
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Дни и ночи битву трудную вели –  

Этот день мы приближали, как могли.  

В.ХАРИТОНОВ 

 

Все дальше в прошлое уходят годы Великой Отечественной войны. Многое изменилось в 

мире с тех пор. Но по-прежнему людей волнует все, что связано с суровым военным 

временем. Пройдут века, а человеческая память будет бережно хранить подвиги тех, кто 

жизни не щадил ради Победы над врагом. 

Великая Отечественная война была самой тяжелой и жестокой из всех войн, когда-либо 

пережитых нашей страной. Несмотря на небывалый  драматизм, это был самый героический 

период в истории нашего народа. Мы помним тех, кто пал в боях, умер от ран в медсанбатах и 

госпиталях, в фашистских концлагерях. Им посвящены выпуски Книги памяти. Но нельзя 

забывать  о тех, кто совершил трудовой подвиг во имя Победы. Им, труженикам тыла, 

посвящается эта книга. 

 Перед началом войны трудоспособное население  Оршанского района в его тогдашних 

границах составляло 11 тысяч человек.  В районе  было 112 колхозов, которые получали 

зерновых по 100 пудов с гектара и высокий урожай льна. 

В 1941 году было посеяно около 10 тысяч гектаров ржи, более 10 тысяч гектаров яровых 

культур, картофель занимал 1400 гектаров. В районе содержали 3652 лошади, 7465 голов 

крупного рогатого скота, 4409 свиней, 7087 овец, 502 козы. Успешно работали Оршанская и 

Люльпанская МТС и 89 колхозных кузниц. 

На территории  района  было пять заводов, десятки предприятий, промартелей. На 

предприятиях, в колхозах, учреждениях выросли десятки знатных людей, таких, как 

учительница А.В.Коряковцева, награжденная орденом «Знак Почета», А.А.Мошеев, 

Ф.Н.Мансуров,  М.Г Воронцова -  серебряными медалями Всесоюзной сельскохозяйстивенной 

выставки.   

В 1940-1941 учебном году в Оршанском районе функционировали  восемнадцать начальных 

школ (Южинская, Изыгачевская, Головинская, Хорошавинская, Большеоршинская, 

Зайцевская, Видякинская, Норкинская, Мурзинская, Макманурская, Пуяльская, Кердовская, 

Старосельская, Сухоовражская, Мало-Кугунурская, Новинская, Руинская, Каракшинская), 

девять неполных средних школ (Упшинская, Туршинская, Большеубренская, Табашинская, 

Кучкинская, Орловская, Старокрещенская, Марковская, Шулкинская), три средние  

(Оршанская, Великопольская, Люльпанская). В них обучалось 5295 детей.  

22 июня 1941 года в районе начались массовые торжества и народные гуляния, связанные с 

20-летием образования Марийской АССР. Утром трудящиеся села Оршанка со знаменами, 

портретами вождей партии и правительства стекались на митинг. С докладом о XX- летии 

Марийской АССР выступил секретарь райкома ВКП (б) Василий Дмитриевич Орликов, с 

приветствиями от профсоюзов – Яков Николаевич Царегородцев, от райкома ВЛКСМ – 

Михаил Семенович  Васенев. После митинга все участники пошли на выставку, где были 

показаны достижения района и успехи отдельных колхозов. В разгар празднования из 

репродукторов разнеслась страшная весть о начале войны. 

В первые дни войны на предприятиях, в колхозах района состоялись многолюдные митинги и 

собрания. Трудящиеся, наполненные гневом, ненавистью к фашизму выступали на митингах: 

«Враг осмелился посягнуть на советскую землю, но ему не удастся закабалить советский 

народ, Мы не хотим быть жертвами фашизма и все, как один, встанем на защиту любимой 

Родины». Документы партийного архива тех времен рассказывают о многом. Семен Петрович 

Кутюков из колхоза имени Степана Разина Упшинското сельсовета на митинге колхозников 

говорил, что он воевал в гражданскую войну и сейчас, если потребуется, пойдет защищать 

Родину, не считаясь со своим преклонным возрастом.  Василий Никитьевич Загайнов из 

колхоза «Индустрия» Шулкинского сельсовета заявил: «Мы по первому зову партии, все как 

один, уйдем на защиту Родины». «Мы должны повседневно укреплять тыл нашей Красной 

Армии, как никогда укреплять трудовую дисциплину в колхозах», - говорил Гурьянов из 

сельхозартели «Упшо энер» Упшинского сельсовета на собрании колхозников.  

Трудящиеся Оршанского района с патриотическими чувствами, от мала до велика выразили 

готовность встать на защиту своей Родины. 65-летний колхозник из колхоза им. Буденного 



Рогожин говорил: «Находясь в тылу, мы должны честно трудиться, выполнять все задания 

нашего Советского правительства. Мы должны всегда быть готовыми к защите любимой 

Родины. Я не раз участвовал на войне и, если потребуется, мы пойдем защищать родину вместе 

с сыном». Колхозница А.Т.Томурова  из колхоза «Свобода" заявила: „Я желаю встать на 

защиту Родины на трудовом фронте. Чтобы заменить мужчин, я пойду на курсы трактористов 

и буду работать на тракторе» 

С певых дней войны в городах и районах началась мобилизация. Однако еще до получения 

повесток многие жители Оршанского района просили отправить их на фронт добровольцами.  56-

летний работник районной больницы А.В.Печников в своем заявлении писал: «Я участник 

русско-германской войны, добровольно участвовал в гражданской войне, имею желание 

второй раз идти на фронт, отдам последние силы за Родину». В районе было подано сотни 

таких заявлений. 

В первые дни на фронт ушли многие руководители, квалифицированные рабочие, 

трудоспособные колхозники, специалисты сельского хозяйства, механизаторы. Всего за годы 

войны на фронт из района ушли 7006  человек. Численность трудоспособного населения в 

военные годы сократилась наполовину. К 1943 году вдвое уменьшилось поголовье лошадей. 

Тракторов, порядком изношенных, район имел всего 78, комбайнов – 30.   

Перевод жизни района на военный лад начался под руководством партийных, советских и 

хозяйственных органов. Штабом мобилизации всех сил и средств, направленных на разгром 

врага, стали райком партии и райисполком. В тяжелейших условиях начала войны они 

руководили перестройкой экономики района на военные нужды. Решать ее пришлось в 

условиях, когда большинство трудоспособных мужчин были призваны в ряды Красной 

Армии, молодые женщины и подростки направлены на неотложные работы в 

промышленности и  строительстве,  для нужд фронта отправлены тракторы и автомашины, 

рабочие лошади. Надо было заменить ушедших на фронт мужчин, научить женщин, молодежь 

новому для них профессиональному мастерству. 

