
В нашей стране долгое время 
после Великой Победы жен-
щина войны была «фигурой 
умолчания». М. Калинин в сво-
ем выступлении на встрече с 
девушками-воинами 26 июля 
1945 года как бы намекнул: не 
зазнавайтесь, не говорите о 
своих прошлых заслугах… 

Такая государственная установ-
ка существовала десятилетия. 
Только в 1965 году, в 20-летие 

Победы, впервые громко заговорили 
о женщинах – участницах войны. 
Тогда же праздник 8 Марта получил 
особую «фронтовую» окраску и стал 
нерабочим днем.

Тема «Женщины и война» очень 
горькая и пронзительная. Есть за-
мечательное высказывание: если по-
гибает в бою мужчина – он умирает 
за жизнь; если погибает женщина 
– умирает сама жизнь. Но даже если 
женщина выжила на поле боя, в ее 
душе война оставила незаживаемую 
рану: женщина по определению – 
дающая жизнь. Война с ее смертями, 
страданиями и кровью вступала в 
противоречие с женским естеством, 
и этот конфликт был главным источни-
ком стресса, от которого невозможно 
избавиться. И поэтому женщины 
неохотно вспоминают о войне.

Краеведческий музей решил вос-
полнить эту недосказанность и рас-
сказать о фронтовичках, труженицах 
тыла, партизанках, медиках, жен-
щинах, живших на оккупированной 
территории, работавших на селе…

Общая численность женщин, во-
влеченных в боевые действия в 
СССР, составила от 800 тысяч до мил-
лиона. Советские женщины не были 
военнообязанными, но военное за-
конодательство предусматривало в 
случае необходимости привлечение 
женщин в ряды Красной Армии для 
несения службы во вспомогательных 
войсках. Потери советских войск в 
начале войны привели к тому, что в 
1942 году была проведена массовая 
мобилизация женщин в действую-
щую армию и тыловые соединения. 
Женщины-связистки составили 80 
процентов бойцов подразделений 
связи. Если говорить о Магнитке, то 
в экспозиции представлена копия 
плана мобилизации в подразделения 
связи по Челябинской области на 
апрель 1942 года. По этому плану 
Магнитогорск должен был послать 
более 50 девушек.

Среди других коллекций в экс-
позиции представлены материалы 
Флеры Тухватулиной, которая слу-
жила в авиабатальоне радистом-
кодировщиком. Свою специальность 
она получила в Уфе и была отправле-
на на Сталинградский фронт. Войну 
закончила в Чехословакии.

Наши женщины осваивали и дру-
гие воинские специальности. Вера 
Башкова служила в артполку, оборо-
няла небо над Ленинградом, Мария 
Булгакова обслуживала электрообо-
рудование самолетов ИЛ-2, Мария 
Иванова служила сапером, Валенти-
на Самохвалова – зенитчицей.

За время войны ЦК ВЛКСМ не-
сколько раз обращался к комсомол-
кам с призывами встать на защиту 
Родины. В результате на военную 
службу было призвано около 500 
тысяч девушек. 70 процентов из 
них служили в действующей армии, 

часть – в партизанских отрядах. Из-
вестно, что на 1 января 1944 года 
из 287,5 тысячи партизан десять 
процентов были женщины. Одна 
из них – работница ММК, токарь 
основного механического цеха, 
комсомолка Мария Романенко. Она 
ушла на фронт по комсомольскому 
призыву. ЦК ВЛКСМ направил ее в 
Белорусский ЦК комсомола, а оттуда 
– в партизанский отряд. В отряде ее 
звали Жанной за смелость и отвагу. 
Погибла она в 1944 году мучениче-
ской смертью.

