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В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов Президент Российской Федерации В.В. Путин своим указом
объявил 2020 год в России Годом памяти и славы.
Мы последнее поколение, которое может взглянуть на события Великой Отечественной войны
глазами её участников. Чтобы не прервалась связь поколений, чтобы не стерлась из памяти
народа героическая история нашей Родины, Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Краснодарского края «Кущевский комплексный центр социального обслуживания
населения» реализует социальный проект «Поколение Победы».
Наши подопечные – люди старшего поколения - воевали на фронтах Великой Отечественной
войны, трудились в тылу, восстанавливали разрушенную страну в послевоенное время.
Социальный проект «Поколение Победы» призван сохранить их лица и воспоминания для
потомков.

Я не напрасно беспокоюсь
Чтоб не забылась та война 
Ведь эта память – наша совесть, 
Она как сила, нам нужна 

(Ю. Воронов)



В далекой Сибири началась трудовая биография Нины Ионовны

Котенёвой, чья семья была репрессирована и выслана из станицы

Шкуринской в Томскую область. Шел 1933 год, было девчонке 12 лет.

Цепкая детская память сохранила тяжелый путь в сибирскую глубинку

в товарных вагонах, на баржах, лодках; пропажу дедушки Захара,

ушедшего менять вещи на хлеб для голодных детей в ближайшую

деревню; жестокость комендантов и охраны, не дававших готовить еду

для детей во время кратких остановок переселенцев; первую зимовку

в тайге, почти под открытым небом; и постоянный голод, о котором

кричала каждая клеточка растущего детского организма.

Когда началась Великая Отечественная война, отца забрали на

фронт, вскоре призвали и брата Ивана. Нина, вместе с матерью и

сестрами, трудилась на лесозаготовках в леспромхозе. С октября по

март в тайге полуголодные подростки и женщины валили лес. В

первый сезон на лесоповале от голодной смерти семью спасли

домашние заготовки – делали из картошки колобки, куда добавляли

кедровые орешки.



Летом от зари до темна работали в колхозе.

От голода, холода и отчаяния спасали крестьянская

смекалка, молодость, а еще вера в то, что Победа

обязательно будет за советским народом.

Молодость щедра на душевные порывы. Нина

Ионовна вспоминает, как весело умели отдыхать,

и хотя одежонка была плоха, а пара обуви была

одна на несколько человек семьи, всегда

находилось место шутке и песне. Нина Ионовна

вспоминает, что когда слышала звуки гармошки,

то невольно начинала плакать, так волновала её

музыка.

Помнит ветеран, и не забудет до последних минут

жизни, самый первый День Победы 1945 года. Это

был праздник со слезами на глазах. В колхозном

клубе был накрыт стол, а на следующий день

вновь ждал тяжкий крестьянский труд, но труд

под мирным небом, под небом Победы.

Не вернулся с полей сражений отец, а жизнь продолжалась,

полная послевоенных лишений.

На долгие годы Сибирь, Алтайский край

стали родными для ветерана труда.

Здесь Нина Ионовна встретила свою большую

любовь – Анатолия Егоровича Котенёва,

родились дети - Валентина, Виктор, Юра.



ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДЫ

С переездом на Кубань, в родную станицу Шкуринскую, Нина

Ионовна много лет трудилась на ферме, в «Сельхозтехнике».

Сегодня, в свои 92 года, Нина Ионовна смотрит на мир

удивительно ясными и добрыми глазами.

Мама, бабушка, прабабушка, она живет надеждой на то, что мы

сумеем сохранить мир для будущих поколений и будем жить в

дружбе между собою.

Из семейного альбома  семьи  Котенёвых. 





Немало испытаний выпало на долю труженицы тыла

Прасковьи Галактионовны Мурой.

Она родилась в 1927 году в ст. Шкуринской Краснодарского края в

семье красных партизан Галактиона Егоровича и Анастасии Юменовны

Масличенко. Много бед пережила семья бывших батраков Масличенко.

В дни голодомора 1933 года из четверых детей живыми осталось

двое.

Едва Прасковье исполнилось 13 лет, началась для неё и её сверстников  

трудовая жизнь. Всем классом  работали  подростки в колхозе: ходили за 

быками во время сева и уборки, косили пшеницу,  пропалывали  грядки. 

А на горизонте уже собирались тучи войны. С этой

войны не вернётся брат Егор, он погибнет под

Варшавой за двадцать дней до Дня Победы.

Егор Масличенко



Прасковье едва исполнилось 14 лет, когда враг приблизился к

родной станице. Как и многие жители ст. Шкуринской,

трудилась на рытье окопов на подступах к ст. Кущевской. Норма

в день - 15 метров окопа с глубиной 1,5 метра. Не в счет были

ни голод, ни жара, ни кровавые мозоли, ни отсутствие удобств.

Выжить помогала молодость, юмор, музыка. Ветеран

вспоминает популярные тогда самодеятельные куплеты:

Дай дорогу через час,

Дай дорогу шире,

Красная армия идет

Первая в мире.

