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«Однажды утром Лена проснулась от громких ударов, 

которые раздавались где-то совсем близко. Мамы в комнате 

не было. Лена позвала ее - мама не откликнулась. Тогда Лене 

стало страшно. Она собралась заплакать и уже открыла 

рот, как вдруг ухнуло так громко, что она и про слезы 

забыла. Задребезжали стекла, с потолка упал кусок 

штукатурки.  

Над самой крышей с ревом прошли самолеты. 

Теперь ухало где-то далеко. По улице, крича и 

переговариваясь, пробежали люди. Потом стало тихо. Лена 

слезла с кровати и стояла, соображая, нужно ли плакать 

или лучше просто открыть дверь и пойти поискать маму». 

 

 

 

Е. Рысс, «Девочка ищет отца» 



По известной статистике Великая Отечественная война унесла 

около 27 млн. жизней граждан Советского Союза. Из них около 10 млн. – 

солдаты, остальные – старики, женщины, дети. Но статистика 

молчит о том, сколько детей погибло в годы Великой Отечественной 

войны. Таких данных просто нет. Война искалечила тысячи детских 

судеб, отняла светлое и радостное детство. Дети войны, как могли, 

приближали Победу в меру своих, хоть и маленьких, хоть и слабых, сил. 

Они хлебнули горя полной чашей, может быть, слишком большой для 

маленького человека, ведь начало войны совпало для них с началом 

жизни… Сколько их было угнано на чужбину… Сколько убито 

нерождёнными… 



Сотни тысяч мальчишек и девчонок в годы Великой Отечественной шли в 

военкоматы, прибавляли себе год-два и уходили защищать Родину, многие 

погибали за нее. Дети войны зачастую натерпелись от нее не меньше, чем 

бойцы на фронте. Попранное войной детство, страдания, голод, смерть 

рано сделали ребятишек взрослыми, воспитав в них недетскую силу духа, 

смелость, способность к самопожертвованию, к подвигу во имя Родины, во 

имя Победы. Дети воевали наравне со взрослыми и в действующей армии, и 

в партизанских отрядах. И это были не единичные случаи. Таких ребят, по 

данным советских источников, во время Великой Отечественной войны 

были десятки тысячи. 



Детские воспоминания  

о войне 



«Когда мне было 15 лет, 

началась Великая Отечественная 

война, в семье восемь детей, я – 

старший. Основным доходом был 

огород и 25 соток, а также я валял 

валенки, от меня постоянно пахло 

шерстью. Как сейчас помню слова 

девчонок в клубе: «Не пойду с тобой 

танцевать – от тебя шерстью 

пахнет…» -  

 

вспоминает Герой Советского 

Союза С.А. Ахтямов. 



«Война ворвалась в мою детскую 

жизнь стремительно. 21 июня 1941 

года для лучших школьников была 

организована поездка за город… Помню 

Волгу, тихие ночные звуки и ощущение 

удивительного счастья. Вся жизнь 

впереди! Сколько планов было! Помню, 

услышали гудок парохода, выбежали на 

берег смотреть: он проплыл, весь 

залитый огнями, музыка с борта 

звучала, смех. Это было утром 22 июня. 

Как потом оказалась, в это время 

началась война, но мы этого еще не 

знали». 

 

 из воспоминаний участника войны Т.К. 

Амерханова 



«Сколько себя помню, всё время 

работала. С десяти лет, мы, дети, вместе со 

взрослыми работали на полях: пололи, 

убирали хлеб, собирали колоски. Пахали на 

быках, коровах, а коровы не в силах пахать, 

истощены. Женщины бьют их, бьют, а 

потом сядут и ревут. Я была "погонялом", 

это всё видела и тоже ревела. Зимой перед 

лучинками пряли да вязали. Эти вещи потом 

отправляли на фронт. Война - это голод, 

холод, страдания. Весной, когда снег сходил, 

все дети ходили на поля собирать мерзлую 

картошку. Потом с неё сдирали кожуру и 

лепешки пекли. В то время это самое вкусное 

лакомство было. Летом травой и ягодами 

питались. Как выжили, один бог знает» 

 

 

из воспоминаний Т.К. Прохоровой 



Володя Тарновский 

Фотография, на которой запечатлен мальчик, оставляющий автограф 

на стене Рейхстага, давно стала исторической реликвией. Это 15-летний 

Володя Тарновский, который попал в действующую армию в 1943 году, 

когда советские войска освободили его родной Славянск. Председатель 

сельсовета рассказал о мальчике капитану стрелковой бригады, и тот 

предложил Володе пойти в армию. Как признавался сам юный разведчик, 

он буквально загорелся этой идеей — хотелось отомстить за 

расстрелянную мать, погибшего отчима и младшего брата, которого 

увезли с Донбасса и которого и после войны Владимиру не удалось 

разыскать. 



