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Введение 

МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» при поддержке Управления образования  

города Березники,  Березниковского городского совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и Военного 

Комиссариата города Березники ежегодно проводит открытый городской 

слет гражданско-патриотической направленности «Мы – великой России 

частица». Его участниками становятся сотни ребят из Березников, Усолья, 

Соликамска, Ныроба, Александровска и других территорий Пермского края. 

В 2019 году он был посвящен 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Целью и задачами слета являются содействие сотрудничеству 

образовательных учреждений Пермского края в деле патриотического 

воспитания и знакомство обучающихся с культурными и историческими 

фактами, достопримечательностями малой Родины, связанными с темой 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В этом сборнике опубликованы работы участников заочной секции  

«Боевые тыловые», в которой они представили свои сочинения об истории 

населенного пункта, предприятия, организации, культурного или природного 

объекта, жизни людей в годы Великой Отечественной войны, 

представляющее собой описание событий, конкретных случаев из тыловой 

жизни, а также размышления о роли людей, ковавших Победу в тылу. 

Победители: 

Первое место – «Мои земляки ковали Победу в тылу» 

(Анастасия Малинина, 11 лет, МАОУ СОШ № 5, 5 «В» класс); 

Второе место – «О шефской работе БАТЗ в годы 

 Великой Отечественной войны в госпитале №3129» (Константин 

Слобожанинов, 17 лет, МАОУ СОШ  №2, 11 «А»); 

– «Слово о Дьякове Иване Григорьевиче» (Наталья 

Грибанова, 15 лет, МАОУ «Ныробская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза А.В. Флоренко», 9 «Б» класс); 

Третье место – «Эвакогоспиталь в Усолье» (Диана Силантьева, 15 лет, 

МАОУ СОШ №22, 9 «А» класс); 

– «Тыл фронту» (Софья Худеева, 16 лет, МАОУ 

«Ныробская средняя общеобразовательная школа  имени Героя Советского 

Союза А.В. Флоренко», 10  класс). 
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Работы участников заочной секции V открытого городского слета 

гражданско-патриотической направленности 

 «Мы – великой России частица», секция «Боевые тыловые» 

 

«Ныробская школа в годы войны» 

  

Автор: Виктория Тихомирова, 15 лет, 

МАОУ «Ныробская средняя 

 общеобразовательная школа 

  имени Героя Советского 

 Союза А.В. Флоренко», 9 «Б»  класс 

 

Вот уже несколько лет я являюсь экскурсоводом школьного музея. Наша 

школа носит имя Героя Советского Союза Алексея Васильевича Флоренко, 

выпускника школы 1941 года. Алексей Флоренко погиб в 1944 году  в Польше, 

бросившись под танк с бутылкой горючей смеси. Звание Героя Советского Союза 

ему было присвоено в июле 1944 года.  

Одна из экспозиций нашего музея посвящена Алексею Флоренко. И ещё есть 

экспозиция, которая называется «Школа в годы войны». 

Директором школы был эвакуированный из Москвы Пржиялговский Михаил 

Михайлович. По состоянию здоровья  (у него была астма) он не мог находиться на 

фронте,  и его отправили на Урал,  в Ныробскую школу.  

После войны он работал директором школы в Москве. В 1948 году его 

наградили орденом Ленина, который вручали в Кремлёвском Дворце. Как 

рассказывала его дочь Нина Михайловна, эту награду он получил за работу в тылу в 

годы войны.  

В нашем музее хранится дневник Михаила Михайловича, где он ведёт 

подробный отчёт о том, как жила школа в годы войны. Этот дневник нам передала 

дочь Нина Михайловна, которая приезжала в  наш посёлок Ныроб в 1986 году. 

Михаил Михайлович был очень ответственным, прилагал все усилия, чтобы 

Ныробская школа была одной из лучших. 

Каждый день проводил сам лично линейки, на которых рассказывал о 

событиях на фронтах. Призывал учителей и учащихся перестраиваться на военный 

лад. Перед школой ставил задачу: в кратчайший срок научить всех учащихся 

правилам противовоздушной обороны и подготовить старшеклассников к службе в 

Красной Армии. Что для этого надо сделать? В 9 и 10-х классах до семи часов в 

неделю проводятся занятия по военно–санитарному делу. В школе была развёрнута 
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оборонно-массовая работа по ПВХО и ГСО. Один день недели объявлен Днём 

военной работы. В этот день все учащиеся школы, начиная с 5-го по 10 –й классы,  

занимались  в военно-оборонных кружках и готовились  к сдаче норм на оборонные 

значки. 

В течение сентября учащиеся школы работали на колхозных полях, помогая 

колхозникам быстрее собрать урожай. С огромной радостью  встречали  сообщение 

Совинформбюро о новых наступлениях Красной Армии. В ответ на это школьники 

организовали сбор средств на танковую колонну. Особенно усилился сбор средств в 

1943 году.  

Какой радостью было для учеников известие о том, что пришла благодарность  

от самого товарища   Сталина.  

Учащиеся школы отправляли посылки с сушёными грибами и ягодами на 

фронт. Много посылок было отправлено с вязаными носками и варежками. И всё 

это был вклад в общую Победу. 

В годы войны Ныробская школа оставалась примером стойкости, образцом в 

воспитании патриотических чувств. 



МЫ - ВЕЛИКОЙ РОССИИ ЧАСТИЦА Страница - 7 - 

   

«Маленькие герои войны» 

 

Автор: Виктория Ларионова, 16 лет  

МАОУ В(С)ОШ, 10 класс 

 
Что мы знаем о войне? 1418 дней и ночей. Столько длилась Великая    

Отечественная война. Голод, невероятные лишения, разрушенные города и села. 

Слезы, кровь, изломанные судьбы, смерть – вот что она принесла советским людям. 

Но они смогли выстоять и защитить свою Родину. Особенно приходилось тяжело 

детям.  Осмыслить трагедию их маленьких жизней, когда рвутся бомбы, погибают 

их близкие очень тяжело, но нам надо хотя бы попытаться это сделать, во имя того, 

чтобы никогда в истории человечества это не повторилось. Мы спросили у ребят, 

учителей нашей школы об их родственниках, которые в годы войны были детьми. 

Из сочинения Никифорова Николая, учащегося 9 класса: 

«Мою бабушку зовут Алевтина Васильевна. Я часто хожу к ней в гости. 

Бабушка ходит со мной на каток. Мы с ней читаем, играем в компьютерные игры. 

Но самое главное, бабушка мне много рассказывает. Я знаю, что она родилась в 

1941 году, когда на нашу страну обрушилась война. Ее отец погиб в первые месяцы 

войны. Как-то вечером, когда мы с ней пили чай, она мне сказала: «Хочешь, я 

расскажу немного о своем детстве?»  

Из рассказа бабушки: «В детский сад меня отдали очень рано. Мама работала 

на железной дороге. Шла война и ушедших на фронт мужчин заменили женщины и 

подростки.  Она работала по 12 часов через сутки. Детский сад был расположен в 

здании барачного типа. Садик был с круглосуточным посещением. Один раз в 

неделю мама забирала меня. Мы шли в городскую баню, потом домой, а утром 

опять в садик. Всегда очень хотелось домой, хотя с нами занимались, и никто не 

обижал. Но когда я ложилась спать, то часто плакала в подушку, так как все равно 

хотелось к маме». На бабушку в этот день я смотрел просто другими глазами». 

Из беседы с учителем физики В(С)ОШ Окуловой Т.Ю.: 

«Моей маме, Хомутовой Лидии Николаевне, когда началась война, 

исполнилось всего 2 года. Она мало, что помнит о своем детстве. Но тряпочную 

самодельную куклу, которую сделал ее отец, уходивший на фронт, хранила долго и 

бережно. Папу, который был офицером на фронте, запомнила в тот день 1943 года, 

когда ее мама, плакала, уткнувшись в плечо мужа, уходившего на фронт. Затем он 

взял маленькую Лиду на руки, подбросил к верху, сказав: «Моя ты дорогая». 

