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                                                           «Мы погибли бы, если бы не погибали». 

                                                                                                            Фемистокл. 

    Поистине печальные и правдивые слова одновременно, посвященные 

Великой Отечественной Войне. Война сороковых годов несла за собой 

немало потерь. Она  оставила неизгладимый след в истории человечества. 

Война не жалела ни молодых, ни стариков, ни детей.  Во время войны  

погибло более 60 млн. человек.  

   Сегодня Россия  - как возродившаяся из пепла птица Феникс - государство, 

идущее  новым путем развития,  и она  приближается к знаменательной дате- 

73-летию Победы над фашисткой Германией. Этот праздник занимает особое 

место в нашей стране.  

   Те роковые годы, годы вечного страха, горечи, слез, и страдания мы будем 

помнить вечно. Сегодня, нынешняя молодежь знает, как сложно было 

добиться Победы, и что чистому небу над головой мы обязаны только 

советскому народу, который, несмотря на все невзгоды и потери военного 

времени, стремился к намеченной цели – устранить  главную причину 

разрухи и расовой дискриминации – разгрома фашисткой  армии и 

капитуляции Берлина.  

    Сегодня же нет ни одного человека, который бы не знал, что такое война. 

От  бабушек и дедушек, мы как семейную реликвию,  стараемся передать из 

поколения в поколение их воспоминания, переживания, боль и радость 

победы, после чего нашей главной задачей становится  не забыть, и так 

дальше передавать ее внукам и правнукам. Но вряд ли удастся описать все те 

эмоции, которые испытывали наши родственники во время войны…  

Интернет, кино, книги, телевидение, сейчас существует много достоверных 

источников получения информации. Стоит только захотеть об этом узнать, 

как грань неизведанного и далекого станет очень близка для вас, как для 

ваших прадедов и прабабушек, а пока на данный момент в сердце каждого 
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проживающего на территории Росси должна оставаться  благодарность, 

признательность и память за спасение.  

    В школе мы неоднократно встречались с военной тематикой, много 

произведений прочитано на уроках литературы, например, вспомним 

образцово-показательный образ Василия Теркина, который всех солдат 

настраивал на лучшее, или недавняя школьная выставка «письмо солдату». 

     На уроках истории мы говорим о  Великой Отечественной Войне,  но 

чтение исторической, художественной литературы не дают полного 

представления о тех страшных событиях.  Лишь воспоминания людей- 

участников Великой Отечественной войны - раскрывают весь ужас 

происходящих событий. Присутствуя на встречах ветеранов, со своей 

прабабушкой Кулеш Маргаритой Иосифовной,  я думал, как эти хрупкие 

женщины вынесли на своих плечах все тяготы войны.  

И именно поэтому решил написать эту работу. Она  посвящается труженикам 

тыла.  

 Цель работы:  

Расширить и углубить знания о роли тыла в ходе войны; о чрезвычайных 

условиях жизни; труда и быта в тылу; подчеркнуть массовый героизм и 

самоотверженность нашего народа, на примере тружеников тыла,  живущих в 

нашем городе.  

В процессе исследования ставились следующие задачи: 

1.Изучить условия жизни народа в военные годы по архивным материалам и 

встречами с тружениками тыла. 

2.Показать, как отразилась война на судьбе каждого из этих героев. 
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 3.Доказать через изученную мной художественную литературу, 

воспоминания живых свидетелей военных лет, что судьба каждой семьи  есть 

зеркало, отражающее судьбу страны в целом.  

Для решения поставленных задач в данном исследовании применялись 

следующие методы: 

1.Изучение и анализ исторических источников.   

2. Работа с материалом, предоставленным краеведческим музеем города 

Покачи. 

3. Работа со статистическим материалом, предоставленная управлением по 

социальным вопросам администрации города.  

4.Встречи и беседы с тружениками тыла. 
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I. «Все для фронта, все для победы!»  

