
Труженикам тыла Чаинского района посвящается. 

Соловьева О.Б., руководитель музея «Поиск»  МАОУ «Подгорнская СОШ». 

 

 

«Товарищи чаинцы!...Вашу заботу о нас мы ощущаем, мы сыты и одеты… Мы 

обращаемся к вам, товарищи, оставшиеся в тылу, не знайте устали в труде. Отцы и 

матери, несмотря на преклонный возраст, помогайте в уборке. Делайте все, что в ваших 

силах. Девушки! Гордость, краса наша. Крепче и лучше водите свои боевые машины – 

трактора… Пионеры и учащиеся!. Вы самые боевые и веселые люди, ведь сейчас на войне  

решается  ваше светлое будущее. Спросите каждый себя, что я сделал в помощь фронту, 

особенно в дни уборочных работ…» Из письма землякам   красноармейцев Тельнова И. 

Боброва, Мельникова,  Петрухина, Баннова. Сентябрь 1942г. 

 

Несколько лет активисты школьного музея вынашивали идею создания памятника 

Деревне военного времени - труженикам тыла – женщинам, старикам, подросткам, на чьи 

плечи легли тяготы военного времени.  Для тружеников тыла в лозунге «Все для фронта, 

все для Победы», главным   было слово «все». Перед войной Красная Армия насчитывала 

около 5,5 млн. солдат, а после Всеобщей мобилизации, к декабрю 1941г. - уже 12 млн. 

человек.  Их всех нужно было вооружить, накормить, одеть и обуть. Требовались 

огромные материальные и человеческие ресурсы, и труженики тыла сделали все 

возможное и невозможное, чтобы обеспечить армию всем необходимым.                                                                                                                                                                  

Эскиз памятника, по нашей просьбе, сделала  Цыбульник Наталья Николаевна, а воплотил 

замысел, вырезал из дерева,  Зотов Эдуард Васильевич. Лафет из кедра для композиции 

нам предоставил Литвинов Борис Викторович.  Памятник всем труженикам тыла  

Чаинского района мы сделали и установили  в Подгорнской школе. Это  дань памяти  тем, 

кто начинал трудиться  со школьной скамьи  и продолжал работать до 70лет и более, для 

которых в годы Великой Отечественной войны  был  свой фронт – трудовой.                                                                                                                                   

Сегодня  тружеников тыла в районе около 300 человек. За каждым фактом, цифрой, 

фамилией, которые мы приводим в этой работе, для них часть жизни, воспоминание. Кто-

то узнает себя, соседей, тех, с кем вместе работали в трудные военные годы. Будут 

упомянуты названия деревень, которых уже нет на карте района, а там были школы, 

колхозы, где люди жили и  трудились для фронта. Это наша история, мы не должны  ее 

забывать. 

Здесь, на Чаинской земле, наши земляки растили хлеб, давали армии и госпиталям 

мясо, сало, масло, молоко. Лесники готовили лес - крепежный материал для шахт 

Кузбасса, березу - на ружболванку и изготовление лыж. Животноводы везли в город 

овчины на полушубки и шерсть для валенок, трудящиеся района отправляли на фронт 

посылки с теплыми вещами: полушубками, тулупами, валенками, шапками-ушанками, 

теплыми носками и варежками. Всего вещей поступило только в октябре 1941 года 11 200 

штук. 

В школьном музее собран большой архив  по этой теме: документы, материалы  из 

газет военного времени, воспоминания тружеников тыла и детей войны.  

С 14 лет начала работать в колхозе Журавлева Надежда Кузьминична. Три зимних 

сезона проработала она на лесозаготовках: была лесорубом и вальщиком леса. 

Тяжелейший труд для крепких и сильных мужчин, но они ушли на фронт, и вместо них 

стали работать женщины.  На лесозаготовках, на валке леса, с 16 лет трудилась Макарова 

Елизавета Ивановна. Лес валили ручными пилами, выполняли норму по 12 кубометров, да 

еще сами кололи на дрова при необходимости.                                                                                                          

Довелось работать на лесозаготовках и лесосплаве Дурневой Нине Ефимовне, юность 
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которой совпала с годами войны. Начала трудиться Нина Ефимовна с 14 лет: пасла коров, 

ухаживала за телятами, вручную доила группу коров и выполняла работы скотника.  

Пришлось поработать в рыболовецкой бригаде: ловили рыбу сетями и сами вывозили в 

Колпашево на рыбозавод. Довелось ходить с обозом рыбы до Томска - обоз из 400 подвод 

находился в пути 9 суток. Осенью 1943 года Нина Ефимовна сопровождала гурт скота для 

сел Воронежской области:   400 овец и 50 молодых коров, сначала их гнали 25 суток до 

Томска, а потом везли до Семилуцкого района в товарном вагоне. Домой вернулись 

только в январе. 

