
 
Управление образования администрации г.Ульяновска 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА №2» 
(МБУ ДО г. УЛЬЯНОВСКА «ЦДТ №2») 

_______________________________________________________________________________________ 
Россия 432029, г.Ульяновск, ул. Рябикова,55 

тел. 8(8422) 62-52-34, тел./факс 8(8422) 61-72-52 
 
 
 

 
сборник материалов городской краеведческой конференции 

 
 

 

«Трудовой подвиг ульяновцев в годы 
Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» 



2 
 

 

 

 
 
 

г. Ульяновск  
2023 г. 



3 
 

 
" Трудовой подвиг ульяновцев в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг." (сборник материалов городской краеведческой 
конференции) Под ред. Полянской Л.Р., Мигировой А.М., Запеваловой А.С.,   
– Ульяновск: МБУ ДО г. Ульяновска «ЦДТ № 2», 2023.  
 
 
 
Редакторы: 
Полянская Л.Р. - директор МБУ ДО г. Ульяновска «ЦДТ № 2», 
Мигирова А.М. - методист МБУ ДО г. Ульяновска «ЦДТ № 2», 
Запевалова А.С. - педагог дополнительного образования МБУ ДО                                   
г. Ульяновска «ЦДТ № 2», 
Красникова Е.В. – педагог-организатор МБУ ДО г.Ульяновска «ЦДТ№2». 
 
 

В сборник вошли материалы городской краеведческой конференции 
«Трудовой подвиг ульяновцев в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.», проведенной 01 февраля 2023 года на базе муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования города Ульяновска 
«Центр детского творчества №2».  

Образовательные учреждения г. Ульяновска используют разнообразные 
формы работы, способствующие воспитанию патриотизма, 
гражданственности, уважительного отношения к труду и семейным 
традициям у обучающихся, ориентируют молодое поколение к продолжению 
семейных трудовых и военных традиций, освещают вклад трудовых и военных 
династий в Победу в Великой Отечественной войне и развитие нашего региона 
в послевоенные годы и наши дни. 
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Предисловие 
 

Работа над сборником началась благодаря подготовке к городской 
краеведческой конференции «Трудовой подвиг ульяновцев в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.». Изучая конкурсные детские работы, мы 
вдохновились идеей опубликовать лучшие произведений для того, чтобы 
вновь отдать дань уважения и восхищения невидимым героям - труженикам 
ульяновского тыла в годы Великой Отечественной войны.  

В сборник вошли исследовательские работы, эссе и методические 
разработки, подготовленные учащимися и педагогами школ г. Ульяновска. 

О ежедневном трудовом подвиге стариков, женщин и детей рассказывают 
нам их внуки и правнуки, живущие в настоящее время. Бережно хранятся в 
домах семейные реликвии: награды, личные вещи героев, письма.  

Ребята с большой любовью делятся воспоминаниями о своих 
родственниках. Сегодня мы имеем возможность увидеть этих уникальных 
людей на фотографиях, представленных в сборнике. Увидеть и восхититься их 
стойкостью и мужеством, силой и неимоверным терпением.  

С трепетом авторы делятся с читателем своими впечатлениями, 
возникшими во время создания творческих работ.  

«Война не сломила мою прабабушку, она закалила ее характер, 
научила радоваться мирному небу над головой, новому дню без страшных 
новостей, без похоронок соседям… Радоваться улыбкам людей и учиться 
самой заново улыбаться», - пишет Кильдюшев Илья, ученик 4 класса МБОУ 
СШ № 35. 

«Моя прабабушка не была героем, если говорить о медалях, но она 
навсегда останется Героем для меня» - делает свой главный вывод 
пятиклассник Пригородной школы Арсений Савинов. 

Тепло говорит о своей бабушке Софья Гордеева, учащаяся МБОУ 
гимназии №33: «Портрет моей бабули теперь украшает стену в нашей 
комнате. Глаза Веры… Они большие, глубокие и добрые. Бабушка всегда 
смотрит ласково и немного тревожно, ведь она с небес наблюдает за нами 
и, уверена, заботится и охраняет нас, своих родных».  

Хочется выразить благодарность педагогам, которые поддерживали, 
помогали и направляли своих воспитанников при создании работ. 

Мы считаем, что история, это всегда захватывающе. А если это история 
касается героев твоей семьи, то это захватывающе вдвойне. 

Собрав материал о жизни представителей своей семьи сегодня, мы 
навсегда сохраним для своих потомков память рода. Пока мы помним наших 
близких – они живут, и жива история семьи, жива ниточка, связывающая 
поколения ... 

Увлекательного вам путешествия во времени и истории! 
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Исследовательская работа 
«Женщины – труженицы тыла» 

Автор: Кильдюшев Илья Артемович, 4 В класс 
Руководитель: Трошина Марина Валентиновна, учитель начальных 

классов МБОУ СШ № 35 
 

Введение 
 Великая Отечественная война занимает особое место в истории нашей 

страны. 9 мая - праздник для всего нашего народа, в этот день мы с 
благодарностью вспоминаем тех, кто одержал победу, всех кто был на линии 
фронта и кто в глубоком тылу помогал приближать этот день – день Победы.     

 Этот праздник, значимый для каждого россиянина, как дань памяти и 
глубокого уважения людям старшего поколения, всем кто самоотверженно 
приближал долгожданную Победу.  

С каждым годом уменьшается количество людей, ставших свидетелями 
тех страшных событий, ветеранов, сражавшихся на фронтах, тружеников 
тыла. И если мы не сумеем сохранить их воспоминания, то можем потерять 
материалы о войне, они просто исчезнут вместе с людьми, не оставив своего 
следа в истории. 

Актуальность: мы, молодое поколение 21-го века, должны знать и ценить 
и подвиги солдат на линии фронта, и простые трудовые будни тех, кто был в 
тылу, кто стоял у заводского станка, шил шинели, работал на колхозных полях, 
приближая своим трудом победу. 

Цель данной исследовательской работы: узнать о жизни народа в тылу в 
годы Великой Отечественной войны. 

На примере своей прабабушки (из воспоминаний моей прабабушки, 
бабушки и мамы) я поставил для себя задачи: 

• Изучить условия жизни народа в военные годы; 
• Узнать, как отразилась война на судьбах тружеников тыла; 
• Узнать, какой вклад внесли труженики тыла в дело Победы в Великой 

Отечественной войне. 
 

1. Ульяновск-город трудовой доблести 
Вклад ульяновцев в Победу очень велик. В период Великой 

Отечественной войны любовь к Родине проявилась в стремлении советских 
людей оказать личную помощь сражающейся армии. Только за годы войны 
160 наших земляков стали героями Советского Союза. 

За это время в Ульяновске на патронном заводе имени Володарского 
выпустили 80% патронов для фронта, произведенных во всем Советском 
Союзе. Каждый третий патрон на фронте был ульяновским. За что в июле 1942 
года завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

На швейных предприятиях люди, не покладая рук, трудились на благо 
страны. Только в период с 1941-1945 года было сшито более 4-х миллионов 
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шинелей.  
Медицинскими работниками за годы войны оказана помощь миллионам 

раненых и больных, большинство из которых были возвращены в строй. Это 
явилось весомым вкладом в общую победу над врагом. 

Свою лепту в победу внесли и пожарные нашей области. В самый разгар 
Великой Отечественной войны ульяновские пожарные самоотверженно 
боролись с огненной стихией. 

В соответствии с 
Федеральном законом «О 
почетном звании Российской 
Федерации «Город трудовой 
доблести» от 2 июня 2020 
года, в юбилейный 75-й год 
Великой Победы подписан 
указ Президента Российской 
Федерации о присвоении 
городу Ульяновску звания 
«Город трудовой доблести», 
как городу, жители которого 
внесли значительный вклад в 
достижение Победы в 

Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство 
военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, 
располагавшихся на территории города и проявив при этом массовый героизм 
и самоотверженность. 
 

2. Женщины – труженицы тыла 
Тыл – какое короткое слово. Тыл – это второй фронт. А держался он на 

самой слабой половине человечества – женщинах. 
Многое пережили наши женщины в годы Великой Отечественной войны. 

Вместе с воинами они ковали победу, кормили, снабжали патронами и одевали 
защитников Родины. А как переживали матери и жены за мужчин, ушедших 
на фронт. Наши женщины, которые остались в тылу, не воевали, но стояли у 
станков, у металлургических печей, сидели за швейными машинками. 
Безумную тяжесть войны они вынесли на своих хрупких плечах, работая по 12 
– 16 часов в сутки без выходных. 

Ульяновск был удален от линии фронта. Именно поэтому в годы войны 
сюда было эвакуировано 15 промышленных предприятий. Благодаря этому, 
число жителей увеличилось в 2 раза. В первые дни войны мужчины уходили 
на фронт, женщины, преодолевая огромные трудности, заменили своих 
мужей, отцов и братьев у станков, осваивали их специальности, с каждым днем 
повышали свои производственные показатели. 
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Но не только заводы тяжелой 
промышленности работали в области. В 
Ульяновском крае к началу войны работало 8 
суконных фабрик, производивших 
обмундирование для солдат. Говорили, что 
каждая 4-я шинель была сшита на суконных 
фабриках Ульяновска. Из сукна на швейных 
предприятиях города и области за годы войны 
было сшито женщинами – труженицами более 4-
х миллионов шинелей. Производились также 
носилки, патронташи, вещевые мишки и многое 
другое для фронта. 
 

 
С уходом мужчин на фронт 

на сельскохозяйственных 
предприятиях работали 
женщины, старики и дети. Война 
поставила сельское хозяйство в 
тяжелейшие условия. С каждым 
годом сокращалось число рабочих 
рук, уменьшалось число 
автомашин и тракторов, которые 
направлялись в армию. 
Отсутствие техники заставляло 
использовать на полевых и 
транспортных работах коров.   
Непосильными были нормы выработки на полях, где трудились женщины и 
дети, тысячи гектаров скошенного хлеба, тысячи штук связанных снопов, 
тысячи килограммов намолоченного зерна. 

Сельских женщин привлекали на заготовку дров и торфа, на расчистку 
железнодорожных путей от снежных заносов и на многие другие работы. 

Как мало мы знаем про эту сторону нашей жизни, как редко вспоминаем 
про тех женщин, которые были в то время пожилыми, молодыми и очень 
юными, но все они помогали, как могли, и желали одного - Победы своей 
Родине. 

3. Моя прабабушка – труженица тыла 
Моя прабабушка – Белоусова (Нестерова) Зоя Михайловна родилась в 

1928 году в рабочем поселке Игнатовка Майнского района Ульяновской 
области. Семью 13- летней Зои, как и всю страну, война застала врасплох. 
Настали очень тяжелые дни, многих стали забирать на фронт, забирали и 
совсем молодых парней. 

Война – это большая всеобщая беда. Но прежде, чем дать в руки солдата 
оружие, нужно сначала его одеть. Именно этим занималось большинство 
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женщин в тылу – шили шинели для русской армии. 
Начало Великой Отечественной 

войны поставило ульяновских 
суконщиков в тяжелое положение, 
ткачи не имели право на бронь. Сразу 
после объявления войны – массовая 
мобилизация рабочих. Мужчин 
заменяли женщины и подростки. 

Если вы думаете, что шить 
шинели — это   очень просто, то вы 
ошибаетесь. Труд швеи очень 

тяжелый. Одежда для фронта требовалась постоянно, и нашим бабушкам и 
прабабушкам приходилось работать 
днями и ночами. 

На швейную фабрику имени 
Максима Горького, которую 
эвакуировали из Киева, в цех для 
пошива военной формы требовались 
работницы. Официально на работу 
брали с 15 лет, но «посмотрев» на 
девочку, мою прабабушку приняли. Так 
моя прабабушка пошла трудиться на 
благо Отечества. Начинала она с мелких 
заданий: отутюживала и распарывала ткани, делала завязочки для одежды, 
пришивала пуговицы. А позднее уже стала выполнять серьезную работу. 
Шила все: от нижнего белья до фуфаек. 

«Приходилось работать и по двое суток», - рассказывала прабабушка Зоя. 
Подойдут к тебе: «Надо милая, постарайся». Деваться некуда, идешь, 
работаешь и не спишь по двое суток. За работу мы получали деньги, но они 

все уходили, чтобы оплатить хлебные 
карточки. По карточке выдавали 700 грамм 
хлеба в день. 

 
Труд был нелёгким, сукно из которого 

шили, было тяжелым и грубым, от этого очень 
болели руки. 

Моя прабабушка, при жизни, часто 
вспоминала тяжелые годы  войны, как они 
работали в холод и в жару. Как им, девчонкам, 
больше всего хотелось есть и спать. А ведь она 
была еще совсем молоденькой, юной 
девчушкой, но выполняла всю порученную 
работу. В военное время работали из 
последних сил, так нужно было для Родины, 
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для победы. Ведь на фронте было куда труднее. 
 
 

3.1. Послевоенные годы 
Война не сломила мою прабабушку, она закалила ее характер, научила 

радоваться мирному небу над головой, новому дню без страшных новостей, 
без похоронок соседям… Радоваться улыбкам людей и учиться самой заново 
улыбаться. 

После войны прабабушка закончила 9 классов и поступила на курсы 
кройки и шитья. После чего устроилась в ателье №1 на улице Автозаводской, 
портнихой верхней одежды, где и проработала до самой пенсии. Прабабушка 
занималась пошивом и ремонтом верхней одежды, сумок и текстиля.  

В 20 лет она вышла замуж за Белоусова Николая Кузьмича.  
 

  
Все было в их жизни: и плохое, и хорошее. Прожили 67 лет вместе, до 

самой смерти, родили и воспитали четверых детей: трех дочерей и сына.  
 

 

 

 
24 ноября 2015 года моей прабабушки не стало. 
Но мы, ее внуки и правнуки, будем всегда помнить, как наша бабушка и 

прабабушка Зоя, молодой девчонкой, внесла свой вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне.  
 

3.2. Награды. 
За самоотверженный труд в тылу Белоусова Зоя Михайловна 
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награждена:  

 
Юбилейная медаль «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.» 

 
 

Юбилейная медаль «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг.» 

Юбилейная медаль «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг.» 

Юбилейная медаль «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг.» 

Медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

(к сожалению, медаль потеряна) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Медаль  
«За долголетний и добросовестный труд» 
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Благодарственное письмо Президента РФ Д.А. Медведева 

 
Заключение 

          В результате своей работы я пришел к следующим выводам: 
Война стала жестоким испытанием для нашего народа. Советские люди 

в тылу, как и на фронте, выдержали это испытание с честью. Ушедших на 
фронт заменяли старики, женщины и дети, работая в тылу. Работать 
приходилось по 12-16 часов в сутки в голоде и холоде, часто ночуя на 
предприятиях 
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Труженики тыла, без сомнения, достойны такого же уважения, как и 
фронтовики. Труженики тыла – героические люди, они внесли огромный 
вклад в Великую Победу. Тыл и фронт были едины, поэтому мы победили!   

Большая часть тружеников тыла – женщины. Мужественные, храбрые и 
сильные, они помогали армии, поддерживали её. Ведь не даром говорят, что 
весь «огонь» на себя в тылу приняла женщина, став символом трудового 
героизма. 

История Победы всегда будет жить в нашей памяти. Мы не должны 
забывать про военные события, потому что за нашу благополучную жизнь, 
мирное небо над головой, было отдано много жизней. Мы должны помнить 
наших предков, быть благодарны им за мужество и отвагу, за храбрость и 
Победу! 
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Исследовательская работа 
«Военное детство и трудовая доблесть моего прадедушки 

Линарьева Николая Петровича» 
 

Автор: Мартынов Павел Андреевич, 1 Е класс. 
Руководитель: Ерёмина Юлия Васильевна - учитель начальных 

классов МБОУ "Губернаторский лицей № 101 имени Ю.И. Латышева" 

Введение 

В каждой семье есть вещи, которые нельзя продать, потому что они 
ничего не стоят, но их берегут и хранят как память. Наша семья не 
исключение.  

