


Мои родные, земляки, работавшие в 
системе образования региона. 



Грязев Борис Осипович  

Родился 10.02.1918 г. в с. Рудаковка Мокшанского 

района Пензенской области. 

С юности очень пунктуальный, строгий, 

требовательный к себе и окружающим. Поэтому и 

профессию себе выбрал ответственную-школьный 

учитель. В должности учителя начальных классов 

он исправно трудился в своем родном селе вплоть 

до наступления войны. 

 В 1939 году был призван на военную службу… 
 



Во время 

службы Борис 

Осипович 

проявил себя 

как отважный 

боец, за что и 

награжден 

медалью «За 

боевые заслуги» 

и удостоен 

ордена Славы 

III степени за 

совершение 

подвига. 



После окончания войны вернулся в Пензенскую область, 

женился и стал проживать в с. Бессоновка . 

К сожалению, не смог продолжить свою педагогическую 

деятельность, а устроился работать в милицию, где и 

оставался на службе в должности участкового инспектора 

до самой пенсии. Умер от сердечного приступа в 1987 году. 

Вся семья запомнила его как очень строгого, педантичного 

человека. Он все делал по правилам и требовал того же от 

других. Его дочь пошла по его стопам и стала работать 

воспитателем в детском саду, получив педагогическое 

образование… 

Грязев Матвей (правнук)1 доп 



Вклад пензенских женщин  
в Победу  

в Великой Отечественной войне 



Елисеева Мария Петровна 

Родилась 08.11.1923 г в Тамале. Во время 

Великой Отечественной войны ее отправили 

копать окопы ,защищая Москву. Ей было 18 

лет.По ее рассказам работа была тяжелая . 

Они жили в землянках. Работали весь день. 

Мерзлый грунт под насыпь пути 

разрабатывался ручным инструментом - 

лопаты, ломы, кирки... . Потом земля 

отвозилась на гужевых повозках. Спали в 

фуфайках. В землянках печки-

буржуйки. Выдавали кусок хлеба и котелок 

каши. Когда отстояли Москву, то девушкам 

выдали по отрезу на платье. Очень она 

радовалась, платье сшила. До конца войны 

работала на торфяных разработках . Всю 

свою жизнь Мария Петровна прожила в 

Тамале. Дожила до 78 лет. Умерла в 2001 г. 

 
Рассказал Скотников Алексей,ученик 3 «В» 
класса 



Филина Ефросинья Дмитриевна 

Родилась 25 июля 1923 г. В г. Пенза. Когда началась Великая 

Отечественная война ,ей едва исполнилось 18 лет. В 1942 г. 

Ее вместе с другими девушками отправили разрабатывать 

торфяные месторождения. Жить приходилось в бараках. 

Работа была очень тяжелая .Пришлось испытать и голод ,и 

холод. После войны вышла замуж. В семье было пятеро 

детей. Умерла 11июня 2004 г. 

 

Рассказал Кузнецов Кирилл ,ученик 3 «В» класса 



Истюнина Мария Николаевна 

Родилась 19 августа 1922г. В селе Кривозерье.  

После окончания в 1940 г Пензенской фармацевтической школы 

работала помощником провизора городе Мелекессе. 

Была мобилизована в ряды Красной армии в медсанбат в 1941 году. 

В составе 10 армии II Белорусского фронта дошла до Берлина. В 

бою за взятие города Франкфурта –на –Одере была ранена. После 

лечения вернулась в строй. За боевые заслуги и помощь раненым 

была награждена орденом Красной Звезды и боевыми медалями. 

Вернувшись домой в Пензу, работала в аптеке фармацевтом. 

 

Информацию представил правнук Кирочкин Захар, учащийся 3 
«В» класса 

 



Мои родные, земляки, участвовавшие в 
строительстве Сурского 

оборонительного рубежа 



Александра Васильевна Хохлова (Карнаухова) родилась в с. 

Новая Толковка Пачелмского района 07.04.1921г. Но через пару 

лет родители переехали в с. Н- Студенка (Пятилетка). Жили в 

Среднем поселке, училась в школе там же, окончила 4 класса. 

Была самой старшей в семье, помогала в доме по хозяйству и 

нянчила младших. В колхоз пошла работать в 12 лет. 

