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     Детство, опаленное ВОЙНОЙ. 
  

    Нелегко складывалось детство моей мамы, оно проходило во время 

Великой Отечественной войны. Было ей на начало войны всего 4 года. Мои 

бабушка, дедушка и их дети жили в городе Ростове-на-Дону. 

    Рассказ Косолаповой Светланы Семёновны о своем детстве. 

     Когда началась война, мне было 4 года. Это стало самым тревожным и 

страшным событием, хотя я тогда ещё плохо понимала, что происходит. 

     Нас у мамы было четверо: трое братьев (17-ти, 13-ти, 10-ти лет) и я. Отца 

до войны осудили по 58 статье, что в то время было не редкость. Отец 

конечно же ни о какой измене Родине не помышлял. Он и по русски – то 

плохо разговаривал (в молодости приехал из Китая в Ростов-на-Дону). 

Просто он работал гладильщиком, а кто-то из рабочих его смены случайно 

разбил бюст Сталина И.В. Вот и арестовали всю смену, и осудили по 58 

статье. 

     Во время войны мама изо всех сил старалась найти способ, чтобы нас 

накормить. Иногда это у неё получалось, а иногда и нет. 

     И ещё очень страшно звучала серена. Мы бежали прятаться в соседний 

дом -  там был подвал. Считалось, что в том подвале безопаснее, чем у нас. 

Не знаю почему. Один раз после обстрела мы вернулись домой, а все стёкла 

оказались выбиты. Взрывной волной их разбило. Мама нашла какие-то 

тряпки и стала забивать ими оконные рамы, ведь было холодно. Так мы и 

жили без стёкол всю зиму. 

     Помню, как старшего брата Володю угоняли в Германию. Его и ещё 

многих молодых парней и девушек тогда увозили. Володя три раза сбегал из 

концлагеря и его возвращали обратно. Били сольно, но он не сдавался – 



выжил и сумел вернуться домой. А соседская девушка Тося так и пропала, 

никто о ней больше ничего не знал. 

     Когда стало совсем голодно, слёг младший брат Юра. Он лежал и пух от 

голода. Юра не мог вставать, у него распухли ноги. Но всё-таки мама его 

выходила, кормила всем что находила. Летом мы с ним собирали фрукты, где 

придется – где найдём, чтоб хоть как-то утолить этот голод. Я, когда 

подросла, ходила к богатым, как нам тогда казалось, людям и присматривала 

за маленькой девочкой. За это меня кормили супом и давали малюсенький 

кусочек хлеба. Я всё время его прятала, чтобы отнести маме. А когда 

бабушка этой девочки узнала об этом, она стала мне давать ещё один кусочек 

– один для меня, другой для мамы. 

    В конце войны, добрые люди помогли маме устроиться на работу в порт – 

грузчиком. Мама разгружала баржи, носила на спине тяжелые мешки, 

причём нужно было идти по сходням. Для мужчин это было тяжело, а что же 

говорить о женщине? Но это был единственный способ выжить и не дать 

умереть от голода мне и моим двум братьям. Старший Володя тогда был ещё 

не с нами. Мы, конечно, тоже старались помогать взрослым как могли. Время 

было такое. Все испытывали нужду. 

     Самый светлый и радостный день, который мне запомнился, в долгой 

череде этих невзгод и лишений – конечно День Победы. 

     Я помню, как мама рано утром пришла после ночной смены, стала будить 

нас и говорит: «Просыпайтесь скорее! Война закончилась!» Мы выскочили 

на улицу. Было радостно, светло! Люди, даже не знакомые, обнимались, 

поздравляли друг друга. 

     После войны жизнь пошла своим чередом – с радостями и огорчениями, 

но это уже совсем другая жизнь. 
  

 

Вергунова Любовь  Юрьевна, 
воспитатель 



Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 223» 

  

Интервью записано со слов ветерана 

Великой Отечественной Войны 

Вергуновой (Павловой) Клавдии Андреевны 

– зенитчицы 6 пулеметной роты  пятого зенитного полка, который охранял 

железнодорожный мост «горбатый» между Ростовом и Батайском. Задача 

девушек – зенитчиц была не пропускать к Ростову фашистские самолеты, по 

мосту шли советские эшелоны, которые перевозили военную технику и 

людей  необходимых для обороны  Кавказа. 

 

Зенитчицы. 

