


Дерево мудрости, дерево жизни,

Мы его ветви, мы его мысли.

Мы – молодые на ветках листочки,

В летопись впишем новые строчки.

Ствол его крепкий, то прадеды, деды,

Знавшие вкус и беды, и победы.

Крепкие ветви – родители наши,

Нам подарившие нежности чашу.

Корни же дерева скрыты, 

не видны –

Это немножко, 

наверно, обидно.

Если о них 

ничего мы не знаем,

Значит, себя 

не совсем понимаем.

Корни ведь дерево 

это вскормили,

Соком земли всех 

сполна напоили.

Мудрость великую 

нам передали –

Жизнь продолжать, 

несмотря на печали!

(Г.А.Лаврова) 



В истории моей многонациональной семьи, 

война тоже оставила неизгладимый след. Кого-то 

она осиротила, кому-то дала возможность 

совершать боевые подвиги, кого-то вынудила 

покинуть родные края, а кого-то заставила пережить 

ужасы оккупации.

Сегодня я хочу поделиться с вами историями 

судеб моих предков.

Моим бабушкам и дедушкам на начало войны 

было от 10 до 15 лет, они проживали на территории 

СССР от Алтая до Белоруссии и жили под одним 

лозунгом: «Всѐ для фронта! Всѐ для Победы!». 



бабушка 

Штин (Бабина) 

Августа 

Александровна

(28 декабря 1926 г.р.).

Из воспоминаний сына Василия.

«Родители во время войны 

проживали в селе Суна Кировской 

области. Познакомились и поженились 

вскоре после войны. В 1958 году 

переехали на Алтай.

Когда началась война, отцу было 

четырнадцать лет. Он учился в 

ремесленном училище. Его отец 

работал на пароходе и на фронт не 

попал.

Мама трудилась в колхозе: сеяла, 

пахала, таскала мешки по 70 кг. с 

зерном или мукой.

Голодали, ели лебеду, варили суп с 

крапивой».

дедушка 
Бабин 

Григорий

Дмитриевич

(26 января 1927 г.р.).



Прабабушка 

Мишина 

(Парахина) 

Мария 

Ильинична

Из воспоминаний сына Алексея

«Родилась 11 апреля 1928 года. Во 

время войны жила с матерью, Парахиной

Ульяной Федоровной в селе Панове. 

Вместе с ней в семье было восемь 

детей. Наравне со взрослыми убирала 

хлеб, возила сено, доила коров, пахала на 

быках. Посещала военную подготовку, 

которую вел фронтовик, комиссованный 

по  ранению.

Мама Марии Ильиничны, Ульяна 

Федоровна, отсидела шесть месяцев за 

колоски, которыми хотела накормить 

своих детей».



Из воспоминаний дочери Любови

«Когда началась война, маминого папу 

забрали на фронт из села Павловка 

Баевского района. Собрали всех мужчин из 

деревни, посадили на подводы и повезли в 

Барнаул. Больше они отца не видели. 

Бабушка Татьяна работала на ферме 

дояркой и вскоре умерла, оставив троих 

дочерей.

Мама была самой старшей, поэтому с 10 

лет работала в колхозе. Весна, лето и осень 

были самыми лучшими временами года, 

хотя приходилось много работать в поле. 

Сами сеяли, косили вручную, собирали в 

копны, молотили. Всем было очень трудно, 

а им, сиротам,  еще трудней…

бабушка 

Мусатова (Ковбаса) 

Лидия Федотовна



Вместе с сестрами  приходилось самим добывать дрова и хоть 

какую-нибудь еду. Ходили по соседним селам побираться: кто даст 

щепотку соли, кто кусочек хлебца. Одежонки никакой не было. 

Особенно тяжело было зимой. Снег, холод, вьюги, а есть нечего, обуть 

нечего, идти холодно, а надо. Ноги распухали, синели, но ничего не 

поделаешь. Ходили за угольками по соседям (спичек взять было негде), 

чтобы что-нибудь сварить или просто согреться. Изредка ходили на 

ферму, где когда-то работала мама, и женщины - доярки наливали им 

кружку молока, которую сестры делили между собой. Каким-то чудом 

все трое выжили. О том, как жил отец во время войны, он никогда не 

рассказывал. Когда мне был 21 год, папа утонул. Через несколько лет 

мама вышла замуж за Мусатова Николая Кузьмича и переехала жить в 

село Александровка Суетского района, в село, куда она с сестрами 

всегда ходила за милостыней.

Так случилось, что последние свои дни мама провела в доме, в 

котором им всегда подавали милостыньку».



бабушка

Полуда 

(Шкундалева) 

Мария 

Федоровна.

дедушка

Полуда 

Андрей 

Тимофеевич.

Из воспоминаний внуков Юрия и Евгения.

