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Вторая мировая война: старое и новое в фальсификации 
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В статье рассмотрены проблемы фальсификации истории Второй мировой и 
Великой Отечественной войн, дана критика старых и новых, западных и постсо-
ветских интерпретаций о характере, причинах и последствиях победы СССР над 
фашистской Германией, ее значении и влиянии на послевоенное европейское и 
мировое развитие. Показано, что в настоящее время наблюдается тенденция не 
просто поменять трактовку отдельных военных событий, но и стремление кар-
динально переформатировать всю историю Второй мировой войны, превратить 
ее в инструмент проводимой не только антисоветской, но и антироссийской 
политики. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, Великая Отечественная война, фальси-
фикация истории войны, критика ревизионистских взглядов и подходов 

Проблема фальсификации истории Второй мировой и Отечествен-
ной войн, получившая в современный период особую остроту, имеет 
давние и глубокие корни. Ее зарождение неразрывно связано с началом 
«холодной войны», резко возросшим влиянием СССР и США в глобаль-
ной политике и разными представлениями сверхдержав о своем месте и 
роли в послевоенном мире, их вкладе в победу над фашизмом. 

Первыми интерпретаторами истории Второй мировой войны стали 
чиновники Госдепартамента США и бывшие немецкие генералы. Их пуб-
ликации в послевоенное десятилетие преследовали ярко выраженную 
пропагандистскую цель — создание негативного образа страны Советов 
несущей большую угрозу «свободе и демократии» Запада. В сборнике 
документов «Нацистско-советские отношения, 1939-1941», изданным в 
1948 г. администрацией Трумэна, явно прослеживается стремление со-
ставителей дискредитировать советский режим, отождествить стали-
низм с фашизмом и возложить на него ответственность в развязывании 
войны [1, с. 5]. 

В мемуарах генералов поверженного вермахта и работах западных 
исследователей, вышедших в 50–60-е годы, содержатся попытки оправ-
дать агрессивную, античеловеческую сущность германского фашизма и 
геноцид в отношении других государств и народов. Свою агрессию, ок-
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купацию и политику уничтожения целых народов, бывшие нацисты, 
преподносили как борьбу за «свободу» и очищение Европы от «больше-
вистской заразы». Поражения немецких войск под Москвой, Сталингра-
дом, Орловско-Курской дуге объяснялись ими не героизмом и стойко-
стью советских людей, а природно-климатическими условиями, превос-
ходством сил Красной армии, отдельными ошибками немецкого коман-
дования и т. д. 

Так, германские историки П. Карел и В. Пауль утверждали, что тем-
пература под Москвой в ноябре-декабре достигала 63 градусов ниже 
Цельсия и климат Советского Союза стал ключевым фактором пораже-
ния [2, с. 45]. 

Бывший немецкий генерал К. Типпельскирх в работе «История Вто-
рой мировой войны» утверждал, что советская группировка, обороняв-
шая Москву, в 20 раз превосходила противостоящего противника, и это 
обстоятельство определило ее победу [3, с. 282]. 

Абсурдность этих утверждений очевидна. Советские войска сража-
лись в тех же условиях, что и немецкие. Температура воздуха, достигав-
шая в отдельные дни в Подмосковье 40 градусов, оказывала одинаковое 
воздействие на всех воюющих участников. И, главное, как свидетель-
ствуют авторитетные источники, в декабре 1941 года группа армии 
«Центр» значительно превосходила перешедшие в контрнаступление 
части Красной армии в живой силе в 1,5 раза, артиллерии — в 1,4, танках 
— в 1,6 [4, с. 148]. 

В разгар «холодной войны» в западной историографии возникли но-
вые «объективные» подходы в освещении других военно-политических 
событий и их влияния на исход войны. Главная цель новых публикаций — 
принизить вклад победы Советского Союза в разгром фашизма, возвысить 
роль союзников в осуществлении крупных военных операций и в оказании 
помощи СССР вооружением, медикаментами и продовольствием. 

Американский историк Э. Зимке, английский — Дж. Шептон и другие 
стремились доказать, что основной вклад в победу над фашистским бло-
ком внесли вооруженные силы США и Великобритании. В своих работах 
они придавали особое значение так называемым «поворотным пунктам», 
которые изменили ход войны и привели к победе союзников. Среди них 
сражения за острова Гуадалканал и Медуэй на Тихом океане, у Эль-
Аламейна в Северной Африке, высадка англо-американских войск в Се-
верной Франции, битва за Англию и другие военные успехи [2, с. 142-143]. 

При этом западных исследователей вовсе не смущает несоизмери-
мость и несопоставимость масштабов военных операций, численность 
задействованных в них вооруженных сил и военных средств, со сраже-
ниями, происходившими на советско-германском фронте и фронтах со-
юзников. Так, в сражении под Эль-Аламейном английским войскам про-
тивостояло 80 тысяч немецких солдат, а под Сталинградом Красная ар-
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мия сражалась с почти миллионной германской армией. Потери немец-
ких и итальянских войск под Эль-Аламейном составили 55 тыс. человек 
и более 300 танков, под Сталинградом — свыше 800 тыс. чел. и около 
2 тыс. танков [4, с. 12]. 

По мнению западных историков, операции союзных войск на других 
фронтах оттягивали значительные силы вермахта с Восточного фронта 
и, тем самым, приближали победу над Германией и ее союзниками. По 
версии того же Э. Зимке, высадившиеся в Сицилии американо-англий-
ские войска вынудили немецкое командование отказаться от наступле-
ния на востоке, благодаря чему была одержана победа русских на Орлов-
ско-Курском направлении. Между тем, как показали российские иссле-
дователи, высадка союзных войск в Сицилии была успешной лишь бла-
годаря тому, что главные силы вермахта летом 1943 г. были скованы на 
советско-германском фронте и, главным образом, под Орлом и Курском 
[2, с. 153-154]. 

В период перестройки и распада СССР в западной литературе замет-
но усилились ревизионистские тенденции в освещении всей истории 
Советского Союза, его внешней политики, характера и итогов Великой 
Отечественной войны. Отличительной особенностью этого периода яв-
ляется стремление вновь уравнять нацизм со сталинизмом, кардиналь-
но пересмотреть причины и характер войны, ее значение и влияние по-
беды на послевоенное европейское и мировое развитие. 

Верхом исторического ревизионизма стала попытка поставить знак 
равенства между заключением советско-германского Договора о нена-
падении 23 августа 1939 г. и нападением Германии на Польшу 1 сентяб-
ря 1939 г. Массированная и вольная трактовка этих дат на Западе при-
вела к тому, что 3 июля 2009 г. парламентская ассамблея ОБСЕ приняла 
резолюцию, возложившую равную ответственность за развязывание 
Второй мировой войны на фашистскую Германию и СССР. 

Между тем, эти события произвольно вырваны из общего исто-
рического контекста и не учитывают существующих реалий того време-
ни. Они полностью игнорируют Мюнхенский сговор 1938 г., приведший 
к расчленению и оккупации Чехословакии, англо-германскую деклара-
цию 1938 г., «странную войну» 1940 г. и другие закулисные действия, 
антисоветски настроенных руководителей стран Запада, которые развя-
зали руки Гитлеру, и подтолкнули его к широкомасштабной агрессии, 
создавшей угрозу всему мировому сообществу. 

Современные фальсификаторы истории пытаются также отрицать 
освободительный, прогрессивный и героический характер Отечествен-
ной войны. Освобождение стран Центральной и Восточной Европы пре-
подносится ими как новая агрессия и оккупация со стороны Советского 
Союза. При этом совершенно игнорируется непреложный факт, что все 
оккупированные Гитлером страны обрели независимость и свои терри-
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тории, границы которых признаны незыблемыми Хельсинскими согла-
шениями 1975 г., благодаря лишь победоносным освободительным по-
ходам Красной армии в 1944-1945 гг., заплатившей при этом жизнями 
около 1,5 миллиона своих солдат. 

Проблема фальсификации истории Великой Отечественной войны 
возникла не на пустом месте. Она всегда паразитирует на неосведом-
ленности и политическом заказе. Опросы американских граждан пока-
зывают, что 40 процентов из них не знают даже о том, что Советский 
Союз воевал с Германией, а 20 процентов убеждены, что СССР воевал с 
Америкой на стороне Гитлера. Во многих европейских учебниках исто-
рии написано, что СССР виновен в развязывании Второй мировой войны, 
и что решающую победу над Германией и ее пособниками одержали 
доблестные американо-английские войска. Участию СССР и его вкладу в 
войне отводится лишь второстепенная роль и значение. 

К большому сожалению и недоумению искаженные, во многом пре-
тенциозные представления о многих событиях Второй мировой и Отече-
ственной войн, содержатся и в российских СМИ, новейшей исторической 
литературе, ориентированных на массового зрителя и читателя. Под 
предлогом поиска «новой правды о войне» и открытия «тайн истории», а 
на деле в погоне за сенсацией и прибылью, отечественные «независи-
мые» телеканалы и издатели тиражируют новые стереотипы о совет-
ском строе и войне, во многом схожими с западными представлениями. 

Наиболее отчетливо это проявилось в псевдонаучных открытиях 
бывшего советского разведчика ГРУ — В. Суворова (Резуна). В своих «ис-
торических трудах» «Ледокол» и «День-М» он утверждает, что СССР сам 
готовился начать превентивную войну с Германией, но Гитлер опередил 
Сталина, что в Красной армии не было достойных, талантливых началь-
ников, преобладало массовое предательство, что и обусловило ее тяже-
лые поражения в начальный период войны. 

«Новые» взгляды Суворова — Резуна были быстро усвоены запад-
ными и отдельными российскими историками и писателями. В 2006 г. 
вышла книга М. Солонина «22 июня, или когда началась Великая Отече-
ственная война», в которой рассмотрены причины поражения Красной 
армии в первые две недели войны. При прочтении этой книги невольно 
обращает на себя внимания хлесткие, нередко оскорбительные выраже-
ния в отношении не только Сталина, военного руководства, но и своего 
народа, которыми оперирует автор. Приведем лишь отдельные его вы-
сказывания: Сталин руководил страной «нищих и людоедов», советское 
высшее военное руководство представляло собой «быдло» и т.д. 

Несмотря на критику взглядов Суворова, М. Солонин близок ему в 
том, что СССР собирался напасть на Германию и имел подавляющее пре-
восходство в танках самолетах и артиллерии. Но при первых столкнове-
ниях с врагом сотни самолетов, танков и прочего вооружения и военной 
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техники было просто брошены деморализованной толпой, которая до 
этого считалась «непобедимой и легендарной». По его мнению, совет-
ский народ ненавидел свое правительство, поэтому сдавался сотнями 
тысяч в плен, дезертировал, а то и переходил на сторону врага. Объясняя 
причины военных поражений, автор считает, что военное руководство 
показало свою полную непригодность к ведению современной войны: 
«На всю жизнь перепуганные сталинские генералы оказались просто 
непригодными… Поднятое к вершинам власти быдло — без чести, без 
веры, без стыда и совести — оказалось абсолютно не способно решению 
сложных управленческих задач» [5, с. 58]. Сомнительная концепция М. 
Солонина о полной неготовности Красной армии противостоять врагу в 
начале войны, его тенденциозные выводы и избирательные факты уже 
получили заслуженную оценку военного историка А.А. Синикова, кото-
рый справедливо назвал его «черным копателем или осквернителем мо-
гил» [6, с. 138-142]. 

В 2009 г. под редакцией профессора МГИМО А.Б. Зубова вышла кол-
лективная монография «История России XX века». Глава, посвященная 
анализу событий Великой Отечественной войны, носит уже знакомое 
идеологизированное название — «Советско-нацистская война». В ука-
занном труде фактически оправдывается предательство генерала Вла-
сова и его сообщников, который, по словам составителей, «не был свое-
корыстным изменником, а был антисталинским лидером» [7, с. 60]. Как 
и в западных изданиях, в нем так же чрезмерно возносится роль союз-
ников, особенно США в разгроме своих противников: «В 1944 году аме-
риканцы раздавили своей военной мощью Японию и во многом Герма-
нию. Американские, британские, голландские солдаты сражались и по-
гибали на многих фронтах Второй мировой войны, имеющих для их 
стран и для всей мировой битвы не меньшее значение, чем советско-
германский фронт» [7, с. 68]. 

При этом авторы умалчивают о значении советских наступательных 
операций, успешно проведенных в 1944 году на Восточном фронте, на 
котором на протяжении всей войны была сосредоточена большая и 
лучшая часть вооруженных сил Германии. Они не соотносят потери 
Красной армии, как и сил вермахта, с потерями союзников, открывшими 
Второй фронт в Европе лишь в июле 1944 года, когда военные ресурсы 
Германии во многом были истощены ее поражениями на советско-
германском фронте. 

Зато ими приводится немало фактов массового насилия и жестокого 
обращения, совершенных советскими солдатами над мирным населени-
ем поверженной Германии, которые, по их словам, «вызывали возмуще-
ние» у союзной армии. При этом они предпочитают не упоминать в дан-
ном контексте о насилиях, чинимых фашистскими захватчиками на ок-
купированных советских и других территориях. Тем самым, поведение 
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советских солдат в Германии и других европейских странах уподобляет-
ся поведению немецких войск в завоеванных и оккупированных ими 
странах. 

Глубоко исследовавшая этот вопрос, Е.С. Синявская справедливо за-
метила, что, «нельзя ставить знак равенства между жертвой агрессии и 
агрессором, особенно таким, целью которого было уничтожение целых 
народов. Фашистская Германия сама поставила себя вне морали и вне 
закона. Стоит ли удивляться актам стихийной мести со стороны тех, 
чьих близких она хладнокровно и методично уничтожала в течение не-
скольких лет самыми изощренными и изуверскими методами» [8, с. 115]. 
Она также показала, что сталинское руководство, в отличие от гитлеров-
ского, принимало жесткие меры по пресечению фактов убийств, насилия 
и мародерств, имевших место в отношении гражданского населения 
Германии и других европейских народов. 

В другом «научном труде» «Вся правда Виктора Суворова» с амбици-
озным подзаголовком «Лучшие статьи ведущих историков» также выде-
лено ряд новых дискурсов на военную тему. Среди них — стремление 
обосновать равную ответственность Германии и СССР за развязывание 
войны и, как следствие этого, осуществить дегероизацию воинского по-
двига советского солдата. С этой целью авторами вводится малоизвест-
ная тема военного сотрудничества РККА с вермахтом в 1920-е и 1930-е 
годы: подготовка немецких летчиков в Липецке, танкистов в Казани, 
совместные учения и т. д. Здесь, как и в предшествующих работах, при-
сутствует избирательный подход в освещении событий. Вне поля зрения 
авторов остались последовавший затем разрыв в военно-техническом 
отношении в середине 30-х годов, проба сил в Испании в 1936-1939 го-
ды, Мюнхенская сделка и др. [9]. 

В статье А. Фельштинского указанной книги большое внимание уде-
лено поставкам союзников по ленд-лизу. При этом объемы поставок их 
роль в снабжении Красной армии автор чрезмерно завышает, а их влия-
ние на исход войны явно преувеличивает. Приведем лишь одну цитату 
из работы этого «ведущего» историка. «Гордость советской армии танк 
«Т-34» делался из английской брони. Советская армия ела американский 
и канадский хлеб и знаменитую американскую тушенку. Из нейтральной 
Швеции в СССР шли станки, прессы, краны, энергосиловое оборудование 
и стальной прокат. Из Монголии за годы войны СССР вывез 700 000 го-
лов крупного рогатого скота, 4 900 000 мелкорогатого скота и 400 000 
лошадей. 12% всех самолетов, 10% всех танков в Красную армию было 
доставлено союзниками, почти полностью автомобильный транспорт, 
поскольку собственного производства грузовиков и автомобилей в СССР 
не было. Без американских грузовиков и монгольских лошадей Красная 
армия оказалась бы полностью парализованной» [9, с. 172]. 
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Читая этот красноречивый «пассаж» неискушенный читатель может 
искренне поверить в то, что Советский Союз победил в войне лишь бла-
годаря «щедрой и бескорыстной помощи» своих соратников по оружию, 
что страна не имела собственной военно-промышленной и продоволь-
ственной базы и во многом зависела от чужих заморских военных и про-
довольственных поставок. 

Небезынтересно, что приведенное высказывание господина Фельш-
тинского полностью опровергает непосредственный участник войны, 
бывший корреспондент влиятельной английской газеты «Сайнди-
Таймс» Александр Верт. В книге «Россия в войне 1941–1945 гг.» он высо-
ко оценил работу советского тыла в обеспечении Красной армии всем 
необходимым. По его словам, «поставки США и Англии составляли лишь 
небольшой процент всех самолетов и танков. Самолеты западных стран 
«Харринейм» и «Томагавк» во многом уступали советским и немецким 
истребителям и штурмовикам». Танк «Т-34» назван им «лучшим сред-
ним танком Второй мировой войны», а танк ИС — «лучшим тяжелым 
танком в мире»; «все советские солдаты были вооружены совершенны-
ми автоматами» [10, с. 390]. По мнению А. Верта благодаря усилиям со-
ветских людей в 1943 г. был достигнут «огромный прогресс в танко-
строении, самолетостроении и других видах вооружений» [10, с. 195]. 

Как видим, его оценка материальной помощи союзников, и состоя-
ния советских вооружений в год коренного перелома более объективно 
отражает уровень военно-технического потенциала СССР и его возмож-
ности ведения войны с Германией, которую, как известно, снабжала ре-
сурсами вся континентальная Европа. 

Свою лепту в фальсификацию истории о войне вносят и лидеры госу-
дарств постсоветского пространства. Первыми начали вести массирован-
ную информационную войну об агрессивной политике СССР в предвоен-
ные, военные и послевоенные годы, правящие круги государств Балтии. В 
последние десятилетия в Литве, Латвии и Эстонии полным ходом идет 
реабилитация фашизма и колаборационизма. В современной Литве от-
крыто действует профашистская организация «Молодая Литва» и «Наци-
онально-демократическая рабочая партия». Власти Латвии более десяти 
лет преследовали бывшего советского партизана Василия Кононова, при-
вечая при этом латышских легионеров из СС. В столице Эстонии снесли 
памятник советскому солдату-освободителю и оскверняют могилы совет-
ских воинов, павших в боях за освобождение Прибалтики. 

Все эти профашистские террористические акции стали возможны 
лишь благодаря насаждению высшим балтийским руководством нацио-
налистических праворадикальных представлений о том, что вторжение 
немецко-фашистских войск в Прибалтику в июне 1941 года способство-
вало освобождению ее от советской агрессии, предпринятой Сталиным в 
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1939 году, а победа России над Германией принесла балтийским наро-
дам новую оккупацию и порабощение. 

Не отставал в своей антироссийской риторике и желании переписать 
историю российско-грузинских отношений, дискредитировавший себя, 
экс-президент М. Саакашвили. Непонятно какими мотивами руковод-
ствовался последний, отдавая распоряжение об уничтожении величе-
ственного монумента советским солдатам в Тбилиси, павшим в борьбе с 
фашизмом. Напомним, по этому поводу, что свыше 250 тысяч грузин по-
гибло, защищая свободу и независимость своей страны, добровольно 
вошедшей в состав России еще в 1803 г. 

Еще дальше ушли от балтийских и грузинских властей прежние ру-
ководители Украины, а также господин В. Порошенко, пришедший к 
власти кровавым, неконституционным путем. Но еще до его правления, 
начиная с президентства Кучмы, на Украине возобладали недруже-
ственные, во многом политизированные и конъюнктурные подходы к 
освещению исторической реальности. Наряду с провалившейся компа-
нией украинского «голодомора» прежнее правительство В. Ющенко, В. 
Януковича всячески стремилось дезавуировать вклад украинского 
народа в достижение общей победы над фашизмом. При этом гипербо-
лизировались и оправдывались действия колаборационистских струк-
тур — националистов ОУН-УПА, идейную сущность которых канадский 
историк В. Полещук определил как «украинскую разновидность фашиз-
ма». Стремление представить подлинную картину деятельности этих 
организаций В. Масловским в книге «С кем и против кого воевали укра-
инские националисты в годы Второй мировой войны?» закончилась для 
него трагедией. Автор был найден мертвым в подъезде своего дома в 
г. Львове. 

Приведем лишь отдельные вопиющие попытки и практические шаги 
отставных президентов и настоящего Порошенко по пересмотру взгля-
дов на участие и борьбу украинского народа в войне с фашистской Гер-
манией. 

В мае 2008 г. Ющенко предложил создать памятник Украинской по-
встанческой армии, большая часть которой воевала на стороне Герма-
нии против СССР. 2009 год по его инициативе был объявлен годом Сте-
пана Бандеры — лидера украинских националистов, состоявшим на 
службе тайной полиции Германии еще в 20-е годы, который был объяв-
лен национальным героем Украины. 

По указаниям названных президентов были переписаны учебники 
истории. В них главными героями глав, посвященных Великой Отече-
ственной войне стали не те, кто сражался с гитлеровцами, освобождал 
Киев, Харьков, Львов, а тесно сотрудничавшие с ними украинские наци-
оналисты [11, c. 4]. 
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Последствия искажения правды о войне хорошо известны. Они 
наглядно проявились в возрождении на Украине неофашизма, ультра-
национализма и невиданной русофобии, становлении режима, развя-
завшего войну против собственного народа. 

Таким образом, в настоящее время наблюдается тенденция не про-
сто поменять трактовку отдельных военных событий, но и кардинально 
переформатировать всю историю Второй мировой войны, превратить ее 
в инструмент проводимой не только антисоветской, но и антироссий-
ской политики. Как справедливо заметил в одном из своих выступлений 
глава правительства России Д.А. Медведев «попытки фальсификации 
истории в последнее время становятся более жесткими, злыми, агрес-
сивными. И наша общая задача уметь противостоять им». 
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Оборонно-промышленный комплекс Западной Сибири в годы 
Великой Отечественной войны: повседневная практика 
обеспечения фронта  

д-р ист. наук, 
Институт истории СО РАН, 

г. Новосибирск 

До Великой Отечественной войны самым индустриальным регионом за Уралом 
являлась Новосибирская область. Поэтому в основном Новосибирск, Кемерово, 
Новокузнецк, Томск, а также Омск, Барнаул и другие города стали сосредоточе-
нием эвакуированных предприятий оборонной промышленности по производ-
ству боеприпасов и различных видов вооружения. В статье анализируются 
трудности отдельных отраслей и их предприятий в начальный период войны, 
связанные с отсутствием производственных площадей, медленной установкой 
оборудования, острым недостатком квалифицированных кадров, а также отсут-
ствием у руководителей опыта оперативно решать вопросы управления произ-
водством и многотысячными коллективами. Все это вело к невыполнению за-
даний Государственного Комитета Обороны и смене руководства предприятий. 
Особенно тяжелое положение было на заводах наркоматов боеприпасов, авиа-
ционной, танковой промышленности и вооружения, которые в значительной 
мере связаны с сокращением государственных резервов и острым недостатком 
боеприпасов и вооружения на фронтах войны. Рассматривается преодоление 
этих трудностей, начиная со второй половины 1942 г. Предприятия стали более 
устойчиво работать, выполнять плановые задания ГКО и в массовом масштабе 
обеспечивать фронт боеприпасами и вооружением. Даются результаты дея-
тельности заводских коллективов, которые своим трудом приближали Победу. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Западная Сибирь, оборонно-
промышленный комплекс 

С начала Великой Отечественной войны в Западной Сибири созда-
вался крупнейший за Уралом комплекс предприятий всех наркоматов 
оборонной промышленности. После воссоздания эвакуированных заво-
дов, в его составе начало действовать более 60 заводов, в том числе 16 — 
Наркомата боеприпасов, 14 — Наркомата вооружения, 10 — Наркомата 
авиационной промышленности, 14 — Наркомата электропромышленно-
сти, 2 — Наркомата танковой промышленности, 3 — Наркомата мино-
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метного вооружения и 2 — Наркомата судостроительной промышленно-
сти [1, с. 13]1. 

В начале войны особое внимание правительство СССР уделяло про-
мышленности боеприпасов и вооружения в связи с тем, что их государ-
ственные резервы были ограниченными, рассчитанными на переход 
предприятий на военное положение и развертывание производства. 23 
июня 1941 г. введен в действие мобилизационный план по выпуску бое-
припасов и вооружения. Так как промышленность боеприпасов в боль-
шей мере, чем другие отрасли размещалась на юге страны и централь-
ных районах в первые месяцы войны понесла тяжелые потери. Из строя 
выбыло 303 завода, а промышленность, изготовлявшая порохи и взрыв-
чатые вещества, потеряла две трети производственных мощностей. Все 
они были эвакуированы в восточные районы страны [2, с.256]. 

В Западной Сибири до войны только еще создавалась производ-
ственная база промышленности боеприпасов. На строящемся, самом 
крупном в наркомате, комбинате № 179 в Новосибирске до войны были 
сданы в эксплуатацию лишь 10 % проектных мощностей по выпуску 
снарядов калибра 76 мм, 122 мм и четверть — по снарядам 152 мм. А на 
комбинате № 392 в Кемерово введена в эксплуатацию первая очередь по 
изготовлению порохов и взрывчатых веществ. 

В начале войны на площадку комбината № 179 прибыло оборудова-
ние шести эвакуированных предприятий. В результате по производ-
ственным мощностям комбинат должен был производить 40-45 % бое-
припасов, выпускаемых заводами наркомата. А комбинат № 392 после 
введения в действие эвакуированного оборудования был одним из трех 
предприятий наркомата. 

В связи с недостаточными государственными резервами, особенно 
боеприпасов, правительство и местные органы власти обращали прежде 
всего внимание и предъявляли высокие требования к руководству заво-
дов, имевших действующие мощности по их выпуску. На комбинате 
№ 179 создалась очень трудная обстановка. В связи с отсутствием про-
изводственных площадей очень медленно воссоздавалось оборудование, 
а поэтому многотысячный коллектив недодавал для фронта большое 
количество боеприпасов. Кроме того, в октябре ГКО принял решение со-
здать в Новосибирске базу по производству реактивных снарядов М-8 и 
М-13 для «Катюш». При этом основная нагрузка по их изготовлению 
предусматривалась на заводах комбината и Киселевском заводе № 605. 
В начале ноября 1941 г. И.В. Сталин позвонил первому секретарю Ново-
сибирского обкома ВКП(б) М.В. Кулагину и поставил вопрос: «Когда 
комбинат № 179 будет работать на войну?». По причине невыполнения 

                                                                    
1 Подсчитано по данным: ГАНО. Ф. П-4, оп. 33, д. 503 а, л. 161-166; д. 503 б, л. 55-
56, 81, 103-104, 125, 156-157; д. 503 в, л. 48, 164; оп. 7, д. 514, л. 25-26, 64; д. 147, л. 
176-182. 
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плановых заданий на комбинате было заменено три директора. Преодо-
левая организационные, кадровые и технологические трудности, из со-
става комбината № 179 было выделено и стали самостоятельными пять 
заводов и ТЭЦ1. 

И после разукрупнения комбинат оставался самым крупным пред-
приятием наркомата. Его трудовой коллектив под руководством А.В. Са-
ханицкого производил почти все виды боеприпасов, в том числе реак-
тивные снаряды для «Катюш». С 1942 г. он постоянно наращивал выпуск 
боеприпасов, а в некоторые месяцы 1944 г. изготовлял их более одного 
миллиона. В январе 1945 г. комбинат получил задание, установленное 
лично И.В. Сталиным, по освоению и выпуску 100 мм осколочно-фугас-
ных снарядов и уже в феврале 1945 г. выдал первую продукцию, а в мар-
те изготовил 30 тыс. штук. Заводы № 564 и 677 в Новосибирске выпус-
кали большое количество взрывателей для различных боеприпасов, а 
№ 556, 65, 325, 136, 386 — разных калибров снаряды и другие элементы 
для них2. 

В кооперации с комбинатом № 179 работали не только новосибир-
ские предприятия, но и заводы № 605 в г. Киселевске, № 606 в г. Кемеро-
во и другие. Новосибирский завод № 635 единственный за Уралом про-
изводил снаряжение боеприпасов, которые поступали с предприятий не 
только Новосибирска, а комбинат № 392 поставлял порохи и взрывча-
тые вещества для снаряжения. И готовые к бою боеприпасы направля-
лись на фронт. За годы войны многотысячный коллектив комбината 
№ 179 произвел и поставил фронту 48 млн. снарядов, а все предприятия 
Новосибирска — 125 млн. штук3. 

Военной авиации до Великой Отечественной войны правительство 
уделяло исключительно важное внимание. План развития авиационной 
промышленности страны и создания новых типов боевых самолетов 
был утвержден правительством в июне 1939 г. В III и IV кварталах 1940 
г. все истребители старых марок были сняты с серийного производства 
и осуществлялось освоение новых боевых самолетов. С начала войны 
Новосибирск становится крупным центром авиационной промышленно-
сти на востоке страны. Здесь организовывалось не только массовое се-
рийное производство, но и совершенствовались новые типы самолетов. 

Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова, который до 
войны выпустил 900 самолетов, осенью 1941 г. на свою площадку при-
нял оборудование пяти достаточно крупных эвакуированных предприя-

                                                                    
1 ГАНО. Ф. П-4, оп. 33, д. 503 а, л. 75-88; д. 503 б, л. 29, 40-41, 156-157; оп. 34, д. 
118, л. 12-15, 52-57, 77, 82-83. 
2 Там же. Ф. П-4, оп. 8, д. 491, л. 286, 50; Советский тыл в Великой Отечественной 
войне. Кн. 2. М., 1974. С. 126. 
3 Там же. Ф. П-4, оп. 33, д. 736 а, л. 97-98; оп. 6, д. 482, л. 42, 75-76, 135-138; оп. 33, 
д. 805, л. 10-12. 
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тий. Кроме того, были воссозданы и начали действовать в кооперации с 
заводом им. В.П. Чкалова предприятия: опытные заводы № 51 ОКБ под 
руководством Н.Н. Поликарпова, № 9 и № 296 им. Ф.Э. Дзержинского в 
Бердске, филиал ЦАГИ и летно-испытательный НИИ. 

В соответствии с приказом Наркомата авиапромышленности, подпи-
санным заместителем наркома А.С. Яковлевым, в Новосибирске завод 
им. В.П. Чкалова перешел с производства самолетов ЛАГГ-3 на выпуск 
самолетов ЯК-7. Приезд его в Новосибирск, как куратора авиапромыш-
ленности Сибири, имел большое значение для завода, тем более, что 
внедрялись в производство самолеты, разработанные под его руковод-
ством1. 

Преодолев кадровые, организационные и технологические трудно-
сти, в феврале 1942 г. завод начал выпускать по три машины в сутки. 20 
февраля на завод позвонил Верховный Главнокомандующий и поздра-
вил коллектив с выполнением поставленной задачи. В течение 1942 г. 
заводской коллектив произвел и отправил на фронт 2265 самолетов, в 
основном Як-7, по сравнению с 362 — во втором полугодии 1941 г., 
впервые перевыполнил плановое задание. 

В апреле 1943 г. Наркомат авиапромышленности направил на завод 
им. В.П. Чкалова на должность директора В.Н. Лисицина, до этого рабо-
тавшего заместителем начальника главка наркомата. Перед ним была 
поставлена задача обеспечить в июне 1943 г. выпуск 15 машин в сутки. 
Изготовляя самолеты-истребители Як четырех модификаций в течение 
1943 г., завод направил на фронт 4532 машины, или увеличил выпуск в 
два раза по сравнению с 1942 г. Завод им В.П. Чкалова в это время полу-
чил известность как основной поставщик истребительной авиации и не 
только в нашей стране. 25 октября 1943 г. завод посетил председатель 
Комитета военного производства США Дональд Нельсон. 

В 1944 г. заводской коллектив планомерно развивал производство. В 
первом полугодии среднесуточная сборка увеличилась с 16 до 19, 4 ма-
шин, а 17 июня завод перешел на выпуск 20 истребителей дальнего дей-
ствия Як-9ТД, которые совершали полет с заводского аэродрома до 
Москвы с одной промежуточной посадкой в Свердловске. За год завод-
ской коллектив изготовил и дал фронту 5700 самолетов, или на 25,6 % 
больше по сравнению с 1943. За годы Великой Отечественной войны за-
вод вырос в одно из крупнейших предприятий Наркомата авиапромыш-
ленности, его коллектив произвел и направил на фронт 15797 самоле-
тов, в том числе 15320 боевых истребителей «Яковлев», или около 26 % 
от всех самолетов-истребителей, произведенных в стране2. 

                                                                    
1 ГАНО. Ф. П-4, оп. 33, д. 503 а, л 56-63; оп. 34, д. 118, л. 92-95; оп. 6, д. 510, л. 201-
204; [3, с. 306]. 
2 ГАНО. Ф. П-4, оп. 33, д. 506, л. 133-136, 176; д. 736 а, л. 69-73; ф. П-22, оп. 3, 
д. 1594, л. 24-25; оп. 3, д. 1773, л. 3-11, 46-48; [4, с. 285]. 
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Второй достаточно крупный центр авиационной промышленности 
создавался на основе эвакуированных заводов в Омской области. Здесь 
были воссозданы заводы: авиамоторный № 29 им. П.И. Баранова, 
авиастроительный № 166, авиа-агрегатный № 20, опытный завод № 288, 
на котором базировались конструкторское бюро № 29 главного кон-
структора А.Н. Туполева, его заместителя С.П. Королева, а также кон-
структорские бюро Томашевского, Мясищева, Наймана, Архангельского. 

Авиационному заводу № 166 несколько раз ГКО менял производ-
ственные задания и после завершения строительства летом 1942 г. в со-
ответствии с постановлением ГКО от 2 февраля 1942 г. было определено 
освоить выпуск самолетов Як-3. В течение года заводской коллектив со-
брал 335 машин, готовых к бою. В 1943 г. планировалось удвоить их вы-
пуск. Несмотря на существенные трудности его коллектив выпустил и 
направил на фронт 741 машину. В 1944 г. более чем десятитысячный 
коллектив развивал производство и произвел 1518 самолетов готовых к 
бою. За годы войны он выпустил и направил на фронт 3792 самолета. 

Омский авиамоторный завод № 29 им. П.И. Баранова в спешном по-
рядке еще в недостроенных цехах начал изготовлять узлы и детали 
авиамоторов М-82. 7 января 1942 г. через три месяца после эвакуации 
был выпущен первый тысячасильный мотор. За годы Великой Отече-
ственной войны заводской коллектив произвел примерно 4 тыс. авиа-
моторов. Омский завод № 20 выпускал бензонасосы для гидросистем, 
маслофильтры и другие агрегаты для моторов и самолетов. 

Основной производственной базой бронетанковой промышленности 
страны являлись шесть крупных заводов и комбинатов с полным техно-
логическим циклом. Среди них был Омский завод № 174. В 1942 г. завод-
ской коллектив начал выпускать танки Т-34 и в течение года выдал 417 
машин. В 1943 г. завод, преодолевая трудности, собрал и направил на 
фронт 1347 танков, или более чем в три раза по сравнению с 1942 г. В 
1944 г. было выпущено 2163 машины, а за годы войны — 5700 танков. 

Танковую промышленность в Барнауле представлял завод № 77. С 
марта 1943 г. заводской коллектив начал справляться с производствен-
ными заданиями. За 11 месяцев 1943 г. выпустил 2035 дизельных мото-
ров для танков. В 1944 г. в результате деятельности заводских кон-
структоров создан дизельный мотор В-16 мощностью 520 лошадиных 
сил. За 1944 г. завод произвел около 4000 дизельных моторов для тан-
ков и самоходных артиллерийских установок и продолжал высокопро-
изводительно работать в 1945 г. [5, с. 37-39, 43-47, 51-57, 61-69, 70-73, 
75]. 

До Великой Отечественной войны начал строиться завод «Т» Нарко-
мата вооружения недалеко от поселка станции «Юрга». На основе эваку-
ированного оборудования были введены в эксплуатацию в Новосибир-
ске заводы: приборостроительные № 69 им. Ленина и № 350, патронные 
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— № 188 в Новосибирске и № 17 в Барнауле, а также заводы № 526 в Но-
вокузнецке, № 355 в Томске, № 588 в Ленинск-Кузнецке и оптических 
прицелов № 357 в Омске. 

Заводы Западной Сибири производили почти всю номенклатуру 
прицельных и корректировочных оптико-механических приборов для 
артиллерии, авиации, танков и Военно-морского флота, в том числе тан-
ковые телескопические и перископические прицелы, артиллерийские и 
командирские панорамы, стереоскопические дальномеры, стереотрубы, 
прицелы для пикирующих бомбардировщиков и противотанковых пу-
шек, командирские зенитные трубы, визеры и другие приборы для ар-
мии и флота. А также пулеметы и многомиллионное количество патро-
нов, а в конце войны артиллерийское вооружение. 

Приборостроительный завод им. Ленина был основным в стране по 
производству танковых прицелов, наблюдательных приборов и назы-
вался «Особым» предприятием в наркомате. В связи с установкой обору-
дования в течение двух с половиной месяцев он не работал. Это вызвало 
большой разрыв между количеством выпущенных танков, пушек, других 
систем вооружения и оснащением их необходимыми оптико-механиче-
скими приборами. Поэтому номенклатура и объем производства завода 
определялись решениями ГКО, исходя из требований фронта. 

С начала 1942 г. завод № 69 имел хорошие производственные пока-
затели, в том числе по конструированию новых и модернизации дей-
ствующих приборов. В 1944 г. введен ряд изменений, обеспечивающих 
прочность прицелов при ударах в башню танков снарядов новейших 
немецких танков и самоходных орудий, а также разработан новый при-
цел для тяжелых самоходных установок ИСУ-152 и ряд других приборов. 
К 1944 г. завод № 69 стал самым крупным оптико-механическим пред-
приятием страны, производившим несколько десятков номенклатур 
сложных оригинальных оптических прицелов для всех видов артилле-
рии и другого вооружения1. 

Завод № 526 Наркомата вооружения в середине 1942 г. начал выпус-
кать пехотный вариант пулеметов Дп конструкции В.А. Дегтярева. В 
1943 г. его коллектив произвел 19380 ручных пулеметов, или 7,7 % вы-
пуска в стране. В 1944 г. их изготовление увеличилось на 90 %. В 1945 г. 
в условиях снижения производственных показателей, изготовлено 
13304 пулеметов Дп и 24 пулемета Дт [5, с. 83-84]. 

В Новосибирске в начале войны основан крупный центр предприя-
тий Наркомата электропромышленности. В него входили заводы радио-
технической и электротехнической промышленности № 590 «Электро-
сигнал», № 208 им. Коминтерна, № 617 — электровакуумный, № 644 — 
прожекторный. В соответствии с постановлением ГКО заводу «Электро-

                                                                    
1 ГАНО. Ф. П-4, оп. 33, д. 665 г, л. 96-99; д. 665 а, л. 119-125; д. 531, л. 13-21; оп. 8, д. 
496, л. 23-29, 69-70. 
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сигнал» № 590 планировалось изготовлять приемно-передающие ра-
диостанции, рации для танков и самолетов. Для этого имелись высоко-
квалифицированные кадры технологов и конструкторов, которые раз-
рабатывали и выпускали сложную радиоаппаратуру — авиационные, 
танковые, морские и общевойсковые радиостанции. Причем по некото-
рым из них завод был основным поставщиком. Заводской коллектив, 
начиная с мая 1942 г. выполнил производственную программу. Изготов-
ляя пять новых видов изделий, за 1942 г. произвел 34873 аппаратов, ко-
торые обеспечивали радиосвязью различные рода войск Красной армии. 
В 1943 г. резко увеличил производство приемников для самолетов и 
танков и выпустил их 63464 аппарата. В наркомате завод стал самым 
крупным. В связи с недостатком материалов в 1944 г. его коллектив из-
готовил 45027, а за годы войны 168297 радиоаппаратов. 

Завод № 617 в марте 1942 г. приступил к изготовлению электрова-
куумных изделий. В первый год работы он стал основным радиолампо-
вым предприятием страны. В начале 1943 г. освоил производство особо 
дефицитных ламп металлической группы, которые применялись в ра-
диоприемной аппаратуре для танковой, авиационной и морской связи. 
Выпуская 77 типов электровакуумных изделий, завод в первом полуго-
дии 1943 г. изготовил их более 50 % от всех действующих предприятий 
страны, за год увеличил производство более, чем в два раза. А в 1944-
1945 гг. выпускал 80 типов вакуумных изделий. В годы войны коллек-
тив завода изготовлял малогабаритные и сигнальные лампы для при-
емной и передающей связи армии и флота. Кроме того, выпускал гене-
раторные лампы для мощного радиовещания и другую продукцию. Ра-
диосвязь Красной армии, ВМФ более чем на 70 % обеспечивалась лам-
пами этого завода1. 

В первые годы войны заводу № 208 им. Коминтерна планировалось 
производить корпусные и дивизионные радиостанции «Даль», смонти-
рованные на трех автомашинах, обнаружители самолетов «Редут» — на 
трех автомашинах, судовые станции «Борей» и радиостанции «Луч» для 
артиллерии. В соответствии с постановлением ГКО от 10 февраля 1942 г. 
на завод возлагался выпуск станций орудийной наводки СОМ-2. 

Заводской коллектив начал изготовлять эту продукцию в марте 
1942 г., стал выполнять плановые задания и почти вдвое больше выпу-
стил продукции для фронта по сравнению с 1942 г. Производимые за-
водским коллективом радиостанции РАТ обеспечивали связь штабов 
фронтов, армий и Военно-морского флота. Они были самыми мощными 
из принятых на вооружение Красной армии и Военно-морского флота. 
Также обеспечивали связь ставки Верховного Главнокомандующего со 

                                                                    
1 ГАНО. Ф. П-4, оп. 6, д. 452, л. 50, 54, 69, 73, 114, 198–199; д. 422, л. 127, 326; д. 
432, л. 20–23, 47–49; д. 452, л. 11–14, 172–173; оп. 7, д. 490, л. 70–73, 194, 241, 279-
280; ф. П-22, оп. 3, д. 1781, л. 84–100. 
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штабами фронтов и армий, тяжелых аэродромов с авиацией дальнего 
действия, были основными радиостанциями радиоцентров Генерально-
го штаба Красной армии и Военно-морского флота. С 1942 до второй по-
ловины 1945 г. заводской коллектив произвел 931 радиостанцию и дру-
гих радиоаппаратов. 

Новосибирский завод № 644 был крупнейшим в стране предприяти-
ем прожекторного машиностроения, единственным по производству зе-
нитных, посадочных, морских, авиационных и других видов прожектор-
ного вооружения, подвижных электростанций для Красной армии и Во-
енно-морского флота. Прожекторными установками этого завода была 
оснащена противовоздушная оборона Москвы, Ленинграда, Севастополя, 
Баку и других крупных центров страны, а также береговая оборона Сою-
за. Посадочными прожекторными станциями оборудованы аэродромы 
Военно-воздушных сил1. Г.К. Жуков в своих воспоминаниях пишет, что 
во время штурма Берлина важную роль сыграли установки заливающего 
света. Они были изготовлены на заводе № 644. 

Танковые радиостанции производил Омский завод № 210 им. Ко-
зицкого. Отдельные узлы, детали или в целом изделия выпускали заво-
ды № 587, 651, 652 Кемеровской области. В Томске действовало шесть 
предприятий, которые производили миноискатели, электромоторы, 
электромеханическую и кабельную продукцию. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны в Западной 
Сибири создан крупнейший за Уралом комплекс заводов всех наркома-
тов оборонной промышленности. Начиная со второй половины 1942 г. 
его предприятия наращивали производство боеприпасов и различных 
видов вооружения. Наиболее мощный центр оборонной промышленно-
сти был сосредоточен в Новосибирске, особенно по выпуску боеприпа-
сов, авиационной, оптико-механической, радиотехнической и про-
жекторной техники. По ряду этих изделий предприятия Новосибирска 
были головными, или единственными в стране. В связи с высокими тем-
пами развития промышленности Новосибирск в августе 1943 г. напря-
мую был подчинен РСФСР, как Москва и Ленинград. 
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людей (казахстанцев) в годы второй мировой войны, воспитания у молодежи 
патриотизма, любви к Родине, сохранения мира и согласия на примерах старше-
го поколения, памяти поколений периода Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: советский народ, солидарность, героизм казахстанцев, парти-
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Среди событий ХХ века особое место принадлежит второй мировой 
войне и ее важнейшей составной части — Великой Отечественной войне 
советского народа против фашистской Германии. И дело не только в 
пространственном размахе боевых действий, численности сражавшихся 
армий, человеческих жертв и материальных потерь, но еще более в об-
щественно-политическом значении событий и во всемирно-историче-
ском значении одержанной победы. 

1941–1945 гг. все дальше уходят в историческое прошлое, но они 
всегда будут волновать людей трагизмом событий, невиданным героиз-
мом советских людей, силой воздействия на последующее развитие все-
го мира. А для ныне живущих, миллионы которых являются участника-
ми эпохальных событий, эти годы воскрешают в памяти образы погиб-
ших родных и друзей и радостные дни изгнания врага с родной земли и 
торжество победы. 

«Всемирно-историческая победа над фашизмом во второй мировой 
войне, — пишет член-корреспондент АН СССР, начальник Института во-
енной истории Министерства обороны СССР П.А. Жилин, — это не толь-
ко славное прошлое, но и настоящее и будущее человечества. Она нахо-
дится в органической связи с современной борьбой, которую ведут 
народы против всевластия монополий и империалистического насилия, 
за мир, демократию и социализм» [1, с. 3, 187]. 

Обобщая, можно утверждать, что война и особенно ее заключитель-
ная кампания, завершившаяся полным разгромом врага и освобож-
дением угнетенных фашизмом народов Европы, с одной стороны, пока-
зали величайший интернационализм советского народа, а с другой — 
вызвали дальнейший рост его. 

Победа в Великой Отечественной войне сыграла огромную роль в 
укреплении общенациональной гордости советских людей. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. вошла в историю как ге-
роический подвиг всего советского народа, одержавшего под руковод-
ством Коммунистической партии Советского Союза всемирно-истори-
ческую победу. 

Победа эта далась нелегко. Через величайшие трудности и страда-
ния народ шел к ней четыре с лишним года. 

Казахский народ вместе со всеми другими народами Советского Со-
юза впервые участвовал в такой великой битве и показал себя герои-
ческим народом воспитанным Коммунистической партией в лучших 
традициях советского патриотизма и пролетарского интернационал-
изма [2, с. 13]. 

Известие о вероломном нападении фашистских захватчиков на Со-
ветский Союз вызвало гнев и возмущение трудящихся Казахстана. На 
своих массовых собраниях и митингах, в письмах и заявлениях они вы-
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ражали готовность отдать все свои силы, а если понадобится и жизнь, на 
разгром ненавистного врага. 

Из письма депутата Верховного Совета Казахской ССР А. Джангиль-
дина Наркому Обороны Маршалу Советского Союза С.К. Тимошенко (14 
июля 1941 г.): Зарвавшиеся фашистские варвары напали на нашу свя-
щенную землю. Весь советский народ объединился вокруг нашей слав-
ной Коммунистической партии и встал на защиту Родины. Я, старый 
большевик-партизан, не могу в такой ответственный момент остаться в 
стороне и прошу Вас зачислить меня в ряды Красной армии на любой 
участок по Вашему усмотрению [3, с. 16]. 

Трудящиеся Казахстана, как и в первые годы войны, внесли большой 
вклад в общее дело разгрома врага, освобождения человечества от фа-
шистской чумы. Все людские и материальные ресурсы республики были 
мобилизованы для достижения победы. Коммунистическая партия Ка-
захстана — один из боевых отрядов великой Коммунистической партии 
Советского Союза — руководила этой священной борьбой. 

Сыновья и дочери Казахстана — казахи, русские, украинцы, татары, 
уйгуры и представители других национальностей — доблестно сража-
лись на фронтах войны, в партизанских отрядах, самоотверженно тру-
дились на предприятиях и стройках, на железнодорожном и водном 
транспорте, на колхозных и совхозных полях. 

О степени участия трудящихся Казахстана в защите Родины можно 
судить по таким данным. За годы войны были мобилизованы в Совет-
скую армию, направлены в промышленность и на транспорт многие 
сотни тысяч человек. 

В армию было призвано 1 млн. 196 тыс. 164 казахстанца; в так назы-
ваемую «трудовую армию», которая состояла преимущественно из 
«спецпереселенцев» — свыше 700 тыс. человек, то есть на фронт и в 
оборонную промышленность был отправлен каждый четвертый житель 
республики. В военные учебные заведения было послано более 42 тыс. 
казахстанцев. 

Великая Отечественная война советского народа против ударной 
силы международного империализма — фашистской Германии, была 
суровым испытанием для советского государственного строя. Народы 
многонационального Советского государства ответили на вероломное 
нападение гитлеровского фашизма тесным сплочением своих рядов. О 
народном характере Великой Отечественной войны свидетельствует 
широкий размах патриотического движения по всей стране. Приобрела 
массовый характер подача заявлений о добровольном вступлении в 
Красную армию. «Так как послать на фронт из семьи некого, — писала в 
Сталинский райком комсомола г. Алма-Аты Маншук Маметова, — нет ни 
брата, ни сестры, поэтому прошусь сама». И таких примеров можно при-
вести бесконечно. Формировавшиеся воисковые соединения и части по 
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своему составу являлись многонациональными. Например, 310-я стрел-
ковая дивизия состояла из 40 % казахов, 30 % русских, 25 % украинцев, 5 
% представителей других национальностей. В составе 101-й отдельной 
стрелковой бригады на конец 1942 года было 50 % казахов, 37 % рус-
ских и украинцев, и 13 % представителей других национальностей [4]. 
Одной из первых в Казахстане формировалась 316-я стрелковая диви-
зия, ядром личного состава которой являлись трудящиеся Алма-
Атинской, Джамбульской, Южно-Казахстанской областей и частично 
Киргизии. Командиром был назначен генерал-майор И.В. Панфилов, 
участник гражданской войны, сражавшийся в рядах легендарной 25-й 
Чапаевской дивизии. Одновременно с 316-й дивизией в течение первых 
трех месяцев войны на территории Казахстана были сформированы 238-
я, 310-я, 314-я, 387-я, 391-я стрелковые дивизии. До конца 1941 года бы-
ли образованы еще одна дивизия и три бригады. Всего в Казахстане за 
годы войны были созданы более 20 стрелковых и кавалерийских диви-
зий и бригад, несколько артиллерийских и авиационных полков, десят-
ки батальонов из разных родов войск. Трудящиеся Казахстана призыва-
лись в части и соединения, сформированные, как в Казахстане, так и за 
его пределами. 

Всего в Вооруженные силы было направлено 2/3 всей республикан-
ской партийной организации (82 тыс. человек) и 70 % численного Сос-
тава комсомола республики (250 тыс. человек). Иначе говоря, в дей-
ствующей армии воевал каждый пятый житель республики. 

Казахстанцы приняли активное участие во всех сражениях Великой 
Отечественной войны. Первый удар врага приняли на себя погранични-
ки, в их числе было около трех тысяч казахстанцев. Беспримерное муже-
ство проявили защитники Брестской крепости. Среди них казахстанцы 
П. Егоров, В. Фурсов, Г. Жуматов, Ш. Сулейменов и другие. В сражениях за 
Москву большую роль сыграла прославленная 316 стрелковая дивизия 
под командованием генерала И. Панфилова. Всему миру стал известен 
подвиг 28 панфиловцев, остановивших ценой собственной жизни 
немецкие танки у разъезда Дубосеково на Волоколамском шоссе. 

Именно тогда на весь фронт, на всю страну прозвучал клич политру-
ка В. Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!». 
После гибели генерала И.В. Панфилова дивизии было присвоено его имя. 
Позднее эта дивизия была награждена орденом Ленина и орденом Суво-
рова ІІ степени. В одной только дивизии было 34 Героя Советского Сою-
за, в их числе были казахстанцы: Василий Клочков, Малик Габдуллин, 
Тулеген Токтаров и другие. 

Воины-казахстанцы мужественно сражались и у стен Ленинграда, 
где воевала третья часть казахстанских воинских формирований. Оли-
цетворением нерушимой дружбы народов явился подвиг гарнизона 
«Дома Павлова» в Сталинграде. 
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В Сталинградской битве прославились Акмолинская 29-я, Алма-
Атинская 38-я стрелковые дивизии. В один день — 1 марта 1943 г. — обе 
они стали 72-й и 73-й гвардейскими. 

Только 73-я гвардейская дивизия под командованием полковника 
Гани Сафиуллина уничтожила 120 вражеских танков и 800 автомашин. 
Воины дивизии не пропустили врага в Кировский район Сталинграда, 
обеспечивая бесперебойную работу заводов, ремонтирующих танки и 
самоходные орудия. 

За стойкость и мужество, проявленные в боях, дивизия получила по-
четное наименование — Сталинградская. Героями Советского Союза под 
Сталинградом стали казахстанцы: А. Баскаков, Н. Абдиров, Т. Мурзаев, 
К. Спатаев и многие другие. 

Карсыбай Спатаев с последней миной пошел навстречу вражескому 
танку и бросился под стальные гусеницы. Родина дважды отметила вы-
сокой правительственной наградой подвиг гвардии сержанта 73-й Ста-
линградской дивизии Мажита Асылгужиева. Посланец горняцкой Кара-
ганды Нуркен Абдиров 19 декабря 1942 г. в воздушных боях в районе 
Боковская-Пономаревка направил свой горящий самолет в гущу враже-
ских танков и погиб со своим экипажем смертью героя. 

Казахи, которые составляли большинство личного состава 7-й роты 
565-го стрелкового полка 116-й стрелковой дивизии мужественно вели 
уличные бои. Их подвиг был увековечен в названии одной из Сталин-
градских улиц «Казахская». 

Тысячи казахстанцев участвовали в боях за освобождение Украины, 
Белоруссии, прибалтийских республик, Советской Молдавии. Героизм и 
отвагу проявили они при форсировании Днепра, Десны, Припяти, Запад-
ной Двины. За героизм, проявленный в боях за освобождение Украины, 
более 150 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза. 
Вели свои полки в освободительные походы прославленные комдивы: 
Бауыржан Момышулы, Гани Сафиуллин и другие. 

Бауыржан Момышулы — последний панфиловец, который осенью 
1941 года в битве под Москвой со своим батальоном трижды побывал в 
окружении. Войну он закончил полковником, командиром 9-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. 

В 1990 году Бауыржану Момышулы присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (посмертно). Восстановить историческую справедливость по-
мог личным участием Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. 

Как братьев-освободителей встречали воинов Советской армии, в 
том числе казахстанского формирования, трудящиеся Польши, Чехосло-
вакии, Румынии, Болгарии и других европейских стран. 

Первым ворвался в освобожденную Варшаву участник Сталинград-
ской битвы танкист Б. Шайхимов. Казахстанцы участвовали в освобо-
ждении Софии и Праги, Бухареста и Белграда, взятии Будапешта и Вены. 
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В столице братской Чехословакии высится на постаменте танк, пер-
вым ворвавшийся в нее 9 мая 1945 г. Его водителем был казахстанец 
Илья Шкловский, работник в послевоенные годы казахстанской желез-
ной дороги, почетный гражданин города Праги. 

В бой за Берлин вел воинов своего батальона участник освобо-
ждения Донецка, Макеевки, Мелитополя, Советской Молдавии, Польши, 
форсирования рек Пилица, Висла, Шпрея — 21-летний Сагадат Нурма-
гамбетов (экс-министр обороны Республики Казахстан), Герой Совет-
ского Союза. Штурмовали Берлин казахстанцы И.Я. Сьянов, Р. Кошка-
рбаев, Ш. Кушанов, Д. Жумашев, Х. Каидаулов, З. Турарбеков, Х. Кубеков, 
Т. Бегельдинов, А. Еремеев, Н. Шелихов, Ш. Кулмагамбетов и многие дру-
гие. Молодой офицер Р. Кошкарбаев со своим русским другом Г. Булато-
вым одним из первых водрузили в одном из окон рейхстага алый стяг 
Победы, а К. Маденов, Р. Караманов водрузили знамя 1008-го стрел-
кового полка на крыше ратуши Берлина. 

С первых дней войны на территории оккупированных врагом райо-
нов СССР возникло партизанское движение, которое благодаря массово-
сти, организованности, подчинению своих планов задачам командова-
ния Советской армии, приобрело стратегическое значение. Участвовали 
в нем и казахстанцы: в Ленинградской области более 220 казахстанцев, 
на Смоленщине — свыше 270, на Украине и Белоруссии — около 3 000. 
Около 3 000 казахстанцев были участниками движения Сопротивления. 

Широкую известность в республике получили имена И.С. Арыскина, 
А. Жумагалиева, К.Г. Омарова, З.У. Хусаинова, смело действовавших при 
проведении диверсий на дорогах, в засадах и налетах на гарнизоны за-
хватчиков, при отражении их карательных операций. Большую работу 
среди партизан и населения вели политработники-казахстанцы Г. Акмо-
линский, Т. Жангельдин, Ж. Саин, В. Уразбаев и др. Отрядами и соедине-
ниями партизан командовали Г. Ахмедияров, К. Кайсенов, Н.А. Морогов, 
С.А. Олексеенко, С.О. Тулешев, В.И. Шаруда. Партизанским командирам 
А.С. Егорову, Н.В. Зебницкому и Ф.Ф. Озмителю (посмертно) из Казахста-
на присвоено звание Героя Советского Союза. 

За подвиги в Великой Отечественной войне свыше 11 600 человек 
были удостоены звания Герой Советского Союза, в том числе 497 казах-
станцев [5, с. 210; 212]. 

Четверо казахстанцев, наиболее отличившихся воинов звания Ге-
роя Советского Союза были удостоены дважды: летчики-штурмов-
щики Т.Я. Бегельдинов, Л.И. Беда, И.Ф. Павлов и летчик-истребитель 
С.Д. Луганский. 

Первыми женщинами Советского Востока, награжденными орденом 
Ленина и медалью Золотая Звезда, стали девушки-казашки Маншук Ма-
метова, пулеметчица 100-й казахской национальной бригады и снайпер 
Алия Молдагулова. 
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На примерах Маншук Маметовой и Алии Молдагуловой молодежь 
учат патриотизму, самоотверженности и человечности [4, с. 39]. 

Советские люди свято чтят память Алии Молдагуловой: в Актюбин-
ске есть улица ее имени, в центре города сооружен памятник верной до-
чери казахского народа. Одна из школ Ленинграда носит ее имя. А на 
площади в Алматы воздвигнут памятник двум дочерям казахского наро-
да: Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой, Героям Советского Союза. 

Более 100 казахстанцев были награждены орденом Славы трех сте-
пеней. 

Участие казахстанцев в освобождении Белоруссии и Прибалтийских 
республик, естественно, нашло отражение и в казахстанской историо-
графии периода Великой Отечественной войны, в частности в сводных 
трудах по истории Казахской ССР и Компартии Казахстана, в книгах О. 
Малыбаева и Г. Абишева [6, с. 5]. 

Важной вехой в изучении истории казахстанцев на фронтах войны и 
в партизанском движении стали труды академиков АН КазССР А. Н. Ну-
супбекова, С.Н. Покровского, проф. Г. Абишева, кандидатов исторических 
наук П. Белана и Н. Едыгенова. 

В годы Великой Отечественной войны дружба народов еще сильнее 
сцементировала ряды советских воинов, укрепила единство фронта и 
тыла, вдохновила трудящихся всех национальностей СССР на ратные и 
трудовые подвиги [7, с. 8; 17]. 

На военные рельсы переводилась экономика республики. Осенью 
1941 года в Казахстан были перебазированы предприятия из прифрон-
товой полосы — Украины, Белоруссии, Ленинграда и Москвы. Украина 
перебазировала в республику около 70 заводов, фабрик, электростан-
ций, механических мастерских, Москва — около 40. Всего в Казахстан 
прибыли и стали выпускать продукцию 220 фабрик, заводов и артелей. 

С первого дня войны Казахстан превратился в один из главных ар-
сеналов фронта. Уже в 1942 году республика давала свыше 85% общесо-
юзной выплавки свинца, 90% меди, 1/8 общесоюзной добычи угля, 60% 
добываемого в стране молибдена, 30% меди, 70% полиметаллов. Благо-
даря самоотверженному труду сельчан посевная площадь Казахстана 
увеличилась на 842 тыс. гектаров, что составило 30% от общего увели-
чения посевных площадей СССР. За годы войны Казахстан дал стране 
4829 тыс. тонн зерна, более 1193 тыс. тонн сахарной свеклы, 600 тыс. 
тонн мяса. Помимо этого животноводы республики передали для Крас-
ной армии 110 тыс. лошадей, что позволило укомплектовать более 10 
кавалерийских дивизий. Трудящиеся Казахстана внесли из личных сбе-
режений в Фонд обороны свыше 1 млрд. рублей, послали на фронт свы-
ше 2 млн. теплых вещей, 1600 вагонов с подарками. 

«Большой вклад в дело разгрома немецко-фашистских захватчиков 
внесли колхозники, рабочие МТС и совхозов, специалисты сельского хо-
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зяйства. За время войны колхозы и совхозы республики дали стране и 
фронту хлеба больше, чем за пять военных лет. Казахстанцы-фронто-
вики, как и все советские бойцы, вписали много героических страниц в 
историю Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

Думается, что источником всех трудовых подвигов работников в 
тылу и ратных подвигов на фронте были единство и дружба народов 
бывшего СССР, в том числе, Казахстана. 

Преодолев все эти трудности, народные массы оказывали все воз-
можные виды поддержки и помощи фронтовикам, зачастую даже обде-
ляли себя во многом. На эти средства были созданы танковые колонны 
«Колхозник Казахстана», «Комсомолец Казахстана», воздушная эскадри-
лья «Советский Казахстан» и были направлены на фронт. В целом, на 
средства, добровольно собранные тружениками республики, не считая 
минометов и зенитных установок, по стоимости того времени, можно 
было произвести 1890 танков или 3790 самолетов. И как тут не вспом-
нить легендарного борца международного класса Кажимукана Мунайт-
пасова, который, несмотря на свой преклонный возраст, на лично им за-
работанные деньги купил самолет и отправил на фронт. 

Следует отметить труд интеллигенции Казахстана в годы войны. Во 
всех свершениях рабочих и тружеников села частица творческого труда 
представителей производственно-технической, научной и агро-зоовете-
ринарной интеллигенции. Свой вклад внесла и творческая интеллиген-
ция — писатели, поэты. Особо следует отметить заслуги К. Сатпаева. 

В первый период войны Казахстан волею обстоятельств стал средо-
точием крупных научных сил страны. В Алма-Ате разместились инсти-
туты экономики, истории, философии, географии, физико-технический 
институт, Центральный институт эпидемиологии и микробиологии, ряд 
лабораторий АН СССР, Всесоюзный институт табачной и махорочной 
промышленности, в Чимкенте — Академия архитектуры СССР [8, с. 13; 
238]. 

Исключительно большую роль сыграл Казахстан в добыче цветных 
и редких металлов — свинца, меди, цинка, вольфрама, молибдена и др. 
Республика была главным поставщиком народному хозяйству страны 
этих ценных металлов, столь необходимых для оборонной промышлен-
ности. Под руководством коммунистов расширялось производство на 
таких крупных заводах, как медеплавильные — Балхашский и Карсакпа-
йский, свинцовые — Лениногорский и Чимкентский, и других предприя-
тиях. В конце войны вступили в строй первая очередь Текелийского 
свинцово-цинкового комбината и Усть-Каменогорский цинковый завод. 
На Джезказганском комбинате начали функционировать 12 новых шахт 
и участок открытых работ, в результате чего добыча руды здесь значи-
тельно возросла по сравнению с довоенной. 



 28 

В годы Великой Отечественной войны в Казахстане были созданы 
черная металлургия и крупное машиностроение. Вслед за пуском Актю-
бинского завода ферросплавов развернулось строительство Казахского 
металлургического (передельного) завода в Темир-Тау. 31 декабря 1944 
года завод дал первую плавку стали. Из казахской молодежи здесь были 
подготовлены квалифицированные кадры металлургов. В столице рес-
публики начал действовать эвакуированный сюда завод тяжелого ма-
шиностроения [9, с. 5; 180]. 

В период войны советские женщины — русские и казашки, украинки 
и узбечки, белоруски и грузинки, латышки и таджички, армянки и кир-
гизки, а также и другие представительницы нашей многонациональной 
Родины проявили высокую политическую зрелость, идейность и пре-
данность делу ленинской партии, сознание своего общественного долга 
в защите свободы и независимости социалистического Отечества. Вер-
ные ленинским принципам пролетарского интернационализма, они за-
щищали великие завоевания социализма, дело мира, прогресс и цивили-
зацию всего человечества от угрозы фашистского порабощения [10, с. 3]. 

В суровые годы Великой Отечественной войны, народы-братья пле-
чом к плечу встали на защиту Родины, проявили массовый героизм и 
непреклонную волю к победе, разгромили фашистских захватчиков, 
спасли народы мира от порабощения и уничтожения». Эта емкая фраза 
еще раз подчеркнула величие и непреходящее значение дружбы народов 
СССР [11, с. 5]. 

В этом году мы отмечаем 70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне, имеющая всемирноисторическое значение. Государства и народы 
мира были спасены от порабощения фашизмом. Но эта Победа была до-
быта беспрецедентным героизмом и отвагой наших отцов и дедов, опла-
чена жизнями миллионов людей. 

Навсегда увековечены в истории имена героев, всех участников той 
тяжелой войны. Мы склоняем головы перед величием их беспримерного 
подвига. Сохранить память о великой Победе, передать ее потомкам — 
это наша главная цель жизни. 

Верные идеалам мира, мы строим новое государство, которое живет 
в согласии со всеми странами. Президент Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаев в книге «Критическое десятилетие» пишет, что «все свои про-
блемы, внутренние и внешние, мы решали исключительно мирным и 
ненасильственным путем. Мы осознали достаточно четко — государства 
всегда найдут точки соприкосновения, если они строят свои отношения 
на договорной и доверительной основе». Страшная трагедия войны не 
должна повториться [12, с. 5; 26]. Радует, что наши ветераны по-
прежнему в строю: поддерживают мир, дружбу и согласие в нашем Ка-
захстане, вносят неоценимый вклад в дело воспитания подрастающего 
поколения. 
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Казахстанский народ пережил трудные годы Великой Отечествен-
ной войны. Кажется, еще вчера везде гремели фанфары, играл военный 
оркестр, всюду были слышны горячие приветствия. Сегодня ветеранов, 
участников войны, остается очень мало в Казахстане. Но наше подрас-
тающее молодое поколение должно знать о жизни старшего поколения 
не только из учебников по истории, но и благодаря живому общению со 
свидетелями того страшного времени. Подвиги наших дедов и отцов все 
еще до конца не изучены, много «белых пятен» и отсюда недостатки до-
стоверных фактических материалов в школьных учебниках, что являет-
ся важным в деле военно-патриотического воспитания молодого чело-
века, казахстанца в духе патриотизма. 

Сегодня важна исторически достоверная информация настоящих 
специалистов, хорошо знающих события тех лет [13]. Только они спо-
собны объективно рассказать о великих и трагических днях той войны. 
Факты героизма участников войны обязательно должны быть донесены 
до будущих поколений. Именно таким образом, воспитывается истин-
ный патриотизм, без которого ни Россия, ни Казахстан не смогут занять 
достойное место в современном нестабильном мире. 

Следует заметить, что газетные материалы о войне 1941-1945 годов, 
особенно начального периода, отличаются конкретностью сообщаемых 
фактов, помогают сегодняшним казахстанцам более четко, чем другие 
источники, понять тяжелые условия войны. 

Итак, как известно, война является исторической проверкой мораль-
ных и материальных сил каждого народа. Эту историческую проверку вы-
держал весь советский народ. Достойно выдержал ее и казахский народ, 
жертвуя всеми, особенно, неисчерпаемым запасом своих духовных и ма-
териальных сил. Вот слова из статьи известного историка А.М. Панкрато-
вой: «Казахстан послал на фронт лучших своих сынов, среди которых воз-
рождаются боевые традиции героев-батыров. Казахстан напряженно ра-
ботает в тылу, выдвигая из своей среды многочисленные кадры творче-
ски работающих людей на всех поприщах промышленности, сельского 
хозяйства, в области науки, искусства и т.д.»1. 

Оглядываясь на пройденный путь, невольно хочется заглянуть в бу-
дущее: в каком направлении мы будем развиваться, с кем будем интегри-
роваться и какие геополитические перспективы нас ожидают? Определив 
свои цели, наши независимые государства неизбежно включаются в 
борьбу за достижение наивысшего интереса и, как следствие, преодоле-
вая свои внутренние и внешние трудности, стремятся прийти к желаемо-
му результату с наименьшими потерями. 

Независимому Казахстану больше двадцати лет, но, несмотря на 
столь непродолжительный период суверенности, наше государство су-
мело не только успешно интегрироваться в международное сообщество, 

                                                                    
1 Большевик Казахстана. 1943. Июль-август. С. 22-30. 
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но и занять в нем заметное место. Инициативы Президента РК Нурсул-
тана Назарбаева, а также его сбалансированный и реалистичный подход 
к решению международных политических проблем имеют положитель-
ный резонанс в дальнем и ближнем зарубежье и в целом получают пози-
тивную оценку прогрессивных сил в мире. 

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не 
уважать оно и есть постыдное малодушие», — так еще в первой поло-
вине ХІХ века писал великий русский поэт А.С. Пушкин. 

В год 70-летия Великой Победы Евразийская Группа (ERG) Павло-
дарской области Казахстана продолжает реализацию Международного 
патриотического проекта «Батырлар жолымен» — «Дорогой славы» на 
территории Псковской области Российской Федерации. 

В рамках проекта в городе Новоржев, на площади Победы предпола-
гается установка бронзового бюста павлодарцу — старшему лейтенанту, 
заместителю командира батальона Павлу Дубовому, погибшему в марте 
1944 года на Бородинской высоте. Во главе 28 советских воинов он 
стойко оборонял высоту, повторив при этом подвиг героев-панфилов-
цев. За него Павел Дубовой был посмертно представлен к званию Героя 
Советского Союза. 

Новоржевцы увековечили память нашего земляка, назвав одну из 
улиц города его именем. На месте героической гибели установлен обе-
лиск, где на центральной стеле высечено имя Павла Дубового. В рамках 
международного проекта в Новоржеве, на центральном воинском захо-
ронении будет установлена стела красноармейцу Макариму Кубегенову, 
уроженцу казахстанского города Уральск. Он принял свой последний бой 
вместе с Павлом Дубовым, сражаясь в числе 28 героев. 

Особая значимость в проекте отведена работам по реконструкции 
воинского захоронения в селе Монаково, где покоятся 2,5 тысячи совет-
ских солдат и офицеров, в том числе более 700 воинов-казахстанцев, в 
основном — бойцы восьмой Панфиловской дивизии. Здесь же похороне-
на и славная дочь нашего народа — Герой Советского Союза Алия Мол-
дагулова. 

На мемориальных плитах, установленных на стене, появятся барель-
ефы бойцов. Уроженца города Семей, легендарного снайпера Тулеугали 
Абдыбекова, уничтожившего с 1942 по 1944 годы 397 фашистов, 
награжденного орденами Ленина, боевого Красного Знамени, Красной 
Звезды и Отечественной войны 1-й степени, а также его товарища — 
разведчика-панфиловца Григория Постольникова из Гурьева, повто-
рившего на этих высотах подвиг Александра Матросова. 

Кроме того, захоронение увенчает массивная стела из гранита Алие 
Молдагуловой. Такая же стела будет установлена и другому Герою Со-
ветского Союза — подполковнику, командиру лыжного латышского 
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полка Яну Райнбергу. Также, у деревни Казачиха на месте гибели Алии 
Молдагуловой павлодарские поисковики поставят памятный знак. 

Основной целью данного проекта является не только возведение на 
этом святом месте нашей общей истории Мемориала воинской славы. 
Таким образом, Евразийская Группа Павлодарской области Казахстана 
вносят свою достойную лепту в празднование 70-летнего юбилея Вели-
кой Победы. Об общей памяти поколений и общей заботе говорил осе-
нью прошлого года на саммите в Минске Глава нашего государства Нур-
султан Назарбаев. Очень символично и то, что международный проект 
реализуется в год Ассамблеи народа Казахстана и в год 20-летия образо-
вания Ассамблеи народа Казахстана. Ведь Ассамблея народа Казахстана 
— это казахстанская назарбаевская модель межэтнических и межкон-
фессиональных отношений. Ассамблея народа Казахстана — это мир и 
общественное согласие. Мы чтим память не только воинов-казахстан-
цев, но и тех, кто вместе с ними лежат в братских могилах. 

Бойцы поискового отряда «Майдан жолы», созданного в Павлодаре 
на базе АО «Казахстанский электролизный завод» (входит в состав 
Евразийской группы), свою международную Вахту памяти проведут в 
Псковской области. Здесь, в местах подвигов воинов-казахстанцев, они 
вместе с местными отрядами произведут поисковые работы, по завер-
шении которых найденные останки погибших солдат будут погребены 
на обновленном захоронении в селе Монаково. 

На сегодняшний день успешно проведены переговоры представите-
лей Евразийской группы с руководством областной администрации 
Псковской области, а также с главами Новоржевского и Новосокольни-
ческого районов. Проект одобрен и поддержан российской стороной. Мы 
искренне благодарны всем за сотрудничество и помощь в осуществле-
нии этого благого дела, за отзывчивость и бережное отношение к нашей 
общей истории и памяти. 

И особенно слова огромной благодарности хотелось бы выразить 
главам двух районов Новоржевского района Пашкову Михаилу Алексан-
дровичу, Новосокольнического района Соловьеву Виталию Николаевичу 
за ту огромную помощь и содействие в увековечении памяти героев-
казахстанцев. 

Победа советского народа в Великой Отечественной войне спасла 
человечество от фашистской угрозы. Память об этом навсегда сохранит-
ся в сердцах людей, как будет всегда помниться и подвиг народа Казах-
стана, внесшего свой патриотический вклад в разгром фашизма. 
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Предпринята попытка обозначить основные конверсионные проблемы, суще-
ствовавшие в сибирской промышленности в годы Великой Отечественной вой-
ны и, особенно, в послевоенный период. С одной стороны присутствовало 
стремление оперативно перейти на выпуск продукции гражданского назначе-
ния, а с другой — в условиях начавшейся «холодной войны» сохранилась по-
требность в дальнейшем развитии военно-оборонного производства. В этой 
связи можно сделать вывод, что конверсионные процессы в сибирской про-
мышленности происходили не полностью и крайне противоречиво. Наряду с 
ростом объемов выпуска мирной продукции многие предприятия сибирской 
индустрии продолжали сохранять производство продукции военного назначе-
ния. Кроме того, закладывались основы создания новых вооружений. 

Ключевые слова: Сибирь, Великая Отечественная война, конверсионные пробле-
мы, промышленное производство. 

Сибирь в годы Великой Отечественной войны получила значитель-
ные импульсы в своем индустриальном развитии в результате эвакуа-
ции целого ряда предприятий западных районов и роста собственных 
отраслей промышленности. В итоге общий объем промышленной про-
дукции в Западной Сибири в 1945 г. составил 279% по отношению к 
1940 г., а в Восточной Сибири — 125%, тогда как в целом по СССР про-
мышленность дала лишь 91% объема продукции 1940 г.[1, с.148]. 

Но это не означало, что Сибирь не испытывала конверсионных про-
блем, связанных с переходом на мирное развитие экономики и социума. 
Многие отрасли сибирского хозяйства, особенно легкая и лесная про-
мышленность, производство строительных материалов, речной транс-
порт, напрямую не связанные с производством военной продукции, 
пришли в упадок и нуждались в обновлении и перестройке. Материаль-
ная база предприятий, их оборудование значительно устарели и износи-
лись, а также нарушились производственные связи, сократилось финан-
сирование, снабжение сырьем и другими ресурсами. В целом перевод 
индустрии на мирные рельсы потребовал глубоких технологических и 
организационных перемен. В первый послевоенный год спад производ-
ства в Сибирском регионе был очень значительным. Он сопровождался 
снижением темпов развития всего народного хозяйства. В 1946 г. объем 
промышленного производства Сибири по сравнению с 1945 г. сократил-
ся на пятую часть, что было естественным в условиях изменения номен-
клатуры изделий и технологий их изготовления[1, с.149]. 

Послевоенная конверсия была более длительной и затратной на 
предприятиях военно-промышленного комплекса. Некоторые заводы, 
производящие в годы войны продукцию для фронта, должны были ос-
новательно изменить профиль производства. Из-за сложности процес-
сов перестройки количество промышленной продукции, произведенной 
в Сибири, значительно уменьшилось по сравнению с военным периодом. 
Особенно сократилось производство в тех районах, в которых оборонная 
промышленность занимала ведущее место. 
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Конверсионные процессы происходили преимущественно по двум 
основным направлениям. Первое из них было связано с переходом от 
выпуска оборонной продукции к изготовлению различных изделий 
гражданского назначения. Второе отражало острую потребность произ-
водства потребительских товаров для населения. В военное время про-
изводство предметов народного потребления резко сократилось. Если в 
первом полугодии 1941 г. удельный вес продукции легкой промышлен-
ности в общем объеме промышленного производства Новосибирска со-
ставлял 19,3 %, то в первом полугодии 1945 г. — 2%, промысловой ко-
операции — соответственно 23,1 и 4,9%. В целом за 1945 г. вся промыш-
ленность Новосибирской области выпустила товаров народного потреб-
ления на 200 млн руб., что составило 6,6% валовой продукции. При этом 
на предприятиях союзного значения данный показатель обозначал все-
го 0,7%, республиканского — 3,9%, местного — 43,7%1. 

Примечательно, что первые «мирные заказы» стали поступать на 
оборонные предприятия еще задолго до окончания войны. Решениями 
Новосибирского обкома ВКП(б) и облисполкома более 30 совхозов обла-
сти стали подсобными хозяйствами промышленных предприятий. Заво-
ды направляли в совхозы сельскохозяйственную технику, изготавлива-
ли запчасти, отправляли рабочих и служащих на сезонные работы, а 
взамен получали сельхозпродукцию. В труднейших условиях военного 
времени при отсутствии специального оборудования предприятия-
шефы изготавливали запасные части для тракторов и других сельхоз-
машин, инструменты, а также отправляли для работы в подшефных МТС 
на постоянную и временную работу квалифицированных рабочих. За 
1944 и первую половину 1945 г. промышленные предприятия Новоси-
бирска изготовили 5,2 тыс. шт. коленчатых валов, 6,7 тыс. шт. головок 
блока цилиндров, 35 тыс. шт. шестерен различных видов, 21 тыс. порш-
ней, 44 тыс. тракторных гусениц [2, с.95-96]. 

Новосибирский завод №386 весной 1944 г. к началу посевных работ 
получил задание областного комитета ВКП(б) произвести по широкой 
номенклатуре запасные части для тракторов и выполнил его на 119 %. В 
послевоенное время Наркомат боеприпасов был преобразован в Мини-
стерство сельскохозяйственного машиностроения СССР. На крупнейшем 
его предприятии — комбинате 179 после переоборудования ряда цехов, 
монтажа новых станков и технологических линий в широких масштабах 
развернулось производство борон, сеялок, лущильников, хотя завод, по-
лучивший название «Сибсельмаш», продолжал выпускать и оборонную 
продукцию[3, с.216]. 

В ходе развертывания конверсии предприятия Сибири наращивали 
выпуск тракторов и комбайнов, различного оборудования для угольной, 
горнорудной, химической и других отраслей промышленности. Пере-

                                                                    
1 ГАНО. Ф. П-4, оп. 33, д. 1142, л. 179, 219; Советская Сибирь. 1946. 23 февраля. 
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строили производство применительно к нуждам мирного времени заво-
ды черной и цветной металлургии. Кузнецкий металлургический ком-
бинат поставлял рельсы для железных дорог, балки, швеллера для стро-
ительства, металлоизделия для бытовых нужд. Фабрики легкой про-
мышленности вместо солдатского обмундирования начали изготавли-
вать мужскую, женскую, детскую одежду и обувь. 

Большие надежды в производстве товаров народного потребления 
возлагались на машиностроительные заводы, производящих в годы 
войны в основном оборонную продукцию. В 1945 г. доля машинострое-
ния и металлообработки в валовой продукции промышленности Сибири 
и Дальнего Востока достигала 55,4%. В регионах сложились крупные 
центры машиностроения и металлообработки. Наиболее значимым из 
них был Новосибирск, который выпускал промышленной продукции 
больше, чем Омская область и Алтайский край вместе взятые[4, с.13]. 
Крупные центрами машиностроения стали также Омск, Барнаул, Томск, 
Красноярск, Иркутск. Все предприятия машиностроения переживали 
большие трудности перестройки, так как им приходилось почти полно-
стью обновлять технологию производства, а эвакуированным заводам 
строить новые цехи, осваивать новые виды продукции в условиях нала-
живания соответствующих производственных связей. 

На машиностроительных предприятиях Кузбасса проблемы конвер-
сии переплетались с организационными и экономическими проблемами 
внутри региона. После войны заводам было необходимо не только пол-
ностью поменять профиль производства, но и обеспечить техникой и 
оборудованием другие предприятия Кузбасса, в первую очередь уголь-
ную промышленность. Так, Киселевский машиностроительный завод 
им. И.С. Черных начал специализироваться на выпуске горношахтного 
оборудования, завод «Гормаш» расширял выпуск шахтных вагонеток и 
проходческих лебедок. Анжерский машиностроительный завод наладил 
производство скребковых конвейеров и сбоечно-буровых машин. Про-
копьевский завод шахтной автоматики переключился на изготовление 
аккумуляторных ламп, трансформаторов, высоковольтных устройств. 
Кемеровский завод «Кузбассэлектромотор» и Прокопьевский завод 
«Электромашина» освоили для нужд народного хозяйства производство 
электромоторов, электромашин, электроаппаратов широкого ассорти-
мента. К 1950 г. по сравнению 1940 в Кузбассе производство продукции 
машиностроения и металлообработки увеличилось в 12,5 раза[5, с.9-10]. 
Практически заново было создано машиностроение для угольной про-
мышленности, которое в короткие сроки стало одной из ведущих отрас-
лей хозяйства Кемеровской области. 

В 1946 г. на выпуск мирной продукции перешло большинство пред-
приятий Сибири. Так, в Новосибирской области удельный вес граждан-
ской продукции в общем объеме производства составил 78% вместо 22% 
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в 1945 г. Однако многие промышленные предприятия не выполнили 
производственные плановые задания и выдали почти вдвое меньше 
продукции, чем в 1945 г. Причем не справились с планом наиболее круп-
ные предприятия. Так, завод «Сибсельмаш» выполнил план на 65,5%, им. 
В.П. Чкалова — на 79,4%, «Тяжстанкогидропресс» — на 92,4%. Из 939 
учитываемых предприятий успешно закончили годовую программу 
лишь 290[6, с.61]. Основными причинами невыполнения плановых зада-
ний являлось слабое внедрение новых технических и технологических 
решений, отсутствие устойчивых производственных связей и матери-
ально-технического снабжения, не соответствующая обстоятельствам 
перехода на мирную продукцию организация производства и труда и 
т. д. 

Аналогичная картина наблюдалась практически во всех регионах и 
отраслях народного хозяйства Сибири. Промышленность Сибири после 
войны постепенно ускоряла темпы своего развития. Значительный 
вклад был сделан в восстановление западных районов страны, постра-
давших от фашистской агрессии. Сюда направлялись главные капиталь-
ные вложения в экономику СССР. Соответственно снижалась доля Си-
бирского региона, в котором новые крупные предприятия в этот период 
практически не строились. Основные затраты были связаны с возмеще-
нием изношенного оборудования, достройкой цехов, введенных в строй 
во время войны наскоро, по временным схемам. 

Области, города, крупные промышленные предприятия Сибири ста-
новились шефами освобождаемых от фашистского нашествия западных 
районов и предприятий. Новосибирская область с середины 1943 г. ока-
зывала помощь Воронежской, Кемеровская — Донецкой, Омская — За-
порожской области, Алтайский край — Харьковской области. Иркутская 
область оказывала большую помощь в восстановлении металлургиче-
ской и угольной промышленности Донбасса и Криворожья. Трудовые 
коллективы Кузнецкого и Магнитогорского комбинатов шефствовали 
над Макеевским и Енакиевским заводами. Машиностроители Новоси-
бирска, Омска, Красноярска и других городов Сибири оказывали помощь 
родственным предприятиям Киева, Минска, и других городов, химики 
Кемерово — предприятиям Харькова и Донецка, угольщики Кузбасса 
шахтам Донбасса. В подшефные регионы Европейской части страны си-
биряки отправляли уголь, металлы, строительные материалы, делились 
станочным парком и оборудованием, необходимым для восстановления 
разрушенных предприятий. 

Негативные тенденции, связанные с восстановительными процес-
сами, сибирская экономика стала преодолевать только после 1948 г., ко-
гда промышленное производство в основном достигло уровня последне-
го года войны и пошло по пути быстрого развития. В значительной сте-
пени активизировались процессы реконструкции предприятий, строи-
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тельства новых цехов и целых заводов. За годы четвертой пятилетки в 
народное хозяйство Сибири были вложены в целом крупные средства, 
которые составили 8,4% общесоюзных капитальных вложений. В разви-
тие промышленного производства Западной Сибири было вложено 1527 
млн руб. и 1432 млн руб. — в Восточной. Это было столько, сколько 
вкладывалось за весь довоенный период и в 2 раза больше, чем в годы 
войны[1, с.149]. 

Четвертым пятилетним планом предусматривались высокие темпы 
развития практически всех отраслей сибирской индустрии. Особое вни-
мание было обращено на базовые отрасли экономики1. В Западной Си-
бири капитальные вложения в основном направлялись на развитие 
угольной, металлургической, машиностроительной отраслей, в Восточ-
ной Сибири — цветной металлургии, угольной и лесной. Быстро разви-
валась промышленность строительных материалов: производство це-
мента, стекла, шифера, стеновых и кровельных материалов. Цемент в 
Западной Сибири производили Новокузнецкий, Яшкинский (Кемеров-
ская область) и Чернореченский (Новосибирская область) цементные 
заводы. Оконное стекло выпускалось на двух стекольных заводах в Ан-
жеро-Судженске и Бурятской АССР. В 1946-1950 гг. производство строи-
тельного кирпича в Западной Сибири выросло с 243 до 690,7 млн штук, 
цемента — с 147 до 567 тыс. т, оконного стекла — с 366 до 1985 тыс. кВ. 
м. В Восточной Сибири выпуск кирпича увеличился с 66,3 до 380,6 млн 
штук, цемента с 7 до 250 тыс. т. Возросло производство и других строи-
тельных материалов[4, с.15-16]. 

Особое внимание обращалось на развитие угольной промышленно-
сти Сибири как основы топливно-энергетического комплекса не только 
для развития индустрии региона, но и в целом народного хозяйства 
СССР. Сибирский уголь, особенно коксующийся, поступал в большом ко-
личестве на Урал, в Среднеазиатские республики и Европейские районы 
страны. К концу четвертой пятилетки намечалось довести добычу угля 
только в Кузбассе до 40 млн т[1, с.149]. 

Для повышения производительности труда в угольной отрасли Си-
бири планировалось как внедрение новой техники, так и улучшение ор-
ганизации труда, изменение технологических схем добычи и транспор-
тировки угля в шахтах и на предприятиях открытой добычи. В результа-
те в Кузбассе план 1948 г. был не только выполнен, но и перевыполнен. 
С превышением плана были завершены и последующие два года четвер-
той пятилетки. Однако в целом пятилетний план по угледобыче оказал-
ся недовыполненным. Довоенный уровень производительности труда в 
угольной отрасли Кузбасса удалось достичь только в 1953 г., а по шахт-
ной добыче — в 1955. Зато в Восточной Сибири добыча угля за послево-

                                                                    
1 См: Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. 1917–1967. 
М., 1968. Т. 3: 1941–1952 годы. С. 246–272. 



 38 

енное пятилетие увеличилась почти в 2 раза и достигла 17,5 млн т. В це-
лом угледобыча в Сибири за 1946-1950 гг. повысилась на 42,8 %, наме-
тилась тенденция роста темпов добычи угля в сибирских угольных бас-
сейнах по сравнению с общесоюзными показателями. В то время как 
Донбасс только лишь достигал уровня довоенной добычи, бассейны Си-
бири превзошли его в 1,8 раза [1, с.150; 7, с.80]. 

В качестве базовой отрасли для развития сибирской индустрии рас-
сматривалась черная металлургия, которая в военные годы значительно 
продвинулась по пути технического прогресса и повышения производи-
тельности труда. В послевоенной пятилетке планировался дальнейший 
рост выплавки чугуна и стали, а также производства изделий проката. 
Для этого предусматривались беспрецедентные темпы геологоразве-
дочных работ на территории Сибири и Дальнего Востока с целью рас-
ширения сырьевой базы, как для действующих металлургических пред-
приятий, так и для строительства новых. 

Масштабные работы по реконструкции доменных и мартеновских 
печей, по обновлению и усовершенствованию оборудования в цехах 
планировались на главном предприятии черной металлургии Сибири 
Кузнецком металлургическом комбинате. На Гурьевском, Петровск-
Забайкальском и Новосибирском металлургических заводах также при-
нимались меры для повышения производительности труда, механиза-
ции производственных процессов, модернизации оборудования и вы-
пуску более качественной продукции. В результате выплавку металла в 
годы четвертой пятилетки удалось увеличить, но доля Сибири в об-
щесоюзном производстве чугуна, стали и проката значительно снизи-
лась по сравнению с военным периодом. Это в какой-то степени можно 
объяснить тем фактом, что восстанавливались и реконструировались 
заводы Европейской части страны, которые быстро наращивали произ-
водство продукции. Но и в значительной степени на объемы производ-
ства влияло технологическое состояние сибирских металлургических 
заводов, значительно исчерпавшее свои возможности за военный пери-
од. Практически все они нуждались в глубокой модернизации оборудо-
вания и технологических процессов, автоматизации управления процес-
сами плавки металла и т.д. 

Крупные задачи планировалось решить в области цветной метал-
лургии Сибири. Геологоразведочные изыскания еще в довоенные годы 
обнаружили в регионе значительное число месторождений руд и других 
компонентов сырья для цветной металлургии. Это давало возможность 
значительно увеличить в регионе производство меди, олова, алюминия, 
никеля и других цветных и редких металлов, которые необходимы были 
для поступательного развития советской индустрии. Четвертым пяти-
летним планом намечалось, как увеличение мощности действующих 
предприятий цветной металлургии Сибири, так и строительство новых 
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на базе увеличения геологоразведочных работ по расширению и подго-
товке сырьевой базы сибирской цветной металлургии. 

Рост продукции цветной металлургии только в Кузбассе за годы 
четвертой пятилетки составил 183%. Получила она развитие и в Во-
сточной Сибири. Здесь в послевоенные годы быстро набирал темпы Но-
рильский горно-металлургический комбинат, который превратился в 
крупнейшее предприятие цветной металлургии СССР. К 1950 г. его про-
изводство по сравнению с 1940 г. выросло в 8,5 раза. Успешно наращи-
вал выплавку металла высочайшего уровня чистоты Новосибирский 
оловокомбинат. В его продукции примеси составляли всего одну деся-
титысячную долю. В то время как Англия, долгое время не имеющая 
конкурентов по чистоте выплавляемого олова, производила металл, со-
держащий в 100 раз больше примесей, чем новосибирский. Новосибир-
ский оловозавод также выплавлял из перерабатываемой руды воль-
фрам, марганец, индий и другие редкие металлы. Он выполнил четвер-
тый пятилетний план за 4 года и 4 месяца [6, с.71-72]. 

Первые послевоенные годы отмечены острым недостатком в Сибири 
электрической энергии для развития индустриальных отраслей. В чет-
вертом пятилетнем плане был запланирован значительный рост элек-
троэнергетики. К 1950 г. намечалось увеличить выработку электроэнер-
гии на всех электростанциях СССР на 70% по сравнению с уровнем 
1940 г. В Сибири в этом направлении проводилась большая работа. С це-
лью увеличения мощности реконструировались ранее построенные 
электростанции. В условиях недостатка средств, новые электростанции 
строились малой и средней мощности, в основном для снабжения элек-
троэнергией отдельных предприятий. Дополнительные мощности были 
введены на Новосибирской ТЭЦ-3, Кемеровской ГРЭС, Кузнецкой, Крас-
ноярской и Улан-Удэнской ТЭЦ. Достраивались вторые очереди дей-
ствующих электростанций в Барнауле, Томске и других городах. Начали 
сооружаться такие крупные тепловые электростанции, как Южно-
Кузбасская и Ангарская, но они вступили в строй позднее в 1950-е гг. За 
1945-1950 гг. производство электроэнергии в Сибири увеличилось в 1,6 
раза, но это далеко не обеспечивало потребности растущего народного 
хозяйства региона [1, с.152; 6, с.63]. 

Из новых отраслей промышленности в Сибири в послевоенные годы 
получила развитие химическая промышленность. Еще в годы войны в 
крупный центр химического производства превратился город Кемерово, 
куда были эвакуированы несколько предприятий данного профиля. В 
городе, с использованием отходов коксохимического производства, вы-
пускался целый ряд продуктов органического синтеза: удобрений, ле-
карственных средств, синтетических красителей и различных пласти-
ков. 21 декабря 1945 г. было принято специальное постановление СНК 
«О мерах помощи по восстановлению и развитию химической промыш-
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ленности», согласно которого было запланировано строительство в го-
роде крупного Новокемеровского комбината1. 

В Красноярском крае и Иркутской области разворачивалось строи-
тельство предприятий лесохимии, производства пластмасс, синтетиче-
ского каучука. В 1946 г. в Ангарске началось строительство комбината 
по производству жидкого топлива из угля. Правда, затем в изменивших-
ся обстоятельствах это предприятие было переориентировано на вы-
пуск бензина из нефти. В Западной Сибири наращивал производство Ом-
ский шинный завод. Новосибирские химические предприятия произво-
дили различные резинотехнические, пластмассовые изделия, удобре-
ния, медикаменты и т.п. 

В итоге к 1950 г. можно сказать, что промышленное производство 
Сибири не только восстановилось в значительной степени, но и двину-
лось по пути быстрого развития. Строительство и транспорт также были 
нацелены на решение задач индустриализации сибирской экономики. 
Более медленными темпами развивались отрасли, связанные с произ-
водством предметов потребления. Промышленность региона пока еще 
производила совершенно недостаточное количество бытовой техники, 
одежды, обуви, продуктов питания. Многие предприятия легкой и пи-
щевой промышленности по объему производства и количеству выпу-
щенной продукции не достигли даже довоенного уровня. 

Необходимо также отметить, что на конверсионные процессы в си-
бирской индустрии накладывались проблемы сохранения военно-
оборонного производства в условиях начавшейся «холодной войны». В 
Сибири также проявилась необходимость наращивания производства 
новых видов оборонной техники и вооружений. В связи с развитием это-
го направления некоторые предприятия вообще не переходили на про-
изводство гражданской продукции, продолжая совершенствовать свои 
военные изделия. Другие при сохранении военного производства одно-
временно производили различные товары народного потребления, де-
тали и запчасти для сельскохозяйственных машин и пр. В целом конвер-
сионные процессы в сибирской промышленности при всей их противо-
речивости завершились к началу 1950-х гг. 
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TIMOSHENKO A. I. CONVERSION PROBLEMS IN SIBERIAN INDUSTRY IN THE 
YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR AND IN THE POSTWAR PERIOD. 
An attempt was made to define the basic conversion problems that existed in the Sibe-
rian industry in the years of the great Patriotic war, and especially in the postwar pe-
riod. On the one hand, it was a desire to quickly move to production of civilian prod-
ucts, and on the other, in terms of the outbreak of the cold war remained a need for 
further development of military production. In this regard, we can conclude that the 
conversion processes in the Siberian industry was not completely and utterly contra-
dictory. Along with the growth in production of civilian products, many enterprises of 
the Siberian industry continued to maintain the production of military products. In 
addition, laid the Foundation of new weapons. 
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На основе архивных материалов анализируется малоисследованная проблема 
перехода речных судов с г. Печоры Северным морским путем в Обь-Иртышский 
бассейн. Показаны трудности — подводно-минная опасность, штормы и тума-
ны, а также участие ВМФ в решении народнохозяйственных задач во время 
войны. 
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Прошло 70 лет, как закончилась Великая Отечественная война. С 
каждым днем все дальше в историю уходят суровые военные годы, 
напряженный предвоенный период и трудное послевоенное деся-
тилетие. Особое внимание к событиям, итогам, урокам и героям самой 
кровопролитной войне в истории нашего государства не ослабевает, ибо 
слишком глубокий след она оставила в судьбах страны и народа. Навеч-
но в памяти народа останется боевой и трудовой подвиг военных моря-
ков Беломорской военной флотилии и речников Западной Сибири при 
переводе речных судов из Печеры в Обь-Иртышский бассейн в 1943 г. 
Северным морским путем. 

Начиная с 1942 г. общий объем речных перевозок в Западной Сибири 
резко снизился. Главной причиной этого, была нехватка речных судов и 
недостаточная мощность судостроительной базы. Для обеспечения реч-
ного транспорта Западной Сибири необходимым количеством флота 
был организован перегон судов мелкой посадки: «Боец», «Капитан», 
«Механик» и «Пограничник» с Енисейского пароходства по маршруту: 
Енисей — Обь — Енисейский канал (реки Большой и Малый Кас, Ломо-
ватая, Озерная, Большое озеро — Кеть) — пристань Колпашево1.Так, в 
период войны, начиная с 1942 г. пополнение речного флота Западной 
Сибири стало осуществляться за счет перераспределения судов между 
речными бассейнами. 

Боевым и ратным подвигом моряков и речников стал перевод реч-
ных судов из Печоры в Обь в 1943 г. Характерной особенностью экс-
педиции перевода судов было то, что впервые в истории арктических 
плаваний речным судам в условиях неустойчивой погоды Заполярья 
надлежало пройти большое расстояние по морю своим ходом, со штат-
ным личным составам. 

Летом 1943 г. правительство СССР решило перевести из Печоры в 
Обь Северным морским путем 15 буксирных пароходов, так как к тому 
времени в Западной Сибири создалось напряженное положение на же-
лезных дорогах, занятых стратегическими перевозками войск и грузов. 
Одним из путей решения транспортной проблеме было расширение пе-
ревозок по рекам Оби и Иртыш [1, с.7]. Но Западно-Сибирские и Нижне-
Иртышские речные пароходства систематически не справлялись с пла-
нами грузоперевозок, так как не хватало судов. В то же время на реке 
Печора после Печорской железной дороги грузопотоки речного транс-
порта сократились [2, с. 219]. 

Организация подготовки и переводе судов была возложена на 
Наркомате речного флота СССР, а обеспечение переходе морем — на Бе-

                                                                    
1 ГАНО. Ф. Р-1721, оп. 1, д. 308, л. 1а. 
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ломорскую военную флотилию. На 15 колесных буксирных пароходах, 
взятых из Печорского речного пароходства, загрузили и заварили все 
иллюминаторы, некоторые люки, установили дополнительные цистер-
ны для пресной воды и ящики для угля. Корпуса пароходов укрепили 
деревянными брусьями и стальными тросами [3, с. 173]. 

18 июля 1943 г. речные суда прибыли в исходный пункт экспедиции 
— Нарьян-Мар, где их ждали корабли экспорты. Для конвоирования су-
дов выделялось 4 тральщика. Тральщикам «ТЩ-58» и «ТЩ-62» ставилась 
задача охранения судов, а «ТЩ-32» и «ТЩ-54» — проводка их за тралами 
в проливе Югорский Шар, где предусматривались для защиты проводки 
речных судов авиация, подводная лодка и спасательные судна «Шквал». 
Командиром конвоя назначили начальника штаба Новоземельской во-
енной — морской базы капитана 1 ранга А.К. Евсеева. 

В полночь 23 июля 1943 г военные корабли и речные суда вышли из 
Нарьян-Мара. Командир конвоя находился на тральщике «ТЩ-58», 
начальник экспедиции — на спасательном судне «Шквал». Накануне вы-
хода конвоя самолет «СБ» провел разведку на трассе движения1. 

24 июля 1943 г. конвой подошел к проливу Югорский шар, располо-
женный между о. Вайгач и берегом материка Евразия. Этот участок был 
очень опасен донными минами, установленными фашистскими подвод-
ными минами. Произвели травления мины. Когда конвой перестроился 
в кильватерную колонну и стал входить в Югорский пролив раздался 
взрыв мины. 

Тральщик «ТЩ-58», идущий впереди переломился по полам и через 
две минуты затонул. Это произошло 25 июля 1943 г в 2 ч 45 мин. Моряки 
тральщика «ТЩ» в трудную минуту проявили мужество. Благодаря ним 
из 47 человек экипажа, были спасены 37, среди них 7 тяжелораненых, в 
том числе командир конвоя капитан в ранге А.К. Евсеев. О происшествии 
доложили в штаб Беломорской флотилии2. 

Конвой и речные суда прибыли 25 июля 1943 г в порт Хабарове. Ра-
неных доставили на берег, остальных моряков погибшего «ТЩ-58», на 
тральщике «ТЩ-54» отправили в поселок Белушья. Таким образом, в 
экспедиционном конвое в составе боевых кораблей охранения остались 
только два тральщика «ТЩ-32», «ТЩ-62» и спасательные судна «Шквал». 

При проходе пролива Югорский Шар усилился ветер до 5 баллов. 
Пришлось и тральщикам взять на буксир 7 пароходов. Таким образом, 
все корабли охранения и спасательные судна оказались связанными 
буксировкой 15 пароходов, но другого выхода не было. 

Особенно в тяжелом положении оказались речные суда: начали 
рваться буксирные тросы, речные пароходы заливало водой, команды 
речных судов стали подавать сигналы бедствия. Моряки с военных ко-

                                                                    
1 РГАЭ. Ф. 9469, оп. 6, д. 55, л. 40–43. 
2 Архив Министерства речного флота. Ф. 19, оп. 1, д. 47, л. 50–53. 
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раблей на всем пути следования оказывали помощь командирам речных 
судов, устраняли повреждения. Достойно вели себя и экипажи военных и 
команды речных судов. Совместными усилиями, несмотря на смертель-
ную качку, они самоотверженно боролись за безопасность и живучесть 
пароходов. 

С 29 июля по 1 августа 1943 г. корабли и суда пережидали непогоду в 
Байдарацкой губе у острова Литке. 1 августа 1943 г. экспедиционный 
конвой судов отправились к острову Белый. Вечером 3 августа 1943 г. у 
острова Белый конвой разделился на две части. По мелководному про-
ливу Малыгина пошли своим ходом речные суда, а корабли охраны — 
вокруг острова Белый. 4 августа две части конвои: речные и военные 
суда соединились в восточной части пролива Малыгина. 

Так как на речных судах запасы угля закончились, поэтому взяв их 
на буксир военные корабли давили их до конечной точки перехода. В 
полночь 7 августа 1943 г. конвой прибыл Новый Порт Обской губы. Экс-
педиция, которая продолжалась 16 суток закончилась. Речные суда про-
шли по морям около 1400 миль. Корабли охранения Беломорской воен-
ной флотилии, выполнив важное правительственное задание, пополнив 
запасы угля, двинулись в обратный путь. 

15 речных буксиров уже в 1943 г. приняли участие в навигации в Обь 
— Иртышском бассейне. Десять пароходов остались на Оби в Западно-
Сибирском пароходстве, а пять отправили на в Нижне-Иртышское паро-
ходство. За успешное задание правительства по проводки судов с Печо-
ры в Обь морем были награждены орденами и медалями 15 речников и 
несколько моряков-беломорцев. Указом президиума Верховного Совета 
СССР, 20 офицеров, старшин и матросов — приказом командующего Бе-
ломорской флотилией1. 

Меры, принятые правительством СССР в 1943 г. по пополнению со-
става речных судов Обь-Иртышского бассейна за счет перераспределе-
ния флота между речными бассейнами страны, способствовали решению 
транспортных проблем Западной Сибири. В 1944 г. Западно-Сибирское 
речное пароходство перевыполнило план перевозок, успешно справи-
лось с заданием и Нижне-Иртышское пароходство. 

Таким образом, перевод речных судов имел важное экономическое 
значения и являлся одним из примеров непосредственное участия Воен-
но-Морского флота в решении народнохозяйственных задач во время 
Великой Отечественной войны. 
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В статье на примере небольшого промышленного поселка на Томи показывает-
ся какой ценой была достигнута победа в Великой отечественной войне. Мате-
риалы по истории поселка обских речников и судостроителей Самусь свиде-
тельствует, что победа далась крайним напряжением сил и мобилизацией всех 
человеческих и материальных ресурсов. Поселок отдал на фронт всех боеспо-
собных мужчин, из которых 165 погибли, оставшееся население обеспечило 
функционирование производства и системы жизнеобеспечения. Мобилизаци-
онный механизм тоталитарного государства показал свою исключительную 
эффективность, однако он был бы бессилен без самоотверженности и патрио-
тизма советских людей, которые воевали и трудились не за Сталина, а ради 
своих близких и ради спасения свободы и независимости своей Родины. 

Ключевые слова: Самусьский затон, героический труд, судостроительный завод, 
мобилизационная система. 

Семидесятилетний юбилей Победы в Великой Отечественной войне 
еще раз ставит перед обществом и историками вопрос о ресурсах и цене 
Победы. Автор статьи на материалах небольшого поселка сибирских 
речников и судостроителей Самусь на Томи предлагает ответ на этот 
вопрос. Он заключается в том, что эффективность мобилизационного 
механизма сталинского режима опиралась на самопожертвование и ге-
роизм советских людей. Это была не покорность рабов, а сознательная 
реакция патриотов своей страны. 
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Страна готовилась к войне, все понимали, что война в Европе захва-
тит Советский Союз, но все-таки известие о нападении фашистских 
войск на западные границы ранним утром 22 июня ошеломило народ. На 
территории будущего города Северска: в пос. Чекист, в пос. Самусь, в 
окрестных селах прошли митинги. В пос. Самусь трехтысячный митинг 
шел с 950 до 11 часов утра 22 июня. В принятой резолюции говорилось: 
«Мы заверяем партию, наше правительство и лично тов. Сталина, что в 
ответ на гнусную вылазку врагов человечества еще теснее сплотимся 
вокруг партии Ленина-Сталина. Мы обязуемся еще упорнее трудиться на 
своих местах, повышать производительность труда, уплотнить свой ра-
бочий день и крепить дисциплину. Мы заверяем партию и правитель-
ство, что мы все трудящиеся Самусьского затона готовы по зову прави-
тельства стать с оружием в руках на защиту социалистической родины. 
Пусть помнят зарвавшиеся враги, что мы, трудящиеся СССР, всегда гото-
вы ответить на удар двойным ударом… Мы заверяем Вас, тов. Сталин, 
что враг будет разбит, победа будет за нами»1. 

На следующий день на производственном совещании рабочие взяли 
повышенные обязательства. Была также организована информация о 
событиях на фронте, стала проводиться подготовка к противовоздуш-
ной обороне и организована круглосуточная охрана завода. 

Самые здоровые и молодые рабочие и служащие затона ушли на 
фронт, 165 из них погибли, защищая Родину (см.: табл. 1). Восстановить 
места гибели удалось только у 100 из них по Книге памяти Томской об-
ласти, вероятно остальные работники завода призывались в военкома-
тах за пределами современной Томской области. 

Завод же продолжал выполнять и свои обычные работы — ремонт, 
отстой флота, строительство новых судов и включился в производство 
боеприпасов. Обком ВКП(б) в сентябре 1941 г. поставил перед речника-
ми задачу наладить производство мин и минометов силами судоре-
монтных заводов. Самусь должен был стать минным заводом. По зада-
нию обкома уже в октябре завод должен был наладить выпуск 50 мм. 
мин и до конца года дать их 35 тыс. штук. Однако выполнить это не 
представлялось возможным. На заводе не было необходимого оборудо-
вания, топлива, станков. Отливка корпусов мин велась с ноября 1941 г. в 
земляных формах по 4-5 тыс. штук в месяц2. В 1942 г. с января по октябрь 
СРЗ дал 40464 мины при плане в 69 тыс. штук. Рабочие трудились на со-
весть, но задания были нереальны. В цехе работали 95 человек, в основ-
ном женщины и подростки. Организовывали минный цех Н.И. Чириков, 
Л.Н. Борисов3. В 1943 г. сведений о выполнении оборонных заказов в Са-

                                                                    
1 ТОЦХДНИ. Ф. 358, оп. 1, д. 18, л. 16. 
2 ГАНО. Ф. П-4, оп. 5, д. 458, л. 12, 15; оп. 33, д. 503в, л. 51. 
3 ГАНО. оп. 6, д. 301, л. 22; Быкова Н.П. К 100-летию пос. Самусь. Справка из фон-
дов музея пос. Самусь. С. 4.  
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мусьском затоне не встречается, вероятно, производить мины здесь по-
считали нецелесообразным. Такое производство было налажено в пос. 
Чекист, в котором в период войны работал один из крупнейших в стране 
минный завод. 

Вследствие мобилизации кадровых рабочих выполнять планы заво-
ду стало чрезвычайно трудно. Речное училище, развернутое на базе ФЗУ, 
не могло подготовить кадры мгновенно. Ресурсы самого поселка были 
ограничены. Чтобы пополнить рабочие кадры, проводили мобилизации 
подростков в селах. Так, Томский райисполком принял решение мобили-
зовать в училище 50 подростков 14-15 лет с образованием в 4 класса1. 

Такие же мобилизации проводились в Туганском районе. Дети убегали 
домой, их возвращали. Страна нуждалась в их труде. 

На зиму 1941/42 г. затон принял 39 судов, в 1943/44 г. — 66 судов2. С 
начала войны затон работал в чрезвычайном режиме, проходили вос-
кресники, собирались деньги в фонд обороны, рабочие и служащие обя-
зывались до конца войны передавать дневной заработок в фонд оборо-
ны каждый месяц, проводили сборы вещей для РККА. Так, 6 ноября 1941 
г. Самусь передал армии 483 предмета: рукавицы, пимы, носки, тело-
грейки, полушубки. Токарь В.В. Макаров отдал полушубок, перчатки, 
носки, постельное белье. Принимались и обязательства усиленно рабо-
тать. В 1941 г. были отмечены среди лучших рабочих плотники С.Г. Ком-
лев и Ив. Ив. Яковлев, Х. Абатулин, рабочие А.И. Оленников, А.И. Сологу-
бов, Мих. Ив. Кузьмин, А.Н. Молодцов, А.К. Митюкович и другие, давшие 
150-200% плана3. 

В 1941-1942 гг. завод не справлялся с плановыми заданиями и был 
отнесен к числу отстающих. Партийные проверяющие причину такого 
положения видели в плохой политработе и слабости социалистического 
соревнования. Однако явны были другие причины: слабость и дефицит 
кадров (не хватало более 100 человек на судах, более 280 человек — на 
заводе), недоедание и усталость рабочих, которые после 11 часов работы 
еще по 2-3 часа пилили дрова для электростанции и отопления. Магази-
ны ОРСа были пусты, в 1943 г. не было ни мыла, ни соли, ни сахара4. В 
1944 г., чтобы предотвратить голод в поселке, Облисполком выделил 
40 т. муки из резерва5. 

Положение в поселке было действительно очень тяжелым. В начале 
1943 г. кто-то от имени рабочих написал Сталину письмо, в котором жа-
ловался на плохую заботу дирекции о рабочих, о семьях красноармейцев, 
многие факты подтвердились, но директор военных лет Ник. Ник. 

