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Трудовые будни советской колхозницы. 
Актуальность: чтобы понять и оценить настоящее, нужно сравнить его с 

прошлым. 
Объект исследования: моя прабабушка Евдокия Матвеевна Козлова-

Артюшова. 
Методы исследования: сбор, изучение и анализ материалов, документов 

(фото, воспоминания).  
Цель: изучить трудовой путь прабабушки в годы войны и послевоенное 

время. 
Задачи: 
1.Воссоздать достоверную картину деятельности колхозницы на селе. 
2.Показать условия быта и культуры человека. 
3.Выяснить, знакомы ли сегодняшние школьники с судьбой тружеников 

тыла. 
4.Узнать у родственников, чем занималась моя прабабушка в годы войны и 

послевоенное время. 
Твой труд приблизил часть Победы, 

Дал людям радость и покой, 
А на фронтах отцы и деды 

Край защищали наш родной… 
(Владимир Мурзин) 

 Моя прабабушка Козлова-Артюшова Евдокия Матвеевна родилась 3 
ноября самого неурожайного 1831 года в крестьянской семье в деревне 
Макарово Виловатовского сельского совета Горномарийского района. В 1932-
1933 годах от голода и болезней умерло очень много людей, моя прабабушка 
выжила.  

 Когда началась Великая отечественная война, в семье было трое детей: 
Евдокия, братишка Иван и сестрёнка Рима. Евдокия училась в школе, но в 
феврале 1942 года её отец Матвей Иванович добровольцем ушёл на фронт. 
Очень тяжёлые бои шли между Калугой и Смоленском. За два месяца пришло 
шесть писем с фронта. Все они начинались одинаково: «Идём в бой». А в 
апреле пришло извещение, что «Козлов Матвей Иванович пропал без вести». 
Позже выяснилось, что он погиб в бою и есть в «Книге памяти» место 
захоронения: Смоленская область, Барятинский район, деревня Прасоловка. 

 В сентябре 1942 года учиться в четвертый класс мама Евдокию уже не 
отпустила, потому что 2 мая того же года родился четвёртый ребёнок в семье, 
Вячеслав. Прапрабабушка Анна Ефимовна стала часто болеть. Надо было 
кормить семью. Начались тяжелейшие трудовые будни маленькой девочки в 
колхозе «Сила». Ей дали лошадь, которую в первое время помогали запрягать 
взрослые члены бригады. 

 Я сейчас в таком же возрасте, как моя прабабушка в 1942 году. Сложно 
представить себя на её месте: в 2 часа утра, зимой, она запрягала на конном 
дворе лошадь и вместе с колхозницами ехала в санях за 20 километров на луга 
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за сеном, которое готовили летом на сенокосе. Проезжая через деревеньки, 
девочка видела, что люди ещё только вставали в домах, зажигали кто свечки, 
кто керосиновые лампы, кто лучину, а она, хотя в тулупе, стучала зубами от 
холода и от голода, которые её всегда преследовали. А каково было на лугах! 
Нужно было разобрать сухой плетень вокруг стога сена и сложить в сани. 
Каждый колхозник хотел в санях под сеном увезти хотя бы немного дров 
домой, чтобы топить печь. С дровами тоже было плохо. Поблизости лесов не 
было. Сено метать – дело нелёгкое, особенно ребёнку. Но бригада была 
дружная, все друг другу помогали. На обратном пути мёрзли ещё сильнее, так 
как одежда от работы вымокала, хоть выжимай. А на ногах – лапти, которые 
очень быстро изнашивались. 

 Есть хотелось всегда. Особенно тяжело было, когда умерла корова. 
Пришлось некоторое время жить без неё, пока не выросла тёлка и не отелилась. 
При корове можно было хотя бы простокваши напиться до вздутия живота. А 
вкус конского щавеля Евдокия Матвеевна помнила всю жизнь. Она говорила: 
«Катаешь, катаешь во рту кусок блина из конского щавеля, а он никак не 
глотается, потому что на вкус был очень горький». На весенних полях собирали 
остатки прошлогоднего картофеля. Из него доставали крахмал и пекли блины. 
Вместо сахара использовали пареную свёклу, репу, морковь. Без соли не жили, 
так как Анна Ефимовна постоянно шила на заказ верхнюю одежду для людей 
из овечьей шкуры. Это была очень трудоёмкая работа. За одну шубу давали 16 
килограммов ржаной муки или соль. Но такой тяжёлый труд очень скудно 
оценивался.   

 Прабабушка с работы приносила в бидончике бульон, где плавал 
кружочек в виде блинчика из пресного теста. Бульон выпивала сама, а клёцки 
делила между братишками и сестрёнкой. В колхозе было много работы. За 
трудодни осенью давали чаще рожь, реже пшеницу. В овраге, за деревней, была 
водяная мельница. Зерно люди таскали на мельницу на спине, чтобы получить 
муку:  

За всё ты бралась без страха, 
Рубила, возила, молола, 

Но разве же всё перечесть… 
(М. Исаковский). 