Из сочинения Ларионовой Виктории, учащейся 10 класса, о прадедушке 

Худякове Юрии Николаевиче: 

«Весенним утром, встав пораньше, никому ничего не сказав, Юра выбежал из 

дома и направился в госпиталь. Мальчик знал, что ему надо расспросить у бойцов 

об отце. Он смог попасть в госпиталь, но в палату его не пустили. В коридоре он 



МЫ - ВЕЛИКОЙ РОССИИ ЧАСТИЦА Страница - 8 - 

   

встретил врачей, раненных бойцов, каких-то людей.  Вдруг один раненый 

остановился, присел на корточки, обнял его за плечи, а потом дал кусочек сахара. 

Юра так обрадовался, что тут же решил: «Надо бежать домой и всё рассказать 

родным». Несмотря на свой юный возраст, Юра знал, что всё сейчас делается для 

победы над фашистами и надо просто немного потерпеть. В эту ночь во сне Юра 

улыбался. Он видел, как везёт на фронт боевые машины, а затем передаёт их в руки 

самого смелого и храброго воина – его отца. А в это время мать писала письмо на 

фронт и смотрела на спящего сына. 

Они будут ждать своего папу – умного, смелого, заботливого отца и мужа.  

Каждое письмо от отца с фронта они будут читать жадно, с нетерпением. Но весной 

1944 года страшное известие придёт в их дом. Пройдя с боями в составе уральского 

танкового корпуса почти весь путь к логову врага, их отец погибнет при 

освобождении маленького польского городка. Мать будет убита горем и на всю 

жизнь у неё останется седая прядь волос. Известие о гибели отца заставит Юру 

быстро повзрослеть, почувствовать свою ответственность за семью». 

Сегодня накануне 75-летия Великой Победы в нашей памяти должны быть все 

герои войны: и те, кто вынес из-под огня и обстрелов наше будущее, кто подарил 

нам мирное небо и возможность радоваться каждому дню, кто ковал победу в тылу. 

А также не забывать детей, маленьких героев своей Родины. 

                    Трошев В.И с женой. Март 1941 год 

 

        Трошев Василий Иванович –  

   прадедушка Никифорова Николая 
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«Воспоминания моей прабабушки» 
 

Автор: Мария Козырева, 17 лет 

 МАОУ «СОШ № 11», 11 класс 

 

 «Жди меня, и я вернусь всем смертям назло». Это строчки известного 

стихотворения Константина Михайловича Симонова, которое прадедушка прислал 

во время войны моей прабабушке. Оно стало любимейшим в нашей семье, потому 

что было, о любви, о верности, об умении ждать, несмотря ни на что. Это 

стихотворение солдаты переписывали друг у друга, носили на груди рядом с 

документами и фотографиями своих родных и любимых. Это стихотворение 

помогало выжить и не потерять веру и надежду в тылу. 

Заслуженно много написано книг, пьес, песен и снято фильмов о Великой 

Отечественной войне, о русском солдате, освободившем не только свою страну, но 

и победившем фашизм во всём мире. Написано и создано по сей день. Но мы не 

должны забывать о тех, кто жил и работал в тылу, кто заменил ушедших на фронт 

отцов, сыновей и братьев у станка, в поле. 

В первые же дни войны мой прадедушка, имея бронь, пришёл в военкомат и 

буквально потребовал, чтобы его отправили добровольцем на фронт. Дома остались 

у него жена и трое ребятишек, и никто не знал тогда что будет и четвертый. 

Прабабушка сразу пошла работать в шахту взрывником, но через некоторое время 

её вывели на лёгкий труд. 

На детях, которым было десять, восемь и четыре было всё: дом, школа, 

детский сад, карточки, длинные очереди за хлебом. Поначалу прабабушка начала 

продавать всё, без чего, казалось, можно было бы обойтись. Все верили, что война 

скоро кончиться, поэтому за бесценок продавали всё. Но скоро обнаружилось, что 

больше дома продавать было нечего: остались лишь кровати, стол, табуретки и 

швейная машинка – семейная кормилица. 

А тут ещё беда приключилась, пропала вся картошка из сарая, которую всё 

лето растили с любовью. Пришлось жить на одном овсяном супе и жидком чае без 

сахара, потому что, когда выдавали его немного, детишки просили заменить его на 

пряники. Их можно было разрезать на маленькие-маленькие кусочки, высушить и 

продлить немного удовольствие. 

Не менее тяжёлым испытанием тяжёлым было отсутствие тёплой одежды. 

Прабабушка осталась на зиму в драповом пальто и старых ботинках, а старшие дети 

в одной паре валенок и старых тапочках на двоих. Поэтому в школу ходили по 

очереди в них: один – в валенках, другой – в тапочках. В тапочках чаще всего ходил 

сын, жалея сестру: ведь у неё больные уши. Позже она напишет об этом 

стихотворение: «Как хлебушка не доедали, как в тонких тапочках бежали по 

мокрому снежку…». 
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Чтобы сохранить детей, прабабушка ночами шила, перешивала, гладила бельё 

тем, кто не знал голода. Она получила дистрофию второй степени, так как 

последний кусок отдавала детям, став матерью уже четверых. А чем же кормить 

малышку, когда молоко исчезло в груди. Овсяным супом? Конечно, нет, но 

помогли добрые соседи. Одни приносили сухарики, другие горсточку манку. Но 

самым дорогим и нужным ребёнку было козье молоко, которое отдавал человек, 

болевший открытой формой туберкулёза. Полстакана этого молока цена жизни 

моей бабушки, а вторая часть молока, цена жизни соседа дяди Кости Талакова. 

Страшное и тяжёлое было время, но оно, как проектор, высвечивает в людях 

светлое, усиливая этот свет, но и тёмное, что таилось в других до поры до времени. 

Так было в случае с дровами, о котором вспоминала прабабушка. На зиму в сарае 

были заготовлены дрова. Их привезли ранней осенью толстые, сырые брёвна. 

Прабабушка со старшими пилили, кололи, радовались, что с каждым днём 

поленница растёт. Но однажды утром сын, отправился за дровами, вернулся весь 

белый и перепуганный: сарай был пуст!!!Дети заревели от страха и обиды. А 

прабабушка, как могла, успокаивала их, а потом пошла к дяде Косте за советом. Он 

был у них старший по дому. Тот сказал, что не бывает безвыходной ситуации. 

На другой день же началось «паломничество» к пустому сараю: одни несли 

два-три полешка, другие целую охапку, третьи берёзовую кору и мешок щепок. Так 

люди помогли выжить, не замёрзнуть суровой зимой семье моей прабабушки. 

А сколько слёз, радости было у людей, когда голос Левитана объявил по 

радио: «Германия капитулировала!» Победа! Победа! Все выбежали во двор, 

обнимались, целовали друг друга. Люди не могли сидеть по своим квартирам, 

потому что в этот день надо было радоваться вместе со всеми, с теми, кто помог 

пережить эти суровые годы. И только одна пробубнила себе под нос: «Как жаль! 

Ещё бы годик, и я бы купила себе ещё одну шубу». Это была скупщица всего того, 

что продавали за копейки ей люди. Кто-то услышал, закричал, несколько женщин 

бросились колотить её, другие молчали, но все были в шоке. 

Неизвестно, чем бы всё закончилось. Но тут заговорил дядя Костя – авторитет 

всего двора: «Посмотрите на эту женщину, для неё все эти годы война была мать 

родна. Она хотела продлить это страшное время. Она не думала о том, что каждый 

день, каждый час, каждая минута уносит жизни людей: отцов, мужей, сыновей и 

дочерей. Время, которое продлевает невыносимые страдания и трудности в тылу». 

Через несколько дней она бесследно исчезла. Как и куда эта женщина исчезла, 

никто не знал, да и никому это было не интересно. 

К счастью таких людей было не много. В большинстве люди помогали друг 

другу, поддерживали и словом, и делом, много работали, верили в Победу, иначе 

бы не взвилось наше знамя над Рейхстагом в мае 1945 года. Вы спросите, а причём 

здесь стихотворение Константина Михайловича, с которого я начала свой рассказ? 

Дело в том, что прабабушка и старшие её дети выучили это стихотворение наизусть 
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и повторяли его, как молитву. А долгими зимними вечерами в воскресенье, когда 

соседки заходили на огонёк, прабабушка читала им это стихотворение. Старшая 

дочь рассказывала его раненым солдатам в госпитале. Стихи вселяли в людей 

надежду и веру. Мне кажется, именно оно помогло нашей семье всё пережить и 

дождаться возвращения прадедушки. Недаром он любил повторять: «Смогли бы мы 

выиграть войну, если бы не жёны? Не знаю». 
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«По дорогам войны…» 

(по документам фонда личного происхождения 

Никитиной Тамары Григорьевны – участницы ВОВ (Ф.142) 

 

Автор: Валерия Васильева, 15лет 

МАОУ СОШ № 28, 8 класс 

В тот страшный день земля рванула в небо. 

