
Они ковали Победу

В рамках сбора материала для издания сводного тома республиканской

Книги  Памяти  «Они  ковали  Победу»  общеобразовательными  школами

района проводится анкетирование, интервьюирование тружеников тыла. Для

реализации  данного  проекта  на  территории  Мари-Турекского  района  был

определен круг тружеников  тыла,  уточнены списки респондентов проекта,

проведены  обучающие  семинары.  В  ходе  работы  было  собрано  также

документы  личного  происхождения  –  фотографии,  копии  грамот  и

благодарностей.

Материалы,  записанных  интервью,  дают  возможность  дополнить

картину ВОВ уникальными деталями из личной памяти наших тружеников

тыла о конкретных людях и ситуациях тех лет, а также подойти к изучению

таких  важных  сюжетов  ВОВ,  как  повседневная  жизнь  и  общественные

настроения  накануне  войны;  нападение  Германии  на  СССР  и  военный

призыв; повседневная жизнь взаимоотношения людей в тылу. 

На вопрос о повседневной жизни накануне войны, труженики тыла
отмечали,  что  они  учились  в  школе.  Изучали  русский  язык,  чтение,
физкультуру,  естествознание,  географию,  в  марийских  деревнях  изучали
родной  язык.  В  начальных  классах  основные  предметы  математика  и
чистописание.  Фофанова  Антонина  Григорьевна  (с.  Косолапово)  отмечает,
что «класс был оборудован партами, писали на старых книгах, чистой бумаги
не было, её выдавали для выполнения контрольных работ, Чернила делали из
свеклы». Брашкина (Смоленцева) Людмила Ивановна (во время войны жила в
д.  Азянково)  пишет  «тетрадей  не  было,  поэтому  писали  в  книгах,  между
строчек.  Ручкой  было  перо,  прикрепленное  на  палочку.  Чернила  –
разведенная в воде из печи сажа».  С начала войны многим ребятам пришлось
бросить учебу. Анна Григорьевна  Обухова (с. Косолапово) вспоминает «… об
учебе  не  могло  быть  и  речи.  Да  к  тому  же,  6  классов,  которые  были
закончены, считались «большим образованием», у многих ребят не было и
этого». 



Семьи  были  большими,  редко,  где  воспитывались  2  –  3  ребенка.
Семья, в которой жила Булатникова Екатерина Геннадьевна (с. Косолапово)
«… состояла из 12 человек. Жили все в маленьком деревянном домике, кроме
детей и родителей там же потом ещё и проживали две снохи. Всем хватало
места, жили не ругались. Дети и снохи почитали родителей. Не перечили им.
Родители и старшие дети работали в колхозе. Одежду мама шила сама, ткала
холщевину, отец плел лапти, на них ещё надевали колодки, чтобы лапти не
дрались.  Спали  на  палатях,  матрасы  набивали  соломой,  которую  меняли
весной. За дровами ходили в лес, носили сухие сучья, которые собирали на
земле или обрубали их снизу елок. Вот поэтому леса раньше и были чистые,
всё  до  единого  сучка  люди  подбирали.  Одежду  стирали  золой,  в  огороде
выращивали овощи – огурцы, морковь, свеклу, капусты, тыкву, репу. Большое
картофельное поле, а вот помидоры не садили, наверное, про них тогда ещё
не знали в деревне». Булатова Татьяна Васильевна (д.Сукма) отмечает,  что
«трудности с одеждой, обувью были, я носила жакет, на нем было 100 заплат,
которые  я  ставила  сама.  Сшили  мне  его  во  2  классе,  носила  до  шестого
класса.  Летом  ходили  босиком,  зимой  были  валенки,  а  весной  и  осенью
лапти».

Зыкина  Мария Петровна  (с.  Хлебниково)  вспоминает  «Керасиновая
лампа, деревянные скамейки, деревянная посуда – вот и весь интерьер нашего
деревянного  домика.  Из  золы  делали  щелок:  заваривали  золу.  Когда
отстоится, можно использовать в качестве мыла. Этим мыли руки и стирали
бельё.  Нам было нечем даже топить печи.  Особенно послевоенное  время.
Помнится,  строили дом Советов,  и  мы после  школы собирали щепки для
топки». 

Начало войны было для всех ветеранов неожиданностью. Никто не

знал,  что  начнется  война.  Советский  народ  был  уверен  в  военных  силах

Красной Армии. Известие о начале войны в деревнях были неожиданными,

оно наводило на страх, тревогу. Пироговой (Лежниной) Таисии Петровне (с.