 Я думала, почему же так было голодно? Почитала в Интернете и узнала, 
что «новый урожай отправляли на фронт, чтобы приблизить победу». Мне 
сложно понять, насколько люди в то время были ответственными и честными. 
Воспоминания прабабушки:  

«После уборки урожая зерно нужно было сушить, и его раздавали в 
мешках по домам. Люди сушили его в русских печах, потом выметали из печи 
гусиными крылышками или вениками до последнего зёрнышка обратно в 
мешки. И никто не смел припрятать хотя б горстку зерна у себя дома. Всё 
возвращали учётчику в колхоз. Когда Евдокия Матвеевна рассказывала 
молодёжи, что в 16-летнем возрасте с подругами таскала 70-килограммовые 
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мешки (их ещё называли «китайскими»), парни и девушки не верили, что такое 
могло быть. А это было правдой.  

 Годы шли, война закончилась. В 1951 году Евдокия вышла замуж. Вот как 
об этом пишет брат прадедушки Анатолий Андрианович Артюшов в своей 
книге «Записки советского судьи»: «В 1951 году брат женился на простой 
колхознице с Виловатовской стороны Евдокии Матвеевне Козловой. Я был на 
каникулах. На бойкой, шустрой кобылке, запряжённой в кошёвку, с Василием 
поехали за невестой. Как заправский кучер, лихо привёз жениха с невестой под 
наш картуковский кров. Кроме записи в сельсовете свадебных торжеств не 
было… У Василия сложилась мирная, спокойная семья… Были трудные годы: 
питались продуктами со своего подворья, не было ни детской, ни взрослой 
одежды и обуви. Дети оставались оборванцами. Трудно доставалось в эти годы 
Евдокии Матвеевне: Василий с утра до вечера ездил по колхозным полям и 
увалам, районным совещаниям, а жена - с утра до вечера на трудовых 
повинностях во благо возрождения колхоза. 

Время шло. «Чапаев» выплыл. Дети выживали, росли и учились.» 
Так как Василий Андрианович вернулся с войны без правой руки и 

контуженный разрывом мины при взятии «языка» под Винницей, всю мужскую 
работу жене пришлось научиться выполнять самой. Она чинила топоры, 
лопаты, грабли, умела вставлять косу, точить. Муж работал то в должности 
председателя колхоза, то – агронома. Чувствуя ответственность за мужа, 
рядовая колхозница выполняла самые сложные работы: протравливала семена, 
копала картофель, вывозила на лошадях навоз на колхозные поля, метала сено 
на стог, солому на скирду, по весне бросала мочевину на поля, косила, жала 
серпом поле там, где комбайну это было недоступно. Сколько раз ей хотели 
дать должность бригадира, но она отказывалась, говоря: «Справилась бы, но 
пишу медленно, выводя каждую букву, не смогу быстро оформлять документы. 
Маловато трёхклассного образования». 

Я восхищаюсь прабабушкиными руками, которые покрывались за лето 
загаром, грубели от тяжёлой работы. Они то кололи дрова, то серпом жали 
урожай, то полоскали в студёной воде в проруби бельё и становились 
залубеневшими… Эти же руки мастерски вынимали занозу из пальца, 
продевали нитку в иголку. Всё умели эти руки. 

Бабушка помнит, как в 60-е годы передовиков производства награждали в 
конце года на колхозном собрании. Её маме, Евдокии Матвеевне, вручали не 
один раз в качестве премии три метра цветастого ситца на платье за то, что она 
в числе других колхозниц не пропустила ни одного трудового дня в году. Вся 
семья тогда радовалась за неё и гордилась ею. 

Прабабушка имеет две медали: «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» 

 Моя прабабушка Евдокия Матвеевна Козлова-Артюшова – «тот самый 
праведник, без которого не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша.» (А. 
Солженицын) 
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Женщины России, труженицы тыла, 
На износ работали. Нелегко Вам было. 
У станков стояли, хлеб растили в поле. 
Быть женой солдата выпала Вам доля. 

 
Донельзя уставшие, все же не сдавались. 

Фронту помогая, духом закалялись. 
Словно сталь варились в огненных печах. 

Вы Победу вынесли на своих плечах. 
(Елена Фокина) 

Выводы: дети трудились из чувства любви и долга перед Отечеством. Слушая 
рассказы прабабушки о жизни, я узнала о тяжёлом труде, лишениях и невзгодах 
людей в годы войны. Я горжусь своей прабабушкой и стараюсь быть, как и она, 
трудолюбивой и упорной. 
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Приложение 1.  
Фото Евдокия Матвеевна Козлова-Артюшова. (из личного архива) 
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Приложение 2. 

Фото Евдокия Матвеевна Козлова-Артюшова с супругом Василием 
Андриановичем (из личного архива) 
 

 
 

 

 

 

 


