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«Дети Великой Отечественной войны» – так называют сегодняшних

бабушек и дедушек. В войну было трудно всем – и старым, и

малым, солдатам, и тем, кто был в тылу. Но особенно страдали дети.

Страдали от голода и холода, от бомбёжек, от того, что многие из них

стали сиротами, потеряв родителей…. Время идёт... Стала историей война.

Выросло несколько поколений взрослых людей, которые не слышали

орудийного грома и взрывов бомб. Но война не стёрлась с людской памяти

и не забыть те дни. О тех, кто сделал, несмотря на малый возраст, очень

значительный вклад в общее дело Великой Победы, кто был лишен

детства, кто изо дня в день работал на полях и фермах, лесозаготовках, на

заводах и фабриках. О тех, кто ежечасно совершал подвиг во имя Родины,

Отечества и народа. Таким образом, мы делаем свой личный вклад в

написание летописи лихолетья, выпавшего на долю такого социального

положения людей, которое носит собирательное название «Дети войны».



К данной категории людей относятся люди с 1928 по 1945 годы. Особо

значимую группу составляют люди с 1928 по 1938 годы. Они были в

таком возрасте, что события тех времен понимают и оценивают полнее, у

них более полное развитие мышления, чем тех, кто относится к 1938-

1945 годам. Но и те вполне развиты, чтобы оставить свои воспоминания

о годах Великой Отечественной войны и послевоенного времени.

Великая Отечественная война принесла неоценимое горе всем, кто был

в это время на войне и в тылу. С первых же дней войны многие жители

деревень и сел, городов по вызову отправились на войну. Многие,

особенно молодые и деревенские мужики, первый раз держали в руках

автоматы, первый раз стреляли. Как это было страшно!

А в это время в тылу женщины и дети работали за фронт и за победу!

Дети остались без отцов, без образования, без детства. Жены остались

без мужей с грудными детьми на руках. Тем, кто жил в тылу, навсегда

запомнились воздушная тревога, письма и «похоронки» с фронта.

Многие дети тогда даже не знали, что такое игрушки.



Сейчас дети войны уже стали пожилыми людьми. Их нужно уважать, ведь им 

пришлось вынести такое, что мы себе не можем и представить. У детей войны 

можно узнать много полезного о том, как преодолевать трудности и радоваться 

малому. Вот список детей войны, живущих в 20 микрорайоне нашего города.  

1. Яшин Михаил Михайлович, 1929 г.р., ул. Лесная 43

2. Ананьева Елизавета Леонтьевна, 1930 г.р., ул. Лесная 45

3. Борисова Матрена Аверьяновна, 1930 г.р., ул. Бызова 13

4. Воронина Евдокия Васильевна, 1928 г.р., ул. Бызова 7А

5. Горбунова Анна Дмитриевна, 1928 г.р., ул. Бызова 15

6. Забирова Минслу Гатауллована, 1934 г.р., ул. Бызова 15

7. Зуфарова Магинур Нурутдиновна, 1930 г.р., ул. Бызова 7Б

8. Козленкова Александра Максимовна, 1926 г.р., ул. Бызова 17

9. Миникеева Махтумя Харисовна, 1927 г.р., ул. Бызова 13

10. Мифтахутдинова Сифия Файзиевна, 1932 г.р., ул. Бызова 17

11. Муратшина Минслу Агмалевна, 1931 г.р., ул. Бызова 15

12. Шакирова Хазина Ситдиковна 1932 г.р., ул. Бызова 17



Воронина Евдокия Васильевна,

проживающей по адресу ул. Бызова 7А .

Она родилась 28 августа 1928 года в Новошешминском районе нынешней

Республики Татарстан, в деревне Екатериновка. Как и многие дети военных

лет, Евдокия Васильевна окончила лишь 4 класса, научившись читать, мало-

мальски считать и писать. О начале войны 13летняя девочка узнала, будучи

в гостях у своей тети в соседней деревне. Кто-то из жителей бежал по

центральной улице деревеньки и изо всей мочи кричал, разнося тревожную

весть сельчанам. Из семьи Евдокии Васильевны в боевых действиях

принимали участие 2 родственника: муж Воронин Александр Никонорович,

средний брат Николай Васильевич (1923 г.р., служил в разведке, вернулся

покалеченным: без одного глаза и с простреленным легким, имеет Орден

Ленина).