От грохота застыла в жилах кровь. 

Июнь цветастый сразу канул в небыль, 

И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, любовь 

 

В 2020 году наша страна будет отмечать 75-летний юбилей  Победы. Для всех 

нас Великая Отечественная война – история. Но ее должен знать каждый,  

уважающий себя человек, потому что это история нашей Родины, наших родных и 

близких. 22 июня 1941 года, нарушив мирную жизнь людей, внезапно, фашистская 

Германия напала на нашу страну. В тихое, мирное воскресное утро, когда еще люди 

спали, началась ОНА – война! 

На защиту Родины встали все  - и взрослые, и дети. Уходили на фронт 

эшелоны, создавались партизанские отряды, заступали на трудовую вахту  

женщины и дети. Одной из числа этих женщин посвящена моя работа - Тамаре 

Григорьевне Никитиной – уроженке г. Березники.  

Когда началась война, Тамаре Григорьевне было 16 лет. Ее юность проходила 

в тяжелейших условиях. Она и её друзья, будучи комсомольцами, учащимися 

химического техникума и медицинского училища охраняли общественный порядок 

в городе, помогали на лесозаготовках, по осени убирали картофель и овощи. По 

вечерам собирались на стадионе и проходили военную подготовку. 

 В августе 1943 года, окончив БФАШ, Тамара Григорьевна в числе 23 

фельдшеров добровольно поехали в освобожденные районы Орловской области. На 

этом юность ее закончилась. 

Прибыв в пункт назначения на вокзал в г. Карачев, девушки увидели, что 

город полностью разрушен. Кругом груды кирпича, черные следы от пожарищ. 

Город, если его можно так было назвать, только что освободили от немцев. Тамара 

Григорьевна была назначена санинструктором. Оказывала необходимую 

медицинскую помощь, хлорировала колодцы с питьевой водой, так как многие  из 

оставшихся в живых, болели тифом. Но Тамара Григорьевна мечтала попасть на 

фронт, считала, что там ее помощь будет нужнее. Вскоре эта мечта сбылась. К ним 

приехал военврач, которого Никитина Т.Г. смогла убедить, что больше пользы 

принесет на фронте.  
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Никитина Т.Г. с подругой Тамарой попали сначала на Брянский, а потом на 

Прибалтийский фронт. Часть, в которую попали девушки, занималась 

разминированием полей, лесов и дорог. Работать приходилось под бомбежкой, под 

обстрелом, не считаясь со своим здоровьем и силами. Девушки перевязывали 

раненых, выносили их с минных полей. Военная часть, где служила Тамара 

Григорьевна, постоянно переходила с места на место, расчищая новые территории 

от мин. В деревнях и селах, где проходило разминирование, из жителей оставались 

старики, женщины и дети. Горе и слезы были всюду.  

Так как дома были разрушены, приходилось жить в землянках. В своем 

дневнике Тамара Григорьевна оставляет зарисовку 3-х комнатной землянки. Из 

записей Никитиной Т.Г. следует, что переходили из одной комнаты в другую. Жили 

по несколько человек в комнате, без света, без кроватей и столов. Спали на полу 

или нарах (деревянные настилы), вместо дверей были старые одеяла.  

На войне Никитина Т.Г. не забывала о своих родных и близких, очень часто 

писала им письма с фронта; в письмах родным не рассказывала про весь ужас и 

горе, которое приходилось видеть и переживать во время войны. 

И вот она – долгожданная Победа! 

8 мая 1945 года подписан акт о безоговорочной капитуляции Фашистской 

Германии. Это произошло в 22:43 по центрально-европейскому времени и в 00:43 – 

по московскому. С 1:00 по московскому времени вступил в силу акт. Поэтому в 

европейских странах День Победы отмечают 8 мая, а в России – 9-го.  В 1945 году 

Сталин подписал указ о том, что 9 мая становится государственным праздником и 

выходным днём. Первый День Победы праздновали как никогда в истории. На 

улицах люди обнимали и целовали друг друга. Многие плакали. Вечером 9 мая в 

Москве был дан салют Победы, самый большой за всю историю СССР: тридцать 

залпов из тысячи орудий. С той поры День Победы был и остался одним из самых 

важных и почитаемых праздников в России. 

Память о Никитиной Т.Г. и многих других березниковцах увековечена в Книге 

Памяти. 
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«Жизнь, как книга» 

 

Автор: Виктория Желтобрюх, 13 лет 

МАОУ СОШ № 12, 7 «А» класс 

 

Желтобрюх Максим Исаевич – мой прадед по отцовской линии. Я, Желтобрюх 

Виктория Леонидовна, ученица 7 «А» класса средней школы №12 города Березники 

Пермского края, хочу рассказать об этом удивительном человеке.  

У каждого человека своя судьба, порой незавидная, трудная. Наверное, это 

даётся свыше. Молодые годы моего прадеда и военная пора. Жить, любить, 

создавать семью, радоваться мирной жизни, но война перевернула в его жизни 

многое. Когда я смотрю фильмы о войне, мне всегда становится как-то не по себе. 

Я вспоминаю своего прадеда.  

Он служил пограничником, когда началась война, фашисты бомбили  

пограничный город Орёл, контузия и плен. Ему не было и двадцати шести лет. Он 

пережил многое. По словам моего дедушки, его отец не любил об этом вспоминать. 

Слёзы наворачивались на его глаза, он вставал и уходил во двор покурить.  

Война закончилась, мой прадед вернулся домой. Радость была недолгой, его 

арестовали и посадили на десять лет за то, что попал в плен, что чудом остался в 

живых ... Разве он виноват в случившемся?  

Вернулся, устроился работать на химзавод, встретил любимую, её звали  Катя. 

Молодые полюбили друг друга и поженились. Началась новая жизнь.  

Его уже нет в живых. Однако жизнь идёт своим чередом, время берёт своё.  

Моего дедушку величают Александром Максимовичем, он часто вспоминает своего 

отца.  

Я стараюсь не подводить своих родителей, дедушку и бабушку, своего прадеда 

Максима Исаевича. Такими людьми моя страна вправе гордиться!  Эта история – 

одна из страниц жизни нашей семьи, одна из страниц военной поры. Ничто не 

уходит в прошлое. 

Жизнь как книга, мы листаем страницы любимой книги, читаем, 

перечитываем, возвращаемся к наиболее важным, интересным страницам: есть над 

чем задуматься, вспомнить, пережить, прожить, ощутить боль и радость 

пережитого.  

Жизнь как книга. Страницы, словно птицы, порхают, трепещут, ласкают 

наш слух, обостряют нашу память. Одна очень важная страница этой вечной книги 

посвящена моему прадеду Желтобрюх Максиму Исаевичу. 
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«Мать» 

 

 Автор: Маргарита Султанова, 15 лет, 

 МАОУ СОШ №30, 8 «А» класс 
 

Когда сумерки сгущались над поселком,  в каждом доме жизнь замирала, 

надеясь лишь увидеть рассвет. Верилось, что это не в последний раз. 

Несколько месяцев назад посёлок захватили фашисты, и тихая размеренная 

жизнь людей превратилась в один общий кошмар. Все желали лишь проснуться и 

понять, что всё вновь хорошо.  

Некоторые, совсем отчаявшиеся, уже видели смерть, другие еще хранили в 

себе некую надежду и продолжали жить и ждать. Третьи же были либо 

сумасшедшими, либо героями. Эти безумцы каждый день рисковали своими 

жизнями, чтобы спасти жизнь хотя бы одного человека. 

Женщина сидела в доме на чердаке. С недавних пор это стало единственным 

укромным местом в их большом доме. Когда мужа призвали воевать, в доме 

осталась она и пятеро детей. Поначалу все было тихо, все справлялись со своим 

новым положением. Но шла война, а значит, ты уже не мог спокойно жить. В их 

дом переселились те, чьи дома заняли оккупанты. 

Всех этих чужих, но таких близких людей расположили во всех комнатах 

дома. Хозяева же поселились на чердаке. Мало кто знал, где вход и выход из этой 

комнаты. 

