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«Был и есть у России Вечной прочности вечный запас» 

В стихах и прозе, кистью и в кино -                                                                      

Всѐ о войне рассказано давно.  

И всѐ же мы тревожим ветеранов, 

Нещадно сердце их больное  раня.                                                                         

Зачем? 

Нужны ли нынешней молодѐжи, привыкшей к комфорту и беспечности, 

слова правды последнего поколения, знавшего не понаслышке, что такое 

война? Поймут ли, откуда столько сил и внутреннего достоинства? В других 

обстоятельствах, наверное, пришлось бы долго искать объяснения, для чего 

нужно ворошить прошлое, но происходящее сегодня- страшный урок для 

тех, кто пал в беспамятство и требует  истины о том, как это было. И пусть 

юные потомки сами решат, достойны ли их поступки тех дел, которые 

выпали на долю поколения страшных «сороковых-роковых». 

   Наше село сегодня ещѐ, слава Богу, живо. Называется очень красиво – 

Цветники. В 41году это МТС Горносталѐвская, назначение которой –

обрабатывать земли соседних колхозов, растить хлеб, прибирать покосы, 

строить новую советскую жизнь. Ветераны труда любят рассказывать о 

довоенном времени: всѐ, что делалось их руками, было очень значимо для 

страны, а значит и они ощущали свою сопричастность к тому новому, что 

рождалось на их глазах. Строительство парка РТМ в 1936 году для селян всѐ 

равно, что возведение промышленного гиганта в крупном городе. Поэты уже 

сказали об этом времени: «мой труд вливается в труд моей республики», 

«судьба и Родина едины»,«трудом красив и славен человек». И пусть 

жизненные удобства были не велики на то время (дома- пластянки, полы 

мазаны белой глиной, русская печь – место обитания многочисленной 

детворы, вся остальная утварь сработана самим хозяином, открой дверь и 

сразу увидишь, откуда у него руки растут), люди радовались тому, как умели 



трудиться в коллективе, приходить на помощь друг другу. За пять лет 

существования МТС парк расширился до ста единиц техники.  

  Обо всѐм этом с гордостью поведала ветеран труда, труженик тыла Ольга 

Петровна Литвиненко, которой к началу войны не исполнилось и 18 лет. 

День, когда пришла война, помнит так, как если б это было вчера. На войну 

призвали не только мужчин, но и всю технику. Длинная колонна машин и 

тракторов растянулась от РТМ далеко за окраину села. После короткой 

напутственной речи и расставания с родными, механизаторы, многие в 

последний раз, сели за штурвалы своих стальных коней. По команде колонна 

двинулась вперѐд. Прощальный рѐв сигнальных гудков огласил окрест. 

Какие чувства пережили те, кто уходил и кто оставался? Могли ли 

предположить, что выпадет на их долю? И в страшных снах не снилось. 

Земля, которой они отдавали свой труд, нуждалась в защите. Техника шла до 

Барабинска, где еѐ грузили на рельсы, солдат определяли по вагонам, и все 

они двигались на Запад. Оставались те, кого потом назовут тылом, вторым 

фронтом. 

  Мужчин заменили женщины, женщин – дети, технику – руки. На фронт 

забрали даже лошадей. В селе осталась одна газогенераторная машина – 

двигатель у неѐ был паровым. Печь была капризна, позволяла машине ехать, 

если еѐ топили исключительно сухими дровами. Но где же их взять? 

Пришлось спилить столбы радиолинии, которая в войну не работала.  