 

 

Одна из таких вещей привлекла моё внимание – это 
старинные часы на ремешке, крышка у них уже 
отломилась, механизм не работает, но моя мама почему-
то их бережёт  
 
Когда я спросил – почему? Мама ответила, что это кусочек 
памяти о её дедушке. 

 
И тогда мама стала мне рассказывать про него и его жизнь. И именно эти 
рассказы помогли мне выбрать тему для изучения. Я выбрал ее, потому что 
детство моего прадедушки было очень тяжёлым, так как прошло в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Основной целью своей работы я поставил изучение жизни и трудового 
пути своего прадедушки, который он начал в 1943 году в возрасте 13 лет.  

Я поставил перед собой следующие задачи: 
- найти старые фотографии, документы с интересующей меня 

информацией; 
- проследить его жизненный и трудовой путь; 
- изучить полученную информацию и рассказать то, что я узнал, другим. 
Объектом исследования стал жизненный и трудовой путь моего 

прадедушки. 
Предметом исследования стали старые документы, фотографии и 

рассказы моих родных. 
Я выбрал такие методы изучения, как: 
- беседы с родственниками; 
- поиск информации в интернете; 
- поиск старых документов, фотографий и его вещей в архиве моей 

семьи. 
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Я считаю, что выбор темы очень актуален, так как время  идет вперед, и 
мы многое забываем из истории своей семьи, страны. Но, зная и помня эту 
историю, мы можем взять что-то полезное из неё и избежать многих ошибок. 

Глава 1. Раннее детство – годы до войны 

Мне 7 лет, меня зовут Паша Мартынов, я учусь в первом классе. Хожу в 
разные кружки, занимаюсь спортом. Мой папа говорит, что моя главная задача 
– это учиться и развиваться. Но я знаю, что не у всех есть и была такая 
возможность. Много лет назад дети жили совсем по-другому. 

Я хочу рассказать о жизни моего прадедушки. Его звали Николай 
Петрович Линарьев. Он родился 23 июля 1929 года в с. Собакино (сейчас с. 
Красноборск) Тереньгульского района Ульяновской области. Он - младший 
ребёнок в семье, у него был старший брат Валентин. 

 

 
Николай с родителями и старшим братом и соседями 

(самый маленький в нижнем ряду) 

Родители работали в поле, дети 
воспитывались дома, детского 
садика тогда не было. Потом 
Николай пошёл в школу. Школа 
была маленькая, деревянная, 
учеников было немного. 
Школьной формы и рюкзаков 
тоже не было. В школу он ходил в 
той одежде, какая была. Старался 
одевать, конечно, самую чистую. 
Новую одежду он берёг. Одежду 
шила ему мама.  Вместо рюкзака 
был обычный холщовый мешок. 

 
Учебников было мало, по ним учились только в школе. Учителя сами 

топили печку, носили воду, дети старались помогать.  
 

 
Прадедушка в школе (в нижнем ряду посередине 

 в черной рубашке) 

После школы Николай трудился 
дома. Родители уходили рано, 
приходили поздно. Дома также 
надо было натопить печь, сходить 
з
а
 
в
о
д
о

 

Времени погулять на улице, было 
мало, но он все равно находил его. 
Телевизоров не было, 
электричество давали только 
несколько часов день. 
 

 
Но это было обыкновенное детство большинства детей того времени. 
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Документов с того времени не сохранилось, но осталось несколько 
фотографий.  

Так было до 1941 года. Когда началась война, Николаю было 12 лет.  
Глава 2. Детство закончилось  

В первые дни войны забрали его отца Петра Ильича. Его мама 
Александра Дмитриевна осталась одна с двумя детьми. Петр Ильич с войны 
не вернётся, он погибнет между 01.01.1942 и 30.04.1942, его жена всю свою 
жизнь посвятит своим сыновьям и проживет до 82 лет.  

 
Чуть позже на войну уйдёт старший брат 

Валентин. Он вернётся живым с войны и 
проживёт до глубокой старости.  

Так Николай останется вдвоём с матерью. 
Она будет работать весь день в поле, он будет 
один дома. Мой дедушка, его сын, рассказывал 
моей маме «как страшно было ему, мальчишке 
одному. 

Еды мало, темно, уже ночь, мать 
возвращается с работы, а он сидит на лавочке и 
плачет от голода и страха. Она его покормит и с 
другими женщинами собираются и уходят в 
ночь через поля в Ташлу, где еще находился 
Валентин до отправки на фронт. Ночь проходят 
туда-сюда, а утром в поле.»  

 
Николай со старшим братом 

Валентином 

 
Когда точно он пошёл работать, никто не помнит. Согласно 

сохранившимся документам, он был принят в совхоз «Россия» (в 1975 г. будет 
переименован в «Красноборский») в апреле 1943г. в возрасте 13 лет кузнецом. 

  

   
Трудовая книжка колхозника 

 
Прадедушка был высокий, широкоплечий. Конечно, война и голод 

внесли свои поправки и, несмотря на свои физические данные, он был худой, 
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но сил работать на кузнице ему хватало. Школу он оставил. Доучивался он 
уже после войны. Всё его образование – 8 классов Ульяновской областной 
заочной средней школы при Красноборском консультпункте (окончил в 1965 
году).  

 

  
Страницы из партийного билета 

 
Тяжёл труд кузнеца, а каково ему мальчишке в 13 лет? Но именно в 

войну он нашёл своё призвание. Он проработал на кузнице всю свою жизнь до 
1994 года. В 1942 году пропал без вести отец, брат Валентин далеко на фронте, 
хорошо жив. И Николай вдвоём с матерью ходил на работу. Мама говорит, что 
никогда не спрашивала его, почему он пошёл работать именно кузнецом. Но 
как говорит мой дедушка (сын Николая), видимо, в нём высоком и худом 
мальчишке разглядели тогда эту силу и мощь, которая нужна для кузнеца. А 
он чувствовал себя нужным и очень взрослым, ведь он непросто трудился 
тяжело и много, он вносил свой вклад в общее дело, в победу над врагом.  

После войны Николай получит две медали «За трудовую доблесть». 
Документов, где указано, за что и когда он их получил, не сохранилось, но в 
его документах есть запись, что имеет две медали. О том, какие это медали 
мне рассказал мой дедушка. А сам Николай редко вспоминал эти тяжёлые 
годы.  

Война закончится, вернётся старший брат, также пойдёт работать в 
колхоз, и прадедушка останется работать также кузнецом.  

Фотографий тех тяжелых лет в нашей семье не осталось, остались только 
записи в документах. 

Глава 3. Да будет мир! 

В 1945 году закончилась война. Моему прадедушке было в то время 
неполных 16 лет.  А он уже опытный кузнец, который может самостоятельно 
делать то, что не всем старикам доверяют.  

Николай, продолжает работать, восстанавливать страну, с таким трудом 
победившую в этой страшной войне.  

Его трудовой путь будет прерван только однажды в 1950 году, когда его 
призовут в ряды Советской Армии. Он будет нести военную службу в 
Германии, наводчиком-стрелком, в звании младшего сержанта. 
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Военный билет 

 
Прадедушка в армии (крайний справа) 

 

 
Благодарственное письмо 

 
         Одним из уникальных 
документов, сохранившимся в 
архиве нашей семьи, является 
письмо командира военной части, 
где он служил, от апреля 1951г.  
        Это письмо со словами 
благодарности за воспитание сына 
получит его мать – Линарьева 
Александра Дмитриевна и будет его 
хранить всю жизнь.  
        После её смерти это письмо 
хранится у моего дедушки.  
 

  
В 1953 году Николай 

вернётся в родное село и женится. 
Его жена – Линарьева Зинаида 
Дмитриевна, окончив 
Ульяновский педагогический 
институт, приехала по 
распределению из Ульяновска в 
Красноборск.  

Всю жизнь она проработает 
учителем истории в средней 
школе.  

У них родится двое детей – 
сын – мой дедушка Владимир в 

 
Проводы в армию сына Николая Владимира 

в верхнем ряду слева направо сын Владимир и прадедушка 
Николай, в нижнем ряду слева направо – прабабушка 

Зинаида, дочь Елена и мать Николая Александра 
Дмитриевна) 
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1954 году и дочь – Елена в 1963 
году. 

Вернувшись из армии, прадедушка снова работает в родном колхозе и в 
его документах его основная специальность «кузнец». 

 

 
Прадедушка Николай на работе 

Он нашёл себя и свою профессию в годы 
войны, будучи маленьким мальчишкой, 
и не изменил ей до самой смерти.  
Остались немногие фотографии с его 
службы, фотографии из жизни его 
семьи, его трудовой деятельности. 
Благодаря документам, я узнал, что в 
1958 году он вступил в колхоз. Его мать 
всю жизнь прожила с ним, растила 
внуков, вела домашнее хозяйство, 
дожила до правнуков. Умерла она в 1986 
году в возрасте 82 лет. 

 
Мама мне рассказывала, что, когда она училась в школе, к ним 

приезжали корреспонденты и снимали документальный фильм про село, 
колхоз и школу. Потом собранные кадры им показывали в клубе. На черно-
белой пленке она видела кадр со своим дедушкой Николаем. Мы пытались 
найти эти записи, но не смогли. 

А он работал  простым кузнецом, но с «золотыми руками». Со слов 
моего дедушки, он был мастером своего дела. С ним советовались, доверяли 
самую сложную работу. Мама запомнила, как она приходила после школы к 
ним с бабушкой и, сидя у окна, по часам ждала, когда дедушка придёт с работы 
на обед. Он приходил, мыл руки, и они садились обедать. Он всегда был 
весёлый, шутил, отличался аккуратностью. 

 

 
Кольцо из монеты, сделанное Николаем 

Только один раз мама была у него на 
кузнице. Он делал для мамы колечки из 
монет. Мама часто их теряла, но одно из 
таких колечек всё-таки осталось у неё. 

 
Он очень любил бродить в лесу, в саду.  Они с моей мамой много гуляли, 

зимой катались на санках. Он никогда не говорил, что устал. Никогда мама не 
видела его злым, не слышала, чтобы он кричал. Он никогда не рассказывал про 
трудности своего детства. А всё, что с ним было, не прошло бесследно… 
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23 июля 1994 года Николаю исполнилось 65 лет. Они отметили его 
юбилей весело, по-семейному. И он решил уйти на пенсию, оставить работу, 
которой отдал всю свою жизнь.  

Мама вспоминает, что с сентября каждое утро он приходил к ним и 
провожал их с братом в школу. Каждый день, каждое утро, целый месяц. А 1 
октября 1994 года в субботу вечером его сердце остановилось, он уснул и 
больше не проснулся. Тяжелое детство, тяжелый труд в годы войны сожгли 
его изнутри. Его старший брат, который воевал, прожил до глубокой старости, 
более 80 лет. 

 

Заключение 

Я рад, что мама мне рассказала кусочек истории нашей семьи. Мне 
показалось, что это будет интересным и для других. Я никогда не видел своего 
прадедушку, только фотографии. Но, благодаря рассказам мамы и дедушки, я 
узнал многое о нём, о его вкладе в общее дело – дело Победы над врагом. Мы 
помним его и будем чтить память о нём. Единственное о чём жалеет мама – 
что при его жизни она не расспросила его подробнее о его детстве.  

Я очень горжусь своим прадедушкой, я считаю, что пусть и своим 
небольшим трудом он принёс много пользы как во время войны, так и после. 
Он работал не ради наград и званий. За свою жизнь он получил только две 
медали. Но мама говорит, что в Красноборске его помнят до сих пор.  

Когда мы поедем в гости к бабушке, я обязательно схожу в дом, где он 
жил, на кузницу, где он работал, и в сад, где они гуляли с моей мамой.  

Мама говорит, что большое складывается из малого. Мой прадедушка 
просто работал обычным кузнецом, не умел грамотно писать, с трудом 
окончив школу после войны в возрасте 36 лет, но он сделал много для своей 
семьи, своего села и своей страны.  
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Исследовательская работа 
«И поэтому мы победили» 

Автор: Чиркова Карина Сергеевна, 10 класс. 
Руководитель: Еремеева Анна Васильевна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Отрадненская средняя школа» 
 

Введение 
         Актуальность: Великая Отечественная война занимает особое место в 
истории нашей страны, всего народа. Боль за бесчисленные жертвы, гордость 
за Победу живут также в сердце каждого ульяновца. Этим объясняется 
неугасающий интерес представителей разных поколений к событиям одной из 
самых трагических страниц истории. Война коснулась каждой семьи, навсегда 
изменила Ульяновский край и его жителей. С каждым годом уменьшается 
численность людей, ставших свидетелями тех страшных событий, ветеранов, 
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, тружеников тыла. 
Но память, как дань победителям, жива до тех пор, пока о них помнят. При 
этом важно не только осознавать необходимость сохранения исторической 
памяти, но и иметь реальные инструменты для трансляции этого знания. Наш 
долг – сберечь память, донести до ныне живущих поколений всю правду о 
войне, о наших героических земляках, известных и безымянных. И эта работа 
должна носить массовый и систематический характер. 

В июне 1941 года жизнь каждого человека в СССР изменилась навсегда. 
На второй план ушли личные заботы и бытовые проблемы. Города и сёла 
перешли на военное положение, независимо от того, находились они в тылу 
или на линии фронта. Так и Ульяновский край, территориально относившийся 
до 1943 года к Куйбышевской области, в корне перестроил свою жизнь, 
подчинив ее нуждам армии, стал частью подвига всего советского народа. 

В годы Великой Отечественной войны трудящиеся Ульяновской 
области внесли огромный вклад в дело Победы над фашисткой Германией. 
Они самоотверженно трудились на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах 
под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!». Тысячи ульяновцев 
сражались в рядах доблестной Красной армии, героически боролись за честь и 
независимость нашей Родины. В моей работе представлена информация об 
истории города Ульяновска и Ульяновской области в годы Великой 
Отечественной войны, ульяновцах – участниках войны и тружениках тыла. 

 Перед Великой Отечественной войной в нашем городе проживало всего 
чуть больше ста тысяч человек. Крупных промышленных предприятий еще не 
было, кроме патронного завода имени Володарского. В городе работали 
кирпичный завод, мебельная фабрика, швейный комбинат, пивзавод, 
плодвинзавод, спиртоводочный и спиртокуренный заводы, хлебозавод и 
шесть хлебопекарен, мясокомбинат, гормолзавод, промкомбинат и 18 артелей. 
Сразу после начала войны в Ульяновске был создан городской комитет 
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обороны, эвакуационный совет, организована противовоздушная оборона 
моста и завода имени Володарского и появилось бюро учёта рабочей силы. 

Во время Великой Отечественной войны наш край находился в глубоком 
тылу, но, несмотря на это, вклад ульяновцев в Победу очень велик. Население 
Ульяновской области самоотверженно трудилось на заводах и фабриках, в 
колхозах и совхозах под лозунгом «Все для фронта, все для победы!».  
          Цель работы: увековечивание в памяти подрастающего поколения 
подвига наших земляков в годы ВОВ. Отдельная глава посвящена моим 
землякам – жителям деревни Отрада. 

Задачи: 
- собрать и проанализировать воспоминания, документы, источники и 

литературу, связанные с данной темой; 
- изучить вклад наших односельчан в Победу; 
- систематизировать полученные сведения; 
- привлечь внимание учеников к изучению истории родного края. 
Предмет исследования: вклад наших земляков и односельчан в 

Великую Победу. 
Объект исследования: наши земляки – участники ВОВ, труженики 

тыла, «дети войны». 
    Исследовательская работа имеет большую практическую значимость, а 

именно может использоваться в качестве учебного пособия на уроках истории, 
классных часах и внеклассных мероприятиях, так как эта работа является 
примером личного вклада простых людей в историю Отечества. 

