
 

 

 

 

 

 

 

 

Дети войны 

посёлка Сосновка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дети войны 
Мила Нитич  

 

Дети войны... 

Смотрят в небо глаза воспаленные. 

Дети войны... 

В сердце маленьком горе бездонное. 

В сердце, словно отчаянный гром, 

Неумолчный гремит метроном. 

Неумолчный гремит метроном. 

 

Дети войны 

Набивались в теплушки открытые. 

Дети войны 

Хоронили игрушки убитые. 

Никогда я забыть не смогу 

Крошки хлеба на белом снегу. 

Крошки хлеба на белом снегу. 

 

Вихрем огненным, черным вороном 

Налетела нежданно беда, 

Разбросала нас во все стороны, 

С детством нас разлучив навсегда. 

Застилала глаза ночь кромешная, 

Падал пепел опять и опять, 

Но спасением и надеждою 

Нам всегда была Родина-мать. 

 

Дети войны – 

В городках, в деревеньках бревенчатых... 

Дети войны, 

Нас баюкали русские женщины... 

Буду помнить я тысячи дней 

Руки близких чужих матерей. 

Руки близких чужих матерей. 

 

Дети войны, 

Стали собственной памяти старше мы. 



Наши сыны, 

Этой страшной войны не видавшие, 

Пусть счастливыми будут людьми! 

Мир их дому! 

Да сбудется мир!! 

Дети войны 

 

Дети войны – граждане Российской Федерации и бывшего 

Советского Союза, родившиеся в период с 23 июня 1923 по 1945 год. Это 

особая категория граждан в Великой Отечественной войне участия не 

принимавшая, но оказавшаяся в числе пострадавших от ее ведения.  

Война и дети... Трудно представить что-то более несовместимое. Какое 

сердце не обожжет память огненных лет, ставших суровым испытанием для 

миллионов советских ребят, которым нынче уже за семьдесят!  

Война разом оборвала их звонкие песни. Черной молнией пронеслась 

она по пионерским лагерям, дачам, дворам и околицам. Солнечное утро 22 

июня предвещало новый радостный день летних каникул, но разнеслось 

тревожное известие: «Война!» 



Уходили на фронт отцы, старшие братья, рвались и мальчишки в бой, 

осаждая военкоматы. От мирных, привычных забот не осталось и следа. 

Срочно перестраивали работу заводы, фабрики, колхозы, все учреждения. 

«Все для фронта! Все для победы!» - этот лозунг военного времени требовал  

полной отдачи сил от каждого советского человека. 

Любая война - это огромная душевная рана в человеческих сердцах, а 

особенно в крошечных сердцах детей. В напряженной борьбе за хлеб уже 

первого военного года активное участие приняли тысячи детей, они 

понимали, что без их помощи в тылу просто не обойтись. В годы войны 

очень тяжело всем, но детям труднее всех. Ведь детство - это пора 

беззаботного веселья, голубого неба и яркого солнца над головой. Война 

затмила всё. Дети взрослели раньше времени. Они смогли преодолеть все 

трудности, не падали духом, становились сильнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Моя прабабушка Машкина Вера Ивановна родилась в 1933 

году в      Ворошиловградской области.  

Когда я задумываюсь над жизнью тех, чьё детство опалено войной, 

начинаю понимать, сколько горя и страданий выпало на их долю. Их отцы и 

братья ушли на фронт. Матери делали всё, чтобы дети выжили. Под вой 

сирен воздушной тревоги они тащили детей в убежища, сутками напролёт 

стояли у станков, чтобы изготовить как можно больше снарядов и 

боеприпасов, проливали слёзы над последней картофелиной, которую 

приходилось делить на несколько частей. В памяти «детей войны» навсегда 

остались горящие дома, грохот бомбёжек, ужасы фашистских облав.    

Моя прабабушка хорошо помнит, как началась война. О её начале их 

семья узнала из сообщения по радио. Все очень испугались, так как знали, 

какой ужас несёт с собой война. Отец прабабушки, Иван Кириллович Быков, 

работал председателем профкома на Криворожском руднике. В первый день 



войны он, как истинный патриот, отправился в военкомат и вместе с другими 

добровольцами ушёл воевать с фашистами. 

Осенью 1941 года Ворошиловград был оставлен Красной Армией без 

боя. Началось страшное время оккупации. Фашисты размещали в населённых 

пунктах репродукторы и на ломаном русском языке предлагали прослушать 

сообщения о лживости информации Москвы, о том, что скоро весь 

Советский Союз будет принадлежать Германии. Прабабушка рассказала, что 

были и такие люди, которые, стараясь выжить любой ценой, шли служить 

немцам. Да, таких людей надо было осудить! Но, к сожалению, некоторым из 

них удалось уйти от наказания.  

В деревне, где жила прабабушка, немцы появились неожиданно. В этот 

день матери не было дома, она ушла на рынок менять вещи на продукты. 

Дверь дома с грохотом открылась, и на пороге показались немцы. Один из 

них направил дуло автомата на детей, но второй, видимо, тоже имевший 

детей, остановил его, сохранив девчонкам жизнь. Однако это было только 

начало долгих мытарств, пережитых во время оккупации. Пришлось 

перенести грабежи и унижения, голод и холод. Даже не являясь участником 

или свидетелем этих неимоверно тяжёлых событий, а, только слыша о них, у 

меня сильно сжалось сердце, и из глаз брызнули слёзы.   

Особенно страшно было, когда в их доме прятался партизан. 

Партизанские отряды совершали дерзкие нападения на противника, 

партизанам удавалось убивать врагов, уничтожать фашистские штабы и 

овладевать ценными документами. Во  время очередной вылазки один из них 

был легко ранен, и семья прабабушки приютила его. Прабабушка хорошо 

помнит, как мама переживала за детей, за партизана, за себя. Но, к счастью, 

партизана не обнаружили, он подлечился и вернулся в отряд. 

Во время войны мама прабабушки уехала с детьми в один из колхозов 

Краснодарского края. Дети этого колхоза выполняли многие 



сельскохозяйственные работы. Школьники работали пахарями, пастухами, 

механизаторами, младшие дети собирали оставшиеся после уборки колосья. 

Прабабушка не осталась в стороне, в 10 лет начала работать в колхозе. Она 

возила навоз на поля, сгребала сено, управляла лошадью, которая тащила 

борону. Конечно, было нелегко, но она трудилась добросовестно, так как уже 

в этом возрасте понимала, что всем тяжело. Я сейчас гораздо старше, но и 

представить себя не могу на её месте. Я уверена, что не смогла бы справиться 

с теми трудностями, которые преодолела она. 

