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1.  Прошло  60  лет  с  тех  пор,  как  закончилась  Великая  Отечественная  война
советского  народа  против  фашистской  Германии.  Давно  отстреляли  залпы  орудий,  но
память народная хранит воспоминания о ней в сердцах ее участников, участников боёв и
тех, кто трудился в годы войны на заводах и фабриках, в колхозах и на торфоразработках,
в шахтах и на лесозаготовках. Всё меньше и меньше остаётся в стране ветеранов войны,
очевидцев тех событий. Много сказано о ратных подвигах русских солдат, о доблести и
славе воинов. Эта работа посвящена другой странице войны – трудовому подвигу людей,
в основном женщин, отдавших свою юность и здоровье тяжелому каждодневному труду.
Это тоже подвиг! И мы не должны забывать тех, кто вложил свою лепту непосильным
трудом в великую Победу.

Цель  этой  работы –  собрать  и  проанализировать  материал  о  тех  людях,  которые
трудились  в  годы войны,  не  щадя  своих сил.  Этот  материал  необходим для изучения
истории войны, для сохранения памяти об этих днях, о людях, положивших свою жизнь
на алтарь Победы.

В этом исследовании поставлено несколько задач:
- во-первых, выяснить, где и как трудились эти люди, в каких условиях,
- во-вторых, как по прошествии многих лет они оценивают это время,
- в-третьих, как сказалась война на их судьбах, здоровье, дальнейшей жизни.

Это очень важно. Ведь работали женщины, девушки, подростки. Для написания этой
работы использовались воспоминания восьми женщин – участников трудового фронта.

2. Война застала женщин на своих рабочих местах, но каждая из них вспоминала
начало войны по-своему.  Выявляется  особенность:  тот,  кто  жил в  городе,  очень  четко
помнит этот день. А те, кто жил в деревне, вспоминают этот день расплывчато. Наверное,
дело в том, что в городе переживание этого дня происходило большими группами людей,
а в деревне, где не было радио и телефона, передавали эту страшную новость из уст в
уста, и переживали ее индивидуально.

Вот  воспоминания  о  начале  войны  Березиной  Августы  Николаевны:  «22  июня
огромные толпы людей собрались на  центральной площади города.  Огромный черный
усилитель-репродуктор висевший на крыше «рядков», как граммофон, голосом Левитана
сурово оповещал угличан о начале войны и призывал к защите Отечества. Все готовились
идти на фронт. Скоро фронт сам дал о себе знать. Углич было не узнать: не стало мужчин
на улицах, оконные стекла заклеены «крестами», появились огромные лестницы, ведущие
на крыши домов и ящики с песком. Зенитные батареи направили свои огромные стволы
высоко в  небо.  Они расположились  на левом берегу Волги у плотины. Казалось,  весь
город  окружен  зенитками.  Воздушные  тревоги  без  конца,  особенно  ночью.  Свет
прожекторов, гул самолетов нарушал сон. Стали покидать город и женщины: они уезжали
ставить «ежи» вокруг  Москвы. Во время войны страшнее всего был голод. Появились
хлебные  карточки:  красные,  синие,  зеленые  (служащим,  рабочим,  детям).  Других
продуктов  вообще не было.  Карточки эти были такие маленькие,  на  них была выбита
только  дата.  И  такие  тянулись  очереди  за  хлебом…  А  карточки  теряли,  их  могли
вытащить. Это был настоящий ужас!»

Каретникова Вера Михайловна вспоминает: «В воскресенье, 22 июня, мы работали.
Достраивали завод ТТК. По радио объявили о начале войны. Все пошли на площадь. Всем
велено было закрыть окна и двери, чтобы не видно было света.»

А вот воспоминания сельских жительниц о начале войны.
Вспоминает  Мухина  Анна  Ильинична:  «Нам  сообщили,  что  началась  война.  Я

работала в то время конюхом. Так и проработала им до конца войны.»
«Мы узнали о начале войны только к вечеру 22 июня. Но мой отец часто в разговоре

с матерью говорил, что война неизбежна» - вспоминает Лобова Клавдия Абрамовна.



Поскольку  опрашиваемые  женщины  жили  в  деревнях,  то  большинство  из  них
трудились на своих местах в колхозе.

Вот воспоминания об этих днях Цыганковой Елизаветы Александровны, Соловьевой
Нины Михайловны, Мухиной Анны Ильиничны, Гусаровой Нины Ивановны.

«Работала дояркой, вставала в 4 утра.  Доили руками.  Сейчас мне 90 лет,  а встаю
также в 4 утра. Видимо эта привычка на всю жизнь.»

«Работала в колхозе, выполняла все операции: пахала, косила, жала. Работала в две
смены: днем на поле, ночью сторожила свинарник.»

«До сих пор вспоминаю свои окровавленные руки после работы на льне.»
есть  общее  в  этих  воспоминаниях  –  это  воспоминания  о  страшном  голоде  и

бедности.
«Не было одежды, ходила на работу в папиных штанах».
«Ели  «тошнотики».  Щавель,  дягиль,  крапиву  и  лебеду,  «дуранду»,  хлеб  из

«костеря».»
«Как выжили? Спасла природа, подножный корм.»
Во  время  войны  сельское  население  было  обложено  налогами.  С  хозяйства

необходимо было сдать: 360 литров молока, 50 штук яиц, 40 кг мяса в год. Себе ничего не
оставалось.  Усилился идеологический гнет.  За  неудачную  частушку или высказывание
можно было попасть в тюрьму.  Гусарова Нина Ивановна   вспоминает: «Наша товарка
спела частушку.