Время близилось к утру. Мать по-прежнему глядела в крохотное окошко, едва 

пропускавшее тусклый свет. Каждый вечер её дети выходили из дома и могли не 

вернуться.   Но, что она могла остановить их? Она каждый раз видела в их глазах 

огонь рвавшийся помочь попавшим в беду людям. Все её пятеро детей совсем еще 

юные, жертвовали собой,  отправляясь на разведку, с целью собрать информацию 

для партизан. Дети могли прямо в этот момент погибать от вражеских рук, но она 

не в силах была им помочь. Женщина старалась думать о том, что вскоре увидит 

своих детей живыми и невредимыми, но только не во вражеской петле. 

Не скоро, но женщина дождалась несколько темных фигур, повернувших к 

крыльцу. Ноги сами поднялись и направились уже к выходу из комнаты, когда в 

доме раздались встревоженные голоса. Все они слились во что-то одно 

нецелесообразное, но во всем этом гаме отчетливо слышалась неродная речь. 

Пришли фашисты, но зачем?  

Тело окаменело, сердце стучало так сильно, что из-за его стука женщине 

тяжело было дышать. Чужие голоса разносились на первом этаже. Всё быстро 

стихло, а тишина оказалась такой оглушающей, что казалось, что это происходит не 

наяву. 
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Пытаясь вновь отогнать дурные мысли прочь, женщина бросилась к окну. На 

улице ни души. Опять тишина. 

Внезапно острые, колючие слова заговорили так громко, словно находились 

над ухом. Кто-то спрашивал: «Что с ними сделают?», ему отвечали «Наверное, 

повесят…». 

Кровь прилила к вискам, а голоса продолжали говорить о группе детей, 

партизанивших этой ночью. Их перехватили, когда они передавали информацию о 

расположении фашистов. 

Женщина сидела в доме на чердаке. Она смотрела в маленькое грязное 

окошко, из которого была видна центральная площадь. Там стояло много людей, 

которые громко шумели. Там были её дети, и ей были видны их глаза, полные слез. 

Они смотрели прямо на нее. Дети знали, что мама видит их. Они хотели, они 

надеялись, что мама придет, заберет их, что мама спасёт их. 

 Она видела, как начинались их жизни, но она не должна была увидеть, как 

быстро они закончились. Одна за другой.  

Она не спасла их, не забрала домой и не сказала, что всё хорошо. Но она 

сделала то, что так хотели сделать ее дети. Она нашла в себе силы. Глубоко 

спрятала в сердце всю свою боль потери. Она вышла из дома, перешла границу, 

нашла людей, сумевших помочь её поселку. И они вместе спасли сотни жизней. 

Этого поселка уже давно нет, многие о нём забыли,  но есть сила в сердцах,  

которая продолжает помогать людям. 
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«Мой прадед в тылу» 
 

Автор: Максим Черкасов , 11 лет 

                                                               МАУ ДО «Станция юных натуралистов» 

 

Мой прапрадед Агафонов Иван Степанович 1908 года рождения в 1928 году в 

возрасте 20 лет устроился на работу в Средне-Волжское речное пароходство 

рабочим по откачке баржи. К началу войны он перевелся механиком на пароход 

«Сотрудник». По воспоминаниям прадеда во время войны он ремонтировал насосы 

на катере «Спасатель». Иван Степанович остался жив благодаря своей профессии 

механик, так как всю войну провел в трюме, производя ремонт теплохода и катеров. 

Каждую неделю-две погибал экипаж парохода, потому что попадали под вражеский 

обстрел все, кто находился на верхней палубе: капитан, штурман, матросы. Волга 

горела. 

В годы войны волгари вместе со всем советским народом защищали Родину. 

Для содействия сухопутным войскам в 1941 году была создана Волжская военная 

флотилия, которой были переданы лучшие буксиры волжских пароходств. На 

Сормовском заводе в городе Горьком суда переоборудовались и вооружались 

орудиями и зенитными батареями. Флотилия находилась под командованием штаба 

армий Сталинградского фронта.          

В период с 1942 по 1943 год суда Волжской военной флотилии и мирные 

речные суда волжских пароходств оказывали помощь сухопутным частям в обороне 

Сталинграда. Они не допустили переправы немецких войск через Волгу, 

обеспечивали безопасное плавание речных караванов с нефтегрузами, военным 

снаряжением, личным составом, вели борьбу с немецкими самолетами, 

разминировали участки судового хода, участвовали в эвакуации раненых 

военнослужащих и мирных жителей из районов военных действий. Командующий 

62-й армии маршал Советского Союза В.И. Чуйков в своих мемуарах написал: «...не 

было бы речников-волгарей, возможно, 62-я армия погибла бы без боеприпасов и 

продовольствия, не выполнила бы своей боевой задачи». Суда, изуродованные 

осколками снарядов и льдом, работали буквально на износ. Последним судном, 

ушедшим на зимовку, был пожарно-спасательный пароход "Самара". Он работал у 

светлого Яра до 27 декабря 1942 г. 

В дни Сталинградской битвы речные суда, совершив более 35 тысяч рейсов 

через Волгу, перевезли для Сталинградского фронта: 543 тысячи военнослужащих 

и раненых, в том числе 280 тысяч жителей Сталинграда, 29,4 тысячи автомашин, 

550 тягачей, 149 тысяч тонн боеприпасов, продовольствия и других грузов; для 

Донского фронта: 542 тысячи военнослужащих и раненых, 66,5 тысячи автомашин, 

2450 тягачей, танков и тракторов, 61,5 тысячи тонн грузов. 
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Всего в боях 1942-1943 годов на Волге погибло 10 тысяч речников—волгарей 

и моряков Волжской военной флотилии, были потеряны 389 речных судов и 12 

кораблей. В мае 1944 года флотилия была расформирована, теплоходы приступили 

к мирным перевозкам грузов и пассажиров. 

В 1950 году Иван Степанович перевелся в Камское речное пароходство на 

пароход «Сержант Кантария» механиком. К тому времени Иван Степанович 

обзавелся семьей и обосновался в селе Верхнее Мошево Соликамского района.  

Иван Степанович многодетный отец, у него выросло четверо детей: Валентина, 

Галина, Лидия и Анатолий. От старшей дочери Валентины продолжился мой род. 

Агафонов Иван Степанович за доблестный и самоотверженный труд в период 

ВОВ награжден медалями «За доблестный труд в ВОВ 1941 — 1945 г», «Ветеран 

труда», «За победу над Германией» и Орденом Ленина. Мой прапрадед совершил 

подвиг мужества во время войны, ежедневно подвергался опасности. Я храню 

память о его подвиге и горжусь им. 

Много испытаний досталось героям войны и труженикам тыла. И наша задача 

– не забывать об этом никогда. Мы должны хранить память о погибших, заботиться 

о живых и всеми силами стараться не допускать жестокости даже в мирное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Агафонов Иван Степанович 
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Проводы Ивана Степановича 

на теплоход 

Диплом судомеханика 

 
 Награды Ивана Степановича  
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«Поэма о Кирпичном заводе» 

 
Автор: Иван Малинин, 15 лет  

МАОУ «СОШ №5», 9 класс 

  

Люди, покуда сердца стучатся, 

помните, какою ценой завоевано 

счастье, пожалуйста – помните!  

                                    Р. Рождественский 

 

Соловки и Беломор-канал, 

Вишера и Березники – здесь 

зарождался Гулаг. Объект на 

маршруте нашей экспедиции – 

спецпоселок-завод «Красный Кирпич» 

– живой памятник террора.  

Во время войны все заводы в 

Березниках расширяют свои мощности 

в сжатые сроки строится магниевый 

завод: фронту нужны самолеты!  

Очень нужен был кирпич, много, 

близко,  крепкий, огнеупорный. На правом 

берегу большие залежи глины, до 20 метров 

вглубь. И работа закипела: 10 сараев для 

кирпича, 7 бараков для людей. И 

комендатура для врагов народа номер 17: 

Усольегидролес и  Усольлаг: 15 

спецпоселков страшного Гулага: Пыскор, 

Орел, Белая пашня, завод Красный кирпич 

Ворошиловского района Молотовской области и другие. 

Кирпичный завод становится адом – работают жертвы Сталинского террора. 