Старшего брата Сергея Васильевича, ослепшего еще в Советско-

финской войне, и ее сестер на фронт не взяли.

Детство закончилось рано. Ей также пришлось оказывать посильную

помощь своему колхозу, где испытывали острую нужду в рабочих руках и

людских ресурсах. Пришлось работать от зари до зари без выходных, и

только в сильный осенний дождь люди могли позволить себе отдых. Дети

в деревне рано приучены к физическому труду, но было очень тяжело из-за

непосильного труда, ведь работали они наравне со взрослыми. Она

работала в поле на жатве, делала снопы для сушки, ставила снопы в овин,

перебирала горох, пшеницу. За это им давали немножко муки, крупы, хлеба

или молока. Не килограммами, а граммами! Очень часто хлеб выпекали из

лебеды. В период сенокоса сутками девочка пропадала в займище,

заготавливая сено для колхозного стада. Есть приходилось все, что можно

найти в эту пору в лесу: грибы, ягоды, орехи, щавель. А осенью все

отправлялись пилить дрова. Взрослые пилили деревья, а дети собирали

ветки. Сучья складывали в телеги и увозили вместе с бревнами в село.

Бывало, печь топили и соломой. Одежды толковой не было, даже в слякоть

приходилось рассекать в лаптях. Зимой Евдокия Васильевна помогала

взрослым по дому: вечерами отбирала крупные зерна пшеницы для посева,

вязала носки и варежки, собирала золу для удобрения. И все вместе всей

деревней ждали хороших вестей с фронта!



В войну и после войны очень государство «давило» налогами, нужно было

сдавать ему яйца, шерсть, картошку и т.д. Было очень тяжело, но «мы умели

себя веселить. Когда работали в поле, пели песни, возвращались с работы

тоже с песней. Песня поднимала нам дух». «Самым приятным

воспоминанием о военных годах является то, что мне ни разу за все 4 года

не пришлось столкнуться с немцами. Я очень этого боялась». После войны

Евдокия Васильевна работала в совхозе «Красный Октябрь», другого

образования больше не получила, вышла замуж и родила 8х детей. Двое из

них умерли еще в младенчестве, а шестеро оставшихся детей здравствуют и

по сей день.



Со временем семья Ворониных перебралась жить в город. Муж Александр 

Никонорович, участник ВОВ, ушел из жизни в далеком 1982 году. Пять 

заботливых дочерей и внимательный сын ухаживают за своей уже в очень 

преклонных годах мамой. После выхода на пенсию еще несколько лет она 

продолжала работать вахтером в кинотеатре «Джалиль». 

Евдокия Васильевна награждена медалью труженика тыла и имеет 

социальный статус ветерана труда. На сегодняшний день Воронина Е.В. 

является мамой 6 детей, бабушкой для 12 внуков и прабабушкой 20 

правнуков. Воспоминания со слов Ворониной Е.В. записаны ученицей 7А 

класса Сайфуллиной Аминой.



Горбунова Анна Дмитриевна, 

проживающая по адресу ул. Бызова 15. 

Анна Дмитриевна родилась 23 июня 1928 года в крестьянской семье. В этом

году она отпраздновала свое 88-летие. Войну также, как и Евдокия

Васильевна, встретила 13летней девочкой. Эти детские впечатления глубоко

запали в её душу, и слезы матерей тревожили девочку. Она хорошо запомнила

свой первый день войны – 22 июня 1941 года: солнечный день, у всех

радостное настроение.