 При написании работы я опиралась на материалы документальной 
литературы, архивные и статистические данные, интернет - ресурсы, рассказы 
земляков, документы и фотографии, хранящиеся в семейных архивах. 

 Таким образом, изучив весь собранный материал, мы узнали много 
нового не только о своих земляках, о том, что пришлось им пережить, но и об 
истории родного края, Отечества и своих односельчан. События, которые мы 
изучали на уроках, классных часах и общешкольных мероприятиях стали 
гораздо ближе и понятнее. Я выполнила все задачи, которые ставила перед 
собой.  

 
Глава 1. Жизнь Ульяновска в годы войны. 

Патронный завод №3 им. Володарского 
 

 На фронтах Великой Отечественной войны сражались 268 тысяч наших 
земляков. Многие прошли всю войну. Остальные жители области помогали 
фронту, прикладывая все силы для достижения победы. В 1941 году 
провинциальный Ульяновск в считанные месяцы кардинально изменился, став 
одним из центров эвакуации людей, предприятий, учреждений и организаций. 
Население города выросло почти в два раза – со 110 до 200 тысяч человек без 
учета военных. Днем железнодорожный вокзал был переполнен людьми, 
военными и штатскими. Отсюда эшелоны увозили бойцов на фронт, под 
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охраной отправлялись боеприпасы, медикаменты и теплые вещи для армии. 
По ночам эшелоны привозили раненых. За лето-осень 1941 года в Ульяновск 
были эвакуированы 15 объектов, которые положили начало ряду современных 
предприятий. Война дала толчок также развитию многих ульяновских 
предприятий.  

В годы войны остро стояла проблема нехватки патронов, большинство 
патронных заводов были уничтожены. Ульяновский завод им. Володарского, 
являвшийся одним из крупнейших патронных заводов, с первых дней войны 
поставлял фонту патроны. Он производил около 80% всех патронов и внёс 
огромный вклад в достижение победы. В обиход вошло выражение: «Каждый 
третий патрон на фронте был ульяновским». 

Несмотря на то, что Ульяновск находился в тылу, сразу после начала 
войны была организована противовоздушная оборона моста через Волгу, 
который имел огромное военно-стратегическое и экономическое значение. 

Для установки зенитного орудия было выбрано здание на самой высокой точке 
берега, с крыши которого открывается широкий обзор на мост. Данное здание 
до сих пор стоит в центре Ульяновска, в нем располагается Ульяновская 
областная филармония. 

Ульяновск был удалён от линии фронта, именно поэтому в годы войны 
на территорию Ульяновской области эвакуировано 15 промышленных 
предприятий. Благодаря чему, число жителей области увеличилось почти в два 
раза. В июле 1941 года Государственным Комитетом Обороны СССР было 
принято решение об открытии сборочного производства московского Завода 
им. Сталина (ЗИС) в Ульяновске. В октябре 1941 года часть коллектива ЗИСа 
вместе с оборудованием была эвакуирована в Ульяновск. Невиданно 
быстрыми темпами осваивалась сборка автомобилей ЗИС–5. На заводе 
производилось около 20–30, а к концу 1943 года - до 100 машин в сутки. Также 
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удовлетворялись и другие нужды армии. К началу 1942 года заработал цех 
боеприпасов, и первой продукцией автозавода оказались авиационные 
снаряды.  

Но не только заводы тяжелой промышленности работали в области. В 
Ульяновском крае к началу войны работало 8 суконных фабрик, 
производивших обмундирование для солдат. Говорили даже, что каждая 
четвёртая шинель была сшита на суконных фабриках Ульяновска. Фабрики 
производили шинельное сукно. Из него на швейных предприятиях города и 
области за годы войны было сшито 4 миллиона шинелей. Производились 
также носилки, патронташи, маскхалаты, вещевые мешки и многие другие 
виды продукции для армии. 

В 1942 г. главный конструктор завода Л.Н. Кошкин стал лауреатом 
Государственной премии за создание многооперационных станков, 
повышающих производительность в 8-10 раз. Вскоре на патронном 
производстве были установлены роторные линии. Внедрены сотни 
рационализаторских предложений. В 1944 г. осуществлялась автоматизация 
производства. За годы войны заводом выпущено столько же продукции, 
сколько за всю его довоенную историю. Всего на фронт было отправлено 
более 5 млрд. патронов для различного стрелкового оружия. 

Так как количество работающих предприятий в городе значительно 
выросло, часто жилые дома Ульяновска оставались без электричества, 
водопровода и канализации. Вся электроэнергия, водоснабжение требовались 
для обеспечения работы эвакуируемых предприятий. Помимо эвакуации 
заводов, Ульяновск становился зоной эвакуации деятелей науки, которые 
продолжали трудиться, приближая победу. В числе эвакуированных был и 
известный физик–теоретик, академик, один из создателей первой советской 
водородной бомбы, который трудился на Ульяновском патронном заводе. 
Андрея Дмитриевича Сахарова направили в Ульяновск по распределению в 
1942 году. Здесь он проработал несколько лет и сделал ряд серьезных 
изобретений. В Ульяновске Андрей Дмитриевич Сахаров познакомился с 
первой женой – с ней он прожил 20 лет. Дом, где жил в Ульяновске А.Д. 
Сахаров, сохранился до настоящего времени. Избушка была разобрана и 
перенесена на улицу Тельмана. На ней теперь установлена мемориальная 
доска. На правом берегу также стоят несколько зданий, в которых бывал 
ученый. 

Война продолжалась, унося жизни не только наших земляков. Но были 
и белые страницы: Ульяновск стал одним из пунктов, куда доставляли 
эвакуированных из Ленинграда, в основном детей. Первое время, пока в 
литературном музее «Дом Языковых» не был оборудован детский дом, их 
распределяли по семьям. Большинство детей не могли даже самостоятельно 
передвигаться. Временных приемных родителей тщательно инструктировали 
– блокадных детей не кормить. В противном случае желудок, отвыкший от 
пищи, фактически взрывался. Откармливали понемногу и подолгу, делясь 
зачастую последним. Благодаря эвакуации многих предприятий и росту 
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населения, усложнилось управление регионом. Президиумом Верховного 
Совета СССР было принято решение об изменении административного 
статуса региона. Так 19 января 1943 года была образована Ульяновская 
область.  

Изначально в состав области вошли 26 районов. Из них 24 были 
присоединены от Куйбышевской области, а два района (Барановский и 

Николаевский) – от Пензенской области. До объединения Ульяновск был 
частью Куйбышевской области. Однако в годы Великой Отечественной войны 
город стал важным стратегическим пунктом. Отдалённый от линии фронта, 
Ульяновск соединял центральную часть России с Уралом, был центром 
военной промышленности и местом эвакуации многих военных предприятий 
в те тяжёлые годы. 

Сам город Ульяновск, в связи с ростом населения, было решено 
разделить на три района. На названия районов повлияли размещённые на их 
территории эвакуированные предприятия. Исключением стал центральный 
район, названный в честь В.И. Ленина. Таким образом, город Ульяновск был 
разделен на три района: Ленинский, Володарский (Заволжский), Сталинский 
(Засвияжский) и Железнодорожный. 

Несмотря на тяжелые условия военного времени, жизнь в городе 
продолжалась, работали медицинские и образовательные учреждения, 
общественный транспорт. Трамвай в городе хотели пустить еще до 
революции, однако, в связи с начавшейся с началом первой мировой, а затем 
и гражданской войнами, экономической разрухой, проект удалось реализовать 
только в январе 1954 года. Во время войны весь городской общественный 
транспорт был представлен одним автобусным маршрутом - из центра города 
до железнодорожного вокзала. Обслуживали его четыре автобуса марки 
«Фиат». С ростом городского населения остро встала проблема развития 
общественного транспорта, Транспортные перевозки в городе были 
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затруднены также в связи с тем, что в годы войны на территории Ульяновской 
области существовал только один мост через Волгу. На нём не была проведена 
автомобильная дорога, а железнодорожные пути были перегружены важными 
военными перевозками, которые осуществлялись каждые 5 часов. Горожане 
перебирались с одной стороны реки на другую на пароме, а зимой по льду 
замёрзшей Волги. 23 октября 1941 года в Ульяновске был введён режим 
затемнения. Граждане в ночное время обязаны были наглухо завешивать окна 
тёмными шторами из плотной ткани или бумаги. Специальные патрули, в 
которые привлекались даже старшеклассники, ходили по улицам и смотрели, 
чтобы свет не пробивался сквозь щели в шторах. Данный режим был введён 
для того, чтобы затруднить вероятность прицельного бомбометания во время 
ночных авианалётов. 
 

Глава 2. Ульяновск – центр эвакуации 
2.1. Витебская чулочно-трикотажная фабрика «КИМ» 

 
В годы Великой Отечественной войны Ульяновск стал одним из 

крупнейших центров эвакуации: в наш город перебазировались более двух с 
половиной десятков крупных правительственных, научных и культурных 
учреждений, а также 15 важнейших промышленных предприятий со всего 
Советского Союза.  

Для размещения промышленных предприятий было выделено около 200 
тыс. кв. метров производственных и культурно-бытовых площадей. 
Большинство предприятий эвакуировалось в Ульяновск и область, согласно 
принятому ЦК ВКП(б) СНК СССР 16 августа 1941 г. «Военно- 
хозяйственному плану на 4 квартал 1941 г. и на 1942 г. по районам Поволжья, 
Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии».  

С 13 июля 1941 года из оккупированного Витебска в Ульяновск прибыли 
эшелоны с людьми и швейным оборудованием чулочно-трикотажной фабрики 
им. КИМ (ныне фабрика «Русь»). Швейное производство фабрики было 
запущено 25 сентября с выпуска теплого армейского белья, брезентовых 
мешочков для штатных узлов минометов и солдатских хлопчато-бумажных 
обмотков, которые заменяли сапоги. 

Условия труда были тяжёлыми, люди работали по 12 часов в сутки, а 
при срочном задании вообще не покидали цеха. Меньше чем через полгода 
после эвакуации коллектив фабрики получил Красное знамя за ударную 
работу. Почти 200 работников трикотажной фабрики были награждены 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
 

2.2 Киевская швейная фабрика им. Горького 
 

В августе 1941 года в г. Ульяновск прибыла киевская швейная фабрика 
имени Горького. Уже 26 сентября цех пущен в действие. Разместилась 
фабрика при клубе спиртзавода №2 и работала на пошиве шинелей. При 
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полном комплектовании цеха рабочей силой он стал работать в две смены и 
выпускал шинелей до 500 единиц в сутки. Фабрика также обеспечивала солдат 
шапками-ушанками, различным обмундированием, к январю 1943 года 
освоила новую продукцию – погоны для личного состава Красной Армии. 
Вторая часть фабрики разместилась в помещении бывшего педучилища. 
Помещение основного цеха вмещало в себя до 800 рабочих и выпускало 
готовых шинелей, при работе цеха в две смены, до 2300 единиц в сутки. На 
базе эвакуированного Харьковского электромеханического завода в 
Ульяновске был создан завод № 650 (в настоящее время - завод «Контактор»). 
В годы войны завод выпускал электрооборудование, предназначенное для 
оборонной промышленности страны, комплектующие для танков и с середины 
1942 года комплектующие детали для знаменитых «Катюш». С каждым годом 
выпуск продукции увеличивался. Если в 1942 году завод вырабатывал 100% 
нормы, то уже в 1943 г. норма выработки увеличилась до 403%, в 1944 году - 
477%. На базе эвакуированных Московского НИИ 12, Ленинградского 
приборостроительного завода № 278 и Вяземского приборостроительного 
завода № 149 был создан Ульяновский приборостроительный завод № 280 
(ОАО «Утёс»). Завод с 1942 года был одним из важнейших поставщиков 
советской боевой авиации: в начале 1943 года Главное управление заказов 
Военно-Воздушных Сил Красной Армии заключило с заводом № 280 договор 
о поставке продукции на сумму более 320 тысяч рублей. Всего за годы войны 
фронт получил около 300 тысяч авиаприборов, изготовленных в Ульяновске. 
Ульяновские приборы устанавливались на самолёты, летавшие бомбить 
Берлин. За работу в январе и феврале заводу присуждено третье место во 
Всесоюзном соревновании заводов Наркомата. 
 

2.3 Завод «Электропускатель» им. Сталина 
и Автомобильный завод им. Сталина 

 
Также в Ульяновске был размещен завод «Электропускатель» имени 

Сталина, прибывший из Харькова, выпускавший комплектующие детали для 
знаменитых «Катюш». Оборудование литейно-механического завода № 11 
Наркомата связи из города Ахтырка поступило в некомплекте, но, несмотря на 
нехватку оборудования и отсутствие нужных площадей, рабочие и 
специалисты завода сумели малыми партиями изготовлять предохранительное 
и линейно-кабельное оборудование для связи, и в 1941-1942 годах этот завод 
оставался единственным в стране выпускающим подобное оборудование. 

Самым крупным эвакуированным предприятием в Ульяновске стал 
автомобильный завод им. Сталина из Москвы. Для хранения оборудования 
завода выделили десять бараков вдоль железнодорожных веток в Киндяковке 
– склады государственного таможенного управления (в районе современного 
моторного завода). Первые машины ЗИС-58 были собраны уже в апреле 1942 
года. Автомобиль легко заводился на холоде, работал на любом бензине, 
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успешно преодолевал дороги, раскисшие от снега и дождя. Эта «трёхтонка» 
стала основным транспортным средством Красной армии. 

В апреле 1942 года начался выпуск автомашин «ЗИС-5В», в октябре – 
состоялся пуск главного конвейера, с которого к концу1943 года сходило по 
80-100 машин в сутки. В 1943 году удалось собрать 4,2 тыс. автомашин «ЗИС-
5В» и несколько сотен трёхосных грузовиков вездеходов «Студебекер-ЮС6-
62» из деталей, поставляемых из Америки по ленд-лизу (программа, по 
которой США поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые 
припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства). 
Всего с середины 1942 г. по 1944 г. в Ульяновске было собрано 7200 
автомобилей. Кроме того, завод выпускал газогенераторные установки к 
автомашинам «ЗИС-31», запчасти, детали и заготовки для снарядов и мин. 
Всего завод выпустил 5,9 млн штук 20-миллиметровых бронебойных 
авиационных снарядов. 22 июня 1943 года Государственный комитет обороны 
принимает решение о строительстве в Ульяновске автомобильного завода. С 
этой целью городской исполком выделил за рекой Свиягой 200 га земли под 
промышленное и жилищное строительство. Строительство было начато в 1944 
году и являлось самым крупным в городе и области и положило начало одному 
из крупнейших районов города Ульяновска – Засвияжскому. 
 

2.4 Ботик Петра I 
 

В Ульяновск эвакуировались не только промышленные предприятия, но 
и всемирно известные памятники культуры из ведущих музеев страны. Здесь 
они нашли временное пристанище, укрытые от обстрелов вражеской авиации. 
Мало кто знает, что в военные годы на территории нашего города от немецких 
бомбардировок скрывали настоящую реликвию – знаменитый ботик Петра I, 
который историки прозвали «дедушкой русского флота». 

Доставлен в Ульяновск «дедушка русского флота» был на речной барже. 
Волжских берегов он коснулся в самый разгар лета – 16 июля 1941 года. Его 
сопровождала и небольшая «свита» из других экспонатов Военно-морского 
музея. Всем этим ценным памятникам истории и культуры предстояло 
провести в маленьком тыловом городе почти 5 лет. Пожалуй, самых тяжелых 
лет за весь XX век. 

Где конкретно будет размещен ботик, решили не сразу. Рассматривали 
несколько вариантов. Однако выбор пал на здание, которое до 1930-х годов 
принадлежало лютеранской церкви, а позднее использовалось как клуб и 
детская спортивная школа. Логика была простая – враг вряд ли станет палить 
в святое для себя место. Хотели таким образом уберечь исторические 
ценности. 

