


Война прошлась по
детским судьбам грозно

Война прошлась по детским судьбам грозно,

Всем было трудно, трудно для страны.

Но детство изувечено серьёзно:

Страдали тяжко дети от войны.

Нужны были смелость и отвага,

Чтоб жить под оккупацией врага,

Всегда страдать от голода и страха,

Прошла где неприятеля нога.

В тылу страны нелёгким было детство, 

Одежды не хватало и еды, 

Страдали от войны все повсеместно, 

Хватало детям горя и беды



Таисии Андреевне  было 14 лет, а она работала   
на  телятнике на ровне со взрослыми. А придя 
домой, нужно было помогать матери доить 
коров, ухаживать за ними  и обрабатывать 
огород. Огороды тоже спасали от голода. 
Выращивали картофель, свеклу, морковь , просо,
тыквы. Села облагались налогами. Так нужно 
было сдать 25 кг  масла, 1000 яиц, 30 кг шерсти 
и 50 кг мяса. А что же себе оставалось? Да 
почти ничего. Сами жили в впроголодь. Но 

сильный дух нашего народа, любовь к своей Родине сломить было не 
возможно. Все на фронт, все для фронта. Хлеб нормой, похлебка тоже, 
каша почти на воде, стакан молока, а иногда и того не было. Сушили 
сахарную свеклу. Это было лакомство! А одежда и особенно обувь, ее не 
хватало. Так Таисия Андреевна до сих пор умеет шить тапочки, 
сапожки из шинели. Что же им давало силы? Желание победить врага, 
не сдать Родину. А что же им помогало? Вера православная. Иконы 
старинные. Бабушка Тая верующая с детства и иконы у нее старинные 
«Троица», и говорит она так, что не пережив тяжестей, таких слов не 
подберешь. Таисия Андреевна рассказывала: «Подойдем  мы все шестеро 
к иконе, а она светозарная, нежная, излучит свет и тепло и тогда ….  

«Верится, что истина сама                                                                                                 
Во век восторжествует над землею,                                                                                     
И будет свет, и посрамится тьма,                                                                                     
И сокрушится всяк, творящий злое!.»                                          

Так оно и стало. Дух, сила, вера наших дедов, бабушек посрамили и 
сокрушили врага. 



Мария  Максимовна Дьяконова (в девичестве) 
родилась в 1930 году в деревне Александровка 
Городищенского уезда Пензенской губернии, 
ныне Сосновоборского района. 
Когда началась война, она училась в 5 классе. 
Отца взяли на фронт, в семье осталось 5 детей . 
Мать работала на ферме в другом селе. Мария 
оставалась за главного. Летом со взрослыми 

ребятами помогала чистить яровые, возила  навоз. 
Осенью собирала мелкую картошку, рвала клеверные головки, все это 
Дьяконовы сушили и пекли лепёшки. С 12 лет ходила на сенокос, ворочала 
и загребала сено, принимала участие в рытье окопов для солдат.  В школе 
варили овсяную кашу, её давали по несколько ложек, но ребята носили в 
сумках печеную картошку. Обуви не было, ходили в лаптях. 

Было дано всем задание сажать  табак ,
потом его сушили, рубили и посылали солдатам.
На фронт для солдат вязали носки из шерсти и 
ваты. Отца убили в 1942 году, а в январе 1943 года
на фронт пошел старший брат. С фронта брат 
вернулся Героем Советского Союза.

После войны Мария Максимовна вышла 
замуж,  родила 5 детей. Работала на обувной
фабрике.  Жива по сей день.

01.05.1930- жива по сей день
труженик тыла (дети войны)



(27.08.1926-02.02.2015) 
труженик тыла (дети войны)

Вера Дмитриевна родилась в городе Кузнецке. 
В  1941 году, когда Вере  исполнилось 15 лет, 
осталась  без родителей. Её приютила 
многодетная семья родного брата. Когда брат 
ушёл на фронт, а его жена трудилась в тылу, 
Вера присматривала за  племянниками. Было 
голодное время. Вскоре Вере пришлось пойти 
работать и она устроилась на обувную фабрику 

(вбивала гвоздики в подошву кирзовых сапог).  
В то время фабрика работала в усиленном режиме, поставляя обувь 

на фронт. Поэтому принимались все желающие, в том числе и 
подростки, без навыков и специальностей. Проработав год, Вера 
вернулась доучиваться в школе. Закончила семилетку. Год отучилась в 
педагогическом техникуме, а потом узнала про сельскохозяйственный 
техникум в городе Смоленске (тогда он ещё назывался Смоленщина). И 
так, ка семье брата было тяжело прокормить и её и семью, она 
поступила на агрономическое отделение в сельскохозяйственный 
техникум, в котором находилась на полном гос. обеспечении.  

Этот шаг дал ей путёвку в жизнь. Доучившись, Вера Дмитриевна 
вернулась в Кузнецк. Работала в ГорОНО вторым секретарём Райкома 
Комсомола, а затем в сельхозуправлении до самой пенсии.



Война началась, когда Галине Вершининой не 
исполнилось и пяти лет. Семья жила в Пензе. 
Отец, Константин Григорьевич, работал, а мама, 
Раиса Всеволодна,была домохозяйкой. Старший
брат Валентин уже ходил в щколу. Сейчас Галина 
Константиновна не помнит, что изменилось в 
жизни с начала войны. Тогда она была ещё слишком 
мала. Сытно и до войны не ели, а с её началом 
основная пища была овощи-картофель, капуста, 
морковь, соленья да хлеб по карточкам. Детям
давали рыбий жир. 

В 1944 году Галина поступила в 1-й класс. Училась отлично, по другому 
и не могла. Помнит, как после второго урока учительница приносила в 
класс поднос, на котором были кусочки ржаного хлеба, посыпанные 
сахаром, и тёплую воду. Для детей это было лакомство.

Закончив четырёхлетнее обучение, Галина самостоятельно пошла на 
приём к заведующему гороно, просила, чтобы её приняли в 5-й класс. Её 
определили в школу№4. Галина училась хорошо, принимала активное 
участие в общественной жизни школы, была членом пионерской дружины 
и очень гордилась этим. Школу Галина закончила в 1954 году и поступила в 
Пензенский педагогический институт на историко-филологический 
факультет. В 1959 году, окончив институт, пришла на работу 
пионервожатой во 2-ю пензенскую школу. Потом перешла в 49-ю школу, 
преподавала русский язык и литературу.