Основная часть работ легла на плечи женщины, она не только хранила семейный 

очаг, она встала за плуг, села за трактор. Женщины на  селе заняли центральное место 

среди производственных кадров в колхозах. 

На призыв: «Девушки, на трактор!» - откликнулось много женщин. Только за лето 

1941 года в Чаинской МТС на курсах было подготовлено 36 трактористок, 38 машинисток 

сенокосилок и самосбросок, шло обучение  на курсах комбайнеров и сеяльщиков. К 

первому августа еще 24 женщины окончили курсы трактористов без отрыва от 

производства. Среди них были Мартюшева Анастасия Никитична, Коробейникова 

Клавдия Михайловна, Старцева Любовь Георгиевна, Мельникова Татьяна Ивановна, 

Пузырева Надежда Николаевна, Максикова Прасковья Ивановна, Тараданова Анна 

Алексеевна и многие другие. Женщинам приходилось не только пахать, но и самим 

ремонтировать трактора. Постоянно боролись за экономию горючего, работали в поле от 

зари до зари, пахали даже ночью при свете  фонарей.Мерзли руки, стыли ноги, постоянно 

не досыпали, но знали, что это все для Победы. 

Работы хватало всем, даже подросткам - так называли в военные годы детей от 10 

до 14 лет. Ребята учились только зимой, а весной, летом и осенью выполняли 

всевозможные сезонные работы: сбор лекарственных трав, работа на картофельном поле, 

сбор колбы, ягод и грибов, полная обработка посевов льна: его выращивали все колхозы 

для изготовления холста, а из семян делали растительное масло, которое в войну кормило 

и фронт, и тыл. И в учебное время школьники помогали колхозам: работали на 

зерносушилках, обмолачивали зерно и лен, готовили дрова для школы. Для отопления 

школьных помещений Подгорнской школе нужно было заготовить более 1000 кубометров 

дров. Вот выписка из приказа №181 от 28.01.43 г. «Для обеспечения школы топливом 

путем проведения воскресников установить срок заготовки дров с 23.01 по 20.02.43 года. 

Заготовить 1800 кубометров дров. Установить следующие нормы заготовки: для учащихся 

5-7 классов по 5 кубометров швырка каждому, 8-10 классов - по 7, работникам школы - по 

7 кубометров каждому». Заметьте: путем воскресников, то есть в выходные дни. Учебные 

занятия не прекращались зимой ни на чае. Нам, современникам, даже трудно представить 

тот объем работы, который выполняли чаинцы: и взрослые , и дети  в далекой от фронта 

Сибири. 

Ученики выработали 231 000 трудодней, заготовили 90 тонн лекарственных трав, 400 

килограммов березовой почки; собрали 45 тонн разных ягод, 25 тонн шиповника, 8,5 тонн 

грибов; изготовили 45 000 лыжных колец.                                                                                                          

Есть документ, в котором говорится о вкладе учеников начальных школ Канаковской, 

Минеевской, Березовской, Карамзинской, Андреевской, Еланской: Они отправили в 

подшефный Томский госпиталь 1000яиц, 400л  молока, 9 кг масла, 50кг шиповника, 23кг 

орех,60 кг сухарей.   

Государство получило сотни тысяч рублей экономии, благодаря выполнению 

силами учителей и учащихся различных хозяйственных работ по ремонту и оборудованию 

школ, заготовке дров, сбору  дикоросов. 
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Учителя работали рядом со своими учениками. С 1942 по 1945 годы директором 

школы работала Куртэ Марианна Григорьевна. В письме краеведам школы она написала: 

«40 лет, как я уехала из Подгорного, но никогда не забуду школу, учителей, учеников, не 

забуду, как в годы войны работали. Учили, учились и работали на колхозных полях, 

голодные, с головокружением от недоедания, но работали, с ладоней не сходили кровавые 

мозоли».                                                                                                                                               

Казалось бы, откуда недоедание?  Были огороды, засаженные картошкой, вели  хозяйство, 

а мы читаем в воспоминаниях, что ели болтушки из муки, это в лучшем случае, варили 

картофельные очистки.  Почти вся производимая продукция колхозов, артелей уходила по 

госпоставкам государству, то немногое, что оставалось, распределялось по трудодням, 

выработанными колхозниками. По некоторым данным, в среднем  оплата по трудодням на 

душу населения в расчете на один день «меньше 200г зерна и около 100г картофеля – 

стакан зерна и одна картофелина». Основную часть продовольствия крестьяне получали 

от личных хозяйств: большую  площадь отводили под картофель и овощи. Приусадебный 

участок давал в 10-20 раз больше  продукции, чем колхоз на трудодни. В годы войны 