Косолапово) начало войны запомнилось тем, что «22 июня в Косолапове был

престольный праздник – девятая пятница. Народ приехал со всех сторон на

базар,  играла гармонь,  слышались песни.  И вот в разгар праздника,  перед

обедом  по  репродуктору  диктор  объявил  о  начале  войны.  Люди

заволновались, стали разъезжаться по домам, слышался плач. В этот же день

Косолаповский  военкомат  объявил  массовую  демобилизацию  армию.  На



второй  день  войны  была  отправка  в  Армию,  от  больницы  до  деревни

Сюдумарь  тянулись  подводы  с  призывниками.  Кто  песни  поёт,  кто  ревет.

Люди  думали,  что  война  ненадолго  месяца  два-три  и  закончится.  Но  она

продлилась  пять  долгих  лет».  Во  время  интервью  с  Бешкаревой  Анной

Андрияновной (д. Сысоево) она вспомнила интересный факт - о прогнозе об

исходе  войны  «Деревня  наблюдала  за  боем  петухов  -  дрались  белый  и

красный  петухи,  красный  победил.  Поэтому  решили,  что  Красная  Армия

победит».

Основная  тяжесть  труда  в  деревне  легла  на  плечи  женщин  и
подростков.  Именно они в  тяжелейших условиях  обеспечивали  снабжение
армии  сырьем  и  продовольствием.  Дети,  подростки  работали  наравне  с
взрослыми  -  жали  серпом,  молотили,  пахали,  вывозили  навоз  на  поля,
прополка  посевов,  сеноуборка,  посадка,  сбор  картошки,  колосьев,  уход  за
лошадьми и пастушество, выполняли всю работу, которую им поручали. По
вечерам  вязали  носки,  варежки  для  солдат.  Черезова  (Манылова)  Нина
Ивановна (п. Нартас) рассказывает «Осталось нас на руках у мамы пятеро
детей. Шла война, мы – подростки работали в колхозе, помогали взрослым
как могли. Летом – боронили, молотили, да на разные работы нас посылали,
ведь остались – то женщины и дети. Пахать я не пахала, за плугом стояли
ребята постарше. Работали от зари до поздней ночи. Вся деревня работала,
дома  никто  не  отсиживался,  хворый  ли,  больной  ли  –  все  равно  шли  и
работали.  Лошадей  в  колхозе  было  мало,  много  забрали  на  фронт,  много
передохло. Больше пахали на быках, а они не привычные, убегали, бодались.
Бабы  ревут,  бояться  подойти,  а  пахать  –  то  надо,  что  делать,  тихоньку-
потихоньку  попривыкли.  Председатели  в  колхозе  менялись  часто,  больше
было  женщин…  Помню  работала  председателем  Манылова  Августа
Федоровна. Её посадили за то,  что дала колхозникам зерна,  пожалела нас.
Нельзя было даже колоска взять, садили на 5 лет и больше. Дисциплина была
строгая». Она же вспоминает «На вторую зиму всех молодых девок 15-16 лет
мобилизовали  от  колхоза  в  Вятские  Поляны на  сезонные  работы,  там  мы
пилили дрова, вырубали изо льда стылые бревна, пилили их ручными пилами
и отправляли на территорию завода, а там кололи и складывали на вагонетки.
Дрова отправляли на завод, который отапливался ими. Очень тяжелая работа
была- мужская, сил нет у нас никаких - попробуй-ка подними бревно. Вся
простыла, в чирьях вся была, боль - страшная, а в больницу неудобно, да и
некогда.  Так и терпела,  да  и работала».  Чупракова Евдокия Федотовна (д.



Орсюба)  вспоминает  «Сначала  мы учились  в  школе  до  двух  часов  дня,  а
потом все работали до 6 вечеров. Летом работали с утра до вечера. Наш труд
в годы ничем не оплачивался. Только в конце войны нам стали давать одну
ложку меда  или  одну  две  конфетки.  Детей  работало  много.  Работали  с  4
класса… иногда приходилось пропускать учебу, чтобы побираться. Ведь еды
совсем не было, и мы голодали. Много людей в нашей деревне умерло от
голоду.  Мы  ели  разные  травы,  лебеду,  торф».  Ворошилова  Екатерина
Ивановна (д. Сюдумарь) отмечает, что «Очень тяжело было выжить весной,
когда ещё не было зелени. Вот тогда приходилось собирать гнилую картошку
на участке и делать из неё лепешки, любили лебеду… Самыми тяжелыми для
нас  были  зимы.  В  те  годы  зимы  были  морозными  и  снежными.  Дрова
заготавливали сами в лесу. Электричества не было. Использовали керосинки,
с лучинкой коротали вечера. Мама вязала, шила почти в темноте ».

