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одна на вСех Победа!  
КонцеПтуальные Подходы  

К формированию  
иСторичеСКой Памяти  

о второй мировой войне

В 2020 году человече-
ство отметило 75-ле-

тие Победы советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне и стран 
Антигитлеровской коали-
ции во Второй мировой 
войне. Однако крайнее раз-
нообразие подходов при 
фор мировании националь-
ных картин исторической 
памяти, разлад сотрудниче-
ства науки и образования, 
битва компроматов в оче-
редной раз помешали прак-
тическому единению на-
родной памяти. Результаты 
опросов общест венного мне-
ния (ВЦИОМ , 2019 г.) под-
твердили низкий уровень 
осведомленности – 90 % 
россиян смогли назвать дату 
начала Второй мировой 
войны, но при этом 58 % 

опрошенных указали её не-
верно. Десять лет назад кар-
тина была практически та-
кой же – 63 % опрошенных 
допускали ошибки в элемен-
тарной хронологии.  

Общественный дискурс в 
России разрывается от стра-
стей, основной причиной 
которых является необхо-
димость сохранения и тран-
сляции ценностей, объеди-
нявших народ-победитель в 
эпоху Героев – людей мудро 
и стойко выдержавших тя-
готы военного времени, 
трудолюбием и усердием 
поднимавших страну в годы 
последующих испытаний, 
воспитывавших и поддер-
живавших детей и внуков 
в период катастроф конца 
1980–1990-х… Эти ценно-
сти передавались непри-

нужденно до тех пор, пока 
в каждом дворе страны, 
на любом предприятии, 
внутри всех коллективов 
оставались фронтовики. 
Уни  кальность этой некогда 
многочисленной группы 
носителей исторической 
памяти заключалась в том, 
что они точно знали прав-
ду – разную, свою, противо-
речивую, но такую, против 
которой не пойдёшь. 

Героев почти не оста-
лось, мало среди нас уже 
и тружеников тыла, детей 
войны. Мы потеряли (по 
естественным причинам) 
тех, кто формировал (в том 
числе и на профессиональ-
ном уровне) знание о войне. 
Широко известно, что пла-
чевные последствия не за-
ставили себя долго ждать и 
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«1941–1945. Можем повто-
рить!», и в недальновидном 
разжигании розни между 
странами и народами-побе-
дителями.  

Что можно и нужно из-
менить в подходах к изуче-
нию и распространению 
социально-полезного зна-
ния о Второй мировой вой-
не? Ответу на этот вопрос 
посвящена данная публика-
ция, представляющая собой 
обобщение практического 
опыта без претензии на на-
учное содержание. 

Источники
В 2014 г. в нашей стране 

с целью унификации и ста-
ндартизации содержания 
школьного исторического 
образования был принят 
историко-культурный стан-
дарт (ИКС), прямо указы-
вавший на то, что при фор-
мировании у школьников 
чувства патриотизма нужно 
иметь в виду, что гордость 
военными победами пред-
ков – неотъемлемая часть 
отечественного историче-
ского сознания. Желатель-
но акцентировать внима-
ние на массовом героизме 
в освободительных войнах. 
Важно подчеркивать под-
виг народа как пример вы-
сокой гражданственности 
и самопожертвования во 

имя Отечества. Кроме того, 
при освещении тем «СССР 
в 1929–1941 гг.: сталинский 
социализм» и «СССР в 
годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.» 
достаточное внимание 
предполагалась уделять со-
трудничеству стран Анти-
гитлеровской коалиции 
накануне и в годы Второй 
мировой войны, а события 
мирового и отечественно-
го противостояния общему 
врагу вплетались в единый 
контекст, что соответство-
вало и другому принципу 
ИКС – органической свя-
зи истории России и все-
общей истории. В новом 
издании историко культур-
ного стандарта 2020 г. ука-
занные ориентиры в целом 
сохранились, но акцент 
был смещен на антинацист-
скую линию, что весьма 
справедливо как с позиции 
истории Родины, так и во 
всемирно-историческом 
ключе. Примем ИКС за 
одну из отправных точек в 
вопросе о концептуальных 
подходах к актуализации 
военных событий.

Другим источником мож-
но было считать «концеп-
цию» единого учебника по 
истории Великой Отече-
ственной войны для стран 

выразились, прежде всего, 
в упомянутой выше невеже-
ственности, молниеносно 
поразившей огромные мас-
сы людей. Она проявилась и 
в отсутствии элементарных 
знаний по истории войны, 
и в необузданной браваде: 
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СНГ, идея создания кото-
рого активно обсуждалась в 
преддверии 70-й годовщины 
Победы. Предполагалось, 
что книга будет на писана на 
основе бело русских анало-
гов, максимально прибли-
женных к советской исто-
риографии войны. Главная 
мысль концепции заключа-
лась в том, чтобы, не нару-
шая историческую правду, 
написать учебник, в кото-
ром красной нитью должно 
прослеживаться единство 
белорусского, российско-
го и других народов Совет-
ского Союза, принимавших 
участие в войне. Цель учеб-
ника – не разжигать рознь 
и политические распри, а 
донести понимание того, 
что победу над врагом 
одержал советский народ, 
воспитать историческую 
гордость. К сожалению, 
проект до сих пор так и не 
был воплощен в жизнь, но 
высказанная идея актуаль-
ности своей не потеряла.

Наконец, третьим источ-
ником для формирования 
актуализированного под-
хода можно считать так на-
зываемую академическую 
«концепцию», нашедшую 
воплощение в решениях 
Международной Ассоциа-
ции институтов истории 

стран СНГ, международных 
конференциях, проводи-
мых под эгидой Института 
всеобщей истории РАН, и 
новом издании «Всемир-
ной истории». Президент 
ИВИ РАН А.О. Чубарьян 
сформулировал смысл этой 
«концепции» следующим 
образом: «Мне кажется, все 
согласятся, что Великая От-
ечественная война является 
частью Второй мировой».

Таким образом форми-
руется некий триединый 
подход (концепция) к фор-
мированию исторической 
памяти о самом глобальном 
конфликте ХХ века:

Во-первых, важно подчер-
кивать подвиг народа как 
пример высокой граждан-
ственности и самопожерт-
вования во имя Отечества.

Во-вторых, расной ни-
тью должно прослеживать-
ся единство народов Совет-
ского Союза, принимавших 
участие в войне.  

В-третьих, Великая Оте-
чественная война должна 
пониматься (в том числе) и 
как часть Второй мировой 
войны.

История в данном случае 
всецело призвана не разъеди-
нять, а объединять на роды.

Характер войны  
До настоящего времени 

одним из наиболее разделяю-

щих моментов в дискуссиях 
о Великой Отечественной и 
Второй мировой войнах, их 
соотношении, является во-
прос о характере войны. И 
если в случае с Великой Оте-
чественной ответ очевиден, 
то характер отдельных эта-
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пов Второй мировой войны 
пересматривался и пересма-
тривается в угоду политиче-
ским реалиям. 

Так в ранней советской 
историографии период 
1936–1938 гг. рассматривал-
ся как начальный этап Вто-
рой мировой войны – вой-
ны империалистических 
коалиций стран агрессоров 
(Германия, Италия, Япо-
ния) против неагрессивных 
стран (США, Великобри-
тания, Франция, Китай). 
Затем (после подписания 
Договора о ненападении 
между СССР и нацист-
ской Германией 23 августа 
1939 г.) период 1938–1939 гг. 
понимался как война между 
двумя группами капитали-
стических стран за передел 
мира, за господство над ми-
ром. И. Сталин, отвечая на 
запрос редактора «Правды» 
30 ноября 1939 г., указы-
вал: «Не Германия напала 
на Францию и Англию, а 
Франция и Англия напали 
на Германию, взяв на себя 
ответственность за нынеш-
нюю войну». И лишь в гор-
ниле начавшейся Великой 
Отечественной войны и по-
следующих за этим событий 
в советском общественном 
мнении и историческом со-
знании стал утверждаться 
подход, озвученный Стали-
ным 6 ноября 1941 г.: «Нем-
цы ведут теперь войну за-

хватническую… Советский 
Союз и его союзники ведут 
войну… рассчитанную на 
освобождение <…> народов 
Европы и СССР от гитле-
ровской тирании». К 1946 г. 
в советской историографии 
окончательно закрепилось 
мнение о том, что Вторая 
мировая война приняла 
с самого начала характер 
антифашистской, а вступле-
ние в нее СССР лишь уси-
лило освободительную суть 
противостояния.  

Стоит ли говорить о том, 
насколько губительными 
могут быть попытки пере-
ложить ответственность за 
войну на СССР или демокра-
тические страны Антигитле-
ровской коалиции? И те, и 
другие искупили «вину» за ди-
пломатические просчеты ка-
нуна и начального этапа вой-
ны в ходе кровопролитных 
сражений, избавивших мир 
от реальной угрозы. Задачи 
по пересмотру в односторон-
нем порядке «уроков Мюнхе-
на» или обстоятельств заклю-
чения советско-германского 
пакта не должны, по нашему 
мнению, вызывать доверия 
не у профессиональных ис-
ториков, не у рядовых обы-
ва телей.      

Одна на всех Победа  
Особую озабоченность 

вызывает атмосфера пол-
ного или частичного забве-
ния общего героического 

прошлого на территории 
постсоветского простран-
ства. В некоторых государ-
ствах дошли до изучения 
истории национальных 
воинских подразделений, 
чей подвиг никак не вклю-
чен в контекст общего 
противостояния врагу. За-
частую создается впечатле-
ние, что солдаты бывших 
союзных республик вели 
какую-то свою отдельную 
войну с противником. Не 
удивительно, что для моло-
дых людей больше не суще-
ствует интернациональных 
танковых бригад, экипажей 
подводных лодок, частей 
и дивизий, состоящих из 
представителей абсолютно 
всех народов некогда могу-
чего Советского Союза. Но 
ведь для каждого человека, 
где бы он ни жил, героиче-
ский пласт общей истори-
ческой памяти – это повод 
гордиться, а не испытывать 
стыд. Достаточно задумать-
ся о том, что на фронт ушли 
не менее шести армянских 
дивизий, стоявшие бок о 
бок с каждым пятым жи-
телем Азербайджана. В 
советской армии служил 
каждый четвертый еврей 
(из живших в СССР) и бо-
лее десяти тысяч советских 
немцев, обратившихся с за-
явлениями о направлении 
добровольцами на фронт 
или вступившими в ряды 
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ополчений. В армию были 
мобилизованы более мил-
лиона выходцев из Узбеки-
стана, 280 человек из кото-
рых получили звезду Героя. 
39 героев Советского Сою-
за среди воинов из Чечни, 
которых иногда недально-
видные публицисты пыта-
ются представить совсем в 
другом качестве. Каждый 
шестой боец в рядах Крас-
ной армии был украинцем. 
Этот список примерных 
данных, различающихся в 
источниках, но не значи-
тельно, можно продолжать. 
И дело не в том, что в отно-
сительных значениях при-
веденные цифры не всегда 
сравнимы, – это не важно, 
а в том, что никто не имеет 
морального права забывать 
о любом из известных нам 
подвигов. Иллюстрацией 
этому тезису могут служить 
слова из бессмертной пес-
ни Б. Окуджавы: «И, зна-
чит, нам нужна одна победа, 
одна на всех – мы за ценой 
не постоим!». 

Больше, чем «Большая 
тройка» 

Отдельным вопросом, бу-
доражащим сознание мно-
гих умов, является наро-
читое желание сравнивать 
вклады, сделанные участни-
ками международного сооб-
щества в Победу. При этом 
пугает не сравнение само 
по себе (для россиян важ-

но осознавать свою особую 
лепту), а противоестествен-
ное отрицание или замалчи-
вание успехов союзников. 
До недавнего времени та-
кой подход был характерен 
для американских и британ-
ских средств массовой ин-
формации (подчеркиваю, 
что не для профессиональ-
ных историков), теперь же 
в этом повинны и многие 
отечественные публицис-
ты, не говоря уже о разруши-
тельной информационной 
войне, развязанной на пост-
советском пространстве. 

Историческая противоес-
тественность такой инфор-
мационной вражды очевид-
на и подтверждается массой 
свидетельств. Приведу лишь 
несколько примеров. Пла-
катная живопись военных 
лет дает исчерпывающее 
представление о задачах 
по формированию эмоцио-
нального единства на фрон-
тах и в тылу союзнических 
армий. Лозунги “United we 
are strong. United we will win” 
(«Вместе мы сильны. Объе-
динившись мы победим»), 
«Единым ударом», “This 
man is your friend. He fights 
for freedom” («Этот чело-
век твой друг. Он сражает-
ся за свободу»), “Leningrad 
defends Britain. Send help 
at once” («Ленинград защи-
щает Британию. Направьте 
помощь безотлагательно») 

красноречиво задавали век-
тор отношений, который к 
великому сожалению нами 
был утерян. 

В американском пропа-
гандистском мультфильме 
1943 г. “Bury the Axis” («За-
копаем Ось») аниматор Лу 
Бунин (1904–1994 гг.) в са-
тирической форме изобра-
зил Адольфа Гитлера, армия 
которого, пройдя через всю 
Европу, встретила достой-
ное сопротивление лишь в 
России. В конце ленты рейх-
сканцлер и его союзники по 
Оси получают тотальный 
удар от союзнических ар-
мий, изображенных в виде 
орудия, над которым раз-
веваются китайский (респу-
бликанский), британский, 
американский и советский 
флаги. 

На плакате 1943 г. Б. Ефи-
мова (Фридлянда) «Тунис. 
Сталинград», символиче-
ски изображающем фюре-
ра зажатым в тисках аме-
риканской, британской и 
советской армий, запечат-
лена одна из ключевых осо-
бенностей Второй миро-
вой войны – несмотря на 
огромную протяженность 
и разбросанность фронтов, 
недостаточную скоордини-
рованность усилий союзни-
ческих армий – коренной 
перелом произошел в одно 
и то же время на тихоокеан-
ском, африканском и совет-
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ском театрах боевых дей-
ствий. И, несмотря на то, 
что до Победы еще далеко, 
это был несомненный со-
вместный успех.  

Не говоря уже о том, 
что свой вклад в Победу 
внесли военно-воздушные 
силы Гондураса, летчики-
истребители из Новой 
Зеландии, бразильские 
пехотинцы, летчики, тан-
кисты и медсестры, армии 
Эфиопии и Палестины 
(арабо-еврейской на тот 
момент). Предельное на-
пряжение ресурсов в годы 
войны привело к массо-
вому голоду в Индии. 
Южно-Африканские части 
в составе дивизий, танко-
вых и пехотных бригад 

сражались вместе с союз-
никами по всему второму 
континенту. Герои Второй 
мировой есть даже в Ко-
ролевстве Свазиленд и у 
Содружества Багамских 
островов. Список можно 
продолжать практически 
бесконечно. 

Кто победил?
Этот вопрос, кажет-

ся, никогда не разобщал 
ветеранов Второй миро-
вой – тех, кто сам смо-
трел смерти в лицо и со 
слезами обнимал солдат 
союзнических армий на 
Эльбе, делил фронтовой 
паек с выходцами из всех 
союзных республик, с гор-
достью носил  ордена ино-
странных государств, но 

чрезвычайно разобщил их 
потомков. Измере ние ко-
личества жертв, объемов 
затраченных экономиче-
ских ресурсов, протяжен-
ности фронтов и прочих 
количественных показате-
лей имело и имеет смысл 
до тех пор, пока мы не пом-
ним о том, что абсолютно 
всем нынешним поколе-
ниям живущих людей на 
всю оставшуюся жизнь 
хватит подвигов и славы! 
По беда не может разъеди-
нять, она обречена объеди-
нять и сплачивать, в том 
числе и перед лицом новых 
угроз.

А для того, чтобы у чита-
теля не возникло впечатле-
ния о попытках приумень-
шить подвиг советского 
человека на войне, закон-
чить повествование хо-
чется цитатой из речи 
Прези дента Французской 
Республики Франсуа Олан-
да, произнесенной в 2014 г. 
на торжествах, посвящен-
ных 70-летию вы садки союз-
ников в Нормандии: «Я хочу 
отметить решающий вклад, 
который внесли народы 
бывшего Советского Сою-
за. Мы обязаны отдать им 
должное за то, что они сде-
лали для нашей свободы, 
для победы над нацизмом». 
Мы победили!

Е.А. Жоров
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легендарной магнитКе  
ПоСвящаетСя

Будем вечно помнить все,
Что было: как мы шли
От первого костра,
Как Россию грудью защитила 
В грозный час Магнитная гора 

Золотые россыпи истории

Трудовой подвиг юж-
ноуральцев в годы 

Великой Отечественной 
войны отмечен в юбилей-
ный год Великой Победы 
тем, что в числе 20 городов 
нашей страны Челябинск и 
Магнитогорск стали горо-
дами трудовой доблести. 

Стало уже хрестоматий-
ным утверждение о том, 
что каждый третий снаряд 
и броня каждого второго 
танка были сделаны из Маг-
нитогорской стали.

Американский журналист 
Вернер в книге «Восточный 
фронт» писал о том, что 
весь мир является свидете-
лем драматической борьбы 
магнитогорского металла с 
металлом всей Европы, ра-
ботавшей на Германию во 
время войны на Востоке. 
«Магнитка победила Рур».

Великая Отечественная 
война выиграна не имею-
щей больше примеров по 
масш табом гибелью народа, 
а также самоотверженным 
трудом тех, кто был в тылу 
и совершивших экономи-
ческое чудо в 1941–1945 гг.

Техническая модерниза-
ция СССР была в основном 
завершена к началу третьей 
пятилетки. В 1938 г. страна 
вышла на первое место в 
Европе и второе в мире. Со-
ветский Союз производил 
13,7 % мировой продукции, 
США – 41,9 %, Германия – 
11,6 %, Англия – 9,3 %, 
Франция – 5,7 %.

Однако по эффективно-
сти производства он значи-
тельно отставал от стран 
Запада. Одной из задач 
третьей пятилетки (1938–
1942 гг.) стала проблема 

преодолеть это отставание. 
Учитывая нарастание угро-
зы мировой войны, в плане 
третьей пятилетки особое 
внимание уделялось разви-
тию качественной метал-
лургии и химической про-
мышленности. Расширялась 
угольно-металлургическая 
база на востоке страны, не-
фтяная – между Волгой и 
Уралом. Особое внимание 
уделялось развитию военно-
промышленного комплекса 
(ВПК).

Ежегодный прирост всей 
промышленной продук-
ции в мирные годы тре-
тьей пятилетки составлял 
в среднем 13 %, а оборон-
ной 39 %. На укрепление 
ВПК были брошены все 
силы и средства. Часто в 
ущерб остальным отраслям. 
В конце 30-х – начале 40-х гг. 
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страна осваивала производ-
ство новых видов военной 
техники, которая превос-
ходила зарубежные анало-
ги: танк Т-34, тяжелый танк 
«Клим Ворошилов» («КВ»), 
реактивный миномет БМ-
13, штурмовик Ил-2.

К концу 30-х гг. Совет-
ский Союз достиг экономи-
ческой независимости от 
Запада, а это означало, что 
страна, даже оказавшись в 
полной экономической изо-
ляции, могла продолжать 
развиваться, опираясь на 
свою промышленность.

22 июня 1941 г., в пер-
вый день Великой Отече-
ственной войны, директора 
Магнитогорского метал-
лургического комбината 
(ММК) Григория Ивано-
вича Носова по телефону 

вызвала Москва. Комбинат 
получил указание в допол-
нение к решению задач мо-
билизационного характера 
приступить к организации 
производства заготовок для 
снарядов, а также изучить 
возможность изготовления 
броневой стали для танков. 
С этого звонка для металлур-
гов Магнитки начались тя-
желые годы войны. Один из 
первых документов Государ-
ственного Комитета Оборо-
ны (ГКО) потребовал от ме-
таллургов Урала и Сибири 
немедленно приступить к 
организации производства 
броневого листа для танко-
строительной промышлен-
ности. До войны выплавка 
качественных марок стали 
на ММК составляла 12 %, а 
рядовых – 88 %. Такое соот-
ношение было вызвано тем, 
что все ресурсы народного 
хозяйства направлялись на 
реализацию задач третьей 
пятилетки. Начавшаяся 
война и нужды фронта по-
требовали изменить это 
соотношение в пользу ка-
чественного и высококаче-
ственного металла. Чтобы 
выполнить этот необычай-
ной сложности заказ, нуж-
но было коренным образом 
перестроить производство.

Мировая практика ме-
таллургии не знала иных 
способов выплавки бро-

невой стали, кроме как в 
малотоннажных мартенах с 
«кислым» подом. Этот спо-
соб малопроизводителен, 
но другого тогда вообще не 
существовало. Металлурги 
Магнитки на ходу начали 
перестраивать производ-
ство на военный лад. Нача-
лась трудная пора поисков 
и экспериментов.

Главное условие произ-
водства качественной ста-
ли – своевременный спуск 
шлака, вместе с которым 
из металла уходят его злей-
шие враги – сера и фосфор. 
После «чистки», когда при-
шлось удалить из печи и из 
пролетов 3–4 тысячи тонн 
застывшего металла, многие 
технологические трудности 
исчезли, и оказалось, что 
на больших печах можно 
выплавлять качественные с 
тали. Но от тех марок стали, 
которые уже варили в боль-
ших печах, до броневой – 
дистанция огромного раз-
мера. В 1941–1945 гг. в СССР 
по сравнению с довоенным 
периодом производство 
чугуна упало на 70 %, стали 
на 60 %, алюминия на 60 %, 
страна потеряла более 40 % 
протяженности железных 
дорог, почти 50 % посевной 
земли и, что самое страш-
ное, около 40 % населения. 
От довоенной экономики 
осталась ровно половина. 

Г.И. Носов
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Герои битвы за магнитогорскую броню. Слева направо: Н.А. Рыженко, К.И. Бурцев, Г.И. Носов,  
В.А. Смирнов, В.Е. Спиридонов, А.С. Поздняков, Г.В. Савельев, А.М. Хилько, Д.Н. Жуков

Закладка фундамента ММК
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Только советский народ, 
решившийся на чудо, мог 
сделать это: перебросить на 
восток 2600 предприятий, 
1,5 млн вагонов с обору-
дованием, 10 млн человек. 

Перебазированные пред-
приятия и оборудование вво-
дились в строй за несколько 
месяцев, а то и недель. 

К лету 1942 г. в тяжелей-
ших условиях начального 
периода Великой Отече-
ственной войны экономи-
ка была переведена на во-
енные рельсы, сложилось 
единство фронта и тыла. 
Невозможное стало воз-
можным.

Первая военная задача 
металлургам Магнитки сво-
дилась к тому, чтобы в крат-
чайший срок смонтировать 
эвакуированный с юга (из 
Мариуполя) броневой стан 
и начать катать броню. Весь 
технический персонал был 
мобилизован на решение 
этой проблемы. Но оказа-
лось, что всюду стан будет 
мешать нормальному про-
изводству. Разгорелась дис-
куссия, в ходе которой заме-
ститель главного механика 
комбината Николай Андре-
евич Рыженко, знавший 
каждый уголок комбината, 
высказался о том, что где бы 
ни поставили стан, он будет 
не на месте, да к тому же на 
его монтаж уйдет слишком 

много времени, которого у 
нас нет. 

В ходе обсуждения Ры-
женко неожиданно для всех 
заявил о том, что можно 
гораздо быстрее и в боль-
ших количествах получать 
броневой лист, катать его 
на блюминге. Н.А. Рыжен-
ко понимал, какое впечат-
ление должно произвести 
его предложение, поэтому 
на совещание он пришел с 
техническими расчетами и 
доводами. 

Блюминг – это мощный 
прокатный агрегат, на-
значение которого – об-
жатие стальных листов и 
пре вращение их в заготов-
ку квадратного сечения 
(блюмсы).

Предложение, высказан-
ное Рыженко, было встрече-
но настороженно, нашлись 
и противники, одним из ко-
торых был начальник блю-
минга Цараков.

Несмотря на такую об-
становку, руководство ком-
бината одобрило смелую 
идею новатора. Поддержал 
это предложение Челя-
бинский обком партии во 
главе с первым секретарем 
Н.С. Патоличевым. Было 
принято специальное реше-
ние «Об организации про-
катки броневого листа на 
блюминге Магнитогорско-
го комбината». Инициатива 

была одобрена наркомом 
металлургии И.Ф. Тевося-
ном. Наркомат черной ме-
таллургии командировал на 
Магнитку группу специали-
стов, которые должны были 
помочь магнитогорцам на-
ладить выпуск броневой 
стали. На комбинате было 
создано броневое бюро, ко-
торое взялось за разработку 
технологии производства 
брони. Осваивалось новое 
дело – выплавка броневой 
стали в большегрузных мар-
тенах.

23 июля 1941 г. – осо-
бая дата в летописи ММК. 
В этот день сталевар Д. Жу-
ков и мастер Е. Сазонов на 
третьей мартеновской печи 
сварили первую плавку бро-
невой стали. Прокатывать 
броневой лист решили на 
третьем блюминге, кото-
рый был изготовлен на 
Уралмашзаводе. 

Было дано время для до-
работки отдельных узлов 
агрегата, которые превра-
тят блюминг в стан для про-
катки брони. Дни и ночи 
проходили в подготовке, 
чтобы по возможности из-
бежать каких-то случай-
ностей. 

Решено было первые ис-
пытания провести не с бро-
невой, а с более мягкой ста-
лью. В фасонно-литейном 
цехе отлили слитки точно 
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такого размера и формы, 
что и броневой стали.

В ходе первого испы-
тания случилась авария 
мотора, что было чистой 
случайностью и прямого 
отношения к прокату листа 
авария не имела. 

Более суток ушло на ре-
монт мотора. Как только 
его отремонтировали и 
проверили всю электриче-
скую часть, было решено 
провести эксперимент до 
конца.

В нагревательные колод-
цы погрузили два слитка 
мягкой стали и несколько 
слитков брони. Слитки мяг-
кой стали прошли отлично, 
приспособления Н.А. Ры-
женко работали безотказно. 
На стеллаже лежал первый 
в мире стальной лист, про-
катанный на блюминге. Те-
перь предстояло прокатать 
слиток броневой стали. Ре-
шалась судьба блюминга, а 
заодно и чести комбината! 
Блюминг выдержал, все 
детали остались целыми, 
мощности хватило. Тяже-
лейший экзамен металлурги 
выдержали. Броневой лист, 
прокатанный на блюминге 
ММК, ждала вся страна.

Магнитка дала стране 
броневой лист на полто-
ра месяца раньше срока, 
установленного правитель-
ством. Теперь можно было 

давать неограниченное ко-
личество брони, если будет 
сталь. Специалисты были 
озабочены, как получить 
сталь, чтобы обеспечить 
блюминг.

Начались поиски новых 
путей решения этой про-
блемы. Два ленинградских 
специалиста из бронебюро 
во главе с С.И. Сахиным 
предложили увеличить вы-
плавку стали в так называе-
мых «основных» мартенов-
ских печах.

Начальник мартеновско-
го цеха заявил: «В металлур-
гии есть свои законы, и че-
рез них не перепрыгнешь». 
Пришлось менять руково-
дителя, чтобы не погубить 
дело.

Новым руководителем 
был назначен опытный ме-
таллург, человек с твердым 
характером инженер Фео-
досий Денисович Воронов, 
перед которым была по-
ставлена задача – наладить 
процесс плавки броневой 
стали в «основных» печах. 

5 сентября 1941 г. газета 
«Правда» в передовой ста-
тье писала о том, «что руко-
водители Магнитогорского 
завода должны дать стране 
столько металла, сколько от 
них требуется».

Впервые в практике ми-
ровой металлургии была 
решена задача, сыгравшая 

большую роль в снабжении 
Красной Армии боевой тех-
никой. Сложнейшие тех-
нические проблемы реша-
лись успешно, потому что 
ММК в предвоенные годы 
стал великолепной школой 
кадров, которые в воен-
ных условиях развернули 
свою инициативу и свои та-
ланты.

В этот период коллектив 
комбината работал над ре-
шением еще одной сложной 
проблемы. Ему было пору-
чено организовать отливку 
бронеколпаков для дотов и 
артиллерийских полукапо-
ниров. Справиться с этой 
задачей удалось сравнитель-
но быстро. Небольшие мар-
теновские печи оснастили 
«кислой» подиной, и в них 
начали плавить броневую 
сталь. На фронт пошли от-
литые на ММК бронеколпа-
ки и полукапониры. На ком-
бинат поступил еще один 
ответственный заказ – в 
короткий срок осуществить 
отливку башен для тан-
ков «КВ». Потребовались 
огромные усилия, чтобы 
решить эту сложную в тех-
ническом отношении про-
блему. Преодолевая многие 
объективные трудности, 
коллектив фасонно-вальце-
сталелитейного цеха отра-
ботал технологию отливки 
танковых башен из броне-



к 75-летию победы в великой отечественной войне 

16

вой стали, и поставленная 
задача была успешно выпол-
нена благодаря высокому 
мастерству тех, кто трудил-
ся над выполнением этого 
заказа. 

Война и нужды фронта 
ставили перед коллективом 
ММК все новые и новые за-
дачи, которые требовалось 
решить без промедлений и 
в короткие сроки. Магнито-
горцы оказались на перед-
нем крае грандиозной битвы 
за металл. С первых дней 
вой ны в планы капитально-
го строительства на Магнит-
ке были внесены большие 
изменения. Главное внима-
ние уделялось первоочеред-
ному вводу мартеновских 
печей, а также монтажу 
оборудования эвакуирован-
ных с Юга заводов. В сере-
дине августа на комбинат 
начало прибывать обору-
дование броневого стана 
«4500» из Мариуполя. Для 
его установки отводилась 
часть склада гото вой про-
дукции, где были подготов-
лены фундаменты, строи-
лись нагревательные печи, 
котельная и другие вспомо-
гательные устройства. 

15 октября 1941 г. восста-
новленный стан вступил в 
строй действующих. 

Теперь из слитка можно 
было прокатывать броне-
вые листы шириной до 4100 

мм вместо 2100 мм, которые 
получались при прокате ли-
ста на блюминге.

Набирали мощь спе-
циализированные цехи и 
участки по изготовлению 
снарядов, ручных гранат, 
деталей к реактивным сна-
рядам и другой оборонной 
про дукции.

ММК превратился в бо-
евой арсенал страны. По 
сравнению с августом вы-
пуск броневого металла 
возрос в 3, а декабре уже 
в 7 раз. Производство бро-
невого листа на комбинате 
к концу 1941 г. превысило 
его довоенный выпуск все-
ми предприятиями метал-
лургической промышлен-
ности страны. 

С началом войны около 
5 тысяч работников ком-
бината ушли на фронт. Их 
место заняли тысячи жен-
щин, пришедших на произ-
водство. В 1941 г. комбинат 
принял 3636 женщин. Для 
них были созданы краткос-
рочные курсы обучения. 
Многие, окончившие их, 
встали на важнейшие участ-
ки производства. Уже в сен-
тябре более 130 женщин 
работали на токарных стан-
ках, около 100 – на электро-
возах. Женщины осваивали 
мужские профессии. Так, 
например, Н. Огородни-
кова стала оператором на 

блюминге, П. Ткаченко и 
Е. Дьяченко – подручными 
сталевара, н. Тимонина – 
машинистом экскаватора 
рудника. Женщины, рабо-
тавшие на комбинате, ста-
новились активными участ-
никами трудовой вахты, 
показывая образцы самоот-
верженного труда.

Танки и снаряды, сделан-
ные из магнитогорского 
металла, участвовали уже в 
боях за Москву.

В условиях войны на 
Урале и в Сибири созда-
вался мощный военно-
экономический комплекс, 
по сути материальная база 
войны, главным звеном ко-
торой стал Урало-Кузбасс. 
При потере южной метал-
лургии вся тяжесть и ответ-
ственность за снабжение 
военной промышленности 
металлом легла на три обла-
сти – Челябинскую, Сверд-
ловскую и Кемеровскую. 
Фронт требовал все боль-
ше и больше металла, а для 
этого необходимо было рас-
ширять производственные 
мощности. На ММК строи-
тельство осуществлял трест 
«Магнитострой», управляю-
щим которого был с 1939 г. 
В.Э. Дымшиц, знающий и 
энергичный руководитель.

Чрезвычайно возросшая 
потребность строительства 
новых промышленных и жи-
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лых объектов накладывала 
огромную ответственность 
на руководителя «Магнито-
строя», требовала от него 
оперативного решения мно-
гих проблем, умения при-
нять и организовать людей 
для их реализации. В 1942 г. 
в список ударных строек 
вошли доменная печь №5, 
коксовая батарея, две мар-
теновских печи, агломера-
ционные ленты, паровозду-
ховодная станция. 

Все усилия были направ-
лены на строительство пя-
той домны. К концу лета 
было выполнено лишь 33% 
всего объема работ. В ав-
густе ГКО поставил задачу 
перед Магниткой – ввести 
доменную печь в ноябре 
1942 г.. Был составлен жест-
кий график всех работ на 
строительстве домны. Боль-
шую роль в активизации 
труда строителей сыграли 
так называемые «Боевые 
задания», которые выда-
вались бригадам, звеньям 
и отдельным рабочим. Их 
получили около двух тысяч 
человек, что составляло по-
ловину строителей домны.

Эти задания принима-
лись как боевой приказ на 
фронте. Можно представить 
себе, как работали на удар-
ной стройке магнитогорцы!

7 ноября 1942 г. были за-
вершены монтажные рабо-

ты, и доменную печь поста-
вили на сушку. 

Менее чем через месяц, 
5 декабря, пятая магнито-
горская домна – тогда круп-
нейшая в Советском Союзе, 
была задута. Преодолевая 
огромные трудности, трест 
«Магнитострой» и ММК 
своими силами изготовили 
большую часть металличе-
ских конструкций и обору-
дования для пятой домны. 
Победы тружеников тыла 
перекликались с победами 
Красной Армии на фронтах 
Великой Отечественной 
войны. С пуском пятой до-
мны магнитогорцев позд-
равил Председатель ГКО 
И.В. Сталин. В приветствен-
ной телеграмме говорилось 
о том, что «своей успешной 
работой вы на деле доказа-
ли прочность советского 
тыла и его способность не 
только обеспечить нужды 
славной Красной Армии 
всеми видами вооружения 
и боеприпасами, но и в 
исключитель но короткий 
срок создавать новые про-
изводственные мощности. 
В том залог нашей победы 
над немецко-фашистскими 
захватчиками. Желаю вам, 
товарищи магнитогорцы, 
новых успехов в вашей 
работе !».

За успешное выполнение 
важного государственно-

го задания 283 работника 
ММК и треста «Магнито-
строй» были награждены 
орденами и медалями. 

19 апреля 1943 г. ГКО 
обязал  трест «Магнито-
строй» сдать в эксплуата-
цию в конце года доменную 
печь № 6. К концу июня 
работы по строительству 
шестой домны были выпол-
нены лишь на 9 %. До конца 
года оставалось шесть ме-
сяцев. За это время нужно 
было выполнить такой объ-
ем работы, на который тре-
бовалось полтора-два года.

Магнитогорский горком 
ВЛКСМ предложил соору-
жение домны объявить 
комсомольско-молодежной 
стройкой. Это предложе-
ние было поддержано Че-
лябинским обкомом и ЦК 
комсомола. ЦК ВЛКСМ 
объявил призыв на строи-
тельство шестой домны. На 
строительство домны при-
ехали учащиеся школ ФЗО 
и ремесленных училищ Че-
лябинской, Вологодской, 
Оренбургской областей, 
Мордовской и Башкирской 
АССР. Комсомольскую ор-
ганизацию домны возгла-
вил второй секретарь Челя-
бинского обкома комсомола 
Сергей Колесников, назна-
ченный на стройку комсор-
гом ЦК ВЛКСМ и начальни-
ком комсомольского штаба. 
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На стройку по решению 
ЦК комсомола была на-
правлена выездная редак-
ция газе ты «Комсомольская 
правда».

Число работавших на 
строительстве домны до-
стигло 5 тысяч человек, 
3200 из них составляли ком-
сомольцы и молодежь. 

Главное, чего добивались 
и достигли строители – 
это обеспечение одновре-
менного ведения работ по 
всему числу сооруженных 
объектов. Был разработан 
единый технологический 
график строительства. 
В те дни родилось много 
таких приемов, которые 
обога тили теорию и прак-
тику строительного дела. 
Так, например, монтаж 
соору жений домны про-
изводился укрупненными 
элемен тами. Кожух печи 
собирался целыми пояса-
ми весом до 14–19 тонн. До 
Магнитки такой метод ни-
где раньше не применялся. 
Это поз волило ускорить 
монтаж в 5 раз. К середи-
не декабря начались пу-
сковые работы на домне. 
Правительственная комис-
сия во главе с академиком 
И.П. Бардиным тщательно 
принимала все сооружения 
этого комплекса. Штат до-
мны был укомплектован 
опытными металлургами, 

среди которых был перво-
строитель Магнитки Алек-
сей Шатилин. 23 декабря 
в домну начали за гружать 
кокс. В декабре 1942 г. 
А. Шатилин участвовал в 
пуске пятой домны. Теперь 
ему выпала честь задуть ше-
стую домну и нести на ней 
первую вахту . 

На следующий день, ког-
да был получен металл, пра-
вительственная комиссия 
подписала акт о приемке ше-
стой комсомольской домны. 
В акте отмечалось, что «ка-
чество строительства всего 
комплекса доменной печи 
№6 –отличное». А через не-
сколько дней на комбинат 
пришла приветственная 
телеграмма Председателя 
ГКО И.В. Сталина.

Несмотря на то, что пя-
тая и шестая домны строи-
лись в условиях военного 
времени, к ним были предъ-
явлены самые высокие тре-
бования. 

Кроме двух домен были 
построены другие объ-
екты металлургического 
производства, так что по 
существу был построен и 
освоен новый большой за-
вод с законченным циклом. 
В результате выпуск метал-
ла на ММК к концу войны 
вырос на 66 %, а в пересче-
те накачествен ные стали – 
в два раза.

Каждый день на комби-
нат приходили письма из 
действующей армии, с раз-
личных фронтов, в которых 
участники боевых действий 
благодарили металлургов 
Магнитки за героический 
труд, за могучий поток ме-
талла. Письма с фронта еще 
раз подчеркнули неразрыв-
ную связь народов нашей 
страны, вместе решавших 
одну великую задачу: высто-
ять и победить в Великой 
Отечественной войне.

В конце июля 1941 г. по 
инициативе москвичей в 
стране началось всенарод-
ное движение за создание 
фонда обороны страны. На 
ММК первыми откликну-
лись доменщики, приняв 
решение отдать в фонд обо-
роны свой однодневный 
заработок, и призвали всех 
магнитогорцев последо-
вать их примеру. В госбанке 
был открыт специальный 
счет, на который поступа-
ли денежные средства от 
однодневных заработков, 
коллективных премий, от 
проведения субботников и 
воскресников, взносов на-
личными деньгами и цен-
ными вещами.

В октябре 1941 г. по ини-
циативе комсомольцев и 
молодежи Южного Урала 
развернулось движение за 
создание танковой бригады 
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имени Челябинского комсо-
мола. Молодежь Магнитки 
горячо поддержала это пред-
ложение. На строительство 
пятой домны было собрано 
2,5 миллиона рублей. В мае 
1942 г. 96-я танковая бри-
гада имени Челябинского 
комсомола выступила на 
фронт. Она героически сра-
жалась в летних оборони-
тельных боях, участвовала 
в наступательных опера-
циях 1942–1943 гг., прошла 
путь до столицы Бол гарии – 
Софии. В апреле 1942 г. 
комсомольцы основного 
механического цеха ММК 
выступили с предложением 
собрать средства на строи-
тельство бронепоезда име-
ни Магнитогорского комсо-
мола. Начался сбор средств, 
в котором приняли участие 
не только труженики комби-
ната, но и учащиеся школ, 
училищ трудовых резервов, 
коллективы театра, цирка и 
других учреждений. Для ру-
ководства строительством 
бронепоезда был создан 
штаб, который возглавлял 
Н.А. Рыженко. 

На создание доброволь-
ческого танкового корпуса, 
который начал формиро-
ваться в феврале 1943 г. по 
инициативе Челябинской, 
Свердловской и Пермской 
областей за счет внутренних 
ресурсов, магнитогорцы 

сверх плана дали 9300 тонн 
броневой стали, 4 тысячи 
тонн проката, собрали на 
оснащение корпуса 6,5 мил-
лионов рублей. 

Свыше 4 тысяч магнито-
горцев подали заявление 
о зачислении в его состав. 
Уральский добровольче-
ский танковый корпус про-
шел героический путь от 
Курской битвы до Берлина 
и Праги, высоко пронес 
честь трудового Урала.

Большую помощь тру-
женики ММК и жители 
Магнитогорска оказывали 
освобожденным от захват-
чиков территориям. В фев-
рале 1942 года обувь, одеж-
да, предметы быта и др. 
были направлены в осво-
божденные районы Мо-
сковской области. 

Помощь была оказана 
также  населению Сталин-
града. Магнитогорцы взяли 
шефство над Курской обла-
стью. С освобождением Дон-
басса и Приднестровья кол-
лектив ММК сделал многое 
для восстановления в этих 
районах разрушенной ме-
таллургии. В ноябре 1943 г. 
был сформирован состав 
из 40 вагонов, в которых 
было оборудование, трубы, 
инструмент, строительные 
материалы и механизмы и 
многое другое. Все это было 
отправлено в Макеевку.

Можно привести ещё 
много примеров той по-
мощи, которую оказывали 
труженики легендарной 
Магнитки освобожденным 
территориям страны.

Цифры – сухая вещь, но 
они с документальной точ-
ностью свидетельствуют 
о тех великих, самоотвер-
женных усилиях, вложен-
ных магнитогорцами в дело 
Великой Победы. К началу 
вой ны ММК давал 12 % ка-
чественного и легированно-
го металла, а в1945 г. – уже 
83 %. В больших мартенов-
ских печах с основной по-
диной было освоено около 
100 новых марок стали. 

Гора Магнитная! Она 
должна была обеспечить 
не только ММК, но и Куз-
нецкий металлургический 
комбинат. Так было заду-
мано при создании Урало-
Кузбасса. Во время войны 
на ММК дважды приезжа-
ли представители США, и 
первой просьбой их было: 
показать гору Магнитную, а 
потом уже комбинат. В годы 
войны она производила 
большое впечатление. Од-
нако по мере того как гора 
отдавала людям свои сокро-
вища, она становилась все 
меньше и меньше. И к кон-
цу войны гора Магнитная 
исчезла. Запасы руды были 
исчерпаны.
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Магнитогорский метал-
лургический комбинат в 
годы войны неотделим от 
его руководителя Григо-
рия Ивановича Носова. 
Он был типично русским 
человеком, с обостренным 
чувством справедливости. 
Показывая американским 
представителям комбинат, 
он деликатно молчал, когда 
они указывали на какой-то 
станок или агрегат, подчер-
кивая, «это американское».  
При осмотре домны, мар-
тенов, блюмингов, прокат-
ных станов он спокойно, 
с достоинством и твёрдо 
непременно говорил: «Это 
наше, советс кое». Григорий 
Иванович прекрасно знал 
своё дело и как инженер, 
и как директор. У входа в 
заводоуправление ММК ви-
сит мемориальная доска с 
текстом: «Здесь работал с 
1939 по 1951 г. выдающий-
ся советский металлург Но-
сов Григорий Иванович». 

Три знамени ГКО пере-
даны металлургам ММК на 
вечное хранение. Каждое 
из них имеет свою исто-

рию. Из тяжёлых и суровых 
испытаний военных лет 
ММК вышел окрепшим, со 
значительно возросшими 
мощностями, а самое глав-
ное, с закаленными в буднях 
войны кадрами. Выросла 
техническая зрелость ка-
дров, они научились смело 
и решительно выполнять 
сложные задачи техноло-
гии и организации произ-
водства. Может показаться 
странным, но к окончанию 
войны комбинат оказался в 
лучшем состоянии, чем в до-
военное время. Инженерно-
технический персонал и 
весь коллектив поднялся 
на новый уровень при ре-
шении сложных проблем, 
которые были обусловлены 
войной. 

Нужно низко поклонить-
ся тем, кто героически, 
самоотвержен но трудился 
в годы войны. Все меньше 
остаётся тех, кто пережил 
эти тяжкие испытания. 

Советский Союз, к ве-
ликому сожалению, прои-
грал в конкуренции стра-
нам Запада. Постсоветская 

Россия, в прошлом ядро 
СССР, вместо одной из 
крупнейших в мире универ-
сальных, самодостаточных 
экономик во многом ста-
ла сырьевой и зависящей 
от импорта технологий 
и комплектующих. За пе-
риод после распада СССР 
Россия пережила 5 кризи-
сов: начало 1990-х, 1998, 
2008/2009, 2014, 2020 гг. 
Нам снова нужно экономи-
ческое чудо.

В годы войны труже-
ники тыла совершили это 
чудо. Необходимо осознать 
и понять, что без прошло-
го нет будущего. Нужна 
уверен ность народа в том, 
что так не должно быть, 
что мы умеем больше, луч-
ше других, только тогда мы 
сможем выйти на новый 
уровень своего развития, 
улучшить качество и про-
должительность жизни, 
решительно изменить эко-
номику, которая должна 
обеспечить стабильность 
и дальнейшую модерниза-
цию, самодостаточность и 
независимость.

Т.Н. Решетко 
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Катав-ивановСК в годы войны

Золотые россыпи истории

Две тысячи двадцатый  
год запомнится всем 

как год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Это была кровопро-
литная война, которая не 
обошла ни один город, ни 

одну деревню, ни один дом, 
ни одну семью.

Мы вспоминаем об этих 
событиях со слезами на 
глазах и с болью в сердце. 
И сейчас, очень важно со-
хранить память о подвиге 

наших предков для буду-
щих поколений, чтобы они  
чтили их, гордились ими, и 
никогда не повторяли  ужас-
ный опыт войны. 

Судьба Катав-Ивановска 
так же неразрывно связана 

Катав-Ивановск. Домны
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с самым тяжелым периодом 
для нашей страны. 

Это маленький городок 
на Южном Урале, прости-
рающийся в уникальном ме-
сте среди гор, бурных рек 
и водной глади заводского 
пруда.

А тогда жизнь шла своим 
чередом: в 1939 г. Катав-
Ивановску был присвоен 
статус города, действовало 
несколько школ, детских 
садов, различные дома 
творчества, в черте горо-
да находилось три круп-
ных предприятия: Катав-
Ивановский весовой завод, 
который сейчас является 
приборостроительным,  
Це ментный завод, на базе 
залежей мергеля, и Литей-
ный завод. Население было 
немногочисленным,  всего 
15 тысяч человек, и каж-
дый находил занятие по 
душе. Казалось бы, что это 
спокойствие и беззабот-
ность никогда и ничем не 
нарушить.

Воскресный день 22 ию-
ня 1941 г. в Катав-Ивановске 
был тёплым и солнечным, 
когда по радио передали вы-
ступление народного комис-
сара иностранных дел СССР 
В.М. Молотова о веролом-
ном нападении фашистской 
Германии на нашу страну на 

всём протяжении западной 
границы. Так началась одна 
из самых страшных страниц 
истории – Великая Отече-
ственная война.

Весь город активно рабо-
тал на благо Победы, были 
брошены все силы на дости-
жение цели.

Так, в первые дни вой-
ны, тысячи катавиванов-
цев были мобилизованы 
в армию, их рабочие места 
в цехах заводов опустели. 
У станков, верстаков, печей 
ушедших на фронт  посте-
пенно занимали жен щины 
и подростки.

24 июня 1941 г. ЦК 
ВПК(б) и СНК СССР был 
издан указ – в срочном по-
рядке эвакуировать ряд 
предприятий страны с за-
пада на Урал и Западную Си-
бирь, так как враг наступал 
с неимоверной скоростью. 
Завод штурманских прибо-
ров в Ленинграде – одно из 
важнейших предприятий 
навигационной техники 
для военно-морского фло-
та СССР, он находился в 
опасной зоне нападения 
противника, и местом для 
его эвакуации был выбран 
Катав-Ивановский весовой 
завод. Ре шение было при-
нято 30 июня 1941 г. Пер-
вый эшелон с оборудова-

нием и людьми прибыл на 
станцию Катав-Ивановск 
лишь в сентябре 1941 г. 
Возникла необходимость 
было перевезти оборудова-
ние со станции на террито-
рию завода. Для этого было 
принято решение строить 
шоссейную дорогу, так как 
машины просто утопали в 
грязи и не могли проехать. 
Организовали общее со-
брание для жителей Катав-
Ивановска с призывом о 
помощи в строительстве 
дороги, и на следующий 
день все от мала до велика 
откликнулись на призыв, 
и вышли на строительство 
дороги, которая была по-
строена в течение четырех 
дней. 

В первой половине 
1942 г. на заводе отмечался 
рост выпуска продукции. 
Прибыл новейший швей-
царский универсальный 
координатно-расточный 
станок СИП, начался се-
рийный выпуск прибора 
«Омега», велись заводские 
испытания малогабарит-
ного усилителя к эхолотам 
типа «ШЭЛ». 

В сентябре 1942 г. было 
принято решение о полной 
эвакуации завода штурман-
ских приборов из Ленин-
града в Катав-Ивановск. 
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После окончания учебного 
года в школах на завод стали 
приходить подростки для 
работы учениками слеса-
рей. У верстаков появились 
высокие подставки, чтобы 
подростки могли доставать 
до станков. Работали они 
наравне со взрослыми – по 
12 часов в смену.

Январскую программу  
выпуска приборов для во-
енно-морского флота завод 
выполнил на 130 %. Люди 
работали на своих местах 
не щадя сил и здоровья. 
Многие неделями не ходи-
ли домой, спали прямо под 
верстаками.

Указом президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
31 марта 1944 г. за образ-
цовое выполнение зада-
ний командования в деле 
освоения и производства 
новых видов штурманских 
приборов орденами и ме-
далями Советского Союза 
было награждено 30 работ-
ников завода, один получил 
Орден Ленина, девять – 
Красного Знамени, семь – 
Красной Звезды, пять чело-
век – «Знак Почёта».

Но не только завод стал 
надежным тылом страны в 
годы войны. 

14 августа 1941 г. в зда-
нии школы-интерната был 

сформирован и полностью 
укомплектован эвакогоспи-
таль № 3126. Уже в первые 
дни сентября госпиталь 
принял первую партию ра-
ненных на полях сражений 
солдат. Раненых перевози-
ли на телегах со станции 
Вязовая.

4 января 1942 г. с очеред-
ным санитарным эшелоном 
с фронта в госпиталь по-
ступила вторая партия ра-
неных; 25 апреля – третья. 
Одна партия в 300–400 че-
ловек сменяла другую, 
хотя госпиталь был рассчи-
тан всего на 300 человек. 
Начальником госпиталя 
была назначена военврач 
1-го ранга Н.А. Фомиче-
ва. Врачи и медсестры, сре-
ди которых было немало 
жителей Катав-Ивановска, 
выхаживали бойцов как 
могли. Например, медсе-
стра Прасковья Ивановна 
Вознесенская сдала за два 
года больше 10 литров кро-
ви для раненых. В мирное 
время она получила звание 
«Почетный донор». Бой-
цы, проходившие лечение, 
были из разных уголков 
страны: Одесса, Курган, 
Минск, Москва, Омск, не-
которые остались жить в 
Катав-Ивановске. Госпи-
таль просуществовал здесь 

по сентябрь 1943 г. и был от-
командирован в распоряже-
ние 3-го Украинского фрон-
та. В годы войны госпиталь 
дислоцировался в Павло-
граде, Запорожье, а затем 
в Петсамо (Норвегия).

Каждый из раненых по-
лучал квалифицирован-
ную медицинскую помощь, 
и лишь шестерых солдат 
не удалось спасти. Они 
были захоронены на Ка-
тав-Ивановском кладбище 
в 1942 г. в братской могиле.

Война всё больше рас-
ширяла свои масштабы, 
но, несмотря на это, жизнь 
города продолжалась. Рабо-
та школ и детских садов не 
прекращалась. Даже в воен-
ное время там проводились 
праздники и утренники.

Также в Катав-Ивановске 
появилось новое заведе-
ние – детский дом № 60 «с 
особым режимом». Он был 
эвакуирован из Москвы. Там 
детский дом был открыт 
ещё до войны, и направля-
лись туда, главным образом, 
малолетние нарушители. 
По воспоминаниям первого 
секретаря Челябинского об-
кома ВКП(б) Николая Семё-
новича Патоличева: «Дети 
перевозились в открытых по-
лувагонах, практически под 
открытым небом, даже нечем 
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было прикрыться от дождя. В 
вагонах вместо 36 человек раз-
мещалось по 80–100 человек». 
Московский детдом при-
был на станцию «Вязовая» 
в составе 230 ребят вместе с 
воспитателями и был рассе-
лен по четырем разным зда-
ниям, в одном из которых 
сейчас находится детская 
поликлиника. Остальные 
три дома до наших дней не 
сохранились.

Директором детдома 
в городе Москве был вос-
питанник Антона Семёно-
вича Макаренко – Семён 
Афанасьевич Калабалин, 
который затем тоже был 
призван на фронт, и, уходя, 
он оставил своим воспитан-
никам прощальное письмо: 
«Помните: вы граждане своей 
страны, которая переживает 
час великих испытаний. Тру-
дитесь для фронта. Откажи-
те себе в лишнем для фронта. 
Победим врага – все придет 
сторицей… Добиваясь чего-то 
не отступайте, не сворачи-
вайте. Смело глядите в лицо 
трудностям – смелым они не 
страшны. Будьте хозяевами 
своей жизни, но жизни такой, 
которой можно гордиться, за 
которую не краснеют». Пись-
мо это перечитывалось 
неоднократно, и каждый 
раз ребята внимательно и 

проникновенно слушали 
эти строки, что помогало 
им не потерять силу и веру 
в себя. 

Место директора заня-
ла Калабалина Галина Кон-
стантиновна. Перед дет    - 
домом стояла непростая за-
дача: перевоспитать ребят 
и вырастить их достойны-
ми людьми. Из воспоми-
наний Галины Константи-
новны: «…Трудностей было 
много. Работниками детдо-
ма были только женщины. 
В эти трудные дни мы часто 
обращались к произведени-
ям А.С. Макаренко, перечи-
тывали его труды. В основу 
своей работы положили 
главный принцип Антона 
Семеновича: «Как можно 
больше требовательности к 
ребятам, как можно больше 
уважения к ним». Сначала 
ребята продолжали хули-
ганить: воровали, убегали 
от воспитателей. Учителя 
старались перевоспитать 
детей, читая им о подвигах 
их ровесников на войне. 
Постепенно кражи прекра-
тились. Ребятам некогда 
было хулиганить, так как 
каждая минута у них была 
расписана. С утра – в шко-
лу, с 14 до 18 часов – труд 
в мастерских, где девочки 
шили, а парни столярни-

чали. Одна группа старших 
детей заготавливала дрова, 
другая – отправлялась на 
подсочку – добычу смолы. 
Подсочка была важной ра-
ботой, она выполнялась 
для нужд фронта. Смола – 
это сырье для производ-
ства скипидара, канифоли, 
а скипидар нужен для полу-
чения камфары, а значит, 
был необходим в медицине. 
Только медицина спасала 
раненых бойцов. В мастер-
ских детского дома кипела 
работа! 

В 1943 г. детдом № 60 по 
итогам социалистическо-
го соревнования признали 
лучшим среди детских до-
мов Челябинской области, 
а Г.К. Калабалина была на-
граждена знаком «Отличник 
народного образования». 
Вскоре приказом област-
ного отдела образования 
детдом перестал иметь ста-
тус «Особого режима», и 
ре бята отправились на учё-
бу в обыкновенную школу.

И в завершении своей 
статьи хотелось бы расска-
зать о выдающемся челове-
ке, в честь признания заслуг 
которого названа улица в 
микрорайоне Запрудовка, 
где я проживаю. 

Караваев Фёдор Тимо-
феевич – хирург, заслужен-
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ный врач РСФРС, участник 
Гражданской и Великой От-
ечественной войн.  

Родился он в семье кре-
стьянина 11 ноября 1897 г. 
в деревне Чесноки Киров-
ской области. Семья была 
многодетной,  поэтому Фё-
дор смог окончить только 
четырехклассное училище 
в городе Номенске.

