
 

 



 

Уважаемые земляки! 

 

   Всё больше времени отделяет нас от победной весны 1945 
года. Уходят из жизни солдаты Великой Отечественной и 
те, кто ковали Победу в тылу, давно поседели ребята, чьё 
детство пришлось на военное лихолетье. Но память о той 
войне, о людях, что приближали Победу - жива.  

   Собрать воспоминания очевидцев, найти информацию о 
погибших родственниках был призван районный конкурс 
на лучшую творческо-исследовательскую работу «Нет в 
России семьи такой, где б не памятен был свой 
герой…».  

Конкурс проводился по номинациям: 

«Наш Бессмертный полк» - материалы об участниках 
Великой Отечественной войны; 

«И тыл был фронтом» - материалы о тружениках 
тыла; 

«Детские лица войны» - материалы о жителях 
Камышловского района, чьё детство пришлось на годы 
Великой Отечественной войны. 

   Вы держите в руках сборник этих работ. Они 
представлены в авторском исполнении. Их писали 
взрослые  и молодые люди. Первый материал в разделе – 
победитель в своей номинации. Далее документы  
располагаются по алфавиту фамилий авторов.  

   Эти работы – частица нашей любви и уважения к нашим 
предкам. И мы надеемся, что этот сборник поможет  
сохранить память о них  не только у наших современников, 
но и у наших потомков.     
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«ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. Мои деды 
ушли на фронт в самом начале войны и с честью 
выполнили свой солдатский долг перед Родиной. Внесли 
свой вклад в нашу Великую Победу. Но, к сожалению, при 
жизни они мало что рассказывали о той войне. И только не 
так давно, когда на сайтах Министерства обороны стали 
доступны некоторые документы, мы узнали об их подвигах. 
И пришло горькое осознание того, что мы многое от них не 
услышали, не расспросили…  

Где огонь и сутками не гас, 
Где и воздух стал свинцовой кашей, 
Родина поддерживала нас 
И сама ждала поддержки нашей. 
Нам дала винтовку, сапоги, 
И пилотку со звездою алой. 
И сама просила: «Помоги!», 
И сама нам крепко помогала… 
В майский день, девятого числа, 
Вновь в полях. Они необозримы. 
«Как я выжил? Родина спасла. 
Родина, которую спасли мы!» 

/Михаил Найдич/ 

1 Медаль «За отвагу» 
(Описание подвига из наградного листа) 

«При выполнении боевой задачи в р-не д. Судзиловичи 
6.03.44г. тов. Чикунов подвозил боеприпасы к ОП. Район 
ОП подвергался сильному арт.-минометному обстрелу  
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противника и бомбардировке с 
воздуха. Тов. Чикунов, презирая 
смерть,  продолжал выполнять 
б о е в у ю  з а д а ч у .  Н и 
бомбардировки с воздуха, ни 
минометно-артиллерийский 
огонь, ничто не помешало 
о т в а ж н о м у  г в а р д е й ц у : 
боеприпасы были доставлены в 
срок и по назначению. При арт.-
обстреле был ранен один из 
бойцов. Тов. Чикунов вынес его с 
поля боя, оказал помощь и вновь 
вернулся на ОП, где продолжал 
помогать работе батареи». 

2 Медаль «За отвагу» 
(Описание подвига из наградного листа) 

«При выполнении боевой задачи 25.07.44 г. В р-не д. 
Апушота батарее было приказано в составе дивизиона 
разрушить опорный пункт противника в р-не д. Гуты и 
поддержать наступление 854СП 277 СД. ОП 
подвергалась воздействию минометного  и 
артиллерийского огня со стороны противника. Во время 
залпа взрывной волной порвало проводники мин, 
вследствие чего прекратился огонь орудия. Тов. Чикунов 
рискуя жизнью бросился к орудию и стал немедленно 
исправлять проводники и подключать их к контактам. 
Благодаря мужественному поступку тов. Чикунова все 
мины орудия были выпущены в цель. В результате залпа 
было уничтожено 3 блиндажа, 2 танка и до роты 
пехоты противника. Опорный пункт противника Гуты 
был мгновенно разрушен и подразделения 854СП заняли 
его без особого сопротивления».  

3 Медаль «За отвагу» 
(Описание подвига из наградного листа) 

«14.02.45 г. 1-я батарея выполняла боевую задачу в р-
не дер. Тифенталь, имея задачу разрушить укрепленный 

Чикунов Александр 
 Андреевич 



пункт противника Клаусситтен. ОП обстреливалась со 
стороны пр-ка арт.-минометным огнем. Осколками 
снарядов были перебиты проводники нескольких снарядов, 
идущих к контактам. Это грозило задержать 
производство залпа. Тов. Чикунов невзирая на огонь 
противника и рискуя жизнью, бросился к машине и 
подключил проводники мин к контактам, что дало 
возможность своевременно произвести залп. В 
результате залпа опорный пункт противника был 
разрушен, части 159 СД овладели д. Клаусситтен.»  
 

«Орден Красной Звезды» 

(Описание подвига из наградного листа) 

«За время отечественной войны тов. Чикунов А.А. был 
ранен два раза на 6 ЗФ в 1942 году. Несмотря на потерю 
крови и здоровья тов. Чикунов не ушёл с поля боя. Тов. 
Чикунов в р-не гор. Фишхаузен был контужен, но 
превозмогая боль остался в строю».  
 

Медаль «За взятие Кенигсберга» 
«За взятие Кёнигсберга» единственная медаль, 

учрежденная не в связи со взятием или освобождением 
столицы, а в награду за взятие города-крепости.  
После войны в центре города над могилой 1200 гвардейцев 
был поставлен 26-метровый гранитный обелиск, на нем 
выбиты слова, которые можно адресовать не только 
павшим, но и живым героям штурма: 
«Отечество воспитало вас героями, и геройски бились вы за 
Отечество. Вы прославили Советскую Родину, и Родина 
будет славить вас вечно. Ваши имена овеяны славой, ваши 
подвиги – гордость Отчизны. Ваше мужество было 
беспримерным. Ваша воля была непреклонной. Ваша слава 
– бессмертна». 

Мой дед Прохоров Митрофан Павлович (17.06.1908-
01.03.1994) уроженец с. Захаровского. Гв. красноармеец. 
Служил в артиллерии в обороне Ленинграда. Награжден 
медалью «За оборону Ленинграда». (Акт вручения медали 
«За оборону Ленинграда» №: 594 от: 24.09.1943 Издан: 613 
озад АРГК).   