                                                                    
1 ГАТО. Ф. Р-258, оп. 1, д. 859, л. 3. 
2 ГАНО. Ф. П-4, Оп. 5, д. 458, л. 7. 
3 ТОЦХДНИ. Ф. 358, оп. 1, д. 18, л. 35. 
4 ГАНО. Ф. П-4, оп. 7, д. 449, л. 4, 23, 30. 
5 ГАТО. Ф. Р-829, оп. 4, д. 4, л. 22. 
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Флейшман вряд ли мог что-либо предпринять для улучшения положе-
ния рабочих и служащих. Оно было обычным для советского тыла: много 
тяжелой работы, скудное питание, мало отдыха. Норма выдачи хлеба 
равнялась 600 гр. в день на работающего человека. Основной рацион 
населения состоял из картофеля, хлеба, овощей. ОРС завода организовал 
лов рыбы, развернул подсобное хозяйство (собрали 8 т. картофеля, заве-
ли 14 коров), однако этого было мало. Только ремесленному училищу 
(РУ-12) требовалось при полном развертывании (600 человек) 60 т кар-
тофеля. Детский сад также обзавелся своими коровами, работала всю 
войну и школа, хотя не хватало учителей, а 10-го класса не было. Не-
смотря на тяжелое положение, поселок приютил во время войны 8 семей 
беженцев из Ленинградской, Псковской, Великолукской, Новгородской 
областей. 

При всей сложности ситуации, в 1943 г. завод стал выходить из кри-
зиса. С 9 мая 1943 г. речной транспорт Указом ВС СССР был переведен на 
военное положение. Это улучшило дисциплину. Дирекция докладывала, 
что за первое полугодие план выполнен на 101,8%, выработка на рабо-
чего составила 683 руб., квалифицированных рабочих насчитывалось 
245 человек, из них 133 охвачены социалистическим соревнованием, 84 
были стахановцами, 51 — ударниками, 2 — двухсотниками. В период 
войны были построены пароходы «Литва», «Богдан Хмельницкий» и 10 
катеров-газоходов для рыбаков. 1 сентября буксир «Литва» в 400 л. с. 
был спущен на воду1. 

Самым узким местом завода была энергосистема. Паросиловое хо-
зяйство состояло из старых пароходных котлов в 180 и 90 л. с., которые 
при низком КПД потребляли 250 кбм. дров в сутки зимой и 110-120 кбм. 
летом. Задача была в основном разрешена, когда осенью 1943 г. завод 
получил три локомотива в 135 л. с. и была организована добыча топлива 
близ поселка Орловка. Торф доставлялся к электростанции по узкоко-
лейке. В 1944 г. «Промторф» имел 15 рабочих, добыл 1900 т. торфа, ра-
бочие получили в среднем более 2200 руб. в год. Силовая станция Са-
мусьского СРЗ состояла из 2 паровых машин в 300 л. с., 1 локомобиля в 
90 л.с., 4 электрогенераторов в 290 л. с.2 Есть сведения, что в 1943 г. была 
сделана попытка построить гидроэлектростанцию3. 

Судя по отчетам завода, он вышел на стабильный уровень работы в 
1944 г. Валовая продукция завода (ремонт и строительство судов, литье, 
лесопиление) составила 1620 тыс. рублей в ценах 1926/27 г. (2719 тыс. 
рублей в ценах 1944 г.). В 1945 г. эти цифры составили соответственно 
1853 тыс. рублей и 3189 тыс. рублей, что было выше плановых заданий 
на 2-4%. Среднегодовое число рабочих и служащих составляло в 1945 г. 

                                                                    
1 ТОЦХДНИ. Ф. 358, оп. 1, д. 261, л. 12–49; ГАНО. Ф. П-4, оп. 7, д. 449, л. 2–38. 
2 ПАНО. Ф. П-4, оп. 7, д. 447, л. 2; ГАТО. Ф. Р-1097, оп. 1, д. 1311, л. 10, 75. 
3 ТОЦДХНИ. Ф. 358, оп. 1, д. 261, л. 3. 
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— 472 человека. На одного человека приходилось 3665 рублей зарплаты, 
но всех работников завода по списку числилось 846 человек, в т. ч. 267 — 
женщин, значит средний заработок был почти в два раза ниже1. Успехи 
Самусьского затона были отмечены на самом высоком уровне, в 1945 г. 
он получил навечно переходящее Красное знамя Совета Министров СССР 
и Министерства Речного флота [1. C. 8]. 

Самусьский судоремонтный завод, в отличие от почти полностью 
разоренных войной соседних деревень, сохранил уровень производства 
и кадры рабочих. Число жителей поселка с 3,9 тыс. в 1939 г. выросло до 
7,1 тыс. в 1950 г. Но война сказалась на жизни поселка не только похо-
ронками и калеками. Сохранилась надолго военная дисциплина, ухо-
дивших с завода и пароходов работников считали дезертирами трудово-
го фронта и отдавали под суд. Доля женщин среди рабочих была непо-
мерно велика: из 785 списочного состава рабочих в 1946 г. их насчиты-
валось 277. Другим следствием войны был крайний износ основных 
фондов завода, дефицит жилья. В 1946 г. на одного жителя приходилось 
3,2 кв. м. жилой площади. Только с началом 1950-х гг. начались модерни-
зация производства и жилого фонда поселка [2. C. 111-112]. Таким обра-
зом, война лет на 15 задержала развитие пос. Самусь как промышленно-
го центра. 

Список жителей пос. Самусь Томского района Томской области, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

№ ФИО Год 

рожде-
ния 

звание Место при-

зыва 

Дата и место гибели 

1 Архипов И.В. — — — — 

2 Баранов Н.И. — — — — 

3 Бекшенеков Михаил 

Григорьевич 

1888 рядовой г. Томск, 

Томский РВК 

1943 

4 Бекшенеков Прокопий 

Григорьевич 

1925 рядовой Томский РВК 1943 

5 Бекшенеков П.Е. — — — — 

6 Белкин К.П. — — — — 

7 Белявский Виктор Нико-

лаевич 

1922 мл. лейтенант г. Томск 1942 

8 Бембель Иван Сергеевич 1911 рядовой г. Томск, 

Томский РВК 

1941 

9 Бескровных И.С. — — — — 

10 Боголюбов Василий 

Поликарпович 

1906 рядовой Томский РВК 1944 

11 Бокарев В.П. — — — — 

12 Болотов Николай Ивано-
вич 

— рядовой Томский РВК 1941 

13 Борковский А.И. — — — — 

14 Бормотов Александр 

Фомич 

1908 рядовой г. Томск, 

Туганский 
РВК 

1942 

15 Букин М.А. — — — — 

                                                                    
1 ГАТО. Ф. Р-1097, оп. 1, д. 1377, л. 12–13. 
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16 Быстрицкий Валерий 
Филиппович 

1925 рядовой Томский РВК 1943. Черниговская 
обл., Репкинский р-он, 

с. Неданчичи  

17 Вачевский Яков Ивано-

вич 

1912 сержант — 1943. Калининская 

обл., Молотодувский р-
он, д. Якимово  

18 Ведерников Виктор Яко-
влевич 

1925 мл. сержант Туганский 
РВК 

1944. Смоленская обл., 
Велижский р-он, д. 

Ехалово  

19 Ведерников Яков Нико-

лаевич 

— мл. сержант Туганский 

РВК  

1944. Латвия, д. Глу-

бинка 

20 Верзаков Валентин 

Алексеевич 

1923 рядовой Томский РВК 1942 

21 Внуков Герасим Христо-

форович 

1913 капитан Томский РВК 1944. Ленинградская 

обл., д. Кривая лука 

22 Военов Г.Н. — — — — 

23 Войцеховский С.О. — — — — 

24 Воробьев А.К. — — — — 

25 Воробьев А.Ф. — — — — 

26 Востров Николай Кузь-
мич 

1912 старшина Томский РВК 1942 

27 Гайдамаков Иван Архи-
пович 

— рядовой Томский РВК 1942 

28 Гайдамаков Алексей 

Архипович 

1908 рядовой Томский РВК 1943 

29 Герасимов В.И. — — — — 

30 Голубев Н.И. — — — — 

31 Горбунов А.И. — — — — 

32 Горелов Г. — — — — 

33 Григорьев В.И. — — — — 

34  Губин Павел Лаврентье-

вич 

1916 рядовой Томский РВК 1943. Полтавская обл., 

д. Березовка  

35 Гудяев В.Я. — — — — 

36 Гуляев А.Я. — — — — 

37  Данилов Василий Архи-

пович 

1917 сержант Томский РВК 1945. Венгрия 

38 Дегтярев Семен Андре-

евич 

— рядовой Томский РВК 1942 

39 Дегтярев Павел Захаро-

вич 

1911 рядовой Томский РВК 1942 

40 Дерешов Федор Семено-
вич 

1911 рядовой Томский РВК 1942 

41 Добровольский А.И. — — — — 

42 Егоров И.А. — — — — 

43 Елтышев Ю.П. — — — — 

44 Еремкин Леонид Алек-

сандрович 

1910 рядовой Туганский 

РВК 

1942 

45 Ефанов Р.С. — — — — 

46 Жидков Василий Игнать-

евич 

1909 рядовой Томский РВК 1942 

47 Жилин Александр Нико-

лаевич 

1892 рядовой Томский РВК 1942 

48 Завьялов В.П. — — — — 

49 Завьялов Иван Тимофе-
евич 

1911 мл. сержант Томский РВК 1943. Орловская обл., 
Болховский р-он, д. 

Польщиново  

50 Завьялов И.В. — — — — 

51 Зайцев М. — — — — 
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52 Закревский Л.Я. — — — — 

53 Зимин М.В. — — — — 

54 Игнатов А.Г. — — — — 

55 Карпов В.А. — — — — 

56 Киревнин А.Г. — — — — 

57 Киряков Георгий Ефимо-

вич 

— рядовой Томский РВК 1942. Воронежская 

обл. 

58 Киряков Петр Дмитрие-
вич 

1904 рядовой Томский РВК 1943 

59 Клинов М.П. — — — — 

60 Кобелев Никон Василье-

вич 

1913 рядовой Томский РВК 1942. Калининская 

обл., д. М. Раскопки  

61 Ковешников Алексей 

Иванович 

1905 рядовой Томский РВК 1943 

62 Ковешников Иван Ивано-

вич 

1918 рядовой Туганский 

РВК 

1942. Калининская 

обл., Ржевский р-он, д. 
Перхурово  

63 Козловский Виктор 
Иосифович 

1901 рядовой г. Томск, 
Томский РВК 

1942 

64 Кокорин Дмитрий Григо-

рьевич 

1899 рядовой Томский РВК 1942. Ленинградская 

обл., Мгинский р-он, д. 
Синявино  

65 Корсаков Петр Ефимович 1919 рядовой Томский РВК 1944 

66 Корчуганов П. — — — — 

67 Кривдин Семен Констан-
тинович 

1917 рядовой Томский РВК 1942 

68 Крылов Н.Е. — — — — 

69 Кузьмин Александр 

Трофимович 

1918 рядовой г. Томск, 

Томский РВК 

1942. Смоленская обл., 

д. Вейна 

70 Кулманаков Николай 
Яковлевич 

1912 рядовой Томский РВК 1944 

71 Курда А.В. — — — — 

72 Курилович В.А. — — — — 

73 Логинов Николай Андре-
евич 

— рядовой Томский РВК 1942 

74 Лоскутов Василий Васи-
льевич 

— сержант Туганский 
РВК 

1941 

75 Лоскутов Виктор Ивано-
вич 

1914 рядовой  Томский РВК 1942 

76 Лоскутов Павел Ильич 1917 рядовой Томский РВК 1943. Орловская обл., 

Болховский р-он, д. 
Городище  

77 Лукоянов П.С. — — — — 

78 Лушников А.С. — — — — 

79 Лычников Тимофей 
Петрович 

1916 лейтенант Томский РВК 1942 

80 Лях М.Н. — — — — 

81 Ляхов С.П. — — — — 

82 Макаров С.А. — — — — 

83 Малков Василий Трофи-
мович 

1900 рядовой Томский РВК 1943. Сталинская обл., 
Краснолиманский р-он 

84 Малышев А.И. — — — — 

85 Мальцев Афанасий 

Лазаревич 

1918 рядовой Томский ВРК 1943 

86 Мальцев К.Л. — — — — 

87 Маргацкий Александр 
Игнатьевич 

— рядовой Васюганский 
РВК 

погиб в бою 

88 Марков Владимир Дмит- 1916 политрук — 1941 
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риевич 

89 Милькевич Николай 

Карпович 

1923 рядовой Чаинский РВК 1943. Ворошиловград-

ская обл., Меловский р-
он, д. Н. Стрельцовка  

90 Микаев А.И. — — — — 

91 Микаев Е.И. — — — — 

92 Молодцов Петр Алексее-
вич 

1923 сержант Туганский 
РВК 

1943. Ленинградская 
обл., д. Краснодубье  

93  Молчанов Валентин 
Игнатович 

— рядовой Томский РВК 1942 

94 Мосин Владимир Тро-

фимович 

1924 сержант Томский РВК 1944. Минск 

95 Никонов А.Н. — — — — 

96 Омельницкий Сергей 
Артемьевич 

1918 рядовой Томский РВК 1945 

97 Ошпенко Андрей Васи-
льевич 

1901 рядовой Туганский 
РВК 

1942 

98 Ощепков В.И. — — — — 

99 Павлович Виктор Анто-

нович 

— сержант — 1944. Литва, Шауляй-

ский уезд. 

100 Пайгин Фаддей Авдеевич 1910 мл. сержант Томский РВК 1945. Германия, пров. 
Бранденбург  

101 Пекин А.К. — — — — 

102 Песняк М.Н. — — — — 

103 Пичугин Николай Гера-
симович 

1912 рядовой Томский РВК 1943. Ростовская обл., 
хутор Мохин 

1 2 3 4 5 6 

104 Подмогильников Василий 

Абрамович 

1903 рядовой Томский РВК 1942 

105 Поздняков Тимофей 
Сергеевич 

1915 рядовой Шегарский 
РВК 

1941 

106 Полевечко Георгий Кузь-
мич 

1919 рядовой Томский РВК 1941 

107 Попов Петр Павлович — рядовой Томский РВК 1943. Ростовская обл., 
хутор Кастырочный 

108 Путинцев А.И. — — — — 

109 Путинцев А.К. — — — — 

110 Путинцев А.Т — — — — 

111 Раудзик А.И. — — — — 

112 Раудзик Н.И. — — — — 

113 Рожков А.К. — — — — 

114 Рожнев Григорий Гера-

симович 

1912 рядовой Туганский 

РВК 

1941 

115 Русецкий Алексей Ива-

нович 

1919 рядовой Томский РВК 1944. Витебская обл., 

Городокский р-он, д. 
Топорино  

116 Русин Владимир Дмит-
риевич 

1902 рядовой Томский РВК 1942 

117 Рябов Владимир Павло-

вич 

1923 рядовой Томский РВК 1942. Сталинградская 

обл. 

118  Сафонов А.Г. — — — — 

119 Сапегин М.А. — — — — 

120 Семенов В.Г. — — — — 

121 Семенов В.И. — — — — 

122 Семилетов Михаил 

Андреевич 

1910 рядовой Томский РВК 1941 

123 Сеченов П.А. — — — — 

124 Симонов Иван Григорье- 1914 рядовой Томский РВК 1942 



 53 

вич 

125 Соболевский Филимон 

Степанович 

— рядовой Томский РВК 1941 

126 Соколов П.А. — — — — 

127 Ставский Михаил Заха-
рович 

1904 рядовой Томский РВК 1944 

128 Старинщиков А.М. — — — — 

129 Старинщиков Иван Ва-

сильевич 

1922 рядовой  Томский РВК 1943 

130 Старинщиков М.В. — — — — 

131 Старинщиков Павел 

Сергеевич 

1911 рядовой Томский РВК 1943 

132 Страздин Алексей Федо-

рович 

1922 рядовой Томский РВК 1943. Сталинградская 

обл., г. Камышин  

133 Струков К.Ф. — — — — 

134 Стыкон Петр Сидорович 1923 рядовой Томский РВК 1943 

135 Сыркин Я.П. — — — — 

136 Сытнявский Леонид 

Павлович 

1901 рядовой Томский РВК 1942 

137 Терентьев П. — — — — 

138 Титов А.З. — — — — 

139 Толкачев И.К. — — — — 

140 Толкачев Кузьма Ивано-
вич 

1909 рядовой Томский РВК 1942. Ленинградская 
обл., Залугский р-он, д. 

Московская Славянка  

141 Томин Алексей Павлович 1909 мл. сержант Томский РВК 1945. Литва, г. Кибар-

тай  

142 Трибунский Евгений 
Романович 

1923 техник-лейтенант Томский РВК Днепропетровская 
обл., Криворожский 

р-он, 
п. Красногвардейский  

143 Трушин Николай Арсен-
тьевич 

1925 рядовой Туганский 
РВК 

 

144 Уласевич П.А. — — — — 

145 Уфимцев Ефим Василь-

евич 

1909 рядовой Томский РВК 1945 

146 Филипченко Анатолий 

Иванович 

1925 — Томский РВК 1945. Латвия, Либов-

ский уезд, хутор Бражи  

1 2 3 4 5 6 

147 Фоминых К. — — — — 

148 Хадаков Н.В. — — — — 

149 Хапенко П.Н. — — — — 

150 Хахалкин А. — — — — 

151 Хлюпин Г.И. — — — — 

152 Цыганков Михаил Арта-
монович 

— рядовой Томский РВК 1944 

153 Чернаков Петр Михайло-

вич 

1908 рядовой Томский РВК 1945. Восточная Прус-

сия 

154 Чуприков А.И. — — — — 

155 Чураков Ким Иванович 1925 рядовой Томский РВК 1944. Полесская обл., 
Калинковичский р-он  

156 Шадрин В.И — — — — 

157 Шадрин Куприян Ивано-

вич 

1915 рядовой Томский РВК 1944. Днепропетров-

ская обл., Софиевский 
р-он, Н-Софиевка  

158 Шадрин Петр Елизаро-
вич 

1918 рядовой  Зырянский 
РВК 

Воронежская обл., ст. 
Давыдовка, 

д. Дранино  
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159 Шалышкин Владимир 
Васильевич 

1918 ст. лейтенант г. Томск 1942 

160 Шиляев Владимир Гри-
горьевич 

1924 рядовой Туганский 
РВК 

1943. Сумская обл., д. 
Вязовое  

161 Шолупенко Н.А. — — — — 

162 Шушканов Борис Андре-

евич 

1910 рядовой Томский РВК 1943 

163 Ялков С. — — — — 

164 Янковский В.С. — — — — 

165 Яшин Иван Максимович 1925 рядовой Томский РВК 1944 

Список составлен В.П. Зиновьевым по записи на памятной стеле у Самусьского 
дворца культуры и «Книге памяти», Томск, 1995. Т. 1–4. 
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ского Союза, история науки, научные учреждения. 

Перед войной в республике шло активное научное строительство, по-
стоянно росли научные кадры, наряду с экспедиционной работой разви-
вались стационарные научные исследования. Плодотворно работали 
научно-исследовательский институт языка и культуры при Совнаркоме 
ЯАССР, созданный в 1935 г., и Якутский педагогический институт, откры-
тый в 1934 г. Успешно занималась научными исследованиями зональная 
промыслово-биологическая станция, образованная в 1936 г. Исследова-
тельскую работу в области библиографии и краеведения проводила Якут-
ская республиканская библиотека. В 1939 г. постановлением Совнаркома 
ЯАССР были образованы Якутская селекционная станция на базе сельско-
хозяйственной опытной станции и Якутская животноводческая опытная 
станция на базе племсовхоза Наркомзема ЯАССР. В 1938 г. Комитет по 
вечной мерзлоте при АН СССР организовал Якутскую экспедицию Совета 
по изучению производительных сил (СОПС) Академии наук СССР во главе 
с М.И. Сумгиным, которая развернула всестороннее изучение грунтов. На 
базе этой экспедиции в 1941 г. возникла Якутская научно-
исследовательская станция института мерзлотоведения им. В.А. Об-
ручева. 

В марте 1941 г. в Москве состоялась конференция по изучению про-
изводительных сил Якутской АССР, на которой были подведены итоги 
научных исследований природных ресурсов Якутии. В работе конферен-
ции приняли участие свыше 100 научных работников Академии наук, 
различных министерств и руководящих органов республики. В числе 
участников конференции присутствовали 9 академиков, 3 члена-
корреспондента АН СССР и 12 докторов наук. На конференции было за-
слушано более 20 докладов, посвященных различным проблемам разви-
тия производительных сил Якутской АССР [9, с. 210]. Результаты этой 
конференции сыграли огромную роль в дальнейшем развертывании 
научных исследований в республике. 

Таким образом, в предвоенные годы были сделаны крупные шаги в 
развитии научных исследований. Однако в подготовке научных кадров 
встречались трудности. В конце 1930-х гг. в Якутской АССР были репрес-
сированы как «враги народа» научные работники — Г.В. Ксенофонтов, 
П.А. Ойунский, Г.А. Попов, Е.Д. Стрелов и др. Это в какой-то степени за-
медлило количественный и качественный рост научной интеллигенции 
в республике. Сказывалась также общая культурная отсталость Якутии, 
отдаленность ее от научных центров страны. Остро не хватало квалифи-
цированных кадров. Штаты научных учреждений были заполнены не 
полностью. Так, по бюджету 1940 г. Институту языка и культуры пола-
галось иметь 11 научных работников, а было восемь, в том же году в 
пединституте вместо 53 преподавателей, предусмотренных по штату, 
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работало 471. Слабой была и материальная база научных учреждений, 
сказывалось отсутствие на месте квалифицированного научного руко-
водства соискателями. Все эти трудности были трудностями роста, они 
успешно преодолевались. В целом в эти годы создались важные предпо-
сылки для обеспечения в дальнейшем более быстрого развития научных 
исследований. 

Нападение фашистской Германии на СССР и начавшаяся Великая 
Отечественная война Советского Союза внесли свои существенные из-
менения в задачи научного строительства. Тяжелые испытания, выпав-
шие на долю советского народа в годы войны, сразу же отразились на 
работе исследовательских учреждений Якутии, деятельности ученых 
республики. 

С 15 августа 1941 г. постановлением Совнаркома ЯАССР был времен-
но закрыт Институт языка и культуры, однако в штате остался один 
научный работник в качестве заведующего фондами института. Сокра-
тились штаты других научных организаций. В животноводческой стан-
ции в 1942 г. фактически работал один научный работник из 11 научных 
сотрудников довоенного времени, в промыслово-биологической стан-
ции из 10 научных работников в конце 1941 г. остались двое. Число пре-
подавателей пединститута сократилось с 47 до 28 человек2. 

Несмотря на трудности военного времени, научная работа не пре-
кращалась. 30-31 мая 1942 г. состоялась I научная конференция Якутско-
го пединститута, посвященная участию Якутии в Великой Отечествен-
ной войне и изучению проблем использования местных ресурсов. В ней 
приняли участие научные работники Якутской экспедиции Института 
мерзлотоведения АН СССР, республиканского краеведческого музея им. 
Емельяна Ярославского, Геологоуправления, Наркомнефти и др. На кон-
ференции присутствовало 300 человек, участвовало в прениях 27; на 
трех секциях: геологии и химии, биологии и сельского хозяйства, исто-
рии и филологии, выступило с докладами 20 человек [12, с. 7]. В резолю-
ции конференции было отмечено, что она «продемонстрировала ряд яр-
ких примеров того, как передовые ученые Якутии прилагают все усилия, 
чтобы работать и мыслить для растущих нужд фронта и тыла. Многие 
научные работы, обсужденные на конференции, являются вкладом в де-
ло перестройки хозяйственной и культурной жизни республики в инте-
ресах окончательного разгрома немецко-фашистской армии»3. Ряд до-
кладов, прочитанных на конференции, был опубликован в Якутске: «Во-
ды и озера якутских аласов» А.Д. Егорова, «Дикорастущие лекарствен-
ные и пищевые растения ЯАССР» М.Н. Караваева, «Древняя письмен-

                                                                    
1 Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 5, оп. 5, д. 49, л. 2. 
2 Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 5, оп. 6, д. 15, л. 43. 
3 НА РС (Я). Ф. 828, оп. 8, д. 6, л. 6. 
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ность якутов» А.П. Окладникова и И.И. Барашкова. Некоторые работы 
были приняты к печати центральными научными журналами. 

В конце 1942 г. и в 1944 г. состоялись II и III научные конференции 
кафедр Якутского пединститута с привлечением ряда научных органи-
заций республики, на которых также обсуждались актуальные вопросы 
помощи фронту и тылу. 

Свою работу научная интеллигенция связывала с практическими за-
дачами республики. Так, старший преподаватель пединститута М.Н. Ка-
раваев нашел местный заменитель ваты, широко используемый в работе 
лечебных учреждений Якутии; кандидат химических наук А.Д. Егоров 
разработал способ изготовления витаминных препаратов и казеинового 
клея на местном сырье. Преподавателями института были разработаны 
инструкции по сбору дикорастущих трав, восстановлению электриче-
ских ламп, изготовлению аэрометров и т.п. 

В связи с развитием в годы войны рыбной промышленности Якутии 
по ходатайству Якутского обкома ВКП(б) и СНК ЯАССР в 1943 г. в Якут-
ске открылась научная рыбохозяйственная станция Наркомрыбпрома 
республики, директором которой назначили научного сотрудника Все-
союзного рыбохозяйственного института кандидата биологических 
наук В.С. Михина. Штат станции состоял из 11 научных работников и 
двух лаборантов1. Станция в годы войны провела большую работу по 
изучению рыбных богатств Якутии и разработала практические реко-
мендации для рыбной промышленности республики. 

С 1943 г. наметилась активизация исследовательских работ, рост 
научных организаций и научных кадров в республике. Для организации 
и развертывания научных работ в республике и более широкого при-
влечения исследовательских кадров к разработке актуальных народно-
хозяйственных и культурных задач, стоящих перед республикой, в марте 
1943 г. при Совнаркоме Якутской АССР был образован Ученый совет, в 
состав которого вошли 20 представителей руководящих партийных и 
советских работников, видных якутских ученых [3, с. 41]. 

Постановлением СНК ЯАССР 5 ноября 1943 г. возобновилась дея-
тельность Института языка и культуры, директором которого был 
назначен Т.А. Шуб. После временного закрытия оживилась исследова-
тельская деятельность, увеличилось число научных работников. В 1944 
г. штат научных сотрудников института составил 14 человек, из них ше-
стеро являлись кандидатами наук, трое — окончили аспирантуру. Число 
научных работников по сравнению с довоенным уровнем удвоилось. 
Кроме того, институт имел широкую корреспондентскую сеть в составе 
84 информантов, охватывающую все районы республики. В работе ин-
ститута принимали участие и оказывали неоценимую помощь члены-

                                                                    
1 ФНА РС (Я). Ф. З, оп. 62, д. 26, л. 31. 
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корреспонденты АН СССР С.В. Бахрушин, С.Е. Малов, профессора А.И. Ан-
дреев, С.А. Токарев, Е.И. Убрятова и др. 

В феврале 1945 г. состоялась первая научная сессия института, на 
которой с докладами выступили 12 человек1. В июне того же года состо-
ялся первый пленум института, посвященный проблемам, связанных с 
подготовкой академической трехтомной истории Якутской АССР. 

Возросла численность штатов и других научных организаций и 
учреждений. Так, число научных работников промыслово-
биологической станции увеличилось с двух в начале войны до пяти в 
1943 г. Штат научных сотрудников животноводческой опытной станции 
в 1944 г. составил 4 человека против 1 работника в 1942 г. Если в конце 
1941 г. в пединституте работали 28 преподавателей, то в 1944 г. число 
штатных преподавателей достигло 37, а вместе с совместителями — 542. 

Огромную работу по археологическому изучению Якутии в годы 
войны провела Ленская историко-археологическая экспедиция, органи-
зованная Институтом языка и культуры при СНК ЯАССР и Институтом 
материальной культуры АН СССР (1940-1946 гг.). Работу экспедиции 
возглавил кандидат исторических наук А.П. Окладников. Археологи об-
наружили многочисленные следы культуры древнего человека в бас-
сейне р. Лены. Заслуги экспедиции заключались в том, что ее находки 
представляли собой непосредственные остатки разносторонней мате-
риальной и духовной культуры первобытных племен, населявших тер-
риторию Якутии, и явились основой для последующих археологических 
изысканий. Общие итоги работ экспедиции Окладников обобщил в пер-
вом томе «Истории Якутской АССР», изданном в 1949 г. в г. Якутске. 

Несмотря на трудности военного времени продолжал свою исследо-
вательскую работу Якутский республиканский музей им. Емельяна Яро-
славского. В его штат в 1943 г. входили 4 научных работника3. Исследо-
ватели принимали активное участие в Ленской археологической экспе-
диции под руководством А.П. Окладникова. В 1941-1945 гг. научные со-
трудники музея предприняли шесть научных экспедиций в различные 
районы республики4. 

Продолжил свою научно-методическую работу Якутский республи-
канский институт усовершенствования учителей, организованный еще в 
1939 г. В 1943 г. в нем работали 8 научных сотрудников. Директором ин-
ститута являлась кандидат педагогических наук М.А. Чудинова, замести-
телем директора был окончивший аспирантуру Института народов Се-
вера в 1939 г. Б.Н. Камешев. 

                                                                    
1 НА РС (Я). Ф. 52, оп. 23, д. 71, л. 34, 35. 
2 Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 5, оп. 6, д. 15, л. 3. 
3 НА РС (Я). Ф. 52, оп. 21, д. 139, л. 17. 
4 Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 5, оп. 6, д. 15, л. 49. 
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В годы войны преподаванию и воспитательной работе в школах был 
придан боевой, патриотический характер. Повысилась роль обществен-
но полезного труда учащихся по оказанию посильной помощи фронту. 
Согласно постановлению СНК СССР от 6 октября 1943 г. была организо-
вана Академия педагогических наук РСФСР, перед которой стояла задача 
по разработке основных теоретических проблем советской педагогики и 
психологии. Однако следует отметить, что в Якутии в годы войны изда-
ние научно-педагогических трудов и учебных пособий резко сократи-
лось. Тем не менее, вышли из печати пособия Р.М. Поскачина (1943 г.), 
Г.Ф. Сивцева (1944 г.), Н.Е. Афанасьева, П.Г. Григорьева (1945 г.), предна-
значенные для начальных школ. Кроме того, к юбилею Якутской АССР 
было опубликовано несколько статей о состоянии и развитии народного 
образования в Якутии за двадцать лет [2, 3]. 

Значительную работу по использованию архивных материалов в 
народно-хозяйственных целях военного времени провели работники 
Центрального государственного архива ЯАССР. Штат научных сотрудни-
ков архива в 1943 г. составлял четыре человека, однако они сумели про-
вести большую работу по выявлению документов, имеющих большое 
значение для народного хозяйства Якутии. Так, они выявили и обобщи-
ли обширный материал под общим названием «О полезных ископаемых 
и стройматериалах Якутской АССР», сведения об отдельных месторож-
дениях полезных ископаемых и стройматериалах республики, которые 
нанесли на 491 карточку. Картотека поступила в Госплан республики, 
который своим постановлением одобрил тематический план работы ар-
хива по обслуживанию документальными материалами потребностей 
народного хозяйства Якутской АССР1. 

В годы войны повысилось значение работ по селекции, семеновод-
ству, агротехнике зерновых культур, картофеля, трав и овощных куль-
тур. Работу в этом направлении развернула Якутская селекционная 
станция. В марте 1945 г. деятельность станции рассматривалась на засе-
дании бюро Якутского ОК ВКП(б), где отмечалось, что она добилась не-
которого улучшения своей работы и выполнения плановых заданий. В 
1944 г. ученые вывели новые сорта пшеницы «Эритрослерум 0716» и 
картофеля «Якутский розовый»2. 

В 1939 г. на базе Якутской областной сельскохозяйственной станции 
были организованы селекционная подстанция в Покровске и Якутская 
опытная животноводческая в поселке Племхоз под Якутском. С 1940 г. 
селекционная подстанция начала опыты с капустой, в результате кото-
рых был выведен сорт «Слава», а из скороспелых сортов — «Номер пер-
вый». После реорганизации селекционная работа значительно усили-
лась и к 1941 г. появилось уже шесть сортов зерновых культур, из кото-

                                                                    
1 НА РС (Я). Ф. 357, оп. 1, д. 186, л. 30об., 7об. 
2 ФНА РС (Я). Ф. З, оп. 187, д. 49, л. 11–13. 
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рых два сорта «Якутянка» и «Теремок» вышли в производство, а четыре 
проходили испытания на сортоучастках. 

В 1938-1940 гг. изучением почв Якутии занималась экспедиция Все-
союзного института удобрений, агротехники и агропочвоведения 
ВАСХНИЛ, раскрывшая широкие возможности земледелия в Якутии. Ос-
новные итоги ее деятельности были обобщены в работе Е.И. Цыплен-
кина «Агротехника зерновых культур в правобережных районах Яку-
тии» (Якутск, 1946). Наиболее существенным результатом деятельности 
экспедиции стала разработка «квалификации» почв земледельческих 
районов Центральной Якутии. На основе агрохимических исследований 
и полевых опытов экспедиция установила недостаток азота и фосфора в 
большинстве почв Якутии и разработала первую систему удобрений. 
Были выявлены особенности влияния вечной мерзлоты на рост и разви-
тие растений, разработаны агроправила возделывания зерновых куль-
тур в Якутии. 

В 1936–1947 гг. землеустроительные экспедиции провели специаль-
ные геоботанические работы в северных районах республики: Булун-
ском, Усть-Янском, Анабарском, Колымском, Жиганском, Верхоянском, 
Саккырырском, Момском, Абыйском. В этот же период завершилась ин-
вентаризация кормовых ресурсов тундровой зоны. Результаты этих ис-
следований были опубликованы в трудах Т.А. Работнова [5, 6], В.А. Ше-
лудяковой [10, 11]. 

В военные годы началась научно-исследовательская работа врачей 
Якутской АССР. Формирование краеведческой медицины и утверждение 
понятия «северная медицина» в медицинской науке были обусловлены 
назначением на руководящие посты в лечебных учреждениях передовых 
представителей советской медицины (А.З. Белоусов, П.В. Любимов, В.С. 
Семенов и др.), значительным увеличением числа врачей, основанием 
медицинских научных обществ по специальностям, организацией сани-
тарной службы и Ученого совета при Совнаркоме ЯАССР. Событием в 
научной жизни явилось издание в 1943 г. первого сборника научных ра-
бот Якутской республиканской больницы, посвященного 25-летию со-
ветского здравоохранения [7]. Данный сборник — первый опыт выступ-
ления в печати врачей ЯАССР. В нем был освещен опыт изучения заболе-
ваний, довольно часто встречающихся в практике лечебно-профилакти-
ческих учреждений Якутии: эхинококкоза, эндемического зоба, экстра-
пульмонального туберкулеза, гельминтозов и рака пищевода. 

Дальнейшее изучение широко распространенных заболеваний и са-
нитарно-оздоровительные мероприятия в республике дали весьма ощу-
тимые результаты. Первые итоги этих исследований были опубликова-
ны во втором (1945 г.) и в третьем (1948 г.) выпусках научных трудов 
республиканской больницы [8]. Исключительная заслуга в научном 
обобщении ценного клинического материала принадлежала 
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Наркомздраву ЯАССР и ведущим специалистам медицины тех лет Л.В. 
Островитяновой, В.А. Радэн, И.Д. Сапир, М.Ф. Щепетову и др. 

В годы войны усилила свою научную работу Якутская геофизиче-
ская, обсерватория, которая имела обширную сеть гидрометереологиче-
ских станций. Под руководством директора обсерватории кандидата фи-
зико-математических наук Кашина был проведен ряд работ по климати-
ческой и аэрологической характеристике республики. Проводились экс-
педиционные работы по магнитной съемке территории Якутии, в ре-
зультате которых обнаружили магнитные аномалии, дающие основание 
предполагать о наличии значительных залежей железных руд. Отдел 
гидрологии обсерватории под руководством Г.Е. Чистякова провел ра-
боту по исследованию рек и озер края. За 1943–1944 гг. было обследова-
но свыше 20 рек и 70 озер, определены их водоносность, колебание 
уровня, составлены подробные карты исследованных рек [1, с. 178]. 

В период войны развернула свою научную деятельность Якутская 
научно-исследовательская мерзлотная станция. В те годы она работала 
над двумя крупными проблемами. Первая — происхождение вечной 
мерзлоты и теория мерзлотного процесса, вторая — устойчивое строи-
тельство в районах распространения вечной мерзлоты. Наряду с некото-
рыми успехами в теоретических исследованиях станция добилась и 
определенных практических достижений. Так, была определена мощ-
ность вечной мерзлоты в районе города Якутска, где она оказалась рав-
ной 216 метрам. Под Якутском обнаружили большой артезианский бас-
сейн. С глубины 320 метров вывели на поверхность чистую подмерзлот-
ную воду, которая начала использоваться населением города. Тем самым 
успешно начала решаться проблема водоснабжения столицы республи-
ки. 

Важным разделом работы станции стало изучение условий и выра-
ботка практических рекомендаций по строительству аэродромов в 
мерзлотно-геологической обстановке северо-востока СССР. Это имело и 
важное оборонное значение, учитывая тот факт, что через северо-восток 
страны осуществлялась часть перегонов самолетов по ленд-лизу из США 
в Советский Союз. 

Несмотря на трудности военного времени, не прекращалась подго-
товка научных кадров через аспирантуру, соискательство, прикоманди-
рование к центральным вузам страны. Так, в 1944–1945 гг. в аспиранту-
ру центра командировали И.В. Пухова, Д.М. Сивцева, А.И. Сивцеву, в 1943 
г. защитил кандидатскую диссертацию историк Г.П. Башарин, поступив-
ший в 1944 г. в докторантуру АН СССР. В 1945 г. защитил кандидатскую 
диссертацию биолог М.Н. Караваев, два доцента — биолог А.Д. Егоров и 
филолог Л.Н. Харитонов поступили в заочную докторантуру Академии 
наук СССР1. 

                                                                    
1 Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 5, оп. 6, д. 15, л. 52. 
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Помимо якутских геологов, исследования на территории Якутии в 
военные годы осуществляли и другие геологические организации стра-
ны: Восточно-Сибирское геологическое управление, трест Сибгеолнеруд, 
Арктический институт, Главсевморпуть. По результатам геологических 
исследований военного периода появилось несколько работ. Наиболее 
значительными были статьи Ю.К. Дзевановского, Д.С. Коржинского, 
Ф.Г. Гурари, Н.П. Ермакова, опубликованные в «Известиях Академии наук 
СССР», а также статьи, посвященные Алданской флюгопитоносной про-
винции, опубликованные в трудах треста Сибгеолнеруд. В 1947 г. из пе-
чати вышел 8-й том «Геологии СССР», полностью посвященный Якут-
ской АССР, где давалась история исследований и подробно описывались 
результаты геологических исследований территории Якутской АССР с 
1918 г. по 1945 г. 

Таким образом, в тяжелые годы Великой Отечественной войны в та-
кой отдаленной республике, как Якутия развитие науки не прекраща-
лось. В связи с призывом научных работников в Красную армию, мате-
риальными нуждами фронта исследовательская работа в первые годы 
войны несколько сократилась. Однако с 1943 г. научные исследования 
значительно расширились, возобновилась, расширилась деятельность 
научных учреждений, продолжала расширяться стационарная сеть ис-
следовательских центров, возникли новые научные учреждения. Науч-
ная деятельность якутских ученых, прежде всего, была направлена на 
подчинение интересам фронта и тыла научных исследований, которые в 
послевоенный период послужили дальнейшему интенсивному освоению 
природных ресурсов Якутии. 
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В статье анализируются проблемы функционирования сельскохозяйственного 
производства Сибири в годы Великой Отечественной войны. Используя уже 
введенную в научный оборот конкретно-историческую информацию и вновь 
выявленные архивные данные, автор раскрывает региональные особенности 
развития растениеводства и животноводства в этот период. Отображены состо-
яние материально-технической и кадровой базы сельского хозяйства, произ-
водственно-экономические и социально-демографические последствия войны. 
Показаны воздействие чрезвычайных условий военного времени на отдельные 
организационно-хозяйственные формы и вклад крестьянства Сибири в борьбу с 
врагом. Автор делает вывод о том, что, несмотря на крайне тяжелые условия 
хозяйствования, сибирская деревня за счет мобилизации внутренних резервов 
обеспечила фронт и тыл необходимым минимумом продовольствия и сырья. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, сельское хозяйство, Сибирь, зем-
леделие, животноводство, колхозы, совхозы, личные приусадебные хозяйства. 

В начальный период Великой Отечественной войны СССР лишился 
значительной части производительных сил сельского хозяйства. На тер-
ритории, временно оставленной Красной армией, до войны проживало 
около 40% всего населения страны, две третьих которого составляли 
жители села. В оккупированной зоне оказалось 47% всех посевных пло-
щадей, в том числе 38% посевов зерновых, а также почти 60% поголовья 
крупного рогатого скота (КРС) и свиней [1, с. 245–246]. 

mailto:gryaznuhina-mari@mail.ru
mailto:gryaznuhina-mari@mail.ru
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Потерю производственных мощностей и валового производства в 
оккупированных регионах могло компенсировать только увеличение 
объемов выпуска сельхозпродукции в Поволжье, Казахстане и Сибири. 
Особенно большая нагрузка ложилась на Сибирь, которая превращалась 
в важнейшего поставщика продовольствия и сырья фронту. Возрастание 
роли региона в сельхозпроизводстве обусловливалось и эвакуацией сю-
да сотен тысяч рабочих и служащих, нуждавшихся в продуктах питания. 
На продовольственном обеспечении хозяйств Сибири находились круп-
ные воинские соединения, охранявшие дальневосточные границы. Зна-
чительная часть производимой в регионе сельхозпродукции шла в инду-
стриальный Урал. 

Колхозам и совхозам Сибири, как и хозяйствам других тыловых тер-
риторий, приходилось выполнять производственные задачи в условиях 
существенного сокращения трудовых и технических ресурсов. На фронт 
и в промышленность были мобилизованы миллионы колхозников. За 
первые шесть месяцев войны трудоспособное население колхозов Сиби-
ри и Дальнего Востока уменьшилось на 21%. В последующие военные 
годы его численность продолжала сокращаться, составив в конечном 
итоге 60% от довоенного уровня. В 1944 г. численность трудоспособных 
мужчин в колхозах Бурятии уменьшилось в три раза. Сибирская деревня 
лишилась основной части кадров массовых сельскохозяйственных спе-
циальностей и руководящих работников [2, с. 92; 3, с. 103–105]. 

Основная тяжесть сельхозработ легла на плечи женщин. Для частич-
ного восполнения многократно обострившегося дефицита рабочей силы 
в производственную сферу в больших, чем до войны, масштабах стали 
привлекаться старики, подростки, дети. Колхозные кадры также попол-
нялись эвакуированными жителями европейской части СССР, предста-
вителями депортированных народов. На уборочные работы широко 
привлекались не занятые в сельском хозяйстве сельские жители, учащи-
еся, население городов и поселков городского типа. 

Материально-техническая база сельхозпроизводства существенно 
ослабла. К началу 1942 г. в Западной Сибири численность тракторов со-
кратилась на 9%, в Восточной Сибири — на 10%. Фронту передавались 
наиболее мощные, в основном гусеничные машины. Оставшийся в хо-
зяйствах тракторный парк состоял главным образом из устаревших ма-
рок, поступивших в 1933–1935 гг. За первые шесть месяцев войны коли-
чество грузовых автомобилей в колхозах и машинно-тракторных стан-
циях (МТС) Сибири уменьшилось на 61%, в том числе в Алтайском крае 
— на 71, в Новосибирской области — на 73%. К минимуму было сведено 
обеспечение сельхозтехники запчастями и горюче-смазочными матери-
алами, что приводило к простою значительной части машинного парка. 
В этих условиях существенно выросло значение живого тягла. Однако 
поголовье рабочего скота тоже значительно уменьшилось. Лучший кон-



 65 

ский состав был передан армии. К полевым работам стали широко при-
влекаться коровы, в том числе принадлежащие колхозникам [1, с. 246; 3, 
с. 104]. 

В 1941–1942 г. увеличилось налогово-податное обложение аграрно-
го производства. Были введены новые натуральные повинности (по-
ставки в хлебный и мясной фонды Красной армии, гарнцевый сбор, сда-
ча государству соломы и используемых в качестве семян верхушек клуб-
ней картофеля) и повысились размеры уже существовавших. Возросла 
роль сборов, формально относимых к категории добровольных, — сдачи 
продукции в фонды обороны, помощи освобожденным районам, инва-
лидам войны и т.п. Возросшее нормативное обложение сельхозартелей 
существенно превышало их реальные производственные возможности. 
В этих случаях государство изымало практически всю продукцию, опу-
стошая даже семенные фонды. 

Уровень доходов колхозников от работы в артельном хозяйстве зна-
чительно сократился. В 1945 г. в Западной Сибири выдача зерна и бобо-
вых культур колхозникам и трактористам на трудодни (в расчете на ду-
шу населения) снизилась по сравнению с 1940 г. в 2 раза, в Восточной 
Сибири — в 3 раза и равнялась соответственно 73 и 84 кг — по 200–230 г 
на 1 чел. в день. Денежные начисления за труд были минимальны [3, с. 
212]. 

Существенно возросло налогообложение сельского населения. В 
конце 1941 г. был введен подушный военный сбор, а также налог на хо-
лостяков, одиноких и бездетных (с 1944 г. и малосемейных) граждан. 
Увеличились ставки взимаемого с личных приусадебных хозяйств (ЛПХ) 
сельскохозяйственного налога. Выросли размеры государственных зай-
мов, фактически превратившихся в обязательный платеж. В 1942 г. в 
Новосибирской области подписка одного колхозного двора на заем в 
среднем составила 223 руб., в 1943 г. — 456, в 1944 г. — 571 руб. [4, с. 63–
65]. 

Основным стимулом героического труда сельских жителей было 
осознание того, что они кормят своих мужей, братьев и отцов, воевав-
ших на фронте, вера в победу. Эта вера всячески поддерживалась в ходе 
проводимых массово-политических мероприятий. Однако во время вой-
ны использовались не только моральные стимулы. В законодательном 
порядке был увеличен обязательный минимум трудодней. Вводился 
обязательный минимум и для подростков. Стало широко практиковать-
ся списывание трудодней за нарушения трудовой дисциплины. Осенью 
1941 г. были воссозданы чрезвычайные органы управления на селе — 
политотделы МТС и совхозов. Они проводили массовую политическую и 
организационно-хозяйственную работу, основной целью которой было 
обеспечение своевременного и безоговорочного выполнения колхозами 
и совхозами государственных заданий по поставкам сельхозпродуктов. В 
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обязанности политотделов также входило отслеживание политических 
настроений сельских жителей, выявление и пресечение возможных про-
явлений антиколхозной и антисоветской пропаганды. 

Быстро увеличить производство продукции растениеводства можно 
было только за счет существенного расширения посевных площадей. В 
первые месяцы войны принимается оправдавшее себя решение резко 
увеличить озимый клин. В основных сельскохозяйственных регионах 
Сибири произведенные осенью 1941 г. посевы озимых (преимуществен-
но ржи) выросли в 1,5 раза, а в Алтайском крае — более чем в 2 раза. 
Наращивание площади посева планировалось продолжить и осенью 
1942 г. Однако намеченные планы выполнить не удалось. Более того, 
площадь под яровыми культурами в колхозах тыловых районов СССР 
несколько сократились. При этом значительную часть площадей, пред-
назначенных под яровую пшеницу, пришлось засеять просом. В 1942 г. в 
Омской области (в границах 1945 г.) посев пшеницы уменьшился по 
сравнению с 1941 г. на 12%. Однако в целом с учетом озимых, а также 
посадок картофеля, увеличившихся на одну треть, в 1942 г. посевы в си-
бирских колхозах возросли на 5,6%1 [5, с. 30]. 

Показателями нарастания кризисных явлений в земледелии стало 
затягивание сроков выполнения сельхозработ. Их низкое качество и не-
соблюдение правил агротехники привели к значительной засоренности 
полей, которая в сочетании с некачественными семенами и неблагопри-
ятными погодными условиями способствовала падению урожайности. 
Валовой сбор зерна в колхозах региона в 1942 г. снизился на треть. Тем 
не менее, в этом году в счет обязательных поставок, натуроплаты МТС и 
сдачи в фонды обороны и Красной армии колхозы Сибири передали гос-
ударству 2,7 млн т зерновых, что всего лишь на 21% уступало показате-
лям 1941 г. Удельный вес Сибири в общесоюзных колхозных хлебозаго-
товках 1941 г. составлял 24%, в 1942 г. — 25%. Картофеля в 1942 г. было 
собрано на 1,6% больше, а его заготовки выросли почти на 16% [3, с. 135, 
140; 5, с. 73; 6, с. 421–422]. 

В связи со сверхнормативным изъятием зерна, которое затронуло 
страховые и семенные запасы, весной 1943 г. возник острейший дефи-
цит семян. В Алтайском крае и ряде других регионов семенные фонды 
были засыпаны на 35–38%. Для их восполнения использовалось зерно 
из государственных резервов, что усилило бескормицу в животновод-
стве. Тем не менее, ликвидировать нехватку семенного материала не 
удалось. Его дефицит, а также недостаток сельхозмашин и рабочей силы 
привели к сокращению посевных площадей зерновых культур, прежде 
всего пшеницы. В Омской области (в границах 1945 г.) посевы яровых 
зерновых уменьшились по сравнению с 1942 г. на 33%, в том числе пше-
ницы — на 44%. При этом продолжали увеличиваться масштабы выра-

                                                                    
1 ИАОО. Ф. П-17, оп. 19, д. 4698, л. 13. 
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щивания озимых культур и проса. Колхозные посевы зерновых в Сибири 
(включая Курганскую область) в итоге сократились на 17%. Картофеля в 
регионе в 1943 г., напротив, посадили на 12% больше, чем в предыду-
щем1 [6, с. 177, 422–425]. 

Для зернового хозяйства Сибири 1943 г. стал самым тяжелым за всю 
войну. Сокращение трудовых и технических ресурсов достигло критиче-
ского уровня. Из-за слабой механизации работ повсеместно применя-
лись упрощенные способы обработки земли. Засуха, низкое качество се-
мян, плохой уход за посевами вновь привели к резкому падению уро-
жайности зерновых. В Алтайском крае она составляла 2,5 ц/га, в Новоси-
бирской и Омской — 3,3, в Иркутской области и Красноярском крае — 
3,8 ц/га. Валовые сборы зерна в колхозах Сибири в 1943 г. уменьшились 
на 34%, хлебозаготовки — на 40%. В наиболее пострадавшем от недоро-
да Алтайском крае хлеба произвели на 40% меньше, чем в 1942 г. 
Неурожай привел к 17%-ному снижению сбора картофеля. В то же время 
его заготовки увеличились на 3% [5, с. 67, 73; 6, с. 422–423, 430]. 

В крайне неблагоприятных условиях развивалось животноводство. В 
первые военные годы ухудшилось ветеринарное обслуживание, распро-
странились эпизоотии, остановилось строительство помещений для 
скота, сократилось количество и снизилось качество кормов. В 1941 г. на 
состояние «общественного» поголовья в основных сельскохозяйствен-
ных районах Западной Сибири негативное влияние оказал катастрофи-
ческий неурожай и недород трав 1940 г., который привел к резкому 
сбросу стада в зимний стойловый период 1940/41 г. Весной и летом 
1941 г. компенсировать потери не удалось, а осенью и зимой началась 
сверхнормативная сдача скота в счет мясопоставок. В итоге за 1941 г. в 
колхозах Западной Сибири число КРС сократилось на 17%, овец и коз — 
на 8, свиней — на 6%. В Восточной Сибири численность КРС уменьши-
лась на 4%, количество мелкого скота увеличилось2 [6, с. 432–433]. 

В соответствии с государственным планом развития животновод-
ства на 1942 г. была поставлена задача увеличить поголовье продуктив-
ного скота в восточных районах страны на 30–40%. Однако в связи с вы-
сокими показателями заболеваемости и падежа колхозного скота это 
задание выполнено не было. Тем не менее, в целом результаты года ока-
зались относительно неплохими. В сельхозартелях Бурятии поголовье 
КРС расширилось за 1942 г. на 13%, овец и коз — на 11%, Восточной Си-
бири в целом — на 3 и 2% соответственно. В Алтайском крае количество 
КРС сократилось незначительно (на 0,7%), а мелкого скота — выросло. В 

                                                                    
1 ИАОО. Ф. П-17, оп. 19, д. 4698, л. 20. 
2 Численность скота в СССР: стат. сб. М., 1957. С. 140, 147, 160, 154, 172, 178, 185, 
199. 
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Новосибирской области (в территориальных рамках 1945 г.) КРС стало 
на 1,4%, овец — на 5,4% больше1 [6, с. 432–435]. 

Одним из основных источников пополнения «общественного» стада 
КРС в 1942 г. стало фактически обязательное и безвозмездное отчужде-
ние скота у колхозников. Государственный план по контрактации скота 
в ЛПХ для комплектования колхозных ферм был увеличен по сравнению 
с довольно высоким уровнем предыдущих лет в два раза. В первом полу-
годии 1942 г. темпы его реализации были крайне низкими. Объемы изъ-
ятия личного скота существенно увеличились после поездки по сель-
ским районам бригад уполномоченных ЦК ВКП(б). В Алтайском крае с 1 
января по 1 сентября 1942 г. количество КРС в колхозах выросло на 96 
тыс. голов, 52% которых были взяты у колхозников. В Омской области 
аналогичный показатель равнялся 87%, в Новосибирской — 92, в Иркут-
ской — 58%2. 

Принудительная контрактация скота нанесла индивидуальному жи-
вотноводству серьезный ущерб. В ЛПХ колхозников Новосибирской об-
ласти в 1942 г. поголовье коров уменьшилось по сравнению с предыду-
щим годом на треть, овец и коз — наполовину, свиней — на две трети. В 
ряде районов наметилась тенденция и к снижению обеспеченности чле-
нов колхозов посевом. В связи с этим Центр осудил практику изъятия 
скота у колхозников и, более того, потребовал в кратчайшие сроки лик-
видировать бескоровность и бесскотность колхозных семей. В итоге в 
1943 г. поголовье скота в личном секторе колхозной экономики стаби-
лизировалось, а в 1944–1945 гг. выросло. 

Положение в общественном животноводстве в 1943 г., напротив, 
резко ухудшилось. Изъяв в счет обязательных поставок значительную 
часть семенного зерна, государство принуждало колхозы приобретать 
недостающее количество семян в обмен на скот. Летняя засуха, вызвав-
шая недород трав и неурожай зерновых, подорвала кормовую базу и 
привела к росту падежа сельскохозяйственных животных. ЛПХ переста-
ло быть источником пополнения колхозного стада. В условиях невыпол-
нения планов хлебозаготовок расширились масштабы сдачи скота в счет 
хлеба. 

Впечатляющие успехи на фронте привели к некоторому смягчению 
давления на колхозы. В мае 1943 г. были ликвидированы политотделы 
МТС. Сократились масштабы мобилизации колхозного населения на ра-
боту в промышленность, несколько увеличились объемы финансирова-
ния аграрного производства, частично возобновились поставки хозяй-
ствам техники. Значительно снизились размеры сдачи зерна в хлебный 
и мясной фонды Красной армии, ежегодно списывались недоимки. 

                                                                    
1 ГАНО. Ф. П-4, оп. 34, д. 181а, л. 6. 
2 ГАРФ. Ф. А-310, оп. 1, д. 2489, л. 9об., 10, 42. 
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Недород 1943 г. сказался на весенней сельскохозяйственной кампа-
нии 1944 г. В этом году в колхозах Западной Сибири посевные площади 
уменьшились на 18, в Восточной Сибири — на 15%. Однако погода ока-
залась более благосклонной к труженикам сельского хозяйства Запад-
ной Сибири. Производительность колхозных полей в регионе повыси-
лась, что позволило собрать хлеба на 30% больше, чем в 1943 г. В Во-
сточной Сибири, напротив, урожайность была невысокой, что в сочета-
нии с уменьшением посевных площадей привело к 11%-ному снижению 
валового сбора зерновых культур. При этом государственные хлебозаго-
товки в Западной Сибири возросли только на 16%, а в Восточной упали 
на 23%. Увеличение объема зернофуража в колхозах и более высокий 
урожай трав в Западной Сибири позволили стабилизировать числен-
ность свиней и несколько уменьшить темпы сокращения поголовья КРС. 
В Восточной Сибири сброс колхозного стада увеличился — количество 
КРС снизилось соответственно на 17, свиней — на 12%. Численность 
овец в Бурятии первом случае упала на 26%. Понижение уровня отчуж-
дения зерна привело к относительному улучшению обеспеченности хо-
зяйств семенами, что сказалось на результатах весенней сельскохозяй-
ственной кампании 1945 г. В колхозах Западной Сибири площадь, засе-
янная зерновыми, сократилась по сравнению с предыдущим годом 
только на 1,6, Восточной Сибири — на 5,6%. Небольшой прирост посев-
ных площадей был зафиксирован также в Омской, Тюменской и Курган-
ской областях1 [5, с. 67; 6, с. 424–429]. 

Несмотря на некоторые признаки стабилизации, ситуация в сель-
ском хозяйстве Сибири в конце войны оставалась крайне тяжелой. То-
тальное несоблюдение агротехники привело к нарастающему падению 
плодородия почвы. Урожайность даже в наиболее благоприятном по по-
годным условиям 1944 г. оставалась крайне низкой (4,0 ц/га), суще-
ственно уступая показателям недородного 1940 г. (7,2 ц/га). В 1945 г. 
производительность зерновой нивы снизилась до 3,6 ц/га [3, с. 140]. Ра-
бочий и продуктивный скот в основной массе был истощен. Сверхнор-
мативным оставался падеж скота от бескормицы, крайне низкой остава-
лась его продуктивность. Продолжилось и сокращение поголовья скота 
в колхозах и совхозах. 

В 1945 г. общая площадь посева во всех категориях хозяйств Запад-
ной (включая Курганскую область) и Восточной Сибири уменьшилась по 
сравнению с 1940 г. на 24,6% (с 17,5 млн до 13,2 млн га), в том числе по-
севы зерновых — на 25 (с 14,1 млн до 10,7 млн га), валовой сбор хлеба — 
на 53 (с 9,8 млн до 4,6 млн т ), объемы хлебозаготовок — на 39% (с 4,4 
млн до 2,7 млн т). В национальных районах посевы сократились на 22%. 
В то же время существенно выросло производство картофеля. В 1945 г. в 
колхозах, совхозах и ЛПХ Сибири (без учета Тюменской и Курганской 

                                                                    
1 ИАОО. Ф. П-17, оп. 19, д. 4698, л. 15. 
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областей) его собрали на 30% больше, чем в 1940 г. Поголовье КРС во 
всех категориях хозяйств региона (включая Курганскую область) в 
1941–1945 гг. уменьшилось на 20% (с 7,0 млн до 5,6 млн голов), свиней 
— на 53 (с 2,0 млн до 0,9 млн голов), овец и коз — на 41% (с 10,9 млн до 
6,4 млн голов). В колхозах Бурятии, Якутии, Горном Алтае и Хакасии со-
кращение численности КРС составило 16%, овец и коз — 30, свиней — 
85%1 [2, с. 211; 3, с. 211, 237]. 

Война по-разному отразилась на различных организационных 
структурах сельского хозяйства. Заметно снизились масштабы колхоз-
ного производства. Посевы зерновых в сельхозартелях Сибири сократи-
лись на 30%, поголовье КРС на 43, овец — на 47, свиней — на 65%. 
Уменьшение посевных площадей в крупных (трестированных) совхозах 
было более значительным, а сокращение поголовья продуктивного ско-
та — менее масштабным, чем в колхозах. Уровень механизации зерново-
го хозяйства в государственных хозяйствах накануне войны был выше, 
чем в сельхозартелях, поэтому они более остро реагировали на ухудше-
ние технической оснащенности производства. В то же время власти 
стремились в максимально возможной степени сохранить составляю-
щий основу совхозного стада высокопородный племенной скот. Потери, 
понесенные трестированными совхозами, частично компенсировались 
подсобными хозяйствами предприятий и учреждений, количество кото-
рых за время войны значительно выросли. 

В годы войны массовый характер приобрело коллективное огород-
ничество. Трудящиеся Новосибирска в 1941 г. имели под огородами 7 
тыс. га земли, в 1945 г. — свыше 22 тыс. га [7, с. 102]. Площадь приуса-
дебных участков у колхозников, напротив, практически не изменилась. 
КРС в их хозяйствах в 1945 г. было больше, чем накануне войны (в Ново-
сибирской области — на 10%, в Омской области — на 28%), а мелкого 
скота — меньше2. 

Великая Отечественная война привела сельское хозяйство Сибири и 
страны в целом в состояние глубокого кризиса. В то же время сформиро-
вавшаяся в 1930-е гг. в СССР колхозно-совхозная система показала свою 
относительную эффективность и устойчивость в экстремальных усло-
виях. Несмотря на невосполнимые людские и материально-технические 
потери, деревня за счет мобилизации внутренних резервов обеспечила 
фронт и тыл необходимым минимумом продовольствия и сырья. Си-
бирь, наряду с Поволжьем и Казахстаном, на первом этапе войны стала 
главной сельскохозяйственной базой страны. 

                                                                    
1 Народное хозяйство РСФСР в 1958 г.: стат. ежег. М., 1959. С. 229–232, 260–261, 
264–267.  
2 ГАРФ. Ф. А-310, оп. 1, д. 2567, л. 9, 41–43; ЦХАФАК. Ф. Р-718, оп. 1, д. 15, л. 8; Оп. 
18, д. 1909, л. 2, 42. 
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Great Patriotic War are analyzed in article. Using the concrete historical information 
which is already introduced into scientific circulation and again revealed contempo-
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Мобилизационная экономика крестьянской семьи в годы 
Великой Отечественной войны: ловчие промыслы на сусликов 
и собирательство яиц дикой птицы в системе 

жизнеобеспечения тылового сельского общества Сибири1 

д-р ист. наук, 
Алтайский государственный педагогический университет 

Экстремальные условия жизни сельского общества сибирской тыловой деревни 
в годы войны способствовали возврату к присваивающему хозяйству. Способа-
ми борьбы с голодом и обеспечению крестьянской семьи белковыми продукта-
ми являлись ловля сусликов, охота и собирательство яиц. В статье характеризу-
ется половозрастной состав участников промыслов, сезон, приемы и орудия 
ловчих промыслов, способы приготовления и употребления в пищу, способы 
заготовок промысловых продуктов на зиму. Акцентуация крестьянской семей-
ной модели хозяйствования на мобилизацию природных ресурсов с опорой на 
традиции являлось, в частности, одним из форм жизнедеятельности сельского 
общества в военные годы и, в целом, одним из факторов победы всего советско-
го общества в годы войны. 

Ключевые слова: тыловая деревня, дети, нетрудоспособное население, экстре-
мальные условия, семейная экономика, присваивающее хозяйство, адаптацион-
ные практики 

Одной из актуальных тем изучения войны является выявление фак-
торов победы, а также расширение понятия «подвиг сибирской деревни 
в годы войны». Традиционные методы и источники исследования, на 
наш взгляд, в определенной степени, исчерпали себя. На их основе напи-
саны десятки монографий, проведены солидные исследования. Даль-
нейшее развитие данной темы требует новых подходов и источников. 
Они связаны с междисциплинарными возможностями и новыми направ-
лениями исторических исследований. Например, союз истории с соци-
ально-культурной антропологией и этнологией выводит на проблемы 
мобилизационного и адаптационного потенциала крестьянской семей-
ной экономики в экстремальных условиях, использования рационально-
го опыта взаимодействия с окружающей природной средой. 

Условия существования сельского общества сибирской тыловой де-
ревни рассматриваются как трудные и экстремальные, а для отдельных 
категорий сельского общества (депортированные, спецпереселенцы, 
раскулаченные) как чрезвычайные. В этих условиях крестьянская се-
мейная экономика, основанная на традиционной культуре жизнеобес-
                                                                    
1 РГНФ № 15–31–01019.а1 «Культура жизнеобеспечения сельского русского 
населения юга Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны: тради-
ции и новации». 
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печения, несмотря на предвоенные результаты социалистической мо-
дернизации, стала базой обеспечения жизнедеятельности крестьянской 
семьи. В данной работе анализируется такой элемент системы жизне-
обеспечения, как пища. При этом не ставится задача полностью рас-
крыть вопросы адаптационных практик крестьянского общества в орга-
низации питания, а сосредотачивается внимание на обеспечении в во-
енное время крестьянской многодетной семьи белковой пищей. 

Исследование элементов системы жизнеобеспечения, базирующейся 
на симбиозе крестьянской семейной экономики и «кормящего ландшаф-
та» проводится на основе устных исторических источников. Под ними 
автор имеет в виду материалы, полученные методом интервьюирования 
участников описываемых событий, должным образом документирован-
ным и архивированным. Данное направление в зарубежной историче-
ской практике называется устная история (oral history), которой автор 
занимается с 1990 г. В Центре устной истории и этнографии Лаборато-
рии исторического краеведения при кафедре отечественной истории 
создан архив устных исторических источников: свыше 3,5 тыс. интервью 
(почти 2 тыс. часов записи на кассетах и свыше 1 тыс. часов цифровой 
записи), около 5 тыс. фотоснимков на фотопленке, свыше 65 тыс. цифро-
вых фото, более 30 часов видеозаписи. Выборочным интервьюировани-
ем охвачено в экспедиционных исследованиях население 600 сел, распо-
ложенных на территориях 30 районов Алтайского края. Автором разра-
ботана методика, издано учебное пособие [1], сборник документов [2], 
апробирована интерпретация в монографическом исследовании [3]. В 
преддверии 70-летия Победы разработана программа «Культура жизне-
обеспечения, адаптационные практики и жизненные стратегии сибир-
ского сельского общества в экстремальных условиях и чрезвычайных 
ситуациях 1941–1945 гг.». 

Как гипотеза выдвигается предположение, что достигнутая в тради-
ционном обществе и мобилизованная в годы войны сбалансированность 
крестьянской модели хозяйствования с «природным ландшафтом», тру-
довые навыки и традиции крестьянского общества, сопряженные с опы-
том выживания в экстремальных условиях, являлись составной частью 
подвига населения сибирской деревни и важным фактором победы. В 
условиях перманентной маломощности и нищеты колхозно-совхозных 
хозяйств, отсутствия помощи государства, мобилизации трудоспособно-
го мужского населения и тягловой силы на фронт крестьянская тради-
ционная культура выступила в роли «подстраховщика» [4]. Значительно 
ухудшало жизнеобеспечение сельского общества налоговая политика, 
добровольно-принудительные сборы и пожертвования, а также запре-
тительные меры. Все эти условия актуализировали архаичные формы и 
компоненты питания, которые «в относительно благоприятных ситуа-
циях» могли совсем или частично уйти из повседневности, а «в кризис-
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ных, экстремальных ситуациях эти дополнительные формы становятся 
основной пищей, а ведущая форма функционирует уже скорее как 
празднично-престижная» (в годы войны — это хлеб, мясо) [5]. 

В военные годы адаптивные изменения в системе питания прояви-
лась в развитии собирательства продуктов биологической пищи и про-
мыслов по заготовке белкового и жирового продукта. Война вернула 
сельского человека к «кормящего ландшафту» и присваивающему хо-
зяйству: «выловишь в поле суслика — праздник, самое лучшее мясо. У 
нас было ружье, и я охотился на дичь, зайцев. Ловил рыбу в речке. Тем и 
питались. А все самое лучшее от хозяйства: молоко, яйца, картошку, мя-
со, овчину — все сдавали по плану» [6, Ельников Александр Тарасович, 
1930 г.р. с. Сидоровка.]. Заместительные технологии стали основой пи-
тания: «…солодка вместо сахара, птичьи яйца, мясо суслика — вот что 
составляло продуктовое меню в детстве» [6, Ткачев Александр Афанась-
евич, 1927 г.р., с. Гуселетово]. 

Развитие промыслов по обеспечению белковой пищею опиралось на 
возможности конкретной местности. Благоприятные условия существо-
вали при наличии озер, рек, соснового бора, тайги, околков; малоблаго-
приятные — в степных зонах. Деревенское сообщество вычерпывало до 
конца природные питательные ресурсы, что проявляется в следующей 
цитате: «Хлеба в колхозе выдавали строго по весу на членов семьи. Ко-
нечно, его не хватало. И на еду шло все, что росло, летало и бегало». [6, 
Ельников Александр Тарасович]. 

Основанием для развития домашних присваивающих промыслов 
(охота, собирательство, рыбалка) в годы войны стало то, что многочис-
ленные запреты почти не коснулись их. Если даже сбор ягод на сенокос-
ных лугах или «сушняка» в лесу отслеживались объезчиками, то борьба с 
сусликами даже поощрялась. Как известно, суслики были «хорошими 
заготовителями» зерна на колхозных полях и этим в годы войны также 
воспользовались дети: «не всегда хлеб был дома, поэтому весной мы 
раскапывали за деревней, возле колхозного курятника, норки сусликов, 
хомяков и выбирали из них зерно» [6, Рымарь Алексей Викторович. 1935 
г.р. с. Закладное]. Тогда как за горсть зерна с колхозного тока человек 
преследовался по закону. «Весной, с началом посевной, бывало, брал 
украдкой горсть-две пшеницы, тайком поджаривал и съедал, чтобы хоть 
как-то утолить голод. Тех, кто воровал, очень строго наказывали. Помню 
такой случай: вез я с поля Москаленко Антонину, Терещенко Фетинью… 
Антонина в бутылку набрала зерна. Утром стало известно, что ее аресто-
вали и дали один год тюремного заключения за 1 кг пшеницы» [6, Ры-
марь Алексей Викторович]. 

Основным сезоном этих промыслов являлась весна и ранее лето: 
«тяжелее всего было зимой — и голодно, и холодно, а летом жить было 
можно и детям, и подросткам, и старикам». Участниками промыслов яв-
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лялись две полярные возрастные группы населения: 1. поколение бабу-
шек и дедушек, непригодных для колхозного производства, но обладав-
ших умениями и навыками крестьянского хозяйствования; 2. младшее 
поколение (дети дошкольного возраста и младшие подростки). Трудо-
способное население, представленное преимущественно женщинами, 
было занято на колхозных работах круглогодично, но, особенно в летнее 
время, когда совпадали домашние заготовки и производственные рабо-
ты. 

Промыслы по составу участников делились на три группы: с участи-
ем только взрослых; только детей; совместные, как правило, детей под 
присмотром взрослых. Сферой промыслов самой малочисленной группы 
— «дедов» или «стариков» в годы войны являлась охота. Они, по словам 
респондентов, «спасли семьи с малолетними детьми от голода»: «дед 
был заядлым охотником, нередко возвращался с охоты с трусом (зай-
цем), бабушка делила на несколько частей, и борщи варили с мясом [6, 
Адарич Пелагея Петровна, 1927 г.р. с. Романово]. Поэтому семьи с пре-
старелыми мужчинами имели большие преимущества: «в войну упо-
требляли зайцев… Тут волков много было…лис… Ну, и зайцев убивали, 
козы, да лоси появились в войну, до этого у нас их не было, лисы, корсу-
ки… мясо… зайчатину… утятину»1. Вокруг голодных деревень сложилась 
конкуренция на зайцев и сусликов, также как на домашнюю скотину, 
между человеком и хищником — волком. Записано много историй борь-
бы с оголодавшими зверьми: «весной-то свиней выгоняли пасть… Око-
лок у нас был, а в околке много корней, а свиньи корни ковыряют. И вот 
я с [братом] пасу этих свиней. А волков было… страсть. И вот однажды…, 
у нас была собачка черненькая Жучка … Коля бегает возле меня… И со-
бачка эта Жучка… А сусликов было тьма. Такие желтые. Их ели тогда. 
Они жирные, хорошие… Собачка-то эта бегает и… сусликов-то и мышей 
ловит. А я гляжу: — Ой, — говорю, — Жучка к тебе бежит… какой-то 
Дружок. Когда я глянула, — это не собака, а волк… Вот, ка-ак крикнула!… 
И этот волк — ко мне. Тут огороды у нас близко, старики пололи. Как де-
душка бежит Малахов Иван Васильевич да кричит: «Нина, не кричи!» Ес-
ли бы дедушка не успел, я не знаю бы, кого бы он [съел]. То ли нас с Ко-
лей… то ли Жучку» [2, с.114]. 

В детских промысловых коллективах распределение трудовых обя-
занностей складывалось и по возрастным группам, и по гендерному 
принципу. На мальчиков (1931–1935 г.р.) легло собирательство яиц ди-
кой птицы в деревенских окрестностях и ловчие промыслы. Разорение 
гнезд на высоких деревьях или гнезд на озерах и болотах требовал лов-
кости и сноровки считался «мальчишеским промыслом». Респонденты 
этой половозрастной группы повсеместно вспоминают, как они в войну 

                                                                    
1 Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Сычева Раиса Дмитриевна, 1927 г.р., с.  Гуселетово. 
Романовский район. Запись июнь 2014 г. 
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в степной зоне «собирали яйца с вороны, сороки», «в основном подрост-
ки ходили»; в лесостепных и приозерных селах так рассказывали: «куро-
патки как курочки… поэтому они быстро выпаривали яйца. Их яйца не 
собирали… Кулики, вот их собирали, они еще такие конопатенькие. По-
том приносили, варили, да ели. Утиные собирали, гусиные. Ребятишки в 
основном собирали. Возьмут ведерочки и несут»1. 

Но главными источником животного белка и жира в годы войны 
стали суслики. Лишь в исключительных случаях встречаются упомина-
ния об использовании в пищу других грызунов или непромысловых жи-
вотных. Как правило, сами сибиряки связывают их с беспризорными 
детьми: «их беспризорники называли, так они ежей…, капканы ставили, 
в печку бросят его живого, а он обгорит и его едят»2. 

Суслик в годы войны в крестьянских семьях перешел в разряд ос-
новного продукта питания, а в некоторых семьях — в разряд «празднич-
ной еды»: «мясо суслика для нас было настоящим деликатесом» [6, Тка-
чев Александр Афанасьевич]. Ловля сусликов была хорошо известна кре-
стьянской земледельческой культуре в предыдущее время. В «Общем 
положении о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» за 
1861 г. [7] одной из мирских повинностей названа ловля сусликов; а в 
решениях земских уездных и губернских учреждений устанавливались 
нормы вылова [8]. Суслик истреблялся как зерновой грызун, мех сусли-
ков использовался для руковичек, душегреек, шапок. Истребление сус-
ликов продолжилось и в советские 1920–30-е годы. Так, Постановлением 
совета комиссаров КАССР был утвержден план заготовки суслика на 
1934 год в количестве 3 млн. штук на 5 областей. В СССР «сусликовые 
базы» создавались повсеместно, с «началом песчаниковой кампании» 
для обеспечения «заготовителей песчаника капканами, а также необхо-
димым количеством упаковочных материалов» мобилизовывался весь 
машинный и гужевой транспорт, создавались пункты отоваривания за-
готовителей хлебом: «норму установить для колхозов и колхозников 
450 гр. и отличникам 400 гр. за каждый рубль песчаника», устанавли-
вался ассортимент промтоваров: «хлопчатки 50%, махорки 5%, нитки 
2%, кожтовары 15%, чай 10%, сахар 11%, мыло 7% (всего 100%) (4а)»[9]. 

Ловля сусликов в сибирской колхозной деревне 1930-х гг. преврати-
лась в заработок: «Моя молодость пришлась на 20–30-е годы. В поселке 
нашем не было ни школы, ни клуба. О музыке и говорить нечего, бала-
лайка — предел мечтаний, но и ее не за что было взять… приставал я 
долго к матери, чтоб денег дала на балалайку… тогда с братом пошли мы 
ловить сусликов, хомяков, на вырученные за шкурки деньги приобрели 
на базаре балалайку…». [2, с. 12]. А в голод 1920–1930-е гг. промыслы на 

                                                                    
1 Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Сычева Раиса Дмитриевна, 1927 г.р., с. Гуселетово. 
Романовский район. Запись июнь 2014 г. 
2 Там же. 
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сусликов и разрывание их нор с зерном становились способом пропита-
ния. 

Но повсеместным это промысел для получения пищи стал в военные 
1941 — 1945 годы. Источники показывают, что суслики «спасли» тыло-
вую деревню Сибири от голода, став основой белкового питания: «нас 
постоянно мучил голод. Летом нас спасали суслики. Мы выливали их из 
норок, а потом жарили туши — это просто объеденье. Жили на траве и 
на сусликах» [6, Левченко (Сыромолот) Надежда Константиновна, 1933 
г.р., Гуселетово]. 

В устных исторических источниках описываются способы ловли, 
приготовления, употребления и даже способы заготовки сусликов на 
зиму. Мясо суслика, как говорят старожилы, было питательным и чи-
стым, т.к. он питался только зерном: «мальчишки вот ловили, чтоб ку-
шать… Они вкусны, да хороши. Поймают, обдерут его… Ну они жирные, 
как поросята! Дак, а там жиру было, накапывали прям по ведру! Они же 
пшеничку едят… Их не варили, а тушили, жарили в чугунке, чугуны вот 
таки были… Вот нажарят, а они я ж говорю как поросята… Да, когда с 
крупой, когда с картошкой, когда как»1. В силу доступности промысла 
ловля суслика стала наряду с собирательством дикорастущих трав, ягод 
и плодов, самым распространенным занятием младших подростков и 
детей старшего: дошкольного возраста: «Питались, кто чем мог. Я ловил 
сусликов, с младшими братьями собирали грибы, траву» [6, Красносель-
ский Алексей Иванович. 1934 г.р., п. Бурановка]. В войну ловчий промы-
сел стал важнейшим элементом системы жизнеобеспечения, так как был 
«непосредственно направлен на поддержание жизнедеятельности» кре-
стьян [5, с.106]. Респонденты так и говорили, «от голода спасали сусли-
ки, которых мы ловили и употребляли в пищу» [6, Раков Василий Павло-
вич. 1937 г.р. с. Сидоровка]. 

Ловля сусликов в годы войны существовала в двух видах, как до-
машний промысел для повседневного питания и как собственно промы-
сел для обмена на деньги и продукты. В первом случае он стал частью 
адаптационной повседневной практики и стратегии выживания. Этот 
промысел можно назвать «присваивающим хозяйством»; орудия труда 
фактически не использовались. Суслика выгоняли из норки водой, кото-
рая имела один вход, или выкуривали, раскладывая костер около входа в 
норку: «в войну у детей был самый простой способ охоты на сусликов, их 
выливали водой… Водой нору зальют, он выбежит мокрый, а они его 
хвать… шкурки снимали… даже принимали [шкурки], кто выделывал 
хорошо… мясо сусликов жирное очень, они же на хлебе…»2. Такой способ 

                                                                    
1 Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Зиброва Анастасия Романовна. 1922 г.р. с.  Гуселе-
тово. Романовский район. Запись июнь 2014 г. 
2 Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Сычева Раиса Дмитриевна, 1927 г.р., с. Гуселетово. За-
пись июнь 2014 г. 
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в 1930-е г. считался хищническим. В документах писалось «особое вни-
мание обратить на борьбу с хищническим истреблением хищника-
песчанника (выливание водой, выкуривание). Обязать рики и заготови-
телей установить строгий контроль» [9]. В 1930-е годы разрешалась 
ловля суслика капканами, но война вернула к архаичным способам. Про-
мышлявший на сусликов в годы войны В.П. Епифанцев, так описал: «сус-
лика легче [ловить]. Крот-то везде ходит, а суслик делает одну норку. 
Суслик заготавливает на зиму [зерно], часто выходит — заходит… Ну, мы 
ребятишками еще были… водой выливаешь. Хорошо! Он делает прямую 
норку, воды налил, ведро — полтора, два ведра, и он сам вылазит.» [2, 
с. 316]. 

Промысловые группы мальчишек сопровождали девчонки в пред-
вкушении сытной трапезы. Суслика сразу свежевали, разделывали и го-
товили тут же в поле на костре. Для этого использовались те же котелки, 
с помощью которых выливали сусликов из норы. Для Г.П. Кондрашевой, 
которой в годы войны было 3–8 лет, вместе с братьями, суслики стали 
главным компонентом сезонного питания: «Ловили сусликов — это бы-
ло наше излюбленное занятие. Потом этих сусликов обдирали, мясо ва-
рили, ели. Я тоже с удовольствием уплетала этих сусликов… А шкурки 
сусликов тогда сдавали, и за них платили хоть немного денег» [2, с. 181]. 
Возвращались дети домой с измазанными сажей лицами. 

Как домашний промысел для повседневного питания ловля сусли-
ков приобрела особенно большое значение для детей депортированных 
народов, особенно немцев. Респонденты вспоминали, что их завезли в 
Сибирь по осени; зиму они пережили за счет обмена привезенных вещей 
на продукты; весну за счет сбора мерзлой картошки на огородах, колос-
ков на полях и весенней травы, а вот наступившее лето спасло их сусли-
ками: «после отца в трудармию забрали старшего брата. Другой старший 
брат стал работать в колхозе. Мать не видели месяцами. За старшего в 
нашей семье остался я, и за отца, и за мать. Должен был сварить какую-
нибудь похлебку, а для этого надо было найти какую-нибудь зернинку. 
Собирал колос, мерзлую картошку. Большим праздником было, когда я 
мог поймать суслика» [6, Герман Андрей Алексеевич, 1931 г.р. пос. Там-
бовский]. П.П. Гибельгаус так оценивал ловчий промысел для их семьи 
«от голода мы спасались сусликами, ловили их, и готовили, и варили, и 
жарили» [6, Гибельгаус Петр Петрович,1936 г.р. пос. Тамбовский] 

Ловля сусликов для зарабатывая денег существовала в виде более 
организованного, реже коллективного промысла: «мальчишки ловили 
капканами или выливали из норок, шкурки сдавали в заготконтору. За 
это еще и деньги давали!» [6, Мария Даниловна Гоппе (Лемза), 1935 г.р. 
пос. Ясная Поляна, 2009 г.]. Как правило, это были подростки, професси-
онально занимавшиеся ловлей грызунов. На промысел выходили в лет-
ний сезон, т.к. суслики на зиму залегали спать в норках. Ловля сусликов, 
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требовала ловкости. Портреты подростков-промысловиков так описы-
вали интервьюируемые «ходили подпоясавшись и на поясе висели туш-
ки выловленных и забитых сусликов». 

В отличие от других видов присваивающего хозяйства, например, 
собирательства съедобных растений, заготовки ягод и грибов, этот про-
мысел был «мужским». Заниматься ловлей сусликов в войну мальчишки 
пробовали с 6–7 лет: «Михаил с шести лет с пацанами — приятелями 
научился ловить сусликов. Их тогда было очень много. Снимал шкурки с 
них, выделывал и сдавал за копейки в заготконтору, а мать с мясом сус-
ликов тушила нам картошку [6, Бескоровайная Полина Алексеевна, 1941 
г.р. с. Романово]. Но профессионально занимались подростки 8–11 лет. 
Об этом говорит следующий отрывок из интервью одного из «промыс-
ловиков»: «когда подрос, лет 6–7, появился капкан. И за сусликами. Кап-
кан поставишь, палец туда засунешь и бежишь кричишь…» А вот «перво-
го постарше поймал. По 60–70 потом в день ловил. Толстый, хороший, 
жирный. Себе жарили. Жир сливала мать в бидон. Ходил в Закладное, 
сдавал жир, шкурки. 3–5 коп. за шкуру. Хорошие шкурки — 5–6 коп.». 
Ловлей сусликов занимался Владимир Степанович Гребенюк (1935 г.р.), 
которому было 7 лет, когда началась война: «Сусликов ловили, ели. Брат 
их ловил. Мама жарила в чугунке, жир сливала, а мясо ели. Брат капка-
нами ловил, шкуры собирал и сдавал. За это крупы давали, одежду ар-
мейскую хорошую». 

Частью адаптационных практик являлись трудовые традиции заго-
товки белковых продуктов на зиму. Заготовка белковых мясных продук-
тов на зиму в основном ограничивалась засолкой, в отличие от собира-
тельства съедобных трав, грибов и плодов, где широко использовалась 
сушка (включая заготовку трав-суррогатов для примешивания в муку), 
наряду с засолкой (засолка дикого лука — слизуна, дикого чеснока — 
колбы или черемши и т.д.). В полевых исследованиях были зафиксиро-
ваны традиции засолки сусликов преимущество в западных районах Ал-
тайского края с обилием соленых озер. Например, в селах Романовского 
района — Мормыши, Гуселетово, Бурановка и др.: «Летом драли соль за 
Мормышами и продавали. Для тех, кто работал, хоть кашу сварят. Сусли-
ками питались…» [6, Пашнев Алексей Иванович, 1932 г.р., с. Бурановка]. 
Освежеванные и обезглавленные тушки солили, хранились в бочках под 
гнетом всю зиму. Для крестьянской культуры засолка и сушка белковых 
продуктов была хорошо известна: соленое сало, вяленное мясо и т.д. Но 
засоленных сусликов ели только в тушеном виде и для приготовления 
блюд их предварительно вымачивали. 

Таким образом, применение новых технологий, подходов и источни-
ков расширяют исследовательское поле. Акцентуация на повседневно-
сти позволяют говорить о гибкости крестьянского общества, способно-
сти его к адаптации к экстремальным условиям. Изучение системы жиз-
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необеспечения подтверждает необходимость введения антропологиче-
ских и этнокультурных факторов в исторические реконструкции. Они 
позволяют адекватно оценить вклад тыловой деревни в Великую побе-
ду, в т.ч. благодаря жизненным стратегиям, заместительным технологи-
ям и адаптационным практикам. 
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SHCHEGLOVA T.K. MOBILIZATION ECONOMY OF PEASANT'S FAMILY DURING 
THE WAR TIME: GOPHER CROPPING AND BIRDS' EGGS FORAGING IN 
SUSTAINMENT SYSTEM OF SIBERIAN HOME FRONT RURAL COMMUNITY 
Extreme life conditions of home front rural community during the war period con-
tributed to a return to converting household. Gopher cropping, hunting and birds' 
eggs foraging were the means to stay hunger and provide a rural family with protein-
containing products. The article gives a characteristic of age and gender composition 
of cropping groups, the season, methods and tools of cropping, ways of cooking, nutri-
tion and gathering before the winter sets in. Accentuation of peasant's family house-
hold pattern on mobilization of natural resources on the basis of tradition was, in par-
ticular, one of the forms of life-sustaining activity of rural community during the war 
period and, in broad terms, one of the factors which determined the victory of the en-
tire soviet society during the war time. 
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в годы Великой Отечественной войны  
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В статье рассказывается об ужесточении трудового законодательства, которое 
произошло в годы Великой Отечественной войны и отразилось на трудовой 
дисциплине предприятий. Цель работы — на примере Западной Сибири вы-
явить некоторые общесоюзные тенденции, характерные для предприятий, рас-
положенных в тыловых районах. Анализируются изменения, которые произо-
шли в годы войны в трудовом законодательстве. Особое внимание уделяется 
вопросу трудовой дисциплины подростков и женщин, так как именно они заме-
нили ушедших на фронт мужчин. Из работы следует, что ужесточение трудово-
го законодательства усугубило и без того тяжелое положение населения и воз-
ложило на тружеников тыла дополнительную нагрузку, справиться с которой 
удавалось не каждому. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Западная Сибирь, трудовая дис-
циплина, рабочие. 

Внезапное нападение Германии привело к тяжелым последствиям. 
Под удары немецко-фашистских войск попала огромная территория со-
ветского государства. Красная армия, ведя упорные кровопролитные 
бои, оказалась не в состоянии остановить продвижение врага вглубь 
страны. В этих условиях было необходимо оперативно решить целый 
ряд вопросов, а именно: спасти от уничтожения население страны, со-
хранить материальные ценности, находившиеся под угрозой захвата, 
перестроить экономику на военный лад. Важной частью создания воен-
ной экономики явилось перемещение в глубокий тыл промышленных 
предприятий. 

Перебазирование производительных сил на восток — одна из ярких 
страниц истории Великой Отечественной войны. В начале войны, как 
известно, для проведения эвакуации промышленных предприятий из 
прифронтовой полосы на восток страны был образован Совет по эвакуа-
ции при СНК СССР. Перемещение производительных сил было беспреце-
дентным. Летом и осенью 1941 г. вглубь страны было перебазировано 
около 1500 крупных промышленных предприятий, многие научно-
исследовательские институты, библиотеки, музеи. В восточные районы 
эвакуировались более 10 млн чел. По сути дела, целая индустриальная 
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страна «переехала» на тысячи километров. В связи с этим значительно 
возросла роль тыловых территорий, в том числе Западной Сибири, в 
обеспечении фронта вооружением и боеприпасами. В военное время ре-
гион как территория глубокого тыла стал одним из главных арсеналов 
фронта. В Западной Сибири планировалось ускоренное развитие произ-
водства военной техники, оружия, боеприпасов. Одновременно требова-
лось обеспечить эвакуированные и местные предприятия, расширяю-
щие производство, рабочей силой. 

Советская экономическая система оказалась эффективной в услови-
ях военного времени. Ее мобилизационные возможности, помноженные 
на патриотизм и жертвенность советского народа, сыграли решающую 
роль в организации отпора врагу. Миллионы граждан выполняли и пе-
ревыполняли повышенные задания военного времени. В предшествую-
щей исторической литературе обстоятельно раскрыты основные ре-
зультаты работы тыла, подчеркнута организаторская роль компартии, 
значение социалистического соревнования. Однако повседневная жизнь 
рядовых тружеников тыла, реальные трудности и заботы людей, свя-
занные с ужесточением трудового законодательства, только начинают 
становиться предметом самостоятельного исследования. 

На Новосибирский вокзал первый эшелон с эвакуированными при-
был 15 июля 1941 г. Вскоре поток эшелонов на восток стал возрастать. В 
августе и сентябре за сутки прибывало по пять — семь эшелонов [1, 
с. 166]. Уже в июле — ноябре 1941 гг. в Западную Сибирь были переме-
щены 244 предприятия [2, с. 4]. В целом за годы войны удельный вес 
оборонных предприятий в регионе существенно повысился, появились 
новые отрасли производства, в частности, началось производство само-
летов, танков, тракторов, мотоциклов, новых видов вооружения [3, 
с. 309]. 

Стремительное развитие военно-промышленного комплекса в За-
падной Сибири требовало значительного количества рабочей силы. Не-
смотря на большое количество эвакуированных граждан, предприятия, 
стройки, транспорт региона испытывали хронический дефицит рабочей 
силы. Многие из эвакуированных в Западную Сибирь заводов не сумели 
сохранить полностью контингент рабочих и прибывали сюда с неболь-
шим количеством кадров (не более трети ранее работавших на них). С 10 
предприятиями, эвакуированными в Новосибирск, приехало 26% рабо-
чих, с 9 заводами, перебазированными в Омск — 39%. Эвакуированные в 
Алтайский край заводы были обеспечены рабочими на 20 — 25% [4, 
с. 67]. В связи с этим к началу 1942 г. общий недостаток промышленных 
рабочих в Омской области, составлял 72 тыс. чел., в Новосибирской — 
120 тыс. чел. [5, с. 71]. 

Проблему нехватки трудовых ресурсов необходимо было решать 
быстро и радикально. В военное время ужесточился режим работы на 
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всех предприятиях. Свободное трудоустройство было ликвидировано, а 
перемещение трудовых ресурсов регулировалось «согласно государ-
ственной целесообразности» методом перевода и направления [6, с. 12]. 

В июне 1941 г. при Бюро Совнаркома СССР был создан специальный 
Комитет по учету и распределению рабочей силы. На местах он имел 
свои бюро. Такие структуры были созданы и в Западной Сибири. Их 
штаты зависели от объема проводимой ими работы. В Омске, например, 
штат бюро состоял из 17 чел. За исключением руководителей, сотрудни-
ки разбивались на две группы — группу по учету и мобилизации рабо-
чей силы (10 чел.) и группу по распределению рабочей силы (5 чел.). Вся 
деятельность бюро направлялась исполкомами местных Советов депу-
татов трудящихся [7, с. 307]. 

13 февраля 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О 
мобилизации на период военного времени трудоспособного городского 
населения для работы на производстве и строительстве». Мобилизацию 
производили исполкомы областных и городских советов. Ей подлежало 
трудоспособное городское население в возрасте: мужчины от 16 до 55 
лет и женщины от 16 до 45 [8, с. 10]. 

Помимо этого, был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время», по 
которому директорам предприятий промышленности, транспорта, сель-
ского хозяйства и торговли предоставлялось право устанавливать, с 
разрешения Совнаркома СССР, как для всех рабочих и служащих пред-
приятия, так и для отдельных цехов, участков и групп рабочих и служа-
щих обязательные сверхурочные работы продолжительностью от 1-го 
до 3-х часов в день. К обязательным сверхурочным работам могли быть 
привлечены и подростки, не достигшие 16 лет. Очередные и дополни-
тельные отпуска отменялись [9]. 

Документы свидетельствуют, что руководители предприятий, опи-
раясь на этот закон, нередко превышали свои полномочия. Например, 
прокурором г. Новосибирска в 1944 г. был опротестован приказ Управ-
ляющего Новосибирской облконторы Главнефтесбыта о том, что для 
обеспечения нормального отпуска нефтепродуктов вводится рабочий 
день для сотрудников Нефтебазы от «зари до зари»1. 

Ужесточение трудового законодательства происходило на фоне то-
го, что большая часть мужского населения была мобилизована в дей-
ствующую армию. На предприятия приходили женщины и подростки. В 
первые месяцы войны на промышленные и транспортные предприятия 
Новосибирска, Кемерово, Омска пришло 25 тыс. женщин [5, с. 72]. В 
угольной промышленности Кузбасса число работающих женщин увели-
чилось в течение первых пяти месяцев войны на 4340 чел. Томская про-

                                                                    
1 Новосибирский государственный городской архив (НГГА). Ф. 604, оп. 1, д. 2, 
л. 11. 
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мышленность получила к концу 1941 г. 3000 квалифицированных ра-
ботниц [4, с. 68]. К концу войны в Новосибирске на заводах электропро-
мышленности доля женщин среди работающих равнялась 57,8%, в Ал-
тайском крае она увеличилась с 48% в 1941 г. до 58% в 1945 г. [5, с. 169]. 

Изменение трудового законодательства не могло не сказаться на 
повседневной жизни, оно накладывало на женщин тяжелые дополни-
тельные обязательства. Наличие маленьких детей не являлось основа-
нием для снижения трудовой нагрузки. Типичный пример: в протоколе 
№ 6 закрытого партийного собрания Томторга, состоявшегося 26 октяб-
ря 1943 г. констатировалось: «Райком ВКП(б) предложил нашей партор-
ганизации выделить двух членов партии для отправки в район по заго-
товке хлеба. Было предложено выехать Гричной и Петровой. Петрова 
категорически отказалась со словами: «что хотите, то и делайте, не по-
еду». В свое оправдание Петрова сказала: «Я имею ребенка 1 года 8 ме-
сяцев, в деревню я от него ехать не могу, мне его оставить не с кем. Све-
кровь водиться не хочет, а моя мать работает. От больного ребенка по-
ехать в деревню я не могу, я его лечу в диспансере». На этом же партий-
ном собрании единогласно постановили объявить Петровой выговор и 
обязать немедленно выехать в командировку1. 

Жаловаться на тяжелые условия труда было не принято, более того, 
всякие рассуждения о трудностях работы и жизни резко осуждались на 
официальных мероприятиях. Из протоколов партийных собраний Том-
торга: «У нас находятся отдельные люди, которые способны дезоргани-
зовать массу. Кулагина занимается хныканием, что много приходится 
работать и если Вам надо больше — так вы и работайте, это говорит тот 
человек, который не понимает важность данного времени»2; или: «Рыб-
ченко на воскресник не пошла и сказала, что дураков работа любит. Она 
разлагает коллектив»3. В условиях советской власти всегда, а период 
войны особенно, у населения сознательно формировалась идея подчи-
нения собственных нужд интересам государства. 

В этом вопросе особую роль играла периодическая печать, полно-
стью подцензурная партии. «Лентяи, нерадивые работники, оправдывая 
плохую работу ночью, любят ссылаться на особые условия. «Никаких 
скидок на ночные условия!», — говорят комсомольцы» [10]. «В другой 
раз Гончаренко работал в ночной смене. Впрочем, трудно определить, 
что он больше делал — работал или спал. Кроме того, он посоветовал 
ученикам ремесленного училища уйти с рабочего места» [10]. Повсе-
дневная жизнь рабочего должна была быть полностью подчинена нуж-

                                                                    
1 Центр документации новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО). Ф.  427, 
оп. 1, д. 14, л. 49. 
2 ЦДНИ ТО. Ф. 427, оп. 1, д. 10, л. 71. 
3 ЦДНИ ТО. Ф. 427, оп. 1, д. 11, л. 42. 



 85 

дам производства, иначе он мог стать «дезертиром», «лодырем» или 
«лентяем». 

В декабре 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об 
ответственности рабочих и служащих предприятий военной промыш-
ленности за самовольный уход с предприятий» было введено наказание 
за уход с рабочего места. Это рассматривалось как дезертирство и кара-
лось тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет. Дела о лицах, винов-
ных в самовольном уходе (дезертирстве) с предприятий военной про-
мышленности были переданы в подсудность военных трибуналов [11]. 

В мае 1944 г. в докладной записке прокурор г. Новосибирска отмеча-
ла, что рост дезертирства идет исключительно за счет молодых рабо-
чих1. Это было не случайно. Молодым людям, мобилизованным в про-
мышленность, зачастую из деревни, крайне трудно было быстро адап-
тироваться к тяжелой работе на промышленных предприятиях и жизни 
в городских условиях. 

В 1942 г. на предприятиях Омска трудились 35 тыс. молодых рабо-
чих, что составляло 62% всех рабочих. На 20 основных заводах Новоси-
бирска и Томска в эти годы работало 50 тыс. рабочих, причем в Томске 
рабочие в возрасте до 20 лет составляли почти 58% общего числа про-
мышленных рабочих [4, с. 76]. Из протокола № 5 партсобрания Куйбы-
шевского РК ВКП(б) за 1943 г.: «всего на лошадях работает 64 чел., из 
них: 18-летние — 2 чел., 17-летние — 4 чел., 16-летние — 6 чел., 15-
летние — 12 чел., 14-летние — 6 чел., 13-летние — 11 чел., 12-летние — 
2 чел. Остальным свыше 18 лет»2. 

На заводе № 590 НКЭП в Новосибирске в 1942 г. из 64 рабочих, осуж-
денных за нарушение трудовой дисциплины, 58 не достигли 20-летнего 
возраста. Прогулы на заводе им. В.П. Чкалова за 4 месяца 1942 г. состав-
ляли 700 дней, на заводе НКЭП за 5 месяцев — 260 дней [4, с. 44]. По 37 
предприятиям г. Томска в 1943 г. дезертировал 2241 чел. За 1943 г. в Но-
восибирске самовольно покинули предприятия 20000 рабочих [4, с. 76]. 

Прогулом могло стать не только фактическое отсутствие на рабочем 
месте. Из протокола общего закрытого собрания партийной организа-
ции Наркомторга от 10 ноября 1941 г.: «Среди сотрудников Наркомторга 
имеются нарушители трудовой дисциплины, некоторые в рабочее время 
читают стенгазету. К некоторым сотрудникам в рабочее время приходят 
члены семьи и переговорами отрывают их от работы. Это настоящий 
прогул, этих прогульщиков я буду записывать»3. Добавим, что админи-
страции предприятий получили право уменьшать хлебную норму для 
тех, кто допустил нарушение трудовой дисциплины [12, с. 79]. 

                                                                    
1 НГГА. Ф. 604, оп. 1, д. 2, л. 3. 
2 ЦДНИ ТО. Ф. 427, оп. 1, д. 14, л. 79. 
3 ЦДНИ ТО. Ф. 430, оп. 1, д. 1, л. 3. 
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Наказания для дезертиров были весьма суровыми. В мае 1944 г. рай-
прокурорами Новосибирска совместно с представителями военного 
трибунала было проведено 12 показательных процессов по рассмотре-
нию дел на дезертиров производства по месту совершения преступле-
ния. Дезертира завода № 520 военный трибунал войск НКВД в мае 
1944 г. приговорил к тюремному заключению сроком на 10 лет. Показа-
тельный процесс проходил с участием сторон, непосредственно в цехе, 
где присутствовало около 300 чел. рабочих, приговор был опубликован в 
заводской газете и транслировался по заводскому радио. Дезертира 
ОСМУ № 1 военный трибунал приговорил к тюремному заключению на 
8 лет. Показательный процесс был проведен с участием сторон в клубе 
ОСМУ № 11. 

Всего за прогулы и опоздания на работу на 21 мин и более по дан-
ным наркомата юстиции СССР было осуждено в 1941 г. — 1458185 чел., в 
1942 г. — 1274644, в 1943 г. — 961545, в 1944 г. — 893242. За самоволь-
ный уход с предприятий и учреждений оборонной промышленности по-
пали в заключение в 1942 г. — 121090, в 1943 г. — 367047, в 1944 г. — 
275966 чел. Среди них были и подростки 14 — 15 лет, которые просто 
убегали домой [13, с. 68]. 

Во второй половине войны органы власти приняли несколько реше-
ний, которые несколько смягчили трудовую дисциплину. В соответ-
ствии со специальным постановлением СНК СССР рабочим оборонных 
предприятий с начала 1943 г. стали предоставляться не менее двух вы-
ходных дней в месяц. Однако на практике это постановление сплошь и 
рядом нарушалось. Так, в отчете о материально-бытовом положении ра-
бочих УВС-10 (Томск) от 15 — 18 июля 1944 г. говорилось, что, несмотря 
на установленные одиннадцатичасовой рабочий день и два выходных 
дня в месяц, имелись жалобы. Дело в том, что по отдельным стройкам 
ГРЭС установленное количество выходных дней нарушалось2. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1943 г. за-
прещались сверхурочные работы для подростков. СНК СССР 5 марта 
1944 г. установил для молодых рабочих в возрасте до 16 лет еженедель-
ный день отдыха и очередные отпуска продолжительностью 12 дней. На 
некоторых особо сложных участках продолжительность рабочей смены 
не могла превышать 8 часов [12, с. 108]. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об увеличении госу-
дарственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким 
матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении по-
четного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская 
слава» и медали «Медаль материнства» в июле 1944 г. увеличивался от-
пуск по беременности и родам работницам и женщинам-служащим с 63 

                                                                    
1 НГГА. Ф. 604, оп. 1, д. 2, л. 3. 
2ЦДНИ ТО. Ф. 80, оп. 3, д. 216, л. 35. 
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календарных дней до 77. Устанавливалась продолжительность отпуска в 
35 календарных дней до родов и 42 дня после. Этим же законом запре-
щалось привлекать беременных женщин, начиная с четвертого месяца 
беременности на сверхурочные работы, а женщин, имеющих грудных 
детей — к работам в ночное время в период кормления [14]. 

Таким образом, во время войны тема охраны труда не выступала на 
первый план. На плечи тружеников тыла при постоянном недоедании, 
недосыпании, существовании в опасных для здоровья условиях ложи-
лась необходимость выполнения и перевыполнения производственных 
планов, длительное монотонное выполнение трудоемких производ-
ственных операций. Ужесточение трудовой дисциплины усугубило и без 
того тяжелое положение. Рабочий день на предприятиях составлял в 
среднем 12 часов, отсутствовали выходные и отпуска. Особенно было 
тяжело женщинам, имеющим маленьких детей и подросткам, которые 
зачастую были мобилизованы на промышленное предприятие и бежали 
домой от недоедания и тяжелых бытовых условий. Режим не способ-
ствовал улучшению ухода за детьми, что также возложило на женщин 
двойную нагрузку в виде работы на производстве и ведения домашнего 
хозяйства. Молодежь, в свою очередь, за счет ранней трудовой деятель-
ности была лишена своей молодости. 
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Целью статьи является выявление практик морального стимулирования рабо-
чих, в совокупности образующих информационно-пропагандистскую среду обо-
ронных предприятий сибирского тыла. В частности, дана характеристика таких 
практик как лекции, доклады, читки и беседы, трансляция фронтовых радио-
сводок, производственные графики, лозунги и адресные обращения к трудя-
щимся (с плакатными изображениями или без), доски почета и галереи стаха-
новцев, вручение переходящих красных знамен и правительственных наград. 
Автор делает вывод о том, что в данном случае стимулирование труда осу-
ществлялось за счет публичного восхваления стахановцев и ударников, а также 
порицания бракоделов и работников, не выполнявших нормы. Деление произ-
водственников на передовиков и отстающих создавало побудительный эффект, 
необходимый для их мобилизации на массовый выпуск вооружения и боепри-
пасов для фронта. 
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В годы Великой Отечественной войны в стимулировании производ-
ственного персонала советской промышленности существенно возросло 
значение духовных факторов, носивших как негативный, так и позитив-
ный характер. В первом случае речь идет о принуждении (за счет уго-
ловных, материальных и дисциплинарных наказаний), во втором — о 
побуждении к труду. Последнее осуществлялось, прежде всего, через 
конструирование на предприятиях, размещенных в тыловых районах 
страны, специфической информационно-пропагандистской среды воен-
ного времени. Такая среда являлась продуктом агитационно-массовой 
работы партийных, комсомольских и профсоюзных организаций, стре-
мившихся к формированию и поддержанию у трудящихся моральной 
мотивации к производственной деятельности. С этой целью заводские 
помещения и прилегающая к ним территория насыщались разнообраз-
ной информацией пропагандистского толка, транслировавшейся в вер-
бальной и образно-символической формах. В данном случае особую ак-
туальность приобретает выявление подобных форм ее трансляции от 
региональных, районных и первичных организаций ВКП(б), ВЛКСМ и 
профсоюзов к рабочим оборонных заводов Сибири, вступивших в строй 
преимущественно в первый год войны. 

В отечественной историографии фактическое изучение моральных 
стимулов к труду, характерных для «грозовых сороковых», началось еще 
в первое послевоенное десятилетие. В исследованиях по истории совет-
ского тыла [1; 2; 3; 4; 5; 6], в том числе сибирского [7; 8; 9; 10; 11], внима-
ние акцентировалось на патриотическом подъеме, творческом, по-
военному, четком отношении к труду, готовности к самопожертвованию во 
имя победы, воспитании производственной дисциплины в заводском кол-
лективе, переписке тружеников тыла с фронтовиками, идейно-политической 
и организаторской деятельности комитетов партии и комсомола. Последний 
аспект разрабатывался и в специальных работах [12], посвященных ана-
лизу организации и развития системы агитпропа на промышленных 
предприятиях. Тем не менее, проблема формирования трудовой мотива-
ции под воздействием совокупности духовных факторов военного вре-
мени непосредственно была поставлена российской исторической 
наукой в связи с началом изучения феноменов массового сознания и по-
ведения советских людей в 1941–1945 гг. В рамках данной тематики со-
временные авторы [13; 14; 15; 16] отмечали, что отношение работников 
к производственной деятельности формировалось под влиянием куль-
турно-исторических ценностей, патриотизма и нравственной неприязни к 
захватчикам, метальной установки на защиту Отечества, осознания воен-
ной угрозы, страха и покорности перед государственной машиной, слухов 
и информации религиозного содержания, писем с фронта, эмоциональ-
ного шока, восприятия образа Сталина, системы политического и ин-
формационно-идеологического контроля. В частности, вопросы пропа-
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гандистского воздействия советского государства на население тыло-
вых районов страны освещались также в отдельных публикациях [17, 
18]. Стоит отметить, что в русле исторического сибиреведения такая 
проблематика еще не стала объектом самостоятельного исследования. В 
данной статье предпринимается попытка заполнить этот пробел, имею-
щий место в историографии сибирского тыла. 

Методологической базой исследования является представление о 
существовании на советских предприятиях информационно-пропаган-
дистской среды, основными элементами которой являлись вербальные 
и образно-символические практики морального стимулирования труда. 
Вербальные практики мотивировали рабочих к выполнению производ-
ственных заданий за счет агитационной информации, выраженной в 
словесной и/или цифровой форме, образно-символические — в форме 
образа и/или символа. По форме трансляции этой информации вербаль-
ные практики подразделялись на устные и письменные, образно-
символические — наглядные и атрибутивные. В частности, они могли 
применяться как по отдельности, так и в сочетании друг с другом. Ана-
лизу этого аспекта и посвящается данное исследование. 

Прежде чем перейти к раскрытию основной проблематики необхо-
димо обратить внимание на то, что в начале войны в Сибири заверши-
лось создание оборонно-промышленного комплекса. С середины 1941 до 
середины 1942 г. в связи с эвакуацией число военных заводов в регионе 
увеличилось с 8 до 75. Столь стремительный рост количества предприя-
тий способствовал формированию десятков новых трудовых коллекти-
вов. Немногочисленное ядро этих коллективов состояло из эвакуиро-
ванных рабочих и специалистов высокой квалификации, которые дава-
ли путевку в заводскую жизнь молодежи, впервые пришедшей на произ-
водство. Юноши и девушки составляли основную массу рабочих сибир-
ской «оборонки», на которую преимущественно и были ориентированы 
практики морального стимулирования труда в условиях военного вре-
мени. 

Как отмечалось выше вербальные прак-
тики, применявшие на оборонных пред-
приятиях сибирского тыла, были представ-
лены как в устной, так и письменной фор-
ме. В частности, среди устных практик 

можно выделить непосредственные и опосредованные, среди письмен-
ных — цифровые и текстовые. 

Устные практики. Непосредственными устными практиками явля-
лись лекции, доклады, читки и беседы, нацеленные на прямую трансля-
цию в аудиторию рабочих и служащих пропагандистской информации со 
стороны функционеров партийного, комсомольского и профсоюзного 
агитпропа. С 22 июня 1941 по 1 августа 1942 г. работники агитпункта 

Вербальные практики 
(без сочетания с образно-
символическими) 
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Красноярского горкома ВКП(б) прочитали на предприятиях и в учре-
ждениях города более 1400 лекций и докладов, которые прослушали 
свыше 200 тыс. чел. В данном случае лекторы и докладчики затронули в 
выступлениях 80 тем, сгруппированных в восемь рубрик — «Великая 
Отечественная война» (18 тем), «Международное положение» (8), «Ан-
тифашистские темы» (10), «Героическое прошлое русского народа» (6), 
«По истории ВКП(б)» (16), «Литературные темы» (7), «Оборонные темы» 
(4), «Юбилейные темы» (11)1. В частности, первыми тремя тематиками 
было охвачено 87,3% всей аудитории. Следовательно, в центре внима-
ния слушателей находились наиболее актуальные для них события и 
явления военного времени. Ответы на эти вопросы способствовали 
формированию, прежде всего, у молодых рабочих позитивных настрое-
ний и ожиданий, побуждавших их к производственной деятельности для 
достижения победы над врагом. 

К опосредованным устным практикам относилось радиовещание, за 
счет которого трудящиеся получали строго выверенную цензурой ин-
формацию о событиях на фронте и в тылу. По радио транслировались 
передачи военно-патриотической направленности, передавались сводки 
Совинформбюро о ходе боевых действий на полях сражений. Ветеран 
новосибирского авиационного завода № 153 им. В.П. Чкалова А. Лутков-
ская вспоминала: «… у нас посреди цеха было большое радио. И только 
пробивало одиннадцать часов, когда передавали последние известия, 
мы бросали работу и бежали к радиоприемнику. Если наши наступали, 
сил сразу прибавлялось» [Цит. по: 19, с. 136]. Этот стихийный трудовой 
порыв умело направлялся партийными, комсомольскими и профсоюз-
ными организациями в русло соцсоревнования. Например, 27 марта 
1944 г. в ответ на известие о выходе советских войск на государствен-
ную границу СССР на заводе № 153 были проведены фронтовые вахты, 
позволившие коллективу авиастроителей Новосибирска перевыполнить 
месячный план2. Следовательно, известия с фронта успешно использо-
вались как один из рычагов мобилизации рабочей молодежи оборонных 
предприятий на выпуск вооружения и боеприпасов. 