В 1916 г. Фёдор Тимофе-
евич был призван на воен-
ную службу и командирован 
в военный госпиталь на кур-
сы фельдшеров. После окон-
чания курсов служил в 105-м 
запасном полку (Оренбург) 
в качестве ротного фельд-
шера. В тяжёлые годы граж-
данской войны ему приходи-
лось оказывать медицинскую 
помощь в различных под-
разделениях Красной Армии 
от Вятки до Омска.

Фёдор Тимофеевич всег-
да мечтал стать врачом, но 
только через десять лет он 
смог поступить в Пермский 
медицинский институт, по 
окончании которого был 
направлен заведующим 
участковой больницы Бре-
динского района Челябин-
ской области. 

В 1937 г. он получил 
должность главного врача 
и заведующего хирурги-
ческим отделением в Ка-

тав-Ивановской районной 
больнице. В тяжелые, пол-
ные лишений годы Вели-
кой Отечественной войны 
он являлся военврачом 
медсанбата – командиром 
хирургического взвода. Фё-

дор Тимофеевич проводил 
операции в экстремальных 
условиях окружения и пле-
на, спас жизни сотням сол-
дат и офицеров. 

После войны Караваев 
вернулся в Катав-Ивановск. 

Фёдор Тимофеевич Караваев. Рисунок
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В больнице, сочетая органи-
заторскую работу со служ-
бой в хирургическом отде-
лении, Федор Тимофеевич 
постоянно совершенство-
вал свои медицинские зна-
ния. Он стал одним из вы-
сококвалифицированных 
специалистов района. Сво-
им скромным, но самоот-
верженным трудом, чутким, 
внимательным отношением 
к людям доктор заслуженно 
пользовался авторитетом у 
населения.  И такими рука-
ми ковалась победа.

9 мая 1945 г. стало са-
мым радостным, счастли-
вым и трогательным днём 
для нашего  города, и всей 
страны! Война унесла 
много жизней , поломала 
тысячи судеб, но каждый 
граж данин нашей страны 
работал во имя Великой 
Победы, и жители Катав-
Ивановска не исключение. 
Город сделал всё возмож-
ное, чтобы помочь стране 
выстоять против лютого  
противника. День изо дня 
и взрослые, и дети, кова-

ли Победу, и всё, что по-
могало им выстоять – это 
вера в неё и в свой народ. 
О маленьких городах, та-
ких, как Катав-Ивановск, 
которые по крупицам со-
бирали Победу и помогали 
тем, кто оказался в эпицен-
трах нападения, несомнен-
но, тоже нужно помнить 
и говорить об их вкладе 
в победу в Великой Отече-
ственной войне. Жители 
города до сих пор чтят па-
мять о подвиге наших со-
отечественников. 

С. Боброва  
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Золотые россыпи истории

Прорыв в угледобыче  
на КоПейСКих шахтах  

в Период велиКой  
отечеСтвенной войны  

(1941–1945 гг.)

Юбилей Победы вы-
звал беспрецедент-

ную атаку на историческую 
память о военном времени 
1941–1945 гг., цель которой 
уравнять ответственность 
Москвы и Берлина за раз-
вязывание Второй мировой 
войны. В условиях громад-
ного информационного по-
тока, необходимо обращать-
ся к архивным документам, 
чтобы противостоять наби-
рающей силу фальсифика-
ции истории. Они отражают 
реальность событий в тылу 
и на фронте, масштабность 
экономического прорыва, 
совершенного народом в 
условиях превосходства 
военно-экономического 
потенциала Германии над 
Советским Союзом в 1,5–2 
раза в 1941 г., а в 1942 г. – в 
3–4 раза. 

В условиях оккупации 
СССР утратил предприя-
тия, производившие 70% 

чугуна, 60 % стали, 60 % 
алюминия, 40 % протяжен-
ности железных дорог и 
самое ценное – 40 % насе-
ления [1]. Документы, хра-
нящиеся в государственном 
архиве Челябинской об-
ласти, свидетельствуют о 
мобилизации угледобычи и 
воспроизводстве трудового 
потенциала на шахтах Ко-
пейска в условиях военного 
времени 1941–1945 гг. 

22 июня 1941 г. после вы-
ступления В. Молотова в Че-
лябинском обкоме ВКП(б) 
состоялось совещание се-
кретарей горкомов, рай-
комов, крупнейших пред-
приятий. Совещание дало 
обязывающие поручения 
всем организациям, пред-
приятиям и учреждениям.

23 июня 1941 г. в Копей-
ске состоялись партийные 
собрания первичных орга-
низаций в связи с мобили-
зацией в Красную Армию. 

В этот же день в горняц-
ком районе Копейска на 
Се верном руднике прошёл 
3 000-й  митинг и одновре-
менно общегородской ми-
тинг с участием 10 000 чело-
век. В единодушно принятой 
резолюции было записано: 
«Шахтеры... каких угодно 
усилий обеспечат победу 
над фашистскими варвара-
ми. Мы давали много угля и 
сейчас дадим столько, сколь-
ко потребуется стране» [2]. 

В горвоенкомат было пода-
но 400 заявлений с прось-
бой о мобилизации в Крас-
ную Армию. Среди первых 
добровольцев были комму-
нисты Матренко с двумя сы-
новьями, Гаврюшев, Бежин. 
Из 370 коммунистов города 
83 ушли на фронт в первые 
дни войны [3]. 

30 июня 1941 г. Совнар-
ком (СНК) СССР принял 
мобилизационный план 
перестройки экономики на 
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военный лад на IV квартал 
текущего года и весь 1942 г. 
по районам Поволжья, Ура-
ла, Западной Сибири, Ка-
захстана и Средней Азии. 
Копейск вместе со страной 
переходил на режим воен-
ного времени и становился 
важным стратегическим 
центром, обеспечивающим 
углём военную, энергети-
ческую, металлургическую 
промышленность и желез-
ные дороги.

В период первых пяти-
леток, индустриализации 
в городе насчитывалось 
работающих 13 972 челове-
ка, из них 8 130 (58,5%) – в 
угольной промышленности. 
Механизированная добыча 
угля достигала 96%. В том, 
что в 1940 г. доля в угледо-
быче Челябинской области 
от общеуральской достигла 
40 %, была заслуга и копей-
ских шахтёров [4].

Летом 1941 г. на терри-
тории Копейска работало 
10 шахт и 2 разреза, 4 шахты 
были в стадии строитель-
ства. Добывалось 4 485 000 
тонн угля в год. Строящиеся 
новые шахты имели проект-
ную мощность в 850 000 
тонн. В августе 1941 г. Че-
лябинский обком ВКП(б) 
провел совещание по пере-
стройке работы шахт и элек-
тростанций. Обком принял 
участие в разработке мер 

по форсированной нарезке 
лав, упрощению проектов 
строительства шахт и но-
востроек. 27 августа 1941 г. 
эти вопросы утверждались 
на бюро обкома ВКП(б) [5]. 
Суточное задание по добы-
че угля увеличивалось на 
3 350 тонн, т.е. на 16,5 % по 
сравнению с 1940 г. План до-
бычи угля шахтами в 1941 г. 
был выполнен на 95 %. 
Число аварий возросло с 
512  III квартале до 687 – в 
IV квартале 1941 г. Причи-
ной этого было введение 
особого режима потребле-
ния электроэнергии, как от 
систем «Уралэнерго», так и 
от заводских электростан-
ций, включенных в высоко-
вольтные сети «Уралэнер-
го». Решение было принято 
Челябинским облисполко-
мом 11 июля 1941 г. Из-за 
острой нехватки топлива 
нарастала угроза останов-
ки Челябинской и Сверд-
ловской электростанций, 
поэтому самим копейчанам 
пришлось отключить шах-
ты от источников питания. 
Эта мера имела негативные 
последствия до 1943 г. Часть 
шахт оказались затоплены, 
в других невозможно было 
совместить работу ком-
прессоров, подъемников, 
водоотливов. Из-за низко-
го напряжения под землёй 
был дефицит вентиляции. 

В январе 1942 г. по отчёту 
треста «Челябуголь» угле-
добыча составила 90,3% от 
плана, в других трестах об-
ласти показатели были еще 
ниже [6].

Ежедневное перевыпол-
нении планов электро-
станциями по выработке 
электроэнергии при систе-
матическом недогрузе то-
пливом привело к тому, что 
электростанции в январе 
1942 г. имели часовые запа-
сы топлива. Распоряжени-
ем заместителя председа-
теля СНК СССР Первухина 
и приказом народного ко-
миссариата угольной про-
мышленности Абакумова от 
3 февраля 1942 г. был уста-
новлен ежесуточный план 
отгрузки 12 336 тонн угля. 
Предписывалась персональ-
ная ответственность за вы-
полнение этого решения 
руководителям Пилипец, 
Шаркову, Рассочинскому, 
Худосовцеву, Уланскому, 
которые обязаны были раз-
работать меры для каждой 
шахты, участка, утвердить 
их на бюро горкома, райко-
мов ВКП(б) и раскрепить 
ответственных по шахтам. 
Руководство обязано было 
перевести людей на работу 
в лавы с поверхности шахт, 
из правлений трестов, при-
влечь вторых членов се-
мьи горняков до 1 января 
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1943 г. в количестве 550 че-
ловек [7].

Прорыв ликвидировать 
не удалось до весны 1942 г., 
поэтому в мае по указанию 
ЦK ВКП(б) была проведе-
на городская партийная 
конференция, признавшая 
работу Копейского горкома 
ВКП(б) неудовлетворитель-
ной. Городское руководство 
возглавил Пилипец, основ-
ной задачей которого было 
обеспечить максимальную 
добычу на шахтах города.

В начале 1942 г. было ре-
организовано управление 
угледобычей на Урале. Ком-
бинат «Уралуголь» (админи-
страция в Свердловске) был 
разделён на 3 струк туры: 
«Челябинскуголь», «Кизи-
луголь», «Свердловскуголь». 
В составе комбината «Челя-
бинскуголь» было создано 
5 самостоятельных трестов, 
из них «Челябуголь» и «Ко-
пейскуголь» объединяли 
шахты Копейска. Комбинат 
«Челябинскуголь» возгла-
вил один из крупнейших ру-
ководителей угольной про-
мышленности т. Григорьян, 
а вновь сформированный 
трест «Челябуголь» – из-
вестный шахтер с Донбас-
са Н. Изотов. Произошли 
изменения и в партийном 
руководстве города. Для 
усиления мобильности и 
оперативности город Ко-

пейск был разделён на три 
района во главе со своими 
райкомами партии: Горняц-
ким, Кировским, Сталин-
ским.

Растущий спрос на то-
пливо осложнил работу 
промышленности при от-
сутствии его запасов и 
сырья на предприятиях, 
электростанциях. В 1942 г. 
и I квартале 1943 г. шах-
ты строились скоростны-
ми методами. Только на 
1942 г. планировалось за-
ложить 13 шахт, из них 7 – 
в Копейске. Городу для их 
строительства выделили 
6 662 000 руб. Для ускорен-
ной сдачи объектов СНК 
СССР разрешил вести но-
вое шахтовое строитель-
ство до 1 июня 1943 г. без 
утвержденных смет и про-
ектов [8]. Шахты строились 
за 4–5 месяцев, что в разы 
быстрее, довоенного вре-
мени. Самоотверженный 
труд строителей позволял 
реализовывать поставлен-
ные задачи. Шахта «Комсо-
молец» была построена 
всего за 112 дней комсо-
м о л ь    с к о - м о л о д ё ж н ы м и 
бригада ми  проходчиков 
А.Д. Ду     бинова, М.С. Косто-
марова, В.П. Смолёва. В тре-
сте «Шахтострой», учиты-
вая уплотнённой график 
строительства, разработа-
ли и внедрили параллель-

ное ведение строительно-
монтажных работ. Бригады 
К.И. Касаткина и П.И. Пле-
ханова готовили по 2–3 яру-
са, вопреки установленным 
нормам в 1 ярус. Работа была 
исполнена в нереально ко-
роткие сроки: за 7 суток вме-
сто установленных 30. При 
строительстве шахт был 
востребован опыт по разде-
лению труда А. Стаханова: 
А.М. Охотин со своей брига-
дой построил бункер шахты 
№ 42 всего за 24 дня вместо 
установленных 45. 7 ноя-
бря 1942 г. молодые  шахто-
строители выкатили пер-
вые вагонетки угля в счёт 
комсомольско-молодёжного 
эшелона для оборонных 
предприятий [9].

В сентябре 1943 г. коллек-
тив «Челябшахтостроя» вы-
полнил план строительно-
монтажных работ на 109,5 %. 
В этом тресте первое место 
заняло управление Север-
ной группы шахт, которым 
руководил Х.И. Бумажный 
(партийной организацией 
М.Г. Зотов). В конце года 
строители из этого треста 
были удостоены почет-
ных званий: 6 % – «мастер 
социалистического тру-
да»; 12,9 % – стахановцев; 
60,3 % – ударников. Среди 
них член обкома партии 
П.А. Томилов, использовав-
ший двойной вруб, доводил 
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производительность труда 
до 10–12 тыс. тонн угля в ме-
сяц при норме 3 500 тонн. 
С.Н. Назаров применял но-
вый метод проходки и уве-
личил производительность 
труда почти в 2 раза. На-
чальник шахты И.Е. Митру-
шенко первым в Челябин-
ском бассейне восстановил 
цикличный работы в усло-
виях военного времени. 
Впервые на новостроящей-
ся шахте № 45 применялся 
новый метод прохождение 
стволов сверху диаметром 
в 5 метров. Автор этого ме-

тода инженер т. Маньков-
ский сам участвовал в его 
реализации. Замысел изо-
бретателя поддержал маши-
ностроительный завод им. 
С.М. Кирова [10].

В 1943 г. было введено в 
эксплуатацию 9 шахт про-
ектной угледобычей 600 000 
тонн. В сооружении шахт 
№ 41, № 42 – Капитальная 
участвовали московские ме-
тростроевцы. За годы Вели-
кой Отечественной войны 
в городе было построено 
17 шахт и начато строитель-
ство 7 новых.

В течение всего военного 
времени в городе было мо-
билизовано в Красную Ар-
мию более 10 000 человек, 
из них более 5 000 человек 
не вернулось. На шахтах Ко-
пейска осталось менее 1 500 
кадровых горняков, поэто-
му воспроизводство трудо-
вых ресурсов становилось 
одной из первоочередных 
задач. 

Горняков, ушедших на 
фронт, заменяли женщины. 
Они поддержали сталевара 
мартеновского цеха Маг-
нитогорского комбината 

Женская шахтерская бригада в годы войны
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М.И. Закееву, обратившую-
ся 25 июня 1941 г. через га-
зету с призывом заменить 
мужей и товарищей. 

9 июня 1941 г. «Горняц-
кая правда» (г. Еманже-
линск) назвала фамилии 
женщин, получивших про-
фессию шахтера. Первой 
женщиной-проходчицей 
стала Е.Ф. Грачёва. В октя-
бре 1941 г. была создана 
первая шахтёрская бригада 
во главе с А.М. Ильиной. 
На 11 шахтах Копейска из 
11 044 рабочих было 3 072 
женщины (27,8%) [11].

В самые первые дни вой-
ны в шахты спустились и 
выпускники трудовых ре-
зервов из школы ФЗО № 3 
и ремесленного училища 
(РУ) № 3 при шахте № 20 
треста «Челябинскуголь». 
Опыт работы они получили 
в период практики. Ведущи-
ми специальностями трудо-
вых резервов с начала вой-
ны были электросварщик, 
электрослесарь, электро-
машинист турбин, электро-
монтёр. В начале 1941/42 
учебного года в школы ФЗО 
и РУ было подано 911 заявле-
ний, из них 216 от девушек. 
Секретная директива, вы-
сланная телефонограммой 
от 10 ноября 1941 г. серия 
«Т» из Свердловска пред-
писывала завершить подго-
товку абитуриентов до дека-

бря и приступить к новому 
набору с 1 декабря. Копейск 
должен был обеспечить на-
бор с 1 200 до 1 590 человек. 
Из-за отсутствия жилья в го-
роде больше мобилизовать 
невозможно [12].

В 1942 г. школа ФЗО по-
полнилась эвакуированны-
ми с Донбасса недоучив-
шимися ремесленниками. 
Ускоренными темпами они 
освоили профессиональ-
ную подготовку и были на-
правлены на шахту «Крас-
ная горнячка». Норма на 
каждого выпускника состав-
ляла 110 тонн, не выполнив 
её, нельзя было покидать 
работу. Поэтому приходи-
лось работать 14–15 часов. 
За время войны в системе 
трудовых резервов было 
подготовлено более 5 000 
горняков.

Коммунист Самохвалов 
в июле 1942 г. на шахте 
«Красная горнячка» ор-
ганизовал комсомольско-
молодёжную бригаду из 
бывших учеников школ 
ФЗО, которая перевыпол-
няла планы добычи. Его 
примеру последовал Тол-
кунов, обучавшийся в Ко-
пейске, после эвакуации 
с Донбасса. За высокие 
показатели в угледобыче 
(более 135 %) они были 
приглашены в Москву. На 
шахте № 4–6 бригада на-

валоотбойщиков, в кото-
рой были все ком сомольцы, 
выполняла планы  на 101–
203 %. В ответ на бесстраш-
ные подвиги организации 
«Моло дая гвардия» в Крас-
нодоне на шахте № 4–6 
была создана комсомоль-
ско-молодёжная бригада 
во главе с комсо мольцем 
Барковым. Его лучшая уче-
ница навало отбойщица 
Екатерина  По дорванова 
в честь 15-летия ВЛКСМ 
создала женскую бригаду 
из 40 чело век, а её настав-
ником определили старей-
шего навалоотбойщи ка 
Степа нова. Сама Екатери-
на Подорванова выполня-
ла нормы на 183%, члены 
её бригады на 117–149%. 
В 1943 г. прозвучал призыв 
Подорвановой: «Девушки, 
в забой». К 1945 г. подоб-
ных женских бригад в Ко-
пейске было 20. В 1943 г. 
угольная промышленность 
Копейска превысила пла-
ны добычи на 216 000 тонн. 
Удельный вес женщин на 
копейских шахтах составил 
47 %  [13].

В соответствии с по-
становлением СНК СССР 
«Об организации на пред-
приятиях индивидуального 
и бригадного ученичества» 
(май 1942 г.) администра-
циям на время войны раз-
решалось принимать для 
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обучения с последующим 
трудоустройством подрост-
ков, достигших 14 лет. 

Для них был установлен 
шестичасовой рабочий день, 
заработная плата и плата за 
обучение. Срок их подго-
товки определялся сложно-
стью квалификации. По ре-
зультатам сдачи испытаний 
обучающимся присваивался 
разряда. В 1943 г. на копей-
ских шахтах № 204, № 22, 
№ 21–23, № 42-БИС, № 4–6, 
№ 2–3, № 15–16, № 7–8 рабо-
тало 296 таких подростков 
в возрасте до 16 лет [14].

Осенью 1941 г. в Ко-
пейск было эвакуировано 
5 предприятий, среди них 
Горловский завод горного 
машиностроения. После ок-
купации Украины его пере-
профилировали с военно-
го производства на выпуск 
врубовых машин, компрес-
соров, насосов и других 
механизмов, необходимых 
для шахт Урала и Сибири. В 
1942–1943 гг. этот завод уве-
личил выпуск промышлен-
ной продукции для шахт: 
врубовых машин в 2,7 раза, 
насосов в 2,5 раза, мощных 
транзисторов в 2 раза [15].

В сентябре 1941 г. в го-
род прибыли первые эва-
куированные из Донбасса 
из Ростова-на-Дону, объе-
диненные в стройколонну 
в количестве 814 человек. 

Большая часть прибывших 
не были по профессии шах-
тёрами. Профессионалам-
подземщикам требовалось 
приспособиться к условиям 
залегания угля пластами, а 
не монолитом, как в Дон-
бассе. Включившиеся в со-
циалистическое соревно-
вание шахтеры Дьяченко, 
Савушкин, Алиев первыми 
из эвакуированных смог-
ли освоить нормы добычи 
угля. Обком ВКП(б) по-
пытался решить вопрос с 
кадрами шахтёров через 
облвоенкомат запросив. 
700 бойцов, но к 1 января 
1942 г. город получил лишь 
350 человек [16].

В конце 1941 г. в город воз-
вращались инвалиды вой ны. 
Постановления СНК СССР 
«О трудоустройстве инвали-
дов Отечественной войны» 
(май 1942 г.) и «О привлече-
нии на время войны инвали-
дов III группы, получающих 
пенсии по государственному 
социальному страхованию, 
на работу в предприятия и 
учреждения» (август 1942 г.) 
обязал органы социального 
обеспечения и руководи-
телей предприятий предо-
ставить этой категории 
граждан работу после заклю-
чения врачебно-трудовых 
экспертных комиссий. За 
работающими инвалидами 
сохранялась пенсия, неза-

висимо от размера их зара-
ботка. На шахтах Копейска 
в 1943 г. трудились 131 инва-
лид III группы и 14 инвали-
дов II группы. В 1944 г. ещё 
469 инвалидов было трудоу-
строено [17].

В Копейске сохранился 
немногочисленный кадро-
вый состав шахтёров, но 
профессионализм и техни-
ческие знания обеспечи-
вали им победу в социали-
стическом соревновании 
и перевыполнении норм 
угледобычи на 110–140,7 %. 
Бригады осенью 1942 г. воз-
главили Братцев (шахта 
№ 21–23), Кузьмин (шахта 
№ 205), Черноскулов (шах-
та № 22), Зубков и Строга-
лов (шахта № 201), Чекалин 
(шахта № 4–6), Кокшаров 
(шахта № 42). Их нормы 
значительно перекрывали 
стахановцы: Бабенко и Че-
репанов (шахта № 4–6), Са-
зыкин и Купричев (шахта 
№ 7–8) и др. Вместе с тем 
значительное пополнение 
рабочих кадров осуществля-
лось централизовано через 
комитеты по учёту и рас-
пределению рабочей силы 
путем мобилизации. В те-
чение 1942 г. на шахты Ко-
пейска и Коркино прибыло 
5 000 шахтеров с Украины 
и острова Шпицбергена, 
1 000 человек из Киргизии, 
600 из Татарстана. В первое 
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полугодие 1942 г. рабочий 
контингент на шахты Ко-
пейска пополнился прибыв-
шими с военных округов 
Урала, Южного Урала, При-
волжья, а также с Донбасса, 
Черемхово, Краснодона, 
Саратова численностью 
в 3 674 человека. С февраля 
1942 г. начались трудовые 
мобилизации, по которым 
на шахты города прибы-
ло около 7 000 рабочих из 
Средней Азии, а в 1944 г. – 
2 200 из Молдавии. Рабочее 
пополнение из среднеази-
атских республик не вла-
дело русским языком, что 
значительно затрудняло их 
обучение. К тому же они 
не имели опыта работы на 
производстве. Вопрос ре-
шили заво зом немцев По-
волжья из Чебаркульской и 
Хабаровской пересыльных 
тюрем, для использования 
их на самых тяжёлых ра-
ботах в шахтах и на строй-
ках [18].

В начале января 1943 г. 
на шахтах Копейска рабо-
тало 10 653 человека, из 
них мобилизованные по 
НКО (народному комис-
сариату обороны) – 2 301 
(21,6 %), спецконтингент – 
4 757 (44,7 %), мобилизо-
ванные с Украины – 3 193 
(29,9 %). Следовательно, 
основной состав работаю-
щих шахтёров на 66,3 % со-

стоял из мобилизованных 
и спецконтингента. Всех 
за исключением прибыв-
ших с Донбасса надо было 
обучать [19]. В 1943 г. в Ко-
пейске и Коркино были от-
крыты два техникума с трех-
летним сроком обучения. 
Число мобилизованных 
немцев на Урале в систе-
ме ИТЛ (исправительно-
трудовых лагерей) состав-
ляло 27 718 – в конце 1941 г., 
20 648 – в конце 1944 г. и 
спецпоселенцев соответ-
ственно 45 372 и 31 845. 
На предприятиях Нарко-
мугля трудилась одна треть 
мобилизованных немцев, 
включая шахты в Копей-
ске, Каслях, Коркино и 
Полтавском районе. В Ко-
пейске они содержались в 
исправительно-трудовой 
колонии № 6. Их тяжелый 
труд сопровождался мо-
ральным унижением, сущ-
ность которого выразили 
коммунисты шахты № 4–6 
на партийном собрании 30 
ноября 1942 г. при обсужде-
нии вопроса об использо-
вании новых рабочих: «За-
ставлять немцев работать 
на самых трудных участках, 
настраивать рабочих про-
тив них. Они – враги на-
рода, которым не доверено 
быть на фронте, а в тылу 
они должны искупить свою 
вину». Однако понимание 

важности выполнения пла-
нов по угледобыче приве-
ло к разумному решению: 
за каждой бригадой «тру-
домобилизованных» нем-
цев закрепить кадровых 
шахтёров [20].

Условия содержания мо-
билизованных немцев По-
волжья были определены 
решением обкома ВКП(б) за 
№ 33868, которым руковод-
ствовался УНКВД, обследуя 
шахты, предприятия, в ноя-
бре 1943 г., на которых они 
работали. Решения вклю-
чали: установку вокруг их 
общежитий зоны огражде-
ния; круглосуточное наблю-
дение; без ведома НКВД их 
запрещали переводить на 
другие объекты. Прожива-
ли во временном жилье без 
сменного постельного и 
нательного белья. Мобили-
зованные немцы часто за-
болевали дистрофией, при 
двухразовом питании [21]. 

В 1944 г. в зоне их прожива-
ния на территории трестов 
№ 1, «Шахтострой», шахт 
№ 7–8, № 20 на каждого 
приходилось 1,3 м2 жилой 
площади, поэтому спали 
по очереди. Это связанно 
с тем, что в 1941–1942 г. воз-
водили временное жилье – 
землянки, полуземлянки, 
а уже с 1943 г. – только ка-
питальное жилье. В 1945 г. 
на предприятия Копейска 
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прибыло 10 000 немцев из 
числа интернированных и 
военнопленных [22].

Дефицит обеспечения 
спецодеждой, соответству-
ющей обувью, сменным 
нательным и постельным 
бельём мобилизованных из 
Средней Азии в 1944 г. стал 
причиной обращения за 
помощью к секретарям ЦК 
партии Туркмении и Узбе-
кистана. В феврале 1944 г. 
из 900 туркменов: 100 забо-
лело гриппом, а 162 умер-
ло в пути. Трудармейцам из 
Узбекистана занижали зара-
ботную плату [23]. 

В подобных условиях на-
ходились все шахты города. 
Из отчета комиссии обкома 
партии следует: рабочие не 
обеспечены брезентовой 
спецодеждой; 40 % обуви 
непригодно для работы; не 
хватает рукавиц. У шахтё-
ров «Красной горнячки» 
обувь на деревянной подо-
шве разваливалась, в шахту 
спускались босиком. Более 

8 000 работающих жили в 
общежитиях, в которых не 
было сменного белья, а по-
стельного наволочки под 
подушку и матрасы наби-
ваемые сеном. За 9 месяцев 
1943 г. в больнице умерло 
778 человек.

Перечисленные факты 
следует рассматривать в 
историческом контексте 
времени: победы под Ста-
линградом и на Курской 
дуге обеспечены единством 
фронта и тыла. До Великой 
Победы – полтора года.

Вместе с тем ситуация 
в городе в 1944 г. меня-
лась к лучшему: построено 
49 общежитий площадью 
1 252 м2, на каждого прожи-
вающего было 3,8 м2. За вре-
мя Великой Отечественной 
войны построено 149 обще-
житий в 135 из них в 1945 г. 
проживали шахтеры чис-
ленностью, 7 659 человек, 
норма жилья на каждого 
в среднем увеличилась в 
2 раза [24]. На территории 

шахт «Челябуголь» сданы 
в эксплуатацию амбулато-
рия, баня, хлебозавод. В 
начале 1945 г. работающих 
в городе было 29 651, из 
них 15 712 (52,9 %) связано 
с шахтами и шахтострои-
тельством.

Народом был совершён 
экономический прорыв 
1942–1945 гг., цена кото-
рого – Великая Победа. Ге-
роический труд людей по-
зволил увеличить добычу 
угля в 2 раза в 1945 г., по 
сравнению с довоенным 
временем. Только в 1944 г. 
шахтёры Копейска добыли 
3 244 252 тонн угля. Ускорен-
ное строительство 17 шахт 
обеспечило масштабную 
угледобычу в 16 млн тонн. 
В том, что доля Челябин-
ского угольного бассейна 
в общей союзной в 1942–
1943 гг. уве личилась до 
10 %, а в добыче Урала пре-
высила 50 %, есть огром-
ный вклад тружеников ко-
пейских шахт [25].

Н.С. Гуськова
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формирование воинСКих чаСтей 
на начальном этаПе велиКой 

отечеСтвенной войны  
(на примере г. Златоуста)

Время все дальше ухо-
дит и удаляет нас от 

событий Великой Отече-
ственной войны. Прошли 
юбилейные торжества, по-
священные этой знамена-
тельной дате. Южный Урал 
не стал исключением. Он 
славится подвигами южно-
уральцев на фронтах, а 
также нет ни одного рода 
войск и частей, где бы не 
принимали активное уча-
стие наши земляки!

В настоящее время исто-
рия формирования воин-
ских частей и соединений 
на различных территори-
ях страны, их специфика и 
участие в боевых действиях 
остается одним из малои-
зученных вопросов. И в 
плане регионального ком-
понента изучение формиро-
вания воинских частей в го-
роде Златоусте не являлось 
предметом специального 
научного исследования. За 

последние годы в Челябин-
ской области опубликовано 
несколько работ, например, 
С.В. Бодровой, К.С. Каши-
на, И.В. Ковшова, И.А. Но-
викова, В.Д. Павленко и 
Г.К. Павленко [3; 6; 7; 8; 9], 
о формировании в области 
воинских частей и участии 
их в боевых действиях. 

В локальной историогра-
фии имеется лишь немного 
сведений о формировании 
воинских частей на терри-
тории города Златоуста. 
Так в книге «Златоуст – 
фронту», составленной вид    -
ными краеведами города 
Златоуста А.В. Козловым 
и Ф.Н. Яблонским, имеют-
ся сведения о формирова-
нии на территории города 
двух воинских частей 381-й 
и 171-й (первоначально – 
440-й) стрелковых дивизий 
[5, с. 335, 337] и других во-
инских частей в первом 
издании сборника «Злато-

уст – фронту» [4, с. 55–56]. 
Также в журнале «Полити-
ческий собеседник» № 7, 
1990 г. говорится о форми-
ровании 381-й стрелковой 
дивизии: «В тяжелейшее 
для страны время по прика-
зу Ставки Верховного Глав-
нокомандования от 10 сен-
тября 1941 г. в старинном 
уральском городе оружей-
ников – Златоусте форми-
ровалась 381-я стрелковая 
дивизия» [2, л. 1].

Историческое исследова-
ние основывается, прежде 
всего, на первоисточниках, 
таковыми в нашем исследо-
вании являются архивные 
документы. В архиве Зла-
тоустовского городского 
округа имеются документы, 
подтверждающие форми-
рование данных частей, но 
они являются не единствен-
ными воинскими частями, 
сформированными в нашем 
городе, также имеются цен-

Золотые россыпи истории
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ные сведения, в которых 
раскрывается, как прохо-
дила подготовка в период 
формирования воинских 
частей, и какая им оказы-
валась помощь.

Во-первых, в фонде крае-
веда В.А. Костромина «До-
кументы о формировании 
воинских подразделений 
во время Великой Отече-
ственной войны на терри-
тории г. Златоуста и Челя-
бинской области (статьи, 
списки, приказы, биогра-
фии) за 1941–1945 гг.» [2] 
и, во-вторых, в решениях 
суженных заседаний Зла-
тоустовского горисполкома 
и переписке об их выполне-
нии за период с сентября 
1941-го по декабрь 1942 г., 
в которых имеются доку-
менты, подтверждающие 
формирование воинских 
частей на территории горо-
да Златоуста [1]. 

В решении № 38 от 11 
сентября 1941 г. «О переда-
че части инвентаря дома пи-
онеров и музыкальной шко-
лы воинской части» [1, л. 3] 
имеется информация о том, 
что 381-я стрелковая диви-
зия размещалась в Доме пи-
онеров (улица Косотурская, 
д.14) и ей передавалась 
на временное пользование 
часть оборудования, такого 
как столы, стулья, шкафы, 
а решением № 48 от 6 октя-
бря 1941 г. [1, л. 7] на вре-

менное пользование пере-
дается пишущая машинка 
и в пункте 6 говорится об 
обеспечении 381-й стрелко-
вой дивизии «древесиной 
в количестве 1750 корней 
леса». В параграфе 3 ре-
шения № 52 от 21 октября 
1941 г. «О выделении для 
381-й стрелковой дивизии 
обоза и упряжи» [1, л. 17] 
директор Горторга, завода 
№ 259, директора метзаво-
да и директора горбольни-
цы обязывает передать по 
одной кошеве (широкие и 
глубокие сани с высоким 
задком) и одному комплек-
ту упряжи (хомут, вожжи, 
дуга). Также говорится о 
замене ранее выданной пи-
шущей машинки системы 
«Яналиф» на одну дорож-
ную пишущую машинку в 
специальном футляре. Та-
ким образом, мы видим, что 
факт формирования 381-й 
стрелковой дивизии явля-
ется подлинным и имеются 
документы, раскрывающие, 
какая помощь в виде обору-
дования, инвентаря и поме-
щений была оказана.

Также в фондах архива 
Златоустовского городско-
го округа имеется информа-
ция о том, что впоследствии 
19-я отдельная лыжная бри-
гада и 127-я особая бригада 
становятся основой при 
формировании 171-й стрел-
ковой дивизии, которая в 

конце войны будет – 171-й 
Идрицкой стрелковой ди-
визией и принимет участие 
в штурме Берлина [2, л.17]. 
Из решения № 4 от 21 января 
1942 г. мы узнаем о времен-
ном предоставлении подго-
товленного здания педин-
ститута под эвакогоспиталь 
для формирующейся 440-й 
дивизии до возможного 
прибытия эвакогоспиталя 
в город Златоуст [1, л. 513]. 
Также несколько решений 
говорят об снабжении 171-
й стрелковой дивизии са-
нями, соломенными мата-
ми, оберточной бумагой в 
количестве 20 кг, пишущей 
машинкой и т.п. [1, л. 60, 62, 
67, 69].

Как говорилось ранее 
две имеющиеся стрелковые 
дивизии 171-я и 381-я явля-
ются не единственными и 
это доказывается решением 
№ с/304 от 30 апреля 1942 г. 
о формировании 1163-го пу-
шечного артиллерийского 
полка [1, л. 89], в котором 
его командование просит 
отпустить на пользование 
имущество и инвентарь, на-
пример, пишущую машинку, 
канцелярию, саперные ло-
паты, пилы, топоры, метал-
лические ящики, а также и 
предметы посуды (котел-
ки, ложки, кружки). Далее 
идут несколько решений 
исполкома Златоустовско-
го городского совета депу-
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татов об обеспечении всем 
необходимым, указанном в 
списке [1, л. 96, 97, 98, 99, 
100].

В тяжелые дни Сталин-
градской битвы на Урале 
в районе города Златоуст, 
села Куваши и станции 
Тундуш формировалась 
97-я отдельная стрелковая 
бригада под командовани-
ем генерал-майора В.В. Ти-
хомирова, отправившаяся 

впоследствии на Сталин-
градский фронт в конце 
октября 1942 г. и вошедшая 
в состав 7-го стрелкового 
корпуса 64-й армии [2, л. 18].

Таким образом, благода-
ря изучению первоисточ-
ников – документов Архива 
Златоустовского городско-
го округа мы можем просле-
дить, как формировались 
воинские части на терри-
тории города Златоуста, 

где они размещались, какая 
помощь оказывалась со сто-
роны городских властей, 
кто являлся командиром 
данной части, и на какой 
фронт в последующем они 
были отправлены. 

В целом это лишний раз 
подтверждает тот факт, что 
Златоуст внес свой вклад в 
Победу в Великой Отече-
ственной войне над фа-
шистской Германией.

Е.А. Курчаева*
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учаСтие ЗлатоуСтовцев 
в боях на Северном учаСтКе 

СоветСКо-германСКого фронта 
в Карелии в 1941–1942 гг.

Золотые россыпи истории

Вторая мировая война 
стала событием, ко-

торое изменило мир. Со-
ветский Союз сыграл ре-
шающую роль в победе над 
фашизмом. Он принял на 
себя главный удар Герма-
нии и ее союзников, отбил 
его, а затем победоносно 
сокрушил врага. Победа 
в Ве ликой Отечественной 
войне позволила Советско-
му Союзу сохранить свою 
свободу и независимость. 
На сегодняшний день па-
мять о Великой Отече-
ственной войне и одержан-
ной победе является общим 
историческим сознанием, 
фактором, объединяющим 
все народы бывшего Совет-
ского Союза.

Особенностью послево-
енной истории является 
наличие так называемых 
«белых пятен». По сей день 
ведется восстановление и 
уточнение имён погибших 

и пропавших без вести со-
ветских солдат Великой От-
ечественной. Челябинская 
область и город Златоуст не 
являются исключением из 
огромного списка населен-
ных пунктов современной 
России, где идет уточнение 
и дополнение сведений об 
участниках войны. В нашем 
городе эту общественно 
важную работу много лет 
ведет Почетный гражданин 
города Златоуста Федор Ни-
колаевич Яблонский [7].

По данным, собранным 
Ф.Н. Яблонским, видно, что 
златоустовцы прошли прак-
тически по всем тяжёлым 
дорогам войны. Они с боя-
ми отступали от западной 
границы до Москвы, Воро-
нежа и Волги, а затем, осво-
бождая Родину, дошли до 
Берлина и Праги. Наиболь-
шее количество пропавших 
без вести приходится на 
годы неудач Красной Армии 

начального этапа вой ны – 
это период 1941–1942 гг. 
Именно к вышеуказанно-
му временному промежутку 
относятся трагические со-
бытия на северном участке 
советско-германского фрон-
та в Карелии, где погибли 
66 солдат из Златоуста [22]. 

Нужно отметить, что 
тема участия южноураль-
цев в боях на Карельском 
фронте интересна исследо-
вателям по настоящее вре-
мя. Примером могут послу-
жить работы И.А. Новикова 
«Семьдесят первая стрелко-
вая дивизия: неизвестные 
страницы участия южно-
уральцев в боях на Карель-
ском фронте» [16, c. 128–
134], «Карельский фронт в 
судьбах южноуральцев. Из 
опыта музейно-архивной де-
ятельности» [14, c. 34–52], 
«В бой с Урала: южноураль-
ские воинские соединения в 
боях на Карельском фронте 
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в 1941–1942 гг.» [13, c. 154–
162], «Военными дорогами 
Карельского фронта: по 
местам боев южноураль-
ских воинских соединений 
(по архивным данным и 
материалам поисковых экс-
педиций) 70-летию окон-
чания боев на Карельском 
фронте и 70-летию Великой 
Победы посвящается» [15, 
c. 266–275], А.Н. Терехо-
ва «Моряки-южноуральцы 
на фронтах Великой Оте-
чественной войны» [21], 
Г.К. Павленко, В.Д. Павлен-
ко, И.А. Новиков «Подвиг 
южноуральских воинских 
частей в годы Великой От-
ечественной войны» [18, 
c. 102–107], С.В. Бодровой 
«Документы Центрального 
архива Министерства обо-
роны о формировании во-
инских частей в Челябин-
ской области в начальный 
период Великой Отече-
ственной войны (22 июня 
1941 г. – 19 ноября 1942 г.)» 
[1, c. 43–50 ]. Интересным 
является краеведческое из-
дание «Златоуст – фронту» 
[6]. Однако в вышеуказан-
ных работах содержится 
мало сведений частного 
характера, а имеющиеся – 
разрозненны. Мы постара-
лись выяснить сведения о 
златоустовцах – участниках 
боевых действий в Карелии 
на начальном периоде Вели-
кой Отечественной войны.

Источниками в исследо-
вании выступали материа-
лы электронных ресурсов 
«Память народа» [4], ОБД 
«Мемориал» [17], Книги 
Памяти Челябинской об-
ласти и города Златоуста 
[10, 11, 12]. Практическая 
значимость работы опреде-
ляется тем, что полученный 
результат поможет частич-
но восполнить пробелы в 
изучении истории родного 
края, дополнит данные о 
златоустовцах – участниках 
Великой Отечественной 
войне.

На Южном Урале в годы 
Великой Отечественной 
войны были сформирова-
ны десятки частей и соеди-
нений. Из Челябинской 
области на фронт ушло 
свыше миллиона человек, 
не вернулись 150 тысяч. 
Среди них были участни-
ки сражений на самом се-
верном участке фронта. 
Карельский фронт из всех 
фронтов существовал самое 
продолжительное время и 
имел самую большую про-
тяжённость, почти 1600 км. 
Войска фронта вели боевые 
действия в 1941–1944 гг. в 
основном на территории 
Карело-финской ССР, вклю-
чая районы Финляндии, 
отошедшие к СССР по усло-
виям Московского мирного 
договора, и Мурманской 
области, с преобладанием 

финско-карельской топони-
мики. Этот фронт является 
одним из самых «неизвест-
ных» и «забытых» фронтов, 
так как с марта 1942-го по 
июнь 1944 г. здесь не велось 
крупных боевых действий, 
а происходила позицион-
ная война [14].

Основные кровопролит-
ные бои развернулись в 
Карелии летом 1941 г. – зи-
мой 1942 г. Важность на-
правления определялась 
целями вражеской сторо-
ны. Отдельная немецкая 
армия «Норвегия» рвалась 
к Мурманску, куда по ленд-
лизу поступала помощь с 
Запада, а финские войска 
стремились перерезать Ки-
ровскую железную дорогу 
и Беломоро-Балтийский ка-
нал, по которым на фронты 
из Мурманска и Архангель-
ска эта помощь поступала. 
Советские войска сдержали 
натиск врага, стабилизиро-
вали фронт до июня 1944 г., 
обеспечивая безопасность 
Мурманска и Обозерской 
железной дороги.

По замечанию исследо-
вателей, особенностями 
ведения боев в этом ре-
гионе стали: особо слож-
ные северные природно-
климатические условия, 
что позволяло вести бое-
вые действия только на от-
дельных, изолированных 
направлениях, вдоль дорог 
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в полосе 20–50 километров, 
в том числе и на Медве-
жьегорском направлении; 
с советской стороны были 
задействованы необучен-
ные, никогда не воевавшие 
солдаты; против Красной 
Армии действовали хоро-
шо вооруженные, имевшие 
опыт солдаты вермахта и 
финских вооруженных сил 
[13, 14, 18].

Какие же силы Крас-
ной Армии противостояли 
наступлению вражеских 
войск? В ходе летнего на-
ступления 1941 г. финские 
войска к 7 сентября вы-
шли к Лодейному Полю, а 
1 октября захватили Петро-
заводск. Среди воинских ча-
стей, противостоящих фин-
скому наступлению, была 
71-я стрелковая дивизия, 
сформированная в 1940 г. 
в г. Череповце из призыв-
ников карело-финской на-
циональности для побе-
доносного освобождения 
Финляндии от власти Ман-
нергейма. В июле-августе 
1941 г. она понесла большие 
потери и отошла с тяжелы-
ми боями на переформиро-
вание в Петрозаводск, где 
в ее состав вошло попол-
нение, в том числе и при-
бывшее из Челябинска и 
области, в основном в 367-й 
стрелковый полк.

Во время зимнего кон-
трнаступления Красной 

Армии Карельский фронт 
должен был освободить уча-
сток Кировской железной 
дороги, овладеть городом 
Медвежьегорск и далее про-

двигаться к границе с Фин-
ляндией. Для этого была 
создана Масельская опера-
тивная группа, в которую 
вошли 186-я, 263-я, 289-я, 
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367-я стрелковые дивизии, 
61-я, 65-я, 66-я, 85-я морские 
стрелковые бригады и 227-я 
отдельная танковая рота. 

Среди южноуральских 
частей, воевавших на 
Карель ском фронте, были 
367-я стрелковая дивизия 
и 65-я морская стрелковая 
бригада, сформированные 
осенью 1941 г. в Шадринске 
и Нязепетровске из жителей 
Челябинска, Челябинской 

области, моряков Тихооке-
анского флота и раненых, 
прибывших из госпиталей. 
Долгое время соединения 
воевали бок о бок и сме-
няли друг друга, отправля-
ясь на переформирование. 
Судьба 367-й дивизии и 65-й 
бригады оказалась траги-
ческой, так как почти 80 % 
их личного состава погиб-
ло или пропало без вести 
во время наступательно-

оборонительных операций 
в январе-феврале 1942 г. 
[13, c. 35; 18, c.105].

Солдаты-южноуральцы 
в составе 367-й стрелковой 
дивизии изначально гото-
вилась к отправке на Се-
верный участок Западного 
фронта. Переброской на 
Карельский фронт, в рай-
он станции Масельская, 
дивизия была обязана тра-
гическим событиям нача-

Вахта Памяти. 2019 год. Участники экспедиции отряда «Медальон» ЮУрГГПУ  
С. Зайков, И. Щукин, Е. Курчаева, С. Дмитренко
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ла декабря 1941 г., когда в 
сражениях у Медвежьегор-
ска финские войска про-
рвали оборону и вышли 
к Беломоро-Балтийскому 
каналу, а отдельные части 
прошли и через него.

Известно, что дивизия 
формировалась по директи-
ве Военного совета Ураль-
ского военного округа от 
18 августа 1941 г. в г. Ша-
дринске Челябинской об-
ласти. На формирование 
дивизии было отпущено два 
месяца и к 1 ноября 1941 г. 
было закончено. В состав 
дивизии входили 1217-й, 
1219-й, 1221-й стрелковые 
полки, 928-й артиллерий-
ский полк и другие подраз-
деления.

Обучение личного соста-
ва происходило «условно». 
На учениях занимались 
с деревянными макетами, 
так как винтовок на всех не 
хватало. Стреляли по очере-
ди из 5–10 винтовок на роту, 
двух орудий на дивизион. 
В рукопашном бою учились 
действовать сапёрной лопа-
той. После формирования 
дивизия была отправлена 
в качестве резерва к Мо-
скве, но события начала де-
кабря 1941 г. привели к ее 
переброске на Карельский 
фронт.

К моменту прибытия на 
фронт дивизия имела в сво-
ём составе 10910 человек. 

Командный состав 367-й ди-
визии был преимуществен-
но из запаса. Командиры 
взводов – недавние выпуск-
ники пехотных училищ. 
Рядовой и сержантский со-
став 1900–1913 гг. рождения 
(т.е. им было по 36–40 лет), 
воинской подготовки не 
имели, лыжами не владели. 
Большинство командиров 
штабов имели незначитель-
ный опыт штабной работы. 
Из личного состава только 
4 % имели опыт военных 
действий.

Материальная часть ди-
визии была укомплектована 
в пути следования на Ка-
рельский фронт, но 122-мм 
гаубицы и 76-мм пушки не 
имели зарядных ящиков, не 
хватало передков, зенитная 
артиллерия отсутствовала, 
миномёты не имели прице-
лов, отсутствовали артил-
лерийские приборы. Само-
зарядных винтовок было 9 
вместо 3721 по штату, снай-
перских винтовок 26 вместо 
108 штук [13, c. 156].

Нашим войскам проти-
востояли отдельная немец-
кая армия «Нормандия» и 
Карельская армия финнов. 
Они стремились овладеть 
Беломоро-Балтийским ка-
налом и выйти к Архан-
гельску. Эти территории 
должны были войти в со-
став Великой Финляндии. 
Финны извлекли уроки из 

«Зимней» войны. Вооруже-
ние – автоматы «Суоми», в 
достатке теплое шерстяное 
белье, обязательно – лыжи, 
имелись галеты, консер-
вы... Большинство личного 
состава – участники боев 
1939–1940 гг., молодые – по 
20–22 года.

Первое боевое креще-
ние дивизия приняла 19 
декабря 1941 г., находясь 
в вагонах. Это произошло 
под станцией Масельской, 
на 16 разъезде. Не успел со-
став остановиться, как про-
тивник открыл массирован-
ный огонь батареей прямой 
наводкой, появилась авиа-
ция, начали бомбить. Все 
это произошло так неожи-
данно, потому что боль-
шинство солдат еще спали. 
Создалась неразбериха, 
суматоха – все побежали в 
лес. С 1 января 1942 г. части 
367-й, 289-й и 263-й дивизий 
вели наступательные бои за 
Кировскую железную доро-
гу, врагу был нанесён значи-
тельный урон в живой силе 
и технике. Противник, поте-
ряв важные стратегические 
объекты, стал усиленно го-
товиться к реваншу. 6 февра-
ля1942 г. в 2:30 утра финны 
при поддержке артиллерии 
и минометов перешли в на-
ступление в полосе 367-й 
дивизии. Они прорвали ее 
передний край в районе 2-го 
и 3-го батальонов 1221-го 
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стрелкового полка, заняли 
14-й разъезд, перерезав Ки-
ровскую железную дорогу. 
Финны восстановили ли-
нию фронта, перерезав уча-
сток Кировской железной 
дороги [14, c. 37]. Зимние 
бои 1941–1942 гг. остались 
и в памяти наших против-
ников – финнов. Один из 
них вспоминал: «По обеим 
сторонам дороги было так 
много русских солдат, по-
гибших и замерзших, что 
мертвые, стоя, поддержива-
ли друг друга».

По данным «Книги памяти 
Челябинской области», в рай-
оне 14-го разъезда Кировской 
железной дороги, где зани-
мали оборону 367-я дивизия 
и 65-я бригада, погибли или 
пропали без вести 1229 чело-
век. Всего в январе–феврале 
1942 г. 367-я стрелковая диви-
зия потеряла 7610 человек: 
убито и умерло – 1141, ранено 
и контужено – 2822, заболело 
и обморожено – 655, пропало 
без вести – 2967. По данным 
руководителя студенческого 
поискового отряда «Меда-
льон» И.А. Новикова, в боях 
на Карельском фронте погиб-
ло 17 златоустовцев [14, c. 40].

К сожалению, на сегод-
няшний день мы не нашли 
единого опубликованного 
списка златоустовцев, по-
гибших в боях на Карель-
ском фронте. Однако, бла-
годаря наличию доступных 

электронных хранилищ 
данных о советских сол-
датах в информационно-
коммуникационной сети 
Интернет, появляется воз-
можность не только найти 
данные о погибших, но и 
увидеть документы периода 
Великой Отечественной во-
йны. Перед началом поиска 
данных о солдатах нами был 
составлен план, постепен-
ное последовательное вы-
полнение которого, приве-
ло к определенному успеху.

План включал следую-
щие пункты:

1. Поиск данных на элек-
тронном портале «Память 
народа» с обязательным зна-
комством с документами [19];

2. Уточнение данных 
в электронной базе данных 
«Книга памяти Челябин-
ской области» и печатном 
издании «Книге памяти го-
рода Златоуста» [2];

3. Уточнение данных у 
почетного гражданина го-
рода Златоуста, краеведа, 
одного из авторов Книги 
памяти, Федора Николае-
вича Яблонского и руково-
дителя студенческого поис-
кового отряда «Медальон» 
кандидата исторических 
наук Игоря Александрови-
ча Новикова;

4. Уточнение места жи-
тельства и иных фактов, 
связанных с биографией 
воинов;

5. Составление сводной 
таблицы с данными.

Отправной точкой в 
поиске стала привязка к 
военному комиссариату, 
который выполнял функ-
ции призыва на службу в 
армию, а также примерно-
го времени призыва – ко-
нец лета – осень 1941 г. Это 
время формирования 367-й 
стрелковой дивизии (фор-
мирование началось соглас-
но директиве Военного со-
вета Уральского военного 
округа от 18 августа 1941 г.). 
В данном случае нами было 
найдено, что через Зла-
тоустовский городской во-
енный комиссариат в этот 
период были призваны три 
человека – Солодков Григо-
рий Петрович 1909 г.р. [4], 
Жигулин Петр Андреевич 
1903 г.р. [9] и Игонин Ми-
хаил Максимович 1907 г.р. 
[4]. Все трое были призва-
ны в конце августа 1941 г.: 
Солодков Г.П. – 30 августа, 
Жигулин П.А. – 28 августа, 
Игонин М.М. – 26 августа. 
Документы, предлагаемые 
в качестве доказательной 
базы, нами были детально 
изучены на предмет вы-
явления новых сведений. 
Данные, найденные на 
электронном портале, по-
зволили сформировать 
первичную базу основных 
сведений о воинах: год 
рождения , причина смерти, 
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дата смерти, место захоро-
нения, а также адреса, име-
на и фамилии ближайших 
родственников. Все данные 
были внесены в таблицу.

Благодаря данным элек-
тронной версии «Книги па-
мяти Челябинской области» 
[2] удалось уточнить звание 
и место службы солдат. Так 
Солодков Г.П. служил рядо-
вым в 247-м стрелковом пол-
ку 37-й стрелковой дивизии 
[20], Жигулин П.А. служил 
в звании старшины в 928-м 
артиллерийском полку 367-й 
стрелковой дивизии [5], 
Игонин М.М. служил рядо-
вым в 247-м стрелковом пол-
ку 37-й дивизии 32-й армии 
[8]. Руководитель студен-
ческого поискового отряда 
«Медальон» кандидат исто-
рических наук И.А. Нови-
ков подтвердил наше пред-
положение о гибели солдат 
в районе 14-го разъезда 
Киров ской железной доро-
ги, сейчас станция Ванзозе-
ро Октябрьской железной 
дороги.

Вместе с тем в указанных 
источниках информации 
совершенно не было све-
дений о месте жительства, 
роде их занятий в довоен-
ной гражданской жизни. 
Для выяснения этих данных 
мы обратились к почетно-
му гражданину г. Златоуста 
Ф.Н. Яблонскому. Было уста-
новлено, что Жигулин П.А. 

проживал по адресу: г. Зла-
тоуст, на ул. 2-й Айской, 
в доме № 6, кв. 4, работал 
в магазине на металлургиче-
ском заводе. Солодков Г.П. 
проживал по адресу: г. Зла-
тоуст, ул. Большая Ветлуга, 
дом 35, работал в горторге. 
Игонин М.М. проживал по 
адресу: г. Златоуст, ул. Лесо-
пильная, дом 57, работал на 
хлебозаводе.

По карте города Зла-
тоуста нами были найдены 
улицы, указанные в дан-
ных Ф.Н. Яблонского. При 
выезде на местность (ул. 
им. П.П. Аносова – бывшая 
ул. Большая Ветлужская и 
ул. 1-я Лесопильная) удалось 
сфотографировать предпо-
лагаемые жилые дома, со-
впадающие с нумерацией. 
Опросить жителей не пред-
ставилась возможность из-
за ограничительных мер 
по распространению ко-
роновирусной инфекции. 
Вся собранная информа-
ция была систематизирова-
на и помещена в итоговую 
таблицу.

Вторая мировая война 
стала событием, которое 
изменило мир. Советский 
Союз внёс решающий 
вклад в победу над нациз-
мом. На фронтах Великой 
Отечественной бок о бок 
сражались солдаты много-
национального народа ве-
ликой страны. Среди них 

были и южноуральцы, наши  
емляки-златоустовцы. Они 
прошли практически по 
всем тяжёлым дорогам 
войны. Они с боями отсту-
пали от западной границы 
до Москвы, Воронежа и 
Волги, а затем, освобождая 
Родину, дошли до Берлина 
и Праги. Наибольшее ко-
личество пропавших без 
вести приходится на годы 
неудач Красной Армии на-
чального этапа войны – это 
период 1941–1942 гг. [22].

К сожалению, несмотря 
на стремление историков 
и краеведов восстановить 
события той далекой эпо-
хи, судьбы солдат, не все 
данные стали достоянием 
общественности. Восста-
новление и дополнение 
фактической информации 
о наших героях актуально 
в настоящий 75-летний юби-
лей Великой Победы.

Таким образом, в резуль-
тате сбора информации и 
проведенного исследова-
ния удалось выяснить, что 
в Карелии в годы Великой 
Отечественной войны по-
гибли 66 солдат из Златоу-
ста. На начальном периоде 
войны с лета 1941 г. по вес-
ну 1942 г. – 17 златоустов-
цев. В указанный период в 
боях против германских и 
финских войск принима-
ли участие 71-я стрелковая 
дивизия, в состав которой 
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входил 367-й стрелковый 
полк, 65-я морская стрелко-
вая бригада и 367-я стрел-
ковая дивизия, в состав 
трех стрелковых и одного 
артиллерийского полков. 