Александра принимала участие в строительстве Сурского 

оборонительного рубежа. В ноябре 1941 была мобилизована 

для выполнения работ по сооружению укрепленной линии на 

полевом участке 102 П.С. — от Лунино до Загоскино со 

штабом в с. Мокшан. Была расквартирована на ст. Симанщина 

в селе Нечаевка Мокшанского района. Зима 1941г. была очень 

ранней. Земля промёрзла более чем на метр, люди разводили 

костры и затем вырубали оттаявшую землю топорами, ломами. 

Для работавших подростков, женщин и пожилых людей это 

была крайне изнурительная работа. Чтобы работа шла быстрее, 

после расчистки площадки от снега, вырубали в углах 

топорами и ломами ямки глубиной 25—30 см, затем клинья 

забивали железными кувалдами, откалывая постепенно глыбы 

мерзлой земли и выкидывая их на стороны. И так ежедневно — 

день за днем. А еще и обувь за день намокала, сушить было 

негде, ноги болели и распухали. Было много случаев 

обморожения. К вечеру они с трудом добирались до квартир. 

Один раз в неделю их отпускали домой. В субботу, до обеда, 

они рыли окопы, а после обеда на ст. Симанщина садились в 

грузовые вагоны, ехали домой, чтобы привести себя в порядок. 

Ранним воскресным утром – в обратный путь. 

 
 



17 января 1942 года было объявлено о прекращении работ на Пензенском участке 

Сурского рубежа обороны. После этого вместе с подругой, Корнауховой Анной 

Петровной , написали заявление в колхоз, что хотят уйти добровольцами на 

фронт. И в этом же году Александру Васильевну из г. Пензы отправили на 

формирование воинской части в г. Борисоглебск. А оттуда сразу на фронт, в 

составе 56 отдельного зенитного бронепоезда 112, отдельного батальона связи 

в/ч 11192. Первое боевое крещение Александра получила под Сталинградом. 

 

Александра Васильевна Хохлова (Карнаухова) вернулась домой в поселок Н-

Студенка после ВОВ 30 июля 1945г. Началась мирная жизнь. Она вышла замуж 

за Михаила Яковлевича Хохлова, тоже фронтовика, инвалида войны. Потом 

родились общие дети. Восьмерых детей вырастили с ним. И вновь она пошла 

работать в колхоз "Пятилетка". Работа в колхозе была тяжелой. Главной силой 

были лошадь и человек. Все делалось вручную. Работала в животноводстве 

дояркой. Вручную доила коров. Затем посла овец. Рано утром она их выгоняла на 

пастбище и только поздно вечером пригоняла в овчарню. Приходилось ей стричь 

овец то же вручную. Не в счет были ни жара, ни холод. Потрудилась Александра 

Васильевна и в полеводстве. Во время сенокоса, вручную косила траву косой. 

Пропалывала в поле свеклу, картофель. Работала на току. Зерно веяли вручную. 

После просушки носила мешки с зерном в амбар. В деревне не было 

электричества (провели в 1969 году). И на току не было сортировок и 

погрузчиков. Для кормления скота зимой - вывозила сено с лугов на лошади. 

Жили после войны впроголодь, видели только одну работу. Работали за трудодни, 

на трудодни осенью выдавали зерно. Выручал свой огород и домашнее подворье. 

Было тяжело, но как бы не уставала она на работе, дома тоже успевала все 

делать. Главное - была уверенность в том, что послевоенные трудности пройдут, 

и в будущем будет хорошая жизнь. 

 

Материал предоставил правнук, Загарин Даниил, ученик 6 «А» класса. 



Мои родные, земляки, работавшие на 
оборонных 

предприятиях 



Шиготаров Михаил Андреевич  

1913-1969 г.г 

Во время Великой Отечественной войны работал на заводе 

имени Фрунзе мастером. 

В годы Великой Отечественной войны основной продукцией 

предприятия были боеприпасы. За четыре года войны было 

произведено и отправлено на фронт 111,178 млн взрывателей 

для артиллерии и минометов более 25 наименований. 

Нередко на предприятии мастера работали на нескольких 

станках одновременно. По несколько суток не выходил Михаил 

Андреевич с завода, чтобы выполнить план. Работали все  по 

12-18 часов в день, иногда домой не уходили .Спали тут же, у 

станков, по 3-4 часа, потом вставали и меняли уставших 

товарищей. 

«Но отчаяния и уныния не было, -рассказывал Михаил 

Андреевич. –Мы приняли решение: работать за себя и за 

сражающихся на фронте.  

После войны Михаил Андреевич продолжал работать на 

родном заводе. 