«Отец бабушки Маши, Федор 

Наумович, в войну пас и прятал от 

фашистов скот в Мордовской области, а 

мать, Анна Ивановна, прятала своих 

пятерых детей на оккупированной 

немцами территории, в селе Стѐхове в 

Белорусии.

Дедушка, Андрей Тимофеевич, 

окончил три класса. В войну партизанил в 

Белоруссии. В их доме жили немцы, а они, 

вшестером, жили в землянке: мать, сын 

Сережа, дочери Марина, Маша и Валя.

В огородах сажали все: картошку, 

капусту, морковь, а собирали то, что танки 

не стоптали, да немцы не забрали. 

Поэтому есть было нечего, все голодали! 

Собирали в поле мерзлую картошку, колос. 

Прятались не только от немцев, но и от 

волков, которые ходили по деревне.



Однажды Анну Ивановну с сыном чуть не 

расстреляли…

Жившие в их хате фашисты уехали, но оставили 

портфель с документами. Через неделю приехала другая 

часть, и заселившиеся немцы нашли этот портфель. 

Стали расспрашивать Анну Ивановну, а потом схватили 

ее с сыном Сережей и повели расстреливать. Но тут к 

ним подбежал офицер и приказал, чтобы она шла в 

комендатуру и все подробно рассказала. В комендатуре 

ее выслушали и отпустили.

Семья Шкундалевых.

Дети: Марина, Валя, Мария, 

Сергей.

Родители: Федор Наумович, 

Анна Ивановна



Был еще один очень неожиданный 

случай. Когда в очередной раз немец 

зашел в дом с просьбой: «Пани, яйка!» 

и, пока Анна Ивановна собирала ему 

еду, он стал ходить по дому, подошел к 

печке, где прятались дети. Увидев 

ребятишек, он достал жестяную 

баночку с леденцовыми конфетами, 

отдал их им, и молча ушел, ничего не 

взяв. 

Немцы очень боялись наших 

«Катюш». Как только наши начинали 

стрелять, они кричали: «Русские 

ящиками кидаются!» и прятались.

Так они и жили в страхе и голоде, 

пока советские войска не освободили 

их село. 

Дедушка, Андрей Тимофеевич, 

окончил три класса. В войну 

партизанил в Белоруссии.

Та самая баночка…



Боль души пройдет не скоро.

Здесь, от родины вдали

Сквозь бескрайние просторы

Вижу свет родной земли.

Сорок первый — лихолетье.

Окрик грубый прогремел:

Rußlanddeutsche! Прочь с Поволжья!

Жить в Сибири — ваш удел…

Баллада о депортированных российских немцах

(Lied der Wolgadeutschen, 1941-1956 г.г.)

Перевод с немецкого Натальи Краубнер (июль-август 2011)



История семьи Кайзер 

началась 28 августа 1941, 

когда Президиум 

Верховного Совета СССР 

издал указ "О переселении 

немцев, проживающих в 

районах Поволжья". 

В это время родные 

края пришлось покинуть 

семье моего деда -

Кайзера Владимира 

Егоровича.



Из воспоминаний дочери, 

Миткаревой (Кайзер) Эллы Егоровны

«19 сентября 1941 года моя мама, Кайзер 

(Кляус) Лидия Егоровна, с мужем Иваном 

Николаевичем и сестрой Фридой, была 

депортирована из Саратовской области на 

Алтай. 

Переселение началось ближе к вечеру. 

Людей, пришедших с работы, стали насильно 

сажать на подводы и подвозить к станции, 

усаживать в теплушки. Брать с собой 

разрешалось только то, что можно унести в 

руках. Было страшно. Все плакали и ничего не 

понимали. Коровы ревели, ведь приближалась 

вечерняя дойка, а их никто не доил.

Фрида лежала в соседней деревне, в 

больнице. Мама очень сильно переживала, что 

им не удастся из-за малого количества времени 

забрать девочку, но муж успел.

Две недели ехали в товарном вагоне. 

Было холодно, голодали. Фрида умерла в пути.



Высадили в голой степи, и каждый пошел, кто 

куда хочет. Через некоторое время дошли до села. Это 

было Паново. Нашим повезло, их взяла на постой в 

дом мама Григория Кузьмина, а другие семьи копали 

землянки и жили в них.

Переселенцы разговаривали с местным 

населением по-немецки. Сначала друг друга не 

понимали, изъяснялись жестами. Некоторые местные 

называли их фашистами. Было обидно, трудно и даже 

невыносимо.

Мама с Иваном Николаевичем работали наравне 

со всеми, брались за любое дело. Помогали на пашне 

и покосе.

В феврале 1942 года, мама родила сына Сашу –

Кляус Александра Ивановича. Вскоре его отца, 

Кляуса Ивана Николаевича, забрали в трудармию. Он 

находился в Омске, добывал уголь. Из трудармии он 

не вернулся.

После войны Саша искал отца, делал запросы. 

Ответ пришел, но хороших новостей в нем не было. 