государство проводило жесткую налоговую политику. Крестьяне платили: денежный 

сельскохозяйственный налог, натуральный государственный налог  в форме обязательных 

поставок зерна, мяса, молока, шерсти, яиц, картофеля. Норма сдачи ( за символическую 

оплату) мяса определялась в пределах 40-60 кг, молока 100-280кг. Поставки изымались 

независимо от наличия скота и птицы. Если колхозник не держал животных, он обязан 

был любыми путями приобрести эти продукты (купить на рынке, занять, заработать) и 

сдать государству. В годы войны вводился военный налог: было выпущено 4 военных 

займа, подписка на которые была обязательна. В целом за годы войны доля налогового 

обложения сельского населения увеличилась в 5 раз. Часто недоедая, колхозники 

продавали продукцию со своих участков, чтобы уплатить налоги и подписаться на 

госзаймы. В 1942-1943г.г. острая нехватка продовольствия ощущалась в большинстве 

районов страны, в том числе в Томской области, где «старики и женщины пухли от 

голода», люди ели лепешки из мякины, в кашу добавляли траву и кору, но поставки на 

фронт шли непрерывно. 

       Чаинцы поддержали патриотическое движение по созданию Сталинского  фонда 

Победы. Только за 1944 год было внесено в государственный бюджет 19 миллионов 

рублей, на строительство авиазвена «Нарымский комсомолец» собрали 35 563 рубля и 

облигаций на 40 000 рублей; на строительство самолета «Чаинский учитель» учителя 

собрали 30825 рублей деньгами и 87 555 - облигациями, передали 73 446 рублей 

компенсации за неиспользованный отпуск. Район получил благодарственную телеграмму 

за подписью Сталина, которая заканчивалась словами: «Мой братский привет и 

благодарность Красной Армии».                                                                                                                                         

На создание  танковой колонны крестьяне колхоза «Красный пахарь» Леботѐрского 

сельсовета внесли 50 000 рублей и 300 пудов хлеба, крестьяне  колхоза им. Молотова 

Леботѐрского сельсовета вносят 35 000 рублей, в том числе из своих личных сбережений 

председатель колхоза Русанов -1000 рублей, колхозник Яккель - 1000 рублей, крестьяне  

колхоза «Родина» Леботѐрского сельсовета вносят 30000 рублей. Из своих сбережений 

председатель колхоза Черкасс С.П. отправил в фонд .2000 рублей, бригадир Абрамов - 

1000 рублей, зав. фермой Яковлев -1000 рублей трудящиеся  колхоза «Серп» 

Леботѐрского сельсовета    вносят    20 000 рублей.    Из    своих    сбережений    

председатель    колхоза Широховецкий П.А. - 3000 рублей, бригадир Нонка - 1000 рублей, 

машинист молотилки Конух - 1000 рублей.  Члены колхоза «Новая сила» на танковую 

колонну и в фонд Победы перечислили 100 000 рублей, а для жителей блокадного 

Ленинграда в начале 1943г.  направили 3 подводы с продуктами: сушеный картофель, 

сухари, мука, крахмал, ягоду. Члены колхоза «1-е мая» Подгорнского сельсовета, 

служащие Подгорнского сельпо, коллектив Чаинского РК ВКП(б), коллектив РО НКВД, 
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милиции и комендатуры, рабочие рыбообрабатывающего Рыбкоопа– все эти организации 

перечислили в Фонд обороны деньги, отправили продукты.  А всего от района 

ленинградцам отправили мяса 1,5 тонны, хлеба 318 пудов, пельменей 47 пудов, картофеля 

100 пудов, а еще мед, масло, молоко.. 

Активно шел сбор средств на строительство авиаэскадрильи имени 25-летия 

Ленинско-Сталинского комсомола . Об этом писала газета «Ленинское знамя» в октябре 

1943г. Комсомольцы Усть-Бакчарского затона собрали  20 000 рублей и 2500 кг 

металлолома, работники Лесхимпромсоюза -15 500 рублей. Комсомольцы, пионеры и 

школьники Тоинской Краснознаменной школы, Ленинградского детдома собрали 5000 

рублей. Свой вклад внесли трудящиеся колхозов «Родина» (5000рублей), «Культура»(4000 

рублей), «Путь Ленина»(3000рублей), а также комсомольцы Коломиногривского 

сельсовета- 19 580 рублей. 

