


  С первого же дня жизнь коллектива станции Арзамас II начала 

перестраиваться на военный лад. Немедленно были заправлены все 

паровозы. За каждым закрепили по две бригады. Но людей не хватало. 

Мобилизация не обошла и железнодорожников. Недостаток кадров 

создавал трудности в работе. Были срочно организованы 

краткосрочные курсы машинистов и помощников. На курсы пришли в 

основном женщины. В цехе ремонта работали фронтовые бригады. 



    Не считаясь со временем, они находились на посту по двое, трое 

суток. Слесари отдыхали на своих рабочих местах. Подлинный 

героизм и мужество показывал чистильщик паровозных топок 

В.В.Данилов. Он не раз устранял неисправности в горящей топке 

при температуре свыше 300 градусов. Слесарь Г.И. Пиюнькин 

производил ремонт в газовой камере передней дымовой коробки 

паровоза. Десятки машинистов с бригадами работали в колоннах         

паровозов особого назначения.  

 

                                          Но не все после Победы вернулись  домой.  

                                          На фронте были и женщины из депо –                                                                       

                                     М.Лазарева, И. Пряникова, Н.Кныш. 
                                       Сотни составов под обстрелом и бомбежкой                

               перевезли наши колонны. 



Арзамасская войлочная фабрика поставляла кавалерийским частям шорно – 

сидельные изделия, а также технический войлок для изготовления сальников, 

прокладок и фильтров для военной и сельско-хозяйственной техники.  

       Вырабатывали подшвейный войлок, который шел на подшивку валенок для 

бойцов, прежде всего Северной группы войск. Фронтовые заказы выполняли и другие 

предприятия и промартели города. Они поставляли армии обувь, полушубки, 

меховые шапки, рукавицы, лыжи, спички, горючую противотанковую смесь, гипс для 

госпиталей, крахмал для выработки глюкозы, сушеный лук и картофель. 

       На том месте, где расположен завод «Коммаш», находилась ремонтная 

тракторная мастерская, коллектив которой в короткие сроки освоил ремонт 

авиадвигателей. Работу выполняли так, что за все время войны не поступило ни 

                                                  одной рекламации. 



    Лозунг тех лет «Все для фронта — все для Победы!» был главным для тылового 

Арзамаса. Молодые арзамасцы, что остались в эти дни в цехах, работали один за двоих, 

за троих; за себя и тех, кто рыл окопы, за себя и того, кто ушел на фронт. Их, этих 

славных тружеников, уже в первые месяцы войны, очень метко назвали «двухсотниками». 

Их девизом было: «В день — 200% задания!». Это значило: выполни свою норму и успей 

сделать столько же за ушедшего в бой товарища.  

 В годы войны предприятия города выполняли фронтовые заказы. По 12-14 часов в 

сутки, работая в две смены, трудились бригады в артелях «Единение», «Инициатива», 

«Кошмовал», «Войлок-стелька», ликеро-водочного завода и завода «Рассвет». Город  

                                   поставлял на фронт зажигательную смесь «КС», которая шла для  

                                     поджигания вражеских танков, медицинский спирт, строительный  

                                    и медицинский гипс, воинское обмундирование и белье, полушубки, 

шапки-ушанки, валенки, кирзовые сапоги. 

 



С первых дней войны завод стал переходить на обслуживание нужд фронта. С июля 

1941 года завод оказался в исключительно трудных условиях. Прекратилось 

поступление дров по железной дороге. На заготовку дров пришлось направить 

заводских работников, неопытных в этом деле. Снабжение сырьем в плановом 

порядке проходили с перебоями. Несмотря на резкое ухудшение условий производства, 

жизни и быта, качество выпускаемой продукции оставалось высоким. Несмотря на 

нехватку топлива, электроэнергии и плохую работу транспорта, пивовары наладили 

производства сухарей для фронта. К концу 1941 года на балансе завода имелось 

четыре жилых дома, где помещались рабочие и семьи мобилизованных. Заводская 

столовая почти полностью обеспечивалась продуктами со своего подсобного огородно 

– животноводческого хозяйства.  



Большинство продуктов для детей 

закупалось на Арзамасском рынке, часть 

поступала с подсобного хозяйства. Заводчане 

как и все арзамасцы, участвовали в народном 

ополчении, проходили обязательное военное 

обучение, участвовали в строительстве и 

оборудовании бомбоубежищ, рыли окопы у д. 

Лопатино под Муромом. На заводе в 

основном работали женщины и старики. 

Женщины сами ездили в лес, пилили его, 

грузили и везли на завод. Женщины кололи 

лед на Теше, грузили и везли на завод для 

складирования. Потом использовали его все 

лето для охлаждения пива. 

У большинства детей отцы были призваны на фронт, и с их родителей плата за 

содержание в детском саду взималась в ограниченных размерах. Завод взял на себя 

часть расходов на содержание детского сада. 



