
 

 

Супружеские пары с 

большим стажем  



Супруги Скворцовы 

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 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. Брат 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 окончила в селе Нагорском.  Лесотехнический техникум окончила в 

Кирове. 

ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВИЧ 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 1954год 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. Эта работа 

достаточно трудоёмкая и ответственная. Вальщик – основное звено в 

бригаде, от его действий зависит вся деятельность бригады, 

последовательность в работе, сплочённость трудового коллектива. Затем 

Евгений Фёдорович выучился на тракториста, вывозил лес из делянок. 

Валентина Александровна работала мастером на разделке древесины в 

Фёдоровском леспромхозе, куда была распределена после окончания 

техникума. 

Евгений Фёдорович и Валентина Александровна познакомились на 

танцах в местном клубе. Так завязалась дружба, которая переросла в крепкую 

любовь. Через год семья Евгения Фёдоровича решила переехать в город 

Краснотурьинск Свердловской области. Евгений Фёдорович ни за что не 

хотел расставаться со своей любимой, в июне 1959 года он сделал своей 

Валечке предложение, которое она с радостью приняла. В Свердловскую 

область уехали вместе радостные и счастливые. Впереди вся жизнь! 

Из Краснотурьинска при поддержке родственников семья переезжает в 

Сосновку, устроились на работу в Вагранский леспромхоз. Жить стали в 

общежитии: восемь человек в одной комнате. Жили в мире и согласии, 

Валентина Александровна никогда не перечила своей свекрови и свёкру, так 

как в родном доме её научили уважать старших. Родители Евгения 

Фёдоровича смогли это оценить и полюбили Валечку. Через некоторое время 

семья переехала в большую квартиру, и молодожёны имели теперь свою 

отдельную комнату, затем удалось разъехаться.  

В 1960 году родилась дочь Елена. Валентина Александровна отдала 

дочь в детские ясли и вышла на работу. Нелегко было и работать, и 

управляться по дому, Евгений Фёдорович трудился на лесовозе, старался 

материально обеспечить семью. В 1967 году родился сын Саша, Леночка 



очень обрадовалась рождению братика, она дружила с девочками из 

многодетной семьи, поэтому всегда просила у родителей братика или 

сестрёнку. Валентина Александровна умело справлялась со всеми делами: 

заботилась обо всех членах семьи, об уюте в доме, баловала своих родных 

разными вкусностями. Сама имевшая привычку к порядку и чистоте, она и 

детей приучала к труду и самостоятельности. Несмотря на занятость, 

родители всегда уделяли большое внимание детям, с их интересами 

считались, занимались их развитием и образованием, одобряли участие детей 

в различных школьных мероприятиях. Глядя на успехи детей, родители 

только радовались.  

Дочь Елена закончила педучилище в Серове, Александр - техникум 

связи в Екатеринбурге. В настоящее время супруги имеют 3 внука и четыре 

правнука. Дети в любую трудную минуту окажут нужную помощь. Евгений 

Фёдорович и Валентина Александровна счастливы, что живут в радости и 

согласии, что их окружают заботливые и внимательные дети, внуки и 

любимые правнуки.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Супруги Головко  

Василий Андреевич родился 8 апреля 1941 года в станице 

Имеретинской 

Краснодарского края. В 

семье было пятеро 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. Когда 

закончилась война, 

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». 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 психлечебнице. 



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.  

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.  

АННА АЛЕКСЕЕВНА родилась 26 июля 1946 года в селе Никольское 

Кузнецкого района Пензенской области. В семье было шестеро детей, но в 

тяжёлые военные и послевоенные годы четверо из них умерло, в живых 

остались Анна и её брат. В 1953 году Анна пошла в школу, окончила 11 

классов, во время обучения получила профессию швеи, умение шить 

выручало её на протяжении всей жизни. Желание иметь престижную 

профессию привело её в кооперативный техникум в Хабаровск. Через два с 

половиной года приобрела профессию бухгалтера, по распределению поехала 

в село Малмыж на Амуре.  

Анна и Василий познакомились летом 1965 года. Дружили шесть 

месяцев, встречались по вечерам, Василий, как мог, баловал свою подругу, 

конфеты покупал, правда, роскошных роз не дарил, так как цветочных 

магазинов тогда не было. Василий сделал Анне предложение, они 

расписались и сразу стали жить отдельно от родителей. Парой они были 

яркой, красивой. Василий Андреевич работал водителем на вывозке леса в 

Иннокентевском леспромхозе. Работа эта опасная и непредсказуемая, 

никогда не знаешь, что может случиться, да и дороги лесные очень сложные - 

сплошные сопки. Это настоящая мужская работа! Анна Алексеевна работала 

в этом же леспромхозе бухгалтером. В 1966 году родился сын Костя, с 

которым долгое время водилась их хорошая знакомая, так как мамочки в то 

время не имели возможности оставаться более двух месяцев с малышами. 