В День Победы прабабушка тоже находилась на роботе, и хорошо 

помнит, как в поле верхом на лошади примчался возбуждённый и 

счастливый председатель. Он объявил о том, что война закончилась, все 

бросили работу и побежали домой, чтобы вместе с родными порадоваться 

окончанию войны. Председатель по этому поводу разрешил несколько дней 

не выходить в поле. Жители села собирались вместе, пели песни под 

гармонь, плясали и не просто радовались, а ликовали!  

Сколько испытаний выпало на долю моей прабабушки, а она до сих 

пор сильна духом, обладает чувством юмора, любит всех своих родных, 

интересуется их жизнью, радуется и переживает вместе с ними. Я очень 

горжусь ею! (А. Машкина – правнучка В. И. Машкиной).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лео Вильгельмович Якоби родился в 1939 году в с. Кутер 

Саратовской области.  

В 1941 году семья была выслана в Красноярский край. Когда они 

устраивались на барже, Лео Вильгельмович находился в маленькой люльке, 

но места на барже было мало и его люльку выбросили. Он громко плакал, 

наверно, как он сейчас шутит, было жалко люльку. Дорога на место нового 

проживания была очень трудная и долгая. Отсутствие чистой питьевой воды 

и, как следствие, инфекционные заболевания, антисанитарные условия 

транспортировки привели к тому, что многие дети умерли. Их хоронили во 

время остановок в общей могиле. Сколько слёз пролили родители, похоронив 

ребёнка в чужой стороне. 

 В 1941 году отец был мобилизован в трудармию на строительство 

Богословского алюминиевого завода в г. Краснотурьинск Свердловской 

области. В 1942 году в трудармию мобилизовали мать, её отправили в 



Бурятскую АССР. До 1948 года Лео Вильгельмович 

проживал с братом в Красноярском крае у бабушки. 

Шла война… Мама была в городе Знаменске 

Бурятской автономной республики, отец был на 

Урале. Родители очень переживали за своих детей и 

молились, чтобы они остались в живых. 

Дети выживали как могли, и, чтобы 

прокормиться, собирали ягоды, дикий чеснок, конский щавель, колоски овса, 

ловили сусликов. Были, конечно, и свои детские радости. Как-то над селом 

пролетали американские самолёты, все жители, задрав головы, долго 

смотрели им вслед. Однажды через село проезжала машина, шофёр 

остановился и попросил набрать ему воду из ручья, в знак благодарности дал 

мальчикам сгоревшую лампочку из автомобильной фары. Мальчики очень 

обрадовались и долго её берегли. 

Лео Вильмгельмович хорошо помнит День Победы. В этот день из 

соседней деревни приехал старый дед и сообщил, что закончилась война. Как 

же все ликовали и дружно пели любимую песню «Катюша». 

Когда закончилась война, за детьми приехал отец, ему пришлось 

сначала поработать, чтобы одеть и обуть детей, а потом они вместе уехали на 

Урал, мама тоже туда приехала. Лео Вильгельмович на всю жизнь запомнил 

встречу с мамой. Теперь он был спокоен и уверен, что всё будет хорошо. По 

его словам всё так и было, так как трудности, встречавшиеся на его 

дальнейшем жизненном пути, казались ему незначительными и легко 

преодолимыми.  



В 1954 году Лео Вильгельмович окончил 7 классов сосновской школы 

и поступил работать учеником слесаря в паровозное депо, выучился на 

слесаря и помощника машиниста паровоза. 

С 1958 года по 1961 год служил в рядах Советской Армии.   

После увольнения в запас работал шофёром на вывозке леса, механиком и 

начальником автотранспортного цеха, главным механиком Вагранского 

леспромхоза. На каждом рабочем месте Лео Вильгельмович проявлял 

трудолюбие, дисциплинированность, ответственность.  



 

                                                

Прасковья Владимировна Курзина родилась 1 сентября 

1930 года в деревне Симбирка Кемеровской области. Когда ей было 3 года, 

семья переехала в Анжеро-Судженск, отец работал на шахте, мать трудилась 

на мясокомбинате. 

О начале Великой Отечественной войне семья узнала из объявления по  

репродуктору, родители поняли: наступает очень тяжёлое время. Они были 

уверены в том, что советский народ обязательно одержит победу над врагом. 

Отец с матерью продолжали трудиться, Прасковья Владимировна 

училась в школе и вместе со всеми школьниками работала на колхозных 



полях. Полевые работы – тяжёлый труд. Но в военное время никто не искал 

лёгкой жизни. Дети трудились наравне со взрослыми. Все хотели помочь 

защитникам Родины, поддержать их, так как понимали, что солдатам на 

фронте гораздо труднее. 

 Фронту нужны были продукты питания, теплая одежда. Сельские 

труженики, земледельцы и животноводы, ни на минуту не забывали об этом, 

терпя огромные лишения, живя впроголодь, раздетые и разутые, делали все 

возможное и невозможное, чтобы помочь своим воюющим отцам, братьям и 

сёстрам одолеть ненавистного врага. 

О долгожданной победе в войне Прасковья Владимировна узнала от 

соседа перед тем, как идти в школу. В школе состоялась торжественная 

линейка, все ликовали и радовались. Вскоре вернулся с войны брат 

Прасковьи Владимировны 

 



 

Прасковья Владимировна слева 

В 1970 году семья Прасковьи Владимировны переехала в 

Свердловскую область в посёлок Шомпа. Здесь она долгое время работала 

сучкорубом в лесу. В настоящее время проживает в посёлке Сосновка, 

самостоятельно справляется со своим домашним хозяйством.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

              

Анна Сергеевна Головина родилась 23 февраля 1931 года в 

деревне Гуляево Удмуртской АССР. Отец был мастером лесозаготовок, мать 

трудилась на разных работах, в семье, кроме Анны, было ещё пятеро детей.  

О том, что началась Великая Отечественная война, Анна узнала в 

школе. Об этом страшном событии школьникам сообщили на общей 



линейке. Отец ушёл на фронт в первые дни войны, с войны он не вернулся, 

семья, получив известие о гибели отца, долго горевала, но надо было не 

только жить дальше, но и приложить все усилия, чтобы помочь фронту. 