 Перестраивая работу на военный режим, предприятия   добивались  высоких  показателей. 

Так, Оршанский лесопильный завод (директор Синицын)   производственный  план   1941   

года  выполнил   на   235   процентов,  выработал продукции   вместо 182900   рублей     на    

430600 рублей. 

     Оршанский льнозавод  в 1941   году вместо 175   тонн льнопродукции по плану   дал  

304,7 тонны.  Стахановка   Попцова систематически выполняла  нормы выработки на 270 

процентов,  Халтурина - на 240, Фурзикова — на 166, Винокурова — на 156, Семенихина 

(бригадир кудельной машины) — на 159. Бригада    сушильного    цеха  Мертвищевой    

ежедневно  выполняла план  на  145 процентов,   бригада   Кудрявцева (турбинный    цех) 

— на    118. На заводе не стало ни одного рабочего, который не выполнял бы нормы выработки. 

В связи с призывом рабочих мужчин в ряды Красной Армии на заводе были 

организованы курсы. Подготовленные в них машинистки А. Я. Полевщикова, Г. А. 

Решетова, И. В. Москвина и слесари А. П. Сушенцова, К. Ф. Москвина  успешно 

справлялись с работой. 

Промкомбинат имени С. М. Кирова был    эвакуирован   в Оршанку  10 сентября  1941года. 

Управляющий Петров и  технорук  Бурштейн четко организовали работу на новом месте 

и через 8 дней комбинат начал выпускать продукцию  для фронта. Работали швейный, 

сапожный, трикотажный цеха, шили теплое белье, шубу, сапоги, катали валенки, делали 

глиняную посуду. План четвертого квартала   1941   года    был  выполнен комбинатом на 

месяц  раньше срока на 193 процента.   С октября    досрочно   выполнено комбинатом 4 

спецзаказа, дано для фронта 207 шинелей, 350 ватных телогреек , 97 спецхалатов, 1000 

комплектов белья, 500 пар варежек. В   промкомбинате   было  80 стахановцев     и      

ударников, которые выполняли нормы  на спецзаказах от 200 до 300 процентов.   Жена 

фронтовика Ольга Маркова выполняла нормы на 250-300 процентов. Пятнадцатилетние 

сестры Яричевские после  четырехмесячной учебы выполняли нормы на 200-250 процентов.  

Оршанским лесхозом (директор Макаров) спецзадание по выработке лыж за второе полугодие 

1941 года было выполнено на 113,3процентов. К 1 марта 1942 года в лесхозе уже 

насчитывалось 15 стахановцев и 12 ударников. 

С большим воодушевлением трудились рабочие промартели «Красный партизан», 

Оршанского лесопильного завода, артели инвалидов «Универсал». Только на 1 февраля 1942 



года район дал фронту  3910 пар лыж, 705 пар лыжных палок, 12364 саней, 926 ватных 

фуфаек, 188 ватных брюк и много другой продукции.        

В годы войны в промартели «Трудовик» выпускали лыжи и мочальные веревки,  промартели 

«Красный партизан» шили ватные фуфайки, ватные брюки, гимнастерки, рукавицы, 

полушубки и варили мыло. В промартели им. А.И. Микояна производили крахмал и патоку. 

Колхоз «Красное Головино» изготовлял сани, дуги, лопаты, кадки.  

Уже в первые дни войны большую роль сыграло патриотическое движение женщин, 

молодежи, детей, пожилых людей – заменить мужчин, ушедших на фронт. 

29 июня 1941 года комсомольцы, пионеры и школьники Шулкинской неполной средней 

школы обратились ко всем комсомольцам и несоюзной молодежи, пионерам и школьникам 

Оршанского района с призывом: «Мы заменим своих отцов и братьев, призванных в Красную 

Армию. Будем вместе с колхозниками работать на сенокосе, уборке урожая и на других 

сельскохозяйственных работах. Призываем всех комсомольцев, несоюзную молодежь, 

пионеров и школьников активно участвовать на колхозных работах, самоотверженно работать 

на укрепление хозяйственной и оборонной мощи нашей Родины»  

В июле 1941 года  комсомольцы г. Горького поставили боевую задачу:  работать не только за 

себя, но и за товарища, ушедшего на фронт. По почину горьковчан в социалистическое 

соревнование за выполнение двух норм включились юноши и девушки Оршанского района. 

Широко развернулось соревнование комсомольско-молодежных коллективов за получение 

почетного звания фронтовых бригад. Многие из них перевыполняли задания в 4-5 раз.  

Война поставила серьезные задачи перед сельским хозяйством. Нужно было обеспечить 

армию и население продовольствием, а промышленность – сырьем. Трудности усугублялись 

еще тем, что не хватало рабочих рук, техники, тягловой силы, ухудшилось снабжение 

горючим, запасными частями. Наиболее подготовленные, физически здоровые механизаторы 

ушли на фронт в первые же дни войны. Для уборки урожая в районе не хватало более 200 

трактористов и комбайнеров. В этих условиях 2 июля 1941года бюро  ВКП (б) принимает 

решение немедленно организовать при Оршанской и Люльпанской МТС краткосрочные 

курсы по подготовке механизаторов для работы на тракторах, комбайнах, льнотеребильнях. 

Были приняты меры по возвращению в МТС работающих в других организациях пожилых 

механизаторов, ушедших с работы. По призыву райкома комсомола 53 девушки пошли на 

ускоренные курсы трактористов. 

Сельскохозяйственным работам обучались учащиеся старших классов, рабочие и служащие 

райцентра, домохозяйки. Всех работников райзо, МТС обучали  управлять трактором, 

комбайном, агротехнике новых культур, регулировать сельскохозяйственные машины. 30 

служащих райцентра обучились работе на колесных тракторах, учащихся десятых классов 

всех школ учили управлять гусеничными тракторами и комбайнами, 8-9 классников – 

колесными тракторами, остальных – работать на простых сельхозмашинах. 17 июля 1941 

года в районной газете «За большевистские колхозы» помощник директора Оршанской МТС 

Г.Е. Протасов писал: «Без отрыва от производства у нас подготавливаются из среды женщин 

68 трактористок, 18 комбайнерок, 13 льнотеребильщиц». В короткий срок они овладели 

специальностями механизаторов. Например, только в Оршанской МТС работали 

трактористами 70 женщин (из 138). Создавались женские тракторные бригады. Между ними 

развертывалось соцсоревнование. 