Рассказала Шиготарова Вероника ,ученица 3 «В» класса 



Мои родные, земляки – 
труженики села 



  
 
 
Война стала суровым испытанием для тружеников сельского хозяйства, как всей 

страны, так и Малосердобинского района. Снабдить войска продовольствием, 

накормить население в тылу, дать промышленности сырьё –таковы были 

потребности военного времени. Решать эти сложные задачи приходилось в 

исключительно трудных и неблагоприятных условиях. 

Районная газета военной поры сохранила имена тружениц, сменивших за рулем 

тракторов мужчин. Работая в МТС, они выполняли на вспашке зяби по полторы 

нормы. 

5 апреля 1942 года райисполком принял решение о светомаскировке. По улицам 

стали ходить гражданские патрули и, если обнаруживали сочащийся из-за занавесок 

свет керосиновых ламп, лампадок или лучин, стучали в окно: «Фук огонь!» 

Предосторожности не были излишними – над селом летали фашистские самолеты 

бомбить Саратов. 

  



АГЕЕВ Фёдор Николаевич   

1 марта 1932 года рождения, село Новое Дёмкино. Начал 

свою трудовую деятельность в годы Великой 

Отечественной войны, будучи 12-ти летним мальчишкой. В 

те годы в колхозе приходилось выполнять самую разную 

работу, не было скидок на возраст. 

Награждён  медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, почётными грамотами.  

https://1.bp.blogspot.com/-1LSP6zKNbLs/XmvusUS9AGI/AAAAAAAABGA/3xiuYwNI4-A7WuuRYuW2n76TDXRkdo0VACLcBGAsYHQ/s1600/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2.jpg


ЖУРЛОВА Мария Семёновна  

Жительница села Малая Сердоба, родилась в 1926 

году. Родители умерли, когда ей было 4 года. Начала 

работать с 14 лет. В годы Великой Отечественной 

войны, когда мужчины ушли на фронт, все женщины 

трудились в колхозе, не жалея сил выращивали хлеб, 

чтобы кормить солдат Красной Армии. Мария 

Семёновна, еще подросток, тоже была в одном строю с 

ними: сеяла, косила вручную, возила на быках зерно в 

Колышлей. После войны трудилась в колхозах «Россия» 

и «Имени Ворошилова». В общей сложности имеет 

более полувека трудового стажа. Имеет статус 

труженицы тыла.  

https://1.bp.blogspot.com/-hHAtJwfibAE/XpdFRydAFFI/AAAAAAAABt8/ISxXPCw2kj4u02ptMwhLEJZGagOIzaSRwCLcBGAsYHQ/s1600/news_text_1992_6723_mariyasemenovna.jpg


КАНАКОВА Клавдия Васильевна 

1925 года рождения, с. Новое Дёмкино. В военное 

время, окончив курсы трактористок, работала на 

тракторе вместе с подругами Елистратовой Марией 

Андреевной, Журавлёвой Еленой Андреевной.  

В селе остались только старики, женщины и дети. 

Фронту нужен был хлеб. Нужны были рабочие руки. 

Работали  с подругами до ночи. Часто случались 

поломки трактора, приходилось самим 

ремонтировать  в поле технику. Дисциплина была 

строгой. Знали одно – нужно только помочь фронту. 

Было трудно с питанием, но всё выдерживали и 

достойно обеспечивали фронт хлебом. 

После войны работала штурвальной на комбайне, 

телятницей на ферме и разнорабочей. 

За трудовой подвиг  награждена медалью «За трудовое 

отличие»,  юбилейными медалями за Победу в 

Великой Отечественной войне и почётными 

грамотами. 

https://1.bp.blogspot.com/-n_qD2fsM-nA/XmvrtbnPw5I/AAAAAAAABFo/svfMVIgrCEkE8Fq5BMC5-ER8UWpEi0QnACEwYBhgL/s1600/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg


 
 
ХРАМОВ Сергей Фёдорович 

 Родился 28 января 1931 года в простой крестьянской 

семье. Будучи 10-летним подростком на начало войны, 

внёс свой посильный вклад в Великую Победу. 

На колхозной работе летом мальчишки поливали и пололи 

колхозные овощи. Помогали матерям на ферме, в заготовке 

дров, пасли скот, сушили сено на покосах, перевозили 

грузы на лошадях. 

 Имеет медаль «Ветеран труда». В марте 2020 года 

награждён юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945гг». 