    18-летней девушкой попала на фронт моя тетя Вергунова (Павлова) 

Клавдия Андреевна. Только через много лет, она осознала, с какой тяжестью 

в сердце провожал её из дома отец, который незадолго до этого вернулся из 

госпиталя домой калекой - отморозил в окопах ноги и врачам проишлось 

ампутировать одну стопу. Он -то уж хорошо представлял, что ждёт родную 

дочь на фронте.  Из Семикаракорского района было призвано 20 девушек для 

защиты города Ростова. В Новочеркасске их расформировали по воинским 

подразделениям. Вот что она рассказывала. 

… Была война, фашисты стремились поработить советских людей, захватить 

наши земли, но весь народ поднялся на защиту Родины. И мы, 20 девушек из 

Семикаракорского района, тоже попросились в армию, на фронт, чтобы 

громить проклятых врагов. Мы попали в 6 роту пятого зенитного полка. Нас 

поставили к зенитным пулеметам и приказали не допускать, не пропускать к 

Ростову фашистские самолеты. Признаться откровенно, нам, новичкам, 

поначалу было очень страшно. Кое-кто даже не мог удержаться от слез. 



Роста у девушек не хватало, так подставляли ящики из-под снарядов, 

патронов, становились на них и только так доставали до гашетки, чтоб 

стрелять, но рядом с нами воевали такие же девчата, только уже 

обстрелянные, «опытные, бывалые» зенитчицы, прибывшие сюда неделю, 

две до нас. Они нас учили и подбадривали. И мы освоились со своим 

нелегким для девушек, и опасным делом. Хотя фашистские стервятники 

налетали часто, но зенитчицы их били смело, точно и отгоняли, сбивали. 

      Хорошим наводчиком на нашей огневой точке была Валя Мельникова, а 

Надя Любимова была заряжающей, другие подносили патроны, снаряды. В 

особенно напряженную пору боев некогда было даже поесть, поспать, но 

держались стойко. Иногда фашистам удавалось сбрасывать бомбы на нашу 

оборону. Взрывы оглушали, пыль и гарь перехватывали дыхание, вокруг 

сыпались осколки, но зенитчицы не отходили от пулеметов и орудий. 

      Между налетами зенитчицы готовили себе обед, все девушки пробовали 

готовить по очереди и командир роты, попробовав всю стряпню, сказал, что 

лучше и вкуснее получился обед у Клавы Павловой, так моя тетя стала 

кашеваром между боями. Местная, семикаракорская газета ко дню Победы в 

2006 году написала статью «Юность кашевара». 

    Приходилось девушкам выполнять и обязанности телефонисток, 

связистов. Приходилось таскать на спине катушку с кабелем, устранять 

обрывы на линиях, приходилось с пакетами командиров пробираться в 

Ростов,  объятый огнем. Где шли пешком, где ползком, перебежками, иногда 

ехали на поезде и на ходу соскакивали с площадок, кубарем катились под 

откос. Тетя рассказывала: «Наша огневая точка была на левой стороне Дона, 

со стороны Батайска, а напротив нас была такая же огневая точка и однажды, 

во время очередного налета фашистских самолетов, бомба попала на эту 

точку, всех девчат накрыло взрывом, все до одной были убиты. Это навсегда 

осталось в моей памяти.                                                                           

… Однажды, когда наш поезд шел по мосту, через Керченский пролив, по 

морю на барже эвакуировали детский дом, налетели фашистские самолеты, 

стали бомбить и попали прямо в баржу. Она начала тонуть, несколько 

воспитателей мечутся, пытаются спасти, собрать детей, но сделать ничего не 

могут, баржа уходит под воду, а дети тонут, а наш эшелон в это время 

проходит по мосту и солдаты плачут, видя. уходившую под воду баржу с 

детьми, и только по воде плавают белые панамки…  Всего не опишешь, что 

пришлось испытать нам, девушкам – фронтовичкам на войне. Было немало 

горьких дней, опасностей и трудностей, но все окупилось радостью великой 

Победы, которую мы встретили уже далеко на западе, когда охраняли небо 

Польши, освобожденной Советской Армией от немецко – фашистских 

захватчиков… 



     Такие воспоминания всегда вызывали слезы на глазах у моей тети 

Вергуновой Клавдии Андреевны, зенитчицы 6 пулеметной роты пятого 

зенитного полка. 

На войну из моей семьи Вергуновых – Кузмичевых ушло тринадцать 

человек, пятеро не вернулись домой, отдали жизнь за свободу Отечества, 

двое пропали без вести, один умер от ран после войны, о некоторых из них в 

2012 году газета «Семикаракорские вести» написали статью «Наш род 

героями богат». 

