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В статье рассматриваются вопросы, связанные с изменениями в структуре ра-
бочих на промышленных предприятиях, которые происходили с началом Великой 
Отечественной войны. На основе архивных источников и опубликованных ранее 
документов выявляются основные направления и особенности переподготовки 
кадров для промышленности Чувашской АССР в сложившейся ситуации. Раскры-
вается влияние исторических условий на изменение характера женской занято-
сти, когда находящихся на фронте кадровых рабочих промышленных предприятий 
республики смогли заменить женщины и дети, овладевшие мужскими професси-
ями. В тяжелейших условиях женщины участвуют в запуске эвакуированных 
на территорию республики предприятий, ведут наладку вновь поступающего 
оборудования. Авторы анализируют, как наравне с мужчинами женщины, которые 
только недавно прошли обучение и приступили к работе, принимают активное 
участие в проводимых на промышленных предприятиях республики различных со-
циалистических соревнованиях. Авторы приходят к выводу, что женщины, преодо-
левая трудности, которые легли на их плечи с началом Великой Отечественной 
войны, делали всё, чтобы на протяжении четырёх лет обеспечить фронт тем, 
что требовалось для Победы. 

 
С началом Великой Отечественной войны женщины направили все свои 

силы на укрепление военной мощи государства и достижение Победы. Объек-
тивный и всесторонний анализ этой большой и социально значимой темы ва-
жен прежде всего в плане осмысления и правильной оценки прошлого. Рас-
смотрение вопроса о роли женщин в тылу позволяет расширить знания по ис-
тории нашего государства, показать глубину самопожертвования со стороны 
женщин в один из самых драматических периодов отечественной истории. Изу-
чение роли женщины и её участия в промышленном производстве чрезвы-
чайно важно в современных условиях для формирования национального са-
мосознания россиян, воспитания гражданских и патриотических чувств. 

Тема роли женщин Чувашской АССР и их труда в тылу в период Великой 
Отечественной войны неоднократно поднималась в ряде работ региональных ав-
торов в 1960–1980 гг., однако гендерная составляющая при этом не была основой 
исследований [2, 10, 11, 13]. С началом XXI в. эта тема приобретает новое звуча-
ние в ряде работ, которые посвящены исследованию роли женщин в сельском хо-
зяйстве и промышленности в период Великой Отечественной войны [5, 15]. 

В сложнейших условиях начала Великой Отечественной войны в Чувашской 
АССР, равно как и во всём государстве, была проведена огромная работа по ре-
организации всей промышленности, направленной на переоборудование про-
мышленных предприятий в связи с потребностью в выпуске военной продукции. 
В соответствии с ранее утверждённым планом в Чувашскую Республику было эва-
куировано и размещено производственное оборудование 28 заводов, фабрик 
и даже отдельных цехов. Как правило, предприятия эвакуировались вместе  
с трудовыми коллективами и размещались преимущественно на имеющихся 
в республике производственных площадках предприятий. В Чувашскую АССР 
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были эвакуированы и размещены 5 текстильных фабрик (г. Чебоксары и г. Ала-
тырь), обувная, лентоткацкая и чулочная фабрики. Одним из самых больших 
среди перемещённых предприятий стал Харьковский электромеханический за-
вод, именно на его базе позже стал функционировать Чебоксарский электроаппа-
ратный завод, который был доукомплектован поступившим оборудованием с Ле-
нинградского завода «Электрик» [6. С. 483]. 

Перестройка предприятий, направленная на выпуск продукции военного 
назначения, была проведена в кратчайшие сроки. В сентябре 1941 г. на заводе 
№ 320 Наркомата боеприпасов СССР (сейчас это Чебоксарское производ-
ственное объединение имени В.И. Чапаева) началось массовое производство 
боеприпасов. В декабре 1941 г. к производству изделий для самолётов и тан-
ков приступил Чебоксарский электроаппаратный завод. На Шумерлинском 
и Козловском деревообрабатывающих комбинатах был налажен выпуск пла-
неров и самолетов. Алатырский паровозоремонтный и Канашский вагоноре-
монтный заводы приступили к изготовлению артиллерийских снарядов, броне-
транспортёров и бронепоездов, параллельно с этим осуществлялся ремонт 
железнодорожных вагонов и паровозов. 