Касаемся мы в нашей экспозиции 
и женщин, а тогда – еще по возрасту 
девочек, которым пришлось жить на 
оккупированной немцами террито-
рии. Одна из них – Нина Родионов-
на Филимонова. 
Она помнит, как, 
что называется, 
без шума и пыли, 
пришли в село сы-
тые немцы, стали 
рубить яблони для 
маскировки сво-
их орудий, как прибежали сельчане и 
стали уговаривать их не делать этого, 
на что они ответили: «Через полгода 
закончится война, и Гитлер вам за 
все заплатит». Она помнит, как по-
весили на сосне молодую женщину, 
как расстреливали евреев. Помнит, 
как с подружкой из-под камня старой 
мельницы за селом носила записки 
учительнице, которая была связана 
с партизанами... К сожалению, о 
той жизни ничего не сохранилось 
из предметов музейного характера, 
только воспоминания. Но они – до-
рогого стоят.

Медицина во время войны немыс-
лима без женщин. Подвиги военных 
медиков были приравнены к ратному 
подвигу. В 1941 году специальным 
приказом НКО СССР № 281 были 
определены правительственные на-
грады за вынос раненых с поля боя: 
от медали «За боевые заслуги» до 
ордена Ленина.

Женщин-медиков на фронте – 
врачей, хирургов, санинструкторов – 

было более 40 процентов, медсестер 
– 100. Все они служили в прифронто-
вых госпиталях, санпоездах, тыловых 
госпиталях. На линии фронта работа-
ли Фарида Абдрафикова, Анастасия 
Воронина, Бронислава Бурцева… На 
санитарном поезде служила Вален-
тина Емельянова. Именно о таких, 
как она, писала в повести «Спутники» 
Вера Панова.

Но Магнитка – это еще и тыловые 
госпитали. У нас их было сформи-
ровано девять. Располагались они 
в школах № 5, 8, 16, 25, 31, 47, 
педучилище, ДК металлургов, и с 
черепно-мозговыми травмами лечи-
ли в психиатрической больнице.

27 июля 1941 года к нам прибыл 
первый поезд № 115 с 489 ране-

ными. За время 
войны у нас на 
излечении побы-
вали 30 тысяч 
воинов.  Треть 
умирали от ран, 
65 процентов 
возвращались на 

фронт. Первых умерших хоронили в 
гробах в отдельных могилах. Извест-
но 147 имен. Позже, когда не стало 
хватать времени и свободных рук, 
хоронили в братских могилах.

Мария Смурова – легендарный 
медик на Магнитке военного и после-
военного времени. Она руководила 
одним из магнитогорских госпиталей 
– лучшим в Челябинской области, а 
после войны у многих принимала 
роды.

Для Магнитки работа во время 
войны на оборону – особая страница 
в истории. И, конечно, огромная роль 
в этом принадлежит женщинам. 

Политика по привлечению женщин 
на производство началась еще в 
30-е годы. Нарком обороны Воро-
шилов говорил в то время, что «уже 
теперь, в мирных условиях, женщина 
должна готовиться к тому, чтобы наи-
лучшим образом выполнить работу, 
которую им поручит государство в 
военное время…» 

В 1939 году Магнитогорский 

горком ВКП(б) выступил с призы-
вом: «Женщины, на производство!» 
Многие домохозяйки пришли на 
комбинат, а работающие женщины 
стали выражать готовность осваи-
вать мужские профессии. Первой 
откликнулась Татьяна Ипполитова, 
работавшая машинистом раз -
ливочного крана в мартеновском 
цехе № 1. Она изъявила желание 
быть сталеваром. В это же время 
во втором мартене практиковалась 
Мариам Зикеева, ранее работав-
шая мотористкой. Надо сказать, что 
женский организм просто не мог 
физически выдержать тяжелейшей 
работы у мартеновской печи – мно-
гие женщины подрывали здоровье, 
становились инвалидами… Но 
значение этого порыва в том, что 
создавался прецедент: женщины-
домохозяйки перестали бояться 
работы на производстве.

Вторая волна прихода женщин на 
комбинат была вызвана военной 
необходимостью. На ММК во втором 
полугодии 1941 года пришли более 
четырех тысяч женщин. А после 
выхода в свет Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 13.02.42 
г. по дополнительной мобилизации 
женщин на комбинат пришли еще 
1059 человек. Число работающих 
женщин увеличилось с 6127 до 
11032 человек, что составило 38,5 
процента.

