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ТТРРУУЖЖЕЕННИИККААММ  ТТЫЫЛЛАА  

ВВллааддииммиирр  ММууррззиинн  

Твой труд приблизил час Победы, 

Дал людям радость и покой, 

А на фронтах отцы и деды 

Край защитили наш родной. 

 

Совсем молоденькой девчонкой 

Пришла к станку ты на завод, 

Где шум стоял довольно громко, 

В твоих руках нуждался фронт. 

 

Для артиллерии снаряды 

Производили вы тогда, 

И ветераны были рядом  

Трудились честно, как всегда. 

 

В две смены на заводе были, 

Не покладая нежных рук, 

Детали на станке точили, 

Забыв про боль и про недуг 

 

Паек ваш был, чтоб сил хватило - 

Картошка, свекла и ботва, 

И черный хлеб, всеми любимый, 

И родниковая вода. 

 

Вы ждали весточки солдата, 

Что вас на фронте защищал, 

Вы ждали от отца и брата, 

От тех, кто с немцем воевал. 

 

От тех, кто бил врага повсюду: 

На море, в небе и в лесах. 

Их ратный подвиг не забуду. 

Он будет навсегда в сердцах. 

 

О вас, о тружениках тыла, 

Кто час ПОБЕДЫ приближал, 

Страна родная не забыла, 

Вам должное за всё воздав. 

 

Сегодня все вы ВЕТЕРАНЫ, 

Кто был в тылу, кто воевал, 

Ваш тяжкий труд, что был желанный, 

Народ поднял на пьедестал. 
 

http://www.stihi.ru/avtor/vamur


ННееззааббыыввааеемм  ппооддввиигг  ссооввееттссккооггоо  ссооллддааттаа,,  ооссввооббооддииввшшееггоо  ЕЕввррооппуу  оотт  

ззввееррссттвв  ффаашшииззммаа..  ННоо  ммыы  ннее  ммоожжеемм  ии  ннее  ииммеееемм  ппрраавваа  ззааббыыввааттьь  ии  оо  ппооддввииггее  

ппррооссттооггоо  ттррууддооввооггоо  ннааррооддаа,,  ккооттооррыыйй  ввоо  ввррееммяя    ввооййнныы  ссттааввиилл  ввссёё    ннаа  

ааллттааррьь  ппооббееддыы..  ССооттннии  ттыыссяячч  ссттааррииккоовв,,  жжееннщщиинн  ии  ддееттеейй  ппоо  2244  ччаассаа  вв  

ссууттккии  ттррууддииллииссьь  ннаа  ооббеессппееччееннииее  ннуужждд  ффррооннттаа..  ККооллххооззннииккии  ооттппррааввлляяллии  ввеессьь    

ххллеебб  ссооллддааттаамм,,  ррааббооччииее  ннаа  ззааввооддаахх  ссууттккааммии  ннааппррооллеетт  ссттоояяллии  уу  ссттааннккоовв,,  

ччттооббыы  ссддееллааттьь  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллььшшее  ссннаарряяддоовв  ии  ббооееппррииппаассоовв..  ППооээттооммуу  

ккаажжддыыйй  ссттррееммииллссяя  ррааббооттааттьь  ззаа  ддввооиихх,,  ннееввззииррааяя  ннии  ннаа  ккааккииее  ттррууддннооссттии..    

ФФррооннттуу  ннуужжнныы  ббыыллии  ппррооддууккттыы  ппииттаанниияя,,  ттееппллааяя  ооддеежжддаа..  ССееллььссккииее  

ттрруужжееннииккии,,  ззееммллееддееллььццыы  ии  жжииввооттннооввооддыы,,  ннии  ннаа  ммииннууттуу  ннее  ззааббыыввааллии  ообб  

ээттоомм,,  ттееррппяя  ооггррооммнныыее  ллиишшеенниияя,,  ссааммии  ззааччаассттууюю  жжииввяя  ввппррооггооллооддьь,,  ррааззддееттыыее  

ии  ррааззууттыыее,,  ддееллааллии  ввссее  ввооззммоожжннооее  ии  ннееввооззммоожжннооее,,  ччттооббыы  ссппооссооббссттввооввааттьь,,  

ппооммооггааттьь  ссввооиимм  ввооюююющщиимм  ооттццаамм,,  ббррааттььяямм  ии  ссеессттрраамм  ооддооллееттьь  

ннееннааввииссттннооггоо  ввррааггаа..  ФФррооннтт  ннее  ввыыссттоояялл  ббыы  ббеезз  ттыыллооввооггоо  ооббеессппееччеенниияя..  