    Война создала смертельную угрозу всему нашему народу и каждому 

человеку в отдельности. Тем самым она вызвала огромный морально-

политический подъем, энтузиазм и личную заинтересованность большинства 

людей в победе над врагом и быстрейшем окончании войны. Это стало 

основой массового героизма на фронте и трудового подвига в тылу. 

В целях мобилизации всех ресурсов государства впервые дни войны началась 

коренная перестройка всей жизни страны на военный лад. Определяющей 

программой деятельности стал лозунг  « ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ 

ПОБЕДЫ!». 

Экономическая ситуация в значительной степени осложнялась тем, что 

противником в начале войны было захвачено 1,5 млн. км советской 

территории, где раньше проживало 74,5 млн. человек и выпускалось до 50% 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. Продолжать войну 

пришлось, имея в тылу промышленный потенциал  начала 1939 –х. годов.  

24 июня 1941 года был создан Совет по эвакуации под представительством 

Н.М. Шверника. Массовые эвакуационные перевозки в довоенном 

мобилизационном плане на случай войны не были предусмотрены, и поэтому 

перед руководителями различного уровня ставили ряд сложнейших 

вопросов, требовавших, однако оперативных действий. В крайне тяжелых 

условиях эвакуировались предприятия Запорожья,  Днепропетровска, 

Краматорска, Харькова. Ленинграда. В течение июля – ноября 1941 года в 

восточные районы страны было перебазировано 1523 промышленных 

предприятия, в том числе 1360 крупных военных предприятий. Они 

разместились на Урале, в Поволжье, Западной Сибири, Восточной Сибири, 

Казахстане, Средней Азии. В рекордные сроки эти предприятия вводились в 

строй. Так, на Магнитогорском комбинате за несколько месяцев была 

сооружена  крупнейшая в Европе  доменная печь №5 мощностью 1400т 
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чугуна в сутки (в мирное время на строительство домны требовалось 2,5 

года). 

    С этой позиции война явилась апогеем в реализации возможностей 

советской тоталитарной системы. Несмотря на огромные трудности, режим 

смог использовать такие преимущества, как сверхцентрализация в 

управлении, огромные природные и людские ресурсы, отсутствие  личной 

свободы, а так же вызванное  патриотическими чувствами напряжение всех 

сил народа. 

    Воина изменила прежний трудовой режим. Увеличивался трудовой 

рабочий день, вводились обязательные  сверхурочные работы, отменялись 

отпуска. Положение тружеников было крайне тяжелым.  

    Ушедших на фронт мужчин на предприятиях, в колхозах заменили 

женщины, пенсионеры и подростки. В различных отраслях промышленности 

доля рабочих, не достигших 18 лет,  колебалась в пределах от 15 до 23 %. Но 

имелись отдельные предприятия, где она превышала 60 – 70%. В обращении 

8 марта 1942 года содержалось требование, чтобы, ни одна женщина «ни в 

городе, ни на селе» не оставалась в стороне от производительного труда. 

Доля женщин,  занятых в народном хозяйстве, в целом превышала 57%. 

Работали женщины и на тяжелых производствах: в отдельные моменты их 

было более 38% среди работников металлургии и более 35% - среди 

работников угольной промышленности.1 (См приложение №1,2) 

   

 

 

 

1.Боффа Дж. История Советского Союза. Т. 2. М. 1994. С. 119-124. 
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Глава 2. Трудовые будни войны.              

По данным «Управления по социальным вопросам администрации города 

Покачи»  на март 2018 года  в нашем городе проживало  18 участников 

Великой Отечественной Войны, из них:  

- непосредственных участников В.О.В.   

 Слабкович В.Г.  

 Подгорная А.П. 

- труженики тыла         

 Агейкина М.И. 

 Бадретдинова Н.Д. 

 Горячкина З.Т. 

 Дитман В.А. 

 Кравцова В.К. 

 Кулеш М.И. 

 Курченко А.Ф. 

 Оразбаева М.Т. 

 Прудникова В.Е. 

 Путилова Л.А. 

 Симонян М.К. 