  

https://1.bp.blogspot.com/-ZW6NBcEKO-M/XsDXQ9Q7yuI/AAAAAAAACD4/YxiY1olNBb0lLuV5tDMg4Jl9-Wgh-91lACLcBGAsYHQ/s1600/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2.jpg


Мои родные – колхозники, 
снабжавшие Красную Армию 

продовольствием 



Мои родные, земляки, удостоенные 
медали «За 

доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 



    Жеглов Иван Михайлович ордился  17 ноября  1918 

года  в   деревне Ржавка   (сегодня Кирсановка), 

Кузнецкого района, Пензенской области.  

В  Красную  Армию  был призван в январе 1940 года. 

Награждён медалями   

"За Отвагу" и «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 г.г., «Орденом  Славы III степени и 

представлен к Ордену Красной Звезды.  

 Жеглов Иван Михайлович   

(17.11 1918  - 18.02 1979) 



    18 февраля 1943 года во время очередного, жестокого 

боя,с  рядом разорвавшейся миной   Жеглов Иван 

Михайлович получил тяжёлое ранение левой руки с отрывом 

пальцев июне 1943 года был комиссован. После лечения в 

городе Геленджик вернулся в родную деревню Ржавка, где 

сразу же приступил к должности учётчика  тракторной 

бригады  колхоза имени "Кирова".      В дальнейшем  Жеглов 

Иван Михайлович был назначен председателем  и  направлен 

в колхоз «Красный Октябрь» села Шелемисс, Кузнецкого 

района, Пензенской области, где трудился  до пенсии 

возрождая  и  улучшая   сельское хозяйство и животноводство 

нашего родного края. Жеглов Иван  Михайлович вырастил, 

выучил и воспитал семерых детей, которые с уважением  

чтут его память, боевые заслуги и трудовую доблесть. 

     Умер Жеглов  Иван Михайлович 18 февраля 1979 

года в городе Анапа.  

Похоронен Жеглов  Иван  Михайлович  в  селе  

Траханиотово. 

 



Страницы истории предприятий, 
организаций и 

учреждений, эвакуированных в 
Пензенскую область (на 

территории конкретного населенного 
пункта). 



Пензтекстильмаш 
• 27 сентября 1941 г. на базе спиртоводочного завода в 

Пензе был организован завод № 744 (впоследствии завод 

«Пензтекстильмаш»), технологической основой которого 

послужило металлорежущее оборудование, 

эвакуированное с Симферопольского завода им. В.В. 

Куйбышева, Воронежского машиностроительного завода 

им. В.И. Ленина и Орловского завода текстильного 

машиностроения им. Медведева.  

• С ноября 1941 г. завод приступил к производству 

оборонной продукции – это были снаряды к 75-мм пушке, 

120-мм мины, 50-мм мины к ротному миномету, 250 кг 

авиабомбы.  

• Важно отметить, что основную массу рабочих завода    

составляли женщины – 72% работающих. 

      



Пензенская кондитерская 

фабрика 
• История пензенской карамельной фабрики началась в 

1924 году, когда была создана карамельная мастерская в 

составе Центрального рабочего кооператива.  

• Превратиться в мощное кондитерское производство она 

смогла в годы войны.  

• В конце 1941 года в Пензу,  чтобы обеспечить советских 

лётчиков шоколадным пайком, эвакуируется крупный 

гомельский кондитерский комбинат «Спартак» . Вывезли 

всех специалистов и все оборудование: даже паровой котел. 

И все сырье что оставалось перед эвакуацией, И даже 

постельные принадлежности из заводского детского сада.  

• В 1942-1943 годах фабрика переживает масштабнейшие 

изменения, все оборудование было полностью заменено на 

оборудование, эвакуированное из Гомеля, производство 

стало полностью электрифицированным и 

механизированным.  

• Объемы годового производства выросли в 10-15 раз. 

Если в 1941 году вся фабрика вырабатывала до 1000 тон в 

год, то теперь только один конфетно -шоколадный цех был 

рассчитан на 2700 тон продукции в год. 

 



Дрожжевой завод 
• Дрожжевой завод является одним из старейших 

в стране. ОАО «Дрожжевой завод 

«Пензенский» был построен в 1907г.  

• С 1950г. оно наладило производство 

прессованных хлебопекарных дрожжей. 

Сегодня накопленный за десятилетия работы 

опыт, налаженная система производства и 

отработанные технологии позволяют 

дрожжевому заводу «Пензенский» занимать 

одно из лидирующих мест на рынке.  

