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  Стремительно летит время. В следующем году наша страна будет 

отмечать 80-летие Великой Победы. За эти годы выросло несколько поколений, 

которые жили под мирным небом. Дети и война… Тяжело даже представить 

более не совместимые понятия. Но это факт.  Александр Твардовский сказал: 

«Дети и война – нет более ужасного сближения противоположных вещей на 

свете». После войны в  селе Львовка Аркадакского района Саратовской 

области  проживали 92 человека 1933-1945 годов рождения. Война лишила их 

детства. У каждого из них своя жизнь, судьба, боль. 

  В советское время,  село Львовка было многолюдным. Старшие 

трудились наравне со взрослыми. Восьми- девятилетние дети работали в поле, 

ухаживали за животными в колхозе «12-й год Октября». В послевоенные годы 

многие из них связали свою судьбу с родным селом. Но время неумолимо и 

сейчас детей войны  осталось в селе совсем мало. Это они, кто был рождён с 

1939 по 1942 годы. 

 Тогда  они были просто маленькими детьми. Они просто жили, не 

понимая, почему им так тяжело. Почему нет папы?  Почему мама так много 

работает? Почему постоянно хочется кушать? Они жили и страдали вместе со 

всей страной. И хотя им было мало лет, они хорошо помнят Великую 

Отечественную. В их воспоминаниях не только судьба отдельного человека, но 

и судьба всей страны. И нам хочется, чтобы эта память осталась потомкам, 

чтобы они не забыли о том ужасе, который несёт в себе война. 

         

Василий Ильич Наумкин 

 

 
 Родился 6 июня 1939 года в одном из красивейших мест Аркадакского 

района деревне Полухино. В семье его родителей отца Ильи Васильевича, 01. 

08.1891 года рождения и матери Ксении Алексеевны было пятеро детей, дочь 

и четыре сына. По тем временам отец был образованным человеком – закончил 

четыре класса церковно-приходской школы.  Принимал участие в Первой 

мировой войне, был ранен в ногу. Пережил коллективизацию. На день начала 

войны ему было 50 лет, в связи с инвалидностью на фронт не попал. Всю войну 



работал на трудовом фронте в колхозе «Победа». Копал окопы под Татищевом. 

Дома его видели редко, поэтому с самого раннего детства дети познали азы 

крестьянского труда. 

      Мать Ксения Алексеевна родилась в селе Львовка в 1897 году в большой 

многодетной семье. Выйдя замуж в Полухино, работала в колхозе «Победа» . 

В 1941 году ей было 44 года. Во все времена быт крестьян был трудным. В 

военное время хватила лиха сполна. Муж, не покладая рук, работал в колхозе. 

Она не роптала, понимала – так надо. Вся мужская и женская работа по 

хозяйству лежала на ней и сыне-подростке. Да ещё и работала: на сенокосе, 

дояркой, сторожила птичник. Группу в 16 голов доила вручную. А ночью 

обшивала всю семью. Дома было голодно, питались всем, что росло: сныть, 

лук, чеснок, морковь, репа, свёкла, тыква, горох, чечевица. 

       Самым сильным впечатлением тех далёких лет для мальчика Васи остался 

страшный гул вражеских самолётов, пролетающих над деревней. К тому же, 

один из них непонятно с какой целью сбросил три бомбы правее соседнего 

села Натальино. Какая была в этом необходимость? Долго потом в мирное 

время, обрабатывая это поле, объезжали механизаторы глубокие воронки от 

бомб. И ещё ему запомнилось, что жители деревни выращивали у себя на 

огороде табак, сушили и сдавали самосад для отправки на фронт. 

        Василий Ильич вспоминает и рассказ матери о том, как в село пришла 

весть о победе. В этот день Ксения Алексеевна  с бригадой собирались в лес 

на заготовку дров. Но увидели, что по улице быстро скачет всадник на лошади. 

