
«Мы даём по две нормы: одну за себя, 

а другую за мужа, за брата, за сына». 

 
            В XX веке не было событий более трагических, чем летом 1941г., и 

более счастливых, чем весной 1945г. Все мы в долгу перед теми, кто 

сражался в тылу. И подвиг их должен занять в нашей памяти подобающее 

место.  

            Отвечая на призыв партии, воины на фронте, а труженики тыла в 

колхозах и совхозах Сибири, проявили невиданный патриотизм и массовый 

героизм. Внезапное вторжение Германии на территорию СССР потребовало 

от Советского правительства быстрых и точных действий. В первую очередь 

нужно было обеспечить мобилизацию сил на отпор врага. Лозунг « Все для 

фронта, все для победы!» стал девизом жизни  людей. Великая 

Отечественная война против немецко-фашистских  агрессоров и их 

союзников длилась 1418 дней.  

          Тяжелое положение сложилось в сельском хозяйстве Омской области. 

Исконные житницы страны оказались в руках противника. Деревня отдала 

фронту значительную часть своего населения. Количество трудоспособных 

мужчин на селе к концу 1942 г. сократилось на 60%. Остались инвалиды, 

больные, не годные к военной службе, старики и подростки. Армия забирала 

автомобили, тракторы, лошадей, которых в деревне с каждым днем 

становилось все меньше и меньше. Новые поставки техники прекратились, 

оставшаяся - основательно нуждалась в ремонте и запасных частях. 80% 

работ приходилось вести вручную. Добавился неурожай. Резко сократилось 

поголовье скота. Число коров уменьшилось наполовину. 

            Большинство председателей колхозов и специалистов сельского 

хозяйства в годы войны составляли женщины (Колхозом «Тельмана» в 

военные годы руководила Эмма Мерк).   Многие опытные кадры ушли на 

фронт, создалось напряжение с рабочей силой. Вся тяжесть забот о 

производстве и снабжении фронта продовольствием легла на плечи женщин 

и молодёжи. Дефицит трудоспособной рабочей силы компенсировал 

вдохновенный труд оставшихся в тылу и, прежде всего, женщин, которые 

возложили на свои плечи тяжёлый, подчас не женский труд, совершили 

великий трудовой подвиг. Здесь женщины пололи вручную, хлеб убирали, на 

быках пахали. Кружилась от голода голова, слабели руки, палило солнце. 

Кончался световой день и женщины брели по домам - к детям.  Рядом со 

своими отцами и матерями, бабушками и дедушками трудились и ребятишки. 

В войну ребята взрослели рано, с 10 - 11 лет уже выполняли разные работы: 

доставляли сено на фермы, отвозили зерно от комбайнов, косили сено, 

работали в мастерских.  

             В фонде № 17 Славянская МТС сохранились приказы по личному 

составу и основной деятельности за период 1941-1945 годы. В 1942 году в 

условиях военного времени на Славянской МТС весь тракторный парк был 

переведён на более высокую нагрузку, чем в прошлые годы. Были 



составлены годовые графики-планы технического ухода и ремонта в разрезе 

каждого трактора (приказ № 14 от 16.03.1942 г. по Славянской МТС и 

Политотделу). Кадры механизаторов в то время состояли на 80% из женщин, 

многим из которых не было и 18 лет. На базе МТС срочно организовывались 

курсы комбайнёров и трактористов. (приказ № 42 от 23.06.1942 г.) По 

окончании курсов за руль трактора впервые сели: Пелагея Ковалёва, 

Екатерина Проха, Наталья Волошина (Слесаренко), Евгения Бабий, Гауфлер 

Берта, Климова Елизавета, Сошенко Мария, Сошенко Екатерина, 

Ковальченко Вера, Кузнецова Наталья, Потапенко Анна, Гузь Анна, 

Седашева Вера, Собко Софья, Ильченко Мария, Кизимова Мария, Железнова 

Татьяна, Ромашнева Ф, Яковлева Анна, Супрунова Анна, Ореховская 

Антонида,  Шевченко Мария, Мизина Нина, Погребняк Антонида, Когутенко 

Екатерина, Волошина Наталья. Одетые в мужские комбинезоны, они 

казались комичными на вид. Работали же, не уступая мужчинам, несмотря ни 

на что. Знали: время военное. Родине нужен хлеб. Работать приходилось 

круглосуточно, комбайны и тракторы останавливались только для заправки и 

проведения техухода. Приходилось и поплакать. Приказами, за малейшую 

провинность и нарушение трудовой дисциплины: отлучение без разрешение 

бригадира в деревню на несколько дней, невыход в положенное время на 

работу, женщинам-трактористкам выносили выговоры с передачей 

материалов нарушения  в народный суд, за несоблюдение Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 26.06.1940 г. «О переходе на восьмичасовой 

рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении 

самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений».  