      Более 20 человек преподавателей, служащих и студентов в первые же дни войны 

мобилизованы в армию. В первых числах июля началось формирование ополчения, где 

обучались 10 человек преподавателей и служащих. Оставшиеся студенты стали 

овладевать военным делом, изучали стрелковое оружие, средства противовоздушной 

обороны и противохимической защиты, стали готовить убежища на случай 

воздушного нападения. Коллектив института по воскресеньям, а также в рабочие дни 

после работы, активно участвовали в оборонных работах. В 1941 году ими была 

построена шоссейная дорога длинной 300метров. 1941- 42 учебный год начался на 

месяц позднее обычного. Это связано с уборкой урожая. Весь институт был 

мобилизован по факультетам в помощь разным колхозам. 1 октября начались 

занятия. Ритм учебной жизни института не нарушался ни на один день, несмотря 

на целый ряд трудностей (стесненное положение с помещениями, ввиду отдачи одного 

учебного корпуса военным частям, холода, воздушных тревог).  



       Иногда приходилось снимать часть занятий 

ввиду срочной необходимости, выполнять работу 

по помощи фронту (спецстройки, погрузка и 

выгрузка военного снаряжения, заготовка 

топлива, очистка железнодорожных путей от 

снега и тп.) Студенты работали в качестве 

чтецов, книгонош в подшефном госпитале, 

выступали агитаторами пропагандистами в 

разных учреждениях, предприятиях, колхозах или 

среди неорганизованного населения. В майские, 

октябрьские праздники и перед новым годом 

организованы подарки для раненных бойцов 

(конверты, записные книжки, карандаши, 

папиросы, табак, сшиты кисеты), чинили 

госпитальное белье и т.п. В фонд обороны 

коллектив института собрал облигации на 5575 

руб. и деньгами 100руб.  



 Уже в июле 1941 года город Арзамас принимает первые эшелоны с эвакуированными. 

Прибытие людей, переживших варварские налеты фашистской авиации, потерявших 

кров, а нередко родных и близких, ни оставили никого равнодушным. Сотни 

арзамасцев отправлялись на станции встречать и разгружать эшелоны. Немало 

семей эвакуированных нашли не только приют, но и самое сердечное участие в домах 

горожан. Власти города принимали меры к трудоустройству эвакуированных, 

обеспечению их жильем, питанием, одеждой, денежными пособиями, к определению 

детей в школы. В городе и районе жило свыше полутора тысяч эвакуированных. В 

1942 году железнодорожный эвакопункт обслужил 401 тыс. человек, в том числе 61 

тыс. детей, оказав им помощь в питании, медицинском обслуживании, обеспечении 

теплой одеждой, деньгами. Предприятия Арзамаса изготовили и передали 

эвакопункту сотни пар теплой обуви. 

         



В августе 1941г. в Арзамас начали прибывать военные госпитали, для которых 

выделялись здания школ, педтехникума, больниц. А это, в свою очередь, создало новые 

проблемы: как организовать учебу школьников? Классами становились помещения 

даже административных зданий, в том числе и райсполкома, организовывались 

многосемейные занятия, по вечерам при керосиновом освещении. 

 



 

Твой труд приблизил час Победы, 

 Дал людям радость и покой, 

 А на фронтах отцы и деды  

 Край защищали наш родной. 

 Большое внимание уделяется перестройке народного хозяйства на военный лад. На производство 

изделий, имеющих военно-хозяйственное значение, переключается войлочная фабрика, все 

предприятия местной промышленности и промысловой кооперации. Выполняя заказы фронта, 

они изготавливают обувь, полушубки, рукавицы, лыжи, спички, горючую противотанковую смесь, 

гипс для госпиталей, крахмал для выработки глюкозы. Домохозяйки города и пригородных сел 

стали выполнять надомным способом часть фронтовых заказов и в первую очередь пошив белья, 

теплых вещей. С заводов и фабрик ушли в армию сотни мужчин, в большинстве своем опытных, 

квалифицированных специалистов. Их заменили на рабочих местах женщины, вчерашние 

школьники, которых нужно было в короткий срок обучить, привить им необходимые навыки, 

дисциплину и организованность, воспитать чувство ответственности за порученное дело. 



 • Средняя школа имени Пушкина готовила водителей, которые работали в 

колхозах; учащиеся 7-10 классов школы работали на прополке посевов в колхозе имени 

Сталина. 

       • Ученики Арзамасской пятой начальной школы собрали 1450 рублей на 

строительство самолета «Арзамасский школьник». 

       • Учащиеся средней школы имени Чкалова собрали теплую одежду для детей из 

освобожденных районов. Послали сотни подарков и писем воинам, скомплектовали и 

послали несколько библиотечек. 

       • Учащиеся Арзамасской неполной средней школы имени Кирова собрали деньги 

на постройку самолета «Пионер» 1120 рублей. 

       • Учащиеся начальной школы имени Сталина собрали и сдали в аптеку 20кг. 

лекарственных трав. 

       • Коллектив арзамасского детского сада 32 имени Пушкина и детского сада 

фабрики им. Буденого организовал сбор белья для детей районов, освобожденных 

Красной армией. 

  