Это был гонец, который сообщил об окончании войны. Все жители пошли на 

митинг к правлению колхоза, ликование было всеобщим. Люди смеялись, 

плакали, обнимались. К большой радости в этот день был объявлен выходным. 

             В 1939 году в ряды Красной Армии был призван старший сын Виктор 

Ильич, 1919 года рождения. Воевал на фронтах Великой Отечественной, был 

ранен в ногу, вернулся в село. При ходьбе пользовался тросточкой. В 1942 году 

был призван второй сын Николай Ильич, 1924 года рождения. Воевал до 

победы. Это была чуть ли не единственная семья в деревне, которая проводив 

сыновей на войну, встретила их живыми. 

     Нелёгкими были и послевоенные годы, но дети терпели и не унывали. 

Босые и голодные, они были счастливы, находя радость в малом. Игрушек для 

них не было совсем, мастерили сами. Мальчишки из чурочек сооружали 

машины, пистолеты, девочки из старых тряпочек шили кукол. В школу 

Василий пошёл с холщовой сумкой вместо портфеля. Очень удобная вещь: на 

ней было удобно с горки кататься, а при необходимости и подраться. Писали 

на газетах между строк. Успешно закончив 7 классов, уехал в город Волжский. 

Там выучился на шофёра, до армии шоферил. Служил в Приморском крае. 

После службы вернулся в родное Полухино. В 1962 году женился на Лилии 

Ивановне Попковой. В 1964 году молодая семья переехала во Львовку, на 

родину жены. 

      Василий Ильич прожил достойную жизнь. Добросовестно трудился в 

колхозе «Россия» сначала шофёром, потом на протяжении ряда лет завхозом 

колхоза «Россия». 



 

   Наумкина (Попкова) Лилия Ивановна 

 

 

 Родилась 8 февраля 1942 года в селе Львовка. Её отец Попков Иван 

Тимофеевич, 1914 года рождения, коренной житель этого села. Здесь же 26.02. 

1914 года родилась и мать Наумкина Евдокия Зиновьевна. Иван Тимофеевич 

участвовал в финской войне. Перед Великой Отечественной войной вместе с 

другими односельчанами его забрали в военные лагеря. Домой из лагеря не 

вернулся, всех отправили на фронт. Жена ждала весточки  от Ивана. 

Единственное письмо от него пришло из-под г. Гомеля. В нём он сообщал, что 

идёт беспощадный бой, в котором задействованы танки, кавалерия, пехота. 

Местность ровная, ни одного кустика, бескрайнее ржаное поле. Обещал сразу 

же написать, если останется жив. Но больше никаких вестей от мужа не было. 

Вместо них осенью 1941 года Евдокия Зиновьевна получила извещение о том, 

что её муж пропал без вести. Было ему всего 27 лет. Имя Попкова И.Т. навечно 

занесено в Книгу Памяти Саратовской области т.2, стр. 124. 

         Солдат так и не узнал, что 8 февраля 1942 года у него родилась дочь. А 

Лилия, ещё не родившись, осталась без отца. Евдокия Зиновьевна от зари до 

зари работала в колхозе на разных работах. Поздними вечерами, часто и 

ночами, управлялась с домашними делами. Маленькая Лиля оставалась на 

попечении соседей, стариков Золотарёвых. Они же загоняли и скотину, 

вернувшуюся с пастбища. А малышку возвращали домой, когда на кухне в 

окне загорался свет от керосиновой лампы. Значит, мать пришла с работы. 

Когда закончилась война, Лиле было всего три года. Поэтому все её 

воспоминания о военном времени основаны на рассказах матери. Конечно, она 

рассказывала дочери и о непосильном труде женщин- односельчанок, о том, 

как пахали на коровах, а на быках возили зерно в Аркадак для сдачи 

государству. Но чаще о том, как война сплотила людей…(продолжить) 

Повзрослев, Лиля стала помогать матери: полола и поливала огород, 

управлялась с домашней живностью. Портрет отца всегда висел в 

родительском доме, сейчас - в её. С ним она вела беседы в трудные жизненные 

периоды, спрашивала его совета. И ещё у Лилии Ивановны есть мечта – узнать 



хоть что-то о судьбе своего отца – солдата Великой Отечественной Попкове 

Иване Тимофеевиче. 