Младший брат моего деда Прохоров Кузьма 
Павлович (1.11.1916 - 08.1941) уроженец села Захаровского. 
В начале войны окончил краткосрочные курсы лейтенантов 
в Нижнем Тагиле. В июле 1941 года ушел на фронт. Место 
службы 163 стрелковый полк 11 стрелковой дивизии. 
Младший лейтенант, командир взвода. Пропал без вести в 
августе 1941 года под Петергофом. Ему было всего 24 года - 
и ни семьи, ни детей.   

Это наши герои! Герои нашей семьи! Герои нашего 
Бессмертного полка! Мы помним и гордимся.  

Стоит, сжимая автомат, 
Солдат среди села. 

Такой, как много лет назад, 
Когда война была. 

Когда он дрался здесь с врагом, 
И победил в бою, 

И защитил свой отчий дом, 
И Родину свою 

Пускай за днями дни летят, 
Спешат вперёд года, 

Бессмертный подвиг твой, 
солдат, 

Мы будем чтить всегда. 
Мы будем так же, как и ты, 

Любить Отчизну-мать, 
И воплощать её мечты, 

И так же защищать. 
Стоит, сжимая автомат, 

Солдат среди села, 
Чтоб на Земле века подряд 
Лишь мирной жизнь была: 

Росли хлеба, сады цвели, 
Звенел ручей лесной… 

Чтоб все народы всей Земли 
Дружили меж собой!       

/Г.Ходырев/ 
       

Прохоров  

Митрофан Павлович 

Прохоров  
Кузьма Павлович 



«Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДОМ!» 

 

В этом году будет 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Сколько людей погибло на фронте! 
Сколько семей осталось без детей, отцов, мужей, дедов! 
Война не обошла ни одну семью, в каждую принесла горе. 
Все, кто сражались, кто бились с врагом – герои. Благодаря 
им живем мы, наши родители. За это будем вечно 
благодарны.  

В моей семье есть герой. Это мой прадедушка. Его зовут 
Темерев Василий Ефимович. Родился 11 февраля 1924 года в 
деревне Казанковой. В семье было пять детей. Образование 
у прадеда 2 класса, специальности до войны не получал. В 
1943 году он был призван Камышловским военкоматом на 
службу красноармейцем. Невозможно представить, что 
чувствовала его мама, Марина Дмитриевна, когда он уходил 
на фронт. Ведь ему было всего 18 лет. Совсем молодой!  

Воевал в 155 стрелковом полку, 3 батальоне, 8 роте. С 29 
октября по 13 февраля 1944 года сражался в битве под 
Будапештом. Наступательная операция проводилась 
силами 2-го и 3-го Украинских фронтов. В этом бою мой 
прадедушка был ранен в спину и получил контузию. Его 
отправили в госпиталь, в красноармейской книжке 
записали: «Демобилизован как негодный к строевой 
подготовке». Переживала вся семья. Ждали письма. 
Радовались и плакали от счастья, когда получили хорошие 
известия. Дедушка шел на поправку, и в сентябре 1944 года 
был снова отправлен на фронт. А после победы вернулся в 
деревню к своей любимой семье, которая его очень ждала.  

Я горжусь тем, что мой прадед воевал, что, несмотря на 
ранения, прошел всю войну. Для меня он герой! За свою 
службу прадедушка награжден Орденом Великой 
Отечественной войны, юбилейными медалями (за 20 лет 
Победы, за 30 дет Победы, за 40 лет Победы), медалью «60 
лет вооруженным силам».  

После войны прадедушка встретил свою любовь – 
Данилову Екатерину Александровну. У них родилось 5 
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детей. Прадедушка с 
удовольствием рассказывал им о 
том, как воевал. Эти истории 
дошли и до меня. И я, конечно 
же, расскажу их своим детям, 
чтобы они знали и гордились, 
чтобы память о герое нашей 
семьи жила вечно!  
Великая Отечественная война – 
страшная трагедия в жизни 
русского народа. Миллионы 
погибших! Этого никогда не 
забыть! Спасибо тем, кто воевал, 
кто спасал людей. Благодаря им 
мы видим мирное небо над 
головой. Вечная память героям 
войны!  

 

«МОЙ ПРАДЕДУШКА» 

 

Наверное, каждый человек на Земле знает, что война – 
это страшно.  

Мой прапрадедушка был участником Великой 
Отечественной войны. На самом фронте он не был, но он 
помогал родине другим способом. Его звали Иван 
Васильевич, он был дедушкой моего дедушки. В годы 
войны он работал связистом, прокладывал провода от 
одного населенного пункта к другому, чтобы у наших солдат 
была связь друг с другом. Но фашисты часто находили эти 
провода и перерезали их, что добавляло моему 
прапрадедушке работы.  

Однажды Иван Васильевич шел вместе с другом. Они 
прокладывали провода, но тут вдруг появились враги с 
оружием. У товарища был пистолет, однако фашистов было 
слишком много. Иван Васильевич и его друг спрятались за 
одним из камней, которые лежали рядом. Он был 
небольшим, поэтому было сложно за ним прятаться. Пули 

Темерев  
Василий Ефимович 
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свистели над головой, но мой 
прапрадедушка и его друг отбивались, 
как могли. В той схватке им удалось 
одержать верх.  
После войны Иван Васильевич вернулся 
домой без ноги. Мой дед расспрашивал 
его, но он не хотел говорить об этом 
страшном дне. После войны 
прапрадедушка стал ветеринаром, 
помогал животным в деревнях.  
Уже мой прадедушка, папа бабушки, 
Федор тоже был связистом. Один раз, 
когда он также тянул провода, то 

случайно наткнулся на немца, который выстрелил в него и 
попал в фуражку. Я не знаю, как прадедушка выбрался из 
этой ситуации. Мне не рассказали. Но эта пуля до сих лежит 
на полке с книжками.  

Безусловно, война – это самое страшное, что я могу 
представить. И я хочу сказать спасибо тем, кто спас тысячи 
жизней.  

 

«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,  

ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ» 

 

Мои деды со стороны матери – Матвеевой (Алексеевой) 
Лидии Ефимовны. 

Алексеев Ефим Павлович (родной отец моей мамы). 
Родился в деревне Булдаковой. Воевал на Белорусском 
фронте. Был ранен, лишился правой ноги по колено, левая 
рука плохо работала, а у левой ноги не было стопы. Был 
очень музыкальный, энергичный, грамотный. После войны 
работал в конторе. Умер в 80-х годах. Похоронен в деревне 
Шипицыно. Лихачёв Михаил Иванович (отчим мамы, 
второй муж бабушки. Фотографии не сохранилось). Мама, 
Лидия Ефимовна, рассказывала: «Ещё до войны у отца 
Михаила Ивановича нашли Библию и объявили врагом 
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народа. Началась война. Михаил 
рвался на фронт, но его не брали 
как сына врага народа. Тогда 
пришлось сменить собственную 
фамилию Лихачёв на фамилию 
жены Лопатин (это фамилия моей 
бабушки – Лопатиной Таисии 
Афанасьевны, матери моей мамы 
– Алексеевой Лидии Ефимовны). 
Михаила отправили в трудовую 
армию. Это его не устраивало. 
После десятидневного отпуска он 
не вернулся в часть, а исчез. Всё 
лето о нём ничего не было 
слышно, а осенью он пришёл в 
военкомат и решительно заявил: 
«Или расстреляйте меня, или 
отправьте на фронт». Служил в 
пехоте, был тяжело ранен. 
Несколько раз лежал в госпитале, 
откуда и пришло два письма, 
написанные не его рукой. Мою 
бабушку навестил мужчина, 
который передал привет от 
Михаила и сообщил, что он в 
очень тяжёлом состоянии и едва 
ли выживет. Похоронен Михаил 
Иванович где-то за границей. 