 Е.Е. Иванова, трактористка МТС, пишет: «Я заменила ушедшего на фронт комбайнера 

Кулалаева. Отремонтировала его трактор, подготовила к уборке урожая». Бригадир 

тракторной бригады Оршанской МТС Анна Ивановна Уракова, вспоминает :«У нас на 

тракторах работало 68 женщин и девушек. Мы понимали, что в условиях войны требуется на 

полную мощность использовать машины, а поэтому трудились старательно. Особенно 

выделялись К.Попцова, А.Полушина, З.Волкова и другие. Сменную норму выработки обычно 

перекрывали в 2-3 раза. Машинист конной жатки, старик А.И. Шевелев из колхоза 

«Прожектор» Южинского сельсовета в страдную пору трое суток не уходил с поля. Работая на 

сменных лошадях, он за это время убрал 21 гектар ржи, выжиная за день по 6,5 гектара, при 

норме 4,5 гектара. Комбайнер М.П. Сысолетин из Табашина на комбайне за сезон убрал 208 

гектаров хлебов при норме 65 гектаров. Самоотверженно трудились в годы войны 

льнотеребильщицы Е.И. Уракова, П.Г. Загайнова, Ларина». Все они своим трудолюбием и 



мастерством в годы войны и после нее прославились на весь район, были подлинными 

стахановцами». 

Колхозы Оршанского района четко, по-военному организовали уборочные работы 1941 года, 

сокращали сроки уборки урожая. 

Только в августе 1941 года на уборке урожая и осеннем севе было  до 300 стахановцев, 

которые  показывали пример. Г.Д. Овечкина и 3.П. Сморкалова (колхоз «Победа») после 

льнотеребилки связывали по 1300 снопов вместо 500. Колхозники сельхозартели имени 

Тельмана (Шулкинский сельсовет) А.А. Елькина, М.А. Федяева, А.И. Чезганова и другие при 

норме 0,12 гектара выжинали вручную по 0,24 гектара в день. Д.С. Охотников из колхоза 

«Упшо Энер» двухколесным плугом вспахивал по 2,25 гектаров при норме 1,2. Р.Г.Полушин 

из колхоза имени Карла Маркса Орловского сельсовета тринадцатирядной сеялкой ежедневно 

засевал по 11 гектаров при норме 6-7. 62-летний Д. В. Козлов из колхоза имени Ворошилова 

Пуяльского   сельсовета   засевал   ежедневно   вручную   по   4   гектара   при   норме   2.  

Люди делали все, что было в их силах. Так, Аркадий Федорович Васенев, в деревне Норка  

уже в 12 лет стал главным в семье. Отца Федора Алексеевича в начале войны призвали на 

фронт, дома остались шестеро детей. Через три месяца призвали в армию  старшего сына. С 

утра до позднего вечера, а нередко и по ночам работал Аркаша на тракторе, став 

единственным в семье кормильцем. Для этого он закончил двухмесячные курсы трактористов. 

Всю войну проработал в колхозе им. Ворошилова. Пахал землю, боронил, сеял рожь. А 

работать приходилось в условиях, которые теперь не каждый сможет себе представить. Вся 

исправная техника была отправлена на фронт. В колхозе осталось лишь несколько быков да 

один единственный - трактор. На нем и трудился Аркадий. Причем  это был необычный 

трактор: работал он на березовых дровах. Работать приходилось в постоянном дыму, в копоти, 

в угаре. От этого часто болела голова. Сестренки и братишки каждый день с нетерпением 

бежали навстречу старшему брату, который нес им ломоть ржаного хлеба - дневную норму 

тракториста. Этот хлеб был для них и самой главной едой, и самым сладким лакомством. 

Однажды проезжавший мимо деревни солдат угостил детишек двумя маленькими кусочками 

сахара. Они прибежали к старшему брату с вопросом: «Это можно есть?» Они не знали, что 

такое сахар.  В холодное время  малыши не могли выйти на улицу - не было теплой одежды. 

Кормились травяными лепешками, в которых было лишь немного картошки. Аркадий 

Федорович делал все, чтобы спасти семью от голодной смерти. И они справились, выдержали.  

Так было везде. 

С весны 1942 года из-за отсутствия техники, и нехватки лошадей  в колхозах стали 

использовать коров и быков. Часто женщины сами впрягались в плуг или борону, копали 

землю лопатами, на себе доставляли семена в поле. 

Зерновые убирались в основном вручную – косами, серпами. Несмотря на это, колхозы 

расширяли посевные площади, сдавали государству хлеб по плану, сверх плана, в фонд 

обороны. 

Колхозники и колхозницы района, движимые единым патриотическим порывом — помочь 

Красной Армии в разгроме гитлеровских оккупантов, быстро откликнулись на обращение 

колхозников сельскохозяйственной артели имени Крупской Выселковского района 

Краснодарского края и засеяли 150 гектаров дополнительно в фонд обороны. Хлеб  до 

зернышка сдали государству. Расширяли посевы за счет малопродуктивных выгонов, прогонов. 

За годы войны посевная площадь в работе увеличилась на 500 гектаров. В 1942 году 

колхозники сельхозартели «Ленин лум» Великопольского сельсовета (председатель….. 

Москвичев) успешно справились с уборкой урожая, полностью выполнили план развития 

общественного животноводства. Колхозы Сухореченского сельсовета (председатель ….Таланцев), 

Туршинского сельсовета (председатель …Ошуев, руководитель агитколлектива …Оленева) 

Каракшинского сельсовета (председатель и руководитель агитколлектива кандидат в члены 

В'КП(б)… Полевщикова) и другие первыми в районе выполнили план хлебозаготовок. 

Беспримерную стойкость и трудовой героизм в тылу проявили женщины. Они работали у 

станков, выращивали хлеб, овладевали новыми профессиями, воспитывали детей. На 

предприятиях, в учреждениях и колхозах женщины заменили своих мужей, братьев и сыновей, 

ушедших с оружием в руках бороться против ненавистного врага. В конце 1942 года в районе на 

руководящей работе было занято более 400 женщин. На партийной и комсомольской работе 26 

женщин,  советской работе—23. Председателями колхозов работала 31 женщина, среди них 



Н.В.Кудрявцева, М.Г.Зуева, К.И.Киселева, … Емельянова и другие, бригадирами полеводческих 

бригад—124 , заведующими фермами—182 человека. 

Учительница П.И.Царегородцева была назначена заведующей оргинструкторским отделом 

РК ВКП (б), избиралась  секретарем райкома,  комсомолка Георгина Мария была  

секретарем райкома ВЛКСМ. З.Лежнина, ранее работающая учительницей, была утверждена 

инспектором ЦСУ. Депутат Верховного Совета Марийской АССР Уракова работала  

инструктором отдела кадров райкома партии. Большинство из них показывало  образцы 

ответственности и доблести в тылу.  Так, колхоз им. Ворошилова Старокрещенского 

сельсовета, руководимый М.Г.Зуевой, за успехи в борьбе за выполнение социалистических 

обязательств был занесен на республиканскую Доску почета.  