                                           Супруги Наумкины 

 

 

Пахомкина (Хухринова) Зинаида Григорьевна 

 

             В селе Полухино родилась 2 мая 1939 года. Отец Григорий Михайлович, 

мать Ксения Фёдоровна Хухриновы были работящими людьми. Зина была 

третьим ребёнком в семье, самым младшим. С первых дней войны отец ушёл 

на фронт. Ксения Фёдоровна  работала в колхозе, оставляя  детей дома одних. 

Было и голодно и холодно, керосина не было, жгли лучину. Над деревней  

постоянно пролетали вражеские самолёты. Однажды на горе за деревней 

бомбили, там стояло 6 домов. Было очень страшно! По счастливой 

случайности никто не погиб. Жители потом ходили смотреть воронки от бомб. 

Григорий Михайлович   вернулся в 1943 году по ранению. Зинаида отлично 

помнит, как зашёл он в дом с чемоданом в руке. Дети обступили его, думали, 

что гостинец привёз. А в чемодане оказались дробь, да свинец. Дети опешили: 

«Зачем?» Отец пояснил: «Буду ходить на охоту, да вас кормить». Несмотря на 

постоянные боли в коленях стал работать в колхозе трактористом. А охотился 

недалеко за деревней, приносил домой зайцев. Это было большим подспорьем, 



ведь основной едой в семье были овощи: картошка, свёкла, репа, морковь. 

Зинаида окончила четыре класса, больше учиться не могла, надо было 

помогать семье. В те времена с детьми особенно-то не нянчились. Трудиться 

они учились на примере родителей, а те были великими тружениками. В 6 лет 

впервые взяла в руки косу. «Учись косить, пригодится», - напутствовал отец. 

В 7 лет Зина уже вязала носки, варежки, кружева. Летом с братом пасли 

деревенских овец из-за того, что хозяева животных вечером покормят. В 14 лет 

стала кашеварить для работающих в поле механизаторов, а в 15 лет приняла 

группу коров. Вручную доила сначала 10, потом 15 коров и так дошла до 20. 

Всю жизнь работала на ферме. Ударник Х-й пятилетки. Познала и нужду, и 

голод, и лишения. Ранения, полученные на фронте, отразились на здоровье 

Григория Михайловича. Он ушёл из жизни в 51 год. «Не знаю, как мы выжили, 

- говорит Зинаида Григорьевна. Но не сдались, а только сильнее стали». С 2010 

года Зинаида Григорьевна живет в  селе Львовка. 

Зинаида Григорьевна Пахомкина 

 

  Шебалова (Сорокина) Любовь Максимовна. 

   Родилась  5 августа1936 года в деревне Дубовая Аркадакского района 

Саратовской области. Отец, Сорокин Максим Лукьянович, работал 

председателем сельского совета, мать Сорокина Антонина Трофимовна, была 

домохозяйкой. В семье было 6 детей - 2 сына и 4 дочери, все мал мала меньше. 

Младшая Валентина родилась  12 мая 1942 года, уже после того, как отца 

забрали на фронт. Как и многие дети тех военных лет, отца она знала только по 

фотографии на стене, да по рассказам матери. Ушёл воевать и старший брат 

Пётр. 

 Отец Сорокин Максим  Лукьянович старшина, пропал без вести в 

феврале 1942 года. Его имя занесено в «Книгу Памяти. Саратовская область», 

том 2. стр.137. 

 Брат Сорокин Петр Максимович родился в 1927 году, рабочий, с.Дубовая 

«Книга Памяти.Саратовская область», «Они ковали Победу в тылу, Том 2. 