Объём сельскохозяйственных работ возрос, так как надо было обеспечить 

армию продовольствием и одеждой, а численность работающих уменьшилась 

– многие воевали с фашистами. Каждый взрослый старался трудиться за 

двоих, рядом со взрослыми работали дети. 

 Анна Сергеевна, как и все школьники, трудилась на колхозных полях. 

Дома она помогала матери управляться по хозяйству, часто ходила в лес за 

ягодами и грибами. Семья обменивала ягоды и грибы на предметы одежды.  

О том, что наступила долгожданная победа Анна Сергеевна узнала в 

школе, по этому радостному событию все школьники вместе с учителями 

отправились пешком в районный центр Вовож, чтобы со всеми вместе 

порадоваться победе. 

     

Анна Сергеевна справа. 



 

 

 

 

 

 

              

Ольга Владимировна Лидова родилась 9 сентября 1938 года 

в посёлке Галка Карпинского района Свердловской области. Галка на реке 

Какве - самое крупное селение ссыльных «кулаков». Этот поселок 

лесозаготовителей и сплавщиков древесины был основан в 1928 году 



спецпереселенцами из южных районов СССР. Спецпереселенцы -  труженики-

сельчане, которым навешали ярлык "кулаки". Они были сорваны с родных мест, 

где, не считаясь со временем, физическими трудностями, своим громадным 

трудолюбием, создали себе сносные условия жизни, из-за чего их и сослали в 

глухие таежные места горного Северного Урала. И мужчины, и женщины 

поселка были заняты на валке леса с помощью двуручных пил, разделке его на 

бревна определенной длины и сплаве этой древесины вниз по реке Какве до 

Надеждинского металлургического завода (будущий город Серов). 

Ольга Владимировна росла в многодетной семье, родители 

воспитывали восьмерых детей. Отец работал на лесоповале, мать была 

домохозяйкой. В начале войны отца вместе с семьёй направили на заготовку 

дичи в посёлок Исаковский, в котором проживала ещё одна семья. Условия 

жизни были очень тяжёлыми. Охотиться приходилось на жгучем уральском 

морозе, утопая в снежных сугробах.  

Ольга Владимировна во всём помогала своим родителям: нянчила 

младших братьев и сестёр, ходила в лес за грибами, ягодами и травами. Она 

хорошо помнит тот день, когда семья узнала об окончании войны. По этому 

радостному событию отец собрал всю семью, и все вместе молились и 

благодарили Бога, что он дал им силы справиться с трудностями военного 

времени. После войны Ольга Владимировна начала учиться в школе.   

 

 

 

 

 



 

 

                 

Анна Петровна Селянина родилась 14 июля 1937 года в 

деревне Плишкари Еловского района Пермской области. В семье было 

пятеро детей, но в тяжёлое военное время четверо из них умерло. Анна 

Петровна хорошо помнит, как отец, уходя на фронт, поднял её на руки и 

сказал, что он обязательно вернётся живым. И, действительно, вернулся, но 

прожил недолго, умер от ран, полученных на фронте. 

Мать в военные годы была направлена на строительство завода в город 

Березники. Строительство магниевого завода в Березниках началось в 1941 

году по заданию правительства. Этот завод производил ручные гранаты, 

лекарства и сырьё для боеприпасов и боевой техники. Мать Анны Петровны 

осталась в Березниках, вышла замуж, а сама Анна Петровна воспитывалась у  

бабушки. Вместе с бабушкой они заготавливали дрова на зиму, ходили в лес 

за грибами, ягодами и орехами. 



В 1944 году Анна Петровна пошла в школу, окончила 4 класса, дальше 

училась в селе Елово, которое находилось за семь километров от родной 

деревни. Каждый день приходилось преодолевать расстояние в 14 

километров, но ученики с лёгкостью справлялись с этой трудностью. 

                         

Анна Петровна окончила семилетку, продолжила учёбу в ФЗО, стала 

маляром-штукатуром.  



                           

В данное время Анна Петровна находится на заслуженном отдыхе. 

              



Ираида Александровна Митрохина родилась 18 февраля 

1940 года в деревне Анастасьино Аскинского района Башкирской АССР. В 

семье было четверо детей. Отец ушёл на фронт в первые дни войны, через 

несколько месяцев семья получила похоронку на отца, в то время многие 

семьи переживали потерю своих близких.  

 

Мать прикладывала все усилия, чтобы дети были сыты, обуты и одеты, 

она работала на животноводческой ферме, держала корову, овец и кур. Семья 

вынуждена была сдавать продукты государству, продукты отправлялись на 

фронт. 

Великая Отечественная война закончилась 9 мая, но жители деревни 

Анастасьино узнали об этом только 14 мая. Этот день председатель колхоза 

объявил выходным. Все радовались и вместе с тем горевали по тем, кто не 

вернулся с фронта. 

В 1947 году Ираида Александровна пошла в школу, после уроков 

работала вместе с другими детьми на колхозных полях. Она хорошо помнит, 

как жала пшеницу, рожь, веянкой отделяла зерно от мусора. 



Ираида Александровна окончила семилетку и уехала в город Серов. 

Первое время была нянькой в чужой семье. Эту семью она вспоминает 

только добрыми словами, так как к ней относились очень хорошо. 

В 1956 году Ираида Александровна поступила в ремесленное училище 

и выучилась на токаря. Она проработала токарем 34 года. Сейчас находится 

на заслуженном отдыхе. 

 

 



 Николай Александрович Смирнов 

родился 7 января 1940 года в деревне Краснояр 

Ветлужского района Горьковской области. Его отец в 

1941 году был призван на службу в армию, в начале 

Великой Отечественной войны погиб при обороне 

Бреста.  

С ранних мальчишеских лет познал Николай 

Александрович нелёгкий сельский труд. Он помнит, как 

в день окончания войны все жители деревни праздновали это событие. Он 

окончил семилетнюю школу, поступил учиться в Ветлужский 

лесотехнический техникум. После окончания техникума был направлен на 

работу в лесозаготовительное предприятие 

посёлка Сосьва Свердловской области, где 

работал десятником, мастером. 

В июне 1959 года был призван в Советскую 

Армию и служил в войсках Дальневосточного 

военного округа.  

В 1961 году после мобилизации из армии 

поступил учиться в Уральский лесотехнический 

институт на лесоинженерный факультет. В период 

учёбы в институте стал членом КПСС.  

