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ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ 
 

В нынешнее время молодые люди, к сожалению, мало знают об истории 

своей страны, а ведь свидетелей событий ВОВ с каждым годом становится всё 

меньше и меньше. Но остались их дети, ДЕТИ ВОЙНЫ, которые вынесли на 

своих хрупких плечиках все тяготы той проклятой войны, отнявшей у них 

самое прекрасное время-детство... Современная молодёжь обязана знать, как же 

тогда жили и выжили дети военной поры. Так внезапно оборвалось счастливое 

и радостное детство миллионов мальчишек и девчонок нашей любимой 

Родины. Пришла страшная беда 22 июня 1941 года.  

Дети войны… Какое страшное сочетание. Неприемлемо сочетать радость 

взросления, познания мира с кровью и потом военных дней. Мы обратились к 

детям войны, очень скромным и интеллигентным людям, живущим в нашем 

городе, с просьбой вспомнить и рассказать, как они выжили в то тяжелейшее 

военное время. 

 

Дмитрий Фёдорович Белых, 1935 г 

рождения, Курская область, Ясеновский район, 

село Нижнее Гнилое, пережил немецкую 

оккупацию в малолетнем возрасте. Родители 

были из крестьян. На начало войны ему было 

5,5 лет. Отца призвали на фронт, мать осталась 

с четырьмя малыми детьми. Когда немцы 

пошли в наступление на Курск, бомбили близь 

лежащие города и сёла. Весной 1942 года 

начали бомбить и их село. Он видел самолёты 

с чёрными крестами; дети прятались в 

землянках и погребах. Бомбёжки 

прекратились, но стреляли со всех сторон, было жутко. Немцы вошли в село на 

танках, мотоциклах и велосипедах. Заходили в дома, требовали продукты, 

забирали живность, особенно коров. Из дома семью Белых немцы выгнали, им 

пришлось жить в погребе, спали на картофельных сусеках, вылезали погреться 

в дом к бабушке, но их оттуда выгоняли, так как там размещалась немецкая 

радиостанция. При отступлении немцы были очень злые и жестокие: порезали 

всю живность, отбирали хлеб даже у опухших от голода детей, взрослых 15-16 

летних юношей и девушек погрузили в машины и увезли до ближайшей 

станции для отправки на работы в Германию.  

Над селом стоял стон, все надрывно плакали. Взорвали мост через речку и 

подожгли очень много домов в селе. Многие семьи остались без крова. В селе 

была разруха, да голодные лица детей. Радости сельчан не было конца, когда 

пришли в село красноармейцы на короткий отдых. Колхозы возобновили 
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работу, пахали на коровах, да старики и женщины впрягались вместо лошадей. 

Голод преследовал, особенно весной. Растаял снег, собирали в поле гнилую 

картошку и пекли лепёшки. Жили на селе все дружно. Детвора бегала за 

околицу играть, но было страшновато, так как были случаи подрыва на минах. 

В 1944 году пошёл в школу, полуразрушенную, писали на клочках бумаги, 

чернила делали из сажи и чёрных подсолнухов. 9 мая 1945 года всех из школы 

отпустили домой в связи с Победой над фашистской Германией. Дмитрий 

Фёдорович не со слов, а сам видел весь этот ужас войны, унижения при 

немецкой оккупации, смерть, голод, бомбёжки, людское горе. 

Семья Пелешиных пережила 

войну в глубоком тылу, но и им 

досталось от войны. Вот что 

вспоминает Раиса Андреевна 

Пелешина (Бухалёнкова), уроженка 

села Порецкое, Чувашской АССР, 

1930 г рождения. Семья из 6 

человек жила дружно. В один из 

летних вечеров взрослые сельчане 

собрались у репродуктора – война 

началась. Мужчины-сельчане ушли 

на фронт, остались старики, 

старухи, женщины и дети. Детство 

вмиг закончилось, стали маленькими тружениками тыла. Пришлось познать и 

голод и холод. Надо было выживать. Женщины-труженицы кругом выполняли 

не только свою, но и все мужские работы на селе. Был единственный трактор, 

на нём работала женщина. Поля были вспаханы и засеяны вручную, а сколько 

снопов связали, да намололи зерна! И в школу ходили. Была и чесотка, и 

вшивость, с рёвом девочки прощались с русыми косами, стригли всех наголо. 

Голод сидел в каждом ребёнке. Летом ходили в лес, собирали грибы, ягоды, 

орехи – всё, что можно было есть. Одевались кое-как, одежда вся была в 

заплатках. Приходило на село много писем-треугольников, в одном из них 

сообщалось, что погиб брат. Одна из двоюродных сестёр была в партизанском 

отряде, попали в окружение, и немцы, зверски издеваясь, казнили её. Сельчане 

верили в Победу и приближали её, как могли. Радостный день 9 мая встретили 

со слезами на глазах. А детства не было, его отняла война.  