Труд был тяжелый: вагонетки и мотовоз, узкоколейка и трофейные машины с 

деревянной кабиной, а главное – огромная печь с высоченной трубой для обжига 

кирпича. Все делали вручную:  женщины загружали уголь, сотни раз за смену 

поднимая тяжелую крышку-лючок от топки в раскаленную печь: лопата, лопата, 

ожоги, мозоли … Мужчины в кирзовых рукавицах вынимали раскаленный кирпич, 

грузили на поддоны, а потом в баржи. 

Во время войны рабочий день был 12, 16 часов в сутки – фронту нужны 

снаряды, лекарства, магний, взрывчатка.  Хоронили людей на местном кладбище. 
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О, люди, люди с номерами,  

вы были люди, не рабы.  

Вы были выше и упрямей своей 

Своей трагической судьбы! … 
 

 

 

 

 

 

 

В 2014 году волонтеры-студенты из Пермского Мемориала, во главе отряда – 

Роберт Латыпов, березниковский парень, устанавливают на берегу Камы 

мемориальный крест в память о людях, которые работали, жили, вкалывали, 

умирали  для Победы – нашей общей Победы, 75-ый юбилей которой мы будем 

отмечать 9 Мая! День Победы жертвы террора приближали, как могли. 

 

Поэма о Кирпичном заводе. 

 

По дороге из Усолья в Пыскор, 

В стороне от шумной магистрали, 

Есть завод разрушенный кирпичный, 

Мы его историю узнали. 
 

Стучат вагонетки по рельсам, 

натужно скрипя и шатаясь, 

Их люди толкают к цеху, 

Дрожа и из сил выбиваясь.
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                    Нагружены доверху глиной, 

     Да так, что не сдвинуть их с места  

            И все же вперед, не киснуть, 

            Цель оправдает средства. 
 

            А вот и печь, похожа на цилиндр, 

           Который пышет жаром и огнем, 

      А в ней кирпич-сырец из красной глины 

           Стал настоящим по фашисту кирпичом. 

 

 

Рабочий, обливаясь едким потом, 

Те кирпичи из печи достает, 

"Добавь-ка жару, уголька покрепче!" 

Напарнице своей наказ дает. 
 

В таких условиях трудились люди, 

Горбатили здесь круглый год, 

Репрессии были повсюду, 

Но не сломался русский наш народ. 

 

 

        О старом кирпичном заводе, 

            О сломанных судьбах людей, 

        Об этом родник нам поведал,  

      Бегущий в лесу средь камней.
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«Мои бабушка и дедушка»  

  

Автор: Анастасия Старикова, 10 лет 

ДОГПО «Камские витязи», г.Соликамск 
 

Мой прадедушка, Федурин Иван Фёдорович, родиной из деревни Крепиково-

Жулановского сельского Совета, родился 30 августа 1923 года. В 1940 году 

военкомат направил его учиться в военно-воздушное десантное училище, что под 

Москвой. Проучился недолго, с началом войны всех курсантов отправили на фронт. 

Дедушка попал на Ленинградский фронт. Был автоматчиком. 

В 1943 году – контузия. Попал в плен, 326 концлагерь для военнопленных, что 

находился в Голландии. До Голландии везли, как скот, в битком набитых вагонах, 

очень много  раненых погибло по дороге. В плену находился долго, два с лишним 

года. Пленных почти не кормили, люди были истощены, сам дедушка весил 35 кг, 

еле передвигал ногами. Вместе с советскими военнослужащими в концлагере 

находились и пленные других национальностей, но жили в разных бараках. Через 

Красный Крест  получали посылки. Дедушка познакомился с французом, тот знал 

русский язык. 

Он предложил деду побег. Побег оказался удачным. Шли только ночью, днём 

прятались. Однажды им попался жеребёнок, француз снял ремень, сделали петлю и 

поймали жеребёнка. У француза и ножик оказался, наелись сырого парного мяса, 

взяли немного с собой. И опять шли ночь за ночью, с желанием уйти подальше от 

лагеря. И вот перешли линию фронта, оказались у своих. Тут дедушку с французом 

разъединили. Дедушка не успел поблагодарить его за своё спасение. Дедушка Ваня 

прошёл проверку в особом отделе и снова воевал. После Победы служил в 

Германии. А домой на него пришла похоронка, мать оплакивала своего сына. 

В 1947 году дедушка сопровождал из Германии в Советский Союз самолёты с 

грузом.  В Москве, сдав груз,  он попросил отпуск. Приехал в Соликамск, хотел 

сдать оружие, но не приняли, так как долго оформлять. Так и появился дома с 

оружием. Идёт по деревне, все смотрят, будто не узнают. Только дома он узнал, что 

его давно похоронили. А какое было счастье для матери и для всей деревни, что 

ещё один солдат вернулся. 

Дедушка умер 28 декабря 2006 года в возрасте 83 года.  

Моя прабабушка Федурина Александра Егоровна (Кадочникова в девичестве) 

родом из села Вильва, родилась 6 мая 1920 года. Закончила Вильвинскую школу-

семилетку.  Хотела учиться дальше.  Поступила в Соликамскую 2-х годичную 

школу медсестёр. Закончила в 1940 году и попала с подружкой по распределению в 

Майкор. Но… не пришлось там поработать, так как 2 августа умер отец. Мать 

осталась одна, семья была многодетной. Бабушка была самой старшей. Надо было 
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помогать, поднимать младших. И бабушка пошла  работать в детский сад 

воспитателем. 

Тут  грянула  война. И уже в июле за молоденькой медсестрой приехала 

машина. А через несколько дней поезд увез мобилизованных медиков на восток. 

Ехали долго : с 22 июля по 2 августа. Проехали реки Обь, Енисей,  озеро Байкал. 

Никто не знал, куда их везут. Только 2 августа узнали, что они в Монголии, в Улан–

Удэ и будут работать в госпитале. Сюда привозили тяжело раненых: без рук, без 

ног, обгорелых, слепых. Сколько нужно было выдержки и сил,  чтобы выхаживать 

раненых солдат.  

Многие солдаты не хотели жить, выбрасывались их окна. И в 20 лет бабушка 

уже поседела. Ей приходилось ухаживать и за пленными японцами. 

Наконец, долгожданная Победа! Бабушку демобилизовали только в 1946 году, 

когда ей нашлась замена. Долго ещё благодарные пациенты писали ей письма. 

В селе Вильва Соликамского района бабушку уважают все сельчане. Её 

бывшие маленькие подопечные, с которыми она нянчилась в яслях, сами уже 

бабушки и дедушки. А бабушка моя всё такая же добрая и мудрая. 

В каждой семье найдется предмет или вещь, которые нам дороги. Особенно, 

если они передаются из поколения в поколение, ведь они хранят память о наших 

предках. У нас в семье это необычный предмет - веретено прабабушки. 

Веретено – это приспособление для ручного прядения пряжи. По рассказам 

бабушки, как настоящий символ женского занятия, этот инструмент присутствовал 

практически во всех домах. В трудные военные для семьи времена моя прабабушка 

находила время для прядения и вязания. Семья была не маленькая: четверо детей 

надо было растить одной, муж был на фронте. Она вязала тёплые носки, варежки, 

шапки. Некоторые вещи она меняла на продукты, а остальные собирала в посылки 

и отправляла на фронт. Но прежде чем что-то  

связать, нужно было достать пряжу. У моей прабабушки была ручная прялка, 

она одной рукой подавала к веретену нити, а другой скручивала шерсть от прялки. 

Если вы думаете, что очень легко управляться этим предметом – ошибаетесь! Это 

трудоёмкое дело. Сколько нитей было сделано на этих веретенах! У моей бабушки 

сохранились два веретена, ей достались они от её мамы. Конечно, веретено сейчас 

не используется по прямому назначению, но является семейной реликвией.  

Веретено является хранителем нашего семейного очага. Когда бабушки не 

будет, веретёна будут, хранится у моей мамы. Так эта реликвия будет передаваться 

в нашей семье от матери к дочери. Из поколения в поколение. 