В 1961 году вышла замуж за преподавателя физкультуры Николая 
Александровича Шорина. Молодая семья переехала в Кузнецк. Здесь она 
немного работала в 4-ой школе, а потом в 1966 году перешла в 
новую 2-ю школу. В 70-е годы она перешла на работу в Кузнецкий 
горисполком, где была заведующей организационным отделом, возглавляла 
парторганизацию горисполкома.
С 1980 года работала в 16-й школе, откуда и ушла на
заслуженный отдых.

Галина Константиновна награждена знаком
отличника народного образования, множеством
почётных грамот.  Ветеран труда, много лет
была депутатом городского Совета народных депутатов.



Клавдия Фёдоровна родилась 17 ноября 1930 
года в селе Шишовка Кузнецкого района 
Пензенской области. В семье росла одна, брат 
и сестра умерли от скарлатины. Когда 
объявили о войне, ей было 10 лет, а отцу 43 
года. Призвали его  в армию. Клавдия осталась 
с мамой. В 1942 году, в 11 лет пришлось пойти 
работать вместе с родителями на огороде, 
дома, в поле. В школе начинали учиться

с     восьми полных лет. Многие бросили учебу, 
стали работать в колхозе, так как дома 
голодно было, а работников кормили обедом 

(первое и хлеб). На бахчах поливали, пололи капусту, огурцы, морковь. В 
поле сгребали в валки вику. 

С 1943 года запасы продуктов (хлеба) закончились, жили на 
картошке, стали голодать. Трудодни давали огурцами, рожью, 
пшеницей. 

В 1945 году сдала экзамены и перешла в 5 класс. Тяжёлым был 
послевоенный 1946 год, голодный. Сгорел  дом и все постройки от грозы. 
Купили новый дом, отдали всё6 деньги (страховку), хлеб, капусту, 
картошку. Без  хлеба было трудно. После 7 класса училась в городе. 
Жила на квартире, ездила домой только на выходные, закончила 10 
классов в школе №1 города Кузнецка.

Закончила педагогический институт в Нижнем Ломове. Работала 10 
лет учителем русского языка и литературы  в селе Тихменево, 
Кузнецкого района до 1963 года.  

В 1955 году вышла замуж и сменила фамилию      с Калашниковой на 
Шуркину. В городе Кузнецке до  пенсии работала на заводе «Приборов и 
конденсаторов» в Маршбюро. 



Искалеченные войной годы были для взрослевшей 
Машеньки Захаровой (ныне Тарасовой) из с. 
Рызлей Николаевского района Ульяновской области.  

Когда началась Великая Отечественная война, ей 
было двенадцать лет. Работала наравне со 
взрослыми в колхозе: то в поле, то на сенокосе, то 
на току. Пололи, сортировали пшеницу, рожь, 
мотыжили кормовую свеклу. Немало дел 
переделывали дети в подсобном хозяйстве, куда их 
отправляли на неделю. В колхозной столовой 
кормили сытно, так как все продукты были свои. 
Иногда готовили и молочные, мясные блюда. По 

субботам возвращались домой.  
Особенно трудно приходилось в весеннюю пору, когда надо было по 

разнорядке переносить семенное зерно на склад. Утром, по морозцу, в 
лаптях бежали на станцию. Мария вешала через плечо два мешка семян 
по 8 килограммов и отправлялась обратно в 12-километровый путь. Для 
девочки такая тяжесть была ощутимой. Чтобы перенести 
причитавшиеся на них с бабушкой килограммы, ей приходилось 12 раз 
ходить. Вместе с одногодкой двоюродным братишкой Василием пилила 
дрова. Возила дрова на салазках из леса сама. 

Закончила только четыре класса. Дальше учиться не было 
возможности: чтобы выжить пришлось работать.

Когда закончилась война, Мария Федоровна приехала погостить к 
родственникам в р.п. Евлашево Кузнецкого района. Там, работая на  
местном деревообрабатывающем комбинате,
познакомилась с будущим супругом Петром Ивановичем Тарасовым. 
Супружеский союз продлился 57 лет.  11 лет назад Петра Ивановича не 
стало.

Сейчас Мария Фёдоровна проживает р.п. Евлашево. 
Дружно живёт с односельчанами. Держит огород, 
за которым помогают ухаживать её соседи. 



Бурцева Галина Николаевна родилась 17 ноября 
1940 года. Вместе со своими родителями и 6-ью
братьями и сёстрами она сначала жила на 
полуострове  Камчатка, а затем в поселке 
Раздольное Приморского края. Её отец, Ефремов 
Николай Иванович, был рыболовом. Он не был 
призван на службу, а работал в тылу. Николай 
Иванович и другие рыболовы полуострова ловили 
рыбу для  фронта. 

Когда война закончилась, Галине было всего 5 
лет. Но чем старше она становилась, тем 
больше она помогала своей матери, Надежде 

Ивановне, ведь она была старшей в 
семье.

Галина училась в школе, а после 
уроков  вела хозяйство вместе
с родителями, работала в поле. 
Ей тяжело вспоминать 
послевоенные годы, ведь это были 
сложные времена для всех
жителей СССР.

Когда Галине исполнилось 
18 лет она приехала в Кузнецк за 
своей бабушкой, но так здесь и 
осталась. Закончила техникум, 
Работала бухгалтером.  
Затем познакомилась с  Бурцевым Вячеславом Александровичем. В 
последствии они поженились и у них родились 2 дочери. На три года
они уехали в Приморский край, но потом снова вернулись в Кузнецк. 

Оба работали на Кузнецком заводе Радиоприборов до выхода 
на пенсию.

Скоро Галине Николаевне исполнится 81 год. У неё 
две дочери, 3 внуков и 5 правнуков. 

Галина в школе. 1-ый ряд, вторая
слева. Поселок Раздольное, 1951 г.



Устинова Таисия Ивановна родилась 10 мая 
1929года в г. Энгельсе Саратовской    области.

Таисия Ивановна не любит говорить о войне.  
Но,  когда воспоминания нахлынут, она как- будто 
возвращается в те далекие трудные, страшные 
годы.  

.. «Рано утром  ,без объявления войны, на нашу 
страну напали германские войска.
Мне  было 12 лет, и я и мои подруги не понимали , 
что нас ждет впереди..»

