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     Во время Второй мировой войны на земле погибло около 13миллионов 

детей. А что есть у нас дороже наших детей? Что есть у любого народа 

дороже? У любого отца? Самый искренний и добрый народ на земле – это 

дети. Как сберечь нам его в 21 веке?  А вместе с ним и наше прошлое, и наше 

будущее?  Война стала общей биографией целого поколения военных детей. 

Их рассказы тоже длиною в целую жизнь. 

    Только дети войны могут рассказать, как это было, что им пришлось 

пережить. Я попытаюсь погрузить вас в атмосферу тех времен, расскажу вам 

об истории маленьких  жителей в военный период моего родного села 

Урахча , находящийся в Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан.  

Хоть война была далеко, но ее эхо слышалось и у нас. На территории села  

расположился детский дом. Это были дети, которые остались без родителей. 

Жили они  в здании школы. А их директор  Рязанов Н.П. жил  на квартире. 

    Из воспоминаний  жительницы села  «Урахча»  

Харитоновой Анны Ефимовны: «В 1941 году я  была 

призвана на фронт. Участвовала в  параде Победы 1945 

года. После демобилизации была направлена  на работу  

в Урахчинский детский дом (существовал в 1942-1952). 

Затем детский дом перевели в село Шумково.  

Из воспоминаний Фурутиной Татьяны Павловны : «В 

1943-52 годах работала поваром  в детском доме  села 

Урахча. По ее воспоминаниям в детском доме  было 75 

человек детей. Детей в детском доме кормили хорошо, 

наши деревенские не получали того, что они получали. 



Даже в такое время  страна давала самое лучшее детям.» 

   Нам удалось найти одного из воспитанников детского дома. 

  Сергеев Николай Иванович-житель 

села Ципья Балтасинского района РТ. Он 

оказался в детском доме потому, что его 

мама попала под закон «о колоске». Была 

отправлена в лагерь за то, что собрала с 

колхозного поля несколько килограмм 

зерна.  А ее дети (их было двое) были 

отправлены в детский дом.  Теперь 

Николай Иванович  живет в  родном селе, активно помогает сельчанам 

содержать церковь, работает при церкви . 

   Дети работали в тылу вместо отцов. 29 мая 1942 года ЦК ВЛКСМ 

обратился ко всем учащимся с призывом: наравне с отцами и матерями, 

работать для фронта.  

 Зуйкова  Александра  Яковлевна – житель 

села , 83 года. Ей было только 10 лет, когда 

началась Великая Отечественная война. Она 

была старшим ребенком в семье ,где  кроме нее 

были еще два брата. «Мы работали вместе со 

взрослыми: выходили  на сенокос,  взрослые 

запрягали коров и пахали на полях, а мы ходили  

за коровами и гоняли. Коровы чувствуют, что 

мы дети, не слушаются. А когда мамы 

уставали, нам приходилось выполнять их работу. Работу нельзя было 

прекращать. Приходилось нам ходить в лес, дрова готовить было некому. 

Собирали колосья на колхозном поле, копали картошку. А кушать нам пекли 

лепешки из кореньев какой-то травы, а для вкуса туда добавляли немного 



муки. Приходилось употреблять в пищу замороженную картошку, 

проросший горох. Вот так мы выживали…   »  

  Много лет прошло с того памятного дня. Дети, родившиеся после войны 

уже стали взрослыми, и у них появились  свои дети, внуки… Война 

постепенно уходит в прошлое, но память человеческая хранит страшные 

события того времени. 

Клещевникова Татьяна Тимофеевна  

Ей было всего 6 лет, когда началась война. 

Отца (Прохоров Тимофей Леонтьевич)в июне 

1941 года забрали на фронт. На плечах 

матери осталось 5детей. Мать с утра до ночи 

работала смолокуром (копала, жгла пеньки и 

гнала смолу), ткала кули из мочал  зимой. А  

дети помогали выгребать угли  для кузницы. 

«Это было очень тяжелое время. Одежды не 

было, в школу в Тарханово  за 2 км  ходили в лаптях, весной одевали колодки 

на лапти, чтобы ноги не промокли. Все голодали. Собирали и ели гнилую 

картошку, мякину, из  ореховых листков пекли лепешки и варили суп. У кого 

была корова, ели траву с молоком. После стали давать паёк, но и его не 

хватало. Но День Победы помню, как сейчас»,- продолжает Татьяна 

Тимофеевна.- « Все люди выбегали на улицы, пели, плясали и плакали от 

счастья, приговаривая: «Наконец-то закончились наши мучения». А отца 

своего она с войны так и не дождалась: в 1943 

году получили извещение «пропал без 

вести»…  » 

Шебалова Анастасия Ефимовна  Родилась в 

1931 году в Кульге. Когда началась война, ей 

было 10 лет. В семье было 5 детей. Отец с 



матерью работали ,помогали колхозу. Вспоминает Анастасия Ефимовна: 

«Это было ужасное время . И не дай бог испытать вам все эти ужасы 

войны. Холодно было и голодно. 