• Продукция завода используется в 

хлебопекарной промышленности и при 

производстве напитков. Пензенские дрожжи 

поставляют в 15 регионов, в том числе на 

предприятия Москвы, Брянска и Нижнего 

Новгорода. 

•  Во время Великой Отечественной войны на 

базе дрожжевого завода базировался 

дрожжевой завод, эвакуированный из Одессы. 



Маяк революции 
Уже 2 июля 1941 года заводское партийное собрание обсудило вопрос 

о мобилизации коммунистов на фронт.  

31 июля уже на общем собрании коллектива завода директор В.А. Колпинский 

заявил — мы должны как на фронте драться за выполнение производственной 

программы». Пензенские бумажники получили фронтовое задание — 

немедленно освоить производство папиросной бумаги и ряд других важных 

изделий, так как в связи с оккупацией Украины ее бумажные фабрики временно 

выбыли из строя. Создались затруднения с поставкой на фронт папирос. 

Инженерно-технические работники в тесном сотрудничестве с 

производственниками разработали технологический регламент для выработки 

папиросной бумаги и освоили ее изготовление. 

1942 год стал для бумажников еще одним тяжелым испытанием. На фронт ушли 

лучшие работники фабрики. Свыше 500 «маяковцев» геройски сражались на 

фронтах, домой не вернулись 134 человека. 

 Каждый месяц фабрика «Маяк революции» отправляла необходимое количество 

вагонов с бумагой, несмотря на трудности с сырьем, нехватку людей в цехах.  

1 октября 1942 года партийное бюро призвало рабочих начать сбор теплых 

вещей для бойцов Красной Армии. 1 декабря партбюро объявило декабрь 

фронтовым месяцем. Коммунисты обратились к бумажникам с призывом 

ежемесячно отчислять в счет обороны страны однодневный заработок. 

Пензенские бумажники в годы войны своим героическим трудом помогали 

фронтовикам громить врага, приближая светлый праздник Великой Победы. 

 



ЗАО "ПШФ имени Клары Цеткин" 

• В 1923 году из кустарных портных в Пензе 

образовалась артель (12 человек), которая шила 

по заказам населения косоворотки, рубашки 

«Фантазия», гимнастерки и др.  

• В 1926 году артель преобразовалась в швейную 

мастерскую с численностью 200 человек.  

• В 1929 году она стала Пензенской швейной 

фабрикой №4. 

• После строительства новой фабрики в 1937 году 

она стала называться Пензенская швейная 

фабрика №1 имени Клары Цеткин. 

• Во время Великой Отечественной войны 

основной продукцией стало военное 

обмундирование — шинели. 



Завод №163 (НПП «Эра») 
 Еще одним оборонным заводом, действовавшим с довоенного времени, 

был завод № 163 (впоследствии НПП «Эра»), на нем было освоено 

производство узлов и агрегатов для истребителей И-153 и И-16 – крылья, 

хвостовое оперение, бензобаки, закрылки и шасси, в том числе шасси-

лыжи. Все эти узлы в качестве запасных частей направлялись на фронт 

авиационным соединениям Красной Армии. 

 В 1942 г. на завод №163 были эвакуированы из Харькова завод № 135 и 

завод № 18 из Воронежа. Эти предприятия, частично слившись с заводом 

№ 163, способствовали его росту и обеспечению выполнения тех задач, 

которые стояли перед заводом в годы войны. 

 Со второй половины 1942 г. на заводе был организован ремонт самолетов 

И-16, направляемых с фронта. Завод осуществлял полный ремонт 

самолета и обеспечивал проведение летных испытаний. В годы войны 

завод ежемесячно ремонтировал и возвращал фронту от 40 до 60 

самолетов. 

 Начиная с 1943 г., завод также стал осуществлять ремонт самолетов 

непосредственно на фронтовых аэродромах. Эта работа осуществлялась 

специально созданными заводскими фронтовыми бригадами. После того 

как самолет И-16 потерял свое боевое значение, заводу было поручено 

осуществлять выпуск узлов к самолету ЛА-5, а также переделывать 

самолеты ЛА-7, поступающие с завода № 21 в двухместные учебно-

тренировочные самолеты.  

В 1944-1945 гг. заводом был выполнен большой заказ на изготовление 

грузовых парашютных платформ, предназначенных для сброса на 

парашютах военной техники. Эти платформы состояли на вооружении 

авиадесантных войск и успешно использовались в 1945 г. при переброске 

войск к восточным границам СССР при начале военных действий против 

Японии.  
 