  



ТТРРИИШШИИННАА  ННииннаа  ЯЯккооввллееввннаа  

Нина Яковлевна родилась 22 февраля 1928 года в 

городе Балашове Саратовской области. Мама её 

умерла сразу после родов. Нину Яковлевну 

воспитывала бабушка. Бабушка её очень любила, 

баловала, всё лучшее доставалось внучке, хотя время 

было очень тяжёлое. 

Нина Яковлевна окончила начальную школу. В 

1943 году поступила в школу фабрично-заводского 

обучения (ФЗО). Эти школы предоставляли учащимся 

полное государственное содержание, готовили рабочих массовых профессий 

низшей квалификации со сроком обучения в 6 месяцев. 

После окончания ФЗО Нина Яковлевна была принята слесарем на станцию 

«Балашов». Балашов являлся важнейшим железнодорожным узлом, через 

который шло снабжение Сталинградского и Донского фронтов. 

Железнодорожники работали без отдыха по несколько смен под ожесточёнными 

бомбардировками, беспрерывно продвигали к линии фронта поезда и немедленно 

восстанавливали пути и сооружения, повреждённые вражеской авиацией. 

Коллектив паровозного депо на две недели раньше срока построил по заказу 

Государственного Комитета обороны бронепоезд «Балашовский большевик». 

Нередко ночную тишину разрывали заводские гудки и вой сирен, оповещающие 

население о приближении вражеских самолётов. Фашистские бомбардировщики 

стремились вывести из строя железнодорожный узел. Трудно переоценить 

героический и самоотверженный труд железнодорожников, среди которых 

трудилась и Нина Яковлевна. 

 



В 1943 году она была 

откомандирована в 

Сталинград. Бригада, в 

которой она состояла, 

выносила трупы с поля  

Сталинградской битвы. 

Сколько слёз было пролито в 

эти дни. Никогда не сможет 

забыть Нина Яковлевна это 

страшное время.  

«Ни шагу назад! Стоять насмерть! За Волгой для нас земли нет!» - так 

поклялись бесстрашные защитники города. И, действительно, стояли насмерть. 

Затем бригада прокладывала линию связи от Тракторного завода до 

рыбозавода. По окончании этой командировки Нина Яковлевна была награждена 

отрезом ткани. 

В 1948 году она завербовалась на Урал в город Краснотурьинск. Была 

направлена в Третий леспромхоз (ныне Сосновка), работала в бригаде на разделке 

леса. В 1954 году перешла в ОРС (отдел рабочего снабжения), где проработала до 

пенсионного возраста. 

 



ММААММООННООВВАА  ЛЛююббооввьь  ППааннттееллееййммооннооввннаа   

Любовь Пантелеймоновна родилась 28 

сентября 1924 года в селе Ждановка 

Днепропетровской области. Семья была большая – 

12 детей. Большим семьям в то время жилось очень 

тяжело, но всё же Любовь Пантелеймоновна 

училась в школе и окончила 6 классов. 

В 15 лет она начала работать. Выращивала 

цветы в парниках, затем  высаживали цветы в клумбы, они украшали город 

Бобрик Гора, в котором она жила. 

В начале войны два брата Любови Пантелеймоновны ушли добровольцами 

на фронт, а вернулись домой инвалидами. 

