
  

Исследовательская работа на тему: 

«Мои прабабушки – труженицы тыла» 

 
В этом году вся страна отметит 78 – ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Этот праздник значимый для каждого россиянина, как дань 

памяти и глубокого уважения людям старшего поколения, всем, кто героически, 

самоотверженно приближал долгожданный день Великой Победы. Как и вся страна, 

мои прабабушки, встали на защиту нашей Родины. Все от мала до велика 

приближали день Победы. Война коснулась всех. Почти в каждую семью приходили 

похоронки. Меня заинтересовала данная тема, и я взял ее для своей работы. 

Хотелось больше узнать о военном времени, о людях, внесших свой бесценный 

вклад в Победу над фашизмом. О людях, об их судьбах, о жизни в довоенные и 

военные годы мы почти ничего не знаем. И если не сделать это сейчас уже никогда 

не узнаем. Так как их – участников войны и тружеников тыла почти не осталось. Так 

как и моих прабабушек, про которых я и буду писать свою исследовательскую 

работу, со слов моих родных. 

Этим и продиктовано мое желание узнать о жизни моих прабабушек  в годы 

Великой Отечественной войны, познакомить со своими исследованиями ребят 

своего класса. В этом заключается практическое значение моей работы. 

Хочу рассказать о моих прабабушках Мухамедовой Мадины Абуталиповны, 

Акбировой Магиры и Кантюковой Гафизы Мустафеевны, которые являлись 

труженицами тыла в разных частях нашей страны, об этом свидетельствуют их 

награды, грамоты, которые они заработали честным трудом в годы войны! 

 

Жива еще в потомках память 

Тех героических времен – 

Советским труженикам тыла 

Низкий наш земной поклон! 

 

Цель данной исследовательской работы: 

Узнать, о жизни простого народа в годы Великой Отечественной войны, а 

также выяснить, какой вклад внесли женщины - труженицы тыла, приближая 

Великую Победу. Познакомить со своими исследованиями как можно больше 

людей.  

И главная цель моей работы оставить след в истории нашей семьи о моих 

прабабушках и их подвигах для моих будущих детей! 

 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

▪ На примере своих прабабушек изучить условия жизни народа в военные 

годы. 

▪ Показать, как отразилась война на судьбах тружеников тыла. 

▪ Узнать, какой вклад внесли женщины- труженики тыла, приближая 

Великую Победу. 

▪ Донести моим сверстникам правду о той жестокой войне и тяжелом труде, 

которые легли на наших прадедушек и прабабушек. 



  

 

При выборе методов исследования я использовала беседы со своими родными 

про моих прабабушек, изучал литературные источники, википедию, семейные 

архивы. 

Так определились этапы моей работы: беседы с родными; просмотр 

семейного альбома; изучение литературы и периодической печати; мое 

практическое участие в мероприятиях, посвященных 78-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне; оформление работы. 

МОИ ПРАБАБУШКИ – ТРУЖЕНИЦЫ ТЫЛА 

Истории семьи. Работа в тылу. Исторические данные местонахождения. 

Мы не должны забывать о массовом трудовом героизме в тылу. Слово «надо» 

стало главным ориентиром в жизни целого поколения. Основная часть работы в 

тылу легла на плечи женщин, детей, стариков и инвалидов. А кто эти женщины, 

дети? Это, в основном, вдовы фронтовиков и осиротевшие ребятишки. О 

незабываемой беде того времени написано много книг, поставлено много фильмов, 

но никакие художественные произведения не сравнятся с рассказами людей, 

переживших эти события. 

Война… Это беда ворвалась в каждый дом непрошеной гостьей. Не обошла она 

и дома моих прабабушек: 

Мухамедова Мадина Абуталиповна! 

Со слезами на глазах вспоминала эта милая женщина военные годы, тогда ей 

было всего 20 лет. Мадина (в девичестве Залалутдинова) родилась 8 февраля 1921 

года  в деревне Слак Альшеевского района Республики Башкортостан. Ее мама 

очень рано умерла, и она жила со своим братом в семье с отцом и мачехой и двумя 

сестрами. С Башкирии до войны они перебрались жить в Киргизию. Не хватало еды, 

чтобы прокормить всю семью. В школе Мадина Абуталиповна  училась всего три 

года. Учёба давалась ей трудно, училась удовлетворительно. Затем она пошла, 

учиться в ФЗО. 