Были восстановлены дан-
ные о месте довоенной ра-
боты, месте жительства, 
обстоятельствах службы и 
гибели трех златоустовцев: 
Жигулина Петра Андрее-

вича, Солодкова Григория 
Петровича и Игонина Ми-
хаила Максимовича. Работа 
по сбору информации и до-
полнению сведений будет 
продолжена.

А. Гордеева,
Е. Марьина*
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бытовое Положение СотрудниКов  
эваКогоСПиталей в годы велиКой  

отечеСтвенной войны  
(по материалам объединённого государственного  

архива челябинской области)

В годы Великой Оте-
чественной войны 

Челябинская область яв-
лялась одним из ключевых 
районов приёма раненых 
и больных воинов Красной 
Армии, в период максималь-
ного развёртывания эвако-
госпиталей летом 1943 г. 
здесь одновременно лечи-
лось более 24 тыс. раненых 
и больных воинов. А общее 
количество военнослужа-
щих и вольнонаёмных со-
трудников эвакогоспиталей 
Челябинской и Курганской 
областей по состоянию на 
этот период оценивается 
нами в 8 тыс. человек. Обе-
спечение базовых потреб-
ностей сотрудников было 
необходимым условием 
нормальной работы эвако-
госпиталей. Вместе с тем о 
материально-бытовом по-
ложении личного состава 
эвакогоспиталей на терри-
тории Урала в опубликован-

ной литературе только от-
рывочные сведения.

Преимущественный при-
зыв медицинского персона-
ла, а с 1942 года его перевод 
на основании распоряже-
нии районных городских 
здравотделов в местные 
эвакогоспитали, исполь-
зование труда подсобных 
работников, которые уже 
работали в переданных под 
госпитали учреждениях, 
значительно смягчали про-
блему жилищного обеспече-
ния персонала. Тем не менее 
наличие эвакуированных 
госпиталей, где костяк со-
трудников составляли ино-
городние, требовало орга-
низации, по меньшей мере, 
госпитальных общежитий 
[1]. Обеспечение сотрудни-
ков госпиталей жильём, в 
том числе и командования 
(начальник госпиталя и его 
заместители), возлагалось 
на местные советы депута-

тов трудящихся [2]. Напри-
мер для размещения 146 
сотрудников эвакогоспи-
таля № 1947 Челябинский 
горсовет выделил поме-
щения школ № 21 и № 41 
[3]. Поселить работников 
непосредственно в лечеб-
ных корпусах было нельзя, 
ввиду постоянного расши-
рения коечного фонда в 
них. Начальнику госпиталя, 
его заместителям, ведущим 
специалистам (в том числе 
семейным) выделялось по 
отдельной комнате. Основ-
ная масса сотрудников мог-
ла рассчитывать лишь на 
«койкоместо» в общежи-
тиях госпиталей. Жильцы 
в них не имели кроватей и 
постельного белья и первое 
время спали на голом полу. 
В сентябре 1941 г. в госпи-
тале № 1723 (Челябинск) в 
помещение 35 м2 заселили 
10 мобилизованных медсе-
стёр, и это по тем временам 

Золотые россыпи истории
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считалось очень хорошими 
условиями. 

Помимо основного зда-
ния школы, больницы, 
детсада, санатория терри-
тория госпиталей посте-
пенно расширялись за счёт 
передачи им подсобных 
помещений, расположен-
ных поблизости: конюшен, 
гаражей, складов, мастер-
ских. Госпитальная терри-
тория в массиве городской 
застройки занимала один  
или два квартала. Коман-
дование в целях укрепле-
ния дисциплинарного по-
рядка стремились наглухо 
изолировать свой квартал 
от доступа посторонних. 
Поэтому жилые помеще-
ния, расположенные впе-
ремежку с госпитальными 
объектами, передавались 
в ведение материально-
хозяйственной части го-
спиталя. Именно эти по-
мещения стали основной 
базой для организации го-
спитальных общежитий и 
обеспечением квартирами 
сотрудников [4]. Инвали-
дам, трудоустроенным в го-
спиталях, тоже выделялось 
жильё [5]. 

Наиболее пристальное 
внимание властей было на-
правленно на вопрос о пи-
тании сотрудников. В пери-
од развёртывания системы 
эвакогоспиталей обеспече-
ние котловым довольствием 

осуществлялось непосред-
ственно из запасов госпи-
талей. Однако резкий рост 
числа лиц, находящихся на 
довольствии НКО, застав-
лял интендантскую службу 
Красной Армии отказать в 
снабжении ряду тыловых и 
вспомогательных подразде-
лений, в том числе и госпи-
талей. Перевод госпиталей 
в систему Наркомздрава 
резко ухудшал социальные 
позиции медицинского и 
вспомогательного обслужи-
вающего персонала. При-
казом по госпиталю № 3118 
(Каменск) от 23 октября 
1941 г. весь личный состав 
был снят с котлового доволь-
ствия [6]. Такие же меры 
были проведены во всех 
госпиталях системы Нар-
комздрава и ВЦСПС. Поста-
новлением СНК СССР от 1 
ноября 1941 г. в Челябинске 
и ряде других городов об-
ласти вводилась карточная 
система [7]. Командование 
госпиталей и сотрудники 
госпиталей НКО приобре-
тали продовольствие через 
систему военторга [8]. Ме-
дицинский персонал эвако-
госпиталей НКЗ и ВЦСПС 
получал рабочее снабжение 
по первой категории.

В райторгах и горторгах, 
как правило, было недоста-
точно продовольствия для 
обеспечения всех имев ших 
на это право [9]. Поэтому 

карточки населением ото-
варивались лишь частично. 
Чтобы обеспечить более 
равномерное распределение 
продуктов, местные торго-
вые организации уменьшали 
нормы выдачи. Сотрудники 
госпиталей прикреплялись 
к столовым личного соста-
ва с забором всего продо-
вольствия, которого на про-
тяжении 1941—1943 гг. едва 
хватало на одноразовое пи-
тание. Наиболее голодным 
для сотрудников госпиталей 
оказался 1942 г. Значитель-
ная их часть была мобилизо-
вана в военно-медицинские 
учреждения из различных 
местностей страны, а поз-
же оказалась на положении 
вольнонаёмных в эвакого-
спиталях. При этом по дей-
ствовавшему трудовому за-
конодательству работники 
не могли уволиться и вер-
нуться домой. Они не имели 
приусадебных хозяйств и 
каких-либо иных источни-
ков продовольствия.

Заработки подавляющего 
числа сотрудников были не-
велики и не позволяли поку-
пать продукты на колхозных 
рынках. В сентябре 1942 г. 
сотрудники эвакогоспита-
лей были переведены на 
снабжение по второму спи-
ску. Медперсоналу теперь 
полагалось не 800, а 600 
грамм хлеба в день, а служа-
щие в том числе начальник 
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продовольственной части, 
главный бухгалтер, заве-
дующий аптекой – 400 [10]. 
Подсобные рабочие госпи-
талей получали 600 грамм 
хлеба [11], часть которого 
ещё заменялась картофелем 
[12]. Голодные сотрудники 
тайком доедали объедки, 
оставшиеся от раненых. Ко-
мандование госпиталей со-
знательно закрывало на это 
глаза [13].

В постановлении Челя-
бинского обкома ВКП(б) от 
25 августа 1942 г. отмечался 
недостаточный уровень обе-
спечения сотрудников эва-
когоспиталей. Обком пар-
тии призвал местный отдел 
торговли лучше снабжать 
госпитали, во всех крупных 
госпитальных гарнизонах, 
выделить магазины для при-
крепления к ним сотрудни-
ков госпиталей, разрешал 
командованию децентрали-
зованные заготовки в колхо-
зах [14]. Но кардинально из-
менить ситуацию эти меры 
не могли. Проблема пита-
ния в эвакогоспитале будо-
ражила внимание сотруд-
ников, была частой темой 
приватных разговоров [15]. 

Организационно в си-
стему эвакогоспиталей вхо-
дил дезопрачечный отряд 
эвакопункта № 98. Все его 
работницы считались воль-
нонаёмными и получали ра-

бочую карточку. Снабжение 
коллектива отряда шло че-
рез эвакогоспиталь № 3884 
(Челябинск). На эти цели 
в феврале 1943 г. ежеднев-
но выделялось 120 кг хлеба 
[14]. Низкие нормы снаб-
жения прачек были прямой 
причиной невыполнения 
плана стирки госпитально-
го белья, то есть срыва всего 
комплекса мер по бытовому 
обслуживанию раненых. 
Поэтому власти выделяли 
фонды коммерческого хле-
ба ежедневно по 20 кг [15].

Врачи ашинского эва-
когоспиталя № 3125 Якоб-
сон, Айхенберг, Каверова, 
Шебенко и Брюнеткина в 
начале 1943 г. прислали в 
Челябинский облздравот-
дел и в Президиум ВС СССР 
коллективную жалобу на 
плохое продовольственное 
снабжение [16]. В объяс-
нении по этому поводу се-
кретарь Миньярского РК 
ВКП(б) С. Абу сообщал в об-
ком партии, что в госпитале 
за первый квартал 1943 г. на 
каждого сотрудника ежеме-
сячно полагалось 1800 гр. 
мяса – рыбы, по распоряже-
нию Наркомторга – 792 гр., 
а фактически получено – 
60 гр. По жирам соответ-
ственно – 400, 176,0 гр. По 
крупам – 1200, 594,155. При 
этом С. Абу особо отметил, 
что и в 1942 г. снабжение го-

спиталей продовольствием 
было не лучше [17].

Заявление медиков стало 
причиной обращения руко-
водителя эвакогоспиталей 
НКЗ РСФСР А.И. Жичина 
к председателю Челябин-
ского областного комите-
та помощи С.Ф. Князеву 
с просьбой вмешаться и 
улучшить снабжение ра-
ботников госпиталей. Но, 
так как ресурсы продоволь-
ствия в области были огра-
ничены, С.Ф. Князев пред-
ложил фонды для личного 
состава госпиталей выде-
лять особо от других катего-
рий снабжения. В конечном 
итоге эта мера по обеспече-
нию госпиталей за счёт дру-
гих коллективов области 
принята не была [18].

Помимо редких закупок 
продовольствия [19] с чет-
вёртого квартала 1942 г. 
важную роль в обеспечении 
сотрудников госпиталей 
стали играть подсобные 
хозяйства [20]. Подсобные 
хозяйства считались хоз-
расчётными предприятия-
ми. Полученная товарная 
продукция распределялась 
на нужды питания ране-
ных и сотрудников в про-
порции 1,5:1. Наибольшее 
значение имели подсобные 
хозяйства в снабжении со-
трудников картофелем, ка-
пустой, морковью, свёклой. 
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Эти и другие продукты по-
ступали в столовые лично-
го состава и закладывались 
вместе с продовольствием, 
полученным по карточкам. 
Благодаря этому новому до-
полнительному источнику 
командование ряда эвако-
госпиталей смогло ввести 
двухразовое питание со-
трудников (см. табл.).

Параллельно с развёрты-
ванием хозяйственной дея-
тельности эвакогоспиталей 
под эгидой профсоюзных 
организаций сотрудникам 
оказывалась помощь в при-
обретении и обработке 
огородов [21]. Так в марте 
1942 г. партийная организа-
ция эвакогоспиталя № 1731 
(Троицк) обязала местный 

комитет обеспечить сотруд-
ников землёй и семенами 
под огород [22]. Ежегодно 
в апреле – в первых числах 
мая райсоветы депутатов 
трудящихся выделяли го-
спиталям участки земли. Её 
часть огородные комиссии 
делили между сотрудниками 
госпиталей [23]. Так весной 
1942 г. между сотрудниками 

Результаты хозяйственной деятельности подсобных хозяйств госпиталей  
в Челябинской области за 1942 г. (ОГАЧО, ф. П-288, оп. 6, д. 271, л. 49, 50)
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Пшеница 45,53 6 55,0 218,18 130,9 87,20

Овёс 663,4 8 796,8 4510,4 — —

Ячмень 96,34 8 116,4 654,32 — —

Горох 75,66 9 70,0 604,94 363 242

Просо 64,47 7 13 438,29 263 175

Греча 4,25 5 4 17,25 10,35 6,9

Картофель 619,63 60 9300 27888,1 16727 11151

Капуста 49,44 60 — 2966,4 1779,8 1187

Морковь 15,45 40 — 618,0 370,8 247,2

Свёкла 17,4 60 — 1044,0 624,4 417,6

Огурцы 15,5 50 — 744,5 464,7 309,8

Лук 4,17 60 — 250,2 150,12 100,08

Всего 
засеяно 1671,23
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госпиталя № 1724 (Челя-
бинск) было распределено 
3,5 га уже вспаханной зем-
ли. Кроме того командова-
ние госпиталя обеспечили 
половину потребности в 
семенном картофеле [24]. 
Сотрудники рассчитывали 
на помощь госпиталей не 
только в выделении земли, 
но и в механизированной, 
либо конной вспашке, в 
выделении семян, в вы-
возе урожая. Расстояние от 
участка до госпиталя могло 
превышать 20 км. Когда в 
1943 г. командование госпи-
таля № 1723 (Челябинск) не 
смогло обеспечить вспашку 
земли, то часть сотрудни-
ков отказалась от посева. 
На период копки картофе-
ля на участки сотрудников 
направлялись выздоравли-
вающие [25]. В сентябре 
1942 г. местком эвакогоспи-
таля № 1730 (Троицк) орга-
низовал 2 массовых выхода 
на сбор и вывоз урожая с 
индивидуальных участков 

[26]. Помимо централизо-
ванного снабжения по кар-
точкам, личные приусадеб-
ные хозяйства сотрудников 
были важнейшим источни-
ком продовольствия.

Другой острой пробле-
мой, с которой столкну-
лись сотрудники эвакого-
спиталей, был недостаток 
одежды и обуви. При мо-

билизации личного сос-
тава в эвакогоспитали в 
1941 г. они получали форму 
военно-санитарной служ-
бы РККА. Однако почти во 
всех госпиталях они долж-
ны были быть переодеты 
в гражданское. Персонал 
эвакогоспиталей № 2191, 
1128, 1129 в 1941 г. прибыл 
с фронта в летней одежде 
и обуви, поэтому с насту-
плением холодов началось 
массовое заболевание грип-
пом и простудой [27]. Как 
писал в областной комитет 
помощи начальник отдела 
эвакогоспиталей НКЗ при 
челябинском облздравотде-
ле Л.А. Цылев, указанные 
госпитали были переданы 
Наркомздраву и военное 
обмундирование с них сня-
ли. А гражданская одежда у 
них отсутствовала. Обувь, 
нижнее бельё, носки, чул-
ки, одежда у всех износи-
лись. Поэтому им выдали 
120 комплектов белья, обу-
ви, носок, чулок [28].

Для обеспечения всего 
персонала рабочей одеж-
дой требовалось почти 
20 тыс. комплектов. Таки ми 
ресурсами органы управле-
ния эвакогоспиталями не 
располагали, поэтому по-
ложенная рабочая одежда 
никогда в эвакогоспиталях 
не выдавалась. Как писал 
в январе 1943 г. начальник 

эвакогоспиталя № 3877 
(Магнитогорск), за пол-
тора года работы вообще 
не получали промтоваров 

[29].  При этом имевшаяся 
у сотрудников одежда по-
степенно изнашивалась и 
приходила в негодность. 
Некоторым сотрудникам 
не в чем было ходить на 
работу [30]. В 1942 г. про-
блема решалась в основ-
ном путём ремонта одежды 
и обуви. К этим работам 
были привлечены сапож-
ные и портняжные учебные 
мас терские для инвалидов 

[31]. В 1943 г. началось 
выделе ние талонов на по-
шив обуви и платьев для 
сотрудни ков [32]. При этом 
в первую очередь промыш-
ленные товары выдавали 
семьям фронтовиков [33]. 
В 1943–1944 гг. снабжение 
одеждой и обувью носи-
ло единичный характер 
и не покрывало даже ми-
нимальных потребностей 
ра ботников эвакогоспи-
талей.

Командование эвакогос-
питалей занималось обе-
спечением личного состава 
топливом. Уголь сотрудни-
кам выдавался лишь в не-
значительных количествах. 
Так жене фронтовика, са-
нитарке госпиталя № 1721 
(Челябинск), Глущенко за 
зиму 1943 г. было выдано 
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2 ведра угля [34]. Тогда же 
в госпитале № 1723 (Че-
лябинск) среди 30 сотруд-
ников – жён фронтовиков 
была распределена 1 т угля 

[35]. Основным видом то-
плива, которым пользо-
вались сотрудники эвако-
госпиталей, были дрова. 
Райсоветы депутатов тру-
дящихся выделяли для эва-
когоспиталей делянки для 
заготовки дров и торфа, 
часть его предназначалась 
для нужд личного состава 

[36]. Проблемой был вывоз 
дров на квартиры сотрудни-
ков. Имевшийся транспорт 
кое-как обеспечивал топли-

вом госпиталь, но вывезти 
дрова для сотрудников его 
мощности уже не хватало. 
Работники госпиталей, 
чтобы не замёрзнуть, на-
нимали частные подводы и 
вывозили дрова самостоя-
тельно.

Таким образом, в эвакого-
спиталях острой была про-
блема снабжения личного 
состава. Особенно тяжёлое 
положение сложилось у эва-
куированных сотрудников 
госпиталей. Они и фронто-
вики, оставленные после 
выписки в качестве работ-
ников госпиталя, без семьи 
и устроенного домашнего 

хозяйства полностью зави-
сели от надёжности систе-
мы карточного снабжения 
и хозяйственной деятельно-
сти эвакогоспиталей. Важ-
ные задачи восстановления 
больных и раненых воинов 
заставляли власти учиты-
вать и потребности лично-
го состава эвакогоспиталей. 
В 1943–1945 гг. происходи-
ло постепенное улучше-
ние продовольственного 
снабжения госпитальных 
коллективов за счёт разви-
тия подсобных хозяйств и 
повышения процента ото-
варивания продовольствен-
ных карточек.

С.А. Кусков
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жиЗнь и Судьба роССийСКих немцев  
челябинСКой облаСти в годы  

велиКой отечеСтвенной войны 

Золотые россыпи истории

Память времени не 
подвластна. У каж до-

го человека за плечами есть 
какая-то история. Особен-
ное значение имеют источ-
ники личного характера, 
такие, как мемуары, вос-
поминания. Они позволяют 
взглянуть на события иначе, 
глазами непосредственно 
их участника, поэтому ис-
точники личного характера 
имеют большое значение 
для реконструк ции прошло-
го. Важную роль они могут 
сыграть при изучении во-
просов, которые затраги-
вают довольно «щепетиль-
ную» тему. Одной из таких 
является тема о депортации 
российских немцев в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Долгие годы она либо не 
освящалась вовсе, либо за-
малчивалась. С нача лом 

Перестройки ситуация ста  - 
ла меняться. В печати по-
явились воспоминания 
И.И. Кроневальда [3], и 
других трудармейцев о тру-
довой мобилизации. Позже 
стало появляться все боль-
ше публикаций научного и 
публицистического харак-
тера. Обширный матери-
ал воспоминаний немцев-
трудармейцев Челябинской 
области содержится в книге 
Г. Вольтера «Зона полного 
покоя» [2]. Автор книги, бу-
дучи сам депортированным 
на Урал советским немцем, 
по своим впечатлениям и 
воспоминаниям своих то-
варищей описывает усло-
вия содержания и жизни в 
одном из крупнейших лаге-
рей – Бакаллаге. Интерес-
на также документальная 
повесть И.А. Винка «Без 
срока давности» [1]. Она 

повествует о жизни и судь-
бах некоторых копейских 
трудармейцев и сопрово-
ждается при этом их вос-
поминаниями. Данная кни-
га содержит сведения не 
только о Бакалстрое, но и 
окрестностях Копейска. На 
данный момент – это един-
ственная работа, которая 
освещает события копей-
ских трудармейцев.

Как известно, со време-
нем воспоминания могут 
искажаться либо в силу 
устройства нашей психики 
некоторые события могут 
приукрашиваться. В этом 
случае исследователю не-
обходимо искать подтверж-
дения либо в официальных 
документах, либо в воспо-
минаниях другого человека. 
Таким образом, работа по 
источникам личного проис-
хождения может вызвать за-
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труднение, но тем не менее 
мы попытались на основе 
опубликованных и неопу-
бликованных источников 
составить картину жизни 
некоторых трудмобилизо-
ванных советских немцев 
Челябинской области в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.

Какова была их жизнь на 
далеких территориях, ко-
торым суждено было стать 
для них новым домом? Как 
к ним относились местные 
жители? На эти вопросы мы 
попытаемся ответить, проа-
нализировав воспоминания 
советских немцев на спец-

поселении, под которым 
понимается общее, типо-
вое название населенного 
пункта, включенного в мас-
штабную систему режимных 
поселений граждан, выслан-
ных в административном 
порядке в 1920–1950-е гг.: 
Виктора Нейфельда, Фри-
дриха Шульца, супругов 
Кайльман и др., а также 
тех, кто жил с ними рядом, 
и некото рых документов, 
найденных в Объединен-
ном государст венном архи-
ве Челябинской  области. 

Началу депортации поло-
жил Указ от 28 августа 1941 г. 
На сборы людям давалось 

всего двое суток, разреша-
лось брать с собой продук-
ты на 10 дней и имущество 
общим весом не более 14 кг 
[1, с. 17], поэтому многие со-
ветские немцы прибывали 
на спецпоселения, можно 
сказать, с голыми руками, 
не имея к тому же теплых 
вещей. Между тем прибли-
жалась зима, которая в тот 
роковой 1941 г. наступила 
достаточно рано. Приведем 
отрывок из рассказа Ивана 
Репнева, детство которо-
го прошло бок о бок с нем-
цами, депортированными 
с Поволжья: «Времени на сбо-
ры им практически не дали, 

Копейск. Район Афон полудома землянки 1940-е гг.  
Архив Р. Лейнонена
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куда собираются этапиро-
вать, не сообщили. Поэтому 
многие из них не взяли с собой 
в дорогу даже зимней одежды» 
[1, с. 29].

Условия проживания оха  -
рактеризовал Виктор Ней    -
фельд, рассказывая о жиз-
ни в одном из поселков в 
Копейске: «Нашу землянку я 
сколотил из досок от ящиков  
оборудования, со строитель-
ными материалами тогда 
было тяжело, в зазор между 
слоями досок насыпали шлак 
от топки печей. Потолок за-
шивали фанерой, но зато на 
всех окнах нашего домика ви-
сели чудной работы шторы». 
Кроме землянок депортиро-
ванные немцы на спецпосе-
лении размещались также и 
в бараках, в некоторых из 
них до сих пор проживают 
люди.

Куда более жесткие ус-
ловия проживания были 
у трудмобилизованных на 
Бакалстрое. Вот что рас-
сказывает Вернер Штирц: 
«Я прибыл в седьмой, самый 
большой на Бакалстрое от-
ряд, со второй партией «мо-
билизованных», когда уже 
были построены типовые, 
крытые дёрном полуземлян-
ки – бараки, и сооружены 
прочные, с немецкой аккурат-
ностью, проволочные заграж-

дения и вышки» [1, с. 93]. 
Иван Фёдорович Вагнер 
вспоминал: «В двух бараках 
лагеря мы спали на голых на-
рах, не было ни матрасов, ни 
постели: бушлат под себя и на 
себя. В лагере свирепствовал 
тиф, людей одолевали вши, 
так как бани в зоне не было, а 
в поселковую в первое время не 
водили» [1, с. 93]. Как видно 
из воспоминаний двух этих 
трудармейцев, жизнь в ла-
гере была, мягко говоря, 
тяжёлой.

Об условиях прожива-
ния трудмобилизованных 
в лагерях мы узнаем и из ар-
хивного документа о резуль-
татах проверки участков 
16-го стройотряда 15 мар-
та 1943 г. В нём говорится, 
во-первых, питание труд-
мобилизованных на протя-
жении почти всего февра-
ля месяца производилось 
с нарушением установлен-
ной меню-раскладки, без 
жиров и с недодачей соли. 
Во-вторых, со стороны сан-
части стройотряда были 
допущены ошибки при вы-
писке на работу ослаблен-
ных трудмобилизованных и 
несвоевременной госпита-
лизации больных [5, л. 13]. 
Данный документ лишь 
подтверждает многие вос-
поминания, содержащихся 

в книге «Зона полного по-
коя» об условиях содержа-
ния трудмобилизованных в 
Бакаллаге.

Нам кажется интересным 
и выяснение, каким было 
отноше ние местных жите-
лей по отношению к депор-
тированным немцам. Этот 
вопрос тоже не является од-
нозначным, т.к. оно не везде 
было одинаковым. Напри-
мер, Альма Миссаль, дочь 
копейского трудармейца 
Фридриха Шульца, в своих 
воспоминаниях говорила, 
что, когда вся их семья боле-
ла тифом, никто из местных 
жителей села так и не удосу-
жился не только помочь, но 
и, хотя бы узнать живы ли 
мы [1, с. 20]. Можно предпо-
ложить, что подчеркнутая 
обособленность, культур-
ные различия, пропаганда 
правительства и вызывали 
такое недоверие, а зачастую 
даже враждебное отношение 
к поволжским немцам. В то 
же время некоторые вспо-
минали, что селяне лишь 
поначалу относились к ним 
(советским немцам) с недо-
верием, а позже проявляли 
сочувствие, давали приют 
и делились припасами.

Нами был найден доку-
мент, в котором говорится о 
нарушении требований ла-
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герного режима, общении 
между вольнонаемными ра-
ботниками с трудмобилизо-
ванными и заключенными 
[5, л. 29]. Из него можно 
сделать вывод, что даже со-
трудники лагеря пытались 
помочь трудмобилизован-
ным, несмотря на все суще-
ствующие запреты.

Со стороны официаль-
ных властей отношение к 
депортированным немцам 
тоже вызывает вопросы. 
С одной стороны, де-юре 
они оставались граждана-
ми СССР. Отсюда возни-
кали, на наш взгляд, неко-
торые казусы, например, 
трудмобилизован ных води-
ли под конвоем на выборы, 
так же они имели и свой 

почтовый ящик [4, л. 109], 
могли видеться со своими 
родственниками, но по фак-
ту они практически ничем 
не отличались от заключен-
ных, которые содержались 
с ними по соседству. 

В одном из документов 
мы нашли упоминание 
о поощрении рабочего 1-й 
колонны 5-го стройотряда 
Фридриха Адамовича за со-
знательное отношение к 
выполнению порученного 
задания. Он был удостоен 
благодарности и премиро-
вания [4, л. 92], тогда как за-
ключенные благодарности, 
а уж тем более премии не 
получали.

Таким образом, вос  по - 
ми   нания трудармейцев под - 

     тверждают    ся многими до-
кумента   ми. Они позво ляют 
в подробностях узнать 
о нелегкой судьбе, быте 
депортирован ных нем-
цев , их взаимоотношениях 
с местным населением. Из 
этого мы можем прийти 
к выводу, что гражданские 
права российских немцев 
(напомним, что они явля-
лись гражданами СССР) 
нарушались по многим 
пунктам. На практике они 
приравнивались к заклю-
ченным.

Данные события дают 
нам повод для переоценки 
политики СССР по отноше-
нию к нацменьшинствам и 
в связи с этим для новых 
исследований.

В.А. Боровских *

* Научный руководитель Игорь Александрович Новиков, канд. ист. наук, доцент кафедры отече-
ственной ис то   рии и права.
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образование, наука, культура, религия

С верой в Победу и будущее:  
обраЗование челябинСКой  

облаСти. 1941–1945 гг.

Невероятно, враг про-
рвался к Ленингра-

ду, к Москве, затем к Волге, 
а руководство страны спаса-
ет культурные ценности, ху-
дожественные коллективы, 
детские дома, школы, вузы, 
научно-исследовательские 
институты. Сколько же 
надо было иметь людям 
воли и веры в неизбежность 
победы  для вселения ее и 
в других !

В первый год войны 
в Челябинскую область 
прибыло 15 вузов из за-
падных районов страны. 
Среди них Киевский ме-
дицинский, Запорожский 
машиностроительный, Ле-
нинградский электротехни-
ческий, Московский ав-
тодорожный, Ростовский 
ма шиностроительный и 
Сталинградский механиче-
ский, расположившиеся 
в Челябинске; Ленинград-
ский библиотечный, Ле-
нинградский городской 

педагогический, Ленин-
градский педагогический 
им. А.И. Герцена, Ленин-
градский педагогический 
им. Н.В. Покровского и 
Ленинград ский учитель-
ский, Ленинградский инс - 
титут иностранных язы-
ков – в Кыштыме, Днепро-
петровский металлургиче-
ский – в Магнитогорске .

Из-за отсутствия помеще-
ний была попытка закрыть 
ряд местных институтов. 
В августе 1941 г. облиспол-
ком ходатайствовал перед 
Сов наркомом РСФСР о за-
крытии Челябинского педа-
гогического вуза. Но ответ 
СНК РСФСР за № 1548 от 
12 сентября 1941 г. был от-
рицательным: «Отклонить 
ходатайство Челябинского об-
лисполкома о закрытии педа-
гогического института.

Обязать Челябинский об-
лисполком разместить педаго-
гический институт в одном из 
районов области.

Поручить Наркомпросу РСФСР 
командировать своего предста-
вителя для оказания помощи 
в размещении пединститута.

Зам. председателя СНК 
РСФСР А. Сухов».

В результате вуз был со-
хранен. Но ему пришлось 
неоднократно переезжать 
из одного здания Челябин-
ска в другое: в Заречье на 
улицы Калинина, Берего-
вую, Российскую (школа 
№ 50), на Свердловскую 
(школа № 30). Материаль-
ная база учебных заведений 
значительно сократилась в 
начальный период войны. 
Институт механизации и 
электрификации сельского 
хозяйства и педагогический 
передали учебные помеще-
ния оборонным заводам, 
прибывшим из Тулы, Луган-
ска и Калинина. В корпусах 
данных вузов было налаже-
но производство патронов. 
Значительно уменьшилась 
материальная база Магни-
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тогорского металлургиче-
ского института. Несмотря 
на это, в 1942/43 учебном 
году контингент студентов 
вырос на 125 %. 

В некоторых вузах в 
первый период войны ко-
личество студентов резко 
сократилось. Только из 
областного центра ушло 
в армию свыше 6 тыс. сту-
дентов, преподавателей и 
сотрудников. Они смени-
ли учебники на винтовки. 
В своих заявлениях писа-
ли, что хотят быть в рядах 
Красной Армии и бороть-
ся против фашистских за-
хватчиков. 30 июня 1941 г. 
студенты Челябинского пе-
дагогического института 
Н.Шаров, М. Уваров, И. Та-
нич и О. Недоспасов закры-
ли свою комнату №113 в об-
щежитии, написав на ней: 
«Комната закрыта. Все ушли 
на фронт». В Челябинском 
педагогическом институте  
в 1940/41 учебном году 
училось 1189 человек, а в 
1942/43 учебном году – 668, 
в Магнитогорском педаго-
гическом – соответственно 
1517 и 360.

Не могли пополнить от-
ряды студентов выпускни-
ки школ: юношей 10 клас-
сов призывали в армию, а 

девушек мобилизовывали 
на производство. После 
окончания 7–9 классов мно-
гие подростки тоже шли 
работать на заводы. Что-
бы как-то сохранить вузы, 
правительство разрешило 
без экзаменов принимать 
в институты школьников, 
получивших аттестаты без 
троек. При наличии сво-
бодных мест этой льготой 
могли воспользоваться и 
те, кто имел 2–3 удовлетво-
рительные оценки. В Ки-
евский медицинский ин-
ститут без вступительных 
экзаменов принимали мед-
сестер. Росту контингента 
вузов способствова ло и вве-
дение с 15 сентября 1943 г. 
стипендий успевающим 
студентам. Причем, по мере 
перехода студента с курса 
на курс, стипендия возрас-
тала. В среднем она равня-
лась: на I курсе – 140 руб.; на 
II курсе – 160 руб.; на III кур-
се – 185 руб.; на IV–V кур-
сах – 210 руб., студенты, 
успевающие на отлично по-
лучали  25 % надбавку.

Особенно тяжелыми ока-
зались первые семестры 
1941/1942 учебного года 
для I и II курсов. В Челябин-
ском пединституте из 364 
человек к январю 1942 г. 

осталось 198, или 46 %. 
Итоги зимней сессии пока-
зали, что студенты не могут 
сдать экзамены и зачеты 
из-за того, что работают на 
заводе им. С. Орджоникид-
зе, до этого были заняты на 
уборочных работах, на раз-
грузке топлива, снегоубор-
ке и т.д. Об этом письменно 
было доложено директором 
института В.С. Старцевым 
и секретарем партбюро 
В.В. Андриановым секрета-
рю обкома партии Н.С. Па-
толичеву. Перестройка про-
мышленности на военные 
рельсы подходила к завер-
шению. Это позволило вес-
ной 1942 г. освободить сту-
дентов от работы на заводе 
и возвратить  в  институт.

Студенты первые два 
военных учебных года за-
нимались по сокращенной 
программе. Возвратиться 
к довоенным планам смогли 
только в 1943/44 учебном 
году, когда завершился ко-
ренной перелом на фрон-
тах Великой Отечествен-
ной войны.

Положительно повлияло 
на стабилизацию студенче-
ского контингента в педаго-
гических вузах распоряже-
ние наркома просвещения 
РСФСР В. Потемкина об 
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освобождении с 1 сентября 
1944 г. от платы за обуче-
ние студентов – детей офи-
церов, а также погибших и 
умерших вследствие ране-
ний, контузий, увечий и за-
болеваний, полученных на 
фронте.

За годы войны самое 
большое количество студен-
тов выпустил Киевский ме-
дицинский институт – 1318 
человек, остальные не так 
много: педагогические – 740 
(Челябинский – 418, Ленин-
градский – 165, Магнитогор-
ский –157), ЧИМЭСХ – 164, 
Троицкий зооветеринар-
ный – 39 человек. Для вузов 
осталась нерешенной про-
блема подготовки учитель-
ских кадров для националь-
ных районов.

С эвакуированными вуза-
ми в область прибыло 400 
научных работников, среди 
них: 240 старших научных 
сотрудников, 26 доктор-
ов, 23 кандидата наук, 15 
лауреатов Государственной 
премии. Они продолжали 
руководить аспирантами, 
вместе с ними вели научные 
исследования, которые по-
могали решить задачи на-
родного хозяйства и оборо-
ны страны.

Благодаря помощи об-
кома партии Киевский 

медицинский институт в 
1942/43 учебном году осу-
ществил разработку 97 на-
учных тем. В нем трудились 
не только ученые из Киева, 
но и доктора и доценты из 
Витебского института, ряд 
работников Москвы и Ле-
нинграда. Под редакцией 
профессора А.П. Крылова 
было издано руководство 
по военно-полевой хирур-
гии для работы в тыловых 
госпиталях. Он же разрабо-
тал и внедрил новый способ 
операции на крупных кро-
веносных сосудах при огне-
стрельных ранениях. 

После реэвакуации Киев-
ского медицинского инсти-
тута распоряжением СНК 
СССР от 7 декабря 1943 г. 
на его базе был образован 
Челябинский медицинский 
институт, первый на Юж-
ном Урале. В нем остались 
работать 138 преподавате-
лей, из них 37 профессоров. 
На базе Сталин градского 
механического института 
в декабре 1943 г. возник 
Челябинский меха нико-ма-
шиностроительный инсти-
тут (ЧММИ). В 1951 г. он 
преобразован в политех-
нический институт (ныне 
ЮУрГУ).

Челябинский институт 
механизации сельского хо-

зяйства (с 1944 г. ЧИМЭСХ, 
ныне агроинженерный 
уни верситет) под руковод-
ством профессора Е.М. Ха-
ритончика осуществил мо-
дернизацию трактора ЧТЗ. 
Кафедра технологии метал-
лов под руковод ством про-
фессора Н. В. Комар выпол-
нила заказ на передвижную 
вагранку для ремонтных ар-
мейских баз.

В уральской глубинке про-
должали готовить научные 
кадры. В Ленинградском пе-
дагогическом институте им. 
Герцена за время пребыва-
ния в Кыштыме 38 человек 
получили ученые степени 
кандидатов наук, в Киев-
ском медицинском только 
за 1942 г. – было защищено 
13 докторских и 11 канди-
датских диссер таций.

Осенью 1942 г. вышло 
постановление СНК СССР 
«О повышении окладов 
работников науки», кото-
рое несколько улучшило 
материальное положение 
ученых и способствовало 
дальнейшей их творческой 
деятельности.

Острая нехватка учеб-
ных помещений и сокраще-
ние ассигнований привели 
к закрытию средних специ-
альных учебных заведений 
(ссузов). Только в 1941/42 
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учебном году в области пре-
кратили существование 
16 техникумов, училищ и 
школ, которых до войны 
насчитывалась 51 единица. 
Начиная с 1943/44 учебно-
го года, несмотря на переда-
чу части ссузов Курганской 
области, в Челябинской – 
началось количественное 
увеличение, как учебных 
заведений этой системы, 
так и учащихся в них. Если 
в 1943/44 учебном году 
насчитывалось 33 ссуза с 
контингентом 7 тыс. чело-
век, то в 1944/45 учебном 
году соответственно – 39 и 
11,3 тыс. человек. Контин-
гент, по сравнению с пред-
военным периодом, увели-
чился на 117,7%. Кадры для 
промышленности готовили 
14 ссузов, для культуры и об-
разования – 12, для здраво-
охранения – 9, для сельского 
хозяйства – 2, остальные – 
для общепита. Только ме-
дицинские училища за годы 
войны подготовили 3154 
человека. В ряде учебных 
заведений была улучшена 
материально-техническая 
база обучения. В Миассе ав-
томеханический техникум, 
созданный в 1941 г. на базе 
эвакуированного из Москвы 
и располагавшийся в старой 
части города в купеческих 

домах, в 1944 г. переехал в 
трехэтажное здание.

Годы войны стали нелег-
ким испытанием для народ-
ного образования. Школь-
ные здания были переданы 
либо под госпитали, либо 
под эвакуированные за-
воды. Всего в области на 
нужды военного ведомства 
было передано 145 зданий 
школ, вузов и техникумов. 

Ощущение всеобщей бе-
ды детям передалось уже в 
июне 1941 г. Л.К. Матюхи-
на, после войны окончив-
шая МГУ и проработавшая 
до ухода на пенсию доцен-
том кафедры отечествен-
ной истории в ЧГПИ (ныне 
ЮУрГГПУ), вспоминала: 
«Я с нетерпением ждала 
1 сентября, чтобы пойти в 
школу № 58 Челябинска. Но 
война перевернула все планы. 
Учиться в 58-й школе не при-
шлось, потому что, ожидая 
прибытия с фронта раненых, 
здание переоборудовали под 
госпиталь. Для нас, первокла-
шек, это был удар: была шко-
ла... и нет школы. 

Помню ощущение постоян-
ного голода. В классе нам дава-
ли ма ленький кусочек хлеба, ви-
димо грамм 50, а может быть, 
и меньше. И 40 пар глаз напря-
женно следили за действиями 
учительницы, которая дели-

ла буханку хлеба. А когда на 
фронте наметился перелом, к 
кусочку хлеба добавили чайную 
ложечку сахара. Чтобы хотя 
бы визуально уто лить голод, 
мы лепили из глины и песка бу-
ханки хлеба, булочки, сушки и 
прочую снедь».

Одновременно в область 
прибыло более 35 тыс. эва-
куированных школьников 
и 245 детских учреждений. 
В результате школы стали 
заниматься в две-три, а то и 
в четыре смены. В Челябин-
ске в три смены занималось 
5 тысяч учеников (16,7 %) из 
12 школ, в Магнитогорске – 
3303 (20,6 %) из 11 школ го-
рода. В Миассе все школы 
занимались в три смены. 
Были школы, которые за-
нимались через день. В от-
чете депутата челябинско-
го горсове та учительницы 
П.А. Захаровой было напи-
сано: «В семи классных ком-
натах занимается 26 классов. 
Урок длился 35 минут, переме-
на 5 минут и перерыв между 
сменами 15 минут».

Почти все муж чины-
учителя – директора и 
завучи школ, инспектора 
и заведующие гор(рай)
оно либо ушли на фронт, 
либо были переведены 
на производство или по-
лучили иное назначение. 
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В первую военную зиму из 
области в армию ушло свы-
ше 1000 учителей. Из 111 
директоров средних школ 
сменилось 67, из 482 ди-
ректоров непол ных сред-
них школ – 370 человек, из 
73 заведующих РОНО – 53, 
из 113 школьных районных 
инспекторов в армию при-
звали 75 человек. Из тех, 
кто ушел на фронт, мало 
кто вернулся с поля боя. Од-
ним из погибших был Ан-
дрей Иванович Невзгодов, 
окончивший Челябинский 
педагогический институт и 
начавший работать в Зла-
тоусте учителем русского 
языка и литературы.  а фор-
сирование Днепра получил 
звание Героя Советского 
Союза посмертно.

За годы войны кадры 
учителей области сократи-
лись на 1/4, в то время как 
по Уралу примерно только 
на 3 %. В 1943/44 учебном 
году работали 6734 учителя. 
Более 40 % были молодыми, 
малоопытными, прорабо-
тавшими по специальности 
от года до пяти лет. Высшее 
образование тоже имели не 
все. На долю учителей 

5–10-х классов с высшим 
образованием приходилось 
всего 27,9 % педагогов, 
с незаконченным высшим – 

31,7 %, со средним – 40,4 %. 
К тому же не хватало 250 
учителей. В начальных 
классах работало 23,3 % 
учителей, не имеющих 
даже среднего образования.

Контингент учащихся 
школ был непостоянным 
по причинам ухода учащих-
ся после окончания 7–9-х 
классов на производство, 
мобилизации их учебны-
ми заведениями трудовых 
резервов, передачей школ 
вновь созданной Курган-
ской области (февраль 
1943 г.), отъезда 16,5 тыс. 
учеников к себе на родину 
(1943–1945 гг.). В 1941/42 
учебном году из школ вы-
было 53 тыс. учеников 
(18,5 %), в 1942/43 – 25,8 
тыс. (11 %), в 1943/44 – 25,8 
тыс. (12,3 %) – в 1944/45 – 
ни одного. Отсев учени-
ков из школ области был 
в 2 раза выше, чем по Ура-
лу, и их пик приходился на 
1941/42 и 1943/44 учеб-
ные годы. Поэтому, если в 
1941/42 учебном году в об-
ласти насчитывалось всех 
типов школ 2879 с контин-
гентом 422,6 тыс. учащих-
ся, то в 1943/1944 учебном 
году соответственно – 1478 
школ и 193,8 тыс. человек, 
в 1944/45 – 197,2 тыс. чело-
век, составив почти 69% к 

довоенному уровню. Однако 
сеть общеобразовательных 
школ к концу войны была 
не только восстановлена, 
но и превысила довоенный 
показатель на 5,3 %. Но не 
хватало 1000 учителей, из 
них более половины для 
средних школ и 392 учителя 
начальных классов.

По причине отсутствия 
у ребятишек одежды и обу-
ви многие не могли посе-
щать школы и не только в 
сельской местности, но и 
в городах. Это не освобож-
дало органы народного 
образования от забот за-
ниматься всеобучем. Луч-
ше других проблему решал 
горсовет Магнитогорска. 
В ноябре 1942 г. в городе 
не занималось 460 детей. 
Чтобы приблизить школу 
к детям, были организова-
ны филиалы на окраинах 
города. Только благодаря 
этому было возвращено в 
школу более 100 ребяти-
шек. Горсовет организовал 
денежный фонд помощи 
таким детям, собрал сотни 
необходимых вещей, заку-
пил обувь, шапки, платья, 
костюмы, организовал вне-
очередную починку обуви 
для школьников, 4000 уча-
щимся обеспечил горячие 
завтраки в школе и 3000 – 
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обеды в детских столовых. 
Опыт Магнитогорска был 
широко освещен «Учитель-
ской газетой».

Вопросы всеобуча толь-
ко в течение 1943 г. обсуж-
дались на заседании облис-
полкома пять раз, в феврале 
1944 г. этому была посвяще-
на специальная сессия об-
лисполкома. К 1 февраля 
1944 г. удалось сократить 
число детей, не охвачен-
ных учебой, с 27 тысяч до 
2,7 тыс. человек. Борьба за 
всеобуч была продолжена. 
18 февраля 1944 г. школь-
ная комиссия Челябинско-
го горисполкома приняла 
ре шение:

«1.  К учащимся, которые 
не могут посещать школу, при-
крепить учителей, учащихся 
10-х классов или грамотных 
активистов и комсомольцев...

4. На окраинах города от-
крыть филиал школы – 5-х, 6-х 
или 7-х классов в зависимости 
от того, какой нужен. 

5. Урегулировать вопрос с за-
втраками в школах № 15, 26, 
6, 12, т.к. там выдают булоч-
ки весом 30–35 г. вместо пола-
гающихся 50  г».

К условиям военных 
трудностей добавились 
перестроечные. С 1943/44 
учебного года начался по-
этапный перевод школ на 

раздельный принцип обу-
чения мальчиков и дево-
чек. На него переходили 
учащиеся 5–10-х классов 
десяти крупных городов 
Урала, в том числе Челя-
бинска, Магнитогорска и 
Златоуста. В них должно 
было быть создано мужских 
школ – 19, с контингентом 
15 580 человек и 27 жен-
ских – с 23 038 ученицами. 
Соответственно в Челя-
бинске 9 – (8658 человек) 
и 12 (12 667), в Магнито-
горске – 6 (5136) и 8 (7002), 
в Златоусте – 4 (1786) и 
7 (3369). Все это привело 
к организационной нераз-
берихе. Часто раздел школ 
невозможно было осуще-
ствить из-за отсутствия ма-
териальной базы. Н.С. Па-
толичев в октябре 1943 г. 
телеграфировал в Москву 
о срыве всеобщего раз-
дельного обучения в Трак-
торозаводском, Сталин-
ском и Советском районах 
Челябинска. Отмечалось, 
что органы народного об-
разования не имеют подхо-
дящих зданий, вследствие 
чего учащиеся 7–10-х клас-
сов вынуждены заниматься 
через день, а более 600 уче-
ников начальной ступени 
образования вообще негде 
разместить.

В соответствии с прин-
ципом обучения на родном 
языке были организованы 
школы и классы для учащих-
ся различных националь-
ностей. Во второй полови-
не 1941/42 учебного года 
в Верхнеуральске была 
создана самостоятельная 
эстонская школа.

Великая Отечественная 
вой на заставила многих 
подростков покинуть школу 
и пойти работать на произ-
водство. Только на Киров-
ском заводе работало более 
2000 человек в возрасте 
до 16 лет. План приема 
в 8-е классы органами обра-
зования области на 1944/45 
учебный год был выполнен 
на 52 %. Чтобы дать возмож-
ность юношам и девушкам 
завершить школьное об-
разование, 15 июля 1943 г. 
вышло постановление СНК 
СССР «Об обучении под-
ростков, работающих на 
предприятиях», ставшее 
базой формирования школ 
рабочей молодежи (ШРМ). 
Планировались перевод-
ные экзамены из класса 
в класс и выпускные в 7-х 
и 10-х классах. 

К работе по вовлече-
нию работающей моло-
дежи   школы ШРМ были 
подключены комсомоль-
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ские организации.  Благо-
даря этому за парты сели 
в 1943/44 учебном году 2583 
человека, а на следующий 
год – 6270 учеников, или 
1/5 часть от уральского кон-
тингента. Но работа носила 
авральный характер, и как 
результат – отсев из школ 
был почти равен набору 
молодежи. Всего в области 
было открыто 37 школ ра-
бочей молодежи. В 1944/45 
учебном году в ШРМ обу-

чалось 4000 молодых рабо-
чих, из них 626 человек по-
лучили аттестаты зрелости. 
После войны многие из 
них окончили техникумы и 
вузы, стали крупными руко-
водителями. Ю.П. Волков 
работал на ММК пироме-
тристом в энергобюро и 
дежурным техником в то-
пливном цехе. После окон-
чания ШРМ в 1944 г. он по-
ступил в Магнитогорский 
горно-металлургический 

институт, получив диплом 
о высшем образовании, 
прошел путь от горнового 
до главного инженера, ди-
ректора металлургического 
заво да (г. Жданов), главно-
го доменщика технического 
управления Министерства 
черной металлургии СССР.

Учительский труд был 
высоко отмечен правитель-
ством. В 1944 г. орденом 
Ленина были награждены 
В.Я. Лебедева (Златоуст), 

В сельской школе
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В.Ф. Топтунов (Миасский 
район), М.А. Смирнов 
(Юрю зань), П.И. Шестачко 
(Челябинск); орденом Тру-
дового Красного Знамени 
удостоено 34, в том числе: 
З.И. Голованова (зав. Кас-
линским отделом народно-
го образования), И.Т. Дуд-
кин (зав. Челябинским 

об ластным отделом народ-
ного образования), А.В. Па-
нарина (зав. Магнитогор-
ским отделом народного 
образования), Н.С. Марков 
(директор и учитель сред-
ней школы № 3 Злато уста), 
З.И. Чекова (зав. Копейским 
методическим отделом) и 
др.; орденом «Знак Почёта» 

было отмечено 15 учителей 
и медалями «За трудовое 
отличие» – 21 и «За трудо-
вую доблесть» – 19. Звание 
«Заслужен ный учитель шко-
лы РСФСР» получили педа-
гоги Челябинска Ю.С. Куч-
кина (начальная школа) и 
Т.Н. Силаева (женская сред-
няя школа № 1).

В.Д. Павленко,  
Г.К. Павленко
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СтуденчеСтво чгПи в годы  
велиКой отечеСтвенной войны

Мирная жизнь стра-
ны была прервана 

22 июня 1941 г. нападением 
фашистской Германии на 
Советский Союз. 

Весть о вероломном напа-
дении немецко-фашистских 
захватчиков вызвала в сту-
денчестве, как и во всем 
советском народе, мощный 
патриотический подъем. 
Студенты, преподаватели и 
сотрудники спешили в свои 
вузы, чтобы заявить о го-
товности встать на защиту 
Отечества.  

В этот день в актовом 
зале ЧГПИ состоялся ми-
тинг, на котором была при-
нята резолюция: «Мы, сту-
денты, научные работники 
и служащие пединститута, 
заслушав сообщение о на-
глом нападении германских 
фашистов на Советскую Ро-
дину, с негодованием клей-
мим позором поджигателей 
войны. Мы, студенты, обя-
зуемся учиться, овладевать 
военными знаниями, чтобы 

по первому зову партии и 
правительства встать на за-
щиту нашей Родины». 

После митинга началось 
настоящее паломничество. 
В комитет ВЛКСМ шли 
юноши, девушки и у всех 
была просьба: послать не-
медленно в действующую 
армию.

«Несколько дней коми-
тет комсомола не мог дать 
нам вразумительного от-
вета, как вступить в ряды 
действую щей армии», – 
вспоминал студент тех лет 
А.Г. Иванов [4, с. 123].

В «Молодом учителе» к 
20-летию начала Великой 
Отечественной войны были 
печатаны следующие воспо-
минания: «30 июня 1941 года. 
В этот день собрались в ин-
ституте, чтобы сообща обсу-
дить волнующие всех вопросы. 
И вдруг: «Ребята, собирайтесь 
в 84 аудитории, сейчас я к вам 
приду», – это звал ребят секре-
тарь комитета комсомола. 
Разговор был коротким. Нача-

лось формирование партийно-
комсомольских подразделений 
из добровольцев, и комитету 
комсомола было предложено 
направить самых достойных. 
Первыми добровольцами были 
следующие комсомольцы: Ни-
колай Маликов, Мефодий Ува-
ров, Петр Чардымский, Ми-
хаил Дядин, Олег Недоспасов, 
Аркадий Левинский, Николай 
Шаров, Аркадий Долгих, бра-
тья Алексей и Николай Чавда-
евы, Иван Танич, Георгий Фо-
мин, Дмитрий Киселев, Петр 
Колотиевский, Алексей Яжев, 
А. Иванов» [4, с. 124].

А в институте в это вре-
мя подходила к концу экза-
менационная сессия, закан-
чивались государственные 
экзамены. Многие выпуск-
ники, получившие дипло-
мы, сразу отправлялись на 
фронт. В качестве приме-
ра можно привести такой 
факт, о котором вспоминал 
выпускник историческо-
го факультета Н. Шаров: 
«30 июня 1941 года я, Ува-

образование, наука, культура, религия
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ров М., Танич И., Недоспасов 
О. закрыли свою комнату 
№ 113 в общежитии и напи-
сали на двери: «Комната за-
крыта. Все ушли на фронт».

В те трагические для на-
шей Родины годы препода-
ватели, сотрудники и быв-
шие студенты становились 
командирами, политработ-
никами, медицинскими се-
страми, радистами, воина-
ми различных родов войск. 

Всего за годы войны в 
ряды Красной Армии из ин-
ститута ушло более 500 пре-
подавателей, сотрудников и 
студентов.

Безусловно, в годы воен-
ного лихолетья трудно было 
всем советским людям, и на 
фронте, и в тылу. Не стало 
исключением и студенче-
ство Челябинского государ-
ственного педагогического 
института. В нашей статье 
мы попытаемся отразить 
реальные сложности, с ко-
торыми столкнулись буду-
щие педагоги. Материалы 
взяты нами из областного 
государственного архива 
Челябинской области.

Студенчество состояло   
из членов ВЛКСМ, а боль-
шей частью из несоюзной 
молодежи. Если комсомоль-
цы в первый же день войны 
устремились в комитет ком-
сомола, с просьбой отпра-
вить их на фронт, то неко-

торые студенты встретили 
весть о начале войны с боль-
шой тревогой. На закрытом 
собрании партийной орга-
низации ЧГПИ от 23 июня 
1941 г. [1, л. 38] обсуждалась 
реакция некоторых сту-
ден тов. Мобилизованные 
к призыву, они находились 
в тревожном состоянии и 
подчас совершали противо-
речивые поступки. Часть 
студентов, особенно заоч-
ников, уехали в свои села, 
не поставив в известность 
администрацию института. 

Парторганизация вуза 
постановила: необходимо 
усилить работу среди сту-
дентов и персонала, чтобы 
избежать возникновения 
саботажей и дезертирства, 
лучших преподавателей 
направить на ведение 
агитационно-массовой ра-
боты среди студентов, всег-
да быть готовым к несению 
трудовой повинности, по-
стоянно и систематически 
повышать свои военные 
знания и умения, вести кон-
троль трудовой и учебной 
деятельности. 

Учебный корпус был пе-
редан в военное ведомство 
и в нем разместился 541-й 
патронный завод. Данное 
событие также усложни-
ло положение студентов 
ЧГПИ. Работать институту 
стало негде, вузу пришлось 

неоднократно менять свой 
адрес. Только в 1941 г. он 
дважды переезжал – в сен-
тябре и в декабре. Разме-
щался в Заречье, в домах 
по ул. Калинина, 64 и Бе-
реговой, 99, в дальнейшем 
переехал в здание школы 
№ 50 по ул. Российской, 49. 
Общежития студентов нахо-
дились по ул. Калинина, 60, 
а также в школе № 44. Надо 
отметить, что здания эти 
были небольшие по размеру 
и очень запущенные. Для их 
ремонта не было стекла, це-
мента, леса, краски. Зимой 
в них было холодно, и сту-
денты занимались в пальто. 
Так или иначе, занятия шли. 
Справедливости ради отме-
тим, что не легче было тог-
да и другим вузам страны. 

На партийном собра-
нии вуза 23 октября 1941 г. 
[2, л. 51] было принято ре-
шение о том, что студенты, 
члены ВЛКСМ, должны 
принимать участие в стро-
ительстве танковой колон-
ны имени Челябинского 
комсомола не реже двух раз 
в месяц по воскресеньям, а 
так же помогать сотрудни-
кам и преподавателям в пе-
редаче лыж войскам РККА. 
Студенты должны оказы-
вать помощь подшефному 
госпиталю.

Значительная часть сту-
денток разных факультетов 
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обучались на курсах сандру-
жиниц и медсестер. Вы-
пускники исторического 
факультета тех лет вспоми-
нали: «По очереди дежурили в 
госпитале, который находил-
ся в школе на нынешней улице 
Солнечной, а в военные годы – 
в Кирсараях, как тогда назы-
валась эта часть Челябинска. 
Дежурили у постели тяжело-
раненых или после операции. 
Давали пить, переворачива-
ли на бок, удерживали, что-
бы в бреду не вскакивали и не 
срывали повязку. Было трудно 
худенькой девчушке удержать 
здорового мужчину. Приходи-
лось нелегко. Иногда плакали. 
Утром нужно раненого умыть, 
накормить завтраком, по-
мочь медсестре при раздаче 
лекарств и перевязках и бе-
жать в институт на лекции» 
[3, с. 21– 22]. 