Однако, к большому счастью, до Ульяновска немецкие войска не дошли. 
Великолепная коллекция ленинградского музея и её главная «жемчужина» 
остались целы и невредимы, хотя «скрываться» от захватчиков пришлось 
долго. Вплоть до марта 1946 года судно, которым управлял еще в XVII веке 
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сам Петр I, бережно хранилось в кирхе на пересечении нынешних улиц Ленина 
и Железной Дивизии. 

Помощь фронту оказывало не только взрослое население области, но и 
школьники. Так 27 января 1943 года танкист В. Грибков в письме выразил 
благодарность за оказание помощи фронту ученице Араповской неполной 
средней школы Сурского района Фроловой Тамаре, внесшей 7000 руб. на 
постройку танка: «Я только что получил новенький танк под названием 
«Тамара Фролова», поэтому шлю тебе пламенный привет от всего экипажа 
нашего танка. Знай, Тамара, что деньги твои не пропали даром, они 
способствуют победе над врагом». 

Свой вклад в достижение победы внесли также ульяновские работники 
культуры. В тяжелых условиях военного времени важное значение 
придавалось поддержанию морального духа у жителей города и области, 
помощи раненым и фронтовикам. За годы войны ульяновскими артистами 
театра и другими творческими работниками было дано 1500 концертов в 
госпиталях и воинских частях. Артисты не только играли с полной отдачей, но 
также сдавали деньги и теплые вещи для фронтовиков. Будущая прима 
ульяновского театра Лия Ефимовна Радина пела для бойцов Калининского 
фронта «Синий платочек», поднимая настроение перед боем. Искусство 
помогало народу выстоять и победить. При этом советское правительство 
думало о будущей мирной жизни после окончания войны, о воспитании 
подрастающего поколения. В 1944 году в Ульяновской области было открыт 
детский кукольный театр. 

Глава 3. Мои земляки - труженики тыла 
 

 
 

 
 

На карте Ульяновской области есть 
небольшое село Отрада. Многие 
жители деревни являются 
тружениками тыла. Это Лукина 
(Вахромова) Анна Ивановна, 1918 
г.р., Солодухина Прасковья 
Павловна, 1923 г.р., Рындина Вера 
Ивановна, 1924 г.р., Алексеева 
(Куклева) Мария Ивановна, 1925 
г.р., Борминская (Ишанова) Мария 
Ивановна, 1928 г.р., Жирнов Михаил 
Трифонович 1930 г.р., Егоров 
Николай Иванович 1930 г.р. и 
многие другие. 

 
Из воспоминаний Алексеевой (Куклевой) Марии Ивановны: «С 13 лет 

пошла работать в колхоз «Победа». А в 1941 году началась война. Работали мы 
на лошадях, пахали, сеяли хлеба, заготавливали сено. После работы и в 
выходной заготавливали лес, а ещё участвовали в общественных работах- 
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строили дороги, оборонительные сооружения. В свободную минуту пели 
частушки и плясали под балалайку». 

Борминская (Ишанова) Мария Андреевна вспоминала: 
«В годы войны с 11 лет пошла работать на ферму, свинаркой. Трудились 

весь день. После работы помогали на ферме взрослым заготавливать сено и в 
уборочной страде. В свободную минуту любили петь песни «Темная ночь», 
«Три танкиста», «Катюша». После войны с 1948 года работала на Ульяновском 
автозаводе. 

Борминский Виктор Яковлевич 1928 года рождения. В военное время 
был трактористом, трудился в селе Свободное, Майнского района, 
Ульяновской области. 

Из воспоминаний Солодухиной Прасковьи Павловны и Лукиной 
Анны Ивановны: «В те тяжёлые годы мы работали в колхозе «Победа». У нас 
была целая женская бригада из молодых девчат и женщин – солдаток. 
Выполняли любую мужскую работу, работали сначала на быках, а с 1943 года 
на тракторах «Сталинец», смены длились 12-16 часов. 

Захарова Елизавета Александровна родилась в селе Арское в 1925 году. 
Когда началась война, Елизавета Александровна пошла учиться на 
комбайнёра, т.к. сельские жители могли помочь только тем, что выращивали 
хлеб. Вот для того, чтобы внести свой вклад в общее дело победы, оказать 
помощь фронту, она и стала комбайнёром. 

Ей было очень тяжело, есть было нечего, ели мёрзлую картошку, пекли 
лепёшки из лебеды. Потом Елизавету Александровну перевели на работу в 
село Отрада и доверили ей комбайн. Она старалась, как и все люди в то тяжёлое 
время, принести пользу. Многие девушки работали на таких тяжёлых работах 
вместо мужчин. Елизавета Александровна награждена за свой 
добросовестный труд медалью. 
 

Заключение 
 

 «2 июля 2020 года Президент России 
Владимир Путин подписал Указ о 
присвоении Ульяновску звания «Город 
трудовой доблести». Это огромная честь 
и знаковое событие для всех жителей 
региона. Особенно ждали его ветераны, 
труженики тыла, дети войны. Для них 
это не только знак уважения, но и оценка 
главного дела жизни – вклада в Великую 
Победу». 
                            Сергей Иванович Морозов 

 
В процессе моего исследования я выяснила, что война стала жестоким 

испытанием для всего нашего народа. 1418 дней длилась Великая 
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Отечественная война. И каждые сутки она уносила, в среднем, 14104 жизни 
советских людей. Каждый час погибало 588 человек, каждую минуту - 10, 
каждые 6 секунд - один человек. Вот какая страшная арифметика!  

Я пришла к выводу, что советские люди в тылу, как и на фронте, 
выдержали это испытание с честью. Ушедших на фронт мужчин заменяли 
старики, женщины и дети, работая в тылу. Работать приходилось по 12-14 
часов в сутки, часто ночуя на предприятиях, ковавших Великую Победу. 
Поразительная стойкость, проявленная народом в те тяжелые годы, позволила 
стране выстоять в войне и победить. 

Я считаю, что присвоение тыловому городу Ульяновску почётного 
звания - очень важный шаг в трудовом и патриотическом воспитании 
молодого поколения, всей молодёжи. Важно, чтобы современные юноши и 
девушки понимали, какой ценой в 40-е годы прошлого столетия завоёвывалась 
Победа. Какой подвиг кроется за словами «трудовая доблесть»? И мы должны 
не просто помнить, но и сохранить на много поколений вперёд то, что деды и 
прадеды сделали во время Великой Отечественной войны и позже для 
восстановления народного хозяйства. 

     Результаты моего исследования можно применять на уроках истории 
и внеклассных мероприятиях.  

Я горжусь тем, что живу в Ульяновске - «Городе трудовой славы»! 
Горжусь жителями города, своими односельчанами, которые внесли 
неоценимый вклад в Великую Победу! 

В перспективе было бы интересно исследовать воспоминания земляков 
из города Ульяновска, узнать, как они работали на заводах и фабриках, чем их 
воспоминания будут похожи, а чем отличаться. 
 

Список литературы 
 
1. Анциферов Г. В. Строители на просторах Симбирско-Ульяновского края. 

Кн. 2 «Промышленное строительство и рост экономики города». – 
Ульяновск: Печатная артель Федорова, 2011– 204 с. 

2. Без вины виноватый. Судьба на фоне войны / сост. Г.А.Демочкин. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2007 – 120 с. 

3. Вотинцев, А. С. В небе Ульяновска / А. С. Вотинцев, Г. Н.Федоров–
Саратов: Приволжское книжное издательство. 

4. Ульяновское отделение, 1984 – 96 с.: ил. История Ульяновского 
автомобильного завода. – Москва: Профиздат, 1988 – 147 с.: ил. 

5. Историческое краеведение: учебное пособие для VII-IX классов 
общеобразовательных учреждений/под ред. Т. Б.Табардановой. – 
Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2000 – 237 с: ил. 

6. Симбирский-Ульяновский край в истории России: книга издана к 65-летию 
образования Ульяновской области / авт. коллектив В.Н. Егоров, О.Е. 
Бородина, А.Ф. Гарина и др.–Ульяновск: Корпорация технологий 
продвижения, 2007 – 600 с.:ил. 



32 
 

7. Ульяновская область. Великая Отечественная война и восстановление 
народного хозяйства (1941-1950)/ Забалухина Н. В. Симбирский-
Ульяновский край в новейшей истории России. 1917–1991. Люди.  

8. События. Факты/Н.В. Забалухина, А.Г. Пашкин; М-во искусства и 
культурной политики Ульян. обл., Гос. Архив новейшей истории. Ульян. 
обл.–Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2012 – С. 84-104. 

9. Ульяновский автомобильный: очерк истории завода. – Саратов: 
Приволжское книжное издательство, 1966. – с.192  

10. Ульяновское конструкторское бюро приборостроения: путь длинной в 
полвека. – Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2004 – 208 с.: 
ил. 

11. «Этот день мы приближали…» Ульяновск во время Великой 
Отечественной войны/Улпресса/. 

  



33 
 

Исследовательская работа 
«Вклад тружеников тыла в Великую Победу» 

 
Автор: Савинов Арсений Андреевич, 5 А класс 

Руководитель: Тютюнникова Наталья Ивановна - учитель начальных классов 
МБОУ «Пригородная СШ» 

 

«Никто не забыт и ничто не забыто» 
Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет, 
И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 
Никто не забыт и ничто не забыто. 

 

Введение 

Мир не стоит на месте, и человеческое общество устроено так, что на 
смену старым идеям приходят новые. А если это новое пытается не просто 
«замолчать» прошлое, а перекроить по-своему, подменив истинные ценности 
ложными? Это сейчас происходит во многих странах, прежние друзья 
становятся врагами.  

Неоценим вклад советских людей в разгроме фашизма во второй мировой 
войне, и, казалось, это не надо никому доказывать. Однако проходят годы, 
многое забывается или просто замалчивается. Россия гордится своими 
героями: мы смотрим фильмы о подвигах советских воинах на передовой, мы 
восхищаемся выносливостью и трудолюбием тружеников тыла, отмечаем 
очередную годовщину Дня Победы! Наша задача - помнить всех, кто принес 
нам мир, никто не должен быть забыт.  

Большая патриотическая работа, которая проводится в школе, направлена 
на увековечивание памяти Героев. Они есть в каждом городе, в каждом селе, в 
каждой самой глухой деревушке и, конечно же, в каждой семье. Наша цель - 
вспомнить всех, кто этого заслуживает. 

Война – это самое страшное, что может случиться в мире. Это то, что 
разрушает человеческие ценности, построенные на принципах любви и добра. 
Война разрушает семьи. Она учит только злым поступкам, которые основаны 
лишь на эгоизме человека, пытающегося выжить любой ценой. Корыстные 
цели преобладают над нравственными ценностями. Люди умирают, остаются 
на всю жизнь калеками, теряют родных и близких. Война никогда не сделает 
жизнь человека прежней. 

Мы с интересом слушаем воспоминания тех людей, которые воевали. Их, 
к сожалению, остается все меньше и меньше среди нас. Почему нам так дороги 
и интересны эти воспоминания? Нам взрослые говорят, что они просто жили, 
не раздумывая о причинах того, почему им так несладко. Они просто жили, 
просто воспринимали то, что происходило, страдая вместе со всей страной. 
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Многие не награждены за это орденами и медалями. Они просто выжили, и 
ими построена та страна, в которой мы сейчас живем.  Дети войны, повзрослев, 
отстраивали разрушенные города и села, поднимали целину, строили мощные 
электростанции и прокладывали железные дороги, осваивали космос и 
содержали могучую армию. 
В нашей семье ребенком войны стала прабабушка Рябова Любовь Ивановна. 
Она родилась 5 октября 1929 года. В то время, когда начиналась война, она 
была маленькой одиннадцатилетней девочкой, почти моей сверстницей. 
Прадедушка был призван защищать Родину от врага. В их семье остались мама 
и трое деток. Моя прабабушка не была героем, если говорить о медалях, но она 
навсегда останется Героем для меня. Ведь суметь пережить все ужасы войны, 
остаться достойным человеком, сохранить жизнь своим  

Юбилей прабабушки Рябовой Любови Ивановны 

детям и воспитать их 
достойными людьми – это 
настоящий подвиг. Сейчас моей 
прабабушке 92 года, это очень 
почтенный возраст. Все родные 
стараются помогать, беречь и 
чаще расспрашивать прабабушку 
о тех роковых годах нашей 
страны. В небольшом селе 
Большое Нагаткино 
Цильнинского района 
Ульяновской области не было 
немцев. Но моя прабабушка с 
волнением вспоминает, что когда 
Левитан объявил о начале войны, 
то она крепко накрыла одеялом 
своих маленьких сестёр, чтобы 
они не проснулись. Позднее 
большими колоннами по дороге 
ехали машины с добровольцами. 
Они выглядели раздраженными 
и усталыми. Многие из 
них нервничали и курили. Что 
теперь будет с деревней, 
с жителями, с сёстрами? 

Прабабушка думала и об отце. Прадедушка, Рябов Иван, на фронт призван 
в первые дни войны. Вся семья переживала, что защитить их было некому. 

 Наступила осень, которая на этот раз выдалась слишком холодной, 
дождливой и ветреной. Еды с каждым днем становилось все меньше. 
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По ночам прабабушка с её сёстрами не могли уснуть из-за голода и плакали 
тихо, обессиленно. В школу им запретили ходить.  

В селе были специальные отряды, строящие железную дорогу вручную. 
Прабабушке и там пришлось работать. Сестёр пришлось оставлять дома, ведь 
она и её мама с раннего утра до поздней ночи работали для нашей страны, для 
Великой Победы. Она рассказывала, что было очень тяжело, особенно 
зимой…В селе практически не осталось запасов продуктов, топлива и не 
осталось молодых мужчин. Прабабушка Люба помнит тот 1944 год: ей было 
четырнадцать лет, и вместе со своей мамой они ходили в штопаных валенках, 
т.к. одевать практически было нечего. Она всегда с благодарностью говорила о 
своей маме, которая смогла вырастить всех их, несмотря на большие 
трудности.  

Всей семьей они копали противотанковые ямы и зимой, и летом. В общем, 
работы было много. Работали все женщины, старики и дети. Также она 
вспоминает, что в село приезжали беженцы, и один молодой парень жил какое-
то время в их доме, хотя они жили бедно -  трудно было всех прокормить. Его 
сдали соседи, и участковый взял его под арест.  

Летом всем приходилось выходить в поле. Собирали на поле колоски 
ржаные и пшеничные, завязывали снопы и вручную молотили.  

Запомнились солдатские письма и «похоронки» с фронта. Многие дети 
тогда потеряли своих отцов, матерей и других близких. Во время войны почти 
все люди в нашей стране жили в бедности и лишениях.  Многие дети тогда не 
знали, что такое игрушки. Прабабушкины одноклассники умирали от голода, 
эта война принесла много потерь и страданий для всех.  

 
Детям, пережившим ту войну, 
Поклониться нужно до земли! 
В поле, в оккупации, в плену, 
Продержались, выжили, смогли! 
Дети, что без детства повзрослели, 
Дети, обделенные войной, 
Вы в ту пору досыта не ели, 
Но честны перед своей страной. 
Девочки и мальчики войны! 
На земле осталось вас немного. 
 

Дочери страны! Ее сыны! 
Чистые пред Родиной и Богом! 
В этот день и горестный, и светлый, 
Поклониться от души должны 
Мы живым и недожившим детям 
Той большой и праведной войны! 
Мира вам, здоровья, долголетья, 
Доброты, душевного тепла! 
И пускай нигде на целом свете 
Детство вновь не отберет война! 

Я горжусь тем, что участником Великой отечественной войны был и мой 
прадед, Тужилкин Дмитрий Петрович. Он родился 16 июля 1927 года в 
Татарской АССР, Буинского района, в селе Чувашское Шаймурзино. Он 
служил в пехотных войсках, был командиром роты. По военному званию 
прадед - старшина. Он со своими однополчанами героически оборонял 
Сталинград с 1941 по 1943 года. Демобилизован был по ранению в 1943 году 
и только после этого пришёл домой. 