Самоотверженной работой и умелым руководством завоевала себе большой авторитет 

Полевщикова, председатель исполкома Каракшинского сельсовета,  хозяйства которого  25 

ноября 1942 года полностью выполнили план хлебопоставок и рассчитались с государством 

по всем видам заготовок.  

И в семье и на работе приходилось управляться женщинам. Мария Ивановна Кошкина ждала 

второго ребенка,  муж ушел на фронт. Она работала на закрепленной за ней лошади, пахала, 

боронила, сеяла, перевозила различные грузы. Да мало ли дел в колхозе, осиротевшем после 

ухода мужчин на войну. Как и все, работала за трудодни. В редкий дом не приходила тогда 

похоронка. Не обошла она и Марию Ивановну. Муж ее, рядовой Михаил Игнатьевич Кошкин, 

1911 года рождения, погиб в бою 20 августа 1943 года в Ленинградской области. Мария 

Ивановна получила похоронку как раз на сороковой день после смерти свекра. И потянула 

тяжелый воз забот о четверых детях: двоих своих и маленьких брате и сестре мужа. Детей 

оставляла дома одних, а сама работала с раннего утра до поздней ночи. В мыслях было лишь 

одно: только бы не сломаться, только бы выдержать!  

Вспоминает  П.А. Комелева из Чирков: «А мы зимой и летом работали в колхозе – пахали, 

сеяли, убирали хлеб, ухаживали за скотом, а зимними долгими вечерами собирались в каком-

нибудь доме и при свете керосиновой лампы пряли шерсть, вязали варежки, носки, шили 

меховые рукавицы, кисеты, чтобы отправить все это фронтовикам. Люди отдавали фронту все, 

что у них было: одежду, валенки, муку, хлеб, деньги. И первыми в этом благородном деле 

были депутаты- бригадиры О.П. Рябчикова, Ф.Н. Захарова, председатель колхоза «Новый 

путь» В.А. Кузьминых и многие другие». 

 Несмотря на огромные трудности, в 1942 году в районе увеличилось число передовых 

колхозов, росло поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец. Колхозы «Куат», «Упша 

энер», «Упша мари», им. Ухтомского, «Малая речка», «Волна революции» государственный 

план развития животноводства выполняли из года в год.  

За перевыполнение государственного плана развития общественного животноводства 1942 

года Оршанскому району было присуждено переходящее Красное Знамя  СНК Марийской 

АССР и обкома ВКП (б). И в последующие годы по развитию животноводства район занимал 

передовые позиции в республике. 

Вспоминает бывший первый секретарь Оршанского райкома партии П. Власов: «Осенью 1943 

года район был в бедственном положении: из 11 тысяч гектаров посевов погибло 9. Люди 

знали, что на трудодень буквально нечего будет получать». В тот год в среднем было выдано 

на трудодень в колхозах района: деньгами 50 копеек, зерновых и зернобобовых – 542 грамма, 

картофеля –386 граммов.  Во многих семьях уже оплакивали погибших, а война была еще в 

самом разгаре. 

У какого народа не опустились бы руки в таких тяжелых условиях. Но наши люди 

продолжали работать.  

Показательно, что даже в самом отстающем колхозе выработка в те времена на каждого 

колхозника достигала в среднем до 300 трудодней в год. В 1944 году район сумел дать Родине 

почти 3 тысячи тонн хлеба. Правда, на новый посев была получена ссуда. Но легко сказать 

«получили». А каких трудов стоило доставлять зерно в распутицу до места назначения. 

Колхозники, жившие в стороне от больших дорог, куда не могли пройти машины, носили 

драгоценный груз на себе, возили на санках. И сумели провести весенний сев 1945 года.  

«Когда вспоминаешь минувшее, - продолжает П.Власов,- поражаешься тому, как это хватило 

сил и терпения на всю громаду дел у женщин и стариков, у юношей и подростков? Ведь 

приходилось убирать большие площади ржи серпами, готовить почвы вплоть до применения 



лопат, впрягаться самим в плуги, бороны! В 1943 году в районе пало от цинги и чесотки 556, а 

в 1944 – 442 лошади. Пополнение тракторного парка почти не было в течение всей войны. А 

люди работали. Проводили сбор теплых вещей для фронта, выделяли часть продуктов 

животноводства из своего подсобного хозяйства. И это делалось во имя Победы над врагом».  

Люди трудились на совесть. Например, 65 летний Иван Прокопьевич Гусельников, жена 

фронтовика М.А. Бояринцева из Табашинского сельсовета занимали в проведении весеннее - 

полевых работ одно из первых мест в районе. Колхозница сельхозартели «Новый путь» 

Шулкинского сельсовета Анна Федоровна Стрельникова скашивала в день 0,35 гектара  при 

норме 0,20, колхозницы Т.И. Бастракова, М.А. Стрельникова – по 0,29 гектара. Молодые 

жнецы-машинисты Геннадий и Виталий Вязниковы из колхоза «Новая жизнь» выжинали на 

жнейках по 6-7 гектаров при норме 3 га. 

Член колхоза им. Сталина Орловского сельсовета Г.Ф. Белянина сжинала вручную по 0,60 га 

ржи при норме 0,25. 

Неоценимую помощь в проведении сельскохозяйственных работ оказывали колхозам района 

Оршанская и Люльпанская МТС. Так, в 1944 году 14 бригад Оршанской МТС справились с 

годовым планом. На весеннем севе  бригада Бастраковой выполнила план тракторных работ к 

25 мая и сэкономила 843 кг горючего, бригада Носкова выполнила план, сэкономив 700 

килограммов горючего. Сам бригадир постоянно выполнял план тракторных работ на 162-165 

процентов, а в 1944 году - на 272 процента. Прасковья Ивановна Кутюкова, бригадир 

тракторной бригады Люльпанской МТС, в 1944 году план выполнила на 133 процента, а в 

1945-ом – на 121 процент. Трактористы В.С. Хорошавин, Сучкова, Шерстнева, Бирюков, 

Хорошавина в 1945 году годовой план выполнили на 113-300 процентов. Передовой 

тракторист Овчинников был выдвинут директором Люльпанской МТС. В 1945 году район 

отгрузил государству 4132 тонны хлеба. Надо отметить, что Оршанский район занимал одно 

из ведущих мест в республике по многим отраслям производства. 