 Татарина П.Н. 

 Фахритдинова Т.З. 

 Ядрышникова А.К. 

- узник фашистских концлагерей             

 Жигалин Е.А. 

- вдова участника В.О.В.                          Данилина Т. И. 

 

                                                                                  (см. приложение №3) 
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   Проанализировав список тружеников тыла, я выяснила средний возраст, 

начало трудовой деятельности наших респондентов. 

При встречах с тружениками тыла было опрошено 14 респондентов. Из  них 

14% свою трудовую деятельность в годы Великой  Отечественной войны 

начали в 10 лет;  14% опрошенных с 12 и 13 лет.  Большую часть 

опрошенных 35%  -  составили люди, которые начали   работать в  14 лет. 

Трудовая деятельность с 15 лет составляет 14%.  Молодые люди, чья 

трудовая деятельность началась  с  16, 18 - составляет 14%.(см. приложение 

№4)  

      Исходя из данных и проанализировав воспоминания тружеников тыла, я 

сделал вывод, что своей победой  в войне СССР обязан женщинам не 

меньше, чем мужчинам. Среди пришедшей  на работу молодежи добрую 

половину составляли девушки. У многих тружениц дома оставались дети. 

Всем им были знакомы тягостные трудности в поисках пропитания для себя 

и членов семьи. Все или почти все они были одиноки,  так как мужья, братья,  

сыновья были на фронте. Главный маршал артиллерии Воронов пишет: 

«Советские женщины в тылу проявили героизм не меньше, чем воины на 

фронтах».2 Писатель Чаковский, непосредственный свидетель блокады 

утверждал, что женщины в Ленинграде обладали большей стойкостью, чем 

мужчины. Женщины не ограничивались работой в тылу: много их было и в 

вооруженных силах. В армии они были поварами, санитарками, 

телефонистками и радистками, медицинскими сестрами, врачами. Ими был 

укомплектован личный состав зенитных батарей в тылу и на фронте.   В годы 

войны участников трудового фронта ценили зачастую наравне с  

фронтовиками. Характер и режим труда людей в тылу мало чем отличался от 

многих видов работ во фронтовой полосе. Нагрузка была чудовищная. 

 

2.Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995гг.) центр ВЛАДОС,1996.с.19. 
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    Кроме основной работы подавляющее большинство людей трудилось так 

же по мобилизации на сверхурочных работах. Они заготавливали топливо и 

продовольствие для фронта и тыла, вручную разгружали многотонные 

составы с каменным углем, принимали вагоны с ранеными, возводили 

оборонительные сооружения, дежурили в госпиталях, в качестве доноров 

сдавали кровь. На тяжелых работах многие подростки были покалечены.  

   С болью в сердце и со слезами на глазах вспоминают наши 

соотечественники о тех тяжелых днях.     

   Воспоминания тружеников тыла проживающих в г. Покачи.      

         Симонян Мария Карповна родилась в Бугуруслане, Оренбургской 

области. 4 апреля 1927 года. Она с болью в сердце вспоминает годы Великой 

Отечественной войны: «Осенью я уже не ходила в школу, я стояла в 

огромных очередях в ожидании привоза хлеба. Было очень тяжело стоять 

целый день с раннего утра до самого вечера за маленьким кусочком хлеба, в 

то время когда родителя работали. Таскали ведра с водой от далекой 

колонки, ухаживали за огородом. А когда родители весной получали 

делянки, то мы с Лёлей, и маленьким братиком на руках Толей, которому 

было два года, старались их хорошо обработать. В общем, работали наравне 

со взрослыми».  Порция хлеба была равна половине ладошки взрослого 

человека. А после  урожая дети собирали просо (пшено), сами собирали, 

рушили на машине, которую сам папа и сделал, обдирали, а потом варили 

кашу. Из-за дефицита пищи собирали дикий чеснок, щавель, лебеду, потом 

из  всего накопившегося варили кашу. Так и питались до конца войны. В 

общем, всю тяготу взрослой жизни дети войны познали очень рано. Мама 

Марии Карповны - Ксения, сначала работала в другом городе -  

изготавливала сыр из коровьего молока, но позже отец – Карп, перевел мать 

на работу к нему. И оба родителя стали работать прорабами на стройке.  

