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Введение 
 Я не просто беспокоюсь, 
 Чтоб не забылась та война… 

Ведь эта память – наша совесть, 
 Она, как сила, нам нужна! 

(Воронов Ю.) 
Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. явилась одним из важнейших событий 

человечества. Она охватила огромное пространство, в ней участвовали огромные людские 
массы. Эта война принесла тяжелейшие страдания сотням миллионов людей, неисчислимые 
человеческие жертвы и небывалые разрушения. 

 Гигантские сражения Великой Отечественной войны сотрясали шар земной. 
А жизнь тыла? Слабые руки женщин, стариков и детей оказались могущественнейшими 

руками. 
Нежны и крепки были нити душевных связей, протянутые из голодных, холодных 

городов и деревень к блиндажам и землянкам переднего края – от жен, детей, сестер к 
солдатам. И от солдат к женам, детям, старым родителям. Жестокое время было и временем 
самых высоких человеческих чувств. 

Великая Отечественная война – это два океана: один океан – горя, другой – победной 
радости. И оба они неразделимые; слезы печали и слезы счастья солоны одинаково. Удастся 
ли кому рассказать, как наплакали столько слез глаза людей? 

Годы Великой Отечественной войны были периодом величайшего напряжения, мужества 
и героизма как для наших бойцов и командиров, непосредственно державших фронт, так и для 
тружеников тыла, снабжавших фронт оружием, продовольствием, обмундированием. 

Мы победили. Но победа досталась сверхвысокой ценой. Она коснулась каждой семьи. 
Не обошла стороной и наше село, в том числе и нашу семью. 

Члены моей семьи тоже были участниками Великой Отечественной войны и 
тружениками тыла.  Участниками войны были мои прадедушки: Исаков Иван Филиппович, 
1922 г.р. Воевал на Калининском фронте, был контужен и тяжело ранен, лежал в госпитале. В 
мае 1942 г. по ранению комиссован. Награжден  медалью Жукова, «За отвагу», орденом 
Отечественной войны II степени, юбилейными медалями.  

Исаков Василий Антонович, 1912 года рождения, демобилизован в конце 1943 года по 
ранению. Его брат Исаков Виктор Антонович, 1919 года рождения, был ранен, вернулся в 
1945 году. Брат моей прабабушки Исаков Николай Егорович был ранен, но вернулся домой. Ее 
сестра, Исакова Таисья Егоровна,  работала медсестрой в госпитале. 

Прабабушки же трудились в тылу. 
Я хочу написать о родителях своей бабушки Исаковой Валентины Васильевны. Она 

очень уважает своих родителей и всегда с любовью отзывается о них. 
Тема моего очерка актуальна в наши дни. Людям интересно знать о своих родственниках, 

уходивших на защиту Родины; о тех, кто сражался за жизнь на земле. 
Всё меньше участников Великой Отечественной войны. И поэтому от своих бабушек и 

дедушек мы узнаем о бессонных днях и ночах, которые они проводили в тревогах за жизнь. 
Поэтому мы по малейшим частичкам собираем информацию о своих родственниках, чтобы 
потом рассказать и своим детям. 

Уверена, что проделанная мною работа будет в первую очередь интересна моей семье, 
как взрослому поколению, так и младшему. 

Цель работы: узнать историю своей семьи в годы Великой Отечественной войны (1941 – 
1945). 

Задачи исследования: 
· Изучить биографию семьи 
· Узнать, где воевал прадед 
· Исследовать, как жили в годы войны. 

Объект исследования: Моя семья. 
Хронологические рамки: из прошлого в наши дни. 
Географические рамки: Россия. 
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Моя семья в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) 
 
Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны – это война. 

Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все, что встает на их  пути. 
Искаженные ужасом лица женщин, детей, стариков. Душераздирающие стоны раненых. 
Грохот орудий. Свист пуль. Всюду боль, грязь, ненависть и смерть. Вот это и есть война. 
Война не просто вписана в историю страны, но и является отдельной главой в летописи 
каждой семьи. В этой войне участвовал и мой прадед. 