Тысячи женщин и девушек-домохозяек, жен фронтовиков, учащихся старших 
классов средних школ и техникумов, студенток высших учебных заведений пришли 
на производство, чтобы занять место ушедших на фронт мужчин. Большинство 
из них пришли на производство, не имея ни малейшего представления о предсто-
ящей работе, без производственных навыков и знаний, но с твердой решимостью 
быстро овладеть профессиями и заменить рабочих, ушедших на фронт. Так, уже 
к октябрю 1941 г. количество женщин на промышленных предприятиях составило 
45% всех рабочих в стране, а в ряде отраслей их стало больше, чем мужчин. 

За первые полгода Великой Отечественной войны на предприятия Чуваш-
ской АССР заменить ушедших на фронт мужчин пришли женщины. Так, в про-
мышленности г. Шумерля было трудоустроено около 1000, г. Алатырь – более 
900, г. Канаш – более 1000 женщин, в г. Чебоксары за первый год войны на ра-
боту было принято свыше 1750 женщин [10. С. 66-67]. 

Руководители промышленных предприятий в условиях начавшейся войны 
проводили огромную работу по обеспечению предприятий кадрами. Достаточно 
сказать, что только из Алатырского паровозоремонтного завода в начальный пе-
риод войны ушло на фронт более 500 рабочих и служащих. Их заменяли женщины 
и молодежь. И если до войны подготовленные кадры промышленности давало 
железнодорожное училище, то подавляющее большинство вновь поступивших на 
работу обучалось непосредственно на производстве индивидуально и путем ор-
ганизации для них различных краткосрочных курсов и стахановских школ. Уже 
в начале войны Министерство путей сообщения предупредило руководство за-
вода о подготовке к более сложному, т.е. капитальному ремонту паровозов. Госу-
дарственный Комитет Обороны 5 июня 1942 г. принял специальное Постановле-
ние «Об увеличении мощности Алатырского ПРЗ» [7. С. 77]. 

Для Алатырского ПРЗ очень сложной проблемой была нехватка как инже-
неров, так и простых рабочих и техников. Потребность предприятия в 1942 г.  
составила 450 человек, а завод смог получить лишь 106 рабочих, из них 85 окон-
чили школу ФЗО и дорожное училище [7. С. 77]. Нехватку кадров на предприятии 
пыталось решить управление трудовых резервов при Совнаркоме Чувашской 
АССР, которое направило 170 рабочих, которые прошли обучение в школах 
ФЗО, а также 4 инженеров. В период Великой Отечественной войны в большинстве 
цехов предприятия основной костяк рабочих составляли женщины. Руководством 
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предприятия была проведена значительная работа для повышения их квалифи-
кации. В 1943 г. ситуация коренных изменений не претерпела, на предприятие по-
прежнему в основной массе направлялись девушки и женщины: из 87 рабочих, 
завершивших обучение в школе ФЗО № 5 в марте и направленных на предприя-
тие, 59 были женщины, а из 79 принятых на работу слесарями после окончания 
железнодорожного училища 50 также были девушками [7. С. 77]. 

В третьем квартале 1942 г. коллектив завода ликвидировал отставание 
по ремонту паровозов и стал выполнять задания по всем важнейшим показате-
лям, а в ноябре-декабре завоевал первое место среди паровозоремонтных за-
водов страны. Годовой план по валовому выпуску завод выполнил на 109,7%, 
увеличив объем продукции по сравнению с аналогичным показателем в 1941 г. 
на 44%, производительность труда на заводе повысилась на 55,8% [12. С. 73]. 

На заводе выросли сотни передовых производственников из молодежи 
и женщин, многие из них стали командирами производства. В их числе на долж-
ность начальника цеха была выдвинута депутат Верховного Совета СССР  
Тамара Алексеевна Моисеева. 