  Когда началась Великая Отечественная война, Мадине Абуталиповне было 

двадцать лет. Ее отец с женой и двумя дочерями  переехал жить в Башкирию, ее 

родного брата, который был хирургом, призвали на фронт. А она осталась одна в 

Киргизии в городе Таш-Кумыр (в переводе Угольная гора),  стала работать на шахте 

Капитальная в городе Таш-Кумыр Кыргызстан и  работала там откатчицей.  Работа 

была очень тяжелая, но приходилось работать, так как все-таки за этот труд давали 

небольшие пайки, которые конечно не утоляли голод, но все же помогали жить. 

Шахта была очень опасная, в ней происходили частые завалы,  не было 

возможности и времени исследовать проходы в шахту. Прабабушка вместе с 



  

другими женщинами складывала добытый уголь в вагонетку,  порой вес вагонетки 

достигал 500 килограмм, затем они все вместе толкали ее до определенного места, 

после чего уголь  поднимали из шахты, и уже оттуда рельсы шли до фабрики ЦОФ, 

там весь уголь грузился в вагоны и уголь уходил. Между углем была порода, ее 

вручную перебирали. 

  

 

Однажды Мадина Абуталиповна очень сильно заболела и не вышла на работу, 

поэтому, когда ей стало легче, она пришла на шахту, но оказалось, что ей не хватило 

канагонки (фонарь) и ей дали менее сложную работу. А вся ее бригада спустилась в 

шахту, и случился завал, в котором все они погибли. Всю бригаду похоронили в 

одной могиле и поставили памятник, как заслуженным труженикам тыла. А моя 

прабабушка продолжила работать на шахте, труд был тяжелый изнуряющий, но 

уголь нужен был стране, все работали на благо Родины.  



  

 

В это время ее родной брат, который был на фронте врачом, попал под 

бомбежку во время операции, бомба попала в палатку, где он оперировал, более 

родного брата у моей прабабушки не стало. В семейном архиве сохранилось 

похоронка на  Залалутдинова  Равиля Абуталиповича. В честь него мой дядя назвал 

своего сына, каждый год в бессмертном полку мы несем его фотографию и всегда 

помним нашего героя. 

Перенеся это горе Мадина Абуталиповна, продолжала работать, приходила в 

барак, где она жила и чтобы выспаться ложилась под кровать и некоторое время 

отдыхала. Еды было все меньше, но горы, на которых росла трава лебеда и дикий 

лук спасали ее от голода, также они ловили и ели черепах, которых также было в 

изобилии. 

 

 

Счастливую весть об окончании войны ждали четыре долгих года. Война 

закончилась! Радости было много, много было и слёз. Первые годы после войны 

тоже тяжело было, но Мадина Абуталиповна  была молода. Было у неё много сил и 

энергии, успевала она и работать, и отдыхать. Работала по - прежнему на шахте … В 



  

1948 году вышла замуж за Назима Шамсутдиновича Мухамедова, который вернулся 

с фронта. Поселились молодые там же в городе Таш-Кумыр Киргизия. Воспитали  

пятерых детей, была ветераном труда, матерью героиней,15 внуков и на 

сегодняшний день 35 внуков. Умерла прабабушка в 90 лет! У прабабушки есть два 

ордена Материнская слава и Ветеран труда! 

 

Из архивных источников: 

Всего за годы войны жители Кыргызстана отдали в Фонд обороны более 189 

млн. рублей и 964 млн. облигациями. 

В Кыргызстан  было эвакуировано более 30 заводов и фабрик, 24 из которых – 

предприятия наркоматов легкой промышленности СССР, РСФСР и УССР. Пищевая 

промышленность Кыргызстана была представлена предприятиями двух Наркоматов 

– пищевой и мясо-молочной. С первых дней войны каждое из предприятий отрасли 

смогло перестроить свою работу с целью значительного увеличения производства 

продукции. Фрунзенская табачная фабрика, хлебокомбинат, Беловодский 

солодозавод прилагали всевозможные усилия для перевыполнения планов. 