С 1964 года начинается его трудовая деятельность в Вагранском 

леспромхозе. Работал мастером разделки на нижнем складе, инженером по 

технике безопасности, почти 10 лет возглавлял партийную организацию 

леспромхоза, избирался депутатом Сосновского сельского и Карпинского 

городского Советов. В 1973 году Николай Александрович был избран 

председателем исполкома Сосновского сельского Совета и проработал в этой 

должности 30 лет. 



            

Сусанна Петровна Журкевич родилась 29 января 1939 года 

в деревне Мариенфельд Котовского района Волгоградской области. Мать 

работала дояркой на животноводческой ферме. Семья принадлежала к 

немцам Поволжья.  

26 августа 1941 года было подписано постановление СНК ССР И ЦК 

ВКП «О переселении всех немцев из АССР НП в другие края и области». 

Хотя с началом войны подавляющее большинство немецкого населения 

республики немцев Поволжья никак не отделяло себя от всего советского 

народа, своими конкретными делами и поступками демонстрировало 

патриотизм, гражданственность, активно включалось в общенациональную 

борьбу за отражение агрессии, но всё же немцы были депортированы.  Не 

успели российские немцы прийти в себя на местах выселения, как их начали 

отправлять в трудармию (по официальной терминологии – «рабочие 

колонны»). С начала 1942г. в трудармию на лесоповал, стройки, шахты и 

промышленные предприятия, обычно за колючей проволокой,  была 

отправлена основная часть немцев трудоспособного возраста. Отца Сусанны 



Петровны в начале Великой Отечественной войны забрали в трудармию на 

Урал.  

В 1946 году было разрешено воссоединение семьи, и Сусанна Петровна 

вместе с сестрой и матерью прибыла к отцу. Здесь она окончила семилетнюю 

школу, начала трудиться и вышла на заслуженный отдых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Надежда Фёдоровна Глазырина родилась 23.05.1931 года в 

Кировской области, в деревне Широковцы. В семье было 3 детей, родители 

работали в колхозе. Семья жила, как и все вокруг, имелся огород, домашний 

скот и всё необходимое для того, чтобы жить безбедно. Но счастливую и 

спокойную жизнь оборвала война. 

 «Все для фронта, все для победы» — под таким девизом прошли 

военные годы в тылу. Кировчане отправляли на фронт одежду, собирали 

деньги. Женщины стирали и ремонтировали обмундирование. Школьники 

работали пахарями, пастухами, механизаторами, младшие дети собирали 

оставшиеся после уборки колосья. Надежда Фёдоровна не осталась в 

стороне, в 10 лет пошла работать в колхоз. Она выполняла разные работы: 

возила навоз на поля, сгребала сено, управляла лошадью, которая тащила 

борону. Конечно, было нелегко, но она трудилась добросовестно, так как уже 

в этом возрасте понимала, что всем тяжело. Брат Надежды Фёдоровны ушёл 

на фронт и погиб в 1943 году. 



Надежда Фёдоровна хорошо помнит, как узнала о том, что закончилась 

война. В этот день она с другими детьми перебирала в овощнике картофель. 

Радостную весть объявил председатель колхоза, она вместе с другими детьми 

побежала в районный центр, чтобы со всеми порадоваться, повеселиться. 

После войны продолжала работать в колхозе. В 1954 году вышла 

замуж. В семье родилось 3 детей. Семья Надежды Фёдоровны несколько раз 

меняла место жительства. Жили в Казахстане, Ростовской, Красноярской, 

Свердловской областях. Долгое время прожили в посёлке Княсьпа. Здесь 

Надежда Фёдоровна трудилась в лесу сучкорубом, вышла на пенсию и 

переехала в Сосновку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Евгений Фёдорович Скворцов родился 14 января 1939 года 

в селе Хороль Приморского края. В семье было 5 детей.  

Отец Евгения Фёдоровича отслужил 14 лет в рядах Советской Армии, 

демобилизовался в звании капитана. С 1947 по 1954 год семья жила в Литве, 

в городе Плунге. В послевоенные годы на территории прибалтийских 

республик СССР действовали 

неофициальные вооружённые группы. Эти 

группы выступали против советской власти, 

за восстановление государственной 

независимости этих республик, утраченной в 

1940 году. 

Из-за сложной обстановки в 

республике семья Скворцовых переезжает в 

Кировскую область. В 16 лет Евгений 

Фёдорович начал свою трудовую 

деятельность в качестве помощника 

вальщика в лесу, а затем работал вальщиком. 



Работа вальщика достаточно трудоёмкая и 

ответственная. Вальщик – основное звено в 

бригаде, от его действий зависит вся работа 

бригады, последовательность в работе, 

сплочённость трудового коллектива. Затем 

Евгений Фёдорович выучился на тракториста, 

вывозил лес из делянок. 

В 1959 году он женился и переехал в 

посёлок Сосновка, отслужил в армии в 

Тихоокеанском флоте.  

Евгения Фёдоровича привлекала профессия водителя, и он окончил 

курсы водителей. В 1963 году начинает работать водителем на вывозке леса. 

Работа эта опасная и непредсказуемая, никогда не знаешь, что может 

случиться, да и дороги лесные очень сложные - сплошные сопки. Это 

настоящая мужская работа! 

18 лет отработал Евгений Фёдорович водителем на вывозке леса. Затем 

он окончил курсы машинистов тепловоза и в качестве машиниста тепловоза 

тоже вывозил лес. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    

Валентина Александровна Скворцова родилась 24 мая в 

деревне Кулики Нагорского района Кировской области. Её мама работала в 

колхозе на разных работах, отец трудился на сплаве леса. В мае 1941 года 

отец упал в реку Вятку, заболел воспалением лёгких и умер. 

В начале Великой Отечественной войны сестра Валентины 

Александровны Нина ушла на фронт. На территории Кировской области 

были сформированы 311-я и 355-я стрелковые дивизии, 109-я стрелковая 

бригада и другие соединения. Во время войны из фронтовых и 

прифронтовых территорий в область было перевезено несколько заводов 

тяжелой металлургии и оборонной промышленности. После войны они 

остались в Кирове. 



 

Трудовой подвиг в тылу: вятская земля кормит армию (1943 год).  

 

 

Вятка – эвакуационный и мобилизационный центр. Население 

Кировской области не только героически трудилось в промышленности и 

сельском хозяйстве, делая все для скорейшей победы, но и оказывало 

всевозможную помощь фронту. 