Завод имени Фрунзе 

 
На действующем в Пензе еще с 1915 г. заводе имени 

Фрунзе (другие названия – Пензенский велосипедный 

завод; завод № 50) за четыре года войны было 

произведено и отправлено на фронт 111 миллионов 178,5 

тысяч взрывателей для артиллерии и минометов более 25 

наименований, в том числе взрыватель ГВМЗ для мин 

крупных калибров и снарядов для реактивных установок 

«Катюша».  

Всего же за годы Великой Отечественной войны советская 

промышленность произвела 333,3 миллиона снарядов для 

полевой и корабельной артиллерии, 242,8 миллиона мин 

для минометов, 40,4 миллиона авиационных бомб, а также 

около 14,5 миллионов реактивных снарядов для установок 

РСЗО ("Катюша"). 

 Исходя из этих данных, следует, что каждая 6-я мина, 

авиабомба, а также артиллерийский снаряд, 

изготовленные в годы войны, были оснащены 

взрывателями завода имени Фрунзе. 
 



Государственный завод измерительных 
приборов "Металлометр", Ленинград, 
находился в ведении треста "Росметровес", 
производил измерительные приборы 
(складные метры, рулетки, стальные 
земляные ленты), а также и занимался 
металлографией. С началом Великой 
Отечественной войны, в 1941 году завод 
был эвакуирован в Пензенскую область. 



Пензмаш 
С 4 октября 1941 г. в помещениях бывшей пензенской бисквитной фабрики 

им. И.В. Сталина, где разместилось оборудование эвакуированного из г. 

Харькова завода текстильных машин им. Т.Г. Шевченко, начал создаваться 

завод № 740 (завод «Пензмаш») . Размещать оборудование приходилось в 

совершенно неприспособленных помещениях, а иногда в открытых тарных 

помещениях старого завода.  

В декабре 1941 г. завод приступил к выпуску военной продукции – 

полковые и ротные минометы, 120-мм и 50-мм мины к минометам, 

авиабомбы ФАБ-50. На этом же заводе изготавливалось изделие «М-8» 

(реактивные установки «Катюша»), а также производился спирт, 

предназначавшийся для нужд фронта, оборонной промышленности и 

медпрепаратов.  

Уже в январе 1942 г. было изготовлено 20 тысяч корпусов мин, а за два 

последующих месяца уже 230 тысяч. 

 В 1943 году завод, нарастив мощности и подготовив производство, стал 

уверенно выполнять государственный план по выпуску военной 

продукции. В годы войны страна испытывала острый недостаток в 

запасных частях к сельскохозяйственным машинам, поэтому в феврале 

1943 г. заводу № 740 было запланировано также изготовление запасных 

частей к тракторам и комбайнам. 

 В 1945 г. завод изготавливал «Катюши» для установки их на торпедных 

катерах военно-морского флота, производство реактивных минометов было 

доведено до 30 штук в месяц. 





Историческая справка. 

В 1921 году в городе Изюме Харьковской области строится 

цех, а затем завод оптического стекла (ИЗОС). В декабре 1924 

года возобновляется производство оптического стекла в 

стекловаренной мастерской Ленинградского фарфорового 

завода, выделенной в самостоятельный завод – ЛенЗОС. К 

1927 году ЛенЗОС и ИЗОС выпускали около 30 марок стекла и 

полностью обеспечивали потребность отечественной 

промышленности в оптическом стекле. Импорт оптического 

стекла был прекращён. 

 

После нападения фашистской Германии на Советский Союз в 

1941 году заводы оптико-механической промышленности 

лишились источников обеспечения основным материалом - 

оптическим стеклом. Оба завода, производящие в стране этот 

уникальный материал, оказались в прифронтовой зоне и 

прекратили его выпуск. 

 

По предложению академика И.В. Гребенщикова решением 

Правительства в качестве площадки для перебазирования 

заводов оптического стекла был определён завод "Красный 

гигант". В Никольск (тогда посёлок Никольская Пёстровка, в 

25 км от железной дороги, с которой он был связан 

узкоколейкой) первыми прибыли руководящие работники двух 

Киевских заводов по производству термосных баллонов и 

тарной посуды МПСМ СССР, затем - руководящие и 

инженерно-технические работники ЛенЗОСа с несколькими 

квалифицированными рабочими, а в октябре 1941 года - 

четыре эшелона с оборудованием с ИЗОСа, необходимым для 

организации производства оптического стекла, энерго-

силовыми установками, огнеупорами для строительства 

стекловаренных печей, химикатами для стекловарения, 

основными инженерно-техническими кадрами и рабочими 

основных профессий по производству оптического стекла. 