Губин Трофим Андреевич 
(отчим мамы, третий муж бабушки). Родился в деревне 
Булдаковой.  До войны был трактористом. Хорошо шил, 
поэтому подрабатывал: подшивал валенки, ботинки. 
Участвовал в строительстве города Комсомольск-на-Амуре. 
Во время войны служил в пехоте, был санитаром. Имел две 
контузии и два ранения (оторвало пальцы рук, рана - через 
всю спину). После войны работал лесником. Похоронен на 
Скатинском кладбище. 

Родственники со стороны отца - Матвеева Николая 

Алексеев  
Ефим Павлович 

Губин  
Трофим Андреевич  



Кронидовича. 
Представлен материал о 
дедушке и двух его сыновей. Все 
они воевали на фронтах  
Великой Отечественной войны. 

Матвеев Кронид Кузьмич 
(это единственная сохранившаяся 
фотография, ещё довоенного 
времени). Похоронка пришла в 
1944 году. Мои родители долго 
искали, где похоронен дед. 
М а м а ,  М а т в е е в а  Л и д и я 
Ефимовна, обращалась в 

разные инстанции, но ответов не получала. Тогда она 
написала пионерам г. Ленинграда. Через месяц получила 
ответ: «Матвеев Кронид Кузьмич похоронен на Чесменском 
кладбище». Родители вместе с дядей Андреем (он тоже 
воевал в Ленинграде) побывали на кладбище, где похоронен 
дед. Узнали и некоторые сведения о нём: служил в пехоте, 
защищал Ленинград, сражался на Синявских болотах и 
Пулковских высотах. Дед долго считался пропавшим без 
вести.  Похоронен в Ленинграде на Чесменском кладбище. 
Имел медали, в том числе за отвагу.  

Матвеев Андрей Кронидович 
(старший сын Кронида Кузьмича). 
 Воевал с 41 года под Ленинградом, 
как и отец. Но они ни разу не 
встретились, даже не знали, что 
воюют рядом. Сражался на 
Синявских болотах и Пулковских 
в ы с о т а х .  Б ы л  с в я з и с т о м . 
Рассказывал историю о том, как 
однажды он попал под прицел 
немецкого снайпера, который не 
давал ему поднять головы, стреляя 
разрывными пулями: вещмешок и 
плащ -палатку  прев ратил в 
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лохмотья. Дядя   неподвижно лежал в 
канаве целый день и только, когда 
стемнело, смог выбраться из неё. Был 
ранен, лежал в госпитале. Имел 
множество наград. Умер в конце 90-х 
годов, похоронен на Галкинском 
кладбище. 

Матвеев Иннокентий Кронидович 
(средний сын Кронида Кузьмича). 
Родился 2 мая 1925 года в селе Галкино 
Камышловского района. Ушёл на фронт 
в 43 году в 18 лет. Пропал без вести. 
Известно только, что эшелон, в котором 
везли на фронт, попал под бомбёжку. 

 
 

«ПОМНИМ, ЧТИМ…» 

 

Мой дед  Иванов  Спиридон  Петрович  
родился 25 декабря 1893г. в деревне 
Куровке. Был женат  на Елене 
Афанасьевне . От этого брака родились 
15 детей, но выжили только трое: 
Анна, Афанасий, Варвара. 
Работал Спиридон Петрович 
ветеринаром. В 1942 году был призван 
на фронт.  
Подвозил строительные материалы и 
снаряды для передовой. «Приказ № 
017 по 533 стрелковому полку  138 

стрелковой дивизии   ленинградского фронта от 5 июля 
1943г. От имени Президиума Верховного Совета награждаю 
медалью «За боевые заслуги»: 
«…3. Рядового транспортной роты - рядового Иванова 
Спиридона Петровича за то, что он в строительстве 
обороны/ротных траншейных районов в июне месяце  
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показал свою преданность делу защиты нашей Родины. 
Под огнём противника бесперебойно подвозил лес и другие 
материалы, необходимые для строительства обороны, не 
жалея сил и жизни. Поставленная боевая задача 
Ивановым была выполнена. Рождения 1893 года. Русский. 
Беспартийный, колхозник. Призван Камышловским РВК 
Свердловской области 03.11.1942 года.Командир 533 СП 
полковник Панин.  

Начальник штаба майор Хазин.» 

Боевой путь моего деда от Ленинграда до Польши.  

В Акте № 657/…о Вручении медалей за оборону 
Ленинграда от 26 июля 1943 года 533 Стрелковый полк 128 
стрелковой дивизии: 
«В соответствии с п.п. 2-3 положения о медалях: «За 
оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За оборону 
Севастополя» и «За оборону Сталинграда», 
утвержденного УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР от 22 декабря 1942 года, Мною , 
командиром 533 Стрелкового полка Подполковником 
Паниным Николаем Михайловичем, от имени президиума 
Верховного  Совета  СССР  произведено  вручение  медалей    



«За оборону Ленинграда» участникам обороны города 
Ленинграда… 
13. Иванов Спиридон Петрович, красноармеец-ездовой…». 

День Победы Спиридон Петрович встретил в городе 
Валбжих. Как он вспоминал, за всё время войны ни разу не 
находился  в здании: только в окопах, в землянках, в 
промокших телогрейках («… просушить было негде...») 
всегда был простужен. Домой вернулся больной 
туберкулёзом. И 21 декабря 1947 года Спиридон Петрович 
умер. 
 

МОЙ ПРАДЕДУШКА 

 

Мой прадедушка Пашков Николай Егорович прожил 
почти 92 года. Родился он  8 мая 1919 года в деревне 
Шубенка Зонального района Алтайского края в 
многодетной крестьянской семье Егора Акимовича и 
Прасковьи Лазаревны, был последним ребёнком. Рано 
начал работать (в те годы дети рано приучались к труду), 
был грамотным, смышлёным. В 17 лет ему доверили 
должность кладовщика на складе. 