Пирогова Валерия Алексеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 86 имени Героя Советского Союза 

Пескова Дмитрия Михайловича» 

  

Интервью «Дети войны о войне» 

Я, Пирогова Варвара Павловна, родилась 10 декабря 1936 года в селе 

Большая Крепка, бывшего Больше – Крепинского района, ныне Радионово–

Несветаевского района Ростовской области. В 1941 году мне было 5 лет. 

Много лет прошло с той поры мало что помню, но не всё можно забыть … 

Помню, как войска немецкой армии пришли в нашу деревню, это было в 

1942 году, ехали на мотоциклах и машинах, а мы и дети, и взрослые 

прятались. Семья наша была большая; отца забрали в армию в начале войны 

1941 года, осталась мама с четырьмя детьми, младшему было 9 месяцев, а 

старшей сестре – 11 лет. Немцы заняли наш дом, нас выгнали в кухню, 

маленькую комнату, немцы спали на наших кроватях,  да ещё и собаку 

положили на кровать, а мы в окошечко смотрели и ужасались, очень их 

боялись. Однажды собака с кровати спрыгнула и к нам прибежала, а я на неё 

плюнула. Тут немец подбежал ко мне с пистолетом и хотел застрелить, а 

мама перед ним на коленях упала и умоляла: «Пан, прости, она маленькая, не 

понимает ещё, что этого делать нельзя».  Тогда он меня ударил пистолетом 

по голове. Я заплакала от страха и боли, да мы тогда все испугались и 

переселились в коридор, боялись на улицу выйти. Не помню маленькая ведь 

была, сколько немцы пробыли у нас в деревне, в памяти осталось, как перед 

отступлением всех жителей выгнали из домов в поле, где стояли снопы 

соломы. А когда немцы покидали деревню, то факелами поджигали все дома, 

пока всю деревню не сожгли. На следующий день после того, как вся деревня 

сгорела, мы думали, что немцев уже нет в деревне. Стали возвращаться в 

деревню, а немцы окружили нас и погнали к окопам. Окопы были за 

деревней, в них находилось много стариков, женщин, детей. Заставили нас 

спускаться в окопы. Основная группа немцев ушла. Осталось только 

несколько немцев с автоматами, охранять нас, чтобы мы не убежали. 



Предупредили сразу: «Кто поднимет голову,  тот сразу будет расстрелян». 

Старики спрашивали у немцев, что они с нами будут делать, а те отвечали: 

«Ждем распоряжения расстрелять или казнить». Мы услышали, что на 

подходе к деревне шли наши войска. Зашли с тыла войска, а с другой 

стороны подъехали танки. Немцы стали убегать кто пешком, кто на 

мотоциклах. Мы боялись вылезать с окопов,  пока советские солдаты не 

освободили нас. Мы обнимали солдат и благодарили их, плакали от счастья, 

что остались живы. Вернулись к своим сожжённым домам. Голодали очень. 

Немцы всё поели и разгромили. Отец мой без вести пропал, сразу в начале 

войны. Я  неоднократно писала, чтобы узнать об отце, но никакого 

результата. Был один ответ, что в начале войны с боя не возвращались 

взводами, а после войны получили извещение, что погиб в 1941 году в 

Брянских или Смоленских лесах во время боя. Так отец мой и остался без 

вести пропавший. А моя мамочка воспитывала нас, работая в колхозе, всех 

воспитала достойно: все дети, мои братья, сестра и я удостоены 

правительских наград за труд. После войны я и братья уехали жить в Ростов-

на-Дону. С 1961 года работала, имею награды за свой труд: орден «Ленина», 

орден «Трудового Красного знамени», орден за «Трудовую доблесть», орден 

«Ветеран труда». 

Вот такой тяжелый жизненный путь прошла я и моя семья во время 

«Великой Отечественной войны». 

  

  

Дата написания: 26.02.2020 года. 

Кулумбаева Татьяна Викторовна 
Воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 220» (МБДОУ № 220) 

Кашарцы в Великой Отечественной Войне 

Мы горды тем, что в легендарной 59-ой Гвардейской дивизии, 

покрытой неувядаемой славой соединении, воевали и наши земляки. 

Например Николай Александрович Канцуров, в составе 58-й 

разведроты или Агрипина Васильевна Слабченко- связист 127-го 

артполка. Среди освобождавших наш район от немцев и другие наши 

земляки- Семён Яковлевич Турлюн, Петр Алексеевич Шаламов, 

Николай Семёнович Зинченко, Егор Иванович Соколов, Пётр 

Лазаревич Стегленко. Многих из них нет уже в живых, но память о 

защитниках родной земли не померкнет в сердцах жителей Кашарского 

района. Наш земляк, поэт Алексей Алексеевич Лавронов пишет: 



Спасибо вам, отцы и деды, 

За негасимый свет Победы! … 

Пришли вы в утренних лучах 

И вот бегут навстречу дети 

Родные звёзды на плечах…  

Нет мига радостней на свете! 

