
КНИГА. Пенза- город трудовой доблести 

 

На обложку 

Аннотация 

Книга «Пенза- город трудовой доблести» написана учащимися МБОУ СОШ № 2 по 

воспоминаниям своих родных и близких о времени Великой Отечественной войны. Пенза 

ковала победы в тылу. Об этом и рассказывают участники регионального проекта «Пенза- 

город трудовой доблести». Книга предназначена для широкого круга читателей. 
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Глава 1. Предисловие. Пенза- город трудовой доблести 

История нашей страны ценит достойный вклад пензенцев в достижение Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. На заводах и фабриках Пензы работали десятки 

тысяч людей, в том числе подростки и женщины. 

Они обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на 

промышленных предприятиях, проявляя при этом массовый трудовой героизм и 

самоотверженность. 

Производились орудия, снаряды, мины, бомбы, выпускали знаменитую «Катюшу», 

миномёты, взрыватели и прицелы, приборы управления зенитными орудиями. Только на 

заводе имени Фрунзе было изготовлено более ста одиннадцати миллионов взрывателей для 



артиллерии и миномётов, которыми был оснащён каждый шестой советский снаряд, 

произведённый в годы войны. 

В 2021 году жителями нашей области с 5 по 30 апреля был организован сбор подписей в 

поддержку присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести». Данную инициативу 

поддержали около 60 тысяч жителей области. 

20 мая 2021 г. был опубликован Указ Президента Российской Федерации №304 «О 

присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести», это 

почетное звание присвоено 12 городам России, в том числе и Пензе.  

Это инициировало новый региональный образовательный проект «Пенза – город трудовой 

доблести» с целью вовлечения школьников Пензенской области в поисково-

исследовательскую и проектную деятельность, способствующую воспитанию гордости за 

свой регион, своих предков, героев-земляков, глубокого понимания патриотического долга, 

готовности встать на защиту Родины как на фронте, так и в тылу. 

Данный проект является продолжением реализации регионального проекта «А мы из 

Пензы. Наследники Победителей». Он проводится с мая 2021 по май 2022 гг. Финал 

конкурса будет приурочен к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В проекте Всероссийская школьная летопись МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. Малышкина р.п. 

Мокшан Пензенской области принимает участие с 2019 года. За этот период было издано 

восемь книг, одна из которых- Книга Друзей в рамках регионального проекта «А мы из 

Пензы. Наследники победителей. Нам доверена память».  

 

 
Фото 1: выставка МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. Малышкина по проекту 

Данное издание, которое вы держите в руках - продолжение проекта «А мы из Пензы. 

Наследники победителей». В 2021-2022 году Пензенская область реализует проект 

«Пенза- город трудовой доблести», мы активно приняли участие в этом проекте, и весь 

собранный материал публикуем на страницах Книги Друзей в рамках Всероссийской 

школьной летописи. Спасибо за такую возможность! 

 

Глава 2.Мокшан в грозные годы войны 

 

«Все для фронта, все для победы над врагом!» - этот лозунг стал главным для нашего 

района с первых дней Великой Отечественной войны. Ратные подвиги мокшанцев 

дополнились трудовыми в тылу. 

В первые месяцы войны в райцентре организованы курсы по подготовке снайперов. 



Курсы работали на базе школы механизации. Занятия с курсантами проводили работники 

военкомата. Как отмечает историк Олег Котляр, вместе с мужчинами в первом выпуске 

снайперов были и женщины. Среди них Малухина, Шутова, Пустовалова, Щередина. 

 Хоть и далеко были от наших мест фронты войны, в Мокшане была создана группа 

наблюдения за воздухом, задача которой было немедленное реагирование в случае 

появления в небе вражеских самолетов и оповещения об этом формирований 

противовоздушной обороны. Данные формирования эффективно работали с первых дней 

войны. Надо отметить, что только в 1941 -1942 годах в небе над районом более десятка 

раз появлялись фашистские самолеты-разведчики. 

 Районная больница, совместно с учебными заведениями, районной комсомольской 

организацией организовала курсы медсестер. Занятия на них велись в основном в 

вечернее время. Впоследствии десятки мокшанских медицинских сестер работали на 

передовой и в медсанбатах. 

 В 1942 году в бывшем женском монастыре на окраине Мокшана (сегодня ПНИ) был 

организован госпиталь. Здесь на лечении одновременно находилось около сотни раненых 

бойцов Красной армии. Об эффективности его работы говорит тот факт, что 70% 

проходивших лечение возвращались в действующие войска.  

Старожилы помнят, как в районе велись и фортификационные работы. Строились 

противотанковые рвы, долговременные огневые точки. На землях между селами Рамзай и 

Елизаветино строился большой противотанковый ров, который частично сохранился и до 

настоящего времени. Все это требовало огромных усилий. Как правило, на объектах 

работали женщины и ученики старших классов.  

О серьезности военного положения говорит и то, что в период войны в наших краях было 

задержано несколько диверсантов-парашютистов, заброшенных с вражеской территории. 

Жительница село Долгоруково Анна Арлашкина рассказывала, как она, будучи сельским 

депутатом, присутствовала при аресте немецкого лазутчика, заброшенного с самолета, в 

районе села Потьма.  

Большое значение придавалось политической работе. В районе было создано несколько 

агитбригад, которые выезжали в самые отдаленные села. Проводилось большое 

количество выступлений о положении на фронтах, рассказывалось о героях-фронтовиках. 

Надо учитывать то, что радио было далеко не в каждом населенном пункте. Первая 

агитбригада была создана на базе Мокшанской МТС, которая целиком состояла из жен 

фронтовиков.  

Огромной популярностью у населения района пользовались кадры хроники фронтовой 

жизни. Киножурналы с передовой демонстрировались перед каждым фильмом того 

времени. Художественные кинофильмы "Волга-Волга", "Весна", "Свинарка и пастух", 

"Веселые ребята" были самыми популярными в годы войны. Их смотрели по нескольку 

десятков раз. В это время в канун 25 годовщины Октябрьской революции 7 ноября 1942 

года в селе Суворово, наследственной усадьбе генералиссимуса Суворова, был установлен 

памятник-бюст великому полководцу, как признание и неразрывность героического 

прошлого русской армии и ее полководцев. 

 

 

Глава 3. Рассказывают учащиеся МБОУ СОШ № 2 им. А.Г.Малышкина 

Труженики тыла, 

Вы не воевали, 

Но до капли силы 

Фронту отдавали! 



И в Победе славной 

Ваша – половина,  

Фронт, конечно, главный, 

Тыл... – его станина! 

(Н. Севостьянова) 

 

Рассказывают учащиеся 2 «а» класса, классный руководитель Зубарева Наталья 

Вячеславовна 

Дергачёв Семён, учащийся 2 «а» класса 

 

Фото 2 

Прохорова Пелагея Лаврентьевна 

19.10.1912 – 15.08.1995 

 

История Великой Отечественной войны дала миру своих героев. И эти подвиги 

совершались не только на фронте, но и в тылу, где героями стали обычные женщины. Они 

трудились, и их оружием были лопаты, вилы и грабли.  

Я хочу рассказать о подвиге моей прапрабабушки Прохоровой Пелагеи 

Лаврентьевны. 

Родилась она 19.10.1912 года в поселке Красный Яр, который входил в Знаменский 

сельский совет Мокшанского уезда. Война началась, когда ей было 28 лет. Она была 

замужем и имела троих малолетних детей. Супруга сразу же призвали на фронт, и больше 

они не встретились, так как он пропал без вести. Трудно было остаться одной с тремя 

детьми. Всю мужскую работу приходилось делать самой. Дети, как могли, помогали по 

хозяйству. 

По соседству с поселком, в селе Знаменка, была расположена церковь во имя 

Знамения Божьей Матери, помещение которой с 1933 года ввиду политических репрессий 

использовали в качестве складского помещения. А в военные годы (1941-1945) как гараж 

для техники и мастерской. Поэтому, чтобы как-то помочь фронту, бабушка Пелагея ходила 

туда на работу за три километра от дома, оставляя детей одних дома. Кроме этого 

приходилось работать еще в колхозе. А в период уборки урожая еще и на полях. Косили 

вручную, пахали тоже. Жили очень бедно, потому что всё отправлялось на фронт.  

Война стала жестоким испытанием для всех. Люди в тылу, как и на фронте, 

выдержали это испытание с честью. Бабушки уже давно нет рядом с нами, но я каждый день 



помню о том, как ей было тяжело в годы войны. Мы не вправе забывать нашу историю и 

наших предков.  

 

Рассказывают учащиеся 2 «б» класса, классный руководитель Николаева 

Наталья Викторовна 

Мордовина Виктория, учащаяся 2 «б» класса 

 

Фото 3 

Мордовин Николай Федорович 

10.10.1927-03.10.1997 

Моего дедушку звали Мордовин Николай Федорович. 

Он родился 10 октября 1927 года в поселке Мокшан. Когда прадедушке исполнилось 

17 лет, он ушел в армию, прибавив себе один год. Служил Николай Федорович на 

Забайкальском фронте, в 139 пушечной артиллерийской бригаде. Звание у него было-

ефрейтор. Он управлял трактором, который тянул оружие тяжелой артиллерии. 

Всего прадедушка был в армии 7 лет. После армии Николай Федорович работал в 

Мокшане на пищекомбинате, затем завхозом в Мокшанской больнице и дорожным 

мастером. 

Я не видела своего прадедушку, он умер до моего рождения, но в нашей семье всегда 

с теплотой вспоминают о нем. У Мордовина Н.Ф. есть орден и медали. Я горжусь своим 

прадедушкой! 

 

Степаненко Даниил, учащийся 2 «б» класса 



 

Фото 4 

Луняков Алексей Кузьмич 

11.02.1914- 21.03.2000 

 Мой прадедушка родился в 1914 году в селе Мещерское, Сердобского района 

Пензенской области. В 1933 году был призван в Ленинградский военный округ для 

прохождения срочной военной службы. 

В начале Великой Отечественной войны в 1942 повторно был призван в Селикс, 

ныне город Заречный Пензенской области, где формировался сапёрный полк. Он был 

помощником командира взвода. После формирования полка их направили в город Калинин, 

на Калининский фронт. А после этого их взвод отправили под город Ржев. Там они 

освобождали застрявшие танки в болотистой местности, и попали под обстрел. 

Пролетавшая мина взорвалась рядом с прадедушкой, он был ранен в ногу и направлен в 

госпиталь в Чебоксары. Мой прадедушка награждён орденом Отечественной войны III 

степени. 

Зоткина Антонина Георгиевна 

24.12.1927- 08.12.2012 

Зоткина Антонина Георгиевна - труженик тыла. Моя прабабушка родилась в 1927 

году в селе Анненково, Кузнецкого района Пензенской области. Ее отец был председателем 

колхоза, а мама работала в детском саду. 

Когда началась Великая Отечественная война, моей прабабушке было 14 лет. С этого 

раннего возраста она работала в колхозе, под председательством своего отца.  

Она работала наравне со всеми взрослыми людьми. Работа в колхозе была самая 

разнообразная: убирали хлеба в полях, молотили зерно в муку для фронтового хлеба 

солдатам. Из воспоминаний прабабушки: «Мой отец всегда подбадривал меня и говорил: 

Тося, никогда не отлынивай от работы, ты должна трудиться наравне со всеми, даже лучше 

и всегда быть в передовиках колхоза. Дочь председателя колхоза должна быть первой во 

всём». Поэтому приходилось работать не покладая рук. Часто бывало такое, что работали 

круглосуточно и день и ночь, даже не ходили в школу. Делали всё, чтобы помочь солдатам 

на фронтах приблизить Великую Победу.  

Ещё очень хорошо помню, как мы грузили на повозки мешки с мукой, а потом 

сопровождали этот ценный груз до поезда, в основном, это делали мы, дети. Сопровождали 



повозку, шли пешком немало километров до поезда, а потом еще и загружали эти мешки в 

вагоны. Это был нелегкий труд, но мы терпели, верили и надеялись. От такой тяжелой 

работы я буквально падала от усталости. Но наступал новый день, все начиналось с начала 

и работа.... И так каждый день из года в год до конца войны».  

В 1945 году моя прабабушка окончила школу и поступила в техникум на агронома- 

пчеловода. В 1946 году она вышла замуж, родила троих детей и жила в посёлке Чаадаевка 

Городищенского района Пензенской области. 

 

Трудова Ирина, учащаяся 2 «б» класса 

 
Фото 5 

Шестернина Анна Дмитриевна 

17.06.1932-29.02.1982 

Бочкарёв Фёдор Яковлевич 

14. 08.1929-14.10.1994 

 

Моя прабабушка, Шестернина Анна Дмитриевна родилась 17 июня 1932 года в 

деревне Чурдюмка Мокшанского района. У них была многодетная семья. 

Мой прадедушка, Бочкарёв Фёдор Яковлевич родился 14 августа 1929 года, в 

деревне Чурдюмка Мокшанского района. В военное время работали в колхозе. Принимали 

участие в сборе вещей для армии, собирали металлолом и лекарственные растения, 

старались всеми возможными способами помочь взрослым. Было очень сложно прокормить 

семью. 

В 1951 году они поженились, а в 1969 году переехали в Мокшан. Моя прабабушка 

хорошо шила и вязала для всей большой семьи. Всю свою жизнь она не боялась трудностей, 

была весёлой и трудолюбивой. Анна Дмитриевна работала в садике. 

Фёдор Яковлевич был хорошим плотником. Они построили большой дом, баню и 

двор для скотины. Держали овец, кур, поросят и корову. Было очень трудно, но они 

старались. Жили дружно и весело. У моих прабабушки и прадедушки была многодетная 

семья. У них было пятеро детей. 

Анна Дмитриевна умерла 29.02.1982 года. 

Фёдор Яковлевич скончался 14.10.1994 года. Мы будем их помнить. 

 

 



Рассказывают учащиеся 2 «в» класса, классный руководитель Зимина Екатерина 

Алексеевна 

Мишутин Макар, учащийся 2 «в» класса 

 

Фото 6 

Мишутина Анна Ивановна 

Живут среди нас ветераны войны 

Под небом просторным, среди тишины 

И только ночами порой не до сна – 

Ночами врывается в сердце война. 

Каждое время рождает своих героев, обращение к героическом прошлому нашей 

родины, к памяти, к воинской традиции, к славной истории вооруженных сил - святой долг 

каждого гражданина. 

Прошло много лет с той поры, как победа свой свет зажгла, озарив новый день 

страны и славу героев Великой Отечественной войны… 

Пятьсот тысяч советских женщин было с 1941 по 1945 года в армии на фронте. 

Пятьсот – полмиллиона! Им приходилось куда труднее, чем мужчинам. Одной из таких 

женщин была моя прабабушка жительница села Дмитриевка - Мишутина Анна Ивановна, 

участницы Великой Отечественной войны. 

Анну Ивановну призвали на фронт в 1942-м году. Ей было 20 лет, когда она прибыла 

на сборный пункт в город Сызрань. свой боевой путь она начала в составе первого 

Украинского фронта под командованием маршала Конева. До войны Анна Ивановна 

работал в колхозе на комбайне, её взяли прибористкой и дальномером, она устанавливал 

высоту. Ошибаться было нельзя, по точным измерениям Анны Ивановны много было сбито 

вражеских самолётов. Она воевало в Польше, городах Люблин, Ковель. Затем боевой путь 

она продолжила на 1-ом Белорусском фронте под командованием маршала Жукова. По 

окончанию войны их перевели в немецкий город Франкфурт. Здесь она охраняла оружие и 

снаряды, стояла на посту. 

«Однажды», - рассказывает Анна Ивановна стоял на посту, часовым. Вдруг вижу, 

идёт человек, я говорю ему- «Стой!» Он идёт. Делаю предупредительный выстрел в воздух, 

продолжает идти, я звоню дежурному. Вместе с ним мы задержали диверсанта, он оказался 

русским, перешедшим на немецкую сторону. Распахнув шинель, обнаружили, что он весь 

был увешан гранатами. Этого бы хотела взорвать всю нашу батарею - вспоминает Анна 

Ивановна. 



За проявленную бдительности, мужество Анна Ивановна была награждена медалью 

«За отвагу», а также медалью «За победу над Германией». 

Всего у неё 11 медалей и 2 ордена: орден Жукова и орден Великой Отечественной 

войны. Демобилизовалась Анна Ивановна в конце августа 1945 года. Её и других женщин 

сопровождал офицер до села Нечаевки, и, отыскав своих подруг, вместе с ними добралась 

до родного села. Дома все были рады, что вернулась живой и невредимый.  

И сразу же началась трудовая жизнь. Была и учетчицей, начисляла трудодни, 

принимала молоко, чистила трактора и вручную грузила сахарную свёклу. А уйдя на 

пенсию в 1977 году, продолжала трудиться в совхозе наравне с другими женщинами. 