В 1939 году его призвали в ряды Красной Армии 
(Советской Армией она стала в 1946 
году). Служил в Башкирии в городе 
Уфе. Как отличного снайпера его 
направили на курсы младших 
лейтенантов. 

Когда началась Великая 
Отечественная война, лейтенант 
Пашков обучал снайперов и 
сопровождал их на фронт. Был ранен и 
контужен. После выздоровления 
продолжил службу на Урале (с 1943 
года) в Еланском гарнизоне 
Камышловского района. Дослужился 
до капитана, был демобилизован в 
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1946 году. Мой дедушка награждён орденом Отечественной 
войны II степени за храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками и 10  медалями: «За боевые заслуги», «20 лет 
Победы» и другими.  

Любую работу мой прадедушка выполнял добросовестно, 
имел много благодарностей и поощрений. До последних 
дней жизни он оставался в хорошей физической форме 
(каждодневная зарядка, пробежки, велосипед, а зимой – 
лыжи). Даже в 80 лет проходил ежедневно не менее 10 
километров на лыжах. Николай Егорович был интересным 
собеседником, играл на баяне и гитаре. Помогал людям, не 
любил сидеть без дела, умел слушать. 

Постоянное общение с людьми, жизнелюбие, бодрость 
духа помогли ему дожить до глубокой старости. 

 
 

«СПАСИБО, ПРАДЕДУШКА!» 

 

Нет в мире ничего ужаснее, чем война: миллионы 
смертей, кровопролитие, боль, потеря родных и близких – 

вот, что стоит за словом «война». 
Деды и прадеды, завоевавшие эту 
великую победу, мы всегда будем 
помнить вас и ваши подвиги. Если 
бы не вы… Было ли небо голубым? 
Была ли жизнь такой спокойной? 
Родились ли мы на свет?  
Великая Отечественная война 
«ворвалась» в каждый дом и в 
каждую семью. Моя семья не 
исключение. Мой прадедушка – 
Бабин Федор Петрович поступил на 
службу 26 сентября 1941 года в 
Ижевске Татарской АССР. С начала 
Отечественной войны он принимал 
участие в боях против немецких 
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захватчиков. 11 мая 1942 года мой прадедушка был ранен, 
находясь в обороне Пулковских высот. Несмотря на 
ранение, он продолжал принимать участие в военных 
операциях.  

В наступательном бою уже Ленинградского фронта он 
заметил немецкую разведку и огнем из автомата и 
гранатами не допустил немцев до переднего края. За подвиг 
7 июля 1943 года он был награжден медалью «За оборону 
Ленинграда». Также принимал участие в отражении 
контратак немцев под Псковом. За отвагу, мужество и 
стойкость, проявленные в боях за Родину, мой прадедушка 
Федор Бабин награжден медалью «За боевые заслуги» 12 
февраля 1945 года. Он прошел всю Великую Отечественную 
войну, за свою храбрость и отвагу, проявленную в бою, он 
не раз был отмечен.  

Я очень горжусь своим прадедушкой. И хоть я его 
никогда не знала, не видела его лицо, глаза, но всегда буду 
помнить все совершенные им  подвиги во имя Родины. Буду 
благодарна за спокойное небо над головой. Спасибо… 
Спасибо, прадедушка Федор Бабин.  

 

«МОИ ПРАДЕДЫ» 

 

   У меня и моих сверстников счастливое детство. Мы не 
знаем, что такое война, не слышим над головой рокота 
вражеских самолетов, не прячемся в бомбоубежищах, не 
страдаем от голода и разрухи. Но наш святой долг: хранить 
в памяти имена и подвиги тех людей, кто выжил или отдал 
свою молодость и жизнь за наше будущее. 

В нашей семье тоже были герои – участники той 
беспощадной войны – мои прадеды. Василий Андреевич 
Заостровных – красноармеец 813 стрелкового полка, 239 
стрелковой дивизии. Он участвовал в Ржевской битве, и 16 
сентября 1942 года умер от ран. Похоронен в братской 
могиле в Волоколамске. Антон Васильевич Писцов был 
рядовым, он умер от ран 3 сентября 1941 года, захоронен в 
братской могиле в Твери. Это дедушки моего папы.  
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Василий Илларионович 
Печёркин, мамин дедушка, 
воевал с 1941 по 1942 гг. В 
сентябре 1941 года его призвали 
и отправили в Бершетский 
военный лагерь, 
расположенный в Пермской 
области. Здесь обучали солдат, а 
затем отправляли на фронт, 
формируя учебно-маршевые 
полки. После обучения в конце 
ноябре 1941 года Василий 
Илларионович был отправлен в 
Старую Русь.  
В городе Рыбинске, получив 
оружие, боеприпасы и 
минометы, в полном боевом 
обмундировании его полк 

следовал на фронт через станцию Бологое. С эшелона их 
высадили посреди полей и лесов, дальше они следовали 
уже на лыжах, так как прадед служил в отдельном лыжном 
батальоне 196 стрелкового полка старшим телеграфистом. 
На рассвете, колонна солдат, подходя к линии фронта, была 
замечена вражеским самолетом, который открыл огонь. 
Через два часа прилетело 12 немецких бомбардировщиков 
и стали сбрасывать бомбы. Но бойцы продолжали 
следовать дальше. Только на следующий день им удалось 
добраться до линии фронта и занять оборону.  

25 декабря 1941 г. они получили приказ перейти линию 
фронта, зайти в тыл противника, навести панику и уйти 
обратно незамеченными. Немецкие войска находились в 
деревне, в это время батальон наших солдат открыл огонь и 
вышел обратно, дав сигнал передовым частям атаковать. 
Бой за эту деревню длился двое суток. Немцы отступили, а 
наши бойцы заняли оборону, ожидая подкрепления. Через 
несколько дней подошло подкрепление, и солдаты 
двинулись вперед. Враг ожесточенно сопротивлялся.  

В начале февраля 1942 г. они вновь получили приказ 
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зайти в тыл врага. За укрепление их ждали фашисты, 
которые затем открыли огонь. Пришлось отступить. Мой 
прадед с группой телеграфистов шли позади колонны, 
передавая приказ из штаба батальона. Внезапно в том 
месте, где они находились, разорвалась мина. Когда мой 
прадед очнулся, рядом стоял командир роты. Он, выбросив 
снаряды из ящика, положил туда прадеда и отправил в 
медсанбат.  

На Ленинградском фронте Василий Илларионович 
получил осколочное ранение, из-за которого больше не 
смог вернуться в строй. У него была ампутирована нога. В 
1943 году он вернулся домой.  

Несмотря на то, что прадедушка стал инвалидом, он не 
потерял смысл жизни, а прожил ее, преодолевая нелегкие 
жизненные испытания. Василий Илларионович всегда был 
примером порядочности, честности, трудолюбия, 
скромности для своих детей и внуков. В 1990 году в возрасте 
63 лет он умер после тяжелой болезни.  