Было дело, что к обеду дети очень сильно уставали, хотели отдохнуть, но от 
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родителей попадало очень сильно… В 1943 году пришла повестка об учении 

ФЗО (Фабрично Заводское Обучение) от которой нельзя было отказаться, 

ведь это каралось тюремным заключением. Не оставалось больше выхода, 

как  посещать эти курсы. Там должны были,  и проживать, и учиться. В 

скором времени Марию Карповну назначили в группу слесарей. Там 

работали и совсем маленькие дети. Они наравне со старшими, производили 

образцовые куски металла, напильником стачивали эти материалы и умело 

обращались огнерезами, совсем как взрослые мастера. В 1944 по окончанию 

учебы её отправили на танковый завод №200, который располагался  в городе 

Челябинске.  Сразу же после заселения в комнату, в которой жило около 100 

человек, их отправили работать. Работали по 12 часов без выходных и 

отпусков. После небольшого освоения этой совсем не женской работы, она 

была назначена  учетчицей. В цеху работало всего двое мужчин, остальные 

были женщины и подростки. Так и работала Мария Карповна  до февраля 

1945 года.  В феврале 1945 года ей пришла повестка из больницы,  которая 

свидетельствовала о болезни матери. Бабашку сразу же отпустили.  До 

Бугуруслана она добиралась с солдатами, которые шли в том же 

направлении. «Помню, посадили меня в вагон, а в  вагоне вместе со мной 

ехали совсем молодые мальчишки -  страшно было подумать за них, что их 

ожидало впереди.  Радовало лишь то, что совсем незнакомые мне люди 

относились ко мне как сестре.  Как мы радовались, когда закончилась война, 

как сейчас помню этот день. Но все равно долго еще страна не могла 

восстановиться…» ( см приложение №5) 

                     Назия Давлетшинова Бадретдинова вспоминает: «... Когда 

началась война, мне было 13 лет. В сентябре 1941 года мы пошли, как 

обычно, в школу. Но вскоре бригадир колхоза пришла к нам и попросила 

моих родителей, чтобы я поработала в поле. Меня, назначили помощником 

бригадира. Было мне тогда всего 13 лет. Я вела счет собранной с поля 

картошки. Из 10 ведер одно предназначалось колхознику в виде 
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премиальных. Потом меня назначили секретарем в правлении колхоза. Мы 

выполняли любую работу. Приходилось нам и поле лопатами копать, и 

граблями боронить,  косой да серпом урожай убирать Люди ничего не 

жалели для фронта. Сдавали государству мясо, масло, шерсть и никто от 

этого не уклонялся, хотя самим было очень трудно. Кормилицей нашей была 

картошка, весной — трава: лебеда, крапива, листья картошки. Как только 

сойдет снег, мы собирали на полях и огородах гнилую картошку и пекли из 

нее лепешки. ( см. приложение №6)  

                Курченко Александра Федоровна 1927 года рождения. Во время 

войны проживала в деревне Комисарова, Тюменской области. Как всем детям 

войны пришлось нелегко.  Школа находилась за 7 км. от родного дома, и 

несмотря на свое стремление учиться, не смогла закончить школу. Ведь в то 

время надо было уже работать  и работать наравне со взрослыми. Очень 

уставали. Работали в колхозе. Это был период голода и нищеты, и чтобы 

выжить, дома держали скотину, ухаживали за садом, а потом яблоки и сливы 

продавали на рынке. Очень тяжело было с пищей. И с одеждой так же было 

тяжко. Ходили босиком, натирали мозоли и потом ужасно болели ноги. Но не 

жаловались ни на что. Ведь там, на фронте, было сложнее. (см. 