С начала войны трудности возникли с топливом. 22  декабря 1941 года Оршанский райком 

ВКП(б) вводит трудовую повинность на лесозаготовках. В районе формировались особые 

отряды по заготовке дров. Району была поставлена задача - привлечь 145 лесорубов и 135 

возчиков с лошадьми только  для  Йошкар-Олы  заготовить 24 739 кубометров топлива. 

Задание было полностью выполнено. Только со второй половины августа  по 31 декабря 1942 

года  было заготовлено и вывезено 20 тысяч кубометров леса. Успешно работал 

Хорошавинский  лехоз, который выполнял план по заготовке и вывозке древесины на 102 

процента. Лучший возчик А.А. Кривошеин из колхоза имени Ухтомского, работая на 

Хорошавинском лесоучастке с одной лошадью, выполнял 8 норм. Таких примеров можно 

привести немало. О трудовых достижениях Хоршавинского леспромхоза свидетельствует тот 

факт, что коллектив неоднократно награждался переходящим Красным Знаменем Марийского 

обкома ВКП(б)и СНК МАССР.  

Документы архива свидетельствуют, что  труженики республики, в том числе Оршанского 

района работали на сельхозработах весной, летом и осенью, а зимой – на лесоразработках. 

Многие женщины, оставив дома малолетних детей, заготовляли дрова в окрестных лесах, 

выезжали в другие районы.  

«Многое пришлось пережить, выстрадать, разве забудешь те сороковые голодные годы, -  

вспоминает М.И. Стрелкова, ветеран труда, пенсионерка -колхозница.  На второй день войны 

все трудоспособное население сельсовета собралось на митинг. Запали слова председателя 

колхоза «Чирки», депутата Верховного Совета СССР  Василия Дмитриевича Орехова: «Не 

плачьте, матери, мужайтесь, старики, жены! Сейчас как никогда нужны выносливость, 

самообладание, взаимопомощь. Помните: тыл – тот же фронт! Все как один встанем на защиту 

горячо любимой Родины!». 

Каждый из нас хорошо понимал тогда, что работать надо не только за себя, но и за мужчин, 

ушедших на войну. И работали от зари до зари, не считаясь ни с чем. Никто не хныкал, не 

опускал руки. Удивлялись порой, откуда берутся силы. Всей работой в тылу руководил 

сельисполком и его активисты. Хорошо помню Матвея Васильевича Комелева, нашего 

председателя сельсовета. Мужик он был спокойный, рассудительный, к людям приветливый, 

совестливый. Без окриков, угроз умел убедить, личным примером воодушевить сельчан. 

Приносит он в ноябре сорок первого повестку мне – ехать в бор. Большой план доводился 

тогда сельсоветам не только по заготовкам зерна, мяса, шерсти, но и по заготовкам леса. Надо 



говорит, Матрена, через неделю ехать. Отправляется целый обоз, всего из колхоза поедет 30 

человек. Что тут рассуждать? Оставила я маленького сынишку у матери и поехала в Уржумку 

-  так лесоучасток в Звениговском районе назывался. Да так  всю войну и после нее, кряду 9 

зим и проработала в бору». 

За стахановский труд на лесозаготовках Министерство бумажной промышленности наградило 

ее знаком «Отличник социалистического соревнования».  Вместе с ней  в лесу работали А.Я. 

Стрелкова, А.П. Кузнецова, Д.И. Макарова и другие колхозницы. Так трудились тогда тысячи 

людей.  

В сложных условиях работали в те годы школы. Не хватало дров, учебников, тетрадей. 

Многие учителя, учащиеся старших классов  ушли на фронт. Несмотря на это, с  первых дней 

войны учителя и ученики  осуществляли шефство над семьями воинов, собирали деньги на 

строительство авиаэскадрильи «Марийский колхозник, лекарственные растения, теплые вещи 

для фронтовиков, трудились на  сельскохозяйственных работах. В отчетных документах, 

публикациях, в районной газете часто отмечались дела учащихся Упшинской, Оршанской, 

Табашинской школ.  Они пропалывали посевы, на лошадях вывозили навоз на поля, убирали 

лен, сажали и копали картошку, трудились на жатве, выполняли другие работы.  

Многие учителя школ во время своих отпусков также работали в колхозе. Ценную инициативу 

проявил учитель Оршанской школы, член бюро райкома ВЛКСМ А.И. Лаптев. Он решил 

выучиться на комбайнера и поступил на курсы при МТС. По его примеру стали комбайнерами 

учителя Я.Е. Беляев и В.В. Синиванов. Так они заменили ушедших на фронт земляков. 

Учителя провели большую политико-массовую работу в колхозах: систематически проводили 

беседы на политические и международные темы, выпускали стенгазеты. 

Летом 1943 года  в колхозе работали 83 учителя. На 1 августа они выработали      2  849 трудодней, 

например, учительница Бояринцева в колхозе «Новая жизнь» Табашинского сельсовета, выработала 80 

трудодней. 65-летний учитель Туршинской неполной средней школы Кустов в сельхозартели «Победитель» 

Туршинского сельсовета  заменил охранника. Не отставали от своих учителей и школьники. 1721 учащийся 

выработал 28 781 трудодень.  

О жизни деревенских детей  в годы войны вспоминает в газете «Вперед» от 7 мая 2005 года 

ветеран труда Л. Емельянова из Оршанки: «Дети войны сполна хватили и голоду, и холоду. 

Отца призвали в армию. Мама осталась с пятью маленькими детьми. Мама рано уходила на 

колхозную ферму и возвращалась поздно.  В 1942 году пошел в школу старший брат, а в 1943 

и я. После уроков нам давалось задание сжать груду овса на колхозном поле. Бабушка еще 

посылала нас с тележкой за сучьями в лес или за травой скоту. Закончив 4 класса, я пошла в 

колхоз. Работала на сенокосе, на току подавала снопы, а уж о тереблении льна  и говорить 

нечего—это для детей было обязательным. Бригадир наряжал скирдовать. Помню, снопы 

подавали на возы при лунном свете. 

Жили мы впроголодь. Картошку съедали еще до Рождества. Весной ходили на колхозное 

картофелище собирать гнилые перемерзшие клубни. 

22 апреля пришла похоронка на отца - жить стало еще тяжелей.  

В 5 класс я пошла только около Нового года—все в колхозе работала». 

Вспоминает заслуженный учитель школы Марийской АССР Людмила Григорьевна Богомолова: 

«Мне 82-ой год. Но я очень хорошо помню все годы войны. Мне еще не было пятнадцати лет, когда 

она началась. На фронт ушли все мужчины,  многие девушки, способные воевать. Все работы в 

тылу легли на плечи женщин, стариков и детей-подростков. Вместе с матерями и старшими 

сестрами мы, подростки, пололи, косили, жали, заготовляли корма, пасли колхозный скот, 

работали на фермах и конюшнях. 