Сначала он был обычным посыльным, но вскоре стал ходить на 

боевые задания вместе со старшими товарищами. Солдаты к 

мальчику относились с отеческой любовью, перешили ему форму и 

даже справили сапоги. 

Свою первую награду Володя Тарновский получил за форсирование 

Днепра и спасение офицера. Но еще раньше, когда он вывел 

заблудившиеся "студебеккеры" с горючим и продовольствием прямо 

на передовую, его представили к награде, но тогда замполит решил, 

что нехорошо раздавать награды ординарцам и посоветовал 

перевести мальчика в разведчики. Так в 14-летнем возрасте Володя 

Тарновский стал разведчиком. А потом был Берлин и знаменитый 

автограф на Рейхстаге. Тогда он расписался за себя и своих боевых 

товарищей. 



Сережа Алешков (Алешкин) 

В шестилетнем возрасте он лишился семьи. Маленький 

Сережа во время одной из перебежек споткнулся и запутался в 

кустах. Вскоре он попал 142-й гвардейский полк. В силу возраста 

Серёжа не мог принимать участие в боевых операциях, но как мог 

старался помочь своим старшим товарищам: приносил пищу, 

подносил снаряды, патроны, а в перерывах между боями пел 

песни, читал стихи, разносил почту. 



Вместе со 142-м гвардейским полком Серёжа участвовал в 

обороне Сталинграда, дошел до Польши. И однажды спас жизнь 

своему командиру и, по совместительству, названному отцу. Во 

время фашистского налёта бомба угодила в блиндаж командира 

полка, и взрывом завалило выход. Мальчик сначала попытался 

самостоятельно разобрать завал, и поняв, что не справится, под 

продолжающейся бомбежкой побежал за подмогой. За подвиг этот 

он был награжден медалью "За боевые заслуги" и боевым 

трофейным пистолетом. 

За время, проведенное на фронте, Сережа несколько раз был 

ранен, контужен, что не помешало ему поступить в Тульское 

суворовское военное училище. Позже отучился на юриста в 

Харькове, по окончании уехал в Челябинск, где жили его приемные 

родители. Работал прокурором. В 1990 году самого юного бойца 

Красной армии не стало — сказались тяжелые ранения. 



Валерий Лялин 

На флоте сыновей полка называли юнгами. Чаще всего ими 

становились дети погибших моряков. Валерий, или как его называли 

Валька, Лялин во флот попал в весной 1943 года. К этому моменту 

отец его, командир, погиб на фронте, а мать, работавшая на заводе, 

погибла под бомбежкой, он скитался батумскому порту и, случайно 

встретив капитана торпедного катера ТКА-93 лейтенанта Андрея 

Черцова, попросил того взять его на корабль. 



Свой подвиг Валька совершил в сентябре 1943 года, когда морякам-

черноморцам было поручено освободить Новороссийский порт от 

боносетевого заграждения. Снаряды рвались рядом с бортом, большая 

часть команды погибла, ранило и капитана. Надежды на спасение уже 

практически не оставалось, как вдруг Валька доложил, что починил 

правый мотор. Высадив десантников, полузатопленный от полученных 

пробоин катер отправился в обратный путь. Когда Черцов, потеряв 

сознание, выпустил штурвал, его место в рубке занял юнга Лялин. Чтобы 

увидеть ветровое стекло, ему пришлось стоять на ящике, а штурвал 

приходилось вращать, налегая на него всем телом. Превозмогая усталость 

и боль в руках, юнга довел катер до мыса, за которым был вход в 

Геленджикскую бухту. 

Позже Черцов все-таки устроил Вальку Лялина в Тбилисское 

нахимовское училище. По воспоминаниям его однокашников, он был 

единственным воспитанником, у кого на груди красовались четыре боевые 

медали. Позднее получил Валька и орден Красной Звезды, а вот звание 

Героя, о чем ходатайствовал лейтенант Черцов, ему так и не присвоили — 

командир дивизиона испугался разжалования за то, что в нарушение всех 

правил и инструкций на корабле служит несовершеннолетний подросток. 



Шла война, а они были детьми. Ели лепёшки из мороженой 

картошки, ходили в лаптях, учились всем классом по одной книжке, 

убегали на фронт, ненавидели врагов, ждали письма с фронта, 

мечтали о мире. Но война не знала границ между взрослым и 

ребёнком. Здесь все были равны….. 
 