Мой прадед награжден Орденом Отечественной войны I 
и II степени и юбилейными медалями.  

 
 

«Я ГОРЖУСЬ СВОИМИ ПРАДЕДАМИ!» 

 

Война. Что может быть страшнее? Многомиллионная 
гибель людей, разрушение всего, что попадается на пути, 
уничтожение городов и сел. Даже не верится, что с 
окончания Великой Отечественной войны прошло уже 75 
лет. Сколько отважных воинов не вернулось с поля битвы! 
До сих пор тяжело справиться с болью, которую причинила 
нашему народу нацистская Германия. Но мы не забываем 
имена героев. Мы гордимся защитниками нашей Родины, 
людьми, которые восстали против врага и боролись с ним 
ценою собственной жизни.  

И в моей семье есть такие герои. Один из них – это 
прадедушка Сергей Лукьянович Нехорошков. Он служил в 
Еланском гарнизоне минометчиком. Оттуда и отправился 
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на фронт в 1941 году. Под Сталинградом Сергей Лукьянович 
получил серьезное ранение, после чего был демобилизован. 
В это же время его жена Елена Сидоровна трудилась в тылу. 
Александр Сидорович, ее брат, тоже принимал участие в 
боевых действиях, но, к несчастью, он пропал без вести.  

Другой мой прадедушка Виктор Николаевич Пушкарев 
сражался с японской армией на Дальневосточном фронте. 
Имя этого храброго война увековечено на мемориальной 
доске в его родном селе Кичме (Кировская область). А 
прапрадедушка Николай Панфилович освобождал Европу и 
даже дошел до Берлина. К сожалению, он там и погиб в 
1945 году. Андреян Кузьмич, еще один прадедушка, тоже 
дошел до Берлина и живым вернулся домой.  

Мои близкие выполняли долг перед Отечеством. Падали, 
но все равно поднимались, чтобы идти до конца. И я очень 
горжусь этими людьми, ведь они очень любили свою 
Родину.  

Родина! Какое замечательное слово! Сколько в нем 
силы, мужества, теплоты и заботы. У каждого человека своя 

Родина, своя любимая страна. Я 
считаю, что человек, готовый в 
любой момент встать на защиту 
страны, может с гордостью 
называть себя патриотом. Не из-за 
любви ли к Родине молодые люди 
отправляются на службу в армию? 
Все мужчины в моей семье с 
гордостью служили в рядах 
русских войск. Любимого дедушку 
Николая Сергеевича Нехорошкова 
призвали в сентябре 1965 года. Его 
направили в воздушный 
авиационный полк, где он изучал 
военные дисциплины и занимался 
обслуживанием 
бомбардировщиков. Мой папа 
Николай Сергеевич Пушкарев 
проходил службу в роте охраны, 
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где следил за складами с боеприпасами и оружием. Эти 
люди не воевали, но они очень хотели принести пользу 
своей стране.  

И сейчас растет новое поколение детей, будущих 
защитников Родины. Наши деды и прадеды сделали все 
возможное, чтобы мы жили, чтобы над нашими головами 
не свистели пули, а светило яркое солнце. И только нам 
решать, останется ли этот мир таким же чистым, светлым 
и теплым.  

Я очень люблю жизнь и свою страну и надеюсь, что 
мирное небо над моей головой останется голубым, что в 
моей жизни будет только радость и счастье. 

 

«МЫ ВСПОМИНАЕМ…»   

 

Мой отец,  Зырянов Тимофей Семенович  
Камышловского района Свердловской области. Родился   
4.12.1923г. в д. Куровка. Родители: Зырянова Евдокия 
Ксенофонтовна и  

Зырянов Семён Маркович (погиб на фронте). В семье 
было 5 детей: Анастасия, Валентина, Виктор, Александр и 
Тимофей. 

Тимофей закончил 5 классов, затем работал в колхозе 
«Красный партизан» д. Куровка. В 1942 году был призван 
на фронт. Воевал на разных рубежах. По его рассказам я 
помню, что воевал  он под Ленинградом на синявинских 
болотах. Затем отец вспоминал: «…Днем шли бои, а ночью 
подвозил снаряды.  Сильные бои шли на Курской дуге…» 
Отец не любил вспоминать о войне. Знаю, что 3-4 месяца 
он был на передовой в  штрафной роте. Получил ранение, 
от госпитализации «отмазался»,  выданную справку  о 
ранении выкурил. Слова отца: «Буду жив - она мне не 
пригодится, а если убьют- то хоть перед смертью покурю». 
Победу встретил под Кенигсбергом. После окончания 
войны был на восстановлении разрушенных городов. 
Домой в Куровку вернулся в  декабре 1948года.  
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Награды: две медали «за Отвагу» и одна медаль «За 
взятие Кенигсберга»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ № 019 по 23 Стрелковому полку 51 Стрелковой 
Витебской Краснознамённой ордена «Суворова» дивизии, 
3й белорусский фронт, 29 апреля 1945 года:  



«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За Отвагу»:… 

15) заряжающего  82 м/м миномёта ефрейтора Зырянова 
Тимофея Семёновича в боях за город Кенигсберг 08.03.1945 
года товарищ Зырянов корректировал огонь взвода 
миномётов. Благодаря его данным было уничтожено 
свыше 10 немцев, 2 повозки с боеприпасами и подавлен 
огонь с танкового пулемёта. Кроме того, работая за 
связиста, он под огнём противника устранил 8 порывов 
линии…» 

Был награжден медалями: «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне», 1945г., и «За взятие 
Кенигсберга», 1946 г.  

В 1985 году был награждён орденом Отечественной 
войны 2 степени. По возвращении с войны работал в 
колхозе трактористом. Во время ремонта трактора 
переколачивал гусеницу, осколок попал в глаз, и глаз был 
удалён. После чего не смог больше трактористом работать и 
стал учётчиком полеводческой бригады. Умер в июне 2001 
года. 