С уходом мужчин на фронт во многих государственных учреждениях не стало хватать работников-

служащих, в школах - учителей. И на место ушедших на фронт пришли мы, 14-16-летние 

школьники. И потому в стране по-прежнему исправно работали все школы и учреждения: райфо и 

райзо, заготконторы и райпо, райисполкомы и райкомы. Подростки стали работать счетоводами 

и помощниками бригадиров в колхозах, почтальонами в деревнях, секретарями сельсоветов, 

санитарками в больницах. От этих ребят требовалось не только грамотность и исполнительность, но 

и честность, а порой и стойкость характера, и гражданское мужество. Сколько оскорблений и 

проклятий слышал молодой работник райисполкома, который ведал распределением и выдачей 

хлебных карточек в районе. А деревенский почтальон... Сколько невольного горя он приносил 



семье, вручая им извещение о гибели фронтовика, для него, почтальона, обычного солдата, а 

для семьи - любимого мужа и отца, сына или брата. 

Особенно в деревенских  школах не хватало учителей. И опять же ушедших на фронт учителей 

заменили выпускники средних, а порой и семилетних школ. Например, из моего 10-го 

класса, который я окончила, все его выпускники были направлены в семилетние школы 

учителями математики, русского языка, немецкого языка, истории, географии, биологии. 

Некоторые работали учителями, окончив всего 9, а порой лишь 8 классов. А моя сестренка 

Галя, например, училась у учителя, который только что окончил 7 классов. Трехнедельные курсы - 

и готов учитель. 

И мы, юные, старались. Старались все. Работали на совесть! 

И потому в стране четко продолжали работать все заводы и фабрики, все колхозы и совхозы, 

конторы и учреждения, школы и больницы! 

И наш труд, труд детей и подростков, самых юных граждан страны, вливался в общий труд нашего 

народа, и он, наш труд, тоже помог нашей стране одержать над фашизмом великую Победу!» 

В 1944 году в школах района обучалось 3916 человек, в 1945году – 4041 человек, в 1946 году 

– 4396 человек. За время войны открылись начальные школы в деревнях Васенево, Гусево, 

Головинском лесоучастке. К концу войны на территории района работали 62 ясли, 33 детских 

садика, 25 начальных, 9 неполных средних и 3 средние школы. 

Разгром фашистских армий был предопределен тем, что в стране сложилась живая связь 

тружеников тыла и бойцов на фронте. Прочное единство фронта и тыла уже в первые дни 

войны ярко  проявилось в широком движении по сбору теплых вещей, денежных средств, 

посылок для фронтовиков. 

8 сентября 1941 года была создана районная комиссия по сбору теплых вещей. На 

предприятиях и сельских советах тоже были созданы свои комиссии. Уже в начале осени 1941 

года трудящиеся района сдали в подарок бойцам 1302 овчины, 782 кг шерсти, 596 пар 

портянок, 606 шапок, 39 пар валенок и другие теплые вещи.  На склад районной комиссии по 

сбору теплых вещей к концу 1941 году от колхозов и семей поступили и были отправлены для 

Красной Армии 955 пар валенок, 223 полушубка, 188 фуфаек и меховых жилеток, 1853 пары 

носков и варежек, 874 шапки, сто килограммов шерсти, 515 полотенец и много других вещей. 

Все эти вещи были любовно и аккуратно уложены, запакованы, во многие из них вкладывали 

записки. 

 Хорошо был организован сбор в колхозах «Первое мая", им. Кагановича, им. Сталина, «Новая 

стройка", «3аря", „Звезда" (Марково), им. Карла Маркса (Орловка), им. Куйбышева (Шулка), 

«Доброволец» (Кучка). Члены колхоза „Новая стройка" для Красной Армии сдали овчин на 

пять полушубков, шерсти на семь пар валенок, 10 пар портянок,  730 рублей денег. 25 

килограммов шерсти, 38 овчин, 32 пары портянок, шесть шапок, 16 пар носков, 590 рублей 

денег отдали члены колхоза им. Куйбышева. Колхозники колхоза им. Ворошилова Отарского 

сельсовета Пектубаевского района внесли 61 кг шерсти, 77 овчин, 28 пар носков, 11 пар 

теплых портянок, 4 тулупа, 20 пар валенок.     

На новогодние подарки бойцам Красной Армии в декабре 1941 года из района было 

отправлено 46 посылок с продуктами. Трудящиеся района  на первомайские праздники 1942 

года для бойцов собрали 670 кг пшеничной муки, 38 кг масла, более 5тыс. яиц, 20 кг меда, 628 

кг пряников и много других продуктов. В районе     к   25-ой  годовщине Красной Армии 

собрано подарков:  мяса— 3120 кг, гороха — 1216 кг, пшеничкой муки — 706 кг, лука — 345 

кг, яиц — 867 шт., меда — 40   кг,    денег — 24,0 тысячи рублей. 

Трудящиеся района поддерживали армию и своими личными сбережениями, отказывая себе в 

самом необходимом. Пример в этом показали сотрудники Оршанского райкома ВКП (б) и 

райкома ВЛКСМ, которые 1 августа 1941 года решили ежемесячно вплоть до окончания 

войны отчислять в фонд помощи фронту однодневный заработок, послать бойцам 

действующей Красной Армии посылку с подарками. По их примеру оршанцы добровольно 

сдавали деньги, драгоценности. На все праздники они направляли воинам продуктовые 

посылки. Люди отдавали последнее, что у них оставалось. Девушки вышивали воинам кисеты, 

носовые платки, рушники, дети посылали рисунки. 

Народ вложил свои трудовые сбережения в мощный фонд обороны, досрочно внес средства на 

заем, на сотни тысяч рублей возвратил государству облигации займов, приобрел билетов 

денежно-вещевой лотереи. Только на 1 мая 1942 года общая сумма подписки на заем в районе 



составила 2 млн. 67 тыс. рублей, а сбор наличных средств по подписке — 900 тысяч рублей. 

Все эти средства шли на оборону Родины. 

Крестьянство создало в каждом колхозе резервные фонды и дало фронту дополнительно на 

миллионы рублей продовольствия.  

В ответ на историческое наступление советских войск под Сталинградом осенью 1942 года по 

всей стране начался сбор средств на строительство танковых колонн и самолетов. Так, члены 

колхоза «Куат» собрали и внесли  и государственный банк   на   строительство  

авиаэскадрильи    130 тысяч рублей, специалисты Оршанской МТС –  100 тысяч 384 рубля, 

учащиеся Оршанской средней школы – 3 тыс. рублей. 