Комсомолки группами 
выходили в Красные ка-
зармы на починку белья и 
одежды красноармейцам, 
безотказно выполняли пору-
чения в госпиталях, собира-
ли посылки фронтовикам, 
участвовали в сборе средств 
на танковую колонну «Челя-
бинский колхозник», посы-
лали сотни писем бойцам 
на фронт.

Комсомольская органи-
зация института принимала 
самое активное участие во 
всех патриотических дви-

жениях тыла. Главными за-
дачами, которые ставили 
перед собой дирекция ин-
ститута, партийная и ком-
сомольская организации, 
были воспитание полити-
ческой сознательности, не-
ослабевающего интереса к 
политической жизни стра-
ны в дни героической борь-
бы на фронтах Отечествен-
ной войны, воспитание 
политической активности, 
чувства советского патрио-
тизма. Решение этих задач 
находило свое отражение 
в проведении политико-
воспитательных и культур-
ных мероприятий. Наибо-
лее интересными формами 
работы были: политинфор-
мации (студенты – агитато-
ры ежедневно знакомили 

своих сокурсников со свод-
ками Информбюро, исполь-
зуя при этом карту); по по-
воду выдающихся событий 
на фронтах Отечественной 
войны проводились об-
щеинститутские митинги; 
были организованы вече-
ра, посвященные творче-
ству А.Толстого, годовщине 
смерти С.М. Кирова, про-
водились чтения художе-
ственных очерков по Вели-
кой Отечественной войне. 
Также комитет комсомола 
проводил конкурс стенных 
газет, выходила общеинсти-
тутская стенгазета и факуль-
тетские. Лучшей была газе-
та физико-математического 
факультета. Большое зна-
чение имело организован-
ное силами комсомольцев 

Ускоренный военный выпуск 1942 года. В группе осталось 
шесть человек, только девушки
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«Окно сатиры», бичевав-
шее недостатки работы сту-
дентов [4, с. 125].

Воспитательной работе 
с молодежью в институте 
всегда уделялось большое 
внимание. Так, 18 ноября 
1941 г. [5, л. 53]  на общем 
собрании членов и канди-
датов в члены ВКП(б) об-
суждалась воспитательная 
работа. Были отмечены и 
недостатки, так как некото-
рые студенты  не являлись 
на митинги и совещания на 
тему войны. Отмечалось, 
что ряд студентов не участво-
вали в уборочной компании. 
Для исправления и улучше-
ния данной ситуации были 
приняты следующие меры: 
предоставлены комнаты 
для проведения занятий 
марксизмом-ленинизмом и 
организация воспитатель-
ных лекций о роли партии 
в обществе. Обязывалось 
открыть два кружка с чтени-
ем лекций на общественно-
политические темы. 

С началом войны сразу 
же возникла сложность в ор-
ганизации учебного процес-
са. Почти все студенты были 
заняты на полевых работах 
летом, а с осени уходили на 
завод. Данная ситуация за-
ставила руководство инсти-
тута в январе 1942 г. [6, л. 2] 
на заседании парторганиза-
ции принять решение о том, 

что нужно практиковать до-
срочную сдачу сессии и со-
ставление индивидуальных 
учебных планов-графиков. 
С целью обеспечения явки 
на экзамены администра-
ция вуза передавала на заво-
ды и ставила в известность 
дирек торов предприятий 
о на чале сессии. Так же 
вводились практики инди-
видуальных консультаций. 
Администрация вуза разре-
шила студентам, работаю-
щим на заводах, в течение 
всего второго семестра 
сдавать экзамены и заче-
ты. Занятия проводились 
по субботам и воскресе-
ниям прямо на террито-
рии заводов, что позволя-
ло студентам продолжить 
учебу в институте, несмо-
тря на крайне тяжелые ус-
ловия. 

Дело в том, что напря-
женность в работе инсти-
тута за период с августа по 
январь, вызванная двумя 
переездами из помещения 
в помещение, длительным 
отрывом от нормальных 
занятий студентов и препо-
давателей на уборочные ра-
боты, постоянным привле-
чением студентов к разного 
рода работам (разгрузка то-
плива, снегоуборка и т.п.) 
и, наконец, направлением 
на завод, – все это исключи-
тельно серьезно сказалось 

на составе студентов, осо-
бенно на 1-х и 2-х курсах. 

Отдельно стоит расска-
зать о работе на заводах. 
В начале войны на завод 
было отправлено 66 чело-
век из лучших студентов. 
Данный факт отразился 
в численности обучаю-
щихся: если на  1 сентября 
1941 г. в вузе было 364 сту-
дента, то к 20 января 1942 г. 
студентов осталось всего 
198. Большинство из них 
ушли на заводы, в совхо-
зы и колхозы. Многие обу-
чающиеся ушли с очного 
на заочное обучение, так 
как война не позволяла им 
учится, а некоторая часть 
студентов ушла в медицин-
ский вуз, так как медиков не 
отправляли работать на за-
воды и на уборочную кампа-
нию. В вузе остались те, кто 
получал стипендию, или 
поступающие по квотам (ве-
тераны, военные). Именно 
поэтому в начале 1942 г. ди-
ректор ЧГПИ Старцев про-
сит директора завода № 78 
им. Орджоникидзе вернуть 
студентов для прохождения 
обучения [7, л. 11]. 

При распределении сту-
дентов на работу не учиты-
валась учебная занятость. 
Девушкам была дана самая 
тяжелая работа, а людей 
с плохим зрением поста-
вили в темное помещение, 
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что приводило к пробле-
мам со здоровьем. Часть 
учебных групп работала во 
вторую смену, и завод не 
желал отпускать их на сдачу 
сессии. Не велись инструк-
тажи перед началом рабо-
ты, это перекладывалось 
на инженеров цеха. Студен-
ты подвергались унижению 
и грубостями. Кроме этого 
обещали выдать одежду 
и подвозить до места на-
хождения студентов. Эти 
требования были не выпол-
нены, что способствовало 
ухудшению качества обуче-
ния студентов.

В конце своей записки 
В.С. Старцев и В.В. Андри-
анов отмечают, что «при 
создавшемся положении инс-
титут не сможет продол-
жать работу с 1-ми и 2-ми 
курсами во втором семестре, 
и в новом учебном году инсти-
тут окажется без студентов 
1-х и 2-х курсов. А если учесть 
предстоящие трудности с 
набором на 1-е курсы (отсут-
ствие достаточного количе-
ства учащихся 10-х классов 
средних школ), то институт 
может стать перед неизбеж-
ностью временного закрытия 
стационара и превращения 
его в заочный. 

Вот почему партбюро и 
дирекция убедительно просят 
Вас немедленно отозвать сту-
дентов с завода». 

В этом здании, ул. Воровского, 2, во время войны размещалось 
одно из общежитий ЧГПИ. Жили по 50–60 человек  

в одном помещении. Столов и тумбочек не было,  
занимались все по одному учебнику

Главный корпус ЧГПИ с южной стороны.  
В годы войны в вузе размещался патронный завод  

Одновременно В.С. Ста-
р цев направил письмо 
ди ректору завода № 78 
им. С. Оржоникидзе, в кото-
ром просил его создать нор-
мальные условия для работы 
студентов в цехе.

Нужно отметить, что сту-
денты работали на станках 
токарями, фрезеровщика-
ми, сверлильщиками, тру-
дились самоотверженно, 
некоторым из них было 
присвоено почетное звание 
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«Гвардеец тыла» с вручени-
ем Красного вымпела. 

Прилагая огромные уси-
лия, волю и настойчивость, 
студенты совмещали работу 
на заводе с учебой в инсти-
туте и лишь в апреле 1942 г. 
были освобождены от ра-
боты на заводе и вернулись 
в институт окончательно, 
чтобы в нормальных усло-
виях возобновить учебу.  

Условия жизни и быта 
студентов были тяжелыми. 
Из-за переезда института  
в другие здания, начина с 
1942 г. ситуация с прожива-
нием, питанием и обеспече-
нием студентов была очень 
плачевная. Студенты не 
успевали поесть или прихо-

дили, когда все питание уже 
было роздано буфетчицей, а 
талоны девать было некуда. 
Реальность войны такова, 
что содержание, питание и 
уборка буфета, который обе-
спечивал студентов, почти 
не велась. Все эти проблемы 
были вызваны объективной 
обстановкой и часть сотруд-
ников института заставляли 
проявлять самостоятель-
ность в решении бытовых 
вопросов. «Порядок в обще-
житие можно и нужно на-
вести самим студентам, а не 
ждать нянек» – так отвечали 
студентам на заседании от 
3 февраля 1942 г. [8, л. 4]. 
Самой важной темой воен-
ного времени становится 

ответственность за халат-
ность в работе. Чаще всего 
ответственность возлагали 
на общественные студен-
ческие организации – про-
фсоюзную организацию и 
комсомол.

Студенческое сообще-
ство отзывалось на все ме-
роприятия, проводимые 
вузом. Одно из них – под-
держка РККА. Ко всем 
праздникам, знаменатель-
ным датам студенты ЧГПИ 
собирали подарки, денеж-
ные средства, одежду и 
провизию для отправки на 
фронт.

Проблема воспитания 
студентов во время войны 
поднималась на каждом за-
седании. В 1942 г. выдвига-
ются такие способы борь бы 
за студенчество, как  орга-
низация работы каждого 
студента по индивидуаль-
ному плану, утверждение  
деканами индивидуальных 
пла нов для сдачи учебных 
задолженностей, воспита-
ние культуры студентов. 
Уделялось большое внима-
ние политическому воспи-
танию, организовывались  
беседы студентов с участни-
ками боев с фа шисткими за-
хватчиками [9, л. 8].

Отдельным пунктом бы-
ли сельскохозяйственные 

ЧГПИ занимался в годы войны в ряде челябинских школ.  
В частности, в школе № 50
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работы. К участию в них 
начинали готовить кур-
сами: с февраля по март 
прово дили экзамены для 
обеспечения работ к концу 
апреля.

Стоит отметить, что в 
1942 г. было организовано 
социалистическое сорев-
нование среди студентов. 
Оно проходило по несколь-
ким показателям: выпол-
нение учебного плана на 
отлично, активная помощь 
РККА. Вуз организовы-
вал соревнования между 
факультетами и курсами. 

В начале 1943 г. на заседа-
ниях партийного комитета 
возникало много вопросов 
о том, как будет сдавать-
ся сессия. Трудности при 
сдаче экзаменов и зачетов 
были следующими: отсут-
ствие учебных материалов 
и пособий, расположение в 
месте учебы госпиталя с ра-
неными бойцами армии, от-
сутствие питания и снабже-
ния института. 

В 1943 г. на комсомоль-
скую организа цию ЧГПИ 
возложили боль шинство 
обязанностей по конт ролю 
за учебным процессом и 
организацией практики, 
контроль за работой хо-
зяйствен ной части ву  - 
за. Ком сомоль цы должны 
были  усилить  агитацион-

ную работу, увеличить чис-
ленность комсомольской 
ячейки. В середине 1943 г. 
меняется директор, в ре-
зультате чего так же стра-
дает комсомольская орга-
низация – она все больше 
подчиняется решениям 
администрации института. 
Теперь в каждой учебной 
группе должен быть пред-
ставитель комсомола, ор-
ганизация встреч должна 
проходить не реже раза в 
1–2 недели, усиление агита-
ционной работы, ужесточе-
ние дисциплины, решение 
вопроса с академическим 
задолженностями комсо-
мольцев – эти проблемы 
нужно ликвидировать, уси-
лить самостоятельность в 
работе студентов, увели-
чить количество групп, 
принимающих участие в со-
циалистическом соревно-
вании [10, л. 7]. 

На мартовском засе да-
нии парторганизации 1944 г. 
отмечалось, что студенты 
стали учиться лучше, улуч-
шили показатели и учи-
теля, но явка из-за участия 
в работах хромала. Так на 
литературном факультете 
присутствовало в среднем 
на занятии 10 человек 
из 34. 

В 1944 г. на фоне успехов 
Красной Армии начинает-

ся активное улучшение 
учебного процесса. В про-
токолах партийной ячей-
ки показано, как студенты 
выступают с предложения-
ми о том, что нужно разви-
вать педагогическую науку 
и увеличивать количество 
практических часов не ра-
ботой на заводе, а работой 
со школьниками и пионер-
вожатской деятельностью. 
Этот важный фактор для 
студента педагогического 
института на начальных 
этапах войны был полно-
стью отменен, а к 1944 г. 
впервые появляется за-
метка о том, что вожат-
ское дело и педагогическая 
деятельность должны на-
чинаться с первых курсов 
обучения студентов и имен-
но пионервожатсво фор-
мирует личность будущего 
педагога, комсомольца и 
общественного деятеля. 
На этом основании и по 
завершению 12-го пленума 
ЦК ВЛКСМ студенты про-
сят дать больше свободы 
комсомолу, так как жест-
кий контроль администра-
ции института лишь по-
губит студенческие идеи 
[11, л. 19].

Годы Великой Отече-
ственной войны тяжело да-
лись студентам ЧГПИ: пере-
езды, смены руко водства, 
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проблемы с обучением и тя-
желая хозяйственная ситуа-
ция (а вуз был практически 
на грани закрытия, так как 

не набиралось студентов 
в 1942 г.), не сломили их 
волю. Наш педагогический 
институт достойно отра-

ботал все время войны, не-
смотря на трудности и про-
блемы, которые вставали 
перед ним. 

А.А. Альгин 
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иСторичеСКий фаКультет челябинСКого  
ПедагогичеСКого инСтитута в годы  

велиКой отечеСтвенной войны

образование, наука, культура, религия

Жизнь Челябинского 
педагогического 

института в 1941–1945 гг. 
была полностью подчине-
на нуждам фронта и тыла. 
Все это в полной мере от-
носится и к историческому 
факультету. 

Наиболее тяжёлым и 
драматич ным был началь-
ный период Великой Отече-
ственной войны. В августе 
1941 г. Челябинский облис-
полком выступил с ходатай-
ством перед Совнаркомом 
РСФСР о закрытии ЧГПИ, 
так как в здании института 
разместился эвакуирован-
ный в Челябинск патрон-
ный завод № 541. Директор 
института В.С. Старцев, 
стремясь сохранить вуз хотя 
бы в меньшем масштабе, 
предложил передать исто-
рический и литературный 
факультеты Магнитогор-
скому пединституту. 8 авгу-

ста 1941 г. партбюро ЧГПИ 
принимает постановление: 
«Поддержать проект пред-
ложения дирекции пединсти-
тута, вынесенной в облиспол-
ком, о сохранении в составе 
Челябинского пединститута 
естественного, географического 
и математического факульте-
тов и перевода в Магнитогор-
ский институт литературного 
и исторического факультетов» 
[1, л. 51]. Правда, на этом за-
седании партбюро филолог 
В.И. Мороз и председатель 
профкома Линин настаи-
вали на сохранении в Че-
лябинске исторического и 
литературно го факуль тетов.

12 октября 1941 г. Сов-
нарком РСФСР своим 
рас  поряжением № 1548 
отклонил ходатайство Че-
лябинского облисполкома 
о закрытии пединститута. 
ЧГПИ был сохранен, как и 
исторический факультет, 

но его временно объеди-
нили (до августа 1943 г.) 
с литературным факульте-
том. Деканом историко-
филологического факульте-
та стал В.И. Мороз.

За годы войны значи-
тельно изменился контин-
гент студентов историче-
ского факультета. Если на 
1 сентября 1941 г. студен-
тов-историков в ЧГПИ 
было 323, то на 5 октября 
1942 г. – 169, к середине 
1943 г.   265 человек. Осо-
бенно сократилась числен-
ность студентов-историков 
дневного отделения. Так, на 
1 августа 1941 г. студентов 
дневного отделения, исто-
рического и учительского 
институтов числилось 70, 
на 6 ноября 1941 г. их было 
43, на 5 октября 1942 г. – 85, 
на 1 марта 1943 г. – 49 чело-
век. Резкое сокращение чис-
ла студентов в первые годы 
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В.А. Жданов, директор  ЧГПИ в 1944–1952 г.

Д.А. Клюкин,  
директор ЧГПИ в 1941 г.

вой ны объяснялось несколь-
кими причинами: призы-
вом в действующую армию, 
уходом добровольцами на 

фронт, прекращением уче-
бы из-за тяжелого матери-
ального положения – часть 
студентов уходили рабо-
тать на заводы и в сельскую 
местность. Так, только в 
течение 1941/1942 учебно-
го года в действующую ар-
мию выбыло 19 студентов 
ис торического факультета, 
в том числе 6 человек со 
2-го курса, 5 человек – с 3-го 
курса, 8 человек – с 4-го кур-
са [2, с. 23].

В то же время историче-
ский факультет пополнял-
ся студентами из Москвы, 
Одессы, Киева и других го-
родов Европейской части 
СССР, эвакуированными в 
Челябинск вместе со свои-
ми родителями в 1941 г. Они 
составляли немалую часть 

от общего числа студентов. 
Например, на 6 мая 1943 г. 
на дневном отделении обу-
чалось 46 студентов, из них 
15 – эвакуированных.

Интересные воспомина-
ния о студентах-историках 
военных лет оставил Ми-
хаил Абрамович Заборов, 
эвакуированный из Москвы 
студент, будущий крупный 
ученый, доктор наук, окон-
чивший в 1942 г. историче-
ский факультет ЧГПИ. Об 
условиях жизни и быта сту-
дентов он писал в 1984 г.: 
«Учиться в военные годы было 
нелегко. Особенно большие тя-
готы материально-бытового 
характера испытывали эваку-
ированные. «Аборигенам» было 
все-таки проще: кто получал 
продуктовые посылки от род-
ственников в деревне, кто сам 
время от времени ездил на ро-
дину за пополнением съестного. 
Для нашего же брата, эвакуи-
рованных, проблема питания 
стояла чрезвычайно остро. 
В сущности, мы жили на по-
луголодном пайке. Для «под-
держания духа» отдельным 
студентам выдавались сверх 
карточек (500 гр. черного хле-
ба на день, 600 гр. сахара – на 
месяц и т.д.) талоны на «уси-
ленное дополнительное пита-
ние» – УДП… В УДП входила 
тарелка горохового супа в обще-
питовской столовой (половни-



Музейный вестник № 44  • спецвыпуск

77

ки приходилось «брать» с бою 
в раздаточной!), или «затиру-
ха». Кусочек селедки – тогда – 
считался высшей роскошью!».

О своей жизни в студенче-
ском общежитии в военные 
годы вспоминала студентка 
исторического факультета  
З.Н. Иванова: «Жили 70 
человек в большом зале, тес-
но заставленном железными 
кроватями, в проходах между 
которыми с трудом умеща-
лась тумбочка! Она служила 
столом. На ней обедали и го-
товились к занятиям. Столы 
поставить было некуда. 

Часто ночью нас будили 
просьбами: «Девушки, прибы-
ли поезда с ранеными. Надо 
разгрузить!». Девушки под-
нимались и шли разгружать 
поезда или очищать пути от 
снега. Правда, за эту работу 
нас кормили досыта солдат-
ским борщом и черным хлебом. 
Но на следующий день, сидя на 
лекциях, многие из нас клева-
ли носом, т.к. не высыпались» 
[3, с. 24].

Несмотря на все трудно-
сти и лишения, историче-
ский факультет ЧГПИ жил 
в эти годы полноценной 
творческой жизнью, выпол-
няя свою главную задачу – 
готовил учителей истории 
для школ области.

В условиях военного вре-
мени изменились учебные 

планы и программы. В чис-
ло изучаемых предметов 
с учетом требований Нар-
комата обороны в вузах вво-
дились военные и военно-
санитарные дисциплины. 
Так, Всесоюзный комитет 
по делам высшей школы 
при Совнаркоме СССР 
ввел преподавание допол-
нительных дисциплин на 
исто рических факультетах 
педвузов:

Методика и организация 
политросветработы в Крас-
ной Армии (40 часов, 1-й 
курс, 1-й семестр).

Военное прошлое рус-
ского народа (40 часов, 3-й 
курс, 6-й семестр).

История международ-
ных отношений и диплома-
тии (40 часов, 4-й курс, 7-й 
семестр).

В качестве факультатив-
ной дисциплины вводился 
курс «Великая Отечествен-
ная война народов СССР с 
немецкими захватчиками» 
(20 часов). В соответствии 
с этими требованиями пре-
подаватели кафедры исто-
рии СССР подробно рас-
сказывали о героической 
борьбе русского народа с 
иноземными захватчиками 
в прошлом и в настоящем. 
В курсе новейшей истории 
разоблачалась идеология 
фашизма.

За годы Великой Отече-
ственной войны значитель-
но изменился состав пре-
подавателей факультета. 
Связано это было с тем, 
что часть преподавателей 
ушла на фронт: Г.В. Жи-
кол, Н.А. Крисквич, декан 
М.Н. Мельников и другие. 
В то же время из Москвы, 
Киева и других городов 
в Челябинский педагоги-
ческий институт приехали 
эвакуированные преподава-
тели, что, несомненно, спо-
собствовало повышению 
и качества преподавания, 
и уровня научной работы.

Из Москвы прибыла зав. 
кафедрой истории Д.Ю. Эль-
кина. Доцент М.М. Забиц-

М.Н. Мельнитков,  
декан истфака  в 1940–1941 гг.
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кая (преподавала филосо-
фию у студентов-историков) 
эвакуировалась из Москов-
ского пединститута. Доцен-
том кафедры истории был 
Ф.А. Редько, окончивший 
в 1930 г. аспирантуру Ки-
евского госуниверситета и 
работавший в 1943–1944 гг. 
директором Челябинского 
пединститута.

И все же значительную 
часть учебной и научной 
работы на историческом 
факультете вели местные 
ученые и преподаватели, 
работавшие в ЧГПИ еще 
до войны. Это профес-
сор В.М. Экземплярский, 
А.Г. Карманов (ректор 

ЧГПИ в 1956 – 1961 гг.), 
В.В. Андрианов и другие.

Большинство препода-
вателей, работавших на 
историческом факультете, 
трудились творчески, с пол-
ной самоотдачей над свои-
ми лекционными курсами 
и предметами. В «Отчете 
о работе Челя бинского го-
сударственного педаго-
гического института за 
1942/1943 учебный год» сре-
ди лучших преподавателей 
вуза были названы В.М. Эк-
земплярский (психология), 
М.М. Забицкая (диалекти-
ческий и ис торический ма-
териализм), молодой пре-
подаватель М.А. Заборов. И 

далее в «От-
чете» было 
подчеркнуто: 
«Секрет их 
плодотворной 
работы прост: 
они любят 
свою науку, 
мно го работа-
ют над собой, 
уделяют мно-
го внимания 
с т у д е н т а м , 
пробуждают 
в них лучшие 
стрем ления к 
науке и прак-
тической дея-

тельности учи-
теля. Терпеливо 

и настойчиво они воспитыва-
ют у студентов навыки само-
стоятельной работы, любовь к 
книге, к труду учителя, прони-
зывая всю свою работу глубокой 
идейностью, преданностью 
Родине, содействуя в меру сил 
своих росту культуры и благо-
состояния своего Отечества. 
Их работа со студентами не 
кончается в аудиториях и ка-
бинетах…»

Преподаватели истори-
ческого факультета воен-
ной поры оставили яркий 
след в памяти студентов. 
З.И. Глазкова (Смирнова), 
учившаяся на факультете 
в те годы, писала в 1975 г.: 
«Из преподавателей пом-

Исторический факультет ЧГПИ. Выпуск 1944 года
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ню И.А. Эйзлера, читавше-
го нам русскую литературу, 
М.Н. Мельникова – историю 
СССР, Л.А. Хаин – новую 
историю. Ряд предметов вели 
новые преподаватели, прие-
хавшие из других городов. Труд-
но забыть М.М. Забицкую, 
читавшую курс философии. 
До сих пор в памяти остался 
ее своеобразный взмах руки, 
характерные фразы. Читала 
она эмоционально и вместе с 
тем логично, семинары прово-
дила очень интересно.

Нам посчастливилось услы-
шать лекции некото рых круп-
ных ученых-историков. Приез-
жала Э.Б. Генкина, прочла две 
лекции. Это был настоящий 
праздник – настолько интерес-
но, ярко, глубоко излагала она 
материал» [4, с. 290].

Преподаватели, сотруд-
ники и студенты историче-
ского факультета занима-
лись в годы войны не только 
учебной, методической и на-
учной работой. Коллектив 
факультета принимал самое 
активное участие в оборонно-
массовой работе, в организа-
ции шефской помощи бой-
цам действующей армии.

В декабре 1941 г. общее 
собрание института одо-
брило обращение рабочих 
Челябинской государствен-
ный районной электро-
станции (ЧГРЭС) о сборе 
новогодних подарков бой-
цам на фронт; на эти цели 
было решено вносить, как 
минимум, половину днев-
ного заработка. В органи-
зации сбора подарков для 

фронтовиков активное уча-
стие принимали член про-
фкома института, студентка 
З.И. Глазкова (Смирнова), 
а также студенты Туманов, 
Рязанов, доцент М.М. За-
бицкая, декан В.И. Мороз 
[1, л. 61].

За годы войны истори-
ческий факультет выпустил 
80 специалистов с диплома-
ми о высшем образовании 
[5, с. 30].

Учеба и труд в тылу, 
во имя Победы требовали 
от каж до го человека не имо-
верного напряжения всех ду-
ховных и физических сил. Че-
рез все эти испытания прошли 
преподаватели, сотрудники и 
студенты ис торического фа-
культета ЧГПИ того военного 
лихолетья.

А.Л. Худобородов,  
А.В. Самохина
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детСКий интернат в 1941–1943 гг. 
в Селе метлино КаСлинСКого 

района челябинСКой облаСти

Когда смотришь ма-
териалы по Вели-

кой Отечественной войне, 
должное внимание всегда 
уделяется героическим под-
вигам рядовых солдат, тру-
женикам тыла, наградам, 
боевым машинам, воинам, 
пропавшим без вести, ве-
теранам и детям войны. 
В данной статье не будет 
информации об этих кате-
гориях. Здесь речь пойдет о 
женщине и детях сиротах и 
их судьбе в период Великой 
Отечественной войны.

1941–1943 гг. – самые 
страшные годы в истории 
Великой Отечественной 
войны. Годы, где не видно 
было еще конца войны, где 
огромные силы отдавались 
на оборону страны, на бло-
каду Ленинграда, на дея-
тельность тыла. 

Многие знают, что в годы 
войгы многие предприятия 
были перемещены из Мо-
сквы и Ленинграда на Юж-

образование, наука, культура, религия

ный Урал. Та же участь по-
стигла и детские интернаты. 
Они были организованы с 
целью сохранения жизней 
детей и с целью продолже-
ния их образования. В июле 
1941 г. над Москвой нависла 
смертельная угроза. Один 
из Московских интернатов 
для детей сотрудников здра-
воохранения был эвакуиро-
ван в июле 1941 г. на Урал в 
город Кыштым. Лагерь на-
шел временное пристанище 
на базе пионерского лагеря 
канифольного завода. 

Воспоминания, кото-
рые легли в основу данной 
статьи, писали профессо-
ра, адвокаты, врачи, педа-
гоги. Это те самые дети, 
воспитанники интерната, 
чья судьба на три года была 
связана с Южным Уралом, 
с глухой деревушкой на 
севере Челябинской обла-
сти. Как ни парадоксально, 
но жизнь детей на Южном 
Урале складывалась спо-

койно и размеренно в эти 
тяжелые годы. Жизнь в 
глухой деревне оставила 
неизгладимый след. Сами 
воспитанники интерната 
называли этот период в 
своей жизни «Метлинским 
следом». Многие из них 
стали многоуважаемыми и 
известными людьми. Среди 
них Л. Гноевский, ставший 
профессором медицины, 
Д. Киржниц, астрофизик, 
член-корреспондент РАН, 
Б. Рабинович, работавший 
врачом в Израиле, Е. Пе-
тров – талантливый ученый-
физик и многие другие. всех 
этих людей объединяет 
один человек – Ревекка Бо-
рисовна Славина – заведую-
щая детским интернатом.

Р.Б. Славина родилась 
в 1910 г. От своих родите-
лей она унаследовала такие 
качества, как честность, 
справедливость, смелость 
впринятии решений, ответ-
ственность и нетерпимость 
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к темным сторонам жизни. 
Ее отец был революционе-
ром. За его голову атаман 
Г.М. Семенов на Дальнем 
Востоке обещал крупную 
сумму денег. Отца расстре-
ляли из-за предательства 
друга. Мать Бася Григорьев-
на Славина заведовала аспи-
рантурой Международной 
Ленинской школы. В 1941 г. 
её исключили из партии за 
связь с революционерами 
Дальнего Востока. От аре-
ста спас её отъезд на Урал 
к дочери.

В 1941 г. детей работни-
ков здравоохранения благо-
получно доставили в Кыш-
тым. Чтобы сформировать 
представление об этом дет-
ском лагере и численности 
его воспитанников для даль-
нейшего представления о 
великой миссии педагога, 
взявшего на себя ответ-
ственность за жизни детей, 
следует привести архивные 
сведения найденных до-
кументов в Объединенном 
государственном архиве Че-
лябинской области:

«На 01.09.1941 г. – фак-
тически состояло 145 детей, 
01.06. 1942 г. Всех детей – 97, 
девочек – 52, ясельного возрас-
та – 1, дошкольники с 3 до 
7 лет – 15 человек. школьники 
с 8 до 11 лет – 31, школьники 
с 12 до 15 лет – 38, старше 
15 лет – 12. 

Из общего числа воспитан-
ников: учатся в школе – 81, 
членов и канд. ВЛКСМ – 5, 
пионеров – (нет записи). Со-
стояло детей по списку в мо-
мент организации – 202, при-
нято до 1/VI – 1942 г. – 21, 
выбыло до 1/VI – 1942 г. – 126. 
К родным – 123, на работу – 
нет, в детские дома – нет, на 
патронат – нет, в учебные за-
ведения – 3, выбыло по разным 
причинам – нет» [6, л. 166].

В это же время в Москве 
заведующую отделом охра-
ны материнства и младен-
чества срочно вызвали в 
горком партии. Ревекка Бо-
рисовна явилась в горком, 
где получила шокирующее 
известие – её направляют 
на Урал, там она должна 
взять на себя руководство 
детским интернатом. При-
чина: назначенный ранее 
начальник интерната не 
справлялся с работой. Вы-
бор руководства пал на 
32-летнюю энергичную 
Славину, мать двоих сыно-
вей четырех и девяти лет. 
В течение трех дней она 
должна была появиться в 
Кыштыме. Дорога до Кыш-
тыма была трудной, вместо 
положенных 3 дней Слави-
на с детьми и новой воспи-
тательницей интерната до-
бирались 10 дней. В период 
отправления их поезда из 
Москвы началась бомбеж-

ка, и поезд перевели на за-
пасные рельсы.

Славина приехала в Кыш-
тым. Увиденное произвело 
на неё удручающее впечат-
ление. 250 детей в возрасте 
от 3 до 15 лет были предо-
ставлены сами себе. К тому 
же помещение пионерского 
лагеря канифольного заво-
да было предназначено для 
проживания только в летнее 
время. Приближалась зима 
и многие из этого числа вос-
питанников имели риск за-
мерзнуть в отсутствие опти-
мальных климатических 
условий. Питания, вещдо-
вольствия на детей не хвата-
ло [1, с. 15–19].

Ревекка Борисовна при-
няла в то время очень важ-
ное решение – нужно было 
найти зимнее помещение 
для интерната.  Когда реше-
ние было принято, она от-
правилась в разведку. Про-
шла 30 километров по лесу. 
Выбор ее пал на двухэтаж-
ный кирпичный особняк 
инженера К.И. Кокшарова 
в селе Метлино с парком, 
березовой аллеей и озе-
ром. Атмосфера, которая 
предстала перед её глаза-
ми, резко контрастировала 
с той, которой она привык-
ла в Москве. Село Метлино 
жило мирной жизнью, хотя 
всех мужчин и забрали на 
фронт [7]. На просторной 
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террасе особняка Кокшаро-
ва стоял рояль, за которым 
играла молодая и красивая 
женщина. Внутри самого 
здания – сверкающая чисто-
та, белые скатерти на сто-
лах, белоснежные просты-
ни на кроватях. В советское 
довоенное время в особня-
ке Кокшарова располагался 
Дом отдыха уральских рабо-
чих. Отсутствовали только 
душевые, ребят купать было 
негде, кроме озера, но зато 
в доме отдыха было ото-
пление, и пустые отапли-
ваемые помещения, где впо-
следствии интернат создал 
для себя баню. Во второй 
половине августа Ревекка 
Борисовна организовала 
переезд детей в село Мет-
лино, в особняк Кокшаро-
ва. С 1 октября 1941 г. дети 
пошли учиться в местную 
метлинскую школу[5, c. 30].

Р.Б. Славина совер шила 
настоящий подвиг в то 
время. Хоть и был педаго-
гический коллектив в ин-
тернате, многие решения 
ей приходилось принимать 
в одиночку, в силу большой 
ответственности за 250 де-
тских жизней, которая ле-
жала на ее хрупких деви-
чьих плечах. В первый год 
во главе детского интер-
ната, она занималась мно-
гими организационными 
делами : 

1) Укомплектованием 
педагогического кадрово-
го состава (первоначально 
в интернате было много 
неквалифицированных пе-
дагогов, и все кадровые во-
просы с перестановкой и 
замещением приходилось 
проводить через Москву, что 
приводило к постоянным 
конфликтам с подчиненны-
ми и высшим руководством, 
которое пыталось «пропих-
нуть своих» на работу в пе-
дагогическом коллективе 
интерната). В тот момент 
Славина поставила Москве 
жесткие рамки, заявив, что 
будет комплектовать и уве-
личивать штат по своему 
усмотрению. Так как пита-
лись работники интерна-
та вместе с детьми, расчет 
продуктов питания Славина 
производила по штату.

2) Организация пита-
ния воспитанников и пе-
дагогического состава ин-
терната. Первоначально 
в самом Кыштыме питание 
детей было очень скудное: 
завтрак – 40 грамм хлеба и 
несладкий кипяток, обед – 
суп из пшеницы с малым ко-
личеством жира (на 170 че-
ловек – 400 грамм жира), 
ужин – кусок хлеба и неслад-
кий кипяток [3, л. 30].Сла-
вина понимала, что на та-
ком питании очень сложно 
содержать воспитанников 

интерната. Она заключила 
договор с горторготделом 
Кыштыма, молокозаводом 
и рыбозаводом располага-
ющимися неподалеку.  Из 
Москвы интернат изред-
ка получал необходимые 
медикаменты, витамины, 
сухое печенье и сгущенку. 
Все основные продукты пи-
тания интернат получал из 
Кыштыма. Часто возникали 
проблемы с доставкой про-
дуктов, но Славина органи-
зовывала отряд старших ре-
бят, и те ходили в Кыштым 
за ними. При доме отдыха 
в Метлино располагалось 
небольшое подсобное хо-
зяйство, где содержались 
пять коров, оранжерея, 
огород и сад. На 1942 г. 
норма пи тания составля-
ла: мясо – 1200 грамм на 
квартал, сельдь – 600 грамм 
на квартал, р/масло – 1260 
грамм на квартал, рыба – 
600 грамм на квартал, кру-
па – 1200 грамм на квартал 
[2, л. 25–27].

Как уже было сказано, 
питание распределялось по 
количеству человек в интер-
нате. Весной 1942 г. Слави-
на совместно с воспитанни-
ками организовала огород 
при интернате на 12 га зем-
ли, на котором жили 2 свин-
ки, за которыми ухаживали 
ребята [6]. Для детей это не 
только был ресурс, необхо-



Музейный вестник № 44  • спецвыпуск

83

димый для выживания, но 
и положительный воспита-
тельный момент. Дети обу-
чались труду, становились 
более организованными.

Придумки самой Сла-
виной делали жизнь вос-
питанников интересной и 
сытой. Летом и осенью они 
собирали грибы, сдавали их 
заготовителям и сами со-
лили их. Найденные в лесу 
ягоды обеспечивали детей 
и педсостав необходимы-
ми витаминами в зимнее 
время. Слабых и больных 
детей поддерживали допол-
нительным питанием. Кор-
мили их отдельно от всего 
остального состава детей, 
чтобы не вызвать зависть и 
межличностные конфлик-
ты среди воспитанников 
интерната. Благодаря уси-
лиям Славиной, не потеря-
ли ни одного ребенка в этот 
тяжелый период в жизни 
страны. Даже самых тяже-
лых детей удалось выходить 
и спасти.

3. Обустройство быта 
воспитанников интер-
ната. В начале 1942 г. 
интернат получил под-
могу из Москвы, из Мосгор-
здравотдела. Генерал-май-
ор Б.С. Палеев прислал 
с двумя солдатами 100 штук 
шерстяных одеял и 30 пар 
валенок очень большого 
размера. 10 пар Славина су-

мела обменять в Кыштыме 
в торготделе на 15 пар дет-
ской зимней обуви для ма-
лышовой группы. До этого 
маленькие дети вынуждены 
были гулять в две смены. Из 
московской командировки 
Ревекка Борисовна привез-
ла еще 20 пар валенок. Как 
их распределить решали 
на совете интерната. Одну 
пару валенок выделили 
Славиной, но она отдала их 
председателю сельсовета и 
колхоза «Красный луч» села 
Метлино Чапаю, который 
много помогал интернату 
(построил хорошую баню 
для детей, помогал гуже-
вым транспортом, снабжал 
керосином, выписывал мо-
локо для детей).  В резуль-
тате Р.Б. Славиной удалось 
облагородить территорию 
детского интерната площа-
дью 180 кв.м. и сделать её 
пригодной для жизни де-
тей. Площадь детских спа-
лен в 112 кв. м обеспечила 
спальными местами всех 
воспитанников интерната. 
Для заболевших детей был 
организован изолятор, на 
8 мест. Работу детского ла-
геря обеспечивал квалифи-
цированный персонал из 
6 воспитателей, 2 из кото-
рых имели высшее образо-
вание, остальные 4 – сред-
нее. Врачебно-медицинский 
персонал из 2-х врачей и 

2-х сестёр круглосуточно 
следил за здоровьем детей и 
соблюдением ими санитар-
ных норм [6]. 

4. Организация многочис-
ленного детского коллекти-
ва интерната. Весь детский 
коллектив был разбит на 
возрастные группы во главе 
с воспитателем. Славина, 
первоначально не имеющая 
педагогического опыта, так 
как её жизнь была связала 
со здравоохранением, стре-
милась постичь новую для 
себя науку управления дет-
ским коллективом. В пери-
од работы в интернате, она 
прочитала А.С. Макаренко, 
и поняла, что многое из 
труда великого педагога, 
можно применить к воспи-
танникам ее интерната. По 
ее инициативе был создан 
совет интерната из числа 
старших ребят, при интер-
нате создали пионерскую 
и комсомольскую органи-
зации. Когда совершались 
преступления и проказы в 
интернате, организовывали 
суд, где самые авторитетные 
ребята выступали в роли 
прокурора, судьи, адвоката, 
присяжных заседателей и 
коллективно решали судь-
бу и меру наказания прови-
нившихся воспитанников. 
В интернате были органи-
зованы дни рождения для 
ребят, куда они приглашали 
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своих друзей из интерната 
или из села. Но самым до-
рогим подарком для детей 
являлся приезд их мам. Сла-
вина приглашала их в пери-
од войны приехать к детям. 
И мамы приезжали. Кроме 
того, в интернате было раз-
вито трудовое воспитание, 
в соответствии с гендерной 
принадлежностью воспи-
танников и теми жизненно 
необходимыми делами, ко-
торые были нужны для под-
держания домашнего хозяй-
ства интерната.

5. Подготовка детей к 
школе. Помещение сель-
ской школы в Метлино, 
которая располагалась на 
р. Теча, не предполагало та-
кого массового размещения 
детей, к тому же учителей 
в школе на старшие классы 
не хватало. В метлинской 
сельской школе детям дава-
ли только начальное обра-
зование. Поэтому Славина 
старших детей 8–10 классов 
под присмотром воспита-
телей  отправляла учиться 
в Кыштым. Там они жили в 
ведомственных квартирах. 
Была квартира для мальчи-
ков и квартира для девочек. 
Их ежемесячно снабжали 
питанием из интерната. Для 
детей среднего звена Слави-
на приглашала учителей из 
Кыштыма. Жили они вместе 
с детьми в интернате. Вос-

питанники также получали 
дополнительное образова-
ние. Воспитатель В.М. Рат-
нер и завхоз А.А. Дронова 
в довоенное время были 
актерами театров оперетты 
и музыкального театра им. 
Станиславского. Они учили 
детей театральному искус-
ству и актёрскому мастер-
ству и проводили выезд-
ные концерты в соседних 
школах. Для маленького 
села Метлино такой театр 
был целым событием в то 
время. В старом особняке, 
к тому же осталась богатая 
библиотека К.И. Кокшаро-
ва. Русскую и зарубежную 
классику детям вечерами 
читали воспитатели, поэ-
тому написание сценариев 
для будущих спектаклей не 
составляло особого труда. 
Таким образом, Славина и 
педсостав интерната спо-
собствовали тому, чтобы 
образование детей не пре-
рывалось в условиях воен-
ного времени, несмотря на 
тяжелые жизненные усло-
вия. Многие из её воспитан-
ников стали высокообразо-
ванными людьми, учёными, 
академиками.

Детский интернат про-
существовал в Метлино 
три года. Три самых тяже-
лых года в истории Вели-
кой Отечественной войны. 
Жизнь в интернате была 

налажена, но все ждали 
скорейшего возвращения в 
Москву, к своим родным. К 
тому же бомбёжка Москвы 
к 1943 г. давно прекрати-
лась, фронт сместился на 
Запад. В саму Москву тогда 
въезд был разрешен только 
по спецпропускам, подпи-
санным самим Вячеславом 
Михайловичем Молото-
вым. Следили за этим очень 
строго. Славина приехала 
в Москву просить замести-
теля наркома здравоохра-
нения разрешения вернуть 
интернат в Москву. Через 
некоторое время Молотов 
подписал разрешение вер-
нуть интернат. На радостях 
Славина дала телеграмму 
в интернат: «Разрешили 
реэвакуацию! Обрадовичу 
(бухгалтеру детского ин-
терната) срочно готовить 
документы по ликвидации 
интерната». Трудно предста-
вить, что делалось в интер-
нате – истерика, радость, 
слёзы! Для детей организо-
вали 2 вагона, колбасный 
завод и рыбозавод, вблизи 
села, снабдили интернатов-
цев продуктами на все дни 
поездки. До Москвы ехали 
10 дней. Многих детишек 
встретили их родители. Так 
интернат прекратил свое су-
ществование. Свою деятель-
ность в интернате в период 
с 1941 по 1943 г. Реввека Бо-
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рисовна Славина называла 
«звездным часом» и честно 
впоследствии признава-
лась, что это были лучшие 

годы в её жизни [1, c.38–50]. 
Она   дожила до 100 лет и в 
2010 г. написала свои вос-
поминания об интернате, 

на основании которых, её 
воспитанники выпустили   
сборник «Интернат. Мет-
лино. Война» [1].

К.В. Пешкова
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челябинСКий театр драмы  
и велиКая отечеСтвенная война:  

люди, События, реПертуар

В годы Великой Отече-
ственной войны Че-

лябинский драматический 
театр не остался в стороне 
от испытаний, выпавших на 
долю всего народа. Уходили 
на фронт актеры, музыкан-
ты, работники театральных 
цехов. Не всем было суж-
дено вернуться. Золотыми 
буквами вписаны в историю 
театра их имена. 51 человек 
из театра ушёл доброволь-
цами на фронт, 21 человек 
не вернулся:

Андреев И.И., столяр
Андриевский А.А., столяр
Ашихмин Н., артист
Байков Н., артист
Бухарин А.П., рабочий сцены
Володин Б.В., артист
Жарнов, осветитель
Козиков Д.Н., ст. бухгалтер
Козин А.П., артист
Коптеев В.А., электрик
Иванов М.А., электрик

образование, наука, культура, религия

Лаптев Н.Т., художник
Леканов П.А., поделочник
Медведев П.А., барабанщик
Михайловский Г.Г., артист
Пеганов М.П., рабочий сцены
Соломенцев И.И., артист
Тарасов А.Н., артист
Трофимов А.Т., артист
Фоломеев В.Я., артист
Чунтонов Н.И., баянист

Работники театра еже-
месячно отчисляли часть 
заработка в фонд обороны, 
проводили сбор средств. 
«Актеры – бойцам» – так на-
зывалась заметка в газете 
«Челябинский рабочий» за 
1941 год: «Работники Челя-
бинского областного драма-
тического театра сдали бо-
лее 20 тысяч рублей в фонд 
обороны страны. Артистка 
Вадова внесла тысячу рублей 
облигациями и бриллиан-
товое кольцо, Гарянов – ты-
сячу рублей облигациями, 

серебряный портсигар и 
двести рублей, Прейс – зо-
лотые серьги и серебряные 
вещи».

Во время войны в сте-
нах театра располагается 
блестящий коллектив Мос-
ковско го «Малого театра», 
который демонстрировал 
выдающиеся спектакли  
с участием Великих ар-
тистов Михаила Жарова, 
Игоря Ильинского и мно-
гих других. В Челябинске 
Малый театр поставил 
несколько новых спекта-
клей – «Отечественная вой-
на 1812 года», «Партизаны 
в степях Украины», «Оса-
да мельницы». Особенно 
остро зрители восприняли 
спектакль «Отечественная 
война 1812 года», постав-
ленный по роману Л. Н. Тол-
стого «Война и мир».

Наши артисты предо-
ставили свои квартиры для 
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2010 год. «Повесть о юности и любви».  
Сцена из спектакля

2017 год. «Мнения сторон».  
На фото:  Б. Петров и В. Жилинский

эвакуированного Малого 
театра, сами же уехали в 
г. Шадринск, где несли куль-
туру и искусство в массы.

Артистический состав 
театра принимал участие 
в работе фронтовых бри-
гад. Яркой фигурой среди 
них был народный артист 
РСФСР Петр Иванович Ку-
лешов.

Ушел на войну добро-
вольцем и П.И. Кулешов: 
по окончании Киевско-
го военно-медицинского 
училища, которое тогда 
размещалось в городе Ека-
теринбурге, он стал военным 
фельдшером. На Западном 
фронте стал начальником 
медицинской службы 506-го 
отдельного минометного 
дивизиона, воевал на За-
падном фронте. В 1943 г. 
назначен начальником эва-
коотделения полевого го-
спиталя. В короткие мину-
ты передышки он выступал 
перед ранеными: читал 
юмористические рассказы, 
басни, ставил комические 
сценки. И сказку «Базар», о 
том, как кот Федот и кошка 
Матрешка по базару ходили, 
фронтовики записывали на 
листах бумаги, складывали 
фронтовые треугольники и 
отправляли домой, своим де-
тям. Так история про кота и 
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кошку, которая родилась под 
пером детского писателя Ва-
силия Кузнецова, работав-
шего тогда на Челябинском 
тракторном заводе, улете-
ла на фронт и вернулась во 
фронтовых треугольниках. 
Талантливый актёр не мог 
не обратить на себя внима-
ние командования, он был 
назначен руководителем ар-
мейского ансамбля песни и 
пляски, а затем режиссёром 
фронтового ансамбля 3-го 
Прибалтийского фронта. 
В начале мая 1945 г. ансамбль 
вызвали в Москву, где он вы-
ступал в День Победы.

А в это время на сцене 
было много спектаклей так 
нужных тем, кто отправля-
ется на фронт, кто лечился 
от ран в челябинских го-
спиталях, кто выходил из 
заводского цеха после мно-
госуточной напряжённой 
работы, чтобы после корот-
кого отдыха вновь вернуть-
ся к станку. Шли спектакли 
глубо ко патриотиче ского 
содержа ния: «Русские люди» 
К.Симонова, «Надежда Ду - 
рова» К. Ликсперова и 
А.Кочетова, «Нашествие» 
Л. Леонова, «Так и будет» 
К. Симонова

Театр, воскрешая герои-
ческое прошлое Отече-
ства, говорил зрителю, что 

всегда, в любой опасности, 
нависшей над страной, 
русский народ соберёт все 
свои силы и отстоит свобо-
ду и независимость Родины. 
Неслучайно спектакль «На-
дежда Дурова» пользовался 
популярностью у зрителя 
и часто шел на сцене. Осо-
бенно выделялись: испол-
нительница заглавной роли 
Надежды Дуровой Маргари-
та Горбатова, исполнитель 
роли Ефима В. Виннов, ис-
полнитель роли Кутузова 
Наум Соколов и Павел Га-
рянов, исполнитель роли 
Александра I. Философская 
трагедия Л. Леонова «На-
шествие» была посвящена 
событиям войны, которая 
продолжалась со всей её 
беспощадностью и жесто-
костью. Сразу же несколько 
театров взялись за поста-
новку «Нашествия» в том 
числе Малый театр, театр 
Моссовета и Челябинский 
драматический. Уровень ра-
боты челябинской труппы 
под руководством Эдуарда 
Краснянского соответство-
вал уровню столичных теа-
тров. Это был спектакль о 
мужестве и стойкости, о 
том героизме, на который 
способен «маленький» рус-
ский человек, когда на его 
родину приходит враг.

В послевоенное время 
на сцене театра шли такие 
спектакли «Семнадцать 
мгновений весны», «Рус-
ские люди», в которых были 
заняты такие мастера сцены 
как Владимир Милосердов, 
Владимир Коноплянский, 
Николай Ларионов, Вален-
тина Качурина.

Театр помнит об ушед-
ших добровольцами со-
трудниках, так как убеждён, 
что нельзя утратить живую 
связующую нить между во-
енным поколением и ны-
нешним. Бережно хранятся 
программки и афиши спек-
таклей военной поры и, 
конечно, современный ре-
пертуар содержит спектак-
ли по прозе и драматургии 
о Великой Отечественной 
войне. 

 «Вам возвращая ваш пор-
трет…» в постановке Ма-
рины Аничковой. История 
одной фотографии, посвя-
щенная памяти миллионов 
женщин, чьё женское сча-
стье украла война.

Спектакль «Повесть о 
юности и любви» основан 
на книге Бориса Василье-
ва «Завтра была война». 
Среди героев – обычные 
старшеклассники провин-
циальной школы, ведущие 
типичный для их возраста 
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образ жизни, но столкнув-
шиеся с неотвратимой бе-
дой – войной, внезапно 
захлестнувшей страну. Спе-
ктакль-концерт «А песня 
тоже воевала…» посвящён 
памяти тех, чьим боевым 
оружием были песни, ар-
тистам, которые в годы 
Великой Отечественной 
войны и в снег, и в дождь, и 
под пулями выступали в во-
инских частях на фронтах, 
в прифронтовых районах, 
в эвакуационных пунктах 
и госпиталях. 

А в драме современно-
го немецкого драматурга 
Мариуса фон Майенбурга 
«Камень» режиссёр пока-
зал историю страны через 
историю дома и семьи, где 
самые трагичные моменты 
мировой истории отраже-
ны в судьбах простых лю-
дей, где прошлое прорас-
тает в настоящее и даже 
будущее. 

Спектакль «Мнения сто-
рон» по одноименной пье-
се британского драматурга 
Рональда Харвуда, основан-
ный на реальных событи-
ях из жизни легендарно-
го немецкого дирижера и 
композитора Вильгельма 
Фуртвенглера, предложил 
зрителям подумать над тем, 
свободно ли искусство от 

2020 год.  «А я уже развеян».   
На сцене Татьяна Скорокосова

2020 год.  Девочки с «Васильевского острова».  
Сцена из спектакля
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политики, какова грань 
между этими понятиями, и 
где заканчивается служение 
народу и начинается служе-
ние режиму.

К 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
театром подготовлен проект 
«Маленькие герои большой 
войны», о тех, чьё детство 

пришлось на во енные годы. 
В основу спектак лей поло-
жены историче ские факты и 
дан ные, литературные про-
изведения, письма очевидцев .

В.Ю. Лукьянов

Розвита Хайзинг – заслуженная артистка России Т. Каменева;  
Вольфганг Хайзинг – заслуженный артист России А. Мартынов



Музейный вестник № 44  • спецвыпуск

91

герои а. Платонова  
и духовная Сила народа  

в раССКаЗах военных лет

В центре внимания про-
изведений А. Платоно-

ва всегда находится народ и 
история. Размышляя о них, 
автор вольно или невольно 
выходит на уровень мифа 
и фольклора, где сопряга-
ются национальное и уни-
версальное, современное и 
вечное [2]. Именно благода-
ря сложному переплетению 
исторического и мифологи-
ческого в художественном 
дискурсе Платонова воз-
никает феномен народной 
истории: история предстает 
как собрание имен и собы-
тий, образующих неодно-
родное историческое про-
странство. Каждый элемент 
этого пространства стано-
вится центром смыслово-
го притяжения, объектом 
познания и эмоционально-
эстетического пережива-
ния. Особенно наглядно это 
предстает в его военной про-
зе. По признанию самого 
Платонова, события войны 

заставили его посмотреть 
на многие вещи по-новому: 
«Война меня многому нау-
чила» [6, c. 507]. Изучение 
этого важнейшего перио-
да в жизни писателя, по-
новому раскрывшего его дар 
художника-мыслителя, фи-
лософа, историка, необхо-
димо проводить в контексте 
всего творчества и во взаи-
мосвязях с историко-литера-
тур ным процессом  [4].

В национальном созна-
нии победа в войне всегда 

осмыслялась не только как 
историческое событие, но 
и как результат духовной 
силы народа [1]. Платонов 
не стремится изобразить 
внешнее воздействие собы-
тий на людей, для него важ-
нее воплотить конкретно-
историческое содержание 
военной эпохи в целостном 
образе простого человека. 
Война изменила художе-
ственные обстоятельства 
его произведений, при 
этом авторская сверхзадача 

образование, наука, культура, религия
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осталась прежней: постичь 
причины существования 
зла, его избирательности и 
могущества; найти истоки 
сил, которые смогут про-
тивостоять хаосу смерти; 
определить героев среди 
тех, кто живет рядом. Та-
ковы рассказы «Божье де-
рево» (1942), «Дед-солдат» 
(1941), «Крестьянин Яга-
фар» (1942), «Одухотворен-
ные люди» (1942), «Сампо» 
(1943) и др. В них Платонов 
размышляет над пробле-
мой исторической памяти 
и высшей справедливости: 
кто войдет в вечность, а 
кого забудут? В итоге пи-
сатель приходит к выводу: 
«помнить надо то, что забы-
вается», поскольку то, «что 
незабвенно, останется на-
вечно и так» [6, с. 495]. 

Очерк-рассказ «Крестья-
нин Ягафар» в записной 
книжке писателя фигури-
рует под названием «Гене-
рал Ефим»; первые назва-
ния в автографе – «Генерал 
Бабай», «Красноармейцы 
по хлебному делу». Фило-
софское понимание войны 
доверено здесь старому 
«башкирину»: «Он был са-
мым старым человеком в 
районе, а может быть, и во 
всей Башкирии, и его звали 
всего чаще не по имени – 
Ягафар, а по старости – ба-
баем <…>. От старости лет 

с бабая сошли все волосы – 
и с головы, и с лица, и он 
стал голым, мягким и неж-
ным на вид, как младенец» 
[6, с. 35]. Здесь необходи-
мо отметить, что детство-
младенчество у Платонова 
предстает как сакральное 
пространство жизни. Это 
не столько особый возраст, 
сколько особое «качество» 
жизни и ее постижения. Ха-
рактеристики «по-детски», 
«как в младенчестве» дают-
ся писателем вне зависи-
мости от возраста героев. 
Взрослая жизнь оценивает-
ся через «далекое» детство. 
В этом смысле значимой 
оказывается этимология 
имени Ягафар, которое 
представляет собой вари-
ант арабского имени Джаг-
фар, в переводе на русский 
«райский ручей, родник, 
река». Это придает персо-
нажу мифологическую и 
философскую глубину.