Сахарная промышленность Кыргызстана стала одной из основных отраслей по 

причине того, что в страну было переброшено оборудование с других заводов 

Союза. 

Мясная промышленность также занимала одно из передовых мест. Все 

заготовленные консервы на заводах страны и Фрунзенском мяскомбинате в 

частности отправлялись прямиком на фронт. 

Не остались в стороне и предприятия текстильной промышленности, которые с 

началом войны начали выполнять спецзаказы. Легкая промышленность была 

загружена на полную мощность, поскольку армия заказывала для солдат не только 

одежду, обувь, но и многое другое. 

В 1944 году в Кыргызстане насчитывалось более 350 предприятий, а общий 

объем промышленной продукции вырос более чем на 20%. Таким образом, в годы 

войны Кыргызстан стал крупнейшим поставщиком сырья, вооружения и 

обмундирования для Советской Армии. 



  

Для обеспечения возросшей потребности промышленности в электроэнергии в 

столице республики в сжатые сроки были построены Ворошиловская ГЭС на 4200 

квт и ТЭЦ завода № 60 на 5400 квт. Помимо этого в годы войны были построены 

Ошская ГЭС, тепловые электростанции им.Фрунзе, Ново-Троицкого, Токмокского, 

Беловодского , Кара-Балтинского сахарных заводов. В 1945 году по сравнению с 

1940 годом добыча ртути здесь была увеличена в 300 раз. В общей сложности, в 

Кыргызстане в годы войны было открыто 25 месторождений ртути, за счет чего 

было увеличено производство металла с 12 до 175 тонн. 

Все дети после учебы в обязательном порядке шли помогать взрослым на поля 

и фермы. Великий писатель и классик Чингиз Айтматов отразил все тяготы и 

хлопоты, с которыми столкнулись в военные годы дети в своей повести «Ранние 

Журавли». 

Благодаря труду именно таких людей и многих других, чьи имена остались 

неизвестны, кыргызские труженики внесли свой немалый вклад в победу, 

завоеванною немалым трудом и жизнями. 

В 1945 году подростки, а также молодежь составляли 36 % численности 

рабочих республики, женщины – 55,7 %. В годы войны к станкам, в забои, на 

промыслы вернулись пенсионеры и инвалиды – к началу 1945 года в народном 

хозяйстве республики было занято 23,8 тыс. человек преклонного возраста. 

Кыргызстан принял в годы войны более 300 тыс. переселенцев различной 

национальности (курды, турки, чеченцы и другие). 

На 1 декабря 1942 года в Кыргызстане было размещено уже 138 тыс. человек, 

не считая рабочих и их семей, прибывших вместе с демонтированными 

предприятиями. Всего республика приняла более 150 тыс. эвакуированных 

советских людей. 

Кыргызстан взял на себя заботу и о многих тысячах детей, эвакуированных из 

временно оккупированных и прифронтовых районов. До сентября 1942 года в 

республику были перевезены 3 тыс. 433 воспитанника 41 детского дома из Одессы, 

Ленинграда, Москвы, Курской, Ворошиловградской и Смоленской областей. 

В памяти многих людей Кыргызстан остался местом, приютившим в военные 

годы множество людей со всего Союза, давшей тепло и свою любовь. Поэтому наша 

обязанность чтить и помнить заслугу ветеранов и тружеников тыла, не побоявшихся 

пожертвовать собой и своими силами ради будущих поколений. 
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Акбирова Магира! 

 

 
 

Родилась 1 мая 1920 года в деревне Большая Береза Татарская ССР. Рано 

вышла замуж родила двоих детей и с мужем переехала в Сахалинскую область, 

Александровский район, в совхоз.  

Когда началась война мужа призвали на фронт, она осталась одна с двумя 

маленькими детьми  Сания ей был год и Габдульбар ему три года.  

Бабушка Магира продолжала работать в совхозе, закрывала детей дома, 

трехлетнего сына привязывала  к кровати  и в перерывах между работой прибегала 

кормить и поить своих детей. Габдульбар  кушал  все, что давала ему мама, а вот 

Сания была совсем малышкой, и недолго прожив в военное время, умерла от 

слабости и болезни.  