В годы войны резко увеличилась нагрузка Московско-Казанской железной 
дороги, в том числе и Алатырского отделения. Железнодорожники обеспечили 
нормальное движение поездов с самого начала войны. В этом заслуга работ-
ников всех служб – машинистов и кочегаров паровозов, начальников и дежур-
ных как станций, так и разъездов, диспетчерской службы, составителей 
и начальников поездов, ремонтных рабочих и других. 

Максимальное использование материальных и трудовых ресурсов на про-
изводство изделий для оборонной промышленности и непосредственно для 
фронта, даже ценою сокращения выпуска товаров народного потребления, яв-
лялось вынужденной, но необходимой мерой военного времени. 

На предприятиях легкой и текстильной промышленности, на которых тради-
ционно трудилось больше женщин, ставилась задача по повышению плана вы-
пускаемой продукции для нужд фронта. Например, Чебоксарская швейная фаб-
рика имени В.И. Ленина, выполнявшая заказы фронта, утвержденный производ-
ственный план октября 1941 г. выполнила на 274,6%. Эти показатели были до-
стигнуты самоотверженным трудом всего коллектива: на фабрике не было 
ни одной бригады, ни одной смены и ни одной работницы, не выполняющих про-
изводственного плана. Почти все работницы фабрики были двухсотницами. Бри-
гада А. Корнеевой производственное задание октября выполнила на 275,7%, бе-
лошвейный цех фабрики октябрьский план выполнил на 248%, на ноябрь план 
был увеличен в два раза, но работницы взяли обязательство выполнить это по-
вышенное задание и выполнили его. Наравне с уроженцами Чувашии на Чебок-
сарской швейной фабрике трудились эвакуированные из прифронтовых терри-
торий женщины. Так, швея Прокопенко на протяжении ряда лет выполняла план 
на 150–175%, швея Мерефская на 170–200% [3. Оп. 1. Д. 71. Л. 229, 230]. 

В 1942 г. в республике были проведены значительные работы по размеще-
нию, монтажу и пуску в эксплуатацию эвакуированного оборудования текстильных 
фабрик. Только из Вышневолоцкого текстильного комбината поступило более 
40 вагонов различного оборудования и материалов. Для размещения оборудова-
ния второй очереди был начато строительство нового здания прядильной фаб-
рики на 14 220 веретен и 411 ткацких станков. Активное участие в строительстве 
принимали работницы промышленных предприятий и учреждений г. Чебоксары. 
Так, например, в числе других работали 78 работниц Чебоксарской хлопчатобу-
мажной фабрики [8. С. 206]. 
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К началу 1942 г. в ряде отраслей народного хозяйства Чувашской АССР доля 
женщин была крайне высока, в пищевой промышленности она составляла 83,8% 
рабочих, в промкооперации – 75,3% [2. С. 22]. Удельный вес женщин на Чебоксар-
ском электроаппаратном заводе в годы Великой Отечественной войны составлял 
70%. Первоначальное индивидуально-бригадное обучение закончило 480 чело-
век, в том числе 270 женщин, по окончании курсов техминимума сдали государ-
ственный технический экзамен 528 человек, в том числе женщин – 446, стаханов-
ские школы закончило 459 человек, в том числе женщин – 222 [9. С. 84]. 

Апробированными в годы индустриализации и продемонстрировавшими 
свою эффективность являлись социалистические соревнования как инструмент 
управления ростом производительности труда. В годы войны социалистические 
соревнования на предприятиях получили новый импульс. Так, обращение ВЦСПС 
и Наркомтанкпрома о включении Чебоксарского электроаппаратного завода в со-
циалистическое соревнование заводов-смежников танковой промышленности 
нашло горячий отклик всего коллектива завода. 15 мая 1942 г., в день получения 
обращения, на всех участках и цехах завода прошли митинги рабочих, инженерно-
технических работников и служащих, которые единодушно приняли решение 
о включении коллектива завода во Всесоюзное социалистическое соревнование. 