В этой войне во всю ширь и во всю глубину проявили себя неизмеримые богатства 

народного духа, это война было поистине народной, в ней билось сердце народа, в ней жила 

его прекрасная душа, в ней творил и мыслил народный гений. 

Ваш подвиг, ветераны, подвиг войны и труда, мы не забудем! Не забудет страна! 

 

Рассказывают учащиеся 3 «а» класса, классный руководитель Талышева Ольга 

Александровна 

Колобов Илья, учащийся 3 «а» класса 

 

Фото 7 

 Семеркова (Лопанова) Анастасия Васильевна 

10.07.1930 

Место рождения с. Михайловка, Мокшанского района Пензенской области. 

Детство, конечно, счастливая пора, когда беззаботно бегаешь с подругами по лугам, 

собирая ягоды, помогаешь родителям по хозяйству. Живи и радуйся! Но нет, всё оборвала 

война - страшное время. Детство и отрочество пришлось как раз на начало войны. Насте 

тогда было 11 лет. 

Жила Настя в большой семье. Мама, папа, дед Максим, трое детей- старшая 

Анастасия, и младшие- Анна, Виктор. Как только началась война, папу Насти забрали на 

фронт, он не вернулся с полей сражений, пропал без вести. 

Дедушка Максим воевал еще в первую мировую войну, был тяжело ранен в руку, 

поэтому его на фронт не взяли. 



Дети, которые были старше Насти, отправились в Пензу на заводы, которые делали 

для фронта снаряды, боеприпасы. А Настя осталась в родной Михайловке. Мама работала 

в колхозе, для фронта выращивали хлеб, овощи. Уезжала рыть окопы для оборонительного 

рубежа. Вся работа по дому легла на плечи одиннадцатилетней Насти. Но Настя не роптала, 

лихо справлялась с любой работой. «Мы не сильно голодали», - отмечает она, потому что в 

нашем дворе была корова. С дедом летом косили сено, носили в вязанках на себе. А еще 

выручала рыба, тогда ее в реке Мокше было очень много. С дедом Максимом ставили 

наметки, а потом, стоя в воде по пояс, собирали улов. Порой домой по ведру рыбы 

приносили! 

Когда Насте исполнилось 13 лет, она вместе с мамой начала работать в колхозе. А 

дома подросла сестрёнка Аня, которая управлялась с домашним хозяйством. Наравне со 

взрослыми женщинами, Настя косила сено, серпом жала налитый колосьями хлеб, лихо 

управляла подводой. Хотя времена были тяжёлые, дети и подростки много трудились, об 

учёбе никто не забывал. В памяти Анастасии Васильевны до сих пор образ первой 

учительницы Марии Семёновны. Она была детям наставником и другом, помогала 

преодолевать трудности и верить в то, что наши войска обязательно одержат победу! 

В их селе жили пленные немцы. Они всё время были под охраной. Пленные строили 

дорогу, которая сейчас соединяет Урал и Москву. Анастасия Васильевна вспоминает, что 

ненависти к ним у сельчан не было. Хотя сами жили голодно и бедно, наши сельчане жалели 

пленных немцев, лечили их, приносили им еду. 

Война отобрала у Насти отца, дядю. Да и совсем мало односельчан вернулось с 

войны. До сих пор Анастасия Васильевна помнит, как плакала и причитала мама, как 

огрубевшей рукой смахивал слёзы дедушка Максим. 

Самым ярким и памятным днём был день 9 мая 1945 года, когда сообщили, что война 

закончилась. Как рассказывает Анастасия Васильевна, эта новость буквально ошеломила 

всех. Сразу-то и не все поверили в это. И взрослые, и дети кричали, плакали, смеялись, 

поздравляли друг друга с Победой. На улице накрыли длинный стол, принесли из дома все, 

что было и искренне радовались такому долгожданному событию! 

 

Щеглов Илья, учащийся 3 «а» класса 

 

Фото 8 

 Хваткова (Мурлина ) Нина Дмитриевна 



15.09.1936- 13.06.2017 

Место рождения с. Свинуха (ныне Подгорное) Мокшанского района Пензенской 

области. 

Великая Отечественная война – тяжелейшее испытание, выпавшее на долю русского 

народа. Это самый трагический период российской истории. Именно в такие тяжелые 

моменты проявляются лучшие человеческие качества. То, что люди смогли с честью 

выдержать это испытание, не уронить своего достоинства, защитить свою Родину, своих 

детей, - величайший подвиг. Способность к совершению подвига – самое важное качество 

настоящего человека. Через воспоминания живых свидетелей военных лет о своём военном 

детстве, через историю судьбы каждого человека мы постигаем историю нашей страны. 

Вот история моей семьи, история моей бабушки, Нины Дмитриевны Хватковой, о 

том, как было нелегко в то время и как они выживали. 

Моя бабушка рассказывает, что дети войны были не по годам серьёзными, 

взрослыми, рассудительными. Несмотря на тяжелые условия, в которых жили дети, ‒ голод, 

холод ‒ им приходилось вставать чуть свет, идти помогать своим мамам, сестрам, 

бабушкам, дедушкам. Они, дети, понимали, что без их помощи в тылу просто не обойтись. 

Ради будущей победы они готовы были выдержать любые испытания и совершать свой 

ежедневный маленький подвиг. 

На момент начала войны ей было почти пять лет. Когда ее папа ушел на фронт, мама 

осталась одна с тремя детьми. Она работала в колхозе, уходила очень рано, иногда 

женщины на ночь оставались в поле. А дома было своё хозяйство- скотина, огород. Когда 

мама была на работе, дети занимались домашними делами. На их плечи выпал нелегкий 

труд: покормить и напоить скотину, убрать навоз, копать, сажать и поливать огород, 

заготовить сено, дрова. У семьи был небольшой огород, но они на нем выращивали 

пшеницу, рожь, гречку, картошку, овощи. Все это, а также мясо, молоко, яйца, шерсть, перо, 

пух отправляли солдатам на фронт, себе почти ничего не оставляя, так как это было важнее, 

это было необходимо. На мой вопрос, а что же они ели сами, она ответила, что придется… 

Иногда варили и кожуру от картошки, делали лепешки из лебеды…Все, что росло под 

ногами, то и ели…Такие слова как конфеты, печенье, сладости они в то время не знали 

совсем… 

Не забыть те годы и ту землю, политую потом и слезами. И ведь удавалось - всё, до 

единого колоска, убирали с полей. А длинными зимними вечерами вязали носки, перчатки, 

шили кисеты и набивали их табаком. 

Во время войны люди, жившие в тылу, самоотверженно помогали фронту. Спустя 

много лет этих людей стали называть тружениками тыла и выдавать медали и 

удостоверения. 

Каждый из нас должен и обязан ценить воспоминания своих родных, ветеранов и тех 

людей, чье детство пришлось на это непростое время, чтобы знать и не забывать свою 

историю, быть патриотами своей Родины. 

 

Костычёва Валерия, учащаяся 3 «а» класса 



 

Фото 9 

 Обухова Анна Власовна 

 19.01.1908-01.01.1991 

Место рождения – с. Потьма Голицынского района Пензенской области 

Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью. Каждая семья 

помнит и чтит подвиги своих дедов и прадедов, воевавших, а зачастую отдавших жизнь за 

нашу Родину. Но нельзя недооценивать подвиг тыла. Ведь когда практически все мужчины 

ушли на фронт, вся работа упала на плечи наших бабушек и прабабушек.  

Я бы хотела рассказать о своей прабабушке, Обуховой Анне Власовне. Родилась она 

19 января 1908 года в с. Потьма, Голицынского района Пензенской области. В 1928 году 

она вышла замуж за Обухова Кузьму Никитича. Всего у них родилось 8 детей, но, к 

сожалению, первые шесть умерли в младенчестве.  

В 1938 году они переехали жить в Московскую область. Там они работали в 

стройтресте, и мужа вскоре забрали на фронт Советско-финской войны. Близился 1941 

год… С наступлением войны моего прадедушку не сразу призвали воевать, так как у него 

была бронь. И когда немцы подошли к Москве и начали ее бомбить, ее и супруга посылали 

закрывать кустами и ветками деревьев советские самолеты в городе Жуковском от 

вражеских бомбардировщиков. Также во время вражеских атак и бомбардировок они 

бегали в бомбоубежище с мужем и с маленьким сыном, Алексеем. Чтобы спасти и уберечь 

сына, Анна Власовна отвозит сына в деревню к бабушке, в село Потьма. 

 В августе 1941 года ее супруга, Обухова Кузьму Никитича, призвали на фронт 

защищать Москву, а женщин с детьми эвакуировали на Север, но она уезжает к сыну, 

будучи уже в положении, где и остается жить навсегда.  

В 1942 году у нее рождается моя бабушка, Костычева Антонина Кузьминична, и 

вскоре моя прабабушка идет работать в колхоз имени Ленина. Этой маленькой и хрупкой 

женщине пришлось выполнять самую тяжелую мужскую работу. Они и пахали земли, и 

водили трактора, сажали и обрабатывали поля. Все это было обязанностью наших бабушек 

и прабабушек.  

В последнем письме, которое она получила от своего супруга, говорилось, что он 

идет на передовую. В 1943 году она получает похоронку с извещением о смерти мужа и у 

нее погибает сын. 



 Немало выпало на долю этой хрупкой женщины! Всю оставшуюся жизнь она 

проработала в этом колхозе на благо Родины. Она, как и многие другие женщины, ковала 

победу в тылу. Героический подвиг советского народа в тылу, так же, как и на фронте, в 

годы Великой Отечественной войны останется бессмертным. 

 

Рассказывают учащиеся 3 «б» класса, классный руководитель Грачёва Надежда 

Ивановна 

Антипова Елизавета, учащаяся 3 «б» класса, 

Антипов Дмитрий, учащийся 5 «а» класса 

 

Фото 10,11 

На этих страницах книги мы хотим рассказать о наших родственниках-учителях, 

работавших в годы Великой Отечественной войны. Они не были героями, но делали все, 

что было в их силах, отдавая душу и сердце детям. 

О нашем прадеде Лобанове Петре Дмитриевиче, мы узнали из воспоминаний его 

дочери – нашей бабушки. К сожалению, никакие документы о нем не сохранились, кроме 

нескольких фотографий послевоенного времени.  

Родился он 12 июля 1912 года в селе Овчарное Нижнеломовского района Пензенской 

области в семье десятника строительной бригады. Когда мальчик вырос, его отправили на 

обучение в город Пензу, где он и получил свою профессию – учитель начальных классов. 

Вернувшись после обучения, начал работать по профессии в соседнем селе Атмис. Когда 

началась война, прадеду исполнилось 29 лет. А на войну его не взяли из-за серьезной 

травмы ноги в 15-летнем возрасте. Но работа ждала его здесь, на малой родине: кроме той 

школы, где он работал, приходилось ходить пешком в соседние села, ведь и там его ждали 

дети. Их нужно было не только научить читать, писать и считать, но еще и подбодрить, и 

дать веру в Победу! Уже после окончания войны, он был назначен директором сельской 

школы в селе Овчарном. За свой доблестный труд был удостоен медали.  

О нашей прабабушке Малютиной (Мордвинцевой) Евдокии Леонтьевне мы узнали 

из семейного архива – сохранилось личное дело учительницы.  

Из автобиографии, написанной собственноручно, следует, что родилась она в селе 

Мокшан Мокшанского района Пензенской области в семье рабочего. Отца семья лишилась 

рано – он был убит во время империалистической войны, мать и трое несовершеннолетних 

детей жили на пенсию. В 1923 году Евдокия идет учиться в школу, но после года обучения, 

бросает ее ввиду отсутствия одежды и обуви. И только в 1929 году продолжает учебу. В 



1935 году оканчивает учебу в Мокшанском сельскохозяйственном техникуме на 

зоотехника, но в 1936 году Мокшанским РОНО в виду отсутствия зоотехнической работы, 

отправляется на школьную работу в село Свинуха, а затем в села Михайловка и Николаевка 

Мокшанского района, параллельно заочно получая образование в Пензенском 

педагогическом училище, которое окончила в 1939 году. А затем, поступает на 

десятимесячные курсы физико-математического отделения. После окончания курсов 

распоряжением Куйбышевского облоно, в связи с советско-финской войной, переводят 

учителем физики – математики в начальную школу с.Натальино Безенчукского района 

Куйбышевской области. Великую Отечественную войну прабабушка встретила, работая в 

с.Сарабай Подбельского района Куйбышевской области, куда была переведена приказом 

облоно в 1940 году.  

Также в личном деле есть характеристики, из которых следует, что Евдокия 

Леонтьевна «предметы свои знает основательно, к учащимся требовательна, уроки 

проводит живо, используется наглядные пособия по физике, часть из которых сделала сама. 

Ежедневно занимается воспитательной работой среди учащихся. Принимает участие в 

общественной работе и во всех сельхозработах, проводимых школой».  

Из воспоминаний ее сыновей, из ее рассказов, знаем, что война была тяжелым, 

голодным временем для тружеников тыла. Все самое необходимое шло на фронт. Чтобы 

как-то выжить, пекли лепешки из перемолотой коры дуба и семян травы лебеды.  

В родной Мокшан прабабушка смогла вернуться лишь после войны в 1947 году, став 

преподавателем физики и математики в детском доме малолетних инвалидов-хроников, где 

и проработала до выхода на пенсию (в 1968 году). 

Имеются в деле выписки из приказов послевоенных лет, в которых «за хорошую 

работу по воспитанию подрастающего поколения и проявленную большую заботу о детях» 

объявлена благодарность. Также за долголетнюю и безупречную работу в 1968 году была 

награждена нагрудным знаком «Отличник социального обеспечения РСФСР». 

Вот так трудились наши учителя в трудное тяжелое военное время. Для нас - они 

герои, хоть и не держали в руках автоматы. Их имена мы не найдем в книгах памяти. Но 

они трудились ради других, отдавая свои знания и умения детям, тем, кто будет возрождать 

страну после войны. Так пусть память о них живет в наших сердцах! 

 

Хассан Дарья, учащаяся 3 «б» класса 

 

Фото 12 



Кулакова Мария Андреевна 

Моя прабабушка Кулакова Мария Андреевна (потом Ксенофонтова) была           

призвана в ряды Советской Армии, едва ей исполнилось 18 лет – весной 1943 года. 

     Их учили хорошо стрелять, готовили на снайперов. Бабушка очень хорошо 

стреляла.  

    Но так как наступил переломный момент в ходе Великой Отечественной войны, и 

наши войска перешли в наступление, прабабушку отправили не на боевые действия, а 

охранять военные стратегически значимые объекты в городе Рошаль Московской области. 

     Бабушка рассказывала, как они, совсем молоденькие девушки, несли службу в 

карауле по ночам, выполняя приказ: если будет обнаружен враг, сначала предупреждать, 

стреляя в воздух, затем бить на поражение. Были многочисленные диверсии, но девочки 

продолжали нести службу. 

     Летом 1945 года бабушка, имея отличную физическую подготовку, приняла 

участие в параде физкультурников в Москве. Бабушка рассказывала, что их готовили 

практически и ночь, и день напролёт, они очень уставали, но это того стоило. В августе 

1945 года прошёл Парад на Красной площади, и бабушка увидела практически все первые 

лица Советского государства: Сталина, Калинина, Будённого и других. 

     На Параде были лучшие физкультурники ото всех 15 Союзных Республик. А 

среди лучших спортсменов, представляющих Российскую Республику, была и моя 

прабабушка. Я испытываю огромную гордость за мою бабушку.  

     Когда моей прабабушке исполнилось 95 лет, её не стало. До последних дней она 

была подтянутой, бодрой и продолжала заботиться о своей семье. Я помню, как совсем 

старенькая моя бабуля спрашивала, покормили ли Дашулю, то есть меня. Я самая маленькая 

в нашей семье и бабушка всегда особенно беспокоилась за меня. Удивительно, как у бабули 

всегда хватало сил, чтобы всем помочь, хотя бы советом! В моей памяти всегда останется 

светлый образ моей бабушки – женщины, которая всегда была на передовой, охраняя покой 

своих близких и на войне, и в мирное время. 

 

Мещерякова Вероника, учащаяся 3 «б» класса 

 

Фото 13 

Степанов Николай Петрович 

Мой прадедушка Степанов Николай Петрович, родился 22 декабря 1938 года. В годы 

Великой Отечественной Войны их территорию в Новгородской области оккупировали 

немецкие войска и его маленького мальчика со всей семьей забрали в плен. 



Лагерь находился на территории Псковской области. Хоть дети были и маленькими, 

прадедушке было всего 6 лет, а его брату 9 лет их вместе с другими детьми отправляли рыть 

окопы для немцев, а его мама Анна в лагере шила формы для немецких солдат. 