«Всемирной войны ба-
бай <…> не испугался: он 
давно чувствовал, что где-
то посредине земли зреет 
смертное зло, и теперь оно 
вышло наружу, в войну <…>. 
Бабай чувствовал нарастаю-
щее всемирное зло по лю-
дям, по томлению их мыс-
ли, по содроганию их тихих 
сердец, все более скупо бе-
регущих свое счастье, свое 
семейство и свою родную 

землю – все, что будет скоро 
удалено от них и страдать 
отдельно в бедствии. Бабай 
чувствовал это по людям, 
подобно тому, как можно 
угадать перемену погоды по 
небу» [6, с. 35]. Эти мысли 
созвучны довоенным раз-
мышлениям и художествен-
ным опытам самого автора. 

Платоновская парадок-
сальность определяет даль-
нейшую логику развития 
мысли старика: «После 
наступления войны бабай 
даже обрадовался, потому 
что до войны зло было да-
леко и скрытно, а теперь 
настала пора уничтожить 
его вблизи, в жизни, чтобы 
люди больше не боялись 
жить на свете, чтобы они 
не томились больше в раз-
луке с родными, не горева-
ли от разорения своих дво-
ров, не мучались голодом 
и увечьем, – чтоб отошла 
от них тоска, непосильная 
для человеческого сердца» 
[6, с. 35]. Художественная 
логика требует и следующе-
го шага: необходимо под-
черкнуть единство героя и 
людей. Именно обращение 
к народному опыту и шире – 
к универсальному опыту 
всего человечества – помо-
жет бабаю найти истину в 
новых условиях. «Он пошёл 
в гости по дворам, желая 
быть вместе с народом в та-
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кое время; дома у него была 
одна жена-старуха, все мыс-
ли и слова которой он знал 
вперед на будущее до само-
го конца ее жизни, и пото-
му ему нужны были другие 
люди» [6, с. 35–36].

Традиционный круг про-
блем: война и человек, нрав-
ственный выбор, подвиг и 
предательство – в рассказах 
Платонова детализируется. 
Постепенно меняется и фо-
кус их рассмотрения: война 
как необходимая форма 
существования человека; 
что происходит с челове-
ком и его душой на войне; 
подвиг – это случай или 
закономерное выра жение 
сущности конкретной лич-
ности? Этот комплекс нрав-
ственных проблем, как и 
многие другие, находится в 
центре рассказов военных 
лет. «Крестьяне, которые 
были помоложе бабая, со-
бирались на войну и посте-
пенно уходили из села – кто 
навеки, а кто на время, до 
возвращения после побе-
ды. Бабай провожал их, 
прощался с ними, горевал 
им вослед вместе с их род-
ными, и совесть мучила его 
сердце» [6, с. 36].

Во многих своих произ-
ведениях Платонов обра-
щается к проблеме кровной 
круговой ответственности 
поколений, в военных рас-

сказах эта идея трансфор-
мируется в ассоциативную 
цепочку: «мать» – «дитя» – 
«воин» – «Родина». «Стару-
ха, осталась во мне сила еще 
или нет ничего? <…> Сам 
живешь, сам мучаешься, 
значит, силу свою чувству-
ешь, – сказала бабаю жена, – 
без силы человек не живет. 
А ты еще серчаешь на зло, а 
кто серчает на него, у того 
сердце твёрдое, хорошее, 
тот, знать, не скоро помрёт» 
[6, с. 36].

Кажущаяся простота 
мысли автора («народ всег-
да прав») осложнена пред-
ставлением А. Платонова о 
невозможности обладания 
правом «на истину»  одним 
человеком или даже целым 
поколением, если оно жи-
вет «слепо», неосознанно. 
«Бабай послушал жену и по-
думал, что она говорит ему 
правду. В гостях же ему гово-
рили, что его жизнь теперь 
в том, чтобы собираться на 
тот свет, поближе к Маго-
мету. А жена, с которой ему 
скучно было разговаривать, 
сказала ему то, чего другие 
люди не умели сказать, по-
тому что они не знали и не 
любили его так, как знала 
его старая жена» [6, с. 36].

Именно мудрая жена дает 
ответы на сомнения стари-
ка: «Куда тебе ходить, живи 
со мной на деревне. Чего 

тебе война: на войне сила 
тратится, а в деревне она 
рождается. Тут тоже забота 
будет, даром не проживешь». 
«Старый бабай опомнился 
и понял, что жена ему опять 
правду сказала – народная 
сила рождается в деревен-
ской материнской земле, и 
войско народа питается от 
земли, распаханной руками 
крестьян, согретой солн-
цем и орошенной дождем» 
[6, с. 36–37]. На войне всем 
есть место и для каждого 
есть дело. Старик должен 
на своей земле сделать всё, 
что от него зависит, для по-
беды, а его «войско» – ста-
рики и бабы, которые тоже 
выполняют свой долг. 

Открытие герою особого 
знания накладывает на него 
и особую ответственность. 
Возникает тема избран-
ничества: «Председатель, а 
вскоре за ним и другие силь-
ные крестьяне – все ушли на 
войну, и бабай стал в колхо-
зе председателем. <…> Он 
полагал, что по военному 
времени это звание рав-
нялось генералу, который 
командует всей рожающей 
силой земли, кормящей 
армию и согревающей её» 
[6, с. 44]. В своих размыш-
лениях старик приходит 
к умозаключению о необ-
ходимости единства сил 
человека и природы. Всё 
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должно выступить на борь-
бу со злом: «Солнце гоняет 
ветер по земле, – значит, в 
нем сила солнца есть. Из 
ветра обратно можно тепло 
брать, – значит, можно зи-
мой овощ рожать, яйцо, мо-
локо и масло много давать… 
Я тут буду глядеть, чтобы у 
нас не дошло до последнего 
хлеба, я тоже буду мало-мало 
красноармеец по хлебному 
делу!» [6, с. 47].

Рассказ «Божье дере-
во» – первый по времени 
создания рассказ военных 
лет, работа над которым 
была начата Платоновым 
в июле–августе 1941 г. Цен-
тральный образ рассказа – 
божье дерево, многократно 
убитое «молнией с неба». 
Можно предположить, что 
писатель подразумевает 
дуб, который в народной 
традиции считается царём 
леса, связан с богами гро-
ма и молнии. В том, что дуб 
часто получает поражения 
молнией, проявляется его 
способность привлекать 
энергию неба. В песенной 
лирике с дубом, прибитым 
грозою, сравнивается без-
дольный казак, герой тра-
гический, судьба которого 
одновременно ожидаема и 
непредсказуема.

Название Божье дерево 
известно в разных регио-
нах России, вместе с ним 

используются обозначения 
полынь лимонная, абротан, 
дуб-трава, бездрев, кудра-
виц, святое деревце. С помо-
щью этого имени Платонов 
создает полисемантичный 
образ, в котором объедини-
лись небо и земля, жизнь и 
смерть, мать и сын, мужское 
и женское. Старые и моло-
дые листья помогают дере-
ву бороться со смертью. 

Герой рассказа Степан 
Трофимов «сорвал один 
лист» [6, с. 9]. Тем, что про-
изошло дальше, автор дает 
понять, что природа и чело-
век едины: лист «отогрелся, 
прижился и стал неощути-
мым» [6, c. 9], то есть чело-
век и лист «слились».

«Тайный человек» в рас-
сказе – это солдат смерти, 
враг, который пришел убить 
сначала Степана, «потом 
его мать, и пройти дальше 
до конца света, чтобы всюду 
стало пусто и враг остался 
один на земле» [6, с. 10]. Пу-
стая земля становится сим-
волом: вытоптанное поле 
«умерло под железом и сол-
датским сапогом» [6, с. 10]. 
Степан дает два обеща-
ния: матери – вернуться, а 
полю – вспахать его. 

Во время атаки Степан 
увидел лицо врага, оно его 
испугало, потому что «было 
немного похоже на лицо са-
мого Трофимова». Общее 

между ними – «робость 
страха», свойственная чело-
веку. Но врагу нет пощады, 
поэтому один враг пронзен 
штыком, а второй – «кова-
ным прикладом насмерть 
по голове» [6, c. 12]. Смерть 
и тьма, пустота и холод – 
ключевые символы всего 
враждебного русскому сол-
дату Степану Трофимову.

После ранения Степан 
попадает в плен и силы ему 
дают образы русской культу-
ры: Пушкин, русские книги. 
«И ты здесь со мной», – про-
шептал Трофимов Пушкину. 
После допроса Степана без 
сознания увезли в тыловую 
немецкую тюрьму, которую 
враг устроил в колхозной 
силосной башне. Лист с 
божьего дерева был «его 
единственным имуществом 
и утешением» как память о 
родине, о матери, об избе 
и шуме листьев. Память 
дала силы, русский солдат 
решил погибнуть, но «заду-
шить руками любого врага, 
который заглянет к нему 
в помещение» [6, с. 15].

Как добрая земля даёт 
урожай, так и Трофимов не 
захотел жить без смысла. 
Его смысл – это смысл вои-
на, который должен защи-
тить свою родину: «…если 
одним неприятелем будет 
меньше, то и Красной Ар-
мии станет легче». Это рас-
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сказ о том, как Русский сол-
дат отдал жизнь за Родину в 
мировой войне со злом.

Война, по Платонову, – 
социальное явление, ко-
торое разворачивается в 
природной среде. С одной 
стороны, оциальная энер-
гия может противостоять 
природной стихии. На вой-
не особый хронотоп. Суще-
ствует время объективное 
и время субъективное (ко-
личество событий, их ка-
чество). С другой – период 
войны – это существование 
на грани жизни и смерти, 
когда происходит ускорен-
ное взросление. Время на 
войне приобретает иную и 
особую ценность по срав-
нению с мирным време-
нем. Пространство войны 
структурировано: «свой» – 
«чужой» (мифологическая 
логика), передний край, ни-
чья земля, пустое поле, оди-
нокое дерево. 

В рассказе «Сампо» 
А. Платонов создаёт версию 
эпопеи о том, как герой из 
народа находит силы побе-
дить мировое зло. Класси-
ческая эпопея предполага-
ет, что герой олицетворяет 
собой весь народ и решает 
своими деяниями судьбу  
всего  общества и госу дар-
ства. В эпопее создают ся 
образы всепобеждающих 
героев, воспроизводится 

гармоничное соединение 
космических сил и деталей 
местного пейзажа, изобра-
жаются решающие битвы и 
подробности быта, рисуют-
ся лики богов и лица про-
стых людей. Всё это рож-
дает идею единства бытия 
космоса и человека, вечно-
го добра, а также допускает 
возможность существова-
ния и временного сиюми-
нутного зла. Мир менялся, 
меняется и будет меняться, 
а борьба космоса и хаоса, 
созидающего порядка и раз-
рушающего зла остается как 
закон бытия. 

Простые герои А. Плато-
нова воплощают в себе все-
общее, всенародное содер-
жание. Это достигается более 
сложным и иным путем, чем 
в древней эпопее, не через 
идеализацию, а через особую 
условность, но главная мысль 
та же: прошлое и настоящее 
находятся в неразрывном 
единстве [3]. 

Взгляд в прошлое даёт 
писателю возможность уви-
деть иное пространство и 
время, где тоже были про-
блемы, споры и даже вой-
ны, но в результате возника-
ли национальные ценности. 
Отвечая на волновавший 
его вопрос, в чём истоки на-
родной силы, писатель изо-
бражает в рассказе «Сампо» 
колхозную мельницу как 

символ созидательного тру-
да и залог будущей жизни 
людей.

Эпиграф к рассказу взят 
из «Калевалы» [5]: события 
эпоса как бы дополняют на-
стоящее, предупреждают 
о последствиях, помогают 
преодолеть исторический 
самообман. Это важно для 
историософии А. Платоно-
ва, поскольку его занимала 
идея обратимости време-
ни и победы над смертью. 
В художественном дискур-
се писателя происходит 
се мантизация прошлого, 
в результате чего читатель 
выводится за рамки исто-
рии в героический эпос и 
даже миф с его архаикой 
и образностью. Писатель 
словно говорит: у народа 
есть шанс сохранить себя, 
покуда есть возможность 
уйти по ту сторону бытия, 
где живут эпические ге-
рои. И мы понимаем, что у 
Платонова-мыслителя нет 
страха перед прошлым.

Народный эпос «Ка-
левала» посвящён значи-
тельным событиям жизни 
рода-племени и общества, 
государства. Всеохватность 
и общенациональный мас-
штаб героического эпоса 
определяет близость задач 
древней эпохи Калевалы с 
временем Великой Отече-
ственной войны. В карель-
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ских рунах через противо-
стояние солнечной страны 
Калевалы и холодной стра-
ны Похьолы выражена 
идея созидания, победы 
жизни над смертью, что 
созвучно ключевым идеям 
А. Платонова. 

В советской стране была 
создана «чудесная мельница 
Сампо» как символ счастли-
вой жизни. Те, кто трудятся, 
непобедимы. Войска злоб-
ной ведьмы Лоухи – это 
возможный вариант ответа 
на вопрос о причинах суще-
ствования и природе зла. 

Колхоз «Добрая жизнь» 
разрушили и сожгли «нем-
цы и финны», в маленькой 
деревне Пожва осталось це-
лым одно только водяное ко-
лесо. Символическое значе-
ние этого образа – семантика 
пустоты, одиночества, на-
прасного, безостановочного 
труда и смерти. На двух-трех 
страницах первой части рас-
сказа сочетание «одно во-
дяное колесо» встретится 
шесть раз. Всё, что создава-
лось до войны, погибло: «а 
всё другое добро, издавна на-
житое и сбереженное, пого-
рело в огне и сотлело в угли, 
уголь же дотлел далее сам 
по себе, искрошился в прах, 

и его выдул ветер прочь» 
[6, с. 109]. Возникает ситуа-
ция «первозданного» хаоса: 
«Вокруг росли и шевелились 
обгорелыми ветвями леса, и 
безмолвно лежала под ними 
чуткая материнская земля, 
всё породившая, но сама 
неподвиж ная и неизмен-
ная» [6, 110].

Мать-земля ждёт помощи 
от своих детей. «И кузнец, 
карел Нигарэ, тоже не мог 
отвыкнуть от привычной 
земли», поэтому он вернул-
ся в пустую Добрую Пожву, 
где «когда-то родился и жил 
всю жизнь до войны». Нига-
рэ – воин, морской пехоти-
нец, рядовой боец Ладож-
ской флотилии – получил 
прозвище Кирей («чтобы 
лучше и привычней было, 
его в части прозвали Ки реем, 
и он теперь сам привык к 
себе, что он есть Кирей…»). 
Новое имя героя – это но-
вая жизнь, новые задачи. 
После контузии Кирей 
возвра щается в родные ме-
ста. Ситуа ция «возвраще-
ния» как важный элемент 
по этики Платонова в 1920–
1930-е гг., теперь обретает 
новые смыслы. Красная Ар-
мия на рубеже 1942–1943 гг. 
начала одерживать первые 

победы, а Андрей Платонов 
уже заглядывает в будущее 
(как люди будут жить в усло-
виях разрухи и необходимо-
сти восстанавливать преж-
нюю жизнь): «Кирей не 
знал, что ему нужно теперь 
делать и как быть. И он стал 
делать сначала то, что было 
прежде; пусть будет все об-
ратно, что умерло и погоре-
ло в Пожве» [6, с. 113].

Горе мучает Кирея, но 
воспоминания о погибших 
жене и детях, боль в сердце 
не могут помешать ему ра-
ботать. Кирей строит одну 
избу, после он отстроит 
«всю Добрую Пожву, какой 
она была, и ещё лучше», и 
ему удастся «сработать сво-
ими руками самое важное и 
неизвестное: добрую силу, 
размалывающую в прах вся-
кое зло» [6, c. 114]. 

Рассказ полон веры в 
силу народную, о которой 
А. Платонов писал в запис-
ных книжках: «В нашей 
войне знаменательно то, 
что даже человек слабый 
или ничтожный, даже ребё-
нок, еще не осмысливший 
мир, обречен на подвиг, на 
честь и величие» [6, с. 496]. 
В этом – великое послание 
писателя потомкам.

И.А. Голованов



Музейный вестник № 44  • спецвыпуск

97

Библиографический список

1. Голованов, И.А. Константы фольклорного сознания в устной народной прозе Урала (XX–
XXI вв.) / И.А. Голованов. – 2-е изд., доп. – Москва: Флинта: Наука, 2014. – 294 с.

2. Голованов, И. А. Своеобразие художественного дискурса Андрея Платонова / И.А. Голова-
нов // Вестник Омского университета. – 2012. – № 4 (66). – С. 215–217.

3. Голованов И. А. Слово – миф – фольклор в рассказе А. Платонова «Иван Жох» / И.А. Голова-
нов // Мир русского слова. – 2012. – № 1. – С. 41–46.

4. Голованов, И. А. Художественный текст А. Платонова сквозь призму реальной и фольк-
лорной истории / И.А. Голованов // Ученые записки Забайкальского гос. ун-та. – 2013. – 
№ 2 (49). – С. 80–84.

5. Карельские руны // Героический эпос народов СССР. – Москва : Худож. лит., 1975. – Т. 1. – 
С. 324–351.

6. Платонов, А. Смерти нет! Рассказы и публицистика 1941–1945 годов / А. Платонов; сост., 
подготовка текста, комментарии Н. В. Корниенко. – Москва: Время, 2010. 



к 75-летию победы в великой отечественной войне 

98

оСмыСление войны  
в национальном СоЗнании  

(на материале  руССКого  
ПеСенного фольКлора) 

образование, наука, культура, религия

Народная песня по-
особому отражает и 

преломляет события эпохи 
и связанные с ними мысли 
и переживания людей. Как 
писал В.П. Аникин, «в пес-
не слово соединяется с му-
зыкой, звуками, мелодией, 
доводя чувство, выражае-
мое пением, до известной 
степени ясности и опреде-
ленности» [1, с. 527]. Пес-
ней пробуждается пере-
живание, выпевается душа 
народа, раскрывается его 
внутренняя сущность, цен-
ности и идеалы. Поскольку 
«народный певец «сказыва-
ет» песню, то есть столько 
же её поёт, сколько и го-
ворит», с помощью слова 
в песне создаются образы 
и картины для выражения 
«безобразного и бесфор-
менного чувства» (В.Г. Бе-
линский). 

Война традиционно бы-
ла предметом изображения 
в русском фольклоре, на-
чиная с былинного эпоса, 
где получили отражение 
особенности снаряжения 
русских воинов, приемы 
ведения боя. Описывались 
прежде всего «общие ме-
ста» подготовки к битве 
русских богатырей и ти-
пичные моменты органи-
зации поединка: седлание 
коня, выезд богатыря, бой. 
Былинные тексты не да-
вали индивидуализирован-
ной информации, которая 
станет характерной для 
другого жанра фольклора – 
исторических песен. Исто-
рические песни содержали 
сведения о военных похо-
дах, военном быте, о пове-
дении конкретных воена-
чальников и наделяли их 
соответствующими оценка-

ми с точки зрения народа 
(см. подробнее: [4]). 

Наряду с историческими 
песнями, унаследовавшими 
эпическое былинное на-
чало, в русском фольклоре 
постепенно формировался 
жанр лирических песен, в 
котором с XVIII века зна-
чительное место заняли 
солдатские и рекрутские 
песни [1; 9; 11]. В них вы-
ражалось отношение сол-
дат к службе, запечатлены 
драматические моменты в 
их судьбе (забривание в ре-
круты, прощание с семьей, 
разлука с любимыми), эсте-
тически осмыслена гибель 
солдат на поле боя и смерть 
от тяжелых ран. В этих пес-
нях личное неотделимо от 
коллективного: каждый по-
ющий рассказывал о себе, 
а слушающий воспринимал 
это как своё [10, с. 245]. 
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В традиционных сол-
датских песнях акцент де-
лался на тяжести военно-
го быта, на ратном труде 
воинов, чьим потом и кро-
вью добывались победы, 
на тоске солдат по родной 
земле и дому. Достаточно 
привести наиболее харак-
терные для народных пе-
сен сочетания: «походы 
частые, дальние», «раны 
тяжелые, кровавые, смерт-
ные», «слезы горючие», 
«горе горькое кукушечье», 
«грозна служба государе-
ва», «горче полыни служба 
царская», «кровь горячая – 
умываньице». Война и в 
целом служба солдатская 
уподоблялись в песнях «ве-
ликой невзгодушке», нена-
стью – снегу, буре, ветру, 
грозе – с раскатами грома 
и тучами во все небо. (То 
же сохраняется и в песен-
ных текстах ХХ века: «по-
камест бушует война»; «над 
страной прогремела гроза, 
взяли в армию милого пар-
ня» [15].) При этом водные 
образы: море, река, дождь, 
туман – выражали в песнях 
неизбывную печаль, тоску, 
горечь разлуки («бежит 
речушка слезовая, на ней 
струюшка кровавая» и др.). 
Воин нередко представал в 
песне в традиционном об-
лике «доброго молодца», 
метафорически осмыслял-

ся как «ясный сокол» или 
«сизый орел». 

Символическая образ-
ность, характерная для 
солдатского песенного 
фольклора, получила своео-
бразное преломление в ка-
зачьих песнях. Казаки как 
особое военно-служилое 
сословие сформировали 
новое отношение к воин-
скому быту и военным тра-
дициям в русской культуре. 
Война для них стала есте-
ственным продолжением 
их служения отечеству, от-
ражала особенности их ми-
ровосприятия. В казачьих 
песнях воспроизводились 
лучшие качества русских 
воинов – удальство, отвага, 
братская взаимопомощь: 
Что ни соколы крылаты / 
Чуют солнечный восход – / 
Белого царя казаки / Соби-
раются в поход. / Взор их 
мужеством пылает, / Грудь 
отвагою полна. В казачьих 
песнях устойчивыми стано-
вятся сюжеты с мотивом ве-
щего сна, разговора с конем 
или черным вороном.  

Эмоциональный под-
текст солдатских и казачьих 
песен наиболее полно рас-
крывается в осмыслении 
главных для них концептов 
«смерть» и «бой» через тра-
диционные крестьянские 
образы свадьбы и пахоты. 
Так во многих русских пес-

нях поле битвы предстает 
как пашня: За Утвою / Рас-
пахана была тут пашенка. / 
Яровая. / Распахана была 
эта пашенка / Не плугом, 
не сохою. / Распахана была 
эта пашенка / Казачьими 
стальными саблями. / За-
борована была эта пашенка 
/ Казачьими стальными ко-
пьями. / Приутоптана была 
эта пашенка / Казачьими 
добрыми конями, / Засеяна 
была пашенка / Казачьими 
головами (Как за реченькой 
за Утвой). 

Другим традиционным 
для песенного фольклора 
мотивом является «женить-
ба на другой»: Как женила 
его шашка вострая / Пер-
венчала его пулюшка бы-
страя. / Красное солныш-
ко – родная маменька, / 
Да светел месяц – родный 
тятенька, / Частые звез-
дочки – братья-сеструшки. 
/ А как белая та заря – мо-
лодая жена. / А кроватуш-
ка его – мать сыра земля, 
/ А постелюшка его – мать 
ковыль-трава, / Одеялушко 
его – темна ноченька (За Ку-
банью за рекой). 

В целом, для народного 
песенного фольклора с те-
матикой войны  характер-
ны приемы художествен-
ной выразительности, 
сложившиеся в традици-
онной лирической песне: 
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психологический паралле-
лизм, ступенчатое сужение 
образов, символическая об-
разность – все это сохраня-
ет свою актуальность до на-
стоящего времени. Однако 
наряду с этим изображение 
войны в песнях с течени-
ем времени становится все 
более реалистичным. Так 
в песне постепенно закре-
пляется ассоциация войны 
с огнем и дымом: Что за 
грозная туча подымалася, / 
Что не черные облака схо-
дилися – / Что подымался 
выше облак чёрный дым 
(Что победные головуш-
ки солдатские). В ХХ веке 
этот знак-индекс становит-
ся устойчивым маркером 
войны, на его основе воз-
никает осмысление войны 
как ада на земле: Смерт(ь) 
косит / и косит людей 
без числа / Земля словно 
сделалас(ь) адом… (Ревет и 
грохочет мортира вдали). 

Наибольший интерес для 
нас представляют народные 
песни о войне в записях 
ХХ века, в том числе песни 
литературного происхожде-
ния, подвергшиеся фоль-
клоризации, поскольку в 
них получили закреп ление 
национальные особенно-
сти восприятия и оценки 
[2; 3; 8; 12; 15; 18]. Особенное 
внимание мы уделим пес-
ням Великой  Отечествен-

ной войны, которые надеж-
нее памятников, отлитых в 
бронзе или высеченных из 
камня, сохраняют общена-
циональные чувства и пере-
живания.

Как показал анализ, пес-
ни о войне транслируют 
главные для русской куль-
туры смысловые констан-
ты: идею сопричастности 
человека к судьбе страны, 
стремление к добру и кра-
соте, тягу к справедли-
вости [5]. В соответствии 
с этим в песенном фолькло-
ре нами выделены три кон-
цептуальные доминанты: 

• доминанта общей судь-
бы (где важное место зани-
мают концепты «Время», 
«Дорога», «Родная земля» и 
другие), 

• доминанта воинского 
подвига (с ключевыми кон-
цептами «Мужество», «Са-
мопожертвование», «Спра-
ведливость», «Враг» и др.), 

• доминанта духовной 
гар монии и фронтового 
братства (ключевые концеп-
ты «Дом», «Мать»,  «Люби-
мая», «Дружба») [6, с. 134]. 

Эти доминанты могут 
быть представлены в раз-
ных песенных текстах, слу-
жа объединяющим, орга-
низующим их началом, но 
могут сойтись и в одном 
тексте, создав его емкий, 
многогранный облик. 

Первая доминанта обоб-
щенно выражена через ис-
пользование местоимения 
«мы». Это присуще боль-
шинству песен о войне: 
Двадцать второго июня 
/ Ровно в четыре часа / 
Киев бомбили, нам объяви-
ли, / Что началася война… 
(Двадцать второго июня). 
С одной стороны, война – 
событие, которое каждым 
ее участником воспринима-
ется и глубоко переживает-
ся по-своему, не случайно 
говорят: «война у каждого 
своя». Но с другой сторо-
ны, в песенных текстах за-
печатлен коллективный 
образ войны, представлено 
её восприятие рядовыми 
участниками событий.

Приведем в качестве 
примера текст военной 
песни из солдатского пе-
сенника начала ХХ века, 
отражающий настроения 
Первой мировой войны: 
На взморье мы стояли / На 
германском бережку / На 
взморье мы смотрели / Как 
волнуется волна / Не туман 
ли с моря всходит / То силь-
ный дождичек шумит / По-
сулился цар(ь) германской 
/ Русско войско победит(ь) 
/ Врёш(ь) ты врёш(ь) ты 
враг германец / Тебе рус-
ских не побить / У России 
войска много / Русский лю-
бит угостит(ь) / Угостит 



Музейный вестник № 44  • спецвыпуск

101

свинцовой пулей / На заку-
ску стальной штык / Штык 
стальной четырехгранной 
/ Груд(ь) германскую прон-
зит (На взморье мы стояли) 
[18, с. 435]. В этом тексте 
воспроизводится традици-
онная символика моря, ту-
мана как предвестия беды, 
а также восходящий ещё к 
историческим песням мо-
тив «угощения». Как сви-
детельствуют записи, ана-
логичный приведенному 
текст исполнялся и в годы 
Великой Отечественной 
войны: На взморье мы стоя-
ли, / На российском берегу, 
/ Долго-долго мы смотре-
ли, / Как волнуется река. / 
Не туман с моря поднялся, 
/ Нет, не дождик моросил. 
/ Из-под этого тумана / 
Враг-германец выходил… 
(На взморье мы стояли) 
[15, с. 349].

Как видим, в этих записях 
ясно выражен образ врага, 
который не детализируется, 
но вызывает однозначную 
оценку у поющих. Слово 
«враг» реализует здесь одно 
из основных своих значе-
ний в русском языке: ‘во-
енный противник, непри-
ятель’ [19, с. 116]. Самым 
частотным в контекстуаль-
ном окружении слова «враг» 
и его синонимов в песнях 
о Великой Отечественной 
войне выступает  глагол 

«бить», своей внутренней 
формой прямо связанный 
и с обозначением военных 
действий (битва, бой), и с 
названием главного субъ-
екта этих действий (боец).

Отношение к врагу ха-
рактерно выражено в дру-
гой песне начала века: 
Пойдем вперед ребята / 
Помощник с нами Бог / Со-
бьем мы супостата / И впух 
их разобьем <…> Пришли 
на те поляны / где кров(ь) 
лилас(ь) рекой / Где рус-
ские дружины / Дралис(ь) 
за Край родной <…> Уж 
пушка вестовая / О смерти 
говорит / А пуля роковая 
/ Нас с жизнью примирит 
(Полночь наступает). В кон-
це песни от коллективного 
«мы» текст переходит к лич-
ному: Прощай моя невеста 
/ Родительский мой дом / 
Мне к вам не воротит(ь)ся 
/ Свинец свистит кругом. 
Так сдержанно, скупо в пес-
не выражена решимость 
солдат умереть за родину. 
И личное здесь неотделимо 
от общего. 

В подавляющем большин-
стве песенных текстов вре-
мен Великой Отечествен-
ной войны и послевоенной 
эпохи война рисуется через 
описание огня, горящих 
домов, дыма пожарищ и 
пепелищ: Горит земля, охва-
ченная дымом, / Объята Ро-

дина войной (Горит земля, 
охваченная дымом); Роди-
на послала в бурю огневую 
(Слушайте, отряды, песню 
фронтовую);  Не боимся мы 
ни пули, не огня, / Кровь 
геройская лилася, как река  
(Из-за лесу, из-за гор). Имен-
но пожирающая сила огня, 
несущая разрушение, боль 
и смерть, становится в пес-
нях символическим выра-
жением войны. В этой мета-
форе символ и реальность 
слились воедино. 

Важно отметить, что изо-
бражение дыма и пожарищ 
в песенных текстах необхо-
димо не ради показа ужасов 
войны. На этом фоне четче, 
рельефнее проступает вели-
чие человека, его мужество 
перед лицом смертельной 
опасности. В песнях вос-
создается обобщенный об-
раз солдата и через него 
всей страны, не дрогнув-
шей в час трагических ис-
пытаний: Взлетает земля и 
клубится как дым / И гро-
хот звучит не смолкая / Но 
молча живыя пред смертью 
стоят / И знамя их поднято 
гордо / Не дрогнет наш рус-
ский великий солдат / И на-
тиск врага встретит твердо 
(Ревет и грохочет мортира 
вдали). 

«Огонь войны очистил 
наши души», писал Д. Гра-
нин. Именно война прояс-
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нила причастность каждо-
го к судьбе страны. В годы 
войны русский человек 
лучше осознавал свою связь 
с родной землей. Этот об-
раз становится необходи-
мым атрибутом песенных 
текстов о войне: Уж я чест-
но и храбро сражался, / Я 
за власть и за землю свою 
(Ночь прошла в полевом ла-
зарете). Осмысление земли 
в песнях многогранно: это 
и территория родной стра-
ны, и плодородный слой, и 
планета в целом. Немалую 
часть песен о войне состав-
ляют тексты с глубоко наци-
ональным образом дороги – 
как символом судьбы. 

Но, пожалуй, одним из 
самых значимых образов в 
народных песнях о войне, и 
в частности о Великой Оте-
чественной войне, является 
образ друга и обобщенный 
образ военного братства: 
Играй, мой баян, / И скажи 
всем друзьям, / Отважным 
и смелым в бою, / Что, как 
подругу, / Мы Родину лю-
бим свою (Играй, мой баян); 
В битвах за друга всю душу 
/ Смело положат друзья. / 
Ни расколоть, ни нарушить 
/ Дружбы военной нельзя! 
(Только на фронте). 

Традиционно в лири-
ческих песнях о войне ис-
пользуется образ дома, 
актуализирующий «своё», 

привычное, «близкое» про-
странство: В атаку стальны-
ми рядами / Мы поступью 
твёрдой идём. / Родная 
столица за нами, / За нами 
родимый наш дом (Песня 
защитников Москвы). 

Под разными названия-
ми в сборниках песен во-
енных лет и современных 
региональных сборниках 
содержатся тексты, вос-
производящие один и тот 
же сюжет – возвращение 
в родной дом отца и сына: 
На горе стоит избушка, / 
Избушка та мала. / Во той 
малой избушке, / Там вдо-
вушка жила. / Пришли к 
ней два товарщиа, / Про-
сились ночевать: / «Лю-
бимая хозяюшка, / Пусти 
нас ночевать». / «Я печку 
не топила / Гостей я не 
ждала. / Я в поле работала 
/ Домой поздно пришла». 
В одном из вариантов этой 
песни, записанных на Юж-
ном Урале, есть строка, ука-
зывающая на старинный ее 
характер: Давно ль, давно 
ль, хозяюшка, давно ль ты 
вдова? / В двенадцатом го-
дочке была сильна(а) война 
(имеется в виду 1812 год)]. 
В фольклорном сборнике, 
посвященном Великой От-
ечественной войне, зачин 
песни несколько другой: 
Там солнце закатилось / 
За темные леса / Где пта-

хи песни пели / На разны 
голоса. / В одной, в одной 
деревне / Там вдовушка 
жила, / Пришли к ней два 
героя, / Просились ноче-
вать… Узнавание героев, 
по традиции, происходит 
в конце и оказывается глав-
ным переживанием этой 
песни: «Встречай, встре-
чай, хозяюшка, / Ты мужа 
своего. / Прижми к сердцу 
поближе / Сыночка свое-
го!» / «Я мужа не узнала, / 
Он сильно стал седой, / А 
сына не узнала, / Какой он 
стал герой» (Там солнце за-
катилось). 

Слёзы в песенных тек-
стах выступают символом 
бесчисленных страданий 
в годы войны: Повстреча-
ли – огнем угощали. / На-
всегда уложили в лесу. / За 
великие наши печали, / За 
горючую нашу слезу (Ой, ту-
маны мои, растуманы); Я на 
подвиг тебя провожала, / 
Над страною гремела гроза. 
/  Я тебя провожала / И сле-
зы сдержала, /И были сухи-
ми глаза (Я на подвиг тебя 
провожала); Бьёт фашист-
ский сброд Украина-мать / 
Партизанкою по Днепру, 
/ Скоро выйдет вновь сы-
новей встречать, / Слёзы 
высохнут на ветру (Песня о 
Днепре).

Таким образом, война 
в русском песенном фоль-
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клоре раскрывается через 
разветвленную систему 
художественно-образных 
средств. Благодаря соеди-
нению в песне музыки и 
слова эти образы воспри-
нимаются и переживаются 
как глубоко личные, но при 
этом не отделимые от пред-
ставлений об общей судьбе. 
Война предстает в песне как 
«социально-личностное со-

бытие» [20, с. 66]. По мне-
нию В.А. Масловой, концепт 
«война» является важней-
шим для русской культуры, 
так как «война является все-
народным потрясением, ни-
кто не в состоянии остаться 
безучастным к такому собы-
тию» [13, с. 205]. 

Думается, что сегодня 
вполне допустимо говорить 
о том, что песни о войне име-

ют особую значимость: они 
формируют пространство 
национальной идентично-
сти, утверждают общие для 
всех поколений ценности и 
смыслы. А образ воина, сол-
дата, бойца в этих песнях 
становится тем образом, ко-
торый необходим нашему 
сознанию как воплощение 
лучших качеств мужчины – 
защитника, мужа, отца. 

Е.И. Голованова
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ПатриотичеСКая деятельноСть  
руССКой ПравоСлавной церКви в годы  

велиКой отечеСтвенной войны*

Двадцать второго июня 
1941 г. по радио про-

звучало заявление прави-
тельства о внезапном 
на  падении фашистской 
Германии на Советский 
Союз. В этот же день па-
триарший местоблюсти-
тель митрополит Сергий 
(Страгородский) обратил-
ся к «пастырям и пасомым 
Православной Христовой 
Церкви»: «...фашиствующие 
разбойники напали на нашу 
Родину... Но не в первый 
раз приходится русскому 
народу выдерживать такие 
ис пытания. С божьей помо-
щью и на сей раз он развеет 
в прах фашистскую враже-
скую силу... Православная 
наша церковь всегда разде-
ляла судьбу народа. Вместе с 
ним она и испытания несла, 
и утешалась его успехами. 
Не оставит она народа свое-
го и теперь. Благословляет 

она небесным благослове-
нием и предстоящий всена-
родный подвиг...» [1, с. 35]

Содержание этого до-
кумента свидетельствует 
о продуманности каждого 
слова, каждого тезиса. За 
ними кроется глубокий ана-
лиз международной ситуа-
ции и внутриполитической 
обстановки в стране, зна-
ние идеологии нацистской 
Германии и положения вну-
три Церкви.

Многое обозначено Сер-
гием в Послании: призыв к 
верующим помочь Отече-
ству не только «чем кто мо-
жет», но и благословение 
защитить его с оружием в 
руках; предостережение 
духовенства от лукавых 
соображений выгоды «на 
той» стороне и призыв к 
активным действиям («не-
достойно молчаливо по-
сматривать»). Жизненный 

опыт и провидческая му-
дрость митрополита Сер-
гия позволили ему сделать 
единственно правильный 
выбор – заявить о патрио-
тической позиции Русской 
Православной церкви в на-
чавшейся войне. Но суть 
послания этим не исчерпы-
вается. Неслучайно в нем 
отсутствуют слова «Совет-
ский Союз» (вместо это-
го – «Россия», «Отечество», 
«Родина»), «советский на-
род» («жители России», 
«русский народ»), «Красная 
Армия» («Отечество защи-
щается оружием и общим 
народным подвигом»). Пат-
риарший местоблюститель 
заявил не только о патрио-
тической позиции РПЦ, 
он сформулировал ее и как 
аполитичную. Только такая 
позиция – при любом вари-
анте развития событий на 
фронтах мировой войны – 

* Опубликовано: «Война и право: Бессмертный подвиг советского народа» (Материалы между-
народной научной конференции). – Челябинск, 2015. – С. 250–256.
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позволяла Церкви оста-
ваться с русским народом, 
оставаться национальной 
организацией и называться 
Русской православной цер-
ковью.

Вскоре с подобными 
посланиями выступили и 
другие иерархи РПЦ. Ми-
трополит Ленинградский 
и Новгородский Алексий 
(Симанский) в своём посла-
нии к верующим и духовен-
ству от 26 июля 1941 г. еще 
более определенно выска-
зался по таким серьезным 
для православных вопро-
сам как отношение к войне, 
христианской заповеди «не 
убий»: «...Война есть страш-
ное и гибельное дело для 
того, кто предпринимает 
ее без нужды, без права, с 
жаждою грабительства и 
порабощения... Но война – 
священное дело для тех, 
кто предпринимает её по 
необходимости, в защиту 
правды, Отечества. Беру-
щие оружие в таком случае 
совершают подвиг правды 
и, приемля раны и страда-
ния и полагая жизнь свою 
за однокровных своих, за 
Родину идут вслед мучени-
ков к нетленному и вечному 
венцу» [2, с. 54] .

С конца июня 1941 г. в 
храмах начал совершаться 
специально написанный 

«Мо лебен о нашествии супо-
статов, певаемый в Русской 
Православной Церкви в От-
ечественной войне» [3]. 

Ожесточенные сражения 
на фронтах, зверства фаши-
стов на занятых террито-
риях делали тон посланий 
иерархов РПЦ всё жёстче, 
а их содержание приобре-
тало всё более призывной 
характер. В ноябре 1941 г., 
под впечатлением разгрома 
гитлеровцев под Москвой 
митрополит Сергий назвал 
свое послание «Близок час 
нашей победы». В нем ми-
трополит вновь разъяснял 
лживость гитлеровской про-
паганды о том, «будто бы 
он поднял меч «на защиту 
религии» и «спасения» яко-
бы поруганной веры, вновь 
приводил примеры варвар-
ства гитлеровцев по отно-
шению к православным свя-
тыням и открыто призвал 
верующих к «истреблению» 
врагов: «...У истинного па-
триота не дрогнет рука для 
истребления фашистских 
захватчиков. Сердце хри-
стианина для фашистских 
зверей закрыто, оно исто-
чает только уничтожающую 
смертельную ненависть к 
врагу» [4, с. 9]. На пасхаль-
ных службах 1942 г. в храмах 
наряду с ликующим «Хри-
стос воскресе!» звучали 

грозные слова из послания 
митрополита Сергия «...Да 
поразит праведный Судия и 
Гитлера и всех соумышлен-
ников его!» [5, с. 25].

Иерархи православной 
церкви обращались и к насе-
лению оккупированных тер-
риторий, в которых неустан-
но разоблачали «зве риные 
обычаи фашистов», осуж-
дали и грозили церковным 
судом тем, кто сотрудничал 
с гитлеровцами, призывали 
верующих к активной под-
держке партизанского дви-
жения.

Обращения и послания 
патриаршего местоблюсти-
теля, других иерархов к на-
селению противоречили за-
конодательству как форма 
внебогослужебной, внехра-
мовой деятельности. Одна-
ко государство активно под-
держивало это направление 
патриотической работы 
Православной церкви. По-
сле прохождения через 
Управление пропаганды 
ЦК ВКП(б) церковные до-
кументы печатались в госу-
дарственных типографиях, 
распространялись в виде 
листовок среди населения 
страны; сбрасывались с са-
молётов на занятой фаши-
стами территории.

Самое раннее свидетель-
ство об ознакомлении с 
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обращением митрополита 
Сергия от 22 июня 1941 г. 
духовенства оккупирован-
ной территории относится 
к июлю 1941 г. Последую-
щие обращения иерархов 
Московской патриархии 
с помощью партизан и под-
польщиков передавались 
священникам, зачитыва-
лись в храмах и распро-
странялись среди прихо-
жан. И не только послания 
церковного руководства, 
но и Сводки Информбю-
ро, информацию о поло-
жении в области, районе. 
Священники обращались к 
верующим с собственными 
патриотическими пропо-
ведями и даже открытыми 
призывами.

На оккупированной зем-
ле священник Православной 
церкви оставался единствен-
но «своей», национальной 
публичной фигурой, его 
храм единственным местом, 
связывающим и объединяю-
щим население. Жизнь, 
обстоятельства делали свя-
щенника пастырем в самом 
глубинном, первоначальном 
смысле этого слова. Конеч-
но, были священники, ко-
торые молились за Адольфа 
Гитлера, чтили власть окку-
пантов, проявляя «ревность 
не по разуму». Были откро-
венно предатели Родины, 

были и такие, кто, не будучи 
героем, молился втайне о 
даровании победы русскому 
оружию, терпеливо ожидая 
встречи «со своими» [6].

И все же патриотическое 
начало, присущее правосла-
вию, стало определяющим 
для большинства духовен-
ства на занятой немцами 
территории. Оно домини-
ровало тем активнее, чем 
активнее проявляла себя 
дикая, бесчеловечная при-
рода гитлеровского «ново-
го порядка».

Православные храмы на 
оккупированной террито-
рии становились явками 
партизан и подпольщиков, 
местом хранения оружия 
и медикаментов, укрыти-
ем для раненых красноар-
мейцев. Фактов активно-
го участия духовенства в 
движении сопротивления 
множество, десятки из них 
после войны были награж-
дены медалью «Партизану 
Великой Отечественной 
войны». 

В целях укрепления мо-
рального духа солдат и пси-
хологической атмосферы 
на фронте, власть была 
вынуждена допустить духо-
венство в действующую ар-
мию. Ситуация опасности, 
непредсказуемости разви-
тия событий, постоянная 

угроза жизни, безусловно, 
активизировали религи-
озное сознание солдат. 

К  беседам командиров и 
политработников с бойца-
ми добавились встречи и 
беседы священнослужите-
лей, молебны накануне сра-
жений, распространение в 
войсках и зачитывание по-
сланий и обращений иерар-
хов РПЦ, – явления, немыс-
лимые ранее для Красной 
Армии. О встречах митро-
полита Николая (Ярушеви-
ча) с офицерским составом 
действующей армии вспо-
минал протоиерей А. Мед-
ведский, сопровождавший 
Николая в его поездках на 
фронт: «На больших офи-
церских собраниях Митро-
полит Николай говорил о 
вере, о религии, о смысле 
жизни. С каким вниманием 
и интересом, с каким сочув-
ствием слушали его офице-
ры, какое он на них произ-
водил впечатление и какие 
интересные беседы потом 
завязывались...» [7, с. 11].

Негласное одобрение 
власти получили и общецер-
ковные сборы в Фонд обо-
роны, несмотря на то, что 
Постановление от 8 апре-
ля 1929 г. «О религиозных 
объединениях» запрещало 
Церкви благотворительную 
деятельность [8]. 
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Уже летом и осенью духо-
венство в приходах Ленин-
града, Харькова, Горького, 
Москвы организовало сбор 
средств «на нужды оборо-
ны» – денег, золотых и сере-
бряных изделий. В декабре 
1942 г. патриарший мес-
тоблюститель митрополит 
Сергий объявляет о начале 
сбора средств на строитель-
ство танковой колонны. 
5  января 1943 г. он телегра-
фирует об этом И. Сталину 
и просит открыть для сбо-
ра средств специальный 
счет в Госбанке. В ответ 
на адрес Московской па-
триархии в Ульяновске за 
подписью И. Сталина при-
шла телеграмма с «благо-
дарностью Красной Армии 
за заботу о бронетанковых 
силах Красной Армии» и 
о том, что указание об от-
крытии специального сче-
та дано [9 с. 94–95]. Русская 
православная церковь, 
таким образом, получила 
статус юридического лица 
и личное признание главы 
государства. 

Осенью 1944 г. Москов-
ская патриархия открыла 
новый сбор – в фонд помо-
щи детям и семьям бойцов 
Красной Армии. Для «начала 
этого дела» патриархия внес-
ла 1 млн рублей [10, с. 119].

На Архиерейском Собо ре 
РПЦ в ноябре 1944 г. митро-
полит Ленинградский Алек-
сий (Симанский) назвал об-
щую сумму пожертвований 
в 200 млн рублей [11, с. 45].

Всего же за годы Вели-
кой Отечественной войны 
всецерковные сборы соста-
вили более 300 млн рублей, 
не считая помощи ценны-
ми вещами, облигациями, 
продуктами и т.д. [12, л. 3]. 
На деньги церкви были по-
строены танковая колонна 
им. Дмитрия Донского, ави-
ационная эскадрилья им. 
Александра Невского; ново-
сибирская епархия напра-
вила деньги на строитель-
ство сибирской эскадрильи 
«За Родину».

Каждая епархия присы-
лала в патриархию «Крат-
кую отчетность о пожертво-
ваниях на военные нужды», 
заполненную по опреде-
ленной форме. По сути, ни 
один приход за время вой-
ны не уклонился от участия 
в сборе пожертвований на 
оборону страны.

Не осталась в стороне и 
единственная община Че-
лябинской области. До мая 
1944 г., то есть до открытия 
храмов в других городах об-
ласти Симеоновский храм 
сдал в фонд обороны СССР 

80 тыс. рублей, община при-
обрела облигации денежно-
вещевой лотереи на 100 тыс. 
рублей. Всего за годы войны 
прихожане Симеоновского 
храма Челябинска собрали 
696 тыс. рублей в Фонд обо-
роны, сдали серебра в изде-
лиях 6500 гр., золота 269 гр. 
[13, л. 18об]. Настоятель Се-
меоновского храма протоие-
рей С.А. Ашихмин за свою 
патриотическую проповед-
ническую и организаторскую 
работу получил две благодар-
ности лично от И. Сталина 
и был представлен к медали 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне» 
[14, л. 67–68].

В мае – июле 1944 г. в об-
ласти были открыты церк-
ви в Златоусте и Верхне-
Уральске. Уже к сентябрю 
1944 г. три церкви области 
передали в Фонд оборо-
ны 440 тыс. рублей; толь-
ко при освящении храма 
в г. Верхне-Уральске было 
собрано в Фонд обороны 
5 тыс. рублей [15, л. 406.].

С осени 1944 г. храмы об-
ласти начали сбор средств 
в Фонд помощи детям и 
семьям бойцов Красной 
Армии. В 1944 г. ими было 
внесено в Фонд 169 тыс. ру-
блей, в 1945 г. – 1300 тыс.
руб.; кроме этого для дет-



Музейный вестник № 44  • спецвыпуск

109

ских домов было передано 
50 штук полотенец и 15 ска-
тертей [16, л.  163]. 

Власть не могла не счи-
таться с ролью Русской 
церкви в патриотическом 
движении в годы войны, 
ее возросшим авторитетом 
в обществе и на междуна-
родной арене. Патриоти-
ческая деятельность пра-
вославного духовенства и 
верующих явилась одним 
из факторов, радикаль-
но изменившим характер 
государствен но-церковных 
отношений.

4 сентября 1943 г. в 
Кремле состоялась встре-
ча митрополитов Сергия, 
Алексия, Николая (Яруше-
вича) с главой советского 
правительства И.Сталиным 
[17]. Эта встреча положила 
начало процессу возрож-
дения Русской православ-
ной церкви в СССР. Были 
восстановлены управлен-
ческие структуры Церкви 
(8 сентября 1943 г. на Ар-
хиерейском соборе митро-
полит Сергий был избран 
патриархом Московским 
и всея Руси); начался про-

цесс образования епархий, 
восстанавливалась система 
духовного образования, из-
дательская деятельность 
Московской патриархии, 
восстанавливались утра-
ченные после 1917 г. меж-
церковные связи Русской 
церкви.

Война с фашистской Гер-
манией, таким образом, оказа-
лась – как это ни парадоксаль-
но – спасением для Рус ской 
православной церкви. 

Казалось бы, перед Мо-
сковской патриархией в 
июне 1941 г. встала проб-
лема выбора. Гитлеров ская 
пропаганда откровенно 
разыгрывала «религиозную 
карту», представляя немец-
кую армию как армию-осво-
бодительницу Церкви и 
религии от большевистско-
го диктата. Однако даже 
постановку вопроса о воз-
можном выборе исключала 
личная позиция главы Рус-
ской православной церкви, 
выраженная в первые дни 
войны.

Патриотическая пози-
ция Церкви и деятельность 
православного духовенства, 

 

верующих заставили совет-
ское руководство признать 
религиозный фактор одним 
из составляющих Победы 
над Германией. 

Как своего рода демон-
страция признания вкла-
да Русской православной 
церкви в Победу над Герма-
нией стало присутствие па-
триарха Алексия и предста-
вителей Синода на трибуне 
во время парада Победы 
24 июня 1945 г. на Красной 
площади [18, л. 194].  

Роль Русской православ-
ной церкви в формирова-
нии национального само-
сознания народа в годы 
войны признало и руковод-
ство гитлеров ской Герма-
нии. Г. Гиммлер, планируя 
в 1944 г. будущее завоева-
ние русских земель, объек-
тивно смог оценить лишь 
одно – роль Русской церкви 
в освободительной борьбе 
народа: «...поддерживать и 
снова оживлять Православ-
ную Церковь было бы не-
верным, так как она всегда 
являлась организацией на-
ционального сплочения...» 
[19, с. 273].

Т.А.  Чумаченко



к 75-летию победы в великой отечественной войне 

110

  Библиографический список

1. Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война: сборник церковных докумен-
тов. – Москва, 1943. 

2. Там же. 
3. Правда о религии в России. – Москва, 1942. – С. 89–92.
4. Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война. 
5. Там же.
6. См.: Доклад А.Ф. Шишкина митрополиту Алексию об обследовании Гатчинского и Павловского 

районов Ленинградской области. Март 1944 г. // Шкаровский М.В. Русская Православная Цер-
ковь при Сталине и Хрущеве. – Москва, 1999. – С. 156–157.

7. Цит. по: Митрополит Николай (Ярушевич). Воспоминания Владыки Василия Кривошеина // 
Церковно-общественный вестник. – № 17. – 5 июня 1997. 

8. О религиозных объединениях… – С. 83–97.
9. Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война. 
10. ГА РФ. Ф. Р. 6991. Оп. 2. Д. 2а. Л. 119.
11. Стенограмма Собора епископов в Москве 21–23 ноября 1944 г. // Там же. Оп. 2. Д. 32. Л. 45.
12. Интервью патриарха Алексия корреспондентам Совинформбюро. 16 июля 1946 г. // Там же. 

Оп. 2. Д. 50. 
13. ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 2. Д. 13. 
14. Отчетно-информационный доклад уполномоченного Совета…по Челябинской области Кладова 

В.О. за 4-й квартал 1947 г. // Там же. Оп. 1. Д. 212. Лл. 67–68.
15. Там же. Оп. 1. Д .6. 
16.  Там же. Оп. 1. Д. 48. 
17. Записка Г.Г. Карпова о приеме И.В. Сталиным иерархов Русской православной церкви // Один-

цов М.И. Русские патриархи XX века. – Москва: РГАС, 1999. 
18.  ГА РФ. Ф. Р. 6991. Оп. 1. Д. 29.  
19. Цит. по: Шкаровский М.В. Политика нацистской Германии по отношению к Русской Право-

славной Церкви в 1941–1945 гг. // Церковно-исторический вестник. – 1999. – № 2–3. 



Музейный вестник № 44  • спецвыпуск

111

отношение наСеления  
города троицКа К религии  

в годы велиКой  
отечеСтвенной войны 

образование, наука, культура, религия

Характерной чертой  
историографии по-

след них лет является повы-
шенный интерес к особой 
области истории – истории 
повседневности, разрабаты-
ваемой как на общероссий-
ском, так и на региональном 
материале. Эта проблема-
тика дает возможность не 
только анализировать исто-
рические процессы и струк-
туры, но и осмыслить их 
конкретные проявления в 
жизни простого человека, 
позволяет взглянуть на сло-
жившиеся в историографии 
схемы под иным углом зре-
ния [1, с. 97].

К концу 30-х – началу 
40-х годов ХХ века Русская 
православная церковь была 
поставлена под тотальный 
государственный контроль. 
На территории Челябин-
ской области действующим 

остался лишь один право-
славный приход: Свято-
Симеоновского собора в 
Челябинске [2, c. 22–23], 
остальные были ликвиди-
рованы. Одни церковные 
здания были разрушены, 
другие преобразованы под 
советские учреждения, а то 
и вовсе использованы под 
склады и производствен-
ные помещения. 

В г. Троицке в предвоен-
ном 1940 году были закры-
ты две последние церкви 
из ранее действовавших 
10 православных храмов: 
Михайловский Собор и 
Александро-Невская цер-
ковь. 

В МБУ «Архив города 
Троицка» в фонде № 20 
«Исполнительный коми-
тет Троицкого городского 
совета депутатов трудя-
щихся» хранится дело под 

номером 82: «Отдел пропа-
ганды и агитации Горкома 
ВКП(б). Протоколы собра-
ний рабочих, служащих, 
членов промартелей по 
вопросу закрытия церквей 
в г. Троицке», видимо, по-
павшее в этот фонд волей 
случая [3]. В нем на 75 ли-
стах – более 40 протоколов 
общих собраний рабочих и 
служащих, проводившихся 
с января по май 1940 г. каж-
дый день недели за выче-
том выходных. 

Собрания эти были про-
ведены практически на всех 
предприятиях и в учрежде-
ниях города: коллективами 
Троицкого сельхозбанка, 
школы № 10, гостиницы 
Горжилуправления, кож-
группы, Троицкого РО 
НКВД, союза политпросве-
тработников при Троицкой 
школе механиков, курсан-
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тов Троицкой школы меха-
ников, райзаготконторы 
«Союззаготкооп», конторы 
Райуполнаркомзаг, Троиц-
кой райконторы «Сортсе-
мовощ», Троицкой инкуба-
торной станции, конторы 
Заготскот, сотрудников са-
натория УДОС, Артели ин-
валидов «Красный боец», 
работников и учащихся 
школы № 12, Троицкого 
дошкольного педучилища, 
Троицкой межрайбазы Че-
лябинского облпотребсою-
за, депо ст. Троицк, 4-го 
отделения движения, 13-й 
дистанции пути, Кирпич-
ного завода им. Ильина, ма-
териального склада ст. Тро-
ицк, 5-го вагонного участка, 
«санатории» «Золотая Соп-
ка», автобазы № 42, артели 
«Ленинский путь», управле-
ния рынка Райпотребсою-
за, Заготзерно, Мясоком-
бината, Троицкой МТС и 
Жиркомбината [4, л. 1–75]. 
Каждое из них начиналось 
докладом представителя 
райкома партии, в котором 
«клеймили позором» рели-
гию и верующих. Вот наибо-
лее часто повторяющиеся 
их названия: «Конституция 
и антирелигиозная пропа-
ганда», «Шпионаж и дивер-
сия под маской религии», 
«О религиозном вопросе», 
«Об усилении антирелиги-
озной работы в школе и в 

городе в целом», «О враже-
ской работе попов и сектан-
тов», «О вреде религии для 
трудящихся классов», «Что 
такое религия и почему мы 
боремся с нею», «Религия – 
опиум для народа» и т.п. [5]. 