 
Исаков Василий Антонович 

 
родился 23 февраля 1912 года в селе Некрасово Белоярского района 
Свердловской области, в  семье крестьян Исаковых. Жили они в 
небольшом деревянном домике на три окошка на берегу ручейка, 
который брал начало из родника и впадал в реку Каменку. Закончил 
прадед два класса местной школы.  Ходил на действительную 
службу. После службы вернулся обратно в село. Работал в колхозе. 
Женился на Исаковой Марии Егоровне  (см. приложение № 1). 
После уборки урожая осенью 1941 года взяли на фронт. Прошел 
шестимесячные курсы пехотного училища – и под Москву. В начале 
1942 года 226 артиллерийский полк, в котором воевал прадед, 
перебросили на  Калининский фронт. Шло наступление по всему 

фронту. Бездорожье, глубокий снег, сильные морозы, продовольствие иногда получали только 
с самолета, выручали партизаны. В конце 1942 года пришло в полк пополнение с Урала и 
Сибири. Под Ржевом в одном из боев был тяжело ранен в правую челюсть, руку и ногу. 
Правая рука так всю жизнь и не поднималась. Около года лечился в госпитале в г. Горьком. В 
конце 1943 года по ранению демобилизовали. Домой был доставлен в сопровождении 
медсестры. Однажды рассказал: «… бой шел на опушке, где был вырублен лес. Мы залегли за 
пеньки, лежали трое суток, нельзя было высунуться. Немец беспощадно простреливал 
местность.  Выручили нас тогда танки». Иногда называл Ржевскую битву «Ржевской 
мясорубкой». Но рассказывать о войне не любил, наверное, тяжело ему было это вспоминать. 

Награжден прадед медалями «За отвагу»,  «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. 

После возвращения долго дома не засиделся. Рабочих рук в селе крайне не хватало. 
Немного направились нога и рука, пошел помогать колхозу. Сначала начал отбивать литовки 
(косы). Женщины вечером прямо с работы заносили ему литовки домой. Он рано утром 
вставал, и к работе косы уже были готовы: отбиты, наточены. Потом освоил нужное в селе 
мастерство: стал специалистом по насадке кос. Непростое это занятие: прежде чем насадить 
литовку на косовище, надо найти в березняках ровные тонкие деревца, срубить их только 
весной, ошкурить, высушить в тени (на открытом солнце заготовки трескались), прострогать, 
чтобы были гладкие. И уже только потом насадить на косу. Стал делать грабли – грести сено, 
деревянные вилы – метать сено. А процедура их заготовок та же, что и черенков для кос. Еще 
освоил мастерство плетения коробов, розвальней, корзин. Ветки рубил в кустах, а возил домой 
на лошади. Лошадь ему специально давали на конном дворе. В коробах возили зимой навоз на 
поля, а корзины использовали вместо ящиков. Работал и сторожем. С другом Исаковым 
Разумом Даниловичем, тоже вернувшимся с войны по ранению, охраняли по очереди ночью 
зерно на четвертом полевом стане.  Ухаживал прадед и за лисами… работал мельником на 
мельнице (см. приложение №2). Умел делать все, выполнял всю работу, на какую отправят. 
Вот она, крестьянская закваска! 

По возвращению прадеда домой и семье стало полегче жить. Он то на рыбалку сходит, то 
по грибы или по ягоды (был большим любителем собирать ягоды, приносил иногда много, 
сушил их к зиме), где грядки вскопает, где польет, где сена корове накосит. Развел небольшой 
сад. Вечерами в свободное время занимался поделкой мебели: стулья, комоды, горки. Шил 
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сапоги. Помогал престарелым, одиноким, вдовам: где инвентарь починит, наточит, где 
коробок сплетет возить снег со двора, где хлев подремонтирует. 

Занимался с детьми, и соседских ребятишек приговаривал. Женщины и подростки в поле, 
а меньшие, что не в садике, были беспризорными. Вот он их вместе со своими и объединял, 
занимался с ними. Был прадед работящий, добрый, душевный, но в то же время и строгий. 
Ребятишки к нему тянулись, слушались его. И взрослые прислушивались к его советам (см. 
приложение № 3). 

Прадед был уважаемым человеком  на селе. 
Умер он в возрасте 58 лет, болел, все-таки сказалась на его здоровье война. 
 
 

Моя прабабушка во время войны работала в тылу. 
 

        Исакова Мария Егоровна. 
 