Леспромхоз "Томлес" годовой план валовой продукции за 1942 год выполнил уже 

12 декабря, причем по всем показателям  производства, и получил экономию 

себестоимости продукции в среднем на 10 процентов. В 1942 году основная часть  

рабочих мужчин была призвана в армию, их заменили женщины. Общее количество 

женщин, работавших в лесу, по леспромхозу составляло более 200. Бракерами работали 

исключительно одни женщины, были женщины-пилоправы. Если до войны в леспромхозе 

они  работали только на вспомогательных работах, то в 1942 году на заготовке леса их 

было 80 процентов. Отлично трудились женщины, выполняя и перевыполняя нормы 

выработки в полтора-два раза. Среди них Золотухина Мария, лесоруб Норсинского 

лесопункта, Фролова Мария, лесоруб Иксинского лесопункта и другие.  По итогам работы 

за 1943 год Чаинекий леспромхоз признан передовым и ему присуждено переходящее 

Красное Знамя. 

Срочное спецзадание получила промартель "Гигант" по катке валенок. Эта 

ответственная работа была доверена пимокатам Ростову Ивану из с. Сухой Лог и 

Алешкину Дмитрию из с. Зинушкино. В результате  более 3000 пар валенок отправили в г. 

Томск. Кроме того, артель выпускала кирпич, обувь, военные лыжи, лыжную болванку.  

Работники промартели выполняли нормы выработки на 110-220 процентов. Это 

сапожники Стуколов М.И., Абакумов Д., портнихи Бондаренко, Балобанова, Колмакова, 

кузнецы Залесов И.Ф,, Стуколов С.А. В 1942г. году при промартели "Гигант" был открыт 

мыловаренный завод, который  выпускал более 60 тонн хозяйственного мыла в год. В 

1942 году в районе работало 9 пихтовых заводов, которые вырабатывали пихтовое масло. 

Военно-производственное задание по выпуску пихтового масла, дегтя, армейских лыж, 

лыжных палок, ложек, бочек и др. продукции тружениками района выполнено с честью. 

Чаинское отделение « Леспромсоюза» только за период с 19 ноября 1941 по 30 

марта 1942 года отгрузило 13362 кг пихтового масла, 6682 пары армейских лыж, 84765 

штук колец для лыжных палок, 1000 топорищ, 380 снеговых лопат. Отлично, по-

фронтовому работали на выполнении спецзаданий Борченко П.Д., Зарубин Е.Ф., Чечурин 

Ф.К. из промартели "Столяр"; Плужников Я.Т.,,Порветкин С.Ф., Каракчеев М.Е. из 

промартели "Молот"; Пенкин И.Ф., Коняев И.Д,, Хмвгоев Л.Г. из артели: «Слава", 

Кимкин Г.Ф, Калугин из артели «Искра» и многие  другие, выполнявшие нормы 

выработки на 120-170 процентов. В 1942 году в районе образованы новые предприятия: 

Райпищекомбинат и Райпромкомбинат, которые выпускали более 50 наименований 

продукции, построены Смолоскипидарный, Спиртопорошковый и Крахмально-паточный 

заводы. В ноябре 1942 года бюро райкома КПСС и исполком райсовета рассмотрели 

вопрос о работе Райпромкомбината и вынесли решение об организации дополнительно к 

существующим предприятиям цеха: кожевенного, сапожно-обувного, шорно-седельного. 
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,деревоотделочного, в котором было налажено столярно-мебельное производство и 

обозостроение.  

В 1942 году район направил на оборонные заводы в г. Новосибирске более 300 

юношей и девушек. Кроме того, много подростков было направлено в ремесленные 

училища и школы ФЗО.                                                                                                                                

17 летний Петр Андреевич Торопов в своем заявлении в райисполком писал: "Прошу 

принять меня в ряды мобилизованных на военные и оборонные заводы, потому что хочу 

работать для нужд фронта и тем самым помочь Красной Армии в разгроме заклятых 

фашистов, которые всячески хотят поработить нашу страну". И таких заявлений в 

райисполком поступали в те дни очень много, из них 16-17-летние подростки просили 

зачислить их на оборонные заводы с тем, чтобы своим трудом приблизить День Победы.  

Самой большой наградой для тружеников тыла стала медаль «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941 -45 годов». 

В 1947 году эту медаль в Чаинском районе получило 1187 человек, среди них 22 

учителя и 25 учеников Подгорнской средней школы. В 1992 - 1993 годах дополнительно 

получило медаль еще 13 человек из коллектива школы. 

За этими цифрами и фактами встает жизнь наших  односельчан военного времени. У них 

не было в руках оружия, но они тоже воевали против врага, обеспечивая нашим солдатам  

крепкий и надежный тыл.  Они тоже прошли через всю войну: подростки   испытали 

недетские лишения военных лет, многие потеряли отцов и не понимали, почему в доме 

нет хлеба.  Женщины  заменили мужчин в поле, в артелях,   вязала носки по ночам для 

солдат, своим поведением воспитывала детей. Все трудности, лишения  военного времени   

отступали перед единственным желанием - победить врага, сохранить свою землю и 

дождаться с войны мужа, брата, сына. 

                                     

 

 

 

 

 

 