Перебазирование в течение месяца почти 4 тысяч тонн грузов 

с ИЗОСА на завод "Красный гигант" - само по себе 

величайший подвиг, пример исключительной 

организованности. 



В начале августа 1941 года на станцию «Ночка», 

по решению Государственного комитета обороны, 

прибыла группа Ленинградского государственного 

института и работников завода «ЛенЗОС». Уже в 

октябре, по распоряжению все того же ГКО, 

«Ночка» приняла эвакуированный Изюмский завод 

оптического стекла. Отсюда оба предприятия 

отправили в Николо-Пестровку на завод «Красный 

гигант». На этом предприятии до войны 

изготавливали только высокохудожественные 

изделия из стекла и хрусталя. В 1941 году завод 

перепрофилировали на продукцию для нужд 

фронта — оптику. Эвакуированные предприятия 

первоначально на «Красном гиганте» не 

прижились. Имеющиеся печи оказались 

непригодны для варки оптического стекла. К тому 

же ежедневно для бесперебойной работы завода 

необходимо было 500 кубометров дров.  

Их заготовка вызывала большие сложности. Непросто 

выстраивались и межличностные отношения. «На заводе 

оказались директора нескольких предприятий, главные 

инженеры, специалисты. Не всегда, конечно, находили 

общее решение каких-то вопросов. Кто-то требовал 

первоочередности одних задач, кто-то — других. Даже 

стояли вопросы о том, что скорее всего, зря привезли на 

«Красный гигант», — отметила заведующая Никольским 

музеем стекла и хрусталя Ольга Панюшкина. Уже к весне 

1942 года на нужды военной промышленности с 

«Красного гиганта» поставляли стекла для биноклей, 

панорамы, призмы прицелов для танков, пулеметов, 

снайперских винтовок. Благодаря слаженной работе 

коренных никольчан, сохранивших вековые стекольные 

традиции, и высококлассных приезжих специалистов, на 

заводе был разработан новый метод изготовления 

прессованных заготовок. Он позволил сократить энерго- 

и трудоемкость, а также втрое ускорить сам процесс. 

Постепенно наладили и заготовку дров, — вспоминает 

труженик тыла Александр Киселев. Он пришел на завод в 

1942 году еще подростком. «Привезли локомобиль 

большой, потом динамку, все. Организовали походную 

электростанцию. Мне поставили несколько людей — 

молодых, здоровых. Лес как раз наваляли этими же 

электропилами. Все ведь под напряжением. Перчатки 

резиновые такие, на ногах тоже резиновую обувь 

надевали в случае чего», — сказал труженик тыла. На 

заготовку и доставку дров были мобилизованы все 

заводчане. Работали в любую погоду. Иногда ночевали 

прямо в лесу, у костров. Порой на дрова шли сараи. 

Однажды пришлось разобрать и церковь. За свой труд, 

вспоминает труженица тыла Дарья Учаева, по три месяца 

не получали зарплату. К работе «Красного гиганта» 

подключали практически все местное население. Даже 

заводской столовой приходилось работать по жесткому 

графику. «По часам. Например, цех такой-то — в 10 

часов, в 11 часов — идет другой цех. Я обслуживала там 

ИТРовцев — первое, второе и чай. Кашу варили. 

Конечно, котлет не было — щи, суп. Голодно, конечно», 

— сказала труженица тыла. В войну «Красный гигант» 

получил название «почтовый ящик № 354». 



Вплоть до Победы он был «глазами всего фронта». 

Только за два военных года завод премировали 10 раз. В 

1943 году его специалисты были удостоены Сталинской 

премии, а в 1945 году на предприятие пришел орден 

Трудового Красного Знамени. Однако даже в военное 

лихолетье традиционное производство на заводе не 

было забыто — стеклодувы делали елочные игрушки — 

стеклянные бусы и шары. Уже после Победы — 

подарочные вазы для Верховного главнокомандующего.  



Пензенский часовой завод. 

На территорию Пензенского часового завода  (ПЧЗ), прибыло оборудование и часть людей, эвакуированных 

с " Ленинградского Государственного завода точного машиностроения им. Макса Гельца и Московского 

завода счетно-аналитических машин». 