стр.59. 

 Училась в местной школе. В возрасте 14 лет уехала в г. Красноармейск, 

училась в ФЗО, школе фабрично-заводского обучения. Это были такие 

учебные заведения профессионально-технического образования в СССР. Они 

готовили рабочих массовых профессий низшей квалификации. Срок обучения 

6 месяцев. После окончания работала ткачихой. Жить в городе не смогла, 

тосковала по родным, по возвращению в село работала дояркой. У неё трое 

сыновей: Иван, Владимир, Сергей. В 1981 году по семейным обстоятельствам 

во Львовку переехала с сыновьями. Работала на ферме дояркой. На пенсию 

ушла в 1991 году. Ветеран труда Саратовской области. 

   Из воспоминаний Любови Максимовны: «Семья жила бедно, было и голодно, 

и холодно, дети спали  на печи, на полатях. Беда одна не ходит. Во время войны, 

не помню точно в каком году, дети играли возле дома и подожгли солому. Огонь 

перекинулся на наш дом, вместе с нашим домом сгорело ещё шесть домов. 

Пожар тушить было некому, всё взрослое население было в поле. В деревне 

оставались только старые да малые. Идти нам было некуда, нас приютил папин 

брат. Когда пришла весна, нам выделили лес на стройку, и мы начали строить 

дом. Война сплотила людей, строили всем миром. Так благодаря добрым 

людям семья не осталась в беде.  Несмотря на трудности, мы росли как все 

деревенские дети. Зимой ватагой катались с горы на салазках, играли в снежки. 

А замёрзнем, идём греться к кому –нибудь на печь. С ранней весны и до осени 

переходили на подножный корм. В лесу, на лугу находили всё, что можно 

съесть, от первых весенних цветов и до поздних осенних ягод и фруктов. 

Видели, как горько плакали, убивались женщины и мама, получив похоронку. 

Тяжело вспоминать. Жизнь моя прошла в тяжелом труде“. 
 

 

Кошелева Мария Константиновна 
 

 

 

 
 Родилась 4 ноября 1939 г. в д. Обливное Аркадакского района 

Саратовской области. До войны родители работали в колхозе „Степан Разин». 

В 1940 году отца призвали в армию Аркадакским райвоенкоматом. Отец, 

Кошелев Константин Ефимович - участник Великой Отечественной войны. 



После войны отец продолжил работу в родном колхозе. Мать – Мария 

Ефимовна всю жизнь проработала в колхозе разнорабочей, работала она и в 

поле, и на посевной, и на уборке урожая, в зимнее время делала 

снегозадержания, работы всегда хватало. Но самым любимым местом работы 

всегда был птичник. 

    В 1946 году Маша поступила в школу, пошла в первый класс. Начальная 

школа была рядом с домом. Дальнейшее обучение Мария  продолжила в 

соседнем селе Ивановка. Ходили в школу пешком за семь километров в любую 

погоду. Уроки не пропускали. После окончания школы Мария некоторое время 

работала в колхозе. Потом по приглашению родственников уехала работать в 

Левобережье Саратовской области. Проработав некоторое время в совхозе, 

получив паспорт, переехала жить и работать в Крым. 
 

Мария Константиновна говорит, что Бог даёт детям войны, детям, 

лишённым детства, ещё пожить. Правда,  со многими болячками. Но она 

никогда не жалуется на свою судьбу, на свою жизнь. Живёт одна. Идёт по 

жизни с позитивом. 
 

Патрикеева (Полунина) Алевтина Егоровна 

 

 

 Родилась 2 февраля 1939 года в деревне Обливное Аркадакского района 

Саратовской области в многодетной семье. У Алевтины были 4 брата. Отец, 

Полунин Егор Филиппович, до войны работал в колхозе скотником и в поле. 

Мать, Елена Алексеевна, работала на телятнике и на разных работах.  