Заключенные в лагерь дети были донорами крови для немецких солдат. Им там было очень 

тяжело, вспоминал прадедушка всю жизнь со слезами на глазах, кормили мало, еда была 

плохой, было очень холодно. Когда наши войска стали продвигаться на запад их лагерь 

освободили. Они были очень рады, что остались живы, потому что многие их земляки там 

погибли. Мой прадедушка считался узником концлагерей. 

 

Рассказывают учащиеся 4 «а» класса, классный руководитель Миронова Галина 

Александровна 

Банин Дмитрий, учащийся 4 «а» класса 

Банин Николай, учащийся 6 «б» класса 

 
Фото 14 

Чевтаева Александра Петровна 

09.05 1928- 2021г. 

 Моя прабабушка, Чевтаева Александра Петровна, родилась 9 мая 1928 года.  

Когда началась война, ей было 13 лет. В начале 1942 года её и других подростков из 

деревни мобилизовали в город Пенза для работы на заводе. Сначала моя прабабушка была 

направлена ученицей на фабрично-заводское обучение (ФЗО). Оно длилось 6 месяцев. Там 

она работала на токарном станке, обтачивала мины. Мины были очень тяжёлые, поэтому 

подросткам помогали взрослые. После учёбы прабабушка работала на заводе №740 города 

Пенза. Там она работала на строгальном станке, изготавливала детали для легендарной 

«Катюши». 

  Александра Петровна со слезами на глазах вспоминает те военные тяжёлые годы. 

Дети работали наравне со взрослыми, а питание было плохое. Каждому выдавалась 

карточка, по которой они могли поесть в столовой. Еда была скудной и даже ту норму 

хлеба, что полагалась по карточке, она не всегда получала. Но, несмотря на голод и плохие 

условия жизни, прабабушка работала там до конца войны. Она понимала, что и от неё 

зависит победа! 

 

Новокрещенова Анастасия, учащаяся 4 «а» класса 



 

Фото 15 

Чевтаева (Рузманова) Варвара Игнатьевна 

(26.01.1928) 

Я хочу написать про свою прабабушку Чевтаеву (Рузманову) Варвару Игнатьевну. 

Она родилась 26 января 1928 года в деревне М-Муромка (в то время Голицинский район). 

  В семье она была вторым ребенком. Детство ее было трудным и тяжелым. Училась 

прабабушка только до третьего класса, потому что жили очень плохо и приходилось 

помогать родителям по дому. Еды не хватало, выживали за счет своих огородов, где сажали 

овощи. Кушали лебеду. Старшая сестра Екатерина жила в Пензе, она постоянно приезжала 

домой и привозила хлеб, чтобы прокормить семью. 

Когда прабабушке Варе исполнилось 13 лет, началась война. Всех мужчин, 

способных воевать, из деревни забрали на войну, в том числе и отца. 

Чтобы помогать матери хоть как-то прокормить семью, где росли еще младшие брат 

Терентий и сестра Маруся, тринадцатилетней девочке пришлось идти работать в поле, в 

колхоз «Красная звезда». Большая часть урожая отправлялась на фронт, для солдат. 

Наравне со взрослыми, она трудилась в поле с утра до ночи, сеяла, а затем убирала пшеницу 

для защитников Родины. 

Все женщины ходили за семенами в Нечаевку, чтобы засеять поля и несли по ведру 

обратно. Работали за трудодни, получали 200 грамм хлеба за каждый трудодень. В конце 

года выдавали 6 кг зерна за 300 трудодней. Так прошло детство у моей прабабушки Вари, 

которая ковала победу в тылу врага. В 1954 году она вышла замуж за Чевтаева Алексея 

Терентьевича и родилось у них пятеро детей: Виктор, Нина, Алексей (мой дедушка), 

Василий и Николай. 

 Сейчас ей 93 года. С грустью в глазах и болью в сердце вспоминает она то тяжелое 

время, которое перенесла на своих плечах маленькая, хрупкая, но сильная духом девочка 

Варвара. 

 

Кузнецова Мария, учащаяся 4 «а» класса 



 

Фото 16 

Саблина Матрёна Васильевна 

   Родная сестра моей прабабушки Саблина Матрёна Васильевна родилась в 1923 

году в селе Марфино Мокшанского района Пензенской области. В 1943 году Матрёна 

Васильевна работала в Армейском инфекционном госпитале медицинской сестрой.  

В октябре 1943 года была назначена старшей медсестрой первого медицинского 

отделения. Она служила в звании младшего лейтенанта медицинской службы. За 

самоотверженность, добросовестность и осознание долга перед Родиной была представлена 

к правительственной награде- медаль «За боевые заслуги».   

Я очень горжусь своей прабабушкой. 

Учащиеся 4 «а» класса, принявшие участие в проекте, рассказывают 

 
Фото 17 

 

Пронькин Павел 

    Мои прадедушка Пронькин Николай Андреевич и прабабушка Луняшина Клавдия 

Фёдоровна служили в прифронтовом госпитале. Прадедушка был поваром, а прабабушка 

служила санитаркой и ухаживала за больными. Госпиталь находился в 3-4 километрах от 

линии фронта. По рассказам прабабушки, госпиталь старались держать ближе к рекам и 

озёрам, чтобы была вода для больных. Около госпиталя копали большую яму для 

захоронения умерших солдат. Прабабушка вернулась домой в 1944 году, а прадедушка 

служил до самого конца войны. Лишь после окончания войны прадед вернулся домой к 

своей семье. 

Журавлёв Тихон 



Когда началась война, моей прабабушке Бочаровой Надежде Николаевне 1927 г.р. было 14 

лет. Моей маме она рассказывала, что во время войны она работала на заводе. Делали 

снаряды для пушек. Голодали, еды было мало. Всё отправляли на фронт.  

   

Крупко Ярослав 

   Моя прабабушка Спирина Анна Константиновна в годы Великой Отечественной 

войны была тружеником тыла. В 17 лет она работала на заводе по производству снарядов 

для реактивной артиллерии «Катюша».  

   В это тяжёлое время каждый хотел быть нужным фронту и помогать приближению 

победы как может. 

 

Агеева Дарина 

   Моему прадеду Рябчикову Дмитрию Александровичу 1930 года рождения во 

время войны было 11 лет. Его отец ушёл на фронт, остался прадед за старшего члена семьи. 

Работать приходилось наравне со взрослыми в поле, пахать землю. Продуктов питания не 

хватало, не было даже соли. Всё отправляли на фронт. Всё для победы над фашистами. 

   Моей прабабушке Рябчиковой Валентине Степановне 1936 года рождения было 

всего 5 лет, когда началась война. Она помнит голод. Есть приходилось траву, ведь 

выращенный картофель отправляли на фронт. 

 

Миронова Анастасия 

 Моя прапрабабушка Петрова Мария Борисовна родилась в 1912 году. Когда ей было 

29 лет, началась Великая Отечественная война. В годы войны она работала швеёй, шила 

одежду для солдат. 

   А мой прапрадедушка Петров Александр Иванович 1911 г.р. из-за травмы ноги не 

мог воевать. Он клал печи, чтобы в домах было тепло. 

 

Чурина Анастасия 

 Моя прабабушка Валентина 1941 г.р. во время войны была ещё маленькой, но уже 

помогала своей маме сидеть с младшими братьями и сёстрами, так как была старшей в 

семье. Прадедушка Александр 1937 г.р. работал до армии в поле трактористом, потом 

пастухом. Ему присвоено звание «Ветеран труда». Сейчас они проживают в Мокшане. 

 

Князев Денис 

    Моя прабабушка Кошелева Елизавета Титовна с 1941 года по 1945 год работала 

на полях в селе Парижская Коммуна. 

 

Кабунина Дарья 

    Моя прабабушка Гулымонова Тамара Яковлевна 1922 года рождения во время 

войны работала агрономом. Она поднимала с 1944 года сельское хозяйство. 

 

Кукушкин Иван 

   - Моя прабабушка Меленчук Пелагея Никитична 1928 года рождения работала на 

сельскохозяйственных работах. Она собирала колоски, обрабатывала землю. 

 

Обливанцев Ярослав 



   - Моя прабабушка Мария Геннадьевна лечила раненых солдат. Она была врачом в 

военном госпитале. 

 

Долженкова София 

    Мой прадед Кузнецов Александр Васильевич воевал на Белорусском фронте. А 

моя прабабушка Кузнецова Стефанида Макаровна работала в годы войны в колхозе 

кладовщиком. 

Киселёва Василиса 

  Мои прадедушка Дашунин Иван Кузьмич 1911 года рождения и прабабушка 

Дашунина Клавдия Ефимовна 1920 года рождения жили в небольшом селе Ключи 

Пензенской области Вадинского района. Прадед в звании старшего лейтенанта служил в 

Ленинграде, был серьёзно ранен. Прабабушка копала окопы во время войны. После войны 

они вернулись к себе на родину и прожили счастливую жизнь.  

 

Смехова Валерия 

    Мой прадед Кучкин Степан Иванович работал в колхозе, сеял пшеницу, а потом 

воевал на фронте. 

 

Рассказывают учащиеся 4 «б» класса, классный руководитель Сергеева Ирина 

Михайловна 

Ефремова Анна, учащаяся 4 «б» класса 

 
Фото 18 

Богословская Мария Гавриловна 

15.12.1923- 03.05.2001 

Родилась 15 декабря 1923 года. Окончила 7 классов и уехала в Сталинград к дяде Григорию 

учиться на счетовода. Через год вернулась в родные края и некоторое время работала по 

профессии. В то время много молодёжи уехало из села в Сталинобад. Уехала и она туда к 

родственникам. Работала бухгалтером в ЦК КП Таджикистана.  

И вот 22 июня 1941 года пришел ее дядя и сказал: «Ну, мои родные, беда! Война началась!» 

У Марии сразу возникла мысль поехать домой, на свою родину. Началось трудное время.  

Женщины ездили в Лунинский район рыть окопы. Время было голодное. Чтобы не упасть 

с голоду, изредка ели литуны из картошки. Вернулась с окопов, пошла работать в колхоз.  



20 мая 1942 года на работе ей принесли повестку с призывом в армию. На следующий день, 

положив в мешок кружку, полотенце, мыло, явилась вместе со своими подругами в 

Мокшанский райвоенкомат. Прошли комиссию и были направлены на Закавказский фронт. 

Дорога туда была страшной. Доехали до Тихорецка, а здесь началась бомбёжка. Летели под 

откос поезда. Выбежали из вагонов, нашли местечко под кручей, забились туда. «А с 

самолётов строчат, летят снаряды, выворачивают землю», - вспоминает Мария Гавриловна. 

Сидели весь день, в ночь начали пробираться в вагоны. Затем поезда двинулись дальше. 

Ехали целую неделю. Прибыли в Тбилиси. Здесь прошли месячные курсы связистов. Всего 

из Пензенской области прибыло 500 человек. Служили 3 с половиной года. Затем 

выучились на телеграфистов. Наравне с мужчинами проходили боевую, полевую, огневую 

подготовку. На учениях командир говорил: «Ну девчат всех подкосило!». Их батальон 

обеспечивал связь с Закавказского военного округа с Военно- воздушными силами.  

29 октября 1945 года вернулась домой. Через год вышла замуж за фронтовика 

Богословского Николая Петровича. А в 1950 году завербовалась на переселение в Крым. 

Там тоже было тяжело: земля была покрыта рвами, таила в себе много снарядов. Бывали 

случаи, когда на них взрывались дети.  

Люди неустанно залечивали раны войны: засыпали окопы, растили сады. Они с мужем 

вырастили троих детей. Умерла 3 мая 2001 года. Похоронена в Пензе.  

 

 Першина Валерия, учащаяся 4 «б» класса 

 
Фото 19 

   

Кубрина Мария Петровна 

1922- год смерти неизвестен 

Родилась в 1922 году. Семья была большая, так что учиться Маше не пришлось. Нужно 

было помогать родителям, растить меньших братишек и сестрёнок. Так до войны в труде и 

заботах проходила молодость Марии.  

Когда началась война, Мария самоучкой выучилась управлять трактором. Долгое время 

работала трактористкой. От зари до зари работали на полях оставшиеся женщины и 

мужчины. Приходилось и комбайны с одного места передвигать на другое своими 

собственными руками.  



9 октября 1942 года Мария была призвана в армию. Получив обмундирование, некоторое 

время находилась в Рузаевке. Приходилось рыть окопы, обучаться военному делу. Трактор, 

на котором она работала, тоже был взят на фронт. Дороги войны вели через Харьков, 

Днепропетровск, Полтаву, Кременчуг. Мария была пулемётчицей, приходилось стрелять по 

вражеским самолётам, ходила в разведку. Иногда приходилось отбивать десятки немецких 

атак в сутки, поэтому спали мало, прямо на снегу. Никогда не забыть ей, как гибли 

товарищи… 

Но вот пришла долгожданная победа. Домой Мария Петровна вернулась 20 августа 1945 

года. Дома работы было непочатый край. Она снова стала работать на тракторе, потом на 

других работах. Тяжёлый труд сказался на ее здоровье.  

 

Разова Яна, учащаяся 4 «б» класса 

 
Фото 20 

Почивалова Мария Ивановна 

24.04.1923-2011 

Родилась 24 апреля 1923 года. В семье было шестеро детей, поэтому всем детям 

приходилось работать очень рано.  

Рассказывала Мария Ивановна: «А когда мне исполнилось пять лет, заболел отец и умер. 

Рано пошла работать в колхоз, помогала взрослым. Трудно приходилось, но жить было 

можно. Помню воскресный день 22 июня 1941 года, когда сообщили о войне. Сколько мы 

в эти дни проводили людей на фронт! А 24 ноября 1942 года принесли и мне повестку на 

фронт. Нас сформировали в добровольческую женскую бригаду, посадили на поезд и 

повезли. 

Ехали около недели, останавливались подолгу на каждой остановке. Наконец мы в Москве. 

Там нас переодели в солдатскую форму и распределили по батальонам. Я была зачислена в 

4-ый батальон. Стали обучать стрельбе из автоматов, с нами проводили усиленную 

подготовку. Жили в казармах. Зима была очень холодной, суровой. Оттуда вернулась домой 

по неотложным обстоятельствам.  

После демобилизации работала в колхозе. Потом вместе с мужем уехали в Шатурский 

район Московской области на торфоразработки. Прожили вместе десять лет. Воспитали 

девятерых детей». 

 Умерла в Москве в 2011 году. 

 

 Потапов Никита, учащийся 4 «б» класса 



 
Фото 21 

Усачёва Мария Святославовна 

16.06.1922-2009год 

Родилась 16 июня 1922 года. Была старшей в большой многодетной семье, где было четыре 

сына и две дочери. Окончила 4 класса и стала работать. К тому времени семья вступила с 

совхоз, стала выбираться из бедности. Пололи просо, работали на молотилке, ведь 

комбайнов еще не было.  

В 1941 – 1942 годах копали окопы в Лунинском районе, затем в Кузнецком районе рыли 

противотанковые рвы. После Марию Святославовну направили на курсы трактористов, все 

лето работали трактористами.  

После войны работала в колхозе, в 1946 году вышла замуж. Воспитала четверых детей. 

Умерла в 2009 году. 

 

Рассказывают учащиеся 4 «в» класса, классный руководитель Тимонина Ольга 

Александровна 

Онтиков Константин, учащийся 4 «в» класса 

 
Фото 22 

15 октября 1927 года в с. Сандерки появился на свет в простой крестьянской семье Баженов 

Николай Павлович.  Его семья, как и все семьи в то время была трудолюбивой и 

хозяйственной, у них было большое хозяйство: корова, лошадь, овцы, куры, каждый день 

семья работала на огромном участке земли, где выращивали хлеб. Жили они в с. Матрово, 



в семье у него было   четверо детей: сам Николай, старшая сестра Анна, брат Владимир и 

младшая сестра Антонина. Отец каждый день ездил в Пензу, где работал на железной 

дороге, а дети вместе с мамой трудились на хозяйстве. В 1935 году произошел страшный 

пожар: сгорело два порядка домов, в том числе и их. Так Николай Павлович переехал вместе 

с родителями на ул. Свердлова.  

Когда Николаю Павловичу было 14 лет, началась страшная война. В силу своего юного 

возраста в самих сражениях принять участия ему не довелось, но он отчаянно и усердно 

трудился в родном колхозе, где, будучи ребенком, возил воду на телеге для тракторов и 

скотины. Он в полной мере ощутил все тяготы войны, пережил нищету, голод, страшные 

болезни, которые бушевали в то время.  

Во время войны был направлен в ФЗО (Фабрично-заводское обучение), где был обучен 

строительным специальностям. Николой Павлович строил бараки в Пензе, и многие другие 

объекты важные для страны. В городе Нижний Тагил принимал участие в строительстве 

блюминга- высокопроизводительного прокатного стана, предназначенного для обжатия 

стальных слитков.  Ныне это знаменитый Уралвагон завод флагман современного 

танкостроения нашей страны.  