Письменные практики. Типичным примером цифровых письмен-
ных практик являлись производственные графики, характеризующие 
производительность труда бригад и отдельных рабочих. Так, в цехах 
Томского инструментального завода вывешивались таблицы, в которых 
указывались фамилии работников бригад и выполнение ими производ-
ственного задания за декаду в виде посуточных показателей. У станков 
юных тружеников, выполнявших индивидуальную работу, размещались 
таблицы, в которых отмечались их фамилия, суточная норма и динамика 

                                                                    
1 ГАКК. Ф. П-17, оп. 1, д. 102, л. 70–72. 
2 ГАНО. Ф. П-190, оп. 2, д. 812, л. 25. 
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выпуска изделий в течении десяти дней1. В целом регулярное отражение 
результатов трудовой деятельности позволяло поддерживать в моло-
дежной рабочей среде соревновательный дух, обеспечивавший ее удар-
ный ритм в ходе заводских смен. 

Среди текстовых письменных практик следует выделить лозунги на 
плакатах, панно и транспарантах, адресные обращения к трудящимся. 
Например, на новосибирском снарядном комбинате № 179 («Сибметалл-
строй») ежедневно устанавливались плакаты-молнии для восхваления 
лучших стахановцев («Привет новому тысячнику комсомольцу Минки-
ну», «Честь и слава новаторам производства, тысячникам Ширшову, Са-
вельеву, Марцинкевичу») или критики отстающих работников («Мастер 
Морозов задержкой детали Вы срываете выполнение оборонного зака-
за», «Мастер Ныров цех требует от Вас ликвидации брака»)2. На новоси-
бирском радиотехническом заводе № 208 (им. Коминтерна) у рабочих 
мест передовиков вывешивалась «Благодарность», тружеников, не вы-
работавших нормы — «Сигнал тревоги». В первом случае дирекция и 
парторганизация отмечали заслуги производственника в выполнении 
«боевого задания» и обращались к нему с призывом трудится еще ак-
тивнее. Во втором случае руководство предприятия взывало к патрио-
тическому долгу нерадивого работника и требовало выпускать нужное 
количество изделий3. Данные агитационные приемы по существу апел-
лировали к моральной ответственности за изготовление продукции для 
фронта и тем самым побуждали юных заводчан к высокопроизводи-
тельному труду. 

Широкое применение в оборонной про-
мышленности Сибири средств наглядной аги-
тации создавало почву для сочетания вер-
бальных и образно-символических практик 
морального стимулирования молодежных ра-

бочих кадров. Как отмечалось выше последние подразделялись на 
наглядные и вещественные. К наглядным практикам относились изоб-
разительные и фотографические, к атрибутивным — коллективные и 
индивидуальные. При этом документы военных заводов дают возмож-
ность охарактеризовать три комбинации вербальных и образно-
символических (наглядных) практик: цифровые и изобразительные, 
текстовые и изобразительные, текстовые и фотографические. 

Цифровые и изобразительные практики. Сочетание цифровых и 
изобразительных практик осуществлялось в виде досок показателей, на 
которых динамика изготовления оборонной продукции отражалась с 
помощью кривых линий, красных лент или диаграмм. Последние увязы-

                                                                    
1 Там же, д. 961, л. 108. 
2 РГАСПИ. Ф. М-1, оп. 8, д. 60, л. 9, 10. 
3 ГАНО. Ф. П-4, оп. 6, д. 426, л. 4, 5. 

Сочетание вербальных 
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ских практик 
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вались с цифрами, характеризующими суточные, декадные и месячные 
итоги работы трудовых коллективов. Нередко данные графические 
изображения дополнялись иллюстрациями, символизировавшими про-
изводительность труда заводских цехов или бригад. Например, на ом-
ском авиационном заводе № 166 использовалась доска, где цеха с раз-
личными показателями размещались на разных видах транспорта: пере-
довые — на самолете или автомобиле, посредственные — воле, отстаю-
щие — раке или черепахе1. Такая форма наглядной демонстрации ре-
зультатов производственной деятельности била по моральной репута-
ции непроизводительно работающих цехов, вынуждая их принимать 
меры по наращиванию выпуска изделий для действующей армии. 

Текстовые и изобразительные практики. Текстовые и изобрази-
тельные практики сочетались в виде плакатов, на которых отражались 
лозунги или обращения к коллективам и отдельным работникам, сопро-
вождавшиеся иллюстративным материалом. Так, в одном из цехов заво-
да № 166 комсомольский актив изготовил и разместил 20 лозунгов с ил-
люстрациями, ориентировавшими юных тружеников на соблюдение 
производственной и технологической дисциплины. В частности, береж-
но относиться к заводскому оборудованию призывал лозунг «Береги 
станок, как боец винтовку». Его первая часть была написана на фоне 
станка, вторая — над суровой фигурой красноармейца с винтовкой в ру-
ках. О необходимости изготовления качественных изделий напоминал 
лозунг «Брак — преступление перед родиной», помещенный на фоне ис-
коверканной детали, которая была перечеркнута черными линиями. 
Важность выполнения производственных заданий и соблюдения уста-
новленного рабочего времени подчеркивалась в лозунгах «Фронт требу-
ет — должно быть выполнено», «Начинай работать по гудку», которые 
на плакатах поднимала красная мускулистая рука2. Данные призывы, 
сочетавшиеся с соответствовавшими им по смыслу иллюстрациями-
образами, оказывали эмоциональное воздействие на молодых рабочих и 
формировали у них внутренние стимулы к добросовестному труду. 

Что касается плакатов с адресными обращениями и изображениями, 
то они были направлены на публичное порицание отстающих коллекти-
вов рабочей молодежи. 20 августа 1942 г. на омском авиамоторном заво-
де № 29 комсомольско-молодежная бригада Шемета не выполнила нор-
мы выработки, что привело к нарушению производственного графика. В 
результате на участке, где работала бригада, был вывешен монтаж 
«Зверства немецких оккупантов», сопровождавшийся плакатом с призы-
вом к бригадиру: «т. Шемет! Неужели Вы не понимаете, какие муки при-
носят гитлеровцы нашим мирным жителям. Бойцы фронта, не щадя сво-
ей жизни уничтожают гитлеровцев, а Вы не желаете им помочь и не вы-

                                                                    
1 ГАРФ. Ф. Р-7678, оп. 1, д. 65, л. 77. 
2 ГАРФ. Ф. Р-7678, оп. 1, д. 65, л. 77. 
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полняете сменного задания. Если Вы желаете помочь Красной армии, то 
покажите это ежедневным перевыполнением задания каждым станком». 
Критика заводского комитета комсомола оказала положительное влия-
ние на работу бригады и на следующий день ее работники перевыпол-
нили нормы. В связи с этим на месте предыдущего плаката был установ-
лен новый: «Бригада т. Шемет став на фронтовую вахту 21/VIII на всех 
станках перевыполнила сменное задание. Работники бригады закрепите 
успехи и повышайте производительность труда!»1. Данный пример ярко 
свидетельствует о высокой роли наглядной агитации в мобилизации 
юных рабочих оборонных предприятий Сибири на увеличение объемов 
производства вооружения и боеприпасов. 

Текстовые и фотографические практики. Наиболее распространен-
ной формой сочетания текстовых и фотографических практик являлись 
доски почета и галереи стахановцев. Согласно приказу по Наркомату бо-
еприпасов СССР от 3 июня 1942 г. одним из способов развертывания 
соцсоревнования на комбинате № 179 являлось установление досок по-
чета для рабочих, завоевавших звания «многосотников», «тысячников» 
и «гвардейцев трудового фронта». По решениям дирекции, парткома и 
профкома предприятия на них вывешивались фотографии передовиков 
производства, под которыми указывались их фамилии, имена отчества и 
должности2. Подобные доски размещались как во внутренних помеще-
ниях, так и на уличной территории оборонных заводов. Например, на 
площадке омского авиационного завода № 20 находилась большая дос-
ка, в верхней части которой была выбита надпись «Стахановцы Военно-
го Времени». В ее средней части располагались фотографии с персо-
нальными данными трудящихся, носивших это почетное звание. Непо-
далеку от нее располагалась галерея стахановцев, состоявшая из множе-
ства табличек на металлических ножках, которые были выстроены в не-
сколько рядов. На каждой табличке размещались по три или четыре фо-
тографии лучших рабочих с указанием фамилий, профессий и номеров 
цехов3. Доски почета и стахановские галереи создавали условия для пуб-
личного признания юных заводчан, добившихся профессионального 
успеха, и создавали почву для развития соревнования в среде рабочей 
молодежи. 

К образно-символическим пра-
ктикам, применявшимся без соче-
тания с вербальными, относились 
атрибутивные, которые подразде-

лялись на коллективные и индивидуальные. 

                                                                    
1 РГАСПИ. Ф. М-1, оп. 6, д. 21, л. 202, 203. 
2 ГАНО. Ф. Р-1686, оп. 1, д. 16, л. 6, 7. 
3 ГАРФ. Ф. Р-7678, оп. 1, д. 20, л. 40. 

Образно-символические практики 
(без сочетания с вербальными) 
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Атрибутивные практики. Коллективные атрибутивные практики 
были ориентированы на поощрение заводов, цехов и бригад, победив-
ших в соцсоревновании, посредством вручения переходящих красных 
знамен. Например, согласно приказу по Наркомату боеприпасов СССР от 
3 июня 1942 г. на комбинате № 179 были установлены переходящие 
красные знамена, которые присваивались лучшему цеху по итогам рабо-
ты за пять дней, и лучшему заводу — за десять дней. Согласно данным 
протоколов заседаний жюри по их присуждению за апрель — июнь 
1943 г. эти символы трудовой доблести вручались за перевыполнение 
декадного производственного задания цеху № 1 и 8 (по цехам горячей 
обработки), цехам № 3, 6, 17, 20 (по цехам механической обработки), 
№ 54 и 59 (по инструментальным цехам)1. В данном случае ключевым 
моментом являлось само награждение трудового коллектива переходя-
щим знаменем. Его вручение осуществлялось в торжественной обста-
новке и при присутствии значительного числа заводчан. «Очень запом-
нился торжественный вечер, то есть присвоение звания фронтовой бригады, 
вручение Красного знамени. В большом светлом зале было много аплодис-
ментов, поздравлений, пожеланий, просто невозможно было удержаться от 
слез» [20, с. 93–94] — вспоминала ветеран новосибирского снаряжатель-
ного завода № 386 («Искра») М. Пирогоедова, возглавлявшая в годы 
войны одну из лучших молодежных бригад предприятия. В целом меро-
приятие по передаче знамени победителям соцсоревнования оставляло 
неизгладимое впечатление у награждаемых им юных рабочих, что ста-
новилось одним из побудительных стимулов к производственной дея-
тельности. 

Индивидуальные атрибутивные практики были направлены на по-
ощрение отдельных тружеников за счет вручения различных наград. За 
годы войны на заводе № 153 ордена и медали получили 557 рабочих, 
ИТР и служащих, на комбинате № 179 — 550, заводе № 635 — 89, заводе 
№ 188 — 152. В это время среди руководителей комсомольско-
молодежных бригад Новосибирска орденоносцами стали Александра 
Калинина (орден Трудового Красного Знамени), Оксана Власюк (орден 
Красной Звезды), Феликс Немировский (орден Ленина), Лаврентий Ви-
ноградов (орден Трудового Красного Знамени) и ряд других юных бри-
гадиров. На заводе № 166 орденов и медалей удостоились 399 работни-
ков, в том числе ордена Ленина — 5 чел., Трудового Красного Знамени — 
37, Красной Звезды — 68, Отечественной войны I степени — 1, II степени 
— 12, Орденом «Знак Почета» — 92 чел. [21, с. 108]. Кроме того, лучших 
производственников награждали почетными грамотами. В частности, на 
заводе № 188 грамоты ЦК ВЛКСМ, Горисполкома, Облисполкома полу-

                                                                    
1 ГАНО. Ф. Р-1686, оп. 1, д. 25, л. 1, 2, 7, 8, 12, 15, 18, 21.  
2 ГАНО. Ф. П-190, оп. 2, д. 764, л. 69. 
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чили 1300 чел., № 556 — 700, № 69 — 135, № 677 — 163 чел.1 Следова-
тельно, для награждения производственных коллективов и отдельных 
работников использовались разнообразные почетные атрибуты, обла-
дание которыми свидетельствовало о публичном признании професси-
ональных достижений. Данное явление также служило одним из факто-
ров побуждения рабочих к интенсивной трудовой деятельности в усло-
виях военного времени. 

* * * 
В годы Великой Отечественной войны информационно-пропаган-

дистская среда, существовавшая на оборонных предприятиях сибирско-
го тыла, обеспечивала моральное стимулирование труда рабочих через 
совокупность вербальных и образно-символических практик. Большин-
ство данных практик, применявшихся по отдельности или в сочетании 
друг с другом, позволяло заводскому руководству выделить из общей 
массы трудящихся лучших (стахановцы и ударники) и худших (рабочие, 
не выполняющие нормы, бракоделы) с точки зрения выполнения про-
изводственного плана. В результате лучшие работники поднимались на 
пьедестал почета и обретали ореол трудовой славы, худшие — подвер-
гались публичному осуждению и риску заслужить негативную репута-
цию. Деление производственников на передовиков и отстающих созда-
вало побудительный эффект, необходимый для их мобилизации на мас-
совый выпуск вооружения и боеприпасов. 
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В статье на основе микроисторического подхода изучается проблема мотивации 
труда советских рабочих в годы Великой Отечественной войны на примере двух 
машиностроительных предприятий Сибири: барнаульского завода «Трансмаш» 
и Алтайского тракторного завода. Рассматривается реализация трудового сти-
мулирования как сочетание воздействия принуждения, материального возна-
граждения и моральных побуждений. В качестве показателей эффективности 
стимулов анализируется уровень дисциплины и динамика производительности 
труда. Автор приходит к выводу, что система мотивации труда в целом соответ-
ствовала задачи обеспечения предприятий рабочей силой и интенсификации 
труда. Степень эффективности стимулирования зависела от кадрового состава 
и ресурсов предприятий. 

Ключевые слова: мотивация труда, трудовые стимулы, Великая Отечественная 
война, сибирский тыл 

Изучение проблем мотивации труда в различные периоды истории 
СССР, связанное с поиском причин обозначившегося с 1970-х гг. кризиса 
трудовых стимулов в советском производстве, является развивающимся 
направлением в современной исторической науке. Не вызывает сомне-
ний весомый вклад советского тыла в победу в Великой Отечественной 
войне. Спорным в историографии остается вопрос, какие факторы ока-
зывали решающее мотивационное воздействие на труд в чрезвычайных 
условиях войны: крайние точки зрения исследователей заключаются в 
определении в качестве ведущих стимулов принудительных мер госу-
дарства [1] или моральных факторов трудовой мотивации [2]. 

В качестве методологической основы для изучения проблемы ис-
пользуется предложенная американскими историками Чарльзом и Кри-
сом Тилли схема трудового стимулирования, содержащая три компонен-
та: материальное вознаграждение, моральные побуждения, а также при-
нуждение и наказания [3, с. 207–208]. Соотношение и механизмы реали-
зации названных групп стимулов определялись в СССР на государствен-
ном уровне, но трансформировались в условиях конкретных произ-
водств, что делает необходимым отраслевой и региональный срез ис-
следований. Рассмотрение процесса трудового стимулирования на мик-
роуровне с применением сравнительного анализа материалов двух 
предприятий позволит определить, насколько успешно и под влиянием 
каких факторов стимулы реализовывались в действительности. 

mailto:pr.karina.p@gmail.com
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Машиностроительная отрасль в Сибири получила дополнительный 
стимул развития в годы Великой Отечественной войны в ходе эвакуации 
промышленности. На базе Харьковского и Сталинградского тракторных 
заводов были созданы крупные машиностроительные предприятия: за-
вод транспортного машиностроения «Трансмаш» (завод №77) в 
г. Барнауле, производивший до 1946 г. танковые двигатели, и Алтайский 
тракторный завод (АТЗ) в г. Рубцовске — единственное предприятие в 
СССР в годы войны, выпускавшее тракторы для нужд фронта и тыла. 

В военный период на обеспечение порядка на производстве были 
нацелены принудительные меры и ужесточение наказаний за наруше-
ния трудовой дисциплины. Согласно Указу от 26 июня 1940 г. самоволь-
ный уход с предприятия карался тюремным заключением от 2 до 4 ме-
сяцев, а совершивший прогул приговаривался к исправительно-
трудовым работам на срок до 6 месяцев и удержанию до 25% из зарпла-
ты. Для «дезертиров» с оборонных предприятий (в т.ч. для рабочих 
«Трансмаша») применялся Указ от 26 декабря 1941 г., каравший само-
вольный уход тюремным заключением от 5 до 8 лет. Кроме того, соглас-
но Постановлению СНК СССР от 18 октября 1942 г., в случае прогула ра-
бочим снижалась норма хлеба на 100–200 грамм. 

Бытовая неустроенность и тяжелые условия труда на предприятиях 
обуславливали высокое число прогульщиков (таблица 1). Мобилизован-
ные и эвакуированные рабочие нуждались в теплой одежде и обуви, что 
также было причиной невыходов на работу. Прибывавшие рабочие под-
селялись к семьям местных жителей в городе и в пригородах, размеща-
лись в спешно построенных общежитиях барачного типа. Неоднократ-
ные проверки общежитий, проводившиеся работниками Алтайского 
крайкома партии, выявляли высокую уплотненность (на АТЗ под жилье 
выделялись даже кухни и красные уголки), нехватку постельных при-
надлежностей, мебели, душевых, плит, отсутствие отопления и горячей 
воды. Продолжительность рабочего дня составляла 11–14 часов, в недо-
строенных цехах преобладал ручной и физически тяжелый труд. 

Таблица 1 
Эффективность стимулирования труда на Алтайском тракторном заводе 
и барнаульском заводе «Трансмаш» в 1943–1945 гг.* 

 
Предприятие Год** 1943 1944 1945 

Число рабочих 
«Трансмаш» 

чел. 
5652 6318 6216 

АТЗ 3558 4688 5046 

Самовольно ушед-
шие 

«Трансмаш» 
чел. 1188 1232 332 

% к числу рабочих 21,0 19,5 5,3 

АТЗ 
чел. 2447 1594 768 

% к числу рабочих 68,8 34,0 15,2 

Прогульщики 

«Трансмаш» 
чел. 2096 нет дан-

ных 

1680 

% к числу рабочих 37,1 27,0 

АТЗ 
чел. 1071 1408 1406 

% к числу рабочих 30,1 30,0 27,9 
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Производительность 
труда 

«Трансмаш» 

руб. товарной продукции на 
1-го рабочего 

18684 32689 34866 

% к пред. году  175,0 106,7 

АТЗ 

руб. товарной продукции на 

1-го рабочего 
5255 7976 8660 

% к пред. году  146,1 112,8 

* Подсчитано по: ГААК. Ф. Р.-1122. Оп. 1. Д. 7. Л. 89–90; Д. 34. Л. 49; Д. 35. Л. 17, 25; 
Ф. Р.-1038. Оп. 1. Д. 463. Л. 42; Д. 467. Л. 51. 
** В небольших объемах производство осуществлялось и в 1942  г. В 1943 г. 
предприятия вступили в число действующих. 

Угроза наказания для многих рабочих также не становилась прегра-
дой в решении покинуть предприятие. Проблема текучести кадров для 
АТЗ имела более острый характер: число самовольно ушедших с этого 
предприятия, согласно данным таблицы 1, ежегодно существенно пре-
вышало аналогичный показатель на «Трансмаше». Расположенный в 
краевом центре и относящийся к оборонной промышленности «Транс-
маш», обладал большими ресурсами, чем АТЗ. Продуктовая база трак-
торного завода до конца 1944 г. позволяла осуществлять питание рабо-
чих только один раз в день, а на «Трансмаше» предоставлялось двухраз-
овое питание. Средняя зарплата рабочего «Трансмаша» в 1943 г. превы-
шала заработок рабочего АТЗ на 30% (732 против 563 руб.), в 1944 г. — 
на 23% (777 против 630 руб.)1. Причины более высокой текучести на АТЗ 
заключались и в особенностях комплектования рабочей силой. Подав-
ляющее число «дезертиров» с промышленных предприятий составляли 
молодые рабочие из сел, отсутствие производственного опыта у кото-
рых осложняло адаптацию к тяжелым условиям труда. На барнаульском 
заводе более 50% рабочих в годы войны представляли эвакуированные 
кадры, по 20% приходилось на мобилизованных из районов края и вы-
пускников школ ФЗО2. На рубцовском заводе более 90% рабочих прибы-
ли из сел [4, с. 21]. Возраст около 50% рабочих «Трансмаша» превышал 
30 лет, а среди тракторостроителей молодежь до 25 лет составляла 
70%3. Таким образом, кадровый состав барнаульского завода был более 
устойчивым. Прибывшие из отдаленных районов страны покидать 
предприятие не могли, поэтому эвакуированные писали письма в Край-
ком и Наркомат с просьбами оказать им материальную помощь или пе-
ревести на прежнее место работы4. 

Исследователями отмечается слабая эффективность карательных 
указов в годы войны, реализация которых затруднялась перегруженно-
стью судебных органов и милиции, отказом применять строгие меры на 
местах [5]. На пленумах Крайкома руководители предприятий жалова-

                                                                    
1 Подсчитано по: ГААК. Ф. Р-1038, оп. 1, д. 463, л. 43; Д. 463, л. 43. 
2 Там же, д. 262, л. 1. 
3 Подсчитано по: ГААК. Ф. П-1, оп. 18, д. 602, л. 71; Ф. Р-1038, оп. 1, д. 463, л. 38. 
4 ГААК. Ф. Р-1038, оп. 1, д. 204, л. 27, 180, 149–152, Д. 207, л. 101; Д. 211, л. 25–27. 
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лись на практику безосновательного оправдания нарушителей, бездей-
ствие милиции по розыску самовольно ушедших1. Вместе с тем, в усло-
виях нехватки рабочей силы и необходимости выполнять производ-
ственную программу на смягчение принудительных мер было вынужде-
но идти и руководство предприятий: рабочие из сел отпускались домой 
за теплыми вещами, «дезертирам» посылались письменные вызовы, 
приказы на передачу материалов в суд составлялись по истечении не-
скольких недель, а иногда и месяцев после ухода рабочего с производ-
ства. Процесс привлечения нарушителей к ответственности затягивали 
и начальники цехов предприятий: в условиях острой нехватки кадров 
руководители шли навстречу рабочим, решавшим в рабочее время свои 
бытовые и жилищные проблемы. 

Тем не менее, большая текучесть рабочей силы, основу которой со-
ставляло «дезертирство», угрожала не выполнению плановых заданий, и 
в 1944 г. происходит ужесточение наказаний на разных уровнях. В целях 
закрепления рабочих на предприятиях Приказом Наркомата торговли 
СССР от 2 марта 1944 г. разрешалось выдавать рабочим-одиночкам кар-
точки на хлеб не на месяц, а подекадно и продовольственные карточки 
заменять талонами на трехразовое питание в столовых. На «Трансмаше» 
приказ применялся в отношении окончивших школы ФЗО и новых рабо-
чих из числа мобилизованного населения края. Карточки на хлеб выда-
вались на декаду, а отдельным рабочим ежедневно2. Ресурсы АТЗ не 
могли позволить осуществлять закрепление рабочих путем замены про-
довольственных карточек трехразовым питанием, и сведения о приме-
нении приказа отсутствуют. С 1944 г. случаи самовольных уходов рабо-
чих с тракторного завода начинают рассматриваться согласно Указу от 
26 декабря 1941 г., а на «Трансмаше» — в сентябре в цехах и общежитиях 
проведено несколько показательных судебных процессов над наруши-
телями. Ужесточение мер оказало заметное воздействие: число само-
вольно ушедших с барнаульского завода резко снизилось в IV квартале 
1944 г., составив всего 5% от общего количества ушедших за год3, суще-
ственно сократилось число «дезертиров» и на тракторном заводе (таб-
лица 1). Тем не менее, в 1944 г., 23% самовольно ушедших с промышлен-
ных предприятий Алтайского края являлись рабочими АТЗ4. 

В современной исторической литературе представлены различные 
оценки значения материальных стимулов в формировании мотивации к 
труду в годы войны. Исследователь В.А. Сомов отрицает влияние мате-
риальных факторов, которые не обеспечивали трудозатрат [2]. Ряд ис-
следователей отмечают лишь снижение мотивирующей роли денежных 

                                                                    
1 ГААК. Ф. П-1, оп. 18, д. 390, л. 80–83. 
2 ГААК. Ф. Р-1038, оп. 1, д. 405, л. 2, 8. 
3 Там же, д. 465, л. 52.  
4 Подсчитано по: ГААК. Ф. П-1, оп. 18, д. 841; Ф. Р-1122, оп. 1, д. 41, л. 90–92. 
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стимулов в условиях нормированного снабжения, роста налоговых от-
числений и инфляции, острого дефицита на продукты питания и товары 
первой необходимости [6, 7]. В условиях карточно-распределительной 
системы труд на предприятии являлся одним из способов выживания, а 
на действующих эвакуированных заводах материальные факторы ис-
пользовались для закрепления рабочих. На партсобраниях рассматрива-
емых предприятий регулярно отмечались незаконное распределение 
талонов на промтовары, выдача карточек на дополнительное питание 
рабочим, не связанным с выполнением вредных работ, а также не вы-
полняющим нормы. Причиной являлась не только практика самообес-
печения начальников цехов и мастеров, но и стремление их обеспечить 
прожиточный минимум большему числу рабочих1, так как низкий ква-
лификационный уровень, частые простои осложняли задачу выполне-
ния норм. С той же целью руководители цехов, несмотря на максималь-
ное внедрение сдельной системы, переводили рабочих на повременную 
и обратно, полностью оплачивали простои, не проводили удержаний за 
брак, приписывали выработку2. 

Второй задачей материальных стимулов являлась мотивация к бо-
лее интенсивному и качественному труду. Наркоматы требовали макси-
мального перевода рабочих на стимулирующую сдельную систему. В 
начале 1943 г. сдельщиков было 44% рабочих «Трансмаша», а в начале 
1944 г. — уже 62%3. Сложную систему представляла собой организация 
оплаты труда. Тарифная сетка содержала 8 разрядов, почасовая ставка 
которых зависела от типа цеха (горячий или холодный), применяемой 
системы оплаты (повременная или сдельная) и вида работы. На особо 
важных участках вводилась сдельно-прогрессивная оплата труда. В 1944 
г. при средней зарплате на «Трансмаше» 777 руб. в месяц токари 5 и 6 
разряда зарабатывали 916 руб., формовщики 5 и 6 разряда — 977 руб., 
электросварщики — 1050 руб., слесари-сборщики — 1346 руб., слесари 
по ремонту — 1666 руб.4 

Рабочие, которые занимались ликвидацией аварий, наладкой обору-
дования, поточных линий и другими дополнительными видами работ 
получали талоны на различные товары, что имело весомое значение в 
условиях острейшего дефицита. В случае необходимости вводились спе-
циальные премиальные системы. Например, с сентября 1943 г. на 
«Трансмаше» выплачивались премии за бездефектную сдачу машин для 
мастеров и рабочих. За каждый выпущенный двигатель мастер получал 
15 руб., и по 10 руб. выделялось для премирования рабочих участка. В 

                                                                    
1 ГААК. Ф. Р-1038, оп. 1, д. 62, л. 152. 
2 ГААК. Ф. П-4560, оп. 1, д. 373, л. 3–6. Ф. Р-1038, оп. 1, д. 62, л. 34; Архивный отдел 
администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34, оп. 3, д. 1, л. 31; Д. 2, л. 219; Д. 25, л. 54–57. 
3 ГААК. Ф. Р-1038, оп. 1, д. 463, л. 41. 
4 Там же, д. 405, л. 54. 
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результате количество бездефектной продукции на сборке не опуска-
лось ниже 63%, при сдаче — ниже 80%1. Материальное вознаграждение 
являлось важным стимулом закрепления кадров и повышения произво-
дительности труда. Об этом свидетельствует систематический перерас-
ход на заводах фонда заработной платы и регулярно отправляемые 
наркоматам просьбы увеличить ресурсы на премирование. 

На интенсификацию труда были направлены различные формы со-
циалистического соревнования, итоги которого подводились ежемесяч-
но. В августе 1944 г. на АТЗ 32 лучших рабочих получили премию в раз-
мере 150 руб. (почти 25% от средней зарплаты на заводе), карточки на 
3 кг хлеба, 1 кг сливочного масла и 2 пачки табака2. Лучшие комсомоль-
ско-молодежные бригады получали денежную премию в размере от 500 
до 2000 руб. (в зависимости от численности бригады), а каждый участ-
ник — дополнительное питание на месяц и промтоварный талон3. Опла-
чивалась и деятельность бригадира, получавшего надбавку 10–20% от 
сдельного заработка4. В сентябре 1943 г руководитель одной из ведущих 
бригад «Трансмаша» Зинченко заработал 1600 руб., что более чем в два 
раза превысило среднюю зарплату на предприятии5. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что соревнование не стимули-
ровало абсолютное большинство заводских рабочих. На пленумах Край-
кома, на партийных собраниях регулярно отмечался формализм, слабый 
охват соревнованием, отсутствие обязательств или проверки их выпол-
нения. В условиях становления предприятий организация соцсоревно-
вания осложнялась частыми простоями и высоким уровнем текучести 
кадров, требовала большего участия мастеров и руководителей цехов, 
занятых решением производственных проблем. 

Труд стимулировался целым комплексом побудительных мер, среди 
которых можно выделить три направления: апелляция к общественному 
долгу, политическая пропаганда и признание в коллективе за высокие 
результаты труда. Слабая популяризация передовиков производства си-
стематически критиковались на партийных собраниях заводов и плену-
мах крайкома. Ведущее значение в годы войны приобрела апелляция к 
чувству долга перед Родиной. «Не остаться в долгу перед фронтом» при-
зывали заводская и местная печать, тыл стал «трудовым фронтом». Уве-
личение производительности труда провозглашалось вкладом каждым 
рабочим в приближение победы. Например, непопулярный на заводе 
«Трансмаш» процесс повышения норм выработки в течение 1943 г. 
обосновывался необходимостью произвести больше танковых моторов 

                                                                    
1 Там же, л. 26. 
2 Архивный отдел администрации г. Рубцовска. Ф. Р-34, оп. 3, д. 17, л. 221. 
3 Там же, д. 9, л. 203. 
4 Там же, д. 25, л. 163. 
5 ГААК. Ф. Р-1038, оп. 1, д. 207, л. 91–94. 
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для «мощного наступления Красной армии»1. В результате показатель 
их выполнения на заводе за год вырос только с 130,9% в начале до 
138,5% в конце года2. Рост производительности труда в период войны 
на рассматриваемых заводах (таблица 1) свидетельствует об эффектив-
ности побудительных и материальных стимулов. 

Рассмотрение мотивации труда в период Великой Отечественной 
войны на «Трансмаше» и АТЗ показывает, что активизированные госу-
дарством способы его стимулирования применялись руководством 
предприятий с учетом реалий производства. Главной задачей на строя-
щихся заводах являлось удержать рабочих и обеспечить приемлемый 
уровень дисциплины. В условиях становления предприятий затрудня-
лась реализация мер принуждения, в отличии от их ужесточения в 1944 
г. Важнейшей задачей мотивации труда являлось повышение его произ-
водительности. Побудительные мотивы стимулировали интенсифика-
цию труда для приближения Победы. Несмотря на уравнительные явле-
ния и дефицит ресурсов существовали возможности добиться трудом на 
заводе лучших материальных условий. Позитивная динамика произво-
дительности труда в чрезвычайных условиях функционирования пред-
приятий, снижение числа нарушителей позволяют сделать вывод об эф-
фективности трудового стимулирования в годы войны, степень успеш-
ности которого зависела от состава трудового коллектива и ресурсов 
предприятий. 

Список литературы 

1. Папков С.А. Карательное правосудие на трудовом фронте СССР в 1941–1945 гг. 
// Вопросы истории. 2011. № 12. С. 72–80. 
2. Сомов В.А. Потому что была война: Внеэкономические факторы трудовой мо-
тивации в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). Нижний Новгород, 
2008. С. 234. 
3. Ван дер Линден М. Мотивация труда в российской промышленности: Некото-
рые предварительные суждения // Социальная история. Ежегодник. М., 2000. С. 
206–216. 
4. Докучаев Г.А. Рабочих класс Сибири и Дальнего Востока в годы Великой Оте-
чественной войны. М., 1973. 
5. Краг М. Советские законы о труде в период Второй мировой войны // Соци-
альная история. Ежегодник. СПб., 2013. С. 246–261. 
6. Шалак А.В. Особенности и формы мотивации труда в индустриальном секторе 
народного хозяйства Восточной Сибири (1941–1945 гг.) // Гуманитарные науки 
в Сибири. 2010. № 2. С. 19–23. 
7. Романов Р.Е. Денежные стимулы труда рабочей молодежи оборонных пред-
приятий Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) // Гумани-
тарные науки в Сибири. 2014. № 1. С. 83–86. 

                                                                    
1 Там же, д. 62, л. 134. 
2 Там же, д. 463, л. 41. 



 105 

Author: 
Pribytkova Karina Pavlovna — Postgraduate student, Altai State University (Barnaul, 
Russia), еmail: pr.karina.p@gmail.com 

PRIBYTKOVA K.P. WORK INCENTIVES IN ENTERPRISES OF ENGINEERING OF 
SIBERIA IN THE GREAT PATRIOTIC WAR (A CASE STUDY OF THE BARNAUL 
PLANT OF TRANSPORT ENGINEERING «TRANSMASH» AND THE ALTAI TRACTOR 
FACTORY, RUBTSOVSK). 
The article is devoted to the examination of the problem labor motivation of the Soviet 
workers in the Great Patriotic War on the basis mikrohistorical approach on the ex-
ample of collectives of two engineering enterprises of the Siberia: Barnaul plant 
«Transmash» and Altai Tractor Factory. The article discusses the implementation of 
incentives to work as a combination of the impact of coercion, compensation and 
commitment. The authors analyze the level of labor discipline, the dynamics of labor 
productivity as indicators of the effectiveness of incentives. Incentive system coped 
with the task to provide the enterprise workforce and intensify work. The effective-
ness of incentives was depending on the composition of labor force and resources of 
enterprises. 

Keywords: labor motivation, work incentives, the Great Patriotic War, Siberian rear. 

УДК 94(470) «1941/1945» 

Мелехова Ю.А. 

Социальное обеспечение эвакуированных в Алтайский край 
в годы Великой Отечественной войны  

Алтайский государственный технический университет, 
г. Барнаул, 

еmail: melekhova.julie@yandex.ru 

Основной целью статьи является изучение социального обеспечения эвакуиро-
ванных граждан. На основе широкого круга источников и, в первую очередь ар-
хивных, в статье рассматривается процесс становления и развития системы со-
циального обеспечения эвакуированных граждан, происходивший в чрезвы-
чайных условиях военного времени. Особое внимание уделено социальному 
обеспечению семей военнослужащих и потерявших кормильцев, пенсионеров и 
инвалидов. Анализируется законодательная и нормативно-правовая база соци-
ального обеспечения, показывается порядок назначения и выплат пенсий и по-
собий, а также объемы финансирования. Делается вывод, что система социаль-
ного обеспечения выдержала проверку условиями военного времени. 

Ключевые слова: эвакуированные граждане, социальное обеспечение, Великая 
Отечественная война, Алтайский край. 

Перемещение миллионов граждан из оккупированной части страны 
в тыловые районы, в том числе Западную Сибирь, являлось одной из 
сложных задач для государственных и местных органов власти в первые 
месяцы Великой Отечественной войны. Эвакуация населения проходила 
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в условиях быстро меняющейся военной обстановки, загруженности 
транспортных магистралей и недостатка железнодорожных вагонов. За-
частую эвакуируемое население покидало прифронтовые районы в 
спешке, не успевая взять в дорогу необходимое. 

Государственным и местным органам власти Алтайского края, наря-
ду с организацией социального обеспечения прибывающего эвакуиро-
ванного населения, пришлось принимать оперативные решения по ока-
занию единовременной материальной помощи. Последнее определялось 
тем, что основная масса эвакуированного населения прибыла в край в 
условиях рано начавшейся холодной зимы, у многих эвакуированных не 
было теплых вещей. На заседании Алтайского крайисполкома 28 июля 
1941 г. принято решение «О приеме, трудоустройстве и размещении 
эвакограждан из прифронтовой полосы». Особо нуждающимся должна 
была оказываться денежная помощь в виде единовременного пособия 
(не более 100 рублей на одну семью1). Однако, как показывает анализ 
архивных документов, размер пособия впоследствии мог изменяться от 
40 до 300 рублей в зависимости от состава семьи и степени нуждаемо-
сти2. 

Эвакуированное население в Алтайский край прибывало неравно-
мерно, как по времени, так и в количественном отношении. По данным 
Переселенческого отдела Алтайского крайисполкома, на конец 1941 г. 
только в колхозах было расселено около 55 тыс. чел, не считая городов3. 

На основании телеграфного указания Алтайского крайисполкома от 
20 декабря 1941 г. в районах края были утверждены комиссии по назна-
чению пособий остронуждающимся гражданам из числа эвакуирован-
ных. В состав комиссии входило по одному представителю от райиспол-
кома, районного отдела социального обеспечения и районного комитета 
ВКП(б). Задачей комиссий являлось обследование эвакуированных се-
мей и оказание остронуждающимся единовременной денежной помо-
щи4. О расходах на эти цели райисполкомы отчитывались перед краевым 
финансовым отделом. 

В 1942 г. из 719 тыс. руб., выделенных на оказание единовременной 
денежной помощи эвакуированным гражданам, было израсходовано 405 
тыс. руб., остальные 304 тыс. руб. были израсходованы в 1943 г., за кото-
рые краевой финансовый отдел перед вовремя не отчитался Наркомфи-
ном. По этой причине задерживалось поступление в край следующей ча-
сти финансирования на оказание единовременной помощи эвакуиро-
ванным. Сильная засуха летом 1943 г. на значительной части Алтайского 

                                                                    
1 ГААК. Ф. Р-834, оп. 1, д. 87, л. 376. 
2 ГААК. Ф. Р-663, оп. 3, д. 38, л. 330, 331, 334, 372; Д. 39, л. 12, 13, 50, 65 об, 108, 
109, 145; Ф. Р-704, оп. 2, д. 7, л. 9об. 
3 ГАРФ. Ф. А-327, оп. 2, д. 8, л. 17. 
4 ГААК. Ф. Р-704, оп. 2, д. 5, л. 132. 
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края и рано начавшаяся зима крайне обострили проблемы всего населе-
ния региона в целом [3, с. 108]. В гор(рай)исполкомы поступило значи-
тельное число заявлений от остронуждающихся эвакуированных с 
просьбами об оказании денежной помощи (в связи с подготовкой к зиме, 
на ремонт одежды и т.д.). Однако, по причине отсутствия денежных 
средств, многие из этих заявлений остались без положительного отве-
та1. Только 25 ноября 1943 г. вышло распоряжение СНК РСФСР, согласно 
которому Алтайскому крайисполкому переводилось 250 тыс. руб. из 
республиканского бюджета РСФСР на оказание единовременной помощи 
особо нуждающимся эвакуированным гражданам2. 

Государственные и местные органы власти Алтайского края боль-
шое внимание уделяли трудоустройству эвакуированных, которое поз-
воляло улучшить материально-бытовое положение их семей, а также 
частично решить проблему недостатка рабочей силы в крае. Поэтому 
руководству принимающих районов было предложено оказывать ак-
тивное содействие в приеме на работу граждан, эвакуированных из 
прифронтовой полосы [6, с. 58, 59]. Эвакуированные рабочие, служащие 
и инженерно-технические работники при приеме на работу могли полу-
чить подъемные выплаты. Бюро Алтайского крайкома ВКП(б) и крайис-
полкома постановлением от 18 июля 1941 г. «О приеме, трудоустройстве 
и размещении советских граждан, эвакуируемых из прифронтовой поло-
сы» разрешили руководителям предприятий, учреждений и организа-
ций при приеме на работу и размещении эвакуируемого населения вы-
давать единовременное пособие в размере 100 рублей за счет средств 
этих предприятий, учреждений и организаций3. 

Основным видом социального обеспечения было пенсионное обес-
печение, которое воплощало главное конституционное право (ст. 43 
Конституции СССР) на материальное обеспечение в старости, случае бо-
лезни, а также полной и частичной утраты трудоспособности [8, с. 101]. 
Эвакуированным пенсионерам, инвалидам труда по указанию СНК 
РСФСР с 1 декабря 1941 г. производились выплаты пенсий за счет мест-
ного бюджета и на тех же основаниях, которые были установлены для 
пенсионеров Алтайского края4. 

Особой категорией эвакуированного населения, имеющей право на 
пенсионное обеспечение в годы войны, являлись семьи военнослужащих 
командно-начальствующего, рядового и младшего начальствующего со-
става. Центральные органы оказывали помощь и тем, и другим, и в от-
четных документах нередко смешивались эти понятия [2, с. 33]. Еще до 
начала войны вышел приказ Наркомата обороны СССР № 194 от 23 ок-

                                                                    
1 ГАРФ. Ф. А-327, оп. 2, д. 375, л. 4. 
2 ГААК. Отдел спецдокументации (ОСД). Ф. Р-1, оп. 1, д. 21, л. 283. 
3 ГААК. Ф. Р-834, оп. 1, д. 87, л. 328. 
4 ГААК. Ф. Р-834, оп. 11, д. 34, л. 178. 
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тября 1939 г. с утверждением инструкции «О порядке выплаты семьям 
лиц среднего, старшего, высшего начальствующего состава части де-
нежного содержания военнослужащего». Согласно данному документу, 
семьи военнослужащих имели право получать денежные аттестаты. С 
началом войны семьи, не имеющие аттестата, обеспечивались на осно-
вании приказа Наркомата обороны СССР от 23.07.1941 г. № 242 «О по-
рядке выдачи части денежного содержания семьям начальствующего 
состава и сверхсрочнослужащих, не получившим аттестатов»1. В соот-
ветствии с приказом, этим семьям выплачивались денежные содержа-
ния через военные комиссариаты по месту жительства. Выплаты произ-
водились с июля месяца 1941 г. ежемесячно впредь до получения атте-
статов или до выяснения судьбы военнослужащих. Срок этих выплат не 
должен был превышать трех месяцев (июль, август, сентябрь 1941 г.) [5, 
с. 36]. Так, в Алтайском крае из общего количества 15386 семей команд-
но-начальствующего состава на 20 декабря 1941 г. имели денежные ат-
тестаты 13824, остальные семьи, не имеющие аттестата, обеспечивались 
на основании приказа Наркомата обороны СССР №242 от 23.07.1941 г.2. 

Указом Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. семьи военно-
служащих рядового и младшего начальствующего состава имели право 
ежемесячно получать пособия. Размер пособия зависел от количества 
работающих и иждивенцев в составе семьи. Так, если в семье не было 
трудоспособных, то на одного нетрудоспособного выплачивалось 100 
руб., на двух — 150 руб., на трех и более — 200 руб. в месяц в городе и 
половина этой суммы — в сельской местности. При наличии в семье трех 
и более нетрудоспособных при одном трудоспособном, пособие выдава-
лось в размере 150 руб. в городе и половина этой суммы — в сельской 
местности. В случае если в семье имелось двое детей, не достигших 16-
летнего возраста, при одном трудоспособном, пособие выдавалось в 
размере 100 руб. в городе и половина — в сельской местности. Согласно 
Указу, иждивенцами в семьях военнослужащих следовало считать: детей 
младше 16 лет; учащихся младше 18 лет; братьев и сестер младше 16 
лет, если они не имели трудоспособных родителей; отца и мать старше 
60 и 55 лет соответственно; жену и родителей, если они являлись инва-
лидами первой и второй групп независимо от возраста. 

Основанием для начисления пособия служило письменное заявле-
ние от семьи военнослужащего. Решение о назначении пособия должна 
была принимать комиссия при гор(рай)исполкоме по месту жительства 
в течение трех дней с момента поступления заявления. В состав комис-
сии входили: заместитель председателя гор(рай)исполкома (председа-
тель), а также районный (городской) военный комиссар и заведующий 
районным (городским) отделом социального обеспечения [5, с. 17]. 

                                                                    
1 ГААК. Ф. П-1, оп. 18, д. 245, л. 3. 
2 ГААК. Ф. П-1, оп. 18, д. 245, л. 3. 
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В случае гибели военнослужащего или занесения его в список без ве-
сти пропавших семьи получали установленное им пособие впредь до 
назначения пенсии. На 1 августа 1942 г. в Алтайском крае было разме-
щено 10504 эвакуированных семей командно-начальствующего состава 
из общего количества 20023 семей, проживающих в регионе1. Их число 
продолжало увеличиваться, и к апрелю 1943 г. на территории края про-
живало 26596 семей, из них 13043 эвакуированных [4, с. 402]. 

До февраля 1943 г. выполнением функций по социальному обеспе-
чению семей военнослужащих — как местных, так и эвакуированных, 
занимались краевой и районные отделы социального обеспечения. Вы-
полнение задач социального обеспечения семей военнослужащих значи-
тельно осложнялось большим числом призванных в РККА как из числа 
местного, так и из числа эвакуированного населения. С начала войны по 
1 октября 1942 г. в Алтайском крае было мобилизовано в РККА 398474 
чел [4, с. 264]. 27 января 1943 г. Президиум Верховного Совета РСФСР 
принял Указ, в соответствии с которым при исполнительных комитетах 
были образованы специальные отделы по государственному обеспече-
нию и бытовому устройству семей военнослужащих. В январе 1943 г. ЦК 
ВКП(б) утвердил постановление «О мерах по улучшению работы совет-
ских органов и местных партийных организаций по оказанию помощи 
семьям военнослужащих». Руководствуясь указанными документами, 
Бюро Алтайского крайкома ВКП(б) и крайисполком 11 февраля 1943 г. 
приняли постановление, в котором были намечены конкретные меры. 
Заведующим отделом по государственному и бытовому устройству се-
мей военнослужащих при Алтайском крайисполкоме был назначен заме-
ститель председателя крайисполкома Д.В. Саморуков2. В функции крае-
вого и районных отделов входило обеспечение пособиями и пенсиями 
семей военнослужащих в соответствии с действующим законодатель-
ством. Отделы занимались вопросами трудового устройства и проведе-
нием мероприятий по удовлетворению материально-бытовых нужд се-
мей рядового и начальствующего состава, обеспечивали предоставление 
семьям военнослужащих установленных законом льгот. На постоянном 
контроле находилось рассмотрение заявлений и жалоб, поступающих от 
семей военнослужащих, и принятие по ним необходимых мер. В связи с 
передачей функций по социальному обеспечению при 
гор(рай)исполкомах были образованы комиссии по назначению пособий 
и пенсий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствую-
щего состава в составе заведующего отделом по государственному обес-
печению и бытовому устройству семей военнослужащих, выполняющего 
обязанности председателя комиссии, и членов комиссии: районного (го-

                                                                    
1 ГААК. Ф. П-1, оп. 18, д. 152, л. 80об. 
2 ГААК. Ф. Р-834, оп. 1, д. 149, л. 299. 
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родского) военного комиссара и заведующего районным (городским) 
финансовым отделом [7, с. 48, 49]. 

Создание специальных отделов по государственному обеспечению и 
бытовому устройству семей военнослужащих являлось вынужденной и, 
вместе с тем, актуальной мерой. Однако, как свидетельствуют архивные 
документы, в работе краевого и районных отделов были допущены гру-
бые ошибки, заключающиеся в том, что многие отделы механически пе-
реняли стиль работы райсобесов и коренных изменений в своей работе 
по бытовому устройству семей военнослужащих не сделали. Многие от-
делы приняли на себя несвойственные им функции, вместо того, чтобы 
организовать и проверять работу по оказанию помощи семьям военно-
служащих от всех отделов краевого и районных исполкомов. Главное 
свое внимание отделы сосредоточили только на выплате пособий1. Так-
же в качестве нарушений были выявлены неоднократные факты назна-
чения и переплаты пенсий и пособий без законных оснований, в то вре-
мя как имеющие право получать выплаты семьи военнослужащих ока-
зались ими не обеспечены. СНК СССР было дано соответствующее указа-
ние Алтайскому крайисполкому о немедленном устранении выявленных 
нарушений. 

К 1944 г. краевой отдел по государственному обеспечению и быто-
вому обслуживанию семей военнослужащих добился значительного 
улучшения по всем направлениям работы: был произведен переучет со-
стоящих на учете семей, оказана необходимая материально-бытовая по-
мощь и исключены из списков незаконно получающие пенсии и пособия 
семьи. На 1 января 1944 г. насчитывалось 12187 эвакуированных семей 
офицерского состава, по многим районам члены семей военнослужащих 
были трудоустроены, уменьшилось количество неработающих без ува-
жительной причины. С конца 1943 г. в Алтайском крае началось сокра-
щение числа эвакуированных семей военнослужащих, что было связано 
с их реэвакуацией в освобожденные от немецко-фашистской оккупации 
районы СССР. На 1 октября 1944 г. в Алтайском крае оставались 7221 
эвакуированных семей офицерского состава2. 

Всего за годы Великой Отечественной войны в Алтайском крае было 
выплачено семьям военнослужащих из общесоюзного бюджета 666 млн 
366 тыс. руб. пособий и пенсий, не считая единовременных выплат за 
счет средств местного бюджета и внебюджетных средств [1, с. 16]. 

Таким образом, система социального обеспечения населения, в том 
числе эвакуированного, выдержала суровую проверку Великой Отече-
ственной войной. Становление и совершенствование системы государ-
ственного обеспечения в регионе являлось частью единого процесса в 
стране. Прибытие значительного количества эвакуированных в корот-

                                                                    
1 ГААК. Ф. Р-834, оп. 1, д. 143, л. 65. 
2 ГААК. Ф. П-1, оп. 18, д. 617, л. 12, 65. 
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кий исторический период осенью-зимой 1941–1942 гг. потребовало от 
государственных и местных органов максимально высокого напряжения 
всех сил. В целом создание специальных отделов по государственному 
обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих сказалось 
положительно на государственном обеспечении семей военнослужащих 
всех категорий. 
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Дана характеристика состояния жилищного фонда в годы войны и решение 
проблем размещения эвакуированного населения в Красноярском крае. В  ста-
тье рассматриваются управленческие решения и поиск нестандартных форм 
решения проблемы обеспечения прибывшего населения жильем, благоустрой-
ства среды обитания людей. Сделан вывод, что с помощью чрезвычайных мер 
размещение людей в крае было осуществлено, но проблемы благоустройства и 
санитарного состояния городов и поселков оставались нерешенными. 

Ключевые слова: коммунальное хозяйство, эвакуированное население, жилищная 
проблема, подселение, бараки, общежития. 

Обеспеченность жильем является важнейшим показателем уровня 
социально-бытовых условий граждан. Начавшаяся война существенно 
обострила жилищную проблему в крае, так как, будучи тыловым райо-
ном страны, Красноярский край принял на себя более 40 промышленных 
предприятий из западных районов страны, более 60 госпиталей, боль-
шое число детских домов, учебных и культурных учреждений [1, с. 77 ]. 

Каждодневное руководство приемом, размещением людей осу-
ществляли городские, районные партийные комитеты, военные отделы 
крайкома ВКП(б), они же курировали семьи военнослужащих, промыш-
ленные отделы — рабочих и служащих оборонных предприятий, переба-
зированных в край, а городские и районные исполкомы советов решали 
вопросы размещения остального эвакуированного населения. 

Состояние жилищного фонда в городах и поселках края в довоенный 
период было неудовлетворительным. В 1940 г. в г. Красноярске на одно-
го жителя приходилось 3,2 кв. м жилья (до 1928 г. — 5,2 кв. м), в стране 
— 4 кв. м. Однако довольно частыми были случаи, когда на человека 
приходилось меньшее количество жилой площади. Так, в заявлении ко-
мандира 58-го Городековского Краснознаменного им. Кагановича по-
граничного отряда отмечалась стесненность жилищных условий эваку-
ированных в Боготольский район Красноярского края семей военнослу-
жащих его отряда. Местные органы власти разместили в одной комнате 
по 2 — 3 семьи. Из-за скученности проживающих обострилась эпиде-
миологическая обстановка, в результате которой умерли пятеро детей1. 

                                                                    
1 ГАКК. Ф. П 26, оп. 3, д. 236, л. 154. 
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С началом Великой Отечественной войны и притоком значительных 
масс населения проблема обеспечения жильем решалась следующим об-
разом. Под жилье вновь прибывшим рабочим и служащим оборонных 
предприятий передавались помещения учебных заведений, учреждений, 
домов культуры и т.п. По распоряжению крайисполкома осуществлялись 
уплотнение жителей края и подселение к ним эвакуированных людей. 
Как вспоминает В.В Булыгина, «Почти в каждом доме жили эвакуиро-
ванные семьи. У нас жила семья врачей из г. Харькова … Вскоре они куда-
то уехали и к нам подселили другую семью, рабочих из Петрозаводска. 
Местные и эвакуированные жили дружно, все сочувствовали, помогали 
друг другу…» [3, с. 99]. 

Более распространенной формой размещения были землянки и ба-
раки близ перебазированных в край предприятий. По воспоминаниям 
Е.А. Бархатовой, значительная часть рабочих строительного управления 
№ 2 в марте 1943 г. проживала в землянках: «С работы приходили в 
натопленную землянку, но выстывало очень быстро. С вечера заснешь 
ненадолго, а потом начинаешь себя царапать, так как было много блох. 
Осенью того же года рабочих переместили во вновь выстроенные бара-
ки, в каждом из которых было по три комнаты на 20 человек каждая. 
Кухня была одна» [3, с. 92–93]. 

В годы войны быстро росла сеть общежитий барачного типа. Все 
промышленные предприятия, учреждения культуры, учебные заведения 
имели свои общежития. Средняя жилплощадь в них составляла около 2 
кв. м на одного жильца. Условия проживания были очень тяжелыми. Так, 
учащиеся Норильской школы ФЗО в 1942 г. были размещены в бараках 
бывшего второго лаготделения. В жилых комнатах здания холодно, не-
уютно. Не хватало табуретов, тумбочек, ведер, умывальников, баков для 
воды. В ряде комнат было темно, грязно, не было сушек для белья. Мно-
гие учащиеся спали не раздеваясь из-за холода в общежитии1. 

В рабочих общежитиях строительных колонн № 722 и № 723 Управ-
ления капитального строительства, общежитиях заводов № 1 и № 4 
комнаты были хорошо обустроены: полностью обеспечены постельным 
бельем, мебелью, в общежитиях действовали парикмахерская, починоч-
ные мастерские, регулярно осуществлялась стирка белья2. 

Число общежитий у разных предприятий было различным. Так, в ав-
густе 1943 г. завод «Красный Профинтерн» имел 11 общежитий, завод 
№ 4 — 30, завод № 580 — 4, ОСМЧ-6 — 9 общежитий. Санитарное состо-
яние, оснащенность общежитий были под постоянным контролем пар-
тийных комитетов данных предприятий и исполкомов райсоветов3. Од-
нако обеспеченность жильем в крае к концу войны стала хуже, чем до 

                                                                    
1 ГАКК. Ф. П 28, оп. 12, д. 7, л. 132. 
2 ГАКК Ф. П 26, оп. 3, д. 566, л. 8. 
3 ГАКК. П 17, оп. 1, д. 866, л. 11. 
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войны, и составила 3,1 кв. м. на человека. Из-за переуплотненности и ан-
тисанитарии возникала сложная эпидемиологическая обстановка. 

На текущий и капитальный ремонт городского жилищного фонда на 
протяжении войны регулярно выделялись средства. Однако из-за отсут-
ствия рабочих рук и строительных материалов осваивались они ненад-
лежащим образом. Городской жилищный фонд в 1942 г. не был отре-
монтирован, т.к. выделенные для этого средства были освоены только 
на 34 %, на текущий ремонт — на 80,7 %. Привлечь жильцов к ремонту 
квартир коммунхоз не смог. В 1943 г. план текущего ремонта был вы-
полнен на 52 %, по капитальному ремонту — на 26,7 %. Как результат, 
зимой 1943 г. жильцы дома по ул. Маркса, 40 из-за неисправного отоп-
ления замерзали и вынуждены были в домах завести печки-буржуйки. 
Неудовлетворительно осуществлялся ремонт ведомственного жилья, 
например, заводами № 580, ПВРЗ. 

Крайне напряженной оставалась жилищная проблема на Крайнем 
Севере — в г. Норильске. Несмотря на значительные ассигнования на 
ремонт и строительство жилого фонда для вольнонаемных рабочих и 
служащих, значительный прирост жилого фонда (за 1943–1944 гг. на 39 
%), не все нуждающиеся в жилье были им обеспечены. Размещение в 
землянках на Крайнем Севере было невозможно. Вновь возводимое жи-
лье сдавалось с большими недоделками: одинарное остекление окон, 
отсутствие мебели, умывальников заставляло руководство города ис-
кать дополнительные резервы для устранения недостатков1. 

Жилищные проблемы семей военнослужащих решали военные от-
делы крайкома ВКП(б). В 1943 г. помощник начальника крайвоенкома 
Зырянов обратился в военный отдел с заявлением по поводу улучшения 
его жилищных условий после смерти трехгодовалого сына. В квартире 
14 кв. м проживало две семьи численностью 7 чел. Комнаты были ма-
ленькие и сырые, вследствие чего у детей Зырянова развилась астма2. 

Крайне неудовлетворительными были жилищные условия спецпе-
реселенцев. В июле 1942 г. в красноярский отдел НКВД поступило кол-
лективное заявление от спецпереселенцев-немцев, размещенных в 
Ужурском районе на станке Зыряново. Они сообщали, что при расселе-
нии уполномоченные лица от НКВД расквартировали их в домах мест-
ных жителей и трудоустроили в рыбколхоз. «…Население к нам относи-
лось очень хорошо, мы все были расквартированы и стали исполнять 
требуемые от нас работы. Но на днях уполномоченный от райисполкома 
потребовал немедленно приступить к рытью землянок, в которые нам 
надлежало переселиться. После такой информации местное население 

                                                                    
1 ГАКК. П 28, оп. 12, д. 7, л. 132. 
2 ГАКК. Ф. П 26, оп. 13, д. 518, л. 114. 
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стало относиться к нам много хуже, и в некоторых случаях доходит до 
скандала, … нас оскорбляют фашистами, шпионами, германцами …»1. 

10 октября 1944 г. в Партизанском районе края было проведено об-
следование положения спецпереселенцев-калмыков. Согласно акту об-
следования калмыки проживали в совхозе завода № 580, жили в бараках, 
где протекала крыша, в окнах не хватало стекол. Из-за отсутствия мыла 
спецпереселенцы не посещали регулярно баню2. 

Неудовлетворительным было состояние водопроводной сети в го-
родах края. Накануне войны общая протяженность водопровода в Крас-
ноярске составляла 50 км. На всем протяжении водопроводной сети 
устанавливались водозаборные колонки и будки, их было 50. В 1941 г. 
Красноярск потреблял 744 кубометра воды в час, в 1943 — 1140 кубо-
метров воды в час. С 1942 г. в городе была пущена установка для хлори-
рования воды. Однако из-за неисправности водопроводной сети за пять 
месяцев 1943 г. утечка воды составила 105 кубометров (7 % от общего 
потребления)3. В других городах края водопроводная сеть ограничива-
лась несколькими водокачками и водопроводными колонками, в кото-
рых ведро воды стоило полкопейки [2, c. 242–244]. 

В годы войны в штате водоканала Красноярска числились 4 слесаря, 
остальные были мобилизованы в армию. Из-за большой изношенности, 
отсутствия рабочих в тресте водоканал не только не проводил плановый 
ремонт сети и оборудования, но даже не успевал оперативно ликвиди-
ровать возникавшие аварии в водопроводной сети4. 

Серьезной проблемой городского жилого фонда был своевременный 
вывоз мусора и откачка септиков из-за отсутствия достаточного количе-
ства лошадей. Как результат — начался рост заболеваний дизентерией в 
городе. Из-за отсутствия централизованной канализации в Красноярске 
и других городах края действовал ассенизационный обоз. Только много-
этажные дома были оборудованы септиками, остальные были оснащены 
выгребными ямами, очистка которых возлагалась на жильцов. Так, в Ка-
гановическом районе Красноярска около половины коммунальных жи-
лых домов во время обследования санитарным контролем в 1943 г. име-
ли выгребные ямы, уборные, мусорные ящики, но они были переполне-
ны мусором, помоями и нечистотами5. 

Для обеспечения населения топливом в г. Красноярске на отопи-
тельный сезон 1943–1944 гг. требовалось 177 830 куб. м дров. Согласно 
решению крайисполкома от 12 мая 1943 г. заготовка топлива проводи-
лась методом самозаготовок. Каждому предприятию отведена была ле-

                                                                    
1 ГАКК. Ф. П 26, оп. 3, д. 463, л. 41. 
2 ГАКК. Ф. П 26, оп. 14, д. 534, л. 103. 
3 ГАКК. Ф. Р 1386, оп. 1, д. 865, л. 102. 
4 ГАКК. Ф. П 17, оп. 1, д. 866, л. 15–16. 
5 ГАКК. Ф. П 17, оп. 1, д. 866, л. 15. 
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сосека, доведен план заготовок и вывоза дров. Однако по состоянию на 1 
августа 1943 г. было заготовлено 61549 куб. м, а вывезено только 13543 
куб м. Руководители предприятий Красноярска вообще не приступали к 
заготовке дров1. Таким образом, жилищная проблема превратилась в 
одну из трудноразрешимых. Благоустройство жилья было на низком 
уровне: не хватало тепла, света, воды. 

С целью преодоления эпидемиологических мероприятий важное ме-
сто отводилось банно-прачечному хозяйству. В комбинате коммуналь-
ных предприятий г. Красноярска имелись 4 бани, расположенные в Ста-
линском, Кагановическом районах. Бани в центре работали относитель-
но регулярно. Баня, расположенная в Слободе III Интернационала, об-
служивала преимущественно рабочих железной дороги, и она чаще про-
стаивала. Так, за 5 месяцев 1943 г. она не работала свыше двух месяцев. 
Основная причина простоя — несвоевременный завоз топлива. 

В 1942 г. в Красноярске действовало 19 коммунальных бань (вме-
стимостью 1375 человек), стоимость помывки была 84 коп. На пропуск-
ной способности существующих бань отражалась их обеспеченность та-
зами и мылом. Для большей пропускной способности существующих 
бань было решено пересмотреть нормы площадей на одного человека в 
мыльнях вместо 3,7 кв. м до 2 кв. м2. В 1944 г. в Красноярске среднее чис-
ло посещений общественных бань на 1 человека в год выросло до 10. 

Крайне неудовлетворительной была санитарно-эпидемиологическая 
обстановка в Ачинске, где из 7 бань работала в 1942 г. только одна, сан-
пропускник был закрыт и не предпринимались меры к его восстановле-
нию. Санитарное состояние дворов было неудовлетворительным3. В Бо-
готоле из-за отсутствия дров в 1943 г. баня работала 2 раза в неделю4. 

Поскольку в годы войны жилищный вопрос был трудно решаемым, 
местные властные структуры взяли его под жесткий контроль. Обеспе-
чение эвакуированного населения квадратными метрами осуществля-
лось с применением чрезвычайных мер. В итоге колоссальными усилия-
ми прибывшие в край люди были размещены. Состояние жилищно-
коммунального фонда на всем протяжении войны оставалось неудовле-
творительным, и он с трудом удовлетворял повседневные нужды насе-
ления. Возросли изношенность жилищного фонда, антисанитарное со-
стояние большинства городов и поселков, трудности с водо- и электро-
снабжением и т.п. Населению приходилось самостоятельно решать во-
просы благоустройства жилья и соблюдения санитарных норм. 

                                                                    
1 ГАКК. Ф. П 17, оп. 1, д. 866, л. 18. 
2 ГАКК. Ф. Р 1386, оп. 1, д. 821, л. 5, 54. 
3 ГАКК. Ф. Р 1386, оп. 1, д. 826, л. 15. 
4 ГАКК. Ф. Р 1386, оп. 1, д. 865, л. 110. 
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В статье рассматриваются причины спада сельскохозяйственного производства 
в Сибири и связанный с ним кризис продовольственного снабжения тружени-
ков тыла. Принимаемые правительством меры по решению продовольственной 
проблемы были направлены на обеспечение минимума необходимого питания 
работникам предприятий оборонной промышленности, спасение население 
сибирских городов от голодного коллапса. Введенная в экстремальных услови-
ях войны жесткая распределительная система, без создания механизма про-
зрачности в ее деятельности, неизбежно вела к формированию корпоративных 
экономических интересов социальных групп, близких к каналам распределения 
продуктов, способствовало росту коррумпированности в их среде. 

Ключевые слова: продовольственный кризис, спад сельхозпроизводства, карточ-

mailto:mezit@yandex.ru
http://e.mail.ru/messages/inbox/


 118 

ная система, подсобное хозяйство, ОРС, коррупция. 

Проблема обеспечения тружеников тыла продуктами питания явля-
лась одной из ключевых в организации и производственной деятельно-
сти промышленных предприятий оборонного значения в годы войны. 
Потеря осенью 1941 г. основной житницы страны Украины, а летом 1942 
г. — наиболее развитых районов сельскохозяйственного производства 
РСФСР (Кубань, Ставрополье, Ростовская область и Нижнее Поволжье) 
поставили страну на грань продовольственной катастрофы. Положение 
усугублялось еще и тем, что при значительном приросте городского 
населения восточных регионов страны за счет эвакуированного населе-
ния, сельское хозяйство этих районов вошло в период жесточайшего 
кризиса. Изъятие огромного количества здоровой и квалифицирован-
ной рабочей силы, фактическое прекращение поставок сельхозтехники 
неизбежно вело к деградации сельского хозяйства, резкому снижению 
объемов выпускаемой сельхозпродукции. 

Так, в Новосибирской области, основном промышленном центре Си-
бири, за период с 1940 г. по 1945 г. посевные площади колхозов и совхо-
зов сократились более чем в два раза (на 629 тыс. га), урожайность упала 
с 10.1 ц/га до 6.2 ц/га, поголовье крупного рогатого насчитывало в 1945 
г. 271 тыс. голов против 552 тыс. голов в 1940 г., овец — соответственно 
409 тыс. голов и 702 тыс. голов, свиней — 29 тыс. голов и 153 тыс. голов. 
В крупнейшем промышленном и сельскохозяйственном центре Восточ-
ной Сибири — Красноярском крае посевные площади сократились на 
41.5% (626 тыс. га), урожайность упала с 11.6 ц/га до 6.8 ц /га, сдача хле-
ба государству — с 44 млн. пуд. до 16.4 млн. пуд. Вследствие бескормицы 
и плохого ухода количество крупного рогатого скота сократилось на 
37.3%, овец — на 45.8%, свиней — на 65.9%1. Следует отметить, что со-
кращение сельскохозяйственных площадей и сельскохозяйственного 
скота в колхозах и совхозах происходило главным образом за счет пере-
дачи сельхозпредприятий в подчинение ОРСов крупных промышленных 
предприятий в качестве подсобных хозяйств. 

Перспективы надвигавшегося голода заставило правительство уже 
осенью 1941 г. вводить карточно-распределительную систему на основ-
ные виды продуктов питания и товары первой необходимости, которая 
весной 1942 г. охватила все города и рабочие поселки страны. Это поз-
воляло экономно распоряжаться и расходовать имевшиеся скудные гос-
ударственные продовольственные ресурсы, выделять минимум необхо-
димых продуктов для подержания жизнедеятельности тружеников ты-
ла. Являясь в руках государства важнейшим инструментом в борьбе с 
надвигавшимся голодом, дифференцированная планово-
распределительная система была направлена прежде всего на обеспече-

                                                                    
1 РГАСПИ. Ф. 17, оп. 45, д. 1330, л. 4; Оп. 4. Д .965, л. 8–10. 
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ние продуктами питания работников ведущих отраслей промышленно-
сти, связанных с производством обороной продукции. Однако положе-
ние с продовольственным снабжением настолько обострилось к осени 
1942 г., что даже оборонным предприятиям далеко не всегда удавалось 
получать в полном объеме положенные по норме продукты из государ-
ственных фондов. Так, иркутскому авиационному заводу № 39 НКАП в 
третьем квартале 1942 г. было недодано 28% (25 т) сахара, 22% (34 т) 
крупы, 36% (69 ящиков) яиц1. 

Поскольку объемы производства сельхозпродукции в колхозах и 
совхозах неуклонно падали и обязательные поставки в государственный 
фонд не выполнялись, постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 7 апреля 
1942 г. «О выделении под подсобные хозяйства и под огороды рабочим и 
служащим» ставило задачу улучшения обеспечения продовольствием за 
счет трудовых коллективов предприятий и самих работников. Основная 
тяжесть работы по созданию подсобных хозяйств и развитию огородни-
чества была возложена на ОРСы предприятий, созданные еще в предво-
енные годы и имевшие опыт по их организации. За счет выделения зе-
мель из государственного фонда и, прежде всего, передачи предприяти-
ям нерентабельных колхозов и совхозов, сеть подсобных хозяйств стре-
мительно разрасталась. 

Однако в первое время они не могли радикально изменить обста-
новку с продовольственным снабжением ввиду их маломощности и сла-
бости технического оснащения. Предприятия, занятые, прежде всего, 
восстановлением основного производства и выпуском оборонной про-
дукции, не всегда могли выделять необходимые средства, материально-
техническую и людскую помощь. Сельскохозяйственные кредиты, выде-
ляемые из централизованных фондов на развитие материальной базы 
подсобных хозяйств, далеко не всегда использовались по назначению не 
только по причине невнимания руководителей к нуждам своих подсоб-
ных хозяйств, сколько из-за невозможности приобрести для сель-
хозпроизводства необходимые материалы и инвентарь. По неполным 
данным ЦСУ Госплана СССР по 23 наркоматам, в начале 1943 г. только 
18% подсобных хозяйств имело более 10 тракторов, 25% — от 5 до 10, а 
остальные — менее 5, а то и вообще не имели тракторов2. Подсобные 
хозяйства, создаваемые на землях из госфонда или на неиспользуемых 
землях, первоначально сельхозтехники практически не имели. В то же 
время им устанавливались жесткие правительственные задания по сда-
че сельхозпродукции, которая учитывалась при отпуске продоволь-
ственных товаров из централизованных фондов. 

Увеличение численности подсобных хозяйств, укрепление с течени-
ем времени их материальной базы, безусловно, способствовало значи-

                                                                    
1 РГАСПИ. Ф. 17, оп. 121, д. 212, л. 14. 
2 РГАСПИ. Ф. 17, оп. 2, д. 310, л. 34. 
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тельному подъему сельхозпроизводства, улучшению снабжения продук-
тами питания работников предприятий. Такая тенденция наблюдалась 
практически по всем регионам Сибири. Так, в Новосибирской области 
общее количество подсобных хозяйств и обрабатываемых ими земель 
выросло к концу 1944 г. соответственно в 6 и 7 раз. Только в 1944 г. под-
собные хозяйства Новосибирской области произвели 68664 т картофеля. 
33426 т овощей, 3330 т крупяных культур. Это дало возможность поста-
вить общественному питанию сверх нормы в расчете на одного работ-
ника 500 кг картофеля, 124 кг овощей, 12 кг крупяных изделий1. Прак-
тически подсобные хозяйства полностью обеспечивали потребности 
трудящихся в картофеле и овощах. 

Система обеспечения тружеников тыла продовольственными това-
рами, в целом, безусловно, сыграла положительную роль, не допустила 
массового голода в тылу. Однако громоздкий аппарат управления дей-
ствовал далеко не всегда эффективно, что благоприятствовало повсе-
местному росту коррупции, воровства, разбазаривания продовольствен-
ных товаров. Проводимые периодически проверки показывают масшта-
бы разгула криминалитета в существовавшей распределительной си-
стеме. Так, в течение 1943–1944 гг. была проведена проверка работы 
5712 предприятий торговли, 725 учреждений Госснаба, 588 ОРСов пред-
приятий Красноярского края. Она показала, что, несмотря на усиление 
контроля и репрессивных мер, положение с хищением продовольствен-
ных товаров продолжало ухудшаться. Только по таким продуктам как 
хлеб, крупа, макаронные изделия, жиры и соль хищения в 1944 г. по 
сравнению 1941 г. выросли почти в два раза2. Приведенные данные, ско-
рее всего, не отражали реального положения вещей, так как внутренний 
контроль, к примеру в ОРСах предприятий, за полученными продуктами 
от подсобных хозяйств или был слабо поставлен или вообще отсутство-
вал. 

Коррупция широко процветала и среди, казалось бы, наиболее бла-
гополучной и защищенной части населения — работников оборонных 
предприятий. Имея значительно большие возможности в получении 
продовольственных товаров из государственных фондов, а также от 
развивающихся подсобных хозяйств, ОРСы данных предприятий явля-
лись настоящим «золотым клондайком» для расхитителей. Орсы явля-
лись самостоятельными хозрасчетными подразделениями предприятий, 
а их руководители были одними из заместителей директоров. В задачу 
ОРСов входило не только изыскание и производство дополнительных 
источников товаров первой необходимости, но и их распределение по 
категориям работников. В их распоряжении находились столовые, под-

                                                                    
1 РГАСПИ. Ф. 17, оп. 45, д. 1330, л. 123; ГАНО. Ф. П-22, оп. 3, д. 1224, л. 104. 
2 Архивное агентство администрации Красноярского края (ААА КК). Ф. п 26, оп. 
15, д. 475, л. 12. 
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собные хозяйства, различные бытовые мастерские. Как правило, отова-
ривание рабочих карточек проходило по каналам сети магазинов, столо-
вых ОРСов предприятий. В условиях жесточайшей централизации всей 
производственной и хозяйственной деятельности руководство ОРСов 
было подотчетно только директорам предприятий, что делало их фак-
тически неуязвимыми от воздействия общественности, но отнюдь не от 
контролирующих вышестоящих органов. 

В отличие от лимитируемых продуктов из госфондов, установить 
реальные объемы произведенной продукции в подсобных хозяйствах 
далеко не всегда представлялось возможным. Руководство предприятий 
и ОРСов предпочитали занижать объемы получаемой сельхозпродукции 
из подсобных хозяйств, чтобы не снизились поставки продуктов из гос-
фондов, и тем самым иметь «заначку» на «черный день». Это давало 
возможность произвольного распределения, разбазаривания и хищения 
продуктов, прежде всего материально ответственными лицами, нередко 
«сваливавших» вину на непосредственных исполнителей. Неучтенные 
«излишки» реализовывались на рынке или в коммерческих структурах, 
где цены были выше государственных в 3-5 раз. Проданная продукция 
оценивалась по государственным расценкам и сдавалась в кассу пред-
приятия, а полученная разница оседала в «карманах» расхитителей. Та-
кая «коммерция» позволяла, с одной стороны, обогащаться небольшой 
прослойке населения, с другой — в случае необходимости, давала воз-
можность «откупиться» от ответственности и оставаться по-прежнему 
на «хлебных» местах. 

Одним из основных каналов разбазаривания нормированных про-
дуктовых товаров был незаконный отпуск без талонов и купонов, по за-
пискам руководителей предприятий, ОРСов и других должностных лиц. 
Так, на новосибирском заводе № 188 НКВ в ходе проверки обнаружено, 
что только за первый квартал 1943 г. было отпущено без карточек и не 
подтверждено фондовыми ордерами 8306 кг крупы, 4200 кг хлеба, 1520 
кг мяса и рыбы, 2000 кг жиров, 500 кг сахара, 2260 кг соли1. Отпуск про-
дуктов по запискам и звонкам особенно широкое распространение по-
лучил в подсобных хозяйствах ОРСов, откуда незаконно опускалось 
практически без всякого учета огромное количество мясомолочной про-
дукции и овощей, объемы которых установить практически невозмож-
но. 

Повсеместно практиковалось расхищение продовольствия из фон-
дов, выделяемых для дополнительного усиленного питания передовых 
рабочих, ИТР, служащих предприятий, завышались установленные нор-
мы снабжения руководящим работникам, что приводило к систематиче-
скому перерасходу нормированных продуктов. Продукты питания не-
редко выдавались посторонним лицам, различным «нужным» людям, а 

                                                                    
1 РГАСПИ. Ф. 17, оп. 2, д. 310, л. 39. 
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также обслуживающему персоналу, которым было не положено литер-
ное питание. Как правило, это происходило за счет передовиков-
стахановцев или рабочих, которым требовалось усиленное питание для 
восстановления здоровья. На том же заводе № 188 НКВ литерным пита-
нием в третьем квартале 1943 г. пользовалось 25 чел руководящего со-
става, при определенном минимуме 13-15 чел, 163 чел командного со-
става военных представителей, при минимуме 140 чел. Нормы литерно-
го питания произвольно завышались: мясо получали 11.9 кг в месяц при 
норме 5 кг, крупы -5.3 кг вместо 1.8 кг, жиров — 1.8 кг вместо 0.8 кг1. 

Помимо массового хищения имелись многочисленные факты нару-
шений правил торговли, поборы с рабочих путем произвольного повы-
шения установленных цен и неправильной калькуляции себестоимости, 
несоблюдение норм закладки и выхода готовой продукции в столовых, 
обвес покупателей и т.п. В результате недодачи полагающихся по нор-
мам раскладки продуктов только в сентябре 1942 г. рабочим столовым 
завода № 39 НКАП было недодано 5880 кг мяса и рыбы, 1480 кг жиров, 
5500 кг крупы. В то же время на складах ОРСа за прошедшие месяцы 
скопилось 17620 кг мяса и рыбы, 2140 кг жиров, 11690 кг крупы и мака-
ронных изделий. Такая экономия проходила в то время, когда рабочие 
по существу голодали и писали жалобы во все инстанции. Характерно, 
что вопросы быта и питания парткомом завода за десять месяцев 1942 г. 
обсуждались всего один раз из рассмотренных 224 вопросов. Из более 
чем 1000 заявленных жалоб рабочих в профком и заводоуправление по 
большинству вопросов никаких мер не было принято2. 

Большое количество продовольствия разворовывалось и похища-
лось рядовыми работниками общепита, продавцами в магазинах, груз-
чиками при перевозках продуктов. Значительное количество продо-
вольствия подвергалось порче из-за преступно-пренебрежительного от-
ношения к его хранению или отсутствию надлежащих условий для хра-
нения и подлежало списанию, при этом виновные чаще всего избегали 
наказания. Обнаруженные недостачи просто списывались путем состав-
ления фиктивных документов, которые завышали реальные потери. По-
нятно, что все вышеперечисленные махинации способствовали насыще-
нию «черного рынка» самыми разнообразными и дефицитными продо-
вольственными товарами, которые простым работникам были просто не 
по карману. 

Обобщающую картину состояния коррупционности представляет 
собой приказ Наркома госконтроля СССР от 15 марта 1945 г. «О резуль-
татах проверки израсходованных продуктов в ОРСе завода № 4 НКВ», 
результаты которой в той или иной степени вполне применимы к лю-
бому предприятию. Уникальность данного документа заключается в 

                                                                    
1 РГАСПИ. Ф. 17, оп. 2, д. 310, л. 40. 
2 РГАСПИ. Ф. 17, оп. 121, д. 212, л. 6, 15. 
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том, что это был, пожалуй, один из немногих случаев, когда по результа-
там проведенной проверки виновные понесли наказание в виде лише-
ния свободы. 

К концу 1943 г. многоотраслевое развитое подсобное хозяйство за-
вода № 4 НКВ кроме выращивания картофеля, овощей, зерновых куль-
тур имело 6338 голов различного скота (лошади, коровы, овцы, козы), 
птичник и пасеку. Посевные площади составляли 5158 га и обрабатыва-
лись 29 тракторами. Кроме того, на заводе имелся агропитомник (42 га) 
и сад (19.2 га), где выращивались плодово-ягодные культуры. Имелось 
несколько овощехранилищ и цех по производству тары для засолки ка-
пусты, огурцов и помидоров. 

На общественное питание за девять месяцев 1944 г. было израсходо-
вано 24 т мяса, (31% от общего количество полученного из подсобного 
хозяйства), жиров — 4.6 т (20%), крупы — 18.5 т (63%), меда и конди-
терских изделий — 77 кг. На выдачу индивидуальных пайков выделено: 
49.4 т мяса, 15.5 т жиров, 9.6 т круп, 1.9 т меда и кондитерских изделий. 
Пайки выдавались по произвольным нормам по распоряжению дирек-
тора завода и руководящего состава ОРСа: начальника, начальника сек-
тора общественного питания, начальника планового отдела, начальника 
торгового сектора и его заместителя. Дополнительное питание получа-
ли люди, не имеющие прав на его получение — бухгалтеры, кладовщики, 
секретари и т.п. Списки получавших пайки и нормы выдачи были уни-
чтожены. На улучшение общественного питания ОРСом выделялось не-
значительное количество продуктов, полученных из подсобного хозяй-
ства. В среднем на одного рабочего в месяц выдавалось 140 гр. мяса, 23 
гр. жиров и 105 гр. муки. При этом по распоряжению директора завода и 
начальника ОРСа значительная часть продуктов расходовалось для по-
сторонних лиц, питающихся в заводских столовых. За девять месяцев 
1944 г. на это было израсходовано 815 кг мяса, 246 кг жиров, 746 кг круп. 
Продукты по продовольственным карточкам не додавались. Только с 
июня по октябрь 1944 г. в столовые было не додано 889 кг мяса, 54.8 кг 
жиров,196 кг круп. 

Большое количество продуктов, выделяемых из подсобного хозяй-
ства для улучшения питания рабочих, расходовалось на устройство ве-
черов, банкетов, массовок. За девять месяцев 1944 г. на эти цели было 
израсходовано: мяса — 2270 кг, жиров — 352 кг, крупы — 1113 кг. Из-
расходованные продукты распоряжением начальника ОРСа, начальника 
сектора общественного питания списывались бухгалтером путем со-
ставления фиктивных документов. Так, продукты, израсходованные на 
банкет 3 октября 1944 г., были списаны якобы для приготовления обе-
дов для рабочих. На этом же банкете через столовую было выдано в кре-
дит спиртных напитков на сумму 43 693 руб. На массовые гуляния 1 
июля 1944 г. было израсходовано продуктов на сумму 112 654 руб. Для 
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оплаты этих расходов директор и главный бухгалтер завода перевели 
завкому 100 000 руб. якобы на социально-бытовые нужды. За первое по-
лугодие 1944 г. взято из централизованных фондов под видом расходов 
на подсобное хозяйство, а на самом деле на устройство вечеров, банке-
тов, конференций 57.5 т мяса, 2.3 т жиров, 4.9 т крупы,796 кг сахара. На 
питание участников совещаний за десять месяцев 1944 г. было израсхо-
довано 53 496 руб.1 

Таким образом, функционировавшая в годы войны централизован-
ная планово-распределительная система давала определенный положи-
тельный эффект, поскольку концентрация власти в руках узкого круга 
лиц давала возможность оперативно решать возникающие вопросы 
обеспечения тружеников тыла минимумом необходимого для жизнеде-
ятельности продовольствия. В то же время это таило в себе опасность 
субъективизма, бесконтрольности, волюнтаризма, что создавало благо-
приятные условия для возникновения коррупции, разворовывания про-
дуктов питания, нарушения принципа социальной справедливости, вело 
к утрате связи между трудом и вознаграждением. Пренебрежение к 
нуждам рядовых работников, нежелание обеспечить условия для нор-
мальной жизнедеятельности неизбежно вело к нарушениям трудовой 
дисциплины, массовому дезертирству работников с производства. 
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В статье рассмотрены различные аспекты питания военнопленных Второй ми-
ровой войны в сибирских лагерях в 1943-1950 гг. Показаны сложности в орга-
низации продовольственного снабжения лагерей. Прослеживаются изменения в 
нормах питания, произошедшие в 1943–1947 гг. Выявляются причины задер-
жек поставок продовольствия в лагеря, неполной выдачи отдельных видов 
наиболее качественных продуктов. Характеризуется роль подсобных хозяйств и 
децентрализованных заготовок продуктов в деле улучшения питания военно-
пленных и интернированных. Авторы приходят к выводу, что питание военно-
пленных было очень скромным, как в количественном, так и в качественном 
отношении, но достаточным для поддержания их работоспособности. 

Ключевые слова: военнопленные, Сибирь, Вторая мировая война, лагеря, продо-
вольственное снабжение, питание. 

Первые партии военнопленных прибыли в сибирские лагеря в 
1943 г. (Тюменская область) и в 1944 г. (Новосибирская область). Боль-
шая их часть была направлена в регион из так называемых «котлов», в 
которых они длительное время не имели нормального питания. Не было 
организовано достаточное питание и в ходе эвакуации военнопленных в 
тыловые районы. Сухого пайка хватало лишь на несколько дней. Доля 
тех, кто направлялся в Сибирь, была особенно тяжелой, поскольку им в 
течение 1-2-х месяцев предстояло преодолеть многотысячные расстоя-
ния в холодных, плохо подготовленных товарных вагонах, при низкой 
скорости передвижения эшелонов. Как правило, они редко обеспечива-
лись кухонным инвентарем и посудой. В таких условиях кипяток, а тем 
более горячая пища становились большим дефицитом. В результате до 
половины пленных, прибывающих в сибирские лагеря, оказывались 
ослабленными и истощенными. 

Для улучшения физического состояния военнопленных требовалось 
наладить оперативную медицинскую помощь и полноценное питание. 
Однако и в решении этих проблем на начальных этапах функционирова-
ния сибирских лагерей имелись серьезные недоработки. 

mailto:dolgalal@mail.ru
mailto:nmmark@mail.ru
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Регулярное, качественное горячее питание прибывающих в лагеря 
должно было стать необходимым условием улучшения физического со-
стояния ослабленных людей. В реальной жизни ничего подобного не 
было. Это не позволяли сделать действующие нормы питания, плохое 
снабжение лагерей довольствующими органами, неорганизованность 
лагерной администрации. 

Нормы питания, установленные в первые дни войны, в лучшем слу-
чае могли покрыть энергетические затраты человека, находящегося в 
покое. Поэтому весной 1943 г. для военнопленных были утверждены но-
вые нормы продовольственного снабжения, дифференцированные по 
различным категориям. Они устанавливались отдельно для рядовых и 
унтер-офицеров, офицеров, генералов, больных, содержащихся на гаупт-
вахте. В приказе ставилась задача по борьбе со злоупотреблениями, хи-
щениями, использованием продовольственных фондов не по назначе-
нию, привлечению виновных к ответственности. 

Пайка хлеба для работающих устанавливалась в зависимости от вы-
работки. По приказу от 5 апреля 1943 г. на обычных работах она варьиро-
валась от 500 до 700 гр., а на тяжелых — от 650 до 1000 гр. Причем для 
занятых на тяжелых физических работах, а также для ослабленных воен-
нопленных на 25% увеличивались все остальные нормы. Основной суточ-
ный рацион содержал 1839 ккал. и имел такой состав: белки — 53,9 гр., 
жиры — 19,5 гр., углеводы — 351,6 гр. Калорийность питания военно-
пленных, занятых на тяжелых работах, была выше — от 2000 до 2800 кал. 

В октябре 1944 г. вводятся новые нормы, причем калорийность ос-
новной из них повышалась до 2000 ккал. В этом рационе для всех воен-
нопленных увеличивалось количество сахара, жиров и картофеля. Кроме 
того, для работающих и выполняющих производственные задания вве-
ли дополнительно второе горячее блюдо, на которое в расчете на 1 чел. 
предполагалось затратить 50 гр. мясных и рыбных продуктов, 50 гр. 
крупы и 10 гр. жиров. Для ослабленных норма питания увеличивалась на 
25% , также улучшались рационы для занятых на тяжелых физических 
работах. 

Очередное изменение норм питания военнопленных произошло в 
мае 1945 г. Они предусматривали заметное увеличение картофеля и 
овощей, а также рыбы, крупы и жиров. Энергетическая ценность основ-
ной нормы повышалась на 524 ккал., для занятых на тяжелых физиче-
ских работах — на 775 ккал, для выполняющих и перевыполняющих 
производственные задания — на 584 ккал.1 

С поступлением в лагеря военнопленных японской армии приказом 
Народного комиссара внутренних дел СССР и начальника тыла Красной 
армии № 0117/8013 от 28 сентября 1945 г. для них были утверждены 
специальные нормы суточного довольствия, разработанные с учетом 

                                                                    
1 РГВА. Ф. 1п, оп. 9а, д. 8, л. 200; Оп. 23а, д. 7, л. 85. 
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национальных особенностей питания. Основная норма для японцев не 
только отличалась по составу продуктов, но и была весомее по калорий-
ности, она превышала 2800 ккал. Для военнопленных, занятых на под-
земных работах в угольной, сланцевой и горно-рудной промышленно-
сти, вводились специальные нормы питания, почти одинаковые с раци-
онами кадровых рабочих. Эти нормы дважды повышались в апреле 1946 
г. и в декабре 1947 г. При этом произошло увеличение основных продук-
тов: хлеба и рыбы на 50 гр., овощей и картофеля — на 200 гр. Для воен-
нопленных, занятых на тяжелых физических работах, нормы по сахару, 
овощам и картофелю повышались на 25%. 

Как оценить эти нормы продовольственного снабжения военно-
пленных? Очевидно, что они не могли обеспечить качественное питание 
и были недостаточны в количественном отношении. Подтверждением 
тому является уже сам факт их неоднократного изменения в сторону 
увеличения. Для того, чтобы определиться, а могло ли руководство 
страны и НКВД еще более увеличить продовольственные нормы быв-
ших иностранных военнослужащих, следует учесть социально-
экономическую обстановку в стране в послевоенный период. А она была 
крайне сложной. Сельское хозяйство за четыре предыдущих года было 
серьезно подорвано, производство продуктов питания резко сократи-
лось. Действовали жесткое нормирование и карточная система продо-
вольственного обеспечения. В 1946 г. большую часть зерновых районов 
охватила сильная засуха. На грани голода в течение длительного време-
ни находилась преобладающая часть населения. В городах не полностью 
отоваривались карточки, обеспечивающие минимальные потребности 
людей в пище. 

Нормы снабжения продовольствием работающего гражданского 
населения были примерно такими же, как и для пленных. В то же время 
взрослые иждивенцы и дети обеспечивались продовольствием значи-
тельно хуже иностранцев. Из такого сравнения можно сделать такие вы-
воды. Во-первых, нельзя назвать нормы питания военнопленных высо-
кими. Во-вторых, в конкретных условиях послевоенного времени они и 
не могли быть большими, поскольку дефицит продовольствия испыты-
вала преобладающая часть советских граждан. 

Функции планирования и продовольственного обеспечения лагерей 
возлагались на Управление военного снабжения (УВС) НКВД СССР. Оно 
же осуществляло контроль за расходованием материальных ценностей. 
В отдельных районах страны вновь организуемые лагеря зачислялись на 
довольствие в региональные отделения этого управления. Так, продо-
вольственное и вещевое снабжение военнопленных в Западной Сибири 
обеспечивало ОУВС НКВД Западно-Сибирского округа. 

Особые трудности в снабжении лагерей ощущались в начальные пе-
риоды их создания. Не своевременно решались вопросы транспортиров-
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ки продовольствия, очень частыми были перебои в поставках отдельных 
видов продуктов, их недодача довольствующими органами, замена од-
них продуктов другими. Особенно плохо снабжались лагеря овощами. Их 
поставки увеличились лишь после организации собственных подсобных 
хозяйств и получения первых урожаев. 

Неблагополучное положение с продовольственным снабжением 
первых западносибирских лагерей для военнопленных немцев еще бо-
лее усугубилось в конце 1945 — начале 1946 гг., когда в массовом по-
рядке организовывались лагеря для военнопленных-японцев. 15 декаб-
ря 1945 г. в лагере № 511 (Алтайский край) кончилась мука. Несмотря на 
неоднократные телеграммы управления лагеря о высылке наряда на ее 
получение, ОУВС Западно-Сибирского округа отправило его только 18 
января. Более месяца вместо хлеба военнопленным выдавалась куку-
рузная каша. 25 января в лагере закончилась крупа. ОУВС выслал наряд 
на нее только 22 февраля 1946 г. В этот период вместо крупы со складов 
выдавалась ржаная мука для приготовления затирухи1. 

Еще более сложной оказалась ситуация в лагерях Восточной Сибири. 
Многие из них создавались в необжитых местах, удаленных от крупных 
населенных пунктов и железных дорог. Большие перебои в снабжении 
отдельными видами продовольствия наблюдались в 7-м лагере (Иркут-
ская область), в 24-м (Читинская область), в 28-м и 30-м лагерях (Бурят-
Монгольская АССР). Довольствующие органы недодавали значительное 
количество положенного по нормам продовольствия. Особенно плохо 
обеспечивались лагеря жирами и мясом. Последнее часто заменялось 
рыбой и яичным порошком. Случались перебои с хлебом, а также с ри-
сом — продуктом, крайне необходимым для японцев2. Субъективные 
трудности, связанные с недоработками и халатностью работников 
управления военного снабжения НКВД СССР, усугублялись объективны-
ми факторами. Среди них особое значение имело сибирское бездорожье 
и удаленность от крупных городов. 

Снабжающие органы зачастую несвоевременно (с задержкой до ме-
сяца и более) высылали лагерям наряды для получения отдельных ви-
дов продуктов, в том числе и основных: хлеба, муки, крупы, жиров, мяса 
и рыбы. В лагере № 36 (Алтайский край) по прибытию военнопленных 
японцев ситуация с питанием была катастрофической больше месяца — 
они не получали ничего, кроме 400 г крупы на человека. В следующем 
месяце продовольственное снабжение несколько улучшилось, но многие 
продукты по-прежнему не выдавались и ничем не заменялись3. 

В лагерях отсутствовал необходимый контроль за получением и за-
кладкой продуктов. Случалось так, что ответственные лица расписыва-

                                                                    
1 РГВА. Ф. 1п, оп. 15а, д. 347, л. 23. 
2 РГВА. Ф. 1п, оп. 17а, д. 4, л. 123. 
3 РГВА. Ф. 1п, оп. 15а, д. 12, л. 269–272. 
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лись на складах в получении всего количества, указанного в накладной, 
а фактически получали лишь часть его. В 5-м лаготделении 526-го лаге-
ря заведующий пищеблоком подтвердил получение 60 кг колбасы, тогда 
как фактическое количество составило 8 кг, в 12-м лаготделении 525-го 
лагеря вместо 700 кг хлеба, зафиксированных в документе, было полу-
чено лишь 450 кг1. 

С целью наведения порядка в лагерях Кемеровской области и, в 
частности, в сфере продовольственного снабжения народный комиссар 
внутренних дел С.Н. Круглов, взял ситуацию под свой контроль. В 525-м 
и 526-м лагерях, а также в некоторых подразделениях были смещены 
руководители. Довольствующие органы улучшили снабжение и к марту 
1946 г. создали запасы по основным видам продуктов на 1-2 месяца. 

Такая ситуация была типичной не только для сибирских лагерей, но 
и в целом для Главного управления по делам военнопленных и интер-
нированных НКВД СССР. В связи с этим министр НКВД с 1945 по 1948 г. 
издал несколько приказов, направленных на борьбу с хищениями и рас-
тратами в лагерях НКВД (МВД) для военнопленных2. В них требовалось 
наведение порядка, улучшение учета, проведение внезапных ревизий и 
осуществления других мер по сохранению и использованию материаль-
ных ценностей. Все это свидетельствовало о том, что причиной плохого 
питания военнопленных были не столько установленные для них отно-
сительно низкие нормы продовольственного снабжения, сколько их не-
выполнение по вине Управления военного снабжения НКВД, а также из-
за слабой работы снабженческих служб конкретных лагерей, из-за раз-
воровывания продуктов. 

Пережив первоначальные организационные трудности по обеспече-
нию питания военнопленных, лагеря стали изыскивать дополнительные 
ресурсы для улучшения продовольственного снабжения. Важную роль в 
улучшении питания военнопленных сыграли созданные при лагерях 
подсобные хозяйства. Весной 1944 г. подсобное хозяйство организовал 
лагерь № 93 в Тюмени. Военнопленные засеяли около 100 га земли, с 
которой осенью собрали 235 т картофеля, 5 т свеклы, по 10 т капусты и 
моркови, по 3 т гороха и пшеницы. На зиму были сделаны небольшие 
запасы овса, сена, соломы — кормов для лошадей, коров и овец, которых 
начали разводить3. На следующий год администрация лагеря № 199 
осуществила подобные меры в Коченевском районе Новосибирской об-
ласти (ныне пос. Мирный). В течение 1945 г. было приобретено 100 го-
лов крупного рогатого скота и 200 свиней, построены скотный двор, 
свинарник, конюшня. В растениеводстве первый год оказался неудач-

                                                                    
1 РГВА. Ф. 1п, оп. 15а, д. 11, л. 26–27. 
2 Архив информационного центра УВД Новосибирской области. Приказы МВД 
СССР за 1945–1947 гг. 
3 РГВА. Ф. 1п, оп. 11а, д. 3, л. 107. 



 130 

ным. Половина посевов погибла. И все же было собрано 176 т картофеля, 
34 т капусты, что позволило сократить широко практиковавшуюся до 
этого замену овощей крупами1. 

Весной 1946 г. всем лагерям за счет соседних колхозов стала выде-
ляться земля для организации подсобных хозяйств и в Восточной Сиби-
ри. Гораздо сложнее решался вопрос с обеспечением их сельскохозяй-
ственными машинами и семенами. В телеграмме, направленной из Бу-
рятской АССР в адрес руководства МВД и ГУПВИ, сообщалось, что для 
организации подсобных хозяйств при лагерях № 6, № 28 и № 30 выделе-
ны земельные участки, однако нет тракторов, машин, сельхозинвентаря, 
очень мало семенного картофеля, отсутствуют семена других продо-
вольственных культур. В ответе заместителя министра генерал-полков-
ника Чернышова предлагалось жестко не придерживаясь первоначаль-
ного плана, заменять одни семена другими, которые легче найти. Так, 
недостающий семенной картофель рекомендовалось заменять капустой, 
корнеплодами, зерновыми культурами. Обработку земли зам. министра 
советовал осуществлять при помощи соседних машинно-тракторных 
станций на условиях взаимного предоставления рабочей силы2. 

В качестве улучшения качества и витаминизации пищи руководите-
ли лагерей организовывали сбор дикорастущих витаминоносителей и 
использовали их для питания контингента. В пищу шла свекольная бот-
ва, крапива, лебеда, капустный лист. Сбор и заготовка зелени были осо-
бенно важны для сибирских лагерей. Они помогали ликвидировать ави-
таминозы, накапливающиеся у военнопленных за долгую суровую зиму 
в условиях некачественного и недостаточного питания. Использовались 
и иные виды децентрализованных заготовок продовольствия. Так, в но-
восибирском лагере № 199 в 1945 г была создана команда охотников 
численностью 6 чел, которая в 4-м квартале отстреляла 170 диких коз. 
Администрация 4-го лагеря (Красноярский край) в 1946 г организовала 
отлов рыбы на Севере, что дало возможность заготовить 193 т рыбы3. 

В целях оздоровления ослабленных военнопленных рационы для 
них (в том числе на хлеб) на 25% превышали основные нормы. В тюмен-
ском лагере № 93 это позволило в 1944 г. в комплексе с другими меро-
приятиями улучшить физическое состояние контингента. Однако диф-
ференцированное питание в зависимости от здоровья организовыва-
лось не всегда. В лагерях Иркутской области № 7 и № 32 вплоть до де-
кабря 1945 г. больные, в т.ч. и дистрофики, питались по общим нормам. С 
февраля следующего года, когда было развернуто несколько лаготделе-

                                                                    
1 РГВА. Ф. 1п, оп. 13а, д. 6, л. 70, 71. 
2 РГВА. Ф. 1п, оп. 15а, д. 11, л. 322, 323. 
3 РГВА. Ф. 1п, оп. 13а, д. 6, л. 71; Оп. 15а, д. 79, л. 44. 
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ний для ослабленных, все переведенные в них обеспечивались улучшен-
ными пайками и освобождались от работ1. 

Продовольствие использовалось для стимулирования труда военно-
пленных. Поскольку фактическое продовольственное снабжение не по-
крывало минимальных физиологических потребностей, дополнитель-
ное питание для выполняющих и перевыполняющих нормы выработки, 
становились одним из важнейших факторов, позволяющих людям под-
держивать свое здоровье. Организовать выдачу дополнительного пита-
ния в соответствии с действующими инструкциями оказалось не просто. 
Часто оно превращалось в добавку к пище для всех и тем самым теряло 
свою стимулирующую роль. Относительный порядок в этом вопросе 
удалось навести лишь к весне 1946 г. Однако продовольственные труд-
ности, возникшие из-за сильной засухи этого года, привели к тому, что 
были отменены все виды дополнительного питания. Общая калорий-
ность питания работающего военнопленного в декабре сократилась с 
3071 до 2363 ккал. 

Хорошим подспорьем для занятых на тяжелых работах было преду-
смотренное для них усиленное питание. Так, в условиях деградации фи-
зического состояния военнопленных в лагерях Кемеровской области в 
начале 1946 г. те, кто работал на подземных работах в шахтах и питался 
лучше других, поддерживали свое физическое состояние на более высо-
ком уровне. 

Предприятия и стройки, использовавшие труд военнопленных, ор-
ганизовывали горячее питание в обеденное время. Причем там, где не 
было столовых, осуществлялся подвоз обедов на рабочие места. Однако 
и это не всегда удавалось обеспечить. Так, у военнопленных лагеря № 52 
в Читинской области, работавших в шахтах, разрыв в приеме горячей 
пищи составлял 12–13 час. 

Очень остро продовольственная проблема стояла в отдельных рабо-
чих батальонах (ОРБ) Министерства вооруженных сил. Их проверка в 
июне 1946 г. выявила очень много нарушений по содержанию и трудо-
вому использованию военнопленных. Отмечалось, что питание на объ-
ектах работ не организовано, перерывы между приемами пищи доходи-
ли до 12 час2. 

Отмену в СССР после окончания войны карточной системы и увели-
чение во все возрастающих масштабах розничной торговли ощутили на 
себе и военнопленные. В лаготделениях были созданы ларьки и буфеты, 
в которых военнопленные за личные деньги могли покупать продукты 
питания, а также некоторые промтовары. Количество выдаваемых во-
еннопленным денег и объемы товарооборота год от года нарастали. В 
ларьках реализовывались нефондовые продукты питания, многие из 

                                                                    
1 РГВА. Ф. 1п, оп. 15а, д. 76, л. 52, 60. 
2 РГВА. Ф. 1п, оп. 17а, д. 4, л. 126; Оп. 34а, д. 8, л. 22. 
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которых закупались на рынке: хлеб, сахар, масло, жиры, колбаса, яйца, а 
также табак и мелкая галантерея. 

В целом продовольственное снабжение в лагерях для военноплен-
ных хотя и медленно, но год от года улучшалось. Повышалась и энерге-
тическая ценность пищи. Алиментарная дистрофия и авитаминозы в 
1948 г. были уже редкостью. Тем не менее, перебои со снабжением теми 
или иными продуктами все еще происходили, что в какой-то мере стало 
отражением общего трудного положения с продовольствием в СССР. 

Таким образом, резкое сокращение продовольственной базы СССР в 
военные годы, жестокая засуха 1946 г. непосредственно отразились на 
питании, как гражданского населения, так и военнопленных. Установ-
ленные для иностранцев нормы продовольственного снабжения редко 
выдерживались довольствующими органами. Недостаточное и некаче-
ственное питание, особенно в военные годы, сказывалось на физическом 
состоянии военнопленных, их смертности, в том числе от истощения. И 
все же это было следствием тяжелого социально-экономического поло-
жения страны, злоупотреблений и халатности лагерной администрации, 
а не результатом целенаправленной политики на уничтожение, имев-
шей место в фашистских концлагерях. 
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В статье рассматривается деятельность театров г. Сталинска в годы Великой 
Отечественной войны. Характеризуются условия подбора репертуара театрами, 
условия быта и питания артистов, механизм подготовки артистами театраль-
ных постановок, роль режиссера в театре. Определяется значение театра в жиз-
ни горожан, доступность посещения театров, качество ставившихся спектаклей. 
Делается вывод, что театральная жизнь в Сталинске имела местные особенно-
сти, связанные со спецификой развития городской среды, а также изменениями 
в составе театральных коллективов, привнесенными войной. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, г. Сталинск, повседневная 
жизнь, театр, быт артистов. 

К настоящему времени опубликованы работы, посвященные пробле-
мам обеспечения нужд фронта [1; 2; 3; 4]. Однако не меньший интерес 
представляет мирная жизнь в тылу [5; 6; 7; 8]. Важнейшей частью повсе-
дневности являлась культурная жизнь. В историографии охарактеризо-
ваны культурные учреждения Сталинска, описана деятельность краевед-
ческого музея, городской библиотеки и художников города [9; 10; 11; 12]. 
Вне сферы внимания исследователей остались проблемы функциониро-
вания театров города, условия подбора репертуара, условия быта и пита-
ния артистов, значение театра в жизни горожан, доступность посещения 
театров, механизм подготовки театральных постановок артистами, роль 
режиссера в театре, качество ставившихся спектаклей. 

Театральная жизнь Сталинска нашла свое отражение в различных 
источниках: в делопроизводственной документации исполнительного 
комитета Сталинского городского Совета депутатов трудящихся, а также 
в периодической печати (в публикациях режиссеров, артистов, зрителей 
и профессиональных журналистов в газете «Большевистская сталь»). 
Много интересного можно почерпнуть из статей, подготовленных ди-
ректором и художественным руководителем театра «Красный факел» С. 
Иловайским, артистами театра «Красный факел» А. Авдеевым и М. Кири-
ковым, зрителем Т. Мытаревой, журналистом Л. Гор. 

В годы войны в Сталинске шли спектакли таких театральных кол-
лективов, как Центральный детский театр, Государственный детский 
театр им. Горького, ТЮЗ, кукольный театр Дома пионера и школьника, 
Новосибирский драматический театр «Красный факел», Государствен-
ный украинский театр им. Заньковецкой, городской театр им. С. Орджо-
никидзе. В городе выступали джаз-оркестр из Белостока, ансамбль 



 134 

народного танца СССР, Московский театр оперетты, артисты белорус-
ского театра и др. Недостаток профессиональных театральных коллек-
тивов отчасти восполняли коллективы художественной самодеятельно-
сти различных предприятий. Театральные коллективы выступали в по-
строенных еще в довоенные годы здании городского театра, в летнем 
театре сада металлургов, в фойе кинотеатр «Коммунар», а также в клу-
бах, которые стали активно создаваться в период войны. 

Помимо постановок на основной сцене артисты осуществляли куль-
тмассовую работу, включавшую выступления на предприятиях и в гос-
питалях. Например, в 1941 г. в цехах Кузнецкого металлургического 
комбината театр «Красный факел» провел 5 концертов, в различных ор-
ганизациях — 20 концертов, Государственный украинский театр им. 
Заньковецкой за два месяца 1944 г. провел 85 дополнительных кон-
цертных выступлений1. 

Каждый театр имел свою историю. Театр имени Заньковецкой был 
одним из старейших и крупнейших украинских театров. До войны он по-
стоянно работал в г. Запорожье. В начале войны театр гастролировал в 
Тобольске, а в середине октября 1943 г. прибыл в Сталинск2. Белосток-
ский государственный джаз-оркестр находился под управлением компо-
зиторов Г. Гольда и Ю. Петерсбургского. Выступления артистов джаза 
обычно проходили под бурные аплодисменты всего зала3. 

Государственный ансамбль народного танца СССР выступал под 
управлением художественного руководителя орденоносца И. Моисеева. 
Ансамбль был организован в 1937 г. В течение четырех лет коллектив 
ансамбля собирал, изучал и творчески осваивал классические образцы 
народного танца. В ансамбль входили профессиональные артисты бале-
та и лучшие участники танцевальных кружков художественной самоде-
ятельности4. В число номеров были включены: «Татарочка» в исполне-
нии солистов ансамбля Т. Зеферт, Т. Израйлова, К. Шевнявы; «Калмыц-
кий танец», построенный на материалах народных танцев Калмыкии; 
украинский танец «Метелица»; белорусский «Лявониха» и др. Ансамбль 
высоко ценился зрителями. 

Коллектив Сталинского государственного драматического театра 
им. Орджоникидзе в течение трех лет, в 1941–1943 гг., пребывал на га-
стролях в Ленинске-Кузнецке. В 1943 г. артисты театра вернулись в Ста-
линск. Для проведения концертов им было предоставлено отремонти-
рованное здание городского театра5. 

                                                                    
1 Иловайский С. Театр «Красный факел» в октябрьские дни // Большевистская 
сталь. 1941. № 180; В клубах и театрах // Большевистская сталь. 1944. № 45. 
2 Новые театры в Сталинске // Большевистская сталь. 1943. № 201. 
3 Джаз-оркестр из Белостока // Большевистская сталь. 1941. № 164. 
4 Мастерство // Большевистская сталь. 1941. № 170. 
5 Возвращение театра им. Орджоникидзе // Большевистская сталь. 1944. № 176. 
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Администрации театров города заключали договора с Сибирским 
отделением ВГКО, по которым на гастроли принимались различные 
концертные коллективы. Зачастую артисты прибывали в город без 
предварительного просмотра худсоветами. Это приводило к тому, что не 
все приезжавшие коллективы играли профессионально. Особенно слабо 
выступали артисты белорусского театра. Например, зрители отмечали, 
что концерт, который театр дал в июле 1943 г., отличает «безвкусица и 
халтура». Конферансье слишком громко объявлял номера, «скрипач 
равнодушно смотрел в зал, играл он безвкусно, безжизненно, кое-как 
выигрывал ноты»1. 

Приезжим артистам, как и жителям Сталинска, жилье предоставля-
лось по линии предприятий и учреждений по решению горисполкома. 
Однако городской жилищный фонд был ограничен, свободное жилье 
имелось не всегда. Жилищная проблема в городе стояла достаточно ост-
ро из-за быстрорастущего населения: если в 1939 г. в Сталинске прожи-
вало 169 тыс. чел, то в 1945 г. — уже 219 тыс. чел2. При отъезде одного 
театрального коллектива освобождавшееся жилье бронировалось для 
других артистов. В 1943 г. было принято решение «О сохранении жил-
площади, освобождаемой артистами Московской Оперетты и ТЮЗа для 
вновь прибывших артистов драмтеатра»3. Горисполком запрещал пред-
приятиям выдавать ордера и обменивать жилплощадь, освобожденную 
актерами, для других категорий населения. 

Приезжавшим в город артистам жилье предоставлялось также в об-
щежитиях на арендных началах. В условиях войны из-за недостаточно-
сти жилых помещений под общежития отводились здания школ. Напри-
мер, в 1943 г. два класса 8-й средней школы на период летних каникул 
школьников были выделены под общежитие артистов. По договору 
аренды, артисты были обязаны поддерживать порядок в помещении и 
произвести его ремонт при выселении4. 