В каждом цехе были учреждены Доски почета для занесения на них фамилий 
лучших стахановцев. Кроме того, в цехах вывешивались социалистические обя-
зательства цехов и показатели выполнения рабочими норм выработки. Фамилии 
рабочих, достигших высоких норм выработки, заносились на общезаводскую 
Доску почета. Были введены красные флажки как отличительный знак для рабо-
чих, показавших высокую производительность труда, они прикреплялись непо-
средственно на рабочем месте стахановца. В цехах завода были созданы сквоз-
ные бригады, в обязанности которых входило своевременное устранение помех 
в работе производства. Когда один из участков по какой-либо причине задерживал 
выполнение плана другого участка, члены сквозной бригады немедленно выяс-
няли причины задержки и делали предупреждение [11. C. 31]. 

В социалистическом соревновании в мае 1943 г. цехи, участки, бригады 
и отдельные рабочие успешно выполнили и перевыполнили взятые на себя обя-
зательства. В ходе соревнования появились новые передовики производства. 
«... 238% выполнения норм выработки и ни одного случая забракованных дета-
лей – таков итог моей майской работы. Сейчас я осваиваю новые изделия, но-
вые операции. Для Родины, для разгрома фашистов сделаю все, что от меня 
потребует Родина», – писала нарезчица М.Н. Бондарь [11. С. 32]. Мария Нико-
лаевна до эвакуации работала в совхозе счетоводом и не представляла, что та-
кое завод. На электроаппаратный завод пришла в январе 1942 г. В ее характе-
ристике отмечается, что М.Н. Бондарь быстро освоила профессию резьбонарез-
чицы, стала стахановкой первого сборочного цеха. По-фронтовому работала 
бригада А.А. Иванушкиной. «В моей бригаде, – писала она, – кроме меня ра-
ботают Е.Б. Лапшина и З.С. Сергеева. Если мы выполнили в апреле норму 
на 140%, то в мае выработка у нас поднялась до 175%. Были случаи, когда мы 
по два дня не выходили с завода, работая над срочным заказом». В результате 
соревнования происходит быстрый рост количества стахановцев. Если в апреле 
месяце на заводе было 287 стахановцев, то в ноябре их стало 707 человек. 
За семь месяцев количество стахановцев возросло в 2,5 раза [11. С. 42]. 

Много разнообразных форм социалистического соревнования применялось 
на Чебоксарском электроаппаратном заводе. Дальнейшее развитие получило 
соревнование коллективов цехов и отделов за достижение наилучших результа-
тов в работе и завоевание переходящего Красного знамени заводоуправления. 
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На Чебоксарском электроаппаратном заводе лучшей молодежной брига-
дой была бригада токарей во главе с Ниной Спасовой. По собственной иници-
ативе бригада начала работать на повышенном режиме резания, применяя 
в работе специальные фасонные резцы, благодаря чему производственные 
задания выполнялись от 200 до 300% [11. С. 45]. 

Война предъявила большой спрос к лесной и деревообрабатывающей 
промышленности. В огромных размерах возрастала потребность в лесомате-
риале на изготовление специальной продукции для фронта и многочисленных 
военных строек страны. В связи с временной потерей многих источников до-
бычи нефти и угля лес в значительном количестве использовался в промыш-
ленности и на транспорте как топливо. 

Женщины, трудившиеся в лесной и деревообрабатывающей промышлен-
ности, а также в лесопромысловых артелях Чувашской АССР, прекрасно пони-
мали, что вырабатываемая ими продукция крайне необходима для Победы, 
и они своим самоотверженным трудом обеспечивали успешное выполнение 
всех заданий Государственного Комитета Обороны. Так, например, план про-
изводства лыж в IV квартале 1941 г. был выполнен на 101% [12. С. 69]. 