         Когда началась война, Алевтине было 2 года. Отца забрали на фронт 

летом 1941 года. Вспоминает: «Время было очень тяжелое. Дома кушать было 

нечего. Мать работала в поле и брала детей с собой. Старший брат Виктор 

собирал в поле колоски пшеницы и иногда, прятал их за пазухой, а дома мама 

на жерновах перемелет, смешает с лебедой и сделает оладьи. Так и выживали. 

В открытом поле было особенно страшно. Во время посевной и уборочной 

страды самолёты над деревней летали часто. Шла Сталинградская битва. 



Детская память оказалась цепкой. До сих пор помню, гул стоял такой, что 

казалось, сейчас начнут стрелять“. 

           Люди помогали фронту всем, чем могли. Алевтина Егоровна помнит, как 

мама её вязала варежки и перчатки, которые отправлялись солдатам на фронт. 

Односельчане сдавали шерсть, чтобы свалять солдатам валенки. 

Отец пришёл с войны и говорил, что так сильно гудят гружёные самолеты. Они 

перевозили продукты и оружие нашим солдатам на фронт.      

      В школу девочка пошла уже после войны. Закончила 7 классов. Работать 

начала в 13 лет. Работала дояркой. Всегда добросовестно и ответственно 

относилась  к работе. Вышла замуж в 1961 году. Родила двоих детей. Всегда 

занималась рукоделием. Шила, пряла, вязала, вышивала. За  хорошую работу 

была премирована швейной машинкой,  которая работает и в настоящее время. 

На пенсию ушла в 1994 году. 

 

Маслова (Куртушина) Римма Александровна 
 

 
 

        Родилась 04.12.1939 г. в селе Львовка Аркадакского района Саратовской 

области. Отец, Александр Михайлович Куртушин, уроженец села Львовки, 

работал в колхозе трактористом. Мама – Евдокия Васильевна, уроженка села 

Полухино, работала в колхозе разнорабочей. В семье было трое детей. Когда 

началась война, Римме было всего полтора годика. 

 Из воспоминаний Риммы Александровны: „Отца забрали на фронт, но 

вернули назад, на него была наложена бронь. Александр Михайлович работал 

в поле, в его бригаде были одни девушки, которые работали на тракторах. 

Мама Риммы тоже работала на тракторе. 

Римма Александровна помнит, как в их дом заходили военные, мама пекла 

хлеб и отдала им с собой. В мае 1945 года  пришла похоронка на сестру Машу. 

Книга Памяти Саратовской области, т. 10, с. 47.: Букоткина Мария Васильевна. 

Призвана в Советскую Армию в 1943. Погибла в бою 27 апреля 1945. 

Похоронена с. Домброве, Бельский район, Белостокское воеводство. Польша. 



Евдокия Васильевна очень сильно плакала. Маленькой девочке Римме этот 

момент запомнился на всю жизнь. 

        В 7 лет пошла в школу. Закончила 4 класса во Львовке, а 7 классов уже в 

Полухино. Дальше учиться не пришлось, так как нужно было ездить в Аркадак. 

Транспорта не было, а добираться ежедневно пешком было невозможно. 

         Работать Римма Александровна пошла в 15 лет. Работала разнорабочей в 

колхозе „ Россия» до 1970 года. В 1970 году устроилась работать в местную 

школу – интернат. Работала и техничкой, и завхозом, и поваром. В 1972 году 

Римма Александровна окончила вечернюю школу в селе Львовка. 

         Замуж Римма Александровна вышла в 1958 году за уроженца села 

Львовки Маслова Бориса Степановича, родила двоих детей – близнецов 

Александра и Владимира. Всю жизнь Римма Александровна проживает в 

своем родном селе Львовка. Пенсионерка с 1994 года. 
                  