Репертуар театров был разнообразным, в нем присутствовали рус-
ская, украинская и западноевропейская классика, советская драматур-
гия. На сценах шли спектакли: «Гамлет» — трагедия У. Шекспира; «Бег-
лянка» Дж. Голсуорси; «Мачеха» О. Бальзака; «Зыковы» М. Горького; «Ис-
панцы» М. Лермонтова; «Петр Первый» А. Толстого; «Последняя жертва», 
«Не все коту масленица» А. Островского; «Русские люди» и «Парень из 
нашего города» К. Симонова; «Дети Ванюшина» С. Найденова; «Слава» В. 
Гусева; «Мой сын» Ш. Гергеля и О. Литовского; «Машенька» А. Афиноге-
нова; «Эшелон идет на запад» Г. Мдивани; «Фельдмаршал Кутузов» и 

                                                                    
1 Инских А. Беспардонная халтура (На концерте артистов белорусского театра) 
// Большевистская сталь. 1943. № 135. 
2 ГАКО в Новокузнецке. Ф. Р-12, оп. 1, д. 156, л. 23, Л. 78. 
3 ГАКО в Новокузнецке. Ф. Р-1, оп. 1, д. 302, л. 256. 
4 ГАКО в Новокузнецке. Ф. Р-1, оп. 1, д. 304, л. 655. 
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«Великий государь» В. Соловьева; «Глубокая разведка» А. Крона; «Ключи 
Берлина» К. Финна и М. Гуса; и др. Украинская драматургия была пред-
ставлена спектаклями «Лодочница» и «Маруся Богуславка». Основными 
темами исторических пьес были события, связанные с отечественной 
войной 1812 г., а также начавшейся войной. 

Московский театр оперетты ставил, главным образом, музыкальные 
комедии, такие как «Раскинулось море широко» В. Вишневского и А. 
Крона, «Давным-давно» А. Гладкова и др. В репертуаре театра присут-
ствовали спектакли «Сорочинская ярмарка» (на основе произведения Н. 
Гоголя и оперетты «Нищий студент» К. Милликера), «Дочь тамбур-
мажора» Ж. Оффенбаха. 

Тематика спектаклей выбиралась театрами с учетом актуальных 
проблем жизни общества. При этом Главный комитет по контролю за 
репертуаром (Главрепертком), учрежденный при Главном управлении 
по делам литературы и издательств (Главлите), контролировал репер-
туар и содержание драматических, музыкальных и кинематографиче-
ских произведений, а также составление и опубликование списков раз-
решенных и запрещенных к публичному исполнению произведений. Не 
случайно приоритетом у постановщиков пользовались пьесы, отобра-
жавшие героическое прошлое русского народа, его величие и предан-
ность Родине. Образы героев Отечественной войны 1812 года помогали 
воспитывать в зрителях чувство беспредельной любви к Родине, готов-
ность жертвовать всем для защиты страны. Популярными были и пьесы, 
отражавшие события современности, призванные сформировать образ 
победы советского парода над фашизмом. 

Репертуар театральных коллективов периодически обновлялся в 
течение войны. Изменения приурочивались к 17 октября, новогодним 
праздникам и 1 мая. Так, театр имени Заньковецкой, несмотря на труд-
ные условия работы, в годы войны подготовил четырнадцать новых по-
становок1. 

Просмотр спектаклей был достаточно востребованным развлечени-
ем. Комедии и пьесы передавали мысли и чувства, волновавшие зрите-
лей и отвечали потребностям времени. Желающих посмотреть спектак-
ли было много. Вместимость театров и клубов была небольшой. Огром-
ный спрос на билеты приводил к массовой спекуляции. Билеты в театр 
продавались спекулянтами за 20–30 руб. Средняя зарплата рабочих, как 
следует из отчетов предприятий о расходовании заработной платы, со-
ставляла 256 руб.2 На зарплату жители города могли приобрести около 
10 билетов. 

                                                                    
1 Все силы отдам служению советской культуре // Большевистская сталь. 1944. 
№ 10. 
2 ГАКО в Новокузнецке. Ф. Р-12, оп. 1, д. 355, л. 1.; Васильева К. Сделать клуб оча-
гом культуры // Большевистская сталь. 1945. № 67. 
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Личностные качества художественных руководителей и режиссеров 
играли огромную роль в подготовке выступлений. Важными характери-
стиками являлись такие качества, как заинтересованность, вниматель-
ность и требовательность. Отмечалось, что режиссер театра «Красный 
факел» Вера Павловна Редлих «требовательно относится к артистам, за-
ставляя их отрабатывать каждую мелочь». Б.В. Романицкому — руково-
дителю театра им. Заньковецкой, удалось создать сплоченный коллек-
тив способных артистов. Правительство не раз отмечало высокую куль-
туру данного театра1. За ценные в художественном и идейном отноше-
нии заслуги Комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР в 1943 г. 
особым приказом перевел театр в число театров первой категории, при-
званных играть на наиболее ответственных площадках. 

Для успешного выступления требовалось хорошо отрепетировать 
спектакль. Актеры детально прорабатывали образы героев. Для этого 
им требовалось понять образ героя, воссоздать образ пространства и 
эпохи, где происходит действие, попытаться передать зрителям черты 
характера и душевные переживания героев. В то же время, когда репе-
тировали актеры, художники театра работали над декорациями, чтобы 
со вкусом оформить сцену. Идеальное декоративное оформление спек-
такля, будучи выразительным и исторически правильным, не отвлекало 
зрителя от актеров и зрительно создавало эмоциональную атмосферу, 
помогавшую исполнителям. Кроме того, подбиралась музыка, которая 
прекрасно сочеталась с текстом пьесы. Важно было, чтобы оборудование 
работало исправно и позволяло обеспечить чистое звучание музыки, ис-
ключающее технические помехи. 

Большой ответственности работников театра требовала подготовка 
исторических пьес. Для правильного понимания эпохи, характеров лю-
дей и их поведения артистам требовалось познакомиться с большим ко-
личеством исторических документов и других источников, проконсуль-
тироваться со специалистами по истории периода, просмотреть класси-
ческую литературу, посвященную событиям эпохи. Так, коллектив теат-
ра «Красный факел» к премьере исторической пьесы «Фельдмаршал Ку-
тузов» готовился с большим энтузиазмом, творческим подъемом и вол-
нением. Творческие работники театра изучили множество документов, 
относящихся к Отечественной войне 1812 года, прослушали курс лекций 
историка С.С. Димитриева о разгроме наполеоновской армии. Самые от-
ветственные артисты познакомились даже с величайшим памятником 
той эпохи — произведением Л.Н. Толстого «Война и мир», а также озна-
комились с мемуарной литературой того времени. На репетициях театра 
с утра «кипела работа»: «Стук молотков, беготня: рабочие сцены уста-

                                                                    
1 К постановке спектакля «Фельдмаршал Кутузов». Пьеса о героизме русского 
народа // Большевистская сталь. 1941. № 205; Все силы отдам служению совет-
ской культуре // Большевистская сталь. 1944. № 10. 
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навливают оформление. Художники дописывают панно дворца в Вильно, 
бутафоры укрепляют лепные украшения. Непрерывно работают костю-
мерные мастерские, изготовляя русские и французские мундиры. … Ре-
петирует оркестр и танцевальная группа. Они разучивают мазурку, ко-
торая будет исполняться во дворце в Вильно, в ставке французского им-
ператора Наполеона…»1. 

На сцене можно было наблюдать несколько категорий актеров. Бы-
ли артисты, которым удавалось порадовать зрителей своим мастер-
ством, завоевать симпатию всего зала, сыграв роль достаточно убеди-
тельно и сумев передать зрителям переживания героя. Другие артисты 
выступали несколько слабее. Однако встречались и очень слабые акте-
ры, которые играли с некоторым холодком, утомляли зрителей своим 
отстраненным взглядом, использовали однообразные актерские прие-
мы и не могли передать замысла автора исполнявшейся пьесы. 

В целом, эвакуация в Сталинск профессиональных артистов из за-
падной части СССР позволила поднять культурный уровень населения 
города. Выдающимися деятелями культуры Сталинска являлись худо-
жественный руководитель Московского театра оперетты, заслуженный 
артист РСФСР И.М. Рапопорт и художественный руководитель украин-
ского театра им. Заньковецкой, народный артист СССР Б.В. Романицкий. 
Их опыт перенимался местными театральными коллективами. 

После просмотра спектаклей у горожан появлялись кумиры. Напри-
мер, популярностью у зрителей пользовался актер Центрального дет-
ского театра С. Гушанский. Он «создал незабываемый образ героя. Каж-
дая деталь в этом образе продумана и доведена до конца с подлинным 
актерским мастерством. Что чувствуется и в осанке, и костюме, и пове-
дении, и даже в превосходном гриме»2. За игрой хороших актеров зрите-
ли следили с большим напряжением и интересом. В результате сыгран-
ные ими спектакли оставляли глубокое впечатление, особенно такие, в 
которых наблюдались яркие, живые сцены, хорошие эпизоды, вырази-
тельно сыгранные картины, искренно сыгранный финал. В иных спек-
таклях наряду с удачными эпизодами встречались неудачные моменты, 
бесцветные фигуры героев, неубедительно сыгранные сцены. В допол-
нение к этому некоторые актеры скованно вели себя на сцене. 

Бытовые условия жизни артистов были непростыми, как и у многих 
горожан во время войны. Зачастую в жилье отсутствовало отопление, 
случались отключения холодной и горячей вода, а крыша здания проте-

                                                                    
1 К постановке спектакля «Фельдмаршал Кутузов». Пьеса о героизме русского 
народа // Большевистская сталь. 1941. № 205; Авдеев А. В театре «Красный фа-
кел». Репетиции спектакля «Фельдмаршал Кутузов» // Большевистская сталь. 
1941. № 204. 
2 Гор Л. Театр. День живых (Пьеса А.Я. Бруштейн в Центральном детском театре) 
// Большевистская сталь. 1943. № 114. 
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кала. Затронул артистов и дефицит продуктов питания и товаров широ-
кого потребления. В период Великой Отечественной войны работники 
искусства снабжались по нормам рабочих второй категории. Они полу-
чали 600 г хлеба в день, 600 г сахара, 1,8 кг мяса или рыбы, 400 г жиров, 
1,3 кг крупы или макарон в месяц [13, с. 1415]. Такой низкой нормы было 
недостаточно для поддерживания их сил и здоровья. Эта проблема пер-
воначально решалась за счет обеспечения артистов огородами. Затем, в 
январе 1945 г. горисполком Сталинска принял решение «Об улучшении 
материального снабжения актерского коллектива театра им. Орджони-
кидзе», в котором отмечал, что коллектив театра, обладающий высоко-
квалифицированным составом актеров и работников сцены, не имеет 
систематически налаженного снабжения продуктами питания и про-
мышленными товарами, включая одежду и обувь. Горисполком обра-
тился к Кемеровскому облисполкому с просьбой повысить нормы снаб-
жения артистов1. 

Таким образом, деятельность театров Сталинска мало чем отлича-
лась от деятельности других театров страные. Тем не менее, она имела и 
местные особенности, связанные со спецификой развития городской 
среды, а также изменениями в составе театральных коллективов, при-
внесенными войной. В годы войны в городе действовало около десяти 
крупных театральных коллективов. Число постановок и количество 
мест в зрительных залах было ограничено. Спрос на билеты превышал 
предложение, потребность горожан в зрелищных развлечениях в полной 
мере не удовлетворялась. Кроме того, распространенной была практика 
спекуляции билетами. 

В годы войны в Сталинск были эвакуированы известные театраль-
ные коллективы, в том числе столичный театр оперетты. Местные арти-
сты знакомились с их опытом работы, разучивали новые приемы актер-
ского мастерства, улучшали технику своих выступлений, что, безуслов-
но, обогащало концерты, позволяло театрам динамично двигаться впе-
ред, усиливать значимость театра в жизни людей, повышать культур-
ный уровень населения города. 

Список литературы 

1. Зелкин И.И. Кузнецкий угольный бассейн в годы Великой Отечественной вой-
ны. М.: Наука, 1969. 
2. Васильев Ю.А. Сибирский арсенал (1941–1945 гг.). Свердловск, 1965. 
3. Кузбасс — фронту / Ред.-сост. С.Е. Фагин, Р.Ф. Лобанова. Кемерово: Кн. изд-во, 
1975. 
4. Рабочий класс Сибири в период упрочения и развития социализма, 1938–1958 
гг. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1977. 234 с. 
5. Берлин А.Б. Новокузнецк в солдатской шинели. Новокузнецк: Кузнецкая кре-

                                                                    
1 ГАКО в Новокузнецке. Ф. Р-1, оп. 1, д. 313, л. 212. 



 140 

пость, 1995. 298 с. 
6. Вспомним мы походы и былые годы… / Под ред. Артюхова М. В. и др. Ново-
кузнецк: ИПК, 2000. 387 с. 
7. История Кузнецкого металлургического комбината имени В.И. Ленина / Под 
ред. Б.Н. Жеребина. М., 1973. 464 с. 
8. Шуранов Н.П. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. Кемерово: Кеме-
ров. гос. ун-т. 1999. 218 с. 
9. Бондаревская С.Э. Культурная жизнь города в годы Великой Отечественной 
войны // Вклад в Великую Победу. Новокузнецк в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.: материалы регион. науч.-практ. конф. к 60-летию Победы 
в Великой Отечественной войне / Под общ. ред. Ю.В. Ширина. Новокузнецк, 
2005. С.119–130. 
10. Голуб О.С. Культурный образ Сталинска (по страницам газеты «Большевист-
ская сталь») // Вклад в Великую Победу. Новокузнецк в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.: материалы регион. науч.-практ. конф. к 60-
летию Победы в Великой Отечественной войне / Под общ. ред. Ю.В. Ширина. 
Новокузнецк, 2005. С.131–149. 
11. Данилова Л.Г. Из истории художественной жизни Сталинска в годы Великой 
Отечественной войны // Вклад в Великую Победу. Новокузнецк в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.: материалы регион. науч.-практ. конф. к 60-
летию Победы в Великой Отечественной войне / Под общ. ред. Ю.В. Ширина. 
Новокузнецк, 2005. С.140–150. 
12. Лизогуб П.П. Сталинский краеведческий музей // Вклад в Великую Победу. 
Новокузнецк в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: материалы 
регион. науч.-практ. конф. к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне / 
Под общ. ред. Ю.В. Ширина. Новокузнецк, 2005. С. 202–209. 
13. История социалистической экономики СССР в 7-ми тт. Т.5. М.: Наука, 1978. 

Author: 
Morozova Olesya Vladimirovna — post-graduate Institute of History of the Siberian 
Branch of the Russian Academy of Sciences, 8, Nikolaev st., Novosibirsk, 630090, 
email: nika.5@list.ru 
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The article is considered the activities of theaters of the Stalinsk during the Great Pat-
riotic War. Conditions of the selection of repertoire theaters, living conditions and 
supply actors, a mechanism for training theater artists, the role of the director in the 
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Целью статьи является изучение деятельности ученых в годы Великой Отече-
ственной войны, в основном, в Западной Сибири. Большую роль в формирова-
нии оборонного потенциала сыграла Академия наук СССР. Источники для изу-
чения ее деятельности разнообразны, однако до сих пор не введены в доста-
точной мере в научный оборот. Не является исключением и ярчайший доку-
мент эпохи — дневник академика Л.Д. Шевякова. Между тем источник дает 
представление о мобилизационных механизмах перестройки науки, масштабах 
деятельности Академии наук СССР в интересах обороны страны, о работе уче-
ных на Урале, в Сибири, Средней Азии и Казахстане. Изучив дневник академика 
Л.Д. Шевякова, можно сделать вывод, что в целях мобилизации ресурсов на 
нужды обороны страны были устранены ведомственные барьеры. Опыт взаи-
модействия ученых, преподавателей вузов, инженеров с производства в деле 
внедрения инноваций заслуживает внимания и в наши дни. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, академик Л.Д. Шевяков, Акаде-
мия наук СССР, Комиссия В.Л. Комарова, Западная Сибирь, Кузбасс. 

В год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне современники снова задаются вопросом, какие факторы в итоге 
обеспечили эту победу. Большую роль в военное время сыграли наука и 
ученые нашей страны. Источники для изучения деятельности ученых по 
созданию оборонного потенциала разнообразны, однако до сих пор не 
введены в достаточной мере в научный оборот. 

В 1961 г. журнал «Исторический архив» в нескольких номерах (1, 3, 
4) опубликовал ярчайший документ эпохи — дневниковые записи ака-
демика Л.Д. Шевякова, которые он вел в период войны. Рукопись днев-
ника продолжительное время хранилась в московском отделении Архи-
ва АН СССР и была опубликована с согласия автора под названием «Лю-
ди науки на Урале в дни войны». В предисловии к изданию академик Л.Д. 
Шевяков пояснил, что «смотрел на свои записи как на некоторый под-
собный материал для будущего историка, изучающего деятельность 
Академии наук СССР в период Великой Отечественной войны»1. 

Источники личного происхождения дают возможность интерпрети-
ровать события в контексте личности и эпохи, активно используются в 

                                                                    
1 Люди науки на Урале в дни войны: Дневник академика Л.Д. Шевякова (1941–
1943) // Исторический архив. 1961. № 1. С. 82. 
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исторических исследованиях. Дневник академика Л.Д. Шевякова пред-
ставляет большую ценность как источник для изучения истории Вели-
кой Отечественной войны одновременно в нескольких направлениях — 
информационном, коммуникативном и биографическом. 

Детальные описания повседневной жизни ученых позволяют соста-
вить представление о формировании мобилизационных механизмов пе-
рестройки работы АН СССР с началом войны, масштабах деятельности 
Академии наук в интересах обороны страны, особенностях работы уче-
ных на Урале, в Сибири, Средней Азии и Казахстане, а также на освобож-
денных территориях европейской части СССР. В условиях войны для 
оперативного решения вопросов большое значение имел личностный 
фактор и корпоративная солидарность ученых. Кооперация ученых-
единомышленников помогала преодолевать трудности военного време-
ни и находить неординарные способы улучшения и внедрения техноло-
гий на производстве. 

Автор дневника — выдающийся ученый и организатор науки Лев 
Дмитриевич Шевяков (1889–1963), имя которого прочно вошло в исто-
рию российской науки. После окончания Горного института в Екатери-
нославле (Днепропетровске) горный инженер Шевяков начал свою дея-
тельность с изучения шахт Донецкого угольного бассейна. Через не-
сколько лет на кафедре горного искусства ЕГИ он подготовил и защитил 
диссертацию на тему «Вскрытие месторождений каменных углей» (1919 
г.), избран профессором, стал признанным специалистом в области гор-
ного дела и проектирования шахт. Профессор Л.Д. Шевяков был в числе 
ученых, которых в 1920-е годы советская власть отправила за рубеж 
изучать передовой опыт в области горного дела. Вместе с 
А.А. Скочинским, Н.А. Чинакалом и другими учеными он побывал в Гер-
мании, Англии, США. Вышедшая в 1928 г. книга Л.Д. Шевякова «Разра-
ботка месторождений полезных ископаемых» сразу стала учебным посо-
бием для горных вузов и выдержала несколько изданий. 

В апреле 1928 г. профессор Л.Д. Шевяков был арестован ОГПУ как 
член «контрреволюционной организации, действовавшей во вред хозяй-
ству Донецкого бассейна» [1, с. 105]. Один из наиболее квалифицирован-
ных специалистов в области горного дела был сослан в Сибирь. В 1928–
1929 гг. он заведовал отделом эскизного проектирования угольного 
объединения «Сибуголь» в Новосибирске, затем переведен в Томск и в 
1929–1932 гг. работал в качестве профессора Томского технологическо-
го института и консультанта Сибирского филиала института «Гипро-
шахт», руководил проектированием крупнейших шахт Кузбасса и Кара-
ганды. 

После окончания сибирской ссылки Л.Д. Шевяков преподавал в Гор-
ном институте Свердловска, а после избрания академиком в 1939 г. стал 
директором Горно-геологического института Уральского филиала (УФ) 
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АН СССР. В годы войны академик Л.Д. Шевяков — активный участник 
перестройки науки на оборонную тематику, координатор научных 
направлений в Комиссии АН СССР по мобилизации ресурсов Урала, За-
падной Сибири и Казахстана на нужды обороны страны (Комиссия В.Л. 
Комарова). Академик Шевяков — участник комплексных выездных бри-
гад Комиссии в различные регионы СССР. В Западной Сибири он изучал 
состояние рудной базы для Кузнецкого металлургического комбината и 
пути повышения производительных мощностей шахт Кузбасса, высту-
пил одним из инициаторов создания филиала Академии наук СССР в ре-
гионе. 

Московский период жизни академика Л.Д. Шевякова (с 1944 г.) 
включал преподавание и заведование кафедрой разработки пластовых 
месторождений в Московском горном институте, научную работу в Ин-
ституте горного дела, руководство СОПСом, научно-организационную 
деятельность в АН СССР и Госплане СССР. 

Для нас особый интерес представляют страницы дневника, раскры-
вающие деятельность ученых в годы войны в Западной Сибири. Имя Л.Д. 
Шевякова должно быть вписано заглавными буквами в историю сибир-
ской академической науки. Работая в составе Комиссии В.Л. Комарова, 
академик Л.Д. Шевяков, ближайший сподвижник академика А.А. Скочин-
ского, в начале марта 1943 г. выступил одним из инициаторов создания 
комплексного научного центра АН СССР в Сибири. Внимательно читая 
дневник периода войны, можно обнаружить причастность академика 
Л.Д. Шевякова не только к организации работ ученых для оборонных 
нужд, но и к организации научных исследований по изучению произво-
дительных сил Сибири. 

В своем дневнике Л.Д. Шевяков фиксировал события жизни научно-
го сообщества с первого дня войны. Как известно, с началом войны 
началась эвакуация научных учреждений из европейских городов СССР в 
Казань, Свердловск, Алма-Ату, Ташкент, Фрунзе, другие города. Для раз-
мещения «штаба» советской науки — Президиума АН СССР во главе с 
В.Л. Комаровым — рассматривались несколько городов, в частности, 
Томск, но потом «от этого намерения отказались»1. Академик 
В.Л. Комаров, который ехал в эвакуацию в Казахстан (курорт Боровое), 
после общения с местными учеными принял решение остаться на Урале. 
В Свердловске действовали три академических института, работала 
Уральская комплексная экспедиция СОПС, т.е. существовал достаточный 
потенциал, чтобы на него смог опереться Президиум АН СССР, перестра-
ивая свою работу на военный лад, а в Казахстане академик В.Л. Комаров 
«томился бы бездействием и оторванностью от центров страны»2. 

                                                                    
1 Там же. № 1. С. 83. 
2 Там же. № 1. С. 86. 
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Академик Шевяков помог коллеге и другу академику Скочинскому 
добиться перевода московского Института горного дела АН СССР из Ка-
зани в Свердловск1. Нахождение в одном городе нескольких институтов 
родственного профиля способствовало их тесному сотрудничеству в ре-
шении оборонных задач. Академик Л.Д. Шевяков как зам. председателя 
Президиума УФ АН СССР содействовал размещению оборудования эва-
куированных НИУ на площадях Уральского филиала, хлопотал о предо-
ставлении жилплощади сотрудникам и их семьям, интересовался усло-
виями работы для прибывающих ученых и их текущими проблемами. 5 
октября 1941 г. он записал в дневнике: «Вчера я посетил В.А. Обручева. 
Он все время упорно работает над последним томом «Истории геологи-
ческих исследований Сибири». Последний том включает советский пе-
риод»2. А 10 декабря 1941 г. автор дневника с удовольствием констати-
ровал, что решен квартирный вопрос для академика Скочинского: «Он 
занимает отдельную квартиру, но из одной комнаты с кухней. Правда, 
это в свердловской обстановке сейчас — идеал»3. 

В Свердловске оказалась большая группа ученых — академиков и 
членов-корреспондентов АН СССР, которые начали поиск оптимальных 
форм организации работы ученых для нужд оборонной промышленно-
сти. 29 августа 1941 г. состоялось совещание с участием городских вла-
стей и представителей наркоматов промышленности, на котором при-
сутствовали академики В.Л. Комаров, В.А. Обручев, Э.В. Брицке, 
А.А. Скочинский, В.П. Волгин, Л.Д. Шевяков4. Именно в Свердловске воз-
никла идея создать Комиссию АН СССР по мобилизации ресурсов Урала 
на нужды обороны страны во главе с академиком В.Л. Комаровым. Ко-
миссия начала планомерную работу сразу по нескольким направлениям 
— черной и цветной металлургии, нерудных ископаемых, транспорта и 
энергетики, сельского хозяйства. 11 октября 1941 г. академик Шевяков 
записал в дневнике: «Сегодня мною почти закончена записка, начатая 5 
октября, о развитии угледобычи на Урале для Комиссии по мобилизации 
ресурсов Урала»5. 

12 декабря 1941 г. академик И.П. Бардин представил правительству 
страны план перестройки экономики Урала на оборонные нужды, в раз-
работке которого участвовали свыше ста человек из различных органи-
заций и ведомств. За работу «О развитии народного хозяйства Урала в 
условиях войны» большая группа ученых, включая Л.Д. Шевякова, удо-
стоена Сталинской премии (1942 г.). Размышляя о высокой награде, Л.Д. 
Шевяков предположил, что «по-видимому, получилась работа, отлича-

                                                                    
1 Там же. № 1. С. 85, 87. 
2 Там же. № 1. С. 88. 
3 Там же. № 1. С. 98. 
4 Там же. № 1. С. 87. 
5 Там же. № 1. С. 89. 
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ющаяся ясностью целей и конкретностью, при этом относящаяся к такой 
важной и сложной области, как Урал, и в такое ответственнейшее время, 
как жестокая война»1. 

Опыт работы Комиссии В.Л. Комарова на Урале показал, что его це-
лесообразно распространить также на Западную Сибирь и Казахстан. В 
январе 1942 г. этот вопрос обсуждался на расширенном заседании Пре-
зидиума АН СССР, а на сессии Отделения геолого-географических наук 
АН СССР с докладом «Качество углей Урала, Караганды и Кузбасса» вы-
ступил проф. Л.М. Сапожников2. 9 марта 1942 г. в составе бригады Ко-
миссии в Западную Сибирь (Кузбасс, Салаир) выехала «большая группа 
академических работников для помощи промышленности»3. Спустя ме-
сяц инженер К.М. Чарквиани подробно доложил Л.Д. Шевякову о резуль-
татах посещения Кузнецкого бассейна и произведенных на Салаирском 
руднике работах4. 

На какие структуры могла опереться Академия наук в Западной Си-
бири? Решение подсказала сама жизнь. 3 апреля 1942 г. академик Шевя-
ков зафиксировал в дневнике, что «в Новосибирске образован Комитет 
ученых по обороне страны…, возглавляемый акад. С.А. Чаплыгиным; Ко-
митет развил значительную деятельность»5. Еще ранее возник Комитет 
ученых в Томске, а затем такие комитеты появились и в других крупных 
промышленных городах Западной Сибири. 

3 апреля 1942 г. Президиум Академии наук вынес решение о пере-
именовании Комиссии АН СССР по мобилизации ресурсов Урала на нуж-
ды обороны страны в Комиссию АН СССР по мобилизации ресурсов Ура-
ла, Западной Сибири и Казахстана на нужды обороны страны [2, с. 123]. С 
этого времени начался второй этап деятельности Комиссии В.Л. Кома-
рова. Такая форма работы, как комплексные выездные бригады, кото-
рые в сотрудничестве с местными производственниками и комитетами 
ученых оперативно определяли «болевые точки» и разрабатывали меры 
по мобилизации дополнительных резервов, оказалась наиболее удачной 
и мобильной формой деятельности ученых в годы войны. 

В июне–июле 1942 г. выездная бригада Комиссии В.Л. Комарова под 
руководством академика Скочинского работала в Казахстане. Академик 
Шевяков отмечал «исключительную работоспособность, такт, выдержку, 
предусмотрительность и заботливость обо всех и обо всем нашего руко-
водителя А.А. Скочинского»6. В состав комплексной бригады вошли В.Н. 
Образцов, Л.Д. Шевяков, К.М. Чарквиани и др. Итогом деятельности уче-

                                                                    
1 Там же. № 3. С. 207. 
2 Там же. № 3. С. 201. 
3 Там же. № 3. С. 205. 
4 Там же. № 3. С. 207. 
5 Там же. № 3. С. 207. 
6 Там же. № 3. С. 215. 



 146 

ных была «большая и полезная работа, способствующая правильной 
технической политике в области горного дела и металлургии Казахстана 
и увеличению продукции руд и металлов»1. Помощь республиканской 
промышленности ученые АН СССР оказывали и в дальнейшем. 

Помимо Казахстана, во второй половине 1942 г. бригады Комиссии 
В.Л. Комарова развернули свою деятельность в Западной Сибири. 
Наибольшее внимание в деятельности Комиссии придавалось исследо-
ваниям по расширению ресурсов стратегического сырья: нефти, угля, 
марганца, железа, цветных и черных металлов Сибири. Промышленный 
потенциал этого региона вырос благодаря значительному количеству 
эвакуированных предприятий. В несколько раз увеличилась продукция 
машиностроения и металлообработки, организовано производство са-
молетов, танков, станков, электрооборудования, специальных деталей, 
выплавка цветных металлов. Западная Сибирь располагала значитель-
ным ресурсным потенциалом. Для решения топливной проблемы в годы 
войны в масштабах всей страны важное значение придавалось увеличе-
нию добычи коксующегося угля. Развитие металлургии на востоке стра-
ны, строительство новых заводов и рост выпуска продукции породили 
большой спрос на кузнецкие коксующиеся угли. Они на 80% обеспечи-
вали нужды всех коксохимических заводов Урала и Сибири [3, с. 9]. 

Отсутствие научного центра в регионе (филиала Академии наук) за-
трудняло координацию работы на местах, поэтому главные координа-
торы сибирского блока Комиссии В.Л. Комарова академики И.П. Бардин 
и А.А. Скочинский опирались в основном на комитеты ученых Томска, 
Новосибирска, других городов. 

6 января 1943 г. в Комиссию В.Л. Комарова представлен доклад бри-
гады ученых под руководством проф. В.И. Смирнова, работавшей на Ал-
тае с целью изучения развития промышленности цветных металлов. В 
состав бригады входили геологи и горные инженеры К.Л. Пожарицкий, 
И.Н. Плаксин, К.М. Чарквиани, М.И. Агошков. По итогам этой работы «по-
лучился чрезвычайно обстоятельный и важный по значению доклад, 
насыщенный конкретными предложениями»2. Уже через месяц Комис-
сия В.Л. Комарова на основе предложений бригады по Алтаю приняла 
развернутые рекомендации для соответствующей отрасли промышлен-
ности в этом регионе. 

Объектом особого внимания ученых являлся Кузбасс — одна из 
важнейших угледобывающих и металлургических баз страны в годы 
войны. Кузбасс как крупный промышленный центр сформировался в ХХ 
веке. Постоянно наращивались темпы добычи угля: в 1913 г. в Кузбассе 
было добыто всего 773 тыс. т угля, а уже в 1940 г. — 21,1 млн т, в 1945 г. 

                                                                    
1 Там же. № 3. С. 214–215. 
2 Там же. № 4. С. 160. 
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— 29 млн т.1 Перед Великой Отечественной войной был в основном за-
вершен один из самых выдающихся проектов — Урало-Сибирский. По 
этому проекту были созданы мощные металлургические комбинаты на 
Урале и в Кузбассе. В Кузбассе, в г. Сталинске (Новокузнецке) в предво-
енные и военные годы был построен мощный металлургический комби-
нат — Кузнецкий (КМК). За годы Великой Отечественной войны Кузбасс 
произвел свыше 30 % выплавленного в стране чугуна и стали. Из стали и 
алюминия, выплавленных в Кузбассе, было изготовлено 50 тысяч тяже-
лых танков (50 %), 45 тысяч боевых самолетов (более 30 %) и 100 млн. 
снарядов. 27 июля 1945 г. газета «Правда» писала: «Труженики Кузбасса 
были незримыми участниками великого штурма Берлина»2. 

На второй год войны объем угледобычи на шахтах Кузбасса упал по 
ряду причин: на фронт ушли опытные горняки, резко ухудшилось мате-
риально-техническое снабжение угледобывающей отрасли. Инициатива 
по исправлению ситуации исходила от сибирских ученых, в частности, 
от профессора Томского индустриального института профессора Н.А. 
Чинакала, известного уже в то время автора щитовой системы разработ-
ки угольных пластов. В марте 1942 г., когда почти две трети угольных 
бассейнов оказались в зоне, оккупированной Германией, Н.А. Чинакал 
направил в Новосибирский обком ВКП(б) докладную записку, в которой 
предлагал форсировать внедрение щитовой системы в Кузбассе для по-
лучения дополнительной добычи угля. В апреле 1942 г. бюро обкома 
одобрило предложения томского профессора Н.А. Чинакала. 

В августе 1942 г. Государственный комитет обороны (ГКО) принял 
постановление «О мерах неотложной помощи шахтам Кузбасса по уве-
личению добычи и улучшению качества коксующихся углей». Перед 
угольщиками Кузбасса была поставлена задача — увеличить добычу 
угля с 57 до 88 тыс. т в сутки [3, с. 9]. Осенью 1942 г. нарком угольной 
промышленности В.В. Вахрушев обязал Кузнецкий научно-исследова-
тельский институт угля (КузНИУИ) при участии Академии наук СССР 
оптимизировать работу шахт Кузбасса. В Прокопьевске была создана 
центральная комиссия под руководством директора КузНИУИ К.Д.  
Нестеренко. От АН СССР в нее входили А.А. Скочинский, А.Е. Пробст, 
А.П. Судоплатов, профессора Донецкого индустриального института 
(который в то время находился в Прокопьевске) В.И. Белов, Г.И. Гойх-
ман, С.С. Герчиков, профессора Томского индустриального института 
Д.А. Стрельников и Н.А. Чинакал3. 

                                                                    
1 Конторович А.Э. Кемеровской области — 70 лет // Наука в Сибири. 2013. 31 
янв. 
2 Цит. по: Конторович А.Э. Кемеровской области — 70 лет // Наука в Сибири. 
2013. 31 янв. 
3 Люди науки на Урале в дни войны: Дневник академика Л.Д. Шевякова (1941–
1943) // Исторический архив. 1961. Там же. № 4. С. 167. 
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Академик Шевяков отмечал, что «душой и истинным руководителем 
всей работы фактически был академический сотрудник А.П. Судоплатов, 
который жил в Прокопьевске с декабря 1942 г. Он на своих плечах вынес 
всю тяжесть этого дела и довел его до благополучного конца, что, несо-
мненно, потребовало много настойчивости и такта, помимо наличия 
специальных знаний. С начала февраля 1943 г. в Прокопьевске находил-
ся и проф. А.Е. Пробст, специалист по экономике угольного дела»1. С по-
мощью ученых удалось оптимизировать работу шахт по увеличению до-
бычи угля. Решающее значение имело применение технологии профес-
сора Н.А. Чинакала, которая давала возможность без закладки новых 
шахт увеличить добычу угля в 4–5 раз. 

В начале 1943 г. началась подготовительная работа по выезду ком-
плексной бригады Комиссии В.Л. Комарова в Кузнецкий бассейн с зада-
чей изучения проблем не только угольной промышленности, но также 
добычи железных, марганцевых и полиметаллических руд2. Бригада под 
руководством академика Скочинского работала в Кузбассе в феврале–
марте 1943 г. Ее цель заключалась в следующем: провести мониторинг 
местной рудной базы для сибирской черной металлургии; подвести ито-
ги оптимизации производственной мощности шахт Кузнецкого камен-
ноугольного бассейна; разработать программу более эффективного ис-
пользования энергетических ресурсов в промышленных центрах Запад-
ной Сибири. В бригаду вошли специалисты по энергетике, цветной ме-
таллургии, горному делу, геологии — М.А. Стекольников, Л.Д. Шевяков, 
М.В. Луговцов, А.А. Сигов, К.М. Чарквиани, М.И. Агошков, К.Л. Пожариц-
кий, Д.М. Чижиков, В.И. Вейц, А.В. Колегаев, Б.А. Гуревич3. 

Сначала ученые провели совещания в Новосибирске, в которых при-
нимал участие член Комиссии В.Л. Комарова В.М. Гальперин, «живший в 
последнее время в Новосибирске, чтобы координировать работы Акаде-
мии по мобилизации ресурсов в Сибири»4. В Сталинске академик Ско-
чинский провел совещание о задачах выездной бригады с дирекцией 
Кузнецкого металлургического комбината (КМК). Академик Шевяков 
описал в дневнике свои впечатления об индустриальном комплексе За-
падной Сибири: «Мне приходилось видеть величайшие заводы в Европе 
и Америке, и могу сказать, что наш сибирский гигант не уступает им ни 
по масштабу, ни по уровню оборудования»5. 

После совещания бригада разделилась на отряды. Энергетики рабо-
тали в Сталинске и Кемерово; геологи, горняки и металлурги, включая 
академика Шевякова, отправились осматривать рудную базу Горной 

                                                                    
1 Там же. № 4. С. 167. 
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Шории. Л.Д. Шевяков отмечал: «Работа шла дружно и интенсивно: днем 
— осмотр шахт (в том числе и подземных работ), вечером — совещания, 
ночью — переезды на новое место. Поездка была блестяще организова-
на сопровождавшим нас главным инженером Горного управления КМК 
П.Е. Следзюк»1. 

1 марта 1943 г. академики Скочинский и Шевяков на неделю прибы-
ли в Прокопьевск, чтобы принять участие в совещании по системам раз-
работок мощных крутопадающих угольных пластов в Кузбассе и собра-
нии инженерно-технического актива. На втором мероприятии Л.Д. Ше-
вяков выступил с докладом «Богатства Урала и Сибири — фронту» и 
сделал вывод, что «Урал в деле обороны развил гораздо более широкую 
и интенсивную деятельность, чем Сибирь. … едва ли можно сомневаться, 
что некоторое значение здесь имела и развернутая на Урале кипучая де-
ятельность общественных, патриотических сил, в частности коллекти-
вов научных работников АН СССР. В Кузбассе такой напряженной обще-
ственной деятельности совсем не чувствуется»2. То есть, академик Ше-
вяков четко дал понять, что развитие оборонного потенциала в регионе 
напрямую зависит от наличия комплексного научного центра и акаде-
мического сообщества. Воспользовавшись пребыванием в Прокопьевске 
томских профессоров — Н.А. Чинакала и Д.А. Стрельникова, академики 
Скочинский и Шевяков в первых числах марта 1943 г. обсудили с ними 
вопрос «о желательности и возможных формах организации Сибирского 
филиала АН СССР». Отметим, что проекты создания академического фи-
лиала в Западной Сибири несколько раз выдвигались на протяжении 
1930-х гг., но ни один из них не был реализован. В годы войны, в августе 
1943 г., профессор Н.А. Чинакал снова поднял этот вопрос в докладной 
записке для партийно-государственных инстанций Новосибирска и Том-
ска и указал на «необходимость и своевременность создания крупного 
научно-исследовательского центра в месте, где скрещиваются интересы 
угольной, рудной и металлургической промышленности, и тем самым 
положить начало и создать необходимые предпосылки для успешного 
разрешения крупнейших проблем, имеющих промышленное значение» 
[3, с. 10]. 

Академик Шевяков зафиксировал историческую дату, которая дала 
старт оформлению Западно-Сибирского филиала АН СССР: «22 марта 
акад. А.А. Скочинский, я и В.М. Гальперин посетили председателя Ново-
сибирского облисполкома т. Гришина и кратко рассказали ему о работах 
Академии наук по Сибири. Затем мы поставили вопрос об учреждении 
Сибирского филиала Академии, который по существу должен обслужи-
вать все (или некоторые) сибирские области. Главная задача филиала — 
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изучение производительных сил Сибири и координация научных сил»1. 
Как известно, именно этим обращением был запущен механизм органи-
зационного оформления Западно-Сибирского филиала АН СССР [4]. 
21 октября 1943 г. СНК СССР постановил организовать Западно-Сибир-
ский филиал Академии наук СССР в Новосибирске. 

Выездная бригада, работавшая в Западной Сибири в феврале-марте 
1943 г., сформулировала целый пакет предложений по развитию произ-
водительных сил Кузбасса. Были выявлены резервы в производствен-
ных мощностях шахт, названо основное препятствие для развития угле-
добычи — недостаточная работа транспорта по планомерному вывозу 
угля, подготовлены детальные доклады о местной рудной базе заводов 
черной металлургии и т.п. Рекомендации бригады под руководством 
академика Скочинского были доложены руководству вновь образован-
ной Кемеровской области и Кемеровскому обкому ВКП(б), а также Ново-
сибирскому облисполкому. В апреле 1943 г. выводы бригады по мобили-
зации ресурсов Кузбасса и Горной Шории обсуждались на совещаниях 
Комиссии В.Л. Комарова2. После возвращения из Москвы в мае 1943 г. 
А.А. Скочинский рассказал Л.Д. Шевякову, что «работы Академии … по 
Кузнецкому бассейну были встречены Госпланом и Наркоматом уголь-
ной промышленности с большим удовлетворением»3. 

Трудности с внедрением технологий добычи угля вновь потребова-
ли личного присутствия академиков в Кузбассе. 4 июля 1943 г. А.А. Ско-
чинский и Л.Д. Шевяков получили предписание включиться в работу ко-
миссии по установлению систем разработки пластов угля в Прокопьев-
ско-Киселевском районе Кузбасса4. Комиссию возглавил начальник тех-
нического отдела Наркомата угольной промышленности Г.А. Ломов, в 
нее вошли несколько профессоров Донецкого индустриального инсти-
тута, профессор Томского индустриального (политехнического) инсти-
тута Н.А. Чинакал, инженеры с производства. Члены комиссии выполни-
ли большой объем работы по усовершенствованию систем разработок 
угольных пластов, предложили меры по борьбе с подземными пожара-
ми. Кроме того, члены комиссии Л.Д. Шевяков, Н.А. Чинакал, Г.А. Ломов 
выступили с лекцией «Опыт работы американских угольных шахт» пе-
ред научно-технической общественностью Прокопьевска5. 

16 июля 1943 г. академик Л.Д. Шевяков доложил о результатах рабо-
ты комиссии наркому В.В. Вахрушеву. Рекомендации комиссии легли в 
основу проекта приказа, который 22 июля обсуждался на совещании при 
заместителе наркома угольной промышленности А.Ф. Засядько. В начале 
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августа 1943 г. академик Шевяков сделал доклад об итогах работы ко-
миссии в Кузнецком бассейне на заседании Комиссии В.Л. Комарова в 
Свердловске1. 

Таким образом, в годы войны ученые Академии наук СССР сделали 
все возможное, чтобы мобилизовать ресурсы Урала, Западной Сибири и 
Казахстана на нужды обороны страны. Результаты их работы изложены 
в объемных справках, рекомендациях, докладах, большая часть которых 
хранится в Архиве РАН. 

15 сентября 1943 г. прошло последнее на Урале заседание бюро Ко-
миссии В.Л. Комарова. Так как многие ученые — члены Комиссии уже 
вернулись в Москву, в последнем заседании приняли участие академики 
Скочинский и Шевяков, ученый секретарь И.А. Дорошев, профессора К.Л. 
Пожарицкий, К.С. Семенов, М.А. Стекольников, инженеры и научные со-
трудники В.В. Рикман, К.М. Чарквиани, М.И. Агошков. После окончания 
заседания бюро «участники еще довольно долго обменивались мнения-
ми и воспоминаниями о работе в Комиссии и разошлись не без некото-
рой грусти, чувствуя, что закончился некий период совместной, истори-
чески важной работы»2. 

Действенность механизма внедрения инноваций в годы войны обес-
печивалась четкой координацией усилий на государственном, ведом-
ственном, региональном уровнях. На основе дневника академика Шевя-
кова можно сделать вывод, что этот механизм включал следующие со-
ставляющие. Когда шахты Кузбасса не смогли выдать требуемый объем 
угля без модернизации производственного процесса, их руководители 
обратились в Наркомат угольной промышленности и просили оказать 
необходимую научно-техническую помощь. Из наркомата директива 
приходила в Комиссию В.Л. Комарова, которая формировала либо ком-
плексную выездную бригаду из ученых академических институтов, ву-
зов, отраслевых НИУ, либо откомандировывала отдельных специалистов 
на предприятие отрасли. Комплексная бригада либо комиссия из специ-
алистов различного профиля разрешала проблему того или иного пред-
приятия в сжатые сроки. Результаты и рекомендации в обязательном 
порядке докладывались наркому отрасли. Отработанный алгоритм за-
тем использовался на других предприятиях. 

Дневник академика Л.Д. Шевякова — уникальный источник по исто-
рии Великой Отечественной войны. Эмоциональная включенность авто-
ра в описываемые события и в то же время четкий анализ этих событий 
позволяют читателю составить исчерпывающее представление о дея-
тельности ученых в экстремальных условиях военного времени. Это был 
период, когда для скорейшей мобилизации ресурсов на нужды обороны 
страны все ведомственные барьеры были стерты. Опыт взаимодействия 

                                                                    
1 Там же. № 4. С. 180. 
2 Там же. № 4. С. 181. 



 152 

ученых, преподавателей вузов, инженеров и производственников в деле 
внедрения инноваций в технологический процесс производства, причем 
в кратчайшие сроки, заслуживает особенно пристального внимания. 
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Целью статьи является попытка выявления особенностей восприятия против-
ника солдатами Красной армии в годы Великой Отечественной войны путем 
сравнения источников личного происхождения: фронтовых дневников, писем, 
устных и письменных воспоминаний участников войны. Автором исследуется 
проблема общего и различного в образе врага в источниках — современниках 
войны и источниках, созданных после изучаемых событий. В восприятии врага 
можно выделить два ракурса: враг-зверь и враг-человек. 

Ключевые слова: имагология, источники личного происхождения, образ врага, 
фронтовые дневники и письма, устные и письменные воспоминания. 

В последнее десятилетие отечественными исследователями активно 
изучается проблема восприятия противника в годы Великой Отече-
ственной войны. Данная область исследований, занимающаяся изучени-
ем «образов», выделилась в самостоятельную научную дисциплину — 
имагологию, объектом изучения которой является формирование в 
национальных культурах образов «своего» и «чужого» [6, с. 15]. Среди 
отечественных исследований хотелось бы отметить труды Е.С. Сеняв-
ской [5], в монографии которой «Противники России в войнах XX века: 
эволюция «образа врага» в сознании армии и общества» [6] обобщена 
проблема восприятия противника российской армией и обществом во 
всех войнах и крупных конфликтах XX в. Однако некоторые источнико-
ведческие аспекты образа врага в период Великой Отечественной войны 
до сих пор не изучены. 

Целью данной работы является попытка выявления общего и раз-
личного в восприятии противника солдатами Красной армии в годы Ве-
ликой Отечественной войны путем сравнения источников, созданных 
непосредственно в изучаемый период, то есть фронтовых дневников и 
писем, а с другой стороны — устных и письменных воспоминаний рядо-
вых участников войны. 

Источниковой базой исследования явились устные воспоминания 
участников Великой Отечественной войны, собранные автором в ходе 
историко-краеведческих экспедиций АлтГПУ (2009–2014 гг.) в несколь-

                                                                    
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15–31–
01019а «Культура жизнеобеспечения сельского русского населения юга Запад-
ной Сибири в годы Великой Отечественной войны: традиции и новации». 
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ких районах Алтайского края, а также в г. Барнауле. Было опрошено 46 
респондентов. Параллельно проводилась работа в районных архивах и 
музеях, что позволило расширить источниковую базу исследования вве-
дением в научный оборот новых фронтовых писем, одного дневника, 
письменных воспоминаний участников войны. Большая часть фронто-
вых писем хранится в военно-историческом отделе Алтайского государ-
ственного краеведческого музея, частично они опубликованы1. В статье 
используются воспоминания из фондов Государственного архива Алтай-
ского края. 

А.Г. Тартаковский обосновывает ценность дневников по сравнению с 
другими источниками личного происхождения, в частности с письмами: 
«Ведь содержание письма, всегда имеющего конкретного адресата-
современника, «фильтруется» отношением к нему автора. Давно подме-
чено, что к разным людям пишутся порой и разные по идейно-
психологической окраске и по мере умолчаний письма. В дневнике же … 
автор выражает строй своих мыслей и чувств, то, что знает об окружаю-
щем, гораздо полнее и откровеннее» [1, с. 3]. Сравнивая дневники с ме-
муарами, А.Г. Тартаковский говорит о ценности последних, но отмечает, 
что «все равно это никогда не заменит дневников. Если прошлое не уда-
лось «застенографировать», существенные его черты в самой своей «не-
тленности», в реальных (а не осмысленных задним числом) сцеплениях 
и динамике будут безвозвратно и невосполнимо потеряны для потом-
ков» [1, с. 3]. 

Cоветский источниковед В.В. Кабанов объединил дневники и воспо-
минания в «мемуаристику» [2, с. 640]. По его мнению, фронтовые письма 
и дневники стоят близко друг к другу по сравнению с воспоминаниями, 
хотя бы потому, что они создавались в один период времени, их авторы 
находились в схожих ситуациях, имели общие заботы, желания, страхи. 
Мемуарные источники, созданные после описываемых событий, теряют 
в некоторой степени эти черты. 

Фронтовой дневник С.Я. Беседина, использованный в данном иссле-
довании, хранится в архивном отделе Администрации Панкрушихинско-
го района Алтайского края. Первые страницы отсутствуют, записи начи-
наются с 13 октября 1941 г., а последняя запись датируется 28 июнем 
1946 г. Его автор — Сергей Яковлевич Беседин — служил в артиллерии, 
младший политрук [лейтенант — А.К.], на фронте вступил в ВКП(б), 
награжден Орденом Красной Звезды. Стиль дневника — сухой и лако-
ничный, описание тяжелых боев и погодных условий похоже на опера-
тивную сводку или доклад старшему по званию. Это можно попытаться 

                                                                    
1 Письма с фронта любимым: сборник писем и воспоминаний военных лет / 
Сост.-ред. Г.Н. Белоглазова. Барнаул: А.Р.Т., 2007. 384 с.; Экзамен на жизнь… 
Письма Героя Советского Союза И.Т. Гулькина. 1941–1945 гг. // Краеведческие 
записки. 2005. Вып. 6. С. 18–38. 
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объяснить запретом ведения дневников в Красной армии [3, с. 345], ко-
торый автор нарушил, а также отсутствием времени и сил для подроб-
ных записей о боевых буднях. С другой стороны, можно предположить, 
что профессия С.Я. Беседина как политработника повлияла на содержа-
ние дневниковых записей. Даже в отношении себя он был строг и не до-
пускал жалоб, панических настроений. 

Дневник является ценным источником по описанию боевых дей-
ствий и фронтовых будней. Но образ врага из этих записей вычленить 
довольно трудно. Читаем запись: «10 февраля [1944 г. — А.К.]. Штурмом 
заняли г. Городище. Противник бросил все в городе. Только одних авто-
машин осталось свыше 3-х тысяч. Позором по полю валяются трупы 
немцев»1. В этой записи С.Я. Беседин выразил в целом негативное отно-
шение к противнику, который при отступлении не собрал тела своих по-
гибших солдат. Другая запись: «19 января [1945 г. — А.К.]. Перешли гра-
ницу немецкого зверя — Германии»2. Здесь образ врага становится бо-
лее конкретным, автор дневника сравнивает его со зверем. Подобное 
восприятие врага советскими воинами отмечает Е.С. Сенявская [6, с. 84]. 

Фронтовые письма дают более богатый материал по изучению вос-
приятия противника солдатами Красной армии. «Письма содержат ин-
формацию о таких явлениях человеческой психологии, которые менее 
отчетливо и полно отражены в других источниках личного происхожде-
ния», — пишет источниковед Е.Н. Марасинова. И дальше сравнивает 
письма с другими документами личного происхождения — воспомина-
ниями: «Мемуары … подвержены влиянию социальных ценностей и ори-
ентаций периода их создания, а также деформированы особенностями 
человеческой памяти и авторским знанием конечного исхода событий. 
Письмам же присуща быстрота реакции, спонтанность формулировки 
важнейших для автора жизненных проблем, учет восприятий адресата и 
непосредственная ориентация на его личность» [4, с. 93]. 

Эпистолярные источники позволяют проследить эволюцию воспри-
ятия образа врага: «Учусь по-прежнему, готовлюсь к практическим боям 
с этими противными, отвратительными псами, обжорами, которым не 
только не хватает Европы, но им подавайте Советскую землю. <…> Изве-
стие о начавшихся военных действиях произвели на меня ужасное впе-
чатление. Я всегда ненавидел этих паразитов, которые хотят жить на 
чьей-то шее, которым жутко хочется положить свою дохлую лапу на наш 
священный народ», — пишет 23 июня 1941 г. отцу будущий Герой Совет-
ского Союза Иван Тихонович Гулькин3, который в тот момент находился 
в летном училище и столкновений с немецкими войсками еще не имел. 

                                                                    
1 Архивный отдел Администрации Панкрушихинского района Алтайского края. 
Ф. 109, оп. 1, д. 15, л. 33. 
2 Там же, л. 53. 
3 АГКМ. О.Ф. 10600/16. 
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А теперь обратим внимание на другое его письмо от 12 марта 1944 г. 
К этому времени автор почти два года находился на фронте, и образ вра-
га для него стал четким: «Истребляем его, сукина сына, потому что если 
не истребить его сегодня, а только выгонишь со своей земли, он соберет 
своих людей и снова полезет. А убитый никогда не полезет». Далее он 
описывает эпизод с немецкими грузовиками: «Там были две бабы — ду-
маю, не надо [стрелять — А.К.], мирные. А мой стрелок по ним как даст 
очередь. «Зачем, — спрашиваю, — бабу трогаешь?» А он отвечает: «Б… 
немецкая вместе с ними удирает от наших войск». Я аж засмеялся. Пра-
вильно он сделал. На своих предателей злоба еще больше»1. Через вос-
приятие предателей, которые перешли на сторону врага, ярко рисуется 
и образ самого противника. 

Другой летчик Иван Иванович Григорьев, также Герой Советского 
Союза, называет противника «погаными фрицами»2, а в своем письме от 
19 марта 1945 г. радуется скорому завершению войны и унижению Гер-
мании: «Вот сейчас я вижу пожарища и руины, развалины городов уже 
не родной русской земли, а [Германии — А.К.]. <…> Большая часть ее уже 
поставлена на колени. А что думали эти пошлые завоеватели! Горе-
войска — только так их можно назвать. Как они противны и жалки! <…> 
Пусть они сами несут тяжкое бремя, которое хотели дать нам»3. Автор 
письма вполне справедливым считает возмездие за те действия, кото-
рые совершал враг на территории Советского Союза. 

Таким образом, рассмотренные источники дают основание полагать, 
что у солдат Красной армии в период Великой Отечественной войны об-
раз врага лишен «человеческого содержания». Неприятеля называют 
«зверем», «сукиным сыном», «поганым фрицем» и другими оскорби-
тельными выражениями. Солдаты выражали ненависть и презрение как 
к противнику, так и к «своим», сотрудничавшим с врагом. Бойцы, про-
шедшие войну и увидевшие, что она принесла их Родине, не испытывали 
к врагу сочувствия и не понимали, как житель Советского Союза может 
встать на сторону противника. 

А.Г. Тартаковский отмечает, что «в мемуаротворчестве особенно 
полно выражается историческое самосознание личности — в этом и со-
стоит первичная социальная функция мемуаристики» [7, с. 11]. То есть 
память участников событий имеет ценность как для них самих, так и для 
последующих поколений. По поводу воспоминаний о войне стоит от-
дельно выделить общеизвестные мемуары маршалов Советского Союза 
Г.К. Жукова, А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского и других известных 
военачальников4. Эту разновидность мемуарных источников нельзя 

                                                                    
1 АГКМ. О.Ф. 18029/27. 
2 АГКМ. О.Ф. 10022/14е. 
3 АГКМ. О.Ф. 10022/14и. 
4 Василевский А.М. Дело всей жизни. В 2-х кн. 6-е изд. М.: Политиздат, 1988. Кн. 1. 
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назвать воспоминаниями в общепринятом понятии, поскольку маршалы 
в своих работах часто ссылаются на архивы, мемуары своих коллег. Па-
мять в данных источниках перестает быть основной опорой. Мемуары 
маршалов ценны для изучения биографии самих маршалов, их личности, 
хода военных операций и т.п., но они не дают представления о «челове-
ческом содержании» войны, в частности о восприятии противника рядо-
выми участниками исследуемого события. 

Все воспоминания рядовых участников Великой Отечественной 
войны, найденные автором, не опубликованы, и, как правило, неболь-
шие по объему. На этом фоне выделяются воспоминания Б.Т. Терещенко 
— 101 стр. формата А4, набранные на печатной машинке1. Большинство 
источников датируется первой половиной 1970-х гг. Воспоминания по-
следних лет зачастую написаны не ветеранами, а их родственниками, 
работниками культуры, учителями, школьниками. Воспоминания рядо-
вых участников Великой Отечественной войны, конечно же, связаны с 
их участием в войне. В некоторых воспоминаниях авторы описывают 
предвоенную и послевоенную жизнь, в немногих — свою биографию с 
момента рождения и до момента написания источника. Зачастую дан-
ный вид источников написан простым языком с кратким перечислением 
наиболее важных, по мнению авторов, фактов из их жизни. 

В Государственном архиве Алтайского края находятся воспоминания 
Евгения Максимовича Уварова от 19 февраля 1973 г., в которых описан 
случай из фронтового опыта. Командир отправил его помочь солдату из 
другого подразделения довести пленного 15-летнего мальчика из Гит-
лер-югенда в штаб дивизии. Зимний буран помешал найти дорогу к 
штабу, за полночи так и не добрались до цели. Пленного немца при-
шлось накормить, согреть остатками спирта, растереть обмороженные 
щеки снегом. Потом солдат предложил избавиться от «фрица», Уваров 
колебался. Подросток почувствовал неладное, он «втянул в плечи голову 
и настороженный глазами наблюдал за мною. Когда я решительно шаг-
нул к нему, у него жалобно скривились губы, и он по-мальчишески раз-
ревелся. Я несколько минут смотрел на него, потом снова перебросил 
автомат за спину и мы двинулись далее»2. В итоге пленного сдали в 
штаб. 

Через несколько дней подразделение Е.М. Уварова проезжало на гру-
зовой машине мимо колонны пленных. И вдруг он услышал: «Халло! 
Халло, комрад!» — это немец-подросток дружески улыбался и махал ру-
кой. «Я тоже улыбнулся ему — пишет Уваров — и стоял с поднятой ру-

                                                                                                                                                                            
320 с.; Кн. 2. 363 с.; Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 3-х тт. 8-е изд. 
М.: АПН, 1987: Т. 1. 303 с.; Т. 2. 327 с.; Т. 3. 351 с.; Рокоссовский К.К. Солдатский 
долг. М.: Воениздат, 1997. 497 с. 
1 Архивный отдел Администрации Романовского района. Ф. Р-63, оп. 1, д. 28. 
2 ГААК. Ф. Р-1530, оп. 1, д. 8, л. 2. 
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кой до тех пор, пока машина не скрылась за поворотом»1. Здесь проявля-
ется новая, ранее не свойственная фронтовым дневникам и письмам 
черта — противник приобретает человеческое обличие. Конечно, данное 
воспоминание не является типичным, но все же ему присуще отсутствие 
ненависти к врагу, которую мы видим в эпистолярных документах. 

Специалист по устной истории П. Томпсон обосновывает достоин-
ства устных воспоминаний по сравнению с мемуаристикой и считает, 
что «специалисты по устной истории могут точно определить, кого им 
интервьюировать и о чем спрашивать» [8, с. 18–19]. Отличительными 
особенностями устных воспоминаний являются способ их создания — 
интервьюирование участников или очевидцев изучаемых событий, а 
также вопрос об их авторстве. С одной стороны, традиционно автором 
воспоминаний является носитель памяти об исследуемых событиях, но, 
с другой стороны, нельзя отрицать причастность с созданию источника 
самого исследователя. Принципиальной особенностью деятельности 
устного историка является «создание устного исторического источни-
ка», или, как это определяется в зарубежной литературе, «фабрикация 
источника» [9, с. 45]. 

В восприятии противника в письменных и устных воспоминаниях 
много общего, поэтому автор и выделил их в отдельную группу. Ярким 
примером этого служит оценка немецких солдат командиром взвода 
снайперов, лейтенантом В.В. Сбойко, который попал на фронт лишь в 
январе 1945 г.: «Когда контратаку немцев отбили, я подхожу [к убитым 
— А.К.]. Смотрю, <…>2, мои ровесники. По 23 года. Ну вот, <…>3, Сталин 
нас: «За Родину! За Сталина!» Гитлер, <…>4, за территорию — Германия у 
них мала, земли им надо больше. Посылают нас, мы друг друга хлещем, а 
они только на дачах водку пьют. И так далее — посочувствовал этим 
двум мужикам. А еще расскажу, когда нас учили в училище снайперском. 
Один приехал: «Мы щас в этой школе будем вас обучать убивать людей». 
Вот почему-то я всегда <…> беру на прицел, думаю: <…>5, мы люди уби-
ваем людей». А были социалистические соревнования на фронте. Летчик 
— 100 боевых вылетов, 10 самолетов сбивает, ему присваивают звание 
Героя Советского Союза. «Товарищ комиссар, а сколько надо убить фа-
шистов, чтобы снайперу Героя звание присвоили?» — «И это у нас запи-
сано — 100 человек», — <…>6 надо, будешь Героем. Не пришлось, я позд-
но на фронт попал»7. Враг снова предстает перед нами человеком. Снай-

                                                                    
1 Там же. 
2 Ненормативная лексика. 
3 Ненормативная лексика. 
4 Ненормативная лексика. 
5 Ненормативная лексика. 
6 Ненормативная лексика. 
7 Сбойко В.В., 1922 г.р., Павловский район, с. Павловск // Архив ЛИК АлтГПУ. 
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пер, который стреляет в неприятеля, не желает этого делать, задумыва-
ется о жестокости и бессмысленности войны для простых солдат. 

Некоторые опрошенные придерживались другой точки зрения в от-
ношении противника: «У всех была одинаковое отношение — скорее его 
уничтожить да домой. Вся цель была, чтоб скорей кончить войну, до-
биться победы»1. Ненависти к врагу здесь тоже нет, но неприятель явно 
лишается человеческого облика, он вина всех проблем, постигших стра-
ну и ее население. 

На основании рассмотренных источников можно выделить два ра-
курса восприятия противника солдатами Красной армии в годы Великой 
Отечественной войны. Первый характеризует образ врага, отраженный 
в источниках-современниках войны — дневнике и письмах, и наполнен 
ненавистью к противнику, стремлением ему отомстить за все беды, ко-
торые война принесла Советскому Союзу. Для солдат, находившихся на 
фронте несколько лет, отношение к противнику было четким и одно-
значным. Есть враг, и его нужно победить. Еще одной особенностью 
дневников и эпистолярных источников является «стенографирование» 
прошлого, отсутствие временного разрыва от описываемых событий. 
Эти источники несут большую эмоциональную нагрузку, хотя стоит 
признать, что все документы личного происхождения эмоциональны. 
Эпистолярные источники помогают увидеть, как солдаты Красной ар-
мии относились к врагу в период военных действий, в то время как вос-
поминания (устные или письменные) не позволяют этого сделать в пол-
ной мере. 

Второй ракурс формируют источники, созданные после войны и не-
сущие в себе особенности человеческой памяти. «Временная дистанция 
дает возможность спокойнее и объективнее оценить прошлое, более 
взвешенно расставить акценты, выделить из частного главное и т.д.» [2, 
с. 636]. В данных источниках образ врага наполняется «человеческим 
содержанием». Во-первых, это объясняется временным разрывом от 
описываемых событий. За годы, прошедшие после войны, чувства участ-
ников утратили остроту, а память сгладила наиболее болезненные мо-
менты. Во-вторых, стоит учитывать степень участия авторов источни-
ков в войне (сколько воевал, где, кем служил и т.д.). Предположительно, 
для В.В. Сбойко, попавшего на фронт в январе 1945 г., немецкие солдаты 
не воспринимались как «звери», как смертельная опасность для его се-
мьи и Родины, потому что боевые действия велись уже за пределами Со-
ветского Союза. Негативное отношение к врагу в большей степени объ-
яснимо для летчиков И.Т. Гулькина и И.И. Григорьева, которые участво-

                                                                                                                                                                            
Ф. 1. Материалы ИЭЭ-2009. 
1 Антонов А.П., 1925 г.р. Шипуновский район, с. Горьковское // Личный архив 
автора. 
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вали практически во всех крупных сражениях Великой Отечественной 
войны. 
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В статье предпринята попытка философско-исторического осмысления транс-
формации образа Великой Отечественной войны в массовом сознании совре-
менного российского общества. Основной проблемой, которая рассматривается 
в статье, является выявление механизма и направления формирования образа 
Великой Отечественной войны в массовом сознании. Делается вывод о форми-
ровании новой «либеральной исторической мифологии» по отношению к глав-
ному событию ХХ в. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, интерпретация, информацион-
ная среда, историческая память, историческое знание, историческое сознание, 
мировоззрение, фальсификация исторических фактов. 

Образ Великой Отечественной войны занимает важной место в исто-
рическом сознании народов России. Советские люди, заплатившие неимо-
верную цену за победу над врагом, были убеждены, что «память о подвиге 
народа в Великой Отечественной войне будет жить вечно». Об этом же 
твердила и официальная пропаганда. Однако историческая память весьма 
избирательна. Отметим следующие теоретические посылки: 

1) историческое знание носит интерпретационный характер; 
2) любые серьезные изменения, которые с нами происходят сегодня, 

неизбежно отражаются на интерпретации (реконструкции, трактовке) 
исторических событий прошлого; 

3) ни одна интерпретация (реконструкция, трактовка) событий 
прошлого не может быть признана универсальной, полной, окончатель-
ной; 

4) изменение интерпретаций (трактовок) прошлого связано с реали-
зацией двух возможностей: а) с «расширением поля интерпретации», 
появлением таких трактовок, которые ранее не существовали (и даже не 
могли существовать); б) с «сужением поля интерпретации», связанным с 
отбрасыванием некоторых трактовок, имевших место в прошлом; 
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5) принятие положения об интерпретационном характере историче-
ского знания не означает перехода на позиции релятивизма и не пред-
полагает отказа от его объективного содержания; 

6) историческое знание имеет многоуровневую структуру: а) на 
обыденно-психологическом уровне историческое знание существует 
прежде всего в виде исторической мифологии, тесно связанной с нацио-
нальным характером, менталитетом народа и опирающейся, в конечном 
счете, на архетипы; б) на теоретико-идеологическом уровне историче-
ское знание существует в форме идей, теорий, концепций, доктрин, ко-
торые отличаются гораздо большей подвижностью по сравнению с ис-
торической мифологией [1, с. 290; 3]. 

Трансформация образа Великой Отечественной войны (как и любого 
исторического события) в общественном сознании постсоветской России 
детерминирована рядом объективных и субъективных факторов. Теоре-
тически подобного рода трансформации могут носить: во-первых, есте-
ственный характер (каждое новое поколение по-своему воспринимает 
военные события 1941–1945 гг. и создает свой образ этих событий в силу 
различия условий бытия и приобретаемого социального опыта); во-
вторых, искусственный (управляемый) характер, когда внутренние и 
внешние субъекты информационного воздействия, используя разнооб-
разный инструментарий, стремятся изменить (или подкорректировать) 
восприятие Великой Отечественной войны широкими массами в пози-
тивном или негативном направлении, сохранить или прервать историче-
скую преемственность. В реальности ситуация выглядит несколько слож-
нее: целенаправленное информационное воздействие на массовое созна-
ние накладывается на его естественную (внутреннюю) динамику, что, в 
конечном счете, и задает вектор трансформации массового сознания. 

Следует помнить, что развитие социума вызывает изменение пред-
ставлений об историческом прошлом, а изменение исторического созна-
ния, в свою очередь, является мощным фактором, воздействующим на 
трансформацию социальной реальности. Необходимо различать реаль-
ные исторические явления, события, процессы и их образы, сформиро-
ванные в индивидуальном и общественном сознании. И те, и другие ока-
зывают влияние как на настоящее, так и на будущее, хотя и различным 
образом. 

Великая Отечественная война находится сегодня в центре информа-
ционного противоборства, поскольку эта война является одним из глав-
ных событий советской истории. С победой в войне связано следующее: 
1) окончательное оформление советского народа, советского строя и со-
ветской цивилизации как альтернативы западной цивилизации; 2) пре-
вращение СССР в сверхдержаву, реализующую свой собственный, отлич-
ный от западного, геополитический проект; 3) она сделала невозможной 
решение судеб мира без учета кардинальных интересов советской дер-
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жавы; 4) она стала основой всех последующих успехов и достижений 
нашей страны; 5) Победа выступила в качестве мощного духовного и 
идеологического фактора, источника смыслов для будущих поколений 
советских людей. 

Как разъясняет ведущий научный сотрудник Института российской 
истории РАН, д.и.н., профессор Елена Сенявская, «Великая Отечествен-
ная война остается в нашей истории тем эпизодом, который сплачивает 
народ, и не только наш, но и другие народы бывшего СССР. И когда 9 Мая 
пытаются очернить — это попытка лишить народ его истории и пока-
зать, что у нас нет прошлого, которым можно гордиться. Если большин-
ство населения удастся убедить в этом, то у такого народа не будет бу-
дущего» [8; 10, с. 207]. 

Образ Великой Отечественной войны в массовом сознании подрас-
тающего поколения в постсоветской России формируется, во-первых, 
учебниками и учебными пособиями по истории, во-вторых, печатными и 
электронными СМИ, в-третьих, современным кинематографом. Рассмот-
рим эти факторы по отдельности. 

В 1996 г. массовым тиражом вышел учебник В.П. Островского и 
А.И. Уткина, в котором отразились новые веяния в трактовке Великой 
Отечественной войны. Выделим следующие: обвинение Сталина в не-
подготовленности Красной армии перед войной, в необоснованных ре-
прессиях против командного состава; неоднократная критика Сталина и 
его решений по поводу тех или иных военных операций; подчеркивается 
роль Гулага в экономике страны; совершенно исчезают примеры массо-
вого героизма, а подвиг панфиловцев в битве под Москвой заменяется 
морозами; появляется новая тема «Государство и церковь в годы вой-
ны». 

В выводе авторов по предвоенному периоду и по итогам войны 
настойчиво проводится мысль, что сталинский режим был слабым и не-
устойчивым, поскольку «противник дошел до Волги <…> и был останов-
лен ценой колоссальных жертв и потерь», а победа в войне привела к 
«определенному примирению» с тоталитарным режимом [9, с. 240–312]. 

В это же время студенты вузов читали учебник российского эми-
гранта, профессора Йельского университета Г.В. Вернадского «Русская 
история». Поскольку автор писал свой труд для американского читателя, 
то освещение событий Великой Отечественной войны, естественно, су-
щественно смещено в сторону акцентирования внимания на позиции 
союзников. Так, характеризуя «пакт Молотова — Риббентропа», автор 
хотя и считает его оправданным в тех исторических условиях, но отме-
чает, что он вызвал негодование «почти всех демократических госу-
дарств». Причиной поражения немецких армий под Москвой он называ-
ет морозы. Останавливается автор и на характеристике власовской ар-
мии, которая, по его мнению, состояла из идейных противников сталин-
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ского правительства, а также военнопленных, стремившихся избежать 
жестокостей в немецких лагерях. В целом же учебник освещает события 
Великой Отечественной войны без присущего советским учебникам па-
тетизма, но дает вполне нейтральную оценку событиям, что выгодно 
отличает его от последующих российских вузовских учебников [2, с. 
439–453]. 

Возьмем для примера учебное пособие для педагогических вузов 
«История России: ХХ век». Авторы этого учебника начинают изложение 
событий Великой Отечественной войны с параграфа, посвященного под-
готовке Советского Союза к войне. Отмечается негативная роль репрес-
сий, а также сообщается о том, что советско-финская война «развеяла 
миф о могуществе Красной армии» и рассказывается мало правдоподоб-
ная история следующего содержания: «Сталин попытался возложить 
всю вину на неудачи на Ворошилова, но услышал в ответ: «Ты виноват в 
этом. Ты истребил военные кадры»« [5, с. 414]. В учебнике появляется 
популярная в последующих учебниках история о том, что на аэродромах 
сгорело 800 самолетов из 1 200, потерянных в первый день войны. 

И вновь приводится совершенно фантастическая история о том, что 
поскольку Сталин ушел от руководства, то его ближайшие сподвижники 
решили убедить его вернуться к активной деятельности и отправили к 
нему Берию, а Сталин «испугался» прибывшего Берии, полагая, «что со-
ратники намерены расправиться с ним за то, что он в трудную минуту 
бросил свой пост, свалить на него вину за постигшую страну катастро-
фу» [5, с. 427]. Авторы учебника настойчиво хотят доказать свою идею 
«фикс», что Сталин был никудышным политиком, и для этого в рассказе 
об окружении пяти армий в районе Вязьмы приводят небылицу о том, 
как Сталин «откровенничал» с командующим Западным фронтом 
И.С. Коневым: «Перетрусивший Главковерх, как бы оправдываясь, заго-
ворил о себе в третьем лице: «Товарищ Сталин честный человек. Това-
рищ Сталин сделает все, чтобы исправить сложившееся положение»« [5, 
с. 446]. 

Отдавая должное битвам под Сталинградом и на Курской дуге, авто-
ры, стремясь снизить роль Советского Союза в войне, заявляют следую-
щее: «существенный вклад в освобождение Западной и Центральной Ев-
ропы внесли англо-американские войска, прошедшие путь от берегов 
Атлантики до центральных районов Германии. <…> Войска стран анти-
гитлеровской коалиции принесли свободу народам Европы» [5, с. 463]. 
Характерно, что в учебнике ни слова не говорится о выдающихся полко-
водцах и героях прошедшей войны. Так порой незаметно, а местами и 
явно снижается роль Советского Союза, героизм народа в Великой Оте-
чественной войне, а вся война сводится к репрессиям, просчетам руко-
водства и помощи союзников. 



 165 

Антисталинскую и антисоветскую направленность в освещении 
войны продолжает учебное пособие для вузов, появившееся в 2001 г. [7]. 
Под удары авторской критики попадает прежде всего «пакт Молотова — 
Риббентропа», авторы пособия настойчиво подчеркивают, что «возмож-
ности продолжения переговоров с Англией и Францией еще не были ис-
черпаны». Далее авторы утверждают, что сталинский Советский Союз 
был ничем не лучше фашистской Германии. В пособии муссируется тема 
репрессий, некомпетентности советского руководства. А далее авторы 
прибегают к уже опробованному в предыдущих учебниках приему, объ-
ясняя изменение обстановки не столько контрнаступлением под Моск-
вой, сколько… вступлением в войну США. Они не упустили случая покри-
тиковать советское руководство и при комментировании приказа № 227 
«Ни шагу назад!», приведя в качестве объяснения лишь следующую фра-
зу: «Один из гитлеровский комментаторов ехидно заметил, что отсту-
пать-то Советам дальше и некуда — позади Волга» [7, с. 484]. 

А чтобы студенты убедились окончательно, что советские руково-
дители были беспросветными глупцами, рассказывается о том, что Ста-
лин был приверженен «старым революционным схемам» («ленинскому 
опыту Бреста»), якобы предлагая Гитлеру за мир отдать Украину, Бело-
руссию, Прибалтику, Карельский перешеек, Бессарабию и Буковину. Ко-
нечно, в полной мере оправдать власовцев авторы не могут, но разъяс-
няют студентам, что сотрудничать с немцами побуждали политический 
террор, репрессии целых народов и протест против режима, а вообще 
«проблема соотношения идейных и шкурнических мотивов у них еще 
ждет своего исследователя» [7, с. 491]. 

Авторы учебника делают многозначительный общий вывод, в кото-
ром все их намеки получают явную форму: «Именно в войну смогли реа-
лизоваться все возможности тоталитарной системы. Преодолев перво-
начальный шок, сталинский режим смог все же использовать сверхцен-
трализованное управление, огромные природные и людские ресурсы, 
отсутствие личной свободы, патриотизм народа и, наконец, харизму во-
ждя для предельного напряжения всех сил страны, мобилизации их на 
борьбу. Победа в войне была использована прежде всего для перенесе-
ния социалистической системы в сопредельные страны» [7, с. 495]. 

С вступлением В.В. Путина на пост президента РФ в 2000 г. посте-
пенно намечается поворот в освещении Великой Отечественной войны в 
сторону усиления патриотических тенденций. Это явно просматривает-
ся на страницах учебника 2002 г. под редакцией А.А. Радугина [6]: при 
сохранении антисоветской направленности изложения Сталину теперь 
приписывается «огромная роль в достижении победы не только СССР, но 
и всей антигитлеровской коалиции» [6, с. 293]. В школьном учебнике 
2012 г. [4] эта тенденция усиливается. Со страниц учебника, посвящен-
ных войне, исчезает даже упоминание о Гулаге, зато восстанавливаются 
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полководцы и герои, в том числе и «Молодая гвардия» (правда, без 
имен); церковь изображается не как гонимая и подконтрольная струк-
тура, а как активный участник борьбы с фашизмом. Осуждается депор-
тация народов, но Сталин уже не называется главным виновником. Не 
упоминаются только коммунисты и комсомольцы. О Сталине же сооб-
щается следующее: «Эффективность действий советского аппарата вла-
сти в годы воны обеспечивалась не только продуманной партийно-
государственной пропагандой и безжалостными репрессиями, но и до-
верием народа к своим лидерам, прежде всего к И.В. Сталину» [4, с. 228]. 

В печатных и электронных СМИ с удручающей периодичностью 
инициируются («во имя исторической правды», естественно), псевдоди-
скуссии, в процессе которых в общественное сознание вбрасываются 
идеи, дискредитирующие великую Победу: 

1) равная ответственность СССР и Германии за развязывание войны; 
2) вооруженное противоборство СССР и Германии — это столкнове-

ние двух «тоталитаризмов», двух антидемократических идеологий; 
3) народы СССР в равной степени ненавидели и Гитлера, и Сталина; 
4) никакой Великой Отечественной войны вообще не было, просто 

СССР во главе со Сталиным сам напал или собирался напасть на Герма-
нию; 

5) победа над врагом была достигнута только потому, что врага «за-
валили трупами», на смерть была послана «половина страны»; 

6) руководство СССР в ходе войны проявило беспрецедентную же-
стокость по отношению к собственному народу и своим противникам; 

7) если победа и была достигнута, то вопреки власти, бездарному и 
жестокому сталинскому руководству; 

8) на самом деле войну мы не выиграли, а проиграли, т.к. после всех 
жертв и страданий мы живем хуже, чем побежденные немцы; 

9) решающую роль в спасении человечества от фашизма сыграли за-
падные демократии, прежде всего США; 

10) »подлинными героями нашей страны» являются ни советские 
воины, ни труженики тыла, а власовцы, бандеровцы, литовские «лесные 
братья», абверовские диверсанты и прочие «борцы» против сталинского 
тоталитаризма и т.д. 

В 2010–2013 гг. смещаются акценты в освещении войны в кинемато-
графе. Это уже не массовые батальные сцены, не массовые операции, не 
героический подвиг советского народа, а герои вроде Рэмбо, которые 
решают чуть ли не исход войны. Характерен фильм «1943», показанный 
в майские праздники 2013 г. Герои там — полицаи, отдельные эсэсовцы, 
ну разве что немного сдобренные подпольщиками, которые запутались 
в любовных связях с этими эсэсовцами и полицаями. И, как сообщается в 
конце фильма, они решили исход войны, сообщив в Москву о том, что 
наступление будет на Курской дуге. Будто бы не было ни войсковой раз-
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ведки, ни прославленных полководцев, ни стратегов в Красной армии. 
Так, герои-одиночки все и решили. Акцент в фильмах смещается с массо-
вого героизма на индивидуальные переживания героев, их психологиче-
ские и личные драмы. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1) В освещение событий Великой Отечественной войны и, соответ-

ственно, в ее массовое восприятие, продолжают внедрятся либерально-
прозападные оценки всего комплекса проблем, связанных с историей 
Второй Мировой войны. 

2) Освобождая учебники, кинофильмы и, соответственно, массовое 
сознание от «советской исторической мифологии», их авторы фактиче-
ски формируют новую «либеральную историческую мифологию». 

3) Из электронных и печатных СМИ и со страниц учебников, посвя-
щенных войне, исчезают серьезные выводы и обобщения политическо-
го, экономического и военного характера; на читателя обрушивается 
масса фактов, часто малозначительных и второстепенных. 

4) Появление новых тем при изложении истории Великой Отече-
ственной войны вытесняет очень важные аспекты ее осмысления. Так, 
исчезли, например, размышления об уроках Великой Отечественной 
войны (а ведь эта тема связывает воедино прошлое и настоящее), об ис-
точниках великой Победы и т.д. 

Безусловно, не может быть восприятия событий относительно не-
давнего прошлого, свободного от политики и идеологии, но суть заклю-
чается в том, с каких именно политико-идеологических позиций осве-
щается исторический материал и насколько объективно воспринимают-
ся альтернативные точки зрения. 
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Забытый герой Победы: Михаил Васильевич Кулагин  

Музей города Новосибирска, 
г. Новосибирск 

Цель статьи — показать роль первого секретаря Новосибирского обкома ВКП(б) 
Михаила Васильевича Кулагина в развитии Новосибирской области в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Изучена его деятельность по мобилизации про-
мышленного потенциала города на нужды обороны страны, организации рабо-
ты эвакуированных предприятий, снабжению населения продовольствием, ре-
шению жилищной проблемы и другим вопросам. Делается вывод, что имя этого 
выдающегося человека и гражданина необходимо вернуть в историю г. Новоси-
бирска и Новосибирской области. 
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Михаил Васильевич Кулагин (1900–1956) — человек-легенда, самый 
значимый советский руководитель Новосибирской области в годы вой-
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ны. Его имя неотделимо от истории города Новосибирска и Новосибир-
ской области. В мае 1941 г. решением ЦК ВКП(б) М.В. Кулагин переведен 
из Белоруссии в Новосибирск. 28 мая он утвержден на должность второ-
го секретаря Новосибирского областного комитета ВКП(б), а 21 июня 
1941 г. –на должность первого секретаря обкома, сменив на этом посту 
Г.Н. Пуговкина1. 

22 июня 1941 г. в страну пришла война. В 16 час. по местному времени 
горожане услышали историческое обращение народного комиссара ино-
странных дел В.М. Молотова. Но в обкоме партии под руководством Кула-
гина уже шло экстренное заседание: была получена телеграмма из Моск-
вы об объявлении с 23 июня всеобщей мобилизации. Всю ночь в обкоме 
продолжалось совещание секретарей городских парторганизаций, реша-
лись вопросы по мобилизации и переводу экономики области на военные 
рельсы. Протоколы бюро предельно конкретны. Стенограмма совещания 
зафиксировала слова М.В. Кулагина: «Перед нами сейчас, товарищи, стоит 
задача политически поднять весь народ». Вопросы первого «военного» 
заседания обкома касались мобилизации коммунистов в Красную армию 
и большого блока текущей хозяйственной работы. Одним из первых до-
кументов исполкома облсовета и бюро обкома (постановление от 25 июня 
1941 г.) была обстоятельная брошюра «О подготовке и проведении убо-
рочных работ в колхозах и совхозах в 1941 году»2. 

В 1941 г. в Новосибирской области проживало более 4 млн. чел., тер-
ритория была в три раза больше нынешней, так как включала впослед-
ствии отделившиеся Кемеровскую область и Томскую область с Нарым-
ским краем. Регион, насыщенный углем и металлом, богатый лесом, яв-
ляющийся хлебной житницей и скотоводческой базой, занимал значи-
мую нишу в оборонном потенциале страны. Экономика НСО была сопо-
ставима с экономикой Белоруссии. 

На плечи М.В. Кулагина легла вся работа по мобилизации сил обла-
сти, принятию и запуску эвакуированных предприятий, размещению на 
жительство полумиллиона человек. Сфера деятельности обкома вклю-
чала производство, сельское хозяйство, кадры, образование, быт. В опе-
ративном решении множества проблем максимально проявились управ-
ленческие и организаторские способности первого секретаря обкома, его 
распоряжения были четкими и конкретными. М.В. Кулагин не боялся 
брать на себя ответственность за все происходящее в области. 

В первые недели войны самыми острыми были вопросы, связанные 
с массовой эвакуацией из западных регионов страны. В течение не-
скольких дней в Новосибирске подготовили 10 000 кв. м жилья для раз-
мещения эвакуированных семей из западной и центральной части стра-
ны. К 11 июля для заселения передали 52 577 кв. м служебной площади. 

                                                                    
1 ГАНО. Ф. П-4, оп. 33, д. 341, л. 46; д. 358. л. 76–77. 
2 ГАНО. Ф. П-4, оп. 5, д. 7, л. 84; д. 353, л. 4. 
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Под жилье приспосабливались сараи, подвали, чердаки по типу мансард. 
Однако возможности города были не безграничны. Некоторым поначалу 
приходилось жить в палатках, в холодных общежитиях. 17 октября гор-
ком принял решение отвести территории под строительство землянок 
на окраинах города, берегах рек Каменки, Ини, Ельцовки1. 

Важной задачей обкома и горкома была идеологическая работа с 
населением. Ее цель состояла в том, чтобы каждый житель области про-
никся причастностью к общей беде, внес свой добровольный вклад в 
грядущую Победу. На VII пленуме городского комитета ВКП(б) 20 июля 
1941 г. М.В. Кулагина единогласно избрали еще и первым секретарем 
горкома партии2. 

Партийные и советские органы выступили штабом мобилизации 
населения на создание оборонного потенциала. В решении бюро горко-
ма предписывалось «в 7-дневный срок подобрать за счет вторых членов 
семей резерв рабочей силы в количестве 25 000 человек для использо-
вания их на предприятиях города»3. Женщинам помогали срочно осваи-
вать «мужские» специальности. Большинство горожан старались под-
держать эвакуированные семьи, в городе был создан специальный фонд 
помощи эвакуированным. Помощь фронту выражалась в том, что с пер-
вых дней войны жители города приносили в фонд Красной армии день-
ги, драгоценности и иные изделия, а к 10 октября 1941 г. новосибирцы 
собрали 15 176 000 руб. 

С июля по ноябрь 1941 г. область приняла более 30 крупных пред-
приятий с оборудованием и кадрами. Обком решал вопросы их размеще-
ния и запуска. Заводы размещались как уже на работающих предприя-
тиях, так и в институтах, пожарных депо, в кинотеатрах, в бывших церк-
вях. В постановлении бюро обкома «О выполнении постановления ко-
митета обороны о размещении эвакуированных предприятий по Ново-
сибирской области» от 21 июля 1941 г. обозначен резерв помещений 
общей площадью 12 600 кв. м, подготовленных для размещения заво-
дов4. Всего за годы войны в Новосибирскую область прибыло более 150 
предприятий и организаций, почти половина из них разместилась в Но-
восибирске. 

Осенью 1941 г. берега Оби связал понтонный мост протяженностью 
895 м. Решение о его строительстве было принято ГКО, уполномоченным 
которого по Новосибирской области являлся М.В. Кулагин. 12 августа 
1941 г. вышло соответствующее постановление обкома ВКП(б) «О строи-

                                                                    
1 ГАНО. Ф. П-4, оп. 33, д. 503, л. 108; оп. 3503в, л. 172, 173. 
2 С VII пленума городского комитета ВКП(б) // Советская Сибирь. 1941. 22 июля. 
3 Хроника Новосибирска [Электронный ресурс] // Музей города Новосибирска. 
URL: http://m-nsk.ru/istoriya-goroda/istoriya-razvitiya/1941–1945-gg (Дата обра-
щения: 24.02.2015 г.). 
4 ГАНО. Ф. П-4, оп. 33, д. 503а, л. 161–166. 



 171 

тельстве коммунального моста через реку Обь в городе Новосибирске»1, а 
через два дня — распоряжение облисполкома [1, с. 127–128]. 18 сентября 
переправа вступила в строй. Только один месяц понадобился, чтобы со-
здать это крайне необходимое сооружение, значительно упростившее 
связь между правым берегом и промышленным левобережьем. 

Работы по постройке моста осуществляли заключенные СибЛАГа. 
Труд «спецконтингента» (заключенных, трудармейцев, депортирован-
ных) широко использовался в военной экономике. Осенью 1941 г. Кула-
гин выступил с инициативой более широкого привлечения к ответ-
ственным работам инженеров и квалифицированных рабочих, осужден-
ных по 58-й статье, с пересмотром условий их заключения. Это был 
очень рискованный поступок, но потенциал этих специалистов был 
крайне необходим. 

Эвакуированные заводы работали практически с колес. Так, первый 
эшелон 69-го завода Наркомата вооружений (Приборостроительный им. 
Ленина) прибыл в город 30 октября 1941 г., а уже 22 ноября на участках 
старших мастеров Железова и Радзовского выпущены первые партии 
орудийных панорам, орудийных и минометных прицелов2. В целом по 
городу было смонтировано 16587 единиц эвакуированного оборудова-
ния, из них 4278 относились к Наркомату боеприпасов и 4 127 — к 
Наркомату электропромышленности3. Работников оборонных заводов 
оперативно размещали в школах, подселяли к жителям. Новосибирцы 
делились с эвакуированными не только кровом, но и теплыми вещами. 

Совещания М.В. Кулагина с аппаратом, с директорами заводов дли-
лись часами, но результативность их была огромна. За годы войны в Но-
восибирске было построено 372 000 кв. м жилья. Новые заводы дали 
начало жилым городкам в Кировском, Дзержинском, Заельцовском, Ок-
тябрьском районах. В кратчайший срок заводы города были переобору-
дованы под выпуск продукции для обороны страны. В 1941 г. 382 из 478 
предприятий области выпускали оборонную продукцию. По вопросам 
снабжения предприятий оборудованием и материалами приходилось 
обращаться в наркоматы и ГКО. Так, по проблеме выпуска самолетов 
ЛАГГ-3 на авиазаводе № 153 М.В. Кулагин обратился к И.В. Сталину4. 

На предприятия были мобилизованы подростки и молодежь из 
школ, училищ и институтов, доля молодых рабочих в возрасте 13–17 лет 
составляла на заводах до половины от всех работающих. Люди работали 

                                                                    
1 ГАНО. Ф. П-4, оп. 405, д. 33, л. 35–38. 
2 Год рождения — 1941 [Электронный ресурс] // Московский комсомолец: Но-
восибирск. URL: http://novos.mk.ru/article/2012/11/20/776447-god-rozhdeniya-
1941y.html (Дата обращения: 08.04.2015 г.). 
3 Сибиряк из Марчугов // Куйбышевец. Газета г. Воскресенск. 2012. 4 мая. [Элек-
тронный ресурс] (Дата обращения: 30.03.2015 г.). 
4 ГАНО. Ф. П-4, оп. 34, д. 118, л. 92–95. 
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в две смены, рабочий день зачастую длился по 16 часов. Многие ночева-
ли прямо на предприятиях, чтобы с утра сразу встать на рабочее место. В 
июле на собрании городского партактива М.В. Кулагин призвал к разви-
тию стахановского движения1, которое приобрело формы движения 
«двадцатников», «трехсотников», «тысячников», многостаночников. Го-
род стал колыбелью лунинского движения. М.В. Кулагин всячески сти-
мулировал производительность труда: предложил премировать рабочих 
за перевыполнение нормы, за быстрый переход на повышающий квали-
фикационный разряд, и т.п. Газета «Советская Сибирь» регулярно пуб-
ликовала поздравления Кулагиным передовиков производства области. 

К началу 1942 г. местные и эвакуированные предприятия уже массо-
во выпускали продукцию для фронта. Новосибирск и область стали важ-
нейшим узлом оборонной промышленности страны. В августе 1941 г. 
перед областью была поставлена задача — организовать производство 
реактивных снарядов для «Катюш». Обком оперативно разработал про-
грамму, которая была реализована в кратчайшие сроки. Комплектую-
щие изготавливали по всей области, на производство ракет работало 12 
предприятий, а секретная сборка производилась на комбинате № 179. С 
предложением оптимизации работы этого комбината Кулагин обратил-
ся к Сталину и получил поддержку. Задание по выпуску ракетных снаря-
дов было выполнено2. 

В сфере внимания партийных органов были и другие важные вопро-
сы. В первые месяцы войны в Новосибирске было создано 26 госпиталей, 
организована сдача крови для спасения раненых бойцов. В ноябре 1941 
г. обком издал постановление «Об организации помощи по обслужива-
нию больных и раненных бойцов и командиров Красной армии». Уро-
вень лечения и реабилитации раненых в городе был на высоте — 218 
611 раненных солдат и офицеров (84%) из госпиталей Новосибирска 
вернулись в строй3. 

В сложное военное время не остались без внимания культурные 
объекты. Пять этажей здания оперного театра стали самым крупным 
музейным хранилищем планеты. Город приютил фонды 20 государ-
ственных музеев: Третьяковской галереи, Музея изобразительных ис-
кусств им. Пушкина, Музея стран Востока, дворцов-музеев из пригоро-
дов Ленинграда, этнографического, артиллерийского и др. Кулагин не 
раз осматривал состояние хранения музейных фондов. Он распорядился 
о выделении топлива для поддержания в театре необходимой темпера-
туры, поддерживал организацию выставок. Осенью 1944 г., при реэваку-

                                                                    
1 Собрание городского партийного архива // Советская Сибирь. 1941. 22 июля. 
2 ГАНО. Ф. П-4, оп. 6, д. 454, л. 14–20, 27–29; Оп. 34, л. 52–57, 118. 
3 Сибирь и сибиряки в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [Электрон-
ный ресурс] // Образование и православие / Новосибирский епархиальный 
вестник. 2010. № 2 (88). Май. Дата обращения: 21.02.2015 г. 
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ации музеев, Комитет по делам Искусств при СНК СССР выразил М.В. Ку-
лагину большую признательность за помощь, оказанную музеям1. 

Одним из важных аспектов работы обкома было поддержание куль-
турной жизни в городе. Новосибирск принял Ленинградский драматиче-
ский театр им. Пушкина, Белорусский еврейский театр, театр кукол под 
управлением С. Образцова, Ленинградскую государственную филармо-
нию. Эвакуированные коллективы устраивали концерты, ставили спек-
такли. В исполнении симфонического оркестра Ленинградской филар-
монии новосибирцы одними из первых в стране летом 1942 г. смогли 
услышать знаменитую седьмую («Ленинградскую») симфонию Д. Шоста-
ковича. 

Особая забота была оказана жителям блокадного Ленинграда. Обком 
еще до прибытия эшелонов в город принял меры по обеспечению эваку-
ированных из Ленинграда питанием на станциях, медпомощью, а паро-
возы — топливом. Все партийные и советские органы были предупре-
ждены, что «лица, допустившие бездушное и чиновничье отношение к 
нуждам эвакуированных, будут преданы суду»2. 

В первые месяцы на фронт было призвано большое количество ква-
лифицированных специалистов, и производство осталось оголенным. 
Задания ГКО становились все жестче. Руководители заводов и предпри-
ятий стали всячески укрывать ценные кадры. Еще в декабре 1941 г. ди-
ректор 179-го комбината А.С. Новиков направил М.В. Кулагину письмо 
«О прекращении мобилизации и рабочих на фронт»3. Но Москва требо-
вала безоговорочного выполнения нарядов по воинской мобилизации. 

Решать эти конфликты приходилось областному руководству, кото-
рое оказалось заложником ситуации, но большую поддержку оказывало 
все же производственникам. И заводские партийные инстанции были на 
их стороне. 15 февраля 1942 г. бюро обкома утвердило план мобилиза-
ции трудоспособного городского населения. В первом квартале 1942 г. 
для работы в промышленности и строительстве направлялось 25 550 
чел, а в июле прошла дополнительная мобилизация рабочих различных 
организаций на оборонные предприятия [2, с. 144]. 

М.В. Кулагин предложил в ЦК ВКП(б) схему формирования сибир-
ских дивизий, по которой призывники параллельно с военным обучени-
ем некоторое время работали на производстве и готовили себе замену, а 
войска получали не просто солдат, а сплоченные, подготовленные части, 
вооруженные и обмундированные за счет местных резервов. ГКО под-
держал формирование Сибирской добровольческой дивизии, которой 
было присвоено имя Сталина и войсковой номер — 150-й стрелковой. 4 
июля 1942 г. VII пленум Новосибирского обкома постановил сформиро-

                                                                    
1 ГАНО. Ф. П-4, оп. 33, д. 796, л. 7. 
2 ГАНО. Ф. П-4, оп. 33, д. 418, л. 9. 
3 ГАНО. Ф. П-4, оп. 33, д. 376, л. 20. 
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вать первую добровольческую дивизию. К середине июля было подано 
свыше 25 тыс. заявлений. Но далеко не все добровольцы могли попасть в 
армию. Кого-то не отправляли на фронт из-за важности его работы в 
тылу, кого-то — по состоянию здоровья, кого-то отправляли учиться. В 
кратчайшие сроки добровольцев обучили военному делу. К концу фор-
мирования в дивизии насчитывалось свыше 10 тыс. чел. Утром 14 сен-
тября 1942 г. началась переброска подразделений 150-й сибирской ди-
визии на запад. Дивизия достойно прошла боевой путь от г. Белого в Ка-
лининской области до берегов Балтийского моря и получила почетное 
наименование «гвардейская». 

Кроме своей дивизии новосибирцы несли шефство над 4-м гвардей-
ским Севастопольским минометным полком, воинами Северного флота: 
12-й Краснознаменной бригадой морской пехоты, летчиками-северо-
морцами и подводной лодкой «Новосибирский комсомолец», достроен-
ную на деньги Новосибирской области и торжественно переданную 
флоту 10 августа 1943 г. И это далеко не все подарки фронту. На деньги 
области выпускались военная техника (минометы, танки), бронепоезда, 
истребители и т.п. 

Естественно, что в начале войны все усилия руководства концен-
трировалось на производственных задачах: запуске заводов, строитель-
стве новых цехов и выпуске продукции для фронта. Вопросы материаль-
но-бытового обеспечения были на втором плане. В декабре 1944 г. ком-
бинат № 179 подвергся резкой критике на XVI пленуме Новосибирского 
горкома ВКП(б). Отмечалось, что начальники производств не только не 
принимали меры по улучшению материально-бытового обеспечения 
заводчан, «но зачастую даже не знали, где и как их рабочие живут» [3, с. 
163–164]. 

Руководство обкома и горкома вынуждено было вникать в самые 
разнообразные проблемы снабжения населения продовольствием, орга-
низации общественного питания. На заседании 15 января 1943 г. рас-
смотрены вопросы состояния торговли в сельской местности, снабжения 
населения городов и др.1 Для решения проблемы питания при крупных 
заводах создавались отделы рабочего снабжения (ОРСы), с 1943 г. пред-
приятия стали активно развивать собственные подсобные хозяйства, 
через год их число выросло до 450 [3, с. 190]. Поощрялось ведение горо-
жанами личного подсобного хозяйства. 

В 1943–1944 гг. из Новосибирской области выделили сначала Кеме-
ровскую, а затем и Томскую области. У власти появилась возможность 
больше внимания уделять социально-бытовым вопросам, а также куль-
турной жизни Новосибирска и области. 17 февраля 1943 г. обком принял 
решение «О мерах по обеспечению семей военнослужащих» и разослал 
местным партийным органам письмо об улучшении их снабжения. Се-

                                                                    
1 ГАНО. Ф. П-4, оп. 33, д. 680, л. 2–6, 6–10, 13–15. 



 175 

мьи снабжались необходимыми промтоварами, семенами, им оказыва-
лась помощь в обработке земли, предоставлялись места в детских учре-
ждениях1. 

Расходы на социально-культурные нужды в годы войны существен-
но сократились, однако даже в этих условиях рождались новые формы 
работы. Создавались агитбригады, которые выступали с концертами на 
оборонных заводах и в госпиталях, проходили смотры художественной 
самодеятельности. Продолжалось строительство театра оперы и балета. 
В 1942 г. театр был включен правительством в список первоочередных 
строительных объектов. 7 февраля 1944 г. правительственная комиссия 
приняла от строителей здание Новосибирского театра оперы и балета. 
Начался прием в оперно-хоровую и балетную студии, организованы пер-
вые репетиции артистов. 

В сфере постоянного внимания партийных органов находились 
наука и образование. В 1943 г. в Новосибирске работали 25 научно-
исследовательских учреждений, в которых трудились 83 профессора и 
400 доцентов. В июле 1941 г. в городе создан «научный совет по мобили-
зации ресурсов области для обороны страны», в который вошли извест-
ные ученые Н.А. Чинакал и В.М. Мыш2. Осенью того же года начал работу 
филиал ЦАГИ под руководством академика С.А. Чаплыгина (ныне Сиб-
НИА), на то время оснащенный единственной в стране аэродинамиче-
ской трубой3. В январе 1942 г. созданы Новосибирский и Томский город-
ские комитеты ученых, а 21 октября 1943 г. правительство страны при-
няло решение об организации Западно-Сибирского филиала АН СССР. 
Областной комитет выделил ему два здания, уже освободившихся от 
эвакогоспиталей, по улицам Фрунзе и Мичурина. 

Оборонное значение города выросло настолько, что 28 июля 1943 г. 
М.В. Кулагин вновь отправил в ЦК ходатайство «о необходимости отне-
сения города Новосибирска в разряд городов республиканского подчи-
нения» (первая попытка была предпринята в 1941 г.). Он пишет: «Ново-
сибирск… превратился в один из крупнейших индустриальных центров 
республики»4. 21 августа 1943 г. Новосибирск попал в категорию горо-
дов республиканского подчинения. 

В декабре 1943 г. Новосибирск отпраздновал свой полувековой юби-
лей. Ко дню рождения города в оперном театре было проведено торже-
ственное собрание, открыта историческая фотовыставка. С весны 1944 г. 
город и область постепенно стали переходить на мирные рельсы. Возоб-
новилось производство запчастей к сельхозтехнике и автомобилям. Ор-
ганизован конкурс на лучший проект будущей застройки Новосибирска. 

                                                                    
1 ГАНО. Ф. П-4, оп 33, д. 684, л. 28–30. 
2 ГАНО. Ф. П-4, оп. 59, д. 97, л. 55–56. 
3 ГАНО. Ф. П-4, оп. 34, л. 116–153. 
4 ГАНО. Ф. П-4, оп. 7, д. 11, л. 301–304. 
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В городе открылся первый ресторан. Началось возвращение в родные 
города предприятий, учреждений науки и культуры, хотя часть специа-
листов и деятелей искусства предпочли остаться в Сибири. М.В. Кулагин 
обратился к командованию с просьбой разрешить приехать в родной 
Новосибирск трижды Герою Советского Союза А. Покрышкину. Его при-
езд стал настоящим праздником, он дал возможность рабочему городу 
прикоснуться к уже ощущаемой Победе. 

И вот наступил День Победы — 9 мая. Газета «Советская Сибирь» в 
номере от 10 мая 1945 г. писала: «Тысячи людей, повинуясь велению 
сердца, стремились в центр города, на площадь»1. Весь город вышел на 
улицы, кругом играли духовые оркестры. Предприятия объявили вы-
ходной день, в кинотеатрах бесплатно шли любимые фильмы, в клубах 
проходили стихийные концерты. 9 мая все говорили только о Победе. 

После окончания войны М.В. Кулагин направил всю свою энергию на 
восстановление и укрепление промышленного потенциала, на развитие 
науки, образования и культуры Новосибирска и области. В феврале 1948 
г. М.В. Кулагин был избран депутатом Верховного Совета СССР. Личный 
вклад М.В. Кулагина в организацию оборонной мощи Новосибирска и 
области, а также в послевоенное развитие региона чрезвычайно велик. 
Благодаря его умелому и грамотному руководству Новосибирск стал 
мощным боевым арсеналом страны, а в послевоенное время превратил-
ся в крупный промышленный, научный и культурный центр. Имя этого 
выдающегося человека следует вернуть в историю города и назвать в 
его честь одну из улиц Новосибирска. 
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population with food, housing solutions and other issues. It concludes that the name 
of this great man and the citizen must be returned to the story of the city of Novosi-
birsk and Novosibirsk region. 

Keywords: Novosibirsk, the Great Patriotic War, the CPSU (b), M.V. Kulagin. 
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Потери населения Западной Сибири  
в годы Великой Отечественной войны  
на основе данных переписи о возрастном составе населения  
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В статье рассматриваются изменения в возрастной структуре мужского населе-
ния Западной Сибири в период между Всесоюзными переписями населения 
1939 и 1959 г. На основании итогов материалов цензов населения рассматри-
ваются потери мужской части населения, сверхсмертность в данное двадцати-
летие в тех возрастах, которые принимали непосредственное участие в военных 
действиях. 

Ключевые слова: Западная Сибирь, Великая Отечественная война, сверхсмерт-
ность, половозрастная структура населения, перепись населения. 

В последние годы усилился интерес к проблеме потерь населения 
страны в годы Великой Отечественной войны. Приближающееся 70-
летие победы в ней СССР усиливает потребность в уточнении и детали-
зации жертв этой великой драмы, противопоставить контраргументы 
против лиц, стремящихся исказить, принизить или переписать историю 
и роль страны в годы Второй мировой войны. 

Рассекречивание статистических материалов, как архивных, так и 
ранее использовавшихся только в служебном порядке, позволяет рас-
смотреть потери населения в новом аспекте. Нами поставлена задача 
рассмотреть «сверхсмертность» мужского населения Западной Сибири в 
1941–1945 гг. Для этого используются итоговые материалы переписей 
населения 1939 и 1959 г. В них приводятся относительно подробные 
данные по численности и возрастном составе населения, в том числе в 
региональном разрезе. В качестве основного источника взят статистиче-
ский сборник, изданный «для служебного пользования» управлением 
переписи ЦСУ РСФСР в феврале 1972 г.[2]. Тираж данного сборника 1000 
экземпляров. 

В основу расчета принимается следующее. В 1959 г. доля женщин 
должна соответствовать уровню, зафиксированному переписью населе-
ния в 1939 г. Естественная смертность населения в мирный период раз-
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вития страны существенно снизилась. Средняя продолжительность 
жизни составляла в РСФСР года, то в 1958–1959 гг. 68 лет (у мужчин 63, у 
женщин 71 год)[2, c.114]. По расчетам Е.М. Андреева, Л.Е. Дарского, Т.Л. 
Харьковой за перио с 1940 по 1958 г. она увеличилась на 26,2 лет у муж-
чин и 28,5 года у женщин [1, с. 141]. При этом 21,1 года у мужчин и 22,5 
года у женщин произошло за счет снижения смертности у детей до 14 
лет, следовательно, на потерях населения в возрастах, которые прини-
мали непосредственное участие в военных действиях, не отражалось. 
Возрасты, старшие 60 лет, увеличили общую продолжительность на 0,4 
мужчины и 1,4 женщины, что существенно на их численности отразить-
ся не могло. Прирост продолжительности жизни в трудоспособных воз-
растах не был велик и у мужчин оказался большим 4,4 года, у женщин 
3,1 года. Это скорее позволяет компенсировать завышение в населении 
по данным переписи 1959 г. мужчин из числа национальностей, депор-
тированных в Сибирь в годы войны, в первую очередь немцев, которые 
трудились в народном хозяйстве и мужская сверхсмертность была ниже, 
чем у русских и других национальностей, защищавших страну от немец-
ко-фашистких войск. Следовательно, при расчете мы можем пренебречь 
такими факторами, которые несколько могли увеличить долю мужчин в 
1959 г. На освоение целины приезжали в основном мужчины, но в боль-
шом количестве и женщины, большинство из целинников были сибиря-
ки. При депортациях потери у мужчин, репрессированных народов были 
меньшими, чем во всем населении. Среди эвакуированных (для наших 
возрастных границ 15–19 лет в 1939 г.) доминировали взрослые женщи-
ны, но большинство эвакуированных возвратились на места довоенного 
проживания. Удельный вес мужчин в возрастах, которые принимали 
участие в годы Великой Отечественной войны, представлены в таблице 
1. В 1959 г. они находились в возрастах 35–59 лет. В 1939 г. это возрасты 
15–39 лет. Материалы переписи, опубликованные в данном сборнике, не 
позволяют детальней изучить данные о потерях у мужчин, которые в 
1959 г. находились в возрастах, 32–34 гг. и старше 60 лет, которые также, 
особенно 60–67 лет, принимали активное участие в военных действиях. 
Поэтому они остаются за пределами наших расчетов. В официальных 
публикациях по РСФСР данные по ним присутствуют, но так же в огра-
ниченном объеме, нет данных по одногодичным когортам. Например, в 
возрасте 30–34 г. в 1959 г.находились лица. 1928–1924 гг. рождения. 
Среди них не воевали 1928 г. и частично 1927 г. Данные по 5-тилетней 
группировки могут быть из-за этого существенно искажены. Лица, кото-
рым в 1939 г. было 40 лет и старше, в 1941 г. находились в возрасте 42 
года и старше и в значительной степени в мобилизацию не попали (как 
кадровые рабочие) и имели повышенную смертность в тылу из-за пере-
напряжения в ходе тяжелых работ. Это тоже существенно искажает рас-
четы военных потерь среди них 
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В табл. 1 приведены данные о доле мужского населения и соотноше-
нии мужчин и женщин по итогам переписи 1959 г. По ним прослежива-
ется, что основные потери понесли сельские мужчины. Например, в Ал-
тайском крае в сельском населении число женщин на 100 мужчин нарас-
тает с возрастом и соотношение полов в сельской местности самое не-
благоприятное для региона. Система бронирования в селе почти отсут-
ствовала и потери алтайских крестьян на фронте были самыми больши-
ми. В Тюменской области это прослеживается не так отчетливо, особен-
но в автономных округах. В Кемеровской отмечается маятниковое коле-
бание в соотношении между мужчинами и женщинами. Здесь многие 
жители сел работали на военном производстве, железной дороге и 
угольной промышленности, где система бронирования была широко 
распространена. Относительные потери мужчин в тюменских и кеме-
ровских селах существенно ниже, чем в соседних регионах. В Новосибир-
ской и Омской областях в сельской местности повышенная доля женщин 
в данных возрастах. Потери сельчан здесь были так же высоки. 