После возращения домой, он начал работать в колхозе имени 22-ого 
Партизана. Из-за переезда многие награды не сохранились. Но сохранилась 
награда - медаль «За отвагу». 
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Прадед Тужилкин Дмитрий Петрович Медаль прадеда Тружилкина Д.П. «За отвагу» 

 
Жизненный путь прадеда был весьма сложным, но одновременно и 

героичным. Он достойно прошел всю войну и вернулся домой раненым, но 
живым. А это уже большое счастье. Он не прятался за спины других, наравне 
со всеми защищая свою Родину. И награда служит тому доказательством. Его 
жизнь – это отражение непростых событий ХХ века в истории России. Она 
ярко показывает жизнь большинства советских граждан. Я хочу сказать 
спасибо ему и миллионам других людей, которые, несмотря на тяжёлое время 
войны, боролись за наше будущее. 

 
Участник Великой отечественной войны 

и прадедушка, Савинов Михаил Иванович. 
Он родился 17 января в 1926 года в 
Ульяновской области, Вешкаймского района 
на станции Чуфарово, село Березовка.  Место 
службы 378 гв. ТСАП гвардии - сержант. 

В 1941 году ему исполнилось 19 ле,т и 
служил он в танковых войсках. За боевые 
заслуги прадед награжден Орденом 
Отечественной войны 2 степени. 

Бережно хранятся в нашей семье 
фронтовые вещи прадеда: медали и 
пожелтевшие от времени фотографии.  

Пересматривая снимки, я понимаю, что 
Победа не стареет. 
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После победы над Германией 

его отправили в бои на Халин-Голе  
(у границы с МНР). 

Пройдет много лет, а память о 
защитниках Родины, тружениках 
тыла, детях войны будет жить в 
наших сердцах.                                              

Мне очень жаль, что я не застал 
прадедушку живым. Всю войну он 
защищал свою Родину от фашистов. 
Мне кажется, что мой прадедушка 
внёс большой вклад в Победу. Я 
горжусь своим прадедушкой. 
Уверен, что его пример поможет 
стать мне достойным гражданином 
Отечества.  

Выдающиеся герои великих исторических событий, участники 
переломных моментов истории – наши деды и прадеды! Их время было 
временем сражений. Они боролись за наше счастье, за то, чтобы мы сейчас 
жили в мире и спокойствии! Пусть те немногие участники Великой 
Отечественной войны, которые дожили до наших дней, видят, знают, что их 
дело, их подвиги, гибель товарищей были не напрасны, что память о них не 
угасла и отблески тех боевых лет будут освещать путь новых поколений. А 
День Победы всегда будет оставаться великим днём, праздником, который 
встречают с радостным замиранием сердца и одновременно – со слезами на 
глазах! 

Материал о моих родственниках, которые внесли большой вклад в победу, 
я буду собирать, хранить и передавать другим поколениям. В рамках 
патриотического воспитания у нас в школе проводится много разных 
мероприятий: это еженедельные "Уроки о важном", классные часы, 
посвященные памяти Героев Советского Союза и Героев России, письма на 
фронт участникам СВО, сочинения и исследовательская работа по поиску 
новых героев и героических страниц прошлого. Эта работа очень важна, и я, 
как смогу, буду в ней участвовать. 
 

  

Рисунок 5. 

Орден Отечественной воны 2 степени 
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Исследовательская работа 
«Работа детей и подростков на заводе имени Володарского  

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
 

Автор: Еремеев Станислав, 11 А класс 
Руководитель: Алимова Наталья Владимировна, МБОУ «Средняя школа 

№ 83 имени генерала В.И.Орлова» 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Труженики Тыла, вы не воевали, 
Но до капли силы фронту отдавали! 
Сутками с завода вы не выходили, 
Фронту и народу вы оплотом были! 
Женщины, подростки у станков стояли, 
Но мужскую, взрослую норму выполняли! 
Токаря - мальчишки воевать мечтали 
Трудовые книжки их не отпускали... 
Всю войну бессменно у станков ребята, 
Ведь завод - военный, и они - солдаты!  
 

Н. Севостьянова 
 

Введение 
 

Известному патронному заводу на Нижней Террасе в Ульяновской 
области в этом году исполняется 105 лет. Яркую страницу в биографию 
предприятия вписал его коллектив в годы Великой Отечественной войны. В 
суровые годы за выполнение специальных заказов правительства Ульяновский 
машиностроительный завод им. Володарского был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.  



39 
 

За военный период предприятие выпустило столько продукции, сколько 
за все 24 предыдущих года. Это 80 % всех патронов, произведенных в 
Советском Союзе для фронта. Каждый третий патрон на фронте был 
ульяновским. Основную силу коллектива во время войны составляли 
женщины и дети, а также мужчины, получившие бронь. Именно они выиграли 
у Гитлера битву на трудовом фронте. Особого внимания заслуживает трудовая 
деятельность детей и подростков, внесших свой неоценимый вклад в дело 
Победы. Для этих ребят детство закончилось слишком рано. Они работали 
наравне со взрослыми, выполняя свой долг.  

Сегодня о той войне можно встретить разные мнения и суждения, но, на 
мой взгляд, подвиг советского народа на фронте и в тылу достоин нашего 
уважения и нашей благодарной памяти. Поэтому я и решил в своей работе 
обратиться к теме тыла в годы Великой Отечественной войны и на примере 
патронного завода города Ульяновска, показать работу подростков и молодёжи 
на одном из оборонных предприятий — это стало целью моей работы.  

Для достижения цели мной решались следующие задачи: 
1) дать краткую характеристику патронного завода города Ульяновска в 

годы войны;  
2) выяснить условия труда и быта подростков и молодёжи на заводе; 
3) определить значение деятельности молодых рабочих на патронном 

заводе. 
 
При написании статьи я столкнулся с проблемой недостаточного 

количества источников по данной теме. В исторической науке проблема 
функционирования тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны 
является наименее исследованной. Она слабо изучена и представлена в печати.  

Поэтому нет полного и объективного представления о материальных и 
бытовых условиях тружеников глубокого тыла. К тому же засекреченность 
патронного завода даже сейчас не позволяет представить полную картину 
жизни молодежи в военное время. Поэтому доступных материалов о 
деятельности предприятия, конечно же, немного. Тем более нет сведений о 
конкретных людях, трудившихся на заводе.  Приступая к исследованию темы, 
мне пришлось побывать в библиотеке №12 имени В.И. Даля, народном музее 
революционной, боевой и трудовой славы Ульяновского патронного завода и 
перелистать газеты местной периодической печати. 

Объектом исследования является тыл в годы Великой Отечественной 
войны. 

Предмет исследования – жизнь детей и подростков, трудившихся на 
заводе имени Володарского   в годы Великой Отечественной войны. 
Гипотеза исследования опирается на предположение активизации работы 
завода в годы войны. Победный 1945 год для народов земного шара стал 
незабываемым: он вернул им долгожданный мир. В марте 1945 года 
закончилась война в Европе, а в сентябре – Вторая Мировая в целом. Весь мир 
переживает  в эти дни грандиозную победу. И взоры всего мира направлены к 
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нашему народу, народу-герою, народу-богатырю, народу-освободителю. Это 
он, наш народ и его Вооружённые Силы совершили беспримерный в истории 
подвиг, победили  врага – германский фашизм и японский милитаризм. 
Никогда еще в истории не было такой войны, которая по своему размаху и 
напряжению, по колоссальным жертвам и разрушениям, которые она несла с 
собой, не знала себе подобных за всё время существования человечества. 
Чтобы добиться победоносного завершения смертной схватки, нашему народу 
пришлось напрячь все силы, мобилизоваться и полностью использовать 
экономические, социальные, политические, идеологические и военные 
возможности. В годы Великой Отечественной войны всё население страны 
работало в интересах защиты родины и полного разгрома фашизма. 

Новизна исследования состоит в том, что именно личное 
соприкосновение подрастающего поколения с исторической и современной 
информацией о людях, которые своими трудовыми и боевыми подвигами 
прославляли имя родной страны, позволит задуматься о мерах своей 
сопричастности в необходимости уберечь и сохранить мир.  
Область практического применения: результаты исследований могут быть 
использованы при проведении уроков истории, тематических классных часов 
и Уроков Мужества. Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто 
обеспечил нам мирную, спокойную жизнь на Земле. Именно поэтому наш долг 
— помнить о тех суровых днях и героях войны. Все стремительнее уводит нас 
время от ужасов войны. И тем значимее для нас, молодого поколения XXI века, 
живые воспоминания свидетелей той суровой эпохи. 
    Меня увлекла данная тема. Хотелось больше узнать о военном времени, о 
людях, внесших свой бесценный вклад в Победу над фашизмом, об их судьбах, 
ведь о том, как они жили в военные годы, мы почти ничего не знаем. Я решил 
узнать о жизни советского народа в годы Великой Отечественной войны на 
примере своих земляков, познакомить со своими исследованиями учащихся 
нашей школы. В этом заключается практическое значение моей работы. 

Работа состоит из введения, трех частей, списка источников и литературы. 
 

Патронный завод в годы войны: краткая характеристика 

Самым крупным промышленным предприятием области в годы войны 
был завод имени Володарского, в то время патронный завод №3 наркомата 
обороны (далее - Патронный завод). Завод был крупнейшим производителем 
патронов в СССР. Поэтому в первые дни войны перед его коллективом встали 
сложные задачи, которые необходимо было решить в сжатые сроки. По 
проекту расширения завода предусматривалось строительство 18 
промышленных корпусов, 7 складских помещений, теплоэнергоцентрали, 
прокладка водопровода длиной около 2 километров и установка ЛЭП. В 
кратчайший срок территория завода была расширена на 67 гектаров, и с 
исключительной быстротой развернулся фронт строительных работ. Для 
наращивания мощности завода предстояло разместить 543 единицы 
оборудования, прибывшего по эвакуации из западных районов страны, 
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установить станки, приобретённые в первом квартале 1941 года и резервное 
оборудование, хранящееся на складах и в цехах. С этой задачей к концу 1941 
года завод справился успешно [4, с.3]. 

На 1942 год завод получил исключительно напряжённый 
государственный план по выпуску продукции военного производства, который 
увеличился по сравнению с 1941 годом в 1,3 раза, а по некоторым изделиям в 
10-15 раз. Наращивая объём и темпы производства, преодолевая трудности, 
завод успешно справлялся со всеми заданиями Родины. За 1942 год завод 
увеличил выпуск продукции по сравнению с 1941 годом на 228 процентов. 
Производительность труда выросла на 81 процент [1, с. 81]. 

1943 год был очень напряжённым для коллектива, но с заданиями 
правительства предприятие справлялось. Объём производства на предприятии 
возрос по сравнению с 1940 годом в пять с лишнем раз. Выпуск продукции на 
каждого рабочего увеличился в четыре раза. Кроме выполнения задания 
правительства, заводом было изготовлено для своих нужд и для других 
родственных заводов 615 станков, 197 электромоторов, 562 трёхкулачковых 
патрона к токарным станкам. Всей продукции завод выпустил в 1943 году на 
135 миллионов рублей больше, чем в 1942 году [1, с.82]. 

  В течение всего 1944 года в цехах завода усиленно проводились работы 
по автоматизацию производства. Было изготовлено и установлено 208 
автоматов, 362 питателя, 165 установок и изготовлено 89974 запасных деталей. 
Кроме того, на заводе изготовлено, установлено и пущено в эксплуатацию пять 
технологических конвейеров и четыре транспортёра общей длиной 69 метров, 
охватывающих 47 операций. В результате этой работы за 1944 год было 
высвобождено 46 рабочих и получена годовая экономия 218 тысяч рублей. За 
1944 год по децентрализованным заказам заводом было изготовлено 74867 
деталей для тракторов и сельхоз машин, отремонтировано 16 станков для 
МТС, отгружено гаечных ключей 2653 штуки, изготовлено 11 токарно-
винторезных станков [1, с. 98]. 

Общий политический и духовный подъём, царивший в коллективе, в связи 
с приближением победы над фашистской Германией, обеспечил выполнение 
плана пяти месяцев 1945 года на 101,3 процента. Ко дню Победы завод пришёл 
с хорошими результатами [4, с.3]. 

Экономисты посчитали, что доля володарцев в промышленном 
производстве Ульяновской области очень велика – за 1941-1945 годы 
предприятие области изготовило продукции на сумму свыше трёх миллиардов 
рублей, в том числе и машиностроительный завод 1,7 миллиарда [4, с.4]. 

 
Организация труда и быта детей и подростков 

Большим дефицитом во время войны на заводе была квалифицированная 
рабочая сила. Свыше 1500 рабочих этого уровня либо по мобилизации, либо 
по партийному набору, либо добровольно ушли на фронт в первые дни войны.   
На помощь пришли женщины, подростки и дети. Они взялись за освоение 
специальностей, которые раньше считались привилегией мужчин.  
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С 1942 года обеспечение завода рабочей силой производилось за счёт 
выпускников ремесленного училища, организованного на базе завода, а также 
за счёт населения Ульяновска и окрестных сёл. Обучение проводилось после 
11-часового рабочего дня на курсах техникума, в стахановских школах и 
методом бригадного обучения под руководством опытных мастеров. А бывало 
и так. Приведет мастер новичка в бригаду и скажет: «Вот вам новый товарищ, 
обучите его, как умеете сами!».  

Были и необычные формы обучения, когда брат приводил брата и обучал 
его своей специальности. 
 

 
8 сентября 1943 г. Комсомолец-стахановец 

шлифовщик Александр Жидков (справа) обучает 
шлифовальному делу брата Илью. 

Вот что писала по этому поводу в 
те годы заводская газета: «В 
Красной Армии перед войной и 
особенно в ходе ее стали 
появляться экипажи танков, 
состоящих из братьев или 
родственников. Подобный пример, 
когда братья работают по одной 
специальности и составляют почти 
бригаду, появился и на нашем 
заводе. Токарь Храмов попросил 
принять на работу своего брата, 
пообещав его обучить токарному 
делу. Свое обещание он выполнил - 
брат научился обрабатывать 
сложные детали. Вскоре пришел и 
третий брат. Все они хорошо 
освоили токарное дело и стали 
перевыполнять установленную 
норму» [1, с.67]. 

Дети и подростки в документах маскировались словом «молодежь», а 
работа на промышленных предприятиях, к которым прикреплялись училища, 
официально считалась «учебой». Оставившие такую «учебу» привлекались 
прокуратурой к уголовной ответственности. 

В 1942-1944 гг., после окончания Московского государственного 
университета, на Ульяновском патронном заводе работал инженером Андрей 
Дмитриевич Сахаров, будущий академик. Он вспоминал: «Работа на заводе 
(как и повсеместно в стране) производилась в две смены по 11 часов без 
выходных. В основных (штамповочных) цехах работали женщины, в 
большинстве мобилизованные из деревень. В огромных полутемных цехах 
сидели они свою смену у грохочущих прессов-автоматов, согнувшись на 
табуреточках и поджав ноги в деревянных башмаках от холодного пола, по 
которому текли мутные потоки воды и смазочных жидкостей ... Еще хуже 
условия в «горячих» и химических цехах... На контрольно-смотровых 
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операциях работают несовершеннолетние девочки - только их глаза 
справляются с этой работой и, конечно, постепенно портятся... Одна из самых 
больших проблем - как отоварить хлебные карточки (о крупе, масле, сахаре нет 
речи, талоны пропадают почти каждый месяц). Хлеб привозят нерегулярно, а 
когда он бывает, возникает очередь на много часов ... Потом я узнал, что в 
некоторых местах было лучше, но в некоторых, например, на уральских 
заводах, - много хуже, тяжелей и голодней» [3, с.9]. 