В октябре 1941года в город пришли фашисты. Фашистские армии рвались к 

Москве. В конце октября 1941 года фашисты двинулись на Тулу. Тула   являлась   

одним   из   важнейших административных и экономических районов нашей 

страны, важным оперативно-стратегическим узлом обороны на южных подступах 

к Москве. Однако, несмотря на создание на решающих участках подавляющего 

превосходства в силах и средствах, гитлеровцы не только не добились 

осуществления своих планов, но и потерпели под Москвой крупнейшее 

поражение. Бойцы и командиры проявили величайшее мужество и героизм в 

борьбе с врагом, большую изобретательность и умение в организации и ведения 

боя, в результате чего не только отстояли Тулу, но и разбили врага. Фашисты 

двинулись обратно через город, в котором проживала Любовь Пантелеймоновна.  

В январе 1942 года она начала работать в шахте откатчицей вагонов с углём. 

Труд шахтера очень тяжёл. Производственная обстановка непрерывно менялась, 

постоянно угрожая жизни. Работающим в шахте давали «подземный» паёк на 

месяц: 1,5 кг крупы, 1,5 кг муки, 1 л масла, американские консервы. А ежедневно 

шахтёрам полагались 1кг хлеба и обед в столовой. После войны женщинам было 

запрещено работать в подземных шахтах. 



 В 1946 году Любовь Пантелеймоновна вместе с сестрой и мамой уехала в 

Кемеровскую область и работала в открытой шахте.  

В 1967 году приехала в Сосновку и работала в тарном цехе до выхода на 

пенсию. 

 

 



ЖЖУУРРААВВЛЛЁЁВВАА  ЛЛююббооввьь  ААллееккссааннддррооввннаа  

  

Любовь Александровна родилась 26 сентября 1929 года в Марийской АССР в 

деревне Пустыри близ Йошкар-Олы. В семье было 5 детей. Родители были 

колхозниками. В предвоенные годы в Республике росли посевные площади, 

поголовье скота в хозяйствах увеличилось, работой были обеспечены все 

желающие. Журавлёвы держали домашний скот, трудились не только в колхозе, 

но и дома. 

Весть о войне пришла в республику в дни празднования 20-летия своей 

автономии. В этот день проходили народные гуляния. В Йошкар-Оле в полдень на 

Юбилейной площади на праздничный митинг собралось множество горожан и 

жителей из близлежащих населённых пунктов. Праздничные мероприятия 

вылились в митинги трудящихся, где звучали призывы дать отпор фашистскому 

агрессору, начать мобилизацию всех сил и средств на отпор врагу. 

Отец и брат Любови Александровны с первых дней войны ушли на фронт. 

Решающая роль в колхозе стала принадлежать женщинам и детям. Основная 

тяжесть в деревне легла на их плечи, они выполняли все сельскохозяйственные 

работы. По их инициативе создавались женские тракторные бригады. Они вместе 

с детьми работали на тракторах, были ездовыми, пахали, сеяли, сажали картошку, 

убирали урожай, работали на фермах. Среди этих детей была и Любовь 

Александровна. С 12 лет она каждое лето работала на колхозном поле, а зимой 

училась в школе. 



Любовь Александровна считает, что дети войны взрослели очень быстро, в 

считанные дни и месяцы они ощутили себя ответственными за судьбу своей 

Родины, за любимых и дорогих им людей - родителей, братьев, сестер. 

Любовь Александровна хорошо помнит, как узнала о том, что закончилась 

война. Она находилась в поле, к ним прискакал на лошади мальчик и сообщил эту 

радостную весть. Все побежали в деревню, а там уже пели песни, танцевали, 

играли на гармони. 

Очень радовалась вся семья Журавлёвых, когда вернулись домой отец и брат. 

Любовь Александровна окончила семилетку и работала в колхозе. Её сестра 

находилась на строительстве в городе Краснотурьинске и настаивала на том, 

чтобы Любовь Александровна переехала к ней. Но это оказалось не простым 

делом, так как из колхоза её не отпускали. И только в результате настойчивости 

отца колхозное собрание позволило Любовь Александровне выехать в 

Краснотурьинск. Здесь она вышла замуж и переехала в Сосновку. 



