнил: ученик 7 «В» класса 

                                                                             МОУ СОШ № 78 п. Чернышевск 

                                                                            Еркович Александр Евгеньевич 

 
 



     В этом году наша страна отмечает 75 лет со дня Победы в Великой

отечественной войне  1941-1945 годов в которой советский народ боролся за

свободу и независимость своей Родины против фашистской Германии.

Для всех нас, Великая Отечественная война – история. Но ее должен знать

каждый уважающий себя человек, потому что это история нашей Родины,

наших родных и близких.

На рассвете 22 июня 1941 года в 4 часа утра началась Великая Отечественная

война. Долгие 4 года до 9 мая 1945 года наши деды и прадеды боролись за

освобождение родины от фашизма. Они делали это ради будущих поколений,

ради нас.

Война. Слово короткое, но страшное. Невозможно и представить, что

пришлось пережить советскому народу…

Фашисты решили уничтожить город, стереть его с лица земли, уничтожить

ленинградцев.

Стремясь сравнять город с землёй, фашисты обрушили на него за время

осады:

150 тысяч тяжёлых снарядов, 5 тысяч фугасных и более 100 тысяч

зажигательных бомб.

8 сентября 1941 года фашисты прорвались на южный берег Ладожского

озера. Ленинград оказался полностью блокирован с суши. В городе

постепенно иссякали запасы топлива, воды, за которой ходили на

набережную Невы, делая прорубь и набирая воду подчас под обстрелами.

Смерть входила во все дома. В обращении фашистского командования к

своим солдатам в 1941 г. говорилось: “У тебя нет сердца и нервов…

Уничтожь в себе жалость и сострадание – убивай всякого русского,

советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина,

девочка или мальчик…Мы столько сделали, что, если мы не победим ,нас

уничтожат самих”.

Над советским народом нависла страшная угроза истребления и

порабощения. Решался вопрос о жизни и смерти. Это было суровое

испытание.

Девушки и мужчины сражались не за мировое господство, а за честь своей

страны. Советские лётчики стремились защитить свою родину и подарить
детям и внукам мирную жизнь..  Так же  в Великой Отечественной войне



участвовал мой прадед Епифанцев Деонис Алексеевич.  Кавалер ордена

Славы трех  степеней, имеет два ордена Красной Звезды , орден Ленина ,

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.»  и награды за Халхин – Гол .

Воевал под командованием  П.С. Рыбалко.  Мой прадед  был танкистом, за

время войны у него сгорело три танка.

В последнем бою, когда сгорел танк, один член экипажа погиб, а прадед и

еще один его товарищ выбрались из машины. Оказавшись в тылу немцев,

они скрывались в камышах и только на третьи сутки им удалось выбраться к

своим.

Еще,  он воевал на Курской  дуге, трижды был ранен. После лечения вновь

возвращался в  свой полк.

На  хрупкие плечи мальчишек и девчонок  легла тяжесть невзгод, бедствий.

И они не согнулись под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее,

выносливее. Юные герои большой войны, они сражались рядом со старшими

– отцами, братьями. Они воевали повсюду: в небе, на море, в партизанских

отрядах, на передовой линии фронта и в тылу. И ни на миг не дрогнули юные

сердца.

Сегодня мы должны учиться у них беззаветной преданности и люби к своей

Родине, смелости, достоинству, мужеству и стойкости .

Над нами мирное небо. Во имя этого отдали жизни миллионы сынов и

дочерей нашей  Родины. И среди них те, кому было столько же лет, сколько и

нам сегодня. Мы надеемся, что русский человек силён духом и по сей день и

всегда будет оставаться таковым. И как говорил  Валентин Пикуль: «Россия

способна вынести любые поражения, но побежденной ей не бывать. И нет

такой силы, чтобы сломить ратный дух русского народа».

 Епифанцева Надежда 7 «В» класс
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«Война еще исчезнуть не готова. 

Те годы - миллионы личных драм. 

А потому, давайте вспомним снова 

Всех тех, кто подарил Победу нам» 

 

     Великая Отечественная война затронула судьбы многих семей. Из каждой 

семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и 

сестры. Война была общей болью и бедой, и поэтому все люди стали одной 

большой семьей. В этом году мы отмечаем 75-ую годовщину со дня Победы в 

Великой Отечественной войне. Наш долг – сохранить историческую память о 

подвигах участников, ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Каждому человеку важно 

знать кто он, кем были его предки.  

Уходит человек. Уходит целое поколение. Остаётся память…Память о прошлом не 

должна быть избирательной. Она не может постоянно напоминать об одних событиях 

и поверхностно скользить по другим. Ведь незабываемы подвиги героев фронта - от 

маршала и генерала до рядового солдата; их слава бессмертна. 

     Что мы знаем о войне? Мы ни разу не видевшие разрывов бомб, не слышавшие 

свиста пуль, никогда не голодавшие, не знавшие, что такое похоронная, в тридцать 

лет поседевшая мать. 