Родилась она в 1912 году тоже в селе Некрасово. Жили с прадедом в 
соседях. Но хозяйство у прабабушки было чуть получше, чем у 
прадеда, хотя в семье прадеда было двое детей, а у прабабушки 
четверо. 
Закончила она не полный один класс местной школы, надо было 
водиться с маленькими детьми, заниматься хозяйством, так как 
взрослые в поле. Но читать и писать она немного умела, и хорошо 
знала таблицу умножения, и детей заставляла учиться (см. 
приложение № 4).  

В девятнадцать лет вышла замуж за Исакова Василия Антоновича.  
А тут война. Как удар молнии среди солнечного июньского дня пронзил сердце каждого, 

кто слышал в тот день страшное слово «война». 
И повезли на лошадях отцов, братьев и молодых парней. Рядом с телегами, сколько 

могли, бежали матери, жены с криком и ревом, неся на руках младенцев или держа их за руки. 
Деревня изменилась до неузнаваемости. В те суровые годы военного лихолетья 

женщины, заменив ушедших на фронт мужчин, приняли на себя всю тяжесть труда в тылу. 
Работали за двоих, за троих, обеспечивая фронт продовольствием. Не щадя себя, своих сил и 
здоровья, полуголодные стремились как можно больше дать фронту продукции. Мужчины 
ушли на фронт вместе с новыми тракторами и машинами. Забрали хороших лошадей. Село 
осталось не в лучшем положении. 

Позднее прабабушка рассказывала, что уборку 1941 года они еще как-то провели, потому 
что  часть мужчин пока не получила повестку о призыве. А дальше пошло тяжелее, труднее. 
Пахали весной на лошадях, боронили на быках, на коровах. Использовали коров и из личных 
подворий. Быки плохо слушались, идет, идет и ляжет. Чтобы его поднять, ему кусали уши. 
Сеяли хлеб на конной сеялке, сеяли вручную, была одна тракторная сеялка, трактор 
«колесяга» и тракторист на нем – женщина. Осенью жали серпами, вязали снопы и 
укладывали их в большие скирды (см. приложение № 5). А молотили снопы зимой, в поле, 
под открытым небом. Были специальные молотилки. Ссыпали зерно под навес, а зимой возили 
на мельницу, возили на станцию Баженово в «Заготзерно», сдавали государству. Работали и в 
ночные смены. Для животноводства летом заготовляли сено: косили, метали, а зимой возили. 
Копали и убирали картофель и овощи. Грузили их в ящики, на лошадях отвозили в 
хранилище. Ни одного ящика не оставляли на ночь в поле. И так с ранней весны и до осени 
(см. приложение № 6). 

Вместе с ними были в поле дети и подростки. Маленькие с утра до вечера были в 
детском саду. Садики в войну работали. Только еду для детей в садик носили из дому. 
Постарше ребятишки собирали в поле колоски, морковь, картошку. Подростки вместе с 
мамами пололи, окучивали, связывали снопы, работали в ночную: ходили молотить. А утром 
отправлялись на занятия. Да еще помогали дома по хозяйству. 
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Одну зиму прабабушка была в лесозаке. Работала на повале в паре с Мехонцевой 
Лидией.  Валили лес с корня ручными лучковыми пилами. А зима была многоснежной, 
толщина снега достигала метра. Сначала снег отгребали от сосны, спиливали, сами отрубали 
сучья, стаскивали их в кучу и сжигали. Говорила, что проходишь день по снегу да по сучьям – 
у валенок отлетят все заплаты. Ночью их высушишь, рано утром подошьешь и снова в лес. 
Ребята подшивали валенки, а девчата чинили им варежки. 

С ними в лесу жил дед Александр. Он днем отдыхал, а ночью работал. Сбруя с лошадей 
была вся мокрая, он ее сушил около буржуйки, с коптилкой ремонтировал сбрую, заверки, 
сшивал гужи, точил пилы, топоры. 

Валка леса – очень тяжелый труд, поэтому валить лес ставили сильных женщин и девчат. 
А ребята возили эти сосны волоком на склад. Там их распиливали и грузили в вагоны. 
Прабабушке тоже немного пришлось поработать на лошади, повозить хлысты. В семью Лиды 
пришла беда – похоронка на отца, мама заболела. И Лиде пришлось уехать домой. 