Далёкий миг освобожденья  

Но дорог, словно день рожденья! 

Уводит вдаль событий нить, 

Теряясь в мире многоликом, 

Но память будем мы хранить 

Об этом подвиге великом! 

Славно сражались наши воины- Кашарцы на всех фронтах. В боях 

за освобождение Ростова-на-Дону участвовали лейтенант в отставке 

Д.Д. Кулешов, капитан в отставке И.А. Гетто. Стойко держали оборону 

Москвы А.М. Руденко, М.Т. Семёнова, И.С. Чупринин. Штурмовал 

Берлин А.Я. Лубянов. Где только не побывал наш воин-земляк: 

освобождал Прагу, Будапешт, Белград, Варшаву, брал Вену и Берлин. 

В великой битве за свободу и независимость нашей Родины 4430 

солдат и офицеров- жителей нашего района погибли смертью храбрых 

на полях сражений. В каждой семье бережно хранят имена родных и 

близких павших на полях великой битвы. И сегодня мы низко склоняем 

голову перед светлой памятью героев, отстоявших честь, свободу и 

независимость нашей Родины. Низкий поклон и признательная 

благодарность ветеранам-фронтовикам за немеркнущий 

патриотический подвиг во имя жизни на Земле и мира.  

В Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, в летопись 

борьбы за свободу и независимость Родины, славные страницы вписали 

наши земляки, мужественные сыны и дочери Кашарского района. 

Стойко и отважно сражались они с ненавистным врагом. За героизм и 

мужество многие солдаты и офицеры награждены орденами и 

медалями Советского Союза. 

Победу приближали люди всех национальностей, старики, 

женщины, дети- весь советский народ. На фабриках и заводах, на 

полях и фермах трудились с удвоенной силой. «Всё для фронта, всё 

для победы!»- таков был лозунг тех, кто находился в тылу. 

Трудящиеся нашего района, как и вся страна, отправляли на фронт 

хлеб, продукты, вносили в фонд обороны свои денежные сбережения, 

собирали тёплую одежду, оказывали помощь раненым бойцам и 

командирам. 



Любченко Петр Никитович родом из Украины. Наверное, 

каждый житель Кашар знал его в лицо или, по крайней мере, слышал 

про него как учителя рисования и черчения Кашарской средней 

школы. Он был общительным, дружелюбным, располагающим к себе 

человеком, активным деятелем всех районных мероприятий. 

Но в годы Великой Отечественной войны, он был командиром танка. 

Петр Никитович бил немцев под Ленинградом, участвовал в разгроме 

войск милитаристской Японии. 

По первому мобилизационному призыву Петр Любченко ушел 

на фронт. Свой боевой путь начал под Днепродзержинском, где 

находился 5-й корпус Кавалерийской армии. До 1943 года в составе 

этой армии воевал на 1-ом Украинском фронте. После 1943 года, когда 

началось всеобщее наступление советских войск, Петр Никитович 

защищал Ленинград, в составе этой же армии вступил в Варшаву. 

После 1945 года война для Петра Никитовича продолжилась в 

Японии. 

«В 2 часа дня 8 августа, мы перешли маньчжурскую границу, - 

вспоминает Пётр Никитович, японская артиллерия била с сопок по 

нашим танкам. Когда мы вплотную подошли к опорному пункту 

противника, перед моим экипажем была поставлена задача- 

прорваться сквозь артиллерийский огонь, и внести в ряды вражеской 

пехоты замешательство, дать возможность нашим войскам атаковать 

японский опорный пункт. Экипаж танка выполнил приказ. В этот 

день мы ещё четыре раза ходили в атаку. На плечах врага прорвались 

к перевалу, где завязался жестокий бой. Советские танкисты разбили 

воинскую часть японцев, захватили их знамя. В этом бою, мой экипаж 

подбил вражеский танк. После мне довелось участвовать в боях под 

Харбином и на берегах Янцзы. В одном из боёв я был ранен в голову». 
  

Старший лейтенант Пётр Никитович Любченко награждён 

орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За 

победу над Японией». Часто рассказывал Петр Никитович своему 

внуку Евгению о том, как вместе с боевыми товарищами громил 

немцев, потом самураев, о том, какая могучая у нас армия. 