      Что мы знаем о войне? На этот вопрос может ответить только тот, кто через 

нее прошел. Война - это большое потрясение для нашей страны, это большие потери, 

убытки, это чрезвычайный героизм русского народа. К сожалению, нам, молодому 

поколению, сложно прочувствовать всю трагедию тех дней, когда за каждый шаг по 

фронтовой дороге заплачено кровью. Война поменяла весь уклад жизни людей, 



нарушила все их планы. На фронт ушло все мужское население, и все тяготы 

крестьянского труда  легли на плечи стариков, в основном – женщин и детей. 

     Немного хочется рассказать о моем двоюродном прадедушке, который 

участвовал  в Великой Отечественной войне.В нашей семье ушел на фронт Скворцов 

Иван Михайлович, 1911 года рождения, уроженец деревни Лысые горы, Тамбовской 

области. 

   В 1933 году молодого Ивана Михайловича призвали в армию в далекое 

Забайкалье, на станцию Пашенная, где рядовым он прослужил три года. 

После окончания службы был оставлен для укрепления кадров на железной 

дороге. В 1936 году прадедушка едет в родную деревню Лысые горы за своей женой 

Скворцовой Меланьей Родионовной, и они вместе возвращаются на станцию 

Каганович Чернышевского района. 

  Иван Михайлович работает на железной дороге кондуктором. Должность 

 кондуктора заключалась в том, чтобы составлять маршрут поездки, 

осуществлять связь между машинистом локомотива и дежурным по станции, 

регулировать скорость движения. В пассажирском составе обер-кондуктор 

контролировал наличие свободных мест в вагонах (особенно III—IV классов) и 

передавал информацию о наполненности вагонов телеграфом на следующую 

станцию. Перед отправлением поезда главный кондуктор должен был убедиться, что 

поезд полностью готов к отправлению. Все пассажиры заняли свои места, двери в 

вагонах закрыты, и убедившись что все находятся на своих местах, кондуктор 

подавал сигнал машинисту паровоза свистком. Проработав на железной дороге всего 

пять лет, Иван Михайлович, как и весь советский народ узнает, что на нашу страну 

обрушился страшный удар.  



  Ранним утром, 22 июня 1941 года без объявления войны — фашистская Германия 

напала на Советский Союз. Весь Советский народ поднялся против фашистской 

Германии. В августе 1941 года рядовой Скворцов Иван Михайлович уходит на фронт. 

 Из рассказа бабушки хочу рассказать, в каком последнем бою участвовал мой 

прадед. Обстановка под Ленинградом к началу февраля 1943 года : сразу после 

прорыва блокады Ленинграда, во второй половине января 1943 года войска 67-й и 

второй ударной продолжили наступление, но развить достигнутый успех не смогли. 

Вследствие этого Ставка Верховного Главнокомандования не была полностью 

удовлетворена результатами январского наступления. Противник продолжал 

удерживать в своих руках и контролировать Кировскую железную дорогу. 

Несмотря на привлечение значительных сил и средств стрелковых бригады, 3 

танковых полка, а также артиллерийские и наступая севернее реки Тигода на 

9-километровом участке фронта, к 27 февраля сумели продвинуться на 3 — 4 

километра и не выполнили поставленную перед ними задачу. 

 В ходе боевых действий на Ленинградском фронте в начале марта 1943 года был 

ранен рядовой Скворцов Иван Михайлович, а 14 марта 1943 в селе Колпино он умер 

от смертельных ран. 

    Четыре страшных года, 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная 

война.   В нашей стране погибло более 26 миллионов людей, в том числе мирных 

жителей. Многие умерли от голода, болезней. Сегодня, спустя семь десятилетий 

после этой войны, мы не должны забывать те страшные годы. 9 мая 1945 года навеки 

вошло в историю как День Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 
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Неронов Максим Семёнович 

• Мой прапрадед Неронов Максим Семёнович родился 26 августа 
1912 года в с. Мильгидуне. Он коренной житель села и 
долгожитель. В молодости возрасте работал на своём подворье с 
отцом и братьями, выращивали хлеб, держали скот. До начала 
войны вступил в колхоз. Работали от зари до зари, весь день. В 
селе было много молодёжи, когда началась война многие ушли 
на фронт и не вернулись. В начале войны мой прапрадед был 
призван на фронт и направлен в кавалерийский полк №336.На 
Калининградском направлении был тяжело ранен, контужен в 
1942 году. Уволен из-за ранения в 30.03.43 г. На фронте он воевал 
храбро, командир присылал письма родным с благодарностями 



Награды

• Награждён орденом Отечественной войны медалью «за победу 
над Германией». Юбилейными наградами за победу «20 лет», 
«30 лет», «40 лет», «50 лет», «60 лет», за добросовестный труд в 
годы Великой отечественной войны им. Жукова 
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