Рабочий день начинался в 8.00, поэтому утром вставать приходилось рано, 
особенно тем ребятам, кто жил далеко от завода (в 5 часов утра). Если жил на 
правом берегу, уехать оттуда можно было только на поезде. Зимой переходили 
Волгу пешком. Перед началом работы надо было ещё успеть подготовить своё 
рабочее место, и ровно в 8 часов начиналась смена. За опоздание на работу на 
20 минут по законам военного времени человека строго наказывали, никаких 
скидок на возраст не существовало.  

Очень часто за станками стояли подростки 14-16 лет.  Некоторым из них 
из-за их небольшого роста приходилось стоять на своеобразных подставках из 
2-3 ящиков из-под патронов. 

Девушки в цехе работали в основном на конечном этапе: осматривали 
готовые пули, чтобы не было брака и проверяли количество пуль. Пуля должна 
была весить ровно 9 грамм. За смену план проверки составлял 8 ящиков (позже 
этот цифра увеличилась до 12 ящиков). Весили ящики по 50-60 кг, их 
приходилось перетаскивать самим девчонкам, так как подъёмных механизмов 
на заводе не было, на весь цех – одна тачка. 

Работали по 12-18 часов в день, иногда домой не уходили по несколько 
суток. Выходных, отпусков, праздничных дней не было. Спали тут же, у 
станков, по 3-4 часа, потом вставали и меняли уставших товарищей. Ребята 
помладше во вспомогательных цехах работали по 6 часов, потом шли учиться 
в школу. Лишь в 1944 году Совет Народных Комиссаров СССР принял 
постановление о предоставлении в военное время подросткам моложе 16 лет 
еженедельного дня отдыха и отпуска продолжительностью 12 рабочих дней. 

Рабочих один раз в сутки кормили в заводской столовой.  На первое давали 
суп, если это можно было назвать супом: 5-6 горошин, 2-3 кусочка картофеля 
и вода – вот всё, что можно было найти в тарелке. На второе была каша. Иногда 
на второе давали свёклу и крапиву. На третье рабочие получали чай и очень 
редко – компот. Стоимость обеда в столовой высчитывалась из зарплаты, но её 
размер был небольшим.  

Все работающие на заводе ежемесячно получали хлебные карточки, на 
которые можно было купить 600-800 граммов хлеба в день (29). За 
перевыполнение плана выдавали дополнительно 100-200 граммов хлеба (в 
зависимости от цеха) - так называемые стахановские обеды. Очень многие 
ребята получали этот паёк [1,с.101]. Этот факт наглядно показывает, что 
подростки старались хорошо работать и чуть ли не ежедневно перевыполняли 
план работы. 
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Рабочие завода питались по карточкам, которых порой не хватало на весь 
месяц, калорийность продуктов питания была низкой, продуктов питания 
выдавали значительно меньше нормы. Карточки для трудившихся на 
оборонных предприятиях обеспечивались по самой высокой норме: 800 г 
хлеба в день и половина этой нормы - на иждивенцев и детей, другие продукты 
также выдавались по строго определенной квоте и часто с заменой на 
имевшиеся в наличии другие наименования. Основная масса рабочих и 
служащих получала по 400-500 г хлеба в день. Люди собирали разные 
съедобные травы, сушили на зиму и пекли из них хлеб. В пищу тогда шло 
практически все, что росло: лебеда, очистки картошки, дикий лук, остатки 
зерновых культур. Благо рядом была река Волга и лес. Ягоды, грибы, рыба – 
хорошее подспорье во время голода. Не было чая, сахара, мяса. Голодные 
обмороки на рабочем месте стали обычным явлением. 

Ежемесячно без всяких задержек завод выплачивал своим рабочим 
заработную плату. На её размер влияло несколько факторов: цех, вид 
выполняемой работы, квалификация, выполнение плана. Так, например, 
зарплата шофера составляла 300 рублей, начальника цеха около 700 рублей. 
Большая сумма зарплаты ещё не означала, что её хватало на жизнь: на 
городском рынке в зиму 1941-1942 гг. один кг мяса стоил 60-70 рублей, литр 
молока - 20 руб., стакан махорки - 10 руб. [5, с.16] 

Жители испытывали острую нужду в мыле, предметах сангигиены, 
одежде, обуви. В то же время в стране начался сбор тёплых вещей для бойцов. 
Люди несли шапки, шарфы, свитеры, шубы, валенки, варежки. Всё это нужно 
было самим, но - «Всё для фронта, всё – для Победы!». 

Особые трудности сложились с жильем. Число работающих на заводе 
увеличилось по сравнению с 1940 годом почти вдвое. [1, с.101]. Под жилье 
рабочих отвели заводской клуб, Дом пионеров, школы, помещения 
райисполкома и другие учреждения. Часть людей разместили в наспех 
оборудованных землянках на берегу Волги. Жилищно-бытовые условия в 
общежитиях не соответствовали нормам. Постельного и нательного белья не 
хватало. В бараках было душно, форточки забиты (от воров), мало света, нары 
поставлены в три яруса. Белье стирали на кухне, а сушили над постелями. Не 
хватало посуды, питьевая вода хранилась в открытых ведрах. Умывальник 
находился на улице. На кухне готовили пищу, кушали, стирали, умывались, 
здесь же отдыхали и разговаривали [2, с.276]. 

Были и другие трудности. В связи с нуждами производства в заводском 
поселке отключили свет и центральное отопление, с перебоями подавалась 
вода. Баня, построенная до войны с пропускной способностью 150 человек в 
час, не могла обслужить всех посетителей. Поэтому обычным делом была 
вшивость [1, с.102]. 

Привычным атрибутом жизни в условиях отсутствия отопления стала 
печка-буржуйка. Другой приметой была светомаскировка: вечером все окна 
затенялись, чтобы не привлекать внимания самолетов противника.  
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Вот такие были спартанские условия. Нам очень трудно себе представить, 
как женщины, дети, подростки сумели справиться с колоссальными задачами, 
вставшими пред страной. О себе не думали, думали о победе. Работали, 
забывая о лишениях, о голоде, о том, что нет продуктов и от усталости 
кружится голова, что нет мыла и промасленную одежду придется стирать с 
золой, что нет дров и топить печь нечем, а батареи центрального отопления 
давно полопались от мороза.  
 

Все для фронта, все для победы! 

Подростки добивались высоких показателей. Слесари М.Гумяров и 
Ф.Баранов, пришедшие на завод из ФЗО, обслуживали по 10 станков вместо 
семи по норме, перевыполняя сменное задание наравне со взрослыми [1, с.66]. 

 

 
Молодежная бригада Т.Увариной 

На весь завод и за его пределами 
было известно имя Таисии 
Увариной. В числе первых ее 
бригада завоевала звание 
фронтовой. В бригаде было 12 
человек, из них - две девочки 14 
лет. В бригаде полностью изжили 
брак, установили строгий 
распорядок дня, ввели трудовую 
дисциплину. Уваринцы в дни 
войны изготовляли столько 
продукции, сколько в 1940 году - 
100 рабочих [1, С.76-77]. 

Практически не было ни одной семьи, которая не участвовала бы в той 
или иной форме поддержки Красной Армии. Главной являлась поддержка 
фронта личными денежными средствами. Ярким примером служит сбор 
средств на строительство эскадрильи «Валериан Куйбышев» (842.990 рублей) 
и «Родина Ильича» (1.210.429 рублей) [1, с.72]. 

Часто после работы посещали госпиталь, ходили на дежурство, 
ухаживали за ранеными палаты №10. Это палата, где лежали такие больные, у 
которых надежды на выздоровление не было.  Придешь на дежурство, а 
старого знакомого уже нет в живых … [1, с.76]. 

Подростки активно участвовали в отправке на фронт посылок. Собирали 
теплые вещи, продукты, сувениры.  
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Рая Голод из старшей 
группы детского сада №1 
аккуратно запаковала свой 
подарок в коробочку, куда 
положила записку: 
«Дорогой боец! Посылаю 
тебе скромную посылочку, 
которую я собрала своими 
силами. Мой папа тоже на 
фронте. Бей фашистских 
гадов! Пусть тебе в этом 
поможет моя посылка» [1, 
с.83].  

ддд                                                                                      
11 октября 1941 г. Упаковка подарков для бойцов Красной Армии 

 
Девушки очень часто, закончив производственную смену, оставались на 

3-4 часа, чтобы постирать и отремонтировать теплую одежду фронтовиков.  
  Война, это не только сражения, взрывы, стрельба, смерть… Это так же 

быт, специфический быт военного времени, когда особую ценность 
приобретают вещи, на которые в обычной жизни мы привыкли внимания не 
обращать. Но несмотря на все тяготы, лишения, страдания советский народ 
выстоял в этой войне, и не просто выстоял, а победил, заплатив непомерную 
цену. 

 
Заключение 

Акционерное общество «Ульяновский патронный завод» является 
градообразующим предприятием и находиться на Нижней Террасе. С 
патронного завода №3 в 1916 году начиналась его история. Даже краткая 
характеристика производства завода в годы Великой Отечественной войны 
позволяет сделать вывод о том, что предприятие оборонной   промышленности 
полностью отвечало своему назначению, справлялось с возложенными на него 
задачами и имело большое значение для обеспечения фронта патронами. 

  Благодаря исследованию, я узнал, что основную рабочую силу завода 
составляли 14-18 - летние юноши и девушки, многие из них прошли фабрично-
заводское обучение разного уровня; трудились и 12-14-летние подростки.  

  Молодые рабочие на заводе работали наравне со взрослыми и опытными 
тружениками. Рабочая смена продолжалась 12, а иногда и более часов. 
Ежедневно ребята должны были выполнять определённую норму.  По меркам 
сегодняшнего дня условия труда были очень тяжёлыми: во многом ручная 
работа, изношенное оборудование, низкая техника безопасности, малая 
освещённость и слабое отопление помещений. Оплата труда производилась в 
денежном выражении без задержек, но её на жизнь не хватало; в условиях 
строгого распределения продуктов почти вся зарплата уходила на хлеб и самые 
необходимые товары.  
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  Не лучше обстояли дела и с бытовыми условиями: наспех построенные 
дома-бараки, которых не хватало; отсутствие удобств, воды и центрального 
отопления; трудности с тёплой одеждой и обувью – всё это также усложняло 
жизнь. Живя и работая в тяжёлых условиях военного времени, подростки и 
молодёжь смогли доказать, что человек способен на многое. Значение их труда 
осмысливаешь и сегодня.  

  В своей работе я не привожу какие-то совсем никому не известные 
факты, не делаю сенсационных выводов. Производство на патронном заводе 
№ 3, условия труда и быта были, в основном, схожими с деятельностью многих 
других оборонных предприятий в годы Великой Отечественной войны. Но это 
никак не умаляет работу тысяч рано повзрослевших ребят, моих сверстников, 
которые в тяжёлое время делали возможное и невозможное, приближая нашу 
Победу. Моё небольшое исследование стало ещё одним подтверждением 
героического труда тыла.  

Я считаю, что мы все в неоплатном долгу перед этими людьми, которых 
по праву называют ветеранами трудового фронта. 
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Эссе 
«Моя прабабушка - труженица тыла  

Мария Васильевна Быльнова - герой» 
 

Автор: Быльнова Полина, 8А класс  
Руководитель: Суворова Ирина Николаевна,  

учитель истории и обществознания, МБОУ гимназия №33 
 

 … Да разве об этом расскажешь - 
В какие ты годы жила! 
Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла!.. 
В то утро простился с тобою 
Твой муж, или брат, или сын, 
И ты со своею судьбою 
Осталась один на один. 
Один на один со слезами, 
С несжатыми в поле хлебами 
Ты встретила эту войну. 
И все - без конца и без счета - 
Печали, труды и заботы 
Пришлись на тебя на одну. 

М. Исаковский 
 

Именно с этих слов хочется начать рассказ о моей прабабушке 
Быльновой Марии Васильевне. Она родилась в 1901 в деревне Большое 
Станичное Карсунского уезда Казанской губернии в крестьянской семье. С 
детства всё умела. Никто не жалел и не баловал.  

Пережила с семьёй трудности начавшегося 20-го века. Революции, 
войны, в том числе и мировую, гражданскую, коллективизацию… 

В начале 30-х годов она вышла замуж за Быльнова Захара Семеновича, 
1900 года рождения. У них родилось четверо детей - Анастасия, 1925 года 
рождения, Екатерина, 1929 года рождения, Василий, 1931 года рождения, 
Иван, 1932 года рождения - мой дедушка. 

В то время коллективизация дошла и до их села. Создан был колхоз, 
который назывался «Нива». Жить было трудно, тяжко, изнуряюще. Вместе, 
всем селом, делили и радость, и горе, надеялись на лучшие времена. Вместе 
справляли свадьбы, радовались рождению детишек и оплакивали смерти 
стариков. Хлеб растили и радовались урожаю!  

Никто не ожидал, что начнется война, Великая Отечественная… Такая 
долгая, трудная!  Всех мужчин забрали на фронт, в том числе и моего прадеда 
- Быльнова Захара Семеновича. Весь тяжелый труд лег на хрупкие плечи 
женщин, детей, стариков.  

На фронте было тяжело, но и в тылу было не сладко. Техники никакой 
не было, все делалось вручную, поля пахали на быках. Мой дедушка 
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вспоминал, что всегда хотелось есть, и днем, и ночью. Все лежали на печке, не 
могли заснуть, потому что чувство голода перебивало все.  

По соседству жила сестра моей прабабушки - Прасковья Васильевна 
Быльнова. Ее муж после ранения вернулся домой и начал зарабатывать - валял 
валенки. Прасковья, когда пекла у себя хлеб, всегда за пазухой приносила 
буханку -  это была огромная радость для детей, у которых муки давно не было. 

Дети помогали матери, работали в колхозе: собирали колоски, картошку. 
Весной наполняли свои желудки молодой травкой, ели горох, крапиву, лебеду. 
Все овощи, собранные с полей, увозили на фронт. Женщины оставляли себе 
минимум продуктов. Это были самые голодные годы. 

Старшей дочери Анастасии в 41-м году было 16 лет, ее привлекали к 
копке окопов в районе. Было очень холодно.  Когда ложились спать, грелись, 
толкались, она упала и разбила колено. В то время с докторами было очень 
сложно, рана долго не заживала, лечить было нечем. Она умерла от заражения 
крови.  

В 1942 году прабабушка получила похоронку. Ее муж - Захар Семенович 
- умер от пулевого ранения грудной клетки в госпитале №263 медицинского 
санитарного батальона Калининской области Ржевского района. Смертельное 
ранение он получил в битве под Ржевом. Сейчас мой прадедушка 
перезахоронен в братской могиле Ржевского района деревни Какошилово. 

Рабочий день во время посевной начинался в четыре часа утра и 
заканчивался поздно вечером, при этом голодным селянам надо было успеть 
еще и засадить свой собственный огород. Одна с малыми детками почти по 
ночам копали огород, засаживали картошкой, горохом, морковью, свеклой, 
чтобы рано опять быть в поле.   
         За свою тяжёлую работу крестьяне получали трудодни. Зарплаты, как 
таковой, в колхозах не было.  

Хлеба, как основного продукта, постоянно не хватало. Из-за нехватки 
муки его пекли с примесями, добавляя желуди, картошку, толченую кору дуба 
и даже картофельные очистки. Кашу бабушка варила, добавляя в крупу семена 
лебеды, полыни. Лепёшки пекла из конского щавеля, крапивы. Вместо чая 
использовали листья черной смородины, сушеную морковь и прочие травы. 

Выживали Быльновы, как могли.  Зимой вязали варежки, перчатки и 
отправляли на фронт бойцам.   

«В венок великой Победы, - как ёмко и образно сказал М.А.Шолохов, - 
навечно вплетён мозолистыми крестьянскими руками и золотой колос». 