Большой вклад внес ветеран войны и в оформление районного музея. 

Вот уже который год в Кашарском музее демонстрируются его 

художественные произведения. Картины, написанные рукой 

художника-самоучки, восхищают всех посетителей музея. Работы П.Н. 

Любченко краеведческой тематики – «Восточная окраина Кашар», 

«Зима. Ул.Ленина.1950», «М.А. Шолохов в Кашарах», портреты 



адмирала флота И.М. Капитанца, Ф.Г. Подтелкова, М.В. 

Кривошлыкова – отражают любовь и привязанность к родному селу, 

его жителям, истории. «Раскат Катюш», «В предрассветные сумерки», 

«1945. Взятие Берлина» - эти картины Петр Никитович посвятил 

войне, о которой знал не понаслышке. 

Несколько лет назад этот замечательный человек, патриот, защитник 

Родины ушел из жизни. Но память о нем живет в сердцах родных, 

близких, коллег, учеников…. И в экспозиции музея «Хранят картины 

память». 

Курганский Иван Александрович 
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  «Война глазами детей» 

Как современному ребенку подростку рассказывать о войне? Как ему 

донести ценность святынь, силу любви к Родине русского человека. Об этом 

лучше всего ему могут поведать через свои дневники их сверстники, жившие 

в тяжёлые годы Великой Отечественной войны. 

     На контрасте сравнения нынешней жизни детей и детей войны можно 

наглядно показать, в чём огромная разница в их жизнях. С большим 

интересом на уроках истории ребята среднего школьного возраста слушают 

рассказы из жизни детей-участников войны. С нетерпением ждут очередного 

урока, когда представится возможность погрузиться в особое детство, если 

таковым его можно назвать, в страшный мир, в котором довелось родиться и 

жить детям. 

     Многих детей-участников войны знают ученики – это и удостоенные 

высшей награды –звание Героя СССР Марат Казей, Валя Котик, Лёня 

Голиков, Саша Чекалин, Зина Портнова, это и Таня Савичева, чей дневник из 

9 страниц стал символом Ленинградской блокады. Но с наибольшим 

вдохновением ребята любят читать и слушать жизненную историю Юры 

Рябинкина, который боролся не только с тяжёлыми и суровыми блокадными 

обстоятельствами, он боролся с собой, со своей совестью. Юра честно и 

искренне отражал мысли и чувства этой борьбы в своём дневнике - синей 

тетради в матерчатой обложке. 

      Истории о потерянных тридцати рублях, которые мама дала на 

подсолнечное масло, о размышлениях о жизни и смерти, о том, что у 

шестнадцатилетнего юноши здоровье как у шестидесятилетнего старика. 

Рассказ о том, как стоял в очереди за хлебом и отморозил ноги, об основных 

биологических потребностях человека поесть и поспать, чего так не хватало 

Юре и его сверстникам. О желании учиться, несмотря на все тяготы и 

условия существования блокадного Ленинграда. Борьба Юры с самим собой 

при мыслях о соседях, которые живут в более комфортных условиях. Он сам 

даёт чёткое определение своим чувствам, называя их завистью, и сам же себя 

корит за такие свои мысли. Рассуждение о друзьях, которых нет, с кем 



дружил-разъехались, а другие… «эгоисты до глубины души». Юра по-

взрослому рассуждал о смерти, о перемене в характере. Все эти события, 

мысли и чувства Юры отражены в дневнике в период с 22 июня 1941 года по 

6 января 1942 года. За полгода дневник проживает вместе с Юрой  жизнь, 

жизнь без детства и ярких красок, без улыбок,  звонкого и заливистого смеха, 

без радости и счастья. Жизнь «шестидесятилетнего» ребенка. И это всё 

оставляет в современных детях отпечаток, нужный отпечаток, он заставляет 

задумываться и делать правильные выводы. Правильно поступить в сложной 

ситуации  и сделать единственно верный, честный выбор в спорном моменте. 

Пример таких детей как Юра Рябинкин показывает современным детям, 

насколько сейчас прекрасная жизнь, прекрасна благодаря в том числе таким 

как Юра, отдавшим своё детство, свои жизни за наше светлое будущее. 

     Свою статью я хотел бы закончить стихотворением Глеба Еремеева 

Я из детства ушел не как все, 

А шагнул через пламя взрыва... 

В молодом серебристом овсе 

Мина мягкую землю взрыла. 

  

Вновь засеяли землю весной, 

От дождей оплыла воронка... 

Трудно вырасти из ребенка, 

Искалеченного войной.  
 