 

В августе 1941 года часовой завод демонтировал производство наручных часов. Он получил новое название 

— завод № 807. Вместе с влившимися в коллектив ленинградскими специалистами пензенские часовщики 

приступили к изготовлению военной продукции. Это были минные взрыватели, прицелы для минометов, 

приборы управления артиллерийским зенитным обстрелом(ПУАЗО-3). 

 



с 1941 по 1945 завод также выпускал винтовки, 
карабины, снаряды. 

 



              На заводе № 807 вместе со взрослыми работали девчонки и пацаны, которым едва   исполнилось 

шестнадцать. Женщины и подростки составляли основной костяк коллектива. 

Все жили трудно и бедно, недосыпали, недоедали. Но утром, едва отдохнув, снова трудились до боли в 

суставах, до потемнения в глазах. И ни у кого даже в мыслях не было жаловаться на трудности. Люди 

практически не выходили с работы, нередко ночуя у станков. И верили в Победу. 

 

 



Для большинства рабочих и служащих,  законом жизни 

стали призывы: "Все для фронта, все для победы 

над врагом!", "Работать не только за себя, но и за товарища, 

ушедшего на фронт!", "В труде - как в бою!".  Так на 

мирном предприятии, делали грозное оружие для фронта. И 

делали его женщины, подростки! Они приближали Победу 

как могли. 

 

В мае 1946г. завод переименован в Пензенский ордена 

Отечественной войны I степени часовой завод. С этого дня 

продукцией завода стали только наручные часы. 

 



Наркомат лесной промышленности 

Наименование эвакуированного предприятия - Спичечная фабрика 

«Везучий», г. Могилев 

Место размещения в Пензенской области - Спичечная фабрика «Победа», 

с. Верхний Ломов 



24 апреля 1923 года собрание рабочих спичечной фабрики в селе Верхний Ломов приняло решение о её 

переименовании. Фабрика стала называться «Победа». В довоенные годы фабрика стабильно 

развивалась и обеспечивала своей продукцией весь Поволжский регион. Великая Отечественная Война 

не коснулась фабрики в материальном плане, но нанесла огромный урон в кадровом. Практически все 

работники-мужчины были призваны на фронт. Ещё в первой половине 1941 года один за другим с 

фабрики были отозваны директор В.А. Постников и главный инженер П.Д. Ванченко, опытные 

специалисты, большие организаторы. В ряды Красной Армии были призваны десятки кадровых 

рабочих. 

 



В июле 1941 года, когда западные районы Советского 

Союза оказались в зоне оккупации, в Пензенскую 

область было эвакуировано большое количество 

предприятий. В село Верхний Ломов на спичечную 

фабрику «Победа» была эвакуирована спичечная 

фабрика «Везувий» из Могилёва. Выбор именно этого 

места был обоснован тем, что в окрестностях Верхнего 

Ломова имелись залежи торфа - значение этого топлива 

для промышленности во время войны было велико из-за 

его дешевизны и доступности. 

 

 Для вывоза торфа с месторождения на фабрику была 

построена узкоколейная железная дорога. Её 

протяжённость поначалу была небольшой - всего 4 

километра, но по мере освоения новых торфяных 

массивов пути продлевались всё дальше и дальше. 

Наибольшей длины (14 километров) узкоколейка 

достигала в 1960-1970-е годы, когда поезда вывозили 

торф из окрестностей села Новая Толковка. Затем 

необходимость в торфовозной дороге отпала, и пути 

были разобраны. Но узкоколейка по-прежнему имела 

значение внутризаводского транспорта: перевозился лес 

между складом (рядом со станцией Верхний Ломов 

широкой колеи) и собственно фабрикой. Неудивительно, 

что длина путей при этом не превышала двух 

километров. 



      Верхнеломовцы радушно встретили прибывших, дали им 

кров, одежду, помогли продуктами питания, хотя с 

продовольствием и сами испытывали затруднения. 

      Красная Армия непрерывно требовала пополнения. В её 

ряды призывались всё новые отряды фабричных рабочих. 

Десятки людей направлялись на строительство 

оборонительных рубежей вокруг Пензы. Во всём 

испытывались трудности. Несмотря на это для воинов 

Красной Армии коллектив фабрики собирал тёплые вещи, к 

праздникам фронтовикам направлялись подарки. 

Спичечники неоднократно вносили свои сбережения на 

строительство танков и самолётов. Рабочие фабрики внесли 

достойный вклад в победу над немецко-фашистскими 

захватчиками.  

134 представителя Верхнеломовской спичечной фабрики 

«Победа» не вернулись с полей сражений. Они погибли в 

боях за Родину… 