Корму лошадям не хватало, они были худые.  
Жили в лесозаке в опалубленной землянке, печка – буржуйка, топили дровами. Жили 

дружно, скандалов не было, воровства тоже не было. Спали на нарах. На работу уходили в 
семь утра и до семи вечера. Варили еду, у кого что было. Чай заваривали из чаги и трав, 
варили картошку, если у кого такая была. Давали по одному килограмму гороховой муки на 
человека. Хлеб давали по карточкам 400 грамм в сутки. А если план не выполнишь – только 
300 грамм, и немного крупы на полмесяца. Сделают план, да еще песню успеют спеть. Но 
женщин, у кого были дети, в лесозак старались не посылать. 

Весной возвращались в колхоз на полевые работы: сеяли, жали, убирали урожай. 
Обучали сельскому труду эвакуированных. 

А дома еще хозяйство, старики, дети. Корову кормили соломой, по ночам возили на 
санках с поля. Заготовляли, если получится, немного сена. Молоко сдавали государству. На 
работающего члена семьи ежемесячно давали немного муки из зерновых отходов. Но в 
основном хлеб получали на колхозной пекарне. Хлеб был черным. Во время войны, да и после 
войны было очень голодно. Копали корни репейника, его сушили, мололи и добавляли в муку. 
Ели травы: кислицу, молочко, лебеду. Собирали весной мороженую картошку. Из нее пекли 
лепешки, они были очень вкусные. 

 Тянулись дни, месяцы, годы, пока не раздалось долгожданное слово: «Победа!» Все село 
от мала до велика сбежалось к правлению колхоза. Приехали, прибежали колхозники с 
дальних полей. Мгновенно разнеслась эта радостная весть. Перед собравшимися по такому 
поводу на митинге выступил председатель колхоза Хромцов Максим Алексеевич. Сколько 
было слез, радости, обниманий! 

За свой труд прабабушка награждена медалью «За трудовую доблесть в 1941 – 1945 гг», 
юбилейными медалями (см. приложение № 4). 

Жила, работала, воспитывала детей. Ждала письма с фронта от мужа, отправляла 
посылки на фронт. 

 В семье Исаковых Василия Антоновича и Марии Егоровны выросло пять детей. Они  
получили образование и стали уважаемыми людьми. Старший их сын Борис был кандидатом 
технических наук, доцентом в НИИ. Вторая дочь Нина  в возрасте 11 лет заболела и умерла. 
Третья дочь Валентина, сейчас моя бабушка, имеет средне-специальное библиотечное 
образование, 38 лет заведовала сельской библиотекой в селе. Четвертый сын Александр –   
механизатор широкого профиля: тракторист, шофер, комбайнер. Пятая, младшая дочь Нина –      
ветеринарный врач с высшим образованием. Учила ее мама одна, отца уже не было. Трое 
последних детей как родились в селе, так и до сих пор живут в селе. Где родились, там и 
пригодились. 

Война обрушилась на детей так же, как и на взрослых – голодом, холодом, разлуками. 
Моя бабушка Валя родилась в 1945 году. Но из рассказов своих родителей она хорошо 
представляет, как тяжело им жилось, и как было голодно. 

Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ПОВТОРИЛАСЬ ВОЙНА. 
9 мая 2015 года наша страна отмечает 70-летие Победы. Этого праздника люди ждали 

тысячу четыреста восемнадцать дней. Столько продолжалась битва с фашизмом – Великая 
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Отечественная война. За праздник Победы мы благодарим всех воинов и тружеников тыла. 
Они сражались храбро и уничтожили врагов. 

Великая освободительная война советского народа против фашизма закончилась полной 
нашей победой. Ликовали земля и люди. Гремели, гремели, гремели залпы. Та радость огнями 
взлетала в небо. 

Победа! 
Победа! 
Победа! 

Солнце в трубу золотую трубит: 
«Слава герою бойцу! 

Враг побежден, уничтожен, разбит, 
Слава герою бойцу!» 

 Е. Тургенев. 
Моя прабабушка работала в колхозе имени Тельмана. 
 