  
 

 



  

Далее прабабушке пришла похоронка на мужа и вот казалось жизнь 

закончилась смерть мужа, ребенка, но нет женщины того времени очень сильны 

духом и она собрав всю волю в кулак продолжает работать и жить дальше!  В 

совхозе остались женщины, подростки и старики. Приходилось им работать и за 

мужчин, и за лошадей, и за машины. В поле выезжали на быках и коровах, а иногда 

и сами впрягались в плуга вместо измученных животных. Приходилось поля копать 

и лопатами. Засевали все площади: сами недоедали, а своих защитников кормили!  

 

О том, что закончилась война, узнали на работе. Радость такая была, все 

пляшут, поют, на работе выходной дали. Однако с окончанием войны работы в 

совхозе не убавилось. 

В 1945 году Акбирова Магира вышла замуж за Абдулвахидова  Абдулахата, у 

них родилось еще 6 детей, 18 внуков. После войны, прожив некоторое время  на 

Сахалине, они переехали в теплые края, где и встретили свою старость. Умерла 

прабабушка в 1999 года на 79 году своей жизни. Магира Акбирова была 

непосредственным очевидцем тех страшных событий. Пережила очень многое: 

голод, потери, смерть близких. И она тоже заплатила страшную цену за Великую 

Победу! У прабабушки есть два ордена Материнская слава и Ветеран труда! 

Из архивных источников: 

С первых дней Великой Отечественной войны усилия работников нефтяной 

промышленности были направлены на ускоренное наращивание темпов добычи 

нефти.             За 1941- 1945 годы на Сахалине было добыто 2,4 млн. тонн нефти. В 

невероятно тяжелых условиях за короткий срок к октябрю 1942 года был построен 

нефтепровод Оха - Комсомольск-на-Амуре. С еще большим упорством трудились в 

годы Великой Отечественной войны шахтеры Сахалина. 

Только за 1941 год они дали стране 687 тыс. тонн угля. Всего за годы войны 

они добыли 2 млн. тонн угля, из них сверх плана 229 тыс. тонн. Из-за призыва 

большинства рабочих в армию резко сократились объемы лесоразработок. За годы 

войны объем заготовок леса снизился в 3 раза. Подъем лесозаготовок на Сахалине 

начался только с 1944 года. Тем не менее в 1941-1945 годах страна получила от 

Сахалина свыше 1 млн. куб. метров древесины. 

Во время войны на Сахалине работало 20 рыбозаводов и 5 баз с посольными 

емкостями на 162 тысячи центнеров рыбы, 2 судостроительных комбината, 

лесотарный комбинат, лесозавод и мастерская по ремонту флота. Рост добычи рыбы 

увеличивался из года в год. В 1943 году рыбы было добыто в 2 раза больше, чем в 

1940 году. Всего за 1941-1945 годы было добыто свыше 1 млн. центнеров рыбной 



  

продукции. В 1941 году в области был разработан план мероприятий по увеличению 

производства товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья. 

Были построены промышленные комбинаты по производству мебели, 

бочкотары, пиломатериалов. На предприятиях, выполнявших военные заказы, 

увеличилось кожевенное производство, изготовление шорно-седельных изделий, 

обуви, унтов, меховых шапок, рукавиц. В период Великой отечественной войны 

сельское хозяйство Сахалина испытывало серьезные трудности в своем развитии. В 

1940 году на Сахалине имелось 20 колхозов (в том числе 3 оленеводческих), 7 

совхозов. Посевные площади составляли 4.9 тыс. га. В колхозах и совхозах 

насчитывалось 93 трактора, 8 комбайнов, 14 тракторных молотилок и другой 

сельскохозяйственный инвентарь. В годы войны в колхозах и совхозах работали по 

существу одни женщины и подростки. К 1945 году им удалось не только сохранить 

довоенный уровень сельскохозяйственного производства, но и превысить его. 

Увеличились посевные площади, особенно под картофель (на 1,5 тыс. га) и овощи 

(на 0,1 тыс. га). Удельный вес овощей и картофеля в структуре посевных площадей 

увеличился с 54% в 1940 году до 61% в 1945 году. 