Таисия Ивановна росла в семье с двумя сестрами.  
Мама умерла очень  рано. Она, как старшая сестра, 

воспитывала своих сестер вместе с отцом. Пошла работать на завод 
оборонного значения. На заводе работали круглосуточно, цеха не 
отапливались. Было очень холодно и голодно.

После войны Таисия пошла учиться, вышла замуж за военного -
Устинова Владимира Алексеевича. И по распределению уехала жить в г. 
Кузнецк. Устроилась на работу продавцом в 11 магазин ,где проработала 
до самой пенсии директором.  Награждена медалью «Ветеран труда».



Бибарсов Али Хасянович родился 13 января 
1932 года в с.Исикеево Неверкинского района 
Пензенской области.

В годы Великой отечественной войны 1941-
1945 г., будучи еще мальчиком, Али трудился на 
благо Родины, как тысячи других ребят. Рано 
потеряв отца, ему пришлось вдвойне нелегко, он 
стал хозяином в доме и поддержкой для матери 
и младшей сестренки. Голод и лишения не 
обошли и их семью. 

В послевоенные годы Али Хасянович
добросовестно трудился в родном  колхозе имени «ХХХIV Съезда КПСС» 
и продолжал работать даже будучи  пенсионером.

За преданную и добросовестную работу он награжден медалью 
«Ветеран труда», имеет почетное звание «Труженик тыла». Является 
ветераном В.О.В. В 2015г Указом Президента Российской Федерации 
награжден юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой 
отечественной войне»

Сейчас  Бибарсову Али  Хасяновичу 89 лет. Он вдовец. Но вместе со 
своей женой они вырастили 4 детей. Есть у него 5 взрослых внуков и 2 
правнука. Несмотря на свой приклонный возраст , он занимается 
хозяйством, ухаживает за домашними животными и ведет активный 
образ жизни .



Маргарита Федоровна родилась  7 ноября 1927 
года  в селе Сосновый Лог (колхоз «Восход») 
Кытмановского района Алтайского края.
Работала  Маргарита рядовой колхозницей с 
января 1943 года по декабрь 1945 года. В колхозе 
рабочий день был очень длинным - во время 
посевной начинался в четыре часа утра и 
заканчивался поздно вечером. Вся работа 
выполнялась вручную, ведь техники в деревнях не 
было и лошадей –то практически не было, и в 
плуг впрягали быков и коров, а иногда плуг 
тащили на себе. 

Однажды, ее корова, которая тащила плуг, вдруг упала посреди поля 
и умерла от истощения. Маргарита сначала очень испугалась и 
заплакала, но потом решила, что ведь нужно закончить работу, которую 
ей поручили, кое как сама впряглась в плуг вместо умершей коровы и 
потащила плуг на себе…Очнулась она вечером, когда испуганные 
взрослые и дети стояли над ней, упавшей в обморок от усталости. Ещё 
Маргарита работала на прополке, уборке, сенокосе, собирала колоски и 
лекарственные растения, пасла колхозный скот, помогала дома: гребла 
сено, кормила скотину, ходила в лес за ягодами, полола и поливала грядки, 
сажала картошку.

Осенью начинался сбор урожая. Сначала пшеницу нужно было 
сжать серпами. Потом молотили, а зерно возили сдавать в 
«Заготзерно».  Оттуда зерно отправляли на фронт. Чтобы вывезти 
зерно, его нужно было насыпать в мешки. Потом мешки погрузить в 
повозку, потом разгрузить, и дотащить до места хранения. Маргарита 
таскала на себе мешки с пшеницей, а весили они килограммов по 50. 

Жили они очень голодно. Собирали прошлогоднюю картошку. Ели 
траву, даже с деревьев собирали листья. В лепешки добавляли много 
мякины, которая плохо переваривалась в желудке и потом доставляла 
много неприятностей, болел живот 

За тяжкий, недетский труд Маргарита 
Фёдоровна была награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.”,которая предназначалась
для тружеников тыла.



(07.04.1927-04.10.2004) партизан

В начале 1942 года в отместку партизанам,
оказавшим сопротивление, гитлеровцы направили
армию из приблизительно 500 солдат и 60 подвод
с целью их уничтожения и ограбления села. Бой
длился несколько часов, силы были неравные,
партизан было около 30. Они начали отходить в
лес, так как ситуация была критическая.
Командир приказал Сергею любыми путями
спасать штаб, в котором хранились пулеметные

ленты, гранаты и документы. Он под носом у немцев незаметно
пробрался в здание штаба, в считанные минуты спрятал все в
подпол, выпрыгнул в окно, спустился в долину к партизанам. Таким
образом все боеприпасы и документы были сохранены. Немцы сожгли 9
изб, расстреляли мужчину, ограбили колхозников и уехали в с.Духовщино.

В апреле 1942 года немецкое командование решило провести
карательное мероприятие по уничтожению партизан в «Смоленщине» (
села: Кулагино, Барановичи, Степаново и др.). Было направлено
несколько сотен гитлировцев, впереди которых была отправлена
разведывательная группа из 30 партизан, переодетых в
красноармейскую форму. Они хотели скрыть от населения, что идет
немецкая армия. Но Сергей их заметил и понял, что это немцы.
Оперативно доложил информацию командиру партизанского отряда.
Подпустив немцев поближе, они открыли пулеметно-минометный огонь.
Отряд немецких партизан был уничтожен. Огонь был была отброшена
назад с большими потерями. Сотни жителей остались живы и

невредимы, а села целыми, несоженными…»



Антонина Павловна родилась 28 августа  1929г.
в Рязанской области в маленьком посёлке 
Семья её была большая: папа, мама, три брата,  
одна сестра и она. Ей было 11 лет, когда 
началась Великая Отечественная война. Многие 
мужчины в селе ушли на фронт, забирали   и

и         молодых парней. А оставшиеся женщины и дети 
выполняли всю работу в селе. В своём возрасте  
приходилось работать наравне с взрослыми.  
Возила сено и силос, пахала на быках и лошадях, 
которые падали без сил. В тяжёлые годы во  
время войны не было еды и одежды. Суп варили 

из разных съедобных трав. Собирали различные семена, делали из них 
муку и лепили лепёшки. Всё приходилось есть, так как надо было жить. 
Бывало, суп делали из одной картошки и капусты, вот и всё. Особенно 
трудно было зимой. Летом можно было пойти в лес, набрать ягод, 
грибов, а зимой было плохо от голода и холода. Были и радостные 
моменты у Антонины Павловны, когда после тяжёлого трудного дня 
частенько собирались в какой-нибудь избе, чтобы почитать письма с 
фронта от родных, поговорить и попеть песни. Но главное- чтобы 
вязать и шить для бойцов носки, варежки и шарфы. Девочки шили 
кисеты для табака. 