Через некоторое время пришлось переехать в город Кузнецк Пензенской 

области, так как леспромхоз прекратил своё существование.  

В поисках лучшей жизни в 1971 году семья прибыла на Урал в рабочий 

посёлок Шомпа. Здесь Василий Андреевич работал вальщиком леса, 

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

Анне Алексеевне предложили место продавца в магазине. В посёлке было 

много молодёжи, которая в свободное время собиралась в местном клубе. 

Клуб был хороший: там и шахматы, и шашки, и художественная 

самодеятельность, танцы, кино крутили, артисты приезжали. Народ в посёлке 

был активный, а потому и жизнь интересная. 

В 1974 году родилась дочь Леночка. Анна Алексеевна решила 

поменять профессию, поступила на курсы воспитателей. 

Дети хорошо учились в школе, были очень любознательными, особых 

хлопот родителям не доставляли. В свободное время вместе с другими 

играли в различные игры, в любое время года находились на свежем воздухе, 

росли здоровыми и крепкими.  

С 1997 года семья проживает в посёлке Сосновка. Дети живут рядом, 

они не забывают своих родителей, часто бывают у них, являются настоящей 

опорой и поддержкой. 

Семья, как считают супруги, крепка единством целей, общими делами, 

трудом. Встретившись однажды, супруги уверенно прошагали вместе более 

полувека по дороге жизни.   

   

 

    

 

 



Супруги Барановы  

 МАРИЯ ДЕНИСОВНА 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. В каждом 

городе, районе были сформированы отряды 

народного ополчения.  

В деревне Берёзовка была начальная школа, Мария Денисовна 

окончила 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. В 1957 

году Мария Денисовна переехала на Урал в рабочий посёлок Шомпа. Здесь 

она работала уборщицей в разных учреждениях. 

 ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 10.07.1938 года в деревне 

Бараново Яранского района Кировской области. В 

семье было четверо детей. Геннадий окончил 5 

классов, затем выучился в ФЗО в городе Луза на 

плотника, то есть приобрёл очень важную для того 

времени профессию. 

В 1957 году Геннадия призвали в ряды 



Советской армии, прослужил два с половиной года. Служил на Чукотке в 

Анадыре, возвращался домой и на Свердловском вокзале разговорился с 

лесозаготовителями. Те предложили ему поехать с ними поработать в 

Карпинском районе. Так попал на Шомпу. Навестить родителей приехал 

только через год. Родственники шутили: «Долго же после дембеля 

добирался». В посёлке Шомпа 18 лет проработал трактористом. В это время 

познакомился с Марией. Дружили четыре месяца, Геннадий сделал Марии 

предложение, поженились они 16 июня 1960 года.  

Жили дружно. Но было непросто: дом, хозяйство, скотина, надо было 

печи топить, воду носить – с пелёнками-распашонками – стирка ежедневная. 

Дети маленькие – после бессонной ночи с поочерёдным баюканьем хочешь, 

не хочешь, а с утра пораньше на работу иди. 

 Мария считает, что в семье должен быть лидер. Им может быть только 

один человек, если капитанов будет два, то каждый из них будет «тянуть 

одеяло на себя», и решение мелких бытовых проблем будет заканчиваться 

скандалом. В их семье лидером является Геннадий, супруга и дочери 

прислушиваются к его мнению. 

 Геннадий Александрович 10 лет проработал мастером леса. Ежедневно 

проводил на лесосеках от десяти до двенадцати часов. Вся его трудовая 

жизнь была связана с лесом, лесозаготовкой. Он сменил множество 

профессий: был и трактористом, и бульдозеристом, 20 лет отработал 

начальником Шомпинского участка. Он всегда был ответственным 

работником, на которого можно было положиться. Мария Денисовна по 

праву гордится своим мужем.   

В 1997 году семья переехала в посёлок Сосновка, в данное время 

супруги находятся на заслуженном отдыхе. 

 



Супруги Генкель 

 

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА родилась 21 июня 1937 года в селе Грязнуха 

Камышенского района Волгоградской области.  

На основании Указа ПВС СССР от 28. 08. 1941г. «О переселении 

немцев, проживающих в районе Поволжья» 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. 

ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ 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.  

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. Он очень любил читать, часто посещал 

библиотеку, здесь и познакомился со своей будущее супругой Марией. У 

Марии было двое детей, но это не остановило Виктора, к ним он относился 

как к родным.  

В 1968 году семья приезжает на Урал в посёлок Сосновка. Здесь у них 

родилось трое детей: Лена, Саша, Вова. Виктор и Мария трудились в 

Вагранском леспромхозе, работа была нелёгкой. А с работы пришёл, не успел 

поесть – снова за работу принимайся: свиней, гусей-кур накормить, корову 

подоить, навоз убрать. А летом не зевай, сено, пока погода стоит, запасай. И 

всё вручную. А ещё надо грибы и ягоды на зиму заготовить. Но Мария с 

Виктором успевали в кино и на танцы сходить. Они считают, что  в семье у 

каждого должны быть права и обязанности. И выполняли они свои 

обязанности, думая и заботясь друг о друге. Супруги старались во всём 

поддерживать друг друга, принимать решения сообща. В данное время они 



находятся на заслуженном отдыхе, радуются, когда их навещают дети и 

внуки. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Супруги Подиковы  

 

ЕЛИЗАВЕТА ИОСИФОВНА родилась 1 января 1942 года в деревне 

Шурал Семипалатинской области. До начала Великой Отечественной войны 

семья Елизаветы жила в Краснодарском крае. На основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, 

проживающих в районе Поволжья» семья была депортирована в Казахстан. 

Не успели родители вместе с другими немцами прийти в себя на месте 

выселения, как пришлось отправиться в трудармию (по официальной 

терминологии – «рабочие колонны»). Отец Елизаветы попал на Урал, 

работал в различных населённых пунктах, преодолел много трудностей, 

сумел выжить и, получив разрешение, вызвать семью к себе в Сосновку. 

Долгое время семья находилась на спецпоселении под властью начальников 

спецкомендатуры. 

В Сосновке Елизавета пошла в школу, после окончания 4 классов 

помогала маме по хозяйству, нянчила младших братьев. 

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ родился 12 мая 1940 года в городе Каменка 

Ново-Лялинского района Свердловской области. Детство Юрия было 



нелёгким. Отца в самом начале войны взяли на фронт, через несколько 

месяцев семья получила похоронку, затем умирает мать. Юрий жил то у 

одного родственника, то у другого, и всё же он сумел приобрести профессию 

крановщика и отправиться на практику в Сосновку. Это было в 1961 году. о 

время Елизавета работала официанткой в столовой, Юрий обедал и ужинал в 

столовой. Они познакомились и уже не расставались, поженились в конце 

1961 года. Зажили дружно, любя и уважая друг друга. В 1962 году родился 

сын Ванечка. Елизавета была с ним 3,5 года, потом Ваня пошёл в детский 

сад, а мама - на работу в Вагранский леспромхоз, затем она работала 

техничкой в местном магазине. В 1967 году родилась дочка Танечка. Семья 

всегда была очень крепкой, интересам детей уделялось большое внимание, 

чувствуя это, дети старались быть самостоятельными, не доставляли 

родителям особых хлопот. Иван и Татьяна учились хорошо, родителям не 

приходилось контролировать выполнение домашнего задания.  

Умение вести хозяйство – прекрасная черта Елизаветы. Везде у неё  

чистота, порядок и уют, она не жалеет времени для возни на кухне, в доме 

всегда есть чем полакомиться. Двор при доме большой: грядки, теплицы, 



цветы. Во дворе супруги работают вместе, здесь ухожен каждый кустик, 

каждый стебелёк, очень приятно отдыхать среди такой красоты! Эта красота 

достаётся непросто, трудолюбию хозяев удивляются все соседи. А трудиться 

супруги привыкли смолоду, трудиться вместе, трудиться неустанно, они и 

сами радуются результатам своего труда. 

 В данное время супруги находятся на заслуженном отдыхе, живут 

рядом с семьёй сына, гордятся успехами внуков, радуются встречам с 

любимыми правнуками. Если родители вдруг почувствовали себя плохо, сын 

в любое время поможет и поддержит: к врачу свозит, лекарство купит, на 

ласковые слова не скупится. Родители это ценят и очень ему благодарны.    

По мнению Елизаветы их семья крепка тем, что любую 

непредвиденную ситуацию они умеют вместе осмыслить, всё взвесить, 

обсудить и, если надо, уступить друг другу.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Супруги Ячменевы  

ФАИНА СЕРГЕЕВНА 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. Он 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 вспоминает о 

том, как мама воспитывала детей, учила их трудиться, помогать друг другу, 

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

играла на балалайке, а они весело танцевали.  