После доклада в протоко-
лах следовали резолюции о 
закрытии церквей:

«Учитывая подрывную 
работу церковников и сек-
тантов, направленную к 
срыву мероприятий Совет-
ской власти, собрание… по-
становляет:

1. Просить Троицкий 
Райисполком и Горсовет за-
крыть Михайловский собор 
и отдать помещение под 
Клуб пионеров.

2. Организовать в педу-
чилище кружок СВБ и пове-
сти антирелигиозную рабо-
ту среди населения. 

Список  проголосовав-
ших: 170 человек (прилага-
ется)»… [6, с. 71]. 

«…Икон я не имею, в цер-
ковь не хожу. А вот недавно 
в Троицк приезжала жена 
какого-то священника и со-
бирала верующих в сторож-
ке церкви, мне об этом ска-
зала моя свекровь. Считаю, 
что церковь надо закрыть, 
пока не поздно, и сделать 
там столовую или баню…» 
[7, л. 38]… и т.п.

И «венчали» все эти 
собра ния протоколы заседа-

ний Исполнительного ко - 
митета Троицкого горсове-
та депутатов трудящихся от 
29 февраля 1940 г.:

«Постановили:  Учиты-
вая ходатайство горожан 
Станционного поселка и 
поселка Амур, Гончарка, а 
также просьбу рабочих и 
служащих, которые свою 
просьбу подтверждают сво-
ими личными подписями 
в количестве 2710 человек 
удовлетворить, церковь 
«Александра Невского» – 
закрыть, передать здание 
церкви в распоряжение 
райкома профсоюза 4-го от-
деления ЮУЖД для откры-
тия звукового кинотеатра.

Существующий церков-
ный совет при церкви Ал. 
Невского распустить. Иму-
щество церкви передать 
в распоряжение районно-
го финансового отдела. 
Просить  Исполком Челяб-
ОблСовета депутатов трудя-
щихся утвердить настоящее 
решение»…[8, л. 172]. 

…И от и от 28 мая 1940 г.:
«Постановили: Ходатай-

ство рабочих и служащих 
граждан города Троицка в 
количестве 1720 человек 
удовлетворить, Михайлов-
ский Собор закрыть. Иму-
щество собора передать в 
распоряжение Райфинотде-
ла. Просить Районный Со-
вет и ЧелябОблСовет депу-
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татов трудящихся утвердить 
данное решение»(9). 

Незавидная судьба, схо-
жая с судьбами других куль-
товых зданий Челябинской 
области, постигла и эти 
церкви: «Для размещения 
прибывающих рабочих на 
строительство заводов Нар-
комтяжмаша, представить 
в распоряжение дирекции 
две церкви: бывшую Ми-
хайловскую и Собор, на-
ходящийся на берегу р. Уй, 
сроком до 01.11.1941 года, 
на арендных условиях», – 
сказано в протоколе засе-
дания Исполнительного 
комитета Троицкого горсо-
вета депутатов трудящихся 
от 03.03.1941 года [10, л. 67 
об] Казалось бы, исполнена 
воля народа, воля населения 
г. Троицка, однозначно про-
демонстрировавшего свою 
непримиримость и враждеб-
ность Церкви. Но пришла 
война, несущая непомерные 
страдания, и стало ясно, что 
потребность людей в Вере 
никуда не исчезла, что иско-
ренить ее, существовавшую 
века, за какие-то 25 лет не-
возможно.

В справках о политиче-
ском состоянии в городе 
Троицке, ежемесячно пода-
ваемых в 1942 году под гри-
фом «Совершенно секрет-
но» начальником Троицкого 
ГО НКВД, лейтенантом гос-

безопасности Самариным 
на имя председателей Тро-
ицкого горисполкома Сара-
ева, а затем Арыкина, ясно 
видно, как устали люди бо-
яться «безбожной власти», 
как остро нуждаются в Боге: 

«Политическое состоя-
ние в основном в городе здо-
ровое, каких-либо массовых 
антисоветских выступле-
ний, волынок и эксцессов 
нами не отмечено, однако 
имеют место отдельные 
группы лиц антисоветского 
элемента, а также одиноч-
ки проводят контррево-
люционную деятельность, 
направленную на подрыв 
мощи Советского Союза, 
о чем говорят следующие 
данные:

…Бывшие монашки и 
церковники во главе с Иси-
дорой Зимских устраивали 
нелегальные сборища для 
богослужения, проводили 
распространение среди 
населения религиозных 
обычаев, крестили детей, 
исповедывали, отпевали 
умерших, проводили богос-
лужения, куда вовлекали не 
только взрослое население, 
но и детей, пропагандируя 
среди последних о необхо-
димости открытия церкви. 
Одновременно под предло-
гом религиозных дел, среди 
населения вели контррево-
люционную работу, по за-

данию одного агента инраз-
ведки ездили с этой целью 
по городам Советского Со-
юза: Уфа, Петропавловск, 
Акмолинск и др. Свою 
враждебность к Соввла-
сти монашеско-церковная 
контр революционная груп-
па особенно показала в пе-
риод Отечественной войны 
с фашистской Германией, 
проводила пораженческо-
провокационную агита-
цию, высказывала кле-
ветнические измышления 
по адресу руководителей 
ВКП(б) и Советского госу-
дарства, проповедовала о па-
дении Соввласти и ожидала 
прихода Гитлера, создавала 
среди населения полное не-
верие в сообщения Совин-
формбюро и настроения о 
невозможности жизни при 
большевиках, называя по-
следних антихристами и т.д. 
Указанная контрреволюци-
онная группа арестована и 
привлекается к уголовной 
ответственности. Подоб-
ные контрреволюцион-
но-повстанческие группы 
вскрыты и на промышлен-
ных объектах, среди сек-
тантов и интеллигенции, 
к которым также приняты 
оперативно-следственные 
меры.

…Сообщаю о вышеиз-
ложенном для сведения и 
принятия зависящих от Вас 



к 75-летию победы в великой отечественной войне 

114

мер, особенно по проведе-
нию и усилению полити-
ческой и антирелигиозной 
пропаганды среди населе-
ния»  [11, л. 19 об]. 

«…Монашка П. по вопро-
су подписания декларации 
26 государств говорит: «Те-
перь налоги платить Соввла-
сти не будем, дай бог здоро-
вья Рузвельту за его заботу, 
теперь Сталин на удочке у 
него, где бы ни захотел что 
сделать, да побоится; 26 го-
сударств подписали – попро-
буй нарушить!» [12, л. 18].

Начало 1943 года, когда 
Сталин стремился «понра-
виться» союзникам в ка-
честве главы государства 
с религиозной терпимо-
стью, накладывает своео-
бразный отпечаток на ха-
рактер «антисовет ских» 
вы сказываний: 

«…Одна из работниц 
промышленного предприя-
тия г. Троицка М. 02.01.1943 
года среди окружающих ее 
лиц заявила: «Эх вы, (не-
цензурное выражение) ком-
мунисты! Завоевали власть, 
а удержать-то не сумеете! 
Сейчас вас будут называть 
не товарищи, а господа. Я 
видала, шьют погоны, от-
крыли несколько церквей, 
как например, в Борисо-
глебске, там церковь уже 
работает. И у нас в Троицке 
будут работать все церкви. 

Скоро не будет колхозов. 
Не сумели удержать власть 
в руках, теперь нами будут 
руководить Америка и Ан-
глия, а наш народ уже не в 
силах, у него нет ничего. 
У меня на квартире живет 
летчик, он коммунист, и он 
тоже так говорит».

…Служащий одного  из 
учебных заведений Т. 12.01. 
1943 г. среди сослуживцев за-
явил: «Иностранная публи-
ка говорит, что советского 
воина не отличишь, боец он 
рядовой, или же комсостав, 
форма мундира одинаковая, 
без погон, и трудно знать, с 
кем имеешь дело, а погоны 
дают вид военнообязанно-
му. А в отношении откры-
тия церквей нам говорят, 
что у нас слова расходят-
ся с делом: в Конституции 
говорится – каждый граж-
данин должен быть сво-
бодным, хочешь – молись 
богу, хочешь – не молись, а 
на самом деле в Советском 
государстве закрыты все 
церкви и мечети; желаю-
щих молиться много, а нет 
возможности. Это доказы-
валось тем, что немец занял 
территорию советской зем-
ли, открыл на ней церкви, и 
молящихся оказалось очень 
много. Вот поэтому решили 
открыть церкви и разре-
шить молиться. Возьмите 
все старые войны: никак не 

обходилось без священника, 
и все же это воодушевляло».

…Сотрудник одной из 
заготовительных контор 
К. в присутствии ряда лиц 
13.01.1943 г. заявил: «Вот 
говорили о погонах – они 
уже будут скоро, колхозни-
ки все говорят, что колхозы 
скоро распустят, и они ждут 
этого, и очень довольны, 
так как все равно Америка 
заставит все это сделать. 
Раз начал народ говорить, 
значит это будет. Про церк-
ви вот начали говорить, 
что откроют – тоже будет, 
даже уже кое-где открыва-
ют, видно, тоже Америка 
нажимает». Присутствую-
щий при этом Т. заявил: 
«Я раньше об этом не гово-
рил, как-то боялся, а дочь 
у меня все спорит об от-
крытии церкви. Жена Руз-
вельта – член парламента, 
и она не доверяет своему 
мужу в том, что он хорошо 
относится к СССР. Она за-
просила тов. Калинина о 
том, в каком положении 
находится в СССР церковь; 
ну, конечно, тов. Калинин 
ответил, что церковь сво-
бодна, что подтверждается 
Конституцией, в общем, 
он выкрутился, и все будет 
в порядке».

Подобные факты антисо-
ветских заявлений не еди-
ничны» [13, л. 8–8 об]. 
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В «Информации о по-
литнастроениях населения 
города Троицка по сост. на 
01.02.1943 г.» говорится:

«…За последнее время в 
связи с перебоями в пита-
нии как бы волна духовного 
возрождения, это отмеча-
ется среди комсомольцев, 
а особенно беспартийной 
молодежи.

Учащаяся Л. в присут-
ствии ряда лиц заявила:

«А что же, сегодня вот 
воскресенье, я и приоделась; 
теперь в праздник и не в 
праздник работают, забыли 
все праздники. Поэтому мы 
и живем плохо, что празд-
ник – воскресение не справ-
ляем, бога забыли. А бог-то, 
думаешь, не видит? Всё ви-
дит! Вот он нам и посыла-
ет, чтобы мы жили плохо».

На вопрос: «А ты веру-
ешь в бога?» Л. ответила:

«А думаешь, нет?! Рань-
ше как верили в бога, так и 
хорошо жили все, а теперь 
в бога не верим, и живем 
плохо. Не мы одни в бога 
верим; посмотри, вон и ком-
мунисты веруют. У меня се-
стра в госпитале работает, 
рассказывает, что как кому 
из бойцов трудно станет, 
так он богу молится и про-
сит: «Господи, спаси меня!». 
И все так, только не гово-
рят, что веруют – боятся; а в 
душе у всех одно, все верят 

в бога», – и говорила так 
взволнованно, так пылко, 
что, казалось, она высказы-
вает свои переживания, на-
копившиеся в течение про-
должительного времени.

Учащийся П. в разгово-
ре на религиозные темы 
сказал:

«Видишь ли, когда гово-
рят, что бога нет, то как-то 
даже не верится, ведь надо 
же кому-то править всем 
живым миром. Да и жить-то 
без бога как-то совсем пло-
хо, и люди-то живут как-то 
не подчиняясь друг другу; 
хаос и неразбериха».

Гражданин П., работаю-
щий в одной из промыс-
ловых артелей г. Троицка 
13.01.1943 г. среди сослу-
живцев заявил:

«На днях начнут носить 
золотые погоны, откроют 
церкви и мечети; остаётся 
заказать колокола и свер-
нуть башку (назвал фамилию 
одного из руководителей 
ВКП(б) и Сов. правитель-
ства), тогда всё будет в поряд-
ке. После этой войны при-
дется быть рабами Америки 
и Англии. 25 лет до этой во-
йны работали для Германии, 
а теперь будем работать для 
Америки и Анг лии».

В январе 1943 года в раз-
говоре по поводу перебо-
ев в хлебоснабжении гр-ка 
Л. заявила: 

«Вот, осталось у меня 200 
гр. хлеба… Вот этим бы ку-
ском – по голове наших пра-
вителей; они бы узнали, как 
кормить народ!».

31.01.1943 г. гр-н К., быв-
ший псаломщик, заявил:

«Горисполком отдаёт ве-
рующим Михайловскую 
цер ковь и Амурскую, даже 
принимает на себя ремонт 
церквей. Это наши союзни-
ки требуют установления 
религии в нашей стране; но 
всё же это временное явле-
ние.  Да и верующие боят-
ся взяться за организацию 
общины, т.к. некоторые 
начинали, но их всех пере-
садили. Союзники также 
требуют роспуска колхозов, 
чтобы был совершенно сво-
бодный труд, т.е. каждый ра-
ботал так, как ему хочется».

К. также отметил:
«Все обвиняют духовен-

ство в каких-то поборах с ве-
рующих, а чем занимаются 
коммунисты?! Вот, например, 
я жил в соседях с Усталовым, 
секретарем Горсовета, так 
ему везли из района жаре-
ным и пареным: гусей, уток, 
сено, дрова, молоко и пр.  
Также и другие секретари 
этим занимаются, а все кри-
чат, что духовенство занима-
ется поборами с верующих.

Подобные факты антисо-
ветских проявлений не еди-
ничны.
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Настоящее сообщаем для 
сведения и принятия завися-
щих от Вас мер» [14, л. 6 об]. 

После того, как 8 сен-
тября 1943 года в Москве на 
Соборе епископов митропо-
лит Сергий (Страго родский) 
был избран пат риар  хом  [15, 
с. 191 об], когда в  Рос сии 
после 18-летнего перерыва 
было восстановлено патри-
аршество, государственная 
политика удушения церкви 
была изменена в сторону 
«замирения» с ней. Причин 
к этому было несколько: не-
обходимость привлечь по-
мощь Церкви для победы в 
войне с фашизмом, благо-
дарность за материальный 
и духовно-патриотический 
вклад Церкви в дело победы, 
но главным образом, как уже 
упоминалось выше, стремле-
ние  к укреплению позиций 
СССР на внешнеполитиче-
ской арене.

Удовлетворяя ходатай-
ства верующих, на местах на-
чали открываться церкви. «В 
соответствии с состоявшим-
ся постановлением Совета 
по делам русской православ-
ной церкви при СНК СССР 
от 08.05.1944 г., одобренным 
СНК СССР, об открытии в г. 
Троицке одной церкви», со-
гласно ходатайства группы 
верующих граждан п. Амур 
и ст. Троицк, Исполнитель-
ный комитет Троицкого 

горсовета депутатов трудя-
щихся решил «... Передать в 
распоряжение религиозной 
общины церковь «Алексан-
дра Невского» на Амуре» 
[16, л. 184]. Решением Об-
лисполкома от 19.06.1944 г. 
(протокол № 23) религиоз-
ная община православного 
вероисповедания г. Троиц-
ка была зарегистрирована 
уполномоченным Совета по 
делам РПЦ при СНК СССР 
по Челябинской области 
П. Ефимовым [17, л. 43]. 

Затем 15.08.1945 г. «упол-
номоченным Совета по де-
лам РК при СНК СССР по 
Челябинской области на 
основании решения Сове-
та по делам религиозных 
культов при СНК СССР от 
02.06.1945 г. зарегистри-
ровано по №  610 религи-
озное общество верующих 
евреев, находящееся в г. 
Троицке, с представлением 
ему молитвенного здания 
(синагоги), находящегося 
в г. Троицке по ул. Селива-
нова» [18, л.  26] и «уполно-
моченным Совета по делам 
РК при СНК СССР по Челя-
бинской области 24.08.1945 
года на основании решения 
Совета по делам религиоз-
ных культов при СНК СССР 
от 16.05.1945 года зареги-
стрировано по № 2 религи-
озное общество верующих 
мусульман, находящееся в 

г. Троицке по ул. Октябрь-
ской, 118, с представлением 
ему в пользование для удо-
влетворения религиозных 
нужд молитвенного здания 
(мечети)» [19, л. 20]. 

Однако Сталин лукавил, 
стремясь убедить мировое 
сообщество в своей абсо-
лютной лояльности к Церк-
ви. К ней был приставлен 
надежный соглядатай в 
лице Совета по делам рус-
ской православной церкви 
при СНК СССР, имевший 
абсолютное право на мелоч-
ное вмешательство во все 
дела РПЦ [20, с. 283–316]. 
И естественно, что анти-
религиозная пропаганда не 
была, да и не могла быть от-
менена полностью.

Вот выписка из прото-
кола 41-й очередной сес-
сии Троицкого горсовета  
депутатов трудящихся от 
28.12.1944 года:

«Слушали: Об итогах ра-
боты школ за 1-е полугодие 
1944/45 уч. года.

Прения: …В школе № 5 
нет порядка. Письменные 
работы проверяются плохо. 
Неудовлетворительно ве-
дутся уроки… Не охвачено 
школой 6 человек… Много 
школьников посещают цер-
ковь!.. Большее внимание 
должно быть обращено на 
антирелигиозное воспита-
ние детей.
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Решение:…Улучшить рабо-
ту среди родителей и среди 
населения города по вопро-
сам воспитания детей, анти-

религиозной пропаганды» 
[21, л. 172–172об, 173об]. 

Укреплявшаяся с побе-
дами в войне вера народа 

продолжала ощущать на 
себе непрекращающиеся 
«уколы» со стороны госу-
дарства…

М.В. Климова
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В 1941 г. из Челябин-
ского педагогическо-

го института ушли на фронт 
более 500  человек. В музее 
ЮУрГГПУ хранятся два 
тома документов, посвя-
щенных памяти 23 студен-
тов и преподавателей, не 
вернувшихся с войны. Фо-
тографии, копии дипломов, 
выписки из государствен-
ного архива Министерства 
обороны СССР, письма. На 
основании этих документов 
решением партийного бюро 
ЧГПИ в мае 1965 г. была от-
крыта мемориальная доска 
с именами студентов и пре-
подавателей ЧГПИ, погиб-
ших на фронтах Великой 
Отечественной войны. За 
давностью лет почти забы-
лось в нашем вузе, что идея 

вмеСти в Свое Сердце  
чужую боль…

и помнит мир спасенный!

Песню свою отправляя в полёт,—
    помните!
О тех,
  кто уже никогда не споёт,—
         помните!

Роберт Рождественский.
Реквием

создания этого памятника 
принадлежала проректору 
по научной работе Л.Г. Аху-
мовой. 

С благословения Люд-
милы Григорьевны и под 
ее руководством я стала со-
бирать материал для своей 
курсовой работы по исто-
рии КПСС:  «Комсомоль-
цы ЧГПИ в годы  Великой 
Оте чественной войны». 
Она знала, что я выросла 
без отца: он пропал без ве-
сти на фронте в год моего 
рождения – осенью 1941-го. 
Видела мои  безуспешные 
попытки  выяснить  под-
робности о его судьбе. На 
мои запросы вновь и вновь 
приходили стандартные  
отписки  из  Архива  Мини-
стерства  обороны, дублиру-

ющие самое первое извеще-
ние. Людмила Григорьевна 
открыла мне тогда древнюю 
глубокую мудрость, кото-
рую я запомнила на всю 
оставшуюся жизнь: «Вмести  
в свое сердце чужую боль, и она  
вытеснит  твою». И предло-
жила тему курсовой работы 
по своему предмету.  И обе-
щала свою помощь. И еще 
сказала: «Если получится,  
посвятим это памяти всех 
погибших». 

Людмила Григорьевна  
знакомила меня с препо-
давателями-фронто виками,  
которые  потом   помога-
ли в  поиске, вспоминали 
имена сокурсников, не вер-
нувшихся с фронта.  Она 
оформляла мне допуски в 
архивы института и област-

Открытие Мемориальной доски. 1965 г.
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ного военкомата. Находила   
время,  чтобы   вместе  по-
читать  письма, воспоми-
нания родных и друзей  по-
гибших  или  письма-отчеты   
пионеров-следопытов,  ко-
торые ухаживали  тогда за 
братскими могилами на 
Смоленщине,  Орловщине, 
Украине, Белоруссии.  Круг 
фамилий  расширялся и уже 
включал  в себя  не  только 
студентов, но и препода-
вателей института. Работа 
вышла за рамки курсовой.  
Ее  результаты воплотились  
в серию очерков в газете 
«Молодой учитель». Ито-
гом работы стало откры-
тие мемориальной  доски в 
фойе перед актовым залом. 
Редактор «Молодого учите-
ля» Валентин Георгиевич 
Сержантов предложил в ка-
честве эпиграфа строки:

Бойцы великой армии народной,
Вы счастье наше мужеством

 и кровью
На рубежах смертельных 

защищали
И, долгу верные, сражались 

беззаветно
За Родину, за мир, за коммунизм. 

С момента открытия на-
шего первого Мемориала 
прошло более полувека. Вре-
мя неумолимо. Сохранилась 
единственная фотография 
на странице «Молодого учи-

теля», свидетельствующая о 
том  далеком событии. Лица 
едва различимы, узнаваемы 
лишь трое: слева ректор 
ЧГПИ Н.А. Томин, справа 
напротив:  Л.Я.  Леванидов 
и Л.Г. Ахумова.

* * *
«Это был незабываемый 

вечер – торжественный ве-
чер, посвященный 20-летию 
Победы над фашистской 
Германией, – писала газета 
«Молодой учитель» 22 мая 
1965 г. в заметке «Бойцы 
вспоминают». –  А начал-
ся он открытием мемори-
альной доски, на которой 
выбиты имена студентов и 
преподавателей института, 
погибших в Великой Отече-
ственной войне. С кратким 
словом выступил ректор ин-
ститута Н.А.Томин. Затем 
присутствующие почтили 

память погибших минутой 
молчания.

И здесь хочется сказать 
несколько слов об Алле Готи-
ной, студентке-заочнице на-
шего института, машинист-
ке отдела кадров. Это она в 
течение нескольких лет со-
бирала сведения о двадцати 
трех погибших, занесенных 
теперь на мемориальную 
доску. Пожалуй, только она 
одна знает, каких трудов 
стоило разыскать сведения 
о давно ушедших, узнать 
их имена, собрать по кру-
пицам их мирную и ратную 
жизнь. О многих из них она 
писала в нашей газете под 
рубрикой «Память о них не 
умрет».

Переполненный зал 
встретил овацией появле-
ние в президиуме препо-
давателей и сотрудников 
института, участников Ве-
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ликой Отечественной во-
йны. С докладом об этом 
историческом событии вы-
ступил полковник запаса, 
кандидат экономических 
наук В.А. Гронин. В конце 
торжественной части каж-
дому участнику войны сту-
денты преподнесли цветы 
и подарки».  

Начинался мой поиск в 
апреле 1963 г. Фамилии сту-
дентов и преподавателей, 
не вернувшихся с фронта, 
сообщили В.Г. Сержантов, 
В.И. Окороков, И.Я. Бар-
ков,  А.Г. Иванов, Л.Г. Май-
зель, А.М. Майорова. Потом 
работа в институтском архи-
ве: книги приказов, личные 
дела студентов и выпускни-
ков 1940–1941 гг. Здесь не-
оценимую помощь оказали 
начальник отдела кадров и 
спецчасти ЧГПИ Евгения 
Григорьевна Топилина и де-
лопроизводитель канцеля-
рии  Маргарита Петровна 
Вагина. С благодарностью 
вспоминаю живое участие 
в моем поиске архивариуса 
отдела кадров Зои Федоров-
ны Егоровой. Вдова солда-
та Великой Отечественной 
войны, одна воспитавшая 
троих детей, она принима-
ла близко к сердцу всё, что 
происходило вокруг неё. 
Помню, с каким вниманием 
относилась она к письмам, 
которые приходили в адрес 

архивариуса с просьбой вы-
слать справку или выписку 
из личного дела. Иной раз 
на обеденный перерыв не 
пойдет, вечером задержит-
ся: человек ждет, надо сде-
лать! Зоя Федоровна имела 
самое непосредственное 
отношение к сбору мате-
риалов для мемориальной 
доски воинской славы ин-
ститута. Она была моим на-
дежным проводником по 
лабиринтам институтского 
архива, терпеливо помога-
ла разбираться в архивных 
книгах, связках, папках.

Помогали в поисках и со-
трудники Челябинского об-
ластного военкомата и Об-
ластного государственного 
архива. О многом рассказа-
ли комплекты газеты «Челя-
бинский рабочий» военных 
лет: «Письмо гвардейцев 
пединституту»; заметка се-
кретаря комитета ВЛКСМ 
Шадриной Л. о решении 
комсомольцев института 
работать на производстве 
во время летних каникул 
1941 г. рассказ бывшего ди-
ректора ЧГПИ В. Старцева 
о новом отряде учителей 
выпуска 1943 г, о связях 
института со студентами-
воинами. 

Короткие автобиогра-
фии, скупые характери-
стики, зачетки с красными 
корками, пожелтевшие фо-

тографии, на них – будущие 
солдаты. Списки фамилий 
с уточненными данными 
были  посланы в Министер-
ство обороны СССР. На за-
просы приходили краткие 
ответы из Отдела по пер-
сональному учету потерь 
сержантов и солдат, из Глав-
ного управления кадров 
Министерства обороны: по-
гиб, пропал без вести, умер 
от ран. Иногда – адреса род-
ственников.

Погиб. А как погиб? Как 
жил? О чем мечтал? Об 
этом рассказали родите-
ли, родственники, друзья-
однокурсники. Отложив 
текущие  дела, люди доста-
вали старые фотоснимки и, 
вспоминая события давно 
минувших дней,  воскреша-
ли в памяти сына, брата, 
друга. Их уже нет с нами – 
свидетелей и участников 
тех событий. Искренняя им 
благодарность за их хорошую 
память.

Родители Александра Су-
лимова прислали фотогра-
фии сына, его фронтовые 
письма. На исторический 
факультет Александр посту-
пил по призванию, нрави-
лась  ему профессия учите-
ля. Он собирал документы 
по истории партизанского 
движения Ашинского рай-
она, записывал воспоми-
нания участников граж-
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данской войны, одним из 
которых был его отец Кон-
стантин Архипович. Любил 
Саша спорт и песни. Любил 
жизнь, но больше жизни – 
Родину.  Зимой 1940 г., когда 
финские войска угрожали 
Ленинграду, комсомолец Су-
лимов с третьего курса ист-
фака ушел добровольцем на 
фронт. Весной того же года 
поступил в военное учи-
лище. Окончил, служил в 
Свердловске. В июне 1941 г. 
по личной просьбе был на-
правлен на передовую.

Иван Волков оставил 
добрый след в памяти род-
ственников, соседей, дру-
зей. Это был чуткий и от-
зывчивый человек, умный 
воспитатель, надежный то-
варищ, способный студент. 
По окончании историческо-
го факультета ЧГПИ полу-
чил диплом с отличием. «В 
семье Ваня был любимым 
сыном и братом, – вспоми-
нала его сестра Валентина 
Федоровна Беленова. – Хо-
рошо учился, после уроков 
ходил на занятия кружков, 
военные игры. Был секре-
тарем комсомольского ко-
митета школы. Часто к нам 
домой заходили знакомые 
ребята: то бутсы одолжить, 
то спортивную форму – 
Ваня никому не отказывал. 
Он был не только заядлым 
футболистом. Волейбол и 

велосипед, лыжи и коньки – 
всё было у нас дома. Сам лю-
бил спорт и младших при-
учал. Даже турник соорудил 
во дворе». 

Николай Крискевич 
вы рос в небогатой много-
детной семье. В школьные 
годы подрабатывал, старал-
ся помочь родителям. Лет-
ние каникулы вместе с бра-
тьями проводил в деревне, 
на родине мамы, Матрены 
Васильевны. Его землячка 
Клавдия Федоровна  Дми-
триева поделилась свои-
ми воспоминаниями: «Мы, 
ровесницы-школьницы, 
поражались его энциклопе-
дическим знаниям, когда за 
разговорами вся наша тог-
дашняя компания засижи-
валась где-нибудь на краю 
деревни до петухов. Был 
Николай молод, симпати-
чен, просто красив!  В фо-
томастерской, где он зака-
зал снимок на память, его 
портрет выставили в витри-
не – и посыпались записки 
от девушек. Николай шут-
ливо возмущался: «Пойду и 
скажу, чтоб сняли карточку 
с витрины!».  Душевный он 
был, скромный, трудолю-
бивый».

В 1940 г. выпускник Ле-
нинградского универси-
тета Николай Алексеевич 
Крискевич был направлен 
на кафедру истории СССР  

Челябинского педагогиче-
ского института.  Он был 
всего на три года старше 
своих студентов и за рабо-
ту взялся с энтузиазмом и 
задором. В письмах домой 
делился впечатлениями: 
«Ме   ня загрузили по горло 
общественной работой и в 
комсомольском бюро, и по 
заданию парткома. Сегод-
ня выпустил «Молнию» – 
очень острая, сатирически 
написанная газета. Потру-
дился изрядно над ней, но 
зато вышла удачной и имеет 
успех у студентов». По пись-
мам чувствовалось, что на-
пряженная преподаватель-
ская и общественная работа 
ему по сердцу, он был увле-
чен, счастлив. Мечтал про-
должить учебу, поступить 
в аспирантуру.

Георгий Жикол 16-лет-
ним комсомольцем участво-
вал в гражданской войне, 
освобождая Украину от пет-
люровцев. Был делегатом 
губернского и Всеукраин-
ского съездов комсомола. 
Когда окончилась война, 
райком комсомола послал 
его политруком Всеобу-
ча в родное село Ясиново 
Одесской области. Он стал 
секретарем комсомольской 
организации села и заве-
дующим Домом крестья-
нина. После окончания 
Одесской совпартшколы 
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Георгий по комсомольской 
путевке по ехал на учебу в 
Харьковский институт по-
литпросвещения. В 1930 г. 
получил диплом с отличием 
по специальности «соци-
альное воспитание». С это-
го времени и до начала 
войны Г.В. Жикол на педа-
гогической работе. Сначала 
на рабфаке Харьковского 
строительного института, 
затем в Запорожском и Чер-
ниговском пединститутах, а 
с 1938 г. – в ЧГПИ.  

«Он всех девчонок влю-
бил в себя, мы были без ума 
от его всеобщей истории», – 
вспоминала Лия Григорьев-
на Майзель. Он неустан-
но совершенствовал своё 
лекторское мастерство. 
Занимался научными ис-
следованиями по всеобщей 

истории, сдавал экзамены 
кандидатского минимума. 
Работал в месткоме. В ко-
роткие часы досуга любил 
пешие прогулки.

Война застала Георгия 
Владимировича в твор-
ческой командировке в 
Москве: он готовился к за-
щите кандидатской диссер-
тации… 

Николай Маликов окон-
чил образцовую среднюю 
школу № 1 в Копейске, там 
он вступил в комсомол, 
был вожатым пионерского 
отряда. На единственной 
сохранившейся фотогра-
фии Николаю 19 лет. Пря-
мой взгляд, плотно сжатые 
губы, непослушные вихры. 
Таким он пришел в педин-
ститут в августе 1937 г. Ха-
рактеристика студента 4-го 

курса дополняет портрет: 
дисциплинирован, поли-
тически выдержан, хоро-
ший организатор, староста 
группы. Активно участвует 
в общественной и оборон-
ной работе. За педпрактику 
оценка «пять» и отличная 
характеристика: «Тов. Ма-
ликов тщательно готовился 
к урокам истории. Исполь-
зовал художественную ли-
тературу, карты, картины. 
На первых уроках чувство-
валась торопливость изло-
жения, что было изжито 
на последующих. Студент-
практикант хорошо органи-
зовал закрепление материа-
ла, вовлекая в работу весь 
класс. Проводил беседы, 
организовал выпуск стенга-
зеты. К практике относился 
серьезно, ответственно».

Константина Брюхова, 
Виктора Иконописцева 
и Аркадия Долгих знали в 
институте как энтузиастов 
и организаторов физкуль-
турной работы. Это были 
разносторонние спортсме-
ны. Сестра Кости Брюхова 
вспоминала, что он увле-
кался легкой атлетикой, 
футболом, волейболом, зи-
мой – лыжами и коньками. 
Константин Брюхов и Вик-
тор Иконописцев играли 
в одной волейбольной ко-
манде, и не было в институ-
те второго такого мастера 

Константин Брюхов     Юлия Ичёва  
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«резать» мячи и с правой и с 
левой руки, как Виктор. Не 
раз побеждал он и в сорев-
нованиях по гимнастике. 
За первенство в городских 
соревнованиях в декабре 
1940 г. Виктору Иконопис-
цеву в числе других участ-
ников команды ректоратом 
была объявлена благодар-
ность.    

В 1941-м они вместе про-
ходили службу в пехотном 
училище. И здесь выпуск-
ники ЧГПИ сравнительно 
легко переносили большие 
физические нагрузки: марш-
броски, форсирование 
реки с полной выкладкой, 
и сразу с марша – стрельба. 
Сказывалась хорошая об-
щая физическая и военная 
подготовка, которую дал 
своим питомцам институт. 
Добрым словом вспоми-
нали вчерашние студенты 
своего преподавателя физ-
культуры Анну Михайловну 
Майорову.

Аркадий Долгих запом-
нился друзьям тонким чув-
ством юмора и мастерством 
рассказчика. Вспоминали, 
как собирались после заня-
тий в его комнате в первом 
общежитии и слушали в ис-
полнении Аркадия отрывки 
из романа М.А. Шолохова 
«Поднятая целина». «Пере-
ходи на литературный», – 
советовали ему. Но Аркадий 

считал, что юмор нужен и 
математику. 

Его однокурсник и друг 
детства (оба родом из Зла-
тоуста) Михаил Кочега-
ров со школьных лет был 
влюблен в литературу, даже 
организовал в своем дворе 
уличную библиотеку. Кни-
ги принесли товарищи, 
а Миша завел картотеку, 
наладил выдачу книг, про-
водил громкие читки и об-
суждения. Потом устроил в 
соседнем с «библиотекой» 
сарае театр. Даже взрослые 
приходили посмотреть и 
послушать! Запомнился 
Михаил своим современни-
кам как очень светлый че-
ловек, надежный товарищ, 
не способный к обидам и 
зависти. Никто не мог при-
помнить, чтобы он с кем-то 
ссорился.

Математик Владимир 
Чевдаев всю жизнь по-
стигал искусство работать 
с людьми, любить людей, 
быть им нужным. Окончил 
педучилище, год работал 
в сельской  школе. В 1937-м 
поступил в пединститут.  
Справедливый и принци-
пиальный, искренний и 
честный, скромный и веж-
ливый. Никогда не ранит 
грубым словом, всегда при-
дет на помощь, разберется, 
поможет. В 1939–1940 гг. 
Владимир Чевдаев был из-

бран депутатом Челябин-
ского городского совета де-
путатов трудящихся.  

Петр Новак – выпускник 
факультета естествознания. 
В студенческие годы был 
членом комсомольского 
бюро факультета, нештат-
ным инструктором горко-
ма ВЛКСМ. Педпрактика в 
школе показала, что Петр 
будет отличным учителем. 
Его уроки по биологии и 
химии – интересные и со-
держательные – получили 
высшую оценку. В характе-
ристике выпускника было 
отмечено: «Может быть ис-
пользован на руководящей 
работе в школе». Его отец 
участвовал в революции 
1905 г., много лет провел 
в царских тюрьмах и сибир-
ской ссылке, отстоял моло-
дую Советскую республику 
в гражданской войне и заве-
щал сыну любить и беречь 
эту землю…

Так постепенно накапли-
вались сведения, факты, 
проявлялись отдельные 
чер  точки характеров, эпи-
зоды из жизни преподава-
телей и студентов-воинов, 
оживали на старых фото-
графиях молодые лица. Спо-
койный, открытый взгляд 
Ивана Волкова, немного 
исподлобья смотрит Женя 
Кибанов. У Сергея Мязи-
на лицо строгое, у Веры 
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Самойловой – задумчивое. 
Чуть-чуть улыбается Петр 
Чардымский, задорно смо-

Андрей НевзгодовСергей Мязин 

Бесследно увозил «врага народа», 
На детях ставил страшное клеймо. 
Эпоха страха, подвигов и горя,
Великих пятилеток громадьё. 
И разум с сердцем в приглушённом споре 
Насчёт дилеммы «общее – своё».
А где-то рядом – в камерах-застенках 
Пытал палач, терзая дух и плоть… 
Но даже в мыслях неприкосновенны 
Московский Кремль и в нем – великий Вождь. 
Не задавали города и веси 
Вопрос вопросов: быть или не быть?.. 
Слагались удивительные песни 
И помогали выжить… просто жить! 
Как  «Широка страна моя родная» 
Вы пели у студенческих костров!
Салютом пионеры отвечали 
На зов своих вожатых «Будь готов!». 

    *  *  *

Ровесники! Чуть-чуть моложе века,
На двадцать лет, для вечности – ничто.
И каждый был советским человеком,
Своей эпохи чуткий камертон.
Не обнимали девушек прилюдно:
Не позволяла строгая мораль.
Был скромный быт – студенческие будни
И цель – коммунистическая даль.
Всё в ней – национальная идея
И целый мир – Интернационал.
Аккорды Гимна над страной летели,
И Гражданин навстречу им вставал.
Эпоха новостроек, ДнепроГЭСа,
Эпоха лжи и величайших дел.
Всё вперемешку: свет и мракобесье,
«Вперед и выше» мчалось бытие.
Зверел ГУЛаг тридцать седьмого года.
Тревожной ночью «черный воронок»

трит Николай Клягин… 
Так эти ребята смотрели на 
мир 80 лет назад. Так они 

смотрят и сегодня – с фото-
графий, извлеченных из ар-
хивных папок. 

Владимир Чевдаев
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«Всегда готов к труду и обороне!» – 
Не показным был ваш патриотизм. 
Вы верили светло и непритворно 
В тот призрачно-счастливый коммунизм. 
Патриотизм – живого сердца движитель 
Звал в детский мир – грядущее страны. 

…Июнь сорок первого. 
В Челябинске жарко, а сту-
дентам – вдвойне: экзамена-
ционная сессия! И поэтому 
все воскресные июньские 
дни считаются рабочими по 
приказу директора институ-
та. Работают все кабинеты, 
читальный зал, библиоте-
ка. Экзамены, споры о бу-
дущей работе, обещания не 
забывать друзей, каждый 
год встречаться в институ-
те. Такими – устремленны-
ми в будущее – они встреча-
ют солнечный воскресный 
день 22 июня 1941 г., пер-
вый день войны. Все еще 
живы... 

Короткий митинг в ак-
товом зале открывает се-
кретарь партийного бюро 
института Сергей Ники-
форович ПАВЛЕНКО. Вы-
ступают студенты, препо-
даватели, сотрудники. Все 
они готовы немедленно от-
правиться на фронт. После 
митинга у дверей партбюро 
и комитета ВЛКСМ выстра-
иваются длинные очереди. 
Люди молчаливы, суровы; в 
руках у каждого – заявление 

с просьбой послать в дей-
ствующую армию. Николай 
Маликов,  Мефодий Ува-
ров, Петр Чардымский, Ми-
хаил Дядин, Олег Недоспа-
сов, Аркадий Левинский, 
Николай  Шаров, Аркадий 
Долгих, братья Алексей и 
Владимир Чевдаевы, Иван 
Танич, Георгий Фомин, 
Дмитрий Киселев, Петр Ко-
лотиевский,  Алексей Яжев, 
Алексей Иванов – они были 
первыми добровольцами.

30 июня 1941 г. началось 
формирование партийно-
комсомольских подразде-
лений из добровольцев. 
Третьего июля поезд увез 
их на запад. Потом была 
учеба на курсах младшего 
командного состава, боевое 
крещение на полях Подмо-
сковья. И открылся счет бо-
евым потерям, и полетели 
на Урал скорбные птицы-
похоронки: «…в бою за со-
циалистическую Родину, 
верный воинской присяге, 
проявив геройство и муже-
ство…»

30 июля 1941 г. умер от 
ран младший лейтенант 

В руках диплом, профессия учителя 
И званье: Выпускник ЧГПИ! 
Военный выпуск лета Сорок первого! 
Жестокое, как выстрел, слово «фронт»
Мгновенно ваши судьбы переделало. 
Стал скорбной гранью порубежный год. 

КРИСКЕВИЧ Николай 
Алек сеевич. Его призва-
ли в армию в мае 1941 г., и 
на фронт он попал в самые 
первые дни войны. Был ра-
нен в боях на подступах к 
родному Ленинграду. Умер 
в госпитале города Кали-
нина и там же похоронен. 
Родители его погибли в бло-
кадном Ленинграде.

В боях под Москвой 
осенью и зимой (ноябрь-
декабрь) 1941 г. пропали без 
вести младшие лейтенанты 
Владимир ЧЕВДАЕВ, Ар-
кадий ЛЕВИНСКИЙ и Ар-
кадий ДОЛГИХ. 

19 декабря 1941 г., защи-
щая столицу на Волоколам-
ском направлении,  погибли 
лейтенант Александр СУ-
ЛИМОВ и командир взвода 
Семен МЯЗИН.

7 марта 1942 г. в бою под 
Ленинградом пал смертью 
храбрых лейтенант, коман-
дир саперного батальона 
Константин БРЮХОВ. 

10 марта 1942 г. умер в 
немецко-фашистском пле-
ну  командир стрелкового 
взвода Западного фронта 
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младший лейтенант Нико-
лай МАЛИКОВ.  Ему было 
приказано взорвать мост 
через небольшую, но глубо-
кую речушку и задержать 
продвижение мотопехоты 
гитлеровцев. С десятком 
солдат Николай двинул-
ся навстречу противнику, 
первые ряды которого уже 
взошли на мост. Огнем двух 
пулеметов они заставили 
фашистов залечь. Сам Ма-
ликов пробрался к мосту, 
заминировал и взорвал 
его. Задание командования 
было выполнено. Боевой 
путь выпускника истори-
ческого факультета Нико-
лая Маликова был недолог 
и оборвался трагически: 
«Пропал без вести в ноябре 
1941 г.» – гласит извещение 
Челябинского облвоенкома-
та. Министерство обороны 
СССР уточняет: «Командир 
стрелкового взвода Запад-
ного фронта младший лей-
тенант Маликов Н.А. умер в 
немецко-фашистском плену 
10 марта 1942 г.». 

17 июня 1942 г., верный 
воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, по-
гиб в бою в районе станции 
Панино Калининской об-
ласти младший политрук 
Иван ВОЛКОВ. 

В августе 1942 г. погиб 
в бою младший лейтенант 
Виктор ИКОНОПИСЦЕВ.

В январе 1943 г. умер от 
ран КИБАНОВ Евгений 
Семенович.  

В феврале 1943 г. в бою 
под Сталинградом пропал 
без вести минометчик Ни-
колай ФЕДОРОВ.

12 марта 1943 г. в бою за 
освобождение села Вовны 
Сумской области был убит 
осколком авиабомбы стар-
ший лейтенант ЖИКОЛ 
Георгий Владимирович. 
Фотография Г.В. Жикола 
и рассказ о нем занимают 
почетное место в школь-
ном краеведческом музее 
его родного села Ясиново 
на стенде, посвященном 
боевой славе односельчан. 
А в центре села Вовны, где 
похоронены Г.В. Жикол и 
его боевые товарищи, уста-
новлен памятник воинам-
освободителям.

В мае 1943 г. медсестра 
санинструктор Юлия ИЧЁ-
ВА  вместе с Челябинской 
добровольческой танковой 
бригадой Уральского до-
бровольческого танкового 
корпуса выехала в действу-
ющую армию. Ей довелось 
участвовать лишь в одном 
бою – первом и последнем 
в ее жизни. 30 июля в бою 
на Орловщине, спасая ра-
неных, она сама получила 
множество осколочных ра-
нений. За мужество и отвагу 
награждена орденом Отече-

ственной войны II степени 
посмертно. Именем Юлии 
Ичевой названа улица в ее 
родном городе Кыштыме.

6 сентября 1943 г. погиб в 
бою, увлекая солдат в атаку, 
офицер УВАРОВ Мефодий 
Маркелович. 

19 октября 1943 г. в бою 
при форсировании реки 
Днепр пал смертью хра-
брых НЕВЗГОДОВ Андрей 
Иванович. За проявленное 
мужество и героизм Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 февраля 
1944 года ему было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза посмертно. 

14 ноября 1943 г. погиб в 
бою командир стрелковой 
роты гвардейского танко-
вого корпуса гвардии лей-
тенант ЧАРДЫМСКИЙ 
Петр Алексеевич. 

24 ноября  1943 г. в бою 
за белорусское село Ради-
щево Гомельской области 
погибла радистка САМОЙ-
ЛОВА Вера Михайловна. 
Незадолго до гибели она 
писала маме в Верхний Уфа-
лей, что ее представили к 
награде. Но вскоре пришло 
извещение… и осталось не-
известным, успела ли Вера 
получить свою награду. 

На Севере, в Карелии, 
воевал преподаватель гео-
графии и декан географи-
ческого факультета ЧГПИ, 
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инструктор пропаганды, 
политрук КАЛИНИК Се-
мен Захарович. По данным 
Министерства обороны 
СССР значится без вести 
пропавшим.

8 апреля 1944 г. недалеко 
от хутора Мариновского пал 
смертью храбрых рядовой 
Петр НОВАК. Он входил в 
состав разведгруппы совет-
ских войск, производивших 
боевые операции на подсту-
пах к Одессе. Памятником 
ему стал скромный обелиск 
из камня с металлической 
звездочкой, сделанной рука-
ми учеников Мариновской 
школы. В 60-е гг. прошлого 
века над могилой развед-
чика шефствовали самые 
маленькие – третьеклассни-
ки. Каждый год 8 апреля и 
9 мая к нему приходили ре-
бята из пионерского отряда 
имени Петра Новака. И тог-
да всё вокруг самодельного 
обелиска алело от цветов и 
пионерских галстуков. Это 
была его победа над смер-
тью. Украинские пионеры 
гордились своим отрядным 
именем. Мы получали от 
них письма, фотографии 
и поздравления: «Дорогие 
наши учителя! Поздравля-
ем с великим праздником 
50-летия Октября. Желаем 
вам воспитать своих студен-
тов достойными патриота-
ми нашей любимой Родины 

и защитниками ее. Чтобы 
стали они такими, как Но-
вак Петр Иванович – воспи-
танник вашего института». 

В мае 1944 г. при штурме 
Сапун-Горы под Севастопо-
лем погиб рядовой Павел 
ЗАДОРНОВ, выпускник 
школы № 1 им. Энгельса и 
физмата ЧГПИ.  Незадолго 
до гибели он писал школь-
ному другу: «Деремся за 
свободу Родины, за счастье 
родного Челябинска, на-
шей школы, наших людей, 
нашего поколения. Борьба 
непримирима, беспощадна 
и истребительна. Я знаю, 
что могу не вернуться… но 
убежден в главном: мы по-
бедим. Родина будет свобод-
ной и независимой».

15 января 1945 г. в боях 
за освобождение Варшавы 
погиб гвардии лейтенант 
КОЧЕГАРОВ Михаил  Ва-
сильевич. Четыре года из 
23-х, отпущенных ему судь-
бой, шел Михаил дорога-
ми войны: военные курсы, 
тяжелые бои, окружение, 
плен, освобождение. Ко-
роткий отпуск домой – в 
родной Златоуст. И снова 
фронт, последний бой – за 
несколько месяцев до По-
беды…

21 апреля 1945 г. при 
прорыве обороны против-
ника в городе Клауцдорф 
(Германия) погиб танкист 

54–й гвардейской танковой 
бригады РОЖКОВ Васи-
лий Васильевич. В музее 
университета хранятся ко-
пии его писем из 1945 г. се-
стре Лине. Январь: «Вот мы 
и встретили Новый год, год 
победы и возвращения… Я 
нахожусь в Германии, про-
двигаемся к Берлину. Фри-
цы бегут». 16 марта: «Лина, 
моя рука зажила. Сегодня 
живу хорошо, думаю, и зав-
тра так же, но на войне вся-
кое бывает. Погода стоит 
хорошая, чувствуется вес-
на. Да, до весны дожили, те-
перь надо дожить до оконча-
ния войны, закончить ее». 
15 апреля: «Скоро война 
должна кончиться. Остался 
один последний и оконча-
тельный натиск. …Доживу 
или нет до окончательной 
победы. Если да, то напишу 
сразу целую тетрадку; если 
нет – не поминай лихом. До 
скорого свидания». 

В 1991 г. в редакцию «Мо-
лодого учителя» обратился 
выпускник литературного 
факультета 1941 г. М. Про-
шкин с рассказом о своем 
друге и однокурснике и с 
сожалением, что в инсти-
тутском мемориале нет фа-
милии Петра Гриценко: 
«Он достоин этой чести, 
этой памяти». Вспоминает, 
как жили они с Петром в 
одной комнате в институт-
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ском общежитии, вместе 
занимались в читальном 
зале городской публичной 
библиотеки. Она распола-
галась тогда в двухэтажном 
здании  по ул. Цвиллин-
га. Петр увлекался драма-
тургией, часто бывал на 
спектаклях в драмтеатре. 
Много читал, изучал пьесы 
Уильяма Шекспира,  Генри-
ка Ибсена, А.Н. Островско-
го, А.В. Сухово-Кобылина. 
Знал наизусть монологи Ар-
бенина из драмы М.Ю. Лер-
монтова «Маскарад». Сам 
пробовал писать: показы-
вал другу заветную тетрадь 
со своей драмой в стихах 
«Сильнее бури». Готовил 
себя к большой литературе.

В самом начале войны 
выпускник литфака ЧГПИ 
Петр Гриценко ушел добро-
вольцем на фронт. На фото-
графии невысокий, крепко 
сложенный молодой чело-
век, похожий, как пишет 
его друг, на Михаила Лер-
монтова: серьезный взгляд, 
высокий лоб.  На обороте 
надпись: «На память лучше-
му другу М. Прошкину. Если 
я умру в боях за Родину, 
пусть до конца твоей жизни 
мое горячее сердце бьет-
ся в твоем. Только в твоем 
сердце может стучать мое. 
29.07.42 г. Гриценко Петр 
Лукич». Старший лейте-
нант ГРИЦЕНКО П.Л. по-
гиб в бою в декабре 1942 г.  

                     * * * 
Вас помнят стены актового зала. 
Короткий митинг в несколько минут. 
От будущей Доски мемориала 
Вы уходили на свою войну. 
Ступени этих лестниц не забыли, 
Как вы спешили в свой военкомат… 
Вы настоящими учителями были. 
Уроки мужества об этом говорят. 
В мир взрослой, немальчишеской отваги 
Спешили от студенческих забот. 
Надёжным тылом стал родной Челябинск,  
Когда его сыны ушли на фронт. 
Ушли на фронт юнцы-максималисты, 
Чтоб не отдать врагу наш общий дом. 
Был долгий бой суров, жесток, неистов,
Крестил мальчишек не водой – огнём. 
Давали однозначные ответы 
Всем скептикам: «Победа – впереди!». 
Хранили комсомольские билеты 
В карманах гимнастёрок на груди – 
Поближе к сердцу. Потому что вера                                     
Во все века была важней, чем хлеб. 
Рвалась душа вчерашних пионеров 
В бой за Отчизну, за Советский герб. 
За серп и молот, за снопы колосьев, 
За солнышко над глобусом-Землей. 
Вы не считали: в жертву вас приносят. 
Вы знали: надо жертвовать собой, 
Чтобы жила Страна Моя Родная! 
Вы думали о Ней – не о себе. 
И, даже умирая, побеждали, 
Торили путь для будущих побед. 

Такими они были в жиз-
ни и смерти – воспитанни-
ки Челябинского педаго-
гического института и их 
преподаватели, чьи имена 

высечены на мраморе. Вы-
пускники  ЧГПИ 1941 г. на-
всегда остались молодыми, 
теми песенными мальчиш-
ками, что первыми кинулись 
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в бой, заслонив собою гря-
дущие поколения. Необык-
новенное время озарило их 
обыкновенные биографии. 
Через  жизни 27 миллионов 
погибших советских людей 
пролегла дорога Советской 
Армии к Победному сорок 
пятому году. Славы никто у 
тебя не выпрашивал, Родина. 
Просто был выбор у каждого: я 
или Родина. (Роберт Рожде-
ственский) 

В результате многолет-
ней работы студенческой 
группы «Поиск» и совета 
ветеранов ЧГПИ в 70-е гг. 
минувшего века список по-
гибших выпускников и пре-
подавателей института был 
дополнен новыми фамилия-
ми.  В музейно-выставочном 
комплексе ЮУрГГПУ есть 
документы, посвященные 
Герою Советского Союза 
Андрею Ивановичу Невзго-
дову. Выпускник филологи-
ческого факультета ЧГПИ, 
он единственный в Челя-
бинской области учитель, 
удостоенный в годы войны 
этой высшей награды и выс-
шего воинского звания. Его 
барельеф, имя и Указ о при-
своении звания Героя пред-
ставлены на мемориальной 
доске в фойе второго этажа 
главного корпуса ЮУрГГПУ 
рядом с еще 31 фамилией 
студентов и  преподавате-
лей института, погибших в 

годы Великой Отечествен-
ной войны.

Обновленный Мемориал 
воинской славы нашего вуза 
был открыт на месте первой 

мемориальной доски 9 октя-
бря 1981 г.  В этот день в ак-
товом зале встретились сту-
денты разных поколе ний. 
Выпускники 1941 г. – препо-

Фото Людмилы Бородулиной
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даватели, ветераны войны 
и труда – на всю жизнь за-
помнили, как сдавали по-
следний экзамен и уходили 
на фронт доб ровольцами. 
Встретились, чтобы вспом-
нить погибших друзей-
однокурсников и расска-
зать о них молодым. Чтобы 
помнили, чтоб не порвалась 
дней связующая нить. 

«Помните! Будьте бди-
тельны!» – призывал со-
временников Юлиус Фу-
чик. Писатель и журналист, 
один из руководителей под-
польного движения Сопро-
тивления в Чехословакии,  
казненный в 1943 г. в бер-
линской тюрьме, в своей 
книге «Репортаж с петлёй 
на шее» (в русском перево-
де «Слово перед казнью») 
писал о смысле жизни и 
ответственности каждого 
челове ка за судьбы мира:  
«…ерпеливо собирайте сви-
детельства о тех, кто пал за 
себя и за вас. Придёт день, 
когда настоящее станет 
прошедшим, когда будут 
говорить о великом време-
ни и безымянных героях, 
творивших историю. Я хо-
тел бы, чтобы все знали, 
что не было безымянных 
героев, что были люди, ко-
торые имели имя, свой об-
лик, свои чаяния и надеж-
ды, и поэтому муки самого 
незаметного из них были 

не меньше, чем муки того, 
чье имя войдет в историю. 
Пусть же павшие в бою бу-

Мемориал воинской славы ЧГПИ. 9 октября 1981 года

дут всегда близки вам, как 
друзья, как родные, как вы 
сами».

 * * * 
Не всем досталось звание Героя, 
Но каждый был – Студент ЧГПИ! 
И каждый заплатил своею кровью 
За наш Урал, за то, чтоб жили мы. 
И потому вас помнят ваши внуки, 
И местом встречи стал ЧГПИ –
Второй этаж родного института 
И строгий мрамор памятной доски. 
Отсюда, с госэкзамена, в солдаты 
Вас призвала Советская страна. 
Не все вернулись в славном Сорок пятом, 
Но возвратились ваши имена. 
К двадцатилетию победного салюта 
Открылся мрамор памятной доски. 
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Доблестно защищали Ро     - 
  дину студенты и препода-
ватели нашего вуза. Мы не 
знаем всех имен погиб-
ших, но о тех, которые нам 

Незабываема торжественность минуты. 
Тогда казалось: дни войны  близки…
Выпускники, студенты, педагоги 
Военных грозовых сороковых, 
Истории открытые уроки 
Живым сердцам преподаете вы. 
Другое время и страна другая, 
И песни нынче вовсе не о вас… 
Но если кто-то всё же вам внимает, 
Они – России Золотой Запас. 
Тому, в ком память о погибших свята, 
Кто подвиг ваш забвенью не предал, 
Вы – вечные ровесники, ребята. 
Победе вашей – наш Мемориал. 
Проходит всё: война и боль утраты. 
Живое имя излучает свет!
Своих студентов помнит Alma mater, 
Ваш Институт – ваш Университет.    Участник Великой Отечественной войны В.А. Куприянов 

и ветераны вуза Ю.А. Патласова и А.А. Готина. 2015 год

известны, можем сказать: 
их носили хорошие люди. 
Они достойны нашей па-
мяти и по праву занесены 
на мемориальную доску 

воинской славы ЧГПИ – 
ЮУрГГПУ. 