Жизнь стала потихонечку налаживаться. Антонина Павловна 
выросла, вышла замуж. Появились дети: два сына и две дочки. Много 
лет работала учителем в школе.

Награждена юбилейными медалями 
«к 70-летию Победы»,  «к 75-летию Победы».
Сейчас у неё 12 внуков и 23 правнуков,



Борис Афанасьевич родился 25 мая 1939 года.. 
До сих пор он помнит, как его отца Глазкова 
Афанасия Федоровича забирали на фронт, и он 
отчаянно плакал, хотя и не понимал важности 
расставания. С фронта отец успел прислать 

всего несколько писем, а потом в феврале 1942 года  
пришла справка с Военного комиссариата о том, 
что Глазков А.Ф. пропал без вести. Борис 
Афанасьевич помнит, как его мама Глазкова 
Валентина Платоновна при свете керосиновой 
лампы перечитывала им с братом каждый вечер 

эти письма много раз. Больше никаких вестей от отца не было. 
Жизнь в военные годы была нелегкой. Зимой печь топили еловыми 

иголками, которые Борис Афанасьевич со своим братом запасали летом. 
Помнит он также продуктовые карточки и очереди за хлебом. Хорошо, 
что выручала картошка со своего огорода и тыква, которая в то время 
казалась лакомством. Летом рано утром каждый день ребята ходили на 
речку ловить рыбу, которую мать потом жарила им на завтрак. 
Вспоминает Борис Афанасьевич, как пленные немцы в 1945 году на 
улицах города предлагали обменивать самодельные деревянные игрушки 
и мыло на продукты питания. Помнит и сам день Победа, как все 
кричали от радости и обнимали друг друга. А их мама тихонько плакала 
у окна, ведь её муж, отец её детей уже никогда не вернётся домой. 

Не смотря на то, что детство Бориса Афанасьевича выпало на 
военные годы и было нелегким, и дальнейшая жизнь складывалась 
непросто.  Но он  полон оптимизма. И по сей день Борис Афанасьевич не 
устаёт повторять, что важней всего, чтоб не было войны!



Анна Сергеевна Ханбекова (по мужу Ратникова), 
родилась в 1935 году в деревне Тростянка 
Неверкинского района. В семье была вторым  
ребёнком после брата Анатолия, всего детей было 
девять человек: пять братьев и четыре сестры. 
Так как они с братом были старшими детьми, то 

и обязанностей у них было не мало. Приходилось 
носить воду, кормить нехитрую живность, 
нянчиться с младшими, помогать маме по 
хозяйству. Папу Сергея Егоровича 1908 года 
рождения  призвали на фронт, он воевал на 
Ленинградском фронте, участвовал в обороне 

Ленинграда. Счастливыми были дни, когда приходили письма от отца. 
Постепенно деревня наполнялась беженцами, в каждой избе 

размещались эвакуированные. Мама семьи Ханбековых никому не 
отказывала в жилье, делились последним друг с другом.  

Как каждый ребёнок, Анна Сергеевна старалась быстрее управиться 
с множеством дел, чтобы пойти половить удочкой рыбу, искупаться, да 
и просто поиграть с другими ребятишками. Как то 
рассказывала, что по дороге из школы пошли с другими 
ребятишками покататься по льду и она провалилась
под лёд.  Все растерялись, а одна девочка, по имени 
Эмма(эвакуированная из Ленинграда) не растерялась, 
сняла с себя платок бросила его на лёд к полынье и 
поползла к ней. Анна ухватилась за платок, а с берега 
уже бежали взрослые, ухватили за ноги Эмму и 
вытащили обеих. 

Постоянно хотелось есть, ждали очень весну, лето. Анна каждую 
травинку хорошо знала, что то можно было съесть, чем лечиться. 

Не легко было когда закончилась война, Анна Сергеевна получила лишь 
начальное образование, нужно было идти работать, помогать семье. 
Нет такой работы, которую бы она не смогла выполнить, она и 
плугарила, работала на тракторе, 12 лет была дояркой, 8 лет пекла хлеб 
для колхоза. В трудовой книжке стаж работы 54 года



Устинов Владимир Александрович родился 
9 февраля 1927 года в городе Кузнецке Пензенской 
области. Он был седьмым, самым младшим 
ребенком в семье. Его отец был инвалидом 
Гражданской войны. Мать работала на швейной 
фабрике, шила варежки для солдат. В 1941 году, 
когда началась Великая Отечественная война, 
Владимиру было всего 14 лет. На фронт его 
призвали в 1943 году. Из-за своего юного возраста 
он попал в запасной полк, который стоял в городе 
Саратов. Полк находился                                                         

в полной боевой готовности и был готов в любую                                                       
минуту отправится на фронт. 

В военное время Владимир Александрович был  писарем
в секретной части, а также готовил призывников к 
военной службе. За время службы он был                                                                   
награжден 13 медалями и считался лучшим 
старшиной в полку. В 1961 году, после 18 лет                                                                             
службы был демобилизован и вернулся в родной                                                              
город. В  

Кузнецке был направлен на завод № 2,                                                                         
где работал старшим мастером. 
За свой честный труд был награжден 
медалью «Ветеран труда».



Родилась Евдокия Никитична 19 декабря 1938 
г. в селе Марьевка Малосердобинского района 

Пензенской области. В семье, состоящей из 6 
человек. Она была последним и поздним 
ребенком. Когда началась война,  отца Бурлакова
Никиту Яковлевича сразу же забрали на фронт.
Позже  мама рассказывала, что на то время ей
было около 3-х лет, и, когда в декабре 1941 года
отца провожали на фронт, собралось очень 
много народу. Все плакали, а отец взял Евдокию  
на руки поцеловал и поставил на стол 

посередине комнаты, а она принялась громко хлопать в ладошки и 
топать ногами.