Как выжили? Люди были намного добрее и милосерднее, не равнодушные 

к чужой беде, все жили одной дружной страной и верили в Победу. Михаил 

Петрович Пелешин относится к категории «Детей войны», 1932 г рождения, 

село Анастасово, Порецкий район, Чувашская АССР. На начало войны был 10-

летним пареньком, безотцовщиной, отец умер незадолго до его рождения. 

Единственным родным человеком была для него матушка. Началась война и 

сельские ребятишки заменили отцов, дедов и братьев. Рос любознательным 

мальчуганом, любил ходить в школу, а ведь учитель приходил пешком из с. 

Порецкое и от частого голодания, переутомления и голода, опухал, падал в 

обмороки. Поговаривали, что он из эвакуированных, а на фронт негоден. 
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Ученики жалели его и подкладывали ему в ящик стола картошку и кусочек 

хлеба, что он после уроков со слезами на глазах и съедал. Приходилось 

совмещать учёбу, работу в колхозе и дома.  

Мальчикам давали чисто мужскую работу: заготовку дров, косить траву, а 

женщины и девушки вязали снопы, убирали свеклу. Юношам доверяли увозить 

зерно в амбары, сортировать его, очищать, заносить в амбар, засыпать в мешки, 

отвозить в с. Порецкое в «Заготзерно» – большие склады на берегу Суры, 

оттуда его сплавляли по Суре и Волге до места назначения. На первой подводе 

плакат «Всё для фронта, всё для Победы!» Ходили в ночное, встречались и с 

голодными волками. Из одежды ничего не было, всё перешитое, летом – 

босиком, похолоднее – в лаптях, зимой – в валенках-самовалках. По весне 

ждали появления травы; лебеда, дикий лук, репей – всё шло для выпечки хлеба. 

Радио на селе не было. О конце войны узнал в школе. Из своего детства 

вспоминает лишь изнурительный труд, но гордится, что они детским трудом 

чуть-чуть они приблизили светлый миг Победы.  

Война опалила своим безжалостным огнём детство многих маленьких 

жителей нашей страны. Не стали исключением и мои родные, маленькие 

алатырцы-дети войны. Моей маме Валентине Петровне Лабуркиной 

(Финчуриной) было в то время10 лет. Уже осенью 1941 года она вместе со 

своей мамой, моей бабушкой, ходила на рытьё оборонительных сооружений 

вдоль правой стороны реки Суры, также алатырские горожанки привлекались к 

уборке урожая в колхозах района. А холодными зимними вечерами вязали 

тёплые носки, перчатки и собирали подарочные посылки для красноармейцев. 

Ходила в школу, писала письма двоюродному брату Коле на фронт. Жили 

очень скромно, выживать помогала коза Ночка. Глубокую рану родственникам 

и маме нанесло известие о гибели в 1943 году брата Коли Морозова. Нужда, 

горе и тяжёлый детский труд, это были её воспоминания о военном детстве. 

Мой папа, Степан Иванович Финчурин,1927 г рождения, встретил войну 

14-летним пареньком. Мама умерла, оставив его и старшего брата Сашу, 

сиротками. Отец женился вторично, родились Галина в 1937г и Слава в 1939 г. 

Началась война, отца призвали на фронт, а в 1942 году пришло известие, что 

погиб в бою. Старший брат в 18 лет по разнорядке военкомата попал в 

Кировобадское лётное училище, Степан тоже рвался на фронт, отомстить за 

смерть отца, убегал, но возвращали, не подходил по возрасту. Наконец, осенью 

1944 года уходит добровольцем на фронт, попадает в Заполярье, на Северный 

флот; непосредственно принимал участие в потоплении вражеских судов во 

время ВОВ. 

Хозяйство легло на плечики 7 летней Гали и 5-летнего Славы, так как мать 

работала на двух работах, чтоб прокормить деток. Галя со старенькой 

бабушкой вязали тёплые носки, варежки, перчатки и отправляли на фронт, 

подписывая «Любимым Саше и Стёпе от Гали и Славы». В 1944 году пошла в 

школу, желание учиться было очень большое, о чём писала в письмах братьям. 

А питались лепёшками из грубой смеси соломы и муки, да коровье молочко. 

Так и выжили эти маленькие детки войны и радостно встретили братьев после 

дня Победы. Тема детей войны мало исследована. Именно оставшиеся в живых 
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свидетели и очевидцы ВОВ могут дать нам те ценные крупицы правды о горе и 

радости, мужестве и мученичестве, унижениях и издевательствах, которые 

выпали на долю нашего народа в той войне. Дети войны, они верили в Победу, 

как могли, приближали её, потому что эта проклятая война разом оборвала их 

звонкий смех… И они победили в этой войне!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Памятник детям войны в г. Алатыре, Чувашская Республика 