Трудящиеся   района   на   1 марта   1943   года  в   помощь   собрали  около 2 млн. рублей для   

постройки  авиаэскадрильи   «Марийский   колхозник».  

Крестьяне по мере своих возможностей дополнительно сдавали хлеб и из личных запасов. 12  

марта 1943 года Никита Гурьянович Лебедев колхозник колхоза «Коминтерн» Марковского 

сельсовета обратился с призывом ко всем колхозникам и колхозницам республики: 

«Дорогие товарищи колхозники и колхозницы! 

Сегодня по радио я услышал радостную весть - Верховный Главнокомандующий передал свой 

братский привет и благодарность Красной Армии всем колхозникам и колхозницам 

Марийской Автономной Советской Социалистической Республики, собравшим 

дополнительно 10 млн. 822 тыс. руб. на строительство авиаэскадрильи «Марийский 

колхозник» и теплые вещи для бойцов Красной Армии. 

Благодарность Красной Армии дала мне и нашим колхозникам новые силы для получения 

высокого урожая в 1943 году. 

Я с радостью сообщаю вам, дорогие товарищи, что наш колхоз полностью подготовился к 

весеннему севу: на всю площадь мы засыпали необходимое количество семян, полностью 

выполнили план зимних агротехнических мероприятий, подготовили кадры бригадиров, 

звеньеводов, создали необходимые условия для получения высокого урожая в 1943году. 

Но мне думается, что мы не можем и не должны успокаиваться на этих успехах, думать 

только о себе, о своем колхозе, ведь у нас есть еще отдельные колхозы, в которых не хватает 

семян на всю площадь посева. 

Я хочу, чтобы не только наш колхоз, но и все соседние колхозы, в целом наш район и 

республика полностью выполнили все обязательства, взятые передовиками сельского 

хозяйства, и своевременно подготовились к весеннему севу. 

Вот почему я выделил взаимообразно из своих личных запасов 1 т. зерна для пополнения 

семенных фондов в колхозах. И обращаюсь я к вам, дорогие товарищи колхозники и 

колхозницы, - последуйте моему примеру! Поможем засеять каждый гектар колхозной земли, 

увеличим хлебный фонд нашей доблестной Красной Армии и ускорим разгром ненавистных 

фашистских захватчиков. Последуйте моему примеру!»  

Инициатива П. Г. Лебедева была горячо подхвачена колхозниками, колхозницами, 

трактористами во многих районах республики. В Оршанском районе его почин поддержали 

председатель колхоза «Чирки», депутат Верховного Совета СССР В.Д. Орехов, сдавший тонну 

зерна.  За ним последовали и другие. По 10—20 пудов хлеба выделили председатель 

сельисполкома И.В. Комелев, активисты П.И. Захаров, А.С. Елькина и многие другие 

колхозники. 

А это строки из письма колхозников сельхозартели «Чирки» Пектубаевского района ко всем 

колхозникам и колхозницам республики: 

«...Мы живем в глубоком тылу, не испытали ужасов немецкой каторги. К нашему добру не 

прикасалась лапа фашистского зверя. Не задето и наше личное хозяйство. Доблестные воины 

Красной Армии защитили и не отдали нас на поругание гитлеровским палачам. 

Честь и слава, колхозное спасибо нашим родным воинам, нашим защитникам! 

Вот обдумали мы все это и решили всеми силами и средствами усиливать помощь Красной 

Армии, новыми трудовыми успехами поддержать ее наступающий порыв, чтобы скорее были 

изгнаны немецко-фашистские захватчики с советской священной земли, чтобы скорее 

освободить родных братьев и сестер из фашистской неволи. 

Наш колхоз досрочно выполнил государственный план хлебозаготовок. В ответ на успешные 

бои Красной Армии за освобождение правобережной Украины и всей советской территории, 

по единодушному мнению всех колхозников и колхозниц, мы сдаем государству сверх плана к 



25 октября 1000 пудов лучшего хлеба в особый фонд Главного Командования Красной Армии. 

В счет этого обязательства нами уже отгружено на заготовительный пункт 600 пудов зерна».  

12 января 1944 года райком ВКП(б),  райсовет депутатов трудящихся провели районное 

собрание женщин активисток, на котором председатель колхоза им. Ворошилова М.Г.Зуева  

выступила с почином выделять зерно и картофель из личных запасов в семенной фонд 

колхозов и засеять 4 гектара своими семенами и обратилась ко всем колхозникам поддержать 

ее начинание. Ее примеру последовали председатель колхоза им. Степана Разина К.И 

Киселева, заведующая фермой колхоза «Упшо энер» О. С.  Шереметьева и  другие. Члены 

колхоза им. Степана Разина Упшинского сельсовета внесли из личных запасов на 

сверхплановый посев 150 пудов зерна и 150 пудов  картофеля.  Примеру патриотов 

последовали многие. Председатель колхоза «Пробуждение» А.Ф. Кузнецова и 70-летняя 

колхозница сельхозартели «Ударник» М.М. Турусинова внесли в семенной фонд колхозов по 

6 пудов овса каждая. За 3 месяца 1945 года из личных запасов колхозников поступило на 

семена 600 пудов зернобобовых и 1512 пудов картофеля. 

В газете «Марийская правда» 16 января 1944 года член колхоза «Маяк» Н.Новоселов писал: 

«Два года до Отечественной войны я работал председателем колхоза. Когда немецко-

фашистские бандиты напали на нашу любимую Родину, я с оружием в руках встал на ее 

защиту. Жаль только, что серьезное ранение не позволило мне принять участие в 

окончательном разгроме немецких бандитов. Вернувшись из госпиталя, руководил 

ревизионной комиссией, работал уполномоченным по дорожному строительству в Оршанском 

сельсовете. Следуя благородному почину тов. Борисова, я выделяю из личных запасов 60 

пудов зерна на пополнение семенных фондов колхозов».  

Родители двух сыновей - фронтовиков Александра и Павла - Кузьма Иванович и Ольга 

Сергеевна Шереметьевы из колхоза «Упшо энгер», внося из своих личных запасов 50 пудов 

зерна, писали: «Пусть наши сыновья на фронте знают, что их престарелые родители вместе с 

ними борются за разгром немецких захватчиков». 