Фаина окончила 8 классов, работала воспитателем в детском саду, 

продавцом.  

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 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. 

Николай и Фаина знали друг друга со школьной скамьи. В 1957 году 

Николай начал ухаживать за Фаиной, вместе они ходили в кино, на танцы. 

Николай приглашал свою возлюбленную к себе домой на семейные 



торжества, семья приветливо принимала Фаину.  В 1959 году они 

поженились. В 1961 году родилась дочь Люда, в 1965 – дочь Галя. Родители 

обожали своих дочерей, в их воспитании активно участвовала мама Николая, 

которая долгое время прожила с сыном и невесткой. Фаина настояла на том, 

чтобы свекровь жила вместе с ними, так как она твёрдо убеждена, что 

любовь и уважение к родителям – чувство святое, которое дети должны 

пронести через всю жизнь. Ведь родители не только подарили жизнь 

ребёнку, они отдали ему часть своей жизни, ничего не требуя взамен. 

 К этому времени Николай 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, и Ячменёвы переехали в 

посёлок Сосновка. Николай Михайлович был принят в автотранспортный цех 

бульдозеристом. Он работал на строительстве лесных дорог, по которым 

вывозили лес, затем  окончил курсы водителей при Серовском учебном 

комбинате. В 1969 году начал работать водителем на вывозке леса. Фаина 

устроилась специалистом в паспортный стол. Через некоторое время 

окончила курсы бухгалтеров в Екатеринбурге и продолжила свою трудовую 

деятельность в качестве бухгалтера.  В семье Фаина старалась поддерживать 

атмосферу любви и взаимопонимания, чтобы все чувствовали себя 

комфортно, и где бы они не находились, охотно возвращались домой. 

 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. 

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.  

Главный секрет крепкой семьи – честность в отношениях, умеренность, 

выдержка. С этими канонами трудно поспорить, тем более видя перед собой 

столь яркий пример – семью Ячменёвых, безоговорочно следующих этим 

золотым правилам. С уверенностью можно сказать, что их жизнь удалась: 

дети выросли хорошими, успешными людьми,  внуки замечательные. 

Впереди ещё один очень важный этап – помощь в воспитании правнуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Супруги Линдт 

 ЕФРОСИНЬЯ ИВАНОВНА родилась 25 декабря 1938 года в деревне 

Чемоданово Мглинского района Брянской области. В семье было семеро 

детей. Мать с отцом работали в колхозе и имели большое домашнее 

хозяйство, поэтому детям приходилось помогать: гусей пасти, сено 

заготавливать, картошку выращивать.  

В семь лет Ефросинья пошла в школу, но с наступлением холодов 

пришлось остаться дома, так как не было тёплой одежды. На следующий год 

она снова пошла в 1 класс. 

Школа находилась в соседней 

деревне, до неё приходилось 

добираться пешком. Начальную 

школу Ефросинья закончила в 

деревне Котелки, 7 классов – в 

деревне Бельково. Ефросинья 

хотела учиться дальше, но мама 

не позволила. Девочку забрали 

родственники няней для своих 

детей. Ефросинье очень 

хотелось не только нянчить 

детей, но и  работать, чтобы 

зарабатывать хотя бы 

небольшие деньги. В 15 лет её 

взяли няней в детские ясли. 

Здесь она встретилась с очень 

доброй и отзывчивой женщиной 

– медсестрой Хреновой 

Валентиной, благодаря которой изменилась судьба Ефросиньи, изменилась в 



лучшую сторону. Валентина помогла ей устроиться на восьмимесячные 

курсы медсестёр в городе Брянске. 

Мария, сестра Ефросиньи, поселилась на Урале в Сосновке. Мама 

посоветовала Ефросинье переехать к сестре. Она приезжает в 1958 году в 

Сосновку, устраивается медсестрой в детские ясли, затем переходит в 

больницу. В Сосновке она знакомится со своим супругом Иваном. Как же он 

попал на Сосновку? 

ИВАН КАРЛОВИЧ родился 19 июля 1936 года в деревне Блюмфельд 

Старополтавского района Волгоградской области.  Немцы, проживавшие в 

ССР немцев Поволжья, в силу национального менталитета, были людьми 

хозяйственными, обживались основательно, с любовью к порядку. Семья 

Ивана имела свою землю, большое хозяйство, не испытывала нужду. Отец 

работал кузнецом, мать была домохозяйкой.  