Несмотря на все трудности и тяготы, прабабушка не жаловалась, не 
плакалась, а трудилась! Вырастила трех достойных детей. Её давно уже нет в 
живых. Я её никогда не видела, но, с детства, слушая рассказы о ней из уст 
моего деда, восхищаюсь и горжусь ею! Без труда миллионов таких женщин, 
как моя прабабушка, не было бы Великой Победы! 
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Эссе 
«Как советские женщины тыл спасали» 

 
Автор: Гордеева Софья, 8 В класс  

Руководитель: Суворова Ирина Николаевна, учитель истории и 
обществознания, МБОУ гимназия №33 

 
Данная тема актуальна и была выбрана мной в связи с тем, что в 

условиях нынешнего времени многие факты о вкладах и достижениях нашей 
Родины в период Великой Отечественной войны сейчас умалчиваются или 
искажаются другими государствами на мировом уровне. Что только не 
придумывают, чтобы принизить роль СССР в разгроме фашистской Германии. 
Нашла столько фальсификаторских лжеидей. Вслед за фашистской 
пропагандой обвиняют СССР в подготовке нападения на Германию, в равной 
ответственности с Германией за развязывание Второй мировой войны. Идёт 
умаление роли советско-германского фронта в разгроме фашистской Германии 
и её союзников, в освобождении Европы от фашистского ига. Происходит 
принижение уровня советского военного искусства и полководческого таланта 
советских военачальников. Победа, якобы, достигнута ценою огромных жертв 
и потерь. Утверждается, что СССР не победил, а проиграл в войне, потому что 
слишком велика цена Победы.  А уж как хотят превратить наших героев - 
советских воинов, совершивших подвиги в фанатиков, и, наоборот, восхваляют 
предателей, эсэсовцев. 

Никто из нас и никогда не поведётся на подобные утверждения. Мы - уже 
правнуки и праправнуки великих воинов- каждый год, 9 мая, будем 
участвовать в шествии «Бессмертного полка» с портретами наших героев. 

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов была обеспечена только благодаря героизму солдат Красной Армии. Но 
и в тылу советский народ совершил не меньший подвиг, чем на фронте.  

На мой взгляд, работая в труднейших условиях, не жалея сил, здоровья, 
старики, женщины и дети проявляли упорство и трудолюбие ради выполнения 
поставленной цели - Победы. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» - стал 
девизом жизни в тех районах, которые ковали ту самую Победу каждый день, 
час, минуту, секунду. 

Старики, женщины и дети вставали к станкам на заводах, садились за 
руль тракторов, становились обходчиками железных дорог, копали окопы, 
делали укрепления, заготавливали дрова, вязали и шили одежду на фронт! 
Женщины осваивали мужские профессии. Впрягались в плуги и сохи. Они 
трудились вместо ушедших на фронт мужчин. Почти все женщины были 
направлены на работы по рытью окопов, строительству противотанковых рвов 
и других сооружений для обороны. 

Часто и заслуженно мы вспоминаем героев Великой Отечественной 
войны, их подвиги большие и малые, из которых слагалась летопись войны. 
Низкий им поклон и вечная память.  
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А мне хочется сегодня рассказать о маленькой, худенькой 12-летней 
девочке. Она так же внесла свой скромный, но от этого не менее значимый, 
вклад в общее дело разгрома врага.  

 Я говорю о моей бабушке Аюгиной Вере Анисимовне. Она родилась в 
области) Средневолжского края. 

О начале войны она узнала на районном мероприятии. Шли скачки на 
лошадях. Воскресный день. Тепло, солнечно, радостно! Односельчане 
семьями пришли на праздник и захватывающее зрелище! И вдруг среди 
веселья и радости … Война!!!  

Мальчики и юноши сразу поскакали на лошадях домой, собирать вещи и 
- на фронт. Женщины и девушки плакали. Верочка испугалась, но до конца не 
могла понять всеобщей тревоги и переживаний взрослых. 

Осознание беды и несчастья приходило постепенно. Учёба была 
отодвинута на второй план. Ей было всего 12 лет, но спрос был как со 
взрослого человека! Вера работала в поле: вручную разбрасывали зерно во 
вспаханную землю, ухаживали за скотом. Ходила по борозде, по полю за 
коровами и быками, так как большая часть лошадей была отправлена на фронт. 
Дневная работа по трудодню оплачивалась одним стаканом ржи и половиной 
стакана пшена. 

В семье бабушки было свое хозяйство, где держали овец и кур. 
Полученные шерсть и яйца отдавали в пункты сбора для фронта. Вместе с 
другими ребятами Вера рыла окопы возле Солдатской Ташлы Тереньгульского 
района. Им объяснили, что это на случай наступления фашистской армии в 
наш родной край. Также на станции «Цильна» бабушка со своими двумя 
подругами занимались погрузкой мешков с зерном и разгрузкой угля.  

Удивительно, но бабушка не жаловалась на свою жизнь. Она не смогла 
получить образования, хотя училась хорошо. Гордилась, что смогла помочь 
Родине. Бабуля умерла 23 января 2023 года.  

Сейчас дети войны- уже очень пожилые люди. Война отобрала у них 
детство, им пришлось вынести такое, что мы себе не можем даже представить. 
Но как эти люди ценят жизнь! Они никогда не забудут свое прошлое, свое 
детство.  

Отдаю дань уважение им. Портрет моей бабули теперь украшают стену 
в нашей комнате. Глаза Веры… Они большие, глубокие и добрые. Бабушка 
всегда смотрит ласково и немного тревожно, ведь она с небес наблюдает за 
нами и, уверена, заботится и охраняет нас, своих родных. 

Мне хочется закончить свой рассказ стихотворением поэта - фронтовика 
А. Твардовского: 

 
Прошла война, 

Прошла страда, 
Но боль взывает к людям. 
Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 
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Эссе 
Женщины – труженицы в тылу» 

 
Автор: Лисова Гелия, 7А класс 

Руководитель: Умнягина Ольга Геннадьевна, учитель биологии,  
МБОУ Лицей при УлГТУ 

 
В 2023 году будет отмечаться 78-летие Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941 - 1945 годов. Очень тяжёлым и трудным был путь к этой Победе. 
Проявление силы духа, мужества и отваги в истории Великой 

Отечественной войны было не только на фронте, где солдаты и офицеры под 
огнём оружейных залпов сражались в кровопролитном бою. Как и весь народ, 
труженики тыла внесли весомый вклад и заплатили огромную цену за победу 
в войне. «Все для фронта, все для Победы!» - такими мыслями жили 
труженики тыла. Они строили объекты, занимались сельским хозяйством, 
перевозкой грузов, выпуском оружия для фронта и поставкой его туда. Когда 
мужчины ушли на войну, женщинам пришлось освоить множество профессий, 
приняв в тылу «огонь» на себя. Женщина - труженик тыла стала символом 
трудового героизма, трудясь «до изнеможения», на пределе и за пределом 
человеческих сил, считая это не подвигом, а своей ежедневной войной. 
Оружием в тылу стали лопата, вилы и грабли.  

Всё уходит в историю: страдания людей, разруха, голод… Остаются 
воспоминания и рассказы о героических людях, о пережитом народном горе. 
Я хочу рассказать о своей прабабушке Прасковье Николаевне Марулиной, 
труженице тыла.  

Родилась она 14 ноября 1923 года в селе Куроедово Урено-Карлинского 
района Ульяновской области. На начало войны прабабушке было 18 лет. Из 
села Урень Карсунского района, где она проживала, почти всё мужское 
население ушло на фронт. Ей, как и многим её сверстникам и сверстницам, не 
пришлось быть в годы войны на полях сражений, но они воевали в тылу: рыли 
окопы, пахали, сеяли, рубили лес… Лопата, кирка и лом для многих стали 
символом трудового подвига. 

 Осенью 1941 года им предстояло невероятно важное задание  - 
подготовка линии обороны - строительство оборонительных рубежей 
(противотанковых рвов). Это строительство проходило вручную, тогда почти 
не было техники. И эту линию оборону прокладывали женщины, старики и 
подростки. Противотанковые рвы, предназначавшиеся для задержания 
немецких войск на подступах к Ульяновску, нужно было проложить в районе 
села Тагай Майнского района ныне Ульяновской области.  Из села Урень они 
ходили пешком каждый день и в любую погоду. Прабабушка рассказывала о 
нечеловеческих условиях при строительстве этих рвов. Земляные работы 
никогда не были легкими. Осень 1941 года была бесконечно дождливая, стояла 
непролазная грязь… Затем начались сильные морозы. Одеты молодые люди 
были во что попало, лишь бы защититься от лютого мороза. На участках, 
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оголённых ветром от снега, слои промерзания грунта доходили до полутора 
метров. Морозы достигали до 40 градусов. Чтобы не отморозить лицо, 
смазывали его гусиным или свиным жиром. В то время молодёжь в лаптях уже 
не ходила. Но надевать на работу следовало именно их вместе с шерстяными 
чулками и онучами из холста.  

Война в тылу была битвой за жизнь. Люди испытывали голод. Питались 
лебедой, распаренной в русской печи. Из неё же делали и лепёшки, которые 
брали с собой на работу. Возвращаясь домой поздно вечером, без дела тоже не 
сидели. Думали, как помочь фронту. Собирали шерсть, варежки, носки и табак. 
Укладывали в посылки. Каждый день они жили надеждой, что если быстро всё 
сделают, то настанет Победа, поэтому работали до изнеможения. 

В 1943 году прабабушке исполнилось 20 лет, и её назначили сборщицей 
налогов. Это была очень ответственная, опасная работа. Прабабушка собирала 
налоги  и регулярно носила их из села Урень в р.п. Карсун, который 
располагался в 25 км от него. Дорога была дальняя и тяжёлая, в основном 
пролегала через лес. Отправляться в такой дальний путь также приходилось в 
лаптях… У прабабушки были одни туфли, но они не подходили для такой 
тяжёлой и длинной дороги. Прабабушка рассказывала такой эпизод: собрав 
налог, она с сумкой через плечо отправилась в р.п. Карсун. Внезапно на лесной 
дороге появились солдаты в форме, они были верхом на лошадях и с оружием. 
Как потом выяснилось, это были бойцы Красной Армии. Прабабушка очень их 
испугалась, но не убежала. Увидев её в лаптях, солдаты рассмеялись. 
Прабабушке было очень неловко за свой внешний вид. 

Бойцы расспросили её о том, куда она направляется. Оказалось, что они 
тоже продвигались в Карсун, поэтому вместе проследовали с ней до пункта 
назначения. Деньги она благополучно сдала, задание было выполнено. Оно не 
было последним до конца войны. Впереди были ещё два тяжелых года на пути 
к Победе, но малая частица в достижение большой победы была вложена, что 
не позволяло терять надежды и падать духом в страшное для всей страны 
военное время. 

Пример моей прабабушки, как и многих женщин - тружеников тыла, 
говорит о том, что у них было высочайшее чувство ответственности. В первые 
дни войны, преодолевая огромные трудности, они заменили своих мужей, 
отцов и братьев.  Их труд золотыми буквами вписан в героическую летопись 
истории нашей Родины. 

Полководец Георгий Константинович Жуков сказал: «Тыл - это 
половинаПобеды, даже больше». 

Наши прабабушки, взявшие на свои хрупкие плечи непосильный груз 
военных работ и забот, - самая достойная часть российского народа. Это те 
люди, которые сражались, трудились в тылу врага… Хотели, чтобы их дети 
жили в будущем под мирным небом. Я считаю, что мы не имеем права забывать 
нашу историю, наших предков, мы должны быть благодарны им за их 
мужество и отвагу, за храбрость и доблесть! События, которые происходили в 
те страшные годы, были решающими для России. Я поняла, что всё уходит в 
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историю: страдания людей, разруха, голод. Остаются воспоминания и 
рассказы. И эти воспоминания и рассказы должны стать гимном сегодня для 
нас – для подрастающего поколения. 

 
 

 
На фото: Марулина (Мельникова) Прасковья Николаевна (14.11.1923-13.07.2013)  

со своим сыном на празднике в честь 65-летия Победы 
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Эссе 
Женщины – труженицы тыла» 

 
Автор: Нуртдинова Диана, 8 Б класс 

Руководитель: Фасхутдинова Гульсина Назировна, учитель истории и 
обществознания, МБОУ «Лицей при УлГТУ №45»                                                                                              

«У войны не женское лицо. Но ничто на этой войне не запомнилось 
больше, резче, страшнее и прекраснее, чем лица наших матерей», -               
сказал Алесь  Адамович. И теперь, понимая всю жестокость того военного 
времени, я соглашаюсь с этими словами. 

Трудовые подвиги стали особым показателем героизма женщин и детей 
во время Великой Отечественной войны. Мужчины покидали семьи, родные 
города, оставляли позади все то, что было в мирное время. Только за первые 
несколько дней мобилизации в Ульяновский военкомат поступило около пяти 
сотен заявлений о добровольной отправке на фронт, сто сорок два из которых 
- от женщин. Они шли исполнять долг - защищать Отчизну ценой собственной 
жизни. Столько смелости и любви к Родине пылало в сердцах обычных людей, 
что это доказывало – наше государство никогда не сломить, пока в нем живет 
такой храбрый народ.  

Оставшимся людям разных возрастов, начиная от самых юных и 
заканчивая пожилыми, пришлось занять места тех, кого призвали в ряды 
Красной Армии. Заводы, фабрики и всевозможные предприятия были 
вынуждены остаться под контролем непризванных тружеников. 
Мотивационный лозунг стал распространяться: «Все для фронта! Все для 
Победы!».  

На проводившихся в первые дни войны митингах люди искренне 
показывали свое желание помочь Советской Армии. Студентка 
педагогического института Петрова заверила, что студенты в любое время 
сменят книгу на винтовку и пойдут на защиту своей страны или встанут у 
станков. Стахановка завода им. Володарского Иванова заявила: «Я выполняю 
нормы на 200 процентов, а иногда и выше. С сегодняшнего дня буду работать 
еще лучше и призываю к этому всех работниц и рабочих».  

Самая тяжелая работа доставалась совершеннолетним девушкам и 
женщинам, которые не имели детей, либо их дети уже достигли восемнадцати 
лет. Женские бригады отправлялись на рытье противотанковых рвов, искали и 
собирали сброшенное оружие, забирали тела убитых, заготавливали древесину 
для заводов и фабрик. Это был неимоверно тяжелый, изнурительный труд, 
который оплачивался лишь рабочей продовольственной карточкой на еду.  

Другие женщины изготовляли вещи в швейных цехах. Как было 
высчитано позже, каждая девятая шинель красноармейцев сшита 
ульяновскими портными. В годы Великой Отечественной войны в наш город 
были эвакуированы 15 важнейших промышленных предприятий со всего 
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Советского Союза, на которых в неимоверно тяжелых условиях работали в 
основном женщины.  

Вот как писал Андрей Дмитриевич Сахаров, будущий академик, который 
в 1942-1944 гг., после окончания Московского государственного университета, 
работал на Ульяновском патронном заводе инженером: «Работа на заводе 
производилась в две смены по 11 часов без выходных. В основных 
(штамповочных) цехах работали женщины, мобилизованные в большинстве из 
деревень. В огромных полутемных цехах сидели они свою смену у грохочущих 
прессов-автоматов, согнувшись на табуреточках и поджав ноги в деревянных 
башмаках от холодного пола, по которому текли мутные потоки воды и 
смазочных жидкостей. … Еще хуже условия в «горячих» и химических 
цехах… На контрольно-смотровых операциях работают несовершеннолетние 
девочки - только их глаза справляются с этой работой и, конечно, постепенно 
портятся…»  

Сплоченность тружениц в тылу заслуживает огромного уважения. 
Сколько силы и веры в Победу было даже у самых юных девушек! Ульяновцы 
увеличили производимость боеприпасов более, чем в пять раз, сшили три 
миллиона белья, шестьдесят тысяч пар обуви и собрали около семи тысяч 
автомобилей.  