приложение№7) 

       Вклад в общее дело Победы внесли заключенные  ГУЛАГА. К началу 

войны количество заключенных достигло чудовищных размеров – 2 млн. 

300тыс. человек; в 1943 году – 983 974 человек.  В справке о числе 

заключенных используемых в народном  хозяйстве в годы войны, приводятся 

следующие цифры: лесоповал – 400 тыс. человек;  шахты – 1 млн. человек; 

сельское хозяйство – 200 тыс. человек;  строительные работы – 3,5 млн. 

человек.3   

_________________________________________________________________ 

2.Малышева Е.М. Патриотизм и коллаборационизм в годы Великой Отечественной 

войны. М.2005. с.324   



13 

 

 Одним из таких людей, ныне проживающих на территории нашего города, 

является - Дитман  Вильгельм Альбертович. 

   Родился Вильгельм Альбертович в 1923 году в дружной трудолюбивой 

крестьянской семье в Ворошиловградской области. С детства все трое детей 

помогали родителям по хозяйству. За хорошую работу отцу колхоз выделил 

телку. Мы встали потихоньку на ноги. В 1937 году, представители ГПУ 

забрали отца, даже не объяснив причину ареста. 14-летний Вильгельм стал 

сыном врага народа. Учиться его не брали. Он был вынужден работать 

наравне с взрослыми. А в 1941 году постановлением ГКО СССР от 22 

сентября 1941 года семья Дитман была переселена в Тарангульский совхоз 

Ленинского района Северо-Казахстанской области. Повестка     в    военкомат    

определила    дальнейший     путь Вильгельма Альбертовича. В городе 

Луганске 8 тысяч человек погрузили в товарные вагоны. Два месяца везли 

молодых ребят в сопровождении военных. Конечный пункт назначения - 

город Краснотуринск Свердловской области. ОЛП (отдельный   лагерный 

пункт) № 6.   ...Мы скорее выживали, чем жили. Барак, трехъярусные нары. 

После тяжелой  работы только более крепкие могли забраться на верхнюю 

полку, там доски теплее. Кто послабее — замерзали на нижних полках, 

многие умирали от болезней, от голода. Нам давали соленую воду, 

гороховую шелуху и 400 граммов, так называемого, хлеба. Через год из 8 

тысяч в живых осталось всего 3 тысячи человек. В случае невыполнения 

приказа применялся неотапливаемый карцер. К утру там никто не 

выдерживал. Весной мы часто наблюдали, как по реке Тура вместе с 

бревнами плыли трупы наших, товарищей... Через два года полуживого 

Вильгельма Альбертовича,  не пригодного к работе списали.    Целый  месяц:    

где    пешком,    где    на    подводах, полуголодный добирался   он до 

поселения, где оставил родных. А когда  дошел  до своего села, мать не   

признала его - так изменился он за  эти годы. Потихоньку жизнь стала    

входить в нормальное русло. Но еще долго ежедневно он   отмечался в 
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конторе совхоза. А уход из деревни без разрешения коменданта - это 

тюремное заключение от 2 до 3 лет. И лишь  в декабре 1955 года ограничение 

по спецпереселению было снято. У Вильгельма Альбертовича много наград, 

в их числе  «За освоение целинных   земель»,   медаль   участника     

Всесоюзной   сельскохозяйственной выставки, ему присвоено звание 

«Лучший комбайнер Казахской ССР». А за добросовестный 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны указом 

Президента СССР от 21 июня 1991 года награжден медалью «За 

добросовестный труд  во время ВОВ 1941- 1945г.» 

         Однако некоторое смягчение в годы войны тоталитарного режима не 

меняло его сущности. В течение военных лет Сталин предпринимал акции по 

разобщению и наказанию целых народов. В 1943 – 1944 г.г. жертвой 

геноцида стали калмыки, которые были загнаны в товарные вагоны и 

переселены в восточные районы страны. Тогда же были выселены 

карачаевцы, в 1944 году – чеченцы, ингуши, крымские татары. При 

выселении использовались войска НКВД, огромное количество транспорта, 

столь необходимого на фронте и в тылу. Депортированных людей 

разместили в Средней Азии, Казахстане, Сибири.   