ГГЛЛААЗЗЫЫРРИИННАА  ННааддеежжддаа  ФФёёддооррооввннаа 

Надежда Фёдоровна родилась 23.05.1931 года в Кировской области, в 

деревне Широковцы. В семье было3 детей, родители 

работали в колхозе. Семья жила, как и все вокруг, 

имелся огород, домашний скот и всё необходимое для 

того, чтобы жить безбедно. Но счастливую и 

спокойную жизнь оборвала война. 

 В первые дни войны более 700 жителей 

Кировской области пожелали отправиться на фронт 

добровольцами. В конце лета 1941 года на территории 

Кировской области была сформирована 311–я стрелковая дивизия, затем, осенью, 

— 355-я стрелковая дивизия. В первый год войны в Кировскую область 

эвакуировали около 20 предприятий, а за все 4 года – 115 предприятий. Именно в 

те страшные годы появились заводы «Сельмаш», «Лепсе», «Авитек», «Маяк»  и 

другие. Все они были переориентированы на оборонную промышленность.  

«Все для фронта, все для победы» — под таким девизом прошли военные 

годы в тылу. Кировчане отправляли на фронт одежду, собирали деньги. Женщины 

стирали и ремонтировали обмундирование. Условия жизни были невыносимо 

сложными, но, несмотря на это, вятские крестьяне внесли большой вклад в 

снабжение страны продовольствием. За все годы войны было сдано почти 2 млн. 

тонн зерна, около 450 тысяч тонн картофеля, более 90 тысяч тонн мяса и более 

300 тысяч тонн молока. Дети взяли на себя многие сельскохозяйственные работы. 

Школьники работали пахарями, пастухами, механизаторами, младшие дети 

собирали оставшиеся после уборки колосья. Надежда Фёдоровна не осталась в 

стороне, в 10 лет пошла работать в колхоз. Она выполняла разные работы: возила 

навоз на поля, сгребала сено, управляла лошадью, которая тащила борону. 

Конечно, было нелегко, но она трудилась добросовестно, так как уже в этом 

возрасте понимала, что всем тяжело. Брат Надежды Фёдоровны ушёл на фронт и 

погиб в 1943 году. 



Надежда Фёдоровна хорошо помнит, как узнала о том, что закончилась 

война. В этот день она с другими детьми перебирала в овощнике картофель. 

Радостную весть объявил председатель колхоза, она вместе с другими детьми 

побежала в районный центр, чтобы со всеми порадоваться, повеселиться. 

После войны продолжала работать в колхозе. В 1954 году вышла замуж. В 

семье родилось 3 детей. Семья Надежды Фёдоровны несколько раз меняла место 

жительства. Жили в Казахстане, Ростовской, Красноярской, Свердловской 

областях. Долгое время прожили в посёлке Княсьпа. Здесь Надежда Фёдоровна 

трудилась в лесу сучкорубом, вышла на пенсию и переехала в Сосновку.  

 



ШШИИРРЯЯЕЕВВАА  ААллееккссааннддрраа  ИИввааннооввннаа  

Александра Ивановна родилась 28 августа 1924 года в хуторе Бабиче-

Кореновском Кореновского района, Краснодарского края. В детстве пришлось 

перенести очень много трудностей. Её мама умерла, когда ей было 9 лет. Жила в 

детском доме, с мачехой и везде приходилось много трудиться. 

Когда началась Великая Отечественная война, Александра Ивановна, как и 

многие другие дети, начала работать в колхозе «Путь Ленина».  

А Краснодар в течение 6 месяцев находился в оккупации. Эти шесть 

месяцев стали самыми страшными за всю историю города. Во время немецкой 

оккупации нацисты применяли машины смерти — «душегубки». За это время 

погибли более 13 тысяч горожан. Было разрушено и сожжено 870 домов. 

Сожжены 4 высших учебных заведения, с оборудованием лабораторией и 

библиотеками, театры драматической и музыкальной комедии, Дворец пионеров, 

почти все школы, клубы, кинотеатры. Вырублены и повреждены ценнейшие 

породы деревьев в городских парках. 