В конце 1941 года в России была введена принудительная

трудовая повинность. Создавались трудовые организации

военного образца в виде рабочих батальонов. После

освобождения станицы, Кущевский райвоенкомат призвал

девушку, выдав путевку на Сталинградский тракторный завод,

выпускавший танки. До августа 1945 года длилась трудовая

вахта Прасковьи – резчицы металла на станке. По 18 часов

длилась смена, работали из последних сил, знали – так нужно

для Родины, для Победы, для отцов, братьев, мужей, что

сражались в боях за Родину.

Нельзя без слез слушать трагическую историю Прасковьи

Галактионовны о потере продовольственных талонов, это была

верная смерть, лишь случай помог ей избежать смерти.

О, девочки, поры военной!
Вы – героини грозных лет.
Ваш труд и подвиг незабвенный
Во всем величьи не воспет.



ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДЫ

Голодавшая  уже  три  дня девчонка  от отчаяния заглянула в 

отхожее место, карточки  лежали на дне ямы. Голод заставил  вынуть  

их. Некрасивая правда войны. А что такое война? Это кровь, грязь, 

боль, страх. 

Ещё  один  эпизод  из жизни  тружеников тыла.

У поэта   Владимира Радкевича  есть  замечательные    стихи «Баллада о банке варенья»,  о том как 

директор   одного из оборонных заводов  Урала  наградил   юных рабочих за  ударный труд  

вареньем.   В жизни  Прасковьи  была  своя  сладкая  премия – чашка конфет, которую выдала  

однажды  дирекция   завода детям в качестве премии.

…  простое и верное средство

Напомнить о том, что, как жизнь у людей ни горька,

Но будут ещё у мальчишек и солнце, и детство,

И синее небо, и запах простого цветка. 

За  отличный труд, ответственность, легкий характер,  ценили  Прасковью   товарищи,  

начальник цеха,  который   уговаривал  девушку остаться  на заводе  по окончанию  войны.  А 

девчонке  так хотелось  вернуться  домой , к любимой маме.  В  августе  45-го  девушка  самовольно 

покинула завод,  что по законам военного времени приравнивалось  к дезертирству. Последовал  

арест, приговор  «тройки» – 2 года 9 месяцев  лагерей.  В расчет  не приняли   ни  ударный труд , ни 

юный возраст. 

Тро́йки НКВД СССР  - органы административной  репрессии при  управлениях НКВД СССР. 

Состояли из трёх человек — начальника, секретаря и прокурора, чем и обусловлено их название. 

Тройки НКВД СССР осуществляли свою деятельность в соответствии с Оперативным  приказом 

народного комиссара  внутренних дел СССР «Об операции по репрессированию  бывших 

кулаков,уголовников и других  антисоветских элементов»,

«Тройки» имели право приговаривать арестованных лиц к расстрелу,

а также заключению в лагеря или тюрьмы на срок от 8 до 10 лет. 



Кто был в окопах, те – герои,
Остановившие фашизм,
Но тыл решительным настроем,
Не меньший выдал героизм.

Ветераны  труда Батагов  Владимир Ильич 

и Мурая Прасковья  Галактионовна 

40 лет вместе

ПОКОЛЕНИЕ   ПОБЕДЫ 

Была в её судьбе  любовь, семья,  рождение  дочери  

и работа, работа, работа.  Только колхозного стажа  

насчитывается  17 лет. 26 лет  проработала в 

заготконторе.   

Более 40 лет Прасковья  Галактионовна  прожила  в 

браке  с Батаговым Владимиром Ильичом, 

являющимся ветераном труда.   И сегодня, для  

ветеранов –труд является главным мерилом 

ценностей.

Со слезами вспоминает Прасковья  Галактионовна   

эти  2 года  9 месяцев  тяжкого труда за пайку  

хлеба,  самые горькие в её судьбе . Но  выстояла, 

выдержала  всем   горестям  назло.  

Необыкновенной души человек, сильная и 

хрупкая одновременно, Прасковья  Галактионовна  

поражает  силой духа, молодостью души,  

душевной  и  физической  красотой. 

1987 год. На могиле

брата  в Польше





Вся жизнь Клавдии Владимировны Тельновой связана с родной

казачьей сторонкой-хутором Первомайским Шкуринского сельского

поселения: здесь родилась в большой семье Владимира Андреевича

и Екатерины Логвиновны Диденко 25 апреля 1932 года, здесь

рано повзрослела, здесь познала горести и радости жизни, здесь

тяжко трудилась более 40 лет.

Играть в детстве было некогда, всё время ждала какая-то работа.

А скоро пришла большая всеобщая беда – война. С первых же дней

Великой Отечественной началась демобилизация, ушел на фронт и

отец Клавдии - Владимир Андреевич. Так закончилось детство

Клавдии, ходить в школу уже не пришлось.

Ясно помнит ветеран труда свою молодежно-комсомольскую

бригаду, в которой трудилась в годы войны на ферме в поселке

Комсомольский Кущевского района.

Звание фронтовая комсомольско-молодежная бригада присваивалось

рабочей бригаде в годы Великой Отечественной войны. Движение

началось осенью 1941 под девизом: "В труде, как в бою!"



Помогали матерям: управлялись со скотом,

Члены комсомольско-молодежных бригад добивались 

высоких результатов труда, были образцом в труде и быту. 

И в годы войны и после войны жили впроголодь, видели

только одну работу. Но эта работа спасала от гибели, а

главное давала уверенность в том, что послевоенные

трудности обязательно пройдут.