Отец ушёл и не вернулся, пропал без вести. В семье остались 
мама и старшая сестра Анна, инвалид детства. Мама, как и все 
сельские женщины, всё время была на работе, в поле. Жили трудно.
По вечерам приходили девчата возраста старшей сестры, 11-15 лет. 
Они вязали для фронта носки и варежки с указательным пальцем, для 
того что бы удобнее было стрелять, те же кто умел шить – шили 
рукавички и кисеты (небольшие мешочки для курительного табака), в них 
вкладывали записки в которых желали незнакомым солдатам быстрее 
вернуться домой. Всё это затем собирали по всему селу и отправляли на 
фронт, куда конкретно – никто не знал.

Во время войны работа была тяжелая, а питались скудно ели 
крапиву, лебеду и немного хлеба. Домашние дела легли на плечи детей, 
которые вели хозяйство, кормили живность, поливали и пололи огород.
Самое яркое воспоминание  Евдокии – это когда в 1945 году пришёл с 
фронта старший брат Егор. Около дома было очень много людей,  они 
обнимались и смеялись, а маленькая Дуня спряталась ото всех. Вечером 
она вышла из своего укрытия, и брат взял её на руки и дал гостинец, а 
мама заплакала. 

Война сделала Евдокию сиротой, 
не вернулся отец, не вернулись с фронта и 3 брата  мамы.
Через год после войны от перенесённого тяжёлого
ранения в голову и контузии умер и  брат Егор.

https://1.bp.blogspot.com/-CG6TYwsBfJ8/Xm6CE4m0smI/AAAAAAAABII/ho8iLqLxhS82N8v6R6qxU6bzWKjkn__6ACLcBGAsYHQ/s1600/%D0%96%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%95%D0%9D.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-CG6TYwsBfJ8/Xm6CE4m0smI/AAAAAAAABII/ho8iLqLxhS82N8v6R6qxU6bzWKjkn__6ACLcBGAsYHQ/s1600/%D0%96%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%95%D0%9D.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-CG6TYwsBfJ8/Xm6CE4m0smI/AAAAAAAABII/ho8iLqLxhS82N8v6R6qxU6bzWKjkn__6ACLcBGAsYHQ/s1600/%D0%96%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%95%D0%9D.jpg


Родилась Пелагея Ефимовна 3 апреля 1932 года в 
селе Колемас Малосердобинского района 
Пензенской области. Когда началась война, ей 
было 9 лет. Как и все подростки, училась в школе, 
окончила 3 класса начальной школы. Семья 
состояла из 6 человек – мать, отец, 2 брата и 2 
сестры. Отца и старшего брата Василия 
забрали на фронт. Оба пришли живыми.

Во время войны трудилась, как и все 
подростки, в колхозе. Скидки на возраст никому 
не было. Был такой девиз «Всё для фронта, всё 

для победы». Продолжать обучение в школе она не могла. Не хватало 
одежды и обуви. Мать, как могла, тянула их, троих оставшихся детей, 
одна. Жили бедно, скромно, но честно. Чужого никогда ничего не брали. 
Сажали огород, картофель и все  овощи. Было всего много. Капусту и 
огурцы солили бочками и не по одной бочке, чтобы хватило на весь год до 
свежего урожая. Кушали экономно, что подавалось на стол, съедалось 
всё под чистую. Ничего никогда не выбрасывалось. Играли в самодельные 
игрушки. Куклу скручивали с какой тряпки или из шали. Потом на этот 
сверток завязывали платок и представляли, что это кукла. Или шили из 
тряпок. Ходили на речку, дети купались голые. На берегу строили замки 
из песка. Били по воде камушками – запускали «блинчики». Мячики 
катали из коровьей шерсти, когда корова линяет собирали. Когда её 
смачивали, она хорошо скатывалась.

Когда с фронта вернулся отец, его вскоре из Колемаса
перевели на работу начальником почты в село Дружаевку, где они жили в 
течение 5 лет. Затем отца перевели на работу в село Липовка. Всей 
семьёй переехали туда .

В 1953 году Пелагея Ефимовна вышла замуж за Козина 
Ивана Павловича. Родила шестерых детей. Сейчас проживает в селе 
Липовка с дочерью.

Пелагея Ефимовна имеет медаль «Дети войны».
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Шурыгина (Тыняная) Екатерина Никитична 
родилась 10.12.1930 года в Белгородской области, 
Новооскольский район, д. Серебрянка. Родители
работали в колхозе.

Когда ей было 10 лет, началась война. Отца 
забрали на фронт. В семье остался дедушка Елизар, 
мама с четырьмя детьми (дочь Катя, сыновья Иван, 
Пётр и Николай). Их деревню оккупировали немцы 
и на протяжении всей войны они были в оккупации 
фашистов. В доме жили немцы, а семья ютилась в 
кухне. Дети спали на печи, а взрослые на лавках. У 

входа постоянно дежурили солдаты и никого без разрешения не выпускали.
Школы не работали, дети не учились. Еду, которая была, хозяйство 
забирали фашисты. Весной садили огород, чтобы были овощи. Чтобы не 
умереть от голода и выжить, ходили по полю и собирали колоски.
Дети помогали взрослым. Они собирали хворост для печи, рвали траву для 
коровы. Детей постарше и взрослых фашисты гоняли рыть окопы. С 
раннего утра до ночи под плетью оккупантов и полицаев люди были 
вынуждены работать.

В январе 1943 года освободили
Серебрянку, Волуйки, Алексеевку и близь 
лежащие деревни от фашистов. Начали 
восстанавливать разрушенное. Возродился 
колхоз. Начали работать школы.
После школы Катя закончила 
Новооскольское педучилище в июле 1951 г.
и по распределению направлена в Новосёловский район, д. Яново.
После затопления деревень Красноярским водохранилищем, переехали в 
Карелино.

Всю жизнь проработала учителем начальных классов. С 1965 
по 1980 год работала в Карелинской начальной школе. 

Потом вышла на пенсию и переехала к сыну 
в         г. Сердобск.



Письма на 
фронт



Здравствуй, тятя! Письмо пишет                                                                                        
твоя дочка, Маша.  Хочу сообщить                                                                    
тебе, что в семье у нас все                                                                                      
хорошо, все живы и здоровы. 
Я хожу в детский сад,                                                                                               
Андрюшка растет, начал 
ходить, сказал первое слово, МАМА.                                                                   
Жалко, что ты этого не видишь. 
Как твое здоровье, как ты служишь, когда будет ПОБЕДА? Пиши 
письма по - чаще, мы их всегда ждем.  Крепко тебя обнимаем, ждем 
домой! До свидания, наш любимый тятя.