Зная о тех тяготах, которые выпали на долю земляков, Александра 

Ивановна вместе с другими детьми выполняла любую работу: жала пшеницу, 

возила зерно на элеватор, пахала поля. «Все для фронта, все для победы» — под 

таким лозунгом прошли военные годы. Этот лозунг был хорошо известен и 

понятен детям, поэтому они, не жалея себя, трудились с раннего утра  до позднего 

вечера. 



Александра Ивановна хорошо помнит о том, как узнала о Победе. Она была 

в поле, из районного центра пришли женщины и сообщили радостную весть. Все 

жители собрались на собрание, на котором звучали торжественные речи, все 

ликовали и были очень счастливы. 

Александра Ивановна вышла замуж в 1950 году. Они с мужем жили в 

разных местах Советского Союза. После нескольких переездов осели на Урале.  

В Сосновке Александра Ивановна работала до пенсии в Вагранском 

леспромхозе.     

 



ШШААРРИИППООВВАА  ВВааллееннттииннаа  ГГррииггооррььееввннаа  

У Валентины 

Григорьевны Шариповой мы 

взяли интервью. 

- Валентина Григорьевна, 

скажите, пожалуйста, где 

прошло Ваше детство? 

- Моё детство прошло в 

Удмуртии, в селе Факел. После 

окончания первого класса в сорок втором году я вместе с другими детьми 

работала на прополке пшеницы и ржи. Пололи мы очень тщательно, потому что 

знали, что от этого зависит урожай всего колхоза, чем больше пшеницы соберём 

– тем больше сдадим государству. Мы со всей серьёзностью воспринимали 

слова: «Всё для фронта! Всё для Победы!» 

- Вам, наверно, приходилось трудиться не только на колхозном поле, но и 

на собственном участке? 

- Да, это, действительно, так. Мы выращивали картофель, тыкву, брюкву, 

огурцы, держали домашний скот и птицу. Сдавали государству овощи, мясо, 

молочные продукты. 

- Вам в то время было всего девять лет, мне сейчас – пятнадцать, но я даже 

представить себя не могу на Вашем месте. Где же вы брали силы? 

Валентина Григорьевна с гордостью ответила: 

- Мы все хотели помочь защитникам  нашей Родины, поддержать их. Мы 

знали, что им гораздо труднее, чем нам, что они каждую минуту рисковали 

своей жизнью, защищая нас. 

- Много ли взрослых оставалось в Вашем селе? 



- Остались только женщины да старики. Вот мы и трудились наравне с 

ними. В одиннадцать лет я уже косила траву на лугах. Трава была такая 

душистая! Так и хотелось в ней поваляться, да некогда было. 

Я тоже люблю наслаждаться запахом свежескошенной травы. Люблю с 

родителями ходить в лес за грибами и ягодами и собирать их, не спеша, созерцая 

восхитительные окрестности нашего посёлка. 

- А какую работу Вы выполняли с удовольствием? 

- Нравилось работать на уборке льна. Каждый получал свою норму, я её 

всегда перевыполняла и счастливая приходила домой. Мама хвалила меня и 

говорила, что обязательно напишет об этом на фронт отцу. Это было для меня 

высшей наградой, я точно знала, что он будет очень рад. А каким вкусным было 

льняное масло! До сих пор помню его запах и вкус. Вкусным был и горох, который 

тоже выращивали на колхозных полях. Взрослые настоятельно советовали нам 

есть горох, потому что он очень полезен. Мы все заботились о своём здоровье, 

используя народные средства, медикаменты отправлялись на фронт.  

- Чтобы так усердно трудиться, отдых просто необходим, как же Вы 

отдыхали? 

- Несмотря на непосильный труд, на горе односельчан, молодые люди  

собирались по вечерам, пели и танцевали под баян. 

- Я думаю, что и праздники вы отмечали, какие из них Вам особенно 

запомнились? 

- Запомнились праздники урожая, когда сходились все жители села, 

готовили различные овощные блюда, приносили с собой диковинные овощи, 

радовались богатому урожаю, который кормил не только нас, но и воевавших 

солдат. В эти дни мы пели песни, шуточные частушки, плясали. 