Но больше всего Николай Павлович гордится тем, что бригада под его руководством 

принимала участие в строительстве участка дороги Лунино - Саранск. После окончания 

войны он окончил Ряжский автомобильный техникум и стал дорожным мастером в 

Лунинском дорожном участке МДСУ. В то время вместо асфальтированного дорожного 

полотка от Пензы до Саранска была дорога из бута. Он вместе со своими коллегами сделал 

современную дорогу и затем ремонтировал ее по мере необходимости на протяжении всех 

своих трудовых лет. Также принимал участие в изготовлении деревянных деталей для 

строительства мостов в Саратове.   

За свою работу был награжден медалью ударник Коммунистического труда, медалью 

Ветеран труда и юбилейными медалями за победу в Великой Отечественной войне над 

фашисткой Германии. 

 

Тютяков Матвей, учащийся 4 «в» класса 

 
Фото 23 

   Уходят в далекие прошлые события Великой Отечественной войны, а вместе с ними 

уходят и очевидцы тех событий. В нашем районе с каждым годом все меньше и меньше 

приходит ветеранов на праздник 9 Мая. Мы знаем множество героических подвигов, 

совершенных мужчинами во время войны, но женщина на войне-это уже подвиг. 



    Это история о моей прабабушке – Горбушиной Анне Афанасьевне. Она родилась в 

Мокшане в 1930 г. в многодетной семье. Как и все сельские дети, рано познала тяжелый 

крестьянский труд. А тут война. С 1943 по 1945гг. трудилась в колхозе «Красная звезда». 

Вместе с другими женщинами и девочками села взвалила на свои хрупкие плечи тяжелую 

мужскую работу в тылу. Трудились от зари до зари, недоедали, недосыпали, но трудились. 

Сажали махорку, которая так была нужна мужчинам; молотили и подбирали в мешки зерно 

из-под комбайна, пололи свеклу и подсолнечник, а вечерами она хлопотала по дому со 

своими сестрами. Рассказала она и о том, как зимой сортировали на складе вручную зерно. 

Склад находился в то время на улице Планская. 

    Многое помнит моя прабабушка из того времени. Рассказала, что на месте интерната был 

госпиталь. Они помогали раненым, приносили им продукты и махорку, писала под 

диктовку письма родным. 

    Вот такие они, женщины тыла, труженицы нашего села, которым с юности пришлось 

испытать все тяготы нелегких военных лет, смерть родных, страх за свою жизнь. 

 

 

Рассказывают учащиеся 5 «а» класса, классный руководитель Бунтина Елена 

Алексеевна 

Котухова Наталья, учащаяся 5 «а» класса 

Котухова Ирина, учащаяся 9 «б» класса 

 
 

Фото 24,25 

Шмакова (Галактионова) Екатерина Григорьевна 

 

Бойцы её в боях ковали, 

Тылы – посильно помогали. 

Спасибо деду за Победу! 

А бабушке – за помощь деду! 

 

Бессмертный подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны воплотился 

не только в бесстрашии и мужестве солдат, воевавших на фронте, но и в силе и мужестве 

людей, которые в невероятно трудных условиях, в кратчайшие сроки строили новые и 

реконструировали старые предприятия и давали всё необходимое для фронта, для победы 

над фашистами. 

Моя прабабушка Шмакова (Галактионова) Екатерина Григорьевна рассказывала моей 

маме, что в войну она, как и многие другие, рыла окопы в Пензенской области. 



Рассказывала она это неохотно, ей было больно вспоминать то военное время. Сейчас, 

изучая историю войны, я понимаю, что она принимала участие в строительстве «Сурского 

рубежа». 

Сурский рубеж обороны — рубеж обороны, сооружённый по правобережью рек Сура, Уза, 

Няньга, Чардым на территории Марийской, Чувашской, Мордовской АССР, Горьковской, 

Пензенской, Саратовской областей и Ульяновской областей, предназначавшийся для 

задержания гитлеровских войск на подступах к Казани, Куйбышеву, Ульяновску. «Сурский 

рубеж» в Пензенской области сооружался с 1 ноября 1941 по 17 января 1942 года. 

Когда в октябре 1941 года войска гитлеровской Германии продвигались к Москве и Москва 

готовилась к обороне, в ГКО Союза ССР был обсуждён и принят предварительный план 

строительства оборонительных и стратегических рубежей в глубоком тылу на Оке, Дону, 

Волге. В основном и дополнительных планах тылового оборонительного строительства 

ставилась задача укрепления Горького, Казани, Куйбышева, Пензы, Саратова, Сталинграда, 

Ульяновска и других городов. В случае неудачного для советских войск развития 

оборонительных операций они должны были задержать противника на новых рубежах. 

22 октября 1941 года бюро Пензенского городского комитета обороны во исполнение 

Постановления Государственного Комитета Обороны СССР приняло решение о мерах для 

постройки на территории региона оборонительного рубежа. На эти цели было 

мобилизовано более 100 тысяч человек. Строители должны были возвести укрепления по 

р. Суре, через пос. Лунино, с. Бессоновку, г. Пензу, д. Лемзяйку и с. Ключи. Параллельно с 

этим строилась ещё одна линия обороны: пос. Лунино — пос. Мокшан — с. Загоскино — 

Спасско-Александровка. Планировалось соорудить около 360 километров рвов, эскарпов, 

1100 огневых артиллерийских точек, построить около 9 тысяч землянок для бойцов, около 

340 ДОТов и ДЗОТов. Для этого потребовалось более 300 тысяч кубометров леса; 1,5 

миллиона штук кирпича; десятки вагонов стекла, кровельного железа и гвоздей. 

17 января 1942 года было объявлено о прекращении работ на Пензенском участке Сурского 

рубежа обороны. Командование 51-го ПС (Управления полевого строительства) обратилось 

с письмом к руководству Пензы, в котором проинформировало, что рубеж «закончен в срок 

и на отлично». 

После строительства «Сурского рубежа» мою прабабушку отправили на торфяники в 

Орехово-Зуево копать торф. Это было очень тяжело, руки от тяжёлой работы в кровяных 

мозолях. Но это было необходимо, так как торф поставлялся электростанциям Московской, 

Ленинградской и Ивановской областям, Ореховскому хлопчатобумажному комбинату, 

Горьковским ГРЭС и автозаводу, другим оборонным предприятиям, которые ковали 

грозное оружие для разгрома врага. 

После войны моя прабабушка вышла замуж за моего прадеда Шмакова Степана Сергеевича, 

который воевал на фронте. У них родилось шестеро детей, в том числе моя бабушка. 

Прадедушка умер в возрасте 48 лет, сказались ранения, полученные на фронте. Младшему 

сыну на тот момент было 12 лет. Прабабушка растила детей одна, замуж больше не вышла. 

Прабабушка была награждена двумя медалями. Одна юбилейная, а одна, точно не знаю, как 

называется, но связанная с трудом. 

Прабабушку свою я не видела, она умерла в 2005 году. По рассказам мамы, она была очень 

трудолюбивая и даже обижалась, когда ее не брали на уборку сена или на обработку 

картофеля. Мама очень любила свою бабушку, она была добрая и часто пекла вкусные 

лепешки. 

 



Горбунов Дмитрий, учащийся 5 «а» класса 

 
Фото 26 

 

Как рассказывала мне бабушка, мои дальние родственники Жбанникова Мария Алексеевна 

и её муж, жили в селе Симбухово. За десять лет до начала войны они уехали на постоянное 

место жительства в Сталинград. Там они работали на дизельном заводе. Когда в 1941 году 

началась война, этот завод эвакуировали на Урал в Челябинскую область. Всю войну они 

работали на этом заводе. Там они делали танки и запасные части к ним. Работали по 18 

часов. Порой трудились и по 24 часа. Дисциплина была очень строгая: опоздаешь на 10 

минут – выговор, а не вышел на работу – фронт.  

После завершения войны часть завода вернули в Сталинград, они вернулись в этот город и 

продолжали работать на этом заводе. 

 

 

Рассказывают учащиеся 5 «б» класса, классный руководитель Голубева Наталья 

Владимировна 

Тимакова Варвара, учащаяся 5 «б» класса 

Тимакова Полина, учащаяся 11 класса 

 

  

 

 

Фо 
 

Фото 27,28 

Порткина (Смотрова) Анна Федоровна 

Война... Она вошла в память не только ее участников, но и тех, кто в тылу приближал день 

Победы. На хрупкие детские и слабые женские плечи легла тяжелая мужская работа. 



День Победы был бы невозможен без героического вклада тех, кто работал в тылу. 

Труженики тыла относятся к поколению победителей. Это они в годы войны одержали 

Победу над фашизмом в тылу: строили оборонительные укрепления, выпускали танки, 

самолеты, оружие, боеприпасы, выращивали хлеб, одевали и кормили армию.   

Пенза требовала защиту от бомбардировок. А военно-воздушные силы нуждались в 

площадках базирования и новых учебных центрах. Поэтому уже 1 августа 1941 года на 

территории области началось строительство 15 оперативных и 2 капитальных аэродромов. 

Строительство шло в основном вручную. 

Наша прабабушка Порткина (Смотрова) Анна Федоровна. Она родилась 23 февраля 1921 

года. В 1941 ей исполнилось 20 лет. В начале войны она была отправлена на заготовку дров 

в село Знаменка, затем в 1942 году, летом её отправили на строительство аэродрома в село 

Грабово Пензенской области. Там она проработала более полугода. Их сухой паек на 

стройке составлял 1 стакан пшена на неделю. После строительства аэродрома, она вместе с 

другими рабочими отправилась рыть оборонительные рвы. 

 В последние годы войны она работала почтовой телефонисткой. Она много раз 

вспоминала, как во время ее смены было объявлено о торжественном завершении войны. 

 

 

Дрожжина Маргарита, учащаяся 5 «б» класса 

 

    

Фото 29                                           

Панфёрова Ефросиния Тимофеевна 

                                                      08.10.1921- 27.08.2000 

                                                                                                        Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

                                                                                                     Победу труженики тыла 

                                                                                                     Ковали праведным трудом. 

Б. Б. Поляков 

      Для нашего поколения война – такая же вечная тема, как тема любви, жизни и смерти. 

Как сказано в Библии, есть время разбрасывать камни, и есть время собирать камни. Сейчас 

пришло время собирать, время возвращать народу его память. Участники и труженики тыла 

один за другим уходят в небытие. Они уносят память человеческую. Уносят бесследно и 



безвозвратно. Значит нужно успеть поведать о том, что они знают и помнят. В надежде на 

интерес не только близких, но и многих других людей, ветераны пишут о том, что пережито 

ими лично, что до сих пор стоит перед их глазами и снится по ночам, что прошло через их 

сердца и стало частью их самих. Я хочу рассказать о своей прабабушке. 

        Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно хочется сказать о трудовых 

подвигах женщин. Им приходилось выполнять непосильную работу в годы войны. В 

первые дни войны, преодолевая огромные трудности, они заменили своих мужей, отцов и 

братьев у станков, осваивали их специальности и с каждым днем повышали 

производственные показатели. Их труд золотыми буквами вписан в героическую летопись 

истории нашей Родины. В те тяжелые, трудные годы отменялись очередные отпуска, стали 

обязательными сверхурочные работы, а в колхозах повышен минимум трудодней. 

        Моя прабабушка, Панфёрова Ефросиния Тимофеевна, родилась с селе Берёзовка,  

Колышлейского района, Пензенской области 8 октября 1921 года в многодетной семье. С 

девяти лет начала вязать пуховые платки в «Пушную артель», так как отец умер рано, а 

матери было тяжело, ведь в колхозе тогда работали за трудодни.                         

       Жили очень бедно. В 1933 году был голод. Из травы пекли лепёшки, этим и питались. 

Самый младший брат умер от голода.  

        Тяжёлый груз работ в поле, на ферме лёг на её плечи во время Великой Отечественной 

войны. Как и многие женщины, она села за рычаги тракторов. Техники и лошадей было 

мало. Большая часть сельскохозяйственных работ производилась на быках или вручную. 

Трудились все, не щадя себя, на благо Родины, во имя победы. 

     В 1943 году прабабушку отправляют в город Вольск рыть окопы. 

Всю жизнь трудилась в колхозе, а после реорганизации - в совхозе. Работала на ферме и 

разнорабочей. Награждена медалями «30 лет Победы», «40 лет Победы», «50 лет Победы», 

а в 1978 году медалью «Ветеран труда». Умерла 27 августа 2000 года.  

    Низкий Вам поклон, труженики тыла, от поколения XXI века! 

 

Бочкарёв Никита, учащийся 5 «б» класса 

 
Фото 30 

Вилкова Пелагея Дмитриевна  

(1.05. 2012 г.- 21.04.2008г.) 

Моя прапрабабушка Вилкова Пелагея Дмитриевна - труженица тыла. 

Я родился, когда прапрабабушки уже не было в живых. О ее воспоминаниях я знаю со 

слов своей мамы. 



Моя прапрабабушка прожила 96 лет и всю сознательную жизнь всегда работала. 

Она родилась 1 мая 1912 года в п. Красный Яр в многодетной семье, где было 11 детей. 

Сейчас этого села уже нет, а раньше оно располагалось недалеко от села Знаменка 

Мокшанского района. На ее долю выпала революция, гражданская война и самое страшное 

испытание –Великая Отечественная война. Войну прапрабабушка встретила с ребенком на 

руках на ст. Симанщино Мокшанского района, где проживала вместе с мужем. В первые 

месяцы войны наступил голод, и она пешком с ребенком на руках ушла к родителям в 

деревню. 

По данным историков, «после всех мобилизаций нелегкий крестьянский труд целиком лег 

на плечи женщин, стариков, подростков, детей и инвалидов. В годы войны женщины 

составляли 75% работников сельского хозяйства, 55% механизаторов МТС, 62% 

комбайнеров, 81% трактористов». 

Как говорила прапрабабушка, из колхозов отправили на фронт все исправные трактора и 

здоровых лошадей. В то же время, всех колхозников обязали бесперебойно снабжать город 

и армию сельскохозяйственной продукцией. 

Прапрабабушка работала всю войну в совхозе «Красное знамя» Знаменского сельсовета. 

Рабочий день, по ее воспоминаниям, начинался в четыре часа утра и заканчивался поздно 

вечером, при этом надо было успеть еще и засадить свой собственный огород. Из-за 

отсутствия техники все работы приходилось выполнять вручную. Она сеяла, жала, косила, 

ворошила сено, разбивала валки. Иногда в плуг вставали даже женщины. Своих личных 

коров использовали на пахоте, бороновании и перевозке тяжестей. За свою тяжёлую работу 

крестьяне получали трудодни или, как говорила прапрабабушка, «палочки». Потом на 

трудодни можно было получить немного продуктов. 

Хлеба постоянно не хватало. Из-за нехватки муки его пекли с примесями, добавляя желуди, 

картошку и даже картофельные очистки. После уборки картофеля на колхозных полях, 

прапрабабушка с маленьким сыном ходила собирать оставшийся мерзлый картофель, 

чтобы как-то выжить в это трудное и голодное время. Она вспоминала, что кашу варили из 

лебеды, лепёшки пекли из конского щавеля. Говорила, что они не дерут горло так, как 

лепешки из «трахмала» – месива из гнилых картошек, собранных по весне. Вместо чая 

использовали травы. Зубы чистили обычным углем. Выживали, как могли. В домах не было 

электричества, приходилось освещать своё жильё самодельными керосиновыми лампами 

да лучинами. 

Несмотря на столь тяжёлые условия жизни, наши крестьяне упорно ковали Победу над 

врагом в тылу, налаживая сельское хозяйство, проявляли материнскую заботу о 

фронтовиках, их семьях и детях, помогали эвакуированным. Многие значительно 

перекрывали нормы по трудодням. 

Но этот действительно трудовой подвиг достался нам дорогой ценой. 

 

 

Рассказывают учащиеся 6 «а» класса, классный руководитель Рожкова Ольга 

Михайловна 

Янов Ярослав, учащийся 6 «а» класса 

 



 
Фото 31 

 

Варывдина Анна Тимофеевна 

1928- 

Моя прабабушка – Варывдина Анна Тимофеевна, 1928 года рождения. Нет, она не воевала 

в рядах Красной Армии, она растила хлеб, без которого не было бы победы на полях 

сражений. Это она с оставшимися в тылу детьми, стариками, женщинами «рвала» жилы, 

чтобы своим трудом хоть на миг приблизить желанную победу. В 12 лет она уже наравне 

со взрослыми трудилась на колхозных полях.  