Много горя вынесли хрупкие плечи скромной труженицы

Клавдии Владимировны Тельновой: не вернулся с войны

отец, голод подкосил хрупкое здоровье самого младшего

брата - Виктора, родившегося перед самой войной,

откровенно бедствовали, но верили - в будущем будет

хорошая жизнь.

Память ветерана хранит воспоминания о 9 мае 1945

года- люди бежали по улицам хутора с криками: «Победа!»,

все обнимались, плакали от счастья.

Трудным было счастье Клавдии, но родились и выросли

хорошими людьми дети – сын и дочь, радуют внуки.

Родина оценила доблестный труд Клавдии Владимировны

присвоив звание: «Ветеран труда», «Ветеран тыла», хотя

сама она не считает себя героиней, говорит, что работала

как все, тогда по-иному было просто нельзя.

Эта тихая, скромная женщина не забудет никогда всех

ужасов войны, и выражает надежду, что люди будут

помнить войну, а иначе не сберечь мир на Земле.

Их молодость кончилась рано,
Нелегким был жизни маршрут.
Горят на груди ветеранов
Медали «За доблестный труд».





На хуторе Первомайском Шкуринского  сельского поселения 

живет   ветеран труда, «Труженик тыла» Любовь Петровна 

Ткачёва. 

Когда  началась Великая Отечественная война,  Любовь Петровна  

ходила  в  первый класс  местной школы.  Отца  - Петра  Ивановича, 

как и многих мужчин, почти сразу призвали  на фронт. Осиротела  

станица. Вся работа легла на плечи женщин и подростков. Жили 

только весточками с фронта, как будто все остальные радости 

остались в довоенном прошлом. 

Ходить в школу  было не в чем, особенно плохо дело обстояло с 

обувью. Вскоре заболела  мама,  и маленькая Люба  стала  подраба-

тывать в колхозной столовой в качестве  помощницы  кухарки. Так   

началась трудовая  жизнь  Любови  Петровны. Сегодня  и сама  

женщина  удивляется,   как  она , 11-летняя девчонка, могла 

самостоятельно управлять  лошадью, доставляя обеды в бригады. 

Да и работа  по хозяйству  легла на плечи  девочки .  Прежде чем 

идти в  столовую  или в поле, нужно  было по дому все убрать, с 

хозяйством управиться. Мама болела сильно. 



ПОКОЛЕНИЕ   ПОБЕДЫ 

Вспоминая  страшные дни   оккупации,  Любовь Петровна  

рассказала о  курьёзном случае. 

Немцы забирали с подворий всю живность, съестные

припасы. С их семейного подворья забрали кур, гусей, уток,

свели свинью, а когда очередь дошла до коровы, мать,

показывая на малых детей, стала умолять оставить семье

кормилицу. Чтобы отделаться от плачущей женщины, немец

дал ей… шоколадку. История с коровой могла закончится более

трагически.

Хорошо помнит Любовь Петровна самый первый День

Победы 1945 года. Людей из окрестных хуторов собрали на

митинг в ст. Шкуринской. Было голодно, одежда и обувь

разваливалась от ветхости, но никто не мог забрать у людей

гордости за самую сильную армию, за страну-победительницу

- Советский Союз.

По-настоящему люди осознали, что война закончилась,

когда в деревню начали возвращаться солдаты… Не суждено

было отцу Любови Петру Ивановичу увидеть родной хуторок в

степи, подросших детей, в далекой от боевых действий

Грузии фашисты разбомбили госпиталь, в котором лечился от

ран солдат.

После войны Любовь Петровна  работала  на ферме, а затем           

18 лет в колхозной строительной бригаде,  оттуда и ушла на 

пенсию. Сегодня радует ветерана  мирная жизнь, в которой не 

знают голода и войны её дочери и внуки. 

«А  утром объявили День Победы
В колхозе председатель объявил.         
На улице у сельского совета
Собрались те, кто РОДИНУ кормил.
И во дворе торжественно и тихо
Толпился у некрашеных ворот
Мой самый величайший из великих,
Мой самый удивительный народ!»

Ф.Чуев





В живописном  селе  Красное  живет  ветеран труда, 

труженица  тыла Галина Петровна Рожкова. Вся  её трудовая 

жизнь связана  с почтой. Выбрала  профессию один раз и на всю  

жизнь, может потому,  что отец ,Пётр Андреевич Белый, придя  

домой  после  третьего  ранения, устроился работать на почту, да  

и где  еще мог пригодится  фронтовик, потерявший ногу под 

Сталинградом. 

Идёт почтальон по военным дорогам,

То горе, то радость приносит к порогам. 

Но службе своей они были верны,

Как трудно пришлось почтальонам войны!

Война ворвалась в жизнь Галины, когда ей было  десять лет.  

Голод, страх оккупации, отсутствие  отца, который  служил тогда   

в Красной Армии, болезнь  матери, заставили семью  отправиться  

из  родной станицы в хутор Канеловка Кущевского района. Галина 

Петровна  помнит этот полный трудностей  путь  на перекладных 

и пешком  больной женщины и двух малолетних детей.  



ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДЫ

Жизнь в деревне заставила рано повзрослеть: помогала больной

матери управляясь по дому, по хозяйству. Семья держала корову и

маленькой помощнице приходилось носить воду из колодца на

коромыслах. Колодец был очень глубоким, а ручонки слабыми, да и

путь от колодца до подворья был не близким.