Нина Александровна рыла окопы под Москвой, затем выучилась на 

зенитчицу, она награждена двумя орденами и несколькими медалями. Когда 

она вернулась домой, её встречали всей деревней.  



Брат Валентины Александровны Анатолий в 18 лет ушёл на войну с 

Японией, после ранения вернулся домой. 

Валентина Александровна обладала необыкновенной тягой к знаниям. 

В восемь лет начала учиться в деревне Жуки, которая находилась в четырёх 

километрах от родной деревни, каждый день приходилось преодолевать 

восемь километров пешком. После окончания начальной школы она  на 

лыжах добиралась до семилетки, которая находилась в селе Мулино, десять 

классов закончила в селе Нагорском.  Лесотехнический техникум закончила 

в Кирове. 

 

Валентина Александровна слева 

В 1959 году Валентина Александровна переселилась в Сосновку, здесь 

она работала экономистом-финансистом. Её трудовой стаж - 38 лет. В данное 

время находится на заслуженном отдыхе, занимается огородничеством и 

садоводством.  

 

 



                  = 

Лидия Леовна Кох родилась 3 июля 1939 года в селе 

Мариенфельд Советского района Саратовской области.  

Немцы Поволжья внесли большой вклад в экономический подъем 

страны: на территории Поволжья находилось 335 прядилен, которые 

изготавливали льняную и хлопчатобумажную ткани, пользующиеся большим 

спросом. На больших фабриках производилась сельскохозяйственная 

техника, например, трактор «Карлик». В Поволжье насчитывалось 170 

национальных средних школ, 11 техникумов, 3 рабфака, 5 вузов. Кроме того, 

имелось 172 дома культуры, Немецкий национальный театр и детский театр. 

Издавалась 21 газета на немецком языке. 9 июня 1925 года в городе 

Покровске был открыт Центральный музей АССР немцев Поволжья 

(упразднен в августе 1941года, значительная часть фондов погибла и была 

расхищена). 

Семья Лидии Леовны надеялась на счастливое будущее, но война 

разрушила все планы. Родителей Лидии Леовны забрали в трудармию. Маму 



отправили на север страны, а папу – на Урал. Лидия Леовна жила с 

бабушкой, вместе они ухаживали за садом и огородом, держали домашний 

скот. Вместе переживали трудности военного времени и очень ждали конца 

войны, надеялись на воссоединение с родными. 

В 1946 году произошло радостное событие: отец приехал за дочерью и 

матерью, и все отправились на Урал. На Урал отправилась и их кормилица – 

корова. Отцу удалось договориться с начальником поезда, и корову завели в 

вагон, во время поездки она кормила своих хозяев. 

Прибыв на Урал, Лидия Леовна жила вместе с родными в палатке, отец 

работал на лесоповале и никогда не жаловался на трудности, был доволен 

тем, что его родные находились рядом. К тому времени и мать Лидии 

Леовны воссоединилась с семьёй. 

Лидия Леовны пошла в школу, когда ей исполнилось 8 лет. После 

окончания начальной школы, помогала родителям по дому. В 1958 году 

вышла замуж, поступила на работу в леспромхоз. 

 

 

 

 

 



                                

Рейнгольд Генрихович Кох родился 12 января 1937 года в 

селе Дитель Франкского района Саратовской области. 

В то время немцы Поволжья занимались развитием земледелия. 

Переселяясь из Германии в Россию, немцы привезли с собой с родины плуг, 

косу, деревянную молотилку, которых в России ещё не было, при обработке 

земли использовали трехпольный оборот. В России производилась главным 

образом рожь и небольшое количество пшеницы. Немцы значительно 

расширили количество сельскохозяйственных культур. Они 

ввели белотурку, картофель, увеличили посевы льна. 

Сельскохозяйственным трудом была занята и семья Рейнгольда 

Генриховича. Но война изменила жизнь семьи. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районе 

Поволжья», вышедшим 28 августа 1941 года было положено начало массовой 

депортации немцев Поволжья в районы Сибири и Казахстана. Российские 

немцы считались «ненадежными элементами», которые могли поддержать 

фашистов. 

Семья Рейнгольда Генриховича тоже подлежала депортации. Семью с 

пятью детьми везли на лошадях в Новосибирскую область. Обосновались в 

совхозе Победа Устьтаркского района.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD


Отец работал на ферме, ухаживал за телятами, ночами отапливал барак, 

в котором жила семья. Дети часто болели, один из мальчиков умер. Брат 

работал трактористом, однажды он пожаловался бригадиру, что не может 

работать без обуви (купить её было не на что), за это он был отправлен в 

другое селение, оттуда брат не вернулся. После войны российские немцы 

ещё десять лет были прикованы к «зонам» спецпоселения, влача жалкое 

существование под властью произвола и «самодурства» начальников 

спецкомендатур. Рейнгольд Генрихович учился в начальной школе, долгое 

время работал в совхозе на разных работах, затем получил профессию 

тракториста.  

После отмены спецпоселений семья переехала на Урал в Свердловскую 

область. Брат отца сообщил, что здесь есть работа, за которую неплохо 

платят. Рейнгольд Генрихович долгое время работал в Вагранском 

леспромхозе, трудовой стаж - 47 лет, в данное время находится на 

заслуженном отдыхе. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

Мария Николаевна Генкель родилась 21 июня 1937 года в 

селе Грязнуха Камышенского района Волгоградской области.  

В первые недели войны немцы Поволжья занимались уборочной 

кампанией и хлебозаготовками. Темпы уборки и хлебосдачи постепенно 

нарастали, однако дальнейшие события, связанные с депортацией немецкого 

населения, передвинули проблемы уборочной кампании на задний план, что, 

вполне естественно, привело к полной дезорганизации этой кампании.  

Семья Марии Николаевны была депортирована в совхоз Журавли 

Омутинского района Тюменской области. Не успела семья освоиться на 

месте выселения, как отца забрали в трудармию.   В трудармию была 

отправлена основная часть немцев трудоспособного возраста: сначала 

депортированные немцы-мужчины, затем немецкие мужчины, не 

подвергавшиеся депортации, и, наконец, немецкие женщины. 

Мама Марии Николаевны работала техничкой в школе, а вечерами 

вязала и шила для жителей совхоза, взамен получала продукты. 



После Великой Отечественной войны семье удалось уехать на Родину. 

Мария Николаевна вспоминает, что все безумно радовались, когда добралась 

до родных мест. 