Колхоз Тельмана в военное лихолетье 
 

В 1931 году произошло слияние колхоза «Колос» и Асбестовского рабочего колхоза. 
Укрупненный колхоз получил название «Колос». В 1937 году переименован в колхоз им. 
Тельмана. К началу сороковых годов был довольно развитым сельскохозяйственным 
предприятием. В колхозе имелось: пшеницы 1243 га, ячменя 1011 га, овса 1444 га, ржи 99 га, 
вики 58 га; плугов 54 шт., сеялок 5, борон 96, культиваторов 1, молотилок 10, веялок 9; 
рабочих лошадей 352; нерабочих (подростков) 149; коров 498; телок 157; свиней 8; телят 68; 
овец 738 + 19, ягнят 824; гусей 68; куриц 1700. К концу 30х годов – началу 40-х личное 
подсобное хозяйство колхозников превратилось в основной источник существования, 
обеспечивая семьи практически всеми продуктами питания, даже хлебом.  
В 1939 г. колхоз был участником ВСХВ (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка) за 
разведение овец породы Рамбулье шерстно-мясного направления и развитие садоводства (из  
летописи земли Некрасовской, том 1), (см. приложения № 7, 8).  

Война внесла свои коррективы в экономику хозяйства.  
На долю сельского хозяйства в военное лихолетье выпали трудные испытания. В 

короткий срок страна потеряла основные зерновые районы. Перед сельским хозяйством Урала 
и Сибири была поставлена задача расширить посевные площади, увеличить поголовье скота, 
освоить производство новых культур. Но при имеющихся ресурсах  это было сделать 
невозможно. Острая нехватка механизаторов, горючего, запасных частей для ремонта 
приводила к постоянным простоям оставшихся машин. Эта ситуация обуславливала 
значительное увеличение доли ручного малопроизводительного труда. Однако и он не мог 
максимально использоваться. Массовые мобилизации на фронт, перераспределение сельских 
жителей между промышленностью привели к большому оттоку населения из села. Это все 
вызвало резкое падение производства. Если в 1942 году колхозу удалось сохранить посевные 
площади, то в последующие годы войны посевные площади значительно сократились. Не 
обрабатывались пары и зябь, что привело к засорению полей и снижению урожайности. В 
результате нехватки кормов уменьшилось поголовье скота, упала его продуктивность и 
производство животноводческой продукции. Особенно тяжелым был 1943 год. Если валовый 
сбор зерновых с 1 га в 1940 году был 14,8 ц., в 1943 – 5,6 ц.; надой молока на 1 фуражную 
корову были в 1940 году 10 ц., в 1943 – 5,9 ц.; коров было в 1940 – 324, в 1943 – 207; лошадей 
в 1940 – 302, в 1943 – 189; свиней в 1940 - 219, в 1943 91. 

Женщины, старики, подростки, даже дети работали, помогали фронту. Они добровольно 
отчисляли однодневные, двухдневные заработки, вносили деньги, брали облигации, платили 
налоги, из своих личных запасов сдавали зерно, мясо, молоко, овощи и много других 
продуктов питания. Собирали и отправляли на фронт теплые вещи: носки, варежки, табак. 

В колхозе произошло значительное снижение денежного обеспечения. И без того 
мизерная стоимость довоенного трудодня уменьшилась вдвое и составила ничтожную сумму 6 
копеек. 
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Производство и потребление продуктов питания за годы войны по сравнению с 1940 
годом уменьшилось в два раза. Хлеб получали по карточкам, которые не всегда 
отоваривались.  

Каждый трудоспособный житель колхоза в течение года обязывался выработать 
определенный минимум трудодней. В среднем взрослый человек отрабатывал 120 трудодней, 
подросток – 50. Крестьяне, не выполнявшие установленные нормы, подвергались различным 
наказаниям: исключению из колхоза, удерживался % оплаты трудодня в пользу государства, 
по решению суда могли и посадить в карцер.  

Например: в протоколе заседания правления колхоза от 12 марта 1941 года есть запись: 
«… за невыход на работу на колхозников Чудинова М. А.; Герасимова И. Ф.; Елькина Ф. М.; 
Исакова А. П., наложить штрафы в размере по 5 трудодней с каждого». 