Носила девочка-заморыш

В ведёрке воду из ручья.

Вода живая,

Ключевая

Была как детская слеза…

Никогда не забыть Галине Петровне военный и послевоенный голод,

отсутствие самого необходимого. В памяти отложилось, как мама на

ручной мельничке молола кукурузу делая горстку муки или крупы,

которой заправляли затирку – похлебку военной поры.

Голодали, потому что жили под девизом «Всё для фронта».

Существовал продовольственный налог. Комиссия устанавливала,

сколько какой семье надо было сдать мяса, молока, сметаны, масла…

Все старались накормить армию-освободительницу.

В годы войны помогала Галина фронту как могла, прилагая все

силы девочки - подростка: помогала охранять ток, трудилась в поле.

В 50-е годы жизнь стала полегче. Галина Петровна училась, работала

в городе Ростове - на - Дону, здесь встретила свою любовь Василия

Яковлевича Рожкова, родился сын.

Восстанавливая страну, строя сильное государство, молодые и

полные сил люди, создавали бригады коммунистического труда,

вызывали друг друга на соревнования.



ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДЫ

Бригада коммунистического труда

Страна поднималась из руин, хорошел и Ростов - на - Дону, где

прошла вся трудовая жизнь Галины Петровны, но изменить

ставшему родным селу Красное не смогла. Здесь Галина Петровна и

Василий Яковлевич построили домик, посадили сад, розы, которыми

так славится село Красное. Всю жизнь Василий Яковлевич, муж

Галины Петровны, проработал в колхозе бригадиром, заработав

почетное звание «Ветеран труда».

Трудовую доблесть Галины Петровны и Василия Яковлевича

Рожковых продолжают сын Сергей и внуки Дмитрий и Сергей.

Фронтовикам в день майский честь и слава!
На их груди сверкают ордена,
Но тыл в победу сил вложил немало.
Фронт трудовой! Была им вся страна!

(А. Болутенко)

Из семейного альбома  семьи  Рожковых 





Война ворвалась в судьбу Александры Андриановны Чуб, когда ей

было 18 лет. Вызвали в сельсовет родного села Красное и отправили

в школу механизаторов в ст. Ленинградскую, так как в первые же

дни войны тысячи механизаторов были призваны в армию. Курсы

механизаторов были ускоренными, и уже через месяц девушка

работала на комбайне. Всего в крае летом 1941 г. встали за штурвал

комбайна более 900 женщин.

Александра Андриановна вспоминает, что не было в обиходе людей

слов: «Нет», «Не хочу», «Не могу». А когда усталость становилась

смертельной, поддерживали друг друга.

«Мы не обижались на тяготы войны, были дружные, друг друга

поддерживали, делились последним. Верили, что все переживем.

Ждали, как Бога Победу и верили, она будет за нами»

Уже  в декабре 1941 года  из многодетной семьи  Андриана  Федорови-

ча и  Татьяны  Спиридоновны  Рожковых  ушли на фронт  сыновья 

Григорий, Сергей, Василий. Вернуться  назад  суждено было только 

Василию. 



«Да разве об этом расскажешь –
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!…»

(М. Исаковский)

Еще большие трудности и испытания ожидали кубанцев в 1942

году. 70 процентов механизаторов того времени были женщины.

Преодолевая многочисленные трудности, трактористки трудились

самоотверженно. Александра Андриановна была штурвальной,

приходилось с риском для жизни забираться под косилку комбайна и

чистить ножи незащищенной рукой не останавливая технику. Техника

часто ломалась. Работали так, что приходя домой падали замертво.

По воспоминаниям ветерана, мама часто по ночам стерегла сон

дочери, так как от усталости у той останавливалось дыхание. А дома

ждали 65 соток огорода, корова, теленок, многочисленная птица, с

которыми старенькая мама не могла справиться самостоятельно.

В августе 1942 года война докатилась до села Красное.

Из воспоминаний Александры Андриановны: «Шла уборочная

страда, в поле были женщины, старики, подростки, когда со стороны

Кущевской прилетели немецкие самолеты. Самолеты летают, строчат

из пулеметов, а люди косят хлеб. В поле от самолетов не убегали, а

прятались под комбайн. Пусть это никогда не повториться. Лишь бы

не было войны».

Ещё один страшный эпизод войны. В один из налетов фашистской

авиации, Александра оказалась на улице с двумя мальчишками лет

десяти. За школой была вырыта яма – убежище, туда и побежали

прятаться. Мальчишки кричали от ужаса: «Шуроня, закрой нас!», а

пули так и тарахтели по соломенным крышам хат. А Шуре и самой то

было восемнадцать лет, но закрывала мальчишек и мысли не было, что

сама могла погибнуть. Этот рассказ Александра Андриановна

закончила словами: «Пусть и во сне вам не приснится тот ужас,

который пережили мы».



Женщины России, труженицы тыла,
На износ работали. Нелегко Вам было. 
У станков стояли, хлеб растили в поле. 
Быть женой солдата выпала Вам доля.