 

 

  

«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ» 

 

   22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 
война... Призыв: «Всё для фронта, всё для победы» жил в 
каждом доме, в каждом большом и малом поступке 
человека. Фронту поставлялось все лучшее, надежное, ему 
отдавалось самое ценное — крепкие, умелые руки, а на 
местах оставались женщины, старики и дети.  Вот почему 
оставшимся женщинам и подросткам суждено было 
садиться за рычаги надевать на себя упряжь, до кровавых 
мозолей на руках крутить привод. Конечно, сложно было, 
но все жители деревень брались за дело сообща. Работали 
колхозники, сельская интеллигенция, дети, старики. 
Трудовой фронт, как и огневая позиция не признавал 
никаких различий и особенностей человека, борьба за 

право на жизнь и свободу для 
всех была одинаковой. 
О т к р ы в ш а я с я  п р и 
Камышловской МТС школа 
механизаторов ускоренным 
темпом готовила женщин-
трактористов и комбайнеров. 
Женщины Захаровского, 
Куровского, Скатинского и 
других колхозов пошли 
учиться на комбайнеров. Они 
быстро освоили технику и сели 
за руль. В августе 1941 года из 
29 выпускников училища 
м е х а н и з а ц и и  с е л ь с к о г о 

Чикунова  

Серафима Семёновна. 40-е г. 
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хозяйства 24 были женщины.  
   В деревне Куваева во время войны в колхозе по-прежнему 
работали 4 бригады. Остались в деревне почти одни 
женщины. Они выполняли самую тяжёлую, мужскую 
работу. За штурвалом комбайна ушедшего на фронт мужа 
Крысанова Федора Игнатьевича заменила его жена Евдокия 
Михайловна. Зерно с полей отвозили на быках. За 7 км в 
деревню на склад ночью везли хлеб в обозе Чикунова 
Серафима Семеновна (моя прабабушка) и Зырянова Мария 
Федоровна.  
   «Хлеб полностью колхоз сдавал государству, себе ничего 
не оставалось. Только отходы делили женщины по 200 гр. 
на один трудодень. Время было тяжелое, голодное, очень 
трудно приходилось тем женщинам, у кого много было 
детей. Люди хаяли войну со слезами. Но они верили в 
победу. В поле работали женщины, не покладая рук, 
выполняли по 2-3 нормы и молотили, и боронили. 
   В поле женщины работали вместе с подростками. Очень 
много молодых девчат работало на ферме. Молодые доярки 
работали дружно, добросовестно. Продолжала 
существовать и огородная бригада. Там работали почти 
одни старушки. Они вручную лопатками вскапывали 
огромные гряды под капусту, морковь, помидоры, огурцы».  
Вот что вспоминает Прожерина Мария Егоровна, 
деревня Котюрова: «Отца забрали на войну в самом 
начале, и я в 11 лет пошла работать в колхоз (назывался 
красиво - «Красный Урал»). Поставили меня в детский 

о т р я д  р а б о т а ть  н а 
«сложках». Комбайнов не 
было, жали серпами 
вручную, а молотили на 
«сложках» - больших 
таких машинах с высоким 
«горлом» (метра два и 
в ы ш е ) ,  в  к о т о р о е 
опускали снопы. А внизу 
к р у т и л с я  б о л ь ш о й 
барабан, обмолачивая 

Мария Егоровна и Павел Иванович 

Прожерины, 2019 год  



колосья. Я всё время стояла у барабана. Шустрая была, 
быстро подавала. Снопы во время уборочной складывали в 
большие клади. Вот их и молотили всю зиму. Одну 
закончим, дорогу прогребём и едем к другой, катим свою 
«сложку» на новое место. Много нас было, как сейчас вижу. 
А летом нам, детям, на каждого давали по десять соток 
выращивать картофель. Потом весь урожай забирали. Кто 
работал в войну, знает, как тот хлеб доставался. Холодно 
было и голодно». 
   В 1943 году на территории района начинается сбор средств 
для нужд фронта, и на сборные пункты в деревнях и селах 
люди несут продукты, теплые вещи.   
    Вот что писала газета «Знамя коммуны», 1943, 31 
мая: «Широко развернулся сбор подарков фронтовикам к 
25 годовщине Красной Армии в колхозе «Красный Урал» 
Захаровского сельсовета. Члены этой артели готовы отдать 
всё лучшее для своих защитников – героев фронта. От 
колхозников колхоза «Красный Урал» на склад 
Райпотребсоюза поступило 151 кг мяса, 15 кг луку, 3,5 кг 
табаку, много носовых платков, кисетов».          
    Из истории деревни Куваева: 
 «В тяжёлое военное время каждое хозяйство облагалось 
налогами. Каждой семье необходимо было сдать 
государству в год: 100 яиц, 36 кг мяса, 360 л молока и 
шерсти. Налоги собирал Сельский совет. Также 
распространяли облигации. Каждый человек обязан был 
купить облигацию на сумму 200 рублей. Эти облигации 
распространяли всю войну и весь период до 1956 г. 
государство брало деньги у народа взаймы на развитие 
разрушенного народного хозяйства. Потом эти облигации 
погашались с годами и деньги выплачивались людям 
обратно».   
   Вот что вспоминала бывшая учительница Захаровской 
школы Таисия Дмитриевна Власова д. Колясникова: 
«В 1943 году я окончила начальную школу четыре класса. И 
сразу же стала помогать нянечкам в детском саду 
обстирывать малышей. Это летом, а зимой вязала носки и 
варежки для солдат. Соберемся в чьём-нибудь доме человек 



десять, и при керосиновой лампе работаем, а то и при 
лунном свете - ну, это если Луна за окном во всю светит. 
Девочки старше меня трудились доярками. Сколько ведер 
они перетаскивали за день: и корм, и воду... Очень 
тяжелый труд! А я, работая в детском саду, так привязалась 

к ребятишкам, что надумала 
поступать в педучилище, но для 
этого надо было окончить семь 
классов. И когда отец вернулся с 
фронта, это было в 1945 году, я 
снова пошла в Обуховскую школу. И 
уже потом поступила в педучилище. 
Затем работала в школе - в 
Колясниковой, в Захаровке. Так что 
моя мечта исполнилась». 
После Великой Победы все 
труженики тыла были отмечены 
в ы с о к о й  п р а в и т е л ь с т в е н н о й 
наградой - медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»  
   В нашей семье тоже были труженики тыла, награжденные 
такой медалью - это моя прабабушка Чикунова Серафима 

Таисья Дмитриевна Власова со своими учениками . 1980 г. 

Прохоров  
Валентин  

Митрофанович 



Семёновна 1911 г.р. (д. Куваева) и мой дедушка Прохоров 
Валентин Митрофанович 1932 г.р. (с. Захаровское). К 
сожалению, их не стало ещё до моего рождения.  

Проходят годы. Мы помним тех, кто с оружием в руках 
отстоял свободу и независимость нашей Родины, но мы не 
должны забывать и о скромных тружениках, которые не 
покладая рук, при невероятных трудностях работали в 
тылу, приближая нашу победу над врагом. 

 

«ВОЕННОЕ ЛИХО» 

 

Зырянова Варвара Спиридоновна родилась  3 декабря 
1925г. в д. Куровка Камышловского района Свердловской 
области. 
Окончила пять классов. В 13 лет пошла работать телятницей 
в колхоз «Красный партизан».  