Многодневная усталость, тоска по детям, по дому  не считались в то время 

уважительными причинами для невыхода на работу.  Но то было 

проявлением минутной слабости, можно сказать, своеобразный вызов 

женского характера препятствию, неурядицам. Наряду с женщинами-

трактористами  создавались и ремонтные бригады по обслуживанию 

тракторов, в большинстве которые состояли из женщин-монтажников: 

Поддубная Анна, Мирошниченко Наталья, Мирошниченко Мария, 

Меркулова Парасковья, Кадочкина Раиса, Попова Надежда,  Кудрина Мария, 

Касьян Вера, Борзяк Мария, Потапенко Екатерина, Фисенко Мария, 

Пивоварова Мария, Лось Александра, Щепак Ульяна, Ахрамеева Анна, 

Голубничая Вера, Сидоренко Дарья, Спивак Екатерина, Янковская Матрёна, 

Янковская Анна, Теницкая Екатерина, Ткаченко Мария, Пимонова Вера, 

Баландина Татьяна, Сторожко Мария, Мороз Люба, Жукова Мария, 

Рыженкова Мария. 

            Самая острая ситуация сложилась в сельском хозяйстве в 1943г. 

Трудоспособное население сократилось на 52,5%. Почти вся техника пришла 

в негодность, а запасных частей не было. Истощённые лошади не могли 

заменить машины. Несмотря на трудности, среди крестьян наблюдается 

огромный трудовой подъём. Растёт количество трудодней, выработанных на 

каждого трудоспособного (1940 - 294, 1943 - 386). На 3% возросло число 

женщин, выработавших 400 трудодней.  В 1943г. вообще не было колхозниц, 



выработавших менее 200 трудодней.  

             В первые же дни войны началось создание фонда обороны Омской 

области. На эти цели труженики села отчисляли средства, заработанные на 

субботниках и воскресниках.  

              С первого августа 1942 года по пятнадцатое января 1943 года 

поступило тёплых вещей для Красной Армии от населения Омской области 

готовых полушубков – 858, валенок – 2710 пар, меховых рукавиц – 1890 пар, 

шапок – 4248, курток – 1118, тёплого белья, свитеров, джемперов – 7960 пар. 

Также поступило вещей не входящих в задание Омского обкома ЦК ВКП (б): 

жилетов меховых – 12744, портянок летних – 3275 пар, полотенец 12926, 

одеял разных – 198, белья нательного – 9815, простыней – 2100, гимнастёрок 

– 356, брюк суконных – 496, ботинок, сапог – 478 пар. Для их перевозки 

понадобилось 88 вагонов. А вместе с посылками уходили письма. 

«Кланяюсь,- кому не знаю. Но, кто бы ты ни был, дорогой товарищ, ты мне 

родной, ибо ты освобождаешь нас от немецкой неволи. Желаю тебе счастья и 

здоровья. Скорее добивай врага и возвращайся с победой». Письма - наказы, 

письма- клятвы, письма-рапорты. Это были искренние слова, обращённые к 

фронтовикам: 

         Дорогие отцы, сыновья и мужья! 

         Мы в коротком письме 

                   вам расскажем о многом. 

         Пусть летит наше слово 

                   в чужие края, 

         Где шагаете вы по военным дорогам. 

         …Нам за долгие годы 

                   большого труда 

         Не придётся, родные, краснеть 

                   перед вами,  

         Мы работаем так, боевые друзья, 

         Чтоб могли вы скорее дойти до Берлина. 

          Мы даём по две нормы: 

                   одну за себя, 

          А другую за мужа, за брата, за сына. 
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