На Магнитке были имена, которые 
прозвучали на всю страну: Алексан-
дра Жаворонкова – вырубщица ме-
талла, Тамара Рычкова – машинист 
скипового подъемника в доменном 
цехе, Пелагея Горбунова – машинист 
кузнечного молота, Мария Шавае-
ва – оператор блюминга, Людмила 
Смирнова – машинист турбин ЦЭС 
и многие другие…

По решению правительства на 
ММК должно было начаться про-
изводство боеприпасов. Порядка 
десяти цехов выполняли эту задачу. В 
них работали в основном подростки 
и женщины: их было 60 процентов. 
Рабочая смена длилась двенадцать 
часов. Средняя норма выработки у 

станочников составляла от 121 до 
156 процентов, у передовиков – 200 
и более, что давало право на допол-
нительное питание.

На производстве боеприпасов 
в Магнитогорске работали Та -
тьяна Березкина – токарь ново-
механического цеха, Валентина Бар-
дина – разметчица цеха металлокон-
струкций, Вера Долинина – токарь 
эвакуированного завода горного 
оборудования, располагавшегося на 
пятом участке – точила золотники для 
танков… Эти и другие женщины соз-
давали свою «тыловую» биографию 
на Магнитке. Но в нашей экспозиции 
представлены материалы о женщи-
нах, которые свою биографию «при-
везли» в Магнитогорск после войны 
– они работали на победу в других 
городах страны. Например, Мария 
Каменских трудилась в Оренбурге на 
заводе по производству патронов, а 
Бэла Короткина – на Куйбышевском 
авиазаводе… Всем им было от 14 до 
17 лет. Они работали, потому, что их 
труд был необходим. Но для каждой 
из них – первое воспоминание о том 
времени – смертельная усталость и 
мучительное чувство голода.

Есть еще одна страшная страница 
в биографии советских женщин во-
енного времени – их работа на селе. 
К ноябрю 1941 года страна из-за 
оккупации лишилась территории, на 
которой проживала почти половина 
населения страны. Здесь до войны 
производили более половины всей 
продукции земледелия и животно-
водства. Обеспечение фронта, в том 
числе и продуктами питания, должны 
были взять на себя тыловые сельские 
хозяйства. В 1942 году в стране про-
шла массовая мобилизация трудо-
способного населения сел и городов 
на сельхозработы в колхозы, совхозы 
и МТС. Деревня к тому времени 
осталась практически без трудоспо-
собного мужского населения. В этом 
же 1942 году вышло постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О повыше-
нии для колхозников обязательного 
минимума трудодней».

Основная тяжесть легла на плечи 
женщин. Они осваивали профессии 
трактористов и комбайнеров. Фото-
материалы Анны Дерюгиной рас-
сказывают: целая группа девушек 
из Нагайбакского района училась 
на курсах в Верхнеуральске. А по-
том они работали до изнеможения в 
снег и дождь, простывали и умирали 
прямо у своих комбайнов, как это 
случилось с сестрой Анны Дерю-
гиной. Зоя Федотова жила в селе 
Краснинское. В 12 лет пошла на 
полевой стан, помогала готовить еду. 
Помнит, как варили «затируху» – рас-
тирали руками муку в котле с водой и 
варили. Кто-то приносил с собой на 
обед лепешки из картофеля с травой, 
а кто-то обходился только варевом. 
На селе, как и во всей стране, было 
голодно.

…Военная история каждой из 
женщин – страшная история, будь 
она на передовой, у станка, в поле, 
или в госпитале. В трудную годину 
женщина отошла от домашнего 
очага, чтобы внести свой вклад в По-
беду. Словами одного из писателей 
скажем больше: «Поле боя всегда 
остается за женщиной» 

ТАТЬЯНА ФАТИНА,
старший научный сотрудник 
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  От 800 тысяч до миллиона женщин СССР участвовали в боевых действиях

Чтобы убить войну...
В Магнитогорском краеведческом музее  
открылась выставка «Женское лицо войны»

Валентина Бардина – 
одна из тех,  
кто создавал тыловую 
биографию Магнитки