Мария Николаевна училась в школе очень хорошо, закончила 10 

классов (в то время это не каждому удавалось). Она хотела поступить в 

медицинский институт, но болезнь матери изменила её планы. Маме сделали 

операцию, и Мария Николаевна ухаживала за ней. Она начала свою 

трудовую деятельность в качестве почтальонки, вышла замуж, родила двоих 

сыновей. Семья жила счастливо, но смерть мужа разрушила всё. Марии 

Николаевне пришлось одной поднимать детей. 

 В 1968 году она второй раз вышла замуж. Родила ещё троих детей. В 

данное время Мария Николаевна находится на заслуженном отдыхе, 

содержит дом и двор в прекрасном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

Виктор Яковлевич Генкель родился 17 марта 1941 года в 

селе Нойденгоф Медведицкого района Волгоградской области.  

На основании постановления СНК ССР И ЦК ВКП от 26 августа 1941 

года немцы Поволжья подлежали депортации. Операция по их выселению  

проводилась очень жестко и энергично. В особенно тяжелое положение были 

поставлены люди, отправлявшиеся в первых эшелонах. Им пришлось в 

страшной спешке сдавать имущество и собираться в путь буквально за одни 

сутки.  

Семья Виктора Яковлевича была выслана в город Ишим Свердловской 

области. Вначале 1942 года началась плановая мобилизация в 

промышленность и строительство страны. Совместными усилиями НКО и 

НКВД СССР была создана трудовая армия. Она имела несколько 

разновидностей – стройбатальоны, рабочие колонны, лагеря советских 

немцев. Большую часть этих формирований составляли люди, считавшиеся 

политически неблагонадежными по социальному и национальному 



признакам. Особый лагерный вид трудармии распространялся на советских 

немцев.  

Отца Виктора Яковлевича призвали в трудармию и отправили на север 

Свердловской области. Мама работала на пимокатной фабрике, на которой 

изготавливались валенки для солдат. «Все для фронта – все для победы!» – 

эти слова были смыслом жизни для тех, кто работал на промышленных и 

сельскохозяйственных предприятиях. Всем было тяжело: тем, кто был на 

передовой, и тем, кто остался в тылу, но не спрятался за чужие спины, а 

работал и отдавал всё фронту, стране. 

В 1948 году отец вызвал семью в город Краснотурьинск, в это время он 

работал на строительстве домов в городе. Здесь Виктор Яковлевич пошёл в 

школу, после окончания четырёх классов пас коров. Мама работала в 

подсобном хозяйстве. 

В 1958 году семья переехала в Сосновку. В 17 лет Виктор Яковлевич 

начал работать на железной дороге. В 1962 году он отправился учиться на 

тракториста-машиниста широкого профиля в Оренбургскую область. 

В 1965 году в связи с болезнью матери семья переехала на родину в 

Волгоградскую область. Свою трудовую деятельность Виктор Яковлевич 

продолжил в качестве комбайнёра. Прожив 3 года в Волгоградской области, 

он вновь возвращается в Сосновку, долгое время работал в Вагранском 

леспромхозе. Его рабочий стаж составляет 42 года. 

 

 

 

 



                     

Фаина Сергеевна Ячменёва родилась 7 мая 1938 года в 

деревне Пермяково Висимского района Свердловской области. В семье было 

9 детей. Мать была домохозяйкой, отец работал в торговле. В 1941 году отца 

забрали на фронт. 

Свердловская область наряду с другими областями внесла большой 

вклад в победу страны в Великой Отечественной войне. Многие были 

удостоены звания Героя Советского Союза, в их числе легендарный 

разведчик Николай Кузнецов, лётчики М. П. Одинцов и Г. А. Речкалов 

(дважды Герои Советского Союза). Многие так и не вернулись с войны, 

пропали без вести, были замучены в фашистских концлагерях. 

Отец Фаины Сергеевны писал с фронта трогательные письма, он был 

уверен, что обязательно вернётся домой. Он дошёл до Белоруссии, погиб в 

1944 году, семья очень переживала потерю отца. 



Фаина Сергеевна вспоминает о том, как мама воспитывала детей, учила 

их уважать людей, живущих рядом. Мама уделяла им много времени, 

вечерами играла на балалайке, а они танцевали.  

Старшие братья и сёстры работали в колхозе и на лесозаготовках. Все 

дети учились в школе. Фаина Сергеевна закончила 8 классов, работала 

продавцом, затем переехала в Сосновку и устроилась специалистом 

паспортного стола. Через некоторое время окончила курсы бухгалтеров в 

Екатеринбурге. У Фаины Сергеевны 35 лет трудового стажа. В данное время 

находится на заслуженном отдыхе.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Николай Михайлович 

Ячменёв родился 4 декабря 1939 года в 

деревне Кашка Пригородного района 

Свердловской области. Окончил 

восьмилетнюю школу в посёлке Висим. В 

16 лет начал свою трудовую деятельность в качестве обрубщика сучьев. Труд 

сучкоруба очень тяжёл: зимой - по пояс в снегу, летом – гнус и жара.  

В 1959 году Николай Михайлович женился, затем у него родились 

дети. К этому времени он выучился на тракториста. В посёлке Ёква 

Пригородного района, где теперь жила семья Ячменёвых, закрывается 

начальная школа, и семье пришлось искать новое место жительства.  

 

В Вагранском леспромхозе работал земляк Николая Михайловича, и 

Ячменёвы переехали в посёлок Сосновка. Николай Михайлович был принят 

в автотранспортный цех бульдозеристом. Он работал на строительстве 

лесных дорог, по которым вывозили лес.  



 

Николай Михайлович  окончил 

курсы водителей при Серовском 

учебном комбинате. В 1969 году начал 

работать водителем на вывозке леса. 

Работа эта опасная и непредсказуемая, 

никогда не знаешь, что может 

случиться, да и дороги лесные очень 

сложные - сплошные сопки. Это 

настоящая мужская работа! 

В 1973 году Николай Михайлович 

был переведён на должность старшего 

механика автотранспортного цеха. В его обязанности входило обеспечение 

исправного состояния всего подвижного состава, выпуск его на линию в 

соответствии с графиком, определение неисправностей при приёме с линии 

по окончании работы и устранение вынужденных простоев автомобилей. 

Некоторое время Николай Михайлович работал старшим механиком 

нижнего склада, членом наладочной группы, слесарем ЖКХ. 