Я понимаю, что для многих моих сверстников веретено – это просто деревянная 

палочка. Однако каждый раз, как я беру в руки этот предмет, когда я бываю у 

бабушки, у меня ощущение, будто я касаюсь прошлого, чего-то давно забытого. 
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Прадедушка, Федурин Иван Фёдорович с прабабушкой Федуриной Александрой Егоровной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У обелиска Победы 
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Работы победителей заочной секции V открытого городского 

гражданско-патриотического слета «Мы – великой России 

частица», секция «Боевые деловые» 
 

«Мои земляки ковали Победу в тылу» 

Автор: Анастасия Малинина (I место), 11 лет, 

МАОУ СОШ № 5, 5 «В» класс 
 

Война – какое страшное слово. Читая его, я представляю себе взрывы бомб, 

свист пуль над головой солдат, боль, кровь и измождённые от непосильной работы 

и голода лица людей, трудившихся в тылу. Мне хотелось бы рассказать о моих 

сверстниках, которые помогали в годы войны нашей Родине одержать победу над 

врагом.  

Мне посчастливилось прочитать книгу о березниковских школьниках, 

помогавших фронту. Когда началась война, то находящиеся в городе Березники 

школы № 2 им. М. Горького, №3 им. С.М. Кирова (сейчас не работает), № 4 им. 

Островского (сейчас используется под офисные центры), № 5 им. Гоголя (в 

настоящее время не работает) перевели в одну школу № 1 им. А.С. Пушкина, а в 

этих школах были открыты госпитали. Занятия проходили в три смены, в классе 

было по 46 учеников. Но больше половины из них ушли на березниковские заводы, 

чтобы помогать фронту изготавливать детали для миномётов и самолётов.  

«Маленькие рабочие» перевыполняли нормы более чем в 5 раз.  

Я всё время спрашиваю себя: «А смогли бы мы, нынешние, так работать?» 

Ответить сразу сложно, я думаю, что смогли бы, ведь Родина у нас одна, и мы её 

очень любим. Меня поразил тот факт, что в 1943 году учащиеся Лёнвинской, 

Горьковской и Пушкинской школ собрали 113000 рублей на строительство 

самолёта, который назвали «Березниковский школьник». Возникает чувство 

гордости за наших сверстников. Известно, что летом 1943 года школьниками была 

собрана тонна лекарственных трав и 25 тонн торфа. И всё это делалось детскими 

руками. 

А ещё ребята вместе с учителями ходили в госпитали, занимались 

тимуровской работой, отправляли на фронт тёплые вещи и письма. Вот отрывок из 

письма от защитника Родины с фронта. «Дорогая девочка! Приятно знать, что и вы, 

маленькие граждане нашей Родины, не забываете нас, бойцов. Вы вместе с нами 

куете победу над врагом». 

Такие письма ребятам было очень приятно получать, и они старались работать 

еще больше. 



МЫ - ВЕЛИКОЙ РОССИИ ЧАСТИЦА Страница - 28 - 

   

«О шефской работе БАТЗ в годы 

 Великой Отечественной войны в госпитале №3129» 

 

Автор: Константин Слобожанинов (II место), 17 лет 

МАОУ СОШ  №2, 11 «А» класс 
 

Июнь 1941 года. Фашистская Германия вероломно напала на нашу  Родину. 

Повсюду – в городах и рабочих поселках - на основании постановления партии и 

правительства стали быстро организовываться госпитали для приема на излечение 

боль раненых воинов. И в нашем городе было организовано несколько госпиталей, 

закрепленных за ведущими предприятиями города. К азотнотуковому заводу был 

прикреплен большой, порядка 800 коек,  госпиталь № 3129, размещенный в  школе  

им. Горького. 

Директором завода в то время был  В.С.Уваров, парторгом ЦК ВКП(б) – 

В.А.Иванов, председателем завкома – И.С.Пепеляев, а позднее – Г.Н.Опурин. 

С чего началась шефская работа? Прежде всего предоставлена мебель 

(диваны, кресла, ковры, дорожки, трюмо,  комнатные растения, кровати), а также  

необходимые строительные материалы, гвозди, электрические лампочки и  многое 

другое, что требовалось для оборудования лечебного учреждения и создания  уюта 

для больных. 

На постоянную работу в госпиталь направлены некоторые работники завода. В 

госпитале  было несколько  лечебных отделений, в каждом из  которых – десятки 

палат для раненых. 

В наш подшефный госпиталь были направлены замечательные медицинские 

работники. Возглавлял госпиталь врач-хирург А.И.Островидов. Комиссаром 

госпиталя был старейший член ВКП(б) А.Ф.Худяков.  Начальниками медсанчасти 

были врачи Д.Е.Вайханская, З.В.Казакова, проработавшие в госпитале  с момента 

основания (август 1941г.)  до его расформирования в 1948 году. Начальниками 

отделений работали замечательные врачи – Н.С.Гулина, К.Г.Толмачева, Левитан, 

Верблюнский, врач-рентгенолог А.Т.Голованова, пульмонолог – Л.Е.Ныробцева и  

многие другие. Помощниками врачей, их правой рукой, были замечательные 

медсестры – операционная сестра  П.В.Лидерск, проработавшая от начала  и до 

закрытия госпиталя, Г.С.Баранова – исключительно чуткий человек, добрый 

товарищ; А.И.Гудин, А.И.Светова. Лаборанты -  К.В.Кропачева, 

М.В.Вылегжанинова, А.П.Орлова, Ужегова Фаина и другие. 

Запомнились добрые сестры – Маруся Петухова, Тася Носкова и многие 

другие. В госпитале больше всего доставалось нянечкам и санитаркам. Принимать 

лежачих раненых с санитарного поезда обычно помогали шефы. В дни приема 

медперсонал работал сутками и очень добросовестно относился к своему делу. 
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За хозяйственное и продовольственное обеспечение  госпиталя отвечали: 

С.Г.Исаков,  направленный из отдела снабжения БАТЗ, А.Ф.Галкин, С.В.Грачев и 

другие. 

С сентября начали поступать раненые. Началась горячая пора. В первые 

месяцы работы  было много организационных неполадок, недоработок. Рабочее 

время медперсонала не ограничивалось  – люди работали сутками, иногда по трое 

суток не бывали дома. Затем, постепенно,  все вошло в нормальное русло. 

С момента поступления в госпиталь боль раненых на заводе была создана 

шефская комиссия, в состав которой входили начальник РМЦ Б.Т.Беловодский, 

Р.Т.Спасова - начальник  административно-хозяйственного отдела и секретарь 

директора. Возглавляла комиссию инженер сернокислотного цеха О.С.Тарасова. 

Комиссия сразу приступила к работе. За  каждой палатой был закреплен заводской 

цех и выделены люди для шефской работы по палатам. 

С первого же дня появления заводских шефов установилась повседневная, 

живая связь и полный контакт с командованием госпиталя, медицинским 

персоналом и с ранеными. 

Товарищи из цехов приходили регулярно в палаты к раненым, вели 

задушевные беседы, подбадривали, вселяли уверенность в победе над врагом. 

Шефы делали все, что могли, чтобы облегчить страдания больных: сдавали 

кровь,  дежурили у тяжелобольных наравне с персоналом,  писали теплые, ласковые 

письма родным, близким, а также на фронт, боевым товарищам раненых. Читали 

письма с фронта, сводки Совинформбюро, газеты, художественную литературу. 

Проводили концерты как в общем зале для ходячих больных, так и в палатах для 

лежачих больных. А сколько было задушевных бесед о планах на будущее, о 

судьбах и жизни каждого! 

Особенно большую радость доставляли для раненых праздники – майские, 

годовщина Октября, Новый год, День Советской Армии и другие. В Новый год 

устраивались елки  по палатам и в общем зале. Шефы приносили вещевые подарки: 

кисеты, носовые платки, носки, папиросы и табак, конфеты, мундштуки, очки и 

многое другое. Не обходилось, конечно, и без угощения - пироги, различные 

сладости. 

 Шефы дарили от всей души личные носильные вещи – свитера, теплые носки, 

одеяла. Создавая уют в палатах, строчили шторы, салфетки на тумбочки, коврики 

под ноги. Дарили музыкальные инструменты – гитары, балалайки, патефоны с 

пластинками. 

Кроме того, шефы очень много чинили госпитального белья. Здесь особенно 

надо отметить Ф.Шойхет из ЦЗЛ, Ю.И.Зеленину из  цеха 5 и других. Много делали 

костылей и тросточек. 
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Госпиталь и  завод были одним целым.  Одни раненые выздоравливали и 

уезжали на фронт добивать врага, другие комиссовались по состоянию здоровья, 

прибывали новые эшелоны... 