Белоносовой М. Е.; Исаковой Д. П.; Ячменевой М. Г. объявить на общем собрании 
общественное порицание. Дать выговор  заведующему мельницей Исакову Матвею Ал. за 
плохое руководство и дисциплину на мельнице. По травежу овса и пшеницы в бригаде № 6 на 
конюхов подать в общественный суд (из  летописи земли Некрасовской, том 1). 
Удовлетворить просьбу Кунникова Федора Власовича и начислить ему трудодни по 4 разряду 
(из  летописи земли Некрасовской, том 1). 

Почти не было в деревне промышленных товаров, не хватало особенно обуви, плели 
лапти. 

Несмотря на все трудности военного времени, колхоз Тельмана продолжал жить и 
вносил вклад в разгром неприятеля, и по праву праздновал Великую Победу. Только ее цена 
оказалась слишком дорогой. На фронт из села ушло 320 человек, из них погибло 162, из 158 
вернувшихся было много инвалидов, раненых, покалеченных, больных. Многие вскоре ушли 
из жизни. Уже пять лет, как нет в селе ни одного участника войны, тружениц тыла осталось 
только 16. 

Ценой огромных жертв и величайшего напряжения материальных и духовных сил 
советский народ не только отстоял честь, свободу и независимость своей Родины, но и спас 
человечество и цивилизацию от фашистских погромщиков. Наряду с героической борьбой 
Советской Армии, труд людей в тылу навсегда вошел в историю, как беспримерный подвиг 
народа в защите Родины. 

Немалый вклад в эту победу внес и колхоз Тельмана. Колхозники выдержали испытания 
и военных лет, и послевоенный восстановительный период. 

 
 В «Летописи земли Некрасовской», том 1 есть запись: 
 
1941 год. Война. Ушли на фронт здоровые, трудоспособные мужчины. Остались в селе 

старики, женщины и дети. Женщины заменили мужчин на тракторах и комбайнах. Подростки 
12 – 14 лет выполняли тяжелую работу. Но в колхозе выращивали овощи, сеяли и убирали 
хлеб. 

Последствия войны негативно отразились на сельском хозяйстве. Почти на треть 
сократились посевные площади, низка была урожайность и техническая оснащенность. Не 
хватало рабочих рук. 

Одним из важнейших показателей колхозного производства являлась оплата трудодня. В 
послевоенный период она была настолько незначительной, что только за счет доходов от 
приусадебного хозяйства крестьяне могли обеспечить свое существование. Поэтому усилился 
миграционный отток из деревни, а также возросло число колхозников, не вырабатывающих 
минимум трудодней. 

Сельчане уходили на промышленные предприятия. Это не обошло стороной и колхоз им. 
Тельмана. Колхозники на лошадях, чаще на быках, ездили на базар г. Асбеста продавать 
картофель, овощи, молочные продукты. На вырученные деньги покупали обувь, одежду и т.д. 
Особенно тяжело приходилось  вдовам, у большинства которых на руках осталось 3 – 4 и 
более детей. Ездили на базар г. Свердловска с продажей на поезде. До ближайшего разъезда 
«Измоденово» около 7 км. С бригад давали лошадь; ведра, мешки ставили на телегу, а сами 
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шли за подводой пешком. Великим праздником у детишек был отрезанный кусочек батона или 
маленький кусочек сахара (со слов старожилов, переживших это трудное время). 

Привлекли к сельскохозяйственным работам военнопленных, живших в селе с 1943 по 
1947 годы. 

 
Норма отпуска продуктов на трактористов и колхозников 

 на 1 человека в день. 
Продукты  В день  

трактористу  
В день  

прицепщику 
В день  

колхознику 
Молоко  
Мясо 
Хлеб 
Картофель 
Капуста  

1л. 
0,15 гр. 
0,8 гр. 
0,4 гр. 
0,4 гр. 

0,5 л. 
0,15 гр. 
0,8 гр. 
0,4 гр. 
0,4 гр. 

- 
0,5 
- 

0,2 гр. 
0,2 гр. 

 
«Организация общественного питания в тракторных отрядах и бригадах» - из протокола 

заседания правления колхоза им. Тельмана 6 апреля 1947 года. 
 

Воспоминания детей и внуков. Реликвии. 
 