В 1995 году он вышел на пенсию и много времени уделяет своему 

увлечению – рыбалке. На рыбалке для него важен не только результат, но и 

сам процесс рыбной ловли. И, действительно, сколько мыслей приходит в 

голову в безмятежные минуты ожидания. Николай Михайлович убеждён, что 

стоит один раз самому попробовать поймать рыбу и поймёшь, как это 

интересно. 

Летом он собирает ягоды и грибы. В хвойном лесу много черники, 

брусники, голубики. Лесные ягоды очень полезны, они растут в условиях 

природы и вбирают в себя натуральные питательные элементы.  



                        

Лидия Алексеевна Тимофеева родилась 14 августа 1938 года 

в посёлке Северный Коммунар Молотовской области. Родители приехали в 

Молотовскую область из Белоруссии. В семье было девять детей. В 

довоенное время жили очень бедно, питались грибами, ягодами, травами. А 

хлеб ели только маленькими кусочками, дети мечтали о том дне, когда 

можно будет наесться хлеба досыта.  

 Лейтмотив жизни жителей Молотовской области, как и всей страны, 

нашел выражение в чеканном лозунге тех лет: «Все для фронта! Все для 

Победы!». За годы войны в Молотовской области на фронт было призвано 

506430 человек, из них погибло около 120 тысяч, более 70 тысяч пропали без 

вести, неизвестна судьба почти 27 тысяч. Только за первые две недели с 

начала войны добровольцами ушли на фронт свыше 30 тысяч человек. 

Единение фронта и тыла не громкая фраза. Она выражалась в конкретных 

делах. Так, в годы войны трудящиеся области отправили на фронт 170 



вагонов с теплой одеждой и 280 с праздничными подарками, не говоря о 

повсеместном и массовом участии населения в укреплении Фонда обороны.  

Отец Лидии Алексеевны Алексей Егорович Быков был освобождён от 

службы в армии по состоянию здоровья. Он работал на предприятии, которое 

днём выполняло функции мельницы и пилорамы. А ночью вырабатывало 

электроэнергию.  

Послевоенное время было очень тяжёлым, всем приходилось много 

трудиться. Лидия Алексеевна помнит, как вместе с другими подростками 

ездила по ближайшим колхозам вычищать от навоза фермы, летом работала 

на заготовке зерна и сена, осенью убирала картофель. Мама Лидии 

Алексеевны Анна Ясоновна выжинала за день не по одному гектару 

зерновых. 

В 1946 году Лидия Алексеевна начала учиться в средней школе. В 1956 

году окончила её, год проработала на картонной фабрике, поступила в 

Пермское педучилище. После его окончания проработала 20 лет 

воспитателем детского сада, затем она 25 лет трудилась в Сосновском 

сельском Совете секретарём исполкома, позднее специалистом 

администрации. В 2002 году ушла на заслуженный отдых.    

 

 

 

 

 

 



                        

Мария Денисовна Баранова родилась 14 января 1938 года в 

деревне Березовка Клинцовского района Брянской области. Родители 

работали в колхозе на разных работах. 

В самом начале войны отца забрали на фронт, он был тяжело ранен и 

вернулся домой. В тяжелые и грозные для Родины дни брянцы делали все, 

чтобы помочь фронту. Было собрано 2,5 млн. рублей в фонд обороны страны, 

проведена подписка на Государственный заём; организован сбор теплых 

вещей для армии — полушубков, валенок, шапок, рукавиц, теплого белья. На 

специальных курсах было подготовлено 1400 медсестер и 7 тысяч 

сандружинниц. В каждом городе, районе были сформированы отряды 

народного ополчения.  

В деревне Берёзовка была начальная школа, Мария Денисовна 

закончила её, затем училась в семилетке, которая находилась в соседнем селе 

Песчанка. Она трудилась в колхозе на полевых работах: жала серпом рожь, 

выращивала картофель, работала на сенокосе. Зимой заготавливала с 

родственниками дрова, возила их на санках домой, собирала сучья.  

 



 

 

 

Свадьба Марии Денисовны и Геннадия Александровича. 

В 1957 году Мария Денисовна переехала на Урал в рабочий посёлок 

Шомпа. Здесь она работала уборщицей в разных учреждениях. В 1960 году 

вышла замуж. В 1997 году семья переехала в посёлок Сосновка, в данное 

время находится на заслуженном отдыхе. 

 

 



 

Галина Степановна Столбова родилась 16 января 1937 года 

в деревне Шатковцы Даровского района Кировской области. В семье было 

десять детей, Галина Степановна – самая старшая. Родители работали в 

колхозе, отец – в качестве бригадира бригады полевых работ. В первые дни 

войны отца забрали на фронт. 

23 июня 1941 года на площади Революции города Кирова состоялся 

общегородской митинг, в котором участвовало 40 тысяч человек. В 

Кировской области прошла мобилизация в ряды Красной Армии. В начале 

войны на территории области были сформированы 311-я и 355-я стрелковые 

дивизии, 109-я стрелковая бригада и другие соединения. 

Отца Галины Степановны ранило, и ему представилась возможность 

побывать дома, затем он вновь отправился на фронт. После второго ранения  

был направлен в город Кушва Свердловской области, здесь он работал в 

мастерской по пошиву сапог для воинов Красной Армии. «Все для фронта – 



все для победы!» – эти слова стали смыслом жизни для тех, кто по ряду 

причин не мог защищать родину с оружием в руках и работал на 

промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Всем было тяжело: 

тем, кто был на передовой, и тем, кто остался в тылу, но не спрятался за 

чужие спины, а работал и отдавал всё фронту, стране. Совершенно 

справедливо сказал когда-то маршал Жуков: «Тыл – это половина победы!» 

Тот самый тыл, который обеспечивал фронт свинцом, углем, одеждой, 

военными займами, хлебом, мясом. 

Отец Галины Степеновны трудился в пошивочной мастерской, не 

покладая рук и лишь в 1946 году вернулся домой. После войны Галина 

Степановна пошла в школу. Школьники трудились на колхозных полях: 

жали рожь, рвали лён, работали на молотилках. В 1956 году она уехала в 

город Ирбит Свердловской области. Здесь работала свинаркой, была 

передовиком труда, награждалась грамотами, швейной машинкой и одеялом. 

В данное время Галина Степановна находится на заслуженном отдыхе.   

                                   



                        

Александра Владимировна Свиридова родилась 14 

апреля 1936 года в деревне Смеловка Терновского района Воронежской 

области. В семье было 7 детей, родители работали в колхозе на разных 

работах. 