Во время войны продолжали работать109 общеобразовательных учреждений, в 

которых обучались 19,5 тыс. учеников, занятия вели 675 учителей. К окончанию 

войны число дневных школ возросло до 114, возросла и численность учителей (на 

9%), численность учащихся в военные годы сократилась незначительно на 3%. В 

1940г. в области насчитывалось 52 дошкольных образовательных учреждения, в 

которых воспитывались 1,4 тыс. детей. К 1945 году число детских садов возросло до 

70, а численность воспитанников увеличилась в 2,5 раза. 

Мы не можем и не имеем права забывать и о подвиге простого трудового 

народа, который во время войны ставил всё на алтарь победы. На обеспечение нужд 

фронта сутками трудилось и население Сахалина, в основном старики, женщины и 

дети. В деревнях и селах, оставшиеся без мужей, сыновей, отцов - женщины, 

старики и дети сажали хлеб, обрабатывали поля. Это был адский труд. Фронту 

нужны были продукты питания, теплая одежда. Сельские труженики, земледельцы и 

животноводы, ни на минуту не забывали об этом, терпя огромные лишения, сами 

зачастую живя впроголодь, раздетые и разутые, делали все возможное и 

невозможное, чтобы помогать своим воюющим отцам, братьям и сестрам одолеть 

ненавистного врага.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Кантюкова Гафиза Мустафеевна! 

 

 
 

Родилась 23 февраля 1924 года в деревне Шабагиш Куюргазинского района 

Башкирской АССР училась в местной начальной школе, затем в десятилетней  

школе. Четко, на всю жизнь запомнила она-то страшное время Великой 

отечественной войны. Закончив 10 классов, девушек отправили обучаться на курсы 

комбайнеров, затем она  начала работать в колхозе, наравне с взрослыми выполняла 

всю работу в поле, помогала  на ферме.  Не в счет были ни голод, ни холод, ни жара. 

Еще вспоминала она, как мама лепешки пекла, из травы суп варила. Также возила 

сено и силос на лошадях, которые от изнеможения падали, и тогда девчонки со 

слезами бежали к старикам в деревню за помощью.  

 
 



  

Вечерами вязали солдатам на фронт рукавички, носки. Но они работали из 

последних сил - так нужно было для Родины, для Победы. Ведь на фронте было 

куда труднее. Всегда помнили о наших отцах, братьях, мужьях, что сражались в 

боях за Родину, и считали, что мы в тылу тоже помогаем приближать Победу! 

 

Училась моя прабабушка Гафиза с моим прадедушкой Юлаевым Исмагилом 

Загитовичем, который после 10 класса отправился на фронт и служил в 112 

кавалерийская дивизия имени Тагира Кусимова, в 1943 году он был контужен и 

после госпиталя демобилизован домой в деревню Таймасово Куюргазинского 

района. В это же время дождавшись любимого Гафиза и Исмагил поженились, 

поехали учиться в город Стерлитамак в педагогический институт, затем в 1944 году 

у них родился сын. Дождавшись долгожданной Победы, в 1946 году у них родилась 

моя бабушка Галия, затем еще 3 детей. Прабабушка и дедушка вернулись в деревню 

Таймасово и стали там работать учителями. 

У моей прабабушки 5 детей и 13 внуков, умерла прабабушка 73 года, у нее 

было три ордена Материнская слава, заслуженный учитель Башкирии и Ветеран 

труда!  

 

 Из архивных источников: 

 

Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны находилась в 

глубоком тылу. Расположение, общественное устройство, природные и людские 

ресурсы республики обусловили её роль в победе. 

В целом экономика Башкирской АССР в годы войны функционировала как 

тыловой регион СССР. За годы войны в Башкирскую АССР были эвакуированы 

около 200 предприятий, две Академии Вооружённых сил страны — Высшая 

Академия Генерального штаба имени К. Е. Ворошилова (в Уфу) и Военно-

политическая Академия имени Ленина. 

Широко развернулось изыскание и использование местного топлива 

(природного газа, торфа, бурого угля). К второй половине 1942 года потребление 

природного газа в республике выросло по сравнению с довоенным периодом в 46 

раз. 

Вместе с предприятиями в республику прибывали эшелоны работки с семьями. 