В моей семье уже нет в живых ни прадедушки, ни прабабушки, но у них есть дети, семь 
внуков, четырнадцать правнуков. Наша семья помнит о своих предках, свято хранит о них 
память. Бабушка Валя нам часто рассказывает о них, она многое помнит и много знает, мы 
ходим на их родовое место. Сейчас это уже край села. А раньше далеко тянулись дома. Часто 
собираемся вместе, встречаемся с родственниками, пересматриваем альбомы, ухаживаем за 
могилами. 

Прабабушка прожила долгую жизнь, она умерла на девяносто первом году. Вся большая 
семья собиралась отмечать ее девяностолетний юбилей. Она пережила первую мировую 
войну, революцию, гражданскую войну, коллективизацию, вторую мировую войну, 
восстановление разрушенного. Вспоминала, что, когда деревней шли колчаковцы, мужчины 
скрывались в Согре (есть такое лесное урочище) а ее мама с детьми прятались в огороде за 
огуречной грядой. 

Сидя с детьми у печки, она вспоминала: «Работу считали обычной. Весной пахали, 
боронили, сеяли, а осенью убирали урожай. После посевной ездили в лес заготовлять дрова. 
Зимой молотили, возили зерно, дрова в садик. Сейчас вот вспоминаю те времена – и сама 
удивляюсь: как это мы могли все выдержать? Работали, не признавая праздников и отпусков, 
не соблюдая смены и часы. Мы верили, что своим трудом помогаем фронту. Так и было на 
самом деле – это нам  сил прибавляло». 

 У нее большой жизненный опыт, большая история, ее знают дети и передают нам, 
наследникам, их потомкам. Прабабушка стряпала вкусные пирожки, шанежки, варила хворост, 
делала кулагу, повалиху, заготовки. Научила этому мою бабушку Валю. Мы любим свою 
бабушку, любим ее стряпню, любим слушать ее рассказы о жизни своих родителей. 

У неё никогда не бывает пустой изба. 
В семье хранятся реликвии. Что такое семейная реликвия? Это вещь, свято хранимая как 

память о прошлом. И таких вещей у родни много: мебель, предметы быта, сделанные руками 
прадедушки, инструменты, которыми он пользовался. Скатерти и полотенца, вытканные 
прабабушкиными руками. Фотографии, удостоверения к медалям, грамоты, открытки (см. 
приложения № 9, 10). 

Все это мы будем помнить и гордиться. Благодаря нашим прадедам и прабабушкам мы 
живем сейчас. 

«Прошла война, прошла страда. 
Но боль взывает к людям: 
Давайте, люди, никогда, 

Об этом не забудем! 
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… Затем, чтоб этого забыть 
Не смели поколенья. 

Затем, чтоб нам счастливей быть,  
А счастье – не в забвенье!» 

                                                             (А. Твардовский) 
 

Заключение: 
Мои прадедушка и прабабушка воевали и трудились для того, чтобы в стране был мир, 

чтобы их дети не видели войны. Работая над этим очерком, я многое поняла. События 
Великой Отечественной войны для меня ожили. Великая Победа была одержана благодаря 
героизму и стойкости простых советских людей, к которым относились и мои прадедушка с 
прабабушкой. Сама собой напрашивается мысль: «Почему ради мира всегда надо воевать? 
Почему его надо защищать с оружием в руках?» Но жизнь доказывает, что за мир 
действительно нужно воевать. Поэтому необходимо изучать историю Великой Отечественной 
войны, да и вообще историю. 

Исследуя историю своей семьи, я узнала много нового и интересного для себя. Кем в 
годы войны были мои прадеды, чем они занимались, сколько детей у них было, как росли мои 
дедушки и бабушки. 

История семьи должна не угасать, а идти вперед и передаваться от поколения к 
поколению. 

Крупнейший отечественный историк Василий Осипович Ключевский сказал: «История – 
это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого».  
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Приложение №1 
 

                                
Сидят: Исаков Антон Сергеевич, Исаков Василий Антонович 1929 г. 
Исакова Елизавета Семеновна, 
сзади стоит их сын Исаков  
Василий Антонович,  
в середине мальчик – сын Василия 
- Борис 
 
 

Родовое место моей бабушки Вали. 