        Следующая героиня – моя прабабушка, как одна из многих была 

переселена из Поволжья в Сибирь. Лишь из-за того, что в графе 

национальность было указано - немка. 

       Дорнгоф Маргарита Иосифовна  родилась 16.08.1926 в Саратовской 

области Перветского района село Мориенбург. 

     В начале Войны немецкое поселение депортировали в Северный 

Казахстан. Бабушка рассказывала: «Мне было тогда 15 лет. Везли нас в 

товарных, холодных вагонах. Расселили по квартирам, а летом 1942 года мои 

родители построили землянку, где мы и жили. Когда мне исполнилось,  16 

лет пришла повестка из военкомата, меня забирали в трудовую армию. Я 
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попала в Свердловск область   Нижне - Тагильского района завод 424. 

Работала разнорабочей. Строили железную дорогу, разгружали вагоны, 

работали на лесоповале. Работали с раннего утра до позднего вечера, 

тяжелую мужскую работу выполняли женщины. Жили в бараках примерно 

по 400 человек. Зимой было холодно, а летом невыносимо жарко. Спали на 

трёхъярусных кроватях. Мы всегда находились под охраной. Кормили нас 

очень плохо:  суп и 500 грамм хлеба похожего на глину – это была еда на 

весь день. Чтобы выжить собирали в лесу ягоды, грибы, дикий чеснок, 

щавель – все, что можно съесть.   Известие о победе встретили радостно, но 

отпускать нас по домам не спешили. Только в 1955 году, после смерти 

Сталина нас отпустили домой. Я вернулась в село Соколовку, к сестре». (см. 

приложение №8) 

     Женщина и война – эти два слова, казалось бы, несовместимы. Но война и 

жизнь диктует обратное. Не может женщина в годы трудных испытаний 

оставаться в стороне. Любая война ложится тяжелым грузом на плечи 

«слабого»  пола, как на фронте, так и в тылу.  Изучая литературу по данной 

теме, мы обратили внимание на то, что с каждой новой войной количество 

участвующих в них женщин постоянно возрастало. Это было связано и с 

патриотическим подъёмом, охватывающим население страны и с политикой 

государства, стремившегося использовать все имеющиеся ресурсы для 

достижения победы. Окончание войны общество всегда отмечало установкой 

памятников своим героям. Есть  у нас сегодня  могила Неизвестного Солдата 

и статуя Матери – Родины, памятник генералам и маршалам Советского 

Союза, девушкам – партизанкам и подпольщикам, но нет пока общего 

памятника всем женщинам, участвовавшим  когда – либо и в каких – либо 

войнах.    

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

либо пережитых нашей Родиной. На оборону страны встали все от мала,  до 

велика. Не было не одной территории, которая не внесла  вклад в общее дело 
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победы. Беседуя с тружениками тыла,  я пришел к выводу,  о том,  что все эти 

люди проживали  на разных территориях бывшего СССР. (смотри 

приложение №9)  

     Из воспоминаний очевидцев мы можем сказать о массовом героизме 

людей на фронте и в тылу. Массовый героизм советских людей в годы 

минувшей войны был обусловлен тем, что они выступали в этой войне, как 

горячие патриоты своей Отчизны.  Плохо устроенный быт, недоедание, 

отсутствие медицинского обслуживания стали нормой жизни миллионов 

людей. Вот одна из причин, по которой,  мы – сегодняшнее поколение 

должны высоко чтить, помнить подвиг советского народа, совершаемый во 

имя  спасения мировой цивилизации.  
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Заключение. 

       Советский тыл был монолитным и прочным на протяжении всей войны. 