Оккупация. Немцы вошли в село, когда Шура была в поле.
Чтобы техника не досталась врагу, карбюратор от трактора

сбросили в колодец, домой добралась вся перепачканная

машинным маслом. Когда в хату вошел первый немец, то

показав на девушку, вскинул автомат: «Партизан!» Мать

кинулась на защиту. Но оккупантов больше интересовали

продукты, они ушли, забрав со двора всю живность.

Вспоминала Александра Андриановна первый день

Победы 1945 года. Новость о победе привез председатель

колхоза из Кущевской, собрал всех жителей села. От радости

все плакали, смеялись, хлопали в ладоши, плясали. Эта была

всеобщая радость, которая еще больше сплотила людей.

Трудной была послевоенная жизнь на селе. Не погибший

на войне брат Василий служил еще долгих семь лет, а

Александра вместе с мамой сами вели большое хозяйство.

Восстанавливали колхоз непомерным трудом своим, жизнь

налаживалась силами деревни. В 1947 году была отменена

карточная система, пришло к Александре и личное счастье, в

1949 году – родилась дочь.

Жизнь прожить – не поле перейти. Много радостей и

горестей вместила в себя жизнь Александры Андриановны

Чуб. Пожелаем ей здоровья.

С воинами славными Вы в одном строю. 

Вы – основа жизни, Вы – от бед заслон. 

Труженицы тыла, низкий Вам поклон!

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДЫ





Жизнь Ольги Ивановны Гончаровой - ветерана труда,

труженицы тыла - созвучна судьбам миллионов советских

мальчишек и девчонок, чьи судьбы опалила Великая Отечественная

война.

Ольга – «последышек», седьмая в многодетной крестьянской

семье. Самое сильное воспоминание детства – голод, как пухли от

голода. Чтобы спасти детей, семья Анны Ивановны и Ивана

Игнатовича Мороз перебралась с Украины на Кубань, в Кущевский

район, вступили в колхоз «Большевик».

Ольга Ивановна вспоминает: «В еду шло все: сурепка, цветы 

акации, корень солодки, камыш, но всегда делились  последним, 

люди  были очень  дружными,  умели  дружить». 

Уже в детстве поколению  Ольги  Ивановны пришлось  испытать  

не только  голод  и  холод,  но и нелегкий труд. 



Маленькая Ольга помогала родителям в колхозе с шести лет.

В памяти ветерана всплывают строки народного фольклора:

«Колхозный трудодень.

Дай  хлеба хоть на день». 

Но как ни тяжела была жизнь, люди умели ценить маленькие

радости жизни: ходили друг к другу в гости, а как любили петь!

Накануне войны девочка окончила два класса школы. Все планы

разрушила война. Ольге было девять лет, когда началась оккупация,

школу немцы забрали под госпиталь. Братья Сергей, Фома, Яков, Иван,

Александр воевали в Красной Армии.

Во время войны  детям пришлось трудиться, как взрослым.  

После  освобождения  района,  трудились больше чем учились.

С утра до вечера   были в поле, не роптали, каждый понимал, что 

его труд нужен фронту. До сих  пор  ярко  помнит ветеран, как    по   

стерне, в плохонькой  обуви, раня ноги, 

сгребали пшеницу, вязали снопы, никто 

не делал поблажку на возраст.  На зерно-

токах  тяжелые снопы  подавали на молотилку,

а затем  грузили  зерно ящиками,  ящик 

весил 40-50 килограмм.  И дома ждала работа:

обработать огород, обиходить птицу, корову 

и поросенка  - надо было  выполнить 

«продналог». Голодали,  а фронт кормили, 

ведь там воевали  сыновья, братья, мужья. 

Ах, как приходилось нам голодать!
Картошка в мундире — вот благодать!     
На завтрак чёрного хлеба кусок,   
И чай с сахарином (блаженство!) глоток       

Ольга  с мамой и сестрой



На вопрос: «Как вынесли всё это, как не сломались?»

- эта маленькая хрупкая женщина ответила, - « Наверное

потому, что вера у нас была в Победу над немцем. Жили с

лозунгом «Всё для Фронта, всё для Победы!»

Когда пришла долгожданная Победа, оказалось, что

Ольга и её ровесники - переростки. Сидеть за партой с

малышами было стыдно, так Ольга стала колхозницей,

членом комсомольско-молодежной бригады.

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДЫ

Комсомольско-молодежная бригада
колхоза «Большевик»

В руинах лежала наша  страна.
По ней, как тайфун, пронеслась война.
Всё строилось заново, мощь  укрепляя,
Восстала из пепла  держава  родная.
В труде принимали участье  и мы,
Дети  войны, дети  войны.

Верховным Советом СССР в начале 1946 г. был утвержден  

пятилетний  план  развития народного хозяйства (1946 –

1950 гг.) Он предусматривал восстановление разрушенных 

войной регионов страны, значительное  превышение  

довоенного уровня развития промышленности и сельского 

хозяйства, роста благосостояния советского народа. 

Западные  экономисты  не верили в реальность плана, 

утверждая, что довоенного уровня экономика страны 

достигнет лишь в 1965 году.  А люди,  вдохновленные  

великой Победой, непомерным  трудом своим подняли 

страну из разрухи за пятилетку.

Рабочие коллективы страны развернули

Всесоюзное социалистическое 

соревнование за выполнение и 

перевыполнение четвертого 

пятилетнего плана.   Сотни тысяч 

рабочих  и колхозников  трудились 

над восстановлением страны, среди них 

была  и  Ольга Ивановна Гончарова. 