Наконец, кончилась война, пришла Победа. Разошлись-разъехались люди в 

разные концы нашей необъятной  Родины, а многих уж нет и в живых. Но люди, их 

героический, титанический труд,  как на фронте, так и в тылу, никогда не уйдет из 

памяти. 

Многие раненые из нашего подшефного госпиталя живут и трудятся в нашем 

городе, а именно: А.Брык – директор  Холодильника, А.П.Ярхов – руководит 

курсами ДОСААФ, Горбачев А.А, А.М.Новоселов – работали в ОТС БАТЗ, а теперь 

на заслуженном отдыхе, А.Девятков,  Байгулов А.П. и другие. 

Бывший начальник продснаба госпиталя  т. Исаков С.Г. ныне трудится на 

титано-магниевом комбинате. Это замечательный работник госпиталя, который 

пользовался     большим уважением, как в коллективе госпиталя, так и среди 

шефов-азотчиков. 

Много внимания, заботы и душевной теплоты отдали шефы раненым 

госпиталя №3129. Особенно хочется отметить О.С.Тарасову – инженера 

сернокислотного цеха, председателя шефской комиссии, Б.Т.Беловодского- 

начальника РМЦ и члена комиссии, Р.М.Спасову – члена совета,  начальника ОХО, 

работников фабрики-кухни – А.М.Поваренкину, О.А.Молокотину, Г.А.Акимову, 

А.П.Савельеву из цеха 6/12,  З.В.Ямову, Н.А.Вяткину, И.А.Новожилову, 

З.Ф.Харитонову , З.С.Неклюдову, М.В.Затеину – работников ЦХЛ, Н.Е.Кудашкину, 

Г.И.Пономареву, В.Н.Малышева, З.И.Филатову, М.К.Намову– из цеха  №5, 

М.П.Лапину, К.Н.Вотинову, З.Ф. Чащину, А.П.Богатыреву  - из транспортного 

цеха; А.М.Гладких, А.И.Собакина, М.П.Соколова, И.Ф.Жука, Н.И. Котову -  из 

ЖКО, М.А.Варанкину, Г.А.Котову   - из управления, А.М.Батина, И.М.Осинникова, 

И.С.Пепеляева,  Любу и  Марию Шерстобитовых  - из РМЦ, А.М.Спасову. 

Из медперсонала  госпиталя особенной любовью и уважением,  как среди  

раненых, так и среди шефов пользовались  врачи  З.В.Казакова, К.Г.Толмачева, Л.Е. 

Ныробцева, а из сестер -  Г.С.Баранова,  А.И.Светова,  П.В.Лидерс и многие другие. 

За самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

награждены орденами и медалями, как медицинские работники нашего 

подшефного госпиталя, так и  труженики завода – шефы-азотчики. 
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«Слово о Дьякове Иване Григорьевиче» 

   

Автор: Наталья Грибанова (II место), 15 лет,  

МАОУ «Ныробская средняя  

общеобразовательная школа 

  имени Героя Советского  

Союза А.В. Флоренко», 9 «Б» класс 

 

Мы знаем о подвигах, совершённых в годы войны,  о людях, которые воевали 

и побеждали. Но как мало мы знаем о тех, кто не совершал подвигов, но кто честно 

трудился во имя Победы.  

Дети и война… Сколько пришлось пережить тем, чьё детство пришлось на 

военные годы. 

Моя бабушка, Карпенко Зоя Афанасьевна, часто рассказывает  мне о Дьякове 

Иване Григорьевиче. Он живёт в нашем посёлке. Иногда встречаем его в магазине, 

на вечерах встречи с теми людьми, детство которых пришлось на трудные военные 

годы. Бабушка говорит, что Иван Григорьевич не любит рассказывать о себе, по 

жизни – это скромный, очень трудолюбивый человек. Он и сегодня, в свои 89 лет, 

подаёт пример во многом: сам колет дрова, топит баню, ходит в магазин, выполняет 

всю работу по дому, читает газеты и журналы. 

    «Детство, опаленное войной», – это об Иване Григорьевиче. Родился в 1930 

году. Когда началась война, ему было только 10 лет. Детство для него закончилось. 

Начал работать в колхозе, сев за конные грабли. Трудились от зари до зари, никто 

не смотрел на возраст. Вот что рассказывает сам Иван Григорьевич: 

«Целый день работаешь, уже поздно вечером отпустишь коней, а  утром рано 

бредешь за ними по высоченной траве, я маленький, трава в два раза выше меня, 

вымокнешь весь, а переодеться не во что, так и работаешь весь день. И все лето так. 

Сестра Валя бригадиром была, она в 9 класс пошла уже, ужас как нас гоняла, 

никакого спуска не давала. Осенью в школу пошли, только и школа на ум не идет, 

после учебы наряды получали: на гумно лошадей понужать, колоски на поле 

собирать, да и дома надо работать – отца нет, его на фронт забрали, надо воду 

носить, дрова пилить двуручной пилой.  В школу зимой затемно, бывало, придешь, 

часов нет, придем в три-четыре часа утра, начинаем дрова носить к печам, дрова 

осиновые, горят, а никакого от них тепла нет. Так всю войну и проработал, и 7 

классов не пришлось мне закончить.  

Вот такая  тяжесть легла на плечи маленького Ивана. В деревне жить было 

очень трудно. В армию призвали всех мужчин деревни, шоферов, председателей 

колхозов. Вся тяжесть сельскохозяйственных работ легла на детские плечи. Из 

воспоминаний Ивана Григорьевича понимаешь, что детям  приходилось работать 
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наравне со взрослыми,  от зари до зари. Сколько пришлось прошагать пешком, 

спать по 5-6 часов, работать целыми днями на лошадях. Возили лошадьми копны, 

поддевали их, топтали зароды. Пока все копны не смечут, домой не отпускали. 

Воспитывали трудом. Никаких скидок не делалось ни на возраст, ни на усталость, 

ни на полуголодную жизнь. Несмотря на трудности, всё пережили и вынесли на 

плечах. Последние крохи хлеба делили на всех, отправляли посылки на фронт. И 

всё это ради Победы. 

9 мая 1945 года. День Победы, день, которого все ждали. Как радовались! Как 

плакали о тех, кто не вернулся  с фронта. И было тоже очень трудно. Валенки 

донашивали после старших, всё лето бегали босиком.  

Всю жизнь проработал Иван Григорьевич в колхозе, а затем в совхозе. Даже 

выйдя на заслуженный отдых, продолжал трудиться. Уходя на работу, распределял 

детям обязанности по дому. В семье были три дочери.  Вместе с родителями дети 

все летние каникулы работали в огороде, на сенокосе, носили грибы и ягоды. Все 

дочери выросли трудолюбивые, получили высшее образование, за что очень 

благодарны своим любимым родителям. 

    Смысл своей жизни Иван Григорьевич видит  в своих детях и в семье. У 

него большая семья, много родственников. Постоянно приезжают дочери, внуки, 

правнуки (они живут в Перми). 

Дьяков Иван Григорьевич – уважаемый человек в посёлке, потому что всю 

жизнь трудился. За многолетний добросовестный труд он награждён медалями, 

почётными грамотами и благодарностями. В районной газете «Северная звезда» 

(эта газета хранится в нашем школьном музее) была заметка о том, как  в 2015 году, 

накануне 70-летия Великой Победы, в культурно-досуговом центре нашего посёлка  

состоялось награждение юбилейными медалями. В торжественной обстановке глава 

района А.А. Ламанов и председатель Земского Собрания Н.Е. Селянин вручили 

медали 12 труженикам тыла. Среди награждённых был и Дьяков Иван Григорьевич. 

   По пути в школу или домой я часто встречаю Ивана Григорьевича, он всегда 

занят работой. То складывает дрова, то носит воду. Если бы бабушка не сказала 

мне, что ему 89 лет, я никогда не поверила бы. Из заметки в газете, из рассказа моей 

бабушки я узнала об этом человеке.  С большим интересом слушала родных Ивана 

Григорьевича. Как гордится своим отцом Ольга Ивановна – младшая дочь Ивана 

Григорьевича. Она живет в нашем поселке и работает в детском саду. 
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Дьяков Иван Петрович 
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«Эвакогоспиталь в Усолье» 

 

Автор: Диана Силантьева (III место), 15 лет 

МАОУ СОШ №22, 9 «А» класс 
 

Я родилась в историческом городе Усолье. Многим известен этот город, 

несмотря на то, что он маленький. Почти все усольчане замечали в районе 

Богомолки у берега Камы заброшенное двухэтажное здание – бывшую 

восьмилетнюю школу. Какова же история этого ветхого и одинокого здания? 