На себе таскали дрова каждый 

день. Кушать было нечего. 

Утром иногда ели даже 

картошку, которую варили 

поросятам»  У Анастасии 

Ефимовны было 3 старших 

брата. Всех их забрали на фронт. 

И все трое они не вернулись.  

Платонова Антонина Федоровна- 

Родилась в 1925 году в селе Урахча. 

В семье было четыре дочери, она 

старшая. Маму звали Анна, отца 

Федор Иванович. Во время войны 

Антонина Федоровна работала 

ветеринаром,  лечила колхозную 

скотину. Но приходилось быть и 

дояркой, и пастухом, и землепашцем.  

Мы спросили Антонину Федоровну, как она узнала о начале войны? 

Она ответила: «Из села Большая Кульга верхом на лошади прискакал молодой 

парень и сказал, что началась война. Отец сразу же уехал на фронт и вскоре 

погиб, а мать осталась одна с четырьмя детьми». 

 

 

 

 



 

Бикмуллина Шамсизямал Валимухаметовна  2 марта 1927 года рождения 

Верхний Тимерлик. На начало войны ей было 

14 лет. Вместе с другими подростками работала в лесу, рубили ветки у 

сваленных деревьев, выращивали картофель на колхозных полях, вязали 

шерстяные вещи для наших солдат. Двое братьев ушли на фронт и надо было 

помогать дома престарелым бабушке и дедушке, так как с раннего детства 

осталась сиротой. Вся тяжёлая работа легла на хрупкие плечи этой 

маленькой девушки. После войны вышла замуж, родила 5-х детей, но 

осталась вдовой, когда младшей дочери было всего 2 года, а старшему сыну 

15 лет. Но такая суровая судьба не сломила эту добрую и отзывчивую 

женщину.  



Шоётов Сергей Дмитриевич 1938 года 

рождения. На начало войны ему было всего лишь три года. Отца и ещё трех 

братьев забрали на фронт. Все четверо пропали без вести, На конец войны 

Сергею Дмитриевичу было 7 лет, остался жить в селе Тархановка с бабушкой 

и дедушкой. В 5 класс пошел в Мель-Починскую среднюю школу. После 

окончания 6 класса пришлось идти на работу в Берсут, где и началась его 

самостоятельная жизнь. С тяжестью на сердце вспоминает все трудности 

после военной жизни: голод, тяжелый труд в колхозе, помощь старикам. 

Сергей Дмитриевич рассказывает, как они, будучи мальчишками, на быках 

пахали колхозные поля, помогали на сенокосах, а ранней весной выходи в 

поля собрать оставшуюся картошку, так как совсем нечего было есть. 

Собирали травы и семена из которых бабушка пекла лепешки ,но даже в эти 

трудные годы люди ценили дружбу, взаимопомощь и сострадание, помогали 

друг другу то чем мог.  

Однажды дедушка сшил ему тулупчик, а его другу не в чем было ходить в 

школу. Сергей попросил дедушку сшить и ему тулуп и рукавички. После он 

встретил свою жену - Екатерину Николаевну из деревни Туляки, с которой и 

прожил всю свою жизнь, вырастил детей и посей день является примером 

для своих внуков.  



Касимова Мадина. родилась в полной семье. В их семье было шестеро 

детей. Она родилась 

в 1937 году. Жизнь 

шла хорошо, но 

вдруг в 1941 году 

началась война. Ее и 

3 братьев увезли на 

фронт. В 1945 году 

умер отец. После 

поездки в 

Финляндию, через 

год умерла мать. В 

это время ей было 10 лет. Вся домашняя работа упала на ее плечи, а ее 

сестры выходили работать в поле. Далее ее жизнь текла своим чередом. 

Вышла замуж и родила 5детей, вместе с мужем  Ханнаном, поставили их на 

ноги. В своих воспоминаниях со слезами на глазах она рассказывает, что им 

приходилось есть крапиву, очень тяжело пережили голод. 

 

  Дети военной поры могут еще рассказать, как умирали от голода и страха. 

Как тосковали, когда наступало первое сентября сорок первого года, и не 

надо было идти в школу, вернее, не было такой возможности. Как в десять-

двенадцать лет, только встав на ящик, дотягивались до станков, и работали 

по десять-двенадцать часов в сутки. Как получали на погибших отцов 

похоронки. Как усыновляли их чужие люди. Как даже сейчас ранит их 

вопрос о маме. Как, увидев после войны первый батон, не знали, можно ли 

его есть, потому что за четыре года забыли, что такое белый хлеб. Но помнят 

они и Победу! 



         Война и дети… Нет ничего страшнее, чем эти два слова, 

поставленные рядом. Дети родятся для жизни, а не для смерти. А война 

эту жизнь отнимает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