Табл. 1. 
Удельный вес в возрастных группах мужчин в возрастах, принимавших участие в 
Великой Отечественной войне в 1959 г.* 

Возраст 
1959 

Возраст 
1939 

Доля мужчин в данном воз-
расте в 1959 г,%  

На 100 мужчин 
приходится 

женщин в 1959 
г 

Доля в мужском насе-
лении,% 

Всего Город Село Всего Город Село 1939 1959 

Алтайский край 

35–39 15–19 38,6 39,7 38,0 159 152 163 10,0 4,5 

40–44 20–24 38,2 41,2 36,6 162 143 174 7,0 4,0 

45–49 25–29 36,9 36,9 35,5 171 152 182 8,5 4,3 

50–54 30–34 36,2 37,2 35,7 176 169 180 7,6 3,4 

55–59 35–39 30,1 32,9 28,8 232 204 248 5,9 2,2 

В том числе Горно-Алтайская АО 

35–39 15–19 37,4 38,6 37,0 168 159 170 5,5 4,4 

40–44 20–24 37,9 38,9 37,6 164 157 166 3,8 4,2 

45–49 25–29 36,4 35,2 36,8 174 184 172 2,8 3,9 

50–54 30–34 36,3 35,8 36,5 175 180 174 2,3 3,0 

55–59 35–39 28,5 31,0 27,8 251 222 259 1,8 2,0 

Кемеровская область 

35–39 15–19 41,5 41,5 41,4 141 141 142 5,7 4,8 

40–44 20–24 41,1 41,4 40,0 143 141 150 4,2 4,1 

45–49 25–29 41,0 41,5 39,2 144 141 155 3,3 4,5 

50–54 30–34 39,7 39,6 40,1 152 153 150 2,8 3,5 

55–59 35–39 33,8 34,3 32,3 196 192 210 2,2 2,2 

Новосибирская область 

35–39 15–19 38,8 38,9 38,7 158 157 159 5,9 4,6 

40–44 20–24 38,9 40,6 36,3 157 146 175 4,2 4,3 

45–49 25–29 37,9 39,8 35,3 164 151 184 3,2 4,7 

50–54 30–34 37,0 37,5 36,4 170 167 175 2,8 3,6 

55–59 35–39 30,9 32,2 29,4 223 211 240 2,1 2,3 

Омская область 

35–39 15–19 39,1 40,3 38,0 156 148 163 5,6 4,5 

40–44 20–24 39,0 41,7 36,7 156 140 172 4,3 4,1 

45–49 25–29 38,2 40,7 36,1 162 146 177 3,5 4,4 
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50–54 30–34 37,5 37,5 37,6 166 166 166 2,7 3,5 

55–59 35–39 30,0 31,1 29,2 234 222 243 2,2 2,2 

Томская область 

35–39 15–19 39,8 40,8 38,7 151 145 158 5,2 5,0 

40–44 20–24 39,6 40,6 38,7 152 146 159 4,1 4,3 

45–49 25–29 39,1 39,4 38,8 156 154 158 3,4 4,2 

50–54 30–34 37,8 37,1 38,5 164 170 159 2,9 3,2 

55–59 35–39 31,9 32,2 31,5 214 210 217 2,4 2,2 

Тюменская область 

35–39 15–19 37,6 38,7 37,0 166 158 170 6,9 4,5 

40–44 20–24 37,5 40,0 36,2 167 150 176 4,9 4,0 

45–49 25–29 37,0 38,9 36,0 170 157 177 3,7 4,3 

50–54 30–34 36,0 36,7 35,6 179 173 181 2,8 3,4 

55–59 35–39 28,7 31,0 27,6 248 222 262 2,2 2,2 

Западная Сибирь 

35–39 15–19 39,6 40,1 38,7 152 148 159  4,6 

40–44 20–24 39,4 41,2 37,2 154 143 168  4,1 

45–49 25–29 38,6 40,5 36,3 159 147 176  4,4 

50–54 30–34 37,7 38,2 37,0 165 162 170  3,4 

55–59 35–39 29,8 32,9 29,7 218 204 237  2,2 

*Составлено и рассчитано по: Возрастной состав населения РСФСР (По данным 
Всесоюзной переписи населения 1970 г). М.: ЦСУ РСФСР, 1972. С.286, 287; 289, 
290; 292, 293, 295, 296, 298, 299, 301, 302, 304. 

В городах всех регионов амплитуда колебания соотношения между 
мужским и сельским населением незначительна. Этому способствовал 
миграции мужского населения на военное производство, так и система 
бронирования. Огромные потери в ходе войны резко уменьшили долю 
мужчин в исследуемых возрастах. Например, на Алтае доля мужчин в 
возрасте 35–39 лет сократилась с 1939 г по 1959 г. на 55%, 40–44 года на 
43%, в 45–49 лет на 50%, более чем 2 раза у 50–59 летних. В других реги-
онах уменьшение было меньшим, при этом в отдельных возрастах доля 
мужчин по отношении к соответствующему возрасту в 1939 г. даже воз-
росла. Это результат как меньших потерь в ходе войны, так и более 
поздних миграций. Алтайский край население покидало более интен-
сивно. Среди мигрантов доминируют мужчины. В табл. 2. приведены 
итоговые материалы переписей по изучаемым возрастным группам в 
разрезе город/село и по регионам Западной Сибири. Они подтверждают 
вывода, сделанные на основе материалов таблицы 1. Некоторое кажу-
щее противоречие снимается простым объяснением. Соотношение меж-
ду городским и сельским за 1939 г. — 1959 гг. изменилось не в пользу 
последнего. 

Табл. 2. 
Доля мужчин в возрастах 35–59 лет в мужском населении по данным переписей в 
городском и сельском населении.* 

Возраст 

 

Доля в мужском населении, %  

Город Село 

 1939 1959 1939 1959 

Алтайский край 

35–39 7,0 5,0 5,6 4,2 
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40–44 5,1 4,8 4,0 3,7 

45–49 3,7 4,8 2,9 4,0 

50–54 3,0 3,6 2,4 3,3 

55–59 2,2 2,4 1,9 2,2 

В том числе Горно-Алтайская АО 

35–39 6,9 5,1 5,2 4,3 

40–44 5,0 4,9 3,6 4,0 

45–49 3,6 4,5 2,7 3,8 

50–54 2,8 3,6 2,2 2,9 

55–59 2,1 2,4 1,8 1,9 

Кемеровская область 

35–39 6,0 4,8 5,3 4,7 

40–44 4,3 4,2 4,1 3,9 

45–49 3,3 4,6 3,3 4,2 

50–54 2,9 3,4 2,8 3,6 

55–59 2,1 2,1 2,2 2,4 

Новосибирская область 

35–39 6,7 5,0 5,4 4,1 

40–44 4,9 4,8 3,9 3,6 

45–49 3,7 5,0 3,0 4,2 

50–54 3,2 3,7 2,5 3,4 

55–59 2,4 2,4 2,0 2,2 

Омская область 

35–39 6,5 5,1 5,3 4,0 

40–44 5,2 4,7 4,0 3,6 

45–49 4,3 4,8 3,2 4,1 

50–54 3,6 3,6 2,5 3,4 

55–59 2,6 2,3 2,1 2,2 

Томская область 

35–39 5,5 7,5 5,1 4,7 

40–44 4,3 7,8 4,0 4,0 

45–49 3,7 4,1 3,4 4,0 

50–54 3,3 3,1 2,8 3,1 

55–59 2,4 3,2 2,4 2,2 

Тюменская область 

35–39 7,3 5,7 6,1 4,8 

40–44 5,3 5,3 4,3 4,8 

45–49 3,9 5,7 3,6 5,0 

50–54 3,3 4,8 2,7 4,2 

55–59 2,8 37 3,0 3,5 

* Возрастной состав населения РСФСР (По данным Всесоюзной переписи насе-
ления 1970 г). М.: ЦСУ РСФСР, 1972. С. 286, 287; 289, 290; 292, 293, 295, 296, 298, 
299, 301, 302, 304. 

Проблемным является отсутствие в сборниках, даже изданных для 
«служебного пользования, точной численности одногодичных возраст-
ных когорт мужчин и женщин, их соотношения в процентном отноше-
нии, не приводятся даже число женщин на 100 мужчин и разбивка по 
одногодичным возрастным группам, по городской и сельской местности. 
Известно только одногодичная возрастная структура мужского и жен-
ского населения в 1939 г. Данные приводятся без разбивки по городам и 
районам в интернет издании[4] Известно, что перепись 1939 г. имеет 
существенные недостатки (завысила число жителей, исказила террито-
риальное размещение населения, соотношение полов). В данном случае 
это играет нам на руку. Именно в вопросе, что гасит влияние противопо-
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ложного вектора — увеличение процента мужчин в период освоения це-
лины и строительства Академгородка. Справедливости ради надо отме-
тить, что миграция из Западной Сибири в Казахстан на целину была зна-
чительной и, исходя из этого, можно пренебречь миграционным прито-
ком в регион. Города региона наполнялись мигрантами из западноси-
бирских сел. Новосибирская область в 1939 г. включала в себя полно-
стью Кемеровскую и Томскую области, и почти всю современную терри-
торию данного региона (без 4 районов, переданных из Алтайского края 
в 1944 г.). По другим территориям Западной Сибири материалы по чис-
ленности мужчин и женщин извлекаем из исследования В.Б. Жиромской. 
Согласно архивным данным, скорректированным и опубликованным ей, 
в Алтайском крае в 1939 г. перепись учла 1133,6 тыс. (46,35%) мужчин и 
1312,1 тыс. (53,65%) женщин, в том числе в Ойротии (Горный Алтай — 
74,2 тыс. (46,67%) и 84,8 (53,33%) тыс. соответственно) [3,c. 53,54,58,59]. 
В Омской области, которая включала в себя нынешнюю Тюменскую с 
автономными округами), соотношение оказалось следующим: мужчин 
46,6%, женщин 53,4%. Доля мужского населения по регионам представ-
лена в табл.3 в изучаемых возрастах 15–39 лет (для 1939 г.) и эти же по-
коления через 20 лет в 1959 г., то есть 35–59 лет. В расчетах принято 
территориально-административное деление по данным переписи 1939 
г. Из данных табл. 3 видно, резкое сокращение удельного веса мужчин в 
соответствующих возрастных когортах. Сложилось соотношение полов 
таким образом, что на 100 мужчин приходилось 150–200 женщин. Хотя 
по переписи 1939 г. во всех возрастных группах наблюдался паритет по-
лов, кроме 35–39 лет в Алтайском крае. Последнее еще требует объясне-
ния. 

Табл. 3. 
Доля мужского населения в возрастных группах 15–39 лет (1939 г.) и 35–39 лет  
(в 1959 г.), %* 

1939 г. 1959 г. 

Возраст Алтайский 
край 

Ново 
сибирская 

область 

Омская 
область 

Возраст Алтайский 
край 

Ново 
сибирская 

область 

Омская 
область 

15–19 49,7 49,7 49,9 35–39 38,6 40,2 45,7 

20–24 43,2 48,3 48,1 40–44 38,2 40,0 45,3 

25–29 46,1 44,8 43,2 45–49 36,9 39,5 44,2 

30–34 48,6 47,8 47,4 50–54 36,2 38,4 43,3 

35–39 38,7 49,5 49,7 55–59 30,1 32,3 33,5 

*Подсчитано по: Возрастной состав населения РСФСР (По данным Всесоюзной 
переписи населения 1970 г). М.: ЦСУ РСФСР, 1972. С. 286, 287; 289, 290; 292, 293, 
295, 296, 298, 299, 301, 302, 304, 305; Всесоюзная перепись населения 1939 г. 
Возрастной состав населения краев, областей, автономных республик, автоном-
ных областей и округов РСФСР //  
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_age_39.php (Дата обращения 31.03.2015 г.) 

В Новосибирскую область в 1939 г. входили территории Кемеров-
ской и Томской области. В Омскую территория Тюменской области. В 
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1959 г. в Новосибирской области включены, переданные из Алтайского 
края в 1944 г. 4 района. При расчете последнее административное изме-
нение не учтено. 

Исходя из тезиса, что доля женщин в 1959 г. должна составлять та-
кую же величину, как в 1939 г., произведен гипотетический расчет по-
терь мужского населения за период 1939–1959 гг., представленный в 
табл. 4. Свехсмертность для мужчин, находящихся в 1959 г., в возрастах 
35–39 лет составила 146 тыс. (они в 1939 г. находились в возрасте 15–39 
лет и понесли самые большие потери в ходе войны). Минимум потерь 
приходится на возраст, которым в 1939 г. было 25–29 лет. Это были по-
коления, рожденные в 1910–1914 г. Они получили более высокий уро-
вень грамотности и занимали места, требующих высокой квалификации, 
следовательно, чаще попадали под систему бронирования в ходе войны. 
Потери поколение на 5 лет их старше (менее образованных0 и младших 
на 5 лет (не успевших получить должную квалификацию были выше). В 
Алтайском крае досрочно умерло 17,6% от живущих в 1959 г., Новоси-
бирской области (с Кемеровской Томской областью) –17,85%, Омской 
области (с Тюменской) 41,4%. Всего по Западной Сибири 22,5%. Повы-
шенные потери в бывшей Омской области (41,4%), которая включала и 
Тюменскую, связаны как с преобладанием сельского населения, так и 
повышенной смертностью населения в северных районах. Регион имел 
повышенный отток из региона в данный период. 

Согласно расчетам видно, что максимальные потери понесли когор-
ты, которые в 1939 г. находились в возрасте 15–19 лет, следовательно в 
1941 г. — это 17–21 год. На них пришелся первый удар, ибо большинство 
из них находились на действительной службе в Красной армии. Ушел из 
жизни досрочно (сверхсмертность) каждый четвертый из этого жизне-
устойчивого поколения. Досрочно умер или погиб каждый 4 мужчина в 
возрастной группе 30–34 годв и каждый третий в возрасте 35–39 лет. 
Думается почти все расчетные цифры последствия войны. Так как успе-
хи в увеличении продолжительности жизни в этих возрастах пришлись 
больше на мужское население (смотри выше расчеты Андреева и соав-
торов). 

Табл. 4. 
Расчет гипотетических потерь от «сверхсмертности» мужского населения. 

Возраст 

1939 г. 

Доля женщин 

в 1939 г., % 

Фактическая 

численность 
женщин в 

1959 г., абс. 

Гипотетиче-

ская 
численность 

населения в 
1959 г., абс. 

 Возраст 

1959 г. 

Фактическая 

численность 
мужчин в 

1959 г., абс. 

Сверсмерт-

ность 
мужчин, абс. 

(%) 

Алтайский край 

15–19 50,3 87669 175338 35–39 142868 32470 

(22,7% ) 

20–24 56,8 80196 141190 40–44 129852 11338 (8,7% ) 

25–29 53,9 89208 165506 45–49 141444 24062 

(17,0% ) 

30–34 51,2 72057 140736 50–54 113001 27735 
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(24,5% ) 

35–39 61,3 63786 104567 55–59 91259 13308 
(14,6% ) 

Итого х х х  618424 1089139(17,6

%) 

Новосибирская область 

15–19 50,3 191071 379862 35–39 319567 60295(18,9% ) 

20–24 51,7 170282 329365 40–44 284011 45354(16,0% ) 

25–29 55,2 187293 339299 45–49 309427 29872(9,7% ) 

30–34 52,8 151424 286788 50–54 245671 41117(16,7% ) 

35–39 50,5 126700 250891 55–59 187253 63638(34,0% ) 

Итого     1345929 240276 
(17,85% ) 

Омская область 

15–19 50,1 86690 173034 35–39 120118 52916(44,1% ) 

20–24 51,9 81285 156618 40–44 111747 44871(40,1% ) 

25–29 56,8 89323 157259 45–49 122326 34933(28,6% ) 

30–34 52,6 74020 140722 50–54 100056 40666(40,6% ) 

35–39 50,3 66468 132135 55–59 82984 49151(59,2% ) 

Итого х х х  537231 222537(41,4
%) 

Западная Сибирь 

15–19 х х х 35–39 582553 145681(25,0
%) 

20–24 х х х 40–44 525610 101563(19,3

%) 

25–29 х х х 45–49 573197 88867(15,5% ) 

30–34 х х х 50–54 458728 109518(23,9
%) 

35–39 х х х 55–59 361496 126097(34,9
%) 

Итого по 

региону 

    2501584 561726 

(22,5% ) 

* Подсчитано по: Возрастной состав населения РСФСР (По данным Всесоюзной 
переписи населения 1970 г.). М.: ЦСУ РСФСР, 1972. С. 286, 287; 289, 290; 292, 293, 
295, 296, 298, 299, 301, 302, 304, 305; Всесоюзная перепись населения 1939 г. 
Возрастной состав населения краев, областей, автономных республик, автоном-
ных областей и округов РСФСР// 
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_age_39.php (Дата обращения 31.03.2015 г.). 

В Новосибирскую область в 1939 г. входили территории Кемеров-
ской и Томской области. В Омскую территория Тюменской области. В 
1959 г. в Новосибирской области включены, переданные из Алтайского 
края в 1944 г. четыре района. При расчете последнее административное 
изменение не учтено. 

Список литературы 

1. Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Демографическая история России: 
1927–1959. М.: Информатика,1998. 187 с. 
2. Возрастной состав населения РСФСР (По данным Всесоюзной переписи насе-
ления 1970 г.). М.: ЦСУ РСФСР, 1972. 522 с. 
3. Жиромская В.Б. Демографическая история России в 1930-е годы. Взгляд в не-
известное. М.: РОССПЭН, 2001. 280 с. 
4. Всесоюзная перепись населения 1939 г. Возрастной состав населения краев, 



 185 

областей, автономных республик, автономных областей и округов РСФСР // 
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_age_39.php. (Дата обращения 31.03.2015 г.) 

Author: 
Burmatov Aleksandr Anatolievich — Kuibyshev branch of Novosibirsk State Pedagogi-
cal University, Candidate of historical sciences, associate Professor 

BURMATOV A. A. POPULATION LOSS OF WESTERN SIBERIA DURING THE GREAT 
PATRIOTIC WAR ON CENSUS DATA OF THE AGE COMPOSITION OF THE 
POPULATION 
The article considers the changes in the age structure of the male population of West-
ern Siberia between Soviet census of 1939 and 1959. Based on the results of the Cen-
sus of the population the material loss of the male population, the excessive mortality 
during these twenty years by those ages who took direct part in hostilities are consid-
ered. 

Keywords: Western Siberia, the Great Patriotic War, excessive mortality, age and sex structure of 
the population, population census. 

УДК 94 (470) 

Букренева К.Г. 

Отражение проблемы эвакуированного ленинградского детства 
в Западную Сибирь в советской историографии  

Нижневартовский государственный университет 
еmail: Bukreneva@yandex.ru 

В статье ставится цель — проследить какое отражение нашла проблема эвакуи-
рованных ленинградских детей в Западную Сибирь в годы войны в трудах со-
ветских историков. Рассматриваются преимущественно работы 1960-х — 1970-
х гг., внесших заметный вклад в изучение темы. 

Ключевые слова: статья, монография, эвакуированные дети, историки, детские 
дома, социальная адаптация. 

Вопросам истории эвакуированного детства в Западную Сибирь в 
годы Великой Отечественной войны, их адаптации, деятельности госу-
дарственных органов по спасению детей, посвящено довольно значи-
тельное число работ. 

В истории изучения темы можно выделить три периода: 1. Период 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). 2. Послевоенный (совет-
ский) период (1945–1991 гг.). 3. Постсоветский период (с 1992 г. до 
наших дней). Каждый из периодов различается глубиной и объемом 
фактографического материала, методами и уровнем научного анализа, 
использованными источниками, масштабностью выводов, оценок и 
обобщений. 

Первые работы по проблеме детского эвакуированного населения 
относятся еще к периоду Великой Отечественной войны и представлены 
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в основном газетными и журнальными публикациями. Понимая особое 
значение проблемы организации здравоохранения и питания для сохра-
нения детского населения страны, руководители соответствующих ве-
домств пытались через средства массовой информации обратить внима-
ние общественности и государственных органов на данный вопрос [1]. 
Большая группа работ посвящалась и проблемам организации учебно-
воспитательного процесса, в частности, воспитания в детских домах, ор-
ганизации общественно-полезного труда[2]. 

Первая монография о проблемах детства и его охраны появилась уже 
в 1943 г.[3] Г.М. Свердлов рассмотрел различные аспекты защиты детей 
в годы Великой Отечественной войны, в числе которых были: преду-
преждение детской беспризорности и безнадзорности, проблемы разви-
тия детских учреждений, государственная помощь детям военнослужа-
щих, а также разнообразные формы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

В целом, работы, появившиеся в 1940-х гг., нельзя назвать историче-
скими исследованиями, это были статьи публицистически-политиче-
ского характера, призванные настроить партийно-государственные ор-
ганы, персонал детских домов и школ, работников медицинских учре-
ждений и общественность на выполнение определенных, поставленных 
правительством задач. Однако они, несомненно, представляют большой 
познавательный интерес, так как хорошо передают атмосферу жизни 
советского общества в то время. 

В 1950 — 1960-х гг. советские историки, начали анализировать во-
просы, связанные с социально-экономическим положением населения, 
как часть проблем Великой Отечественной войны. Так, в 1959 г. под ре-
дакцией профессора Н.М. Киряева была издана работа «КПСС — вдохно-
витель и организатор победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне»[4]. В ней впервые серьезное внимание было уделено реше-
нию социальных вопросов в годы войны, в частности: организации жиз-
ни эвакуированных граждан в новых местах проживания, обеспечения 
населения продуктами питания, снабжения товарами повседневного 
спроса, заботе государства о семьях военнослужащих, организации обра-
зования и здравоохранения. Однако в целом эта работа не отразила ре-
ального состояния дел. Автор был чрезмерно оптимистичен, подбор до-
кументального материала — тенденциозен, в нем подчеркивались толь-
ко достижения, практически ничего не говорилось о трудностях в жизни 
эвакуированного населения. Создавалось впечатление, что войну страна 
пережила легко, а проблемы разрешила без больших усилий. 

Фундаментальный исследовательский характер имели «История Ве-
ликой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 годов»[5] и 
«История Сибири»[6], в которых был собран обширный материал об ор-
ганизации жизни фронта и тыла в годы войны. Однако даже этим круп-
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ным исследованиям присущи характерные для того времени недостат-
ки: идеологическая заданность и схематизм в изложении отдельных 
проблем. Что же касается изучения проблемы жизнеобеспечения детей, 
то оно было проведено на основе всесоюзного материала с некоторыми 
вкраплениями местного. Естественно, это не давало полной, системати-
ческой и объективной картины[7]. 

В 1970-е — 1980-е гг. появились работы, в которых сибирские авто-
ры поднимали вопросы, связанные с детской эвакуацией. В статье Е.А. 
Шубской рассматривались частные вопросы организации питания и ме-
дицинского обслуживания ленинградских детей, эвакуированных в Куз-
басс[8]. С.Ф. Нелаева[9] и Ф.Е. Базаров[10] уделили внимание борьбе с 
детской безнадзорностью и беспризорностью, показав роль в решении 
этой задачи органов власти и общественности. 

Значительный вклад в осмысление темы детской эвакуации на том 
этапе внесла монография А.М. Синицына[11]. В пятой главе освещалась 
забота советского государства и общественности о детях. Особое внима-
ние уделялось устройству детей, оставшихся без попечения родителей. 
Автор привел сведения о количестве эвакуированных детей, численно-
сти детских домов и материальном обеспечении сирот. 

Несомненную ценность представляет и коллективная монография 
М.И. Лихоманова, Л.Т. Позиной, Е.И. Финогенова «Партийное руковод-
ство эвакуацией в первый период Великой Отечественной войны»[12]. 
Одна из глав книги посвящалась организации работы с эвакуированны-
ми детьми и детскими учреждениями. Примечательно название главы 
— «Всенародная забота…». На наш взгляд, авторы существенно сместили 
акцент в изложении материала. Пришло понимание того, что не все за-
висело от партийного руководства — очень многое в годы войны реша-
ла общественная инициатива, особенно в вопросах обеспечения детей. 
Понятно, что центральное руководство не могло полностью обеспечить 
финансовыми и материальными ресурсами детские учреждения в силу 
того, что их или существенно не хватало, или конкретные ресурсы во-
обще отсутствовали. Именно тогда обычные люди отдавали детям по-
следнее, оказывали помощь, несмотря на великую занятость, нужду и 
усталость. Общие вопросы эвакуации детей из Ленинграда и состояния 
детских домов в годы войны нашли в научных статьях энциклопе-
дий[13]. 

Таким образом, проблематика жизни эвакуированных детей, их со-
циальной адаптации в годы Великой Отечественной войны получила 
некоторое освещение в работах советских историков, при этом полная 
драматизма история детской эвакуации из Ленинграда почти не нашла 
отражения в советской исторической литературе. 
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In article the purpose — to track what reflection is set the problem of the evacuated 
Leningrad children to Western Siberia in the years of war in works of the Soviet histo-
rians found. Works of the 1960–1970-th which made a noticeable contribution to 
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Обратная сторона войны:  трансформации семьи в городах 
Западной Сибири в 1939–1945 гг. 
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Настоящая статья освящает основные тенденции трансформаций городской 
семьи в условиях военного времени в западносибирском регионе, который стал 
в годы Великой Отечественной войны надежным тылом. Автор выделяет свое-
образные черты развития фамилистических институтов в специфических усло-
виях тыла. Были изучены показатели брачности, разводимости, рождаемости и 
материнства. Были освещены также своеобразные юридические реалии, в кон-
тексте которых происходили изменения брачно-семейных отношений. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Западная Сибирь, семья, рожда-
емость, брачность 

Современное общество, пытаясь экстраполировать будущее семьи, 
нередко обращается к ретроспективным спекуляциям, опираясь на ис-
торический фамилистический опыт, полученный в наиболее драма-
тичные моменты истории. Одним из таких непростых периодов стали 
годы Второй мировой войны, когда семейные ценности подверглись 
серьезным испытаниям, в первую очередь в тыловых районах страны, 
в силу сложившейся там демографической ситуации. На долю Сибир-
ского региона, ставшего в годы войны одним из наиболее стратегиче-
ски важных участков тыла, выпали массовые мобилизации, принятие 
эвакуационных эшелонов, интеграция в свою социально-
экономическую среду крупных промышленных предприятий, которые 
переправлялись сюда из западных районов Советского Союза. В этом 
контексте особый интерес представляют городские поселения Запад-
ной Сибири, где были сосредоточены значительные индустриальные 
мощности огромной страны. Однако война изменила не только про-
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мышленную структуру региона, она также значительно деформирова-
ла демографические процессы, протекавшие в городах, что не могло не 
отразиться на развитии брака и семьи. 

История семьи, как в Советском Союзе, так и в России не раз стано-
вилась объектом исследований различных научных дисциплин. Тем не 
менее, при построении как исторических, так и ретроспективных моде-
лей ученые редко обращаются к периоду Второй мировой войны. В кон-
це 1970-х гг. И.П. Ильина опубликовала статью, посвященную влиянию 
войны на женскую брачность [1, с. 50–61]. В работах А.Г. Харчева период 
войны затрагивается как социальная аномалия [2–6]. В сборнике «Насе-
ление СССР за 70 лет», под редакцией Л.Л. Рыбаковского, был проведен 
анализ развития брачности и рождаемости за годы советской власти, 
период войны был рассмотрен как один из этапов [7, с. 75–114]. 

Однако лишь в 2000-е гг. можно говорить о попытках комплексного 
подхода к исследованию демографических процессов в семье в годы 
войны. В.А. Исупов провел анализ количественных показателей различ-
ных демографических аспектов российского общества, затронув и про-
блемы брачности, рождаемости, разводимости, в работе «Демографиче-
ские кризисы и катастрофы в России в первой половине ХХ века» [8]. В 
2008 г. была опубликована его работа «Главный ресурс Победы» [9], где 
была изучена специфика демографического развития Западной Сибири 
в годы Второй мировой войны. В этой работе он обосновал необходи-
мость исследования военного периода, начиная с 1939 г. Ученый дока-
зал, что в годы войны городское население Западной Сибири пережива-
ло сложные демографические деформации, что оказывало влияние и на 
брачно-семейные процессы. Специфику развития и трансформаций се-
мьи в годы Великой Отечественной войны изучила в своей работе «Го-
родская семья в России, 1927–1959 гг.» Н.А. Араловец [10, с. 218–243]. 
Автор выделила такое значительное изменение семьи в период войны 
1941–1945 гг., как интенсификацию одинокого материнства и распро-
странение неполных семей, главами которых становились женщины. В 
работе В.Б. Жиромской, вышедшей в 2012 г., автор связала рост числа 
заключенных браков на завершающем этапе войны с появлением Указа 
от 8 июля 1944 г. Влияние войны на семью В.Б. Жиромская оценивает, 
как деформационное [11, с. 132–133]. Таким образом, комплексного ис-
следования трансформаций семьи, брака и рождаемости в условиях Вто-
рой мировой войны для западносибирского региона так и не было пред-
принято. 

Разумеется, в рамках одной статьи невозможно претендовать на ши-
рокое комплексное исследование такого сложного и широкого вопроса, 
как развитие западносибирской семьи в военные годы. В настоящей ра-
боте мы планируем рассмотреть лишь развитие городской семьи, а так-
же то, как повлияли на динамику семьи наиболее драматичные для нее 
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моменты. К таковым мы относим осень 1939 года, когда начались пер-
вые военные кампании с присущими им мобилизациями мужского насе-
ления фертильного возраста, лето 1941 года, а также принятие указа 8 
июля 1944 г., сыгравшего злую шутку с динамическими процессами в 
семье во всей стране1. Исходя из поставленных вопросов, хронологиче-
ские рамки работы охватывают все годы Второй мировой войны, с 1939 
по 1945 гг. Территориальные рамки включают западносибирские города 
в соответствии с административной структурой, которая была актуаль-
на на начало 1939 г., с учетом изменений, которые происходили в годы 
войны. 

Источниковой базой для написания статьи послужили данные ста-
тистического учета, которые хранятся в ГАРФ (Ф. А-374) и ГАНО (Ф. 11). 
Еще одной группой источников выступили опубликованные тексты за-
конодательных актов, которые принимались на территории Российской 
Федерации в исследуемый период. 

В годы войны одним из основных факторов, определивших брач-
ность, стала массовая мобилизация мужчин брачного возраста. Сокра-
щение числа потенциальных женихов создало огромное число «невос-
требованных» невест. Вслед за этим в составе женского населения нача-
ло стремительно расти число молодых вдов, многие из которых также 
пополняли брачный рынок. В первую очередь гендерная диспропорция 
сказалась на числе заключаемых браков, которое сократилось. Если в 
1940 г. брачность составила 7,09 ‰, в 1941 г. — 7,79 ‰, то уже в 1942 г. 
сократилась до 4,12, а в 1943 г. до 3,86 ‰2. Рост брачности летом и осе-
нью 1941 г., который непосредственно предшествовал всеобщей моби-
лизации в 1941 г., наглядно демонстрирует интенсификацию регистра-
ции фактических браков3. В течение 1942 и 1943 гг. показатель оставал-
ся стабильно на низком уровне4. 

Установившаяся гендерная диспропорция влияла на матримониаль-
ное поведение женщин. К 1943 г. все большее развитие получало такое 
явление, как смещение женской брачности в молодые возрастные груп-
пы. Если в 1939–1940 гг. большинство невест находилось в возрастной 
группе 20–24 года (в 1939 г. — 47,96 % всех браков у женщин, в 1940 г. — 
47,02 %), однако тенденция на постепенное «взросление» начала уста-
навливаться, о чем свидетельствуют данные 1941 г. (38,86 %), то к 1944 

                                                                    
1 Советская Сибирь. 1944. 11 июля.  
2 ГА РФ. Ф. А-374, оп. 11, д. 39, л. 3, 5, д. 40, л. 3, д. 77, л. 3, 69, 73, д. 176, л. 2, 62, 
д. 225, л. 3, 36, 82, д. 293, л. 3, 81, д. 294, л. 11, 69, 76, д. 380, л. 2, 75, 127, 178, 182, 
д. 176, л. 2, 62, д. 225, л. 3, 36, 82, д. 293, л. 3, 81, д. 294, л. 11, 69, 76; ГАНО. Ф. 11, 
оп. 2, д. 607, л. 18, 51, д. 736, л. 2, 4, 21, д. 871, л. 26, 27, д. 992, л. 19, 20, д. 607, л. 18, 
51, д. 736, л. 2, 4, 21, д. 871, л. 26, 27. 
3 См. там же. 
4 См. там же. 
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г. показатель вновь поднялся, опередив более ранние годы — до 46,92 
%1. Мужская же брачность поляризовалась в ранних и поздних брачных 
возрастах. В 1939–1940 гг. большинство мужчин женилось в когортах 
20–24 года и 25–29 лет — 36,92 и 39,45 % в 1939 и 30,03 и 44,69 % в 1940 
г. соответственно. В 1944 г. мужская брачность распределилась между 
когортами 20–24, 25–29 и 30–34 года. На их долю теперь приходилось 
20,61, 30,61 и 20,06 % соответственно, при том, что в 1939–1940 г. на ко-
горту 30–34 года приходилось лишь 10,02 и 12,14 %2. Усилилась брачная 
мобильность. В структуре брачности все меньше становилось первич-
ных браков. Причем, женская брачная мобильность превышала муж-
скую. Вплоть до 1945 г. росло число повторных браков. Тем не менее, в 
1945 г. значительно возросла доля первичных браков. Если за годы вой-
ны общая доля повторных браков поднялась на 12 %, то в 1945 г. про-
изошло резкое сокращение их числа3. Это явление было вызвано дей-
ствием нескольких факторов. Во-первых, домой возвращались мужчины, 
которые до войны не успели официально оформить отношения со свои-
ми партнершами. Теперь, в условиях устрожающегося брачно-семейного 
законодательства, они были вынуждены зарегистрировать браки. Кроме 
того, появление категоричных формулировок в тексте июльского указа 
1944 г. вынуждало вновь образовавшиеся пары отказываться от идеи 
незарегистрированного сожительства. 

С показателями брачности в годы войны напрямую были связаны 
структурные изменения разводимости. Общее число разводов после 
1941 г. не сокращалось. В 1939 г. разводимость составляла 0,68 ‰, в 
1941 — 0,65, в 1942 г. — 0,63, в 1943 — 0,7, а в 1944 г. — 0,62 ‰ (показа-
тель по 1944 г. рассчитан только для первого полугодия)4. Мужская раз-
водимость смещалась в старшие когорты. До 1941 г. наиболее активная 
разводимость наблюдается в возрастной группе 25–29 лет и 30–34 года. 
Однако с 1943 г. число разводов сокращается в когорте 25–29 лет и уве-
личивается в когорте 30–34 года5. Женщины же наоборот, разводились 

                                                                    
1 ГАРФ. Ф. А-374, оп. 23, д. 455, л. 9, оп. 11, д. 41, л. 1, 40, д. 104, л. 1, 2, 29, д. 226, 
л. 8, 19, 41, д. 272, л. 3, 22, 40, 53, 55, д. 363, л. 207, 229, 249, 268, 270. ГАНО. Ф. 11, 
оп. 2, д. 607, л. 83, д. 736, л. 14, д. 871, л. 33. 
2 См. там же. 
3 См. там же. 
4 ГА РФ. Ф. А-374, оп. 23, д. 455, Л. 1, 24, оп. 11, д. 39, л. 3, 5, д. 40, л. 3, д. 77, л. 3, 69, 
73, д. 176, л. 2, 62, д. 225, л. 3, 36, 82, д. 293, л. 3, 81, д. 294, л. 11, 69, 76, д. 380, л. 2, 
75, 127, 178, 182, д. 176, л. 2, 62, д. 225, л. 3, 36, 82, д. 293, л. 3, 81, д. 294, л. 11, 69, 
76. ГА НО Ф. 11, оп. 2, д. 607, л. 18, 51, д. 736, л. 2, 4, 21, д. 871, л. 26, 27, д. 992, 
л. 19, 20, оп. 2, д. 607, л. 18, 51, д. 736, л. 2, 4, 21, д. 871, л. 26, 27. 
5 ГА РФ. Ф. А 374, оп. 23, д. 455, л. 3, 152А, оп. 11, д. 42, л. 3, 134, д. 105, л. 115, 174, 
д. 178, л. 2, 58, д. 227, л. 192, 207, 208, 224, д. 295, л. 2, 85, 97, 149, 150, д. 381, л. 70, 
131, 177, 39, 44. ГА НО. Ф. 11, оп. 2, д. 607, л. 83, д. 736, л. 39, д. 871, л. 55, д. 992, 
л. 37. 
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чаще в 20–24 года в течение всех лет войны1. Продолжительность рас-
торгаемых браков в большинстве случаев концентрировалась в диапа-
зонах 1–2 года и 5–9 лет2. Усилившаяся к 1943 г. до 0,7 ‰ разводимость 
имела краткосрочный характер3. В 1944 г. процедура расторжения брака 
была существенно усложнена. Это не могло не отразиться на других 
процессах развития семьи. Уже к 1945 г. начало сокращаться число по-
вторных браков. Одновременно сохранялись высокие показатели уровня 
внебрачной рождаемости, доходившие, согласно данным ЦСУ, почти до 
60% от числа всех рождений (что, однако, не может служить показате-
лем одинокого материнства)4. 

Интересен нормативный аспект брачности, который объясняет мно-
гие особенности динамики показателей в военные годы. Если до лета 
1944 г. в силе было весьма лояльное законодательство, признающее си-
лу за фактическими браками, то с 1944 г. ситуация изменилась на прямо 
противоположную. До лета 1944 г. действовали нормы, нивелирующие 
разницу между фактическим и зарегистрированным брачным союзом. В 
1941 г. был принят «налог на холостяков», который стал первой попыт-
кой оказать давление на граждан, желающих сохранить независимый 
семейный статус5. Однако, за ним последовала серия поощрительных 
мер, которые также оказывали свое влияние. Большинство профами-
листских законов, направленных на социальную защиту, пришлось на 
1942 г. Тем неожиданней оказалось устрожение законодательства в 
1944 г. Принятие июльского Указа 1944 г. спровоцировало незначитель-
ный всплеск брачности. Однако, этим же законом брачная активность 
была фактически заморожена. При том, что в годы войны увеличивалось 
число повторных браков, существенное усложнение процедуры развода 
повлияло на дальнейшую брачную мобильность, что можно наблюдать 
на примере показателей брачности во всех городах Западной Сибири 
вплоть до конца 1945 г. Однако в течение 1944–1945 гг. самые ради-
кальные меры данного закона были смягчены рядом оговорок. И все-
таки усложненная процедура развода оставалась в силе. Эта мера влияла 
на многие брачно-семейные процессы. Ставшая отныне очень трудоем-
кой процедура развода тормозила официальную брачную динамику и 
провоцировала вновь развитие фактической брачности. 

Трансформации семьи в годы войны в значительной степени харак-
теризовались также сокращением показателей рождаемости, что опре-
делялось действием целого ряда факторов: социально-демографические 

                                                                    
1 См. там же. 
2 См. там же. 
3 См. там же. 
4 ГА РФ. Ф. А-374, оп. 11, д. 268, л. 10, 17, 74, 78, д. 269, л. 61, 62, 213, 207, 71, 74. 
ГАНО, д. 991, л. 26, д. 992, л. 22. 
5 Советская Сибирь. 1941. 25 ноября.  
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изменения в обществе, трансформации материнства, медико-
эпидемиологическая обстановка в регионе в период войны. Изменения в 
уровне рождаемости в городах Западносибирского региона характери-
зовались сокращением показателя. В 1940 г. уровень рождаемости со-
ставил 27,48 ‰, в 1942 г. он уже составлял 15,71, в 1943 г. — 14,07, а в 
1944 г. — 12,26 ‰1. Происходило оно под влиянием сочетания демогра-
фических, социальных и гигиенических факторов. При этом демографи-
ческий урон детности ослабевал: при сокращении числа фактов рожде-
ния число детей сохранялось за счет постепенного сокращения детской 
смертности. Так, показатели смертности для детей в возрасте до 1 года 
по сравнению с 1940 г., когда на 1000 родившихся умерло 230,64 ребен-
ка, к 1943 г. сократились и составили 152,28 ребенка, а в 1944 г. — уже 
90,53 ребенка2. В данном случае уместно говорить о рационализации 
рождаемости, что влияло на количественные показатели лишь непо-
средственно натальности, как биологического процесса. Еще одним фак-
тором трансформаций семьи стало усиление женской занятости в про-
изводстве. Безусловно, женщины работали на производственных пред-
приятиях и раньше. Однако, в годы войны растет доля женщин в общем 
числе работников. Это не могло не отразиться, в первую очередь, на 
рождаемости: сокращение числа рождений на одну женщину, общее 
снижение уровня рождаемости также во многом стало прямым резуль-
татом увеличения числа работающих женщин. Общие условия социаль-
ного развития в СССР предполагали усиление этой тенденции. Поэтому, 
в данном случае, условия военного времени выступили лишь фактором 
интенсификации уже существующей и набирающей силу тенденции, а не 
спровоцировали новое явление. Еще одним специфическим фактором 
стало резкое ухудшение социально-бытового качества жизни населения. 

Со второй половины 1944 г. в формах статистического учета по-
явилась возможность учета внебрачной рождаемости, что дает воз-
можность для исследования таких феноменов, как одинокое материн-
ство, а также рождаемость в незарегистрированных браках. В 1944 г. 
более половины рожениц не состояло в браке. Тем не менее, нельзя не 
учитывать факт того, что многие горожане Западной Сибири состояли 
в фактических браках, что также определяло высокие показатели оди-
нокого материнства. 

                                                                    
1 ГА РФ. Ф. А374, оп. 23, д. 446, л. 3, 4, 90, 92, оп. 11, д. 20, л. 1. 37, д. 78, л. 1, 2, 3, 4, 
49, 50, д. 159, л. 2, 19, 38, 47, д. 213, л. 46, 64, 83, 10, 22, д. 270, л. 7, 5, 113, д. 271, 
л. 12, 14, 17, 98, 104, 105, д. 364, л. 319, 371, 422, 428. 
2 ГА РФ. Ф. А-374, оп. 23, д. 442, л. 3, 112, оп. 11, д. 39, л. , 3, д. 40, л. 3, д. 77, л. 3, 82, 
д. 176, л. 2, 62, д. 225, л. 3, 36, 82, д. 293, л. 3, 81, д. 294, л. 11, 69, 75,76, д. 380, л. 2, 
75, 127, 178, 182. ГА НО. Ф. 11, оп. 2, д. 607, л. 5, д. 736, л. 2, 21, д. 871, л. 26, 27, д. 
992, л. 18, 19, 20. 



 195 

Менялись все показатели фертильности. За годы войны сокращался 
уровень рождаемости в молодых возрастных когортах. Одновременно 
сохранялась интенсивная рождаемость в старших материнских возраст-
ных группах. Возрастало число первых или вторых рождений1. Много-
детные матери становились все большей редкостью, хотя их доля в об-
щем числе рождений все еще оставалась значительной. 

Динамика показателей рождаемости во многом определялась изме-
нениями в отношении государства к материнству. 

С одной стороны сохранялась двойственность 1930-х гг.: в годы вой-
ны правительство продолжило пронаталистскую политику 1930-х гг., 
которая должна было помочь привлечь женщин для работы на предпри-
ятиях. Руководство страны также проводило ряд мер по социальной за-
щите материнства и детства. Были предприняты шаги для борьбы с дет-
ской и младенческой смертностью. В военные годы была сформирована 
система, направленная на превентивные меры по охране здоровья: была 
создана сеть педиатрического обслуживания, усилено снабжение бере-
менных женщин. Однако данные мероприятия не оказали большого 
влияния на уровень рождаемости в годы войны, который продолжал 
тенденцию устойчивого снижения. Постановление от 27 июня 1936 г. 
запрещавшее операции по искусственному прерыванию беременности 
повлияло на рост числа «криминальных абортов», число которых в годы 
войны росло. 

С другой стороны, с принятием указа от 8 июля 1944 г., можно гово-
рить об устрожении государственной политики в отношении материн-
ства. Данный указ характеризовал собой также попытку государства 
определить структуру материнства. В первую очередь, это выражалось в 
институциализации одинокого материнства. Также этот закон усиливал 
финансовую помощь многодетным семьям. Теоретически, эти законода-
тельные акты также могли сыграть свою роль в попытках государства 
поддерживать уровень рождаемости в военный период. 

Для городов Западной Сибири, действие этих законов имело проти-
воречивое значение. Более того, вся пронаталистская система советско-
го государства в 1930–1940-е гг. обернулась здесь прямо противополож-
ными результатами. В первую очередь, рождаемость на всем протяже-
нии военных лет сокращалась. При действующем антиабортном законо-
дательстве в годы Великой Отечественной войны с каждым годом росло 
число абортов. Обещанное государством разворачивание сети дошколь-
ных учреждений обернулось расширением коечного фонда в уже дей-
ствующих детских садах и яслях. Большинство матерей были одно- и 
двухдетными. Несмотря на ярко выраженный пронатализм сталинского 
законодательства, он не смог повлиять на уровень рождаемости. Ожида-

                                                                    
1 ГА РФ. Ф. А-374, оп. 11, д. 270, л. 7, 5, 113, д. 271, л. 12, 14, 17, 98, 104, д. 360, л. 3, 
66, 115, д. 361, л. 47, 50. ГА НО. Ф. 11, д. 992, оп. 2, л. 21, д. 991, л. 20, 22, 23. 
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емых результатов достигнуто так и не было. Незначительный компенса-
торный рост во второй половине 1945 г. был лишь реализацией отло-
женных рождений, но никак не результатом мер социальной политики 
государства. Рост числа одиноких матерей во многом интенсифициро-
вался в условиях действия данного закона. 

В годы Второй мировой войны городская семья переживала интен-
сивные трансформации, которые затрагивали все ее аспекты. В состоя-
нии динамики оказались брачность и разводимость, рождаемость и ма-
теринство. Как показал проведенный обзорный анализ, влияющим фак-
тором динамических процессов стали не только стихийные изменения в 
социальной структуре общества, но также и законодательные инициа-
тивы государства. В условиях постоянно меняющейся юридической ре-
альности демографические показатели продемонстрировали значи-
тельные фамилистические деформации в западносибирских городах. 
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In this article are investigated a base trends of transformations of the urban family 
under war time in the region Western Siberia, which was a strong home front. The 
author had accented a specific characteristic of the development of family institutes 
under specific home front situation. There is a research of the indexes of the marriag-
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В статье впервые на основе итогов выборочного социально-демографического 
обследования населения 1985 г. и всеобщих переписей населения анализирует-
ся влияние войны на матримониальное поведение сельских жителей Восточной 
Сибири. Целью работы является изучение характера брачности в разных груп-
пах населения в разное время, ее общих и особенных черт. В исследовании ре-
шается на примере сибирской деревни общеизвестная дискуссионная проблема 
особенностей демографической модернизации России. Дается всесторонний 
анализ динамики процессов брачности сельских жителей и характера измене-
ния их брачного поведения. Особое внимание уделяется вопросу прочности 
браков и свободным союзам. 

Ключевые слова: Восточная Сибирь, сельское население, брачные отношения, 
влияние войны, демографическая модернизация 

Среди многочисленных следов, оставленных Великой Отечествен-
ной войной, особенно глубоким оказался след в демографической сфере. 
Влияние войны отчетливо прослеживается не только на живших в воен-
ное время поколениях, но и на их потомках. 

Объектом анализа в данной работе выступает демографическая 
сфера восточносибирской деревни, предметом — влияние войны на мо-
дель брачно-семейного поведения сельчан. Цель исследования — про-
следить изменения в поведении разных поколений, переживших войну, 
определить их результаты и выявить общие и специфические — сибир-
ские, сельские — черты. 

Хронологические рамки работы — середина 1940-х — рубеж 
1950-х — 1960-х гг. В течение этого пятнадцатилетия последствия вой-
ны проявлялись наиболее отчетливо. Они постепенно ослабевали, но не 
изжили себя до конца 1950-х гг. Этот период в демографической исто-
рии Сибири изучен слабо, прежде всего, из-за недостатка источников. 

Информационную базу данного исследования составили извлечен-
ные из архивов результаты социально-демографического обследования 
населения 1985 г. и материалы всесоюзных переписей населения, в ос-

mailto:200146@mail.ru
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новном 1959 г. К сожалению, в этих источниках нет прямых данных по 
1940-м гг. Тем не менее, имеющаяся информация позволяет решать по-
ставленные задачи. 

Жители восточносибирской деревни — особый демографический 
субъект. В годы войны на территории региона не было боевых действий, 
его военные потери составили лишь погибшие на фронте и потому они 
были относительно меньшими, чем в целом по стране. Но это не огради-
ло демографическую сферу деревни от пагубного влияния войны. 

Развитие брачно-семейных отношений в послевоенный период 
определялось, прежде всего, двумя факторами: структурным — состоя-
нием половозрастного состава населения, и поведенческим — измене-
нием всех видов его демографического поведения. Первый фактор до-
влел над вторым — нехватка мужчин определяла поведение обоих по-
лов. 

Структура сельского населения была деформирована войной и дру-
гими катаклизмами первой половины ХХ в. В послевоенный период она 
корректировалась сельско-городской миграцией, влияние которой, без-
условно, было второстепенным. Во всех поколениях, рожденных ранее 
1930 г., преобладали женщины. Диспропорция полов у сибиряков была 
меньшей, чем в сельском населении РСФСР в целом. Тем не менее, как 
видно из табл. 1, в когортах 35–49 лет, которые в 1945 г. находились в 
активных брачных возрастах (20–35 лет), на 4 женщин приходилось 
примерно по 3 мужчины. Эта пропорция играла решающую роль в демо-
графической сфере, и не только в ней. 

Возрастная структура сельских жителей в регионе была моложе, чем 
в России в целом. Демографическую «молодость» сибиряков в значи-
тельной мере определил тоже военный фактор: многочисленные поко-
ления, рожденные во второй половине 1920 — начале 1940-х гг., не гиб-
ли, как сверстники в европейской части страны, от воздействия оружи-
ем. Их включение по мере взросления в брачно-репродуктивные отно-
шения смягчало негативные последствия войны. 

Таблица 1 
Соотношение численности полов в возрастных группах сельского населения 
Восточной Сибири в 1959 г. (на 1000 женщин приходится мужчин)* 

Возраст, 
лет 

30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60 и более 

Число 

мужчин 

896 720 709 707 692 518 600 

* Рассчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. М., 1971. Т. 2, 
ч. 1. С. 66–537. 

Война не изменила отношения сибиряков к браку как к обязатель-
ной, практически единственной форме совместной жизни мужчин и 
женщин. Статистика зафиксировала сохранение у них традиции всеоб-
щей брачности. Признаков распространения безбрачия не было ни в од-
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ном поколении до конца советского периода. Катаклизмы первой поло-
вины ХХ в., естественно, отразились на средних и старших возрастах, но 
не столько на окончательном уровне брачности, сколько на сроках за-
ключения первых брачных союзов. В целом же доля лиц, избежавших уз 
Гименея, была очень низкой во всех поколениях (табл. 2). 

Таблица 2 
Распределение сельского населения Восточной Сибири по состоянию в браке 
и возрасту вступления в первый брак, на 2 января 1985 г.* 

 
Воз-

раст, 
лет/год

ы рож-
дения 

На 1000 чел. соответствующего пола и возраста 

мужчины женщины 

нико-

гда не 
со-

стоя-
ли в 

браке 

со-

стоят 
или 

со-
стоя-

ли в 
браке 

в т.ч. вступили в брак в 

возрасте  

никогда 

не 
состоя-

ли в 
браке 

состоят 

или 
состоя-

ли в 
браке 

в т.ч. вступили в брак в воз-

расте  

до 20 
лет 

20–24 
года 

25 лет 
и 

более 

до 20 
лет 

20–24 
года 

25 лет 
и 

более 

18–69 187 813 81 468 255 85 915 313 425 162 

в т.ч.           

18–19 961 39 39 – – 587 413 400 – – 

20–24 564 436 77 350 – 229 771 441 316 – 

25–29 201 799 68 604 119 87 913 378 468 55 

30–34 104 896 83 580 222 44 956 351 478 115 

35–39 74 926 91 554 267 35 965 350 470 128 

40–44 49 951 108 448 383 24 976 383 426 151 

45–49 33 967 99 538 320 23 977 285 495 179 

50–54 

1930–
1934 

20 980 93 465 412 30 970 217 483 261 

55–59 

1925–
1929 

13 987 67 466 466  44 956 143 483 330 

60–64 

1920-
1924 

8 992 62 367 556 59 941 182 370 369 

65–69 
1915–

1919 

10 990 117 268 591 61 939 335 309 261 

* Рассчитано по: ГА РФ, ф. А-374, оп. 39, д. 8399, л. 118, 118об. 

Война принесла каждому полу свои проблемы. Брачный круг у муж-
чин стал очень широким, у женщин — слишком узким, и это усложняло 
матримониальное поведение тех и других. Мужчинам, рожденным ранее 
1930 г., война «обеспечила» почти абсолютную брачность. Мало кто 
остался без супруги при острой нехватке женихов в этих поколениях. По 
данным обследования 1985 г., никогда не сочетались браком лишь 0,8% 
мужчин 1920–1924 гг. рождения и 1,0-1,3% лиц из остальных поколений. 
До конца 1950-х гг. холостые мужчины старше 30 лет в деревнях встре-
чались редко. Мужская сверхбрачность отмечалась даже в когорте 1930–
1934 гг. рождения. 

Пертурбации первой половины ХХ века сильно сократили шансы 
женщин на «законный брак». Многие оставались незамужними или вдо-
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вами, будучи в репродуктивных возрастах, и это снижало общую рожда-
емость в регионе. Уровень женской брачности зависел от степени урба-
низированности территории. Он был выше в красноярских и иркутских 
деревнях, где развивалось несельскохозяйственное производство и ра-
ботало больше мужчин. 

Живя в деревнях, где особенно не хватало женихов, женщины часто 
решали свою судьбу радикально — уезжали в город либо устанавливали 
внебрачные связи и рожали в них детей. В конечном итоге женское без-
брачие в военных поколениях оказалось не слишком большим. Согласно 
обследованию 1985 г., никогда не были замужем 4,4% лиц, рожденных 
ранее 1915 г., и от 6,1 до 4,4% женщин из поколений 1915 — 1929 гг. 
(табл. 2). 

Данные статистики расходятся со сложившимся в обществе пред-
ставлением о масштабах негативного влияния войны на брачные судь-
бы женщин. Конечно, удельный вес находившихся в «законных» браках 
женщин военных поколений был ниже. Но в 1985 г., как и в других об-
следованиях и при переписях, женщины указывали не только зареги-
стрированные, но и свои фактические, даже краткосрочные, брачные 
союзы, благодаря которым они не остались совсем одинокими. Устрой-
ству многих женских судеб помогла полигиния (многоженство) мужчин 
без регистрации браков. 

Война сломала прежний календарь брачных событий и заодно «по-
пыталась» нарушить традицию очень ранних браков у сибиряков. Итоги 
обследования 1985 г. позволяют показать это на тех сельчанах, которые 
стали главными жертвами войны (табл. 2). Это поколения мужчин и 
женщин, рожденных в 1915–1929 гг. и находившихся в военные и «око-
ловоенные» годы в активных брачных возрастах. 

Поколение 65–69-летних женщин (1915–1919 гг. рождения) к началу 
войны в значительной части уже успело устроить свою судьбу, у многих 
замужество и рождения детей были позади. 33,5% этих женщин заклю-
чили первый брак до своего 20-летия, еще 30,9% — в 20–24 года. И лишь 
четверть (26,1%) выходили замуж в 25 лет и старше, кто-то — уже в 
войну или после нее. 

Матримониальное поведение рожденных в 1915–1919 гг. сельчанок 
было типичным для населения довоенной деревни. С началом войны 
оно резко изменилось, брачность тут же «постарела». Лишь 18,2% жен-
щин, рожденных в 1920–1924 гг., смогли выйти замуж до 20-летия. Их 
основные браки пришлись уже на послевоенное время: 37,0% женщин 
заключили их в 20–24 года, еще 36,9% — в 25 лет и старше. Вообще 
брачный период у женщин 1915–1924 гг. рождения был самым протя-
женным по сравнению с остальными поколениями сельчанок и у кого-то 
продолжался до старости. Эти женщины создавали семьи в условиях 
острой конкуренции с более молодыми девушками, и у тех тоже нару-
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шились традиционные сроки замужества. Лишь 14,3% девушек 1925–
1929 гг. рождения (55–59 лет) сочетались браком, будучи моложе 20 лет. 
Почти половина (48,3%) сделали это в 20–24 года, еще треть (33,0%) — в 
25 лет и старше, в 1950-х гг. 

«Постарение» женской брачности было вынужденным и длилось не-
долго. С поколения 1930–1934 гг. началось восстановление прежних 
ранних норм. «Омоложение» браков шло устойчиво, с нараставшей ско-
ростью и продолжалось до конца советского периода (табл. 2). 

Мужчинам война скорректировала брачную судьбу еще больше, чем 
женщинам. Это доказывают сроки заключения браков в военных поко-
лениях, значительно отличавшихся друг от друга по этому признаку1. 
Рожденные в 1915–1919 гг. сельчане (65–69 лет) начали входить в ак-
тивный брачный возраст в середине 1930-х гг. 11,7% из них женились, 
будучи моложе 20 лет. (В этой когорте отмечался самый высокий пока-
затель женитьбы в столь юном возрасте среди всех живущих мужчин). В 
20–24 года вступили в брак тоже немногие — 26,8%. Остальным поме-
шали служба в армии в предвоенные годы, а затем война. 26,7% пред-
ставителей этой когорты женились в 25–29 лет, в основном в войну, еще 
21,2% — в послевоенный период, когда им исполнилось 30–34 года, 
12,6% — после 35 лет. Ни в какой другой мужской когорте брачные со-
бытия не были так растянуты во времени, не располагались так равно-
мерно по возрастам, и не был так высок процент первых браков в сред-
них и старших возрастах. 

Брачность в группе рожденных в 1920–1924 гг. мужчин (60–64 года) 
имела иные показатели и динамику. До двадцатилетия успели жениться 
только 6,2%. Но в возрасте 20–24 года, в войну и сразу после нее, сочета-
лись браком 36,7% из них, в 25–29 лет (во второй пол. 40-х — начале 
50-х гг.) — еще 38,4%, остальные 17,9% — после 30 лет. В следующей за 
ними группе 1925–1929 гг. рождения, лишь частично затронутой вой-
ной, брачные события сконцентрировались в узком отрезке времени. До 
20-летия женились лишь 6,7%, но зато в 20–24 года — 46,6%, в 25–29 лет 
— еще 33,4%, и к 30-летию состояли в браке 86,7% лиц из данной воз-
растной группы. Это, в основном не воевавшее, поколение мужчин имело 
счастливую брачную судьбу. Круг невест для них, как и для предыдущих 
поколений, был чрезвычайно широким, им было из кого выбирать, и они 
с этим не медлили. 

Судя по возрасту брачных партнеров, война подорвала исконно рос-
сийскую традицию, по которой жених должен быть старше невесты на 
несколько лет. Из табл. 3 видно, за кого сельчанки выходили замуж в 
1960 г. У 20–24-летних невест были старше лишь 35,8% женихов, у 25–
29-летних — 22,7%, но 30,6% — моложе и т.д. Видна закономерность: 
чем старше были невесты, тем реже имели женихов старше себя. А среди 

                                                                    
1 Рассчитано по: ГА РФ, ф. А-374, оп. 39, д. 8399, л. 119, 119об. 
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мужчин укреплялась традиция женитьбы на женщинах более старшего 
возраста. У 20–25-летних женихов старше были 12,9% невест, у 25–29-
летних — 22,7%. В целом же у обоих полов разброс возрастов брачных 
партнеров был очень широким, что свидетельствовало о незавершенно-
сти влияния войны на брачную сферу. 

Таблица 3 
Возраст брачных партнеров в сельской местности Восточной Сибири в 1960 г.* 
Возраст 

брачных 
партнеров, 

лет 

На 1000 чел., заключавших брак, находились в возрасте, лет  

мужчины женщины 

до 20 20–24 25–29 30 и 

более 

до 20 20–24 25–29 30 и более 

До 20 379 281  51  10  88  53  16  – 

20–24 548 590 484  82 666 589 290  38 

25–29  67  97 238 120 228 307 467  98 

30 и более  6  32 227 788  18  51 227 864 

*Рассчитано по: ГА РФ, ф. А-374, оп. 31, д. 2864, л. 3–60. 

Прямым следствием войны стало ослабление прочности брачных 
союзов, вызванное не только дефицитом мужчин, но и изменениями в 
общественном сознании. Итоги обследования 1985 г. позволяют оценить 
с этой позиции браки 1950-х гг.1 Статистика показывает, что в течение 
первых пяти лет жизни прекратились 4,4% мужских и 8,2% женских 
браков, заключенных в 1950–1954 гг., в следующие 4 года — еще 2,1 и 
3,5% соответственно. За такой же 9-летний срок не стало 7,5% мужских 
и 11,5% женских браков, заключенных в 1955–1959 гг. У женщин браки, 
как видно, были менее крепкими. 

Причиной прекращения браков в деревне, как и повсюду, являлись 
официальные разводы и просто расставания или же овдовения. По пер-
вой причине прекратили существование 5,3% браков мужчин, заклю-
ченных в первой половине 1950-х гг. и 6,3% — во второй. У женщин эти 
показатели составляли 8,1 и 7,8% соответственно. Случаев овдовения, 
особенно у мужчин, было мало, что естественно для первого десятиле-
тия семейной жизни. Масштабы прекращения браков 1950-х гг. еще бы-
ли невелики по сравнению с заключенными в следующих десятилетиях, 
что объясняется, кроме прочего, сложностью, особенно для сельчан, 
процедуры разводов, установленной действующим Указом Президиума 
ВС СССР от 8 июля 1944 г. Преобладание среди причин распада браков у 
обоих полов разводов и расставаний объективно выступало одним из 
признаков модернизации брачно-семейных отношений, свидетельством 
распространения в деревне вслед за городом практик несемейного строя 
жизни. Но то, что чаще распадались женские браки, не означало, что 
женщины эмансипировались быстрее. Это было лишь следствием уже 
упоминавшейся полигинии мужчин. 

                                                                    
1 Рассчитано по: ГА РФ, ф. А-374, оп. 39, д. 8399, л. 125, 125об – 132, 132об. 
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Ослабление крепости первых браков способствовало развитию по-
вторной брачности. Оставшись без партнера, мужчины и женщины вели 
себя по-разному. 

Во второй раз женились большинство мужчин — 85,9% тех, чей брак 
прекратился в первой половине 1950-х гг., и 84,6% тех, кто остался оди-
ноким во второй половине десятилетия. У женщин этот показатель со-
ставлял лишь 49,9 и 44,7% соответственно. Более половины их так и 
остались одинокими. 

Сроки повторных браков тоже различались. Мужчины находили себе 
новую пару намного быстрее. Из тех, чей брак прекратился в первой по-
ловине 1950-х гг., 22,6% женились вторично в течение года, а через пять 
лет в новом браке состояли 58,3%. У мужчин, чей брак распался во вто-
рой половине 1950-х гг., эти показатели составляли 25,3 и 59,3%. 

Женщины, лишившись супруга, не спешили снова замуж. Скорее все-
го, дело было не в принципе, а в нехватке женихов. Во всяком случае, 
оставшись одинокими в 1950–1954 гг., вторично вышли замуж в течение 
того же года лишь 5,5%, в первые пять лет — 24,1% сельчанок. У тех, кто 
потерял мужа во второй половине 1950-х гг. показатели были еще ни-
же — соответственно 4,9 и 20,8%. 

К сожалению, ни в обследовании, ни в переписях нет сведений о 
фактических браках, поскольку они не собирались. Но косвенные свиде-
тельства их существования имеются. Во-первых, о них можно судить по 
показателю о «разошедшихся», т.е. официально не оформлявших разрыв 
отношений с партнером. Обследование 1985 г. показало, что, во-первых, 
разошедшихся было значительно больше, чем разведенных, в том числе 
в старших поколениях, во-вторых, во всех возрастах их было намного 
больше среди женщин. Так, среди лиц старше 70 лет разошедшимися яв-
лялись 1,4% женщин и 0,3% мужчин, среди 60–69-летних (1915–1924 гг. 
рождения) — соответственно 3,9 и 1,7%, среди 50–59-летних (1925–
1934 гг.) — 4,6 и 2,7%1. Это не значит, что все они расходились именно 
после войны, но можно предположить, что в большинстве — именно то-
гда, в их молодые годы. 

Весомым доказательством широкого распространения свободных 
союзов в восточносибирской деревне является высокий уровень вне-
брачных рождений. В 1959 г. доля таких младенцев составляла 20,3%2. В 
деревне их удельный вес был намного выше, чем в городах региона и в 
европейской части страны. Это объяснялось спецификой Восточной Си-
бири — проживанием в ней коренных народов, у которых традиционно 
браки являлись «свободными», наличием большого количества марги-
нальных личностей, «небрежно» относившихся к институту законного 
брака, и т.д. Столь нетрадиционная для деревни форма брачно-

                                                                    
1 Рассчитано по: ГА РФ, ф. А-374, оп. 39, д. 8399, л. 126, 126об. 
2 Там же, оп. 31, д. 4923, л. 158–412. 
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репродуктивного поведения, внешне напоминавшая современную ве-
стернизацию, имела под собой совершенно иную основу. Для многих 
женщин вероятность брака в перспективе была иллюзорной, и они ре-
шали свою судьбу таким способом. 

Война изменила не только брачное, но и репродуктивное поведение. 
Данные переписи населения 1979 г. о числе рожденных детей женщина-
ми разных возрастов показывают, как стремительно снизилась у них 
детность (табл. 4). 

Особенно большой разрыв показателей был между матерями, ро-
дившимися ранее 1909 г. (70 лет и старше) и поколением 1909–1913 гг. 
(65–69 лет). Женщинам из первой группы к началу войны исполнилось 
33 года и более, основные репродуктивные намерения ими уже были 
реализованы. Они родили в среднем по 4,9 ребенка. Но во второй группе 
процесс деторождения был «в разгаре», когда его нарушила война, и в 
конечном итоге у этих женщин родилось на 0,8 ребенка меньше. Группа 
60––64-летних (1914–1918 гг.) испытывала те же проблемы. Их детность 
сократилось еще на 0,3 ребенка, в следующей группе (1919–1923 гг.) — 
еще на 0,2 чел. В результате разница между числом детей у матерей, 
рожденных в 1924–1928 гг. (50–54 года) и ранее 1909 г., составила 1,4 
ребенка. 

Таблица 4 
Детность сельских женщин Восточной Сибири разных возрастов,  
по переписи 1979 г.* 

Среднее число детей, рожденных женщиной в возрасте, лет 

15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 более 
70 

0,09 0,9 1,7 2,4 3,0 3,2 3,4 3,5 3,6 3,8 4,1 4,9 

*Рассчитано по: РГАЭ, ф. 1562, оп. 336, д. 7699, л. 157–158. 

Семейная солидарность на протяжении столетий служила основой 
существования сельского мира. Война не разрушила ее. По переписи 
1959 г., абсолютное большинство сельчан — 91,2% — жили в семье, еще 
5,7% ее членов — отдельно, но поддерживали с нею связь, и лишь 3,1% 
являлись одиночками [1, с. 39]. Больше половины их составляли женщи-
ны, судя по возрасту, «одиночки военного времени», мужья и женихи ко-
торых погибли на фронте. 

Таким образом, послевоенные поколения сельчан воспитывались в 
условиях просемейного общественного климата. Доминирующей стра-
тегией для молодежи являлся классический семейный путь — законный 
брак и рождение детей. Но немало сельчан выбирали жизнь без реги-
страции брака как форму новых отношений. Видно, что молодежь счита-
ла идеальным для брака и рождения детей молодой возраст, и треть, а 
позднее почти половина девушек воплощала этот идеал до своего 20-
летия, хотя в послевоенный период практически не было, тем более в 
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деревне, гарантированных властью социальных и материальных пре-
имуществ раннего вступления в брак и рождения детей. 

Нормализация демографической сферы деревни проходила в режи-
ме консервативной модернизации, сочетавшей современные (развитие 
свободных союзов, снижение рождаемости и проч.) и традиционные 
черты (всеобщая брачность, омоложение ее и т.д.) Важнейшим фактором 
развития демографической сферы и вообще общественной жизни вы-
ступала демографическая политика, сформулированная в ряде норма-
тивных актов, из которых основным являлся Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 8 июля 1944 г., жестко регулировавший семейно-
брачные отношения. 

Основным результатом рассматриваемого периода стали достиже-
ние предельно высокого уровня (90–96%) мужской брачности, более вы-
сокой, чем в среднем по сельской местности РСФСР, женской брачности 
и стабилизация рождаемости на уровне среднедетности. Сформировался 
особый тип брачно-семейных отношений, сочетавший традиции и со-
временность. Его отличали растущий уровень эмансипации женщин, со-
хранение высокой ценности «законного» брака как лучшей, хотя уже не 
единственной формы отношений между полами, осознание того, что 
рождение и воспитание детей составляет основу семейной жизни, обу-
словившее всеобщую рождаемость, и признание развода как нормаль-
ной формы разрешения конфликтов между супругами. Эта модель реа-
лизовывалась в деревне до окончания советской эпохи. 
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Статья посвящена изучению важнейшей составляющей реэвакуационного про-
цесса, одной из его форм — отзыву Наркоматами специалистов в освобожден-
ные районы страны. Показано состояние трудовых ресурсов этих областей, 
обоснована необходимость их восстановления. Проанализированы меры прави-
тельства по восстановлению промышленных гигантов Сталинграда и Донбасса, 
важное место среди которых отводилось возвращению на восстанавливаемые 
объекты эвакуированных специалистов, отзываемых Наркоматами из восточ-
ных районов страны. Прослеживается интенсивность работы, трудности, жест-
кость требований, предъявляемых Наркоматами, серьезные нарушения, допус-
каемые ими в работе, недопонимание между Наркоматами, руководителями 
предприятий и органами власти сибирских областей. Делается вывод о том, что, 
не смотря на сложности решения проблемы, задания по откомандированию 
кадров, как правило, выполнялись. Реэвакуация создала большие трудности с 
кадрами в Западной Сибири, что серьезно сказалось на социально-экономиче-
ском развитии региона. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, реэвакуация, наркоматы, прика-
зы, Сталинград, Донбасс, Сталинградский тракторный завод (СТЗ), освобожден-
ные районы. 

Создание многомиллионной армии, фашистский оккупационный ре-
жим, эвакуация привели к резкому сокращению численности населения и, 
прежде всего, трудовых ресурсов освобожденных от фашистских захват-
чиков районов страны. Общая численность населения по всем освобож-
денным областям сократилась почти наполовину, количество рабочих 
промышленных предприятий — на 70–80, а в ряде мест на 90 % и более 
[1, с. 326]. Решение главной военно-экономической задачи — увеличение 
производства боевой техники, оружия и боеприпасов, необходимых для 
полного обеспечения Красной армии, — вызывало необходимость восста-
новления и дальнейшего развития промышленных предприятий на осво-
божденной земле, в первую очередь Сталинграда и Донбасса. 

Еще не закончились в Сталинграде бои, а состоявшийся 20–21 янва-
ря 1943 г. Пленум обкома партии наметил первоочередные меры по воз-

mailto:snegireva@vtomske.ru
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рождению города. 13 февраля 1943 г. Пленум горкома ВКП(б) принял 
решение «О задачах Сталинградской городской партийной организации 
в связи с очищением города от немецко-фашистских оккупантов» [2, 
с. 30–31, 41–46]. В феврале 1943 г. ЦК ВКП(б) провел совещание секрета-
рей обкомов партии областей и республик Поволжья, на котором обсуж-
дались меры помощи Сталинграду, а 4 апреля 1943 г. ГКО принял поста-
новление о первоочередных мероприятиях по восстановлению хозяй-
ства Сталинграда, его крупнейших заводов «Красный Октябрь», трак-
торного (СТЗ), «Баррикады». 22 апреля этого же года ГКО принял специ-
альное решение о восстановлении Сталинградского тракторного завода 
им. Дзержинского, в годы войны производившего танки [3, с.357–358, 
365]. Согласно этим постановлениям, Наркоматы должны были реэваку-
ировать часть строителей, отдельные строительные организации, выде-
лить и отгрузить Сталинграду оборудование, инвентарь, строительные 
материалы, направить квалифицированные кадры. Подобные меры по-
мощи были намечены и восстанавливающимся предприятиям черной 
металлургии Донбасса в постановлении ГКО № 4589 от 18 ноября 1943 
г., которое обязывало властные структуры восточных областей, руково-
дителей предприятий выявить всех эвакуированных работников систе-
мы Наркочермета для откомандирования в Донбасс на прежнее место 
работы.1 Выполняя эти решения, Наркоматы систематически отзывали 
эвакуированные кадры в Сталинград и Донбасс прежде всего с заводов 
танковой промышленности и черной металлургии. 

Откомандирование кадров с предприятий восточных областей на 
СТЗ началось сразу же после освобождения Сталинграда. Так, Приказом 
НКТП от 30 марта 1943 г. начальник управления капитального строи-
тельства завода № 77 Я.Ф. Малеев был освобожден от занимаемой долж-
ности в связи с назначением его с 31 марта 1943 г. начальником капи-
тального строительства Сталинградского тракторного завода. К 22 ап-
реля 1943 г. на СТЗ по реэвакуации прибыли 14 специалистов с Киров-
ского завода, 19 — с Уралмаша, 9 — с 76 завода г. Свердловска, 21 — с 77 
завода г. Барнаула, 16 — с 174 завода г. Омска, 20 — с 200 завода г. Челя-
бинска.2 

Приказы Наркомата танковой промышленности об откомандирова-
нии кадров в Сталинград следовали один за другим. Так, согласно При-
казу НКТП № 6 от 5 января 1944 г. выше перечисленным заводам необ-
ходимо было до 15 января, то есть в течение 10 дней откомандировать 
большую группу инженерно-технических работников, ранее работавших 
на СТЗ3. Выполняя это задание, только завод № 77 откомандировал из 

                                                                    
1 ГАКО. Ф. П-75, оп. 1, д. 28, л. 48–49; Ф. П-15, оп. 8, д. 74, л. 4–5, 6, 165; Ф. Р-18, 
оп. 3, д. 105, л. 15. 
2 ЦХДМО. Ф. 1, оп. 8, д. 119, л. 17.; ГААК. Ф. Р-1038, оп. 1, д. 5, л. 30. 
3 ГААК. Ф. Р-1038, оп. 1, д. 5, л. 30. 
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Барнаула в Сталинград 38 ИТР, 13 специалистов реэвакуировал завод 
№ 174 из Омска1. Для обеспечения квалифицированными кадрами вновь 
вводимых энергетических мощностей Сталинградского тракторного за-
вода, согласно Приказу НКТП № 89 от 3 февраля 1944 г. с 77 завода была 
отозвана группа специалистов (10 чел) энергохозяйства2. По приказу 
НКТП № 327 от 19 апреля 1944 г. «Об организации инструментального 
хозяйства на Сталинградском тракторном заводе» завод № 77 откоман-
дировал к 15 июля этого же года 24 специалистов без всякой их замены, 
завод № 174 — 16 чел.3 Во исполнение Приказа Наркомтанкопрома СССР 
за № 72с от 28 апреля 1944 г. для постоянной работы на СТЗ были отко-
мандированы старший конструктор отдела главного конструктора 
(ОГК) М.А. Шаров, зав. бюро отдела технологии А.И. Чибиряков, зам. 
начальника инструментального отдела В.А. Ратнер, старший инженер 
инструментального отдела А.А. Белунин и другие, всего 19 специали-
стов4. Одновременно, выполняя Приказ Народного Комиссара танковой 
промышленности за № 188с от 29 марта 1944 г. в начале мая 1944 г. 25 
эвакуированных специалистов были откомандированы на Ижорский за-
вод в г. Ленинград. Более половины выехавших в город на Неве были 
инженерами5. 

На выполнение всех заданий давалось ограниченное время. Как пра-
вило, реэвакуируемые должны были без замедления явиться в отдел 
кадров заводов для оформления расчета, в трехдневный срок оформить 
документы и выехать к месту постоянной работы6. 

Отзывались эвакуированные кадры и на восстановление предприя-
тий черной металлургии. Выполняя постановление ГКО № 4589 от 18 
ноября 1943 г., к концу 1943 года Кузнецкий металлургический комби-
нат реэвакуировал в Донбасс 139 ИТР7, а к концу января 1944 г. еще 36 
специалистов. Откомандирования продолжались и в последующее вре-
мя8. На восстановление металлургических предприятий Донбасса и Ста-
линграда были откомандированы Наркоматом многие высококвалифи-
цированные специалисты не только Кузнецкого металлургического 
комбината, но и Гурьевского металлургического завода9. 

                                                                    
1 Там же. 
2 Там же, л. 75. 
3 Там же, д. 9, л. 5. 
4 Там же, д. 6, л. 50. 
5 Там же, л. 54,54об. 
6 Там же. 
7 ГАКО.Ф. П-75.Оп.1.Д.1597, л. 13. 
8 Там же. Р-18.Оп.3.Д.105, л. 16. 
9 История Кузнецкого металлургического комбината им. В.И. Ленина. М., 1973. 
С.308. 
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Отзывали свои кадры и другие Наркоматы. Так, после освобождения 
Донбасса уже к концу 1943 г. Кемеровский Азотно-туковый завод отко-
мандировал на запад 210 ИТР и рабочих, с Кемеровского коксохимиче-
ского завода выехали 108 ИТР и рабочих, 111 специалистов реэвакуиро-
вал Прокопьевский завод «Электромашина». В их числе были: директор 
завода «Электромашина» П.Г. Руденко, главный энергетик П.А. Бурды-
кин, главный инженер А.А. Грищенко, начальник инструментального 
цеха А.В. Васильев, лучший токарь-карусельщик П.М. Гейко и многие 
другие. А к концу войны с завода «Электромашина» выбыло 446 ИТР и 
рабочих1. 

На основании приказа Наркома электропромышленности СССР Ка-
банова за № 563 от 25 сентября 1943 г. отзывались инженерно-техниче-
ские кадры с заводов Наркомата электропромышленности (НКЭП) Ново-
сибирска. Первая группа таких специалистов в составе 12 человек вы-
ехала уже в начале октября 1943 г.2 

Подобная работа проводилась всеми партийными, советскими, хо-
зяйственными организациями Западной Сибири. Так, за 1943 г. с пред-
приятий Октябрьского района г. Барнаула Наркоматами в освобожден-
ные районы были реэвакуированы 600 специалистов, за девять месяцев 
1945 г. — 617 человек3. Только по одному Вагоно-ремонтному заводу 
г. Барнаула за 9 месяцев 1945 г. выбыло 649 человек (602 рабочих и 47 
ИТР), из них по Приказам Наркоматов 443 специалиста (68,3%) выехав-
ших4. К концу марта 1944 г. властные структуры Омской области реэва-
куировали в освобожденные районы 564 специалиста промышленного 
производства, в том числе 36 директоров заводов. Наряду с этим за 
1944 г. только с 15 ведущих предприятий г. Омска в освобожденные рай-
оны выбыло 12 тыс. квалифицированных рабочих и ИТР5. За 1944–1945 
гг. из Новосибирской области по реэвакуации было отозвано 2 тысячи 
ИТР и 7 тыс. квалифицированных рабочих и служащих [4, c.9]. За это 
время с предприятий г. Рубцовска было реэвакуировано 345 инженерно-
технических работников6. Реэвакуация специалистов промышленного 
производства продолжалась и в первые послевоенные годы. Необходимо 
отметить, что в проводимой работе было немало трудностей, имели ме-
сто серьезные нарушения. Так, отделы кадров наркоматов, их начальни-
ки во многих случаях допускали представления в приказы заводов, от-
куда отзывались кадры, списки специалистов без предварительного со-

                                                                    
1 ГАКО. Ф. П-74, оп. 1, д. 1597, л. 10; Ф. Р-177, оп. 5, д. 315, л. 33; Ф. Р-248, оп. 1, 
д. 25, л. 10; Ф. Р-417, оп. 1, д. 15, л. 66, 71. 
2 ГАНО. Ф. П-4, оп. 7, д. 143, л. 127. 
3 ГААК. Ф. П-10, оп. 27, д. 116, л. 2–3, 3об; Оп.31, д. 138, л. 8. 
4 Там же, оп. 31, д. 138, л. 3. 
5 РГАСПИ. Ф. 17, оп. 88, д. 420, л. 4; ИСаОО. Ф. П-17, оп. 19, д. 110, л. 2. 
6 Подсчитано по: ГААК. Ф. П-1875, оп. 1, д. 22, л. 8. 
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гласования с директорами заводов. Имели место факты оставления на 
прежней или новой работе на московских заводах, эвакуированных с 
этих предприятий работников, находящихся в Москве в командировках 
по заданиям руководства заводов тыловых областей. Такая практика 
работы отделов кадров Наркоматов наносила вред установлению по-
рядка в подборе и правильной расстановке кадров, вносила дезоргани-
зацию в работу отдельных участков заводов. Она получила осуждение. 
Приказом Народного Комиссара Танковой промышленности Союза ССР 
№ 235 от 30 марта 1943 г. Начальнику отдела кадров НКТП М.И. Логино-
ву за допущенные нарушения было поставлено на вид. Директорам за-
водов, начальникам Главков, отделов НКТП запрещено было оставление 
на постоянную работу специалистов, прибывающих в командировки по 
заданиям других заводов. Все вопросы перевода кадров по реэвакуации с 
заводов восточных областей в освобожденные должны были согласовы-
ваться с директорами. Однако отдельные нарушения имели место и в 
последующее время1. 

Проблема реэвакуации кадров была настолько острой, а действия 
Наркоматов, их требования по поводу срочного откомандирования эва-
куированных специалистов настолько жесткими, что органы власти си-
бирских областей, руководители предприятий не всегда их понимали и 
принимали. Наркоматы подчас действовали без должного учета поло-
жения с кадрами в регионе, что нашло отражение в многочисленных ар-
хивных документах. Так, 26 августа 1943 г. Новосибирский обком ВКП(б) 
направил Наркому Вооружения Устимову телеграмму серии «Г» за под-
писью секретаря обкома Семина, в которой сообщал о нецелесообразно-
сти перевода начальника производства завода № 188 Румянова из Ново-
сибирска в Ульяновск на завод № 3. «Румянов, — говорилось в теле-
грамме, — на заводе с момента начала его проектирования, участвовал в 
монтаже и пуске производства, является единственным оставшимся ра-
ботником, знающим все особенности завода, связанные с проектирова-
нием и монтажом. Завод работает крайне напряженно… Перевод Румя-
нова лишит завод оперативного руководства, что немедленно скажется 
на выполнении программы…» Обком партии просил пересмотреть ре-
шение Наркомата2. В Справке отдела строительства и строительных ма-
териалов Новосибирского обкома ВКП(б) «О работе строительных орга-
низаций и предприятий промышленности стройматериалов в годы вой-
ны», датированной декабрем 1945 г., первой причиной снижения объема 
выполненных строительных работ к концу войны называлась «пере-
броска по указаниям правительства и Наркоматов значительного коли-
чества людских и материально-технических ресурсов строительных ор-
ганизаций на Запад, куда направлялись наиболее квалифицированные 

                                                                    
1 Там же. Ф. Р-1038, оп. 1, д. 3, л. 182–183. 
2 ГАНО. Ф. П-4, оп. 7, д. 34, л. 111. 
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рабочие и ИТР…».1 Несмотря на это, Наркомстрой продолжал отзывать 
кадры в освобожденные районы. До ноября 1943 г. строительство заво-
дов № 510 и № 636 в Кемерово вела строительная организация ОСМЧ-60 
Наркомстроя СССР, которая была реэвакуирована в Донбасс в ноябре 
1943 г. на восстановление Макеевского металлургического комбината. 
Все работы, ранее осуществляемые ОСМЧ-60 по этим заводам, были пе-
реданы ОСМЧ-30 (нач. Коротков). После переброски треста ОСМЧ-60 и 
значительного увеличения программы строительства в г. Кемерово, 
вместо оказания необходимой помощи ОСМЧ-30 материально-техни-
ческими и людскими ресурсами, Наркомстрой СССР непрерывно отзывал 
ИТР и квалифицированных рабочих из этой организации и направлял их 
в другие районы страны на другие стройки2. В результате кемеровские 
строители оказались в тяжелом положении. В апреле 1944 г. замести-
тель секретаря Кемеровского обкома ВКП(б) по строительству и строй-
материалам Гончаров докладывал первому секретарю обкома партии 
С.Б. Зодионченко, что в первом квартале 1944 г. из-за отсутствия у 
ОСМЧ-30 рабочей силы и прочих ресурсов, работы по строительству фе-
нольного цеха на заводе 510 были приостановлены3. В связи с создав-
шимся положением, 22 апреля 1944 г. секретарь Кемеровского обкома 
ВКП(б) А. Аристов обратился с письмом к наркому строительства Гин-
збургу. Выражая недоумение по поводу действий Наркомстроя, обком 
партии просил оказать помощь области, выделить для ОСМЧ-30 600 ра-
бочих-строителей и запретить изъятие материально-технических и 
людских ресурсов для других областей4. 

Слабым местом в проводимой работе было отсутствие должной 
разъяснительной работы о порядке увольнения ИТР, рабочих, служащих 
в связи с переводом их из мест эвакуации на прежние места работы. Так, 
после принятия постановления ГКО от 22 апреля 1943 г. «О восстанов-
лении Сталинградского тракторного завода им. Дзержинского», дирек-
ция СТЗ поместила в областной газете «Алтайская правда» объявление о 
беспрепятственном возвращении всех рабочих, ИТР и служащих, эвакуи-
рованных с СТЗ в период с августа по декабрь 1942 года, а в настоящее 
время работающих на заводе № 77 НКТП в г. Барнауле, других предпри-
ятиях, в учреждениях и организациях края, на родной завод. Рабочим, 
ИТР, направлялись вызовы, извещения о выезде в Сталинград. На пред-
приятия подавались сотни заявлений с просьбой о выезде. Поскольку 
желающих выехать с работы не отпускали, многочисленные запросы о 
порядке увольнения ИТР, рабочих и служащих в связи с реэвакуацией на 
СТЗ стали поступать в исполком Алтайского краевого Совета депутатов 

                                                                    
1 Там же, оп. 34, д. 228, л. 111–115. 
2 ГАКО.Ф. П-75, оп. 1, д. 96, л. 120–126. 
3 Там же, л. 133. 
4 Там же, л. 120–126. 
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трудящихся. В связи с этим 18 июня 1943 г. в «Алтайской правде» был 
опубликован материал «К сведению руководителей предприятий», в ко-
тором правовая группа крайисполкома разъясняла, что «беспрепят-
ственно возвращать всех рабочих, ИТР, служащих на СТЗ и другие заво-
ды по постановлениям правительства, могут только наркоматы и ве-
домства»1 С целью ускорить реэвакуацию особо нужных специалистов, к 
руководителям сибирского региона обращались и представители самих 
наркоматов. Так, 6 декабря 1943 г. наркомат легкой промышленности 
РСФСР направил Новосибирскому обкому партии телеграмму за подпи-
сью зам. начальника. по кадрам А.Е. Мурявой, в которой просил ускорить 
реэвакуацию в распоряжение Наркомата начальника Новосибирского 
обллегпрома Шпак, которого Наркомат предполагал использовать в 
должности управляющего трестом Белорусского наркомата легкой про-
мышленности, или зам. наркома по кадрам2. В начале 1944 г. на имя сек-
ретаря Новосибирского обкома ВКП(б) Яковлева было получено письмо 
от Наркомата лесной промышленности СССР с просьбой откомандиро-
вать в распоряжение Наркомлеса СССР зам. секретаря по лесной про-
мышленности Новосибирского обкома партии Волошина для использо-
вания его на руководящей работе3. В вышеназванных случаях вопрос 
был решен положительно. Но так было не всегда. Анализ документов 
свидетельствует о том, что было немало случаев, когда руководители 
трестов, комбинатов, предприятий, ссылаясь на отсутствие замены, за-
держивали ИТР, других специалистов, не всегда в срок выполняли зада-
ния по их откомандированию к местам прежней работы. В телеграмме, 
направленной 21 марта 1944 г. в ЦК КП(б) Белоруссии ее уполномочен-
ным по реэвакуации белорусских работников из Новосибирской области 
Ходаркевич говорилось о том, что руководители стройтреста № 7 по 
причине тяжелого положения с кадрами не отпускают белорусских ин-
женеров-строителей Шаткевича, Ждана, Карпинскую, Городового, тех-
ника-строителя Чмурова, главного бухгалтера треста — Липского4. 

Нередко дело о реэвакуации специалистов выходило за рамки пред-
приятий и получало широкую огласку. В августе 1945 г. в отдел газеты 
«Комсомольская правда» пришло письмо от гражданки Дегтяревой с жа-
лобой на то, что ее мужа задерживают в эвакуации в г. Барнауле. После 
проверки жалобы, зам. зав. отдела Барнаульского горкома партии Кра-
вченко сообщил в газету, что Дегтярева не могут отпустить, ибо он яв-
ляется специалистом по кузнечному парку оборудования завода, а тако-
вых завод № 9 пока для замены не имеет5. Подобные подходы к реше-

                                                                    
1 Алтайская правда. 1943. 18 июня. 
2 ГАНО. Ф. П-4.Оп.7.Д.34, л. 356. 
3 Там же, оп. 34.Д.189, л. 420. 
4 Там же.Д.179, л. 31. 
5 ГААК. Ф. П-10, оп. 31, д. 137, л. 9.  
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нию вопроса приходилось преодолевать, объясняя особую значимость 
проводимой работы для возрождения жизни на освобожденной земле. 
Анализ архивных документов свидетельствует о том, что, не смотря на 
все сложности, недочеты в проводимой работе, задания Наркоматов по 
реэвакуации эвакуированных специалистов, как правило, выполнялись. 
Это позволило реэвакуантам вернуться в родные края, внести неоцени-
мый вклад в восстановление промышленных предприятий. В то же вре-
мя в Западной Сибири в ходе этого процесса произошли значительные 
изменения в составе кадров. В послевоенные годы большинство про-
мышленных кадров региона не имело должного производственного 
опыта и профессиональной квалификации [5, с. 49–51]. Все это серьезно 
отразилось на его социально-экономическом развитии. 
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SNEGIREVA L.I., KUPERT JU.V. RE-EVACUATION OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
SPECIALISTS FROM WEST SIBERIA (1943–1945) 
The article dwells on the research of one of the most important re-evacuation process’ 
component, a form of the process — the recalling of specialists to the liberated areas 
of the country by People's Commissariats (Narkomats). The research describes the 
labor resources’ state in these areas and substantiates the necessity of the resources 
rehabilitation. The authors analyzes the government’s measures to rehabilitate Stalin-
grad’s and Donbas’ industrial giants, the important role in which played the return of 
the evacuated specialists to the objects being reconstructed by People's Commissari-
ats’ recalling them from the East areas of the country. We can see the high intensity of 
work, its hardships, the toughness of Narkomats’ requirements, and the significant 
breaches in work they made, misunderstanding among them, heads of enterprises and 
authorities of Siberian territories. The authors drew a conclusion that as a rule, in 
spite of the difficulties, the tasks in cadres recalling were performed. Re-evacuation 
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caused significant cadres difficulties in West Siberia, which led to serious social and 
economical consequences for the development of the region. 

Keywords: Great Patriotic War, re-evacuation, People's Commissariats (Narkomats), Directives, 
Stalingrad, Donbas, Stalingrad Tractor Plant (STP), liberated areas. 
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Цель статьи анализ экспозиционного опыта музея Заельцовского района г. Но-
восибирска по представлению военно-исторического наследия. Анализируется 
деятельность музея по популяризации истории Великой Отечественной войны 
с использованием традиционных и инновационных форм работы с музейной 
аудиторией. 

Ключевые слова: экспозиция, выставка, Великая Отечественная война, районный 
музей, традиционные и новационные формы работы с музейной аудиторией. 

Музей Заельцовского района г. Новосибирска начал свою работу от-
носительно недавно, в мае 2013 г. Он располагается на окраине города 
рска, в первом этаже жилого дома и занимает площадь 665 кв.м. Одной 
из центральных задач музея является популяризация истории района 
для жителей города Новосибирска. 

Экспозиция «Заельцовский район в годы Второй Мировой и Великой 
Отечественной войны « размещается в отдельном зале, общей площадью 
около 50 кв м. Период с 1941 по 1945 гг.стал неотъемлемой вехой исто-
рии развития района. Именно в этот, пожалуй, самый сложный период в 
истории новообразованного Заельцовского района ( был выделен в 1940 
г. из Кагановичского и Дзержинского районов города) [1. с. 45], он при-
обрел ту базу и те ресурсы (трудовые, человеческие и материально-
технические), позволившие ему в последствии вырасти в крупный инду-
стриально-значимый район. 

За годы войны на фронт ушло 17887 жителей района, не вернулись 
4789 человек. Район предоставлял как людские, так технические ресур-
сы для фронта. В этот период произошло оформление района как одного 
их главных конгломератов промышленности Новосибирска. В Заельцов-
ском районе разместились такие заводы и предприятия как Приборо-
строительный завод, Электровакуумный завод, Авиаремонтный завод. 
Фабрика «КОРС», разместившая на своих площадях Киевские обувные 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3400613_1_2&s1=(%E3.)%20%D1%F2%E0%EB%E8%ED%E3%F0%E0%E4
mailto:super.muzej@yandex.ru
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фабрики № 3, № 6, и Ленинградскую «Пролетарская Победа», в годы 
войны оформилась как крупнейшая обувная фабрика Сибири. 

Отличительной чертой экспозиции «Заельцовский район во Второй 
Мировой и Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» является тот 
факт, что перед экспозицией стоит цель не только популяризации исто-
рии Заельцовского района и биографий ее жителей населению города. 
Отдельной, особой задачей является показать нашим горожанам как 
хранится память о трудовом, боевом подвигах заельцовцев, и какую 
роль в этом играет наша молодежь и подрастающее поколение. Цель му-
зея — пробуждение в подрастающем поколении и молодежи потребно-
сти глубже познать историю Отечества через историю своего района, т.к. 
только у человека, хорошо знающего историю, проявляется любовь не 
только к прошлому, но и формируется отношение к настоящему и при-
частность к будущему своей страны. 

Тематически мемориальная экспозиция зала «Заельцовский район 
во время Второй Мировой и Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг.» разделена на 4 части: 

— «Заельцовцы, ушедшие на фронт» — (личные вещи и документы 
ветеранов — участников Великой Отечественной войны); 

— «Жизнь в тылу» (личные вещи и документы ветеранов — труже-
ников тыла); 

— «Эвакуированные предприятия в Заельцовском районе» (Новоси-
бирский приборо-строительный завод им. Ленина, Новосибирский 
электро-вакуумный завод -Союз, московский авиазавод № 89 ГВФ); 

— «Храним память» — материалы МГИВ (экспедиция по поиску, 
подъему и перезахоронению останков воинов, павших в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. — подразделение Сибирского ка-
детского корпуса), региональной общественной организации «Новоси-
бирский историко-патриотический клуб «Живая история», коллекцио-
неров, жителей Заельцовского района. 

Начало экспозиции рассказывает о личном воинском подвиге заель-
цовцев, ушедших на фронт. Первый подраздел экспозиции выстроен по 
хронологическому принципу с учетом основных дат Великой Отече-
ственной войны: «Битва за Москву», «Курская битва», «Сталинградская 
битва», освобождение Белоруссии, Украины, Польши, взятие Берлина. В 
первых двух витринах экспонируются документы, личные вещи тех, ко-
го призвали еще в самом начале войны и далее по хронологии. 

Источниковая база экспозиции первого подраздела представляет со-
бой совокупность личных вещей ветеранов — участников Великой Отече-
ственной войны: Героя Советского Союза Кузнецова Н.П., Щукина А.Н., Бу-
гаева В.И., которые одними из первых заельцовцев отправились на фронт, 
а так же летчиков и механиков — Чеханкова С.А., Денисенко Г.Н., Малых 
П.А., Гриффа Л. И., разведчика Пуха Г.И, служившего на Дальнем Востоке и 
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Китае, Смирнова Д. Я., Забродина Р.Р., расписавшегося на Рейхстаге, ра-
дистки Сметаниной Е.Е., не раз спасшей жизнь своим однополчанам, 
Кузьмина Г.Е. — начавшего свой боевой путь в советско-финскую войну и 
дошедшего до Берлина; прошедшего Вторую Мировую войну, участника 
военного оркестра Худолея А.П. 

Отдельной темой выделена Советско-Японская война 1945–1946 гг. 
Данное построение экспозиции облегчает и дает возможность проводить 
уроки истории по любому периоду Великой Отечественной войны на базе 
музея. Школьники на аттрактивных и информативных музейных матери-
алах могут увидеть боевой подвиг их прабабушек и прадедушек. Данное 
построение экспозиции способствует более эффективному формирова-
нию понимания войны, уважения и почтения к старшему поколению. 

Завершает тематику первого подраздела раздела интерактивная 
площадка «В тылу», где реконструирован военный быт: на трех ящиках из 
— под боеприпасов располагаются телефонная рация, патефон, коробка с 
гильзами от пистолета ППШ, письмо с фронта и каска советского солдата. 
Вторая интерактивная площадка — это восстановленный Командирский 
УАЗ-67, переданный на временное экспонирование руководителем исто-
рико-технического подразделения «Гвардия Сибири» А.В. Семушиным. 

Второй и третий подраздел зала посвящены жизни Зальцовского 
района в период с 1941–1945 гг. В нем рассказывается о прибывших в 
район эвакуированных предприятиях (НПЗ им. Ленина, НЭВЗ-Союз 
(«Светлана»), об эвакогоспиталях на территории района, располагав-
шихся в здании школы № 43 и Городской клинической больницы. О пе-
репрофилировании предприятий уже базировавшихся на территории 
района (новосибирский мясоконсервный комбинат, обувная фабрика им. 
Кирова). Их источниковую базу составляю личные материалы, докумен-
ты и фотографии тружеников тыла, работавших на заводах и фабриках 
района: Героя Социалистического труда — Брыкина А.И., Шитикова Я.В., 
Федосовой А.П. — сотрудников обувной фабрики им. Кирова, а так же 
материалы по работе городской клинической больницы, городского 
аэропорта, эвакуированных заводов — НПЗ им. Ленина и НЭВЗ — Союз. 

Четвертый раздел экспозиции носит название «Храним память». В 
нем представлены предметы, переданные музею на постоянное хране-
ние (личные вещи советских и немецких солдат: зубные щетки, хлорни-
цы, расчески, агитационные листовки, штыковая лопата, гильзы разных 
калибров), поднятые членами региональной общественной организации 
«Военно-патриотический клуб «Живая история» в Ленинградской обла-
сти в ходе раскопок 45 экспедиции «Поиск-МГИВ» («Мужество! Героизм! 
Воля!»), организованной Сибирским кадетским корпусом при поддержке 
мэрии г. Новосибирска. 

Завершает экспозицию витрина, посвященная прекрасной женщине, 
руководившей Заельцовским районом в этот сложный период с 1941 по 
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1946 гг. — Анне Ивановне Кашинской. Именно на ее плечи легла ответ-
ственность за размещение эвакуированных предприятий, строительство 
цехов для них, расселение эвакуированных семей. При ее руководстве 
район трижды занимал призовые места в социалистическом соревнова-
нии, неоднократно отмечался как лучший в заготовке топлива, а в 1943 г. 
район стал лучшим в городе по всем показателям. 

Процесс комплектования фондов музея и экспозиции активно раз-
вивается. Методисты постоянно занимаются интервьюированием ста-
рожилов, ветеранов Великой Отечественной войны. В ходе накопления 
новой информации и предметной базы, экспозиция музея пополняется 
или изменяется. Поэтому посетитель, приходящий в наш музей не пер-
вый раз может отметить для себя эти изменения. Причем для более чет-
кого зрительного восприятия мы стараемся выставлять либо габарит-
ные предметы, либо комплекс, состоящий из мелких предметов, но за-
нимающий целую витрину. Это необходимо делать для привлечения не 
только новых посетителей, но и тех, кто уже бывал в стенах музея. Таким 
образом, складывается положительный имидж музея, не как однотипно-
го стационарного «склада никому не нужных вещей», но как механизма 
способного изменяться посредством времени и требований социума. Так 
же хочется отметить, что районным музеям довольно сложно получить 
аттрактивные, уникальные предметы, способные привлечь внимание 
большого числа посетителей. Фонды музея формируются за счет пере-
дачи на постоянное хранение предметов быта жителей Заельцовского 
района, который является окраинным и промышленным, где проживают 
люди в основном среднего класса. Соответственно мы сталкиваемся с 
такой проблемой как однотипность предметного ряда. Однако, в этом 
есть и свои положительные моменты, благодаря узнаваемости предме-
тов, которые были в детстве у многих взрослых посетителей, появляется 
возможность увидеть их в новом качестве или в воссозданном интерье-
ре. Это вызывает у экскурсантов светлые ностальгические чувства. За-
дачей музея становится эффектное и логичное экспонирование музей-
ного предмета и оценка реакции на него посетителей, изучение потреб-
ностей музейной аудитории. 

На базе экспозиции в музее Заельцовского района проводятся разно-
го рода мероприятия: музейный квест для детей, состоящий из вопро-
сов, прикрепленных на музейные предметы. Маршрут квеста пролегает, 
в том числе, и через зал «Заельцовский район в годы Великой отече-
ственной войны». Цель квеста — закрепление, в игровой форме, знаком-
ства с экспозицией и проверка внимательности юного посетителя. На 
базе музея проводятся тематические мероприятия, приуроченные к 
знаменательным датам Великой Отечественной войны — интеллекту-
альные игры (Что? Где? Когда?), викторины для школьников, где основ-
ной источниковой базой служат предметы из экспозиции. 
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Для популяризации истории Великой Отечественной войны среди 
жителей Заельцовского района и в целом, г. Новосибирска, в 2014 г. была 
организована выставка «Спасибо, что живем» в выставочном зале музея. 
Она отражала вклад Заельцовского района и его жителей в дело Победы 
в Великой Отечественной войне. Выставка была приурочена ко Дню По-
беды и демонстрировала фонды музея не включенные в постоянную 
экспозицию. 

На выставке «Спасибо, что живем» были представлены документы, 
фотографии и другие экспонаты военного времени: предметы быта, аму-
ниция. В процессе комплектования выставки сотрудники музея активно 
предоставляли материалы из личных семейных архивов. Так, Е.Б. Антоно-
ва — ведущий методист музея передала для экспонирования награды 
своего отца — Хайруллина Б.Ш., прошедшего всю войну; Камышлова О.А., 
администратор зала — фотографии ее отца, служившего в войсках ВМФ. 
Сотрудниками музея из личных коллекций были также предоставлены 
военное обмундирование и экипировка периода Великой Отечественной 
войны и послевоенного периода. В результате сформировалось четыре 
тематических комплекса выставки: «Заельцовцы, ушедшие на фронт», 
«Заельцовский район 1941–1945 гг.», «Медали и благодарности Заельцов-
цев командирского и сержантского составов периода Великой Отече-
ственной войны» и витринный «мемориал в память о войне». 

На открытии выставки мы пригласили участника Великой Отече-
ственной войны — Фокина Анатолия Степановича, тружеников тыла, де-
тей войны, а так же молодое поколение — детей из детского реабилита-
ционного центра «Виктория». Для них со сцены звучали слова благодар-
ности, творческим коллективом музея были исполнены концертные но-
мера. На выставке Анатолию Степановичу было вручено письмо, которое 
написал студент Сибирского государственного университета путей сооб-
щения. В нем он благодарил ветерана за Победу, за мирное небо над голо-
вой, за светлое будущее… Так же письма были переданы Совету ветеранов 
Заельцовского района для того, чтобы они вручили эти письма ветеранам, 
которые не смогли прийти на мероприятие. Эти письма были написаны 
студентами, обучающимися в Сибирском государственном университете 
путей сообщения (ректор А.Л. Манаков) и Новосибирском государствен-
ном медицинском университете (ректор И.О. Маринкин). Они приняли 
участие в молодежной акции «Письмо ветерану», которая проводится му-
зеем Заельцовского района уже третий год. Эта акция способствует фор-
мированию и развитию чувства патриотизма, воспитывает уважение к 
пожилому поколению у молодежи. Такие же письма были написаны 
школьниками Заельцовского района и переданы ветеранам. 

Таким образом, посредством динамики предметной и документаль-
ной источниковой базы, модернизации экспозиционного зала Великой 
Отечественной войны, проведения тематических выставок, использова-
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ния традиционных (экскурсии, лекции, игры, викторины) и новацион-
ных форм (акции, квесты) Музей Заельцовского района хранит и попу-
ляризирует память о военно-историческом наследии района, г. Новоси-
бирска, Сибирского региона. 
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В статье рассматриваются различные типы источников по изучению Великой 
Отечественной войны в собрании Национального музея имени А.В. Анохина. 
Автором впервые предпринята попытка провести источниковедческий анализ 
музейного наследия Великой Отечественной войны, опираясь на классифика-
ции, принятые в архивном деле и в источниковедении. Проведенная работа по-
казала, что данные источники представлены: нормативно-правовыми актами, 
делопроизводственной документацией, музееологическими публикациями, ар-
хивными источниками, публикациями в периодических изданиях, материалами 
веб-сайтов. 

Ключевые слова: музеи, источники, классификация, Великая Отечественная вой-
на, личные фонды, тематические коллекции. 

Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне (1941–
1945 гг.) нашел отражение в литературе, в кино- и фотодокументах, на 
страницах газет и журналов, в воспоминаниях ветеранов. Значительное 
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место в увековечивании ратного и трудового подвига в военное время 
занимают свидетельства, хранящиеся в музеях. Музеи — главные храни-
тели социальной памяти — на протяжении более чем 70-ти лет занима-
ются документированием, изучением и популяризацией наследия Вели-
кой Отечественной войны. Прошедший юбилей является важным сти-
мулом для исследователей еще раз обратиться к реликвиям, представ-
ленным в коллекциях музеев и вспомнить своих героев поименно. 

Бюджетное учреждение Республики Алтай «Национальный музей 
имени А.В. Анохина» (далее — Национальный музей) имеет в составе сво-
его собрания предметы и коллекции, освещающие участие населения Ой-
ротской автономной области (ныне — Республика Алтай) в Великой Оте-
чественной войне (1941–1945 гг.). Основа для их формирования была за-
ложена научными сотрудниками музея в 1941–1945 гг. [1, с. 101]. Работа 
по документированию наследия продолжается и в настоящее время. 

Все многообразие источников по изучению Великой Отечественной 
войны, хранящихся в музеях, можно объединить в группы по типам, раз-
личающимся как по происхождению, так и по социальному назначению. 
Это нормативно-правовые акты, делопроизводственная документация, 
статистические материалы, карты, материалы современников, архивные 
источники, публикации в периодических изданиях, помогающие систе-
матизировать фотодокументальный и вещевой фонды музеев за период 
1941–1945 гг. [2, с 49–61]. 

Первая группа «Нормативно-правовые акты (законы, подзаконные 
акты, нормативные акты)» в Национальном музее представлена различ-
ными видами источников, в первую очередь, нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации: Федеральным законом от 9 октября 1992 
г. № 3295-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культу-
ре», Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ 
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Феде-
рации». Далее следуют акты Республики Алтай: Закон Республики Алтай 
от 15 февраля 2001 г. № 20–55 «О культуре», Закон Республики Алтай от 
16 сентября 2003 г. № 14–16 «Об объектах культурного наследия в Рес-
публике Алтай», Закон Республики Алтай от 5 декабря 2008 года № 120-
РЗ «О регулировании отношений в области развития нематериального 
культурного наследия Республики Алтай», «Положение о сохранении и 
использовании объектов культурного наследия в Республике Алтай», 
утвержденное Постановлением Правительства Республики Алтай от 28 
апреля 2005 г. № 69, и т.д. Они направлены на усиление роли культур-
ных учреждений, в том числе музеев, на выявление, изучение, реставра-
цию, консервацию и популяризацию объектов культурного наследия 
региона [3, c. 13–17]. 
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Регламентация деятельности по учету и хранению музейных пред-
метов и музейных коллекций Великой Отечественной войны в Нацио-
нальном музее осуществляется в соответствии с «Инструкцией по учету 
и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музе-
ях СССР», 1985 г., «Инструкцией по учету и хранению ценностей из дра-
гоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в государ-
ственных музеях СССР», 1987 г., «Правилами организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государствен-
ных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук», 2007 г. [4], «Инструкцией по учету и хране-
нию музейных предметов и музейных коллекций Национального музея 
имени А.В. Анохина», 2011 г., «Методическими рекомендациями по при-
ему, учету и описанию документов личного происхождения. Комитет по 
делам архивов Республики Алтай», 2014 г. 

Для активизации работы по патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации были приняты: Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–
2010 годы», 2005 г., Государственная программа «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 2011–2015 гг.», 2010 г., Рес-
публиканская целевая программа «Военно-патриотическое воспитание 
молодежи Республики Алтай на 2010–2012 годы», 2010 г. 

В группе источников «Делопроизводственная документация (прото-
колы, отчеты, распоряжения, инструкции)» в Национальном музее пред-
ставлены «Приказы директора музея по основной деятельности», «При-
казы по личному составу», в которых имеются сведения о деятельности 
музея в 1941–2012 гг. Среди данного вида источников особое значение 
имеет «Дело № 3. Приказы по личному составу рабочих и служащих Ой-
ротского областного музея: 1940–1946 гг.». В нем содержатся приказы, 
характеризующие деятельность музея в годы Великой Отечественной 
войны: призыв на фронт работников музея, первые сборы по военной 
тематике, организуемые выставки1. 

«Планы и отчеты Горно-Алтайского областного краеведческого му-
зея» (1950–1992 гг.), «Планы и отчеты Республиканского краеведческого 
музея имени А.В. Анохина» (1993–2001 гг.), «Планы и отчеты Нацио-
нального музея Республики Алтай имени А.В. Анохина» (2002–2011 гг.), 
«Планы и отчеты Бюджетного учреждения Республики Алтай «Нацио-
нальный музей имени А.В. Анохина» (2012 г.) располагают наиболее 
полной информацией о деятельности музея по документированию и 
трансляции наследия Великой Отечественной войны. 

                                                                    
1 Архив Национального музея. Д. 5. Приказы по личному составу. 19.8.1940–
29.6.1946.  

http://base.garant.ru/188373/#text
http://base.garant.ru/188373/#text
http://base.garant.ru/188373/#text
http://base.garant.ru/188373/#text
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Отдел истории Национального музея регулярно составляет планы 
проведения научно-исследовательских, экспозиционно-выставочных и 
культурно-образовательных проектов, готовит информации и отчеты «О 
работе по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации», 
в которых приводятся данные об основных мероприятиях, количестве и 
социальном составе участников, анализируется их эффективность. 

Научно-справочная музейная документация: инвентарные книги 
коллекций, карточки научного описания, этикетаж музейных предметов, 
тематико-экспозиционные планы, топографические описи экспозиций и 
выставок содержат результаты изучения и научного описания музейных 
предметов и музейных коллекций Великой Отечественной войны и их 
использования в экспозиционно-выставочной и культурно-образова-
тельной деятельности Национального музея [6, с. 318]. 

В 1990–2000-е гг. в работе научно-практических конференций, прово-
димых Национальным музеем, получила развитие тема, отражающая про-
цессы документирования и трансляции наследия Великой Отечественной 
войны. Подготовка к празднованию 50-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне способствовала продолжению работы по комплектова-
нию новыми материалами и, как следствие, целенаправленному его изу-
чению. На научно-практической конференции «Анохинские краеведче-
ские чтения» (г. Горно-Алтайск, 2003 г.); V научной конференции «Ано-
хинские чтения — 2008», посвященной 90-летию НМРА имени А.В. Анохи-
на (г. Горно-Алтайск, 2008 г.); VII научной конференции «Анохинские чте-
ния — 2013», посвященной 95-летию со дня образования БУ РА «Нацио-
нальный музей имени А.В. Анохина (г. Горно-Алтайск, 2013 г.) были об-
суждены доклады по военно-исторической тематике и проблемам патри-
отического воспитания подрастающего поколения и молодежи. 

Научные сотрудники музея принимают участие в научно-
практических конференциях, организуемых в регионе. Августовская 
конференция педагогических работников г. Горно-Алтайска «Воспита-
ние патриотизма в новых социально-экономических условиях: тенден-
ции, реалии, перспективы» (г. Горно-Алтайск, 2009 г.), Республиканские 
научно-практические конференции: «Горный Алтай в годы Великой 
Отечественной войны» (г. Горно-Алтайск, 2010 г.), «Архивный документ 
— основа социогуманитарного знания» (Горно-Алтайск, 2011 г.) дали 
новый стимул к изучению музейного собрания. Круглый стол «Власть и 
общество в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и соци-
альных реформ ХХ века», посвященный 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., дал основные направления работы 
по изучению наследия Великой Отечественной войны в регионе. (г. Гор-
но-Алтайск, 19 мая 2005 г.) [7, с. 4–68]. 