Здравствуй, наш деда, Коля! Пишут тебе твои внуки, Никитка и 
Оленька. Бабушка связала тебе теплые носки и варежки, ведь впереди 
холодная зима. Думает, как тебе переслать вещи.  Она каждый день 
молится за твое здоровье.  Это лето было дождливое, сена Звездочке 
заготовили много. Она наша помощница, помогает в поле.  Урожай 
собрали хороший, голодать не придется. Недавно папка прислал письмо с 
фронта, он гонит немца обратно в Германию. Ждем, не дождемся, когда 
закончится эта проклятая война. Писать кончаем, пора кормить 
Звездочку. Будь здоров, деда!

Здравствуй, деда Архип! С большим приветом к тебе вся наша семья. 
Очень обрадовались  твоему письму. От папки давно не было письма, 
переживаем за него, как он там, на фронте? Вчера соседям принесли  

похоронку, вся деревня плакали. В деревне 
уже всех мужиков забрали на фронт, 
остались одни дети, да женщины. Вчера  с 
мамкой ходили в лес за дровами. На улице 
зима, холодно, приходиться много топить. 
Дрова быстро заканчиваются. Очень тебя с 
папкой нам не хватает, трудно нам без 

тебя. Ждем тебя домой. 



Здравствуй, мой родной папа! Папа, как ты там                   
живёшь? Мы живём хорошо. У нас сегодня будет  

контрольная по арифметике, а завтра по  
письму. Постараюсь написать на 5.
Папа, бей немцев больше и приходи домой!

Дорогой наш папа. Я теперь не учусь в школе, а     
работаю на заводе. У нас в цехе очень много ребят.  
Мы учимся работать на станках. А мама наша 

работает в соседнем цехе. Мы с ней видимся.  Папа, я очень скучаю по 
тебе. Всё время хочется есть. Хлеб выдают по карточкам и очень мало. 
Масло вообще нет. Папа, а ты немцев видел? Бей их, папа, и скорее 
возвращайся.

Здравствуй, папа! Пишет тебе твой сын Ванечка. Как там 
на  фронте? У меня всё в порядке. Учусь, стараюсь, чтобы
ты не огорчался. Я помогаю маме каждый день. О нас не
переживай. Нам тебя очень не хватает. Я очень по тебе 
скучаю и очень-очень жду. Возвращайся с Победой! Целую
тебя крепко. 

Мой родной, любимый, добрый папа! Возвращайся к нам 
поскорее домой. Мама вот сидит рядом со мной. И почему то 
плачет и плачет. Мы очень соскучились. Писем от тебя давно 
не получали. А мы с мамой перечитываем старые твои письма. 
Я тебе нарисовал свою ладошку. Смотри, как я вырос. Обнимаю,
Папочка! Целую! Твой ответ мы с фронта очень ждём. 

Здравствуй, папа! Я теперь хожу в                                                                                            
школу. Учусь хорошо. Наша                                                                                      
учительница Мария Ивановна говорит,
что я способная. Буквы мы все                                                                         
выучили , теперь могу писать тебе                                                                      
сама письма.. 
Поздравляю тебя с праздником и наградой. 
Мы все тобой очень гордимся. 
Любим тебя и ждём скорее домой.



Здравствуй, дорогой папа! Тебе пишет дочка 
Саша. Совсем недавно ты был дома. Помню, 
как мы с тобой играли, гуляли. А сейчас ты 
на фронте. Мы очень за тебя волнуемся и 
переживаем. Больше всего я хочу, чтобы ты 
вернулся целым и невредимым. М с мамой 
молим Бога о том, чтобы ты вернулся. 

Папа, зачем тебе эта война?! Вернись лучше к нам! Дома у нас все 
хорошо! Зачем тебе это нужно?! Еда у нас есть, все у нас хорошо. Мы с 
Никитой ходим в школу, мама ходит на работу и воспитывает нас. Я 
ненавижу тех людей, кто начал войну! Я хочу, чтобы все всегда жили в 
мире и были рядом, и не было войны... С любовью, твоя дочь Саша, мама 
и мой старший брат Никита!«

Здравствуй, дорогой и любимый мой папа. Я очень сильно по тебе 
скучаю. Мне хотелось бы узнать, как там на фронте? Очень ли 
тяжело? Как проходят твои дни? Я хорошо учусь, всегда выполняю 
домашнее задание. Я стараюсь всегда помогать маме по хозяйству, 
вместе с ней готовлю ужин, хожу за продуктами и выношу мусор. Я 
тебя очень-очень жду и надеюсь на скорейшее возвращение. 
Возвращайся с победой! До свидания, мой любимый папа, крепко тебя 
целую, твоя дочь.

Здравствуй, мой дорогой папка! Пишет тебе твоя младшая дочка, 
Танюшка. Зиму перезимовали, Мурка принесла котят. Старшие все в 
поле, помогают маме сажать картошку, а  я  с Павлушкой дома, по 
хозяйству. Мама говорит, что глаза у него твои. 
Бабушка болеет, совсем старенькая 
стала. Я ей во всем помогаю.                                                                                    
Нам тяжело, очень тебя не хватает. 
Береги себя, папка!



Спасибо бабушке и деду за их 
великую Победу!

Спасибо бабушке и деду 
за их Великую Победу



Дорогой ветеран! Я знаю, какое трудное    
детство было у Вас. Я не хочу, чтобы это 
повторилось опять. У меня счастливое 
детство! Нет войны, у меня есть мама и 
папа, много игрушек, красивая одежда. 
Мама вкусно готовит и всегда в доме есть 
еда. Я желаю Вам, уважаемый ветеран, 
чтобы не повторялась война и  Вы жили                         
счастливо, как я и моя семья.

Уважаемый ветеран!!! Хочу поблагодарить Вас за мирное небо над 
головой, за то, что нет войны и мы можем спокойно ложиться спать и 
вставать. Заниматься любимым делом и покупать, всё, что хотим. Ваш 
подвиг мы помним и благодарны за это!!! Хочу, чтобы вы дольше жили и 
были здоровы!

Дорогая моя прабабушка  Клава! Хочу тебя                                                
поблагодарить, за то что когда ты была                                                                  
совсем маленькой девочкой, там много сделала                                                               
для своей страны, для того, чтобы я и мои                                                              
друзья жили счастливо.   Я помню, как ты                                                            
рассказывала о том, что учёбу в школе тебе                                                      
пришлось бросить. Потому что не хватало                                               
учебников и бумаги. И что нужно было                                                            
помогать взрослым. Ты много работала, чтобы твои младшие братья и 
сёстры не голодали. Я бы так не смогла наверное. Ты очень сильная и 
мужественная. Я так бы хотела быть хоть немного похожа на тебя. Не 
болей, будь счастлива.