Выручали быки: на них пахали, возили зерно, сено. Впрягали и дойных 

коров.  Днѐм на них боронили, ночью пасли. Ольга Петровна успела до 

войны получить профессию бухгалтера. Но за войну пришлось переделать 

всякое: вручную сеяли пшеницу, вязали снопы в кучки, после скирдовали. По 

морозу скирды молотили. От долгой работы и низких температур ноги 

примерзали к подошве валенок. Работали до глубокой ночи, каждый 

чувствовал ответственность – фронту нужен хлеб, там отцы, братья. Вместе 

делали одно общее дело. Война формировала в этом поколении 

замечательные нравственные качества. Они проявлялись не только перед 

государством, но и перед близкими. «Я вырастила три семьи,- говорит Ольга 

Петровна,- Отец ушѐл воевать, мне как старшей пришлось взять на себя 

заботу о младших. В 50-е в своей семье было трое детей. А когда без времени 

умерла  дочь, оставив шестерых, в свои 70 лет взяла заботу о них».  Горе 

потерь, тяжѐлый физический труд, голод не сломили это поколение. И 

сегодня они не прячут глаза, достойно идут по жизни, зная, что прожили 

честно, не напрасно и в трудное время были вместе со своим народом. В 90 -

летний юбилей своей подруге, Марии Васильевне Касьяновой, работавшей в 



военное и послевоенное время на комбайне, она пожелала жить с 

оптимизмом и работать с энтузиазмом. Остаѐтся только позавидовать их 

жизнелюбию, отношению к труду. 

  Труд остаѐтся мерилом значимости и признания и для тех, о ком поэт 

сложил строки:  

Я родом не из детства – из войны.                                                                              

И потому, наверное, дороже,                                                                                     

Чем ты, ценю я радость тишины                                                                              

И каждый новый день, что мною прожит. 

В селе проживают две родные сестры: Зоря Татьяна Георгиевна и Мария 

Георгиевна Власенко. Тогда им было 12 и 15 лет. В семье осталось семеро 

детей, когда отец ушѐл на войну. Детство, по их словам, сразу закончилось. 

Татьяна в 12 лет пошла доить коров, Марию отправили работать в поле. С 

восьми лет детский труд был обязателен. То, что пришлось пережить, трудно 

описать. Самый страшный враг – голод. Счастье, если была картошка, и 

можно было приготовить драники (тошнотики, как их называли), чаще 

крапивные щи, суп из «картовной» ботвы, мясо падших животных. Пухли с 

голоду, двое младших побирались, случалось, приносили кусочки домой, 

была радость. Для непосильного труда всѐ же находили силы. Всѐ с теми же 

быками возили сено зимой за 5 километров от села, откапывали от снега. 

Осенью возили зерно с полей. Выматывались так, что вместе с животными 

валились с ног. Подросток, отдохнув, вставал, а вот животному причиняли 

боль горящей головѐшкой, чтобы поднять и заставить работать.  В 44-ом 

пришла похоронка на отца. Война, как линия судьбы на ладони, определила 

всю дальнейшую жизнь: без образования, в нищете, не изведавшие в полной 

мере женского счастья.  

  Помнят, как пришло известие о победе. Жили тогда в Михайловке на озере 

Урюм.  Прилетели лебеди. Несколько дней стоял их крик, шумели оголтело и 

по ночам. А утром 9 мая стояла давящая уши тишина. Кто-то из взрослых 

бежал по улице и плакал, выкрикивая, что войне конец. Только возвращаться 

с неѐ для них было некому. 

  И всѐ же не озлобили тяготы войны. Научили преодолевать невзгоды, и, 

главное, его величеству- труду. Всю жизнь проработали доярками в совхозе. 

Даже выйдя на пенсию, Татьяна Георгиевна ещѐ 12 лет продолжала доить 

коров. И сегодня говорит: «Всѐ хочется делать, руки просят работать». 

Сѐстрам 9-ый десяток, но любимому занятию на пенсии не изменяют: рано 



утром идут на Каргат ловить рыбу. В душе мир, к людям и себе уважение. 

Душой не кривили, богатства не стяжали, значит, не зря прожили Богом 

данную жизнь. Можно и молодым рассказать. Достойно прожитая жизнь, 

любовь к труду и родной земле – вот то богатство, которое ветераны 

передают младшим. Ине прервѐтся связь поколений. 

 

 

 

 

 

 

 