Будем помнить. Это нуж-
но — не мёртвым! Это надо — 
живым!

А.А. Готина
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муЗейный ПроеКт «ПиСьма иЗ Пламени»  
муЗея шКолы № 53  

имени 96-й шуменСКой танКовой бригады  
челябинСКого КомСомола

и помнит мир спасенный!

В 2020 г. исполнилось 
75 лет со дня Победы 

в Великой Отечественной 
войне. В связи с этим тема 
увековечивания подвига 
нашего народа, спасшего 
человечество от нацизма, 
является как никогда акту-
альной.

Среди уникальных под-
линных экспонатов, бе-
режно хранящихся в музее 

школы, десятки фронтовых 
писем, написанных солдата-
ми: мужчинами, юношами, 
девушками, не вернувшими-
ся из пекла войны. 

Эти письма читаются в 
торопливом волнении, по-
трясает глубокая нежность 
к близким, высочайший па-
триотизм, жестокая правда 
войны, которые льются с 
пожелтевших страниц не-
известных тебе людей. А те, 
кто знаком только по музей-
ным стендам, вдруг пред-
стают перед тобой совсем 
в другой реальности. Они 
становятся живыми людь-
ми со своими желаниями, 
мыслями, чаяниями.

Но содержание писем 
доступно совсем немногим 
посетителям. Время экскур-
сии не позволяет останав-
ливаться на их содержании 
подробно. Много писем на-
ходится в запасном фонде. 
Кроме того, некоторые из 
них уже читаются с трудом, 
рассыпаясь на сгибах. Что-

бы понять смысл их содер-
жания, приходится пред-
принимать определенные 
усилия.

8 сентября 2019 г. стал 
тем днем, который подтол-
кнул к реализации этого 
проекта. В тот день прово-
дились выборы губернатора 
Челябинской области и тра-
диционно в музее был день 
открытых дверей. Люди 
заходили до и после голо-
сования, более 120 чело-
век. Кто-то лишь накоротке 
знакомился экспонатами, 
кто-то задерживался. Одна 
из женщин, очень внима-
тельно пыталась понять, 
хотя бы часть содержа-
ния лежащих под стеклом 
фронтовых писем. Попро-
сила, есть ли возможность, 
какие-то из них причитать 
полностью. Она взяла в 
руки копии писем Нины 
Тарелкиной, добровольца 
нашей комсомольской бри-
гады, девушки, сгоревшей 
в танке, спасая из подбитой 

Е. Овчинников
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машины экипаж и Евгения 
Овчинникова, нашего вы-
пускника, летчика-героя. 
Она долго читала их и ушла 
с влажными глазами.

Так родилась идея по-
знакомить с содержанием 
фронтовых писем, храня-
щихся в нашем музее, как 
можно больше людей. Было 
решено их оцифровать, 
трудно читаемые тексты пе-
репечатать и разместить на 
школьном сайте. А чтобы у 
читателей было более жи-
вое представление о чело-
веке, писавшим эти строки, 
давать сначала набольший 
комментарий о его судьбе с 
фотографией. 

Позднее замысел расши-
рился до масштабов всей 
школы. Проведенный соци-
ологический опрос среди 
педагогов и учащихся пока-
зал, что подобные фронто-
вые реликвии хранятся во 
многих семьях. 80 % педаго-
гов знали о таких письмах в 
их семьях, а среди учащихся 
5–8-х классов не менее 30 %. 
Следовательно, данный 
проект актуален и тем, что 
привлекает внимание ре-
бят к истории собственной 
семьи. Было предложено 
педагогам, школьникам и 
общешкольному родитель-
скому комитету найти и об-
работать свои семейные 
реликвии, чтобы в после-

дующем военные письма их 
прадедов стали продолже-
нием и частью нашей музей-
ной экспозиции в виртуаль-
ном исполнении. 

Практической целью 
проекта «Письма из пламе-
ни» является создание элек-

тронного банка фронтовых 
писем воинов 96-й Шумен-
ской танковой бригады 
имени Челябинского ком-
сомола, выпускников нашей 
школы, родных и близких 
учащихся участников Ве-
ликой Отечественной вой-
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ны. Срок его реализации 
с сентября 2019-го по май 
2020 г. Целевая аудитория 
проекта – учащиеся школы, 
их родители, посетители 
музея и школьного сайта.

Планируемые результа-
ты проекта: 

– создание электронно-
го банка фронтовых писем 
и размещение его на сайте 
школы;

– создание к маю 2020 г.  
года баннера, куда войдут 
наиболее яркие фрагменты 
писем участников Великой 
Отечественной войны;

– разработка и проведе-
ние тематической экскурсии 
«Письма из пламени» с ис-
пользованием собранных ма-
териалов и интерактивных 
Уроков мужества «Почув-
ствуй обжигающее время»;

– передача материалов 
электронного банка музе-
ям, различным учреждени-
ям города Челябинска для 
размещения на временных 
или постоянных экспозици-
ях, посвященных истории 
Великой Отечественной 
войны.

Деятельность по реали-
зации проекта включает 
в себя 3 этапа: подготови-
тельный, практический и 
итоговый. 

В подготовительный этап 
с сентября по ноябрь 2019 г. 
вошли создание инициатив-
ной группы проекта, анализ 
и оценка имеющихся мате-
риалов из фондов школьно-
го музея, знакомство педаго-
гов, учащихся, родителей, 
социальных партнеров с за-
мыслом проекта, разработка 
дизайна страницы на сайте 
музея и школы, разработ-
ка дизайна баннера с фраг-
ментами фронтовых писем, 
размещение информации 
о ходе реализации проек-
та «Письма из пламени» на 
сайте школы, проведение 
социологического опроса 
среди учащихся и педагогов 
школы.

С ноября 2019 г. началась 
реализация практической 
части проекта. Были разме-
щены на сайте школы, оциф-
рованные силами активи-
стов из фондов музея часть 

писем выпускников шко-
лы и воинов-добровольцев 
96-й танковой бригады 
имени Челябинского ком-
сомола Владимира Колса-
нова, Нины Тарелкиной, 
Ильи Захаренко, Евгения 
Плешачкова, Леонида Куш-
нерука. 

С ноября 2019 г. начался 
новый этап по сбору допол-
нительных материалов от 
учащихся и педагогов шко-
лы, оцифровка и перевод 
полученных материалов в 
формат Word. До апреля 
2020 г. предстоит система-
тизация полученной ин-
формации по всем катего-
риям, размещение на сайте 
школы итогового варианта 
проекта. В этот же период 
разрабатывается дизай-
на баннера и его изготов-
ление.

Одновременно нарабо-
танные материалы уже лег-
ли в разработанную темати-
ческую экскурсию «Письма 
из пламени», которую про-
водят экскурсоводы музея. 
Создана презентация для 
проведения интерактивных 
уроков мужества в 1–11-х 
классах «Почувствуй обжи-
гающее пламя».

До подведения итогов 
проекта в мае 2020 г. ещё 
есть время, но уже сегодня 
можно сказать, что проект 
состоялся, как говорится 

В. Колсанов
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«выстрелил». От педагогов 
и учащихся школы стали 
поступать уникальные мате-
риалы. Особенно дорогим 
подарком стало появление 
в школьном музее фронто-
вого дневника Огурцова 
Виктора Васильевича, вы-
пускника 1941 г. Этот бес-
ценный экспонат предо-
ставили родители ученицы 
первого класса Сметаниной 
Ирины. Дневник был пере-
веден в Word, сопровожден 
фотографиями, картами, 
комментариями с описани-
ем боевого и жизненного 
пути автора.

Наш проект получил и 
общественный резонанс. 
Фронтовой дневник Огур-
цова В. В. и десятки писем 
воинов первой в стране 
легендарной добровольче-
ской 96-й танковой брига-
ды имени Челябинского 

комсомола, учеников шко-
лы военной поры легли в 
основу большого печатного 
издания реализуемого Цен-
тром историко-культурного 
наследия г. Челябинска.

И хотя наш проект по-
священ 75-й годовщине Ве-

ликой Победы, он не имеет 
временных рамок, его мож-
но постоянно пополнять. 
А значит, историческая 
память о той войне будет 
сохранена и преумножена. 
Проект будет жить и разви-
ваться дальше. 

И.В. Ковшов 
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улицы Победы  
на Карте города трудовой  

доблеСти челябинСКа

Второго июля 2020 г. 
Указом Президента 

России В.В. Путина Челя-
бинску по праву среди пер-
вых 20 городов присвоено 
почетное звание «Город тру-
довой доблести», за трудо-
вой подвиг жителей города 
и эвакуированного населе-
ния в годы Великой Отече-
ственной войны [10]. 

Рассмотрим историю Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и Советско-японской 
войн в памяти названий 
челябинских улиц. Необхо-
димо выделить несколько 
групп мемориализации па-
мяти, остановимся только 
на одной из них – «Герои 
и подвиги». На карте Че-
лябинска и других горо-
дов бывшего Советского 
Союза о подвигах напоми-
нают названия улиц и пло-
щадей, скверов и парков, 
памятники и мемориалы. 
Топонимические названия 
появлялись по-разному, 

и помнит мир спасенный!

как через переименова-
ние, так и наименованием 
топонимов появившихся 
на карте новостроек. Мно-
гие челябинцы сразу же 
назовут проспект Победы, 
улицы Молодогвардейцев 
и Героев Танкограда. Жите-
ли районов города укажут: 
«Жукова» и «Обухова» – в 
Металлургическом, «Ага-
лакова» и «Гончаренко» – 
Ленинском, «Марченко» 
и «Хохрякова» – Тракто-
розаводском, «Захаренко » 
и «Бурденюка» – Курча-
товском, «Доватора» и 
«Кузнецова» – Советском, 
«Смирных» и «Худякова» – 
Центральном, жители но-
вых микрорайонов добавят 
«своих» – «Маршала Чуй-
кова», «Лобырина», «Мусы 
Джалиля» и другие.

Процесс сохранения па - 
мяти о Великой Отечест-
венной войне – «мемориа-
лизация памяти» – начался 
еще в годы войны, когда 

были созданы комиссии по 
сбору данных, в том числе 
и в городах и районах Челя-
бинской области. Первыми 
улицами, названными в па-
мять о прошедшей войне, 
стали три улицы в посел-
ке Строитель Ленинско-
го райо на: «Победы, «9-го 
Мая» и «Майская, получив-
шие свое имя 21 июня 1945 
г. решением Ленинского 
районного исполнительно-
го комитета по ходатайству 
жителей [7, л. 14 об]. Из 
трех наименованных со-
хранилась только улица 9-го 
Мая (встречаются и другие 
ее наименования: «Девято-
го Мая», «9-е Мая»), сейчас 
проходит с разрывом от 
улицы Пограничной до ули-
цы Агалакова. 

Там же недалеко, парал-
лельно ей, в 100 метрах 
прохо дит улица Третьего 
сентября. До подписания 
24 апреля 2020 г. Президен-
том России В.В. Путиным 
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закона  о внесении измене-
ний в закон «О днях воин-
ской славы и памятных датах 
России» [1] вряд ли бы кто-
то вразумительно ответил 
в честь какого события она 
наименована – окончания 
Советско-японской и Вто-
рой мировой войны. Дата, 
которая была установлена 
2 сентября 1945 г. указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР «Об объявле-
нии 3 сентября праздником 
Победы над Японией» [8]. 
Поэтому и улица получила 
такое наименование. На 
сохранившихся домах улиц 
постройки 1930-х гг. и бо-
лее поздних 4-х и 5-этажных 
указано – «9 Мая» и «3 сен-
тября».

В конце 1930-х гг. уже 
был опыт мемориализации 
памяти героев-полярников: 
Э.Т. Кренкеля, С.А. Лева-
невского, И.Д. Папа нина, 
Е.К. Федорова, П.П. Шир-
шова, «Седовцев», летчиков: 
П.Д. Осипенко, М.М. Раско-
вой, А.К. Серова, В.П. Чкало-
ва, а до этого в начале 1920-х 
гг. деятелей революционно-
го движения. Также появи-
лись улицы: Партизанская, 
Полковая, Маршальская и 
др. [9, с. 207].

На современной карте 
Челябинска представлено 
57 улиц, получивших свое 
имя в память Героев Со-

ветского Союза, участни-
ков и военноначальников 
Великой Отечественной и 
Советско-японской войны. 
За прошедшее же 75-летие 
выявлено 75 проспектов 
и улиц. В определенном 
числе и выявленном спи-
ске возможны погреш-
ности, это и вы можете 
выявить, выполнив научно-
исследовательские работы. 
Связано это с тем, что часть 
«героев-топонимов» исчез-
ли с карты Челябинска в 
связи с переименованием 
двойных и даже тройных, а 
также их сносом и застрой-
кой в районах, попавших 
под естественный процесс 
жизни мегаполиса, кроме 
того часть улиц вошли в со-
став города уже с именем. 

Можно выделить не-
сколько дат наименования 
(переименования, пере-
переименования): 1946 г., 
1949 г., 1957 г., 1967 г., но 
были и единичные случаи. 
Наибольшее число десять – 
15 апреля 1949 г.: пять наи-
меновано и пять переиме-
новано, в связи с большим 
числом «двойных» и даже 
«тройных» улиц и девять – 
11 августа 1967 г.: прибли-
жался 50-летний юбилей 
Великого Октября и улицы-
герои четко укладывались в 
формирование «мест памя-
ти». К сожалению, у 23 улиц 

не установлена точная дата 
присвоения.    

Все топонимы – имен-
ные, за исключением трех, 
имеющих коллективное 
лицо: «Молодогвардей-
ская», «Молодогвардейцев» 
и «Панфиловцев», но если 
2 участника «Молодой гвар-
дии» представлены в числе 
улиц, то «панфиловцы» – 
нет. Все «герои-топонимы» 
мы разделили на 3 подгруп-
пы: канонических героев 
войны, военноначальников 
и южноуральцев – участни-
ков войны, Героев Совет-
ского Союза.

Из 75 наименованных 
улиц наибольшее число 
представлено в память 
пяти героев: «Ватутина», 
«Матросова» и «Черняхов-
ского» – по 3, «Громова» – 2, 
«Ворошилова» – 4. В насто-
ящее время только в па-
мять о подвиге Александра 
Матвеевича Матросова – 
2 улицы в Курчатовском и 
Советском районах. Рас-
сматривая расположение 
улиц по современным райо-
нам города, можно увидеть 
их неравномерность, если 
в Советском – 24, то в Кали-
нинском – 6, а в Централь-
ном – всего 3, что связано 
со сформированностью 
«мест памяти», посвящён-
ных революции и граждан-
ской войне, что не скажешь 
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о Калининском районе. В 
Тракторозаводском пред-
ставлены только южноу-
ральцы, Ленинский – «по-
терял» больше всего – 8, 
а в Курчатовском – совре-
менных наименований – 7. 

По времени наимено-
вания и переименования 
также можно проследить 
определенную закономер-
ность появления «мест па-
мяти»: из 75 улиц – 23 с 1946 
по 1953 г. и 6 переименова-
но, как двойных и тройных, 
30 – 1965–1985 гг., то в 1953–
1964, 1985–1991 и 1991–
1999 гг. – наименованных 
нет, а в 1953–1964 гг.: толь-
ко переименованные – 8. 

Также с течением време-
ни у 17 улиц «отвалилось», 
исчезнув часть в названии 
топонима: «Ибрагима Гази-
зуллина» – «Газизуллина», 
«им. Натальи Венедиктовны 
Ковшовой» – «Ковшовой», 
«им. Николая Ивановича 
Кузнецова» – «Кузнецова» 
и другие. Будем надеяться, 
что с современными топо-
нимами этого не произой-
дет: «Маршала Чуйкова» 
не станет «Чуйкова», «Нар-
кома Малышева» – «Малы-
шева», «Игнатия Вандыше-
ва» – «Вандышева».

Первыми на карте Челя-
бинска были увековечены 
15 апреля 1946 г. подвиг 
летчика Героя Советского 

Союза Н.Ф. Гастелло, мар-
шала Победы Г.К. Жукова – 
«проспект имени Маршала 
Жукова» и погибших в 1944 
и 1945 гг. генералов армии 
Н. Ф. Ватутина и И. Д. Чер-
няховского [2, л. 411]. 
Ровно через четыре года, 
15 апреля 1949 г. – Героев 
Совет ского Союза Алексан-
дра Матросо ва, героини 
«Молодой гвардии» Ульяны 
Громовой и партизанки-
подпольщины Елизаветы 
Чайкиной, «Панфиловцев», 
маршала Ф.И. Толбухина 
[3, л. 34–35].

У 7 наименованных в 
1946–1951 гг. не выявле-
на точная дата: 1940-е гг. – 
«Ватутина», «Заслонова», 
«Покрышкина», «Чер-
няховского» (2); после 
1947 г. – «Талалихина» и не 
ранее 1951 г. – «Космоде-
мьянской». В 1952–1953 гг. 
увековечено еще 5 имен: 
«Кожедуба», «Гайдара», 
«Ма тросова», «Доватора» и 
«Олега Кошевого». Не вы-
явлена дата наименования 
улицы Малиновского.

Необходимо заметить, 
что только 4 улицы и 1 про-
спект были наименованы 
не в память, а в честь героев 
прошедшей войны: «Жуко-
ва», «Кожедуба», «Малинов-
ского», «Покрышкина» и 
«Толбухина». 33 улицы наи-
меновано в память Героев 

Советского Союза: 11 кано-
нических героев войны, 8 – 
военноначальников и 15 – 
южноуральцев. Еще 3 улицы 
«потеряли» свое имя в 
1957 г.: «Покрышкина», «Ко-
жедуба» и «Малиновского».

Анализируя, назван-
ные топонимы-герои не-
обходимо заметить, что 
фактически все наиболее 
почитаемые герои войны 
были представлены на кар-
те Челябинска, за исклю-
чением пионеров-героев, 
например, Героев Совет-
ского Союза Леонида Го-
ликова и Александра Че-
калина, Героя Советского 
Союза разведчика Н.И. Куз-
нецова (произойдет только 
в 1967 г.) и 2 из 5 молодог-
вардейцев Героев Советско-
го Союза и на четыре года 
более раннего наименова-
ния «Ульяны Громовой» 
«Олега Кошевого». Также 
довольно малых предста-
вительством военноначаль-
ников, фактически только 
А.М. Василевский, Р. Я. Ма-
линовский и Ф. И. Толбу-
хин, и отчасти Г. К. Жуков. 

В память об южноураль-
цах наименована 31 улица, 
у 5 из которых не известна 
точная дата: «Газизуллина», 
«Луценко», «Марченко», 
«Обу хова» и «Саблина». 
Двадцать пять – в советское 
время, а 6 – после 2003 г. 
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Наибольшее число: 11 в 
1967 г., 8 – 11 августа: «Без-
рукова», «Зудова», «Зыко-
ва», «Кислицына», «Ков-
шовой», «Овчинникова», 
«Пономарева», «Шарова», 
2 – 1 ноября: «Гончарен-
ко» и «Колсанова» и 1 – 28 
апреля: «Рождественского» 
[4, л. 118; 5, л. 91–92; 6, л. 
195]. В большинстве слу-
чаев решение о наимено-
вании (переименовании) 
принималось после обра-
щения с просьбой об увеко-
вечивании определенного 

героя и указания его заслуг.  
Таким образом, сохране-

ние памяти о прошедшей 
войне и ее мемориализа-
ция, в том числе и через 
ее топонимику в названиях 
проспектов, улиц, переул-
ков, площадей и т.п., что 
для тылового региона и го-
рода, каким был Южный 
Урал и Челябинск имело 
первостепенное значение, 
в отличии от мест прошед-
ших боев, где «места памя-
ти» были воочию видимы 
через окопы, блиндажи, 

братские могилы, минные 
поля и другие объекты. Года 
появления и исчезновения 
«мест памяти» тоже являют-
ся свидетельством этого. 

Несмотря на кажущую-
ся исчерпанность данной 
темы, обращение к ней 
выявило огромный пласт 
дальнейшего исследования, 
в том числе и для тех об-
разовательных учреждений, 
расположенных на данных 
«местах памяти», так и нося-
щих гордое имя в честь Геро-
ев прошедшей войны.

И.А. Новиков
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«на вСю оСтавшуюСя жиЗнь  
нам хватит Подвигов и Славы…»*

(о великой отечественной на страницах  
газеты «молодой учитель»)

и помнит мир спасенный!

Жизнь газетного но-
мера, на первый 

взгляд, длится день-два, от 
силы три. Но почему-то каж-
дый раз, как ни откроешь 
подшивку «Молодого учи-
теля» прежних лет, не мо-
жешь оторваться. Не толь-
ко потому, что прочитать 
подшивку газет за какой-
нибудь год – это почти что 
воспользоваться машиной 
времени. Настолько точно 
и полно (до мельчайших 
подробностей!) газета до-
носит до нас атмосферу, дух 
эпохи. В полной мере это 
относится и к материалам о 
Великой Отечественной. 

Эта тема всегда была в 
центре внимания газеты. 
Первые публикации «Не 
забудем грозовые годы» 
А. Готиной и «Полков-
ник запаса» А. Дмитриева 
появились ещё в 1961-м, 

и каждый последующий 
год был отмечен материа-
лом или серией публика-
ций к празднику 9 Мая. 
Они были разные по жан-
ру: интервью, зарисовка, 
очерк, статья, опрос – и по 
объёму, но одно было неиз-
менным: трепетное отно-
шение ав торов к героям и 
собы тиям. 

Авторы в своих материа-
лах касались самых разных 
аспектов темы:

• выпускники ЧГПИ, не 
вернувшиеся с фронтов Ве-
ликой Отечественной;

• участники войны вспо-
минают;

• ЧГПИ в годы войны;
• воспоминания детей 

военно го времени;
• каким запомнился День 

Победы 1945-го;
• из семейных архивов 

студентов ЧГПУ; 

• поколение конца XX – 
начала XXI века о Великой 
Отечественной;

• об экспедициях поис-
ковых отрядов ЧГПУ – 
ЮУрГГПУ.

• улицы Челябинска, 
названные в честь героев 
войны .  

У нас нет возможности 
подробно охарактеризо-
вать все эти публикации, 
поэтому остановимся лишь 
на некоторых из них.

Среди материалов о вы-
пускниках и преподавате-
лях ЧГПИ, оставшихся на 
полях сражений («Их было 
тысячи» (1970), «Гвардии 
лейтенант» (1975), «Один 
из первых» (1975), «Солдат 
войны» (1984), «Письма 
1945-го» (1985) и др.), осо-
бо хочется отметить публи-
кации Аллы Готиной, тогда 
сотрудника института, уви-

 * Слова из песни Вениамина Баснера на стихи Петра Фоменко из фильма с одно имённым на-
званием...
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девшие свет в 1964–1966 гг. 
Каждая – результат долгих 
и кропотливых поисков. 
Именно она познакомила 
читателей «МУ» с именами 
многих студентов и препо-
давателей ЧГПИ, погиб-
ших на фронте: Александра 
Сулимова, Семёна Мязина, 
Ивана Волкова, Мефодия 
Уварова, Евгения Кибанова, 
Веры Самойловой, Николая 
Клягина, Петра Чардымско-
го, Юлии Ичевой. После 
их имена появятся на мра-
морных плитах мемориаль-
ной стены воинской славы 
в главном корпусе вуза. Одна 
из публикаций серии – «Ге-
рои не безымянны» – откры-
вает нашу подборку.

Воспоминания препо-
давателей и сотрудников – 
ветеранов войны – о боях, 
о праздновании Дня Побе-
ды 1945-го, их размышле-
ния – без таких публикаций 
в 1960–1990-е нельзя было 
представить ни один номер 
нашей газеты к 9 Мая. В 
качестве примера упомяну 
лишь некоторые: «В Кениг-
сберге» (1965), «За город на 
Неве» (1965), «Нас остава-
лось только двое…» (1965), 
«Эстафета» (1967), «От Буга 
до Берлина» (1969), «Ради 
жизни» (1970), «Память 
сердца говорит» (1972), 
«Слово – участницам вой-
ны» (1975), «Самое памят-

ное» (1980), «По дорогам 
войны» (1983), «Триумф 
победителей» (1985), «Мы 
родились дважды» (1995), 
«Мы победили вопреки» 
(1995), «Я считаю День По-
беды самым великим празд-
ником. И он остаётся таким 
несмотря ни на что» (1999) 
и мн. др. В 1985 году студко-
ры газеты вместе с участни-
ком Сталинградской битвы 
доцентом кафедры мето-
дики физики ЧГПИ М.Н. 
Тушевым и тогдашним от-
ветственным секретарём 
А.С. Злотниковой посетили 
с экспедицией г.  Волгоград 
и прошли по местам боёв, 
в которых принимал уча-
стие Михаил Николаевич. 
Результатом этой поездки 
стал очерк «Солдат Сталин-
града», увидевший свет в 
№ 6 за 1985 г. 

Авторами этих мате-
риалов были и сами ве-
тераны: Л.Е Эпштейн, 
П.С.Садовский, М.Н. Ту шев, 
И.В. Викторов, И.В. Семё-
нов, Е.Е. Колодеж и др. – и 
студенческие корреспонден-
ты газеты разных поколе-
ний: А. Чуносов, Ю. Брызга-
лов – в 1970-е, Н. Малькова, 
Е. Корнильцева, Р. Мандае-
ва, Л.  Туфленков, Т. Лукина 
и др. – в 1980-е, И. Шестери-
кова, Н. Антипова, В.  Хари-
тонова – в 1990-е. 

Эта серия публикаций 

представлена в нашей под-
борке воспоминаниями ве-
терана, доцента кафедры 
литературы Р.Ф. Бранде-
сова «Мгновения – и вся 
жизнь», увидевшими свет в 
1980-м.

Чем больше в историю 
уходили «сороковые, ро-
ковые», тем чаще на стра-
ницах газеты появлялись 
материалы, в центре внима-
ния которых – отношение 
поколений конца XX – на-
чала XXI века к событиям 
Великой Отечественной, 
ко Дню Победы, к подвигу 
отцов, дедов, а сейчас уже и 
прадедов.

Происходили изменения 
в стране (на месте распавше-
гося СССР появилось новое 
государство – Российская 
Федерация), в обществе. И 
всё это стало причиной пе-
реоценки многих идеалов 
и установок, прежде казав-
шихся незыблемыми. И эти 
изменения не могли не най-
ти отражения на страницах 
газеты «Молодой учитель».

В 1997-м, в №№ 13–14, 
был опубликован опрос, ко-
торый студкор газеты Ири-
на Голлай провела среди сту-
дентов и преподавателей, и 
основной вопрос которого, 
намеренно провокацион-
ный, был вынесен в заголо-
вок: «Может, лучше было 
проиграть? или Что мы ду-
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маем о Дне Победы…» Сре-
ди ответов были и такие:

«НЕКТО, матфак:
– Нет, этот день ничего для 

меня не значит. Ну, если толь-
ко дедушку поздравить, и всё, 
остальных-то зачем?

ЕКАТЕРИНА Т., ист-
фак, 5-й курс:

– Я, наверное, человек ста-
рого воспитания, поэтому 
День Победы вызывает у меня 
патриотические чувства, ува-
жение к тем людям, которые 
воевали. Это день и радости, и 
скорби.

Почему нужна оговорка о 
старом воспитании? Просто 
сегодняшняя молодёжь совсем 
по-другому относится к этой 
войне, которая и для нас-то 
была далекой, а для них от-
далена не только во времени и 
пространстве, но и в понима-
нии этой войны. Я работаю 
учителем и вижу, что они уже 
не испытывают никакого чув-
ства скорби о погибших, порой 
даже можно услышать пошло-
сти...» 

К 60-летию Победы в 
редакции «МУ» была под-
готовлена книга (название 
нашей статьи повторяет её 

название), в которой были 
собраны почти все публи-
кации о Великой Отече-
ственной войне, когда-либо 
печатавшиеся на страницах 
«Молодого учителя». 

И не только «круглая» 
дата – 60-летие Победы – 
была тому причиной. А мас-
штаб свершённого всеми, 
причастными к этой Побе-
де. Мы никогда не узнаем о 
той войне всей правды, по-
тому что пересказать её не-
возможно. И не потому, что 
порой и сами участники вой-
ны отказывались это делать 
(например, известный рос-
сийский писатель Григорий 
Бакланов как-то признался: 
«Всей правды о войне я не 
расскажу никогда!»), но по-
тому, что одно дело – знать 
понаслышке, и совсем дру-
гое – пережить самому. Но 
даже «не всё», что знаем, 
потрясает, приводит в со-
стояние изумления: неужто 
такое могли сотворить, та-
кое могли вытерпеть люди 
из плоти и крови?!

Студентка из 2000-х, про-
читав в ещё только гото-
вящейся книге материал о 

Юлии Ичевой, потрясён-
ная, повторила вслух фразу 
из её письма подруге: «По-
здравь меня, Валя! Мои меч-
ты сбылись! Наконец-то я 
еду на фронт!». Нам, сегод-
няшним, трудно понять та-
кие мечты – времена сейчас 
другие. И мы другие…

…Участник войны, поэт 
Евгений Винокуров напи-
сал в одном из своих стихот-
ворений:

Это время предали преданью, 
стала исторической пора!..

Я же помню, как сухой гортанью
Мной ловилась
         Капля
  Из ведра.

Ради этого – чтобы по-
дольше не «высыхала» в со-
знании поколений память об 
этой «капле», чтобы подоль-
ше жили воспоминания хотя 
бы некоторых авторов этого 
подвига, тех из них, чья судь-
ба пересеклась с судьбой на-
шего вуза, – и публикуются на 
страницах газеты «Молодой 
учитель» материалы, посвя-
щённые событиям Великой 
Отечественной.

Н. Дегтярева
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ГЕРОИ НЕ БЕЗЫМЯННЫ*

Помните, не было безымянных героев. 
(Юлиус Фучик)

Поиски начались 
год назад, в апреле 

1963 г. Фамилии студентов и 
преподавателей, не вернув-
шихся с фронта, сообщили 
В.Г. Сержантов, В.И. Око-
роков, И.Я. Барков. По-
том работа в институтском 
архиве: книги приказов, 
личные дела выпускни ков 
1940--1941 гг. Короткие ав-
тобиографии, скупые ха-
рактеристики, зачётки  
с красными корками, 
пожел тевшие фотографии, 
на них – будущие солдаты. 
Списки фамилий с уточ-
ненными данными были 
посланы в Министерство 
обороны СССР. На запросы 
приходили краткие ответы 
из Отдела по персонально-
му учету потерь сержантов 
и солдат, из Главного управ-
ления кадров Министерства 
обороны: погиб, пропал без 
вести, умер от ран. Иногда -- 
адреса родственников.

Погиб. А как погиб? Как 
жил? О чем мечтал? Об 
этом рассказали родители, 
братья, друзья.

Отец Александра Сули-
мова прислал фотографии 

сына, его фронтовые пись-
ма, рассказал, как любил 
Саша свою будущую про-
фессию учителя истории, 
ребят, а еще – спорт и пес-
ни, любил жизнь. Но боль-
ше жизни – Родину. И когда 
потребовалось, он ушел до-
бровольцем защищать ее.

«Пусть любовь к Родине 
сделает меня истинным бо-
гатырем в борьбе за честь и 
свободу нашего народа», – 
писал он с фронта родным 
в Ашу. Он погиб в декабре 
1941 г. на Волоколамском 
направлении.

Из Верхнего Уфалея при-
шло письмо от матери Веры 
Самойловой. Вера была на 
фронте радисткой. Ее уби-
ли немцы в деревне Ради-
щево Гомельской области. 
Незадолго до извещения 
родители Веры получили 
от нее письмо, в котором 
она писала, что её предста-
вили к награде. Но осталось 
неизвестным, получила ли 
она эту награду и какую.

В Оренбургской обла-
сти живет брат Сергея Мя-
зина – Петр Николаевич. 
Он переслал хранившиеся 

у него письма лейтенанта 
Осипова – фронтового дру-
га Сергея, извещавшего о 
его гибели. Вот строки из 
этого письма, адресованно-
го на институт (лейтенант 
Осипов не знал адреса род-
ных Сергея): «Уважаемые 
товарищи! Я хочу вам сооб-
щить о героической смерти 
бывшего вашего питомца 
Сергея Мязина, окончив-
шего ваш институт весной 
1941 г. Я Сергея узнал летом 
этого года, будучи вместе с 
ним в одном подразделении 
в пехотном училище... Хо-
роший, выдержанный, пре-
данный товарищ. Вместе 
выпускались из училища, 
вместе ехали на фронт... 
Он командовал взводом, 
отчаянно водил свой взвод 
в атаку на фашистские дзо-
ты... Он погиб, находясь 
рядом со мной, утром 18 де-
кабря 1941 г. ...»

О многом рассказали ком-
плекты газеты «Челябин-
ский рабочий» военных лет: 
«Письмо гвардейцев педин-
ституту»; заметка секретаря 
комитета ВЛКСМ Л. Ша-
дриной о решении комсо-

* Это несколько публикаций из газеты «Молодой учитель» разных лет. 
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мольцев института работать 
на производстве во время 
летних каникул 1941 г.; рас-
сказ бывшего директора на-
шего института В. Старцева 
о новом отряде учителей вы-
пуска 1943 г., о связях инсти-
тута со студентами-воинами. 
Помогали в поисках и со-
трудники Челябинского об-
ластного военкомата и Об-
ластного государственного 
архива.

Так постепенно накапли-
вались сведения, факты, 

проявлялись отдельные 
черточки характеров, эпи-
зоды из жизни преподава-
телей и студентов-воинов, 
оживали пожелтевшие фо-
тографии.

Спокойный, открытый 
взгляд Ивана Волкова, не-
много исподлобья смотрит 
Женя Кибанов. У Сергея 
Мязина лицо строгое, у 
Веры Самойловой – задум-
чивое. Чуть-чуть улыбает-
ся Петр Чердымский, за-
дорно смотрит Николай 

Клягин... Так эти ребята 
смотрели на мир более 
двадцатиления лет назад. 
Так они смотрят и сейчас, 
но только с  отографий, 
извлеченных сархивных по-
лок. Они – история. Каждый 
из них – герой, ведь они 
погибли, сражаясь за Ро-
дину. И пусть их имена не 
известны всей стране, как 
имена Гастелло и Матросо-
ва, но для нас, их земляков, 
они не должны быть безы-
мянны.

А. Готина  (1964, № 18)

МГНОВЕНИЯ... И ВСЯ ЖИЗНЬ

Кажется, у Симонова 
есть афористически 

звучащие слова о том, что 
только тот народ может от-
стоять свою свободу, в кото-
ром найдутся люди, готовые 
умереть за неё...

Память о войне – священ-
на. Помнишь все. И прежде 
всего тех, кто не вернулся...

...В Финском заливе на 
Балтике всю войну наш гар-
низон держался на малень-
ком острове Лавенсаари. 
Этот неустрашимый басти-

он был окружен врагами и 
находился в его водах: на 
севере – финны, на юге и 
западе – немцы. А на восто-
ке – блокадный Ленинград, 
из которого, прорываясь 
сквозь вражеское кольцо, 
доставлялись на островок 
боеприпасы, продовольст-
вие, люди.

Мы шли на смену к одно-
му из пунктов обороны. Ря-
дом со мной был опытный 
моряк, прекрасный чело-
век, по своей гражданской 

профессии – учитель Фе-
дор Сокольвяк. (В юности 
сталкиваешься с людьми, 
влияние которых на тебя 
становится решающим. На-
верное, первое мое стрем-
ление к работе с детьми 
идет от Феди – как он вдох-
новенно и тепло говорил о 
школе). ...Шли под бомбёж-
кой немецких самолётов. Га-
сили возникающие на борту 
пожары, отбивались зенит-
ным огнём. В этом бою по-
гиб Фёдор Сокольвяк... А 
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мы пробились к острову, но 
потеряли многих друзей...

И ещё один эпизод. Со-
всем не боевой, но запом-
нился. Перед отправкой на 
фронт (а фронт – через не-
сколько улиц Ленинграда) 
отряд матросов располо-
жился в зрительном зале 
Мариинского театра (театр 
оперы и балета им. Киро-
ва). В здании театра темно и 
холодно, правое крыло его 
разбито вражеским снаря-
дом. И вот звучит команда:

– Выходи, стройся!
Ребята поднимаются с пола, 

подтягивают винтовки и ве-
щевые мешки. У одного из 
входов в зал стоит седая жен-
щина и с тревогой смотрит 
на мальчишек-матросов. 
Один из них кидает к её но-
гам бушлат – ведь все обмун-
дирование матрос носит с 
собой, а зачем ему этот груз 
перед боем? И все матросы, 
проходя перед женщиной-
матерью, надева ют на нее 
какие-то вещи... Женщина 
плачет, а ребята молча остав-
ляют ей свои подарки...

900 дней блокады Ленин-
града – эпопея неслыхан-

ного мужества советских 
людей. Балтийский флот 
вместе с сухопутными ча-
стями армии держал оборо-
ну. Память о блокаде тяжела 
и писать о ней трудно...

Лучше вспомнить самую 
сильную радость. Первыми 
услышали ликующий голос 
диктора Левитана мы, ра-
дисты, ночью в три-четыре 
часа утра 9 мая (мы стояли 
тогда под Ригой). Стихий-
но, без всякой команды мы 
стреляли вверх из всех ви-
дов оружия! Этот салют не 
забыть никогда!..

Р.Ф. Брандесов 
(1980, № 8)

 «Уже не любят слушать 
про войну», – сказал в своё 
время прекрасный поэт-
фронтовик Борис Слуцкий. 
И, наверно, поэтому каждый 
раз, когда приходит время 
готовить номер ко Дню По-
беды, перед редактором 
встаёт вопрос: как сделать 
так, чтобы тема номера не 
оставила равнодушной чи-
тателей «МУ»? (Ведь грех 
«приобщаться» к этой теме 
дежурными публикациями, 

не позволяет сделать это 
уважение к памяти павших). 

Может, провести опрос? 
Но на какую тему? Обра-
тилась за помощью к исто-
рикам. И декан факультета 
И.А. Новиков предложил 
тему, которая, как мне ка-
жется, не оставит равнодуш-
ной, вас, дорогие читатели. 
Это тема – фальсификация 
истории Великой Отече-
ственной современными 
историками. Мы предложи-

ли студентам историкам 1-х 
и 4-х курсов ответить на та-
кие вопросы:  

1. В чём вы видите по-
пытки фальсификации ис-
тории Великой Отечествен-
ной войны?

2. Назовите события, кото-
рые, по вашему мнению, под-
вергаются фальсификации.

3. Что вы посоветуете 
учителям истории, чтобы 
школьники узнали реаль-
ную правду о войне?

Опрос провела  
и подготовила к печати  

Н. Дегтярева  
(«МУ» № 6 от 6 мая 2011 г.)
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Теперь об ответах. Скажу 
честно, ответы некоторых 
первокурсников меня по-
вергли в дрожь, но, чтобы 
не искажать картину, мы 
опубликовали и их. Выво-
ды, я думаю, вы сделаете 
сами. Огромное спасибо за 
помощь в подготовке публи-
кации И.А. Новикову, декану 
исторического факультета, 
и О.Д. Бугасу, доценту ка-
федры отечественной исто-
рии, и всем студентам, при-
нявшим участие в опросе 
(даже если ответы не были 
опубликованы).

Приведённые здесь от-
веты, авторы которых при-
держиваются (или при-
держивались тогда) точки 
зрения, отличающейся от 
общепринятой, были, как 
правило, единичны. Боль-
шинство уча стников опро-
сов и в 1990-е, и в 2000-е, и 
2010-е и в последние годы 
по-прежнему говорят о 
подвиге советского наро-
да, своих дедов и прадедов 
с пиететом, восхищением 
и гордостью. Но и эти от-
дельные, редкие ответы 
сигнализируют о том, что 
уже нет прежнего единоду-
шия во взглядах на события 
1941–1945 гг. Один из упо-
мянутых нами опросов, опу-
бликованный в 2011-м, мы 
включили в нашу подборку 
и читатель, ознакомившись 
с ним, сам сможет сделать 
выводы.

Ответы были очень раз-
ные. Приведу ответ лишь 
одного участника – перво-
курсника Антона К.:

«1. Фальсификация, на 
мой взгляд, присутствует в 
том, что советское прави-
тельство выставило себя 
неповинным в случившей-
ся войне. Гитлер был не 
настолько глуп, чтобы по-
верить, что СССР не вос-
пользуется шансом напасть 
на ослабевшую после за-
тяжных боевых действий в 
Европе его страну. Если бы 
Германия не напала первой, 
это бы сделал СССР. На мой 
взгляд, Сталин был таким 
же тираном, как и Гитлер, 
ничем не лучше. Просто по 
стечению обстоятельств по-
лучилось так, что Германия 
ударила первой, а в драке 
обычно виноват тот, кто 
первый начал.

Страна-герой?! Очень со-
мневаюсь… Люди – да, они 
герои, это народ победил 
в этой войне, а не государ-
ство. Города-герои?! Бред, 
на мой взгляд. Армия Гер-
мании меньше, чем за год 
дошла до Москвы, а выпи-
нывали их с этой же терри-
тории в четыре раза доль-
ше. Из этого можно сделать 
очень плачевные выводы…

2. Мне кажется, что фаль-
сификации подвергался тот 
факт, что во время битвы 
под Москвой Сталин остал-
ся в Кремле. Враньё, на мой 

взгляд. Поступки и проводи-
мая им политика заставляет 
сделать вывод, что он бес-
честный трус. И всегда та-
ким был, даже в тяжёлое для 
страны время, но это моё 
личное мнение».

«Делая из фашистов свет-
лых рыцарей добра…»

Сергей А., 101 гр.:
1. Попытки фальсифика-

ции истории войны связаны 
с определенной идеологи-
ей. Так, пытаются оправдать 
фашистское движение и 
политику Германии, развя-
завшей войну. Говорят, что 
нападение на СССР было 
предупреждающим ударом, 
а это изменяет отношение 
современников к истории, 
делая из фашистов светлых 
рыцарей добра, чего не 
было в реальности. Попыт-
ки фальсификации связаны 
также с ролью СССР в побе-
де над Германией. На Западе 
преуменьшается эта роль, а 
некоторые вообще не знают 
о том, что СССР воевал во 
Второй мировой войне (что 
несколько некорректно, 
т.к. были, по сути, две глав-
ных страны-участницы кон-
фликта: Германия и СССР). 
Американцы (многие) уве-
рены, что заслуга в победе 
над фашистской Германией 
принадлежит исключитель-
но им (хотя США в боевые 
действия на территории 
Европы вступили только в 
1944 г.). И подобных приме-
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ров много, так как разные 
взгляды (даже не отрицаю-
щие действительность) вы-
годны для оправдания ны-
нешних событий, мыслей, 
идей.

2. Примером может слу-
жить даже дата начала вой-
ны. Если для нас это июнь 
1941 год, то для Германии 
(и ещё для многих стран, 
обиженных на Россию/
СССР) всё началось с под-
писания пакта Молотова-
Риббентропа, а выбор вре-
мени начала войны влияет 
на отношение к её харак-
теру.

Антон П., 101 гр.:
1. Во-первых, «дядя Сэм» 

пытается повернуть собы-
тия истории так, что аг-
рессором становится СССР. 
Во-вторых, украинское пра-
вительство вы ставляет бан-
деровцев героями-защитни-
ками народа, забывая факты, 
имевшие место в истории. 
А между тем для запугивания 
населения после окончания 
войны бандеровцы, прятав-
шиеся по лесам, убивали 
членов семей рядовых укра-
инцев, детям языки приби-
вали гвоздями к столу и т.д. 
«Забыв» всё это, их делают 
героями. Собственноручно 
переписывая историю, они 
уничтожают будущее своих 
потомков.

В-третьих, советские ис-
ториографы тоже не без-
грешны. Можно вспомнить 

власовцев, чьё движение, 
скорее, продолжение граж-
данской войны. Власов про-
сил немецкое командование 
создать дивизию русских 
войск для разгрома боль-
шевиков. Но гитлеровцы 
отказались, т.к. после свер-
жения большевиков Власо-
вым планировалось уста-
новить в России монархию 
и православие, а никак не 
передать её во власть наци-
стов. И ещё можно назвать 
попытки прибалтийских на-
родов выставить советских 
воинов как оккупантов, хотя 
без их вмешательства эти 
страны-«деревни» вряд ли 
бы существовали. А если бы 
и существовали, то именно 
существовали, а не жили. И 
такая политика поддержи-
вается всё тем же «дядей Сэ-
мом».

<...>
Владимир С., 101 гр.:
Попытки фальсифика-

ции, на мой взгляд, заклю-
чаются в том, что в странах 
бывшего СССР проводятся 
мероприятия по оправда-
нию и одобрению дей-
ствий националистических 
движений и организаций, 
воевавших на стороне гит-
леровской Германии. По-
литика государств бывшего 
СССР, в частности прибал-
тийских республик, направ-
лена на подмену фактов и 
переписывание истории – 
превращение Великой Оте-

чественной в освободи-
тельную войну, в борьбу за 
независимость от советской 
власти. И такая политика 
не осуждается, а в некото-
рых случаях и одобряется 
странами Запада, что ещё 
более накаляет ситуацию. 
Естественно, что такая по-
литика ведёт к массовому 
заблуждению, возрастанию 
силы националистических 
организаций, разрушению 
культурного наследия, сносу 
памятников и т.д. Как итог – 
новое поколение знает уже 
только «новую» историю, 
удобную для политиков этих 
государств и Запада.

<...>
Анастасия А., 101 гр.:
В наши дни повсеместно 

начинают забывать о Вели-
кой Отечественной войне. 
Например, если раньше в 
школе детально разбирали 
все битвы, то сейчас на изу-
чение столь значимых стра-
ниц истории отводится все-
го несколько занятий.

К тому же, родители де-
тям не рассказывают о род-
ственниках, защищавших 
границы Родины. Конечно, 
есть исключения, но даже 
если ребёнок и знает о том, 
что его дедушка или бабушка 
погибли на фронте, то дета-
лей уже назвать не сможет, 
и даже вряд ли вспомним 
дату и место, где погиб его 
родственник. Всё это свиде-
тельствует о том, что люди 
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забывают события Великой 
Отечественной войны, не 
придают им уже столь зна-
чимую роль, которая была 
ещё лет 15 назад. Но что 
ждёт поколение, забывшее 
все тягости и боли войны, 
время, когда вся страна ис-
текала кровью, но все чест-
ные люди: будь то слабый 
старик, девушка или подро-
сток – все рвались на фронт, 
готовые отдать свою жизнь 
за Родину, за чистое небо над 
головами родных и близких 
людей?

Помимо этого, каждый 
ребёнок должен знать исто-
рию своей семьи. Поэтому 
учителя должны настраи-
вать ученика на беседы о 
родственниках, участвовав-
ших в войне, на детальное, 
по возможности, изучение 
их судеб.

<...>
Марина М., 102 гр.:
1. Я вижу фальсификацию 

событий в том, что некото-
рые факты преднамеренно 
скрываются под грифом 
«секретно», не публикуются 
данные о том, сколько реаль-
но было жертв. В союзных 
республиках сносятся памят-
ники, посвящённые солда-
там-освободителям, что бы 
лю ди забывали, кто принёс 

свободу народам. Предна-
меренно открывают факты, 
обличающие жестокость рус-
ских солдат, которые якобы 
были более безжалостными 
и «зверскими», чем немец-
кие. При этом не учитыва-
ются масштабы немецких 
концлагерей, и то, что казни 
там устраивали как массовое 
зрелище для высшего света 
Германии. Намеренно пере-
двигая дату начала войны, 
пытаются представить со-
бытия так, что именно СССР 
развязал войну. 

3. Я думаю, что необходи-
мо мотивировать учеников 
на ведение исследователь-
ской работы именно в этом 
направлении.

<...>
Анастасия М., 403 гр.:
1. Некоторую роль в 

фальсификации также мог-
ла сыграть идеология пе-
риода СССР. Я здесь имею в 
виду то, что до 1956 г. исто-
рия войны рассматривалась 
с позиции культа личности, 
то есть действия, совер-
шаемые Сталиным, дава-
лись только с положитель-
ной оценки, негативные 
замалчивались. Но после 
XX съезда ситуация измени-
лась – теперь роль Сталина 
в принятии наиболее важ-

ных решений сводят прак-
тически на нет. И вообще, 
все его решения выдаются 
за неверные, повлёкшие 
только ухудшение ситуации 
на фронте. Большую роль 
в фальсификации, на мой 
взгляд, играет публицис-
тика. Эти псевдоисторики 
описывают события с пози-
ции своей ненависти к Со-
ветскому Союзу. 

2. Фальсификации подвер-
гаются события начального 
этапа войны, когда отступле-
ние Красной Армии показы-
вается только с негативной 
стороны. Но благодаря это-
му отступлению, Красная Ар-
мия не была разбита в самом 
начале войны. Отступление 
позволило превратить войну 
из молниеносной, как пред-
полагало немецкое коман-
дование, в затяжную. А за-
тяжную войну Германия не 
потянула бы.

3. Чтобы школьники узна-
ли реальную правду о войне, 
многим учителям необходи-
мо самим её сначала узнать. 
Учителям необходимо из-
учать не только советские 
учебники или современные 
российские, но и труды за-
рубежных авторов, которые 
порой более полно отража-
ют действительность. <...>*

Н.Ш. Дегтярева

*  Эта публикация отражает сугубо личностное отношение наших студентов тех лет, которые 
мало что знали и понимали о Великой Отечественной войне. Историческое сознание, его форми-
рование во многом зависят от того, как преподаётся отечественная история в школе и вузе.
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череЗ года – дорогой Памяти

и помнит мир спасенный!

Я, Галина Констан-
тиновна Павленко 

(в девичестве Филатова), и 
мой муж, Владимир Дени-
сович, – дети, рожденные 
в годы войны. Владимир 
Денисович – в самом нача-
ле, 5 июля 1941-го, а я – за 
полгода с небольшим до 
ее окончания, 20 октября 
1944 г. Тяжёлые годы оста-
вили след в отрывочных 
воспоминаниях матерей, 
в ощущениях трудного по-
слевоенного детства. Для 
нас, россиян, празднование 
страной Дня Победы вы-
зывает гордость. На Западе 
и у некоторых наших обы-
вателей (ведь интернет не 
запретишь) – неадекватную 
реакцию. У первых – по по-
нятным причинам. Ведь все 
они либо толкали Гитлера к 
войне с СССР, либо воевали 

в его рядах. Последние, на-
евшись всех видов колбас и 
сыров, считают, что сред-
ства, потраченные на празд-
нества, лучше раздать на-
селению. Не случайно ещё 
в XIX в. Ф. Энгельс писал, 
что люди превратились из 
рабов людей в рабов вещей.

Понятно, что чем даль-
ше, тем спокойнее эмоции. 
А для молодежи – это дале-
кая эпоха. И спасибо тем, 
кто в начале XXI века взор-
вал нашу память во всем 
мире шествием «Бессмерт-
ного полка».

Вот и калейдоскоп на-
ших воспоминаний не укла-
дывается только в детские 
года. Он шире. Это воспо-
минания о фронтовиках и 
тружениках тыла, которые 
прошли через нашу судьбу, 
это погружение в историю 

Великой Отечественной 
войны  нас как специалис-
тов, занимающихся данной 
темой.

Мелькают в воспоми-
наниях Владимира Дени-
совича и его мамы Марии 
Мироновны кадры – годы 
войны в глухой деревень-
ке Лебедевке Курганской 
области. «Никто не думал, 
что отец-пастух, непризыв-
ной, больной, окажется в 
трудармии родной. А в со-
рок третьем – похоронка. 
И не видать отца ребенку». 
Это случилось в далеком от 
д. Лебедевки Курганской об-
ласти г.Ревда Свердловской 
области.

Моя мама, Клавдия Ми-
хайловна Филатова (в деви-
честве Старчина), приехав 
из родного г. Темникова 
Мордовской АССР в Челя-
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бинск, работала медицин-
ской сестрой в детской 
больнице ЧТЗ. Документ о 
прохождении полного мед-
сестринского курса она по-
лучила в мае 1941 г., хотя на-
чало было положено еще в 
Ленинграде в медицинском 
училище после окончания 
9-го класса. В 1943 г. она вы-
шла замуж и в начале октя-
бря 1944 г. ушла в декрет. 
Красная Армия освободила 
большую часть нашей тер-
ритории, и государство оза-
ботилось демографической 
ситуацией в стране. В этот 
год был принят Указ Пре-
зидиума Верховного Сове-
та СССР, увеличивающий 
предродовой и родовой от-
пуск на 12 рабочих дней. Он 
становился соответственно 
35 и 42 календарных дня.

Далее война просачива-
лась в нашу жизнь своим 
прошлым через людей, во-
евавших или трудившихся 
в тылу в эти огненные суро-
вые годы. Мы обязательно 
вспоминаем их с Владими-
ром Денисовичем. И сразу 
хочу отметить, что это было 
замечательное интеллигент-
ное поколение с тактичным 
отношением к молодежи, 
хотя и требовательное, но 
с добрым сердцем. 

Сначала муж часто вспо-
минает начальника дизель-
моторного цеха № 2 на 

ЧТЗ, труженика тыла, к ко-
торому поступил в цех по-
сле окончания техническо-
го училища. Затем встретил 
по-отцовски доброе и тре-
бовательное отношение ко-
мандиров во время службы 
(1961–1964 гг.). Они были 
участниками Великой Оте-
чественной войны. Види-
мо, этим объясняется отсут-
ствие дедовщины в те годы.

В 1964 г. мы оба посту-
пили на историко-фило   - 
логический факуль тет ЧГПИ, 
который вско ре был раз-
делен на два само стоя-
тельных факультета: фило - 
  логический и истори ко-
педагогический. Фронто-
вики факультета о себе 
никак не заявляли, даже по-
сле 1965 г., когда впервые 
страна стала отмечать день 
Победы. Ни орденов, ни 
орденских планок они не 
носили. Нашим куратором 
стал Семен Анисимович 
Сидоренко, фронтовик со 
сложной военной судьбой, 
подробности до нас дош-
ли только в 80-е гг. Он по-
терял жену с двумя детьми 
в блокадном Ленинграде, 
добровольцем  переводчи-
ком ушёл на фронт, попал 
в плен. И это отразилось на 
его судьбе долгие годы. У нас 
он преподавал канди датом 
исторических наук, а в 70-е 
стал первым на Южном 

Урале доктором по отечест-
венной истории. В 60-е гг. 
доходили слухи, что Семён 
Анисимович пытался вос-
становиться в партии. Но, 
увы. Это произошло только 
в 70-е гг. Помнится, с каки-
ми он к нам, казалось бы, 
взрослым первокурсникам 
(по хрущевской реформе 
большинство поступило 
со стажем работы или по-
сле службы в армии), от-
носился с уважением и по-
ниманием. Мы разучились 
учиться. С.А. Сидоренко 
первым из преподавателей 
предложил давать к экза-
мену творческие вопросы. 
Если по билету студент бу-
дет «плавать», то творче-
ский вопрос выручит. Про-
валов на экзамене не было. 
Он присутствовал на всех 

С.А. Сидоренко
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наших политинформациях 
и комсомольских зачетах. 
И, когда я уже работала на 
кафедре истории СССР, 
в октябре 1979 г., он вы-
ступил на защите моей дис-
сертации по теме Великой 
Отечественной войны и 
очень гордился, что под-
держал свою выпускницу.

Фронтовиками были на-
ши преподаватели, а потом 
коллеги по факультету. Мы 
даже не подозревали, что 
это были ГЕРОИ.

Василий Егорович Че-
тин, бывший учитель на-
чальных классов, на фронт 
ушёл десантником, но из-за 
ранения оказался в сухопут-
ных войсках. Прошагал че-

рез всю Европу до Берлина. 
После Победы некоторое 
время оставался в числе тех, 
кто выполнял обязанности 
по наведению порядка и 
охраны. Под Сталинградом 
обучал маршевые батальо-
ны  перед отправкой через 
Волгу. Дважды форсировал 
Днепр, а затем Южный Буг, 
Днестр, участвовал в Ви-
сло-Одерской операции. 
В 70-е гг. он заведовал кафе-
дрой истории СССР. 