Спасибо вам, ветераны (дети-войны) 
Великой Отечественной войны! Без вас мы 
не жили бы сейчас так, как живём! 
Благодаря вам, мы, дети  видим солнце! 
Низкий поклон вам! Живите счастливо и 
долго! Пускай у вас и ваших детей, внуков, 
правнуков всё будет замечательно!



Дорогая моя прабабушка! Тебя уже нет! Но  
бабушка Зоя, твоя дочка, рассказывала, 
какое трудное детство было у тебя. Как в 
годы войны, ты совсем ещё девочкой 
помогала своей стране одержать победу. 
Как вы с подружками шили рукавицы, 

вязали варежки, носки. Как своими маленькими 
подарками радовали бойцов, поднимали  
настроение и уверенность в победе. Я очень 

горжусь тобой и   никогда не забуду.  

Здравствуй, дорогой мой прадедушка Ионов Гавриил Прокопьевич! 
Пишет тебе письмо с далёкого 2022 года твой правнук, но ты меня не 
знаешь. А тебя я видел на старых фотографиях моей бабушки, твоей 
внучки, Араповой Александры Анатольевны. Об ужасах войны я впервые 
узнал из уст мамы. Я даже не представляю, как ты смог пережить всё 
это. Сегодня я могу свободно ходить в                                                                
детский сад, играть на улице с друзьями,                                                               
заниматься любимым делом.
Дорогой прадед! Как бы мне хотелось с                                                  
тобой встретиться, рассказать о нашей счастливой жизни, обнять 
тебя и сказать, как я тебя люблю и горжусь                                                        
тобой. Твой правнук Рома.. 

Дорогие ветераны-тимуровцы. Очень горжусь тем, что у меня есть 
такие предки. Бабушка рассказывала, как вы брали  шефство над 
семьями  фронтовиков. Как помогали обрабатывать огород,          

заготавливали дрова, ухаживали за 
детьми. Как вы выступали с концертами в 

госпиталях перед раненными бойцами. Вы, 
дети-войны, много сделали для Победы. Я 
вам очень благодарна. Спасибо за наше 
счастливое детство. 



Мы о войне 
стихами говорим



Ой, Мишка, как же страшно мне! Л. Тасси
Оборванного мишку утешала
Девчушка в изувеченной избе:
«Не плачь, не плачь… Сама недоедала,
Полсухаря оставила тебе…
… Снаряды пролетали и взрывались,
Смешалась с кровью черная земля…
Была семья, был дом… Теперь остались
Совсем одни на свете — ты и я…»
… А за деревней рощица дымилась,
Поражена чудовищным огнём,
И Смерть вокруг летала злою птицей,
Бедой нежданной приходила в дом…
«Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу,
И мне дадут на фронте автомат.
Я отомщу за то, что слезы прячу,
За то, что наши сосенки горят…»
Но в тишине свистели пули звонко,
Зловещий отблеск полыхнул в окне…
И выбежала из дому девчонка:
«Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне!..»
… Молчание. Ни голоса не слышно.
Победу нынче празднует страна…
А сколько их, девчонок и мальчишек,
Осиротила подлая война?!..

В дни войны (А. Барто)
Глаза девчонки семилетней
Как два померкших огонька.
На детском личике заметней
Большая, тяжкая тоска.
Она молчит, о чем ни спросишь,
Пошутишь с ней, – молчит в твет.
Как будто ей не семь, не восемь,
А много, много горьких лет.



Дети войны Светлана Сирена.
Дети войны, вы детства не знали.
Ужас тех лет от бомбёжек в глазах.
В страхе вы жили. Не все выживали.
Горечь-полынь и сейчас на губах.
Дети войны, как же вы голодали…
Как же хотелось собрать горсть зерна.
На зрелых полях колосья играли,
Их поджигали, топтали…Война…
Чёрные дни от пожаров и гари-
Детским сердцам непонятны они.
Зачем и куда тогда вы бежали,
Всё покидая, в те горькие дни.
Где ж вы, родные мои, отзовитесь?!
Сколько же лет разделяло людей?
Дети войны, как и прежде, крепитесь!
Больше вам добрых и радостных дней!

Две строчки Твардовский
Из записной потертой книжки
Две строчки о бойце-парнишке,
Что был в сороковом году
Убит в Финляндии на льду.
Лежало как-то неумело
По-детски маленькое тело.
Шинель ко льду мороз прижал,
Далеко шапка отлетела.
Казалось, мальчик не лежал,
А все еще бегом бежал
Да лед за полу придержал…
Среди большой войны жестокой,
С чего — ума не приложу,
Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу,
Примерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой,
Забытый, маленький, лежу.



Мужчина (В. Берестов)
Отца на фронт призвали. И по такой причине
Я должен жить отныне, как следует мужчине.
Мать вечно на работе. Квартира опустела.
Но в доме для мужчины всегда найдётся дело.
Полны водою вёдра. Подметена квартира.
Посуду мыть несложно – на ней ни капли жира.
С трёх карточек талоны стригут мне в гастрономе.
Кормилец и добытчик. Мужчина. Старший в доме.
Я искренне уверен, что стал отцу заменой.
Но в жизни той далёкой, блаженной, довоенной,
Отец не занимался  подобными делами.
Мать заменила папу. Я помогаю маме.

Мальчик из села Поповки С. Я. Маршак
Среди сугробов и воронок
В селе, разрушенном дотла,
Стоит, зажмурившись ребёнок —
Последний гражданин села.
Испуганный котёнок белый,
Обломок печки и трубы —
И это всё, что уцелело
От прежней жизни и избы.
Стоит белоголовый Петя
И плачет, как старик без слёз,
Три года прожил он на свете,
А что узнал и перенёс.
При нём избу его спалили,
Угнали маму со двора,
И в наспех вырытой могиле
Лежит убитая сестра.
Не выпускай, боец, винтовки,
Пока не отомстишь врагу
За кровь, пролитую в Поповке,
И за ребёнка на снегу.