В собрании Национального музея к группе «Архивные источники» 
относится фотодокументальный фонд Великой Отечественной войны. 
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Фотодокументальный фонд состоит из личных фондов и тематических 
коллекций [9]. Личные фонды составляют документы участников Вели-
кой Отечественной войны и тружеников тыла. Тематические коллекции 
содержат материалы, характеризующие участие Советского Союза, Ой-
ротской автономной области в Великой Отечественной войне, ход воен-
ных действий. 

Документальные источники личных фондов представлены различ-
ными комплексами документов, подавляющее большинство которых 
биографического характера. Это удостоверения, грамоты, наградные до-
кументы тружеников тыла и участников боевых действий. Среди доку-
ментального фонда особый интерес представляют комплексы Героев 
Советского Союза. Это — Грамоты Героев Советского Союза И.Т. Осипова, 
П.Н. Ноговицына, М.М. Стяжкина, Н.Д. Федорова, Ф.М. Стренина, матери-
алы «Личного дела Т.И. Паршуткина», «Красноармейская книжка» С.В. 
Налимова1. 

Кроме документов биографического характера в состав личных 
фондов входит переписка, которая делится на две группы: письма фон-
дообразователя и письма к фондообразователю. Данная коллекция 
насчитывает около 100 единиц хранения. Основная часть писем была 
написана участниками боевых действий родным и знакомым. 2 письма 
принадлежат авторству представителей тыла участникам сражений [7]. 
В 2005 г. коллекция эпистолярного наследия Национального музея была 
опубликована в сборнике «Адалар откон jолдор… Дороги, по которым 
прошли отцы…» [8]. 

Воспоминания участников Великой Отечественной войны в музей-
ном собрании представлены в небольшом объеме. Это — воспоминания 
участника обороны и освобождения Ленинграда, боев на территории 
Прибалтики и Германии В.И. Кречетова, и участника форсирования Дне-
пра, боев на территории Украины, Польши, Венгрии, Австрии, Чехосло-
вакии, Германии И.В. Карамаева. Особый интерес представляет альбом 
воспоминаний «Вспоминая июнь 1941 года», записанный в 2011 г. со 
слов ветеранов по инициативе Отдела по делам молодежи и Молодежно-
го Совета при Администрации г. Горно-Алтайска. Альбом включает 48 
воспоминаний. Музей также располагает воспоминаниями участников 
войны и тружеников тыла, записанных на аудио– и видеоносителях. 

Фотофонд включает портретные, групповые и сюжетные фотогра-
фии участников войны и тружеников тыла, которые относятся к мате-
риалам биографического характера. Наиболее полно представлены в 
фонде портретные фотографии. На групповых фотографиях портрети-
руемые запечатлены с боевыми товарищами. Сюжетные фотографии 
освещают военные действия. Так, в личном фонде Героя Советского Со-

                                                                    
1 Национальный музей. Фонды. Ф. Великая Отечественная война, инв. №№ 6065, 
1034/1, 8612, 6262, 5429, 5428, 1073727.  
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юза С.В. Налимова имеются: фотопортрет «Герой Советского Союза С.В. 
Налимов», групповые фотографии «С.В. Налимов с фронтовыми друзья-
ми», «С.В. Налимов с братьями», «Семья Налимовых». 

Кроме архивного фонда в Национальном музее имеются государ-
ственные награды и наградные знаки. Они представлены орденами 
Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны 1 и 2 степе-
ней, Славы 3 степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
героическую оборону Москвы», «За героическую оборону Ленинграда», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями1. 

Тематические коллекции Великой Отечественной войны состоят из 
фотодокументальных, изобразительных, нумизматических и веще-
ственных источников. 

В документальных источниках выделяют источники пропагандист-
ского характера, которые выполняли задачу формирования стереотипов 
массового сознания среди населения страны. В Национальном музее 
хранятся листовки: «Смерть немецким оккупантам!», «Подвиг лейтенан-
та Шуклина», «Слава Герою Маскаеву М. Ф.», плакаты военного времени. 
Среди документальных источников определенный интерес представля-
ют «Блокнот агитатора» на русском и алтайском языках, брошюра 
«Участнику Великой Отечественной войны», продовольственные кар-
точки. Военная печать представлена газетой «Фронтовая иллюстрация» 
на русском и немецком языках. 

Тематические коллекции фонда «ВОВ» Национального музея пред-
ставлены фотографиями, иллюстрирующими деятельность различных 
организаций Ойротской автономной области: Акташского рудника и Ак-
ташского рудоуправления, промартели «Ойротка», сельско-хозяйствен-
ных артелей, колхозов и совхозов. Фотографии, характеризующие уча-
стие населения региона в сражениях, представлены в комплексах: «Мо-
билизация сил на отпор врагу», «Московская битва», «Сталинградская 
битва», «Курская битва», «Партизанское движение на оккупированной 
территории», «232-я Сумско-Киевская Краснознаменная стрелковая ди-
визия», «Битва за Берлин» 2. 

Коллекцию изобразительных источников по Великой Отечествен-
ной войне составляют портреты Героев Советского Союза: М.Ф. Маскае-
ва и И.З. Шуклина, С.В. Тартыкова (художник Л.Г. Сухов); работа «Подвиг 
28-ми героев-панфиловцев» (копия с картины художника П.А. Радимова, 
художник Н.В. Шагаев), скульптурный портрет «Герой Советского Союза 
С.В. Тартыков» (скульптор А.В. Гурьянов), скульптурные композиции 

                                                                    
1 Национальный музей. Фонды. Ф. ВОВ.  
2 Национальный музей. Фонды. Ф. ВОВ.  
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«Мать» (скульптор А.В. Гурьянов), «Василий Теркин» (массовое произ-
водство). 

Вещественные источники входят в состав вещевого фонда. Оружие 
Великой Отечественной войны в Национальном музее представлено: 
оружием Красной армии (миномет, противотанковое ружье, сабля, пи-
столет-пулемет Шпагина (новодел) и немецкой армии (пистолет-
пулемет МР–40, ракетница). Предметы формы одежды пилотки, каски, 
шинели дополнены предметами снаряжения и личного пользования. 

Освещению событий Великой Отечественной войны, участию в ней 
населения Ойротской автономной области посвящены публикации в га-
зетах «Красная Ойротия», «Кызыл Ойрот», впоследствии переименован-
ных в «Звезду Алтая», «Алтайдын Чолмоны. Данные публикации подраз-
деляются на информационные, аналитические и художественно-
публицистические. Информационные материалы включают публикации, 
посвященные различным темам: «Великая Отечественная война», «Ой-
ротская автономная область в Великой Отечественной войне», «Дея-
тельность музеев Республики Алтай по документированию и трансля-
ции наследия Великой Отечественной войны». Аналитические статьи 
содержат материалы с анализом исторических событий Великой Отече-
ственной войны и проблем, связанных с работой по патриотическому 
воспитанию в регионе. Художественно-публицистические материалы 
основаны на фактическом материале исторических публикаций и вос-
поминаний участников боевых действий и тружеников тыла. 

Одним из источников для изучения Великой Отечественной войны 
являются веб-сайты, на которых публикуются статьи, связанные с исто-
рией Великой Отечественной войны и популяризацией ее наследия. Это 
сайты: «Бюджетное учреждение Республики Алтай «Национальный му-
зей имени А.В. Анохина» [11], «Республика Алтай: официальный интер-
нет-портал» [12], «Министерство культуры Республики Алтай» [13], 
«Официальный портал муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» [14], «Новости Горного Алтая»[15]. 

Таким образом, источники по изучению Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.) в БУ РА «Национальный музей имени А.В. Анохи-
на» представлены: нормативно-правовыми актами, делопроизводствен-
ной документацией, музееологическими публикациями, архивными ис-
точниками, публикациями в периодических изданиях, материалами веб-
сайтов. Среди них особое место занимают архивные источники, которые 
сформированы в личные фонды и тематические коллекции, состоящие 
из фотодокументальных, нумизматических, вещественных материалов. 
Источники личного происхождения дают возможность восполнить про-
белы в истории Великой Отечественной войны, воссоздать психологиче-
скую атмосферу военного времени, реконструировать образ человека с его 
неповторимой индивидуальностью в экстремальных условиях войны. 
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СО РАН по истории Великой Отечественной войны  
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Цель статьи представить направления деятельности музея Института горного 
дела СО РАН (экспозиционно-выставочное, просветительское) по отражению 
истории Великой Отечественной войны, вкладу сотрудников (фронтовиков и 
тружеников тыла) в дело Победы. Рассматриваются вопросы, связанные с фор-
мированием музейных фондов, эффективным взаимодействием администрации 
института, Совета ветеранов, Совета молодых ученых, профкома по созданию 
«Зала Памяти», реализации издательских проектов о ратных и трудовых подви-
гах ученых-горняков, проведению мероприятий с участием ветеранов, а также 
просветительная деятельность работников музея в среде учащейся молодежи. 

Ключевые слова: Институт горного дела, ветераны Великой Отечественной 
войны, коллекции, фото-архивы, издательские проекты, просветительная дея-
тельность музея. 

Решение об организации музея Института горного дела СО РАН было 
принято директором академиком М.В. Курленей в 1995 г., практически 
его развитие началось с 1997 г., момента создания «Положения о музее 
ИГД СО РАН» и Музейного совета института. Любой музей — это, прежде 
всего, средоточие вещественных предметов, поэтому жизнь музея нача-
лась со сбора ценностей — значимых для истории института фотогра-
фий, макетов и натурных образцов, монографий, кино- и фотоматериа-
лов. В процессе комплектования музейных фондов активное участие 
приняли все сотрудники Института горного дела. Приоритетным 
направлением и главной целью экспозицинно-фондовой, научно-
исследовательской и просветительной деятельности музея стало пред-
ставление истории института и вклад в нее сотрудников института, их 
достижения в прошлом и настоящем. 

Одним из крупных разделов экспозиции, созданным при организа-
ции музея стал стенд, посвященный Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Дополнением к нему явились собранные председателем 
Совета ветеранов института, майором в отставке, к.т.н. М.М. Савкиным, 
воспоминания и биографии участников войны и тружеников тыла. Эти 
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данные пополнялись сотрудниками музея, активно взаимодействующи-
ми с ветеранами, особенно в период проведения ежегодных мероприя-
тий в канун Дня Победы. 

Развитие музея, по рекомендации Музейного совета, шло за счет 
включения в его экспозиционные площади холлов, межэтажных площа-
док, коридоров, залов и отдельных кабинетов института. В преддверии 
60-летия Победы возникла идея модернизации существующего стенда и 
было предложено оставить его в просторном холле 3-го этажа главного 
корпуса института и дополнить соответствующими экспонатами. Со-
зданный в 2005 г. «Зал Памяти» в настоящее время включает: стендовую 
конструкцию с фотографиями 57-и участников войны и 46-и тружени-
ков тыла; карту победного движения Советской армии по фронтам Ве-
ликой Отечественной войны; репродукции наиболее значимых орденов 
и медалей, учрежденных в период Великой Отечественной войны; вит-
рину с подлинными предметами участников войны и сборниками вос-
поминаний о войне; фотографии военных эпизодов и сюжетов героиче-
ской работы в тылу; гипсовую скульптуру скорбящей женщины (автор 
— новосибирский скульптор Борис Горст), держащую на вытянутых ру-
ках «Книгу Памяти» (биографические данные, содержащие информацию 
о званиях, родах войск и боевом пути участников войны, а также об обо-
ронных предприятиях, на которых трудились в тылу наши коллеги) и 
освещенную Орденом Победы; светильник на постаменте, имитирую-
щий Вечный огонь. Аттрактивность стенда создает атмосферу светлой 
памяти, связывающей живой нитью участников тех далеких событий и 
наших современников. 

На торжественное мероприятие в честь 60-летия Победы были при-
глашены все здравствующие ветераны. Они посетили «Зал Памяти», экс-
позицию музея, обменялись впечатлениями в рамках дружеского засто-
лья в малом конференц-зале. Каждый из них получил в подарок цветы, 
конверты с финансовой помощью и сборник «Строки, опаленные вой-
ной…». 31 мая 2005 г. презентация «Зала Памяти» была организована 
для членов Совета ветеранов Центрального и Советского районов 
г. Новосибирска, представителей Объединенного профсоюзного комите-
та СО РАН, членов Научного совета по музеям СО РАН, сотрудников музе-
ев СО РАН. 

В представленный на этом мероприятии сборник «Строки, опален-
ные войной» были включены 20 рассказов — воспоминания ветеранов 
— участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, рабо-
тавших в Институте горного дела СО РАН. Сложными дорогами шли к 
Победе наши ветераны: воевали на разных фронтах, в разных родах 
войск. Были среди них разведчики и летчики, артиллеристы и моряки, 
связисты и пехотинцы. На оборонных предприятиях, на полях страны 
трудились, в основном, подростки и женщины. Ратный труд воинов и 



 229 

трудовой подвиг советских людей в тылу — две стороны одной побед-
ной медали. Социокультурная значимость этого издания не вызывает 
сомнения, т. к. оно дает возможность последующим поколениям позна-
комится с эпизодами прошедшей войны, просто и непритязательно опи-
санными ее участниками. Следует отметить, что в подготовке сборника 
активно участвовали молодые сотрудники института, пропуская через 
души память о неизвестных людях, подаривших им возможность жить, 
учиться и работать в мирное время. 

Вся информация о тех нелегких годах бережно хранится в отдельной 
коллекции музея. В настоящий момент она пополняется новыми экспо-
натами, фотографиями, видеофильмами о встречах ветеранов с коллек-
тивом института. Уходит поколение, кровью и пόтом которого завоеван 
мир, дающий нам возможность спокойно работать и растить детей. Если 
раньше в День Победы в зале Института горного дела почти все места 
были заняты участниками войны и тружениками тыла (90 человек), то 
теперь почтенный возраст и состояние здоровья оставшихся в живых 
ветеранов не позволяют им собраться вместе, чтобы по существующей 
традиции возложить в канун 9 мая цветы к Монументу Славы воинам-
сибирякам. Сегодня активисты профсоюза и молодые ученые навещают 
их с цветами и подарками, ибо «никто не забыт и ничто не забыто». 

Теперь уже ветеранами стали те, для которых годы войны совпали с 
годами детства и отрочества. Что помнят они о войне? Как пережили то 
страшное безвременье? Ответы на эти вопросы собраны воедино в сбор-
нике воспоминаний «Мое военное детство» — еще одном крупном изда-
тельском проекте, реализованном музеем совместно с Советом ветера-
нов и Советом молодых ученых института. 

Дети войны… Некоторые из них сражались на фронтах, гордо неся 
имя «сын полка», другие вели «рельсовые войны» в партизанских отря-
дах, третьи помогали сеять и убирать хлеб, добывали уголь, стояли у 
станков, но были и те, кто просто учился писать первые буквы в холод-
ных классах полуразрушенных школ, и те, которые просто росли… Ведь 
главным подвигом детства в те жестокие годы было — выжить! Автора-
ми кратких биографических очерков, а порой и серьезных литературных 
рассказов стали 31 сотрудник и 8 бывших работников института. Особое 
внимание было уделено тем из них, кто находился на оккупированной 
фашистами территории. Воспоминания проиллюстрированы старыми 
фотографиями и сопровождаются стихами известных поэтов того вре-
мени и институтских авторов, текстами бардовских песен. 

Безусловная искренность повествований, вызванная пониманием 
того, что как поется в известной песне: «скоро кроме нас уже не будет 
никого, кто … слышал первую тревогу», стремление поднять пласт со-
всем других, нежели у взрослых, переживаний и ощущений, делает кни-
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гу бесценной для будущих поколений и душевно близкой даже для тех, 
кому авторы сборника — только коллеги по работе. 

Подготовку к юбилейным датам сотрудники музея начинают задол-
го до их наступления. В этом процессе музей выступает как некий маг-
нит, притягивающий всех заинтересованных в проведении юбилейных 
мероприятий подразделений и сотрудников. На торжественном собра-
нии коллектива института, посвященном 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 6 мая 2010 г. присутствовали участники боевых 
действий и труженики тыла, люди, пережившие ленинградскую блока-
ду, более 30 авторов рассказов, вошедших в сборник «Мое военное дет-
ство». Зал встретил пришедших на праздник музыкой военных лет, зву-
чащей из диффузора старенького патефона (очень популярного музей-
ного экспоната). Торжественную обстановку подчеркнул незабываемый 
голос Юрия Левитана, сообщивший, как и в тот далекий и долгождан-
ный день 9 мая 1945 года, о безоговорочной капитуляции фашистской 
Германии. С поздравлениями к собравшимся обратились представители 
администрации и гости праздника: М.В. Гатыжская (председатель Ново-
сибирского областного совета «Дети войны»), Т.И. Петрова (председа-
тель Новосибирского городского союза краеведов), А.Н. Попков (предсе-
датель объединенного профкома Новосибирского научного центра). Они 
также поделились воспоминаниями о своих военных и послевоенных 
годах, рассказали, что делается в их коллективах для сохранения памяти 
о героях прошедшей войны. 

Открытие в 2011 г. лекционного зала в составе музея значительно 
усилило его просветительскую деятельность. Многочисленные группы 
школьников, посещающие музей в День российской (февраль) и Новоси-
бирской науки (май), теперь имеют возможность познакомиться с по-
стоянно действующими и тематическими выставками, а также просмот-
реть фильмы и презентационные альбомы, посвященные, в том числе, и 
участию сотрудников института в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Учащаяся молодежь узнала о героическом подвиге советских 
солдат под Сталинградом (к 70-летию победы под Сталинградом, фев-
раль 2013 г.) и о невероятном мужестве жителей блокадного Ленингра-
да (январь 2014 г.). Обе названные выставки представляли и общую ис-
торическую информацию, и воспоминания непосредственных участни-
ков событий — сотрудников института. Если говорить о просветитель-
ской деятельности музея более подробно, то нельзя не отметить вы-
ставки, посвященные 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, 200-
летию Бородинской битвы, обзору состояния горной промышленности 
России в первой мировой войне. Все они направлены на расширение 
кругозора школьников, пробуждению у них интереса к событиям отече-
ственной истории, детализация которых в современных учебниках не-
достаточна. 



 231 

Рассказы о ратных и трудовых подвигах горняков много раз попада-
ли на страницы региональных и местных: «Наука в Сибири», «Советская 
Сибирь», «Вечерний Новосибирск», «Кузбасс», «Шахтерская правда», 
центральных «Правда», «Известия», «Комсомольская правда» газет. Это 
заслуга сотрудников музея, которые при подготовке публикаций (более 
50) в средства массовой информации по военно-исторической тематике 
тщательно отбирали и проверяли сведения, дополняли их новыми, не-
известными фактами. При подготовке публикаций в полной мере про-
явился литературный талант руководителя музея — к.т.н. Леонида Ва-
сильевича Зворыгина, популяризирующего достижения института и его 
отдельных сотрудников. Кроме газетных статей им, совместно с 
М.В. Курленей, А.Р. Маттисом, В.Н. Лабутиным, были выпущены книги о 
первом директоре Института чл.-корр. АН СССР Н.А. Чинакале (серия 
«Наука Сибири в лицах», 2001), «Летопись ИГД СО РАН. Люди, события, 
даты. 1943–2000» (2004), история становления и развития школы гор-
ного машиноведения Сибири («Творцы горных машин», 2008), а также 
подготовлены 14 очерков о сотрудниках ИГД СО РАН в Энциклопедию 
«Геологи и горные инженеры России» (2003). В каждом из этих изданий 
содержалась информация и о вкладе сотрудников института в общее де-
ло Победы над фашизмом. 

Из года в год, в канун Дня Победы, торжественно проходит посеще-
ние Монумента Славы воинам-Сибирякам представителями коллектива 
Института горного дела. Кроме традиционного возложения цветов к 
Вечному огню, осуществляется документальная фото и видео съемка. 
Следует отметить, что если раньше делегацию института составляли, в 
основном, ветераны, то теперь, в силу объективных причин, основа ин-
ститутской делегации на ежегодном ритуале — молодежь. Отрадно то, 
что молодые сотрудники делают это не по обязанности, а по велению 
сердца, отдавая дань глубокого уважения всем, кто на фронте и в тылу 
неимоверными усилиями и ценой жизни приближал Победу. Атмосферу 
праздника создает исполнение военных песен под гитару. Это собирает в 
круг не только ветеранов, но и многочисленных школьников и малы-
шей, которые в дни празднования Победы приходят к Вечного огню. 
Связь времен не прерывается: молодые бережно хранят память об 
ушедших годах, чтобы передать своим детям чувство гордости и глубо-
кой благодарности ветеранам за их ратный и гражданский подвиг, пода-
ривший всем нам радость и счастье мирной жизни! 

Музей Института горного дела плодотворно сотрудничает с музеями 
Сибирского отделения, города Новосибирска и горных институтов Рос-
сии, предоставляя им запрашиваемую тематическую информацию, а 
также используя их выставочные площадки для популяризации в социо-
культурном пространстве региона достижений ИГД СО РАН, а также био-
графий выдающихся ученых-горняков. 
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В числе мероприятий к 70-летия Великой Победы, проводимых Ин-
ститутом горного дела СО РАН, более десяти, связано с деятельностью 
музея: создание новых альбомов и презентаций; подготовка к выпуску 
книги участника войны фронтового связиста М.М. Савкина «Письма 
фронтового связиста»; участие с докладами на юбилейных конференци-
ях; проведение экскурсий для учащейся молодежи с выделением роли и 
вклада сотрудников ИГД СО РАН в Победу над фашистской Германией; 
открытие нового раздела на официальном сайте института «К 70-летию 
Великой Победы». 

Таким образом, деятельность музея при активной поддержке руко-
водства Института горного дела СО РАН, общественных организации, 
Совета ветеранов является свидетельством всестороннего отражения 
музейными средствами истории Великой Отечественной войны через 
призму участия в ней сотрудников института, проведения успешной 
просветительной работы по актуализации военно-исторического насле-
дия в молодежной среде. 
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«Война на всех одна»: Источники репрезентации духовного 
облика участников Великой Отечественной войны  
в районном музее 
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Железнодорожного района филиала МКУК 

«Музей города Новосибирска» 

Тематика статьи находится на пересечении проблемных полей социокультур-
ной истории и музееведения. Цель статьи проанализировать источники лично-
го происхождения Музея Железнодорожного района г. Новосибирска репрезен-
тирующие духовный облик участников Великой Отечественной войны. В статье 
показано как фронтовой дневник, мемуары, письма, устные беседы с ветерана-
ми Великой Отечественной войны и их родственниками, материалы агитаци-
онно-пропагандистского характера позволяют представить облик участников 
Великой Отечественной войны, реализовывать идею исторической преем-
ственности. 

Ключевые слова: фронтовой дневник, мемуары, письма, устные истории, ли-
стовки, Великая Отечественная война, Музей Железнодорожного района г. Ново-
сибирска. 

События Великой Отечественной войны являются, как правило, од-
ной из самых важных составляющих в коллекциях и экспозициях район-
ных музеев и имеют неприходящее значение. Это в полной мере отно-
сится к музею Железнодорожного района г. Новосибирска. В связи с 
празднованием 70-го юбилея Победы целесообразно представить ис-
точники, относящиеся к военно-историческому наследию имеющиеся в 
названном музее и отражающие духовный облик участников Великой 
Отечественной войны. 

Прежде всего, рассмотрим источники личного происхождения. В му-
зее Железнодорожного района отложились дневники, мемуары, письма 
периода Великой Отечественной войны. Как справедливо отмечает Е.С. 
Сенявская «фронтовые дневники — явление довольно редкое. В Дей-
ствующей армии запрещалось ведение подобного рода записей… 
.Однако, вопреки всем уставным запретам, записи такого рода все же ве-
лись и до нас дошли некоторые дневники» [1, с. 35]. Одна из реликвий 
музея — фронтовой дневник Галины Николаевны Гололобовой. Проци-
тирую три записи, которые Галина Николаевна сделала в 1942 г: «15 ок-
тября. 8 часовой отдых. Идет дождь. Расположились в красивом сосно-
вом лесу. В этот вечер Сашка мне объяснился в любви. Я не верю ему. И 
верить не хочу. Знаю по себе, что это все враки. 16 октября. Снова идем к 
фронту. Дороги ни к черту. Дороги мы прозвали шведской лестницей. 
Путь труден. Идут дожди. 18. Октября. Путь пройден 250 км. Останови-
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лись в лесу у д. Раменка. Здесь будем готовиться и выдвигаться к пере-
довому краю»1. Как видно, написанный «для себя», дневник фиксирует и 
внешнюю сторону событий, и передает мысли и переживания человека, 
писавшего его. 

Более распространенным источником, чем дневники являются ме-
муары. Вслед за М.Ф. Румянцевой, разделяя мемуары на: 1) мемуары-
автобиографии, которые предназначены непосредственным потомкам и 
2) мемуары «современные истории», цель которых — передать наиболее 
значимые события в эволюционном целом [2, с. 466], заметим, что те и 
другие представлены в фондах и экспозициях музея. Характеризуя ме-
муары, С.С. Минц отмечает, что «художественность — это черта, изна-
чально присущая произведениям мемуарного характера» [3, С. 57]. В свя-
зи с этим приведем только один пример, подтверждающий данное 
наблюдение. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Дмитрие-
вич Буцанов вспоминает боевой путь 73 Новозыбковской ордена Ленина 
Краснознаменной Ордена Суворова стрелковой дивизии в которой он 
воевал в стихотворной форме: 

Еще одним массовым источником личного происхождения являются 
эпистолярные источники, представленные в музее письмами на фронт и 
с фронта. В фондах отложились письма за весь период Великой Отече-
ственной войны и, хотя они не представляют единой коллекции, это 
важные документы эпохи. В качестве репрезентативного примера сле-
дует полностью привести письмо Бориса Павловича Серебрякова, пере-
данное на временное хранение его дочерью Сыроквашиной Ириной Бо-
рисовной. «10. 09. 1941 г. 12.00 часов. Послание в Сибирь. От сына рабо-
чего народа и сына Родины. Добрый день, дорогие родители, в первых 
строках своего послания я сообщаю, что я жив и здоров, того и вам же-
лаю. Письмо, которое вы послали 25 августа, я получил и немедленно на 
                                                                    
1 Муниципальное казенное учреждение Музей истории развития Железнодо-
рожного района. Основной фонд, 1641, л. 18.  
2 Муниципальное казенное учреждение Музей истории развития Железнодо-
рожного района. Вспопогательный фонд, 989/ 1 – 4 

«Уж сорок в историю кануло лет. 
И в каждом победа звучала, 
Но в сердце навечно останется след, 
И тянется память к началу. 
Хочу оглянуться, хочу посмотреть я, 
Как становилась, мужала, росла, 
Краснознаменная семьдесят третья, 
И вспомнить тот путь, что с боями прошла. 
И сколько пришлось совершить переходов, 
И сколько потерли сапог на ногах, 
Чтоб начав движенье от Русского Брода, 
С Победой дойти до залива Фриш-Гаф!»2 
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него отвечаю. Дорогие родители, я не знаю, как вас отблагодарить за 
ваше письмо. Я было совсем потерял надежду получить весточку от род-
ных, но так как я ее получил, я надеюсь, что мы будем вести переписку 
как можно чаще. Я вам писал до 9-го числа три письма, но не знаю, поче-
му вы их не получали. Да, в настоящее время все возможно, так как это 
не мирная обстановка. Дорогие родители, сегодня вместе с вашим пись-
мом получил письмо от Барановой Людмилы. Спасибо, что хоть собратья 
по школьной скамье не забывают. Игоришку я отругаю в письме, что он 
не ходил к вам. Что он друг только мирного времени что ли, или если 
один друг на фронте, а другой дома на печи, то он забывает и про роди-
телей друга? Я его уже распесочу, что в моих силах будет. 

Дорогие родители, не очень давно получил подарок, присланный из 
Москвы, в котором были конфеты, печенье, колбаса, папиросы, одеколон 
и пара платочков с надписью «Враг будет разбит!». Да, эти мудрые слова 
наших вождей скоро сбудутся, не бывать фашистской своре собак на 
нашей территории, планы молниеносной войны Гитлера сорваны, пога-
ный клубок гитлеровской своры покатится назад, теряя свои головы так 
же, как было в Отечественную освободительную войну с Наполеоном. 
Русский народ не любит непрошеных гостей и угощает их по заслугам, и 
наши подарки, подарки Народной Красной армии ему не по зубам. Наш 
многомиллионный народ с мала до велика защищает свою свободную 
жизнь, свою единственную в мире родину Союз Советских Социалисти-
ческих Республик. Дорогие родители, я надеюсь, что вы всеми своими 
силами как в прошлую финскую войну в тылу помогали Красной армии, 
так и в эту войну работайте не покладая рук, не жалея рук, работайте на 
предприятиях. Знайте, что упорной добросовестной работой в тылу вы 
помогаете фронту, вместе с бойцами нашей родной армии ускоряете 
разгром фашистских варваров. Дорогие родители, передайте моим дво-
юродным братьям, если они еще находятся в тылу, чтобы они овладева-
ли военным искусством. Если же они на фронте, то передайте им от меня 
искренний братский комсомольский привет, и чтобы они не замарали 
трусостью имена наших отважных сибирских партизан, которые били 
колчаковскую нечисть, чтобы не забывали сибирских патриотов Щетин-
кина, Стародуба и многих других, в том числе и дядюшку Арсентия Иг-
натьевича Балаба. Я думаю, что у него еще крепкая рука и в нужный мо-
мент он вспомнит старинку, как он бился с колчаковцами, и будет бить 
фашистскую нечисть. 

Ну, ладно, как будто писать больше нечего. Ах, вспомнил. Дорогие 
родители, многие из наших ребят получают посылки. Так вот, я буду 
просить: пришлите мне, пожалуйста, теплые перчатки, желательно ме-
ховые кожаные, и теплые носки или портянки, мою телогреечку, в кото-
рой я ходил на каток, хорошего табаку, трубочку маленькую и конфет. 
Если будет много весить, разделите на 2 посылки, одну отправите вы, 
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другую пусть отправит Игорь. Ну, вот и все. Передайте привет родным и 
знакомым. С фронтовым комсомольским приветом, целую Боря. Жду от-
вета». 

Проведенный анализ источников личного происхождения, рисуют 
духовный облик участника Великой Отечественной войны, как участни-
ка справедливой войны, в которой будет одержана победа советского 
народа, как это было всегда в нашей истории и народ знал цену Победе и 
готов был ее заплатить. 

Следует также обратить внимание и на материалы устной истории о 
Великой Отечественной войне и ее участниках. Помня о том, что «устная 
история — это один из современных подходов к описанию прошлого на 
основе воспоминаний участников и современников событий», когда «ис-
торические свидетельства простых людей (крестьян, рабочих, рядовых 
солдат, домохозяек и т. д.) дали возможность увидеть историю «снизу» 
[4, с. 61], «понять, как преломляется оценка событий отдельными людь-
ми особенно в экстремальных условиях» [5, с. 6]. В музее мы планируем 
собрать свидетельства и участников Великой Отечественной войны, и 
их родственников. Это обусловлено стремлением расширить круг ис-
точников, репрезентирующих духовных облик участников Великой Оте-
чественной войны. Обращаясь к источникам личного происхождения, 
которые подвергались цензуре/самоцензуре, возникает принципиаль-
ный для понимания природы субъекта вопрос об искренности, который 
задают и исследователи, и посетители музея. Беседы с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и их родственниками дают возможность и 
предложить ответ/ответы на этот вопрос, и, что самое главное, заду-
маться над ними. Актуализация личных историй и демонстрация их на 
мероприятиях, проводимых музеем, позволяют решать одну из важней-
ших, на наш взгляд, его задач: демонстрировать идею исторической пре-
емственности. 

Еще одна группа источников, хранящаяся в музее, представлена ли-
стовками, фронтовой армейской печатью и публицистикой военных лет. 
Это самый массовый вид источников, которым располагает музей, имеет 
ярко выраженный агитационно-пропагандистский характер. Продемон-
стрируем это на примере «Наказа земляков сибирякам-добровольцам». В 
нем представлены позитивные и негативные черты облика воина-
красноармейца. К последним, негативным чертам, относилась трусость: 
«Родина не простит трусости, трусости никто не забудет, трусости никто 
не простит, ненавистью и презрением заклеймит народ трусов и измен-
ников, которые собственную шкуру ценят выше, чем интересы отече-

ства»1. Позитивный образ включал такие характеристики, как: дисци-
плинированность: «дисциплина побеждает в бою», стойкость: «стой-

                                                                    
1 Муниципальное казенное учреждение Музей истории развития Железнодо-
рожного района. Основной фонд, 1041, кн. 1, № 762.  
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кость — мать победы», бдительность: «бдительность поможет быть 

стойкими, мужественными, бесстрашными в борьбе за Родину»1. В этих 
источниках также присутстует адресация к боевым традициям предков: 
«Александра Невского и Дмитрия Донского, Суворова и Кутузова, героев-

сибиряков»2. 

Таким образом, находящиеся в фондах Музея Железнолорожно-
го района г. Новосибирска и представленные в данной работе раз-
ножанровые источники позволяют представить духовный облик 
участников Великой Отечественной войны, главной чертой которо-
го, является патриотизм и дают возможность их эффективного ис-
пользования в работе с музейной аудиторией по освоению военно-
исторического наследия. 
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KOTOVICH L.V. «ONE WAR FOR EVERYONE». SOURCES OF REPRESENTATION OF 
THE SPIRITUAL ASPECT OF THE PARTICIPANTS OF THE WARLD WAR II IN THE 
DISTRICT MUSEUM 
The theme of the article is at the intersection problem fields of social and cultural his-
tory and museology. The article aims is analyze the sources of personal origin, repre-
senting the spiritual image of participants of World War II from rare (war diaries) to 
mass (letter). The article shows how the sources available to the Zheleznodorozhniy 
Museum: war diary, memoirs, letters, interviews with veterans of the World War II 
and their relatives, propaganda materials give possibility to imagine the character of 
the perticipants of the World War II, to actualize the issue of concern to contempo-
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rarys: how sincere judgment about the World War II; to implement the idea of histori-
cal continuity. 

Keywords: war diary, memoirs, letters, verbal history, leaflets, World War II. 
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К вопросу об изучении документов и материалов личных дел 
ветеранов Великой Отечественной войны из фондов музеев 
закрытых городов Сибири 
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Цель статьи ввести в научный оборот документы и материалы основного фонда 
музея г. Железногорска, уточнить уже имеющиеся и выявить новые сведения о 
ветеране войны. В качестве дополнительного источника использованы сведе-
ния электронной учетной наградной картотеки ЦА МО РФ. Сочетание указан-
ных источников позволило выявить ранее неизвестные факты биографии, су-
щественно расшить и дополнить информацию о наградах. Примененная мето-
дика позволила обеспечить экспозицию городского музея, посвященную Вели-
кой Отечественной войне новыми, актуальными и документально подтвер-
жденными фактами. Электронная учетная наградная картотека будет востре-
бована в краеведческих исследованиях как дополнительный источник. 

Ключевые слова: Железногорск, Красноярск-26, музейно-выставочный центр, Ве-
ликая Отечественная война 

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне в нашей стране усиливается внимание к документаль-
ным свидетельствам беспримерного подвига советского народа. В фон-
дах музеев многих провинциальных городов и поселков собраны самые 
разные экспонаты и документальные свидетельства не только местной, 
но и общероссийской истории, в том числе имеющие отношение к собы-
тиям 1941-1945-х гг. Все еще мало известны исследователям материалы 
музеев, расположенных на территории ведомственных городов 
Минсредмаша/Росатома, так называемых закрытых административно-
территориальных образований (далее — ЗАТО). 

В фондах Музейно-выставочного центра ЗАТО г. Железногорска Кра-
сноярского края накоплена значительная коллекция документов и ма-
териалов участников Великой Отечественной войны, живших и рабо-
тавших в закрытом городе. Несмотря на небольшие по объему личные 
дела, в них содержится интересная, а подчас и уникальная, информация 
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о фронтовой судьбе нескольких десятков красноармейцев, призванных 
как с территории Сибири, так и из других регионов Советского союза. 

В данной статье, в качестве примера рассматриваются личное дело 
одного из ветеранов-железногорцев — Матвея Константиновича Быко-
ва, хранящееся в фонде письменных источников. В нем содержатся: ру-
копись кратких воспоминаний о войне, рукописная автобиография, ал-
фавитная карта участника Великой Отечественной войны, анкета вете-
рана, составленная с его слов, ученицей городской школы № 97 
11.06.1982 г. в рамках Всесоюзной поисковой экспедиции «Летопись Ве-
ликой Отечественной войны», орденская книжка А № 742186, выданная 
25.07.1947 г. и орденская книжка Б № 924017 к ордену «Отечественной 
войны II степени», выданная 11.03.1985 г. Ордена и медали М.К. Быкова 
хранятся в фонде вещевых источников в коллекции нумизматики. При-
мечательно то, что именно с наград М.К. Быкова1 начала формироваться 
коллекция боевых наград Музейно-выставочного центра ЗАТО г. Желез-
ногорска. 

Из воспоминаний М.К. Быкова известно, что он прошел по дорогам 
войны путь от Москвы до Берлина. Принимал участие в крупных сраже-
ниях: Московской битве, форсировании Днепра, в Ясско-Кишиневской, 
Варшавской и Берлинской операциях. Он расписался на стене Рейхстага. 

Матвей Константинович по национальности русский, коренной си-
биряк. Родился 30 ноября 1918 г. в д. Проспихино Кежемского района, 
Красноярского края (в тот момент Енисейская губерния). В 1936 г. окон-
чил речной техникум. В 1938 г. был призван в Советскую армию 
Кежемским приписным столом Канского райвоенкомата. Действитель-
ную службу Матвей Быков проходил на Дальнем Востоке в городе Бикин. 
До сентября 1941 г. служил в 62 отдельном саперном батальоне 35-й 
Краснознаменной Сибирской стрелковой дивизии. 

В 1941 г. из состава дивизии была сформирована 117 курсантская 
Стрелковая бригада. М.К. Быков был назначен на должность командира 
отделения отдельной автороты. В тяжелые дни ноября 1941 г. курсант-
ская бригада прибыла под Москву. Возле города Алексин, не успев раз-
грузить железнодорожные эшелоны, бойцы получили первое боевое 
крещение. В течение девяти суток г. Алексин был освобожден и враг от-
брошен на значительное расстояние. Поставленную задачу бригада вы-
полнила. Дальше бригада была переброшена на Калининское направле-
ние: г. Клин, г. Калинин, Селижарово, Селище и Молодой туд. (районный 
центр)2. 

                                                                    
1 Фонд вещевых источников коллекция нумизматики МВЦ г. Железногорска 
(далее — ФВИ КН МВЦ). Акт приемки музейных предметов № 1 от 08.02.1990 г., 
л. 1. 
2 Фонд письменных источников МВЦ г. Железногорска (далее — ФПИ МВЦ). 
Личное дело М.К. Быкова. Воспоминания, л. 1. 



 240 

В учетных данных М.К. Быкова участие в обороне Москвы значится с 
15.12.1941 г. по 10.03.1942 г. (Московский фронт), другой вариант — с 
10.12.41 г. по 15.03.1942 г. (Центральный фронт). По-видимому, перепу-
таны первые две даты1. Вместе с тем, и воспоминания, и учетные данные 
пересекаются со сведениями о том, что г. Алексин был оккупирован 
29.11.1941 г., а освобожден 17.12.1941 г. [1, с. 40]. Некоторые разночте-
ния присутствуют и в сведениях об «участии в Отечественной войне», 
так в наградном листе от 27.08.1944 г. указан «Калининский фронт с 
6.03.1942 г. по 01.05.1943 г., IV и III Украинский фронт с 01.09.1943 г. по 
настоящее время»2; в наградном листе от 28.02.1945 г. указан «Цен-
тральный фронт с 10.12.1941 г. по 15.03.1942 г.; Калининский фронт с 
15.03.1942 г. по 20.08.43 г.; Южный, IV и III Украинский фронт с 
01.09.1943 г. по 26.08.1944 г., I Белорусский фронт с 1.11.1944 г.».3 А в 
наградном листе от 06.05.1945 г. в сведениях об «участии в Отечествен-
ной войне» указан «Московский фронт с 15.12.1941 по 10.03.1942; Кали-
нинский фронт с 15.03.1942 по 04.05.1943 Южный, IV и III Украинский 
фронт с 01.09.1943 по 26.08.1944 г., I Белорусский фронт с 1.11.1944 г.».4 

В анкете ветерана указано, что он «вступил в ряды КПСС на фронте в 
ноябре 1941 г.»5. Согласно наградному листу он вступил в ряды ВКП(б) в 
октябре 1941 г.6. В других документах указано, что он являлся членом 
партии с ноября 1942 г.7 При этом во всех случаях указан один и тот же 
партбилет № 5052239. Возможно в 1941 г. он был еще кандидатом в 
члены ВКП(б) или в одном из документов допущена неточность. В це-
лом, в исследованных документах нет разночтений о том, что с сентября 
1943 г. по май 1945 г. М.К. Быков находился на самых горячих участках 
Западного фронта. 

Согласно воспоминаниям с апреля 1943 г. в ходе переформирования 
М.К. Быков находился в резерве в Москве. В июне 1943 г. получил назна-
чение на должность автомобильного техника и был направлен в 370 ар-
тиллерийский полк 230 Стрелковой дивизии 5 ударной армии. В составе 
этого соединения им были пройдены тысячи километров боевого пути 
от г. Воронежа до Донецка и Тирасполя8. За отличие в боях за овладение 

                                                                    
1 ЦА МО электронная учетная наградная картотека «Подвиг народа» (далее — 
ЦА МО ЭУНК). Наградные листы от 27.08.1944 г, л. 1 и 06.05.1945 г, л. 1. 
2 ЦА МО ЭУНК. Наградной лист от 27.08.1944 г, л. 1. 
3 ЦА МО ЭУНК. Наградной лист от 28.02.1945 г, л. 1.  
4 ЦА МО ЭУНК. Наградной лист от 06.05.1945 г, л. 1. 
5 ФПИ МВЦ. Личное дело М.К. Быкова. Анкета ветерана Великой Отечественной 
войны от 11.06.1982 г, л. 2. 
6 ЦА МО ЭУНК. Наградной лист от 28.02.1945 г. 
7 ЦА МО ЭУНК. Наградные листы от 27.08.1944 г, л. 1 и 06.05.1945 г, л. 1. 
8 ФПИ МВЦ. Личное дело М.К. Быкова. Воспоминания, л. 1. 
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Донбассом 8 сентября 1943 г. приказом Верховного Главнокомандующе-
го дивизии было присвоено наименование «Сталинской»1. 

За непосредственное участие в боевых действиях М.К. Быков был 
неоднократно награжден. В орденской книжке, датированной 25.07.1947 
г. указаны 4 ордена: «Красная звезда» № 1113780, «Отечественная война 
II степени» № 503634, «Отечественная война I степени» № 230077, 
«Красная звезда» № 3353736 и медаль «За боевые заслуги» без номера2. 

С помощью наградных документов электронной учетной наградной 
картотеки Министерства обороны РФ «Подвиг народа» удалось устано-
вить важные подробности фронтовой биографии лейтенанта М.К. Быко-
ва. Было выявлено три наградных листа и три приказа о награждении 
боевыми орденами. 

Из наградного листа от 27.08.1944 г. известно, что М.К. Быков «в 
наступательных боях по освобождению Биссарабии проявил мужество и 
отвагу. Он обеспечивал бесперебойную работу автотягачей своевремен-
ным предупредительным ремонтом. 24.08.1944 г. при прохождении ав-
токолонны 2-го дивизиона зоны артиллерийского обстрела западнее 
деревни Резены, Молдавской СССР близким разрывом снаряда был вы-
веден из строя автотягач, везший орудие и боекомплект снарядов. Пре-
зирая опасность автотехник Быков под артиллерийским обстрелом про-
тивника отремонтировал автотягач и своевременно доставил орудие на 
новые огневые позиции, чем обеспечил бесперебойный и быстрый темп 
[наступления] нашей пехоты»3. (орфография и стилистика документа 
сохранена). За проявленную отвагу и мужество командир 370 Артилле-
рийского полка 230 Стрелковой дивизии гвардии майор Дорошенко 
представил автотехника лейтенанта Быкова к ордену «Красная звезда» 4. 

Приказом командующего артиллерией 9 Стрелкового Краснозна-
менного корпуса № 7/Н от 29.08.1944 г. гвардии генерал-майора артил-
лерии Бобровникова автотехник 2-го дивизиона дивизии 370 Артилле-
рийского полка 230 Стрелковой Сталинской дивизии лейтенант М.К. 
Быков был награжден орденом «Красная звезда»5. 

Советские войска продолжали наступать на Запад. Бойцы 230 диви-
зии форсировали реки Днепр и Днестр. Потом дивизия была переброше-
на в Польшу на Сандомирский плацдарм и приняла участие в окружении 
г. Варшавы. После освобождения Польши, форсировав р. Одер у г. Кюст-
рин, советские солдаты вошли на территорию Германии. Преодолевая 

                                                                    
1 Приказ Верховного Главнокомандующего от 8.09.1943 г. // Советская Сибирь. 
1943. 10 сентября. 
2 ФПИ МВЦ. Личное дело М.К. Быкова. Орденская книжка А № 742186, выдана 
25.07.1947 г. л. 1. 
3 ЦА МО ЭУНК. Наградной лист от 27.08.1944 г, л. 1. 
4 Там же. 
5 ЦА МО ЭУНК. Приказ о награждении № 7/Н от 29.08.1944 г. 
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упорное сопротивление противника Советская армия продвигалась к 
столице третьего Рейха. 

230-я Стрелковая дивизия получила задание вступить в Берлин на 
Юго-востоке, форсировать р. Шпрее и по правому берегу реки взять 
направление к центру города к Рейхстагу и рейхсканцелярии. К концу 
апреля в результате упорных боев части дивизии вошли в центр Берли-
на. Задержались на несколько дней на штурме рейхсканцелярии. 30 ап-
реля Берлинский гарнизон капитулировал1. Так кратко излагает свой 
боевой путь М.К. Быков. 

Объем статьи не позволяет дать подробное описание хода боевых 
действий. Ограничимся краткими сведениями о двух неделях боев на 
подступах к Берлину в начале февраля 1945 г. 

К исходу дня 1 февраля 9-й стрелковый корпус 230-й и 248-й стрел-
ковыми дивизиями вышел к Одеру на рубеж Альт-Блессин, Целлин, 
Гросс Нойендорф. Правофланговая 230-я стрелковая дивизия в течение 
ночи на 2 февраля переправила на левый берег реки в районе Целлин 
два стрелковых полка и всю дивизионную и поддерживающую артилле-
рию на конной тяге (144 орудия вместе с 45-мм пушками. Наступление 
дивизии началось с рассветом 2 февраля и проходило под непрерывным 
воздействием вражеской авиации, которая группами по 50 самолетов 
бомбила и обстреливала боевые порядки частей дивизии, наступавших 
по открытой равнинной местности. Активные действия авиации, силь-
ный артиллерийский и пулеметный огонь противника замедляли про-
движение дивизии. К исходу дня части дивизии вышли захватили 
плацдарм шириной по фронту до 2,5 км. 

В течение 4 и 5 февраля было отбито около 30 вражеских контратак 
силой от роты до полка пехоты при поддержке от 6 до 20 танков и 
штурмовых орудий. 5 февраля началось наступление, которое продол-
жалось до 7 февраля 1945 г. Противник предпринимал яростные контр-
атаки на всем фронте. Приходилось отбивать в день по 10-15 контратак 
противника силой от батальона до полка пехоты с 20-40 танками и 
штурмовыми орудиями каждая. 

8 февраля после артиллерийского налета перешла в наступление 
немецкая пехотная дивизия «Дебериц». Батальон пехоты противника 
атаковал части 230-й стрелковой дивизии, занимавшие Ной-Карлсхоф. 
Два батальона пехоты с 23 танками атаковали с северо-запада Ной-
Левин. Утром 9 февраля противник ввел в бой еще два свежих батальона 
с 40 танками. Атакой этих свежих сил врагу удалось вынудить 230-ю 
стрелковую дивизию оставить Ной-Левин и северную часть Ной-Барним. 

13 и 14 февраля контратаками силами от роты до двух полков пехо-
ты при поддержке 15-40 танков и мощных огневых налетов противник 
пытался ликвидировать плацдарм, но все его атаки были успешно отби-

                                                                    
1 ФПИ МВЦ. Личное дело М.К. Быкова. Воспоминания, л. 2. 
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ты. С 15 февраля 1945 г. 101-й армейский корпус немцев, понеся тяже-
лые потери в боях 12-14 февраля, был вынужден отказаться от продол-
жения активных действий и перейти к обороне [2, с. 14-21]. 

За участие в вышеописанных боевых действиях и проявленное при 
этом мужество и героизм М.К. Быков был представлен к очередной 
награде. В наградном листе от 28.02.1945 г. указано, что лейтенант М.К. 
Быков: «В боях с немецкими захватчиками показал образцы энергично-
сти, неутомимости, инициативности. При подготовке к прорыву глубоко 
эшелонированной обороны противника в районе села Варка Варшавско-
го воеводства Польши проверил и произвел полностью технический ре-
монт всему автотранспорту дивизиона. В день прорыва обороны немцев 
нашими частями 14.01.1945 г. автотранспорт работал безотказно, обес-
печивая боеприпасами подразделения дивизиона и своевременную сме-
ну огневых позиций, что обеспечило бесперебойное ведение огня и вы-
полнение поставленной перед полком боевой задачи. В период даль-
нейшего наступательного движения наших частей на территории Поль-
ши и Германии с 15 по 31 января 1945 г. находясь постоянно в боевых 
порядках подразделения умело и быстро устранял все поломки и неис-
правности автотягачей. Не допускал задержки батарей из-за автотранс-
порта, своевременно обеспечивая на всем протяжении наступления под-
воз боеприпасов в подразделения. Это содействовало успешному насту-
пательному действию полка. 

В боях за удержание плацдарма на западном берегу на р. Одер в рай-
оне г. Целлин (Германия) с 1 по 23 февраля, несмотря на сильный артил-
лерийский огонь противника умело организовал работу автотранспорта 
по подвозу боеприпасов на плацдарм. 22 и 23 февраля 1945 г. под его ру-
ководством на поле боя на западном берегу на р. Одер был восстановлен 
трофейный подбитый автотягач. За этот период им под огнем против-
ника исправлено и возвращено в строй 3 автотягача. Эти содействовал 
успешному и прочному удержанию плацдарма нашими частями.»1 (ор-
фография и стилистика документа сохранена). 

Наградной лист о представлении к награждению орденом «Отече-
ственная война II степени» подписал командир 370 артиллерийского 
полка гвардии майор Дорошенко. Представление завизировали коман-
дующий артиллерией дивизии гвардии полковник Портнов 3.03.1945 г. 
и командир 230 Стрелковой Сталинской дивизии Герой Советского Сою-
за Полковник Д.К. Шишков 12.03.1945 г. Менее чем через месяц прика-
зом № 48/Н от 23.03.1945 г. лейтенант М.К. Быков был награжден орде-
ном «Отечественная война II степени»2. 

Третий орден за выполнение боевых задач М.К. Быков получил уже 
после Победы. В наградном листе приведено описание «личного боевого 

                                                                    
1 ЦА МО ЭУНК. Наградной лист от 28.02.1945 г, л. 1. 
2 ЦА МО ЭУНК. Приказ о награждении № 48/Н от 23.03.1945 г. 
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подвига и заслуг»: «14.04.1945 г. при расширении и удержании плацдар-
ма на р. Одер в районе г. Целлин (Германия) проявил образцы мужества 
и бесстрашия. В трудных условиях местности под обстрелом вражеской 
артиллерии проводил колонны автотягачей с боеприпасами на огневые 
позиции в результате чего дивизия поставленную задачу выполнила на 
отлично. 

17.04.1945 г. в районе д. Гольцов (Германия) при прорыве обороны 
немцев в боевых порядках были повреждены 2 автотягача осколками 
вражеских бомб, рискуя жизнью, под огнем вражеской артиллерии 
устранил неисправности и своевременно поставил орудия на огневую 
позицию, в результате чего было уничтожено огнем орудий 3 станковых 
пулемета, подбито 75-мм орудие, одно самоходное орудие, истреблено 
до 30 солдат и офицеров противника. 

23.04.1945 г. в уличных боях за г. Берлин дивизион занял боевые по-
рядки на прямой наводке. Огнем автоматчиков врага были пробиты ска-
ты автотягача угрожала опасность выхода из строя автотягача. Рискуя 
жизнью, под обстрелом вражеской артиллерии, пулеметов и фаустников 
вытянул машину. На протяжении наступательных боев не имел ни одно-
го случая аварий и поломок автотягача. За совокупность заслуг Быков 
был представлен к награждению орденом «Отечественная война I сте-
пени»1. (орфография и стилистика документа сохранена) 

Подписал наградной лист 6.05.1945 г. командир 370 артиллерийско-
го полка гвардии подполковник (подпись и фамилия не разборчивы). 

От имени Президиума Верховного Совета союза ССР, за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками в проявленные при этом доблесть и мужество, на 
ряду с другими солдатами и офицерами, сводным приказом по 9-му 
Стрелковому Бранденбургскому Краснознаменному корпусу № 78/Н от 
27.09.1945 г. лейтенант Быков был награжден названным орденом. Под-
писал приказ о награждении командир 9-го Стрелкового Бранденбург-
ского Краснознаменного корпуса легендарный генерал-лейтенант Рос-
лый И.П., получивший звание Героя Советского Союза еще в 1940 г. 
(Стрелковый полк под командованием майора Рослого первым прорвал 
«линию Маннергейма». Полк был награжден орденом Красного Знамени, 
а майору И.П. Рослому было присвоено внеочередное воинское звание 
«полковник».) [3, с. 19-20]. 

Закончил войну М.К. Быков в должности автотехника дивизиона 370 
Артиллерийского полка 230 Стрелковой Сталинско-Берлинской, Красно-
знаменной Ордена Суворова дивизии 5-й Ударной армии в звании майора2. 

В общей сложности Матвей Константинович Быков за свои фронто-
вые заслуги был награжден двумя орденами «Красная Звезда», но о вто-

                                                                    
1 ЦА МО ЭУНК. Наградной лист от 6.05.1945 г, л. 1. 
2 ЦА МО ЭУНК. Приказ о награждении № 78/Н от 27.09.1945 г. 
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ром ордене «Красная Звезда», как и о медали «За боевые заслуги» сведе-
ния в наградной картотеке отсутствуют. В апреле 1985 г. к 40-летию По-
беды ветерану был вручен второй орден «Отечественной войны» II сте-
пени. Помимо названных наград Матвей Константинович имел еще ме-
даль «За взятие Берлина», медаль «За взятие Варшавы» и 10 юбилей-
ных1. Дважды был легко ранен и имел одну контузию. Умер М.К. Быков в 
1989 г.2 

Таким образом, благодаря использованию сведений из электронной 
учетной наградной картотеки Центрального архива Министерства обо-
роны, удалось дополнить материалы личного дела выявить фамилии 
командиров и уточнить наименования боевых подразделений, в кото-
рых проходил службу лейтенант М.К. Быков. Кроме того, были установ-
лены обстоятельства подвигов и перечень боевых заслуг, за которые он 
был представлен к наградам. 

Выявленная информация дает возможность с помощью справочной 
литературы, мемуаров и монографий, посвященных Великой Отече-
ственной войне восстановить боевой путь, пройденный участником 
войны, а также способствует расширению представления о вкладе жи-
телей Красноярья в общее дело Победы. 

Проделанный анализ показал, что в фондах Музейно-выставочного 
центра Закрытого административно-территориального образования г. 
Железногорска собраны достаточно информативные материалы, отра-
жающие не только важные факты из личной биографии одного из непо-
средственных участников Великой Отечественной войны, но и позволя-
ющие, в сочетании с документами Центрального архива Министерства 
обороны РФ, существенно дополнить материалы личного дела и детали-
зировать отдельные аспекты фронтовой биографии. 

Полученная информация может быть использована, как в экскурси-
онной работе, так и при подготовке публикаций о ветеранах Великой 
Отечественной войны и по советскому периоду истории ЗАТО г. Желез-
ногорска. 
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Статья посвящена участию кавалеристов-сибиряков в битве за Ленинград, 
уточняет события связанные с попытками деблокады 2-й Ударной армии вес-
ной — летом 1942 г. в ходе боев у Мясного Бора. На основе архивного материала 
освещено участие в этих боях омичей (из 77 кавалерийской дивизии) и алтай-
цев (87 кавалерийской дивизии). 

Ключевые слова: блокада Ленинграда, 13-й кавалерийский корпус, бои у Мясно-
го Бора. 

Об участии сибирских формирований в Великой Отечественной 
войне, о подвигах их воинов в боях с немецко-фашистскими захватчика-
ми написано, казалось бы, достаточно много, но большинство сведений 
и фактов до недавнего прошлого было рассеяно в различных изданиях 
мемуарного характера, и лишь о небольшом количестве сибирских ди-
визий написаны специальные военно-исторические исследования. Глав-
ное же — это отсутствие сводных работ, за исключением монографии 
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И.П. Молочева вышедшей тремя изданиями в Новосибирске [1]. До сих 
пор отсутствуют достоверные сведения о времени и месте формирова-
ния отдельных соединений, нет полного перечня сибирских соединений. 
Это касается и кавалерийских дивизий сформированных в Сибири. Если 
история создания и боевой деятельности ряда кавалерийских дивизий, 
таких как 73-й сформированной на Алтае, в Бийске, 75-й легкой сформи-
рованной в Новосибирской области и 49-й сформированной в Омске в 
какой-то степени освещены в исследовательской и популярной литера-
туре, то до сих пор не написана развернутая история создания и боевого 
пути 77-й «омской» и 87-й «барнаульской» кавалерийских дивизий бое-
вой путь которых пересекся под Ленинградом в знаменитом наступле-
нии 13-го кавалерийского корпуса в составе 2-й Ударной армии на Тосно 
и Любань, в оборонительных боях мая — июля 1942 г. у Мясного Бора. 
Цель данной публикации хотя бы отчасти восполнить этот пробел. 

87 кавалерийская дивизия была сформирована на Алтае в августе 
1941 г. В ее состав вошли 236, 241 и 244 кавалерийские полки, 82 конно-
артиллерийский дивизион, 82 артиллерийский парк, 63 отдельный по-
луэскадрон связи, 60 медико-санитарный эскадрон, 87 отдельный эс-
кадрон химической защиты, 65 продовольственный транспорт, 
320 дивизионный ветеринарный лазарет, 282 полевая почтовая стан-
ция, 1011 полевая касса Госбанка. Она вошла в состав 13 кавалерийского 
корпуса и приняла активное участие в Любаньской наступательной опе-
рации (январь — апрель 1942 г.). 

77 кавалерийская дивизия была сформирована в сентябре 1941 г. в 
Омске. В ее состав входили: 229, 238 и 242 кавалерийские полки, 74 кон-
но-артиллерийский дивизион, 74 артиллерийский парк, 60 отдельный 
полуэскадрон связи, 90 медико-санитарный эскадрон, 77 отдельный эс-
кадрон химической защиты, 58 продовольственный транспорт, 281 ди-
визионный ветеринарный лазарет, 259 полевая почтовая станция, 1004 
полевая касса Госбанка. Согласно Директиве Ставки ВГК № 004275 ко-
мандующему войсками СибВО о формировании 58-й резервной армии от 
2 ноября 1941 года 77-я кавалерийская дивизия была включена в состав 
58-й резервной армии. 58 –я резервная армия была сформирована в но-
ябре 1941 года в Сибирском военном округе. Первоначально в ее состав 
входили 362-я, 364-я, 368-я, 370-я, 380-я, 384-я стрелковые дивизии и, в 
том числе, 77-я кавалерийская дивизия. После сформирования она была 
передислоцирована в Архангельский военный округ, где вела обучение 
и оборонительные работы. Только в начале мая 1942 г. ее полки были 
направлены на пополнение дивизий понесшего к этому времени боль-
шие потери 13 кавалерийского корпуса. Так они и встретились в мае 
1942 г. 

13-й кавалерийский корпус принял участие в Любаньской наступа-
тельной операции и в боях по спасению 2-й Ударной армии. По воспоми-
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наниям очевидцев (включая моего деда — гвардии старшины Чувашова 
Георгия Андреевича, участника войны с 1941 по 1945 гг., воевавшего в 
составе 25-й кавалерийской дивизии 13-го кавалерийского корпуса на 
Волховском фронте в мае-июле 1942 года) это были одни из самых тя-
желых и страшных боев в годы Великой Отечественной войны. За бои у 
Мясного Бора дед был награжден орденом Славы третье степени. 

Кроме того, следует отметить, что эта тема долгие годы была «за-
крыта» для историков ввиду трагической неудачи операции и преда-
тельства генерала Власова, командовавшего 2-й Ударной армией на за-
ключительном этапе операции. В последние годы появилось немало 
публикаций документов и воспоминаний, исследований, посвященных 
этим героическим и трагическим дням [2, 3 и др.]. 

В результате успешного контрнаступления советских войск под 
Москвой в декабре 1941 г. и снятием непосредственной угрозы столице 
Ставка Верховного Главнокомандования решила предпринять целый 
ряд наступательных операция на важнейших оперативных направлени-
ях. Одной из важнейших задач в этих условиях стало спасение Ленин-
града попавшего в блокаду в начале сентября 1941 г. В январе-апреле 
1942 г. ударные группировки Ленинградского и Волховского фронтов 
предприняли наступление навстречу друг другу на Любаньском направ-
лении с целью разгрома немецкой группы армий «Север» и деблокиро-
вания Ленинграда. Главная роль в этом наступлении отводилась соеди-
нениям 2-й Ударной армии Волховского фронта. Навстречу войскам Вол-
ховского фронта в направлении на Любань, наступала 54-я армия Ле-
нинградского фронта. 

Активная роль в наступлении отводилась 13-й кавалерийскому кор-
пусу генерал-майора Н.И Гусева. Корпус был сформирован в конце де-
кабря 1941- начале января 1942 г. из 25-й кавдивизии полковника 
Д.М. Баринова, 80-й кавдивизии полковника Л.А. Сланова и 87-й кавди-
визии («алтайской») полковника В.Ф. Трантина [3, c.49]. Командовать 
корпусом был назначен боевой опытный командир Николой Иванович 
Гусев. До своего нового назначения с июля 1941 г. по декабрь 1942 г. он 
командовал 25-й кавалерийской дивизией. Оснащение корпуса оружием 
и боевым снаряжением оставляло желать лучшего. Так, перед началом 
Любаньской операции в 25-й кавалерийской дивизии совершенно отсут-
ствовали артиллерия и минометы. 

Директивой командующего Волховским фронтом за № 0021 от 23 
января 1942 г. 13-му кавкорпусу, в составе 25-й, 87-й кавалерийских ди-
визий и 366-й стрелковой дивизии, а также трех лыжных батальонов, 
было приказано с 6 часов 24 января войти в прорыв на участке 2-й удар-
ной армии и разгромить остатки противника в полосе Ленинградского 
шоссе, не допустив образования обороны противника на рр. Тигода и 
Кересть. К исходу 25 января выйти на р. Трубица, выдвинув передовые 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
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отряды к Сенной Керести, Новой деревне, Финеву Лугу. В дальнейшем 
наступать в общем направлении Ольховка, Апраксин Бор и Любань. Не 
позднее 27 января перехватить шоссе и железную дорогу Чудово — Ле-
нинград и овладеть Любанью. 

Первый день наступления для корпуса был весьма тяжелым. В небе 
господствовала немецкая авиация. 25-я кавалерийская дивизия, выйдя 
из района д. Шевелево, к утру 25 января 1942 г. сосредоточилась в лесу в 
1,5 километрах восточнее Мясного Бора. В течение всего дня она под-
вергалась атакам немецкой авиации и войти в прорыв не сумела. Только 
на следующий день 26 января, 25-я и 87-я кавдивизии 13-го кавалерий-
ского корпуса совместно с 366-й стрелковой дивизией сумела перейти в 
наступление. 25-я кавалерийская дивизия с боем овладела Новой Кере-
стью. 

27 января 236 полк 87-й кавалерийской дивизии повел наступление 
на Ольховку и в течение семичасового боя овладел ею. Враг был отбро-
шен с большими потерями. В результате боя были захвачены немалые 
трофеи: 42 артиллерийских орудий, 24 повозки с фуражом и продоволь-
ствием, 8 грузовых, 1 легковая машины и 20 мотоциклов. 244 кавполк 
под командованием майора Н.В. Дорофеева в результате умелого руко-
водства и продуманного плана действий почти без потерь взял населен-
ный пункт Вдицко. Противник в боях за него потерял на поле боя более 
сорока солдат и офицеров, одно 150-мм орудие, 36 автоматов и другое 
военное имущество. 98-й кавалерийский полк и саперный взвод 25-й 
кавдивизии взорвали железнодорожное полотно южнее Глухой Керести 
и совершили налет на Чауни. В течение 14-ти часового боя Чауни и Глу-
хая Кересть были взяты. 

В это время 241-й кавполк 87-й кавалерийской дивизии предпринял 
атаку и освободил Новую деревню. Первым в ходе атаки в нее ворвался 
взвод лейтенанта Н.Г. Травина. Отделение сержанта П.М. Маховикова 
забросало гранатами ближние огневые точки врага и обеспечило вход в 
деревню эскадрона. Много было еще других примеров героизма и 
находчивости кавалеристов. Но наступление выдыхалось — заканчива-
лись боеприпасы. В этот критический момент начальник штаба полка 
майор П.И. Крикунов поднял подразделение в атаку. Новая деревня была 
взята. В ней был, как потом оказалось, штаб немецкой 215-й пехотной 
дивизии. Здесь кавалеристы захватили 200 лошадей, 21 грузовую и лег-
ковую автомашины, 80 велосипедов, 7 зенитных пулеметных установок, 
много боеприпасов. 

25-я кавалерийская дивизия, развивая успех наступления 366-й 
стрелковой дивизии, в течение двух суток овладела населенными пунк-
тами Восход, Тесовострой, станцией Рогавка, где разгромила тыловую 
группировку противника. В этих боях особенно отличились подразделе-
ния 100-го и 104-го кавалерийских полков [4]. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2_%D0%9B%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80
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К концу января 1942 г. соединения 2-й Ударной армии Волховского 
фронта узким клином продвинулись на 70–75 км и глубоко охватили с 
юго-запада Любаньско-чудовскую группировку противника. Три кавале-
рийские дивизии корпуса в начале февраля продолжили наступать в 
направлении Любани. Штаб корпуса перебазировался в Вдицко, а затем 
в Чащу. 11 февраля конники достигли д. Дубовик, но дальше продви-
нуться не смогли: глубокий снег, бездорожье. Под снегом — болота, в 
которых не было даже осоки. В таких условиях кавалерия не смогла раз-
вить наметившийся успех и перешла к обороне в пешем строю [5, c.70]. 

17 февраля для усиления наступательных возможностей в 13-й ка-
валерийский корпус прибыла 80-я кавдивизия и после кратковременной 
подготовки была введена в бой. 20 февраля она овладела Красной Гор-
кой и удерживала ее до подхода пехоты. Затем повела бои за Любань. 
Однако 27 февраля 1942 г. немцы подтянув резервы и активно исполь-
зуя авиацию клиновым ударом вдоль железной дороги с запада на во-
сток отбросили наши части от Красной Горки. В результате этого, нахо-
дящаяся под Любанью 80-я кавдивизия совместно с 1100-м полком 327-
й стрелковой дивизией оказались отрезанными от своих тылов и других 
соединений 2-й Ударной армии. В этих условиях командир 80-й кавале-
рийской дивизии полковник Л.Д. Сланов отказался от дальнейших атак 
и в ночь с 7-го на 8-е марта 1942 г. отвел дивизию в исходный район. 

Таким образом, кавалерийский корпус генерала Н.И. Гусева сумел 
добиться определенных успехов, но не был поддержан вовремя лыжны-
ми батальонами и пехотными частями, поэтому захватить Любань и 
Тосно ему не удалось [6, c. 49]. 

В середине марта соединения 2-й Ударной армии, глубоко вклинив-
шиеся в оборонительные порядки немцев, исчерпав наступательные 
возможности, перешли к обороне. Соединения 54-я армия Ленинград-
ского фронта наступавшие навстречу 2-й Ударной армии Волховского 
фронта к концу марта 1942 г. вышли на подступы к Любани с северо-
востока. Но, развить наступление и завершить окружение противника и 
здесь советским войскам не удалось. 

С 15 марта 13-й кавалерийский корпус был вынужден перейти к 
обороне на рубеже Красная Горка — Глубочка — Верховье — пл. Еглино 
и далее на запад, по реке Оредеж. Опасаясь новых ударов наших войск 
под Любанью и прорыва блокады Ленинграда, гитлеровцы перебросили 
для противодействия советскому наступлению с относительно спокой-
ных участков фронта 291-ю пехотную дивизию, 238-й танковый полк и 
другие части. 19 марта 1942 г. им удалось закрыть горловину у Мясного 
Бора, по которой проходили коммуникации 2-й Ударной армии. Снабже-
ние войск, в том числе и 13-го кавалерийского корпуса прекратилось на 
целую неделю. 
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В небе опять бесчинствовала фашистская авиация. По воспоминани-
ям бывшего делопроизводителя строевого отдела 13-го кавалерийского 
корпуса В.Н. Соколова «Мессершмитты» гонялись за каждой машиной, 
прорвавшейся к дороге, за каждой повозкой, каждым пешеходом. Про-
дукты нам сбрасывали с самолетов. Однажды транспортный «дуглас», 
уходя от пулеметного огня «мессеров», сбросил груз возле бывшей бань-
ки. Мешки с овсом и сухарями упали в сугроб. Большая часть мешков 
лопнула, и мы горстями выбирали все подряд: овес, гречневую крупу, 
махорку. Питались в основном кониной, пристреливая раненых лоша-
дей. Оставшихся лошадей кормили соломой с крыш и распаренными бе-
резовыми ветками… С едой становилось все хуже. В день получали по 
одному сухарю» [5, c. 71]. 

За время боев в окружении корпус практически утратил большую 
часть конского состава, поскольку лошади гибли при налетах авиации и 
артобстрелах, использовались в виде пищи окруженными бойцами кор-
пуса и 2-й Ударной армии. Конники продолжали мужественно сражаться 
с врагом, испытывая острый недостаток продовольствия, соли, фуража, 
боеприпасов. 

Ведя непрерывные оборонительные бои, корпус понес большие по-
тери. Согласно записи в командирской книжке Н.И. Гусева, к концу апре-
ля 1942 г. в составе корпуса числилось всего 7842 бойца. Несмотря на 
это, корпус сохранил относительно высокую боеспособность. Числен-
ность корпуса сократилась вдвое, но в строю оставались опытные, зака-
ленные боями бойцы. Комдив 25-й дивизии Д.М. Баринов, ставший 
позднее Героем Советского Союза, докладывал, что в первом эшелоне у 
него всего 620 бойцов и командиров. При этом подчеркивал он, «мало-
численный боевой эшелон дивизии состоит исключительно из испы-
танных бойцов и командиров»… Награждено орденами 103 человека, 
представлено к правительственным наградам 136 человек» [7]. 

26 марта вновь у основания прорыва был пробит проход и восста-
новлены коммуникации 2-й Ударной армии. Воспользовавшись этим, в 
апреле 13-й кавалерийский корпус начали выводить из окружения. Ор-
ганизованные заслоны дали возможность дивизиям выйти почти без 
потерь через полуторокилометровый проход у Мясного Бора. К 16 мая 
1942 г. почти все части корпуса вышли из окружения за Волхов на во-
сточный берег реки и он был выведен в резерв Волховского фронта. 2 
июня 1942 г. «горло» у Мясного Бора вновь перекрыли немцы. Связь со 
2-й Ударной армией вновь была нарушена. 

С 17 мая, находясь в резерве на восточном берегу р. Волхов, 13-й ка-
валерийский корпус получал пополнение и доукомплектовался за счет 
прибывших из 14-го кавалерийского корпуса 77-й и 78-й кавдивизий, 
сформированных летом 1941 г. из сибирских и уральских казаков, вхо-
дивших до этого в состав 14 кавалерийского корпуса второго формиро-

http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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вания 58 армии резерва Ставки Верховного Главнокомандования. 78-я 
кавдивизия, сформированная в Уральском военном округе, полностью 
влилась в 80-ю кавдивизию, а 77-я кавдивизия, сформированная в Ом-
ской области пошла на укомплектование подразделений 25-й и 87-й ка-
валерийских дивизий. Два полка 87-й кавдивизии были укомплектова-
ны также за счет прибывших маршевых эскадронов 21- го запасного ка-
валерийского полка Забайкальского фронта [6, c.50]. К началу июня 1942 
г. корпус, получив обученное пополнение, вновь стал вполне боеспособ-
ным. Его численный состав увеличился до 14963 бойцов, в том числе 25 
кавалерийская дивизия (далее кд) на 11 июня 1942 г. насчитывала 4372 
бойца и командира, 80 кд — 4622, 87 кд — 4633, 25 отдельный конно-
артиллерийский дивизион (ОКАД) — 545, 165 минометный полк — 781. 
На их вооружении состояло 9498 винтовок, 596 автоматов, 183 ручных 
пулеметов, 65 зенитных и станковых пулеметов, 170 82 мм минометов, 
20 45 мм орудий, 48 76 мм орудий. Боевой состав корпуса представлен в 
Таблице 1. 

Таблица 1 
Боевой состав 13-го кавалерийского корпуса на 11 июня 1942 г.* 
 25 кд  80 кд   87 кд  25 ОКАД  165 МП  Итого  

Людей 4372  4622  4633  545  781  14963  
Лошадей 2327  3290  2350  440  166  8573  

Винтовок 2782  2821  3160  413  222  9498  
Ручных пулеметов 63  53  56  6  5  183  

Автоматов  245  160  168  5  18  596  

76 мм орудий  12  11  13  12  —  48  
45 мм орудий  6  5  9  —  —  20  

82 мм минометов  49  59  36  —  26  170  
Зенит. и станк. пулеметов  25  22  18  —  —  65  

*Источник: [6, С. 50]. 

30 мая 1942 г. гитлеровцы перешли в наступление на выходившие из-
под Любани войска 2-й ударной армии, и 6 июня в очередной раз закрыли 
узкий «коридор» в районе Мясного Бора перекрыв возможные пути от-
ступления. Требовалось помочь нашим вновь окруженным частям. 

В условиях все усложняющейся обстановки в районе Мясного Бора 
командование вынуждено было ввести в бой значительные силы 59 ар-
мии: 2, 165, 372, 374 стрелковые дивизии, 24 стрелковую бригаду, 546 
стрелковый полк 191 стрелковой дивизии, 7 и 58 гвардейские танковые 
бригады. Для подавления артиллерии противника были созданы две 
группы артиллерии в составе 827 ОАП, 6 гвардейского ап и двух дивизи-
онов 561 оап. Кроме того, для подавлении артиллерии противника дей-
ствовала группа Авиации дальнего действия. Однако наступление нача-
тое 10 июня 1942 г. в 02.00 не смогло добиться успеха. Немцы проявляли 
«неимоверное упорство». В дальнейшем упорные бои продолжались 
ежедневно. Советское командование было вынуждено вводить в бой все 
новые и новые пополнения. 
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В этих условиях в бой начали вводится соединения и отдельные ча-
сти 13-го кавалерийского корпуса. Первой боевую задачу получила 25 
кд. Сосредоточившись в лесу в 1,5 км юго-западнее Мясного бора она 
должна была перейти в наступление совместно с частями 65 сд. В соот-
ветствии с директивой Волховского фронта от 12 июня после залпа «ка-
тюш» спешенные конники 25-й кавалерийской дивизии двумя полками 
(98 и 100 кп) совместно с пехотой, при поддержке танков пошли в атаку 
с задачей на рубеж р. Полисть. Правее 25 кд наступала 374 сд, левее 38 
стрелковый полк 65 сд. Однако сильным заградительным огнем против-
нику удалось отсечь наши наступавшие части от танков. Продвижение 
застопорилось. В эти минуты командир 25-й кавалерийской дивизии 
подполковник Д.М. Баринов личным примером увлек пехотинцев в ата-
ку. В одном из боев при попытке выйти из подбитого танка погиб один 
из лучших командиров кавалерийских полков дивизии командир 98 кп 
майор А.И. Смирнов-Бардов [7]. 

О том какое упорное сопротивление оказывал противник можно су-
дить по сохранившемуся «Журналу боевых действий 13-го кавалерий-
ского корпуса»1. Описание ежедневных боев дивизии сопровождаются 
записями вроде «авиация противника бомбардировала», «артиллерия 
противника вела сильный огонь», «противник продолжает упорно обо-
роняться» и т.п. Продвижение дивизии исчислялось в сотнях метров. К 
14 июня ее подразделения находились в 300-500 м от р. Полисть и, под-
вергаясь сильным налетам авиации и артиллерии, несли большие поте-
ри. Несмотря на героические усилия рядовых и бойцов достигнуть реки 
так и не удавалось. 

Возобновленное 15 июня наступление пеших кавалерийских полков 
при поддержке танков вновь было остановлено сильным артиллерий-
ским и минометным огнем, действиями авиации противника. Полки бы-
ли вынуждены закрепиться в обороне. 17 июня 98, 100 кп и 2 эскадрона 
104 кп с приданными танками в 12.30 предприняли новую атаку, но су-
мели продвинутся всего на 150 метров. 

19 июня по распоряжению командующего фронтом, в район Мясного 
Бора дополнительно на усиление 25 кд был выслан 244-й кавполк 87-й 
кавдивизии 13-го кавалерийского корпуса [6, c. 50-51]. 

Только 21 июня с подходом пополнений из 87-й кавдивизии конни-
кам удалось сломить сопротивление врага и 22 июня выйти к р. Полисть, 
соединиться с частями 2-й Ударной армии. Развернув фронт на северо-
восток, они вели бой, стремясь прикрыть выход из окружения бойцов 2-
й Ударной. 24 июня немцы предпринимают контратаку. Контратака бы-
ла отбита с потерями 150 убитых и раненых. Противник, ведя интенсив-
ный артиллерийско-минометный огонь, в ночь на 26 июня вновь неод-
нократно пытался переходить в наступление, но был отбит. 

                                                                    
1 ЦАМО РФ. Ф. 13 кк, оп. 1, д. 33 
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Запись в журнале боевых действий от 25.06.1942 г. дает представле-
ние о тех боях: «Противник… оказывая сильное огневое сопротивление 
ведет интенсивный артминогонь по боевым порядкам частей. Авиация 
противника с 3.00 25.6. бомбила боевые порядки частей и район КП (ко-
мандного пункта) 25 кд. 25 кд с приданным 244 кп 87 кд общей числен-
ностью до 120 человек (без учета арт. и мин батарей) ведет огневой бой 
и разведку на прежних рубежах. 104 кп левым флангом продвинулся до 
р. Полисть и закрепился. В 19.00 24.6 комисар 100 кп бат. Комиссар Сот-
ник из ст. пулемета сбил самолет противника Ю-88. Части 2-й Ударной 
армии в течении ночи выходили по узкоколейной ж.д.». Запись 26 июня: 
«В течении ночи по узкоколейной ж.д. выходили части 23 осбр (отдель-
ной стрелковой бригады) 2-й Ударной армии». По состоянию на 29.06 за 
р. Волхов вышло 109 бойцов этой бригады. Однако после очередной 
немецкой атаки «коридор» был вновь закрыт и теперь уже окончатель-
но. 

Таким образом, после тяжелых боев части 13-го кавкорпуса выпол-
нив свою задачу, вышли на восточный берег реки Полисть и обеспечили 
выход из окружения части бойцов 2-й Ударной армии. Усилия и жертвы 
не пропали даром — к 20 часам 22 июня 1942 г. из окружения вышло 
около 6 тысяч человек. К 15 июля 1942 г. всего было выведено из окру-
жения 9462 чел. бойцов и командиров 2-й Ударной армии. 

О том насколько тяжелыми были бои частей 13-го кавалерийского 
корпуса по выводу из окружения 2-й ударной армии свидетельствуют 
воспоминания командира одной из батарей 828-го отдельного противо-
танкового дивизиона 87-й кавалерийской дивизии старшего лейтенанта 
И.Д. Адамского: «Нет, в сам „Любанский котел“, я, по своему огромному 
везению, не попал, хотя больше половины корпуса там сгинуло без ве-
сти… А вот пробивать „коридор“ к армии Власова, окруженной под Мяс-
ным Бором, и держать фланги на проход, мне пришлось… Долина смер-
ти… Я не смогу найти слов, чтобы передать, что там творилось, Кромеш-
ный ад не сравнится с тем ужасом, который нам пришлось увидеть сво-
ими глазами. Мы стояли на прямой наводке и били по немцам, которые 
из леса, с двух сторон, расстреливали из пулеметов и орудий „коридор“, 
шириной метров триста, по которому бойцы Второй Ударной шли на 
прорыв. Лес горит, болото перед нами в огне, неба не видно из-за дыма. 
Нас обстреливают и бомбят, все расчеты выбиты из строя по третьему 
разу. А перед нами многие сотни, может и тысячи наших трупов. Те, кому 
посчастливилось выйти из окружения …просто бежали и ползли по тру-
пам своих товарищей. Сплошной настил в два наката из тел убитых и 
раненых. Жуткое побоище. Пекло. Всюду трупы. Зловоние… Я даже ле-
том сорок первого, и после, под Синявиным, под Вороново, в районе ро-
щи „Круглая“, в окружении на Одерском плацдарме, на Зееловских высо-
тах — в самых страшных боях не видел ничего подобного» [8]. 
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Потери 25 кд за период боев с 12.6 по 28.6 составили убитыми 245 
чел. бойцов и командиров, ранеными — 727 чел., пропавшими без вести 
— 331 чел. Многие из них были «омичи». Всего — более 1300 чел. из 
4372 (на 11.06.42), т.е. более 25% от состава дивизии. 244 кп 87 кд за пе-
риод с 19 по 28 июня потерял убитыми 284 чел., раненными — 357 чел., 
пропавшими без вести 83 чел. Большая часть из них — «омичи». Про-
павшие без вести — это те кто пробивался ко 2-й Ударной и сам попал в 
окружение. 

Войска 59 армии участвующие в борьбе за коридор для 2-й Ударной 
(2, 374, 376, 191, 372, 165 сд, 24 и 58 сбр, 7 и 29 гвардейские тбр) с 30.05 
по 26.06.42 г. потеряли убитыми и ранеными 13797 чел. 

В сентябре 1966 г. Н.И. Орлов в землянке недалеко от узкоколейки 
нашел шпалу с надписью выбитой гильзами «Мы победим!». Эту надпись 
выбили перед прорывом из окружения бойцы 13-го кавкорпуса русские 
А. Богданов, С. Веселов, А. Костров, А. Кудряшов, татарин З. Ульданов и 
молдаванин Костя. Теперь эта шпала находится в Новгородском област-
ном музее. Есть свидетельства, что до конца июля 1942 г. какая-то часть 
бойцов соединений и частей кавкорпуса пробившихся ко 2-й Ударной 
армии и отрезанных от основных сил и попавших в котел в ходе боев, 
сумела выйти из окружения в районе Новая Кересть. 

Отдельные части 13-го кавкорпуса, в разгар операции по прорыву 
войск 2-й ударной армии находились в резерве и использовались для 
пополнения других соединений и частей Волховского фронта. Так, 1–
2 июля из 25-й и 87-й кавалерийских дивизий были изъяты и переданы 
в состав 58-й стрелковой бригады 750 человек. 2 июля в 4-ю армию в 
полном составе была передана 80-я кавдивизия, а 13 июля из состава 
87-й кавдивизии выделено в 4-ю армию еще 100 человек. 

Ввиду больших потерь 13-й кавалерийский корпус в дальнейшем 
решено было не восстанавливать. 15 июля 1942 г. остатки 25-й кавале-
рийской дивизии в районе Новой Керести были обращены на укомплек-
тование 19-й гвардейской стрелковой дивизии. 28 июля 1942 года 
управление 25-й кавдивизии было расформировано. Из штаба 25-й кав-
дивизии был образован новый штаб 19-й гвардейской стрелковой диви-
зии. Таким образом, 28 июля 1942 г. 13-й кавалерийский корпус был 
окончательно расформирован1. Часть кавалеристов была сведена в от-
дельный запасной кавалерийский полк. В августе 1942 г. он уже значил-
ся как особый конно-истребительный полк Волховского фронта2. В этот 
полк и попал мой дед с немногими оставшимися «омичами». 

Благодаря записи в сохранившейся красноармейской книжке Г.А. Чу-
вашова можно предположить, что его личный состав (в том числе и 
оставшиеся в живых омичи) в апреле 1943 г. был использован для по-

                                                                    
1 ЦАМО РФ. Ф. 13 кк, оп. 1, л. 2 
2 ЦАМО РФ. Ф. Запасной кавалерийский полк. Описи фонда, л. 3 

http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/19-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
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полнения 6-й гвардейской кавалерийской дивизии, которая входила в 
знаменитый 3-й гвардейский кавалерийский корпус под командованием 
Н.С. Осликовского и принял участие в освобождении Белоруссии, Поль-
ши, Германии и завершил свой боевой путь в 1945 г. встречей на Эльбе с 
американцами, выйдя на ее берега в числе первых в полосе наступления 
2-го Белорусского фронта. Немногие из омичей дошли до Эльбы. 

Николай Иванович Гусев уже в конце июня 1942 г. был освобожден 
от командования 13-м кавалерийским корпусом и 26 июня был назначен 
командующим 4-й армией. В дальнейшем он прошел всю войну, после-
довательно командуя 4-й армией (июнь 1942 — ноябрь 1943 годов), 20-
й армией (ноябрь 1943 — апрель 1944 годов), 47-й армией (май — но-
ябрь 1944 года) и 48-й армией (с декабря 1944 года до конца войны). Во-
евал на Ленинградском, Волховском, 2-м Прибалтийском, 1-м Белорус-
ском, 2-м Белорусском, 3-м Белорусском, фронтах. Войска под командо-
ванием Н.И. Гусева участвовали в многочисленных оборонительных и 
наступательных боях на дальних и ближних подступах к Ленинграду, в 
Люблин-Брестской, Варшавско-Познанской, Белоруской и Восточно-
Прусской наступательных операциях. 25 марта 1945 г. войска под ко-
мандованием Н.И. Гусева вышли к заливу Фришес-Хафф, где вели насту-
пательные бои против немецко-фашистких войск на Балтийском побе-
режье. 5 мая 1945 года Н. И. Гусеву было присвоено звание «генерал-
полковник«. Его боевые заслуги и талант командира были отмечены 
двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя 
орденами Суворова I степени, орденами Красной Звезды, «Знак Почета», 
медалями, а также иностранным орденом [9, c. 61-63]. 

Таким образом, несмотря на недолгое существование — всего пол-
года, 13-й кавалерийский корпус сыграл весьма существенную роль в 
боях за Ленинград. Сначала он использовался в авангарде наступающей 
2-й Ударной армии и, хотя и не в полном объеме он сумел решить целый 
ряд оперативных задач по развитию наступления в направлении на Лю-
бань. Недостаток сил и средств, активное противодействие противника, 
включая действия авиацией, однако, не позволили ему достигнуть глав-
ной цели — овладеть городом Любань и соединиться с частями и соеди-
нениями 54-й армии. На заключительном этапе боев за вывод 2-й Удар-
ной армии из окружения его бойцы проявили невиданный героизм в 
борьбе за «коридор» у Мясного Бора, в том числе и омичи из 77 кавале-
рийской дивизии пополнившие ряды бойцов 13 кавалерийского корпу-
са, что позволило выйти из окружения многим тысячам бойцов и коман-
диров. 
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В статье предпринимается попытка на основе выдержек дневника ветерана Ве-
ликой Отечественной войны П.С. Аверина проследить боевой путь советского 
солдата, выявить его роль в боевых действиях за город-герой Ленинград, вос-
становить облик событий военного времени. Используя исторические источни-
ки и литературу, авторы попытались реконструировать личную траекторию, 
индивидуальный боевой опыт солдат РККА в годы Великой Отечественной 
войны (на примере дневниковых записей). Материалы статьи могут быть ис-
пользованы в исследовательской работе и учебной деятельности. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, город-герой, Ленинград, блокада, 
ветераны, П.С. Аверин, дневник. 

Великая Отечественная война — важное событие в истории не толь-
ко нашей стране, но и всего мира. Война унесла миллионы жизней вер-
ных своему Отечеству сынов и дочерей. Нет в стране, ни одной семьи, в 
которой война не оставила бы свой «кровавый след». Великая Отече-
ственная война оставила свое название в мировой истории, как самая 
кровопролитная и беспощадная война. Она ломала судьбы и жизни, 
крушила надежды и мечты. В сегодняшней школьной программе изуче-
ния курса истории России, необоснованно мало времени отводится на 
такие важные события, как план операции «Барбаросса», «Сталинград-
ское кольцо», «Курская Дуга», блокада Ленинграда. Каждое из них реша-
ло исход всей войны. А значит за каждой победой в этих сражениях сто-
яли десятки, сотни тысяч и миллионы советских солдат и мирных жите-
лей. Точная цифра потерь в Великой Отечественной войне до сих пор 
никто не определена. Сегодня из рассекреченных документов той поры 
можно проследить путь отдельно взятой армии, реже дивизии или пол-
ка, но почти невозможно проследить боевой путь простого солдата. 

По воспоминаниям очевидца он был смелым солдатом — об этом 
свидетельствуют его многочисленные награды; добросовестным и чест-
ным тружеником — у бабушки хранится много дедушкиных почетных 
грамот и благодарностей. А еще к характеристике ветерана стоит доба-
вить свои наблюдения, он был очень аккуратным и бережливым челове-
ком. В нашей семье хранится дневник и альбомы с военными фотогра-
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фиями Аверина Петра Степановича. Дневник деда тщательно и аккурат-
но оформлен, записи велись понятным четким почерком, и это не смотря 
на то, что автор закончил всего четыре класса. Большая часть записей 
относится к «мирной лагерной жизни» — так дед называл время с 1945 
по май 1946 гг., когда он пребывал в Германии. Но есть и записи с помет-
кой «память», которые, как бы, возвращают автора к событиям, проис-
ходившим с 1941 по 1944 гг. 

Исследуя эту тему, авторам пришлось работать, как с историческими 
документами, так и читать воспоминания очевидцев. Интересно было 
узнавать о жизни ленинградцев и защитников, находящихся на перед-
нем крае в моменты важнейших событий. В дневнике Петра Степанови-
ча обнаружились всего лишь шестнадцать записей, относящихся к дан-
ному периоду. Хотя в дневнике написано не все, что происходило, навер-
ное, из-за существующей в то время цензуры, но прочитав каждую напи-
санную строчку, можно почувствовать и понять сложившуюся обстанов-
ку. Начиная с 22. 06. 1941 по 19. 06. 1944 гг. он воевал в составе 24 ар-
тиллерийского полка на Волховском фронте. В дневнике ветерана часто 
встречаются записи об обороне Ленинграда, в которых довольно просто 
и понятно описывается его боевой путь в составе Волховского фронта. 

Данный материал можно использовать на уроках истории при изу-
чении Великой Отечественной войны, на занятиях краеведческого 
кружка. 

Целью настоящей статьи является исследования восстановление 
картины обороны Ленинграда с 1941 — 1944 гг. по воспоминаниям 
участника тех событий П.С. Аверина. 

В соответствии с поставленной целью необходимо выделить основ-
ные задачи исследования: 

1 — выбрать из дневника П.С. Аверина и классифицировать по вре-
мени события, связанные с обороной Ленинграда. 

2 — сопоставить боевой путь П.С. Аверина с историческими фактами. 
Исследование проведено на основе анализа письменных источников, 

а также устных бесед с очевидцем военного времени. 
Служба Петра Степановича началась в 1940 г., когда он был призвал 

из родного села Прокуткино, Сорокинского района, Омской области, в 
Красную армию для прохождения срочной службы. Было это за девять 
месяцев перед началом Великой Отечественной войны. Артиллерийский 
полк дислоцировался в Ленинградской области. В военном билете име-
ется запись, сделанная в то время: «Прибыл из РВК и зачислен в списки 
24 арт. полка — трактористом. Военную присягу принял 23 февраля 
1941 г. при 24 арт. полку». Сибиряку, знающему толк в механизмах, вру-
чили трактор — возить на прицепе тяжелое орудие. Так же была обна-
ружена в дневнике единственная запись, относящаяся к мирному вре-
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мени: «Первое Мая 1941 г., праздновали в мирной жизни в городе Вы-
борг — Финляндия» [1]. 

Петр Степанович вспоминал, как в 6 часов утра 1941 г. по боевой 
тревоге подняли весь гарнизон. Его часть выступила на защиту Государ-
ственной границы, а позднее — и города Ленина. Он рассказывал о том, 
какое впечатление произвел на него первый выстрел «своей» пушки, а 
затем и первый залп батареи. Как будто земля вздрогнула, при вылете 
из стволов тяжелых снарядов. Много их было потом, таких вот залпов из 
блокадного Ленинграда. Полк с боями шел в составе Прибалтийских 
фронтов [2]. 

В военном билете имеются следующие записи об его участии в Ве-
ликой Отечественной войне: «с 22.06.1941 г. по 19.06.1943 г. в составе 24 
артполка — трактористом; с 26.06.1943 г. по 09.05.1945 г. в составе 24 
гвардейского артполка — трактористом. С июня по июль 1941 г. 24 арт-
полк, в составе Северного фронта отражал наступление противника с 
севера от границы с Финляндией. В конце июля полк вынужден был 
отойти с боями в район Волхова» [1]. 

По льду Ладожского озера была проложена автомобильная дорога. 
20 ноября 1941 г. по ледовой трассе, которая официально именовалась 
Военно-автомобильной дорогой № 101, а в народе называлась «Дорогой 
жизни», началось движение конно-санных обозов, а с утра 21 ноября по 
ней пошли первые автомобили. К восточному берегу Ладожского озера, 
грузы доставлялись автомобилями, а после разгрома немцев на Тихвин-
ском и Волховском направлениях в январе 1942 г., было открыто желез-
нодорожное сообщение до станций Войбокало и Жихарево. В записи П.С. 
Аверина найдено упоминание населенного пункта Войбокалово, в кото-
ром он находился в декабре 1942 г.: «16 ноября 1942 г. выехали из Воро-
ново, где участвовали в августовской операции под Назией. Выехали с 
той «ОП» где наша батарея заняла первенство в части и прибыли под 
Андреево 20-го ноября 1942 г. Простояли там до 15-го декабря 1942 г.…, 
затем отправили под деревню Войбокалово, где простояли 10 дней» [1]. 

Тогда по решению Государственного Комитета Обороны от 11 янва-
ря 1941 г. была построена и действовала железная дорога Войбокалово-
Лаврово-Коса протяженностью 34 километра. По этой дороге была уско-
рена доставка грузов в Ленинград, так как перевалочные базы прибли-
зились к самому побережью Ладоги, а значит значительно быстрее по 
«Дороге жизни» грузы отправлялись в Ленинград [3, С. 3]. 

«Первое же мая праздновали в тяжелых условиях военной обстанов-
ки, я был в то время в городе Волхове с 10 — го апреля 1942 г. по 4-е мая 
42 г., лежал в госпитале 551 Кишиневский в/г. Волховский фронт, стояли 
у станции Погостье 5.05.1942 г.» [1]. 

Петр Степанович упоминает об августовской операции 1942 г., где 
он участвовал. Большой интерес вызвал вопрос, о какой конкретно опе-
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рации он пишет. Скорее всего, имелась в виду операция, проведенная 
совместно с Ленинградским фронтом, при содействии Балтийского фло-
та и Ладожской военной флотилии с 12 августа по 10 октября 1942 г., 
она привела к срыву немецкой операции «Нордлих» («Северное сия-
ние»), предусматривавшей на сентябрь новый «решающий» штурм го-
рода. Тем самым это облегчило решение задач Волховским фронтом, 
начавшим наступление с востока 27 августа. Прорвав оборону врага и 
отразив ряд его контратак, 8-я и 2-я ударные армии этого фронта к кон-
цу месяца вышли на подступы к Синявино. Немецкое командование вы-
нуждено было повернуть против них значительные силы 11-й армии 
Манштейна, специально переброшенной из Крыма, чтобы овладеть Ле-
нинградом [2]. 

Также в дневнике есть записи о событиях лета 1943 г., в частности 
часто упоминаются населенные пункты Мга, Синявино, Назия, которые 
являлись местом дислокации и перемещения военных сил Волховского 
фронта, и в частности 223 –го артполка [1]. 

«Писано в минуты досуга Волховский фронт район Мгинский, Пути-
ловский с/с, д. Крутой Ручей. 3 июня 1943 г., 12 июля 1943 г. выехал с 
фронта на ремонт тракторов в Акуловский район в рембазу и вернулся 
от станции Акуловка 23-го сентября 1943 г. в Крутой Ручей» 

«Волховский фронт. Ленинградская область, Мгинский район, Пути-
ловский с/с, деревня Крутой Ручей. Прибыли на 1 января 1943 г. и вы-
ехали 25-го сентября 1943 г. в район Назия на место 8 гвардейского пол-
ка» [2]. 

Эти записи свидетельствуют о том, что он принимал участие в пер-
вых и последующих попытках прорыва блокады Ленинграда. Ставка 
Верховного Главнокомандования принимала меры к деблокаде города . 
В конце 1941 и в 1942 гг. советские войска провели несколько наступа-
тельных операций на Любанском и Мгинско — Синявинском направле-
ниях. В этих операциях изматывались и обескровливались основные си-
лы противника [4, Т. 2, С. 21]. 

«Первое же мая 1943 г. праздновали на учениях. Волховский фронт 
станция Назия стояли в Крутом ручью, стояли между двумя деревнями 
Большая — Влоя и Малая — Влоя прибыли оттуда 25-го мая 1943 г. пи-
сал у себя в кабине» [1]. 

В своем дневнике автор упоминает об учениях Волховского фронта. 
Стало любопытно: о каком учении может идти речь, если вокруг воен-
ные действия? Ответ был найден в воспоминаниях генерал-лейтенанта 
артиллерии Л.А. Говорова: 

«На Токсовском полигоне состоялись совместные учения пехоты и 
артиллерии. На них стрелки учились двигаться за огневым валом от ру-
бежа к рубежу. Но этим дело не ограничилось. Во всех соединениях и ча-
стях проводились дополнительные тренировки». Таким образом, актив-



 262 

но шла непосредственная подготовка войск к операции «Искра». В Став-
ке очень высоко ценился опыт генерала Л.А. Говорова, известен такой 
эпизод. Однажды Г.К. Жуков допрашивал пленного из полка «Дойчланд» 
эсэсовской дивизии. Тот заявил: «Немцы боятся артиллерийского огня». 
Георгий Константинович повернулся к начальнику артиллерии: «Слы-
шали, товарищ Говоров? Боятся немцы нашей артиллерии. Так что отра-
батывайте во всех деталях свои планы» [4, Т. 3, С. 57]. П.С. Аверин в своем 
дневнике отмечает: «Волховский фронт Ленинградская область район 
станции Назия, деревня Вороново. К 7 ноября 1943 г. меня отметили 
значком «Отличный тракторист», получил 16 — го января 1944 г. Вру-
чил гвардии техник лейтенант Бондаренко Павел Петрович неподалеку 
от Назии у шоссейной дороги Назия — Жихарево. Вписано в дневник 15 
— го июня 1945 г. Германия за Берлином» [1]. 

Важную роль игра Тихвинская наступательная операция, проведен-
ная советскими войсками в ноябре — декабре 1941 г., в результате кото-
рой, противнику не удалось полностью изолировать Ленинград. Лишь с 
пятой попытки, в результате операции «Искра» в январе 1943 г., сухо-
путная связь города на Неве с «большой землей» была восстановлена [3, 
С. 11]. 

И снова из дневника Аверина П.С.: «16 ноября 1942 г. выехали из Во-
роново, где участвовали в августовской операции под Назией. Выехали с 
той «ОП» где наша батарея заняла первенство в части и прибыли под 
Андреево 20-го ноября 1942 г. Простояли там до 15-го декабря 1942 г…, 
затем отправили под деревню Войбокалово, где простояли 10 дней, за-
тем под деревню Марково за узкоколейку, в аккурат на 1 января 1943 г. в 
ночь мы оборудовали «ОП» и возили боеприпасы перед большим и могу-
чим по себе ударом снять блокаду с города Ленина. Эта задача была по-
ставлена перед Ленинградским фронтом и Волховским и 12 –го января 
1943 г. в 8-00 утра, еще было темно, началась артподготовка. За все опе-
рации не видал такого массивного огня. Катюши били, как из пулемета, 
трассирующие пули летели, снаряды и 18 января 1943 г. было сообщено 
по радио, что войска Ленинградского и Волховского фронтов соедини-
лись в городе Шлиссельбурге. С этого дня началась сразу же постройка 
новой железной дороги, а через 8 дней пошли поезда в Ленинград. 26 
января 1943 г.» [2]. 

Эта запись подтверждается и официальным сообщением Совин-
формбюро от 18 января 1943 г.: «…На днях наши войска, расположенные 
южнее Ладожского озера, перешли в наступление против немецко — 
фашистких войск, блокировавших Ленинград. Прорвав, долговременную 
укрепленную полосу противника глубиной 14 км, и форсировав реку 
Нева, наши войска в течение 7 дней напряженных боев, преодолевая ис-
ключительно упорное сопротивление противника, заняли: Шлиссель-
бург, крупные укрепленные пункты Марьино, Московская Дубровка, 
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Липка, рабочие поселки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, станцию Синявино и стан-
цию Подгорная. Таким образом, после семидневных боев войска Волхов-
ского и Ленинградского фронтов 18 января объединились и тем самым 
прорвали блокаду Ленинграда» Начало 1943 г. стало триумфальным 
временем советских войск, это, прежде всего удачная операция «Искра», 
военные действия в направлении Мга, Любань. Снова обратимся к днев-
нику ветерана «…в январе 1943 г. форсировали реку Мгу, когда ехали в 
район Шапок, за что и нашему полку 223 гвардейскому, присвоено 
наименование Мгинский, с боями прорвали сильно укрепленную линию 
противника в районе ст. Мга, Ленинградская область» [2]. 

Приведем отрывок из стихотворения «Поход на Мгу», который ил-
люстрирует боевой настрой советских солдат в те времена: 

За участие в боях и за взятие города Мги, гвардии ефрейтору Авери-
ну Петру Степановичу была объявлена благодарность по приказу Вер-
ховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 
Сталина. А позднее он был представлен к правительственной награде. 
Это отражено в дневниковых записях ветерана. «Писано в минуты досуга 
Волховский фронт район Мгинский, Путиловский с/с, д. Крутой Ручей. 
3 июня 1943 г., 12 июля 1943 г. выехал с фронта на ремонт тракторов в 
Акуловский район в рембазу и вернулся от станции Акуловка 23-го сен-
тября 1943 г. в Крутой Ручей»… 28 января 1944 г., когда вернулись из 
района деревни Шапок и при стоянке перед отъездом по железной доро-
ге в деревне Жихарево, был зачитан приказ о награждении меня меда-
лью «За боевые заслуги» [1]. 

Снова строки из дневника Аверина П.С.: 
«23 февраля 1944 г. на марше, когда ехали под город Порхов, Псков-

ской области. При стоянке всего полка получил «Медаль за боевые за-
слуги», а вторую «За оборону Ленинграда». 1645-м награжденным был 
именно П.С. Аверин. Под таким номером ему вручена награда за «участие 
в героической обороне Ленинграда» [1]. 

Ветеран много рассказывал о блокаде Ленинграда своим родствен-
никам и близким, учащимся школы на встречах. Он упоминал и о моро-
зах, и о страшном голоде, косившем жизни ленинградцев. По его словам 
страшен был не холод, а голод, который будто «высасывал» жизнь из 
людей, без того изнуренных работой и непрерывными боями. Мы поня-
ли, что ни один противник не мог сломить их волю. «Волховский фронт 
район станция Назия направление на Вороново. 20 — го января 1944 г. 
Немец был выбит из передних линий и нам был даден «отбой». Мы по-

«Как право жить — не отдадим 
И если вдруг я не смогу 
Беды, какой-нибудь осилить, 
Я вспомню: там не отступили, 
Дошли и с боем взяли Мгу 
И я свою беду осилю». 
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шли в наступление где переезжали передний край обороны немцев в 
район Шапок и потом обратно в Жихарево, Северная железная дорога, 
где произвели погрузку 30 января 1944 г. и приехали под Новгород. Вы-
гружались на станции Кресцы, за марш под Шапки и обратно при пере-
ходе передней линии противника, меня отметили медалью «За боевые 
заслуги» [2]. 

Следующее передвижение 223 стрелкового полка легко проследить 
по записям из дневника. «Первое мая 1944 г. праздновали уже в 3-ем 
Прибалтийском фронте. В этот день у меня на марше пробило прокладку 
головки блока и мы стояли у деревни Ваньки, а вечером прибыли в д. 
Зимарки, и там отметили праздник — вся «черная сила» 2-й и 3-й бата-
реи» [1]. 

«3-ий Прибалтийский фронт Латвия неподалеку от порта и города 
Любава мы стояли на ремонте тракторов, оттуда выехали на погрузку в 
Польшу под Рожаны, выгрузились в городе Остров-Мозоветский. 30 де-
кабря 1944 г» [1]. 

После прорыва блокады Ленинграда артиллерийский полк, в кото-
ром служил Петр Степанович был прикомандирован к 3-му Прибалтий-
скому фронту. А дальше путь солдата лежал в Прибалтику, затем в 
Польшу и Германию. Подтверждением этому служат благодарности от 
Главнокомандующего: «За взятие города Острова — 18 июля 1944 г.», 
«За взятие города Тарту — 26 августа 1944 г.», «За взятие города Риги — 
13 октября 1944 г.», «За взятие города Варшавы — 18 января 1945 г.», 
«За взятие города Данцинга — 30 марта 1945 г.» [2]. 

Исследуя исторические документы и сопоставляя их с записями Аве-
рина Петра Степановича, убеждаешься в том, что он участвовал во мно-
гих решающих операциях, связанных с обороной и прорывом блокады 
Ленинграда, по которым можно определить его военный путь от самого 
начала войны до полного снятия блокады. Вот наиболее известные опе-
рации: 

1) Тихвинская операция 26 ноября — 28 декабря 1941 г. контрна-
ступление под Тихвином; 

2) В конце 1941 г. и в 1942 г. советские войска провели несколько 
наступательных операций на Любанском и Мгинско — Синявинском 
направлениях; 

3) Операция «Искра» с 12 — 30 января 1943 г. (прорыв блокады Ле-
нинграда); 

4) Ленинградско-новгородская операция (14 января — 1 марта 1944 
г.). 

Нельзя преумножить или приуменьшить значимость каждой из опе-
рации, но пожалуй, следует отметить результат операции «Искра» (12-
30 января 1943 г.), в которой войска Ленинградского (командующий ар-
мии Л.А. Говоров) и Волховского (генерал армии К.А. Мерецков) фронтов 
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прорвали блокаду Ленинграда и в районе Шлиссельбургско-синявин-
ского выступа (его еще называли «бутылочное горло») восстановили 
сухопутную связь Ленинграда со страной [3, С. 28]. 

Полное снятие блокады было завершено в августе 1944 г. Таким об-
разом, битва за Ленинград (10 июля 1941. по 9 августа 1944 гг.) велась 
усилиями армии, флота и народа. В данном случае уместно употребить 
высказывание древнегреческого философа Алкея: «Храбрые люди — вот 
сильнейший бастион города». 

В дневнике П.С. Аверина обнаружено 16 записей, помеченных словом 
«Память» и связанных с событиями обороны Ленинграда. Эти записи 
очень краткие, полностью отсутствуют эмоциональные оттенки в изла-
гаемых событиях, а только даты и факты. 

И как всегда, Петр Степанович оставался верен себе: в записях упо-
минает много имен сослуживцев. Он надеялся на встречу с ними после 
войны. И такая встреча произошла, если судить по записи из дневника: 
«с 3-го по 17–е марта 1981 г. поездка в Ленинград» [2]. 

Петр Степанович Аверин, пройдя дорогами Великой Отечественной 
войны от Выборга до Берлина простым трактористом, внес свой вклад в 
победу всего советского народа. Сегодня его нет с нами, но, проводя ис-
следования, мы с каждым разом узнаем все больше и больше об этом че-
ловеке. Исследовательская работа над этой темой дала возможность 
больше узнать о блокаде Ленинграда, а эти знания гораздо глубже про-
граммного образовательного материала, изучаемого в рамках средней 
школы. 
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trajectory, individual combat experience of the soldiers of the red army during the 
great Patriotic war (for example, diary entries). The article can be used in research 
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Вооруженная борьба сибирских партизанских подразделений 
с германскими оккупантами на территории Беларуси  
в 1942–1944 гг. 
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Институт истории НАН Беларуси, 

Минск 
еmail: tak_tav@tut.by 

Основная цель статьи показать участие сибирских партизанских подразделений 
в вооруженной борьбе с германскими оккупантами на территории Беларуси в 
1942–1944 гг. Освещается боевой путь отрядов и групп, организованных коми-
тетами ВКП(б) и ВЛКСМ сибирских регионов и направленных затем в тыл врага. 
Рассказывается об участии сибирских подразделений в создании партизанских 
бригад, а также об их боевом взаимодействии с белорусскими партизанами. 
Приводятся примеры совершения сибирскими партизанами диверсий на транс-
портных коммуникациях врага, нападений на немецкие гарнизоны, а также 
борьба с карательными экспедициями. Отмечено, что, сибиряки-партизаны 
вписали славную страницу в историю партизанского движения Беларуси. 

Ключевые слова: блокада, взаимодействие, вооружение, диверсия, карательные 
экспедиции, минеры, немецкий гарнизон, партизанский отряд, партизанская бри-
гада. 

Заметный вклад в вооруженную борьбу против германских оккупан-
тов в ряде регионов Беларуси внесли сибирские партизанские подразде-
ления. Эти группы и отряды были сформированы из добровольцев в си-
бирских регионах РСФСР партийными и комсомольскими комитетами и 
затем направлены по линии ЦШПД в тыл врага. Первыми прибыли на 
оккупированную территорию БССР (октябрь 1942 г.) Новосибирский 
комсомольский отряд им. С.Г. Лазо (командир И.А. Куксенок) и Омский 
комсомольский отряд «Сибиряк» (командир Н.Е. Поддубный). В сере-
дине ноября 1942 г. эти и еще четыре местных отряда по указанию 
ЦШПД были объединены в бригаду им. Краснознаменного Ленинского 
комсомола (командир Д.Ф. Райцев)1 [1, с. 307, 364]. 

