
«Память поколений. История войны в лицах: Т. А. Волгина» 

 

Сегодня героиня проекта «Память поколений. История войны в лицах» –

Тамара Волгина, прабабушка студентки 2 курса ФФМК Юлии Волгиной. 

Напомню, идея проекта родилась в прошлом году, когда в музее нашего вуза 

экспонировалась выставка «Живая Победа. История войны в лицах», 

подготовленная инициативной группой уральских журналистов во главе с 

Аленой Вугельман на средства Фонда президентских грантов. Проводя 

экскурсии по этой выставке, я попросила студентов поделиться «живыми 

историями о войне».  

 

Куратор проекта: О. В. Рыжкова, зам. декана СГФ по НР 

 

Мою прабабушку зовут Волгина Тамара Александровна, она скончалась в 

возрасте 90 лет. Прабабушка рассказывала мне частичку своей жизни. 

 

Родителей прабабушки звали Александр 

Кириллович и Зоя Александровна 

Третьяковы. В 1936 г. они были 

раскулачены. Бабушке с ее сестрой Инной 

запрещено было ходить в школу, так как они 

– дети кулаков. Отца прабабушки посадили в 

тюрьму на три года, а маму нигде не брали 

на работу. Все имущество отобрало 

государство.  

Жить им было негде, они скитались по 

подвалам, потом жили у знакомых. Спустя два года прабабушка пошла 

учиться в школу вместе с сестрой в 1 класс. Они стали жить в съемном доме. 

В 1941 г. началась война. 

 

Бабушка и ее сестра Инна к тому времени 

закончили 6 классов, прабабушке было 15 

лет, а ее сестре – 13. 

После освобождения из тюрьмы отец 

прабабушки устроился на работу на завод 

Куйбышева и пристроил ее на работу на тот 

же завод. В ее обязанности входило брать в 

цехах пробы зерна щупом и носить их в 

лабораторию, определять качество зерна и 

устанавливать, не преет ли оно. Затем зерно перемалывали в муку и пекли 

хлеб. За это бабушке давали 800 гр. черного хлеба в сутки, а если бы она не 

работала, то ей как иждивенцу приходилось бы получать всего 400 гр. хлеба 

в день. Зерно привозили в вагонах. Поезд заезжал прямо на территорию 

завода. За мукой приезжали военные с фронта. Для работы на заводе также 

пригоняли военнопленных. Рабочим с ними было запрещено разговаривать. 



Завод был расположен на берегу реки Тагил, сейчас это улица Зерновая в 

районе Лебяжки. 

В День Победы всем дали выходной. Все люди бежали отмечать праздник 

на площадь. 

После Победы прабабушка еще немного поработала на заводе. Спустя 

время перешла работать продавцом в промышленный магазин, закончила 

семь классов и поступила в училище на счетовода. 

Жили они в доме на улице Передовая. Ее папа начал заниматься 

пчеловодством. 

По улице Передовая в трех домах от прабабушки жил ее будущий муж –

Волгин Игорь Семенович, 25.05.1921 г.р. Он еще до войны ушел служить в 

армию и вернулся только спустя семь лет. Служил на Дальнем Востоке, 

рядом с рекой Амур. 

Осенью пришел свататься к прабабушкиным родителям. Прабабушка 

согласилась, несмотря на то, что почти не знала своего будущего мужа, так 

как выбирать было не из кого, после войны мужчин молодых почти не было, 

а если и были, то в основном инвалиды. 

Свадьбу сыграли по первому снегу. 

Бабушка переехала жить к деду в 

двухэтажный бревенчатый дом. В городе 

жили только в зимнее время, а лето, весну и 

осень жили на пасеке в лесу, занимались 

пчеловодством, огородом, хозяйством. За 

совместно прожитые годы прабабушка 

родила шесть детей, из них выжило только 

четверо, двое из них близняшки. 

 

Один из них мой дедушка – Волгин Валерий 

Игоревич, 18.04.1953 г.р. 

Государство прабабушку наградило четырьмя 

медалями как труженика тыла в годы войны.  

Вот такая нелегкая, но счастливая жизнь была 

у моей прабабушки. Она оставила свой след в 

этой жизни, у нее четверо детей, семеро внуков и 

девять правнуков. 

 

 

 

 

Волгина Юлия,  

ФФМК, Нт-202о РЛТ 