А тут война. О ее начале она узнала только на следующий день – 23 июня. В селе Серый 

Ключ, откуда она была родом, в помине не было ни радио, ни телефона. Село притихло в 

ожидании повесток на фронт. Её отец, мой прапрадедушка, бригадир колхоза, в числе 

первых отправился на фронт. Вскоре семья получила похоронку с Западного фронта, в 

которой говорилось, что Тимофей Павлович погиб смертью храбрых.  

Голод, холод, бесконечная без выходных и праздников работа стала нормой жизни семьи 

моей прабабушки. Работа в полях была главной в колхозе. Техники в трудное военное время 

было очень мало. Моя прабабушка во время войны работала наравне со взрослыми, за это 

была удостоена награды «За воинскую службу в тылу во время Великой Отечественной 

войны». 

 

Дергачёв Никита, учащийся 6 «а» класса 

 
Фото 32 



Прохорова Пелагея Лаврентьевна 

19.10.1912 – 15.08.1995 

История Великой Отечественной войны дала миру своих героев. И эти подвиги 

совершались не только на фронте, но и в тылу, где героями стали обычные женщины. Они 

трудились, и их оружием были лопаты, вилы и грабли. 

Я хочу рассказать о подвиге своей прапрабабушки Прохоровой Пелагеи Лаврентьевны. 

Родилась она 19.10.1912 года в поселке Красный Яр, который входил в Знаменский 

сельский совет Мокшанского уезда. Война началась, когда ей было 28 лет. Она была 

замужем и имела троих малолетних детей. Супруга сразу же призвали на фронт, и больше 

они не встретились, так как он пропал без вести. Трудно было остаться одной с тремя 

детьми. Всю мужскую работу приходилось делать самой. Дети как могли помогали по 

хозяйству. 

По соседству с поселком, в селе Знаменка, была расположена церковь во имя Знамения 

Божьей Матери, помещение которой с 1933 года ввиду политических репрессий 

использовали в качестве складского помещения. А в военные годы (1941-1945) как гараж 

для техники и мастерскую. Поэтому, чтобы как-то помочь фронту, бабушка Пелагея ходила 

туда на работу за три километра от дома, оставляя детей одних дома. Кроме этого, 

приходилось работать еще в колхозе. А в период уборки урожая еще и на полях. Косили 

вручную, пахали тоже. Жили очень бедно, потому что всё отправлялось на фронт. 

Война стала жестоким испытанием для всех. Люди в тылу, как и на фронте, выдержали это 

испытание с честью.  

Бабушки уже давно нет, но я каждый день помню, как ей было тяжело. Мы не вправе 

забывать нашу историю и наших предков. 

 

Быков Максим, учащийся 6 «а» класса 

Быкова Ирина, учащаяся 10 «а» класса 

 



Фото 33,34 

 

Бубнова Надежда Викторовна 

Мы узнали от своей бабушки Бубновой Надежды Викторовны, что во время Великой 

Отечественной войны прапрабабушки работали в тылу. Горбунова Прасковья Савельевна - 

статная и сильная женщина. Когда её муж Иван ушёл на фронт, она осталась с двумя детьми 

на руках. В это время в деревне не было света, крыши были покрыты соломой. Дома 

освещались керосиновыми лампами, отопление было печное. Русские печи были 

большими, занимали в крестьянской избе много места. На печи спали, готовили еду и 

сушили валенки. Прасковья была очень смекалистой женщиной, она научилась класть печи. 

В войну, в отсутствии мужчин, её приглашали односельчане, чтобы она сложила в доме 

печь.  

В колхозе была создана бригада из женщин, в которой была Прасковья. Она работала в поле 

и на ферме: сажала, полола грядки, косила траву и ухаживала за домашними животными. 

Иван с войны не вернулся, он погиб. Прасковья вырастила своих детей, помогала в 

воспитании внуков, которых приучала к труду и крестьянской жизни. 

Другую мою прапрабабушку Клыпину Наталью Осоновну односельчане называли: «мать 

Наталья» за её доброту и любовь к людям. Когда её муж Михаил ушёл на фронт, она 

осталась с тремя детьми на руках. Она, как и Прасковья, работала в бригаде и пекла хлеб 

для колхоза. Наталья вязала для солдат, воевавших на фронте, носки и тёплые варежки. 

Было очень голодное время, но Наталья держала козу, в русской печи томила тыкву, свёклу 

и варила суп, который состоял из воды, картошки и одной ложки растительного масла. Как 

и Прасковья, Наталья овдовела, но сумела вырастить своих детей и помогала воспитывать 

внуков. 

Это было тяжёлое время, однако люди работали, не жалея своих сил и думали не только о 

себе и своих близких, но и внесли посильный вклад в победу над врагом. 

 

Тихонов Александр, учащийся 6 «а» класса 

 
Фото 35 

Тарутина Пелагея Васильевна 

19.05.1923 - 26.04.2013. 

 

Моя прабабушка- Тарутина Пелагея Васильевна. 



Она являлась тружеником тыла. Имеет удостоверение, награды и множество медалей. Она 

помогала Родине во время войны, работала в тылу. Это значит, что трудилась на полях 

выращивая зерно, работала на тракторах вместо мужчин, которые были на фронте. Убирали 

с полей урожай, молотили и пекли хлеб, себе продуктов оставляли мало, всё отправляли на 

фронт. От рассвета до поздней ночи трудилась Пелагея Васильевна, помогая солдатам, 

выполняла много тяжёлой работы. За это была признана тружеником тыла и награждена 

наградами. 

 

Рассказывают учащиеся 6 «б» класса, классный руководитель Изранова Светлана 

Евгеньевна 

 

Орешкина Олеся, учащаяся 6 «б» класса 

 
Фото 36 

Белоусова (Герасимова) Мария Дмитриевна 

(24. 04.1929) 

Героиня моего повествования моя прабабушка – Белоусова (Герасимова) Мария 

Дмитриевна- бабушка моей мамы. 

Она родилась 24 апреля 1929 года в деревне Фёдоровка Токаревского района Тамбовской 

области.  Бабушка воспитывалась в многодетной семье.  Всего детей в семье было семеро: 

пять сестер и два брата. В 1939 году умер отец-кормилец семьи. Мать тяжело переживала 

смерть мужа и постоянно болела.  Все заботы и хлопоты по дому легли на плечи их старшей 

сестры Евдокии. Она заменила им мать, а они как могли во всем ей помогали. 

Когда началась война, бабушке было 12 лет.  Времена были тяжелые. Нечего было одеть, 

обуть, жили впроголодь.  Пришлось бросить школу, не окончив даже пятый класс, и пойти 

работать. Ей, тринадцатилетней девочке, вместе со старшими сестрами приходилось 

работать и в поле, и по дому. С раннего утра и до позднего вечера они выполняли тяжелую 

деревенскую работу, чтобы заработать на кусок хлеба. Но это не мешало ей быть активной, 

заводной среди девчонок.  

После окончания войны бабушка продолжила работать в колхозе. Никогда не отказывалась   

от любой работы. 

Как-то она приехала к тетке в соседнюю деревню.  Красивая, боевая, она при первом 

знакомстве покорила сердце вернувшегося с фронта Александра Белоусова. Увидев ее, он 

сразу предложил ей выйти за него замуж.  Однако бабушка ответила отказом, так как 

считала, что еще не готова к замужеству. А спустя год они снова встретились на свадьбе у 



ее двоюродного брата. Молодой человек не забыл понравившуюся ему девушку и снова 

завел разговор о свадьбе. Тогда бабушка поняла - это судьба.  

В 1951 году молодые создали крепкую семью, где на 45 лет поселились совет да любовь. 

Вместе они работали в колхозе, воспитали в любви и добре четверых детей, приучили их к 

труду.  К сожалению, старшая дочь - Валентина 11 лет назад покинула этот мир. А две 

недели спустя не стало и второй дочери - Нины. Пережить такое конечно нелегко, но она 

не сдается. Несмотря на преклонный возраст, насколько ей позволяют силы, занимает 

активную жизненную позицию. Как вдова умершего участника Великой Отечественной 

войны и труженица тыла, она получила от государства жилищный сертификат, и из ветхой 

избенки с печным отоплением в деревне переехала в райцентр.  Сейчас у нее 

благоустроенный дом, в котором есть все: свет, водопровод, газовое отопление. У нее семь 

внуков, девять правнуков, и два праправнука. Мы очень любим бабушку, по возможности 

навещаем, помогаем, а она дарит нам немеркнущий свет своей души.   

 

Рассказывают учащиеся 6 «в» класса, классный руководитель Потрясова Елена 

Николаевна 

Тряпкина Софья, учащаяся 6 «в» класса 

 
Фото 37 

 

Янцен Валентина Порфирьевна 

(1936) 

Моя прабабушка Янцен Валентина Порфирьевна родилась в городе Алматы в 1936 году. 

Детство у нее было трудное. Когда она была совсем маленькая, началась война, жизнь была 

тяжелая, еды не хватало. Школы работали, но обучение было до 4 класса. Одевались в то, 

что было, школьной формы не было. Когда она повзрослела, пошла работать на завод. 

Валентина Порфирьевна воспитала троих детей, моя мама, ее внучка, в дальнейшем 

переехала в Мокшан. Моя прабабушка до сих пор проживает в Алматы, ей 85 лет, она 

работает в церкви. При церкви есть парк, где она часто гуляет и кормит белок орешками. 

 

Муравлёв Леонид, учащийся 6 «в» класса 

 



  
Фото 38 

Горюнова Галина Яковлевна 

(22.04.1928-2013) 

Моя прабабушка Горюнова Галина Яковлевна родилась 22 апреля 1928 года в городе 

Караколе Киргизской ССР. Она закончила 7 классов, затем поступила в ФЗУ в Ташкенте. 

После окончания ФЗУ работала кочегаром паровоза на железной дороге. В то время 

железная дорога была военной организацией. Начиная с первых дней войны, фашистская 

авиация сумела нанести серьезный урон железным дорогам, чтобы помешать снабжению 

советских войск и городов. Работать приходилось очень много, железные дороги 

использовали для доставки продовольствия на фронт, для перевозки раненых, для 

эвакуации населения. 

После окончания войны Галина Яковлевна работала фининспектором, имела звание 

Ветерана труда. 

Уже в мирное время получила орден Трудового Красного Знамени. 

Прабабушка прожила долгую трудовую жизнь, вышла замуж, родила четверых детей – сына 

и троих дочерей, одна из которых моя бабушка. К сожалению, я не знаком с прабабушкой 

лично, но память о ней всегда будет жить в нашей семье. Галина Яковлевна умерла в 2013 

году в возрасте 85 лет. 

 

Ольхова Анастасия, учащаяся 6 «в» класса 

 
Фото 39 

Балябина Наталья Емельяновна 



Моя прапрабабушка Балябина Наталья Емельяновна родилась в 1914 году в селе 

Елизаветино.  

Во время Великой Отечественной войны она работала в колхозе. Рабочий день во время 

посевной начинался в четыре часа утра и заканчивался поздно вечером, при этом надо было 

успеть засадить еще и свой огород. Работать приходилось вручную, так как техники не 

было. Наталья Емельяновна вместе с остальными колхозницами полола траву, скирдовала 

солому, накладывала ее на телегу и складывала в стога. Также сажала конопель, которую 

складывала в снопы. Моя прапрабабушка очень много трудилась во время ВОВ, и я 

горжусь, что она тоже внесла свой вклад в победу над врагом. 

 

Коровенков Даниил, учащийся 6 «в» класса 

Моя прабабушка Ключникова Евдокия Андреевна родилась в 1929 году. Во время войны 

она работала в тылу медсестрой в госпитале, помогая раненым и больным. 

 

Айрапетян Евгения, Учащаяся 6 «в» класса 

Мой прадедушка Люкшов Виктор Степанович родился 8.01.1930 г в селе Панкратовка 

Пензенской области. Во время войны он трудился в колхозе трактористом, обрабатывал и 

пахал поля. 

 

Рассказывают учащиеся 7 «а» класса, классный руководитель Медведева Елена 

Владимировна 

Конопатина Дарья, учащаяся 7 «а» класса 

 
Фото 40 

Анастасия Васильевна Семеркова 

1930г.рождения 

Великий подвиг в Отечественную войну совершили наши солдаты. Но не менее великий 

подвиг совершили труженики тыла – рабочие, колхозники, интеллигенция. Именно их 

руками, в голоде и холоде, ковалась победа на фронтах войны. Кто они, "рядовые" тыла 

нашей армии? Рано повзрослевшие дети, женщины, бабушки, дедушки, эвакуированные из 

временно оккупированных врагом территорий. Именно таким рядовым тыла Красной 

армии была Анастасия Васильевна Семеркова.  

Для многих представителей молодого поколения возраст 90 лет кажется большой цифрой. 

Некоторые сразу представляют седоволосых стариков, шаркающих ногами, или бабушку 

или дедушку, укрывшихся пледом и дремлющих в кресле-качалке. 



Но вы оглянитесь вокруг, – какие замечательные люди старшего поколения проживают на 

территории Мокшанского района! А если вы с ними познакомитесь, ваши представления о 

возрасте могут существенно поменяться.  

Анастасия Васильевна Семеркова остаётся привлекательной женщиной, радушным, 

улыбчивым человеком даже после того, как обрела статус долгожителя (10 июля ей 

исполнилось 90 лет!).  

Дряхлость, старость – такие слова даже стыдно произносить в присутствии этой 

обаятельной женщины. Она не может не привлекать внимание, не может не восхищать. В 

жизни Анастасии Васильевны были всякие моменты: и радость, и печаль. Многие тяготы 

пришлось переносить в одиночку. Но после всего сохранились теплота и свет в глазах, 

оптимизм, доброта и чувство юмора. 

Отрочество выпало на военные годы. Никакие личные проблемы, кризисы в обществе, 

тяжёлые вехи в судьбе Родины не могут сломить человека, который обладает силой духа и 

умеет радоваться каждому новому дню. Это можно сказать про Анастасию Семеркову (в 

девичестве Лопанову), которая родилась в 1930 году в селе Михайловка.  

В дружной семье Лопановых Василия Максимовича и Марии Андреевны росло трое детей: 

старшая Анастасия, и младшие Анна и Виктор. 

У Анастасии сохранились самые тёплые воспоминания о детстве. Хорошо помнится 

дедушка Максим, который мастерски делал горшки. Дед воевал в первой мировой войне, 

был ранен в руку. 

Детство, конечно, прекрасная пора, когда беззаботно бегаешь с подругами по лугам, 

собирая ягоды, помогаешь родителям по хозяйству. Вот оно счастье, живи и радуйся!  

Годы отрочества Насти Лопановой пришлись как раз на начало войны, девочке тогда было 

одиннадцать лет. 22 июня 1941 года. Чудесное солнечное утро, выходной день. У всех 

родных, у соседей светлое настроение, которое исчезло в один миг, когда сообщили о 

вторжении гитлеровской армии на территорию Советского Союза. 

Можно представить, что испытывали люди к захватчикам. – Однако советские граждане 

были гуманны к немецким военнопленным, – рассказывает Анастасия Семеркова, – 

которые участвовали в строительстве дорог на территории сельских поселений 

Мокшанского района. Хотя сами жили голодно, наши семьи жалели пленных немцев, 

лечили их, а дети носили им еду. К немецким солдатам проявляли милосердие. 

С 13 лет Анастасия помимо хлопот по домашнему хозяйству, работала в колхозе, косила 

сено. Хотя времена были тяжёлые, дети и подростки много трудились, об учёбе никто не 

забывал. Спасибо педагогам, они в ту пору являлись большой поддержкой для каждой 

семьи, где росли дети школьного возраста.  В памяти Анастасии Васильевны до сих пор 

образ первой учительницы Марии Семёновны. Она была наставником и другом, помогала 

стойко преодолевать все испытания и верить в то, что наши войска обязательно одержат 

победу. 

В Великую Отечественную войну на фронт ушли отец Анастасии и дядя Иван Максимович. 

Оба не вернулись с полей сражений. Василий Лопанов погиб в Ростове- на- Дону в 1942 

году. Всякий раз при этих воспоминаниях в глазах Анастасии Васильевны появляются 

слёзы, она помнит, как кричала мама, когда в дом принесли похоронку.  

Памятен, конечно, и 1945 год. В ночь с 8 на 9 мая сообщили, что война закончилась. Как 

говорит Анастасия Васильевна, новость прямо-таки ошеломила, и не все сразу поверили в 

это. Слёзы на глазах, поздравления, стали накрывать на столы и радоваться такому 

долгожданному событию. 



В 1946 году Анастасия поступила в Мокшанский техникум на агронома, после окончания в 

1949 году её направили в Лопатинский район в село Ивановка работать по специальности. 

После трудилась в МТС в селе Плёсс, где и произошло знакомство с будущим супругом 

Александром Семерковым. В 1951 году сыграли свадьбу, а через два года в семье появился 

первенец – сын Геннадий. 