Несмотря на войну, голод, лишения, выросла Ольга красавицей. Жизнь

торжествовала над смертью: молодежь слагала новые песни, строила новые

города, покоряла целину, влюблялась, создавала семьи. Встретила своего

суженого и Ольга. Веселой была комсомольско-молодежная свадьба Ольги

Ивановны и Николая Васильевича Гончаровых, на которой присутствовал сам

Константин Борин, знаменитый земляк-хлебороб, Герой Социалистического

труда. Прожили супруги Гончаровы вместе пятьдесят два года, воспитав

сыновей Василия и Александра.

Семейный альбом Гончаровых хранит много фотографий, запечатлевших

разные мгновения жизни простой советской семьи, в этих мгновениях вся

история страны.

22 года трудилась Ольга Ивановна в колхозе, отдавая все силы родной

земле.

Кто-то из великих сказал: «Хлеб-это рука друга, протянутая в час

испытаний». 15 лет Ольга Ивановна пекла хлеб для земляков, работала на

пекарне, а когда стали разваливаться коллективные хозяйства, 5 лет своей

жизни отдала работе на железной дороге.

В канун праздника 75-летия Великой Победы, Ольга Ивановна мечтает о

том, чтобы будущие поколения не забывали, какой ценой досталась Победа

и послевоенное возрождение страны, чтобы ценили счастье мирного труда

на родной земле.

Коллектив  пекарни

В колхозном садуИз семейного альбома семьи Гончаровых 

С сыновьями

С любимым внуком





Время безжалостно стирает многое из памяти людей, но события

Великой Отечественной войны стереть не сможет – это Гордость и

Боль нашей Родины, это то, что объединяет и будет объединять людей

всех поколений.

Когда началась Великая Отечественная война, Наталье Тимофеевне

Опрышко исполнилось 9 лет. Весть о начале войны стала для всех

страшным горем. Отец девочки был призван в Красную Армию в

первые дни войны, остались в хате одни женщины – бабушка, мама,

сестра, а вскоре и хата была отнята немцами, оккупировавшими

хутор Водяная Балка. Семь месяцев, показавшихся бесконечными,

осиротевшая семья жила в землянке, вырытой во дворе. Немцы

пустили под нож всю живность, забирали продукты.

После освобождения родного хутора, девочка сразу пошла работать

в поле, на ферму. До войны она окончила 3 класса, больше учится не

пришлось, так в 12 лет закончилось детство Натальи Тимофеевны.



ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДЫ

Как и многие её сверстники, Наталья Тимофеевна не

гнушалась никакой работы. За этими уже избитыми

словами - исколотые осотом детские руки, исцарапанные

стернёй ноги, кровавые мозоли от тяпки или косы,

ранние подъемы, постоянное чувство голода, опухшие

пальцы после дойки вручную. Коров на ферме надо

было подоить три раза в день, а перед этим напоить

скотину, обмыть, убрать навоз. Работала Наталья

Тимофеевна и прицепщицей на тракторе. Работали не

просто от зари до зари, а сутками. Но не жаловались,

каждый понимал, что хлеб нужен для Победы. Пока

не выполнишь задание, об отдыхе не могло быть и речи.

Помнит ветеран тыла самый первый День Победы 1945

года. Все колхозники собрались на митинг в селе

Алексеевское, где располагался сельсовет. Радость была

всенародной: обнимались, смеялись и… плакали, ведь

столько бед пришлось пережить за эти долгие четыре

года, стольких родных схоронить. Не вернулся с войны и

отец Натальи Тимофеевны.

Детство целого поколения поглотила война, юность –

послевоенная разруха и голод. По воспоминаниям

Натальи Тимофеевны, самый лютый голод пережили в

первый послевоенный год, ели даже траву. Многого не

хватало, например, чтобы постирать белье, помыться,

собирали золу, из которой добывали щёлок.

Разрывы бомб, сирот голодных рты,
Промёрзлая картошка, как награда.
И ноги – в кровь, и пальцы – в волдырях,
И непосильный труд, и слово «НАДО!»



ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДЫ

Всех тружеников тыла объединяет пережитое в годы

войны: голод, недосыпание, непосильный труд и вера в

Победу.

Военное детство объединило Наталью Тимофеевну с

её с мужем Павлом Семёновичем Опрышко. Знали друг

друга с юных лет, трудились в одном хозяйстве с

мальства, а когда пришла любовь - поженились. Дети

войны, они создали семью в трудном послевоенном 1955

году и прожили вместе шестьдесят пять лет, воспитав

двоих детей, четырех внуков, двух правнуков.

Павел Семёнович Опрышко, 1928 года рождения,

труженик тыла. Когда на хутор Водяная Балка пришли

немцы, было мальчишке тринадцать лет. Так же как и у

Натальи Тимофеевны, отца Павла Семеновича призвали

в Красную Армию, фашисты так же лишили крова

многодетную семью, выгнав в сырую землянку, детей у

семьи Опрышко было 10 душ.

После освобождения хутора от немцев, Павел

Семёнович пошел работать, не хватало мужских рук.