Многие женщины выдвигались на руководящие должности, занимая должно-
сти бригадиров, начальников цехов, участков. В целом на большинстве предпри-
ятий удельный вес женщин поднялся в 2-3 и более раз. Так, к началу 1943 г. на Ка-
нашском вагоноремонтном заводе количество женщин возросло более чем в два 
раза, на Алатырском паровозоремонтном заводе – почти в два раза. В текстиль-
ной и легкой промышленности до 80-90% рабочих были женщины [1. С. 62]. 

Особенность перестройки крупных предприятий республики заключается 
в том, что увеличение их производственного и кадрового потенциала происхо-
дило за счет эвакуированных предприятий. Самое крупное предприятие Чува-
шии – Канашский вагоноремонтный завод в августе 1941 г. пополнился обору-
дованием четырех родственных заводов. В условиях холодной осени и суро-
вой зимы рабочие проводили монтаж прибывшего оборудования, а также по-
строили сталелитейный цех. 

Все отрасли производства испытывали острую нехватку рабочей силы. Тру-
довые ресурсы, в основном женщины и подростки, в промышленность направля-
лись по мобилизации. Так, в 1943 г. на постоянную работу на предприятия про-
мышленности и строительства было мобилизовано почти 4,6 тыс., для отправки 
за пределы республики – 10,7 тыс., в 1944 г. – более 8,8 тыс. человек [14. С. 30]. 

На 1 января 1945 г. на предприятиях Чувашской АССР удельный вес жен-
щин вырос до 61,9% [4. Оп. 16. Д. 27. Л. 51]. Следует отметить, что основной 
костяк составляли девушки в возрасте от 14 до 25 лет, которых было около 50% 
[4. Оп. 16. Д. 27. Л. 4]. Число рабочих, занятых в секторе строительства, за этот 
же период выросло в 2,5 раза, при этом более 50% рабочих составляли жен-
щины и молодежь [13. С. 47]. Численность женщин, занятых на железнодорож-
ном транспорте, к началу января 1945 г. составила 50,2% [4. Оп. 16. Д. 27. Л. 51]. 

Значение женщин Чувашии в промышленном производстве в период Вели-
кой Отечественной войны было неоценимо. Они были активно вовлечены в раз-
личные формы соревнования: в движение двухсотников, трехсотников, многоста-
ночников, стахановские вахты, движение по совмещению профессий. При этом 
для большинства женщин в годы войны самоотверженный труд за двоих, троих 
стал нормой. Огромным достижением в годы Великой Отечественной войны был 
многолетний массовый героизм женщин, который в первую очередь проявился 
в высокой гражданской позиции. Во многом трудовой героизм, проявленное само-
пожертвование женщин в ходе войны наводят на мысль об особой психологии 
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женщины-матери, защитницы своих детей, труженицы, готовой отдать все силы 
для своей малой Родины и всего Отечества в целом, что в конечном итоге и стало 
великим подвигом и силой миллионов женщин, которых объединило стремление 
работать во имя общей Победы. 
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WOMEN AT INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE CHUVASH ASSR  
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

Key words: The Great Patriotic War, the Chuvash ASSR, industrial enterprises, women's 
labor in the war, the rear during the war. 

The article deals with issues related to changes in the structure of workers at industrial enter-
prises that occurred with the beginning of the Great Patriotic War. On the basis of archival 
sources and previously published documents, the main directions and features of personnel 
retraining for the industry of the Chuvash ASSR in the current situation are identified. The 
influence of historical conditions on the change in the nature of women's employment is re-
vealed, when women and children who mastered male professions were able to replace the 
personnel workers of industrial enterprises of the republic at the front. In the most difficult 
conditions, women participate in the launch of enterprises evacuated to the territory of the 
republic, adjust newly arriving equipment. The authors analyze how, along with men, women 
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who have only recently completed training and started working, take an active part in various 
socialist competitions held at industrial enterprises of the republic. The authors come to the 
conclusion that women, overcoming the difficulties that fell on their shoulders with the begin-
ning of the Great Patriotic War, did everything for four years to provide the front with what 
was needed for Victory. 
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