Когда началась Великая Отечественная война, Варе было 
15 лет. Приходилось работать везде: и в поле, и на ферме. 
Варвара вспоминает: «…В поле выращивали пшеницу, 
работали днём и ночью, и всё отправляли на фронт…» 

В 1942 году её отец – мой дед – ушёл на фронт, брата 
Афанасия Спиридоновича  тоже призвали в армию. Варвара 
с мамой – моей бабушкой - 
остались одни. Нужно было носить 
сено для коровы, нарубить дров, и 
всё это легло на их женские плечи. 
Было очень тяжело: не досыпали, 
не доедали, приходилось очень 
много работать. Своим трудом они 
приближали Победу Советской 
Армии над фашизмом. После 
войны мама продолжала работать в 
колхозе: и в полеводстве, и в 
ж и в о т н о в о д с т в е .  З а  с в о й 
добросовестный труд Варвара была 
награждена почётным званием 

Варвара Зырянова  
1940-е годы 
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«Ветеран труда».  
Была  замужем за участником войны Зыряновым 

Тимофеем Семёновичем. Родила и воспитала троих детей. 
Сейчас она на заслуженном отдыхе - на пенсии. 

В декабре 2020 года ей исполнится 95 лет. У нее уже 5 
внуков и 5 правнуков.  

Каждый год 9 мая мы с нашей мамой Варварой 
Спиридоновной приходим к памятнику в центре села, чтобы 
отдать память тем, кто воевал и остался лежать в братских 
могилах. С особой теплотой мы вспоминаем нашего отца 
Тимофея Спиридоновича и деда Спиридона. Хочется 
рассказать про них молодому поколению, чтобы они знали, 
какой ценой досталась нашему народу Победа. Правнучка 
Соня  в честь приближающегося праздника 9 мая 
рассказала бабушке стихотворение «Чулочки» Мусы 
Джалиля. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зырянова 
Варвара Спиридоновна   

с правнучкой Соней, 2020 г.  



 

 

 

*** 

  

Моя мама, Матвеева Лидия Ефимовна, родилась в 
деревне Николаевка, которая находилась недалеко от 
деревне Голышкино, и которой сейчас не существует.  

Когда началась Великая Отечественная война, мама ещё 
не ходила в школу. Отчим (она его очень любила и 
называла папой) ушёл на фронт, её мама и бабушка 
трудились не покладая рук, приближая час Победы. Мама 
много рассказывала о трудностях, которые ей пришлось 
пережить вместе с другими детьми. С шести лет на лошади 
она таскала копны, колола дрова, пасла коней в ночном… 
Словом, ей пришлось выполнять мужскую работу, да и не 
только ей – все дети как-то разом повзрослели. Чаще всего 
мама вспоминала о том, как «всё время хотелось есть». 
Идут они в школу с подружкой (из Николаевки в Ожгиху – 
это более 15 километров) и мечтают: «Вот бы встретился 
нам какой-нибудь добрый человек, угостил бы нас 
лепёшкой, мы бы ему после войны две отдали …». Но никто 
их не угощал. А снова ели лепёшки из гнилой картошки, и 
им это казалось очень вкусно. Детям той поры некогда было 
хныкать и жаловаться на жизнь: шла война, и все 
понимали, что от них зависит, как скоро она закончится, 
все верили, что победит Красная Армия. 

Моя мама писала стихи. В её творчестве есть 
произведения, посвящённые Родине и событиям периода 
Великой Отечественной войны. Поэму «Далёкое-близкое» 
она посвятила землякам из деревни Николаевка. Нет уже 
Николаевки, нет уже и мамы, но живут потомки тех, кто 
описан в поэме. Живёт и поэма, написанная моей мамой – 
Матвеевой Лидией Ефимовной. 
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В  Николаевке знала  
Только сорок домов,  

Но всего в них хватало:  
Доброты и умов. 

 
И утраты терпели  

Вместе с нашей страной; 
Кто-то пал за Отчизну; 

Кто вернулся домой. 
 

А вернуться  с войны  
Улыбнулось немногим –  

Или очень больным, 
Иль безруким, безногим.  

 
Тяжело ветеранам: 
Все болело и ныло,  

Но залечивать раны 
Просто некогда было. 

 

Все болячки осилив, 
Еще раз побеждали:  

И покосы косили, 
А по осени жали.  

 
И земля к мужикам  

Потянулись с доверьем… 
Но кому-то в верхах  
Помешали деревни. 

 
Разбрелись  кто куда 

Деревенские люди, 
Но деревню свою 

Они помнят и любят.  
 

Только правнуки наши  
О деревне не вспомнят. 

Жаль, у крепких деревьев 
Подрублены корни.    



«РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА ВОЕННОГО…» 

 

«Те, кто родом из детства военного, 
Не забудут его никогда. 

Не забудут те беды и горести, 
Что настигли Россию тогда…» 

                                        /Римма Маркова/ 

Близится 75-годовщина  Победы  нашего народа в 
Великой Отечественной войне. 

И чем дальше от нас война, тем глубже мы сознаём  
величие народного подвига, и на фронтах, и в тылу. Никто 
не считал, сколько миллионов женщин остались 
вдовами ,и им одним пришлось поднимать и ставить на 
ноги своих сирот. Тяжела была судьба этих детей. Об 
одной из них  я вам сейчас расскажу.  

Шесть лет было  Анне  Марковне  Смирновой 
(Анохиной), когда её отец, Анохин Марк Константинович, 
ушел на фронт. 

Ей запомнилось, как отец опустился на колени перед 
своей мамой, и та перекрестила его, благословляя в 
дальнюю дорогу. Часто в памяти девочки оживает картина 
прощания с отцом. Вместе с ним ушло из дома и её 

беззаботное детство.  Было это в 
июле 1941 г… 
С декабря 1942 г.  Марк  
Константинович участвовал в 
боевых действиях  на фронте в 
артиллерийском полку.  
 2 3  и ю н я  1 9 4 4  г о д а  з а 
проявленное мужество и отвагу в 
боях с немецкими захватчиками 
Марк Константинович был 
награжден  правительственной  
наградой  -  медалью «За боевые 
заслуги».  
Но уже вскоре, 28 июля 1944 г., 
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Марк  Константинович  геройски  погиб  при исполнении 
боевого задания. Случилось это недалеко от села  Волочин, 
Высоковского района, Брестской области. Не суждено ему 
было вернуться… Он был похоронен на Гражданском 
кладбище около с. Волочин.    

Позже, в сентябре, семье Анохиных пришло извещение о 
гибели  красноармейца Анохина  Марка  Константиновича: 



«Геройски погиб в Белоруссии», с указанием места 
захоронения. Это извещение  Ирбитского  районного 
военного комиссариата за №103 от 1.09.1944 года  о гибели 
отца до сих пор бережно хранится в нашей семье. 