26 августа 1941 года было подписано постановление СНК ССР И ЦК 

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

Оно готовилось в глубокой тайне и не доводилось до руководителей АССР 

НП. На основании Указа «О переселении немцев из Поволжья» семья была 

депортирована в село Биря Красноярского края. Не успела семья 

обустроиться на новом месте, как отца забрали в трудармию и отправили на 

Урал, а матери пришлось работать в каменоломне. 

В 1946 году отец получил разрешение на воссоединение семьи, семья 

приехала на Урал, жили близ Краснотурьинска в 1 лесоучастке. Лишь в 11 

лет Иван пошёл в школу, окончил 4 класса. В 1954 году семья переезжает в 

Сосновку, здесь Иван устроился на работу. Затем его забирают в армию, 

отслужил 3 года в Приморском крае. 

В 1958 году вернулся в Сосновку и начал свою трудовую деятельность 

в качестве кузнеца, пошёл по стопам отца.  

Ефросинья и Иван познакомились в 1959 году, с 1961 года живут 

вместе.  Они знают, что в семейных отношениях иногда доброе слово значит 



не меньше, чем доброе дело, поэтому стараются как можно чаще говорить 

друг другу ласковые, добрые слова. Их долгая семейная жизнь всегда 

строилась на полном доверии. Ефросинья и Иван выбрали друг друга раз и 

навсегда! 

 

 

 

 

 

 

  



Супруги Якоби 

ЛЕО ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ родился в 1939 году в селе Карамыш 

Красноармейского района Саратовской области. Ему пришлось пережить 

немало трудностей, выпавших 

на долю детей военного 

времени. 

В сентябре 1941 года 

немцев Поволжья 

депортировали в Сибирь. Когда 

семья Якоби устраивалась на 

барже, Лео 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 была очень трудной и долгой. 

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. 

Семья прибыла в Красноярский край, только обустроилась, и отца, а 

потом и маму забрали в трудармию. Лео помнит, как они с братом долго 

бежали за повозкой, которая увозила маму, и горько плакали. Им пришлось 

остаться на попечении старенькой бабушки. 

 Шла война… Мать была в городе Знаменске Бурятской автономной 

республики, отец был на Урале в городе Краснотурьинске на строительстве 

Богословского алюминиевого завода. 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 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.  

ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА родилась в Кировской области в деревне 

Рохино Зуевского района 2 июля 1941года. Отец Широков Яков Степанович 

до войны работал в колхозе.  С 1941 был старшим лейтенантом, офицером 

Красной армии, имел Орден за Победу над Германией и многие другие 

медали и ордена за отвагу и мужество. После войны работал кочегаром и 

помощником машиниста паровоза. 

 Людмила   окончила среднюю школу в 1956 году в городе Зуевка, 

затем Ветлужский лесотехнический техникум Горьковской области. По 

окончании техникума была направлена на работу в Вагранский леспромхоз 

посёлка Сосновка. В леспромхозе проработала 36 лет (мастером, инженером 

по технике безопасности, в плановом отделе, статистом, экономистом, 

нормировщиком).  

С сентября 1963 года Лео Вильгельмович и Людмила Яковлевна стали 

жить вместе. Дочь Наталья родилась в 1963 году.  В 1982 году окончила 

педагогическое училище в городе Серове по специальности воспитатель 



детского сада. В детском саду в городе Карпинске работала воспитателем до 

1986 году, затем уехала жить в город Анапа.  

В 1971 году у супругов родилась дочь Елена. В 1986 году после 

окончания восьми классов она поступила в индустриальный техникум города 

Краснотурьинска. В 1989 году получила среднетехническое образование 

специалиста по обслуживанию электрооборудования промышленных 

предприятий и электроустановок. 8 лет жила и работала в городе Ленинграде 

на заводе «Красный Выборжец» дежурной по обслуживанию подстанций. В 

1999 году по семейным обстоятельствам вернулась в город Краснотурьинск и 

устроилась на работу в городские электрические сети, где  работает по 

сегодняшний день. 

Лео Вильгельмович и Людмила Яковлевна находятся на заслуженном 

отдыхе, с большим вниманием и заботой относятся друг к другу, вместе 

радуются успехам своих любимых внучек. Умудрённые жизненным опытом, 

они воспринимают и строят свою жизнь с позиции «МЫ». Соблюдение этого 

правила помогло им приобрести взаимопонимание, взаимоуважение и 

взаимную любовь.  
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