Враг  в первые месяцы войны быстро продвигался вглубь территории нашей страны. Из-за 

угрозы оккупации из западных районов организованно были вывезены сотни тысяч людей. В 

наш район было эвакуировано 467 человек  из Прибалтийских республик, Ленинградской, 

Новгородской, Калининской областей и города Москвы. Усталых, полуголодных людей 

размещали в сельской местности по колхозным домам без оплаты, в райцентре 

предоставлялись коммунальные и частные квартиры. Снабжение их продовольственными и 

промышленными товарами производилось по талонам сельпо. Работающие в 

промышленности получали дополнительно мыло, соль, в колхозах – молоко. Остро 

нуждающиеся брались на учет, и им выдавался сухой паек. Все без исключения снабжались 

дровами. При исполкоме райсовета был создан фонд материально-денежной помощи для 

семей военнослужащих. Материальная помощь оказана 284 семьям, денежная  - на сумму 

12 680 рублей. Прибыло немало больных, ослабленных, детей, которым большую помощь 

оказывал райздрав. 

Трудоспособные из числа эвакуированных вскоре получили работу. 85 человек работали на 

промышленных предприятиях закройщиками, портными, заготовителями, сапожниками, 

мастерами по выделке кожи. В Оршанском промкомбинате им. Кирова в 1944 году разные 

участки производства возглавили Д.Ш. Китаевич, Л.М. Матковская, М. Зенченко, В.Е. 

Пастернак, Я.К. Пастернак.  

В колхозном производстве участвовали 36 человек. Многие из них  работали председателями 

колхозов, заведующими фермами, бригадирами. 

Директором Старокрещенской школы была назначена А.А. Кузнецова, прибывшая из 

Ленинградской области. Эстонские девушки работали воспитательницами в Люльпанском 

детском доме. Хотя многие из них уехали после войны, но они оставили добрую память у 

местных жителей.  

Уже в 1942-1943 годах от фашистских оккупантов был освобожден целый ряд районов на 

западе и на юге страны. Фашисты разрушили здесь значительную часть предприятий, школ, 

больниц, угнали скот.  В освобожденных районах катастрофически не хватало специалистов. 

Труженики Оршанского района  оказывали помощь зерном, скотом, лесом и продовольствием. 

Так, колхоз «Коминтерн» направил в освобожденный район 20 голов крупного рогатого скота 

и 25 овец. Значительное количество скота выделили члены колхозов  «1 шаг» Сухореченского 



сельсовета, им. Ворошилова Старокрещенского сельсовета, «Малая речка» и им. Ухтомского 

Туршинского сельсовета и другие.  

В освобожденные от врагов территорий направлялись трактористы. По решению Совнаркома 

Марийской АССР и обкома ВКП(б) от 7 января 1944 г. в районы Белоруссии из Оршанской 

МТС были мобилизованы Анна Ивановна Уракова, Домна Васильевна Желонкина, Виталий 

Алексеевич Софронов, Иван Алексеевич Чмаков, Иван Васильевич Турьятурустов, Иван 

Семенович Чапайкин, Татьяна Николаевна Дубова и другие. 

Коллектив учителей и учащихся Оршанской средней школы поддержал начинание работников 

школ и учащихся г. Горького по практической помощи школам освобожденных районов. В 

районной газете «За большевистские колхозы» от 13 января  1942 говорится: «Красная Армия 

выбивает наглого, зазнавшегося  врага из наших деревень, сел и городов. Уходя, фашистские 

варвары сжигают все культурные очаги: клубы, школы, музеи, библиотеки. Наш долг – 

помочь школам, пострадавшим от коричневых бандитов, учебниками, тетрадями, 

карандашами, методическими пособиями для учителей.  Призываем последовать нашему 

примеру все школы района, учителей и учащихся, районную интеллигенцию». Только за один 

день учителя и учащиеся школы собрали 158 книг, много ручек, карандашей, пеналов, 

тетрадей, деньги, подарки, которые направили в освобожденные районы. 

В годы войны комсомольцы и молодежь, пионеры и школьники принимали непосредственное 

участие в жизни предприятий, колхозов. Они явились инициаторами соцсоревнования, 

организаторами комсомольско-молодежных бригад. Так, в промкомбинате им. Кирова к 

началу 1945 года было создано 7 молодежных бригад, которые систематически 

перевыполняли производственные задания. В швейном цехе бригады Воронцовой, Комелиной 

план выполняли на 180-220 процентов. Бывшие школьницы стали настоящими мастерами-

швейниками. Борясь за получение высокого урожая, учащиеся собирали золу, птичий помет, 

вывозили на поля навоз. 

Активно работали комсомольские организации колхозов «Коминтерн», «Упша мари», «Новая 

стройка» и другие. Каждый год в колхозах создавались комсомольско-молодежные 

транспортные бригады по отгрузке зерна государству. Только в 1944 году работало 27 таких 

бригад, 15 звеньев высокого урожая на семенных участках, более 10 звеньев по борьбе с 

потерями зерна. А звенья Шевниной (колхоз им. Горького Кучкинского сельсовета), 

Полушина («Самолет» Табашинского сельсовета), комсомольско-молодежные транспортные 

бригады Кудрявцева («Новая стройка» Марковского сельсовета), Полевщикова («Самолет»), 

Решетова (им. Горького) были лучшими по итогам соревнования. Они досрочно  выполнили 

план хлебопоставок государству. 

Так вносил свой вклад в борьбу за свободу и независимость Родины Оршанский район. 

Каждый день военных лет был прожит под девизом «Все во имя фронта, во имя торжества 

правого дела». 

Так работали не отдельные патриоты, так работали все труженики тыла. Недоедая, недосыпая,  

преодолевая усталость, болезни, ограничивая себя в самом необходимом, трудясь на пределе 

физических и духовных сил они выдержали, выстояли, внесли достойный вклад в Великую 

Победу. Их подвиг был высоко оценен Родиной. Более двух тысяч рабочих, колхозников, 

представителей сельской интеллигенции были награждены медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  Ряд тружеников тыла наравне с фронтовиками 

был отмечен боевыми наградами. Председатели колхозов Кривошеин и Масленников 

получили орден Красной Звезды. Многие были удостоены медали «За трудовую доблесть».  

«Воды текут - берега остаются, мы уходим - песни наши остаются», поется в марийской 

народной песне. Поколению людей, переживших Великую Отечественную войну, досталась 

трудная, печальная и вместе с тем героическая песня. Мы преклоняемся перед вами и будем 

помнить вашу нелегкую песню. 

Уйдут из жизни участники и очевидцы великого всенародного подвига, но их дети, внуки и 

правнуки будут вечно помнить о героизме советских воинов, тружеников тыла, спасших 

Родину и все человечество от угрозы фашистского варварства и порабощения.  

Сердечное спасибо труженикам Оршанского района военных лет за бесценный вклад, 

принесенный на алтарь великой Победы, низкий поклон  до самой земли.   