На вопрос отмечали праздники, какие песни пели? Труженики тыла в
основном отмечали, что «праздников не отмечали, работали с утра до вечера,
без  выходных»,  «праздников  не  было,  а  пели  песни  прямо  за  работой».
Иванова  Анисия  Романовна  (д.  Малая  Мунамарь)  вспоминает,  что  «Всем
колхозом отмечали  Октябрьские  праздники.  Девушки пели песни о  войне,
сочиняли частушки про Гитлера, песни о хорошей жизни». Исаева Надежда
Алексеевна  (во  время  войны  жила  в  д.  Мустаево  Сернурского  района)
вспоминает «Клуба не было, на вечерки собирались у тех,  у кого не было
дров, каждый, кто приходил, дрова нес собой». Иванова Анна Кузьминична
(д.  Олоры,  сейчас  проживает  в  с.  Косолапово)  отмечает,  что  «Молодым
хотелось праздников, поэтому иногда отмечали их обычными посиделками и
пением песен. Собиралась молодежь в клубе, пели вместе веселые песни».
Бешкарев  Михаил  Николаевич  помнит,  что  «…отмечали  1  Мая.  7  ноября.
Пели песни и плясали».

На вопрос: «Обращались ли к Богу в трудные минуты?» Интервьюры
все  как  один  отвечали,  что  в  бога  верили.  Молились.  Иванова  Анисия
Романовна (д. Малая Мунамарь) говорит, что «Бога молили о гибели Гитлера
и фашистов, молились за скорую Победу». Смирнова Анна Кузьминична (д.
Арып Мурза) вспоминает, что: «За Победу,  за родственников молились дома,
ходили  молиться  в  священную  рощу».  Романов  Сергей  Иванович  (д.
Сабактур) отметил, что «На религиозные праздники молились семьями. Но в
эти дни специально привозили кино. Так власти мешали молениям». 

Брашкина  (Смоленцева)  Людмила  Ивановна  «Если  не  общность,  не
помощь друг другу то не выжили бы мы. Если у кого – то вперед поспевал



урожай, то это делили все поровну, на все деревню. Да какие краж. Нет, их не
было. Да и красть то было нечего».

Ярко запечатлела память тружеников тыла день 9 Мая – День Победы.
О светлом дне Победы Иванова А.К. вспоминает с радостью на глазах: «День
Победы  пришел  для  нас  весной.  Силы  были  на  исходе,  болезни  и  голод
забирал слабых. Я была в это время в Нартассе на учебе на втором курсе. От
радости решила убежать домой за 22 км в деревню. Совсем одна шла,  не
боялась.  Видно  так  щемило  у  меня  сердце  от  такой  вести».  Чупракова
Евдокия Федотовна (д. Орсюба) вспоминает: «О Победе узнали по радио. Все
очень радовались. Отец пришел домой, шесть раз раненный, контуженный.
Сразу  бросились  его  обнимать,  целовать.  Он  вез  нам  часы  немецкие,
велосипед и подушку. Но довез только подушку, велосипед и часы  у него
украли  в  поезде».  Брашкина  (Смоленцева)  Л.  И.  вспоминает:  «с  войны
пришла сестра Мария и привезла всем по маленькому кусочку сахара. Тамара
и  Шура  сахар  видели  впервые.  Шура  все  говорила:  «Тамара,  лизни  этот
белый кусочек (как он называется, она не знала). Ой. Какой он сладкий!». 

Верещагина  Александра  Архиповна  (с.  Косолапово)  вспоминает,  что
«Окончание  войны  мы  узнали  от  родителей.  Все  радовались,  пели,  пели
песни, плясали, обнимались, поздравляли друг друга с окончанием войны». А
Завровняева  Елизавета  в  своих  воспоминаниях  пишет,  что  «Весть  об
окончании войны встретили радостно… Но в нашем доме такой радости не
было, потому что братья погибли на войне». 

Ямбарцева Нина Семеновна (с. Мари-Билямор) помнит «Всегда радовались
приезду фронтовиков. Все шли к его дому. Спрашивали, многие старались
узнать о своих».

В  трудное  военное  и  послевоенное  время  труженики  тыла  терпели
усталость.  Страдали,  теряли  свое  здоровье,  преодолевали  невзгоды  и
отдавали свои жизни ради Победы. Массовый героизм этих людей останется
наследием  для  будущих  поколений.  Каждый  из  них  выполнил  свой  долг
перед Родиной с честью! За это им вечная благодарность и слава! 

С.В. Ягодарова 
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