Многие задают этот вопрос. Оказывается, раньше там находился военный 

эвакогоспиталь, где спасали раненых. 

  

 

 

 

 

 

Это был самый первый госпиталь № 3136 Верхнекамья,  он разместился  в 

здании ремесленного училища и находился в Усолье до 1943 года. Потом его 

передислоцировали на фронт. Следуя за Вторым Украинским фронтом, медики 

прошли Полтавщину, Молдавию, Румынию и закончили войну в Венгрии. На месте 

госпиталя № 3136 был сформирован новый – № 5942. Начальником и того, и 

другого был майор медицинской службы Иван Васильевич Сюткин. 

Госпиталь возвращал в строй сотни пострадавших солдат. В нем оперировали 

прибывших раненых. Хирурги выполняли тяжелую и ответственную работу: 

решали судьбу людей. Медработники были их помощниками. Людям проводили не 

только качественные операции,  за ними отлично  ухаживали. Больных старались 

отвлечь от страданий. Им поднимали дух и проявляли заботу. Наш  город жил 

войной и каждый помогал чем мог. Предприятия помогали с ремонтом, колхозы 
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снабжали продовольствием, школьники и комсомольцы дежурили в палатах. 

Многих удавалось вылечить и операцией, и  вниманием.  Медики-доноры 

жертвовали своей кровью ради солдат.  

Из воспоминаний Анны Георгиевны Рябовой, хирургической медсестры: 

«Работала в третьем корпусе эвакогоспиталя (восьмилетняя школа). С особой 

теплотой хочется вспомнить начальника госпиталя И. В. Сюткина. Это был 

исключительный врач-хирург от Бога и человек с большой буквы. Оперировали  

прибывших раненых бойцов и командиров в отделениях. Но во многих сложных 

ситуациях он оперировал сам. Ежедневно по вечерам обходил каждый корпус. В 

госпитале был свой конь и подсобное хозяйство. В. И. Сюткин часто отправлялся в 

подсобное хозяйство, давая четкие указания и распоряжения. Раненые прибывали в 

Березники на поездах. В госпиталя их доставляли на лошадях. Подводы выделялись 

колхозами. Летом проще, а зимой – без теплых укрытий. Бойцы в кожаной обуви. 

Зимы 1941-42 годов стояли очень суровые – 35-40 градусов, поэтому вагоны, как 

правило, мы старались разгружать быстро, поскольку раненые очень нуждались в 

экстренной помощи, большинство было тяжелораненых. Это во многом зависело от 

нашей расторопности и распорядительности начальника госпиталя и врачей». 

Из военной хроники. Газета «Ворошиловец», № 28, 1943 год. «Колхозники 

Ощепковского сельского Совета, выражая свою безграничную любовь защитникам 

Родины, прислали подшефному госпиталю, где начальник И. В. Сюткин, – 80 кг 

пшеничной муки, 60 кг мяса, 700 кг овощей, молоко и битую птицу». Так наш край 

жил войной, и госпиталя были здесь отзвуком той страшной беспощадной битвы не 

на жизнь, а насмерть.  

Даже безнадежные тяжелораненые излечивались от ран с помощью 

чудодейственных рук и душевности докторов, сестричек и нянечек. Вставали и шли 

снова и снова на Запад громить врага. Из письма старшего лейтенанта Иванченко, 

23 февраля 1943 года: «Уезжая на фронт, горячо благодарю работников госпиталя, 

где начальником товарищ И. В. Сюткин, за хорошее лечение и уход. Я был тяжело 

ранен, но благодаря вниманию и заботе со стороны врача З. И. Масальской, 

старшей сестры Чугайновой, сестры С. А. Лозиной и санитарки Е. Ф. Пестеревой  

здоровье мое восстановилось. В ответ на материнскую заботу советских патриоток 

обещаю беспощадно бить проклятую немчуру и гнать фашистских гадов с нашей 

земли». 

Так наш древний край вместе со всей страной ковал Великую Победу, 

возвращая в строй 60-70% раненых бойцов. Что стоит за этими сухими цифрами? 

Изнуряющий труд и страдания, ежечасная борьба за спасение вверенных им людей 

– было смыслом жизни медработников. Многим из сотрудников госпиталя 

приходилось переучиваться на месте. Казалось бы, совсем безнадежных раненых 

молодые медики-доноры поднимали на ноги, отдавая им свою кровь. В ратных 

подвигах советских бойцов в той долгожданной, выстраданной победе 1945 года 
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есть своя доля, свой неоценимый вклад медицинских работников усольских 

госпиталей, которые дни и бессонные ночи, не отходя от коек раненых, отнимали у 

смерти слепой молодые цветущие жизни, возвращали в строй славных воинов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Таким образом, мы узнали, что у бывшего госпиталя есть богатое 

историческое прошлое. В пустующем на данный момент здании боролись за жизни 

тех людей, благодаря которым мы сейчас существуем. Сейчас же оно одинокое и 

брошенное. Я считаю, что такое здание нельзя забывать,  там должен располагаться 

музей. Ведь все мы знаем: Никто и ничто не забыто. 
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«Тыл фронту» 

 

Автор: Софья Худеева (III место), 16 лет, 

МАОУ «Ныробская средняя  

общеобразовательная школа  

имени Героя Советского  

Союза А.В. Флоренко», 10  класс  
 

Нет семьи, которой бы не коснулась война. В нашей семье на войне воевали 

два прадеда. Оба вернулись домой, хотя были ранены. Но я хочу рассказать о тех, 

для кого тыл был фронтом. Три года я изучаю историю забытых деревень, в 

которых уже никто не живёт. Но люди не забывают свою малую Родину. Я 

встретилась с человеком, который хорошо помнит своё военное детство, которое, 

как и у всех детей того времени, было очень тяжёлым. Почти в начале войны на 

отца пришла похоронка. Много семей в деревне получили конверты с таким 

сообщением. Все тяготы военной жизни пришлись на женщин и детей.  

Валентина Ивановна Носова проработала много лет учителем начальных 

классов. Сейчас она давно на заслуженном отдыхе, но школу не забывает: приходит 

в школьный музей, встречается с учениками, рассказывает о военном детстве. 

Перед Днём Победы она встретилась с ребятами из клуба «Патриот» и рассказала, 

как ковали победу в тылу. Вот, что я узнала.  

 «Урал был оплотом страны в борьбе с сильным и жестоким врагом. Сюда 

были эвакуированы  военные заводы, которые вскоре начали выпуск танков и 

снарядов для фронта. Работали круглыми сутками, лишь по нескольку часов 

отдыхая прямо у станка. Эти факты известны всем. Я расскажу, как наша деревня 

переживала войну и помогала фронту. Жили мы в небольшой деревне Адамова. Там 

не было промышленности, но был лес, который был нужен для строительства цехов 

и других военных нужд. И вот женщины работали на лесоповале, выполняли 

работу, которую не всякий мужчина осилит. И хотя рядом был лес и зверье, жили 

очень голодно. Всё было для фронта, всё для победы: вязали носки и варежки и 

отправляли бойцам на фронт. Дед Степан вместе с женой катал  валенки для солдат. 

Каждая семья из своего хозяйства отдавала  определённое количество мяса, молока, 

шерсти, яиц для фронта. Все поля были засеяны зерновыми: рожь, пшеница, овёс. 

Вспахивали поля плугами   (тракторов тогда ещё  не было). Вся тяжёлая работа 

легла на плечи женщин. Они целый день таскали тяжёлый плуг в полях, выполняли 

другую тяжёлую работу и измученные возвращались домой. Все ждали конца 

войны и делали всё для победы. Тогда даже маленькие дети понимали, что идет 

война».  

Валентина Ивановна закончила рассказ.  Мы ещё некоторое время сидели и 

молчали. Как же тяжело пришлось жить нашим  близким людям во время войны…  
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Мы благодарны Валентине Ивановне за встречу. Спасибо всем фронтовикам и  

тем, кто работал в то время в тылу за победу, за наше мирное детство. 