Так  мать Анны, Антонина Алексеевна, стала  вдовой. Все 
тяготы военного и послевоенного времени легли на плечи 
хрупкой, но сильной женщины. Из шести детей остались 
только дочь Анна и сын Иван, которым рано пришлось 
повзрослеть.   В бедности, в вечной работе, в заботе, чем бы 
накормить голодных детей,  шли военные и послевоенные 
годы. А главной помощницей матери стала  хрупкая  



девочка  Аня. 
   Анна Марковна вспоминает: «…Окончила 4 класса, 
начала трудиться в колхозе на разных работах. Годы были 
голодные, трудные, выручали огород и корова, 
приходилось платить большие налоги, а себе – уж что 
останется. Жили тогда по принципу – «Всё для фронта, 
всё для Победы!» Да и после Победы еще долгие годы 
бедствовали. На трудодни давали по 100-200 гр. муки, вот 
и старались хоть что-то заработать и выжить. Надеяться 
было не на кого: отец погиб, а на маме лежала вся работа: 
и женская, и мужская…»   Питались  лепешками из 
лебеды, крапивы, варили похлёбку из мороженой капусты 
и картошки Летом собирали грибы, ягоды. Аня рано 
начала   работать в колхозе: пасла овец, свиней, коров, 
помогала маме на ферме. Так в трудах и заботах прошла 
жизнь. 
   В дальнейшем  Анна Марковна  работала   в совхозе  не 
покладая рук: разнорабочей, дояркой, телятницей, 

прачкой в детском 
саду. Имеет награды 
за добросовестный 
труд, ветеран труда. 
Вместе с мужем 
Смирновым  Семёном 
Григорьевичем  они  
вырастили 5-х детей, 
растут 9 внуков, 10 
правнуков. 
    Имеет «М едаль  
м а т е р и н с т в а »  2 

степени.   Сейчас  Смирновой Анне Марковне  85 лет, она 
живет в с. Куровское Камышловского района. Сотрудники 
Куровского Дома культуры и совет ветеранов всегда 
поздравляют её со знаменательными датами и 
праздниками. Дети детского сада  «Родничок» и учащиеся 
Куровской  школы  каждый год  посещают её: читают 
стихи, поют песни, а она в ответ угощает их сладостями.  
Хочется, чтобы они не узнали сиротской доли, чтобы 



больше не было войн. Своей  
жизненной мудростью, советом - 
мы,  её дети, обязаны ей! 
Спасибо, МАМА, что ты есть!!! 
 

«…Повзрослели мы, постарели. 
Дети, внуки и дом есть с садом. 

Только наше военное детство 
До сих пор всегда  с нами рядом» 

/Римма Маркова/ 
 
 

«РАНО ПРИШЛОСЬ ПОВЗРОСЛЕТЬ» 

 

9 Мая 2020 года – это поистине юбилейная дата. 
Накануне праздника мы вспоминаем об участниках 
Великой Отечественной войны. Не только о тех, кто 
рисковал своей жизнью на полях сражений, но и о тех, чье 
детство пришлось на это нелегкое время. Такой человек 
живет в нашей деревне Баранниковой – это Мария 
Васильевна Ошивалова. 

Ей было 9 лет, когда началась Великая Отечественная 
война. Их семья жила в деревне Фадюшиной 
Камышловского района.  30 июня 1941 года ее отца забрали 
на фронт, а через шесть дней родилась  младшая сестра, и в 
семье  стало шестеро детей. В августе 1941 года пришло 
известие, что отец Марии пропал без вести. А вскоре  к ним 
пришли из сельсовета и хотели забрать младших, чтобы 
матери было легче. Но дети бросились к маме, обхватили ее 
и не захотели уходить. Так они и остались жить  все вместе. 

Мария, обучаясь в школе, каждую перемену бегала 
домой, а уже в декабре 1941 года бросила учебу и стала 
заниматься домашним хозяйством, присматривать за 
братьями и сестрами. Ранним утром отправляла маму на 
работу, младших сестер и братьев - в садик, старших - в 
школу, а сама занималась домом. А хозяйство было не 
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малое:  корова, куры и другая  домашняя скотина. Она  
успевала делать уроки за старших братьев, которых вскоре 
тоже забрали на войну. Брат Иван, ушедший на фронт  в 
декабре 1941 года,  был контужен и вернулся домой. Семье 
он рассказывал о том, что успел пережить на поле боя. 
Марии Васильевне запомнились его слова о том, как во 
время бомбёжки, они сидели в окопах, закрывали уши и 
кричали: «Мама!»  

Мама была дояркой, поэтому Мария тоже пошла 
работать на ферму. Ей дали десять телят.  С ними было 
очень тяжело справляться. Вскоре она стала дояркой.  
Мария Васильевна вспоминает, что всё время хотелось есть. 
Так как у них была большая семья, еды постоянно не 
хватало. А ещё обязательно нужно было отдать для фронта 
100 яиц, 100 литров молока, шерсть.  Мария с сестрами и 
братьями летом собирали ягоды  и продавали их на базаре, 
чтобы купить хлеба.  Случалось так, что один кусок  был на 
целые сутки для всей семьи. Но Мария Васильевна 
отметила, что жили в деревне дружно и все друг другу 
помогали, не помнит она злых, эгоистичных людей. 

После войны пошла работать на лесозаготовки. В первый 
год пришлось очень тяжело, так как  суточной объём работы 
был десять кубов на человека. На второй год с появлением 
электрической пилы стало чуть проще.  

«Работало нас там 180 человек. Многие сбегали, потому 
что работа была очень тяжелая. Во время посевной до 
уборки на тракторе я работала, а  в уборку штурвальной. 
После того как вышла замуж и появился ребенок, перестали 
отправлять на лесозаготовки, - рассказывает  Мария 
Васильевна.       

А потом предложили ей выучиться на осеменатора. Два 
года проработала Мария Васильевна по этой специальности 
и снова стала дояркой. В 1965 году  переехала в деревню 
Баранникову, до выхода на пенсию работала птичницей.  

Как и все бабушки, она вышивает, а компанию каждый 
день ей составляет  кошка Мурка.  Мария Васильевна очень 
активная и веселая, она ходит на  концерты и конкурсы в 
Баранниковский ДК, на митинги 9 Мая. У нее много внуков 



и правнуков. 
Хоть и не было у нас в Камышловском районе военных 

действий, но люди работали и отдавали все свои силы, 
чтобы  наша армия  победила врага. 

Мария Васильевна – одна из тех, кто  не просто выживал 
в то трудное военное время, но еще и трудился на благо 
Родины. И мы должны знать таких людей,  помнить и чтить 
погибших, потому что они сделали все возможное и 
невозможное, чтобы мы сейчас жили. 
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