Он звучал так: «Умер в трудармии.»



Все переселенцы собирались 

вместе каждое воскресенье, читали 

библию, пели песни. 

На одном из таких собраний мама 

познакомилась с папой, Кайзером 

Егором Егоровичем.

Вместе они родили и воспитали 

восьмерых детей: Александра, Адама 

(сын папы от первого брака), Эллу, 

Виктора, Владимира, Эмму, Лидию и 

Егора.

До 1955 года каждую субботу к 7 

часам ходили в школу отмечаться. 
дедушка 

Кайзер 

Егор 

Егорович

бабушка 

Кайзер 

Лидия 

Егоровна.



Два моих прадеда в сорок первом году

Родину защищали свою.

Я о них помню, вся наша семья

Память о них сохранит навсегда. 

Я их не знала, но очень люблю.

Низкий поклон им за то, что живу!



Родился 28 февраля 1926 года. В армию был 

призван в 1943 году. Воевал в Прибалтике, был 

пулеметчиком. Часто ходил в разведку.

Из воспоминаний внука Александра.

«О войне дед говорил очень редко. Когда я 

расспрашивал его о войне, он иногда вспоминал о 

том, как в окопах, в минуты затишья, фашисты и 

русские пели друг другу частушки. Немцы пели им 

такую:

Понапрасну Ванька ходишь,

Понапрасну ноги бьешь,

Ничего ты не получишь,

Босиком домой пойдешь.

Имел три ранения: в ногу, в живот, в глаз. Но 

несмотря на все это дед вспоминал о прошедшем с 

юмором и шуткой.

Как только мы с сестрами начинали задавать ему 

вопросы, он сразу же вытаскивал свой фарфоровый 

искусственный глаз, протирал его платочком, а мы в 

это время с криками ужаса разбегались в разные 

стороны».

дедушка

Мусатов

Николай Кузьмич



дедушка

Мишин

Пѐтр Гаврилович

7 июля 1924 г.р.

В 17 лет, за шесть месяцев, прошел обучение в 

военном учебном комбинате быстрого выпуска. 

В РККА с 20 августа 1942 года. Сержант -

пехотинец. Защищал Сталинград, Кѐнигсберг 

(Калининград), дошел до Берлина. Написал свое 

имя на Рейхстаге. В боях получил множество 

ранений, но главное - живой вернулся домой. При 

жизни очень мало рассказывал о войне.

Награжден Орденом Красной Звезды и 

медалью «За Взятие Берлина».

Из воспоминаний младшего сына Алексея. 

«Отец редко рассказывал о войне. Если кто-то 

начинал рассказывать и говорил неправду, то он 

сразу же ругался матом. Про фильмы о войне 

говорил: «Вранье! Брехня!».

Освобождая Кѐнигсберг, с однополчанами захватили бункер 

с фашистами. Домой пришел в начале 1946 года. Отца 

вместе с сослуживцами готовили на Парад Победы в 

Москве. Но когда всех одели в новую форму, то выяснилось, 

что отец не подошел по росту. Поэтому домой пришел в 

«новье» (новой форме). Хоть в этом повезло.



Приказ о награждении

Мишина Петра Гавриловича 

Орденом «Красной Звезды»



Наградной лист

Мишина Петра 

Гавриловича



О взятии Рейхстага в 1945 

году посетителям напоминают 

надписи, сделанные солдатами 

Красной Армии. Все солдатские 

автографы, обнаруженные на 

стенах, сначала зафиксировали на 

фото, а затем перевели на 

немецкий язык. Часть надписей 

оставили для обозрения, часть 

пришлось убрать под штукатурку, 

но так, чтобы их сохранить, то 

есть законсервировать. Надписи, 

содержавшие нецензурные слова 

и непристойности, удалили, 

предварительно согласовав это с 

российскими дипломатами.



На бескрайних просторах 

интернета мы нашли 

фотографию с надписью 

"Мишин", но сделана она не 

моим прадедом, а офицером 

связи штаба 10-го 

гвардейского УДТК капитаном 

Мишиным Михаилом 

Владимировичем. 

Мы считаем, что неважно, 

кто именно из Мишиных 

сделал эту надпись, главное -

она есть!



Я не напрасно

беспокоюсь,

Чтоб не забылась

та война:

Ведь эта память

— наша совесть.

Она, как сила, 

нам нужна…

Победа в Великой Отечественной войне сложена из судеб всех россиян. 

Великие испытания раскрыли силу и мужество народа многонациональной 

страны. Каждый фронтовик, труженик тыла, участник оборонных работ 

прошел собственный военный путь. Каждый вершил Победу. И эта Победа 

оказалась сильнее времѐн – цепочка памяти о подвиге героев не прервется ни 

в одном поколении. 

Память о предках, одержавших Победу, должна храниться в семьях. 

Я помню!

Я горжусь своими родными и всеми, кто защищал нашу Родину!