В 1940 году семья переезжает в совхоз Приозовский города Мариуполя 

Сталинской области. В 1941 году началась Великая Отечественная война, 

фашисты оккупировали Сталинскую область, оккупация продолжалась 

длительное время.  

Далеко не все жители оккупированных Германией областей СССР 

смогли перебраться в тыл. Гражданское население немцы использовали на 

тяжёлых работах: строительстве мостов, расчистке дорог, торфоразработках, 

лесозаготовках. Трудились с 6 часов утра до позднего вечера, получали за это 

только 200 граммов хлеба, тех, кто работал медленно, расстреливали 

публично в назидание другим. Пережившие оккупацию говорили, что 

существовали по принципу «один день прожили – слава Богу». 



Старшую сестру Александры Владимировны отправили в Германию. В 

1943 году началось наступление Красной Армии, фашисты в это время 

особенно свирепствовали, людям приходилось скрываться от их 

преследований. 

Во время наступления Красной Армии отца Александры 

Владимировны забрали на фронт, домой он не вернулся, пропал без вести. 

Отступая, фашисты уничтожали всё вокруг. После их отступления 

Александра Владимировна вместе со своими сёстрами вынуждена была 

просить милостыню. В 1946 году она начала учиться в 1 классе, но с 

наступлением холодов пришлось остаться дома, так как не в чем было ходить 

в школу.  

В 1948 году семья переехала на Урал и обосновалась в 4 лесоучастке.  

Александру Владимировну отдали в няньки в город Краснотурьинск. Затем 

она помогала маме убирать помещения общежития. В 1952 году вышла 

замуж. Долгое время работала в детских яслях. Общий трудовой стаж – 32 

года. В данное время она находится на заслуженном отдыхе.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Брево Эмма Яковлевна 

Бабушка родилась в 1937 году в селе Бауэр в Саратовской области. В то 

время село Бауэр входило в состав Автономной области немцев Поволжья. В 

селе Бауэр, по рассказам бабушки, имелась мельница, маслобойня, фабрика 

сельскохозяйственных машин, начальная школа, изба-читальня. Люди много 

трудились и жили зажиточно. Но когда началась Великая Отечественная 

война, семью бабушки выслали на север. Даже представить себе трудно, что 

семье пришлось оставить родные места, всё нажитое и ехать в далёкие чужие 

края.  

 



Всё детство бабушки прошло в голоде и холоде. Летом питались всякой 

травой и корешками, зимой ходили по помойкам. Отца забрали в трудармию, 

бабушка по нему очень скучала.  

В 1948 году трудармейцам, которые имели семьи, разрешили вызвать 

своих жён и детей, так моя бабушка приехала в Сосновку и вновь увидела 

своего отца. 

Может сейчас это кому-то покажется странным, но 

в те годы в нашем посёлке почти не звучала 

русская речь, говорили в основном на немецком 

языке. Бабушка рассказывала, что первопоселенцы 

оказались людьми  хозяйственными, обживались 

основательно, с любовью к порядку. 

В посёлок начали приезжать люди других 

национальностей. Женщины  выходили замуж за 

молодых немцев, учились у мужей трудолюбию, 

терпению, дисциплинированности. А мужья заговорили по-русски, стали 

более открытыми, на праздниках веселились от души. Наступило время, 

когда две национальности очень тесно соединились. Моя бабушка научилась 

делать пельмени, а русские соседки готовили по её рецепту штрудели. 

Вместе праздновали русское и немецкое Рождество, русскую и немецкую 

Пасхи. 

И сегодня в нашем многонациональном посёлке живут люди разных 

национальностей, живут дружно, поддерживая друг друга в трудную минуту. 

(Елена Брево – внучка Эммы Яковлевны)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

Василий Андреевич Головко родился 8 апреля 1941 года в 

станице Имеретинской Краснодарского края. В семье было 5 детей, отец 

работал бухгалтером в колхозе, мать ухаживала за детьми, занималась 

домашним хозяйством. 

В начале войны отца забрали на фронт, после ранения он длительное 

время лечился в госпиталях. После войны он вернулся домой. 

Территория Краснодарского края  была оккупирована фашистскими 

войсками. Берлинское радио вещало на весь мир: «На восточном фронте за 

последние 24 часа произошли события, которые окажут влияние на исход 

войны. Германские войска захватили Краснодар и Майкоп, потери этих двух 

крупнейших промышленных городов окажут огромное влияние на военное 

положение». Началась  оккупация Кубани. Вместе с немецкими частями на 

Кубань пришел «новый порядок».  Из воспоминаний  жителя  станицы 

 Воронежской Чумакова Ф.Т.: «Вместе с оккупантами пришли полицаи-

предатели, которые вели карательную работу среди мирных жителей. Они 

составляли списки активистов, комсомольцев, семей командиров Красной 

Армии. Местные жители были выгнаны из своих домов, вместе с детьми, 

стариками, которые селились в землянках, сараях». 



Уже в первые дни  оккупации жители почувствовали, что такое  

«новый порядок». За два дня — 21 и 22 августа 1942 года — гитлеровцы 

истребили почти всех евреев, проживавших в городе. Уцелели единицы,  23 

августа 1942 года было уничтожено 320 больных, находившихся на 

излечении в краевой психолечебнице. 

Несколько немцев проживало в семье Василия Андреевича. Мама ему 

рассказывала, что как-то ночью он громко плакал, мешал немцам спать, один 

из них хотел убить малыша, но мать сумела защитить сына. Жителями края 

был организован партизанский отряд. Партизаны боролись с фашистами, 

фашисты преследовали, захватывали в плен. Партизан Конотопченко и 

Гордиенко повесили на площади, в настоящее время им установлен 

памятник.  

В 1949 году Василий Андреевич пошёл в школу, окончил 7 классов, 

после этого курсы шоферов, работал водителем. В 1965 году уехал на 

Дальний Восток, там познакомился со своей будущей женой Анной 

Алексеевной. Вместе они вернулись на Кубань, затем переехали в город 

Кузнецк Пензенской области. 

В 1971 году Василий Андреевич вместе со своей семьёй приехал на 

Урал в рабочий посёлок Шомпа. Здесь он работал вальщиком леса, 

водителем, трактористом, в свободное время много рыбачил и охотился. С 

1997 года семья проживает в посёлке Сосновка, в данное время Василий 

Андреевич находится на заслуженном отдыхе. 

   

 

 