В пилотке мальчик босоногий (А. Твардовский)
В пилотке мальчик босоногий

С худым заплечным узелком
Привал устроил на дороге,
Чтоб закусить сухим пайком.
Горбушка хлеба, две картошки –
Всему суровый вес и счет.
И, как большой, с ладони крошки
С великой бережностью – в рот.
Стремглав попутные машины
Проносят пыльные борта.
Глядит, задумался мужчина.
– Сынок, должно быть сирота?
И на лице, в глазах, похоже, –
Досады давнишняя тень.
Любой и каждый всё про то же,
И как им спрашивать не лень.
В лицо тебе серьезно глядя,
Еще он медлит рот открыть.
– Ну, сирота. – И тотчас: – Дядя,
Ты лучше дал бы докурить.

Не" и "Ни" (С. Маршак)
Мне рассказывал смоленский паренек:
– В нашей школе деревенской шел урок.
Проходили мы частицы «не» и «ни».
А в селе стояли фрицы в эти дни.
Обобрали наши школы и дома.
Наша школа стала голой, как тюрьма.
Из ворот избы соседской угловой
К нам в окно глядел немецкий часовой.
И сказал учитель: "Фразу дайте мне,
Чтобы в ней встречались сразу «ни«» и «не».
Мы взглянули на солдата у ворот
И сказали: "От расплаты
НИ один фашист проклятый
НЕ уйдет!"



Вернулся… (А. Барто)
Мы папу не видели очень давно,
С тех пор как на улицах стало темно... 
Маме работать вечернюю смену,
Мама ушла, Поручила мне Лену.
Мы с Ленкой одни остаемся в квартире.
Вдруг входит военный в зеленом мундире.
— К кому вы пришли? —я  спросил у майора.—
Мама с работы вернется не скоро.
Вдруг — я смотрю —
Он бросается к Ленке,
Поднял ее, посадил на коленки.
Он и меня тормошит без конца:
— Что ж ты, сынок, не узнАешь отца?
Я майора обнимаю, ничего не понимаю:
— Вы на папу не похожи!
Посмотрите — он моложе! —
Вынул я портрет из шкапа —
Посмотрите — вот мой папа!
Он смеется надо мной:
— Ах ты, Петька, мой родной!
Потом он как начал подкидывать Ленку —
Я испугался: ударит об стенку.

Мне не забыть (А. Барто)
Приехал издалёка я, приехал я с войны...
Теперь учусь на токаря, нам токари нужны.
Теперь стою я за станком и  вспоминаю мать,
Она звала меня сынком
И тёплым, клетчатым платком
Любила укрывать.
Мне не забыть, как мать вели,
Я слышал крик её вдали...
Братишка был ещё живой,
Он бился, звал отца,
Штыком фашистский часовой
Столкнул его с крыльца.
Мне не забыть, как мать вели,
Мелькнул платок её вдали…



Кукла (В. Тушнова) 
Много нынче в памяти потухло, а живет безделица, пустяк:
девочкой потерянная кукла на железных скрещенных путях.
Над платформой пар от паровозов низко плыл, в равнину уходя...
Теплый дождь шушукался в березах, но никто не замечал дождя.
Эшелоны шли тогда к востоку, молча шли, без света и воды,
полные внезапной и жестокой, горькой человеческой беды.
Девочка кричала и просила и рвалась из материнских рук,—
показалась ей такой красивой и желанной эта кукла вдруг.
Но никто не подал ей игрушки, и толпа, к посадке торопясь,
куклу затоптала у теплушки в жидкую струящуюся грязь.
Маленькая смерти не поверит, и разлуки не поймет она...
Так хоть этой крохотной потерей дотянулась до нее война.
Некуда от странной мысли деться: это не игрушка, не пустяк,—
это, может быть, обломок детства на железных скрещенных путях.

Спою тебе, родной (Л. Шмидт)
Синеглазая девчонка девяти неполных лет...
Льётся песня нежно, звонко на больничный белый цвет.
И под звуков переливы чьи-то братья и отцы
Вспоминают дом счастливый, просят спеть ещё бойцы.

«Я спою, — в ответ девчонка, — низко голову склонив,
— Вот, пришла нам похоронка... но я верю: папа жив!
Может, кто из вас случайно папу где-нибудь встречал?
Где-то там, в сторонке дальней, вместе с папой воевал?»
И как будто виноваты в том, что живы до сих пор,
Вдруг отводят все солдаты от девчонки малой взор.
Проглотив слезу украдкой, вновь поёт до хрипотцы,
И, по-взрослому, солдаткой кличут девочку бойцы.
Бесконечно петь готова песни раненым она,
Но при этом спросит снова, а в ответ лишь тишина.
И однажды, как награда, весь изранен, но живой,
Папа, милый! Вот он, рядом! «Я спою тебе, родной!»



Стихи о почтальонке (Т. Черновская)
Ей пятнадцати нет. Девчонка. невысока и очень худа.
Письмоносица, почтальонка, по прозванию Нюрка-беда.
В зной и в слякоть, в метель со стужей с сумкой кожаной наперевес
Разнести Нюрке почту нужно по пяти деревенькам окрест.
Дома двое младших братишек, мать болеет почти уж год.
Слава Богу, отец с фронта пишет – ждут и верят, что он придет.
Он придет, и все будет как прежде,как в далеком-далеком вчера.
Не лиши только, Боже, надежды… и опять на работу пора.
Ребятишкам – картошка в печке, ей с утра – с сумкой наперевес.
А что впроголодь…Бегать легче по пяти деревенькам окрест.
В деревнях – старики да дети, бабы – в поле, то сеют, то жнут.
Почтальонку вдали приметят и с сердечной тревогой ждут.
Треугольник – живой! Удача! Коли серый казенный конверт –
Замолчат, закричат, заплачут… И померкнет в глазах белый свет…
Защемит у девчонки сердчишко от людского горя и бед…
Тяжела эта сумка слишком, если там от беды привет.
Вести черные – похоронки, горя горького череда.
Письмоносице, почтальонке без вины дали имя – Беда.
Малолетка еще, девчонка – только в косах полно седины.
Письмоносица, почтальонка, разносящая вести с войны.

В дни войны А. Барто
Глаза девчонки семилетней
Как два померкших огонька.
На детском личике заметней
Большая, тяжкая тоска.
Она молчит, о чем ни спросишь,
Пошутишь с ней, – молчит в ответ.
Как будто ей не семь, не восемь,
А много, много горьких лет.
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