Второй сын Виктор родился в 1956 году, на тот момент семья Семерковых жила в селе 

Сумаруково (туда супруга Анастасии направили участковым, а она сама работала 

бригадиром животноводческого комплекса). После 5 лет проживания в Сумаруково семья 

Семерковых переехала в Мокшан.  

С 1958 года Анастасия Семеркова начала карьеру в сфере торговли в качестве простого 

продавца. В 1971 году поступила в торговый техникум на заочное отделение. С 1975 по 

1980 годы работала директором общественного питания, а с 1980 по 1985 – старшим 

товароведом. Двадцать восемь лет Анастасия Семеркова успешно трудилась в сфере 

торговли, даже выйдя на пенсию, ещё 5 лет отдала любимой профессии. 

Анастасия Семеркова прекрасно справлялась не только с профессиональными 

обязанностями, успевала хлопотать по дому. На приусадебном участке забот 

предостаточно: и на огороде грядки в порядке содержать, и за скотиной следить, корове, 

свиньям, гусям – каждому надлежащий уход необходим. 

Труд Анастасию Васильевну никогда не пугал. После смерти супруга всё легло на её плечи. 

Разве можно при этом унывать, впадать в отчаяние? Ведь надо было детей поднимать! 

Анастасия Семеркова воспитала сыновей достойными людьми, помогла получить им 

хорошее образование. Вот она любовь материнского сердца, сила духа, неиссякаемая 

жизнестойкость. 

Как бы ни было тяжело, Анастасия Васильевна не позволяла самой себе замыкаться в 

четырёх стенах. Она человек коммуникабельный, оптимистичный. Её спасало общение с 

друзьями и…музыка. Анастасии Семерковой нравилось петь, в своё время она даже была 

тамадой на свадьбах. Как признаётся Анастасия Васильевна, это являлось своеобразной 

отдушиной, помогало не погружаться в грустные мысли и преодолевать трудности. 

Сейчас Анастасия Семеркова также не сидит без дела, правда, ритм жизни стал, конечно 

же, размереннее. Но основное правило – быть в движении! Встаёт рано.  Кур надо 

покормить, на огород сходить – грядки полить, да клубники собрать для правнучки. 

Анастасия Васильевна не оставляет без внимания и клумбы с цветами, ведь они не только 

для любования, за ними уход нужен. В доме хозяйка убирается своими силами, ей важно, 

чтобы повсюду были чистота и порядок. 

Хлопоты на кухне Анастасии Семерковой всегда в радость, гостеприимство в этой семье 

святое. Особенно счастлива Анастасия Васильевна, когда собирается вместе вся семья: 

сыновья с жёнами, детьми, внуками. Она с удовольствием балует родных какими-нибудь 

вкусностями, а фирменное блюдо – манты – получается необыкновенно!  

В кругу близких людей Анастасия Семеркова встретила своё 90-летие. В атмосфере тепла, 

любви и доброты. А впереди много новых прекрасных дней, чудесных рассветов, 

наполненных яркими красками, приятных встреч. Жизнь прекрасна, жизнь продолжается! 

 

Шилова Евгения, учащаяся 7 «а» класса 



 
Фото 41 

Паченков  Андриан Илларионович 

1901-1941 

       Хочу рассказать об истории своей семьи и вкладе моих родных в трудовые подвиги 

нашей Родины. А начать мне хотелось с моего прапрадедушки Паченкова  Андриана 

Илларионовича. Андриан Илларионович родился в 1901 году в селе Александро-

Васильевка Мокшанского района (тогда еще Мокшанского уезда). Он рано потерял 

родителей и воспитывался в семье своей тетки. Мальчик отличался умом, 

сообразительностью и спокойным, но твердым характером. После революции и 

гражданской войны, в конце 20-х -начале 30-х годов было нелегкое время для нашей 

страны: голод, разруха, необходимо было поднимать народное хозяйство. Началась 

коллективизация, нужны были новые кадры. В этот период Андриан Илларионович 

окончил Архангельскую школу десятников-строителей и был направлен советской властью 

руководить колхозом. За время своей работы Андриан Илларионович показал себя 

достойным руководителем. Являясь председателем колхоза «Новая жизнь», за большой 

вклад в деле укрепления народного хозяйства и высокие урожаи, был награжден 17 марта 

1936 года орденом «Знак Почета», который торжественно вручил ему в Кремле 

председатель ЦИК СССР М. Калинин.  В августе 1937 года был назначен директором 

Лунинского коноплеводческого совхоза. А в 1940 году назначен заведующим Мокшанского 

предприятия «Заготлён».  

Когда нашу страну постигли страшные события 1941 года, он рвался на фронт, но жизнь 

его самого оборвалась в самом начале войны. От тяжелой болезни он умер в июле 1941 

года. После смерти Андриана Илларионовича, у него осталась семья – жена Анна 

Михайловна и четверо детей. На их долю выпали все тяготы и лишения военного времени. 

Анна Михайловна стала работать в колхозе, пахала на волах землю наравне с немногими 

мужчинами, оставшимися на селе, работала, как говорят, с «темного до темного». Старшая 

дочь Мария, стала работать учителем в школе в селе Богородское. Ну, а на младших детей, 

совсем еще маленьких, среди которых была и моя прабабушка Нина Андрияновна, легли 

заботы о домашнем хозяйстве и помощь взрослым во всех делах. Время было очень 

тяжелое, почти все продовольствие, что было в хозяйстве, отправляли на фронт, и, порой, 

было практически нечего есть. Питались и мерзлым картофелем, оставшимся в земле, и 

«дерунами», так называемыми лепешками из смеси порубленной травы и картофельных 

очисток. Но дети не унывали, помогали, чем могли, учились в школе, в которую добирались 

пешком за 10 километров, и, конечно, верили в Победу. «Все для фронта, все для Победы», 

для этого не жалко было ничего. Прабабушка рассказывала историю про то, что, когда в 



очередной раз пришли за продовольствием для фронта, ее брат Коля предложил им и свои 

новые ботиночки. От таких историй наворачиваются слезы, и, действительно, понимаешь, 

какой ценой досталась нашему народу Победа.  

Мой прадедушка Николай Петрович Денисов тоже остался ребенком в войну, ему было 10 

лет. Отец их ушел на фронт, а в 1942 году пропал без вести. Все военные годы прадедушка 

трудился вместе со своим дедом, наравне со взрослыми. За доблестный и самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной войны он был награжден медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне в 1941- 1945 гг.» и званием «Ветеран труда и 

труженик тыла».  

Я горжусь моими родными, которые, как и тысячи советских людей, трудились в тылу, 

отдавая все до последнего, все свои силы, а порой и жизнь, на благо страны, для общей 

Победы. И это, действительно, подвиг, не меньший, чем подвиг на полях сражений!  

 

Рассказывают учащиеся 7 «б» класса, классный руководитель Вершинина Татьяна 

Александровна 

 

 Груздева Яна, учащаяся 7 «Б» класса 

 
Фото 42 

Груздев Александр Михайлович 

 

Мой прадедушка – Груздев Александр Михайлович родился в 1932 году. На начало войны 

ему было 9 лет. Его отец и старший брат ушли на фронт. Во время войны его отец погиб, а 

брат – пропал без вести. И мой прадедушка остался в доме за старшего, так как дома был 

ещё младший братик и две сестры вместе с мамой. Ему пришлось бросить школу и помогать 

маме поднимать младших детей. Он сразу же повзрослел.  Мой прадед работал наравне со 

взрослыми: в поле, на быках пахал землю, заготавливал сено, убирал у лошадей. 

 А после войны он закончил ФЗО (фабрично-заводское обучение) и работал на железной 

дороге в Благовещенске. Мой прадед прожил тяжелую, но счастливую жизнь: у него трое 

детей и четверо внуков.  

 Сегодня мы должны сделать так, чтобы не было войны, и каждый ребенок мог спокойно 

жить и радоваться жизни. 

 

Гришина Арина, учащаяся 7 «б» класса 

 



 
Фото 43 

Новикова Вера Михайловна 

04.05.1925 

Новикова Вера Михайловна- моя прабабушка. Родилась 4 мая 1925 года в деревне 3-я 

Александровка Пензенской области Каменского района. Семья была многодетной. 

Прабабушка была старшей из семи сестер, мама и папа работали в колхозе.  

Из воспоминаний моей прабабушки: «Часто снится мне моя родная деревенька 3-я 

Александровка. Стоящие домики, в которых раздаются голоса ребятишек и 

прикрикивающие, в качестве порядка, голоса стариков. И так светло и тепло на душе, как в 

те давние времена. И хочется закрыть глаза и побывать там немного. Там не было магазина, 

клуба, электричества. Зато там была школа. И были учителя, и была жизнь. Привозили 

кино. Показывали в школе или на улице. Все шли как на праздник. Но не только это было 

праздником. Особенно запомнилось то, как начиналась весна- пахло землей, когда на ней 

шла работа.» 

Прабабушка училась в школе семь лет. Далее учеба закончилась, началась война, ей было 

15 лет. До начала войны в семье умерли 5 сестер, осталось две девочки. Вера была старшей. 

Отец ушел на войну, и девочка сразу повзрослела. Проводив на фронт мужчин, всем 

приходилось работать: и женщинам, и старикам, и даже детям. Все мысли были о том, как 

помочь мужьям, отцам и братьям и как выжить самим, сохранить детей.  

Кроме колхозных работ люди ездили помогать копать окопы, противотанковые рвы под 

Воронежем, на заготовку леса. В свои пятнадцать приходилось стать трактористкой, 

приложить все силы, чтобы убрать урожай и обеспечить Красную Армию всеми 

сельскохозяйственными продуктами. Научились держать соху, чтобы пахать землю. А еще 

писать теплые ласковые письма, которые помогали воинам вернуть победу. Вязали теплые 

вещи и отправляли на фронт. 

29 октября 1942 года в семью пришло горе: в бою был ранен и погиб отец прабабушки…  

Победу семья встретила на колхозном поле. Из воспоминаний прабабушки: «Мы были в 

поле. Бежали люди и кричали «Конец войне! Война закончилась!». В душе была радость и 

горе. Радость от того, что закончилась война, а горе- что отец не придет, некого встречать. 

Я видела, как плачет мама, и я плакала вместе с ней. Встал вопрос «Как жить дальше?» А 

жить было нужно. Я осталась за старшую.». 



Моя прабабушка прожила долгую, трудную, но счастливую жизнь. У нее была семья: муж 

и трое детей. Я ее не помню, потому что была совсем маленькой, когда ее не стало. Но мама 

и бабушка часто ее вспоминают. 

Великая сила духа была не только у тех, кто воевал, кто был на фронте, но и у тех, кто был 

в тылу. 

 

Рассказывают учащиеся 7 «в» класса, классный руководитель Бегутова Елена 

Николаевна 

Дьячков Артём, учащийся 7 «в» класса 

 
Фото 44 

Барышева Анна Яковлевна 

В начале Великой Отечественной войны не раз над Пензой летали самолеты со свастикой, 

но на город за всю войну не упала ни одна вражеская бомба. Историки полагают, что враг 

недооценил значение местных оборонных предприятий — каждая четвёртая произведённая 

в годы войны мина, авиабомба или артиллерийский снаряд были выпущены пензенскими 

предприятиями.  

Мою прабабушку звали Барышева Анна Яковлевна. На базе спиртоводочного завода в 

Пензе был организован завод № 744 (впоследствии завод «Пензтекстильмаш»), 

технологической основой которого послужило металлорежущее оборудование, 

эвакуированное с Симферопольского завода им. В. В. Куйбышева, Воронежского 

машиностроительного завода им. В. И. Ленина и Орловского завода текстильного 

машиностроения им. Медведева. С ноября 1941 года завод приступил к производству 

оборонной продукции — это были снаряды к 75-мм пушке, 120-мм мины, 50-мм мины к 

ротному миномету, 250 кг авиабомбы. 

Прабабушка была заместителем начальника завода, и она проверяла снаряды на брак. Ее 

работа была очень трудная и ответственная, можно сказать ювелирная. Время на отдых и 

обед практически не было. Люди работали с предельной, а зачастую и запредельной 

отдачей буквально следуя лозунгу "Все для фронта! Все для Победы!" Полуголодные, 

измученные каждодневными лишениями и невзгодами, без выходных и праздников они 

работали по 10-12 часов в сутки.  

Труженикам тыла принадлежит веское слово в Победе над нацисткой Германией. 

Прабабушку наградили орденом труда и было присвоено почетное звание ветеран труда. 

 



Рассказывают учащиеся 8 «а» класса, классный руководитель Давыдова Ирина 

Анатольевна 

Давыдова Ирина Анатольевна 

Я хочу рассказать о своей бабушке Маракаевой Екатерине Дмитриевне, которая во время 

войны жила и работала в селе Ломовка Лунинского района Пензенской области.  

В 1941 году, когда началась война, ее муж Федор, мой дедушка, ушел на фронт и она 

осталась одна с четырьмя малолетними детьми. Бабушка работала в колхозе, и дети часто 

оставались дома одни. Однажды произошла трагедия, дети в сарае развели костер и в 

результате младший ребенок погиб. Бабушка очень тяжело пережила это горе, а в 1942 году 

пришло извещение о том, что ее муж пропал без вести. Всю войну она проработала в 

колхозе на ток, в конце войны работа поваром, готовила обеды для колхозников, 

работавших в поле. Мой отец Анатолий Федорович вспоминал, что когда их мама уходила 

на работу, то оставляла детям молоко в глиняном горшке и по лепешке из лебеды. Через 

всю войну моя бабушка пронесла веру в то, что ее муж вернется живым, но, к сожалению, 

этого не произошло. Несмотря, на все тяготы, которые ей пришлось пережить, бабушка 

сохранила любовь к жизни, которую дарила нам ее внукам. Мы с большим удовольствием 

проводили у нее в деревне все летние каникулы, и она вместе с нами ходила на речку, 

вместе с нами собирала грибы и ягоды в лесу, а также приучала нас к порядку в доме и к 

труду на огороде.  

Моей бабушки уже давно нет в живых, но я всегда с большой благодарностью вспоминаю 

о ней. 

Мезенова Анна, учащаяся 8 «а» класса 

 
Фото 45 

Мезенов Эдуард Валентинович 

Мой дедушка Мезенов Эдуард Валентинович родился 17 августа 1937года. Когда началась 

Велика Отечественная война, ему было 4 года, и он ходил в детский сад. Отца Мезенова 

Валентина Ивановича летом 1941 года забрали на фронт, и они со старшим братом и мамой 

остались втроем. Прабабушка Мезенова Клавдия Федоровна работала учителем начальных 

классов. Жили очень бедно, часто голодали. Дедушка рассказывал, как он дрался со 

старшим братом из-за картошки, так как мама старшему сыну выбирала картошку 

покрупнее. Еще он рассказывал, что он не хотел переходить из детского сада в начальную 

школу, потому что в садике хоть как -то детей кормили. Все мужчины ушли на фронт, и 

дети с малолетства помогали взрослым: убирали урожай с полей, заготавливали дрова на 

зиму, ухаживали за домашними животными.  Они внесли свой неоценимый вклад в победу 

над фашистскими захватчиками. 



Мезенов Валентин Иванович 

Мой прадедушка Мезенов Валентин Иванович родился в 1905 году в селе Суворово 

Мокшанского уезда, где его отец Мезенов Иван Герасимович работал сельским учителем.  

Семья была большая- 10 человек детей, поэтому мама моего прадедушки Мезенова Евдокия 

Ивановна не работала, была домохозяйкой. 

 В 1910 году семья переезжает в Мокшан, куда переводят моего прапрадедушку учителем 

начальных классов.  Они ставят большой срубный дом по улице Ломовской (сейчас 

Клочковой ), куда и переезжают своей большой и дружной семьей. Кстати, именно здесь 

сейчас живем и мы.  

После окончания Мокшанской школы второй ступени и прохождения месячных курсов по 

ликвидации неграмотности, мой прадедушка проводил работы по организации пунктов 

ликбеза и школ малограмотных. Также, перед войной, мой прадедушка работал 

инструктором роно, преподавал математику и физику в средней школе. 

В 1941году моего прадедушку, Мезенова Валентина Ивановича, призывают в ряды РККА 

техником-интендантом отдельного минометного батальона 119 стрелковой бригады. В боях 

под Воронежем летом 1942 г. попал в плен, находясь в гитлеровских лагерях, умудрился 

сохранить партийный билет. Освобождён российскими войсками на территории Польши.  

С 1946 года и до выхода на пенсию работал заведующим Мокшанской начальной школы и 

в других школах с. Мокшана и с.Богородское, вел кружки по рисованию и фотографии. 

После выхода на пенсию мой прадедушка работал инструктором по стрельбе в тире и 

рисовал афиши в Мокшанском кинотеатре «Мир».  

