
Судьбы военного поколения 

Вышла из печати вторая часть книги документальных очерков 

«Подранки». Ее автор – Антонида Григорьевна Фомина, Заслуженный 

работник культуры Республики Бурятия, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, внештатный корреспондент районной 

газеты «Бичурский хлебороб». Ее судьба сложилась так, что она, уроженка 

соседней Читинской области (Забайкальского края) вот уже 34 года 

проживает в селе Узкий Луг. 

Тема ее очерков, вылившихся в книги - дети военных лет, «подранки», 

чьи отцы погибли на фронтах Великой Отечественной и чья юность 

пришлась на лихолетье первых послевоенных лет. 

Мама Антониды Григорьевны, Александра Ермолаевна, коренная 

казачка, ветеран тыла. Отец, Григорий Алексеевич, участник Великой 

Отечественной, уроженец Кемеровской области. Пройдя Запад, по окончании 

военных действий на Востоке остался в Забайкалье, где и обрел семью. 

Воевал с немцами дядя Алексей Ермолаевич, дошедший до Берлина. Еще в 

детстве слышала маленькая Тоня рассказы о мытарствах в войну матерей, 

малолетних детей, о послевоенном голоде. Окончив школу, а затем Улан-

Удэнское культпросветучилище, Антонида Григорьевна по направлению 

приехала в Бичурский район директором ДК в Узкий Луг, заочно закончила 

ВСГИК. Позже избиралась секретарем парторганизации совхоза «Буйский», 

председателем Узколугского сельсовета, и вот уже 18 лет заведует детским 

садом. Много лет она сотрудничает с газетой «Бичурский хлебороб», где 

опубликованы первые очерки о детях войны. Она нашла свою, не занятую 

«нишу» в документальной прозе о Великой Отечественной и открыла нам 

столько новых судеб! 

А главное, Антонида Григорьевна собрала истории своих героев под 

одну обложку. Так из разрозненных рассказов, как из кусочков цветного 

стекла, воссоздана картина страданий и мужества малолеток, их матерей, 

дедов и бабушек, которые не дали детям умереть в лихие годы. 

Персонажи книги живут рядом с нами. В первой части «Подранков», 

изданной в 2006 году, рассказывалось о детях военных лет сел Поселье, 

Слобода, Бичура, Буй, Узкий Луг и г. Улан-Удэ. Книга вызвала интерес 

читателей, благодарность тех, о ком она написана. Поездки по улусам 

Хонхолой, Шанага, селам Потанино, Окино - Ключи, Сухой Ручей и другим, 

встречи с людьми потребовали продолжения книги. Рассказы детей войны – 

это памятник их погибшим отцам, труженицам матерям, да и им самим, 

давно уже перешагнувшим 70-80-летний рубеж. 

В повествованиях рассказчиков много общего, повторяющегося: голод, 

мечта вдоволь наесться хлеба, бедность. Думается, повторы не будут 

раздражать читателя: все перечисленное было массовым явлением. 

Типичным является и то, что тяготы войны не «выбили из седла» малолетних 

тружеников тыла. Они состоялись как родители, как граждане страны. 

Правда, образование удалось получить лишь тем, кто был помоложе. Но 



многие и без большого образования стали известными и уважаемыми 

людьми, награждены орденами и медалями, имеют звания заслуженных 

работников. Те из детей «подранков», кто крепко стоит на ногах, 

предприниматели, помогают детскому дому, школам, учреждениям культуры 

района. Книгу очерков украшают удачно подобранные стихи, естественно 

вплетенные в ткань повествования. Запоминаются лица на фотографиях, и 

думается: они были лучше нас… Жаль, что в семьях уже не осталось 

документов – ни писем с фронта, ни извещений, а часто и фотографий 

погибших отцов. 

Уважаемые читатели! Эта книга обращена ко всем, но прежде всего, к 

молодому поколению. Молодежь должна знать, как больно ударили 

отголоски войны и по тем, кто был в глубоком тылу. Хотелось, чтобы дети и 

внуки внимательней вгляделись в лица своих родных, не огорчали их, а 

согревали теплом и заботой. 

Скромные дела тогда юных тружеников тыла, может, не очень заметны 

на фоне героических подвигов фронтовиков, но и они достойны уважения и 

почитания. 

 

Вы из того, из военного детства,  

Горечь утрат вам досталась в наследство.  

Но, пережив все обиды, все беды,  

Вы воспитали уж внуков Победы! 

 

Нелли Коробенкова. 