Работал подросток в поле и на ферме. Был телятником,

зубарем на молотилке, помощником тракториста,

прицепщиком на тракторе.

Быть прицепщиком на тракторе, это не просто ездить

по полям, надо было следить, чтобы культиватор

заделывал почву на нужную глубину, очищать ножи

культиватора, смазывать запчасти солидолом, помогать с

ремонтом, заправкой машин.

Вся молодость отравлена войной
Потери все ничем неизмеримы.
И совершая подвиг трудовой,

Вы доказали, что непобедимы.
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Все работали в меру своих сил и даже больше – так нужно было для Родины, для Победы и

всегда помнили о отцах, братьях, мужьях, что сражались в боях за Родину.

Пришел долгожданный День Победы, а жизнь продолжалась полная лишений и тяжкого

труда. Отец Павла вернулся с фронта живым, но недолгой была радость возвращения,

вскоре умер фронтовик. В минуты отчаяния Павла всегда спасал оптимизм, он и сегодня

спасательный круг ветерана, а еще многочисленная семья – дети, внуки, правнуки.

Труженики тыла Наталья Тимофеевна и Павел Семенович Опрышко и сегодня живут

на родной земле, которой отдали свою молодость, силу, любовь.

Вы много сделали для Родины,

Чтоб на Земле оставить след, 

Желаем вам сегодня снова 

Здоровья, счастья, долгих лет. 





«Молюсь за Путина, что он борется за мир», - с этой фразы началось

наше интервью с труженицей тыла Галиной Мефодьевной Виниченко.

Галина Мефодьевна сама определяет своё поколение, как поколение

суровых, сильных духом людей, может потому, что всё держалось на

железной дисциплине, а слово старших, особенно родителей - было

законом.

Галина Мефодьевна родилась в многодетной казачьей семье, где росло

восемь детей. Когда началась Великая Отечественная война, старшие

брат и сестра ушли воевать.

В село Глебовка немцы пришли в августе 42-го года, было Галине и её

сестре-близнецу Лидии по 12 лет.

- «Как страшно жить при немцах! Не дай Бог вам пережить это!» - этими

словами Галина Мефодьевна начала рассказ о жизни при оккупантах.

Хата была занята немецкими солдатами, они по-хозяйски орудовали в

курятниках и на базах. Вспомнила Галина Мефодьевна о том, как



заработала подзатыльник за то, что вода, которую её

заставили набрать из колодца, была мутной. Страшило

чувство незащищенности. Каждый миг твоя жизнь могла

прерваться по прихоти фашистов.

1943 год принес освобождение родного края от немецко

- фашистских захватчиков. Голод, отсутствие необходимого

(не было даже нижнего белья), заставили искать работу, и

сёстры решают ехать в освобожденный Ростов - на - Дону.

Город, который Геббельс первым назвал «Воротами

Кавказа», за время оккупации был превращен в руины. Из

286 предприятий Ростова-на-Дону было уничтожено 280.

Когда  подростки увидели разрушенный город, растерялись, 

а затем обратились в милицию. В милиции  девчонкам  дали 

адрес ФЗО № 4 при Россельмаше.
ФЗО - школы фабрично-заводского обучения. В суровые

годы Великой Отечественной войны вели ускоренную

подготовку кадровых рабочих для оборонных предприятий.

В суровых условиях военной разрухи началась трудовая

биография Галины Мифодьевны на Ростсельмаше.

Ростсельмаш восстановил работу на заводе 15 февраля

1943 года, на следующий день после освобождения города, в

разбитых цехах, под открытым небом. Завод выпускал

корпуса боеголовок авиабомб, фугасных мин.

Не забудет ветеран командировки в шахтерский город

Каменск и в Белую Калитву, где помогали грузить уголь

Кузнечно-прессовый цех 
Ростсельмаша  1943 год 
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В разрушенных цехах, под нависающими балками

арматуры, подростки и женщины работали по

12 часов. Галина получила специальность токаря.

- «Разруха была такая, что не было даже ящиков, чтобы

подставить под ноги. Когда на сверло токарного станка

лили воду для охлаждения, она замерзала, ведь в цехах не

было ни дверей, ни окон» - вспоминала Галина

Мефодьевна. - «В общежитии ФЗО была та же разруха. С

сестрой Лидией ложились спать одетыми на одну кровать,

чтобы вторым матрасом укрыться от холода». И всё же

страна, обескровленная войной, заботилась о детях, как

могла. Воспитанников ФЗО одевали и обували, старались

накормить, дать хорошую рабочую профессию. До сих пор

вспоминает Галина Мефодьевна, как каждый вечер перед

сном подростков кормили перловой кашей.

Много трудной работы выпало «поколению Победы».

Восстанавливали завод, методом народной стройки

отстраивали некогда цветущий город Ростов, оказывали

помощь в колхозах и совхозах.

Тяжкий труд для девичьих рук, краткий отдых в хате, где от

холода не таял снег, пятьдесят человек в одном помещении

– всё выдержали.

Цепкая память запечатлела моменты, как из Германии

возвращалась молодежь, угнанная в плен.

Комсомольско-молодежная бригада 
Ростсельмаш. 1944 г. 