По рассказам папы и дедушки, мой прадедушка Мезенов Валентин Иванович был очень 

веселым, жизнерадостным, гостеприимным человеком. Он увлекался фотографией и 

хорошо рисовал. Очень жаль, что я не застала его живым и не смогла пообщаться с ним. 

 

Ерочкина Валерия, учащаяся 8 «а» класса 

 
Фото 46 

Леснова (Гордеева) Варвара Яковлевна 

18.01.1940- 

Леснова (Гордеева) Варвара Яковлевна родилась 18 января 1940 года. Она была ребенком 

войны. Жила в селе Муромка с матерью, братом и тетей, отца не помнит, он пропал без 

вести. В 6 лет пошла учиться, так как знала буквы, умела читать и писать, поэтому ее взяли 

в школу. Окончила семь классов, так как дальше мать не разрешила ходить, в семье было 

тяжело с деньгами и нужно было работать. С 13 лет прабабушка работала на разных 

работах, например, кормила овец. Намного позже она работала поваром на Сахалине в 

тайге.  Помнит, как однажды все рабочие ушли, а она осталась варить обед на улице и 



пришла медведица с медвежатами. Прабабушка успела спрятаться в специальной будке, а 

медведи все съели и ушли. 

 

Рассказывают учащиеся 8 «б» класса, классный руководитель Абрамова Екатерина 

Николаевна 

Падунина Анастасия, учащаяся 8 «б» класса 

 
Фото 47 

Богомолова Надежда Осиповна 

(1907-1986) 

 «Великая Отечественная война забрала более 20 миллионов жизней в борьбе против 

немцев. 

Дети войны – не менее героические люди. Люди, которые смогли дожить до сегодняшнего 

времени, несмотря ни на что. Это уникальные личности, в памяти которых навсегда 

сохраняться те ужасные воспоминания, через которые им пришлось пройти. Отсутствие 

нормальных условий жизни, отсутствие продуктов питания, страх – это то, что невозможно 

забыть. Дети постарше не видели своих пап и братьев. Дети того времени по-другому ценят 

хлеб, у них совершенно другое представление к продуктам в целом. 

Когда мои прадедушки сражались за Отечество, прабабушки старались прокормить своих 

детей. Моя прабабушка Богомолова Надежда Осиповна(1907-1986) была первой 

трактористкой Мокшана. Поэтому её семья, включая мою бабушку Серебрякову Валентину 

Тимофеевну(1936-2005) не голодала в период войны.  

Труд прабабушки оплачивался не деньгами, а необходимыми продуктами. 

Семья моей другой прабабушки Серебряковой Елизаветы(1912-1989) и моего дедушки 

Серебрякова Николая Ивановича(1933-2000) была не в лучшем положении. Необходимыми 

продуктами питания они обеспечить себе не могли. Они были вынуждены питаться тем, что 

смогли найти или вырастить». Вот такое трудное время выпало на плечи моих родных, но 

они выстояли! 

 

 Карягина Александра, учащаяся 8 «б» класса 



 
Фото 48 

«Дети войны – это люди, которым приходилось недоедать, не досыпать, ходить в обносках. 

У них другие ценности в жизни, другие приоритеты. Они точно знают, что рассказать своим 

потомкам и в чем смысл жизни. Мужчины ушли на фронт, пензенские колхозы, как и в 

большинстве других регионов страны, стали резко нуждаться в рабочих. На смену 

мужчинам пришли женщины — они начали работать за штурвалами комбайнов и 

тракторов.  

В ряде районов открыли краткосрочные курсы для подготовки женщин к управлению 

сельскохозяйственной техникой. 

Моя прабабушка Андреева Мария Семёновна в годы Великой Отечественной войны 

работала в поле и на ферме, так как мужчины ушли на войну. Женщины сами сеяли, 

запрягали лошадей и пахали поле». 

 

Рассказывают учащиеся 8 «в» класса, классный руководитель Бабичева Анна 

Евгеньевна 

Лопанов Арсений, учащийся 8 «в» класса 

 
Фото 49 

Драгунов Виктор Константинович 

Время стремительно идёт вперёд. Стала историей Великая Отечественная война. За эти 

годы выросло несколько поколений взрослых людей, которые не слышали разорвавшихся 

снарядов и взрывов бомб. Но война не стёрлась из памяти людей, и забыть те дни нельзя. 



Потому что история – это судьба каждого, кто вынес на себе четыре года смертельных боёв, 

четыре года ожидания и надежды, кто проявил мужество и героизм в эти годы. 

Страшное известие 22 июня 1941 года всколыхнуло всё население страны. Война создала 

смертельную угрозу нашему народу и каждому человеку в отдельности. Она вызвала 

огромный морально — политический подъем, энтузиазм и личную заинтересованность 

большинства людей в победе над врагом и быстрейшем окончании войны. Это стало 

основой массового героизма на фронте и трудового подвига в тылу. И стар, и млад, 

готовились к защите Родины. Фронт и тыл объединились. 

Трудовой героизм стал в годы войны нормой поведения. Свыше 16 миллионов тружеников 

города и села удостоены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 — 1945 г.г.». В стране широко развернулось всенародное движение по сбору личных 

средств на строительство танков, самолетов, подводных лодок для действующей армии. 

В ходе войны перед тружениками всей страны вставали все новые и новые задачи, 

требовавшие дополнительных усилий и материальных средств: оказание помощи районам, 

освобожденным от оккупации, забота о семьях фронтовиков, о детях, оставшихся без 

родителей, сбор денег и вещей в фонд обороны страны. 

Советские люди хорошо понимали, что фронту нужны огромные людские и материальные 

ресурсы. Поэтому каждый стремился работать за двоих, невзирая ни на какие трудности. 

Инициатива и творчество рабочих были направлены на увеличение выпуска продукции при 

минимальных затратах труда, материалов и денежных средств. От мирных, привычных 

забот не осталось и следа. Срочно перестраивали работу заводы, фабрики, колхозы, все 

учреждения. «Всё для фронта! Всё для победы!» - этот лозунг военного времени требовал 

огромной работы, полной отдачи сил от каждого. 

Больше вооружения и боеприпасов, больше хлеба фронта и страны — таков наказ 

фронтовиков. И люди в тылу старались этот наказ выполнять, не щадя себя. Женщинам 

пришлось экстренно заканчивать курсы комбайнеров и трактористов. Рядом с женщинами 

работали дети-подростки. 

По словам историка Владимира Первушкина, у его бабушки на руках до конца жизни были 

шишки - последствия лесозаготовки. Мышцы от перенапряжения рвались, не успевали 

восстанавливаться и снова рвались. 

Численность трудоспособного населения в Пензенской области к 1942 году сократилась на 

треть, а государственный заказ рос, нужно было распахивать все новые площади. План по 

урожаю зерна в деревнях был около 11 центнеров с гектара, реально же получалось собрать 

только шесть. При таких условиях сельчанам ничего практически не оставалось. Люди 

чудом выживали, питаясь хлебом из лебеды, мерзлой картошкой. Легче спасались от 

голода, если в доме была кормилица-корова. 

Уходили на фронт отцы, старшие братья. Рвались и мальчишки в бой, осаждая военкоматы. 

Мне хочется рассказать о нелегкой судьбе нашего земляка, ветерана войны и труда 

Драгунова Виктора Константиновича. 

В год начала войны он закончил девять классов Мокшанской средней школы и перешёл в 

десятый. В воскресное утро 22 июня 1941 года он вместе с друзьями Мальковым Алексеем 

и Анисимовым Фёдором собирались на рыбалку. Но во двор вышла мама, Мария 

Григорьевна, и сообщила о начале войны. Вернувшись в дом, Виктор услышал 

информацию о нарушении Германией мирного договора и объявлении Великой 

Отечественной войны. Уже на следующее утро, в понедельник, была объявлена всеобщая 

воинская мобилизация. У здания районного военного комиссариата и центральной площади 



посёлка, было так многолюдно, что невозможно было пройти. Здесь же стояли грузовые 

автомобили, лошади с телегами, на которых прибыли призывники и их семьи из деревень. 

Играла гармонь, голосили женщины и дети. И только будущие защитники были уверены в 

скорой победе над врагом. 

Виктор Константинович вместе с одноклассником Кургановым Михаилом, несмотря на 

юный возраст, решили поступить обучаться в лётную школу. Их идею поддержали в 

военкомате и дали направление на прохождение медицинской комиссии. Но комиссию 

прошёл только Михаил, а Виктору Драгунову пришлось вернуться домой. Не теряя времени 

даром, он пошёл на машинно-тракторную станцию и попросил любую работу. 

Свободна была только должность штурвального на комбайне. Работать приходилось по 

двенадцать — четырнадцать часов. Приходя домой, валился с ног, а на следующий день 

снова за работу. Уже за месяц Виктор освоил все тонкости этой техники и был отправлен 

на уборку зерновых в село Сумароково Мокшанского района. Отсутствие мужчин, 

измученные непосильным трудом молодые женщины и подростки — вот что постоянно 

напоминало о войне. А приходившие с фронта похоронки вызывали такой ужас, будто 

плакала и стонала сама земля. 

Отец Виктора также работал в МТС слесарем. У него были золотые руки. Но, несмотря на 

это, уже в октябре 1941 года и его призвали на фронт. И сын заменил своего отца в 

слесарной мастерской. Обучился точить коленчатые валы для тракторов и автомобилей. 

Делал эту работу так универсально, что слух о его профессионализме дошёл до соседних 

МТС области. Но в августе 1942 года Виктора Константиновича Драгунова призвали на 

фронт, где он до конца войны прослужил сапёром. Был участником боёв на Орловско-

Курской дуге, освобождал Румынию, Польшу, дошёл до Берлина. 

Если бы не работа тружеников тыла—не одержать бы нашей армии победы над врагом. 

Работники тыла стояли в одном ряду с доблестными солдатами Советской армии и ковали 

победу для фронта. Они делали танки, пушки, самолёты, плавили сталь, добывали уголь, 

растили хлеб. Труженики тыла заслуживают такого же уважения и почёта, как и солдаты, 

воевавшие на полях сражений. 

 

Попадьёва Ольга, учащаяся 8 «в» класса 

 
Фото 50 

 В 1945 кровопролитная Великая Отечественная война завершилась. Русская армия внесла 

большой вклад в победу над фашизмом, освободила Европу. 



Война закончилась. Разве после военное время было очень хорошим? Нет. Было очень 

трудно. 

После войны к моей прабабушке пришёл прадедушка с серьёзными ранениями. В то время 

у них не было врачей, и никто ему не помог справиться с последствиями военных действий. 

Он умер, оставив после себя двенадцать детей. Кушать в то время им было ничего. И из-за 

этого маленькие дети стали часто болеть, а многие, не выдержав голода и холода, умерли. 

Осталось только двое детей. Среди которых была моя прабабушка и её брат. Вскоре у 

прабабушки появились дети. Одним ребенком и была моя бабушка. Жизнь у неё была очень 

сложной. Когда ей было 12 лет, у неё умерли родители. Она осталась одна. Чтобы её не 

забрали в детский дом приходилось прятаться по заброшенным домам и полям. В то время 

не было ни света, ни газа. Приходилось выращивали всё самой, для тепла топила печь. 

Тяжело было и с питанием. Почти всех выращенных животных забирали для военных, а 

сама оставались почти ни с чем. 

Вскоре бабушку позвали работать в колхоз, доить коров, но вместо зарплаты давили 

трудодни. За один трудодень давали один килограмм пшеницы. А моей бабушке в день 

давали два трудодня. Света и газа у неё так и не было. Только в 1970 году провели свет. В 

магазинах почти ничего не было, даже хлеба, изредка привозили рыбу. Хлеб делали они 

сами в печи. 

 

Рассказывают учащиеся 9 «а» класса, классный руководитель Сарайкина Виктория 

Дмитриевна 

 

 

Финогеева Лиза, учащаяся 9 «а» класса 

 
Фото 51 

Лукошкин Василий Петрович 

07.11.1923- 26.10.1995 

 

Лукошкин Василий Петрович, родился 7 ноября 1923 года в селе Азясь Мокшанского 

района Пензенской области. Окончил пять классов школы. Очень рано пошел работать в 

совхоз, чтобы помогать родителям. Работал штурвальным на комбайне. Окончил 

Мокшанский совхоз-техникум по специальности механизация сельского хозяйства. А затем 

пришла война… 6 марта 1942 году ушел на фронт, чтобы защищать свою Родину, своих 



родных и близких людей от врага. Был зачислен в 41 истребительно-противотанковую 

артиллерийскую бригаду, артиллеристом-разведчиком. В этом подразделении он 

прослужил до декабря 1942 года. Затем решением военного начальства был направлен на 

обучение в 20 танковый учебный полк. После окончания, зачислен в личный состав 422 

отделения связи, Первого Донского краснознаменного ордена Суворова танкового корпуса. 

Вместе с корпусом, в составе 1-го Белорусского и 2-го Белорусского фронтов, провоевал до 

окончания войны и Победы. Участвовал в важных и знаковых сражениях ВОВ: Курской 

битве, освобождении Белоруссии и города Минск, освобождении Польши и ее столицы 

Варшавы, штурме и захвате логова фашистов-Берлина! Награждён орденами и медалями: 

орденом" Отечественной войны 2 степени", медалью" За отвагу", медалью "За 

освобождение Варшавы".  

Вернулся с войны в 1947 году в родное село. Создал семью. Работал в родном совхозе 

механизатором, а затем бригадиром. Несмотря на войну и все, что в связи с этим пришлось 

пережить, остался очень весёлым человеком. Любил и умел хорошо шутить. Односельчане 

носили к нему на ремонт свои устройства, и он никогда не брал за это деньги. Умер 26 

октября 1995 года. 

 

Рассказывают учащиеся 9 «б» класса, классный руководитель Шалина Виктория 

Геннадьевна 

Иванова Дарья, учащаяся 9 «б» класса 

 
Фото 52 

 

Толкачев Кузьма Терентьевич 

Мой прапрадед, Толкачев Кузьма Терентьевич, родился в 1892 году, в селе Михайловка, 

Пензенской губернии, Мокшанского уезда. Родился он в большой трудолюбивой семье. 

Всю свою сознательную жизнь он прожил в с. Михайловка, работая в сельском хозяйстве. 

Работал он и простым колхозником, и учетчиком. Перед войной его избрали председателем 

колхоза «Большевик». 

В начале Великой Отечественной войны многие колхозники-мужчины были мобилизованы 

на фронт, а на их место пришли трудиться женщины и подростки. На трудовом фронте жить 

и работать ничуть не легче, чем воевать на фронте. Колхозники недосыпали, недоедали, 

стараясь вырастить и произвести как можно больше сельскохозяйственной продукции для 

отправки на фронт, чтобы накормить участвующих в сражении воинов. Из колхозов в 

начале войны изъяли и отправили на фронт почти всю технику и лошадей. Власти обязали 



крестьян, не взирая на все трудности, бесперебойно снабжать город и армию 

сельскохозяйственной продукцией, а промышленность—сырьем. 

Рабочий день колхозников начинался на рассвете и заканчивался поздно вечером. А ведь 

селянам нужно было посадить и ухаживать за собственным земельным участком. В поле 

была такая напряженная работа - были случаи подростки засыпали за рычагами трактора. 

              Колхозники за свою работу получали трудодни, как таковой заработной платы не 

было. Продукцию, оставшуюся после сдачи по поставкам, распределяли пропорционально 

выработанным им трудодням. Когда ранней зимой заканчивались полевые работы, 

колхозники трудились на заготовке дров и хвороста. 

Хлеба, как основного продукта, не хватало. И из-за нехватки муки пекли хлеб с добавками 

травы.  

Не смотря на тяжелейшие бытовые условия, люди трудились, помогая фронту. 

Прапрадеда, за его хорошую работу, наградили значком «Отличник сельского хозяйства». 

  

 

Рассказывают учащиеся 10 «а» класса, классный руководитель Преснякова Светлана 

Геннадьевна 

 

Батайкин Дмитрий, учащийся 10 «а» класса 
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Слепова Анна Ивановна 

Слепова Анна Ивановна родилась 30 декабря 1919 года в селе Владыкино Нечаевского 

района Пензенской области. До войны она работала в местном совхозе рабочим. Когда 

началась война, все мужчины отправились на фронт. Совхозу были необходимы шофёры и 

на эту должность Анна Ивановна вызвалась добровольцем. На протяжении всей войны она 

трудилась на благо фронта: занималась перевозкой продуктов питания и 

сельскохозяйственных товаров. После окончания войны она продолжила работать в совхозе 

и за свой нелёгкий труд в тылу в военное время она была награждена медалью «Труженик 

тыла».  Этот труд - действительно был очень важен, ведь успех на фронте во многом зависел 

от работы в тылу. 