- Валентина Григорьевна, что Вы помните о том, как закончилась война? 



Она заплакала, я тоже не могла сдержать слёз. Через некоторое время 

Валентина Григорьевна продолжила: 

- В нашей школе прошла торжественная линейка. После линейки мы, 

переполненные радостью, пошли домой. Увидели на поле  женщин, подбежали к 

ним, обнимались и целовались с ними. Как мы были счастливы! Затем все 

жители собрались в центре посёлка, где состоялся митинг. Начались 

тревожные дни ожиданий солдат с фронта. Но в наше село вернулось только 

двое мужчин. Мой отец и его два брата тоже не вернулись, они пали смертью 

храбрых.  

Я знаю, как нелегко терять родных людей. Два года назад умер мой 

прадедушка, он жил с нами с самого моего рождения и был нам всем очень – 

очень дорог. 

- Нелёгкое у Вас было детство. 

- Да, моё детство было нелёгким, - согласилась со мной Валентина 

Григорьевна. – Но я горжусь тем, что не уклонялась от трудностей, сделала всё, 

что могла, как и многие другие, чтобы помочь фронту. За трудолюбие в военные 

годы я награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны». Я рада, что вы сейчас не испытываете таких 

трудностей, какие были у нас, что у вас счастливое  детство. Пусть так будет 

всегда! Это неправильно, когда на хрупкие детские плечи ложится непосильная 

ноша. 

Я согласна с Валентиной Григорьевной. Пусть все дети живут в дружных 

семьях, под мирным небом!  

Автор интервью 

А. Глухова 

 

 

 

 

 

 



САФРОНОВА Клавдия Андрияновна 

 

 

 

 

 

 

Клавдия Андриановна родилась 25 сентября 1926 года в селе Маханово 

Сухоложского района Свердловской области. В семье было 3 детей, мама не 

работала, отец трудился на должности колхозного бухгалтера. Перед войной отец 

тяжело заболел и умер. 

В 14 лет Клавдию Андриановну отдали в Свердловск в богатую семью 

няней. Нелегко ей было, но надо было как-то выживать. Когда началась Великая 

Отечественная война, она возвращается домой. Брата забрали на фронт, а Клавдия 

Андриановна с сестрой работали в колхозе.    

 Во время Великой Отечественной войны Свердловская область 

превратилась в одно большое предприятие по производству оружия для 

Советской Армии. Причем во многом благодаря тому, что на Средний Урал было 

эвакуировано около 200 оборонных заводов и большое количество переселенцев 

со всей страны. 

В 1943 году от Верховного Главного командования Советской Армии 

получили благодарности коллективы: Асботрубного завода – за сбор 228 356 

рублей, шамотного завода – за сбор 304 343 рублей, курьинской средней школы – 

за сбор 14 тысяч рублей на строительство танковой колонны «Свердловский 

комсомолец»; колхозники района – за сбор 6 млн. рублей на вооружение 

Советской Армии и 1 млн. рублей на строительство танкового корпуса. 



* Колхозники Сухоложского района к 30 ноября 1943 года закончили 

обмолот всего урожая. Целый ряд колхозов района – им. Антоненко, «Рассвет», 

им. Фрунзе и другие – не только досрочно выполнили план хлебосдачи, но и 

внесли сотни пудов хлеба в фонд Победы. 

 

. Сухоложский урожай – в фонд Победы, 1943 год. 

Клавдия Андриановна работала в колхозе скотницей, возила на мельницу 

пшеницу, словом, трудилась наравне со взрослыми, без выходных. 

Она хорошо помнит, как узнала радостную весть о том, что закончилась 

война. В это время она находилась в 6 километрах от дома, председатель колхоза 

сообщил об окончании войны и дал всем выходной. Клавдия Андриановна 

помнит, как все начали обниматься, целоваться, побежали домой, чтобы 

разделить эту радость со своими близкими. До сих пор она не может забыть ни 

одного мгновения этого дня. К счастью, в 1946 году вернулся домой брат.  