                                                                    
1 Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 63, оп. 9, д. 2, л. 82; ф. 1450, оп. 4, 
д. 20, л. 247. 
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Тяжелое боевое испытание пришлось выдержать сибирским отря-
дам уже в декабре 1942 г. — начале января 1943 г. во время карательной 
экспедиции на востоке Витебской области. В ночь с 15 на 16 декабря 
1942 г., когда противник группами автоматчиков начал форсировать За-
падную Двину, в критическом положении очутилось одно из подразде-
лений бригады Алексея (командир А.Ф. Данукалов). Под давлением пре-
восходящих сил врага партизаны были вынуждены отходить на правый 
берег реки. В такой ситуации отряд «Сибиряк» получил приказ — зайти 
в тыл карателям и задержать их быстрое продвижение. Сибиряки про-
явили мужество, смелость, выдержку и точно выполнили боевое зада-
ние, не позволив гитлеровцам окружить подразделение бригады Алек-
сея. Вечером 16 декабря 1942 г. отряд омских комсомольцев по приказу 
командира бригады Д.Ф. Райцева вновь выдвинулся для поддержки от-
ряда бригады Алексея, ведшего тяжелый бой с карателями возле дерев-
ни Рыбаки. При решении этой задачи командование отряда проявило 
военную смекалку и тактическую грамотность. «Сибиряк» прибыл в 
район деревни и занял позицию на опушке леса, в тылу противника. 
Немцы не обнаружили засады и стали открыто наступать на населенный 
пункт. В результате внезапного удара из засады отряд «Сибиряк» уни-
чтожил до 60 карателей. Последующие дни отряды им. С.Г. Лазо и «Си-
биряк» вместе с остальными силами бригады очищали от противника 
лесной массив на левом берегу Западной Двины. Партизанам удалось 
выбить оккупантов из населенных пунктов Белики, Пенкловичи, Бота-
ничи и оттеснить карателей за шоссейную дорогу Витебск — Сураж к 
деревне Белыновичи [2, с. 95–96]. 

В ходе боев с карательной экспедицией отряд им. С.Г. Лазо принял 
участие совместно с отрядом № 1 (командир А.Я. Федоренко) в разгроме 
гарнизонов в деревнях Коновалово и Буяны. Перед операцией в гарни-
зоне Коновалово партизаны захватили «языка» и узнали пароль. Для 
нападения на гарнизон из партизан отряда им. С.Г. Лазо была сформиро-
вана ударная группа в составе 25 человек, вооруженных автоматами и 
пулеметами. Остальная часть отряда получила задачу перекрыть дороги 
с целью не выпустить противника из села. При нападении на гарнизон 
Коновалово 4 января 1943 г. ударная группа сняла патруль, напала на 
казарму и штаб. В результате боя партизаны уничтожили 35 немцев и 15 
полицаев, захватили 8 винтовок, 16 лошадей и 40 коров1. 

В феврале 1943 г. отряды им. Лазо и «Сибиряк» по указанию ЦШПД 
были выведены из состава бригады для действий в новых районах. Бла-
годаря постоянной работе командования подразделений по вовлечению 
в свои ряды местного населения численность отряда им. С.Г. Лазо с ок-
тября 1942 г. до 10 февраля 1943 г. выросла с 38 до 79 человек, а отряда 
«Сибиряк» с 40 до 52 человек. К новому месту дислокации отряд 

                                                                    
1 Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 1450, оп. 4, д. 20, л. 25, 38. 



 268 

им. С.Г. Лазо отправился во главе с И.А. Куксенком, а в отряде «Сибиряк» 
на должность командира был назначен Н.П. Щурин. Первый командир 
отряда «Сибиряк» Н.Е. Поддубный остался на месте базирования основных 
сил бригады и в течение февраля — марта 1943 г. командовал отрядом 
№ 3, а с марта по июнь 1943 г. занимал должность начальника штаба 
бригады. В феврале — марте 1943 г. отряд «Сибиряк» количественно 
увеличился за счет партизан, потерявших связь со своими формирова-
ниями в ходе карательной экспедиции «Шаровая молния», проводив-
шейся немцами в Витебском, Городокском и Суражском районах1 [1, 
с. 307–308, 364]. 

Перемещение отряда им. С.Г. Лазо было обусловлено необходимо-
стью разведать в Сенненском районе новое место для дислокации бри-
гады и создать базы для приходивших отрядов. В ходе перехода в новый 
район отряд, насчитывавший вместе со взводом 3-го отряда бригады 
120 человек, 17 и 18 февраля 1943 г. вел бои с противником возле де-
ревни Цываны. Все попытки партизан сходу прорваться через железную 
дорогу Витебск — Городок не увенчались успехом по причине ее силь-
ной охраны и большого количества засад. Более того, для ликвидации 
отряда из Витебска прибыла группировка до 1000 карателей. Первые 
вооруженные столкновения партизан с передовыми группами немцев 
произошли 22 февраля 1943 г. По просьбе И.А. Куксенка из бригад 
Д.Ф. Райцева и Н.П. Кресика в помощь сибирякам были направлены три 
отряда и группа. Из этого состава по причине артиллерийского обстрела 
немцами колонны партизан 20 февраля 1943 г. и начавшейся на следу-
ющий день карательной акции в район дислокации отряда им. С.Г. Лазо 
смогли пробиться только 65 человек2. 

Несмотря на постоянное преследование со стороны немцев, дивер-
сионные группы отряда им. С.Г. Лазо постоянно выходили на боевые за-
дания для нанесения ударов по коммуникациям противника. С 22 фев-
раля по 15 марта 1943 г. эти группы сбросили под откос три эшелона на 
линии Сиротино — Ловша. 24 марта 1943 г. отряду им. С.Г. Лазо удалось 
перейти дорогу Витебск — Полоцк, а затем, пробираясь по болотам и 
только ночью, прибыть 13 апреля 1943 г. в расположение бригады 
В.В. Мельникова в д. Загорье Ушацкого района. На новом месте дислока-
ции бойцы отряда минировали шоссейную дорогу Лепель — Улла, орга-
низовывали засады и совместно с бригадой Мельникова отбивали 
наступление оккупантов на райцентр Ушачи. В мае 1943 г. отряд им. 
С.Г. Лазо по указанию секретаря Витебского областного комитета пар-
тии И.Б. Познякова вышел к месту расположения бригады Ф.Ф. Дубров-
ского. В связи с окружением партизан в Лепельском районе отряду 

                                                                    
1 Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 63, оп. 9, д. 2, л. 82; ф. 1450, оп. 4, 
д. 20, л. 8, 35, 247. 
2 Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 1450, оп. 4, д. 20, л. 78–79. 
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им. С.Г. Лазо была поставлена задача прорваться в Сенненский район, и 
начать действовать в тылу карателей, чтобы отвлечь внимание гитле-
ровцев от основных партизанских сил. Для преодоления укрепленной 
дороги Лепель — Борисов и выхода из окружения группировки партизан 
в количестве 700 человек была создана ударная группа в составе 80 бой-
цов во главе с И.А. Куксенком. Группа была вооружена 12 пулеметами, 30 
автоматами, двумя минометами и тремя противотанковыми ружьями. 
Прорвав укрепленную линию противника, партизаны вышли в Чашниц-
кий и Сенненский районы. В бою были уничтожены девять немцев, в том 
числе два офицера. На территории Чашницкого района в мае 1943 г. пар-
тизаны выплавляли тол, вели разведку, а диверсионные группы, орга-
низовывали засады возле гарнизонов Лукомль и Черея. Пример подчи-
ненным показывал И.А. Куксенок, неоднократно выходивший с 26 июня 
до 20 июля 1943 г. во главе диверсионной группы для нанесения ударов 
по врагу на шоссе Витебск — Бешенковичи и Сенно — Витебск. За это 
время было уничтожено 16 немцев и 9 ранено. В конце июля 1943 г. ми-
неры отряда провели подрывы сильно охраняемого железнодорожного 
участка № 110 на линии Лепель — Орша. Для пресечения боевой актив-
ности партизан гитлеровское командование регулярно проводило кара-
тельные акции. В конце июля 1943 г. было предпринято наступление 
оккупантов на район базирования отряда им. С.Г. Лазо, которому было 
тяжело маневрировать из-за наличия в его составе 25 человек больных 
малярией. Отряд вынужден был вернуться в расположение бригады 
В.В. Мельникова, а И.А. Куксенку с 18 по 24 августа 1943 г. пришлось ле-
читься от малярии в советском тылу1. 

Отряд «Сибиряк», действуя самостоятельно в Бешенковичском и со-
седних с ним районах, с апреля по 11 ноября 1943 г. сбросил под откос 
два эшелона, разбил два паровоза, 13 платформ с техникой и 14 вагонов 
с живой силой, средний танк и мотоцикл. Путем диверсий и засад парти-
заны уничтожили 446 и ранили 83 немца, ликвидировали 48 полицаев и 
народников, подорвали 33 автомашины, два железнодорожных моста, 
разрушили 13 километров связи. В результате смелого налета 24 октяб-
ря 1943 г. на тыловой объект врага на шоссе Бочейково — Камень была 
захвачена автомастерская 51-го немецкого минометного полка2. 

Весной 1943 г. ЦШПД для активизации партизанской борьбы напра-
вил в западные регионы БССР пять подразделений сибиряков-добро-
вольцев. В начале апреля 1943 г. в район Ивенецкой пущи (Баранович-
ская область) был десантирован отряд «Кузнецкие металлурги» (коман-
дир Н.К. Войцеховский) в составе 37 человек с задачей передислоциро-
ваться в Белостокскую область. В середине июня 1943 г. отряд прибыл к 

                                                                    
1 Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 1450, оп. 4, д. 20, л. 79–81. 
2 Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 1450, оп. 4, д. 20, л. 37, 133, 157, 
244. 
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месту назначения и развернуло боевую деятельность. Четыре группы 
сибиряков, скомплектованные при участии Новосибирского обкома 
ВКП(б), были направлены в рейды в Барановичскую область. Группа 
Т.Ф. Путилова в Ивенецком районе в июне 1943 г. объединилась с двумя 
местными группами в отряд «Большевик». Подразделение Н.В. Пронь-
кина при продвижении по территории Беларуси увеличилось количе-
ственно и к месту своей планируемой дислокации пришло сформиро-
ванным отрядом «Сибиряк». Группа М.И. Сабаева прибыла в тыл про-
тивника в мае 1943 г., а в августе 1943 г. организовалась в отряд 
им. С.М. Кирова. Группа И.К. Кузнецова по причине карательной экспе-
диции, проводившейся на пути ее планируемого движения, была вы-
нуждена переместиться в район озера Нарочь. Данное подразделение за 
время рейда, начавшегося в июне 1943 г., пополнилось местными жите-
лями и в декабре 1943 г. оформилось в отряд «Сокол». Сибирские под-
разделения приняли действенное участие в укрупнении партизанского 
движения в районах своей дислокации. В начале ноября 1943 г. на осно-
ве отряда «Кузнецкие металлурги» и местного отряда «Звезда» была со-
здана бригада им. К. Калиновского (командир Н.К. Войцеховский). В 
конце ноября 1943 г. в Барановичской области на базе подразделений 
«Большевик», «Сибиряк», им. В.П. Чкалова, а также отряда «Роща» (с мая 
1944 г. — «Белорусский мститель»), организованного на основе москов-
ской группы Н.А. Рощинского, была сформирована бригада «Вперед» 
(командир Б.А. Булат, комиссар Н.В. Пронькин). Отряд «Сокол» стал од-
ним из создателей 29 декабря 1943 г. бригады «Комсомолец», команди-
ром которой стал И.К. Кузнецов. До момента формирования бригады 
«Комсомолец» подразделение И.К. Кузнецова непродолжительное время 
входило в состав бригады им. Г.К. Жукова. Отряд им. С.М. Кирова с авгу-
ста до ноября 1943 г. участвовал в боевых действиях в составе 20-й бри-
гады им. В.С. Гризодубовой1 [1, с. 60–62, 72–74, 85, 91; 3, с. 277; 4, с. 127–
128; 5, с. 200–201; 6, с. 100–101; 7, с. 154–155; 8, с. 179; 9, с. 89]. 

С середины ноября 1943 г. начался новый этап в боевой деятельно-
сти отрядов им. С.Г. Лазо, и «Сибиряк». По указанию ЦШПД они приняли 
участие в организации бригады им. ВЛКСМ (командир И.А. Куксенок). На 
должность начальника штаба соединения был выдвинут командир от-
ряда «Сибиряк» Н.П. Щурин, а вместо него был назначен Д.К. Юрченко. В 
составе бригады сибирские отряды действовали до соединения с частя-
ми Красной армии. Образование бригады существенно повысило боевые 
возможности ее подразделений. Уже в конце ноября 1943 г. они провели 
несколько удачных операций на коммуникациях противника. Отрядом 
им. С.Г. Лазо за 27–30 ноября 1943 г. на шоссе Витебск — Лепель и боль-
шаку Плисса — Зябки было подорвано пять машин с живой силой. В ре-

                                                                    
1 Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 1450, оп. 4, д. 294, т. 2, л. 88–89; 
д. 310, л. 1; д. 316, л. 16–17, 28–29. 
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зультате диверсий партизаны убили 32 и ранили 13 оккупантов. Отряд 
«Сибиряк» за этот же период на шоссе Витебск — Лепель подорвал две 
машины с живой силой и военным грузом1 [1, с. 363–364]. 

В декабре 1943 г. бригада ВЛКСМ по приказу ЦШПД перебазирова-
лась в новый район боевых действий, где вместе с четырнадцатью бри-
гадами в составе 17-тысячной партизанской группировки приступила к 
защите границ Полоцко-Лепельской партизанской зоны. На новом месте 
дислокации комсомольские отряды не снижали боевой активности. Так, 
5 декабря 1943 г. диверсионная группа (старший Кудрявцев) отряда 
им. С.Г. Лазо путем минирования шоссе Лепель — Витебск возле деревни 
Свеча подорвала машину, уничтожив семь оккупантов. 14 декабря 
1943 г. группа (старший Крижицкий) отряда «Сибиряк» подорвала две 
машины на шоссе Витебск — Лепель между населенными пунктами Све-
ча и Бешенковичи. Самая значительная операция на коммуникациях бы-
ло проведена отрядом «Сибиряк» ночь со 2 на 3 января 1944 г. Группа в 
составе минера Титова, бойцов Прощенко, Зенькова, Воронько во главе с 
Крижицким подорвала эшелон на линии Полоцк — Крулевщизна в рай-
оне станций Кульгаи и Малое Стельмахово. Был разбит паровоз, 10 
платформ с танками «Тигр», семь платформ с машинами и орудиями, 
шесть платформ с техникой. Еще одна успешная операция была прове-
дена отрядом 7 января 1944 г., когда в результате диверсии между стан-
циями Киселево и Прозороки были разбиты шесть и повреждены три 
крытых вагона с боеприпасами. На следующий день отряд отбил наступ-
ление противника в количестве до 200 оккупантов в районе деревни Ясная 
Горка. Эффективно действовал на коммуникациях и отряд С.Г. Лазо. В ночь с 
19 на 20 января 1944 г. группой (старший А. Залесский) на участке Полоцк — 
Крулевщизна в районе деревни Киселево был сброшен под откос эшелон с 
живой силой противника. Врагу был нанесен колоссальный урон — в 32 ва-
гонах было уничтожено более 600 немецких солдат и офицеров. 26 ян-
варя 1944 г. путем обстрела воинского эшелона из противотанкового 
ружья был выведен из строя паровоз и уничтожено четыре оккупанта2. 

В течение февраля — апреля 1944 г. боевая деятельность отрядов 
им. С.Г. Лазо и «Сибиряк» была направлена на вражеские гарнизоны в 
населенных пунктах Зябки, Прозороки, Кульгаи на железнодорожной 
линии Полоцк — Молодечно. В одном из ожесточенных боев с вражеской 
засадой в районе деревни Куголовка 4 февраля 1944 г. получил ранение 
командир отряда «Сибиряк» Д.К. Юрченко, возглавлявший группу пар-
тизан в количестве 48 человек. При базировании в Полоцко-Лепельской 
зоне группы отрядов регулярно выходили на коммуникации для прове-
дения диверсий. Так, 5 февраля 1944 г. группа отряда «Сибиряк» подо-

                                                                    
1 Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 1450, оп. 4, д. 20, л. 157.  
2 Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 1450, оп. 4, д. 20, л. 157, 159–160, 
165. 
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рвала 101 рельс на линии Полоцк — Крулевщизна около населенных 
пунктов Зябки и Хвощево. В марте 1944 г. в этом же районе партизаны 
подорвали 50 рельсов, а в апреле 1944 г. — 46 рельсов. В боевых опера-
циях вместе с рядовыми партизанами принимало участие и командова-
ние отряда «Сибиряк». Комиссар отряда В.А. Парамонов 23 марта 1944 г. 
возглавлял группу, подбившую из противотанкового ружья паровоз в 
районе станции Зябки. Он же был во главе группы при подрыве рельсов 
27 марта 1944 г. в районе Зябки — Хвощево. Под руководством команди-
ра отряда В.А. Попова 28 марта 1944 г. партизаны отбили наступление 
врага в районе деревни Осиновка. Объектами ударов отряда им. С.Г. Лазо 
также были в основном коммуникации противника. В феврале 1944 г. 
отряд провел четыре успешные операции на линии Полоцк — Крулев-
щизна. В ночь на 3 февраля 1944 г. партизаны во главе комиссаром от-
ряда А.И. Барихиным (погиб в мае 1944 г.) и начальником штаба 
А.А. Макаревичем взорвали 100 рельсов и мост во взаимодействии с 
группой из бригады В.М. Талаквадзе. В ходе проведенных операций 6, 10 
и 19 февраля 1944 г. партизаны обстреляли из противотанковых ружей 
эшелоны, вывели из строя паровозы и нанесли урон противнику в жи-
вой силе. Например, 19 февраля 1944 г. группа во главе с командиром 
отряда Г.А. Забавленко обстреляла пассажирский вагон и вражеский 
патруль, уничтожив 19 и ранив 27 оккупантов. Результативной была 
операция на большаке Дрисвяты — Опса 27 февраля 1944 г., когда мине-
ры взорвали три машины, ликвидировав при этом 47 немцев. В марте 
1944 г. группами отряда им. С.Г. Лазо было совершено шесть боевых вы-
ходов на линию Полоцк — Молодечно, в результате чего было подбито 
четыре паровоза, подорвано 35 рельсов, сожжено и повреждено пять ав-
томашин, убито 27 оккупантов и ранен 31. Наиболее значительной была 
операция 17 марта 1944 г., когда был сброшен под откос эшелон с двумя 
платформами и семью вагонами с техникой. Дорога была выведена из 
эксплуатации на 16 часов. В апреле 1944 г. на боевом счету отряда 
им. С.Г. Лазо было три подбитых паровоза и взорванный вагон с боепри-
пасами. Кроме того, в начале апреля 1944 г. отряд им. С.Г. Лазо вел бои из 
засад с группами противника, пытавшимися прорвать позиции парти-
зан1. 

Наряду с проведением боевых операций отряды бригады им. ВЛКСМ 
по приказу оперативной группы ЦШПД (руководитель В.Е. Лобанок) 
возвели 4-х эшелонированную оборону на участке по фронту 8 километ-
ров и глубиной 15 километров между деревнями Осиновка и Рябченки 
(по фронту) и в глубину до деревни Новое Село. На участке бригады бы-

                                                                    
1 Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 1450, оп. 4, д. 20, л. 168–169, 
173–175, 178. 
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ло построено 87 дзотов, прокопаны траншеи, установлены проволочные 
заграждения1. 

Во время масштабной карательной экспедиции против Полоцко-
Лепельской зоны, начавшейся 11 апреля 1944 г., бригада им. ВЛКСМ 
держала оборону на участке между деревнями Рябченки и Осиновка. В 
первый же день противник силой двух рот повел наступление на отряды 
им. С.Г. Лазо и Сильницкого в районе деревень Заполье и Бояры. Попыт-
ка противника оттеснить отряды от переднего оборонительного рубежа 
была отбита. Наиболее ожесточенные бои в районе этих деревень раз-
вернулись 24–26 апреля 1944 г. Противник по несколько раз в день про-
бовал вести наступление на позиции отряда «Сибиряк». Подразделение 
в это время насчитывало 112 человек и имело на вооружении семь пу-
леметов и 24 автомата. Так, 24 апреля 1944 г. партизаны отбили атаку 
180 карателей в районе деревни Городец, уничтожив при этом девять 
оккупантов. Несмотря на героическую оборону, немцам до конца апреля 
1944 г. удалось выбить партизан из ряда оборонительных позиций и 
окружить их плотным кольцом в районе деревни Мотырино. Бригада 
им. ВЛКСМ, которая продолжала удерживать оборону на своем участке, 
только по приказу оперативной группы 1 мая 1944 г. снялась со своей 
позиции для участия в общем переходе железной дороги Полоцк — Мо-
лодечно. После неудачной попытки перехода дороги бригада вновь за-
няла свой оборонительный рубеж и удерживала его до вечера 3 мая 
1944 г. Затем бригада по приказу В.Е. Лобанка снялась с позиции и вы-
двинулась на исходное положение в районе леса Кривые — Загузье для 
выхода в тыл противнику. Тяжелое испытание выпало партизанам зоны 
4 мая 1944 г., когда их позиции атаковали немецкие штурмовики, сбра-
сывавшие на партизан шрапнельные мины и бомбы. Налеты вражеской 
авиации продолжались в течение всего дня. Кроме того, противнику 
удалось стянуть вокруг леса живую силу и технику и перейти в наступ-
ление. В критической ситуации командование зоны приняло решение 
прорываться из блокады. В реализации этого плана главная роль отво-
дилась нескольким партизанским формированиям, в том числе и брига-
де им. ВЛКСМ. Для прорыва блокады из ее состава была выделена удар-
ная группа в составе 170 пулеметчиков и автоматчиков (полностью от-
ряд КИМ и по 25 человек от отрядов «Сибиряк», им. С.Г. Лазо и 
им. М. Сильницкого). Штурмовая группа 4 мая 1944 г. прорвала главную 
линию обороны противника на большаке Ушачи — Кубличи между гар-
низонами Поперино и Новое Село. Партизанам пришлось наступать три 
километра по чистому полю под ураганным огнем немцев. При выходе 
из блокады особо отличились партизаны отряда им. С.Г. Лазо — пуле-
метчик Маслюков, его второй номер Варелов, боец Путинцев, командир 
отделения Подгорных. Группа во главе с политруком Симуковым под 

                                                                    
1 Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 1450, оп. 4, д. 20, л. 250. 
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ураганным огнем немцев на открытой местности быстрым маневром 
нанесла удар по позициям врага и тем самым обеспечила выход отряда 
из окружения. В этом бою геройски погиб партизан Путинцев. После 
прорыва окружения и выхода из блокады отряды им. С.Г. Лазо и «Сиби-
ряк» в составе бригады им. ВЛКСМ получили указание передислоциро-
ваться в новый район. При выполнении марша бригада им. ВЛКСМ возле 
деревни Красная Горка разгромила группировку противника из школы 
офицерского состава. Затем 9 мая 1944 г., будучи штурмовой, бригада 
первой пошла на прорыв сильно укрепленного шоссе Лепель — Берези-
но и пробила оборону противника, несмотря на то, что по дороге Пышно 
— Березино через каждые 100 метров были дзоты и укрепленные пуле-
метные гнезда. Таким образом, партизанские силы из Полоцко-
Лепельского района передислоцировались в Борисовско-Бегомльскую 
зону1. 

В новом районе бригада им. ВЛКСМ вместе с другими партизанскими 
формированиями в третьей декаде мая 1944 г подверглась нападению 
крупномасштабной карательной экспедиции «Баклан». К 12 июня 1944 г. 
отряды им. С.Г. Лазо и «Сибиряк» в составе партизанских сил очутились 
в блокаде возле озера Палик, где противник сосредоточил крупные силы 
пехоты и техники, непрерывно нанося удары по партизанам авиацией и 
артиллерией. В ночь с 13 на 14 мая 1944 г. бригады им. ВЛКСМ и Дубова 
сконцентрировались возле деревни Уборок. Из состава бригад была вы-
делена группа в составе 300 человек, вооруженных автоматами и пуле-
метами. Прорыв 3-х эшелонированной обороны врага был осуществлен 
возле деревни Маковье, при этом партизаны около шести километров 
прошли по открытой местности. В ходе своих последних боев бригада 
им. ВЛКСМ разбила девять автомашин с грузом и живой силой отступа-
ющего противника. Отряды им. С.Г. Лазо и «Сибиряк» соединились с ча-
стями Красной армии 1 июля 1944 г. в Ильинском районе Вилейской об-
ласти. На следующий день подразделения бригады, в том числе отряды 
им. С.Г. Лазо и «Сибиряк», вместе с красноармейцами на бронетранспор-
терах при поддержке танков заняли населенный пункт Красное. За вре-
мя боевых действий на территории Беларуси в составе бригады 
им. ВЛКСМ (с 11 ноября 1943 г. до 1 июля 1944 г.) сибирские отряды 
нанесли врагу серьезный урон. Отряд «Сибиряк» уничтожил 237 и ранил 
119 оккупантов, сбросил под откос три эшелона, разбил 12 вагонов с бо-
еприпасами, семь платформ с техникой, 10 платформ с танками «Тигр», 
подорвал 197 рельсов и девять автомашин. На боевом счету отряда 
им. С.Г. Лазо 924 уничтоженных и 237 раненых немецких оккупантов, 
три сброшенных под откос эшелона, 32 вагона с живой силой, 11 подби-

                                                                    
1 Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 1450, оп. 4, д. 20., л. 178–179, 
190, 252–254. 
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тых из противотанкового ружья паровозов, семь подорванных автомо-
билей с живой силой и 293 железнодорожных рельса1. 

Сибирским подразделениям, находившимся на оккупированной тер-
ритории западных областей БССР, несмотря на крайне тяжелые условия 
для боевых действий удавалось наносить по немцам и их пособникам 
чувствительные удары. Партизанский отряд «Кузнецкие металлурги» с 
середины июня 1943 г. развернул операции в районе Липичанской пущи 
на железнодорожной линии Мосты — Гродно — Волковысск. За первые 
три месяца отряд с помощью местных патриотов, постоянно пополняв-
ших подразделение, собиравших данные о движении эшелонов, выступа-
ших в качестве проводников, подорвал 15 вражеских железнодорожных 
составов. Всего с лета 1943 г. до июля 1944 г. отряд, а затем и бригада под 
командованием Н.К. Войцеховского подорвали 117 воинских эшелонов с 
живой силой и техникой противника, разрушили восемь мостов. Значи-
тельное влияние на развертывание даверсий на территории Баранович-
ской области оказал отряд «Сибиряк» под командованием Н.В. Пронькина. 
За лето — осень 1943 г. бойцы подразделения научили подрывному делу 
десятки партизан Юратишковского и Ивьевского районов и во взаимо-
действии с местными отрядами подорвали на линии Лида — Молодечно 
186 рельсов, железнодорожный мост, сбросили под откос восемь эшело-
нов, разбили восемь паровозов, 42 вагона и 20 платформ. С конца ноября 
1943 г. отряды «Сибиряк» и «Большевик» уже в составе бригады «Впе-
ред» постоянно срывали перевозки противника на железнодорожных 
участках Барановичи — Лида — Молодечно. Только в январе — феврале 
1944 г. партизаны бригады сбросили под откос девять эшелонов, разби-
ли 75 вагонов. Всего на боевом счету бригады «Вперед» 29 взорванных 
эшелонов. Отряд «Сибиряк» за февраль 1944 г. сбросил под откос три 
эшелона, разбил три паровоза, 16 вагонов с живой силой, 14 с военным 
имуществом, а также 6 платформ с техникой. При крушении было уни-
чтожено 116 оккупантов и 50 ранено. Движение эшелонов было задер-
жано на 45 часов. Накануне наступательной операции «Багратион» все 
отряды бригады 20 июня 1944 г. приняли участие в подрыве железно-
дорожных рельсов. 2 [4, с. 127–128; 5, с. 201; 10, с. 281; 11, с. 38–39; 8, 
с. 160; 12, с. 202–203; 13, с. 209]. 

Автором подсчитано, что с середины 1943 г. до июля 1944 г. отряды 
ЦШПД и созданные при их участии бригады на оккупированной терри-
тории западных областей БССР вывели из строя более 180 эшелонов 
противника, подовали 8 мостов, 1630 рельсов, научили минно-подрыв-
ному делу и привлекли к диверсионной деятельности сотни местных 
жителей. 

                                                                    
1 Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 1450, оп. 4, д. 20, с. 254–255, 
257–258, 269. 
2 Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 1450, оп. 4, д. 316, с. 15–28.  
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Объектами ударов сибирских отрядов в Барановичской области бы-
ли также шоссейные и грунтовые коммуникации, опорные пункты гер-
манских оккупантов и их пособников. Отряд «Сокол» (командир 
В.П. Чайкин) в марте — апреле 1944 г. осуществлял боевую деятельность 
на дорогах, идущих к райцентру Мир. Так, 2 апреля 1944 г. подрывная 
группа в количестве пяти человек на тракте Мир — Жуховичи взорвала 
автомобиль полиции, уничтожив при этом восемь и ранив трех предате-
лей. В составе бригады «Комсомолец» сибиряки периодически наносили 
удары из засад по полицейским подразделениям и отрядам белоказаков 
с целью защиты жителей деревень, в том числе партизанских семей, от 
грабежа. Одна из таких засад была организована 26 апреля 1944 г. на до-
роге Бережно — Мир. Совместно с подразделениями бригады отряд «Со-
кол» во главе с комиссаром П.Ф. Шинкоренко (погиб в мае 1944 г.) участ-
вовал в ликвидации гарнизона полиции и отряда «самообороны» в де-
ревне Загорье, а под руководством В.П. Чайкина в нападении на Мир. В 
ходе операции в деревне Загорье в ночь с 5 на 6 марта 1944 г. отряды 1-й 
комсомольский и «Сокол» внезапным налетом ворвались в гарнизон и 
завязали уличный бой, разоружили отряд «самообороны», частично раз-
громили и разогнали подразделение полиции, уничтожив при этом двух 
немцев и 10 предателей. В результате удара по гарнизону в райцентре 
Мир, имевшему в составе 12 немцев, 6 жандармов, 95 полицаев и под-
разделение «самообороны», были убиты и ранены 21 немец и полицай1. 

Одна их крупнейших операций против опорных пунктов на оккупи-
рованной территории западных областей БССР была проведена брига-
дой «Вперед» против вражеского гарнизона в населенном пункте Луго-
мовичи. В ударе по немецкому гарнизону 22 марта 1944 г. участвовало 
пять отрядов бригады, в том числе «Сибиряк» и «Большевик». Итогом 
нападения партизан стала ликвидация вражеского укрепленного объек-
та, контролировавшего значительную территорию Ивьевского района 2 
[8, с. 160–161; 11, с. 41–42; 14, с. 665; 15, с. 225–226]. 

Таким образом, сибирские отряды внесли заметный вклад в развер-
тывание вооруженной борьбы с германскими оккупантами на террито-
рии ряда районов Витебской, Барановичской и Белостокской областей, 
включили в партизанское движение значительное число местного насе-
ления. 
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GERMAN OCCUPIERS ON THE TERRITORY OF BELARUS IN 1942–1944 BIENNIUM 
The main purpose of this article is to show the participation of Siberian partisan forc-
es in the armed struggle against the German invaders on the territory of Belarus in 
1942–1944. The struggle of units and groups, organized by the Committee the All-
Union Communist Party of Bolsheviks and Komsomol (the All-Union Leninist Young 
Communist League) of Siberian regions and then sent to the rear of the enemy, is de-
scribed. The article tells about the role of the Siberian forces in creation of partisan 
brigades, as well as about their military interaction with Belarusian partisans. The 
examples of diversions on transportation links of the enemy, attacks at German garri-
sons as well as the examples of combating punitive raids are given. It is noted that Si-
berian partisans have add a glorious page to the history of the partisan movement in 
Belarus. 

Keywords: blockade, interaction, arms, diversion, punitive raids, miners, the German garrison, 
partisan units, partisan brigades. 
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Военные годы в биографии математика 
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Статья посвящена выдающемуся ученому-энциклопедисту, математику, члену-
корреспонденту АН СССР Алексею Андреевичу Ляпунову (1911-1973), который в 
годы Великой Отечественной войны служил в армии в пехоте, затем в артилле-
рии. Доклад написан на основе изучения переписки Ляпунова 1941-1945 гг. с 
привлечением других источников и литературы. Военные годы — важный этап 
жизни А.А. Ляпунова, поскольку именно в это время он работал с устройствами 
автоматического регулирования — артиллерийскими орудиями, что привело 
его к восприятию кибернетических идей в послевоенный период. Представлен 
результат исследования процесса адаптации и социализации ученого в услови-
ях мобилизации и фронтовых будней, прослеженный в поддержании научной 
коммуникации в переписке и публикациях, сохранении своей профессиональ-
ной компетентности, сознательном включении в новые социальные, професси-
ональные и бытовые отношения. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, кибернетика, история науки, 
повседневность, Алексей Андреевич Ляпунов, метод электронной исторической 
фактографии. 

Биография как средство исторического познания позволяет соче-
тать две познавательных стратегии: изучение судьбы ученого в рамках 
культурно-исторического контекста и его активной роли в истории, как 
ее действующего лица [1, с. 266]. 

mailto:cora@iis.nsk.su
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Источником исследования является коллекция писем Алексея Ан-
дреевича Ляпунова 1941–1945 гг. объемом более 1400 страниц, полу-
ченных в наше распоряжение и изучение от его дочери — д.б.н. Наталии 
Алексеевны Ляпуновой. В коллекции — письма самого А.А. Ляпунова его 
коллегам, жене Анастасии Савельевне, дочерям Алле (1929 г.р.), Елене 
(1936 г.р.) и Наталии (1937 г.р.), брату Аскольду, письма математиков 
Александра Николаевича Колмогорова, Нины Карловны Бари, Людмилы 
Всеволодовны Келдыш, геолога Галины Николаевны Парийской, астро-
нома Бориса Юльевича Левина и др. В фокус исследования попал фено-
мен, имеющий четкие пространственно-временные границы и доста-
точно полно отраженный в документах. 

Методологический подход, сформулированный в понятиях иден-
тичности и идентификации, позволяет изучить такой специфический 
корпус источников, как персональный архив. Многолетний опыт работы 
с персональными архивами заставил задуматься над самим феноменом. 
Какие механизмы задействованы в процессе создания архивов отдель-
ным ученым, что ими движет? Некоторое объяснение этому феномену 
лежит в поиске персональной идентичности. Возможно, не столько в по-
иске, сколько в ее обретении и закреплении. Ученому недостаточно, что 
он реализует себя в науке через публикации, общение, институции. Ему 
нужна референция своей причастности не только научному сообществу, 
но и тем общественно или личностно знаковым событиям, в которых он 
участвовал. Иначе говоря, потребность в идентификации обусловлена 
желанием подчеркнуть свою индивидуальность за счет расширения 
идентифицирующих дескрипций, которые материализованы в различ-
ных свидетельствах. Как полагал Ф. Анкерсмит, «… в нашем мире свой-
ство конкретной вещи быть индивидуальной является, по-видимому, 
необходимой предпосылкой ее истории» [2, с. 169]. 

Историография развития науки в годы Великой отечественной вой-
ны отражает участие ученых в разработке военно-технических проблем, 
оказании научной помощи промышленности, оптимизации сырьевых 
ресурсов, т.е. выполнение наукой социального заказа государства, ори-
ентировавшего ее на проведение исследований в интересах обороны [3, 
154 с.; 4, с. 32-40; 5, с. 32-37]. Недостаточно изучена повседневная жизнь 
ученых, их фронтовые и тыловые будни. Некоторое исключение — не-
давний проект Института истории естествознания и техники РАН «Со-
циальная история науки»1. 

Биобиблиография А.А. Ляпунова включает два тома воспоминаний и 
документов из его архива [6, 523 с.; 7, 587 с.], очерк жизни и творчества 
[8, 238 с.], академическую биографию [9, 89 с.]. Систематизация писем 
стала возможной благодаря разработанному с участием автора методу 
электронной исторической фактографии, публикации документов в спе-

                                                                    
1 URL: http://www.ihst.ru/projects/sohist/ 
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циальной информационной системе «Открытый архив СО РАН», где раз-
мещен семейный архив Ляпуновых1. В атрибуцию документов входит 
описание, перевод и транскрипция сложночитаемых рукописей. В до-
кладе при цитировании писем в скобках приведены их датировки. Их 
легко найти в Интернет-архиве, где они составляют отдельную коллек-
цию «Переписка военных лет», и сгруппированы по годам. 

Изучение коллекции писем 1941-1945 гг. позволило уточнить био-
графическую хронику А.А. Ляпунова этого периода. В данном докладе 
представлены результаты исследования по двум направлениям: 

— формы и способы применения научного знания А.А. Ляпунова в 
условиях экстремального исторического контекста; 

— социализация ученого-интеллигента в Действующей армии, поз-
воляющей соблюдать баланс инициативы и необходимости подчинения 
команде. 

Ограниченные возможности объема публикации оставляют за рам-
ками данной статьи ряд кейсов: педагогическая концепция А.А. Ляпуно-
ва, его естественнонаучные наблюдения, условия жизни, труда и отдыха 
(быта, условий проживания, питания, лечения), т.е. некоторых примет 
повседневности. 

Герменевтический потенциал писем неоднороден. Подробно изла-
гаются некоторые сюжеты: естественнонаучные наблюдения, рассужде-
ния о воспитании детей, дорожные впечатления, некоторые происше-
ствия, но сложно восстановить траекторию его движения. Сдержанно — 
профессиональные занятия, они описаны в общем виде, для транскрип-
ции смысла приходится прибегать к дополнительным источникам — 
воспоминаниям и интервью. Пунктирный стиль переписки превалирует 
в первые месяцы, проведенные Ляпуновым на фронте. Ближе к концу ее 
уже в 1944 г. он более откровенен и в личных, и в служебных вопросах. 
Очевидно, приходит уверенность в близкой победе, в превосходстве над 
врагом, в возможности ослабления внутренней и внешней цензуры. 

На момент начала войны А.А. Ляпунов оказался в Москве один. Семья 
находилась в Касимове на северо-востоке Рязанской области. Ляпунов 
привлечен к противопожарной защите по месту жительства и в здании 
института. Постепенно им овладевает уверенность, что он должен быть 
в армии, а когда он оказывается на земляных работах под Москвой в 
районе Малоярославца, то вполне доволен возможностью приносить ре-
альную пользу. Это ощущение становится доминирующим в его созна-
нии в течение всей войны. Но в начале войны, до самого момента, пока 
Алексей Андреевич не окажется в военном училище, это свое стремле-
ние он никак не связывает с научной работой. Он пока не сознает, какую 
пользу как математик может принести своей стране. 

                                                                    
1 URL: http://odasib.ru/ 

http://odasib.ru/
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На строительстве оборонительных укреплений Ляпунов находился 
до середины октября, и покинул город, видимо, в дни панического бег-
ства из Москвы после принятия постановления ГКО от 15.10.1941 г. «Об 
эвакуации столицы СССР». Несколько человек, сотрудников Математи-
ческого института ушли из города пешком и добирались до Казани на 
чем придется. Но дорогу позже вспоминали с удовольствием, поскольку 
время было посвящено обсуждению научных проблем. 

Первые месяцы 1942 г. (примерно до 10 марта) А.А. Ляпунов прово-
дит в т.н. «продотряде». Вместе с ним был и математик Александр Дани-
лович Александров (1912– 1999). Некоторые семьи, чтобы пополнить 
запас продовольствия, собрали деньги и отправили нескольких мужчин 
в окрестности Казани закупить продукты питания. Здесь Ляпунов дела-
ет наблюдения «этнографического» характера, касающиеся как повсе-
дневной жизни глубинки, так и отношения к войне и советскому строю 
(1942.02.27). Продукты закупали в разных селах, затем везли их в Казань 
на подводах, добытых с великим трудом. 

В этом походе Ляпунов переболел желтухой. Люди страшно обноси-
лись, голодали: «Если бы ты видела, в каком мы виде! Ободраны, грязны, 
обношены. Ведь я поехал без смены белья. Тряпки обратились в решето. 
Половины пуговиц нет, и не знаю, когда они исчезли. Самое скверное это 
то, что мы все трое нашли у себя посторонних жильцов. В довершение 
всего у нас кончается мыло. Я читаю биографию Амундсена и завидую их 
условиям жизни во время экспедиции. В довершении всех моих бед, я все 
время голоден, т.к. столовые в Чистополе очень неважны. Полдня, если 
не больше, уходит на добывание пищи» (1942.02.25). Вернулись в Казань 
в первых числах марта. 

А.А. Ляпунов был призван в армию 17 марта 1942 г. (1944.03.11), он 
стал слушателем Владимировского пехотного училища (Шуя, Ковров), 
где обучался шесть месяцев, и получил чин лейтенанта. Он хлопочет о 
переводе в артиллерию, но безуспешно. Ему трудны все предметы, свя-
занные с действием, т.е. с движением. Он физически слаб и неповорот-
лив. Но там, где требуются умственные усилия, ему нет равных, он зани-
мается с отстающими. Его фотография — на доске почета. Опасается, 
правда, что «шагистика» потянет его назад, и он не получит лейтенанта, 
чтобы обеспечить семью материально — семье офицера полагается ат-
тестат на получение денежного и вещевого довольствия. 

В училище А.А. Ляпунов использует любую возможность, чтобы за-
ниматься наукой. Как только начали преподавать предметы, связанные 
с математикой, Ляпунов стал работать над «своими задачами» 
(1942.07.02). Он подготовил ряд рукописей, которые отправил в Казань 
математикам Н.В. Смирнову, С.Л. Соболеву и А.Н. Колмогорову. Он рад 
любой возможности «занять мозги», по просьбе одного из преподавате-
лей с энтузиазмом взялся составить таблицу, которой не хватало в 
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наставлениях по миномету (1942.08.20), работал над теорией стрельбы. 
Ему предложили оборудовать на зимних квартирах учебный миномет-
ный класс. Он считал, что если удастся создать такой класс, то это может 
составить основу его деятельности на перспективу, подумывал даже о 
докторской диссертации. (1942.08.30). 

Дважды, в конце июля и в начале октября 1942 г. Ляпунову предо-
ставляется возможность съездить на несколько дней в Казань по пригла-
шению Института математики им. В.А. Стеклова. Здесь он сделал доклад в 
Математическом обществе, передал математических статьи и объемную 
рукопись по теории стрельбы. С.Л. Соболеву передал записку по балли-
стике. Он писал А.Н. Колмогорову с просьбой продвинуть его работы, но 
публикационная активность математиков в это время сдерживалась: 
журнал «Успехи математических наук» не выходил с 1940 по 1945 г. Ста-
тьи А.А. Ляпунова появятся в научных журналах только в 1946 г. 

По выпуску из училища в середине октября 1942 г. Ляпунов направ-
лен на преподавательскую работу в пехотное училище в местечко 
Мордовщик-Навашино недалеко от Мурома. Поначалу это его даже раду-
ет, но занятия математикой пришлось отложить. Контингент училища 
— выходцы из Средней Азии (узбеки и туркмены). С ними нелегко. Они 
плохо понимают русский, а иногда используют это обстоятельство как 
прикрытие для невыполнения приказов (1942.11.08). Обстановка скла-
дывалась нервозная, приходилось сдерживать свое недовольство, учить-
ся тому, как обращаться с подчиненными, вырабатывать требователь-
ность к людям со сложным менталитетом. Тем не менее, случались про-
счеты, сыпались взыскания, даже домашний арест на трое суток 
(1942.11.06). 

Спасительным обстоятельством он считал свою отправку на фронт, 
под Сталинград. Он получил, наконец, назначение в артиллерию, но в 
конце февраля — начале марта 1943 г. заболел тифом. Почти все лето 
Ляпунов провел в тифозном бараке, в госпиталях. После выздоровления 
попал в батальон выздоравливающих, его привлекли к преподаватель-
ской работе в Учебной батарее офицерского состава при фронтовом ре-
зерве, где он возвращается к занятиям математикой (1943.08.21). 

В сентябре 1943 г. он, наконец, в Действующей армии, командир то-
повычислительного взвода. Боевой путь Алексея Андреевича начался на 
левом берегу Днепра против Херсона [10, с. 9]. В артиллерии А.А. Ляпу-
нов активно использует свои математические знания и у него постепен-
но появляется уверенность, что он на своем месте. В 1944 г. он вступил в 
ВКП(б). 

Ляпунов использует разные способы социализации в незнакомом 
ему окружении. Один из них — это научные расчеты и применение их в 
боевой обстановке. Он находит и другой способ заявить о себе: «если нет 
возможности печататься по математике, так будем печатать поэзию». 
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Повествуя о своей практике стихосложения, Ляпунов обнаруживает ути-
литарный взгляд на природу творчества как на обыденную работу, спо-
собность любого человека, обученного грамоте. Стихи его написаны в 
идейно-патриотическом духе, незамысловаты по содержанию 
(1942.04.14). С ними он выступает в стенгазетах, на концертах, в боевых 
листках. Привлеченное таким образом внимание он использует, чтобы 
перейти на более высокий уровень общения: выступает с лекциями про-
светительского и военно-патриотического содержания, ведет беседы на 
естественнонаучные темы со своими сослуживцами. 

Попытки Ляпунова приложить вновь полученные навыки к практи-
ческой работе порой наталкивается на непонимание, даже грозят фа-
тальными последствиями. Функция топовычислительно взвода — вы-
дача координат для стрельбы в ходе артподготовки. Как рассказывал 
позднее А.А. Ляпунов, с наблюдательного пункта он заметил, что снаря-
ды не поражают целей. Он понял, что линия фронта — в сфере влияния 
Курской магнитной аномалии (КМА), и нужны поправки на магнитное 
склонение, на которое она оказывала влияние, отклоняя стрелку компа-
са. Об этом факторе Ляпунов имел представление из опыта работы с 
П.П. Лазаревым на КМА в 1930-е гг. После боя его вызвали в Штаб, куда 
поступили жалобы на передаваемые топовычлительным взводом не-
уставные координаты стрельбы. К счастью, Ляпунову предоставили 
возможность оправдаться после проведения проверочных стрельб. Этот 
случай ярко свидетельствует о том, что Ляпунов решил задачу из обла-
сти технической кибернетики, что важно с точки зрения его дальнейших 
занятий и послевоенного будущего. Он сделал важный шаг в этом 
направлении, применив к управлению огнем корректирующие расчеты. 

В январе 1944 г. Алексей Андреевич находился на учебных сборах, 
стал преподавателем, читал лекции офицерам-артиллеристам, проводил 
семинары: «Теперь я вижу, до какой степени я был прав, когда стремил-
ся к перемене рода войск. Если раньше про меня говорили «он матема-
тик» с оттенком презрения, то теперь эти слова говорят с проявлением 
особого уважения. Тут у нас математика нужна. Она тут в почете!» 
(1944.01.18). Одновременно он находит теоретико-математическое 
обоснование своей новой идее — прибору для засечек батарей против-
ника по звуку выстрела. 

В конце февраля Алексей Андреевич вернулся на передовую: «Те-
перь я на своей основной работе. На новом месте вчера и сегодня я уже 
провел основные топографические работы, и сегодня вели стрельбу на 
моей топо-основе. Результаты были очень хорошие. […] Понемногу пере-
стаю быть дилетантом в стрельбе и военной топографии. Впрочем, мои 
способы пристрелки хотят у нас применить при первой возможности. В 
этом отношении я завоевал полное доверие. […] магнитное склонение 
целиком передано в мое ведение» (1944.02.28). Подтверждение своей 
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правоты он получает и в письме А.Н. Колмогорова. Ляпунов опасался, что 
его исследования выполнены на кустарном уровне, но Андрей Николае-
вич это сомнение рассеял (1944.04.01). 

Историк науки С. Герович сравнил занятия американских и совет-
ских ученых в годы войны [11, 369 с.]. Американцы Н. Винер (1895–1964) 
и К. Шеннон (1916–2001) в силу этих занятий стали создателями кибер-
нетики и теории информации. Это сравнение — срез характеров и судеб 
в схожих обстоятельствах периода крупных структурных изменений. 
Выбор американских коллег был свободен. Выбор А.А. Ляпунова тоже 
был свободен, но он отличался жертвенностью, был иррационален 
настолько, насколько отражал ситуацию человека, попавшего в пехоту и 
совершенно непригодного для этого. 

Н. Винер в поисках области приложения своих способностей пришел 
к решению задач о конструировании систем управления огнем противо-
воздушной обороны, основываясь на теории прогнозирования. Его 
партнером в этом проекте был Дж. Бигелоу, с которым они пришли к 
выводу, что система управления огнем зенитной артиллерии должна 
быть системой с обратной связью [12, с. 218]. Винер признавал, что Кол-
могоров был первым, кто опубликовал работу по теории прогнозирова-
ния для дискретных последовательностей, в то время как сам он изучал 
случаи непрерывного времени. Винер сотрудничал с физиологами, что 
позволило ему осознать общность процессов, протекающих в живых ор-
ганизмах и технических системах, и явилось результатом их совместной 
с Розенблютом и Бигелоу статьи 1943 года, представляющей собой 
набросок кибернетической идеи [13, с.297–307]. 

Советские ученые, которые внесли определяющий вклад в послево-
енное развитие кибернетики и вычислительной техники в качестве 
идеологов этого направления, как и их американские коллеги, занима-
лись теорией управления зенитным огнем, теорией стрельбы, радиоло-
кацией. В эту группу входят помимо А.А. Ляпунова (1911–1973), 
А.Н. Колмогоров (1903–1987), А.И. Берг (1893–1979), А.И. Китов (1920–
2005), И.А. Полетаев (1915–1983) и др. В послевоенные годы, познако-
мившись с «Кибернетикой» Винера, они восприняли ее идеи легко и 
свободно, поскольку в силу своей практической работы были к этому 
подготовлены. 

Возможно, А.Н. Колмогоров ближе всех подошел к идеям кибернети-
ки. Еще до войны он привлек А.А. Ляпунова к статистической обработке 
экспериментального генетического материала, в 1940 г. написал статью, 
поддерживающую учение Г. Менделя, за что был подвергнут резкой 
критике со стороны Т. Лысенко и Э. Кольмана. Однако он не стал дока-
зывать свою правоту, и запретил делать это своим ученикам [14, с. 142]. 
Важный контакт с генетиками был прерван. Во время войны на базе 
своих исследований по теории вероятностей Колмогоров вычислял тра-
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ектории рассеивания снарядов при стрельбе. К кибернетике он возвра-
тился только в середине 1950-х гг. 

Подводя итог, необходимо затронуть еще один момент. В поисках 
начал исследователи нередко пытаются присвоить имя отца-основателя 
отечественной кибернетики кому-либо из вышеперечисленных ученых. 
Чаще им называют А.А. Ляпунова, А.И. Берга или А.И. Китова. На наш 
взгляд, это непродуктивный путь. В силу своей практической деятель-
ности, связанной с управлением и созданием устройств автоматического 
регулирования, многие советские ученые-математики, как и А.А. Ляпу-
нов, были подготовлены к восприятию идей кибернетики. Но никто из 
них, подобно Винеру, не оказался в состоянии выйти на тот уровень 
обобщения, который породил новую сущность. Причина кроется в тех 
условиях, в которых оказалась отечественная наука накануне и в гг. 
войны: это и идеологический прессинг, прямое запрещение новейших 
исследований в науках о жизни, слабые междисциплинарные контакты, 
усугубившиеся военным временем и эвакуацией научных учреждений в 
разные города СССР, секретность военных разработок, развитие псевдо-
научных концепций в естествознании и т.д. [15] 

Тем не менее, совместные действия этих людей, прошедших войну, 
совпадение индивидуальных стратегий и практик, в конечном счете, 
привели к распространению идей кибернетики через активно продвига-
емую ими в теории и на практике полезность вычислительной техники 
для обороны страны и народного хозяйства в целом. Что касается А.А. 
Ляпунова, то очевидно, что и военный опыт, в том числе, привел его в 
эти ряды. Благодаря своему интуитивному стремлению, основанному на 
понимании роли математики в артиллерии, он обрел потерянную в 
начале войны уверенность в своей полезности ученого-математика, реа-
лизовал свои представления об этических ценностях и поведенческих 
моделях, унаследованных им от прошлых поколений Ляпуновых. 

На военных дорогах произошла смена социального окружения, к ко-
торому он не был готов, но в силу осознанной коммуникативной страте-
гии Ляпунов нашел свою линию поведения. Эта стратегия также была 
основана на его интеллектуальном потенциале и осознании неизбежно-
сти существования в данном окружении. Он оказался способен выстоять 
морально и физически в условиях, которые противоречили его домини-
рующим представлениям о жизни. Многое было для него ново, тяжело, 
неприемлемо, но он скорее был готов учиться, чем учить. Осознанный 
выбор модели поведения помог ему избежать морфологической транс-
формации личности, о чем говорит дальнейшая судьба и деятельность 
ученого. 

Благодарю моих коллег из ИСИ СО РАН за совместную работу над 
проектом «Открытый архив СО РАН». 
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The report is dedicated to the outstanding scholar and lexicographer, mathematician, 
Corresponding Member of the USSR Academy of Sciences Alexei Andreevich Lyapunov 
(1911–1973). During the World War II, he served in the infantry and then in the artil-
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stage in Lyapunov’s life, because it was at this time that he worked with automatic 
control devices — artillery pieces, which in the postwar period led him to the percep-
tion of cybernetic ideas. His adaptation and socialization in the conditions of the war-
time mobilization and everyday life at the front has been studied, traced in his schol-
arly correspondence and publications, sustaining his proficiency, and willing partici-
pation in the new social, and professional and personal relationships. 

Keywords: the Great Patriotic War, cybernetics, history of science, everyday life, Alexei Andreevich 
Lyapunov, method of digital historical factography. 
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Статья посвящена жизни и деятельности первого начальника управления Ке-
меровского лагеря военнопленных и интернированных № 503 С.И. Ивашкина. 
Автор затрагивает происхождение С.И. Ивашкина, его детские годы, состав его 
семьи, детально рассматривает трудовой путь С.И. Ивашкина до назначения на 
должность начальника лагеря № 503. В статье подробно освещается жизнь 
С.И. Ивашкина в период руководства лагерем № 503, в деталях описывается 
конфликт С.И. Ивашкина с его заместителем, позволяющий на конкретном при-
мере продемонстрировать ряд проблем, существовавших как в данном лагере, 
так и в других лагерях военнопленных и интернированных, делаются выводы о 
необходимости дальнейшего изучения темы. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, лагеря военнопленных и интернирован-
ных, С.И. Ивашкин 

В 1939–1956 гг. на территории СССР содержалось значительное ко-
личество иностранных военнопленных и интернированных граждан-
ских лиц. Одним из регионов, где размещался данный контингент, была 
Кемеровская область. В 1944 г. в области были созданы лагеря военно-
пленных и интернированных № 162, 142 и 203. Весной 1945 г. они были 
преобразованы соответственно в лагеря № 503 (с центром в Кемерове), 
525 (с центром в Сталинске), 526 (с центром в Юрге). В 1948 г. был лик-
видирован лагерь № 526, в 1949 г. — № 503. Лагерь № 525 в 1949 г. был 
преобразован в лагерь № 464, ликвидированный в 1950 г. Подчинялись 
данные лагеря Управлению по делам военнопленных и интернирован-
ных (УПВИ), а с января 1945 г. — Главному управлению по делам воен-
нопленных и интернированных (ГУПВИ) НКВД-МВД СССР. 

Лагерь № 503 действовал на севере и в центральной части Кемеров-
ской области. Применение труда контингента лагеря помогло обеспе-
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чить рабочей силой ведущие угледобывающие и строительные пред-
приятия ряда городов региона, начать строительство Новокемеровского 
химкомбината, ставшего впоследствии одним из крупнейших химиче-
ских предприятий Западной Сибири. Данная статья посвящена жизни и 
деятельности С.И. Ивашкина, оказавшегося первым начальником управ-
ления лагеря № 503 (а перед этим возглавившего лагерь № 162, на базе 
которого лагерь № 503 и был создан). 

Стефан Иванович Ивашкин родился в апреле — мае (по другим дан-
ным — в ноябре) 1904 г. в деревне Горенка (ныне входящей в состав 
Горского сельсовета Краснопольского района Могилевской области Бе-
лоруссии). По анкетным данным, С.И. Ивашкин белорус, причем белорус-
ским языком владел хорошо. В анкете и автобиографии С.И. Ивашкин 
пишет, что его родители были крестьянами-бедняками, но при этом от-
мечает, что отец 22 года проработал на шахтах Донбасса1. 

В семье, где родился С.И. Ивашкин, было 11 детей. Подробную ин-
формацию о них обнаружить не удается. В автобиографии, составленной 
23 января 1946 г., С.И. Ивашкин отмечает, что четверо его братьев еще с 
1941 г. находятся в Красной армии, а один из братьев работает оперу-
полномоченным контрразведки на Сахалине2. 

Однако некоторые сведения о тех людях, которые, вероятнее всего, 
являются братьями С.И. Ивашкина, имеются на сайтах «Мемориал» и 
«Подвиг народа», созданных Министерством обороны Российской Феде-
рации. Один из этих людей, Павел Иванович Ивашкин, родился в 1901 г. 
в Горенке, во время Великой Отечественной войны воевал в звании 
красноармейца и, по официальным данным, погиб в плену (дата его вы-
бытия, указанная в документах, — 4 июля 1943 г.). Другой человек, Иван 
Иванович Ивашкин, тоже родился в Горенке (в 1923 г.) и с августа 1941 г. 
находился на военной службе в звании красноармейца (был призван 
Краснопольским районным военкоматом). В 1943 г. (приказом № 0135/н 
от 23 июля по 515-му стрелковому полку 134-й стрелковой дивизии 39-й 
армии) его наградили медалью «За отвагу», в 1945 г. (приказом № 08/н 
от 10 мая по 185-й легкой артиллерийской бригаде) — орденом Красной 
Звезды, в 1985 г. — орденом Отечественной войны II степени3. 

С.И. Ивашкин в 1910–1914 гг. (по другим данным — в 1911–1914 гг.) 
обучался в церковно-приходской школе, успешно окончил ее (находи-
лась эта школа в Горенке), но продолжить обучение пока не имел воз-

                                                                    
1 ГАКО. Ф. П-75, оп. 14, д. 627, л. 2, 3, 4, 6, 8; ПермГАНИ. Ф. 105, оп. 137, д. 130, л. 4. 
2 ГАКО. Ф. П-75, оп. 14, д. 627, л. 4, 4об. 
3 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4410679; 
http://www.podvignaroda.ru/?n=17507336; 
http://www.podvignaroda.ru/?n=20087404 (Архивные документы, на которые 
ссылаются создатели сайтов: ЦАМО. Ф. 33, оп. 682526, д. 1320, л. 210; Оп. 686196, 
д. 265, л. 82; Ф. 58, оп. 18003, д. 585, л. 105об.) 
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можности. С 1914 г. по 1915–1916 гг. он работал в качестве батрака в де-
ревне Глиница (вероятно, это Глиница, ныне входящая в состав Осовец-
кого сельсовета Мозырского района Гомельской области Белоруссии). С 
1915–1916 гг. по 1919 г. С.И. Ивашкин был пастухом в Горенке, с 1919 г. 
по 1921–1922 гг. — рабочим совхоза в деревне Грибы (ныне входящей в 
состав Горского сельсовета Краснопольского района), в 1921–1923 гг. — 
снова пастухом в Горенке1. 

В автобиографии С.И. Ивашкин пишет, что в 1922 г. умер его отец, 
из-за чего самому С.И. Ивашкину, как старшему из детей, пришлось взять 
на себя значительную часть забот о семье. Что касается матери, то све-
дения об обстоятельствах ее смерти не обнаружены. Известно лишь, что 
в январе 1946 г. она по-прежнему проживала в Горенке 2. 

В 1922–1923 гг. С.И. Ивашкин уехал на Украину, где по 1926 г. рабо-
тал на шахтах. В 1922–1924 гг. он был вагонщиком или вагонетчиком 
шахты в Тошковке (недалеко от Первомайска нынешней Луганской об-
ласти), в 1924–1925 гг. — рабочим рудника им. Артема в Кривом Роге (в 
современной Днепропетровской области), в 1925–1926 гг. — забойщи-
ком на шахте в Сокологоровке (снова в окрестностях Первомайска). В 
1924 г. вступил в ВЛКСМ 3. 

В 1926–1928 гг. в Бобруйске (на территории современной Могилев-
ской области) С.И. Ивашкин нес военную службу в качестве красноар-
мейца 24-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии 5-го стрелкового 
корпуса, дослужился до должности командира отделения. В октябре 
1927 г. парторганизацией полка был принят в члены КП(б)Б 4. 

В 1928 г. С.И. Ивашкин поступил в советско-партийную школу 
II ступени в Гомеле. В 1930 г. окончил школу, после чего перешел на пар-
тийную работу. В 1930–1932 гг. был заместителем заведующего культ-
пропом Витебского горкома КП(б)Б, инструктором Пролетарско-
Слободского райкома КП(б)Б Витебска, секретарем первичной партий-
ной организации Витебского фанерного завода, заведующим культпро-
пом партийного комитета службы тяги станции Витебск Московско-
Белорусско-Балтийской железной дороги 5. 

В конце 1920-х — начале 1930-х гг. С.И. Ивашкин женился. Его жена, 
Юлия Романовна, родилась в 1911 г., была членом партии, работала на 

                                                                    
1 ГАКО. Ф. П-75, оп. 14, д. 627, л. 2, 2об., 4, 6, 8; ПермГАНИ. Ф. 105, оп. 137, д. 130, 
л. 4, 4об. 
2 ГАКО. Ф. П-75, оп. 14, д. 627, л. 4, 4об. 
3 ГАКО. Ф. П-75, оп. 14, д. 627, л. 2, 2об., 4, 6, 8; ПермГАНИ. Ф. 105, оп. 137, д. 130, 
л. 4, 4об. 
4 ГАКО. Ф. П-75, оп. 2, д. 15, л. 163; Оп. 14, д. 627, л. 2–3, 6, 8; ПермГАНИ. Ф. 105, 
оп. 137, д. 130, л. 4, 4об. 
5 ГАКО. Ф. П-75, оп. 14, д. 627, л. 2, 2об., 4, 6, 6об., 8; ПермГАНИ. Ф. 105, оп. 137, 
д. 130, л. 4, 4об. 
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Витебской льнопрядильной фабрике «Двина». Брат жены Василий Семе-
нович Смольков по данным на январь 1946 г. был офицером Красной 
армии и находился в Белоруссии — на территории тогдашней Бобруй-
ской области. В Белоруссии в это же время находились и две сестры 
Юлии Романовны 1. 

В 1932 г. С.И. Ивашкин был командирован в Москву для учебы во 
Всесоюзном коммунистическом институте журналистики им. «Правды» 
и в 1935 г. его окончил 2. По окончании института проживал в Липецке. С 
1935 г. по 1937–1938 гг. работал в редакции газеты «Липецкая комму-
на»: заведующим партийным отделом редакции, заместителем и испол-
няющим обязанности ответственного редактора. С 1937–1938 гг. по 
1938–1939 гг. был вторым секретарем и членом бюро Липецкого горко-
ма ВКП(б)3. В 1934–1935 гг. у С.И. Ивашкина родился сын, в 1936–1937 гг. 
— дочь4. 

В 1938–1939 гг. С.И. Ивашкин перешел на работу в органы внутрен-
них дел и переселился в Кабардино-Балкарскую АССР: с 1938–1939 гг. по 
1940–1941 гг. он был заместителем (по другим данным — помощником) 
народного комиссара внутренних дел республики (бюро республикан-
ского комитета ВКП(б) 5 февраля 1939 г. утвердило его назначение на 
эту должность), с 1940–1941 гг. по 1942 г. — начальником Тырныауз-
строя НКВД СССР, осуществлявшего строительство Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового комбината. В 1939–1942 гг. являлся членом 
бюро Нальчикского горкома ВКП(б). В 1940 г. от НКВД СССР 
С.И. Ивашкин получил именной пистолет ТТ 5. 

Поскольку в 1942 г. значительная часть Кабардино-Балкарской АССР 
оказалась оккупирована вражескими войсками, С.И. Ивашкин был пере-
брошен на строительство другого вольфрамо-молибденового комбината 
— Джидинского (на территории современного Закаменска в Бурятии). 
Насколько позволяют судить документы, с 1942 г. по май 1943 г. 
С.И. Ивашкин, вероятнее всего, являлся заместителем начальника Джи-
динского исправительно-трудового лагеря, выделявшего рабочую силу 
для строительства комбината 6. 

                                                                    
1 ГАКО. Ф. П-75, оп. 14, д. 627, л. 4об. 
2 ГАКО. Ф. П-75, оп. 14, д. 627, л. 2, 2об., 4, 6, 6об., 8, 8об.; ПермГАНИ. Ф. 105, 
оп. 137, д. 130, л. 4, 4об. 
3 ГАКО. Ф. П-75, оп. 14, д. 627, л. 2об., 3, 4, 6об., 7, 8об.; ПермГАНИ. Ф. 105, оп. 137, 
д. 130, л. 4об., 5. 
4 ГАКО. Ф. П-75, оп. 14, д. 627, л. 3об.; ПермГАНИ. Ф. 105, оп. 137, д. 130, л. 5об. 
5 ГАКО. Ф. П-75, оп. 14, д. 627, л. 2об.–4, 7, 8об.; ПермГАНИ. Ф. 105, оп. 137, д. 130, 
л. 4об.–5об.; ЦДНИ КБР. Ф. 1, оп. 1, д. 215, л. 104. 
6 ГАКО. Ф. П-75, оп. 14, д. 627, л. 2об., 7, 8об.; ПермГАНИ. Ф. 105, оп. 137, д. 130, 
л. 4об. 
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С июня 1943 г. по июль — август 1944 г. С.И. Ивашкин был замести-
телем по политчасти начальника управления проверочно-фильтрацион-
ного лагеря № 0302, размещавшегося на территории современного 
Пермского края, а затем по ноябрь 1944 г. — начальником управления 
Алапаевского лагеря военнопленных и интернированных № 200 (в 
Свердловской области) 1. 

30 ноября 1944 г. вышел приказ НКВД СССР № 001440, предпола-
гавший создание в Кемеровской области лагеря военнопленных и ин-
тернированных № 162 с лаготделениями в Анжеро-Судженске, Ленин-
ске-Кузнецком и Кемерове. С 1 декабря 1944 г. начальником управления 
лагеря был назначен С.И. Ивашкин. Весной 1945 г. лагерь № 162 был 
преобразован в Кемеровский лагерь военнопленных и интернирован-
ных № 503. Должность начальника управления лагеря сохранилась за 
С.И. Ивашкиным, и 25 января 1946 г. бюро Кемеровского обкома ВКП(б) 
утвердило его на данном посту 2. 

Управление лагеря № 503 находилось в Рудничном районе Кемерова 
— в здании, где в настоящее время размещается музей-заповедник 
«Красная Горка». С.И. Ивашкин же проживал совсем недалеко от управ-
ления лагеря: в его личном деле указывается, что он живет на Красной 
Горке в квартире № 6 дома № 20. Примечательно, что в квартире 
С.И. Ивашкина имелся телефон 3. В 1945 г. С.И. Ивашкин был награжден 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», а в сентябре 1945 г. оказался одним из тех, кому следова-
ло присутствовать на пленуме Кемеровского обкома ВКП(б). Об успеш-
ной карьере С.И. Ивашкина говорит звание подполковника, которое он 
носил в период работы в лагерях № 162 и 503 4. 

Однако серьезные проблемы со здоровьем, возникшие у С.И. Иваш-
кина в 1946 г., прервали его карьеру. С апреля по сентябрь — октябрь 
1946 г. в связи с необходимостью длительного лечения С.И. Ивашкин не 
работал, а его обязанности временно исполнял заместитель начальника 
управления лагеря по снабжению М.Б. Гольденберг 5. В этот период 
между несколькими руководящими работниками лагеря возник острый 
конфликт, в который оказались втянуты рядовые работники и даже 

                                                                    
1 ГАКО. Ф. П-75, оп. 14, д. 627, л. 2об., 7, 8об.; ПермГАНИ. Ф. 105, оп. 137, д. 130, 
л. 1, 2об., 4об. 
2 ГАКО. Ф. П-75, оп. 2, д. 15, л. 163; Оп. 14, д. 627, л. 1, 2об., 4об., 8; РГВА. Ф. 1п, 
оп. 15а, д. 345, л. 21, 44. 
3 ГАКО. Ф. П-75, оп. 5, д. 766, л. 67; Оп. 14, д. 627, л. 3об., 4об. 
4 ГАКО. Ф. П-75, оп. 1, д. 205, л. 106, 112, 113; Д. 210, л. 121; Оп. 14, д. 627, л. 1об., 
3об., 5, 6, 8; РГВА. Ф. 1п, оп. 15а, д. 345, л. 21, 44, 48. 
5 ГАКО. Ф. П-75, оп. 5, д. 766, л. 127. 
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контингент, содержавшийся в лагере. Затронул данный конфликт и 
С.И. Ивашкина. 

Подробная информация об этих событиях содержится в персональ-
ном деле М. Б. Гольденберга. В частности, в деле есть два заявления 
С.И. Ивашкина в партийные органы: С.И. Ивашкин пишет о своей болез-
ни, сообщает о неуважительном отношении к нему со стороны 
М. Б. Гольденберга и просит привлечь М. Б. Гольденберга к партийной 
ответственности 1. 

В заявлениях С.И. Ивашкина ход его лечения и развитие конфликта с 
М. Б. Гольденбергом выглядят следующим образом. В мае и первой по-
ловине июня 1946 г. С.И. Ивашкин находился в Томске на стационарном 
лечении в НИИ физических методов лечения и курортологии.12 июня 
врачи института сделали заключение о нетрудоспособности С.И. Иваш-
кина и необходимости его лечения в Кисловодске. В тот же день по те-
лефону из Томска М. Б. Гольденберга попросили позаботиться о встрече 
С.И. Ивашкина, который 14 июня должен был вернуться в Кемерово: на 
моторной лодке, которой пользовался начальник областного УМВД, 
С.И. Ивашкина по прибытии в Кемерово следовало перевезти на другой 
берег Томи. Однако М. Б. Гольденберг по поводу лодки договариваться 
ни с кем не стал. В Кемерово в 3 часа ночи С.И. Ивашкина и еще одного 
сотрудника органов внутренних дел, ехавшего с ним, встретил раскон-
воированный военнопленный, и им втроем пришлось сидеть на берегу 
реки до 2 часов дня 2. 

16–17 июня 1946 г. кемеровские врачи осмотрели С.И. Ивашкина и 
запретили ему выходить на работу по 21 июля. Однако 3 июля кто-то из 
сотрудников областного УМВД позвонил на домашний телефон 
С.И. Ивашкина, требуя, чтобы последний вышел на работу, и утверждая, 
что С.И. Ивашкин и его жена вовсе не больны (на самом же деле жена 
С.И. Ивашкина, в то время нигде не работавшая, имела инвалидность 
второй группы). В тот же день, 3 июля, С.И. Ивашкин выехал в санотдел 
УМВД и выяснил, что к телефонному звонку санотдел не имеет никакого 
отношения, а данный звонок — результат действий М. Б. Гольденберга, 
который из-за болезни С.И. Ивашкина не может уйти в отпуск 3. 

В июле — августе 1946 г. С.И. Ивашкин уехал на лечение в Кисло-
водск, а оттуда из-за нехватки денег отправил в лагерь телеграмму с 
просьбой выслать заработную плату за август. Однако М. Б. Гольденберг 
распорядился зарплату не высылать, в связи с чем С.И. Ивашкину вместе 
с женой (которая находилась с ним в Кисловодске) пришлось «проби-
раться до Кемерово в тяжелых условиях» 4. 

                                                                    
1 ГАКО. Ф. П-75, оп. 5, д. 766, л. 48–49, 67–73. 
2 ГАКО. Ф. П-75, оп. 5, д. 766, л. 67, 68, 71. 
3 ГАКО. Ф. П-75, оп. 5, д. 766, л. 67–69; Оп. 14, д. 627, л. 4об. 
4 ГАКО. Ф. П-75, оп. 5, д. 766, л. 48. 
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С.И. Ивашкин пишет, что М. Б. Гольденберг постоянно клеветал на 
него и обвинял в нежелании работать (эти слова С.И. Ивашкина под-
тверждает секретарь партийной организации лагеря). Более чем за 
20 лет работы, отмечает С.И. Ивашкин, он не сталкивался со столь 
«нахальными» и «непартийными» обвинениями в свой адрес 1. 

В сентябре — первой половине октября 1946 г. С.И. Ивашкин оста-
вил пост начальника управления лагеря № 503 и ушел на пенсию по ин-
валидности (19 ноября 1946 г. бюро Кемеровского обкома ВКП(б) утвер-
дило снятие С.И. Ивашкина с этой должности и назначение на нее 
П. А. Дешина)2. 

Но и после ухода С.И. Ивашкина на пенсию его конфликт с 
М.Б. Гольденбергом не прекратился. В одном из заявлений 
С.И. Ивашкина говорится, что раньше он мог ежедневно покупать в ла-
герной столовой литр молока, а теперь, 15 октября 1946 г., М.Б. Гольден-
берг распорядился, чтобы молоко С.И. Ивашкину больше не продавали. 
Когда 17 октября жена С.И. Ивашкина пришла за молоком, ей в нем было 
отказано. В заявлении С.И. Ивашкин настаивал на своем праве по-
прежнему покупать молоко, отмечал, что сам М.Б. Гольденберг получает 
три литра молока, и возмущался, что о прекращении продажи молока 
М.Б. Гольденберг не сообщил ему лично3. 

Из-за многочисленных нарушений, допущенных в работе, а также 
жалоб со стороны С.И. Ивашкина и других сотрудников лагеря № 503 
М.Б. Гольденберг был снят с должности заместителя начальника управ-
ления лагеря и едва избежал исключения из ВКП(б): бюро Рудничного 
райкома и Кемеровского горкома ВКП(б) постановили исключить его из 
партии, но бюро Кемеровского обкома решило ограничиться строгим 
выговором4. 

Жалобы на М.Б. Гольденберга спровоцировали проверку работы ла-
геря, и в ходе нее были выявлены факты, в отрицательном свете пока-
зывающие не только самого М.Б. Гольденберга, но и тех, кто на него жа-
ловался, в том числе и С.И. Ивашкина. Например, в заключении, состав-
ленном заместителем начальника отдела по делам военнопленных и ин-
тернированных УМВД по Кемеровской области, отмечалось, что жена 
С.И. Ивашкина забрала себе воротник, отпоротый от имевшегося в лаге-
ре трофейного женского пальто (сам С.И. Ивашкин это отрицал), а часть 
материала для обуви, незаконно полученного М.Б. Гольденбергом со 
склада, пошла на пошив двух пар ботинок для детей С.И. Ивашкина. Ко-

                                                                    
1 ГАКО. Ф. П-75, оп. 5, д. 766, л. 10, 69, 70. 
2 ГАКО. Ф. П-75, оп. 2, д. 45, л. 211; Оп. 5, д. 766, л. 48; Оп. 14, д. 627, л. 1; Ф. Р-849, 
оп. 3, д. 652, л. 11, 16об.; РГВА. Ф. 1п, оп. 15а, д. 345, л. 48. 
3 ГАКО. Ф. П-75, оп. 5, д. 766, л. 48 
4 ГАКО. Ф. П-15, оп. 9, д. 4, л. 165; Ф. П-75, оп. 2, д. 8, л. 46; Д. 129, л. 18, 19; Оп. 5, 
д. 766, л. 1об., 143, 143об.; Ф. Р-849, оп. 2, д. 361, л. 5. 
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гда были сделаны данные выводы, С.И. Ивашкин уже находился на пен-
сии и потому дисциплинарного наказания не понес1. Более того, указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 12 ноября 1946 г. С.И. Ивашкин 
за выслугу лет был награжден медалью «За боевые заслуги»2. 

С.И. Ивашкин, выходец из крестьянской семьи, ставший рабочим, а 
затем партийным работником, получивший высшее журналистское об-
разование и возглавивший городскую газету, позднее перешедший на 
работу в органы внутренних дел и руководивший несколькими лагеря-
ми, — обладатель довольно интересной биографии. Кемеровским лаге-
рем военнопленных и интернированных № 503 С.И. Ивашкин руководил 
в наиболее важный период деятельности данного лагеря — в период, 
когда происходило формирование лагерных отделений, поступление 
основной части контингента, решение острых организационных, кадро-
вых, бытовых вопросов. Однако сведения, которые к настоящему време-
ни удалось собрать о пребывании С.И. Ивашкина в Кемеровской области, 
весьма скупы. Имеется лишь подробная информация о его болезни и 
конфликте с М.Б. Гольденбергом. Пребывание С.И. Ивашкина в Кузбассе, 
его участие в становлении лагеря военнопленных и интернированных 
№ 503 требуют дальнейшего изучения. 
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В статье рассматриваются основные цели и задачи политико-воспитательной 
работы, формы и методы ее осуществления в военно-учебных заведениях 
Наркомата обороны в Сибирском военном округе в годы Великой Отечествен-
ной войны. В основе статьи нормативно-правовой база, определявшая данный 
процесс, архивные данные, воспоминания бывших курсантов. Изучение опыта 
подготовки командных кадров, имеет огромное значение для планирования 
мобилизационных мероприятий. Он может быть востребован при организации 
повседневной деятельности современных военных училищ, военных кафедр, 
военно-учебных и межвузовских центров военной подготовки офицеров, сер-
жантов и солдат запаса, военно-патриотическом воспитании молодежи. 

Ключевые слова: военные училища и школы, воспитательная работа, политиче-
ское, воинское и культурное воспитание, воинская дисциплина. 

Наличие на территории Сибирского военного округа (СибВО) пяти во-
енно-пехотных (ВПУ), двух артиллерийских (артиллерийско-
минометных) училищ, двух авиационных школ, политического и интен-
дантского училищ в предвоенный период, и увеличение количества ву-
зов в годы войны до 50, свидетельствует не только о значении придава-
емом Наркоматом обороны СССР (НКО) экономическому и мобилизаци-
онному потенциалу округа, но и об огромной работе проведенной руко-
водством округа и военно-учебных заведений (далее — вузов) по подго-
товке командных кадров Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА). 
Одной из основных составляющих подготовки являлась воспитательная 
работа. 

Воспитательная работа в вузах в годы Великой Отечественной вой-
ны рассматривалась как систематический и целенаправленный процесс 
воздействия командиров, штабов, органов воспитательной работы на 
сознание, чувства, волю военнослужащих и воинские коллективы в це-
лях формирования у них высоких морально-психологических, боевых и 
профессиональных качеств, поддержание крепкой дисциплины и право-
порядка, обеспечивающих решение поставленных задач по вооруженной 
защите Родины. 

Так, уже положения директивы Совета Народных Комиссаров (СНК) 
и ЦК ВКП(б) от 29 июля 1941 г. категорически требовали «покончить со 
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всякими «мирными настроениями», сурово указывая на то, что «наша 
Родина оказалась в величайшей опасности и что мы должны быстро и 
решительно перестроить всю свою работу на военный лад»[1, с. 18]. За-
дачи воспитания курсантов вузов были конкретизированы в документах 
принятых руководством РККА, а именно: в директивах Главного поли-
тического управления (ГлавПУ) ВМФ от 30 ноября 1941 года «О состоя-
нии партийно-политической работе на действующих фронтах», «Поло-
жении о военных комиссарах Красной армии», «Положении о заместите-
лях политруков», от 21 августа 1942 г. «О состоянии боевой и политиче-
ской подготовки в запасных частях военных округов», приказе НКО 
№ 307 от 9 октября 1942 года, директиве ГлавПУ РККА № 158 от 10 ок-
тября 1942 г. «О работе в связи с введением полного единоначалия». 

Воспитательная работа в вузах включала в себя: политическое, во-
инское (в том числе физическое) и культурное воспитание. Взаимозави-
симость, взаимообусловленность политического, воинского и культур-
ного воспитания — были узаконены постановлением ЦК ВКП(б) от 24 
мая 1943 г. «О реорганизации структуры партийных и комсомольских 
организаций в Красной армии и усилении роли фронтовых, армейских и 
дивизионных газет» [2, с. 330-331]. Это постановление и явилось на дол-
гие годы войны основой воспитания не только курсантов военных учи-
лищ, но и вооруженных сил в целом. Направить воспитательную работу 
на мобилизацию духовных и физических сил курсантов, командиров и 
преподавателей, чтобы «отстаивать каждую пядь советской земли, 
драться до последней капли крови за наши города и села…» [1, с. 18]. В 
качестве главной ставилась задача слияния процесса обучения и воспи-
тания курсантов и офицеров с фронтовой действительностью, объеди-
нив все это с героической борьбой советского народа во имя победы над 
фашизмом. 

Воспитательная работа являлась составной частью образовательной 
деятельности вуза и одним из основных видов деятельности всех долж-
ностных лиц. Она планировалась, организовывалась и проводилась под 
руководством начальника училища. Непосредственная организация и 
проведение воспитательной работы возлагалась на комиссара училища, 
преподавательский состав цикла социально-экономических дисциплин, 
командиров и партийно-политических работников училища и подразде-
лений. 

Задача воспитания курсантов решались в ходе образовательного 
процесса, повседневной военной службы, совместной учебной, научной, 
методической работы и других видов деятельности постоянного и пе-
ременного состава, т.е. осуществлялось систематическое воздействие на 
их духовное и физическое развитие. В связи с экстремальностью военно-
го времени важная роль отводилась самообразованию и самовоспита-
нию. 
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Воспитательная работа в училище, на учебном цикле, в батальонах 
(дивизионах) планировалась на год, срок обучения набора курсантов и 
на месяц, в ротах (батареях) и на курсах на месяц, За эти же периоды 
проводилось подведение итогов. Важная роль отводилась учебному от-
делу, который совместно с отделом (отделением) воспитательной рабо-
ты обеспечивал единство планирования и организации учебной и вос-
питательной работы с курсантами. 

Центрами повседневной воспитательной работы с обучающимися 
являлись подразделения слушателей и курсантов. Непосредственно ор-
ганизовывали и осуществляли воспитательную работу командиры под-
разделений слушателей и курсантов и их заместители по политической 
части (политруки — политические руководители). 

Эффективность воспитательной работы достигалась поддержанием 
в военном училище образцовой воинской дисциплины и внутреннего 
порядка, высокой степенью организации службы войск, созданием необ-
ходимых условий для успешной учебы, жизни и быта слушателей и кур-
сантов, всесторонним информационным обеспечением (с использовани-
ем массовых средств информации), морально-психологической подго-
товкой, проведением занятий в системе политической подготовки и 
культурно-досуговым обслуживанием обучающихся, а также сочетанием 
высокой требовательности к ним с уважением их личного достоинства, 
прав и убеждений. 

Методами воспитательных воздействий являлись: убеждение, при-
мер, упражнение, включение воинов в различные виды деятельности, 
поощрение, критика и самокритика, принуждение и др. 

Первостепенное значение политического воспитания в учебно-
воспитательном процессе, несомненно. Чтобы победить в мировой 
войне, когда на кон ставилась судьба многонациональной державы и пу-
ти развития мировой цивилизации, было необходимо сформировать у 
офицеров и курсантов высокие морально-политические качества патри-
отов и интернационалистов. Отправным и определяющим пунктом поли-
тического воспитания курсантов являлась политическая сознательность. 
Война убедительно показала, что для разгрома врага мало одного жела-
ния и энтузиазма. Для этого надо постоянно повышать свой политиче-
ский, военный и специальный кругозор, повседневно учиться воевать и 
побеждать. Формирование высоких морально-политических качеств у 
курсантов и офицеров, их патриотизм и интернационализм рассматрива-
лись руководством военных училищ как важнейшее звено воспитания. 

7 декабря 1941 г. была подписана директива ГлавПУ РККА № 268 
«Военным советам, начальникам политуправлений фронтов, округов, 
начальникам политотделов армий, военным комиссарам и начполитор-
ганов о ликвидации запущенности в устной пропаганде и агитации» 
требующая направить деятельность политорганов и партийных органи-
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заций на выполнение приказа НКО №0391 от 4 октября 1941 г. «О фак-
тах подмены воспитательной работы репрессиями», восстановить в пра-
вах метод убеждения и обеспечить правильное сочетание карательных 
мер с мерами воспитательными [3, с. 87-90]. О серьезности подхода к 
этому вопросу, к проведению политической подготовки и политинфор-
мирования курсантов может свидетельствовать приказ начальника 
Днепропетровского артиллерийского училища № 06 от 22 октября 1941 
г. об объявлении комиссаром училища «выговора», помощнику началь-
ника училища по материальному обеспечению интенданту 1 ранга тов. 
Н., за перенос политзанятий на вечернее время1 (полагалось проводить 2 
раза в неделю в утренние часы — С.И.). 

Отдавая долг исторической объективности и справедливости необ-
ходимо констатировать, что воспитание молодежи в духе преданности 
государственным интересам, самоотверженному отношению к защите 
Отечества осуществлялось при прямом и непосредственном руководстве 
ВКП(б). 

Командование, политорганы, партийные и комсомольские органи-
зации придавали первостепенное значение обеспечению авангардной 
роли коммунистов и комсомольцев в учебе и службе. Важную роль в мо-
билизации коммунистов и комсомольцев, всего личного состава на 
борьбу за повышение качества подготовки офицерских кадров играли 
партийные и комсомольские собрания, на которых обсуждались вопро-
сы дальнейшего повышения качества боевой и политической подготов-
ки. Огромный размах имело социалистическое соревнование. Молодежь, 
свято верила призывам и соревновалась быть лучше, умнее и сильнее. 

Политическое воспитание бойцов и командиров во многом зависело 
от «воспитания воспитателей» курсантов военно-политических училищ 
и курсов. Как ранее отмечалось, резервы кандидатов на поступление в 
военные училища был исчерпан к декабрю 1941 г. Качественные пока-
затели обучаемых курсантов были весьма невысокими. Разрыв в воз-
расте курсантов в 18-20 лет, сопровождался их неодинаковой общеобра-
зовательной и военной подготовкой. Низкий общеобразовательный уро-
вень, часто слабое владение русским языком не сопутствовали эффек-
тивности воспитательного процесса. В связи с отсутствием националь-
ных кадров в республиках, курсантам давались минимальные знания по 
быту и нравам воинов разных национальностей. В конце 1942 — сере-
дине 1943 гг. ГлавПУ РККА обеспечил поставку в училища и войска во-
енных разговорников, брошюр и других материалов, отражающих во-
просы межнациональных особенностей [4, с. 118]. 

Большое значение придавалось пропаганде героических традиции 
народа и вооруженных сил, в первую очередь защитников государства 
Российского: Александра Невского, Петра I, Дмитрия Донского, полко-

                                                                    
1 ЦАМО РФ. Ф. 60156, оп. 35235, д. 17, л. 5. 
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водцев: А.В. Суворова, М.И. Кутузова, флотоводцев П.С. Нахимова, Ф.Ф. 
Ушакова, С.О. Макарова (неоднократно повторялось в речах И.В. Сталина 
— С.И.)[5, с. 27-35, 37-40]. Для офицерского состава были введены ордена 
Александра Невского, Б. Хмельницкого, А. Суворова, М. Кутузова. Воз-
вращались воинские традиции и ритуалы, в 1943 году в РККА были вве-
дены погоны [6, с. 389]. 

Воинское воспитание курсантов имело целью формирование высо-
ких морально-боевых качеств для достижения победы: личного бес-
страшия, сильной воли, дисциплинированности, верности военной при-
сяге, воинскому долгу. 

Учебно-воспитательный процесс в училищах сталкивался с преодо-
лением объективных и субъективных трудностей. Крайне неблагопри-
ятное начало войны требовало самым неукоснительным образом соче-
тать воспитание курсантов с их психологической подготовкой. Газета 
«Правда» писала, что бойцы и офицеры «должны быть готовы к боевым 
действиям в самых сложных и трудных условиях — сильного воздей-
ствия авиации, артиллерии, минометов, автоматов, в условиях окруже-
ния и ударов с тыла и флангов. Они должны быть закаленными и подго-
товленными настолько, чтобы ни при каких условиях не поддаваться 
панике, не терять боеспособности» [Цит. по: 7, с. 42]. Злободневной в 
данный период являлась воспитательная работа с курсантами по пре-
одолению танко и самолетобоязни [8, с. 97]. Обстановка оборонитель-
ных действий начального периода войны требовала выработки психо-
логической устойчивости, которая и составляла содержание специаль-
ной подготовки. Командиры и преподаватели формировали у курсантов 
психологическую устойчивость по отношению к боевым средствам вра-
га, применяемых в массовых масштабах и обладающих большими пора-
жающими возможностями. В частности, на занятиях курсантов знакоми-
ли с вражеским оружием и указывали на его уязвимые места, показыва-
ли приемы борьбы с танками, порядок ведения огня по воздушным це-
лям и пр. Работа командно-преподавательского состава училищ по при-
витию курсантам психологической устойчивости, в процессе апробации 
выросла в стройную систему психолого-педагогических знаний, навыков 
и умений. В конце 1943 г. известным советским психологом Тепловым 
Б.М. был создан первый учебник по психологии, который успешно ис-
пользовался и в вузах. 

Существенную методическую помощь командно-преподавательскому 
составу, политработникам оказывала военная печать. Только по вопросам 
пропаганды боевых традиций было опубликовано 316 статей на страни-
цах семи центральных газет и двадцати пяти общественно-политических 
и военных журналов [7, с. 43]. Все чаше стали освещаться на страницах 
печати вопросы методики воспитания курсантов в зависимости от во-
оружения, специфики службы, рода войск. С 1942 г. в училища начали 
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регулярно поступать методические пособия и разработки (книги, бро-
шюры, памятки, инструкции) по вопросам воспитательной работы с кур-
сантами, что так же способствовало повышению общего уровня методи-
ческой подготовки преподавательского состава. Кадры командиров, по-
литработников, преподавателей пополнялись фронтовиками, совершен-
ствовался их методический уровень. Для этого с офицерами проводи-
лись методические сборы, совещания, собрания, ряд вопросов обсужда-
лось в дни командирской учебы. 

В то время, когда на разум, волю, сознание действовали разрушаю-
щие факторы военного времени, требовалось не только противостоять 
этому, но укрепить внутренний духовный мир не только курсанта, но 
командира-воспитателя. И в этом решающую роль сыграло их культур-
ное воспитание. Прививаемая курсантам культура поведения, образа 
жизни, позволяла им заметно повышать свое личное воинское мастер-
ство как офицеров-выпускников, что в последствии благотворно сказы-
валось на политико-моральном состоянии им подчиненных красноар-
мейцев. В результате этого Красная армия побеждала не только числен-
ностью и преобладанием техники, но главным образом превосходством 
советского военнослужащего над немецким, а также «общей и прежде 
всего военной культурностью нашего офицера, генерала…» [7, с. 63]. 

Общение с произведениями советской литературы, кинофильмами, 
патриотической песней, русской гармонью играло роль психологических 
отдушин, сплачивало воинов, помогало им легче переносить тяготы и 
лишения боевой жизни, поднимало их боеспособность. Директива 
ГлавПУ РККА № 226 от 6 сентября 1941 г. «О значении боевых красноар-
мейских патриотических песен в деле поднятия боевого духа войск» 
указывала, что заботу по внедрению песен и русской пляски следует 
рассматривать как составную часть политического воспитания воинов. 
Советскими поэтами и писателями И.О. Дунаевским, И.Г. Эренбургом, 
А.Т. Твардовским, В.И. Лебедевым-Кумачем, буквально в первые дни 
войны были созданы произведения: песня «Священная война», стихо-
творение «Жди меня», «Василий Теркин», «Служили два товарища» и 
ряд других, которые по своему воздействию на людей приравнивались к 
оружию, проникавшего не только в сердце, но и в душу советских людей. 

Возобновилось издание исторических художественных произведе-
ний великих русских писателей и поэтов: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонто-
ва, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова и других. Большое зна-
чение было уделено воздействию на военнослужащих через листовку и 
брошюру, для просмотра которых можно было использовать самое ми-
нимальное время, даже между занятиями. В связи с этим в директиве 
ГлавПУ РККА № 86 от 26 мая 1942 года «О распределении и использова-
нии агитационно-пропагандистской литературы в частях действующей 
армии» подчеркивалось, что все издания должны теперь выходить 
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большими тиражами и предназначаться для идейного роста и воспита-
ния воинов армия и флота, том числе и курсантов военных и военно-
политических училищ. Не обходилось в руководящих распоряжениях и 
без перегибов. Так, от начальника Управления военно-учебных заведе-
ний (УВУЗ) ВВС РККА 16 ноября 1942 г. в училища поступило указание 
исх. №367443С: «…курсантам, слушателям за время обучения прочитать 
не менее 20 художественных произведений»1. Причина: при беседе с ним 
курсанты одного из училищ, не смогли ответить — кто такой Лев Тол-
стой? 

Особенно огромной силой идейного воздействия на воинов, мощным 
воспитательным средством были в ту пору кинофильмы и киножурналы, 
в которых отражались действительная сила и размах наступления со-
ветских войск, высокое искусство наших офицеров, мастерство бойцов, 
мощь советской военной техники. Это объясняется тем, что кино в те 
годы было все еще новым, редким, необычным делом, своего рода вол-
шебством, позволяющим отвлечься от жестокой действительности и от-
даться страстной мечте освобождения Родины. В связи, с чем ГлавПУ 
РККА, придавая исключительное значение этому вопросу, издает целый 
ряд директив. Так, директива ГлавПУ РККА № 316 от 27 декабря 1941 г. 
«О хроникальных киносъемках на фронтах Отечественной войны» требо-
вала воссоздавать летопись происходящих событий, показывать насту-
пательные операции Красной армии и разгром войск фашистской Гер-
мания, рассматривая это мощное средство политического и воинского 
воспитания бойцов. 

К 1940 г. практически вся страна была радиофицирована, с первого 
часа войны все население страны было приковано к радио, как первому 
источнику информации. Директива ГлавПУ РККА № 68 от 4 мая 1942 г. 
«Об использовании радио в политической пропаганде» разъясняла, что в 
условиях войны радио является важнейшим средством политической 
пропаганды и агитации. Оно должно было так информировать слушате-
лей (курсантов) о положении на фронтах войн, о международных собы-
тиях и героических делах тружеников тыла, чтобы вселять в них бод-
рость и уверенность возбуждать сильные чувства, настраивающие на 
победу в трудных боях. 

Внутренняя жизнь в училищах была насыщенной событиями. По-
стоянно проводилась спортивно-массовая работа и организовывалась 
художественная самодеятельность. В связи со слабой физической подго-
товкой поступавших в училища абитуриентов, физическому воспитанию 
уделялось особое внимание. Курсанты и постоянный состав участвовали 
в соревнованиях по гимнастике, легкоатлетке, бегу на лыжах, стрельбе 
из револьвера, частыми были смотры песни, гармонистов, плясунов. В 
артиллерийских училищах часто проводились конно-спортивные сорев-

                                                                    
1 ЦАМО РФ. Ф. 60359, оп. 35787, д. 3, л. 280. 
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нования и смотры. Так во 2-м Ленинградском КВАТУ им. ЛКК в 1941–
1945 гг. учебно-тренировочной работой в спортивных секциях было 
охвачено 4999 курсантов, сержантов, офицеров. А именно: гимнастика — 
289 чел.; штанга — 134 чел.; футбол — 630 чел.; баскетбол — 507 чел.; 
волейбол — 1315 чел.; лыжи — 444 чел.; легкая атлетика — 842 чел.; 
хоккей — 615 чел.; плавание — 142 чел.; бокс — 65 чел.; борьба — 16 чел. 
За этот же период проведено массовых соревнований с охватом всего 
личного состава: по лыжам — 11, из которых на смотрах ВВС СибВО и 
ВВС РККА — 4; по гимнастике — 4; по кроссовому бегу на 1,2,3,5 км. — 7; 
марш бросков — 21. 

Спорт не только улучшал физическую подготовку, но сплачивал и 
объединял воинские коллективы. Об участии личного состава в спор-
тивных соревнованиях между подразделениями, между училищами и на 
первенство округа, пеших и лыжных кроссах имеются упоминания в 
воспоминаниях выпускников, и архивных материалах практически всех 
училищ СибВО [9, с. 20-21]. 

Накануне войны был введен в действие новый дисциплинарный 
устав РККА (приказ НКО СССР №356 от 12 октября 1940 г.). Эффектив-
ным считалось наказание: 5-10 суток строгого ареста, вычет из зарплаты 
от 25 до 50%. 

15 июля 1940 г. приказом НКО № 214 вводилось положение «С объ-
явлением положения о дисциплинарном батальоне в Красной армии» 
[10, с. 157], предназначенном для отбытия наказания осужденных Воен-
ным трибуналом (на срок от 6 месяцев до 2 лет) военнослужащих рядо-
вого и младшего начальствующего состава срочной службы и призван-
ных из запаса. На основании приказа НКО №227 от 28 июля 1942 г. «О 
мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной армии и само-
вольного отхода с боевых позиций», начальникам и военным комисса-
рам училищ организовать строжайший уставной воинский порядок, 
установить железную дисциплину и поднять требовательность и при-
мерность командного и начальствующего состава училищ [11, с. 276]. 

Суровость законодательства военного времени превышала реаль-
ную необходимость, покрывала упущения во многих областях жизнеде-
ятельности государства и армии. Так закон «Об уголовной ответствен-
ности за самовольные отлучки и дезертирство» (п. а–г ст. 193 УК РСФСР) 
определяли, что: 

а) самовольная отлучка рядового и младшего начальствующего со-
става продолжительностью до двух часов, совершенная впервые, влекла 
за собой предание товарищескому суду и наказание в дисциплинарном 
порядке; 

б) самовольная отлучка, совершенная теми же лицами свыше одного 
раза до двух часов или продолжительностью свыше двух часов хотя бы 

                                                                    
1 ЦАМО РФ. Ф. 60359, оп. 35787, д. 38, л. 27. 
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один раз, влекла за собой предание суду Военного трибунала с направ-
лением в дисциплинарный батальон на срок от шести месяцев до двух 
лет; 

в) деяния, предусмотренные пунктом «б» настоящей статьи, совер-
шенные в военное время, влекли за собой лишение свободы на срок от 
трех до 7 лет; 

г) самовольная отлучка свыше суток являлась дезертирством и 
влекла за собой лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, а в военное 
время — высшую меру наказания — расстрел с конфискацией имуще-
ства [10, с. 154]. 

Значительную роль играло общественное воздействие на наруши-
телей через: общие, комсомольские, партийные собрания, товарищеский 
красноармейский суд. 

Количество учтенных дисциплинарных проступков в училищах до-
статочно велико. Так, по результатам инспекторской проверки Барна-
ульского ВПУ комиссией ВУЗ РККА от 8 февраля 1943 г., за период ок-
тябрь–декабрь 1942 г. — январь 1943 г. курсантами в училище соверше-
но 610 нарушений воинской дисциплины, из них: дезертирство — 3 слу-
чая, самовольная отлучка — 13, невыполнение приказа и пререкания — 
72, нарушение устава гарнизонной службы — 176, нарушение устава 
внутренней службы — 2611. 

Основными причинами самовольных отлучек курсантов являлись: 
отсутствие курсовых офицеров; невозможность охватить личный состав 
работой и учебой в зимний период (нехватка теплого обмундирования); 
задержка с отправкой выпусков. 

Большое количество учтенных нарушений воинской дисциплины в 
училищах объясняется и тем, что нарушениям дисциплины была объяв-
лена своеобразная война, нетерпимость. Ретивые и не опытные коман-
диры к нарушениям относили разговор в строю, расстегнутый воротни-
чок и т.п. Причинами большого количества нарушений воинской дисци-
плины 2-го Ленинградского КВАТУ им. ЛКК связанных с грубостью, яв-
лялось отсутствие младших командиров. Командиры, назначенные из 
числа курсантов, в качестве таковых не воспринимались. Нарушения 
Уставов РККА составляли 78% от общего количества, и представляли 
собой: курение в неположенном месте, опоздание и разговоры в строю, 
неточное выполнение распорядка дня. 2768 взысканий были незначи-
тельного характера и объяснялись повышенной требовательностью 
офицерского состава. Обратимся к воспоминаниям бывшего курсанта 
артиллерийского училища (декабрь 1942 г. — август 1943 г. — С.И.): 
«Вне строя и вне казармы курсанты были обязаны передвигаться только 
бегом. Дисциплина в училище была «драконовской». Давили нас наря-

                                                                    
1 ЦАМО РФ. Ф. 60012, оп. 35022 Д. 1 Л. 3, 4. 
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дами за малейший намек на нарушение устава или на самую незначи-
тельную провинность» [12, с. 160]. 

Имелись случаи серьезных воинских правонарушений, так, в приказе 
заместителя НКО № 0206 от 24 марта 1943 г. о проверке военных учи-
лищ, отмечаются случаи издевательства и рукоприкладства по отноше-
нию к курсантам со стороны командиров из постоянного состава, в т.ч. в 
Рубцовском и Виленском пехотных училищах[13, с. 94-95]; в Сумском ар-
тиллерийском училище им М.В. Фрунзе за 1944 г. произошло два случая 
дезертирства. За недисциплинированность, воровство отчислено 27 че-
ловек1. В тоже время за период войны личному составу училища было 
объявлено 11595 поощрений. По количеству нарушений выделяются 
конец 1941 г. и 1942 г., как менее охваченные в вопросах организации 
учебного процесса и воинского быта2. 

Совместно с воспитательной работой командно-преподавательского 
состава, на укрепление воинской дисциплины была настроена работа 
судебных органов, органов и структур идеологического контроля. В со-
ответствии с дисциплинарным уставом РККА начальники училищ поль-
зовались правами командира дивизии. Приказ НКО от 21 августа 1943 г. 
№ 0413 предоставлял командиру дивизии и ему равным, право, без суда, 
своей властью направлять в штрафные роты действующей армии под-
чиненных им лиц рядового и сержантского состава: за самовольную от-
лучку, дезертирство, неисполнение приказа, промотание и кражу воен-
ного имущества, нарушение уставных правил караульной службы и 
иные воинские преступления, в случаях, когда обычные меры дисци-
плинарного воздействия за эти проступки являлись недостаточными. 
Для установления факта совершения преступления лицами сержантско-
го и рядового состава, командирами проводилось дознание в соответ-
ствии приказом НКО №357 от 12 ноября 1942 г., после чего, виновные 
направлялись в штрафные роты3. 

Суровое наказание предусматривалось за имущественные преступ-
ления. Постановление ГКО №ГОКО — 1379С от 3 марта 1942 г. «Об 
охране военного имущества РККА в военное время» предусматривало за 
разбазаривание и использование оружия, боеприпасов, и другого воен-
ного имущества не по назначению — высшую меру наказания. Не менее 
5 лет тюремного заключения с удержанием стоимости военного имуще-
ства предусматривалось за утрату или порчу. Военнослужащие, началь-
ники, допустившие нетребовательность, подвергались аналогичному 
наказанию. Причем, амнистия на данные дела не распространялись, а 
суд предусматривался в течении трех дней [14, с. 223]. 

                                                                    
1 ЦАМО РФ. Ф. 60191, оп. 35944, д. 1, л. 5. 
2 ЦАМО РФ. Ф. 60359, оп. 35787, д. 38, л. 22. 
3 ЦАМО РФ. Ф. 60016, оп. 35032, д. 7, л. 115. 
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Российская военно-историческая наука, свидетельствует, что учеб-
но-боевая подготовка командных кадров в вузах НКО СССР, явилась од-
ним из определяющих факторов Победы Советского Союза в Великой 
Отечественной войне. Миссия, возложенная на военно-учебные заведе-
ния СибВО была успешно выполнена. 
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IVANOV S. N. EDUCATIONAL WORK IN THE SCHOOLS OF THE PEOPLE'S 
COMMISSARIAT OF DEFENSE OF THE USSR ON THE TERRITORY OF THE 
SIBERIAN MILITARY DISTRICT DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 
The article discusses the main goals and objectives of the political-educational work, 
forms and methods of its implementation in the military schools of the People's Com-
missariat of Defense of the USSR in the Siberian Military District in the Great Patriotic 
War. This article is based regulatory framework, defining this process, historical data, 
and memories of former students. Studying the experience of training command staff 
is of paramount importance for planning mobilization measures. It can be claimed at 
the organization of the daily activities of modern military schools, military depart-
ments and inter-university centers of military training officers, sergeants and soldiers 
of the reserve, military-patriotic education of youth. 

Keywords: military academies and schools, educational work, political, military and cultural edu-
cation, military discipline. 

УДК 359 

Долбня С.А., Грошев А.А.  

Удовлетворение продовольственных потребностей  
военнослужащих в годы Великой Отечественной войне  

Новосибирское командное речное училище 
имени С.И. Дежнева 

На базе воспоминаний и писем военного времени, опубликованных в трудах 
Ю. Веремеева, анализируется удовлетворение продовольственных потребно-
стей военнослужащих в годы великой отечественной войны. Проблемы: сокра-
щение урожаев, проблемы с питанием, низкое качество пищи, голод, злоупо-
требление тыловых служб, авитаминоз вызвавший распространение цинги и 
«куриной слепоты». 

Ключевые слова: Красная армия, цинга, вермахт, питание, авитаминоз, паек, су-
точное довольствие. 

В эпоху мировых войн и массовых армий возможности и конкретные 
пути удовлетворения продовольственных потребностей военнослужа-
щих зависят от уровня развития экономики, типа и вида самих воору-
женных сил, театра и длительности военных действий и многих других 
факторов. В ряде исследований по истории Великой Отечественной вой-
ны организация снабжения продовольствием РККА в 1941 — 1945 гг. 
рассматривается в основном с точки зрения более общей проблематики 
развития тыла Вооруженных сил. Как правило, не уделяется внимания 
восприятию действовавших норм бойцами и командирами РККА, не по-
казано, «что и как случалось поесть советскому солдату», и в публикаци-
ях документов. Только в последние годы, с отменой цензурных ограни-
чений, стали широко издаваться воспоминания, дневники и письма ря-
довых участников войны, содержащие описания индивидуального опы-
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та решения продовольственной проблемы, нередко существенно отли-
чающиеся от того, что говорится в работах военных историков. 

В войну Красная армия вступила, руководствуясь нормами суточно-
го довольствия. Однако с началом войны продовольственные возможно-
сти СССР резко сократились. Из западных областей не удалось вывезти 
более 70% мобилизационных запасов. В 1941 — 1942 гг. страна лиши-
лась почти половины посевных площадей. До войны в оккупированных 
районах производилось 84% сахара и 38% зерна. На фронт была моби-
лизована большая часть сельского трудоспособного мужского населения 
и техники. Все это вело к сокращению урожаев. В 1942 г. валовой сбор 
зерна составил всего 38%, а 1943 г. — 37% от довоенного уровня. Только 
с 1944 г. началось восстановление сельскохозяйственного производства, 
но и в 1945 г. его валовая продукция составила лишь 60%, а продукция 
земледелия — 57% от довоенного уровня. В результате пришлось уре-
зать прежние нормы. Новые нормы продовольственного снабжения 
Красной армии были установлены 12 сентября 1941 г. По нормам пита-
ния предусматривалось разделение военнослужащих РККА на четыре 
категории. Как и до войны, основу рациона составляли хлеб, крупы и ма-
кароны, картофель и овощи, мясо и рыба, а также чай, сахар, соль, при-
правы и специи. Дополнительно отдельные категории военнослужащих 
получали сливочное масло, яйца и молочные продукты, консервы, пече-
нье и фрукты. 

Нормы суточного довольствия красноармейцев и начальствующего 
состава боевых частей действующей армии включали 800 г ржаного 
обойного хлеба (в холодное время года, с октября по март — 900 г), 500 г 
картофеля, 320 г других овощей (свежей или квашеной капусты, морко-
ви, свеклы, лука, зелени), 170 г круп и макарон, 150 г мяса, 100 г рыбы, 
50 г жиров (30 г комбижира и сала, 20 г растительного масла), 35 г саха-
ра. Курившим военнослужащим полагалось ежедневно 20 г махорки, 
ежемесячно — 7 курительных книжек в качестве бумаги и три коробки 
спичек. По сравнению с довоенными нормами, из основного рациона ис-
чез только пшеничный хлеб, замененный на ржаной. Нормы питания 
остальных категорий военнослужащих сократились. В тылу действую-
щей армии красноармейцы и начальствующий состав стали получать 
меньше на 100 г хлеба, на 30 г — круп и макарон, на 30 г — мяса, на 20 г 
— рыбы, на 5 г — жиров, на 10 г — сахара. 

Среднему и высшему начальствующему составу дополнительно вы-
делялось по 40 г сливочного масла или сала, 20 г печенья, 50 г рыбных 
консервов, 25 папирос или 25 г табака в сутки и 10 коробок спичек в ме-
сяц. Учитывая климатические и погодные условия, в войсках первой ли-
нии Карельского фронта с декабря по февраль выдавали дополнительно 
25 г свиного сала, а в районах, неблагополучных по цинготным заболе-



 308 

ваниям, одну дозу витамина С. В случае если было невозможно органи-
зовать питание войск горячей пищей, им выдавали сухой паек. 

Повышенный паек с обязательным горячим завтраком полагался 
летно-техническому составу ВВС, Суточное довольствие боевых расче-
тов экипажей самолетов действующей армии увеличилось по сравнению 
с довоенными нормами — до 800 г хлеба (400 г ржаного и 400 г белого), 
190 г круп и макарон, 500 г картофеля, 385 г других овощей, 390 г мяса и 
птицы, 90 г рыбы, 80 г сахара, а также 200 г свежего и 20 г сгущенного 
молока, 20 г творога, 10 г сметаны, 0,5 яйца, 90 г сливочного и 5 г расти-
тельного масла, 20 г сыра, фруктовый экстракт и сухофрукты. Суточное 
довольствие технического состава частей ВВС действующей армии, 
напротив, сократилось. На самолетах также полагалось держать запас на 
случай аварий и вынужденных посадок. 

Для проходивших лечение в госпиталях и санаториях предусматри-
вались особые нормы питания. В целом, у большинства военнослужащих 
РККА, за исключением ВВС, суточные пайки накануне и во время Вели-
кой Отечественной войны по калорийности уступали нормам питания в 
императорской армии. Установленные нормы довольствия в течение 
войны не пересматривались, но дополнялись: некурящим женщинам-
военнослужащим стали выдавать по 200 г шоколада или 300 г конфет в 
месяц взамен табачного довольствия. Затем аналогичную норму распро-
странили и на всех некурящих военнослужащих. 

В реальности утвержденные нормы питания не всегда можно было 
выполнить. Серьезные проблемы с питанием ожидали новобранцев в 
учебных лагерях и запасных частях. Воспоминания Л.Г. Андреева описы-
вают путь 19-ти летнего добровольца «до фронта», начавшийся в авгу-
сте 1941 г. с Тесницких лагерей в 28 км от Тулы: «Первые дни, когда еще 
жили домашней упитанностью, порции казались большими. Вскоре 
пришел голод, он не оставлял нас все время нахождения в лагере». Сле-
дующим этапом стали лагеря под Ногинском. Значительно меньше Тес-
ницких, они оставляли впечатление большего порядка, и автор отмечает 
как наиболее значимый факт, что «кормили лучше». После 800-
километрового марша Андреев на два месяца оказался в казармах Каза-
ни, где, по его словам, можно было бы вынести многое (холод, уста-
лость), «если бы нас кормили». Питание напомнило Тесницкие лагеря: 
«та же ложка второго и плохое первое на обед, что-нибудь одно на зав-
трак, ложка второго, на ужин, потом, впрочем, и она исчезла. Выдумыва-
ли и такую вещь: если суп варится с мясом, то в этот день выдают хлеба 
на 50 г меньше… И такое питание — при колоссальной нагрузке, при по-
чти полном отсутствии отдыха! Мы истощались неуклонно и катастро-
фически. При изменении положения тела кружилась голова, все скорее и 
скорее уставали на занятиях. Когда принимали присягу, один упал в об-
морок от истощения». Полуголодное существование было нормой жизни 
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во многих военных училищах. Тягостные воспоминания об условиях 
пребывания в военном училище в г. Бирске в ноябре 1941 — декабре 
1942 г. сохранил Л. Рабичев: «Офицеры всех рангов училища неодно-
кратно повторяли знаменитую крылатую фразу Суворова: „Тяжело в 
учении — легко в бою!“ Завтрак, видимо, входил в понятие учения. 
Старшина на завтрак выделял пять минут. Два курсанта разрезали не-
сколько буханок черного хлеба на ломтики. Они торопились, и ломтики 
получались у одних толстые, у других тонкие, это была лотерея, спорить 
и возражать было некогда. На столе уже стоял суп из полусгнивших ки-
лек, кильки приходилось глотать с костями. На второе все получали 
пшенную кашу». 