Мы сидели, мы сидели,
Пили чай из чайника,
Слава богу, что убили
Кирова – начальника.

Она была арестована, так и не вернулась домой.»
Женщины  не  только  работали  в  колхозе,  многие  из  них  были  отправлены  на

лесозаготовки и торфоразработки.
Лобова Клавдия Абрамовна вспоминает: «В 1943 году пришла разнарядка в колхоз:

отправить  человека  на  торфоразработки.  Отправили  меня.  Я  проработала  3  года  на
Купанском  торфопредприятии  около  г.Переславля.  Труд  был  тяжелый.  Нужно  было
успевать  за  транспортером,  грузить  торф.  Очень  уставали.  Работая  в  ночную  смену,
несколько  раз  падала  с  транспортера.  Если  норму  не  выполняли,  то  урезали  норму
питания.  За  работу  платили  деньгами.  На  них  нужно  было  питаться  и  покупать
«мануфактуру».  В месяц было положено на человека 3 метра ситца.  Кормили даже за
деньги очень скудно: картофель, пустые щи. А купить что-либо еще было негде. Молодые
девчонки  убегали,  не  выдерживали.  Их  ловили,  возвращали  обратно.  Медицинской
помощи не было. В бараках было холодно. 

Работала и на лесозаготовках. Обычно отправляли на целую зиму. Как работающенй
в лесу положено было 500 г хлеба в день. Рабочий день от рассвета до заката.»

Соловьёва  Нина  Михайловна  вспоминает:  «Я  работала  под  Вологдой  на
лесозаготовках. Жили бедно, вся одежда худая, в голоде и холоде.»

«На лесозаготовки уезжали за Углич со своими харчами. Хлеб давали зерном. После
работы  нужно  было  еще  намолоть  вручную  муки  дня  на  два,  три.  Пока  норму  не
выполнишь, из лесу не уйдешь. Горячего питания не было. От этого и тяжелой работы
часто болел желудок», - сетует  Нина Ивановна Гусарова. 

Каретникова Вера Михайловна всю войну проработала на заводе ТТК2 в Угличе.
Она рассказывает: «Перед войной я закончила ЗУ при ТТК2. работала на станке. В начале
войны завод эвакуировали по Волге, но он затонул. Через некоторое время его вернули
обратно. А в 1942 году его переименовали в военный завод 837. работали по 12 часов,
иногда  сутками  не  уходили  с  завода.  Наша  бригада  была  первой  комсомольской.
Возглавляла  её  Тамара  Федоровна  Самозванова.  Была  очень  жесткая  дисциплина,
выполнение планов было обязательно. На месяц выдавали пайки: 800 граммов хлеба, 400



граммов масла, 400 граммов песка и американский яичный порошок. Работали без отпуска
и выходных. Во время войны завод возглавлял Никонов Николай Алексеевич.»

3. Итак, все женщины трудились, не покладая рук, отдавая для Победы молодость и
здоровье.  Большинство  из  них  награждены  медалями  «За  доблестный  труд  во  время
Великой  Отечественной  войны».  Сейчас  им  всем  около  80  и  больше.  Они  сами
удивляются, почему еще живы. Ответ прост – это русские женщины! Ни одна иностранка,
наверное, не выдержала бы такой жизни. Женщины трудились и после войны, было не
легче. Вся работа в колхозе до 60-70-х годов велась вручную. И вспоминая то время, они
понимают, что война изменила их судьбы не в лучшую сторону.  Вот некоторые из их
высказываний.

«Я – инвалид, подорвала свое здоровье в молодости.»
«А я на старости лет одна. Не смогла стать ни женой, ни матерью.»
«Я вспоминаю войну как беспросветную муку.»
«Военное  время  я  вспоминаю  с  горечью,  так  как  война  помешала  мне  получить

образование, а ведь я очень хорошо училась.»
наше  сегодняшнее  поколение  обязано  не  допустить  подобного  в  будущем.  А

государство  обязано  побеспокоиться  об  их  спокойной  старости  и  дать  им  то,  что
недополучили они за свою многострадальную жизнь.

Устные воспоминания:
1. Березиной Августы Николаевны, 1934 года рождения, жительницы д.Сельцы;
2. Каретниковой Веры Михайловны, 1923 года рождения, жительницы д.Василево;
3. Цыганковой  Елизаветы  Александровны,  1922  года  рождения,  жительницы

д.Головино;
4. Соловьевой Нины Михайловны, 1926 года рождения, жительницы д.Мильцево;
5. Мухиной Анны Ильиничны, 1927 года рождения, жительницы д.Головино;
6. Гусаровой Нины Ивановны, 1916 года рождения, жительницы д.Головино;
7. Лобова Клавдия Абрамовна, 1926 года рождения, жительницы д.Головино;
8. Соколовой Лидии Павловны, 1919 года рождения, жительницы д.Сельцы

     Лобова К.А. - слева