На железной дороге, предприятиях, в колхозах, совхозах, МТС, в связи с 
призывом мужчин в армию, развертывается патриотическое движение за 
совмещение должностей и замена ушедших в армию женщинами. Так, в 
Мелекесском районе работница колхоза «Вперед к коммунизму» Меркушина, 
проводив своего брата в армию, работавшего трактористом МТС, обратилась 
к директору МТС с просьбой научить ее и назначить на трактор брата. 
Колхозница Сорокина, проводив в армию мужа комбайнера, встала на его 
место. Это патриотическое движение стало вскоре массовым и действовало 
всю войну. В целях своевременной уборки урожая, недопущения его потерь из 
города Ульяновска в сельские районы были направлены на уборку хлебов 
более 2 тысяч человек, преимущественно женщин-домохозяек и учителей. 
Весь этот труд был направлен на Великую Победу Красной Армии, 
подтверждая сплоченность нашего народа, защищающего Отечество вопреки 
усталости, и  огромное желание жить.  Хорошим примером для отваги во 
взрослой жизни мне послужат многочисленные подвиги женщин в суровые 
времена войны.  

А в моей голове остается решительный крик тех людей: «За Родину, за 
честь и свободу!». 
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Авторское стихотворение 
«Эссе про женщин-тружениц» 

 
Автор: Максимова Анастасия, 9 Т класс,  

МБОУ «Губернаторский лицей № 101 имени Ю.И. Латышева» 
 

Война – какое страшное слово 
Никто не уйдет от нее 
Она не отступит сурово 
Наставит на слабых ружье 
 

Ее чтят, да и помнят веками 
Столько жизней она унесла, 
Когда люди своими руками 
Сотворили немерено зла. 
 
 

Я запомню, я чту, и я верю 
В подвиг нашей земли и людей. 
Своей Родине жизнь я доверю 
В память о прахе всех братских 
идей. 
 

Только тему войны кто затронет, 
Все мужчин начинают хвалить. 
Жаль, но люди давно уж не помнят, 
Кто учил их отчизну любить. 
 
 

Кто показывал им, как ходить и как 
есть, 
Кто учил говорить и читать - 
Мамы, бабушки, сестры и жены 
Вот о ком нам нельзя забывать. 

В годы те, люди трудились. 
Все на фронт, все запасы солдатам! 
А в тылу мы все так же учились 
И переживали чужим всем утратам. 
 
 
 

Мало кто вспомнит, но мы знаем 
отважный 
Женщин подвиг, что были в тылу, 
Что трудились, работали важно 
Помогали противиться злу. 
 

По примеру Матрены Мастьяновой 
Рыть окопы для наших солдат. 
Выполненье работы сверхплановой, 
Ради карт для еды для ребят. 
 
 
 

Так же помним Татьяну Никишину 
Девчушка, где-то класс восьмой, 
Боролась за бравую истину, 
Работать на станке пришлось 
впервой. 
 

Она быстро училась, старалась, 
За смену пять норм успевала, 
Была сильной, никогда не сдавалась, 
Бригаду молодежи возглавляла. 
 
 
 

Та бригада успешной считалась - 
В три раза больше работы сдавала. 
Все для людей, все для фронта 
старалась. 
Места панике не оставляла 

Аппаратчицы так же усердно 
трудились. 
Маламаева одной из них была, 
В любую погоду к заводу 
стремились 
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Даже если далеко до села. 
Но не только заводы в войне 
помогли. 
На полях и в лесах всё трудились. 
Да, и дети старались, как только 
могли 
Чтобы немцы скорей удалились. 
 

Я сотни примеров нашла бы, но 
полно. 
Все памяти стоят, однако все чаще 
Про них забывают в угоду солдатам, 
Что сделали дело весьма надлежаще. 
 
 
 

Подобное многими пренебреженье 
Мне кажется очень несправедливым, 
Ведь у каждого есть право на 
рожденье 
А значит, и право быть любимым 
 

Война многих людей потрепала 
однажды. 
Вы в глазах их не видите света. 
Врагу не пожелаешь пережить это 
дважды, 
Особенно в середине лета! 
 
 

Я спорить не буду, годы быстро 
летят. 
Исчезнет со временем память. 
Но мы все же должны что-то 
сделать, солдат 
И не только, заставить оттаять. 
 

Война – страшное слово. 
Увы, мы помним и знаем его. 
Ошибки предков мы так же 
исправим сурово, 
Как могли совершить их давно. 
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Эссе 
«Башаев Валентин Николаевич –  

кавалер ордена Трудового Красного Знамени» 
 

Автор: Аверкова Елизавета, 7 класс, объединение «Юный патриот»                                       
Руководитель: Карпова Людмила Анатольевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО г. Ульяновска «Центр детского творчества №2» 

 
Валентин Николаевич Башаев родился 23 февраля 1927 года в городе 

Ишим Тюменской области. Семья была большая – железнодорожники. Дед, 
отец, братья – все работали на железной дороге. В 1934 году дедушка 
Валентин продал дом и перевез всю семью в Ульяновск. Он приезжал в отпуск 
в эти места, и ему очень понравился город на Волге. 

В 1935 году Валентин пошел в первый класс 65-й школы. Школа была в 
то время показательная, железнодорожная. Окончил 7 классов. И неожиданно 
пришла война.  О нападении немецких захватчиков на Советский Союз он и 
его друзья услышали из динамиков в районе Южного рынка. Увидели, что 
народ толпится, поняли, что что-то произошло, и жизнь кардинально 
изменилась.  В 65-й школе организовали госпиталь, а ребят перевели в другую 
школу. В декабре 1941 года 14-летний Валентин Башаев был мобилизован в 
трудовые резервы, зачислен в железнодорожное училище № 1 и в течение двух 
лет получал профессию связиста.  

В сентябре 1943 года будущих работников отправили на практику на 
УльЗИС, на главный конвейер, где они обслуживали диспетчерскую связь.  
Мне завод очень понравился, - рассказывал в интервью нашему педагогу 
Валентин Николаевич.  За время практики посетил все цеха, пропуск был 
специальный. И я тогда решил, что вернусь на завод». Совсем мальчишкой 
Б
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первого пропуска до сих пор бережно хранится в архиве ветерана - маленькая, 
с уголком, с печатью 2х3см, напоминающая о первых шагах на предприятии. 

После окончания практики Валентин Башаев сдал выпускные экзамены 
в училище. И в ноябре 1944 года его отправили на работу в отделение 
Куйбышевской железной дороги.  

Сегодня трудно подобрать слова, которыми можно охарактеризовать 
жизнь в военные годы. «Когда, к примеру, на улице так замерзали руки, что 
их не чувствуешь, – вспоминал Валентин Николаевич, но продолжаешь 
стеклянными пальцами делать свою работу. В декабре 1944-го на железной 
дороге пробило 500-жильный кабель. Была нарушена связь, а для железной 
дороги отсутствие связи, да еще в военное время – это паралич и тыла, и 
фронта. Всех связистов привезли на место аварии, там уже траншея была 
вырыта, и тент натянут. А работа кропотливая, поврежденный кабель надо 
было вырезать и все 500 жил снова спаять. Сам кабель свинцовый был, его 
опаивать надо было. А на улице мороз минус 45, поставили буржуйки. И целый 
декабрь жили на этом ремонте, иногда, правда, отпускали поспать часа на 
три». 

День Победы Валентин Николаевич помнит хорошо. Ранним утром 9 мая 
заработало радио, в динамике прозвучало долгожданное заветное слово 
«Победа!».  В 18 лет мой герой уже пережил эту войну, хоть и на фронте не 
был, но точно знает, как это тяжело и страшно. 

В 1946 году Башаев поступил в автомеханический техникум. Но с 
железной дороги его не отпустили, все работники были на военном 
положении. 

И только в 1950 году по окончании техникума Валентин вновь пришел на 
завод, уже на новое место, за Свиягой. Потому что в начале войны 
эвакуированный из Москвы автозавод имени Сталина располагался на 
территории таможенных складов в Киндяковке. Слесарь, технолог, через 
четыре года старший технолог, а затем начальник автоматного цеха. В 1976 
году Валентин Николаевич был награжден орденом Трудового красного 
Знамени. 23 долгих года на производстве и еще 8 лет - начальником 
производственного управления.  

И сегодня 95-летний ветеран не порывает связи с родным заводом. Дома 
его навещают бывшие коллеги, совет ветеранов.  А в год Памяти и Славы ему 
в числе более 100 тружеников тыла УАЗ была вручена юбилейная медаль «75 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». 

Для нас, обучающихся объединения «Юный патриот», исследование 
трудовой биографии тружеников тыла, детей войны, работавших 
впоследствии на Ульяновских предприятиях и ставших признанными 
и
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Мы всегда будем гордиться трудовыми достижениями лучших 
представителей нашей малой Родины. 

Классный час для учащихся 3-4 классов 
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«Вклад тружеников тыла в Великую Победу» 
 

Автор: Кривоногова Наталья Николаевна, учитель начальных 
классов Губернаторского инженерного лицея №102  

 
Цель – воспитать у учащихся чувство глубокого патриотизма, веру в 

людей, готовность встать на защиту мира и своей Родины. 
Задачи: 

обогатить  знания учащихся о героическом прошлом своего народа, страны; 
- вызвать у них интерес к прошлому и настоящему своего родного города; 
- показать, какой вклад вносили дети в победу над врагом; 
- показать массовый героизм народа; 
- вызвать у школьников чувство гордости за свой народ, своих горожан; 
- воспитывать чувство ответственности за всё, что происходит в мире; 
- развивать  у учащихся навыки и умения работы с поисковым материалом. 

Оборудование: 
- плакаты на военную тематику; 
- презентация «Труженики тыла»; 
- карта «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.». 

Формы предварительной работы: 
- изучение документальных материалов по истории своего города, научной 
литературы, архивных источников; 
- поисковая работа учащихся; 
- оформление альбомов, папок, стендов, экспозиций; 
- создание презентации «Труженики тыла». 

 Ожидаемые результаты: 
     У учащихся формируется опыт служения Отечеству, готовность к защите 
Родины – к выполнению одной из основных социальных функций российского 
человека. В ходе проведения классного часа школьники знакомятся с историей 
подвига российского народа в Великой Отечественной войне, узнают об 
участниках и свидетелях исторических событий – фронтовиках, тружениках 
тыла, о людях, детство которых пришлось на годы войны. Это способствует 
становлению правильных мировоззренческих позиций, побуждений 
учащихся; формированию у них стремлений равняться на идеалы, 
положительные примеры служения Родине. 
  

Ход классного часа 
Учитель:       
Сегодня у нас необычный классный час на тему: Вклад тружеников 

тыла в Великую Победу. Мы будем говорить о героическом подвиге русского 
народа в Великой Отечественной войне, о подвиге наших горожан. 9 мая 2023 
года наша страна будет отмечать 78 лет со дня Победы нашего народа над 
фашистской Германией. Война, длившаяся 4 страшных года, унесла жизни 
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более 27 миллионов наших соотечественников. Это забывать нельзя. Давайте 
вспомним, как это было. 

22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была нарушена 
нападением фашистской Германии. Наша страна вступила в смертный бой с 
коварным, жестоким, беспощадным врагом.  Война – самое страшное событие, 
которое только может случиться как в жизни отдельного человека, так и в 
истории всего человечества. 

 Ученик 1: Страшные и трагические последствия имела эта война 1941-
1945гг.: она продолжалась 1418 дней и ночей, погибло более 27 млн. советских 
людей. Были разрушены 1710 наших городов, более 70 тыс. сёл и деревень. 
Страна потеряла 30 % своего национального богатства. Почти каждая семья 
лишилась отца или сына, матери или дочери, которые погибли на фронтах или 
были замучены. 

Ученик 2: Война стала тяжелейшим трагическим испытанием для нашей 
Родины. Фашистская Германия представляла смертельную угрозу не только 
для всех народов нашей страны, но и для всего человечества. Гитлеровцы 
планировали поработить и физически истребить миллион людей. 

Ученик 1: На захваченных территориях фашисты совершали дикие по 
своей жестокости преступления, жертвами которых были мирные жители – 
старики, женщины, дети. Наш народ в годы ВОВ проявил стойкость, 
самоотверженность и встал на защиту своей страны. 

Ученик 2: Уже начало войны показало, что люди готовы, не щадя своей 
жизни, сражаться за своё Отечество. 

Ученик 1: Те, кто сражался на фронте, кто трудился в тылу, отдавали все 
свои силы для достижения победы над врагом. На протяжении войны фронт и 
тыл представляли собой единый лагерь. 

Ученик 2: Велик вклад в Победу и тех, кто самоотверженно трудился в 
тылу, - женщин, стариков, детей. Они заменили ушедших на фронт мужей и 
сыновей, отцов и братьев, трудясь на полях, заводах, на транспорте. 

Учитель: Ребята, сегодня отправимся в путешествие по страницам 
прошлого и узнаем, как жители нашего города Ульяновска помогали Великой 
Победе. 

Ученик 4: Первая наша остановка - Патронный завод. Он является одним 
из первых крупных предприятий, построенных в Симбирске-Ульяновске в 
1917 г.  

9 ноября 1922 года Симбирский патронный завод № 3 стал именоваться 
заводом им. М. М. Володарского. В мирное время завод выпускал станки, 
подшипники для тракторов и комбайнов. Во время войны завод в Ульяновске 
оказался единственным, устойчиво работавшим патронным предприятием в 
конце 1941 г. и начале 1942 г. Это был второй по размерам патронный завод с 
высоким уровнем автоматизации. За период войны завод выпустил 10 млрд. 
патронов. За успешную работу завод в 1942 году награжден Орденом 
Трудового Красного Знамени. На заводе работали не только женщины и 
старики, но также дети с 12 лет. 
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Ученик 5: Также в Ульяновск из западных областей были эвакуированы 
15 предприятий, обеспечивших бесперебойное производство военной и 
гражданской продукции. Например, автомобильный завод им. Сталина, 
который до сих пор остался в Ульяновске и стал называться УАЗ.  

Ульяновский завод «Контактор» создан в ноябре 1941 года на базе 
эвакуированного в тыл электроаппаратного цеха Харьковского 
электромеханического завода.  

Ученик 6: В годы войны на территории Ульяновска было 27 госпиталей, 
в котором прошли лечение 1000 солдат и офицеров. 

Ученик 7: В годы войны, на плечи тех, кто остался в тылу, легла нелёгкая 
ноша. Учителя и ученики Ульяновска сразу же выехали в подшефный колхоз, 
трудиться на прополке посевов и заготовке сена. Работали, не считаясь с 
усталостью, грузили брёвна, а потом возвращались в школу.  

Пионеры из тимуровских отрядов окружили заботой семьи фронтовиков, 
помогали им по хозяйству, кололи дрова, оставались с малышами. Многие 
учительницы закончили курсы медицинских сестёр, в ночное время дежурили 
в госпиталях, рядом с ними нередко были и старшеклассники, младшие 
школьники устраивали для раненых концерты, читали им газеты, книги, 
помогали писать письма домой.  

Школа отправляла на фронт посылки с тёплыми вещами, собирала деньги 
на танковую колонну, все ощущали свою причастность к великому делу 
борьбы с жестоким агрессором. Несмотря на все эти трудности, школа 
продолжала делать своё главное дело - учить и воспитывать детей. А трудности 
были немалые. Учились в неприспособленных помещениях, занимаясь в три 
смены. Тем, кто учился в третью, приходилось возвращаться домой по тёмным 
улицам, город-то не освещался, старшеклассники разводили по домам 
младших. 

Учитель: И это лишь маленькая часть, которую мы постарались вам 
рассказать о помощи тружеников тыла для Великой Победы!  

Вклад тружеников был и оценен и в наше современное время. Президент 
России В.В.Путин в июле 2020 года подписал   указ о присвоении почётного 
звания РФ «Город трудовой доблести». Оно присваивается городам, жители 
которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой 
Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и 
гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой 
героизм и самоотверженность. И сегодня Ульяновск по праву является 
«Городом трудовой доблести». Мы помним! Мы гордимся! 

В конце урока звучит метроном, в память о тех, кого рядом с нами уже нет. 
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