Впрочем, плохо кормили не только курсантов, но и начальствующий 
состав, находившийся в резерве. Столовая военторга представляла со-
бою захудалую харчевню, полную мусора и грязи. Качество приготовля-
емой пищи низкое. На две с лишним тысячи питавшихся имелось лишь 
44 тарелки, в результате создавались неимоверно большие очереди, в 
которых политработники ежедневно простаивали многие часы, получая 
завтраки в 15–16 часов, обеды в 4–5 часов ночи, а на ужин времени не 
оставалось. Все это приводило к дезорганизации внутреннего распоряд-
ка в резерве и срыву учебных занятий политработников. Разговоры о 
том дне, когда можно будет «любой ценой попасть на фронт», были мас-
сово распространены в этой среде людей, постоянно живших впрого-
лодь. Значительная часть курсантов и «запасников» писала рапорты о 
досрочной отправке на фронт. О том же неотступно думали многие бой-
цы, находившиеся в учебных лагерях: «тянуло на фронт — верилось, что 
он изменит жизнь, и казалось почему-то, что вернет домой». Представ-
лялось, что физические страдания и истощение должны иметь какой-то 
смысл. И таким единственным смыслом было спасение Родины. 

Представление о том, что на фронте питание было лучше, чем в ты-
лу, находит свое подтверждение в немалом количестве свидетельств. В 
большинстве военнослужащие из действующей армии сообщали домой 
о хорошем и даже отличном питании, плотной, сытой еде. «Кушаем и 
пьем, как будто находимся не на фронте, а дома», — писал артиллерист 
М.З. Леверт в сентябре 1941 года. Главная «разгадка» этой, преобладаю-
щей практически в любой период войны оптимистической позиции за-
ключается в желании фронтовиков успокоить родных относительно 
своего положения. В такой линии поведения проявилась и общая непри-
тязательность, закрепившаяся в поведении советских людей еще в мир-
ное время. В силу неприхотливости, привычки «затягивать пояс» и в ме-
нее жестких условиях военнослужащие, в массе своей, с готовностью 
рассматривали военный паек (тем более, когда он соответствовал уста-
новленным нормам) как достаточный, удовлетворительный. Откровен-
но высказаться о проблемах с питанием военнослужащие позволяли се-
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бе в особых обстоятельствах, например, когда отправляли письмо с ока-
зией или с посылкой. «Это письмо не пройдет через рогатки цензуры, 
так как я его посылаю в посылке. Можно кое-чего и пооткровенничать, 
— писал жене А.П. Поповиченко. — Кормят нас скверно, три раза в сутки 
кругом, бегом, вода и гречневая крупка, жидкий супишко, и чай, хлеба 
650 гр. Чувствую упадок сил, но это не только я один, а все мы, и коман-
диры и бойцы. Бойцы, конечно, открыто говорят о недовольстве таким 
питанием». Прибегали также к помощи родного языка. К примеру, свя-
зист П.Т. Кемайкин писал родителям в Мордовию на мокшанском языке, 
что часто приходится «сидеть голодным». Но и на фронте условия и 
формы доведения пайка до солдата нередко были далеки от установ-
ленных норм. Пища готовится однообразная, преимущественно из пи-
щевых концентратов. Овощи в частях отсутствуют при наличии их на 
фронтовом складе. 

В результате острого голодания у многих бойцов появились различ-
ные заболевания, а в 279-й стрелковой дивизии в ноябре на почве недо-
едания умерло 25 человек. Еда не всегда была в наличии. Кроме того, ее 
крали без стыда и совести, кто только мог. Солдат же должен был по-
малкивать и терпеть. Действительно, причиной недостаточного пита-
ния нередко являлись злоупотребления тыловых служб. Порой коман-
диры обворовывали собственных бойцов. Бойцы жалуются на недобро-
качественность пищи, на жидкую и однообразную пищу, доставляемую 
им в остывшем состоянии. Зелени во всех частях красноармейцы не по-
лучают. Пьют вместо чая сырую воду с сахаром. Вместо хлеба получают 
сухари, хотя имеется полная возможность обеспечить хлебом. Изо дня в 
день кормят перловым и пшенным супом. Пищу готовят к 16 — 17 ч в 
тылу и приносят на позиции за 6 км в термосах к 19.30 остывшей и не-
вкусной. 

Походные кухни и обозы не успевали за продвигавшимися вперед 
войсками. Готовить еду на ходу было затруднительно, а ночью не раз-
решалось разжигать огонь. В результате бойцам раздавали сухой паек, 
что порой оказывалось предпочтительнее горячей еды. По словам фрон-
товиков, «все наше оставалось с нами». Если перед атакой бойцы полу-
чали «неприкосновенный запас» то «нехитрая голодная солдатская муд-
рость учила: надо съесть все запасы до боя — а то убьют, и не попробу-
ешь!» Но бывалые фронтовики, зная, что при брюшном ранении больше 
шансов выжить сохраняется при пустом желудке, перед боем стреми-
лись не наедаться и не пить. 

Участники войны отмечают и различия в снабжении отдельных ка-
тегорий военнослужащих, и прежде всего, вспоминают о дополнитель-
ном офицерском пайке. Разница в питании могла зависеть от позиции и 
личных представлений командира того или иного подразделения. В 
данной связи обращают на себя внимание появившиеся в воспоминани-



 311 

ях, опубликованных в последние годы, сравнения с положением в армии 
противника. В Красной армии солдаты имели один паек, офицеры же 
получали добавочное масло, консервы, галеты. В армейские штабы гене-
ралам привозили деликатесы, вина, балыки, колбасы и т.д. У немцев, от 
солдата до генерала, меню было одинаковое и очень хорошее. В каждой 
дивизии была рота колбасников, изготовлявшая различные мясные из-
делия. Продукты и вина везли со всех концов Европы. Правда, когда на 
фронте было плохо, и немцы и мы жрали дохлых лошадей. 

Схема питания в вермахте имела ряд отличий от той, что применя-
лась в Красной армии. Прежде всего, стоит отметить, что никакой раз-
ницы в нормах питания для солдат, офицеров и генералов не существо-
вало. Суточный рацион (Tagesration) делился на две части: 1 — продук-
ты, выдаваемые в холодном виде (Kaltverpflegung); 2 — горячее питание 
(Zubereitet als Warmverpflegung). Суточный рацион, выдается солдату 
один раз в сутки сразу целиком, обычно вечером с наступлением темно-
ты, когда становится, возможно, отправить подносчиков пищи в ближ-
ний тыл к полевой кухне. Холодные продукты выдаются солдату в руки, 
и он имеет возможность сложить их в сухарную сумку. Горячее питание 
выдается — кофе во флягу, приготовленное второе блюдо — картофель 
(макароны, каша) с мясом и жиром в котелок. Место приема пищи и рас-
пределение продуктов на питание в течение суток солдат определяет 
самостоятельно. Кроме того, каждый солдат имеет в сухарной сумке 
один сокращенный неприкосновенный рацион (geuerzte Eiserne Portion), 
состоящий из одной банки мясных консервов (200 г) и пакета твердых 
сухарей (пакет). Этот рацион расходуется только по приказу командира 
в самом крайнем случае, когда израсходованы рационы из полевой кух-
ни или если более чем сутки невозможна доставка питания. 

Для сравнения упомянем, что в Красной армии на позициях преду-
сматривалась в боевых условиях выдача горячей пищи два раза в сутки 
— утром до рассвета и вечером после заката. Причем все, кроме хлеба, 
выдавалось в горячем виде. Суп (щи, борщ) выдавались оба раза, второе 
блюдо чаще всего имело полужидкую консистенцию (каша-размазня). 
После очередного приема пищи у солдата при себе продуктов не остава-
лось, что освобождало его от лишних проблем, опасности пищевых 
отравлений и тяжести. Впрочем, и эта схема имела свои недостатки. В 
случае перебоев с доставкой в окопы горячей пищи красноармеец оста-
вался совершенно голодным. Несмотря на все усилия командования, за-
ставить красноармейцев носить неприкосновенный запас продуктов 
никак не удавалось. Бойцы шли на всяческие ухищрения, придумывали 
различные отговорки, но «НЗ» съедали. 

От питания, разумеется, зависело состояние здоровья. Плохое пита-
ние обостряло хронические заболевания внутренних органов, авитами-
ноз вызывал распространение цинги и «куриной слепоты». Писатель-
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фронтовик Д.А. Гранин свидетельствует, что под Ленинградом он сам и 
многие из его товарищей-ополченцев заболели цингой, у них стали вы-
падать зубы: «Мы пальцами вставляли их обратно. Иногда зубы прижи-
вались, и это была радость. Деснами ведь не пожуешь! Батальон целыми 
днями сосал хвойные противоцинготные брикетики, это немного помо-
гало, укрепляло костную ткань». Во время 12-тикилометрового перехода 
в мартовскую грязь полки теряли по несколько солдат умершими от ис-
тощения. 

Один не особенно надежный боец его взвода заявил, что «ничего во-
круг себя не видит, ослеп». Бойца обвинили в симуляции, но на следую-
щий день зрение потеряли 12 из 40 человек: «Это была военная, весен-
няя болезнь — куриная слепота. На следующий день произошла ката-
строфа. Ослепло около одной трети армии. Один солдат вел за собою ве-
реницу других. Большой палкой он ощупывал путь, а остальные шли 
гуськом, крепко держась друг за друга. Они ничего не видели. Лечить 
куриную слепоту можно было витаминизированным сливочным маслом. 
Но его разворовывали, как разворовывали и обычное масло. Болезнь 
стойко держалась среди солдат». С авитаминозом боролись введением в 
рацион овощей, рыбы, проросшей пшеницы. Командование прилагало 
усилия для исправления положения с питанием военнослужащих, ви-
новных снижали в должности и воинским звании, отправляли под три-
бунал. Приходилось использовать местные возможности по заготовке 
овощей. В воинских частях и соединениях создавались собственные под-
собные хозяйства, при этом в некоторых армиях посевы достигали ты-
сячи гектаров. 

Военнослужащие и сами искали собственные пути выживания. 
Наряды на кухню становились пределом мечтаний для военнослужащих 
тыловых частей. Посылки из дома скрашивали меню фронтовиков. Ку-
рение хоть ненадолго притупляло чувство голода. Нередко бойцы и ко-
мандиры получали посылки и от совсем незнакомых им людей. Рацион 
фронтовиков от случая к случаю пополнялся боевыми трофеями, когда 
удавалось захватить походные кухни противника или запасы на складах. 
Универсальным питанием в суровых походных условиях служила кар-
тошка. «Наберем на первом попавшемся огороде картофеля и варим 
прямо в ведре, а потом садимся вокруг, как цыгане, и кушаем, кто рука-
ми, ножом, ложкой, а кто и просто палочкой». Картошку солдаты назы-
вали «благословенной». 

Известно, что на оккупированных территориях (прежде всего, на 
территории СССР) вермахт имел право изымать у местного населения 
продукты питания для улучшения обеспечения своих солдат сверх уста-
новленных норм. Однако, остается неясным, какая доля изымаемого 
продовольствия подлежала учету и отправке в Германию, какая должна 
была передаваться на централизованное обеспечение войск, находящих-
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ся на данной территории, и какую часть продуктов войсковые части 
могли изымать безучетно. В том, что грабеж продуктов питания у мест-
ного населения был официально разрешен, сомневаться не приходится. 
Во всяком случае, немецкий солдат, отнявший у белорусского крестья-
нина корову или кабанчика, никакому наказанию не подлежал. 

Советских солдат нередко выручала и рыбалка: «От каждого расчета 
по одному человеку выделяли рыбу ловить. Повар сварит, а соли нет. 
Хоть и несоленой, но питались рыбкой». Приходилось использовать в 
пищу и колосья, липовые почки, желуди, различные суррогаты. «Тяжело 
курящим было. Могли променять и хлеб, и водку на курево. Что делали? 
Конский помет, который года два валялся, уже перегнил весь, иголкой 
собирали, заворачивали и тянули, курили». На дорогах войны солдатам 
нередко приходилось попрошайничать. Порой хозяева сами проявляли 
инициативу и делились с солдатами своими запасами. 

Серьезное улучшение питания началось «с приездом на сытую, лу-
кавую, недограбленную немцами Украину». Летом 1943 г. рота 
Б.А. Слуцкого отказалась от ужина, «накушавшись предложенными пря-
тавшимися по погребам крестьянами огурцами, молоком, медом». В это 
лето была снята проблема овощей и фруктов, фронт проходил в бахчах и 
огородах. Достаточно было протянуть руку за помидором, огурцом, до-
статочно разжечь костер, чтобы отварить кукурузы. Противотанковые 
рвы пересекали яблоневые, грушевые, абрикосовые сады. Компот и ки-
сель прочно вошли в солдатское меню. Улучшившееся питание, его раз-
нообразие стали темой писем, отправляемых фронтовиками из-за гра-
ницы, особенно из Германии. Некоторые из них сообщали о полном от-
сутствии проблем с продовольствием сжато, очевидно, не желая бере-
дить воображение стесненных в еде домашних. Другие — с каким-то 
особым куражом: «Мы уже заелись, и нам не все хочется кушать. Мы сало 
с салом едим и блинами с сладким чаем закусываем». Порой отмечалась 
возможность питаться «самыми изысканными лакомствами». 

Такие резкие изменения в рационе вызывали беспокойство медиков. 
Штабной врач жаловался, что тыловики, идя по линии наименьшего со-
противления, перегружают рационы огромными порциями мяса и вина. 
Имеются свидетельства о прямом пресыщении. «Пехота опрокидывала 
кухни, вываливала курганы каши на грязный снег — хоть в кашу и за-
кладывали тогда по 600 граммов мяса на человека, а не 37 граммов не-
понятно чего». Неудивительно, что советские солдаты «без лишних слов 
делились едой» с многодетными немецкими семьями. 

Особенно шиковал за границей офицерский состав: «завтраки, обеды 
и ужины состояли из нескольких блюд и из самых деликатесных про-
дуктов, подавались они на настоящем фарфоре, пользовались мы столо-
вым серебром, и только замечательное чешское пиво отпускали за чисто 
символическую плату оккупационными деньгами в хрустальных бока-
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лах». Советскому солдату удалось в определенной мере восстановиться, 
«подкормиться» и «наесть мяса», которого с избытком хватило на мно-
гие месяцы восстановительного периода. Еще некоторое время после 
окончания войны трофейные продукты играли значительную роль в 
армейском рационе. На исходе осени: «С питанием поскучнело, но это 
так и должно было быть. Трофеи не век длятся. Не скатерть-
самобранка», эти слова отражают известную готовность советского че-
ловека встретить неизбежные трудности. Кажется вполне нормальным, 
что за достатком «трофейного периода» обязательно последуют при-
вычные проблемы с продовольствием. «Говорят, солдатский желудок 
долото переварит. Не будет хлеба — будем плотницкий инструмент упо-
треблять». 

За время войны советскому солдату пришлось пережить многие тя-
готы, не последнее место среди которых занимала «жизнь впроголодь» 
или настоящий голод. Энергетическая ценность установленных норм 
питания военнослужащих действующей армии отвечала стандарту. Од-
нако реальное состояние продовольственного снабжения зависело от 
ряда факторов: периода войны, месторасположения войск, интенсивно-
сти военных действий, постановки служб войскового тыла, времени года 
и погодно-климатических условий. При длительном питании личного 
состава по тыловой норме распространялись заболевания от истощения. 
«Солдатская проза» Л.Г. Андреева, написанная им спустя год после воз-
вращения с фронта, еще в разгар войны, сохранила страшный опыт пе-
режитого: «Мы даже не голодны — голоден человек, осознающий ясно, 
что он хочет, есть, в котором желание это обособлено от него; нас же го-
лод проник всех, стал состоянием, постоянной принадлежностью мысли, 
чувства, ощущения, перестал ярко ощущаться, слившись целиком с 
нами». Память о военном голоде не отпускала фронтовиков и спустя де-
сятилетия. 
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Основной целью статьи является показ на основе широкого круга источников, в 
первую очередь архивных, вклада запасных и учебных воинских частей и со-
единений Сибирского военного округа (СибВО) в пополнение фронта военно-
обученными резервами. Подготовка резервов для фронта в тыловых районах 
явилась одной из сложнейших задач. Ее выполнение в Западной Сибири за-
трудняли одновременное формирование боевых, вспомогательных, запасных и 
учебных воинских частей и соединений; дефицит людских ресурсов; высокий 
процент изъятия людских ресурсов из народного хозяйства в 1941 — 1942 гг. и, 
Великой Отечественной войны, в целом. Военно-обученные резервы, подготов-
ленные в Западной Сибири, направлялись на фронт непрерывно и внесли зна-
чительный вклад в повышение боеспособности действующей армии, особенно в 
первый период Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Сибирский военный округ, запас-
ные и учебные воинские части, военно-обученные резервы. 

В годы Великой Отечественной войны Западная Сибирь являлась 
базой подготовки боевых резервов для фронта. Общее руководство под-
готовкой резервов осуществляло Управление запасных частей Главного 
управления формирования (Главупраформа) и укомплектования войск 
Красной армии, в ведении которого с 1943 г. были сосредоточены все 
вопросы комплектования и создания обученных резервов для всех родов 
войск. Непосредственное руководство формированием войсковых ча-
стей и соединений осуществлял отдел мобилизационно-организацион-
ный и укомплектования СибВО [1, с. 142, 216, 216]. 

Развертывание системы подготовки резервов в СибВО было осу-
ществлено последовательно в течение 1941 — 1942 гг. С 23 июня 1941 г. 
в соответствии с мобилизационным планом в бердских военных лагерях 
и г. Бийске развертывалась 23-я запасная стрелковая бригада, в Юрге и 
Новосибирске –16-й запасной гаубичный артиллерийский полк Резерва 
Главного Командования (РГК) и 35-й запасной артиллерийский полк, в г. 
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Новосибирске — 13-й отдельный запасной полк связи1. В ноябре — де-
кабре 1941 г. 16-й и 35-й запасные артиллерийские полки вошли в состав 
сформированной 8-й запасной артиллерийской бригады. На ее укомплек-
тование был обращен личный состав расформированных 743, 744, 745-го 
запасных артиллерийских дивизионов2. Плановая боевая учеба в развер-
нутых запасных частях началась в установленные сроки в период с 13 по 
15 июля. На 12 июля 1941 г. на пополнение 23-й запасной стрелковой 
бригады прибыло 25 471 чел., в том числе 18 940 чел. из запаса. С 13 июля 
в частях бригады началась плановая боевая подготовка3. 

В августе 1941 г. были развернуты 39-я и 43-я запасные стрелковые 
бригады в Омской области и Красноярском крае4. Сформированные за-
пасные стрелковые бригады приступили к подготовке бойцов-специа-
листов — стрелков, пулеметчиков, минометчиков, истребителей танков 
и других специалистов5. На 20 марта 1942 г. общая численность 39-й за-
пасной стрелковой бригады составила 22 072 чел. Для подготовки кава-
лерийских резервов 21 августа 1941 г. в г. Омске был сформирован 6-й за-
пасной кавалерийский полк, 22 сентября 1941 г. передислоцированный в 
г. Татарск Новосибирской области. 13 марта 1943 г. полк был переформи-
рован в 3-ю запасную кавалерийскую бригаду6. 

С августа 1941 по март 1942 гг. в СибВО было сформировано 28 
стрелковых и 4 кавалерийских дивизии, 24 стрелковых бригады и боль-
шое число отдельных частей [2, с. 236; 1, с. 117; 3, с. 471, 472, 473, 474, 
496, 497]7. Для формирования указанных выше частей в первую очередь 
направлялись наиболее подготовленные военнообязанные запаса и 
предоставлялась учебно-материальная база. В следствие этого у сфор-
мированных запасных и учебных частей округа имелись серьезные 
трудности как с укомплектованием постоянным и переменным соста-
вом, так и с размещением и организацией боевой подготовки. С сентября 
1941 г. по январь 1942 г. 23-я и 43-я запасные стрелковые бригады име-
ли увеличенные штаты до 32899 чел. и вели ускоренную подготовку для 
фронта сибиряков-лыжников8. В зимнем периоде 1941 — 1942 гг. в 

                                                                    
1 Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ). Ф. 8224, оп. 88851, 
д. 5, л. 2; Там же. Ф. 10562, оп. 1, д. 16, л. 1, 78; ЦАМО РФ. Ф. 13-го отд. запасного 
полка связи, оп. 536651, д. 1, л. 2. 
2 ЦАМО РФ. Ф. 9781, оп. 1, д. 1, л. 4. 
3 ЦАМО РФ. Ф. 8224, оп. 88851, д. 5, л. 14, 23 
4 Исторический архив Омской области (ИАОО). Ф. 17, оп. 1, д. 3061, л. 16; Центр 
хранения и изучения документов новейшей истории (ЦХИДНИКК). Ф.  26, оп. 4, 
д. 16, л. 25. 
5 ЦХИДНИКК. Ф. 26, оп. 4, д. 4038, л. 118. 
6 ЦХИДНИКК. Ф. 26, оп. 4, д. 3444, л. 9, 45 
7 ГАНО. Ф. П-4, оп. 5, д. 691, л. 222; ЦАМО РФ. Ф. 9781, оп. 1, д. 1, л. 64. 
8 Российский государственный архив социально-политической истории 
(РГАСПИ). Ф. 17, оп. 122, д. 21, л. 16; ГАНО. Ф. П-4, оп. 6, д. 653, л. 116; ЦАМО РФ. 
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округе было подготовлено и отправлено на фронт 50 лыжных батальо-
нов в количестве 34 594 лыжников [4, с. 80, 116]. 

В 1942 г. система подготовки резервов в запасных и учебных частях 
и соединениях приобрела стройную систему. Для подготовки снайперов 
в декабре 1942 г. были развернуты 15-я (г. Асино), 16-я (г. Канск, г. Бар-
наул) и 17-я (г. Омск, г. Калачинск) окружные школы отличных стрелков 
снайперской подготовки с переменным составом в 2000 чел.1 В г. Тюме-
ни и г. Красноярске в августе 1942 г. были развернуты 3-я и 5-я отдель-
ные учебные стрелковые бригады, с июля 1944 г. — 35-я и 27-я учебные 
стрелковые дивизии. Для подготовки танковых экипажей в г. Омске в 
июле был развернут 30-й отдельный учебный танковый батальон, в 
начале августа из Забайкальского военного округа прибыл 4-й отдель-
ный учебный танковый полк. В сентябре 1944 г. был сформирован 9-й 
отдельный запасной танковый полк2. 25 апреля из Уральского военного 
округа в г. Красноярск прибыл 17-й отдельный запасной линейный полк 
связи3. Осенью 1942 г. из Северо-Кавказского военного округа на Алтай 
прибыли 26-я запасная стрелковая и 4-я запасная артиллерийская бри-
гады4. В декабре 1942 г. — начале января 1943 г. в г. Бийске была сфор-
мирована 25-я запасная стрелковая бригада, в марте 1943 г. передисло-
цированная в г. Канск Красноярского края5. 

В запасные стрелковые части направлялись призывники, военно-
обязанные и военнослужащие с образованием до 3 классов, в учебные 
подразделения запасных стрелковых и артиллерийских частей — 4 — 6 
классов6. В учебные бригады и отдельные учебные полки направлялись 
призывники 1924 г. р. и военнообязанные запаса в возрасте до 35 лет с 
образованием не ниже 3 — 4 классов. В том числе: на укомплектование 
4-го отдельного учебного танкового полка — в возрасте до 35 лет и об-
разованием не ниже 5 классов7. Со второй половины 1942 г. в 23-ю за-
пасную стрелковую бригаду приказом командующего войсками СибВО 
направлялись только призывники 1924 г. р., которые не могли быть 
направленными на укомплектование специальных запасных и учебных 
частей, а также военнообязанные запаса в возрасте до 47 лет8. Для уком-
плектования запасных артиллерийских бригад во второй половине 
                                                                                                                                                                            
Ф. 8300, оп. 88556, д. 1, л. 46; ЦХИДНИКК. Ф. 26, оп. 4, д. 16, л. 25. 
1 ЦАМО РФ. Ф. 60804, оп. 36135, д. 3, л. 3об.; ЦАМО РФ. Описание фондов 15, 16, 
17-й окружных школ снайперской подготовки. С. 1. 
2 ЦАМО РФ. Ф. 3666, оп. 148796, д. 1, л. 4, 40; Там же. Ф. 3648, оп. 592199, д. 10, 
л. 37об.; Там же. Ф. 3666, оп. 148794, д. 2, л. 1. 
3 ЦАМО РФ. Ф. 17-го отд. запасного линейного полка связи, оп. 83510, д. 23, л. 26. 
4 ЦАМО РФ. Ф. 9769, оп. 2, д. 3, л. 155; Там же, д. 10, л. 547. 
5 ЦАМО РФ. Ф. 8227, оп. 458904, д. 10, л. 52об. 
6 ГАНО. Ф. П-4, оп. 7, д. 672, л. 191. 
7 ЦАМО РФ. Ф. 8230, оп. 90312с, д. 1, л. 73. 
8 ЦАМО РФ. Ф. 9781, оп. 1, д. 1, л. 73об. 
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1942 г. стали поступать военнообязанные старших возрастов — до 
50 лет включительно1. 

Сроки обучения военнослужащих были различными и менялись в 
ходе войны. Во многом они определялись потребностями фронта, уров-
нем обученности прибывшего пополнения военно-учетной специально-
стью. Сроки подготовки переменного состава в 23-й запасной стрелко-
вой дивизии в ходе войны были увеличены по специальностям с 71 до 
207 дней. Сроки обучения военнообязанных старших возрастов в начале 
войны были установлены: 2 недели для обученного состава — участников 
войны, ранее служивших в армии, проходивших различные сборы, необу-
ченных военнообязанных — 1,5 мес.2 Сроки обучения связистов линей-
ных подразделений в 17-м отдельном запасном линейном полку связи 
составляли от 1 до 2 мес. На 13 апреля 1943 г. бригада была укомплекто-
вана преимущественно военнообязанными старших возрастов3. Срок их 
обучения был установлен 2 мес. и они проходили подготовку по отдель-
ной программе. Снайперские школы укомплектовывались призывниками 
1924 — 1927 г.р., прошедшими снайперскую подготовку во Всевобуче и име-
ющими образование не менее 5 классов4. Сроки обучения в снайперских 
школах составляли 6 месяцев5. На укомплектование запасных и учебных 
танковых частей направлялись обученный состав танкистов запаса, а позд-
нее и необученные. Сроки обучения составляли от 4 до 6 месяцев в начале 
войны — до 20 дней в 1945 г. Учебная нагрузка составляла 14 часов в день6. 
Сроки обучения всех остальных возрастов были установлены 6 мес.7 В 
1942 г. с направлением военнообязанных старших возрастов на укомплекто-
вание запасных артиллерийских бригад, срок обучения переменного соста-
ва был установлен 2 мес.8 

Командованием запасных и учебных частей СибВО строго соблюда-
лось требование Главупраформа Красной армии о раздельном обучении 
военнослужащих старших возрастов, военнообязанных из числа осуж-
денных за различные преступления и призывной молодежи. В октябре 
1942 г. приказом начальника артиллерии СибВО были внесены измене-
ния в порядок формирования, сроки подготовки в учебных подразделе-
ниях запасных артиллерийских бригад. Военнообязанные старших воз-

                                                                    
1 ЦАМО РФ. Ф. 9769, оп. 2, д. 10, л. 627, 628. 
2 ЦАМО РФ. Ф. 8224, оп. 17365, д. 4, л. 3, 59 
3 ЦАМО РФ. Ф. 17-го отд. запасного линейного полка связи, оп. 83510, д. 23, 
л. 26об.; Ф. 3396, оп. 1, д. 1, л. 4,5. 
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растов содержались в одном подразделении и обучались по месячной 
программе; призывники 1924 г. р. сводились в отдельные подразделения 
и обучались по 3-месячной программе. Курсанты учебных дивизионов 
обучались: старших возрастов — по 2-месячной программе; из числа при-
зывников 1924 г. р. — по 3-месячной программе1. В 1943 г. были внесены 
изменения и в порядок комплектования 23-й запасной стрелковой брига-
ды. Решением Военного совета СибВО от 3-4 ноября 1943 г. на укомплек-
тование бригады стали направляться преимущественно призывники 
1926 г. р. 3 запасных стрелковых полка: 21, 22, 228-й и 9-й отдельный про-
тивотанковый артиллерийский дивизион комплектовались призывника-
ми 1926 г. р., и 373-й запасной стрелковый полк — военнообязанными 
старших возрастов2. Подготовка фронтов к новым стратегическим опера-
циям весной 1944 г. потребовала дополнительных резервов. В июне 1944 
г. сроки обучения пополнения были вновь изменены и установлены: для 
призывников 1926 г. р. — 3 мес. с 8-часовым рабочим днем и в субботу — 
6-часовым; для обученных старших возрастов — 15 дней при 10-часовом 
рабочем дне и в субботу — 8-часовом, для необученного рядового состава 
старших возрастов — 2 мес. без изменения установленной учебной 
нагрузки3. 

Военнообязанные из мест заключения, прибывающие на укомплек-
тование частей, временно на один месяц сводились в отдельные подраз-
деления и содержались в счет общей штатной численности переменного 
состава. Эти подразделения укомплектовывались лучшим офицерским и 
сержантским составом, а обмундированием и вооружением наравне с 
другими подразделениями. Усиленная боевая подготовка в этих подраз-
делениях начиналась немедленно по их формированию. По истечении 
месяца эти военнослужащие передавались в основные подразделения с 
учетом их военной подготовки с последующей отправкой на фронт4. 

Все молодое пополнение, прибывающее на укомплектование запас-
ных частей, подвергалось медицинскому осмотру и распределялось по 
подразделениям только после 15-дневного карантина5. Для карантина 
отводились отдельные помещения не менее чем на роту. Карантины 
формировались по степени обученности и специальности (стрелковая, 
пулеметная роты и т. д.). Для обучения бойцов, находящихся в каран-
тине, назначался средний и младший комначсостав, предназначенный 
для маршевых подразделений с таким расчетом, чтобы этот началь-
ствующий состав был назначен в маршевое подразделение вместе с обу-
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5 ЦАМО РФ. Ф. 8245, оп. 115289, д. 6, л. 50. 
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чаемыми им бойцами1. В 1943 г. по причине плохого состояния здоровья 
и физического развития призывников 1926 г.р., прибывших на уком-
плектование частей учебная нагрузка для них была уменьшена и соста-
вила 8 часов для красноармейцев с нормальным физическим здоровьем 
и развитием. Красноармейцы, имеющие отклонения в росте и физиче-
ском развитии, выделялись в отдельные роты и батальоны с учебной 
нагрузкой 6 часов в день2. 

Сибиряки настойчиво, днем и ночью, учились защищать Родину. В 3-
й запасной кавалерийской бригаде занятия по боевой подготовке пла-
нировались из расчета 9 учебных часов в обычный день и 6 учебных ча-
сов — по субботам. Расписания занятий составлялись еженедельно3. 
Продолжительность учебного дня в 17-м отдельном запасном линейном 
полку связи составляла 12 часов для мужчин и 10 часов для женщин. До 
40% учебных часов отводилось на ночные занятия и не менее 40% учеб-
ного времени проводилось в полевых условиях4. На инспекторской про-
верке осенью 1943 г., проводимой заместителем командующего войсками 
СибВО генерал-майором Дзенит, воины 104-го стрелкового полка 39-й 
запасной стрелковой бригады по огневой подготовке дали 100% выпол-
нение, из них 91,7% — хорошо и отлично5. Политрук одного из лыжно-
стрелковых подразделений П. Шарневский в феврале 1942 г. в газете 
«Красноармейская звезда» в статье «Лыжники действовали умело» так 
рассказал о боевой учебе воинов-сибиряков: «В предрассветной темноте в 
46° ниже нуля был совершен 40 км марш и проведено тактическое учение 
на тему «Встречный бой авангардного подразделения». Учение продол-
жалось 14 часов. Лыжники показали на учении замечательную выносли-
вость, закалку и хорошую боевую выучку»[5]. Большое внимание в частях 
уделялось маршевой подготовке. 

На завершающем этапе подготовки из числа обученного переменно-
го состава запасных частей формировались временные воинские под-
разделения — маршевые роты, батареи, расчеты и экипажи, с которыми 
проводилась усиленная боевая подготовка и боевое слаживание. С марта 
1942 г. в связи с введением нового порядка укомплектования стрелко-
вых дивизий и бригад действующей армии пополнением из запасных 
частей, сроки обучения маршевых подразделений были сокращены и 
установлены для необученного контингента в 4 недели. Для всех запас-
ных частей и соединений были установлены единые тематические пла-

                                                                    
1 ЦАМО РФ. Ф. 9781, оп. 1, д. 1, л. 93. 
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3 ЦАМО РФ. Ф. 3396, оп. 1, д. 1, л. 34. 
4 ЦАМО РФ. Фонд 17-го отдельного запасного полка связи, оп. 83510, д. 23, 
л. 26об. 
5 ИАОО. Ф. 17, оп. 1, д. 4038, л. 119. 
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ны и расчет часов1. В сентябре 1942 г. из состава 23-й запасной стрелко-
вой бригады на фронт были отправлены 4 маршевые роты, прошедшие 
трехнедельную программу обучения2. В 1943 г. в 4-м отдельном учебном 
танковом полку танковые роты осваивали 4-месячную программу. Перед 
отъездом на фронт маршевые роты проходили 15-дневную программу 
сколачивания, на которую выделялось 11 снарядов3. Во всех запасных 
частях и соединениях составлялись планы подготовки и отправки мар-
шевых подразделений. В целях обеспечения лучшей подготовки марше-
вых подразделений в 23-й запасной стрелковой бригаде с осени 1942 г. 
назначались комиссии по выявлению слабо отработанных вопросов бое-
вой подготовки. И на основе результатов ее работы составлялось специ-
альное расписание. За маршевой ротой закреплялись лучшие методисты 
по всем видам боевой подготовки. Рота обеспечивалась всем необходи-
мым оружием и учебными пособиями. Под непосредственным руковод-
ством и наблюдением командования, дорабатывались вопросы боевой 
подготовки4. Все маршевые подразделения перед отправкой проверя-
лись специальными комиссиями под председательством командиров 
частей с участием представителей штаба СибВО. Весь личный состав 
подразделений проверялся по боевой и политической подготовке, с ним 
проводились боевые стрельбы и тактические занятия. Плохо подготов-
ленные военнослужащие заменялись[6, с. 85]. Маршевые подразделения 
запасных и учебных частей Сибири направлялись на фронт в составе 
маршевого пополнения. 

Большое внимание уделялось формированию высоких морально бо-
евых качеств воинов-сибиряков. В соответствии с утвержденным пла-
ном проводились лекции, беседы, просмотры кинофильмов и военной 
хроники. Организовывались выступления творческих коллективов, ми-
тинги и встречи рабочих и колхозников, в ходе которых воинам вруча-
лись подарки, музыкальные инструменты и литература на путь следо-
вания. В ходе совещаний партийно-комсомольского актива обсуждались 
задачи политического обеспечения на путь следования на фронт. Перед 
убытием на фронт весь личный состав маршевого пополнения торже-
ственно принимал военную присягу5. 

По прибытию на фронт маршевые подразделения запасных и учеб-
ных частей и соединений Сибири проверялись по предметам боевой 
учебы фронтовыми комиссиями с составлением соответствующих ак-
тов6. По актам фронтовых комиссий в 1942 г. на «отлично» и «хорошо» 

                                                                    
1 ЦАМО РФ. Ф. 9781, оп. 1, д. 1, л. 93. 
2 ЦАМО РФ. Ф. 8300, оп. 88556, д. 1, л. 392. 
3 ЦАМО РФ. Ф. 3666, оп. 570161, д. 2, л. 4; Там же, оп. 570167, д. 1, л. 128. 
4 ЦАМО РФ. Ф. 8300, оп. 88556, д. 1, л. 392об. 
5 ГАНО. Ф. П-4, оп. 6, д. 641, л. 174, 229; Там же, д. 653, л. 173. 
6 ЦАМО РФ. Ф. 8230, оп. 90309с, д. 21, л. 125, 128; Там же. Ф. 8224, оп. 17365, д. 4, 
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было подготовлено более 70% маршевых подразделений 43-й запасной 
стрелковой бригады1. Командование частей и соединений действующей 
армии давало высокую оценку уровню подготовки воинов-сибиряков. 
Весною 1942 г. начальник штаба 23-й армии Ленинградского фронта ге-
нерал-майор Федотов так отозвался о качестве подготовки прибывших в 
армию маршевых рот из 22-го запасного стрелкового полка 23-й запасной 
стрелковой бригады СибВО: «Пополнение прибыло в хорошем состоянии. 
Присылайте побольше такого пополнения»2. В отзыве командования Вол-
ховского фронта от 31 марта 1942 г. о маршевых ротах 5875, 5876, 5892 
43-й запасной стрелковой бригады отмечалось: «Роты проверялись по бо-
евой подготовке в условиях нападения авиации противника, совершили 
120 км переход. Получили хорошую оценку командования и были направ-
лены вместо линейной, в гвардейскую дивизию»3. 

В Сибири был достаточно высоким процент мобилизации людских 
ресурсов. В среднем по России процент призванных составил 19,8% все-
го населения регионов. В СибВО было призвано 2701,4 тыс. чел., что со-
ставило 24,3% всего населения. Следует отметить, что в самый тяжелый 
первый период Великой Отечественной войны (1941 — 1942 гг.) в дей-
ствующую армию было мобилизовано свыше 70% военнообязанных, 
призывников, невоеннообязанных женщин и мужчин старше 50 лет от 
числа всех призванных в ходе войны[7, с. 387; 8, с. 24, 25]. В 1941 — 1942 
гг. в Омской области было призвано 383 945 чел., что составило 81% от ко-
личества призванных за все годы войны[8, с. 24]4. В Алтайском крае в ука-
занный период было призвано свыше 415 000 чел., а с учетом призванных 
за первое полугодие 1943 г. процент изъятия людских ресурсов превы-
сил 70,5% от общего количества мобилизованных за годы войны5. С 
начала войны по 1 ноября 1944 г. в Красноярском крае было призвано 
318 107 чел., из них 222 717 чел. — 70% — были призваны в 1941 — 
1942 гг.6 Аналогичное положение с мобилизацией людских ресурсов 
сложилось и в других регионах Сибири. В июле 1944 г. запасные стрел-
ковые бригады были преобразованы в дивизии и в западные военные 
округа СССР были передислоцированы 3-я запасная кавалерийская, 26-я 
и 43-я запасные стрелковые бригады7. Во второй половине 1944 г. 13-й и 
                                                                                                                                                                            
л. 9. 
1 ЦХИДНИКК. Ф. 26, оп. 4, д. 16, л. 26. 
2 ЦАМО РФ. Ф. 8224, оп. 17365, д. 10, л. 10. 
3 ЦХИДНИКК. Ф. 26, оп. 4, д. 16, л. 26. 
4 ИАОО. Ф. 17, оп. 1, д. 3913, л. 22; Там же, д. 4043, л. 92об., 93. 
5 Государственный архив Алтайского края (ГААК), д. 4, л. 201; Там же, д. 21, л. 56; 
Там же. Ф. П-1, оп. 18, д. 370, л. 71. 
6 ЦХИДНИКК. Ф. 26, оп. 13, д. 515, л. 50. 
7 ЦАМО РФ. Ф. 8247, оп. 90283, д. 3, л. 17; Там же, оп. 96250, д. 5, 
л. 182,183,184,185,186.; Там же. Ф. 3396, оп. 1, д. 5, л. 176; Там же. Ф. 8228, 
оп. 350887, д. 1, л. 1,9. 
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17-й отдельные запасные полки связи были передислоцированы в 
г. Бийск1. 

О количестве сибиряков, прошедших обучение в запасных и учебных 
частях СибВО в годы Великой Отечественной войны также свидетель-
ствуют следующие цифры. В Новосибирской области, имевшей 
наибольшее количество людских ресурсов с 22 июня 1941 г. по 1 января 
1944 г. из 724 796, убывших на фронт, 438 454 чел. были направлены на 
фронт в составе маршевых подразделений из запасных частей округа, и 
11 791 чел. — из учебных частей2. С 15 сентября 1941 г. по 1 января 1944 
г. 39-й запасной стрелковой дивизией было обучено и отправлено на 
фронт 268 294 чел.3 К февралю 1943 г. 43-й запасной стрелковой брига-
дой было направлено на фронт 186 299 чел.4 За 4 года войны 26-я запас-
ная стрелковая дивизия приняла на обучение и подготовила 350 387 чел., в 
том числе за период пребывания в СибВО — около 200 тыс. чел.5 По 20 де-
кабря 1942 г. 23-я запасная стрелковая бригада отправила на фронт 271 
224 чел.6 За годы Великой Отечественной войны 13-й отдельный запасной 
полк связи подготовил и направил на фронт 5 отдельных полков связи, 2 
отдельных батальона связи, 50 отдельных рот связи и 90 отдельных ко-
манд в количестве 18 247 чел.7 С 1941 г. по июль 1944 г. 3-я запасная кава-
лерийская бригада подготовила и отправила на фронт 23 273 чел.8 

Подготовленные в Сибири резервы внесли значительный вклад в 
повышение боеспособности действующей армии и достижение Победы. 
Воин-сибиряк стал олицетворением мужества, стойкости и бесстрашия 
бойцов и командиров Красной армии. 
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Победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. была одержа-
на благодаря героизму советских людей, противостоящих фашистской 
агрессии на фронтах и в тылу. Все регионы страны внесли определен-
ный вклад в победу, Тюменская земля не стала исключением. 

Человеческий ресурс стал важнейшим вкладом тюменцев в дело по-
беды. За годы ВОВ военными комиссариатами Тюменской области в 
Красную армию было призвано около 250 тыс. человек. Более 70 тыс. 
воинов-тюменцев отмечены государственными наградами. 93 удостое-
ны звания Героя Советского Союза, а 12 стали полными кавалерами ор-
дена Славы. С полей сражения Великой Отечественной войны не верну-
лось более 74 тыс. тюменцев, более 20 тыс. пропали без вести, 8,5 тыс. 
умерли от ран, почти 500 — погибли в плену. За годы войны Тюменская 
земля потеряла более 103 тыс. человек1. 

Тюмень был одним из крупных административных центров Омской 
области, располагавшимся на транссибирской магистрали, что создавало 
удобство для формирования крупных воинских формирований. За годы 
войны в Тюмени их было сформировано шесть: 368-я стрелковая диви-
зия (г. Тюмень), 384-я стрелковая дивизия (г. Ишим), 175-я стрелковая 
дивизия (г. Тюмень), 229-я стрелковая дивизия второго формирования 
(г. Ишим), а также 6-я и 7-я истребительно-противотанковые бригады 
(г. Тюмень)2. 

Тюмень в качестве места формирования воинских подразделений 
была выбрана не случайно, помимо того, что это был важный админи-
стративный и транспортный центр, город обладал всей необходимой 
инфраструктурой для размещения таких крупных воинских соединений 
как стрелковая дивизия. Здесь до начала Великой Отечественной войны 
уже создавались стрелковые формирования дивизионного масштаба. 
Это и 51-я стрелковая дивизия, сформированная в годы Гражданской 
войны, и 65-я стрелковая дивизия, развернутая в городе в 1931 г., при-
бывавшая в нем до 1939 г. Кроме того, в городе находилась военная 
учебная база — Тюменское пехотное училище, размещавшееся в бывших 
казармах 9-го Сибирского Тобольского резервного полка. Училище было 
сформировано 14 ноября 1939 г. на базе прибывшей в Тюмень после бо-
евых действий на Халкин-Голе 5-й мотострелковой пулеметной брига-
ды. Позднее, уже в военное время, в августе 1941 г., в Тюмень прибыло 
эвакуированное из Эстонской ССР Таллинское пехотное училище, а 17 
марта 1942 г. в городе было развернуто еще одно военное училище — 2-
е Тюменское пехотное училище. Училища активно функционировали все 

                                                                    
1 Шорохова Л. 368-я стрелковая дивизия. // TumenToday.ru: политической газета 
«Тюменская область сегодня», 2002. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.tumentoday.ru/2006/11/20/368-я-стрелковая-дивизия/ (дата обра-
щения: 07.04.2015). 
2 Тюменская область сегодня. 2010. № 79 (2671). 07 мая. 
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военное время, беспрерывно обучая и выпуская на фронт подготовлен-
ные офицерские командные кадры. Реорганизации училища подверг-
лись уже после войны, когда два из них (1-е и 2-е Тюменские пехотные 
училище) были ликвидированы, а Таллиннское переименовано в Запад-
но-Сибирское пехотное училище, и оставлено в городе на постоянной 
основе1. 

В настоящее время в Тюменском регионе, как и по всей стране, ве-
дется активная работа по изучению и популяризация истории ВОВ в 
связи с юбилейными мероприятиями и актуализацией проблемы патри-
отического воспитания детей и молодежи. Огромная по своей социаль-
ной и исследовательской значимости работа проделана архивами, биб-
лиотеками, музеями и энтузиастами по оцифровке документов, фото-
графий и других ценных материалов об истории войны и созданию 
электронных порталов, баз данных, доступных для исследователей, ре-
конструкторов и простого обывателя, интересующегося прошлым своей 
семьи. Для тюменцев 368-я дивизия стала своеобразным историческим 
символом, ввиду того, что из всех воинских формирований Тюменской 
области, лишь 368-я стрелковая дивизии на протяжении всей войны со-
хранилась как боевая единица, а в послевоенное время ветераны диви-
зии позаботились о сохранении памяти о своем воинском формирова-
нии. По инициативе ветеранов дивизии в г. Тюмени, у школы № 10 был 
установлен обелиск, посвещенный памяти солдатам и офицером диви-
зии, и создан музей, посвященный этому воинскому формированию. В 
дальнейшем, после ликвидации школы, обелиск и музей были переведе-
ны в школу № 14, где они и находятся в настоящие время. Позднее у 
здания профессионального колледжа № 10, был установлен памятник 
солдатам и офицерам дивизии, там же размещен музей этого воинского 
формирования. В этих музеях есть документы, личные вещи, фотогра-
фии бойцов дивизии и командного состава, копии военной переписки, 
воспоминания, боевые награды тюменцев, газетные публикации о диви-
зии и другие не менее ценные материалы. Эти материалы ежегодно по-
полняются реконструкторами и энтузиастами-тюменцами, занимающи-
мися историей ВОВ. Однако далеко не все факты военной истории диви-
зии изучены, много вопросов, особенно о личном составе этого воинско-
го формирования, остаются открытыми. Этот аспект истории дивизии и 
определил содержание данной работы. 

Ценными источниками по истории дивизии являются мемуары. Ис-
тории 368-й стрелковой дивизии посвящена книга Ф.М. Напалкова, 
М.Н. Вечера, Е.В. Медведева «От Тюмени до Киркинеса», авторы которой, 
бывшие офицеры штаба дивизии, знакомые с боевой деятельностью ди-
визии в целом, не только изложили свои воспоминания, но и подкрепи-

                                                                    
1 Тюменский курьер. 2008. № 43 (2225). 14 мая. 
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ли их воспоминаниями прочих участников описываемых событий, а 
также архивными материалами. 

Не менее информативным по истории дивизии, хотя и переносящим 
описания на полковой уровень, являются воспоминания бывшего ко-
мандира одного из батальонов 1224 стрелкового полка И.В. Ивановского 
«На одном из рубежей». Автор описывает боевой путь 1224 стрелкового 
полка и фронтовой быт офицеров и солдат. Воспоминания, касающиеся 
сферы действия полковой и дивизионной разведки оставил бывший по-
мощник начальника штаба по разведке Н.А. Коваленко. Они размещены 
на созданном его внуками сайте «Книга деда»1. 

Дополнительные сведения о боевом пути и отдельные сведения о 
ветеранах дивизии можно почерпнуть из газетных публикаций нашего 
времени, но они по большому счету основываются на источниках, при-
веденных выше. 

Еще одним ценным источником по истории дивизии являются 
наградные приказы, которые сегодня доступны благодаря интернет-
порталу «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.»2. Приказы, в том числе наградные, составлялись согласно войсковой 
иерархии: полковые, дивизионные, корпусные и т. д.; в процессе работы 
с наградными приказами бойцов 368-й дивизии были проанализирова-
ны приказы полкового и дивизионного уровня. Они содержат в себе 
краткие биографические данные на награждаемого с указанием ФИО, 
даты и места рождения, даты призыва в РККА и описание подвига. Не-
смотря на довольно скромные сведения, приказы позволили рассмот-
реть территориальный охват комплектования дивизии призывниками-
тюменцами, их возрастной состав, а также сопоставить представления к 
награждениям с военными событиями, в которых была задействована 
дивизия. 

При работе с наградными документами был выделен 31 приказ 3 на 
147 солдат и офицеров из числа тюменских призывников. Эта цифра по 

                                                                    
1 Коваленко Н.А. Автобиография. Личные воспоминания Николая Андреевича 
Коваленко. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kniga-deda.ru (дата 
обращения: 13.05.2014). 
2 Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.podvignaroda.ru (Дата обращения: 07.04.2015). 
3 Приказ № 436-Н от 25.12.1942; приказ № 014-Н от 18.03.1943; приказ № 026-Н 
от 26.03.1944; приказ № 07-Н от 07.06.1944; приказ № 09-Н от 27.06.1944; при-
каз № 010-Н от 28.06.1944; приказ № 011-Н от 01.07.1944; приказ № 020-Н от 
02.07.1944; приказ № 07-Н от 04.07.1944; приказ № 012-Н от 26.07.1944; приказ 
№ 09-Н от 27.07.1944; приказ № 014-Н от 02.08.1944; приказ № 010-Н от 
11.08.1944; приказ № 014-Н от 12.08.1944; приказ № 028-Н от 20.08.1944; приказ 
№ 015-Н от 22.08.1944; приказ № 017-Н от 28.08.1944; приказ № 031-Н от 
02.09.1944; приказ № 012-Н от 15.10.1944; приказ № 018-Н от 22.10.1944; приказ 
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сравнению с полным численным составом дивизии ничтожно мала, од-
нако обработанные документы позволили начать работу по составле-
нию картотеки и сбору биографических сведений о тюменцах, воевав-
ших в рядах 368-й дивизии, и определить дальнейшие направления изу-
чения ее истории. 

20 августа 1941 г. из Омска поступил приказ о начале создании но-
вых военных формирований. Этот документ предусматривал разверты-
вание на территории современной Тюменской области двух стрелковых 
дивизий: 384-й стрелковой дивизии в Ишиме, и 368-й стрелковой диви-
зии в Тюмени. Приказ был подписан Военным советом Сибирского во-
енного округа1. 

В книги «От Тюмени до Киркинеса» упоминается, что «по этому при-
казу рядовой и сержантский состав на комплектование дивизии посту-
пал из Омской, Новосибирской областей, Алтайского края, а также из са-
мой Тюмени и близлежащих сел и рабочих поселков. Командный и поли-
тический состав был укомплектован в основном из офицеров запаса — 
людей разных гражданских профессий, прошедших ускоренную военную 
подготовку либо на курсах, либо на специальных сборах. Некоторую 
часть комсостава представляли собой выпускники военных училищ» [1, 
с. 9]. 

Подтверждение этих сведении обнаруживаются в воспоминаниях 
ветеранов дивизии. Так, бывший офицер дивизии Н.А. Коваленко в своих 
воспоминаниях отмечал, что 700 молодых лейтенантов, досрочно подго-
товленных выпускников Таллинского военного пехотного училища, во-
шли в командный состав 368-й дивизии [2]. В современных публикациях 
указывается 550 лейтенантов из досрочного выпуска Таллинского воен-
но-пехотного училища2. 

Исходя из имеющейся информации, видно, что география комплек-
тования дивизии была очень широкой, однако наша задача заключалась 
в выявлении среди призывников дивизии уроженцев Тюменской земли. 

Анализ наградных приказов позволил рассмотреть географию лич-
ного состава дивизии по Тюменскому региону. Было выявлено 29 воен-
ных комиссариатов (1 городской, 1 окружной, 27 районных), через кото-

                                                                                                                                                                            
№ 020-Н от 05.11.1944; приказ № 020-Н от 08.11.1944; приказ № 024-Н от 
11.11.1944; приказ № 013-Н от 12.11.1944; приказ № 014-Н от 22.11.1944; приказ 
№ 015-Н от 12.12.1944; приказ № 021-Н от 18.12.1944; приказ № 045-Н от 
28.12.1944; приказ № 02-Н от 09.01.1945; приказ № 01-Н от 01.02.1945; приказ 
№ 07-Н от 31.05.1945 (http://www.podvignaroda.ru) 
1 Петрушин А.А. Где-то под Старой Руссой… TumenToday.ru – интернет. ресурс 
политической газета «Тюменская область сегодня», 2013. – [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.tumentoday.ru/2013/12/27/где-то-под-
старой-руссой/ (Дата обращения: 07.04.2015). 
2 Тюменские известия. 2009. № 185. 10 окт. 
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рые были призваны награжденные. Это — Тюменский городской воен-
ный комиссариат — 17 призывников, Ханты-Мансийский ОВК — 2 при-
зывника и районные: Абатский — 6, армизонский — 5, Аромашевский — 
2, Байкаловский — 1, Вагайский — 5, Велижанский — 4, Викуловский — 
4, Голышмановский — 17, Исетский — 6, Ишимский — 4, Казанский — 3, 
Нижне-Тавдинский — 3, Ново-Заимский — 11, Омутинский — 10, Сале-
хардский — 1, Сорокинский — 2, Сургутский — 1, Тобольский — 12, Тю-
менский — 10, Уватский — 1, Упоровский — 1, Юргинский — 13, Ялуто-
ровский — 6. 

Анализ дат рождения показал, что границы военнослужащих колеб-
лются в пределах от 1894 года рождения до 1923. Четко выделяются две 
группы возрастов награжденных, это 1897–1905 гг. (средний возраст 40 
лет), и 1907–1914 гг. (средний возраст 30 лет). Вероятнее всего, при 
формировании дивизии призывались в большинстве своем лица, нахо-
дящееся в запасе (2 и 3 разряд), средний возраст которых составлял от 
30 до 40 лет. На основе этого можно предположить, что в большинстве 
своем — это уже отслужившие люди, возможно с боевым опытом Первой 
мировой и Гражданской войн. Согласно наградным листам, среди тю-
менцев были и юноши 1920–21 гг. рождения, которые составляли I кате-
горию призывного состава1. О добровольцах-тюменцах в составе 368-й 
дивизии свидетельствуют и воспоминания ветерана дивизии А.С. Соло-
вьева, отмечавшего, что весь тюменский духовой оркестр (20 человек) 
во главе со своим руководителем Б.Г. Манном, были добровольцами и 
полностью попали на комплектование музыкального взвода дивизии [3, 
с. 1]. 

Большинство из призванных были жителями сельской местности, 
что позволяет сделать вывод о крестьянском происхождении многих 
призывников-тюменцев. Возможно, данные о полном составе бойцов и 
офицеров покажут несколько иную картину. Однако уже сейчас можно 
утверждать, что довольно большое количество тюменцев призыва 
1941 г. на момент активных боевых действий дивизии в 1944 г. остава-
лись в действующем боевом составе. 

Систематизация наградных приказов по хронологии указывает бое-
вую активность 368-й дивизии. Из рассмотренных приказов на 1942 г. 
приходится — 1, на 1943 г. — 1, на 1944 г.– 26, на 1945 — 3. Это показы-
вает, что пик награждений приходиться на 1944 г. — период наиболее 
активных боевых действий на Карельском фронте, в которых приняла 
участие дивизия. 

Описание подвига в приказах дается в упрошенном стиле: «Стрелка 
9 стрелковой роты красноармейца Амосова Пракопия Степановича 
[наградить] за то, что он 23 июля 1944 года одним из первых форсиро-

                                                                    
1 Приказ № 436-Н от 25.12.1942; приказ № 014-Н от 18.03.1943; приказ № 026-Н 
от 26.03.1944 и др. (http://www.podvignaroda.ru) 
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вал реку Свирь шириною в 400–450 метров, чем и способствовал выпол-
нению боевой задачи»1. Или в приказе от 28 августа 1944 г.: «Наводчик 8 
стрелковой роты красноармеец Агафонов Константин Акимович [награ-
дить] за то, что он 16 июля 1944 года в бою за высоту Безымянная, дей-
ствовал смело и решительно, огнем из пулемета уничтожил 3-х бело-
финнов, чем способствовал выполнению боевой задачи»2. Более красно-
речивы в описании подвигов наградные листы, которые формировались 
по месту боевых действий. Они отличались большей эмоциональностью. 

В полковых приказах, нередко описание подвига дублировалось и 
распространялось на весь приказ. При этом не соблюдалось какого-либо 
деления на награды, что во многом затрудняет правильное толкование 
мотивов их присуждения. Этот прием наблюдается в приказах, датиро-
ванных временем активных наступательных действий, как пример, пе-
риодом форсирования р. Свирь в 1944 г. 

Анализ описаний подвигов в приказах позволяет построить картину 
боевой деятельности дивизии. Приказы раннего периода пребывания 
дивизии на Карельском фронте (1942–1944 гг.), четко позиционируют 
задачи, которые ставило командование в этот период. Все немногочис-
ленные награждения, которые были произведены в это время, произво-
дились за разведовательную деятельность, диверсию в тылу врага, 
снайперское дело и т. д. 

Именно об этом говориться в приказе за 12.12.1942: «Сапера сапер-
ного взвода сержанта Винокурова Ефима Сергеевича [наградить] за то, 
что он проявил исключительную инициативу и умения в инженерной 
разведке переднего края обороны противника, за отвагу и мужество, при 
действии в составе разведовательных групп. 21.11.42 г. Действуя в 
направлении д. Вожерокса преодолев 100 м. завалов, восемь рядов мин-
ных полей противника и снял две сигнальные линии, разрезал проволо-
ку, он вывел группу разведчиков вглубь обороны противника. 6.12.42 г. 
Действуя в направлении Кирп. Отм. 59.4, он провел группу разведчиков 
через завал и проволоку противника и снял минное поле, которое счита-
лось неизвестным и опасным для других сапер и разведчиков» 3. 

В это время дивизия находилось в активной обороне, и по мере воз-
можностей занималась сбором сведений о враге. Это точка зрения под-
тверждается историографией: дивизия в период 1942–1944 гг. находи-
лась в обороне и начала активные наступательные действия летом 
1944 г. 

Наградные приказы 1944 г. отражают насыщенность боевых опера-
ций, начавшихся в летнее-осенний период. Большое количество тюмен-
цев представлены к наградам за форсирование р. Свирь (53 представле-

                                                                    
1 Приказ № 011-Н от 01.07.1944 (http://www.podvignaroda.ru) 
2 Приказ № 016-Н 28.08.1944 (http://www.podvignaroda.ru) 
3 Приказ № 015-Н от 12.12.1942 (http://www.podvignaroda.ru) 
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ний), бои за д. Вуонтеле (27 представлений). Приказы, датируемые 
1945 г., содержат в себе представления по ранее совершенным подвигам 
в ходе боев 1944 г. 

Характер награждения зависел от уровня военачальника, который 
производил награждения, статуса военнослужащего и характера подви-
га. Как показывает анализ наградных приказов, командиры полков име-
ли полномочия награждать своих подчиненных только двумя наградами 
— медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», на дивизионном уровне 
добавлялись ордена Красной Звезды, Отечественной Войны II степени и 
Славы III степени. 

Наибольшие число награждений было произведено в период насту-
пательных боев медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». В целом 
представления к наградам согласно приказам распределилось следую-
щим образом: орден Красной Звезды — 2; орден Отечесвенной войны II 
ст. — 2; орден Славы III степени — 8; медаль «За отвагу» — 81; медаль 
«За боевое заслуги» — 63. 

В СССР еще в 1930-е гг. начала формироваться наградная система, в 
годы войны она сложилась окончательно. К довоенной наградной си-
стеме за годы ВОВ были добавлены: орден Победы, ордена Суворова, Ку-
тузова, Ушакова, Нахимова, Александра Невского, Богдана Хмельницко-
го, орден Отечественной Войны (I и II степень), орден Славы (I,II,III сте-
пени). Анализируя наградные документы, мы можем утверждать, что 
существовала некая строго упорядоченная наградная система, соотно-
сящая ранг военачальника и статус награды. Исходя из этого было уста-
новлено, что командир дивизии производил награждение 5 боевыми 
наградами: орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны, 
орденом Славы III степень, медалью «За отвагу», медалью «За боевые 
заслуги», что и было зафиксировано в наградных документах бойцов 
368-й стрелковой дивизии. 

Информация, полученная в процессе работы с наградными приказа-
ми, позволила не только пополнить сведения о бойцах-тюменцах, но и 
сделать поисковую работу более эффективной, в частности, выйти на 
родственников ветеранов, выявленных на основе наградных приказов и 
получить от них личные документы. В целом эта исследовательская ра-
бота имеет вполне определенную практическую цель — создание му-
зейной экспозиции и публикация сведений о тюменцах, воевавших в ря-
дах 368-стрелковой дивизии. 
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В статье отражены основные формы и методы организации научно-практи-
ческой помощи Томского комитета ученых железнодорожному транспорту во 
время Великой Отечественной войны. Создание транспортного бюро, транс-
портной бригады, обсуждение актуальных проблем на заседаниях президиума и 
пленумов Томского комитета ученых способствовали оперативному и эффек-
тивному решению задач по обслуживанию транспорта. Среди достижений уче-
ных в годы войны создание антинакипина, изобретение дефектоскопа, испыта-
ние модернизированных паровозов. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, транспорт, Томский комитет 
ученых. 

30 июня 1941 г. Томский горком ВКП(б) одобрил инициативу, вне-
сенную в первые дни Великой Отечественной войны директором Сибир-
ского физико-технического института Томского государственного уни-
верситета (СФТИ ТГУ), профессором В.Д. Кузнецовым и поддержанную 
учеными г. Томска, о создании Томского комитета ученых по содействию 
промышленности, транспорту и сельскому хозяйству (ТКУ). Этим было 
положено начало деятельности органа регионального типа, главные 
функции которого сводились к мобилизации научных сил города и обла-
сти на службу фронту и обороне государства. 

Председателем ТКУ был избран бывший директор ТГУ, профессор-
биолог Б.П. Токин. Его заместителями стали В.Д. Кузнецов, директор 

mailto:ASAOM@yandex.ru
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Томского индустриального института (ТИИ), профессор К.Н. Шмаргунов, 
а также профессор Томского медицинского института (ТМИ), хирург А.Г. 
Савиных. Все вместе они составляли президиум — руководство ТКУ. 

Координируя деятельность различных вузов и НИИ, распределяя за-
дания оборонного значения между лабораториями, отдельными учены-
ми, контролируя своевременное исполнение поручений, контактируя с 
городскими и областными советским и партийными организациями, 
комитет на протяжение военных лет объединял усилия ученых, направ-
ленные на оказание помощи фронту и тылу. 

Одним из векторов деятельности ТКУ была поддержка всего, что 
было связано с железнодорожного транспорта, который, подобно крове-
носной системе в живом организме, обеспечивал саму жизнеспособность 
огромной страны. 

В монографии «Железнодорожники в Великой Отечественной войне 
1941-1945» отмечается: «Сложнейшие задачи встали в первые же часы 
войны перед Наркоматом путей сообщения и работниками железных 
дорог. Прежде всего требовалось обеспечить быстрейшую доставку во-
инских соединений и частей в соответствии с планами Генерального 
штаба Красной армии, мобилизовать всех железнодорожников на само-
отверженную работу, чтобы полностью удовлетворить потребности 
фронта и тыла в перевозках» [1, с. 67]. 

4 июля 1941 г. на заседании ТКУ член комитета, профессор ТИИ И.В. 
Геблер предложил разработанный при его участии простой химический 
заменитель дубового экстракта, который до войны использовался для 
снятия накипи в паровых котлах паровозов, а после ее начала был отне-
сен к категории дефицитного материала, к тому же необходимого в раз-
личных промышленных производствах. Рецепт заменителя был одобрен 
паровозным управлением Народного комиссариата путей сообщения 
(НКПС). 2 августа 1941 г. Научным советом по мобилизации ресурсов об-
ласти на службу обороне при Новосибирском облисполкоме, филиалом 
которого являлся ТКУ, данная тематика была признана актуальной. Бы-
ло принято решение о продолжении работ в данном направлении1. 

Именно эта разработка положила начало исследованиям технологии 
получения антинакипина из бурого угля, автором которой являлся тот 
же И.В. Геблер. Применение жесткой воды для питания паровых котлов 
нередко приводило к их выводу из строя и порче нагревательных при-
боров. Решение данной проблемы, по мнению И.В. Геблера, лежало не в 
плоскости водоочистки, наладить которую на железной дороге в усло-
виях первых лет войны было весьма проблематично, а в употреблении в 
котлах вещества, упреждающего образование накипи. 

                                                                    
1 Центр документации новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО). Ф. 1078, 
оп. 1, д. 6, л. 74об. 
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Сырьем для получения антинакипина стал бурый уголь, большие 
месторождения которого были открыты вблизи Томска в начале войны, 
а точнее гумат натрия (натриевая соль гуминовой кислоты), получае-
мый из третичных бурых углей Ярского и Казанского месторождений. К 
апрелю 1942 г. «на антинакипин уже целиком перешла Томская желез-
ная дорога»1. Кроме железнодорожного транспорта, антинакипин стал 
применяться также на электростанциях, в речном пароходстве, в раз-
личных отраслях промышленности. 

В феврале 1942 г. ТКУ получил от Западно-Сибирского управления 
речного пароходства просьбу о разработке антинакипина для пароход-
ных котлов. Для скорейшего решения этой задачи члену комитета уче-
ных, профессору В.К. Белиловскому было поручено мобилизовать науч-
ные силы Томского и Московского электромеханических институтов 
железнодорожного транспорта2. Руководство ТИИ вело переговоры с 
Управлением Томской железной дороги и Областным управлением гос-
пароходства о строительстве завода антинакипина. 

29 августа 1941 г. на заседании ТКУ было принято решение о созда-
нии транспортной бригады «для лучшей оперативной помощи со сторо-
ны ученых предприятиям г. Томска»3. В состав бригады вошли А.Д. Бело-
усов В.М. Казаринов, Г.И Преображенский. 3 сентября 1941 г. было реше-
но включить в бригаду главного инженера Томского отделения БАМ-
проекта Видерского4. 

В августе 1941 г. из Москвы в Томск был эвакуирован Московский 
электромеханический институт инженеров железнодорожного транс-
порта им. Ф.Э. Дзержинского (МЭМИИТ). Основателем (1925) и заведую-
щим кафедрой «Паровозы» в этом институте был кавалер ордена Трудо-
вого Красного Знамени, главный эксперт по паровозам Экспертно-
технического отдела НКПС, автор теории теплового процесса паровозно-
го котла, профессор С.П. Сыромятников. 

В январе 1942 г. после одобрения НКПС коллектив научных сотруд-
ников МЭМИИТа под руководством С.П. Сыромятникова приступил к ис-
пытаниям бурых углей Итатского месторождения на паровозах. Управ-
лением Томской железной дорогой в связи с этим был выделен динамо-
метрический вагон. 

23 января 1942 г. состоялось заседание энергетической секции ТКУ, 
на котором заслушался вопрос о сооружении трамвая в Томске. Ученые 
постановили, что в связи со строительством и расширением заводов, 
увеличением населения, интенсификацией грузопотоков и пассажиро-
потоков «целесообразна постройка трамвая с потребляемой мощностью 

                                                                    
1 Там же, д. 2, л. 87об. 
2 Там же, л. 75. 
3 Там же, л. 40. 
4 Там же, д. 7, л. 13об. 
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300-400 кВт»1. Был составлен предварительный план строительства. 
Для организации работ по выполнению проекта была сформирована 
бригада в составе профессоров МЭМИИТа В.Е. Розенфельд и В.Б. Медель, 
а также доцента Е.М. Пухова. Проект грузового и пассажирского трамвая 
в Томске был составлен под руководством В.Б. Меделя. Однако реализо-
ван план так и не был: трамвай в Томске был построен только в начале 
1950-х гг. 

25 февраля 1942 г. на заседании президиума ТКУ профессор С.П. Сы-
ромятников информировал членов ТКУ о работе МЭМИИТа., тем самым 
положив начало длительному сотрудничеству с комитетом ученых. В 
тот же день было утверждено руководство созданного при ТКУ транс-
портного бюро, председателем которого стал С.П. Сыромятников, заме-
стителями председателя — начальник ТЭМИИТа, доцент А.Д. Белоусов, 
заведующий кафедрой «Паровозы» ТЭМИИТа, выдающий томский уче-
ный Н.И. Карташов, а также профессор В.К. Белиловский2. 

Бригада под руководством С.П. Сыромятникова в целях повышения 
мощности паровоза, увеличения КПД паровозного котла, экономии сжи-
гаемого топлива, вела исследования по модернизации паровозов. «В ре-
зультате применения особой конструкции воздухоподогревателя и вве-
дения других усовершенствований достигалась экономия топлива до 7-
ми миллионов тонн угля в год»3. 29 мая 1943 г. на заседании Ученого со-
вета МЭМИИТа, подводя итог почти двухлетнего пребывания института в 
Томске, комплексная модернизация паровозов была признана наиболее 
важной работой по оказанию помощи железнодорожному транспорту4. 

К апрелю 1942 г. научным коллективом МЭМИИТа было проведено 
испытание двух модернизированных паровозов серии ЭМ, позднее — 
серии СУ, ФД, а также изгареуловителей, исследование по усовершен-
ствованию работы конусно-вытяжной установки паровоза. Были внед-
рены газогенераторы на железнодорожном транспорте, проведены ра-
боты по регулировке узловых электростанций, организованы и прове-
дены Лунинские конференции паровозников Томской железной дороги 
и вагонников Томской и Красноярской железных дорог. 

Научно-техническая конференция лунинцев Томской железной до-
роги проходила 12–15 апреля 1942 г. В газете «Красное знамя» писали по 
этому поводу: «Конференция заслушала ряд докладов, комментировав-
шихся научными работниками транспортного института им. Дзержин-
ского. В докладах и развернувшихся по ним прениях были затронуты 
вопросы экономии топлива, организации ремонта и эксплуатации паро-
возов, а также вопросы экономики. Конференция указала на необходи-

                                                                    
1 Там же, л. 28. 
2 Там же, д. 2, л. 81. 
3 ГАНО. Ф. 270, оп. 4, д. 8, л. 1об. 
4 ЦДНИ ТО. Ф. 1078, оп. 1, д. 4, л. 274. 
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мость более широкого применения метода работ лунинцев и наметила 
пути, по которым этот метод должен быть использован на транспорте и 
в промышленности»1. 

Под руководством председателя Технического совета при Томском 
горкоме ВКП(б), профессора В.К. Белиловского велись работы по созданию 
передвижных камнедробильных установок для заготовки путевого щебня. 

Доцент Г.Ф. Болховитинов был ответственным руководителем про-
екта по освоению местных торфов в качестве топлива для легких газо-
генераторов, разработки методики испытания, сравнительной оценки и 
установления типа легких газогенераторов, внедрения лунинских мето-
дов обслуживания оборудования, создания передвижной установки на 
железнодорожном ходу для заготовки бетона для обороны и восстано-
вительных строительств и пр. 

Среди других заслуг работников МЭМИИТа можно отметить «уча-
стие в организации и проведении топливо-теплотехнической конферен-
ции и совещаний теплотехников; механизацию подъемно-транспортных 
работ в депо ст. Новосибирск и на топливных складах; установление 
норм расхода топлива и норм премирования паровозных бригад за эко-
номию топлива, организацию теплотехнического процесса и ремонта 
вагонов на ст. Тайга, причем, бригадой под руководством научных ра-
ботников и студентов МЭМИИТа выпущено 76 вагонов; исследование 
работы изгареуловителя машиниста Судакова; разработка технического 
проекта и реконструкции вагонного депо Томска-II в дорожные вагоно-
ремонтные пассажирские мастерские, и другие работы»2. 

Не менее важной представляется деятельность сотрудников ТЭМИ-
ИТа, где в 1941 г. под руководством профессора Н.И. Карташова и А.Д. 
Белоусова велись исследования бурых углей Итатского и Заозерного ме-
сторождений на предмет их применения в качестве паровозного топли-
ва. 

Решение проблемы водоочистки в паровых котлах, важность кото-
рой подчеркивал профессор И.В. Геблер, связано с именем профессора 
ТЭМИИТа М.А. Кондака, который «разработал весьма простой, недорогой 
и в то же время весьма эффективный метод скоростной очистки и освет-
ления воды для паровозных котлов»3. 

Летом 1942 г. в письме ТКУ ученому секретарю Новосибирского об-
кома ВКП(б) М.В. Кулагину, в котором затрагивался вопрос об экономии 
топлива, отмечалось: «Бурый уголь, по утверждению профессора Конда-
ка, можно сжигать в паровых котлах и в естественном состоянии, минуя 
процесс брикетирования, но для этого необходима такая конструкция 
топок, которая обеспечила бы в топке упомянутую выше предваритель-

                                                                    
1 Красное знамя (Томск). 1942. 12 мая. 
2 ЦДНИ ТО. Ф. 1078, оп. 1, д. 4, л. 274. 
3 Там же, д. 8, л. 41. 
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ную подсушку угля и, соответственно, повышение калорийности при по-
следующем сжигании»1. Речь идет о другом проекте профессора М.А. 
Кондак — модернизации малометражных паровых котлов методом 
экранирования выносных топок, благодаря которому в краткие сроки 
удалось увеличить мощность паровых котлов на 100-300 % и повысить 
их КПД. Фортопка, или скоростная топка, о создании которой ратовали в 
выше упомянутом письме, позволяла сжигать местное, даже низкосорт-
ное, топливо. 

Наконец, третьим заметным достижением М.А. Кондака стала разра-
ботка проекта передвижной котельной установки, «которая смогла найти 
себе широкое применение в поездах, обслуживающих дороги фронта»2. 

Доцент Н.М. Шешегов предложил ряд методов борьбы с механиче-
скими потерями топлива в паровозных котлах, благодаря которым была 
достигнута экономия топлива до 10 %. Конструкцию прибора для лик-
видации пустых потерь путем дожигания уносимого топлива в самой 
топке методом водоострого дутья была предложена профессором М.А. 
Кондаком, а позднее передана для реализации Управлению Томской же-
лезной дорогой, а также ТЭЦ. Вместе с доцентом А.Н. Сухановым Н.Н. 
Шешегов разработал также проект котельной установки в рамках про-
ектирования энергопоезда. 

22 июля 1942 г. в аналитической записке на имя председателя ТКУ 
Б.П. Токина В.К. Белиловский в числе особо важных выделил инициати-
вы по организации скоростных методов промывочного ремонта при лу-
нинском движении3. При введении данных методов улучшалось каче-
ство ремонта, сокращались простои паровозов в ремонте. Автором ис-
следования был сотрудник кафедры «Паровозное хозяйство» паровоз-
ного факультета ТЭМИИТа доцент Г.Г. Бондарь, содействие которому 
оказывал ассистент В.Б. Клин. 

Г.И. Преображенский предложил тепловой способ усовершенствова-
ния неподвижных посадок при ремонте паровозов через охлаждение 
внутреннего элемента жидкой углекислотой. Преимущество теплового 
способа, в противовес ранее применяемому прессовому, состояло в по-
вышении коэффициента трения, уменьшения натяги и напряжения в 
металле, обеспечении большей прочности и долговечности соединений. 
Автор лично по поручению Центрального управления паровозного хо-
зяйства занимался применением данного способа на практике. 

Доцентом М.И. Федотовым совместно с ассистентами К.А. Зориным и 
Н.А. Лариным был создан проект передвижного агрегата, используемого 
для тепловой промывки в условиях военного времени. Агрегат был ком-
пактен, подвижен, а также при изготовлении не требовал больших фи-

                                                                    
1 Там же, д. 5, л. 79об. 
2 Там же, д. 8, л. 41. 
3 Там же, д. 10, л. 5. 
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нансовых и временных затрат: экономия в капительных вложениях и 
расходах металла составляла около 7 %. «Ими же разработан сокращен-
ный технологический процесс теплой промывки, позволивший сокра-
тить простой паровозов на 30 %»1. 

Простой тип дешевой разборной эстакады, изготавливающейся в 
тылу из недефицитных материалов, устраняющей смерзание угля в бун-
керах и занимающей меньшую площадь по сравнению с ранее приме-
нявшимися типами эстакад, для снабжения углем паровозов был пред-
ложен Е.В. Видгефтом2. 

А.Д. Белоусов теоретически и экспериментально исследовал явление 
«бросания» воды в регуляторную головку паровозных котлов серии Д и 
НС, для предотвращения которого им была предложена новая конструк-
ция паросушительных устройств. Конструкция позволила совмещать 
сушение пара с продувкой котла, удлинила срок службы элементов пе-
регревания, увеличила межпромывочный пробег, потому и нашла широ-
кое практическое применение3. 

Кафедрой вагонного хозяйства паровозного факультета ТЭМИИТа 
разрабатывался вопрос об организации восстановительных работ по ва-
гонному хозяйству, методика проектирования пригодных для восста-
новления объектов. Производились сварные вагонные детали, взамен 
дефицитному стальному литью (доценты В.М. Казаринов, А.А. Брок); 
проектировался четырехосный универсальный вагон с механизирован-
ной сыпучих продуктов (доценты А.А. Брок, П.Н. Коньков); проводился 
детальный анализ поломок рессор в двуосных вагонах, в результате ко-
торого был предложен проект конструкции рессорного подвешивания, 
увеличившей срок службы рессор (доцент Н.Ф. Денищенко)4. 

Кафедра электросилового хозяйства электромеханического факуль-
тета ТЭМИИТа выполняла задание по налаживанию параллельной рабо-
ты локомобильных агрегатов на станциях Томской железной дороги, 
организовала мероприятия по повышению мощности электроустановок 
на ряде предприятий г. Томска (И.Я. Рыжковский, Д.В. Ломазов); сотруд-
ники кафедры систем и приборов безопасности занимались разработкой 
методов работы рельсовых путей с большей утечкой (В.А. Эрслер), со-
зданием схемы светомаскировки светофоров и пр.5 

Свой вклад в дело помощи транспорту внесли и сотрудники СФТИ, 
где в лаборатории дефектоскопии при участии ассистента Б.П. Кашкина 
и инженера Г.Н. Черноморцева был создан механизированный дефекто-
скоп СФТИ-12. В.Д. Кузнецов в газете «Красное знамя» писал по этому 

                                                                    
1 Там же, д. 1, л. 7об. 
2 Там же, д. 8, л. 41. 
3 Там же, д. 1, л. 7 об-8. 
4 Там же, д. 8, л. 43-44. 
5 Там же. 
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поводу: «При помощи дефектоскопа нашей конструкции есть возмож-
ность наглядно и с максимальной точностью выяснить незаметные для 
глаза дефекты в рельсах. Дефектоскоп испытывался на участках Томск-
Асино и Барнаул-Семипалатинск. Испытания прошли успешно»1. 

Разработки по вопросам электромагнитной дефектоскопии рельсов 
и специальных промышленных изделий велись в СФТИ с 1936 г. В годы 
войны были разработаны и нашли практическое применение несколько 
типов легких дефектоскопов (например, дефектоскоп с механизирован-
ным передвижением) для проверки целостности рельсов, уложенных на 
путях; стационарный дефектоскоп для контроля заводских рельсов на 
присутствие опасных волосных трещин; дефектоскоп ударного действия 
для проверки целости стыков, прикрытых наладками2. 

Благодаря усилиям сотрудников лаборатории к началу 1942 г. Том-
ская железная дорога была оснащена большим количеством дефекто-
скопов: 10-ю дефектоскопными тележками и 30-ю велодефектоскопа-
ми3. Дефектоскопы СФТИ получили широкое распространение на многих 
дорогах СССР и успешно использовались в борьбе с авариями. 

В сообщении, составленном на имя заместителя Председателя Сов-
наркома СССР Н.А. Вознесенского, отмечалось, что различные типы де-
фектоскопов «получили высокую оценку организаций, для которых они 
предназначалась (НКПС, ряд дорог, Московский метрополитен и т.д.)»4. 

Таким образом, деятельность томских и эвакуированных вузов, объ-
единенных Томским комитетом ученых, по оказанию помощи транспор-
ту, с одной стороны, была нацелена на экономию топливно-энергетиче-
ских ресурсов, с другой, — ориентировалась на проекты по усилению 
мощностей паровозов, рационализации процессов в железнодорожном 
транспорте. Вместе с тем важное место занимали разработки приклад-
ного, вспомогательного характера, которые были связаны с усовершен-
ствование отдельных деталей, механизмов паровозов, сохранением топ-
лива в условиях морозных зим и пр. 

Перед учеными и рабочими-железнодорожниками в годы войны 
стояла задача обеспечить в условиях многократно возросших нагрузок 
бесперебойную работу железнодорожного сообщения. Рабочие, инжене-
ры, ученые в годы войны «под руководством Томского и Новосибирско-
го комитетов ученых уделяли особое внимание разрешению насущных 
задач транспорта» [2, с. 119]. 

Железнодорожный паровозный транспорт достиг вершины своего 
развития, приняв на себя всю тяжесть интенсивного транспортного со-
общения напряженных военных лет. Однако с окончанием Великой Оте-

                                                                    
1 Красное знамя (Томск). 1942. 4 марта. 
2 ЦДНИ ТО. Ф. 1078, оп. 1, д. 10, л. 11. 
3 Там же, д. 4, л. 130. 
4 Там же, д. 10, л. 11. 
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чественной войны в прошлое постепенно уходил и век паровозов, 
оставшись в исторической памяти народа ярким, поэтичным образом, 
связанным с навсегда уходящей эпохой. 
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После начала Великой Отечественной войны под угрозой фашист-
ской оккупации оказалась значительная часть территории СССР, где 
проживало 40% населения страны, находилось 31 850 промышленных 
предприятий, 1135 шахт, свыше 3 тыс. нефтяных скважин, 61 крупная 
электростанция, сотни текстильных, пищевых и других промышленных 
предприятий [1, с. 504; 582]. 
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В условиях вынужденного отступления Советской армии перед пра-
вительством стояла важнейшая стратегическая и военно-хозяйственная 
задача — перебазировать крупные людские и материальные ресурсы из 
угрожаемых районов на Восток, в тыл страны. 

К июлю 1943 г. в Алтайском крае находились 151,2 тыс. вынужден-
ных переселенцев, в результате перед местными органами власти стал 
вопрос обеспечения достойного положения прибывшего населения — 

организация питания, решения жилищной проблемы и трудоустройства 

эвакуированных [2, с. 332]. 

Решение проблем продовольственного снабжения носило первооче-
редной характер. В преодолении трудностей с поставкой продуктов пи-
тания, особенно для городской местности сыграло огородничество — 
коллективное и индивидуальное. Постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 7 апреля 1942 г. «О выделении земель для подсобных хозяйств 
и под огороды рабочих и служащих» [2, с. 234] регламентировалось вы-
деление огородов, в том числе и эвакуированным в размере 0,15 гектар. 
В докладной записке инспектора отдела СНК РСФСР в ноябре 1943 г. 
указывалось, что все эвакуированное население в Алтайском крае обес-
печено индивидуальными и коллективными огородами. Так, например, 
в г. Бийске все обследованные эвакуированные семьи имели огороды от 
3 до 10 соток. 

В организации питания эвакуированного населения имелся ряд про-
блем: случаи снижения выдачи нормы хлеба, выдачи вместо хлеба зерна, 
случались и прецеденты, когда прибывшее население по вине руково-
дящих органов оставалось без продовольственного пайка. Так, в доклад-
ной записки инспектора СНК РСФСР упоминается, что только в Бийске 
ленинградских пайков не получило 1011 чел., а поступившие в Бийск 
продукты, предназначенные для ленинградцев, на 50% израсходованы 
не по назначению [2, с. 235]. 

Несмотря на существующие проблемы, задача по организации пита-
ния прибывших была реализована на приемлемом уровне. Из общей чис-
ленности эвакуированного населения на Алтай, за январь — август 1943 
было подано 260 жалоб за несвоевременную выдачу и на выдачу не по 
норме хлеба, еще 200 жалоб на не выдачу ленинградцем пайка [2, с. 240]. 

Еще одной проблемой, стоявшей перед местными органами власти, 
стал вопрос обеспечения жильем эваконаселения. Решение было найде-
но в процессе уплотнения жилой площади и выселения в сельскую мест-
ность лиц, не связанных с работой в государственных и промышленных 
предприятий. Жители и домовладельцы городов были обязаны беспре-
пятственно, в любое время дня и ночи, предоставлять эвакогражданам 
по ордерам жилплощадь. Горисполкомам и органам милиции предо-
ставлялось право немедленного выселения из городов края в сельскую 
местность лиц, которые не желают уплотняться, а жителей, которые 
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оказывают сопротивление вселению по ордерам, привлекать к ответ-
ственности за нарушение порядка. В первые месяцы войны в результате 
уплотнения и выселения жителей в Барнауле было освобождено — 1244 
комнат общей площадью около 15 тыс. кв. м. Но выселение жителей в 
сельскую местность и уплотнения жилой площади решали проблему 
лишь частично. 13 сентября 1941 г. СНК СССР принял постановление «О 
строительстве жилых помещений для эвакуированного населения» [2, с. 
296], для этого из бюджета выделялись крупные средства 1 540 тыс. руб. 
Выделеная сумма распределялась в крае неравномерно, в зависимости 
от степени необходимости, например, г. Барнаулу — 900 тыс. руб., г. Бий-
ску — 300 тыс., г. Ойрот–Туре — 50 тыс., г. Камень-на-Оби — 50 тыс., г. 
Алейску — 50 тыс., г. Рубцовску — 60 тыс. Все постройки возводились 
преимущественно упрощенного типа, т.к. это значительно сокращало 
затраченное время на их сооружение. Еще одной проблемой стало то, 
что строительство имело неравномерное соотношение с сооружением 
производственных помещений. Строители Алтайского тракторного за-
вода в Рубцовске сдали в 1942 г. 51 тыс. кв. м. производственных площа-
дей и 18,2 тыс. кв. м. жилья. Сумма выделенная на строительства жилья 
для эвакуированного населения по состоянию на 1943 г. была освоена 
лишь на 236,7 тыс. рублей (16 %). 

Всего за годы войны строительные организации сдали в Алтае 100 
тыс. кв. м. жилья. В 1945 г. на каждого жителя Барнаула приходилось в 
среднем по 2,08 кв. м. жилой площади [3, с. 143]. 

Из статистических документов можно проследить количество тру-
доустроенных эвакограждан и их долю в отношении к общему числу 
трудоспособных. На Алтае процент работающих эвакуированных граж-
дан был наиболее низким по сравнению с г. Новосибирск и г. Кемерово. 
К 1 января 1943 г. из 61 тыс. граждан работали 29,8 тыс. человек; на 1 
апреля 1943 г. ситуация не изменилась; к 1 октябрю 1944 г. из 67,8 тыс. 
человек работали 59 тыс. человек [4, с. 338]. 

Такая низкая процентная доля работающих на Алтае была обуслов-
лена рядом проблем. Во-первых, в докладе крайисполкома [4, с. 234] от-
мечено, что среди трудоспособного населения было большое количество 
людей интеллектуального труда (медсестры, учителя, инженеры), тру-
доустроить которых представлялось весьма сложно, ввиду необходимо-
сти рабочих профессий. Во-вторых, половина трудоспособного эвакуи-
рованного населения — женщины с маленькими детьми. Отсутствие в 
крае яслей и садиков делало невозможным устройства на работу мате-
рей. Решение крайисполкома о создании 135 детсадов на 10600 детей, 
что обеспечило бы устройство детей эвакуированных, осталось не вы-
полненным. Для устранения первой проблемы крайисполком вынес ре-
шение об организации для эвакуированных краткосрочных курсов, 
кружков для быстрого обучения сельхозпроизводству. Вторая проблема 
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решалась созданием временных детских садов и яслей на период сель-
скохозяйственных работ. 

Стоит отметить, что в связи с прибытием в Алтайский край эвакуиро-
ванного населения появился целый комплекс санитарно-медицинских 
проблем. Важным фактором оставалось состояние здоровья прибываю-
щих в регион граждан. При несоблюдении санитарного карантина это вы-
зывало эпидемические вспышки в местах вселения эвакуированных 
граждан. В документальных отчетах медицинских работников нет упоми-
наний о распространении эпидемии в Алтайской крае. Но с осени 1941 г. в 
Новосибирске, Томске и других городах Западной Сибири наблюдались 
вспышки таких болезней, как брюшной и сыпной тиф, корь, скарлатина 
[4, с. 44]. Поэтому можно усомниться в отчетах медицинских работников. 
Возможно реальная ситуация в Алтайском крае умалчивалась. 

В неудовлетворительном состоянии пребывала и сфера бытового 
обслуживания в крае. Например, на 10 тыс. жителей г. Барнаула прихо-
дилась одна мастерская по ремонту обуви. В феврале 1943 г. на сессии 
Алтайского краевого совета особо подчеркивалась неудовлетворитель-
ная работа предприятий бытового обслуживания: бань, парикмахерских, 
прачечных, внутригородского транспорта. 

Имелись в крае проблемы связанные с оказанием медицинской по-
мощи прибывшему населению, так в постановлениях Алтайского край-
кома ВКП(б) упоминается халатное отношение медицинских работников 
к санитарному обследованию эвакуированного населения и оказанию 
необходимой помощи. Прибывшее в Бийск население не проходило са-
нитарное обследование, и было разгружено под открытое небо, где 
находились 5 суток, так как в городе отсутствовал эвакопункт. Напри-
мер, ленинградка С.З. Петухова имея ранение в правой стороне тулови-
ща прожила в течении 6 суток на крыльце клуба мясокомбината, а в 
школе №4 больная Т.Г. Мороз, просив о помощи умерла, так как скорая 
помощь по вызову не пришла [2, с. 244]. 

Для улучшения материально-бытовых условий проживания эвакуи-
рованного населения, в 1942 г. на оказание единовременной денежной 
помощи края было отпущено 719 тыс. рублей, израсходовано в 1942 г. из 
этих средств 405 тыс. руб. Оставшиеся 304 тыс. руб. израсходованы в 
1943 г. В результате от остро нуждающихся эвакуированных поступали 
заявления с просьбой оказать денежную помощь (в связи с подготовкой) 
к зиме, на приобретение и ремонт обуви и одежды, ремонт жилых поме-
щений и т.д., но при отсутствии денег эти заявления остались неудовле-
творенными. 

Таким образом, положение эвакуированного населения в Алтайском 
крае было тяжелым, что конечно, характерно и для местных жителей. 
Все правительственные распоряжения и финансовая помощь направля-
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лись в край лишь для минимального поддержания уровня жизни, что 
обуславливалось реалиями войны. 
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Первые годы Великой Отечественной войны, сопровождающиеся 
значительными потерями как среди мобилизованных на фронт, так и 
среди мирных граждан, были связаны не только с прорывом войск про-
тивника на территорию СССР, но и непростыми условиями жизни совет-
ского народа, когда тысячи детей и подростков остались без попечения 
родителей. 

К середине 1942 года в письмах солдат с фронта все чаще можно 
встретить: «Я много думаю о своих ребятах. Как там они живут? Здоровы 
ли? Учатся ли? Есть ли за ними надзор? Скорее напишите мне…»1. При-
нимая во внимание обеспокоенность бойцов Красной армии за родных, а 
также возросшее число безнадзорных детей, коллектив учителей Федя-
кинской школы Рыбновского района Рязанской области выступил с 
инициативой создать для детей фронтовиков фонд материальной по-
мощи, из средств которого осуществлялась выплата денежных пособий 
семьям фронтовиков и закупка продуктов для организации бесплатного 
горячего питания для детей при школах. Инициаторы предлагали обще-
ственности принять активное участие в оказании помощи таким семьям. 
В том числе подготовке уроков под личным присмотром учителей, орга-
низации досуга при школах, отправке писем односельчанам на фронт. 

29 сентября 1942 года в газете «Правда» были опубликованы 
«Письма на фронт — односельчанам от учителей Федякинской школы»: 
«…Федор Михайлович Фомин! С первого сентября все твои трое детей 
начинают учебу. Боря и Аня — в третьем классе, меньшого мы принима-
ем в первый класс. Ребята здоровы. Колхоз помогает твоей жене, отпус-
кает из классы взаимопомощи средства на обувь и одежду для ребят. 

Будь спокоен за своего сына, Степан Михайлович Лопухов! Школа 
знает, что у мальчика слабые глаза, и внимательно следит за ним. Как и 
в прошлом году, мы посадим его на первую парту, во-время поможем 
ему, если что-нибудь не поймет…»2. 

«Письма на фронт…» получили широкий общественный отклик во 
многих городах и селах Советского Союза: Алма-Ате, Свердловске, Пав-
лове Посаде, Березниках, Молотовской области, Балтачевском районе 
Башкирии и т.д. 

30 сентября 1942 года в газете «Советская Сибирь» вышла статья 
«Детям фронтовиков — наши заботы и любовь!», в которой новосибир-
цы отзывались об инициативе федякинцев как о «настоящем патриоти-
ческом деле», ведь «чем спокойнее боец за своих детей, а дети — самое 
дорогое, родное для него, — тем успешнее будет драться он с немецко-
фашистскими мерзавцами» [1. С. 1]. 

В начале октября 1942 года появились первые принятые официаль-
ные документы, касающиеся развернувшегося в стране движения федя-

                                                                    
1 Советская Сибирь.1942. № 230.  
2 Там же. 
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кинцев. Так, заведующей ГорОНО Даниловой был принят план обследо-
вания состояния федякинского движения по школам города, который 
включал в себя следующие вопросы1: 

— формы пропаганды федякинского движения (школьный со-
вет/родительские собрания/стенные газеты и т.д.); 

— план мероприятий по внедрению движения федякинцев в школах 
и его оценка; 

— анализ проводимой классными руководителями воспитательной 
работы в отношении детей фронтовиков; 

— формы привлечения детей к помощи детям фронтовиков; 
— участие родителей, шефствующих, а также партийных и обще-

ственных организаций в деятельности движения; 
— формы надзора за учебной и внеклассной деятельностью детей 

фронтовиков. 
Анализ актов проверки состояния федякинского движения по шко-

лам Новосибирска (составлялись в ходе обследования), проводимых в 
октябре-ноябре 1942 года, показал, что основными пропагандистами 
движения в школах стали педагогические советы, комсомольские и пио-
нерские организации, ученические комитеты. 

Классным руководителям было поручено провести учет детей фрон-
товиков в каждом классе и определить общее количество детей в школе, 
нуждающихся в помощи педколлектива и одноклассников. Согласно ак-
там проверки в школе № 41 Кагановичского района обучались 713 детей 
фронтовиков2, в школе № 55 Заельцовского района — 428 человек3, 
школе № 28 Дзержинского района — 310 человек4, школе № 6 Иппо-
дромского района — 288 человек5. 

В планы работы классных руководителей вводился раздел «Работа с 
детьми фронтовиков», который включал изучение бытовых условий се-
мьи ученика, необходимость и характер оказания материальной помо-
щи, привлечение родителей одноклассников шефствующих предприя-
тий, организацию систематической переписки с родителями-
фронтовиками. План работы так же включал участие руководителей 
предприятий, с которых были мобилизованы на фронт родители 
школьников. 

Таким образом, каждый представитель педагогического состава 
школы имел сведения о количестве детей фронтовиков в классе и объе-
мах оказания необходимой материальной помощи. 

                                                                    
1 Новосибирский городской архив (НГА). Ф. 382, оп. 1, д. 165, л. 7. 
2 Там же, л. 21. 
3 Там же, л. 40об. 
4 Там же, л. 4. 
5 Там же, л. 45. 
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Во всех классах начальной школы были организованы уголки быто-
вого обслуживания, где учителями или средними школьниками прово-
дился санитарно-гигиенический осмотр младшеклассников и мелкий 
ремонт их одежды (починка школьной формы, пришивание пуговиц). 

Результаты мероприятий, проводимых учителями совместно со 
школьниками, находили отражение в выпусках боевых листков, которые 
освещали деятельность каждого класса (5-10 классы) в рамках движения 
федякинцев, и школьной периодике. Кроме того, в стангазетах был вы-
делен раздел «С фронта», посвященный переписке школьников с роди-
телями-фронтовиками или бывшими учениками, теперь сражающимися 
в рядах Красной армии. Помощь в написании писем оказывали классные 
руководители, которые информировали отцов о здоровье детей и их 
успехах в учебе. Так, коллективом школы № 55 Заельцовского района 
отправлено свыше ста писем на фронт1, в том числе бывшему воспитан-
нику школы Э. Фистелю, командиру артиллерийской разведки, нахо-
дившемуся на фронте2. 

В подшефных предприятиях (Сибстройпуть, Фабрика № 4, заводы 
№ 69, № 564, Шорно-седельная фабрика, Обувная фабрика Хромзавода, 
артели г. Новосибирска) создавались комитеты содействия семьям 
фронтовиков, которые занимались распределением ордеров на бесплат-
ную выдачу одежды и обуви, пропусков на получение горячего питания, 
выделение материальной помощи. Так, Сибстройпуть и Фабрика № 4, 
шефствующие предприятия школы № 41 Кагановичского района, выде-
лили 97 ордеров на получение 11 сумок и 27 стежонок, 100 ежемесячных 
пропусков в детскую столовую, где были организованы дополнительные 
горячие завтраки3. Ко дню годовщины Октябрьской революции через 
шефствующее предприятие (Завод № 69) ученики школы № 55 Заель-
цовского района получили бесплатный завтрак (яблоко, хлеб, компот)4. 

Руководителями артелей г. Новосибирска, осуществляющих шеф-
скую помощь школам Кагановичского района, были выделены: 25 паль-
то, 14 полупальто, 100 сумок, 1500 стежонок, 350 меховых пальто, 150 
варежек, 30 юбок, рубашек, брюк; отреставрировано одежды — 140 экз., 
починено обуви — 1500 пар5. 

Школы № 15, 44, 55 Заельцовского района получили отходы войлока 
в количестве 10 тонн от шорно-седельной фабрики, а также 300 кило-
граммов от обувной фабрики Хромзавода для удовлетворения нужд де-
тей фронтовиков чулками и рукавицами, войлочными тапочками и ва-

                                                                    
1 Там же, л. 3. 
2 Там же, л. 4. 
3 Там же, л. 21об. 
4 Там же, л. 13об. 
5 Там же, л. 20об. 
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ленками1, в пошиве которых участвовали родители одноклассников 
нуждающихся. 

Сотрудники Ленинградской филармонии перечислили 2000 руб. на 
приобретение вещей для детей фронтовиков школы № 41 Каганович-
ского района2. 

Отметим, что школьники наравне с учительским составом занима-
лись сбором материальной помощи и одежды для нуждающихся сверст-
ников, организовывали тимуровские команды, участвовали в сельскохо-
зяйственных работах, изготавливали предметы одежды на подшефных 
предприятиях, брали шефство над сиротами, устраивали концерты в 
госпиталях и читки писем от родственников и сослуживцев, шили кисе-
ты для раненых, изготавливали конверты и т.д. 

Так, активисты 5-10 классов школы № 55 Заельцовского района ор-
ганизован сбор вещей, среди которых: 7 платьев, 11 рубашек, 3 брюк, 4 
кофточек, 2 лыжных кофт, 2 сарафана, 4 пары чулок, 1 фуражка, 1 теплая 
шапка, 1 шлем, 6 пар ботинок, вещи выданы особо нуждающимся детям 
фронтовиков, всего 160 человек3. 

Пионеры 5 «г» класса школы № 36 им. академика Чаплыгина приоб-
рели на собранные средства валенки для учениц Григорьевой и Бекере-
вой, а также Веселовой, потерявшей на войне отца и мать4. 

В школе № 54 Ипподромского района было организовано 5 тимуров-
ских команд по 50 учащихся, которые несли дежурство в рабочей комнате 
по подготовке младшими школьниками уроков, следили за посещаемо-
стью своего класса, проверяли причины пропусков. К празднику 7 ноября 
одна из команд провела побелку в семье фронтовиков Омельченко5. 

По заданию команды комсомолец Никитин вернул с улицы ученика 
54 школы, который хулиганил, прогуливал занятия, дрался дома с ба-
бушкой, а потом стал дисциплинированным пионером и капитаном ти-
муровской команды6. 

Учащиеся школы № 41 Кагановичского района были направлены 
для работы на шефствующие предприятия: Мехпром — 40 чел., 3 пяти-
летка — 32 чел., артель Димитрова — 25 чел., «Работница» — 15 чел7. 
Старшеклассники школы № 55 Заельцовского района организовали бри-
гаду из 40 человек под руководством учительницы истории тов. 
Я.Б. Чечель для пошивки унтов из меховых отбросов, часть из которых в 

                                                                    
1 Там же, л. 37. 
2 Там же, л. 22. 
3 Там же, л. 13. 
4 Там же, л. 32об. 
5 Там же, л. 44. 
6 Там же, л. 44об. 
7 Там же, л. 22. 
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качестве благодарности была направлена в школу для помощи детям 
фронтовиков1. 

Отметим, что активную помощь нуждающимся оказывали и сами де-
ти, родители которых находились на фронте. Так, в приведенном ниже 
фрагменте таблицы, составленной одним из учителей школы № 55 
Заельцовского района, видим развернутую харатеристику внеклассной 
работы детей фронтовиков по оказанию помощи нуждающимся детям. 

Таблица 1 
Внеклассная работа детей фронтовиков школы № 55 Заельцовского района 
Новосибирска 

ФИО учени-
ка/ученицы 

Класс Характеристика 

М.Д. Лопу-

шанская 

4 организовала снабжение детей фронтовиков (Кичигину, Васильеву, Федичеву) овоща-

ми со школьного участка, обработанного учениками ее класса, она же организовала 
ежедневный надзор за успеваемостью детей-фронтовиков учащихся ее класса, помо-

гая им готовить уроки в специально выделенной для этого комнате, снабженной необ-
ходимыми наглядными пособиями и учебниками, к слабым учащимся прикреплены 

отличники. Через шефствующую организацию (Завод № 69) она добилась снабжения 
семей детей фронтовиков известью для приведения квартир детей в надлежащий вид  

А. Романенко 3 организовала из учащихся своего класса бригаду в количестве 10 человек для распи-
ловки дров у учащихся Мистрюкова, мать которого находясь на работе не может сде-

лать этого, бригада распилила 3 куб. дров 

Назарова 1 привлекла в свой класс со школьного участка 16 человек детей фронтовиков, органи-
зовала с ними систематическую работу, и в настоящее время эти дети уже не являются 

отстающими в классе 
Источник: НГА. Ф. 382. Оп. 1. Д. 165. Л. 11–11 об. 

Учащиеся 5–10 классов школы № 55 Заельцовского района в количе-
стве 84 человек (все из которых дети фронтовиков) принимали участие 
в сельскохозяйственных работах на шефствующем предприятии (завод 
№ 69). Выращенные на участках овощи были переданы в новосибирские 
госпитали2. Ученицы школы № 4 Ипподромского района сшили кисеты 
для раненых и изготовили около 5000 конвертов3. 

Несмотря на большую работу, проделанную школами города по ока-
занию помощи семьям фронтовиков, оставалось много существенных 
недостатков, неучтенных в работе. В том числе слабо привлекались фаб-
рично-заводские местные комитеты и парткомы по месту работы роди-
телей, часто не использовались имеющиеся ресурсы на предприятиях 
районов города, в большинстве школ не бели решены задачи по уста-
новлению надзора за учебой и воспитанием детей фронтовиков и т.д. 

Тем не менее, результаты актов обследования состояния федякин-
ского движения по школам города дали объективную картину действи-
тельности военного времени, которая диктовала создание особых усло-
вий для детей, оставшихся без попечения родителей. В декабре 1943 го-
да в Новосибирске было принято решение об открытии специальной 
                                                                    
1 Там же, л. 13. 
2 Там же, л. 14. 
3 Там же, л. 43об. 
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средней школы для детей фронтовиков на 250 человек (с последующим 
набором 125 человек в год) с содержанием на полном пансионате. Кроме 
полного среднего образования школа обеспечивала специальную воен-
ную подготовку, дающую возможность учащимся по ее окончании по-
ступить в военное училище [1. С. 216]. 
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В 1940 году Верховный Совет СССР поставил задачу организованной 
подготовки новых рабочих из городской и колхозной молодежи и созда-
ния необходимых трудовых резервов для промышленности. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 года 
были организованы ремесленные училища и школы фабрично-заводско-
го обучения. 

С началом войны, переходом народного хозяйства на военные рель-
сы и эвакуацией в регион больших производственных мощностей по-
требность в квалифицированных кадрах возросла многократно. В тоже 
время, призыв мужчин на фронт лишь дополнительно обескровливал 
промышленность. В этой ситуации деятельность учреждений начально-
го профессионального образования приобрела ключевое значение. 

Газеты того времени, в частности «Советская Сибирь», позволяют 
получить представление о масштабах и направлениях деятельности ФЗО 
и ремесленных училищах той поры, жизни их учащихся. 

В эти учреждения принимали юношей и девушек в возрасте 14–15 
лет для обучения в ремесленных училищах и в возрасте 16–17 лет для 
обучения в школах фабрично-заводского обучения1. 

Училища и школы комплектовались по призыву (мобилизации), а 
также за счет свободного приема молодежи: в ремесленные училища — 
окончившей 7-летнюю общеобразовательную школу, а в школы ФЗО — 
начальную школу. Призыв в школы ФЗО производился дважды в год — в 
январе и октябре. По условиям приема каждый поступающий должен 
был иметь паспорт, справку об образовании и состоянии здоровья2. Обу-
чение в ремесленных училищах длилось 2 года, в школах ФЗО — 6 меся-
цев. В 1942 году срок обучения в ФЗО был сокращен до 4-5 месяцев, так 
как потребность в рабочей силе была крайне острой. С каждым годом 
набор увеличивался. Так, в январе 1942 г. в них приняли около 200 тыс. 
человек, а в июле того же года уже 260 тысяч3. 

Школы ФЗО действовали на базе промышленных предприятий и 
строек в системе Государственных трудовых резервов СССР. В ремеслен-
ных училищах обучали металлистов, металлургов, химиков, горняков, 
нефтяников и рабочих других сложных профессий, а также квалифици-
рованных рабочих для морского транспорта, речного транспорта и 
предприятий связи. Школы ФЗО организовывались для подготовки ра-
бочих массовых профессий, в первую очередь для угольной промышлен-
ности, горнорудной промышленности, металлургической промышлен-
ности, нефтяной промышленности и для строительного дела. 

                                                                    
1 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. «О Государ-
ственных трудовых резервах СССР». 
2 Советская Сибирь 1941. 16 августа. 
3 Советская Сибирь. 1942. 7 января, 28 июля. 
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Общеобразовательные занятия проходили в первой половине дня, 
практические занятия — после обеда. Обучение проводили опытные ма-
стера и преподаватели непосредственно на производстве. Широко был 
распространен индивидуальный метод обучения. 

К сожалению, нехватка специалистов, сокращение сроков обучения, 
его ориентированность на получение практических навыков, приводили 
к недостаткам в образовательном процессе, резко упало качество теоре-
тической подготовки специалистов. Так, в мартовском номере 1942 года 
говорится о том, что выпускники ФЗО не умеют читать чертежи и не 
знают основ технологии металлов.1 Во-вторых, в ФЗО и РУ не уделяля-
лось должного внимания политико-массовой работе, в некоторые учеб-
ные заведения агитаторы заглядывали крайне редко, что было недопу-
стимо в те времена. Тем не менее, положение постепенно улучшалось. 
Если во втором полугодии 1942 года из выпускников РУ и ФЗО 63 % по-
лучили третий и четвертый разряды и лишь 33 % получили пятый и ше-
стой разряды, то во втором полугодии 1943 г.соотношение кардинально 
изменилось третий и четвертый разряды получили 44 % выпускников, а 
пятый и шестой — 56 %[1, с. 119]. 

На период обучения в ремесленных училищах и школах ФЗО учащи-
еся находились на полном обеспечении государства. Обучение произво-
дилось на бесплатной основе, что было особенно значимо, учитывая тот 
факт, что большинство учащихся было сельскими жителями, у которого 
не было средств на обучение детей. Бесплатно предоставлялись обще-
житие (для иногородней молодежи), трехразовое питание, обмундиро-
вание и учебные пособия. Для населения это было большой помощью со 
стороны государства, так как наблюдалась проблема с жильем. Напри-
мер, в городе Новосибирске в среднем на одного человека приходилось 
около 2,7 кв.м.[2, с. 114] Поэтому получение любого жилья было огром-
ной роскошью. Хотя часто общежития были в ненадлежащем состоянии, 
непригодном для проживания. 

Социально-бытовые условия в ремесленных училищах в первое вре-
мя были тяжелыми. Несмотря на цензуру, в прессе публиковалось нема-
ло критической информации бытового характера. Нередкими были слу-
чаи недостаточного внимания со стороны школ к обеспечению условий 
проживания в общежитиях. Зачастую общежития не отапливались до 
наступления зимы и учащиеся были вынуждены жечь мебель, чтобы 
хоть как-то согреваться. «Учащиеся живут в производственном корпу-
се…На каждого по одному комплекту постельного белья, и нет даже мы-
ла, чтобы постирать его»2. 

                                                                    
1 Советская Сибирь. 1942. 17 марта. 
2 Советская Сибирь. 1943. 19 сентября.  
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Постепенно условия улучшались. Особенно это касалось тех училищ 
и школ ФЗО, которые напрямую сотрудничали с крупными заводами, 
такими как завод им. Чкалова. 

Молодежь стремилась помогать фронту, активно участвовала в об-
щественной жизни общества. Литературные выставки, молодежные ми-
тинги, спортивные праздники, комсомольские районные конференции 
— это далеко не полный список мероприятий, участниками которых 
были учащиеся ремесленных училищ и школ фабрично-заводского обу-
чения. Учащиеся ремесленных училищ и школ ФЗО активно занимались 
спортом и в кружках художественной самодеятельности. По мере укреп-
ления материальной базы возможности училищ росли. Многие училища 
имели свои хоры, духовые оркестры, драматические кружки. Областное 
управление Трудовых резервов (оно ведало всеми подобными училища-
ми) проводило смотры художественной самодеятельности и лучшие 
воспитанники награждались призами. 

По окончании ремесленных училищ, и школ фабрично-заводского 
обучения граждане считались мобилизованными и были обязаны про-
работать четыре года подряд на государственных предприятиях по ука-
занию Главного управления трудовых резервов при Совете Народных 
Комиссаров СССР с обеспечением им зарплаты по месту работы на общих 
основаниях. 

Ремесленные училища и школы ФЗО в тот период были самыми мас-
совыми формами профессионального технического образования. Работа 
ремесленных училищ и школ ФЗО смогла значительно облегчить про-
блему кадрового голода промышленности. Таким образом, школы ФЗО и 
ремесленные училища внесли огромный вклад в работу промышленно-
сти СССР военных лет. 
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