Эту информацию я узнал благодаря моей бабушке Батайкиной Анне Васильевне, которая 

была знакома со Слеповой Анной Ивановной. К сожалению, узнать больше о Анне 



Ивановне мне не удалось, как и найти фотографию, так как её родственники живут далеко 

от нашего села и связаться с ними нет возможности. Но в будущем я всё же постараюсь 

найти больше информации. 

 

Шубина Светлана, учащаяся 10 «а» класса 

 
Фото 54 

 

Шубина Клавдия Яковлевна 

Родилась 17 июня 1924 года в селе Плёсс Мокшанского района. 

Когда началась война, Клавдия Яковлевна работала в хлебопекарне. Печь хлеб было 

трудно, не хватало сырья, работники были голодные. Позднее Клавдию отправили рыть 

окопы. 

В 1942 году она стала работать трактористкой вместе со своей напарницей. Они работали 

днем и ночью. Фар у тракторов не было, поэтому приходилось жечь факела. 

С 1943 года Клавдия Яковлевна работала помощником машиниста в здании закрытой 

церкви, где была мастерская. Там она вместе с другими ремонтировала тракторы. 

В 1975 году она была награждена юбилейной медалью как участница трудового фронта.  

 

 

Рассказывают учащиеся 10 «б» класса, классный руководитель Ванюшёнкова 

Татьяна Викторовна 

Кузьмичёва Елизавета, учащаяся 10 «б» класса 



 
Фото 55 

За два месяца до войны появились не только технологии, но и героические люди, и станция 

по переливанию крови. Она была создана 11 апреля 1941 года - всего за два месяца до 

начала войны. Станцию разместили в двух деревянных корпусах областной больницы, а 

главврачом назначили 29-летнего Умяра Милушева, который к этому времени всего два 

года проработал терапевтом. Но он был очень талантливым и упорным. Отучившись после 

назначения 10 дней в московском Центральном институте переливания крови у профессора 

Богдасарова, он всего за месяц «натаскал» персонал пензенской станции – 50 врачей и 

медсестер. В мае 41-го она заработала.  

Когда началась война, первыми кровь сдали медики, работавшие на станции, и служащие 

драмтеатра - актеры, художники, гримеры. А потом пошла волна желающих, что 

подтверждает официальная статистика: если в мирное время в нашей области было всего 

44 донора, то на пятый день войны - уже 150! За первый год Великой Отечественной кровь 

сдали 1200 пензенцев, за 1942-й - 3200. Пик донорства пришелся на 1943 год: в этот 

переломный для страны период кровь сдали 7 тысяч наших земляков. Всего же в годы 

войны в Пензенской области было 12 тысяч доноров. Причем, 90% из них - женщины.  

В 1942 году станция перешла на массовую заготовку крови и сыворотки. А через год 

получила задание «сверху» приступить к снабжению донорской кровью фронтовых частей. 

Точнее - госпиталей, развернутых в этих частях.  

В 1943 году на пензенской станции заготавливалось по 50 литров крови в день. Раз в двое 

суток в Пензу прилетал специальный самолет, забирал 100 литров крови и переправлял на 

фронт. К этому времени уже были разработаны и внедрены технологии, позволяющие 

хранить кровь до 30 дней. Раненым, лечившимся в госпиталях, тоже нужна была кровь, и 

они ее получали. Если быть точными, в годы войны на территории Пензенской области 

было развернуто около 90 госпиталей - 1/3 от всех, расположенных в Среднем и Нижнем 

Поволжье. Благодаря мощным транспортным развязкам и близости к фронту, наш регион 

стал одним из самых крупных госпитальных центров. За годы войны в нем пролечилось 190 

тысяч раненых! Эта цифра заслуживает уважения.  

Располагались госпитали по всей области. Но, в первую очередь там, куда удобно было 

подвезти эшелоны с ранеными - недалеко от крупных железнодорожных станций. 

Госпитали развернули в Пензе, Башмаково, Бессоновке, Вазерках , Земетчино, Иссе, 



Кузнецке, Лунино, Наровчате, Нижним Ломове, Сердобске и т.д. Бойцы поступали с фронта 

с разными ранениями, поэтому госпитали были узконаправленными. Например, у нас были 

челюстно-лицевой госпиталь, урологический, офтальмологический, хирургический и даже 

туберкулезный. Кстати, 66,8% всех раненых, лечившихся в пензенских госпиталях, были 

выписаны в воинские части. Это говорит о довольно высоком уровне госпитального 

медперсонала. Но и от тяжелых ран погибло немало фронтовиков - больше трех тысяч 

человек.  

С миру по нитке привлекли всех пензенских врачей, медсестер и санитарок. Но персонала 

все равно не хватало. Пришлось «выписывать» докторов чуть ли не со всей России, в том 

числе из Москвы и Ленинграда. Приходилось доучивать и переучивать узких специалистов 

на хирургов: в годы войны эта была самая востребованная специальность. Переподготовка 

шла ускоренными темпами. Поделиться опытом и знаниями в Пензу приезжала «бригада» 

московских профессоров: они проводили для наших врачей так называемые 

десятидневники. В общей сложности во время Великой Отечественной войны было 

переподготовлено 782 врача и более 2 тысяч сестричек. Надо сказать, работали они в 

тяжелейших условиях: не хватало ни лекарств, ни оборудования, ни продуктов, ни топлива. 

На двухместных койках часто размещали по трое раненых. А иногда их вообще клали на 

пол. И это было обычным явлением. Но тяжело приходилось не только раненым. 

Медперсоналу тоже было не сладко. Врач госпиталя, который базировался в 

железнодорожном техникуме, Тамара Онурова вспоминала, как их перевели на 

казарменное положение и выход с территории медучреждения был категорически 

запрещен. А у нее дома осталась месячная дочка, которую нужно было кормить грудным 

молоком. Хорошо, бабушке разрешили приносить ее в госпиталь. Так и ходила женщина 

туда-сюда каждый день. 

Выживали госпитали за счет помощи местного населения. Каждый район Пензенской 

области шефствовал над каким-нибудь госпиталем. Это же делали и 435 предприятий. 

Помогали кто чем мог. Одни ремонтировали помещения, другие доставали продукты, 

третьи везли белье, четвертые «добывали» мебель. Документально зафиксированы 

следующие цифры: мирным населением в госпитали было поставлено 7 тонн мяса, 2 тонны 

меда, 7 тонн кондитерских изделий, почти 20 тысяч комплектов постельных 

принадлежностей, 12 тысяч пар белья, 13,5 тысяч пар обуви. Плюс карандаши, ручки, 

бумага. Простого человеческого участия тоже никто не отменял: оттрубив смену на работе, 

люди шли в госпиталь, чтобы поговорить с ранеными, помочь им написать письма домой, 

почитать газеты. И это участие было не менее ценно, чем материальная помощь. 

Школьники из Кузнецка, например, за учебную четверть перестирали одну тонну 

госпитального белья! А ведь тогда не было стиральных машин. Мальчишки и девчонки 

делали это руками в ледяной воде, и хорошо, если у них было хозяйственное мыло. 

Переоценить подвиг мирного населения невозможно. И очень жалко, что сейчас, когда нет 

дефицита вещей и продуктов, многие госпитальные захоронения находятся в запустении. 

За ними не ухаживают, имена похороненных в них бойцов преданы забвению. Видимо, 

наступило время дефицита сердец. 

 

 

Рассказывают учащиеся 11 класса, классный руководитель Затеева Татьяна 

Александровна 

Салина Алина, учащаяся 11 класса 
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Воронова (Кабунина) Мария Сергеевна 

25.06.1924-2013 

Моя прабабушка, Воронова (Кабунина) Мария Сергеевна- труженик тыла. Родилась 25 

июня 1924 года в Пензенской области, село Подгорное. 

    В 1943 году, вместо своей матери, она поехала в город Орехово-Зуево (Московская 

область), тогда на заседании городского комитета обороны была поставлена задача - 

превратить Орехово-Зуево в неприступную крепость. Вокруг города, в районе Исаковского 

озера, у Малой Дубны копали противотанковые рвы и траншеи. Именно в этом моя 

прабабушка принимала непосредственное участие. На тот момент ей было всего 17 лет. 

    И днём, и ночью, под дождем и снегом, в стужу, зачастую под бомбежками и обстрелами 

вражеской авиации, рыли противотанковые рвы, траншеи, огневые точки, устанавливали 

противотанковые ежи, прокладывали подземный переход от Серпухова к Москве, 

сооружали лесные завалы, преграждая путь врагу к столице. Ночью, когда временно 

прекращались бомбежки, приходилось расчищать дороги для уже наступающей Красной 

Армии. Руки болели от тяжелой физической работы и кровавых мозолей, но сила воли и 

гражданский долг помогали преодолевать трудности. 

    В конце 1943 года моя прабабушка поранила ногу. Затем её госпитализировали, после 

чего она была отправлена обратно- в село Подгорное. 

    После восстановления моя прабабушка работала в милиции. 

    Работы в тылу заметно отразились на здоровье моей прабабушки: из-за постоянных 

бомбёжек у неё ухудшался всё больше и больше слух. В конечном итоге она совсем оглохла. 

    2013 году моя прабабушка умерла. Ей было 89 лет. Но память о её трудовом подвиге, в 

нашей семье, помнят и будут помнить все. 

 

 

Мочалина Юлия, учащаяся 11 класса 
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Мочалина Евдокия Ильинична 

Моя бабушка Мочалина Евдокия Ильинична родилась 1 марта 1929 года в Пензенской 

области Мокшанского района в селе Знаменское. В годы войны работала с тринадцати лет, 

в 1942 году - на сеялках в селе Знаменское. 1943-1945 работала в Орехово-Зуево на 

торфяниках. Из торфа делали брикеты. Эти брикеты использовались для отопления. Умерла 

бабушка 10 сентября 2011 года. 

Мой дед Мочалин Николай Филимонович родился 20 января 1927 года. Он не участвовал в 

боевых действиях, но был призван в ноябре 1944 года на службу в армию. В 1944 был 

курсантом в 27 отделении авто полка. Затем получил разряд водителя, до мая 1945 года 

занимался подвозом продовольственных продуктов в Читинской области, в Верхоянске, 

Абакане. Умер 20 ноября 2004 года. 

Моя прабабушка Чижова Евдокия Алексеевна родилась 20 февраля 1918 года. В 1941 году 

работала в городе Грозном на консервном заводе. Из-за военных действий, которые стали 

разворачиваться там, она была вынуждена вернуться домой в Пензенскую область 

Мокшанский район с. Знаменское. Умерла 4 декабря 2009 года. 

Сестра моего прадедушки Чижова Мария Ивановна родилась 20 августа 1918 года. Во время 

войны работала бригадиром в Орехово-Зуево на торфяниках. 

Мы гордимся заслугами наших предков, они дали возможность жить нам в мирное время. 

Мы будем чтить память о них на протяжении всей нашей жизни и передавать нашу историю 

будущим поколениям. 

 

Глава 4. Ваш подвиг будет жить в веках! 

 

В Пензе открыли стелу «Город трудовой доблести» Губернатор Олег Мельниченко 

отметил, что для открытия памятника выбрана знаковая дата. 27 декабря 1941 года было 

завершено строительство Сурского оборонительного рубежа. Линия укреплений, 

предназначенная для задержания врага на подступах к Казани, Куйбышеву, Ульяновску, 

проходила по территории Пензенской области. «За присвоением Пензе почетного звания 

«Город трудовой доблести» стоит труд большого количества людей, которые ковали 

Победу нашей великой армии в тылу», - подчеркнул глава региона. 



В парке 40-летия победы торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». День 

открытия стелы совпал с годовщиной завершения строительства Сурского 

оборонительного рубежа, спустя 80 лет, в морозный солнечный день, в городе Пензе 

открыли монумент, напоминающим пензенцам о подвиге земляков. 

В годы Великой Отечественной войны в Пензенскую область было эвакуировано 65 

предприятий, в том числе 13 машиностроительных. 

Монумент представляет из себя композицию из 16-метрового обелиска, на котором 

выгравирован снимок, сделанный в мае 1945 года на ступенях Рейхстага, и восьми пилонов, 

посвященных предприятиям региона, внесшим свой вклад в Победу. 

Почётное звание присвоено нашему городу Указом Президента РФ 20 мая 2021 года. Место 

для стелы было выбрано путём народного голосования на сайте администрации города 

Пензы. Проект установки мемориала реализован городской администрацией при 

поддержке Российского военно-исторического общества и правительства Пензенской 

области. 
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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на официальном мероприятии отметил, 

что для открытия памятника выбрана знаковая дата. 27 декабря 1941 года было завершено 

строительство оборонительного рубежа города Пензы. «За присвоением Пензе почётного 

звания «Город трудовой доблести» стоит труд большого количества людей, которые ковали 

Победу нашей великой армии в тылу, - добавил он. - В годы Великой Отечественной войны 

на территорию Пензенской области было эвакуировано 65 предприятий. Каждый четвертый 

взрыватель, который использовался в бомбах, минах, снарядах, был сделан на Пензенской 

земле. Здесь же изготавливалась легендарная «Катюша». Кроме этого, Пензенская область 

работала и для того, чтобы кормить и одевать фронт». 

Заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко 



зачитал участникам и гостям торжественной церемонии обращение от помощника 

Президента Российской Федерации, председателя Российского военно-исторического 

общества Владимира Мединского. 

«В тяжелейших условиях военного времени жители города проявляли подлинный трудовой 

героизм, отдавали все силы для фронта, для Победы над ненавистным врагом, - сказано в 

обращении. - Несмотря на все трудности и лишения, в 1943 году в Пензе открылся 

Индустриальный институт, ставший впоследствии Пензенским государственным 

университетом. Память о подвиге жителей города в годы Великой Отечественной войны 

всегда будет жить в сердцах благодарных потомков и всех россиян». Скульптором 

монумента стал Денис Стритович, который рассказал, что в этот проект было вложено 

много сил и что в его реализации приняли участие множество пензенских специалистов. 

Члены регионального отделения РВИО оказали неоценимую помощь в подборе 

исторических материалов, которые были использованы при создании мемориального 

комплекса. 

 

20 мая новая дата- Пенза- год трудовой доблести 

 

В регионе – новый праздник. 

Дата 20 мая станет Днем трудовой доблести города Пензы. 

Соответствующее решение принято на очередной 48-й сессии Законодательного Собрания 

Пензенской области шестого созыва 11 февраля 2022 года.  

-Законопроект был разработан по инициативе губернатора Пензенской области Олега 

Мельниченко, чтобы увековечить трудовой подвиг жителей, которые внесли значительный 

вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство 

военной и гражданской продукции, проявив героизм и самоотверженность. 

Именно 20 мая 2021 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О присвоении 

почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Звание было 

присвоено 12 российским городам, в том числе Пензе. 

Теперь в этот день планируется проводить посвященные труженикам тыла патриотические 

акции и уроки доблести в учебных заведениях, торжественные церемонии с возложением 

цветов к мемориалам. 

Глава 5. Региональный проект «Пенза- город трудовой доблести» 

Реализация проекта в МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. Малышкина началась с мая 2021 года. 

Презентация прошла в г. Пензе, затем школы Пензенской области приступили к его 

реализации. 

Выражаем благодарность региональному куратору проекта Фирсовой Елене Борисовне за 

поддержку в ходе реализации проекта. 

В нашей школе прошли все этапы проекта: индивидуальный- классный- школьный и 

муниципальный. Итогом реализации станет публикация найденного материала в рамках 

проекта Всероссийская школьная летопись. Эта Книга Друзей, в которой приняли участие 

56 ребят нашей школы. Это материал, который собирался по крупицам, чтобы остаться на 

долгие годы в нашей памяти. 

Труженикам тыла 

Когда земля от крови стыла. 



Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

Когда фашизму рвали тело 

Отцы, мужья и сыновья, 

В тылу бурлило и кипело-  

Трудилась Родина моя. 

 

Сильнее стали женщин плечи, 

Взрослели дети на глазах. 

Горели доменные печи, 

Рожь колосилась на полях. 

 

Всё для победы! Всё для фронта! 

А сами- в поле и к станку, 

Чтобы отправить хлеб и танки 

На фронт солдату-мужику. 

 

Всё отдавали: силы, средства… 

Война тащила за собой 

Детей, не ведающих детства 

И женщин с горькою судьбой. 

 

Кто был в окопах, те- герои, 

Остановившие фашизм, 

Но тыл решительным настроем 

Не меньший выдал героизм. 

 

Жива ещё в потомках память 

Тех героических времён- 

Советским труженикам тыла 

Низкий наш земной поклон! 



Б.Б.Поляков 

 

 

Фото 59. Индивидуальный этап проекта 

 

Фото 60: классный этап проекта 



 

Фото 61 : Школьный этап проекта 

 

Фото 62: муниципальный этап проекта 



 

Фото 63: найденный материал 

 

Фото 64: Завершение муниципального этапа 
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