Он обеспечил Вооруженные Силы всем необходимым для полного разгрома 

германского агрессора и завоевания великой победы.                                                                                   

Родина высоко оценила подвиги тружеников тыла, 199 из них было 

присвоено звание героя Социалистического Труда, более 204 тысяч 

награждены орденами и медалями. Специально учрежденной медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

награждено 16 миллионов рабочих, колхозников, представителей 

интеллигенции. Однако говоря о трудовых свершениях  и проявленном в 

тылу массовом героизме,  не следует забывать, что война подорвала здоровье 

народа. Плохо устроенный быт, недоедание, отсутствие медицинского 

обслуживания стали нормой жизни миллионов людей.   

         9 Мая 1945 года всеобщим торжеством советского народа была 

отмечена его великая победа над фашистской Германией. 

       Призыв Коммунистической партии - «Все для фронта, все для победы 

над врагом» - был активно поддержан всем советским народом.  Рабочий 

класс, колхозное крестьянство, интеллигенция внесли свой значительный 

вклад в общенародную борьбу с врагом. И Родина не забыла своих героев и 

достойно отметила их самоотверженный труд.   1418 дней и ночей 

продолжалась Великая Отечественная война - ожесточенная схватка 

советского народа со злейшим врагом человечества - германским фашизмом. 

Советские люди напрягли все силы для спасения Родины и ее независимости 

и добились победы. Но эта победа была завоевана ценой огромных жертв. 

Сколько матерей не дождалось своих сыновей! Сколько жен не дождалось 

своих мужей! Сколько сирот осталось на нашей Земле!.. То было тяжелое для 

нашей Родины время. 

  Путь к победе был тяжелым и долгим. Она досталась ценой огромных жертв 

и материальных потерь. Во имя победы погибло 27 миллионов наших 
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соотечественников. Советский народ проявил массовый героизм на фронте и 

в тылу. 

        Я понял, что последствия войны простираются далеко во времени, они 

живут в семьях и их преданиях, в памяти наших отцов, матерей, они 

переходят к детям и внукам, они в воспоминаниях их. Война живет в памяти 

всего народа. 

 Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, страдания и смерть 

миллионов. Это было бы преступлением перед будущим, мы должны 

помнить о войне, о героизме и мужестве прошедших ее людей. Бороться за 

мир - обязанность живущих на земле, поэтому одной из важнейших тем, 

нашего времени является тема подвига советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

       Наше поколение о войне знает в основном из уроков истории, 

литературы. Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. Мы с уважением относимся к этим людям, к их прошлому 

и настоящему, преклоняемся перед ними. Нам есть чему у них поучиться. 

        Покачи - это удивительный небольшой северный городок, в котором я 

живу. Здесь рядом со мной живут замечательные люди. Собирая материал 

для этой работы, я встречался с некоторыми из них, и никто не отказывался 

меня принять и выслушать. Это те люди, которые  трудились в своих далеких 

от фронта поселках, городах, деревнях, помогая солдатам, чем могли. Сейчас 

это пожилые люди, живущие рядом с нами,  они вспоминают трудные 

военные годы со слезами на глазах. А ведь пройдет некоторое время, и этих 

живых свидетелей не будет. Поэтому я считаю, их нужно окружить особой 

заботой, любовью и вниманием. 

        Я хочу показать молодому поколению, как проявлялась любовь к 

Родине, стойкость в испытаниях у тружеников тыла в те далекие военные 



19 

 

годы, лучшие качества человека: патриотизм, чувство долга, 

ответственность, самоотверженность. 

       В результате своей работы я пришел к следующим выводам: 

1. Труженики тыла внесли весомый вклад в победу над фашизмом. 

2. Их большая часть - женщины, старики и дети с 10-летнего возраста. 

3. Они строили объекты, занимались сельским хозяйством, перевозкой 

грузов, выпуском оружия для фронта и поставкой его туда. 

4. Их самоотверженный труд - прекрасный пример для молодежи. 

5. Страшную цену заплатили труженики тыла, как и весь народ за победу в 

Великой Отечественной Войне. 

Помните! 

Покуда сердца стучатся - помните! 

Какой ценой завоевано счастье! 

Пожалуйста, помните! 
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