Маленькая хрупкая Аня вышла из дома в пионерской форме, чтобы идти в

школу. И вдруг по радио голос диктора объявил: «Началась война…» Толпы

людей, тревога, слезы, недоумение, а на другой день – массовая

мобилизация. С первого дня войны мужчинам вручали повестки, и они

отправлялись на фронт. В колхозе остались женщины, старики и дети, на

плечи которых легли все тяготы военной поры. Женщины косили, дети

вязали снопы, потом они сушились и, когда снопы просохнут, их возили на

ток и молотили. Несмотря на то, что было очень тяжело, все старались,

убирали всё, что вырастили. Не было ни взрослых, ни детей, которые бы

отлынивали от работы, даже малые дети 7-10 лет собирали колоски, чтоб в

поле не пропало ни зернышка. Даже пить и умываться порой было некогда.

Ныли руки, спина, до работы было очень далеко ходить. Валились с ног от

усталости. Приезжали в бригаду председатель, секретари из райкома

партии, рассказывали о делах на фронте. После уборки зерновых

начиналась уборка картофеля, капусты, свеклы. Занятия в школе начинались

после уборки урожая. «Пережили много голодовок. Выжили только потому,

что были леса, поля, которые давали нам средства для пропитания: крапиву,

хмель, лебеду, луговой чеснок, гнилую картошку, оставшуюся с осени.

Осенью жить было легче, чем весной» - даже вспоминать страшно Анне

Дмитриевне. Все надеялись, что весь этот ужас вскоре закончиться, и они

будут жить как прежде.



Садыртдинова (в девичестве Гараева) Хасана Сабировна,

проживающая по адресу улица Менделеева 32Б.

Родилась 7 октября 1928 года в деревне Адаево Актанышского района

Республики Татарстан. Хасана Сабировна в многодетной, но далеко

небедной семье. Однако в 30е годы семья Гараевых была подвергнута

раскулачиванию со стороны Советской власти. Глава семьи был

арестован и впоследствии расстрелян, лишен скота, хозяйственных и

жилых построек, собственного магазина, кормовых и семенных запасов,

излишек домашнего имущества, а также наличных денег.

Фото из семейного архива.



Семья без своего кормильца осталась на улице и была вынуждена с 5ю

малолетними детьми ютиться в небольшой бане. Это сейчас Хасана

Сабировна признана жертвой политических репрессий, человеком,

подвергшимся необоснованным преследованиям со стороны власти

за политические и религиозные убеждения, по социальному, национальному

и иному признакам. А тогда…

Но беда не приходит одна. Не оправившись до конца от последствий

политических репрессий, через несколько лет пришло известие о начале

Великой Отечественной войны. На фронт забрали её старшего брата Гараева

Муллагаяна Сабировича 1921 года рождения, единственную опору матери

после гибели главы семейства, который без вести пропал на фронте и после

войны был внесен в список «Книги памяти» Республики Татарстан. В

военные годы Хасана Сабировна выживала вместе со своей мамой, старшей

сестрой Хумайрой Сабировной (1923 г.р.), средним братом Гависом

Сабировичем (1925 г.р.) и младшим братом Карамом (1931 г.р.). Жилось

трудно, семья бедствовала. Чтобы не умереть с голоду, дети собирали на

полях мерзлую картошку и из нее пекли лепешки. Об окончании войны

семья узнала по радио. «Все радовались и плакали от счастья. Особенно,

очень хорошо помню, как наш сосед от радости даже упал в лужу грязи, при

этом громко пел и танцевал», вспоминает бабушка.



Нелегкая судьба выпала Хасане Сабировне. Она познала много горестей и 

нужды как до войны,  так и после нее. Выйдя замуж в 26 лет, она не 

успела вдоволь насладиться семейной жизнью. Муж Садыртдинов Раиф

погиб в армии от удара током и ей пришлось воспитывать и ставить на 

ноги своего единственного сына Садыртдинова Радифа Раифовича

самостоятельно. Сейчас у нее уже есть 3 правнука от двух внучек, и она 

благодарит бога, что смогла дожить до мирного неба над головой, успела 

вкусить яства современной жизни и увидеть рождение правнуков. 