 
Родители бабушки жили в доме за этим деревом. Он рос перед окнами. Дома уже нет, а тополь 
стоит до сих пор. Семья построила новый дом в 1960 – 1962 годах. За домом сад. 
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Приложение № 2 
 
 
 
           Сидят у мельницы  
                  справа – налево: 
        Исаков Василий Антонович 
        Исаков Василий Семенович 
        Исаков Николай Павлович 
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Приложение № 3 

 
 
 
 
 
Исаков Василий Антонович 
держит на руках свою первую 
внучку Свету, рядом сидит 
его младшая дочь Нина.  

 
    

      
           Исаков Василий Антонович                     Исаков Василий Антонович с сыном Сашей. 
     Исакова Мария Егоровна                              Саша на самокате, сделанном отцом 
                         в своем саду 
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Приложение № 4  
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Приложение № 5  
 

 

Вывозка навоза на поля. Исакова Мария Егоровна в конце 
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Приложение № 6  
 

 
 
 
 
 
 
Исакова Мария Егоровна с детьми Валей и Сашей 
В белой рубашке Витя, сын соседки – вдовы Дуси.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Обрезка лука. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посадка картофеля.  
Исакова Мария Егоровна сидит 
на корзинке.  
Корзинки плел Исаков Василий 
Антонович. 
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Приложение № 7 
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Приложение № 8  
Показатели животноводства колхоза им. Тельмана за 1940 и 1948 годы 
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В колхозе им. Тельмана занимались не только животноводством, но и овощеводством, 

свиноводством, овцеводством,  птицеводством, садоводством, разводили лис.  
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Приложение № 9 
Реликвии. Предметы, сделанные руками прадеда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Горка до сих пор стоит                      детская кроватка, коромысло, корытце, стульчик. 
в избах у каждого из  
детей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Кадушка  корзинки коробочек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сенокосный  лапа и колодка - сапожные отбой 
инвентарь инструменты прадеда 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Валик табакорубка сажень 
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Приложение № 10 
Реликвии. Предметы, сделанные руками прабабушки. 

 
 
 
 
 
 
 
 Скатерть – пофилея. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Полотенце                                                                  Мешок. 
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на огороде женщины и дети 
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 утки на берегу реки Каменки.  
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Как прекрасно описана у Исаковского труженица тыла!  Это стихотворение можно читать и 
читать. 
Исаковский Михаил 
"Русской женщине" 
...Да разве об этом расскажешь 
В какие ты годы жила! 
Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла!.. 
 
В то утро простился с тобою 
Твой муж, или брат, или сын, 
И ты со своею судьбою 
Осталась один на один. 
 
Один на один со слезами, 
С несжатыми в поле хлебами 
Ты встретила эту войну. 
И все - без конца и без счета - 
Печали, труды и заботы 
Пришлись на тебя на одну. 
 
Одной тебе - волей-неволей - 
А надо повсюду поспеть; 
Одна ты и дома и в поле, 
Одной тебе плакать и петь. 
 
А тучи свисают все ниже, 
А громы грохочут все ближе, 
Все чаще недобрая весть. 
И ты перед всею страною, 
И ты перед всею войною 
Сказалась - какая ты есть. 
 
Ты шла, затаив свое горе, 
Суровым путем трудовым. 
Весь фронт, что от моря до моря, 
Кормила ты хлебом своим. 
 
В холодные зимы, в метели, 
У той у далекой черты 
Солдат согревали шинели, 
Что сшила заботливо ты. 
 
Бросалися в грохоте, в дыме 
Советские воины в бой, 
И рушились вражьи твердыни 
От бомб, начиненных тобой. 
 
За все ты бралася без страха. 
И, как в поговорке какой, 
Была ты и пряхой и ткахой, 
Умела - иглой и пилой. 
 
Рубила, возила, копала - 
Да разве всего перечтешь? 
А в письмах на фронт уверяла, 
Что будто б отлично живешь. 
 
Бойцы твои письма читали, 
И там, на переднем краю, 
Они хорошо понимали 
Святую неправду твою. 
 
И воин, идущий на битву                                                  косьба зерновых конной косилкой в колхозе им. Тельмана 
И встретить готовый ее, 
Как клятву, шептал, как молитву, 
Далекое имя твое... 