 

Наумкина (Ускова) Римма Алексеевна 

     

    

 Наумкина (Ускова) Римма Алексеевна родилась 22 июля 1941 год в 

селе Львовка. Отец Усков Алексей Прокофьеви 1913 года рождения, мать 

Ускова (Золотарёва) Елизавета Петровна, 1912 года рождения. Отец до войны 

всё делал своими руками. С первых дней войны  Алексей Прокофьевич был 

призван на фронт  и пропал без вести в июле 1942 года. Римма Алексеевна 

хорошо помнит, как пришёл с фронта после победы сосед Буслаев Прокопий 

Симонович и как они с подружкой, его дочерью Шурой поспешили на луг, 

чтобы сообщить эту  новость его жене Евдокии. Девочка на всю жизнь 

запомнила то чувство ликования, с каким они бежали к работающим в поле 

женщинам. Добежав до них, подружка радостно закричала: «Мама, папка 

вернулся»! И тут Римму пронзила мысль: «А мой папка никогда не вернётся». 



Она упала на землю  и горько-горько заплакала. А  когда пришёл с фронта брат 

отца Усков Евсей Прокофьевич  и заходил к ним навестить родню, Римма  его 

боялась и пряталась под кровать, так как в своем доме она с рождения не 

видела мужчин. В послевоенные годы Усковы жили вчетвером: мать Елизавета 

Петровна, сестра матери Фёкла Петровна, Римма да брат Владимир, 1939 года 

рождения. Конечно, чувство сиротства ощущалось постоянно. В доме не 

хватало хозяина. Женщины как могли, сами управлялись по хозяйству, 

держали корову, овец, птицу. Но подремонтировать дом, заготовить дрова на 

зиму – здесь нужны были крепкие мужские руки. Римма помнит,  когда 

образовалась дыра между потолком и стеной, её просто заткнули старой 

фуфайкой. А для того, чтобы не дуло в дверь, её привязывали за ручку к рогачу, 

положенному поперёк двери  и так притягивали, чтобы подходила плотнее. 

Зимой в доме было постоянно холодно, детей спасала печка, на которой и 

спали. Одеть, обуть тоже было нечего, в школу ходила в рваных тапочках. 

Елизавета Петровна  и Фёкла Петровна работали телятницами, после школы 

Римма с братом бежали на ферму, чтобы помочь им. Не боялись никакого труда, 

все домашние дела тоже были на них. С малых лет пряла и вязала. Несмотря 

на невзгоды, Римма росла крепкой девочкой, да ещё и с характером. Наблюдая 

за горькой вдовьей долей матери, решила, что пришло время и ей помогать 

семье. В 13 лет стала работать в колхозе свинаркой. В наше время это кажется 

невероятным, а дети войны рано взрослели. 

         Римма Алексеевна за всю свою жизнь ни разу не произнесла слова «папа». 

И всю жизнь надеялась, что удастся узнать хоть что-то о его судьбе. После 

войны от односельчанина Молодчинина Семёна Сергеевича она слышала 

рассказ о том, что тот прошёл вместе с её отцом до Дона, затем получил 

ранение и там они расстались. Больше никаких сведений у неё нет. Усков 

Алексей Прокофьевич занесён в Книгу  Памяти Саратовской области т. 2, с. 

144. 

    Наши земляки непростые люди. Они -дети войны. И дело здесь не только в 

дате рождения. Их воспитала война. Много было славных дел в жизни и судьбе 

каждого из них. Внезапно пришёл их мудрый возраст. Всем за 80! Они 

активные, добрые, жизнерадостные, с большим жизненным опытом. Любят 

порядок везде и во всём. Болеют душой за своё село. Помогают детям и внукам. 

Ими построена та страна, в которой мы живём сейчас. Вырастили детей, 

дождались внуков. Подрастают правнуки, а значит, есть стимул для радости и 

долголетия. Они и радуются каждому прожитому дню. Радуются солнечной 

погоде, дождю, пению птиц. И это правильно! 

                   Здоровья вам, дорогие земляки! 
 