Так только в Уфу было принято около 106 тысяч эвакуированных. Всего в 

республику было эвакуировано 247 тысяч человек[11]. Эвакуированное население 

обеспечивались жильём, работой. Дети учились в школах, институтах. 

В годы войны базе эвакуированного Рубежанского химического комбината в 

Башкирской АССР была создана химическая промышленность. В Уфе стали 

выпускать соляную кислоту, соду, хлор, хлорбензол. Был сдан в эксплуатацию завод 

натурального каучука. 

За годы войны возникли новые предприятия лёгкой промышленности. В 

республике работало много фабрик по пошитию обмундирования и обуви для нужд 

Красной Армии и Военно-морского флота. А в Уфе находился вещевой склад 

Военно-морского флота № 200333. Сшитое в республике обмундирование 

скапливалось на складе и распределялась по флотам. К 1943 году производство 

продукции широкого потребления достигло 50 % всей продукции лёгкой 

промышленности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B#cite_note-ReferenceB-11


  

В первые дни войны ушедших на фронт рабочих заменили ушедшие на пенсию 

ветераны труда, женщины и дети подросткового возраста. К примеру, в Белорецком 

металлургическом комбинате 60 % от общего числа рабочих составляли женщины, а 

в Миндякской золотодобывающей фабрике они составляли около 80 %. 

Население республики добровольно направляли средства в Фонд обороны, на 

строительство танковых колонн, авиаэскадрилий, орудий и другого вооружения. 

Уже к октябрю 1941 года в Фонд обороны из личных сбережений населения 

республики было направлено 70 миллионов рублей, большое количество золотых и 

серебряных украшений, сотни тысяч пудов хлеба и др. За 1941—1945 годы жители 

автономии приобрели на 1,3 миллиарда облигаций, на 239 миллиона рублей билетов 

денежно-вещевой лотереи. 

За 1941—1945 годы по республике было собрано свыше 83 тысяч пар валенок, 

21 тысяч полушубков, более 29 тысяч ватных курток и брюк, 3 тысячи меховых 

жакетов, 35 тысяч шапок-ушанок и других тёплых вещей для бойцов и командиров 

Красной Армии. За 1941—1944 годы из республики на фронт было отправлено 362 

вагона с подарками. 

За годы войны в Башкирской АССР было произведено сельскохозяйственной 

продукции на 1479,5 миллионов рублей или 2,2 % производства в СССР. На фронт 

было отправлено 71 тысячу лошадей, 750 тракторов, продукты. 

К 1943 году в связи с мобилизацией, число трудоспособных колхозников 

уменьшилось на 31 % или на 218 тысяч человек. На фронт были отправлены тысячи 

автомобилей, тракторов, лошадей. 

В республике работали в основном колхозах и совхозах, занимаясь 

животноводством, овощеводством, выращивали хлеб, семенной материал. Для 

производства каучука выращивали кок-сагыз. В то же время уровень жизни 

башкирского крестьянства в был очень низким. За годы войны сельское население 

республики сократилось на 706,5 тыс. человек. Из села было мобилизовано 18 % 

трудоспособного населения. Продукты, получаемые колхозниками с приусадебных 

участков и от скота личного пользования, не обеспечивали самых минимальных 

потребностей семей. От недоедания увеличилось число больных дистрофией. 

Сельское хозяйство республики внесло свой вклад в дело победы. За свой труд 

в годы войны в республике было награждено орденами и медалями 300 

колхозников. 

 

Заключение 

 

 Данная работа позволила узнать и рассказать о своих прабабушках - 

труженицах тыла и их семьи, а так же показать ту правду о той страшной войне, 

которая коснулась людей того времени. 

Работа развивает интерес к истории, воспитывает уважение к людям, 

подарившие нам мирное время. 

Самое главное я поняла, что все уходит в историю: страдания людей, разруха, 

голод. Наше поколение имеет возможность прикоснуться к войне в воспоминаниях  

свидетелей того времени. Сегодня рядом с живыми ветеранами, тружениками тыла 

– мы их внуки, и правнуки. И связь поколений никогда не прервется. 

Женский подвиг в годы войны всегда будет достоин восхищения и гордости у 

молодого поколения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%8B%D0%B7