Война не только фронт, передовая, 
Не только танки, взрывы и штыки. 
Ещё, девчушки участь трудовая, 

Мальчишки труд всем мукам вопреки. 
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С сыновьями

В трудные послевоенные годы страна, а с нею и весь народ, медленно, но с

Верой и Надеждой поднималась с колен, жизнь начала торжествовать над

смертью. В 1954 году у Глины и её мужа Николая Никитина родился первенец

Михаил, в 1961 году родился Николай. Жили как все, преодолевая трудности

послевоенного быта, рядом были родители, многочисленные братья и сестры,

любимая сестра Лидия. Но у жизни свои законы, после тяжелой болезни ушел

из жизни муж, пришлось Галине Мефодьевне в одиночку поднимать сыновей.

Сколько профессий пришлось освоить матери двоих сыновей, чтобы не

знали голода и холода её дорогие мальчики, чего только не умеет эта

удивительно сильная духом женщина: отремонтировать дом, сколотить

деревянные полки, табуреты и даже сложить русскую печь.

Родина высоко оценила труд детей войны. Галина Мефодьевна Виниченко 

носит  почетное звание – «Труженик тыла». 

С  родителями и сестрами С сестрой Лидией





«Тётя Поля» – так любовно жители хутора «Нижняя Глебовка»

называют труженицу тыла Пелагею Трофимовну Гловину, человека

с огромным чувством юмора, великолепную песенницу.

Пелагея Трофимовна родилась 5 мая 1931 года в селе Глебовка в

большой казачьей семье. Когда девочке было пять лет, семья переехала

на хутор Нижняя Глебовка. Детство было веселым, ведь в семье росло

четверо девчат, братья были уже взрослыми. Большого голода не знали,

вели большое хозяйство, а помощь взрослым была делом привычным и

само собой разумеющимся. Детская память сохранила картины

сельской жизни: как на подворье отец на лошади молотил зерно, как с

любимым дедушкой давили сок сахарного тростника с помощью

самодельного пресса, а затем в огромных тазах варился вкусный

тростниковый мед. В 1938 году умер отец Трофим Андреевич,

пришлось быстро взрослеть.
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Боевые действия Великой Отечественной войны

обошли хутор стороной, просто в один из дней два

немецких танка остановились у соседского куреня и

фашисты сразу стали хозяйничать на подворье:

располагаться в хатах, варить в котелках плохо

пахнувшую квашеную капусту, ловить живность.

К Гловиным поселились два офицера - военные врачи.

Оптимист по своей природе, Пелагея Трофимовна

рассказала быль из военного детства: «Немцы пришли

во двор глуховатой соседке и стали требовать: «Яйко!

Яйко!», на что соседка утвердительно отвечала: «Я

хозяйка!».

Задорный характер, оптимизм, помогали не замечать

трудностей военного и послевоенного времени. А

трудностей хватало. Семье Гловиных по продналогу

надо было сдать 40 кг. мяса, 150 яиц, 350 литров молока.

Вдова с дочерями держала корову, выращивала бычка,

птицу, все это требовало огромного труда и помощи

подрастающих детей. Работала Пелагея и на колхозных

полях, пропалывала сорняки, носила воду, чистила

комбайны от соломы.

Сразу после войны, девушка получила паспорт и

уехала в Ростов - на -Дону, разрушенный город требовал

рабочих рук. Он попал в число 15 городов, наиболее

сильно пострадавших от войны: были полностью

разрушены 11733 здания.

Четвёртый класс закончила едва ли, 
Работали на поле день и ночь, 
Ячмень, пшеницу, рожь серпами жали, 
Ну, как же нам для фронта не помочь. 

Голодные, худые и со вшами 
Сдавали шерсть, яйцо и молоко, 
Тонюсенькими, детскими руками
Хранили тыл, кормили всю страну.
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Пелагея Трофимовна работала на стройках города,

восстанавливала от разрухи центральные улицы донской

столицы. Без помощи машин, только женскими руками

поднимали носилки с цементным раствором, кирпичами,

делали кладку.

Своей красотой город воинской славы Ростов- на -Дону

обязан и нашей с вами землячке, труженице тыла Пелагее

Трофимовне Гловиной.

И всё же родная сторона позвала назад. Вся последующая

трудовая жизнь с 1958 года была связана с сельским

хозяйством: работала в полеводческой бригаде, дояркой на

ферме. Вспомнилось ветерану, как грузили на самолет

«кукурузник» 70-ти килограммовые мешки с удобрениями.

Часто работали за трудодни, за палочки, поэтому дома

вели большое хозяйство.

Трудности жизни помогали преодолевать песни и хорошая

шутка, на которые Пелагея Трофимовна - мастерица.

Особенно любила петь с сестрой Клавдией. Песня

сопровождала повсюду: по дороге на работу и с работы, в

поле, на ферме, в будни и в праздники. Люди тянулись к

Пелагее, старались сесть поближе в минуты отдыха.

Сегодня заслуженный ветеран, труженик тыла Пелагея

Трофимовна Гловина желанный гость на встречах

ветеранов войны и труда, а её рассказы о пережитом –

школа жизни для молодого поколения земляков.

На стройках Ростова на Дону

Бригада молочно-товарной 
фермы
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Из семейного альбома П.Т. Гловиной 

Ветераны Великой Отечественной войны,
вдовы   участников войны, 

труженики  тыла 
Глебовского сельского поселения

80-90е годы ХХ века