Иван Васильевич Семё-
нов служил военным пере-
водчиком и помощником 
начальни ка разведки диви-
зии, а затем корпуса. Тоже 
был заведующим кафедрой   
истории – зарубежных стран. 
Оба награждены многими 
медалями и орденами Крас-
ной Звезды и Отечествен-
ной войны 2-й степени. 

Владимир Михайлович 
Антропов служил в пехоте, 
из-за контузии был демоби-
лизован. 

Андрей Петрович Абра-
мовский – летчик-стрелок 
на бомбардировщиках. Вое -
вал на ИЛ-4. Совершил 
более 50 вылетов. Имел 
много медалей и орден 
Отечественной войны 1-й 
степени. Позже он защитил 
кандидатскую и докторскую 
диссертации. В конце 70-х 
ушел на заведование кафе-

дры института куль туры, а 
затем в открывшийся уни-
верситет. Высокий профес-
сионализм, интеллигент-
ность и юмор бывших 
фронтовиков вызывали у 
студентов и коллег призна-
ние и любовь.  

Такими же были тружени-
ки тыла. Они были не просто 
доброжелательными,они 
любили студентов, как сво-
их детей.

Ирина Алексеевна Фи-
липпова – до поступления 
в вуз в своем микрорайоне   
возглавляла тимуровскую 
команду школы № 1 имени 
Ф. Энгельса, г. Челябин-
ска, а которой училась, а 
1942 г., став студенткой 

В.Е. Четин И.В. Семёнов
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ЧГПИ, помога ла в госпи-
талях, работа ла на очистке 
снега с железнодорожных 
путей. В будущем благодаря 
её заведова нию кафедрой 
теории методики пионер-
ской и комсомольской ра-
боты студенты факультета 
получили опыт работы 
в меж дународном лагере 
«Артек» и всесоюзном «Ор-
лёнок».

Лия Григорьевна Май-
зель и Лидия Георгиевна 
Туркина после оконча-
ния педагогических вузов 
учительствовали в годы 
войны: Лия Григорьевна в 
Челябинске, а Лидия Геор-
гиевна – в семилетней шко-
ле Кабардино-Балкарской 
АССР. Обе они были жен-

щинами мудрыми, яркими 
профессионалами. 

Вся экспериментальная 
работа по внедрению но-
вых методов обучения и в 
вузе, и в школах лежала на 
Л.Г. Майзель. 

Л.Г. Туркина, читавшая 
древний мир, увлекла ни 
одно поколение студентов 
археологическими раскоп-
ками в Причерноморье.

Л.Г. Туркина и В.Е. Че-
тин были семейной парой. 
Они, как и С.А. Сидоренко, 
в сентябре 1966 г. побывали 
на нашей свадьбе. В 70-е гг. 
при декане Л.Г. Туркиной 
историко-педагогический 
факультет стал лучшим в 
вузе. Двери квартир этих 
женщин всегда были откры-
ты для студентов, готовых 
им помочь. 

Борис Васильевич Григорь-
ев,  в прошлом декан факуль-
тета и заведующий кафедрой 
истории СССР, в годы вой ны 
работал на авиационном  за-
воде в Омске. Мобилизовали 
его туда прямо со студенче-
ской скамьи педагогическо-
го вуза. Оба преподавателя, 
В.Е. Четин, и Б.В. Григорьев, 
заложили кирпичики  исто-
рических знаний о Вели-
кой Отечественной войне. 
Борис Васильевич вёл у нас 
советский период. Он тре-
бовал, чтобы мы видели в 
пространстве и во времени 
военные действия на раз-

личных фронтах. Как это 
потом мне помогло в про-
фессиональной работе по 
теме. Сколько не писала ста-
тей, книг, всю работу тыла 
пропускала через события 
на фронте, не говоря уже о 
его занятиях со студентами, 
которых вовлекала в про-
живание боевых операций.

У Василия Егоровича 
писала курсовую работу 
«Женщины Челябинской 
области в годы Великой От-
ечественной войны». Увле-
клась так, что опрашивала 
медицинских работников. 
Естественно, они рассказы-
вали и о трудностях, и про-
блемах того периода. Но 
время для таких материалов 
тогда ещё не пришло. Не 

И.А. Филиппова Л.Г. Майзель
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разрешали, хотя шёл 1967 г. 
И Василий Егорович, буду-
чи осторожным человеком, 
попросил этот материал не 
давать. Весь курс он водил в 
государственный архив, где 
нам давали возможность 
ознакомиться с подлинны-
ми документами периода 
Великой Отечественной 
вой ны. Жаль, что в те годы 
не писали дипломных работ. 
Все преподаватели, кро-
ме Л.Г. Майзель, окончили 
московские аспирантуры, 
И.А. Филиппова – при на-
шем вузе, и стали канди-
датами наук, доцентами. 

Тяжёлое военное дет-
ство в Челябинске было 
у Людмилы Константинов-

ны Матюхиной, нашего та-
лантливого преподавателя, 
кандидата исторических 
наук, доцента, в прошлом 
декана факультета. Позже 
ее воспоминания легли на 
страницы наших книг «Ог-
ненный рубеж фронта и 
тыла. Челябинская область 
в 1941–1945», изданной в 
2005 г. и «Через горнило во-
йны к Победе. 1941–1945» – 
в 2020. Нельзя не проник-
нуться переживаниями,   
охватившими маленькую 
девочку с её подружкой. 
1 сентября 1941 г. в поис-
ках школы, в которой пер-
воклассникам предстояло 
учиться: всюду были развер-
нуты  госпитали.

Воспоминания поколе-
ния тех лет – это особая 
тема в книге. Приглашая 
на встречи к студентам ве-
теранов войны, я пыталась 
уловить в их рассказах ма-
териал, которого не было в 
литературе. Благодаря это-
му читатель может найти 
ответ о причинах лобового 
танкового сражения под 
Прохоровкой, или, по вос-
поминаниям Г.П. Лебедева, 
узнать о том, как удалось 
под Сталинградом ликвиди-
ровать отступление пехоты 
из-за остановившихся тан-
ков. Оживил страницы кни-
ги рассказ Е.С. Рудольской, 
заслуженного учителя Рос-
сийской Федерации, о её 

Встреча с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла на истфаке.
Слева направо: Г.П. Лебедев, участник Сталинградской битвы, и преподаватели Г.К. Павленко,  

Л.Г. Майзель, В.Е. Четин, И.А. Филиппова
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выступлении в госпиталях. 
Владимир Денисович уже 

с первого курса увлекся на-
учной работой и в течение 
всех лет учебы выходил на 
разные уровни конкурсов – 
от областного до Всероссий-
ских и Всесоюзных с темой 
«Комсомол Челябинской об-
ласти в годы Великой Оте-
чественной войны». Не раз 
становился их лауреатом. 
Благодаря этому привлек 
внимание ещё одного наше-
го талантливого наставни-
ка, заведующего кафедрой 
истории КПСС доктора 
исторических наук, профес-
сора Н.К. Лисовского, позд-
нее ставшего руководителем 
учёного совета по защитам 
кандидатских диссертаций .  

После окончания вуза, 
осенью 1968 г., он пригласил 
Владимира в аспирантуру, 
предложив расширить тему 
«Комсомол Южного Урала 
в годы Великой Отечествен-
ной войны». В 1972 г. состая-
лась защита его диссертации 
в г. Свердловске

Сам Николай Кузьмич, 
до войны после службы 
на Тихоокеанском флоте, 
с сентября 1937 г. работал 
учителем истории в школе, 
директором Нижнеувель-
ской неполной средней шко-
лы, директором Троицкого 
педагогического училища, 
одновременно учился на 
заочном  отделении ЧГПИ. 
Окончив исторический фа - 
культет в феврале 1941 г.,  

был назначен инструктором 
отдела школ и вузов и со-
трудником отдела пропа-
ганды и агитации обкома 
ВКП(б). Позже, в декабре 
1979 г., уже в совете ЧГПИ, 
у Н.К. Лисовского, я защи-
тила кандидатскую диссер-
тацию по трудовым резер-
вам Южного Урала в годы 
Великой Отечественной 
войны. Военный период и 
наши темы ему были близ-
ки и дороги. 

Мы благодарны нашим 
наставникам – людям фрон-
тового поколения. Памя-
тью им являются наши мно-
гочисленные публикации 
о Великой Отечественной 
войне, которые выходят и 
по сей день.

Г.К. Павленко

Н.К. Лисовский Л.К. Матюхина В.Д. Павленко
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веСна  XXI  веКа

Посвящается Куприянову Владимиру Андреевичу,  
участнику Великой Отечественной войны в битве под Москвой  

и труженику завода «Сигнал» в годы войны, г. Танкоград,  
в настоящее время жителю Ленинского района  г. Челябинска  

и доброму другу ЮУрГГПУ, не раз выступавшему  
в его стенах перед студентами и детьми из «Малибу»

и помнит мир спасенный!

На параде подружилась с ветераном,
Дочкой он назвал меня своей.
Без отца в семье осталась рано –
Не утихла боль печальных дней.

А солдат смотрел на мир с любовью –
Расцветал в душе победный Май,
И сияло небо голубое
Ангелами белых птичьих стай.

Сквозь туманную вуаль сирени
И печалящий маньчжурский вальс
Память раскрутила ленту времени –
И боец поведал свой рассказ.

* * *
Весь в отца (а тот был славный воин!)*,
В сорок первом сын-юнец рискнул
Стать отцовских подвигов достойным –
Биться ополченцем за Москву.

Далеко до совершеннолетья…
Он взрослел в лихих сороковых –
Юный очевидец лихолетья –
Маленький солдат боёв былых.

Всенародно выдержали натиск,
Защитили матушку-Москву.
…Он эвакуирован в Челябинск,
В Танкоград наш, на завод, к станку.

Стар и мал ковал тогда победу,
Не в бою, так в доблестном труде.
Не сломили лет военных беды,
Каждый верил свято, что в судьбе

Будет и безоблачный, и чистый,
Как сейчас, цветущий дивный май:
Вместо грома войн – рассвет лучистый,
Тишина… лишь щебет птичьих стай.

* Отец героя стихотворения А.А. Куприянов был участником  двух  воин – Первой мировой 
(1914–1918 гг.) и Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.).
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22 июня 2019 года у Вечного огня со студентами ЮУрГГПУ

Лето 2017 года. С детьми после выступления в лагере «Малибу» в ЮУрГГПУ 
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* * *
А герой наш всё же стал курсантом –
Воплотил после войны мечту.
Восемнадцати достиг он в сорок пятом…
Но во тревожных снах видится ему,

Будто лязгающим чёрным танком
Враг ползёт на подступах к Москве –
И припал к земле юнец с гранатой,
Чтобы нам в свободной жить стране.

Снится, как челябинским мальчишкой,
От усталости на трудовом посту –

Засыпает – и не с книжкой под подушкой, 
А на ящике с патронами в цеху.

Лишь с рассветом боль в груди стихает,
За окном шумит зелёный сад,
Ставший родиной второй, встречает
Утро мирное любимый Танкоград.

* * *
Названным отцом и старшим другом
Я горжусь отнюдь не напоказ.
Прихожу к нему за ручку с внуком,
Чтоб услышал дедушкин рассказ.

О.Э. Карпенко

Май 2019 года. После праздничного концерта в ЮУрГГПУ, посвящённого Дню Победы.
Слева направо: М.В. Садкова, В.А. Куприянов, О.Э. Карпенко, А.А. Готина



Музейный вестник № 44  • спецвыпуск

161

выПуСКниК челябинСКого  
ПедагогичеСКого –  

герой СоветСКого СоюЗа
а.и. невЗгодов:  

новые доКументы архивов  
челябинСКой облаСти

В год 75-летия Великой 
Победы мы не можем 

не рассказать о выпускнике 
нашего вуза – Герое Совет-
ского Союза Андрее Ивано-
виче Невзгодове. Несмотря 
на то, что краткие биогра-
фические справки о А.И. Не-
взгодове присутствуют в эн-
циклопедических изданиях, 
историко-краеведческих 
публикациях, в материалах 
периодической печати, од-
нако, некоторые факты его 
биографии неизвестны или 
размыты. 

Благодаря информаци-
онным проектам «Память 
народа», обобщенного бан-
ка данных «Подвиг народа», 
введению в научный обо-

рот размещенных на них 
материалов Центрального 
архива Министерства обо-
роны, новым документам, 
обнаруженным в Объеди-
ненном государственном 
архиве Челябинской обла-
сти, в архивах Златоустов-
ского городского округа и 
Южно-Уральского государ-
ственного гуманитарно-пе-
да гогического университе-
та, удалось восстановить 
многие недостающие фак-
ты биографии Андрея Не-
взгодова. Результаты по-
иска были представлены в 
42-м выпуске «Музейного 
вестника Южно-Уральского 
гуманитарно-педагогического 
университета» – «Герой Со-

ветского Союза Андрей Не-
взгодов» [8].

Несмотря на это, некото-
рые факты биографии  на 
тот момент не удалось уста-
новить, особенно это каса-
лось начальной, дозлатоу-
стовской страницы жизни, 
а также учебы Андрея Не-
взгодова на историческом 
факультете и причины его 
отчисления из института. 
«История» не стоит на ме-
сте и даёт порой неожидан-
ные успехи. Поэтому даль-
нейший поиск в архивах 
Челябинской области дал 
положительный результат, 
но привел к неожиданному 
повороту в биографии и 
судьбе нашего героя.

Солдаты мы. и это наша слава!
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В архиве Златоустовско-
го городского округа уда-
лось найти следственное 
дело его отца об осужде-
нии за побег из лагеря рас-
кулаченных на Украине за 
изменение своей фамилии 
и скрытия своего социаль-
ного происхождения, а в 
Объединенном государст-
венном архиве Челябин-
ской области в протоколах 
заседаний парткома и пар-
тийных собраний ЧГПИ 
о причинах его отчисле-
ния в 1937 г. Остановимся 
на некоторых моментах 
из этих документов. Более 
подробно с ними можно по-
знакомиться в публикации 
«У него кандидатскую кар-
точку похитил классовый 
враг». Герой Советского Со-
юза А.И. Невзгодов: новые 
документы архивов Челя-
бинской области» в матери-
алах третьей региональной 
научно-практической кон-
ференции «Архив в социу-
ме – социум в архиве», про-
веденной Государственным 
комитетом по делам архи-
вов Челябинской области 
и Объединенным государ-
ственным архивом Челя-
бинской области 22 мая 
2020 г. [7].

Занимаясь поиском недо-
стающих материалов к био-
графии Андрея Невзгодова, 
мы попытались найти дан-

ные на его отца, как предпо-
лагали, Ивана Невзгодова, 
так как Андрей указал его 
место работы – Златоустов-
ский металлургический за-
вод. В архиве Златоустов-
ского городского округа 
в фонде «Златоустовский 
металлургический завод» в 
картотеке личного состава 
данных на Ивана Невзгодо-
ва не оказалось, но сохра-
нилась личная карточка ра-
бочего на его мать. Каково 
же было наше удивление, 
когда мы с ней познакоми-
лись, в ней значилась – Не-
взгода Мария Максимовна, 
1902 года рождения, убор-
щица школы ФЗО с 1 сен-
тября 1931 г. по 28 августа 
1934 г., проживающая по 
улице Герцена в доме № 4 
[2]. Таким образом, удалось 
выяснить первоначальную 
(настоящую) фамилию Ан-
дрея Невзгодова – «Невзго-
да» и время приезда в Зла-
тоуст.  

Следствие отца Андрея 
Невзгодова началось 4 сен-
тября 1935 г., когда помощ-
ник уполномоченного от-
дела уголовного розыска 
Златоуста постановил про-
извести предварительное 
расследование по призна-
нию преступления Апане-
вичем он же Невзгодой Ива-
ном Васильевичем, который 
«является раскулаченным, 

бежал из ссылки и скрывал-
ся в Златоусте по поддель-
ным документам» [1, л. 15]. 
Апаневич-Невзгода Андрей 
Иванович был задержан 3 
сентября 1935 г. [1, л. 23–23 
об]. Во время допроса за-
держанный, отвечая на 
вопросы следователя, рас-
сказал свою биографию, из 
которой прояснились годы 
жизни Андрея Невзгодова 
на Украине и его начальный 
период в Златоусте, некото-
рые факты довольно инте-
ресны и любопытны.   

Вопрос Невзгоде И.В.: 
расскажите вашу автобио-
графию.

Ответ: родился в 1886 г. в 
деревне Ново-Михайловка 
Врадиевского района Одес-
ской области [на самом 
деле – Херсонской губер-
нии] в семье крестьянина-
бедняка, до 1908 г. жил 
на иждивении родителей. 
С 1908 г. имел свое сельское 
хозяйство, после револю-
ции 7 га земли, хату, две ло-
шади, две коровы. В 1928 г. 
облагался твердым обложе-
нием, в 1929 г. лишен права 
голоса и хозяйство было 
приравнено к кулацкому. 
В 1931 г. раскулачен и аре-
стован, пробыв под заклю-
чением один месяц в Люба-
шевском районе Одесской 
области сбежал из заключе-
ния, приехал в г. Златоуст и 
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поступил работать на стро-
ительство военного город-
ка плотником. Проработав 
шесть месяцев, 1 декабря 
1931 г. по собственному же-
ланию уволился и поступил 
работать конюхом на кон-
ный двор металлургическо-
го завода.

Вопрос Невзгоде: рас-
скажите о ваших близких 
родственниках, их имена, 
фамилии, адреса.

Ответ: в Златоусте про-
живают мои близкие род-
ственники <…> сын Невзго-
да Андрей Иванович, 15 лет, 
проживает вместе со мной 
по улице Герцена…

Вопрос Апаневичу: ска-
жите, что вас заставило ме-
нять фамилию на Невзгоду.

Ответ: менял фамилию 
Апаневич на Невзгоду, что-
бы меня не разыскали и не 
привлекли к ответственно-
сти за побег из-под ареста.

Вопрос Апаневичу: ка-
ким путем вы достали до-
кументы на жительство на 
фамилию Невзгоды Ивана 
Васильевича.

Ответ: у меня имелась 
старая справка из сельсове-
та со штампом и печатью, 
исписанная карандашом. 
Я резинкой стер писаное 
карандашом и сам написал 
себе справку, что я являюсь 
Невзгодой Иваном Василье-
вичем по соцположению 

бедняк, сам подпи-
сал за председателя 
и секретаря сельсо-
вета, по прибытию 
в г. Златоуст по этой 
справке получил па-
спорт сроком на три 
года.

 Вопрос Апаневи-
чу: скажите где нахо-
дится справка, по ко-
торой вы получали 
паспорт.

Ответ: справка по 
которой я получал 
паспорт находится у 
моего сына Невзго-
ды Андрея Иванови-
ча, который учится 
в геологоразведочном 
техникуме в г. Миассе.

Вопрос Апаневичу: ска-
жите ваш сын Невзгода Ан-
дрей Иванович тоже прожи-
вает под чужой фамилией?

Ответ: мой сын Андрей 
Иванович настоящая его 
фамилия Невзгода по фа-
милии второй моей жены, 
с которой я не расписался 
и вписан в паспорт матери 
Невзгода Марии Макси-
мовны, по окончании сына 
семилетки в г. Златоусте по 
моей поддельной справке 
о соцположении поступил 
учиться в геологоразведоч-
ный техникум в г. Миассе 
[1, л. 18 об–22].

В результате проведен-
ного следствия Ивану Ва-

сильевичу народным судом 
1-го района города Зла-
тоуста 29 сентября 1935 г. 
был вынесен приговор …  
Апаневича-Невзгоду Ива-
на Васильевича в силу ст. 
82 и 72 УК подвергнуть в 
виде наказания сроком на 
три года, меру пресечения 
оставлению содержанием 
под стражей…» [1, л. 1].

В момент следствия, 
20 сентября 1935 г., уполно-
моченный Златоустовского 
уголовного розыска напра-
вил запрос начальнику Миас-
ского районного отделения 
милиции, что «в Миасском 
геолого-разведочном тех-
никуме учится Невзгода Ан-

Андрей Невзгодов. 1935 год
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дрей Иванович, последний 
устроился туда по поддель-
ной справке о соц[иальном] 
происхождении его отца, 
настоящая фамилия кото-

рого Апаневич, лишенный 
права голоса в 1929 г. и в 
1931 г. раскулачен и аресто-
ван для ссылки, в этом же 
году бежал из Любашевско-

го района Одесской обла-
сти и до сих пор скрывался 
в Златоусте под фамилией 
Невзгода, нами он аресто-
ван примите меры к сыну» 
[1, л. 5].

В ответ это ходатайство 
за подписью начальника 
отделения милиции Миас-
ского района от 28 декабря 
1935 г. приходит ответ, что 
«Невзгода, который из Ми-
асского техникума, бросив 
учебу, выбыл неизвестно 
куда» [1, л. 3]. Кроме того, 
приложено личное дело сту-
дента Миасского техникума 
Андрея Невзгодова. Таким 
образом, осенью 1935 г. он 
учился в Миасском техни-
куме, что не было известно 
ранее. 

Личное дело «Невзгодов 
Андрей» включает в себя 
обложку тетради 1930-х гг. 
светло розового цвета с 
портретом В.И. Ленина [1, 
л. 7], в которую вложены 
различные документы, ка-
сающиеся ранней биогра-
фии Андрея Невзгодова: за-
явление о приеме и приказ 
об отчислении из технику-
ма, записка Невзгодова об 
утере им метрической запи-
си о рождении, заверенная 
справка об окончании им 
4-х классов школы на укра-
инском языке.

В справке за подписями 
директора и учителей До-

Заявление-анкета Андрея Невзгодова о приёме  
в Миасский горный техникум стр. 1, 5 июня 1935 года 

 Архив Златоустовского городского округа
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бражановской 4-х летней 
трудовой школы от 15 июня 
1931 г. указано, что с 1927 
по 1931 г. Андрей Невзгодов 
обучался с 1-го по 4-й класс: 
«Посвiдчення. Дасться це 
посвiдчення педагогiчною 
Радою Доброжанiвської 
4х рiчної трудової школы 
Любашiвського району 
Низгодi Андрiю Iвановому 
изо нарлдився 1919 року, 
в тiм, що вiн вступив до 
школи 1927 року i закiнчив 
1931 року, опанувавши зна-
ниям й умiнням з програму 
Н.К.О.У.С.Р.Р. для 4х рiчних 
трудшкiл» [1, л. 9].

В заявлении Андрея Не-
взгодова о его приеме в Ми-
асский горный техникум от 
5 июня 1935 г. присутствуют 
сглаженные данные биогра-
фического характера и со-
циального положения его 
семьи «имели небольшое 
хозяйство, наёмным тру-
дом не пользовались», не 
дающие нам каких-то новых 
сведений о нём или о его се-
мье. Ни в его заявлении, ни 
в справке об окончании 4-х 
классов в дате его рождения 
указан только год – «1919». 
Однако мы можем увидеть 
фотографию шестнадцати-
летнего Андрея и прочитать 
дату окончания им 7-летки в 
Златоусте – 1 июня 1935 г., 
что Андрей Невзгодов 
член ВЛКСМ с 1934 г., би-

лет № 1132, занимался сбо-
ром членским взносов (он 
даже указал – “збориря”), в 
месте проживания значит-
ся не только улица и дом, 

но и комната в квартире и 
зарплата отца «работает на 
конном дворе мет. завода, 
конюхом сред. месяч. зар. 
80 р.», на его заявлении сто-

Обложка личного дела студента  
Миасского горного техникума Андрея Невзгодова 1935 год.  

Архив Златоустовского городского округа
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Сведение об окончании Андреем Невзгодовым Доброжановской 4-классной трудовой школы  
Любашевского района в 1927 году на украинском языке. Архив Златоустовского городского округа
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ит заверяющая его данные 
подпись директора школы, 
которую он окончил и пе-
чать, на которой мы можем 
прочитать «Государства 
фабрично-заводская семи-
летка № 8» [1, л. 12–13]. 
Таким образом, Андрей 
Невзгодов окончил школу-
семилетку № 8 Златоуста.  

Приказ за № 148 от 21 
ноября 1935 г. за подписью 
заместителя директора 
Кабанова свидетельству-
ет об отчислении Андрея 
Невзгодова из Миасского 
горно-металлургического 
техникума: «Студента 1 кур-
са Невзгодова Андрея Иван. 
из техникума исключить 
как самовольно оставивших 
учебу» [1, л. 6].

26 июня 1937 г. Андрей 
Невзгодов подал заявление 
о поступлении на истори-
ческий факультет Челябин-
ского педагогического ин-
ститута [6, л. 23], выдержал 
вступительные испытания 
и был зачислен на первый 
курс. Его отец уже вышел 
на свободу и работал на 
металлургическом заводе 
им. Сталина, пользуясь все-
ми правами [11, л. 145]. На 
историческом факультете 
Челябинского педагогиче-
ского института Андрей Не-
взгодов проучился недолго, 
так как 17 октября 1937 г. 
его отчислили, как указа-

но в приказе «за хранение 
контрреволюционной ли-
тературы и передачу ее для 
чтения студентам из числа 
студентов исключить без 
права поступления в дру-
гие вузы» [3, л. 5]. 7 января 
1938 г. Андрея Невзгодова 
отчислили второй раз, из-
менив предыдущую форму-
лировку: «с правом посту-
пления» [3, л. 22].

Почему именно 17 октя-
бря 1937 г. студент 1-го кур-
са исторического факульте-
та Андрей Невзгодов был 
отчислен из института, да 
еще с такой формулиров-
кой «за хранение контрре-
волюционной литературы 
и передачу ее для чтения 
студентам» – «настоящий 
враг народа», который, как 
минимум, входил в контрре-
волюционную организацию 
или даже из однокурсников 
организовал. Ее щупальца 
проникли во многие райо-
ны Челябинской области, 
откуда приехали однокурс-
ники, ячейки имелись на 
ЧТЗ – однокурсница Не-
взгодова – Лия Майзель, 
супруг которой работал 
инженером на заводе, и на 
металлургическом заводе 
Златоуста, и в управлении 
НКВД области – муж сестры 
их сотрудник. Наличие ком-
прометирующих фактов 
биографии еще более усугу-

бляло «контрреволюцион-
ную сущность врага народа»: 
не состоит в рядах ВЛКСМ, 
из семьи кулаков, отец бе-
жал из заключения, получил 
срок и отбывает его, скрыл 
свою настоящую фамилию – 
«Невзгодов» – «Невзгода» – 
«Апаневич». Что бы делала 
контрреволюционная орга-
низация – полет фантазии 
был огромный – здание ин-
ститута и общежития стро-
ились долго, наличие про-
счетов в проекте, плохая 
организация питания сту-
дентов и их неуспеваемость, 
не сообщали (доносили) о 
враждебных происках пре-
подавателей И.В. Новака, 
Д.Е. Хайтуна и других, кото-
рые рекомендовали для чте-
ния студентам враждебную, 
классовочуждую литерату-
ру. Тем более, что примеры 
были: «студентка истфака 
на собрании факультетов 
в своем выступлении вы-
разила соболезнование се-
мьям расстрелянных троц-
кистов» [9, л. 12]; «студент 
перетаскивал бюст т. Стали-
на за уши, а группа вся смея-
лась» [9, л. 41]; летом 1936 г. 
была задержана «группа 
студентов-фашистов, восхва-
лявших Гитлера»; подпольно 
«действовал» «Союз идей-
ной молодежи» [4, л. 70, 74].  

Что-то спасло Андрея 
Невзгодова от ареста, след-
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ствия и <…> Почему же от-
числили 17 октября? – от-
вет оказался не таким уж 
и сложным. Андрей Не-
взгодов стал заложником 
судьбы директора Челябин-
ского педагогического ин-
ститута И.К. Зеленского. 16 
октября его на заседании 
партийного собрания ин-

Грамота Героя Советского Союза Невзгодова А.И.  
Из архива дочери

ститута исключили из пар-
тии и выразили вотум недо-
верия как директору. Среди 
его рьяных противников, 
развернувших травлю, ока-
зались не только коллеги 
Ивана Кондратьевича по 
работе, но и студенты исто-
рического факультета, и 
однокурсники Андрея Не-

взгодова. В протоколах за-
седаний парткома и партий-
ных собраний института за 
1937 г. перипетии событий 
довольно хорошо просле-
живаются. Что им было до 
судьбы какого-то однокурс-
ника «Невзгодова», если 
они выкинули из институ-
та и отправили на эшафот 
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директора Зеленского. Бог 
им судья – многие из них 
занимали после различные 
должности в институте и в 
школах области.

Познакомившись с про-
токолами заседаний партий-
ного комитета и партийный 
собраний Челябинского пе-
дагогического института за 
1937 г. остановимся только 
на некоторых высказывани-
ях, которые звучали из уст 
студентов исторического 
факультета, членов партии 
и парткома института, на-
чиная с конца августа, когда 
Андрей Невзгодов был за-
числен на 1-й курс истори-
ческого факультета. Мы не 
будем называть их имена и 
фамилии. Не они винова-
ты – виновато время, в кото-
ром они оказались – строй-
ными рядами, как можно 
быстрее, дойти до цели – 
всеобщего счастья. Кто им 
мешал, кем бы он ни был, 
какую бы должность ни за-
нимал, должен был сойти с 
их дороги. «Обсуждая мате-
риала процесса параллель-
ного центра мы все едино-
душно должны потребовать 
расстрела этих гадов. У себя 
в организации мы должны 
удвоить свою большевист-
скую бдительность. Мы не 
должны забывать, что у нас 
в парторганизации были ис-
ключены из рядов ВКП(б) 

контрреволюционер Новак , 
троцкист Щукин – бывший 
директор института, Семе-
нов, который укрывал руки 
фашистов студентов инсти-
тута, осужденных НКВД. 
Мы должны усилить рабо-
ту на всех участках педин-
ститута» [9, л. 9]; «Нужно 
к этим гадам применить 
высшие меры наказания» 
[9, л. 9 об]. И таких приме-
ров в протоках партийных 
собраний в высказываниях 
студентов и преподавателей 
предостаточно… 

Знал ли об этом Андрей 
Невзгодов, который не бу-
дучи комсомольцем, жил 
«несоветской» жизнью: 
«Поэтому я встречалась с 
ним только в группе во вре-
мя занятий» [6, л. 24], как 
написала его одногруппни-
ца М.А. Ухова в своих вос-
поминаниях о нем. Истори-
ческий факультет, да и весь 
институт был еще неболь-
шой. Размещался он здании 
на улице Тимирязева, где 
сейчас лицей № 11. Лекция 
для всех трех факультетов 
по педагогике, психологии, 
политэкономии проходили 
вместе [5, л. 9–10]. Кроме 
того, проживая в общежи-
тии, в комнате на 20 и более 
человек – не знать об этом 
было невозможно…

Раз директор – «враг», 
потворствует «врагам»: де-

канам исторического факуль-
тета И.В. Новаку, Д.Е. Хай-
туну, преподавателям, то и 
вокруг должны быть «вра-
ги» – однокурсники, студен-
ты других факультетов, со-
седи по общежитию. Один 
из выступающих студентов 
на партийном собрании ска-
зал: «Факты вредительской 
работы в нашем институте: 
изрезанный портрет тов. 
Кирова подтверждаются, 
у студентки Р. об наружена 
литература: лекции Зино-
вьева, Радека» [9, л. 77] и 
другие аналогичные приме-
ры в выступления членов 
партии: «Студенты предо-
ставлены самим себе отсюда 
и вредительство <…> студен-
тов обрабатывают враги» 
[9, л. 78]; «У нас в институ-
те особенно нужно усилить 
большевистскую бдитель-
ность, особенно на истори-
ческом факультете»[9, л. 9]; 
«Нет достаточной борьбы с 
сыновьями врагов народа … 
их держать в институте нель-
зя» [9, л. 106]; «Враги народа 
вредили в институте. Ист-
фак у нас засорен чуждыми 
людьми»[9, л. 110]; «Истфак 
засорен больше всех чужды-
ми, в этом участке вредил 
Зеленский»[9, л. 110 об].

Пик ненависти к врагам 
пришёлся на 16 октября 
1937 г., когда на закрытом 
партийном собрания пар-
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торганизации Челябинско-
го педагогического инс-
титута третьим вопросом 
в повестке значилось 
«Сообще ние т. Черникова 
[пред седатель парткома] о 
партийности т. Зеленско-
го». Его обсуждение занима-
ет пять с половиной листов 
машинописного текста, ре-
зультатом которого стало 
исключение директора ин-
ститута И.К. Зеленского из 
партии [9, л. 99–105]. Нас 
в нем интересует только то, 
что может иметь от но шение 
к Андрею Невз го дову.

Декан исторического 
факультета П.Б. Жибарев в 
своем выступлении, крити-
куя И.К. Зеленского, среди 
прочего сказал: «Надо ста-
вить вопрос прямо. Зелен-
ский был окружен врагами 
народа, которые втягивали 
его в свою работу. <…> Хай-
тун открыто ведёт контрре-
волюционную работу…» 
[9, л. 103–104]. В тон высту-
пления декана следовали и 
студенты. Один из выступа-
ющих студентов-историков 
3-го курса сказал: «Все име-
ют права учиться, а поэтому 
на историческом факульте-
те приняты дети, отцы ко-
торых осуждена по 58 ст., 
враги народа не руководили 
подбором?» [9, л. 103].

Поэтому уже исключен-
ный из партии, но ещё ди-

ректор института И.К. Зе-
ленский (снимут его с поста 
только через две недели) 
начинает рьяно исправлять 
свои «ошибки», в том числе 
и освобождаться от студен-
тов – детей врагов народа. 
Вот поэтому 17 октября 
студент 1-го курса истори-
ческого факультета Андрей 
Невзгодов и был отчислен 
из института, и не важно, 
что его отец сидел не по 58 
ст., сидит – этого достаточ-
но. Распространял ли он 
контрреволюционную ли-
тературу – в протоколах его 
фамилия не указана, хотя 
исключать этого нельзя: се-
годня – идол, завтра – враг 
(Радек, Бубнов и др.).  

С момента отчисления 
Андрея Невзгодова прошел 
почти месяц, когда о нём 
снова вспомнили: 11 ноя-
бря на заседании парткома 
института рассматривался 
вопрос об утере студентом-
историком, членом партии 
своей кандидатской карточ-
ки – виноватым оказался Ан-
дрей Невзгодов: «Карточку 
вытащил Невзгодов, исклю-
ченный из института» [10, 
л. 74 об–75]. Этот же вопрос 
был рассмотрен и на пар-
тийном собрании институ-
та 16 ноября. Потерявший 
карточку в свое оправдание 
заявил: «Карточку утерял 
26 октября, из пиджака, ко-

торый висел над койкой. 
У меня есть подозрение, что 
карточку взял исключенный 
за распространение кон-
трреволюционной литерату-
ры из института Невзгодов» 
[9, л. 109]. В подтверждение 
сказанного другой студент-
историк добавил: «У него 
кандидатскую карточку 
похитил классовый враг» 
[9, л. 109]. И никого не ин-
тере овало, что потерявший 
карточку ведёт не совсем 
достойный члена партии, 
да и студента образ: «Среди 
студентов распространяет 
теорию, что можно пить, но 
уметь, в общежитии с пьян-
ством не борется, отдель-
ных разложившихся студен-
тов укрывает» [9, л. 109], но 
виноват «классовый враг, 
исключенный из института 
Невзгодов». Чтобы не ис-
кушать судьбу, он уехал из 
Челябинской области.

Дальнейшие страницы 
биографии Андрея Ивано-
вича Невзгодова известны 
и не раз были опублико-
ваны, в том числе и в наших 
публикациях. 

Необходимо ли было 
«переписывать» историю, 
писать об этом, ставить 
черные кляксы на био-
графию Героя Советско-
го Союза, может и нет, а 
сшить красивое одеяло из 
ровных и правильных ку-
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сочков его жизни… Даже с 
такой непростой судьбой, 
Андрей Невзгодов смог 
поступить в институт и 
окончить его, стать заме-
чательным педагогом, та-

лант которого приводил в 
восторг его однокурсников 
и учеников, встать на за-
щиту страны и погибнуть 
за Родину, поправу стать 
Героем Советского Союза. 

Мы должны благодарить, 
гордиться и помнить под-
виг Андрея Невзгодова, 
подвиги всех сражавшихся 
и победивших в Великой 
Отечественной войне!

И.А. Новиков
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Поэт отваги  
михаил львов

Поклонимся великим тем годам!
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым.
Всем тем, кого нам забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся друзья… 

Звучат в нашей памя-
ти каждому знакомые 

строки Михаила Львова на 
музыку Александры Пахму-
товой: не раз все мы слы-
шали эту военную песню, 
написанную к 30-летию По-
беды, со сцены актового 
зала нашего университета 
в прекрасном исполнении 
солиста ансамбля «Вита» 
Андрея Воскобойникова. 
А все ли знают, что автор 
этих незабвенных строк не-
которое время был студен-
том филологического фа-
культета нашего вуза?.. 

Советский поэт Львов 
Михаил Давыдович (Габитов 
Рафкат Давлетович) родил-
ся 22 декабря 1917 г. (4 янва-
ря 2018 г.) в татарском ауле 

Насибаш (Башкортостан) 
в семье сельского учителя, 
революционера, участни-
ка Гражданской войны, и 
уроженки Златоуста, золо-
той медалистки школы-гим-
назии. Тяжело заболев, мать 
умерла, когда сыну не было 
и года. Мальчика растил 
отец, вкладывая в его вос-
питание все необходимые 
мужчине качества, внушая 
с малых лет «настоящий 
мужчина умеет работать как 
руками, так и головой». 

С ранних лет сын был 
надежной опорой родным, 
которые благодарно вос-
принимали его заботу всю 
жизнь. Отец сам увлекался 
поэзией, писал стихи в том 
числе на русском языке. 

Первым в Башкортостане 
за свою деятельность он 
получил звание профессио-
нального учителя и был на-
гражден орденом Ленина.

Учился Рафкат в Злато-
усте, где жила его бабуш-
ка. Первые стихотворения 
мальчика публиковались 
в школьной стенгазете. 
Русским языком он владел 
также прекрасно, как татар-
ским и башкирским. Огром-
ное влияние на будущую 
судьбу ученика оказал его 
преподаватель литературы 
Баян Владимирович Соло-
вьев. Заметив писательский 
талант Рафката Габитова, 
он индивидуально занимал-
ся с ним, выдавая старше-
класснику множество книг 

Солдаты мы. и это наша слава!
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из личной библиотеки, по-
сле прочтения каждой из 
которых ученику предлага-
лось написать сочинение в 
авторском стиле. Это и ста-
ло первым серьёзным лите-
ратурным опытом.

После окончания школы 
Рафкат пошёл по стопам 
отца, поступив в Миасский 
педагогический техникум. 
Первую свою книгу начал 
писать будучи учащимся. 
Молодой автор трудился 
в редакции газеты города 
Златоуста, принимал уча-
стие в работе литобъеди-
нения «Мартен», где по-
знакомился с Б. Ручьёвым, 
В. Губаревым и др. С ранних 
лет самым любимым поэтом 
Рафката Габитова был Ми-
хаил Лермонтов, а писате-
лем – Лев Толстой. Отсюда 
псевдоним – Михаил Львов. 

В 1934 г. он приехал в Че-
лябинск, сменив «Мартен» 
на литобъединение ЧТЗ. 
Недолго работал в редак-
ции газеты «Наш трактор» 
и «Станкомаш», затем в об-
ластном радиокомитете, 
обучаясь сначала на фило-
логическом факультете пе-
дагогического института в 
Челябинске, затем в Уфе. 
Преподавал русский язык и 
литературу в школе. В упор-
ном поиске себя, уже перед 
войной поступил в Лите-
ратурный институт имени 

Горького в Москве. Среди 
его сокурсников: Симонов, 
Слуцкий, Луконин, Наров-
чатов, Яшин. Педагогами 
поэта были Антокольский, 
Леонов, Фадеев, Федин. За 
год до выпуска в Челябин-
ском издательстве вышел 
первый поэтический сбор-
ник студента-дипломника 
«Время». По окончании ли-
тинститута, в 1941 г., поэт 
вернулся в Челябинск. Бо-
лее года работал на ураль-
ских военных стройках (Че-
баркуль, Магнитогорск).

Я был на стройках Южного Урала.
Я видел, как выстраивался в ряд,
Сверкая полированным металлом,
За новым агрегатом агрегат.
Как будто артиллерия морская,
И выдох пушек, вспышками огня
Великий труд победы освещая,
Как лёгкий дым, окутывал меня.
В жару июля 
 и в мороз крещенский,
В волнах пшеницы, 
  в угольной пыли
Мой путь лежал от Энска и до Энска,
По городам промышленной земли.
Я видел, как победа вырастала.
Свидетельствую: пролетят года –
Спасительное мужество Урала
Отчизна не забудет никогда.

Работая, Львов всё время 
рвался на фронт, ему отка-
зывали: был нужен в тылу, 
но после успешного пуска 
шестой домны в Магнит-

ке Н.С. Патоличев не стал 
упорствовать, и 26-летний 
поэт ушёл на фронт. Внача-
ле рядовым автоматчиком 
ходил с мотострелками в 
атаку, вместе с саперами 
проделывал проходы в мин-
ных полях, собирал тро-
фейное оружие и боеприпа-
сы. Затем служил офицером 
связи в 63-й танковой брига-
де в составе Уральского до-
бровольческого танкового 
корпуса (под ком. дважды 
Героя Советского Союза 
генерала М.Г. Фомичева) и 
одновременно фронтовым 
корреспондентом газеты 
«Челябинский рабочий».

В Уральский добровольческий 
особый

Вступай бойцом, уралец-патриот!
В нём – наша сила, мужество 

и доблесть,
Урал в его названии живет.
…Уральцы! Люди мужества! 

На танки!
Сквозь плотный слой 
  немецкого огня
Пусть нас помчит стремительно 
      в атаки
Уральский танк, уральская броня.
Наш корпус мощным танковым 

ударом
Фашистский фронт 

на части рассечет.
Уральцами зовёмся мы недаром,
За Родину! За Сталина! Вперед!

(Челяб. рабочий. 12 марта  1943 г.)
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Первый бой корпус при-
нял 27 июля в ходе Курской 
битвы. Потом были Ор-
ловская, Проскурово-Че р-
новицкая, Львовско-Сандо-
мирская, Висло-Одерская 
операции, битва за Берлин 
и освобождение Праги. 
По словам генерала Фомиче-
ва: несмотря на то, что Львов 
был назначен летописцем, 
он «участвовал в боях, в глу-
боких рейдах по тылам про-
тивника, ходил в разведку», 
его мужество отмечали и 
товарищи-танкисты. Поэт 
был настоящим бойцом! 
Отсюда — беспощадная 
честность и правдивость 
его фронтовых стихов, их 
су ровость, сила и глубина. 

В военные годы увидели 
свет его книги «Урал вою ет» 
(1943), «Дороги» (1944), из-
данные в Челябгизе  под ре-
дакцией Л. Татьяничевой. 
Эти небольшие сборники 
вкладывали в посылки бой-
цам на фронт от уральцев. 

Чтоб стать мужчиной — 
             мало им родиться, 
чтоб стать железом — 
 мало быть рудой. 
Ты должен переплавиться, 
              разбиться, 
И, как руда, пожертвовать собой. 
Как трудно в сапогах шагать 

в июле,
Но ты — солдат, и все сумей принять: 
От поцелуя женского до пули, 

И научись в бою не отступать. 
Готовность к смерти — 

тоже ведь оружье,
И ты его однажды примени. 
Мужчины умирают, если нужно, 
И потому живут в веках они.

С 1944 г. М. Львов был 
принят в СП СССР. В 1945 г. 
в Москве, в издательстве 
«Совет ский писатель», вы - 
шел сборник поэта «Мои 
товарищи». В 1947 г. в  Че-
лябгиз  – сборник «Стихи» 
под ре дакцией К. Симоно-
ва. Отметим факт: между 
указанными выше издания-
ми была ещё одна книга, о 
которой многие биографы 
умалчивают. О ней, в октя-
бре 1946-го, в газете «Че-
лябинский рабочий» была 
напечатана разгромная ре-
цензия, в конце которой 
как приговор: «подобная 
книга до читателя не дой-
дёт». Причина проста: в те 
годы, после постановления 
ЦК КПСС «О журналах 
«Звезда» и «Ленинград», 
поро чащем Ахматову и Зо-
щенко, в каждом городе 
услужливо искали подоб-
ных местных кандидатов. 
Михаила Давыдовича спас 
тогда звонок неизвестного 
доброжелателя: «Немедлен-
но уезжайте!..» – и поэт по-
спешно и навсегда выехал 
в Москву, даже вещи были 
высланы ему потом, сле-

дом, и более десяти лет он 
не появлялся в Челябинске. 
На родине побывал лишь, 
когда было уже совсем дру-
гое время.  

В послевоенные годы в 
столице Михаил Давыдович 
становится зав. отделом по-
эзии в журнале «Юность». 
Затем секретарём правле-
ния Московской областной 
писательской организации 
и зам. главного редактора 
журнала «Новый мир».

Ничто не может умалить 
заслуг выдающихся поэтов 
и писателей. Начав в мо-
лодые годы такой непро-
стой творческий путь на 
Урале, Михаил Давыдович 
Львов вырос в большого 
советского поэта-классика 
военной литературы, авто-
ра трёхтомного собрания 
сочинений, а также более 
40 поэтических сборников, 
выпущенных в Челябинске, 
Москве, Казани, Уфе, Алма-
Ате, Якутске, кроме того, 
известен переводами на 
русский язык многих произ-
ведений национальных ав-
торов.  Пик популярности 
поэта при жизни пришёлся 
на 70–80-е гг. XX века. 

Челябинцы до сих пор 
вспоминают юбилейный ве-
чер в Политехническом му-
зее в 1978 г.: зал был полон, 
теснились в проходах между 
рядами, стояли на стульях 
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в дверях, на улице тоже 
толпились желающие по-
пасть на встречу с поэтом. 
Торжественное мероприя-
тие снимало телевидение. 
Выступали ведущие лите-
раторы страны – Евтушен-
ко, Вознесенский, Наров-
чатов, читая произведения 
юбиляра, а в конце встречи 
с новыми стихами выступил 
сам Львов. 

Памятна и встреча 1981 г. – 
в юбилей ЧТЗ. Специаль но 
к этому событию поэтом в 
соавторстве с композито-
ром А. Пахмутовой была на-
писана удивительная «Пес-
ня о ЧТЗ», исполненная в 
кульминации вечера Юрием 
Богатиковым:

Урал – суровый, а на сердце – 
            нежность... 
Опять меня, как в юности, зовёт 
Из теплых снов 

в предутреннюю свежесть
Родной Челябинск, 

тракторный завод. 

Сюда пришла когда-то 
наша юность,

Чтоб жизнь свою, 
как парус, развернуть.

А в тридцать третьем, 
в голубом июне,

Мы снарядили первый трактор
 в путь,

И с легким громом он пошел 
по свету,

Веселый, беспокойный, молодой. 
Он – богатырь! 

Распашет всю планету!
А нужно будет – 

справимся с бедой.
Когда пришла военная година, 
Он танком стал и, 

полный ярых сил,
Дошёл он в сорок пятом 

до Берлина 
И День Победы миру возвестил!..

Так бы хотелось услы-
шать её в исполнении со-
листов нашего замечатель-
ного ансамбля «Вита»! Перу 
М. Львова принадлежат и 
такие военные песни, как 
«Горячий снег», «Сидят в 
обнимку ветераны» и др. 

Педагогический талант 
Михаила Давыдовича вы-
разился в том, что он воспи-
тал целую плеяду молодых 
поэтов, многие литераторы 
того поколения вспомина-
ют с большой теплотой, 
настолько он был добр, 
внимателен даже к малому 
таланту начинающих авто-
ров. Живя  в столице, всег-
да с дружеской трепетно-
стью относился к землякам 
и с особой любовью – к чле-
нам литобъединения ЧТЗ, 
давшем ему путевку в боль-
шую поэзию. 
Я снова чувству подчиняюсь,
И у меня опять аврал:
Я строю мост «Москва – 

Челябинск»,

Воздушный мост «Москва–Урал».
Я от земли своей зависим – 
Бегу на почту по утрам.
И снова строю мост из писем,
Звонков друзьям и телеграмм.

М.Д. Львов умел радова-
ться успехам начинающих 
авторов: никогда в нём не 
было видно метра, руково-
дителя, наставника: это был 
настоящий друг и чуткий 
человек. Внимательное от-
ношение к молодёжи – сви-
детельство большой школы 
мудрости поэта.

Жизнь! Мои не дописаны строки – 
Ты обязана помнить о том.
Растяни мне немыслимо сроки,
Надо мной продолжайся потом.

Михаила Давыдовича 
Львова не стало на 71 году 
жизни, 25 января 1988 г., 
ещё в столице Советско-
го Союза. Последние годы 
были непростыми: меня-
лось время, менялся мир. 
Поэт похоронен на Вагань-
ковском кладбище в Мо-
скве. 

За мужество и отвагу, 
проявленные в боях с фа-
шистскими захватчиками, 
М. Львов награждён орде-
ном Отечественной войны 
II степени и медалями. Твор-
чество поэта отмечено ор-
денами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта». 
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III Львовские литературно-краеведческие чтения в канун 75-летия Великой Победы  
На фото — организатор Ольга Никифорова. 20 марта 2020 года
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Имя Михаила Львова но-
сит его родное литератур-
ное объединение ЧТЗ (рук. 
Ефим Ховив). В 1997 г., 
к 80-летию поэта ЮУКИ 
выпущена книга «Михаил 
Львов. День воспомина-
ний», стихи выдающегося 
поэта-земляка вошли и в 
книгу «Городской романс», 
горжусь, что в издании 
обеих книг принимала уча-
стие и я, автор этой статьи. 
В Музейном комплексе на-
шего университета хранит-
ся альбом, оформленный 
стараниями Антонины Пе-
тровны Чередниченко, в ко-
торый вошли почётные име-
на студентов-фронтовиков 
филологического факульте-
та, среди них – Михаил Да-
выдович Львов.

20 марта 2020-го, в год 
75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
ны, на родине поэта в 
Межевском ДК «Горняк» 
прошли III Литературно-
краеведческие «Львовские 
чтения», основной темой 

которых стала военная ли-
рика Михаила Львова. В 
мероприятии участвова-
ли общеобразовательные 
учреждения посёлка Ме-
жевой, представители Че-
лябинского отделения СП 
России, ЗС и исполкома 
Конгресса татар Челябин-
ской области. Почётным 
гостем стала Земфира Га-
битова, племянница поэта, 
дочь его брата, тоже ветера-
на войны. Прозвучали три 
новые песни на стихи Ми-
хаила Львова, написанные 
организатором конферен-
ции Ольгой Никифоровой. 
Интересно и содержатель-
но выступили заслуженный 
работник культуры, лауреат 
премии имени Льва Толсто-
го, воспитанница литобъе-
динения имени Михаила 
Львова, поэт Нина Пикуле-
ва, представитель Конгрес-
са татар, писатель Елена 
Сыч и др. В программе чте-
ний были стихи и театра-
лизованные постановки на 
тему войны, прозвучал до-

клад об участии в сражениях 
М.Д. Львова в составе 63-й 
Челябинской гвар дейской 
танковой бригады 10-го 
гвардейского Уральского 
до бровольческого танково-
го корпуса. 

У вас сейчас сады, 
цветенье лета.

И юноши по мрамору идут
В сияющие университеты,
И холодно быть памятником тут.
Когда ты выйдешь 

с лекций на закате.
О наших размышляя временах,
Навек ушедших 

в толщи хрестоматий,
О наших запыленных именах.
Ты обернешься – 

и увидишь рядом
Тех, кто отвёл и от тебя беду.
Товарищ мой, бредущий 

тихим садом,
В трёхтысячном немыслимом году.

Память о выдающемся со-
ветском поэте отваги живёт 
в наших сердцах, благодаря 
его книгам, и перед новым 
поколением раскрывается 
история ХХ века. Читайте 
Михаила Львова!

О.Э. Карпенко
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Заведующая Кафедрой  
медицинСКой ПодготовКи чгПи, 
КаПитан медицинСКой Службы  

КарельСКого фронта  
а.П. маКСимова

Максимова (в девиче-
стве Вологдина) Ан-

гелина Петровна родилась 
23 декабря 1919 г. в Архан-
гельске. Она происходила 
из семьи военнослужащего, 
ее отец до революции слу-
жил приказчиком в частных 
фирмах. После окончания в 
1936 г. средней школы № 4 
Октябрьского района она 
поступила в медицинский 
институт. Во время обуче-
ния была ударником учебы. 
Начавшаяся Великая Отече-
ственная война перевернула 
ее жизнь: на 5-м курсе при-
шлось не только учиться, 
но и работать в госпитале. 
В 1942 г. Ангелина Петровна 
окончила институт и в июне 
1942 г. Октябрьским РВК 

Архангельска была призва-
на на фронт и направлена 
в санитарный отдел Архан-
гельского военного округа, 
а затем переведена в рас-
поряжение санитарного от-
дела Карельского фронта 
[5, c. 199; 2, с. 169]. Совре-
менные информационные 
ресурсы, посвященные Ве-
ликой Отечественной вой-
не, дают нам возможность 
не только познакомить ся 
с наградными документа-
ми, архивными справками 
о службе воинов и различ-
ными приказами, но фото-
графиями периода войны, 
в том числе и фото Ангели-
ны Петровны 1942 г. [4].

На Карельском фронте 
А.М. Максимова воевала 

хирургом в составе эвако-
госпиталя № 2533, ей при-
ходилось оперировать ра-
неных в боевых условиях. 
В 1943 г. госпиталь, в кото-
ром она служила был пере-
веден на Дальний Восток, в 
Уссурийск [2, с. 169]. Анге-
лина Петровна в своих не-
многосклонных воспомина-
ниях написала, что «перед 
концом войны, когда уже 
выдавалась возможность от-
дохнуть, даже потанцевать, 
на вечере ко мне подошел 
молодой офицер: “Вы меня 
не помните? Ну как же, ведь 
вы два года назад приказы-
вали мне пригласить вас на 
танец”. Вот ведь как дове-
лось встретиться с тяжело 
раненым моряком, которо-

Солдаты мы. и это наша слава!
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му пришлось когда-то ампу-
тировать ступни!» [1, с. 65].

После победы над Герма-
нией и Японией до 1947 г. 
А.П. Максимова продол-
жила службу в госпитале, 
уволилась из армии в зва-
нии капитана медицинской 
службы. За участие в Ве-
ликой Отечественной и 
Советско-японской войнах 
была награждена орденом 
Отечественной войны II-й 
степени, медалями «За по-
беду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу 

над Японией» и юбилейны-
ми медалями [2, с. 170].

Демобилизовавшись из 
армии, Ангелина Петровна 
переехала в Челябинск и в 
течение 16 лет работала в 
роддоме, была ведущим ги-
некологом Челябинска и об-
ласти. Она находила время 
заниматься научной рабо-
той: в 1964 г. в Свердловском 
медицинском институте за-
щитила диссертацию «Диа-
гностика и лечение жен-
ского (трубного) бесплодия 
методом пертубации и ги-
дротубации под контролем 

пневмоперитониума» [7] и 
ей присвоили звание канди-
дат медицинских наук. Перу 
Ангелины Петровны при-
надлежат многочисленные 
публикации по теме ее дис-
сертационного исследова-
ния, опубликованные в том 
числе в сборниках трудов 
акушеров-гинекологов Че-
лябинска и области, а также 
в одном из ведущих меди-
цинских журналов СССР 
«Акушерство и гинеколо-
гия» [9]. Также она автор 
научно-популярной работы 
«Здоровая семья» [8].

А.П. Максимова с ректором С.В. Шулеповым. Май 1978 года
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В 1965 г. А.П. Макси-
мова перешла работать в 
Челябинский педагогиче-
ский институт. В штатном 
формуляре института на 
1965/1966 учебный год под 
№ 3 значится «Максимова 
Ангелина Петровна, и.о. до-
цента, с 1965 г.» [11, л. 1]. 
В последующем она рабо-
тала заведующей кафедрой 
медицинской подготовки. 
Одновременно работала в 
госпитале для участников 

Великой Отечественной 
войны [3, с. 543].

Ангелина Петровна ак-
тивно занималась обще-
ственной работой, уча-
ствовала в патриотическом 
воспитании школьников, 
помогала в организации 
и деятельности музея Ка-
рельского фронта школы 
№ 137 [6, с. 47], сотрудни-
чала с поисковым отрядом 
«Поиск» школы № 84 [10, 
с. 11]. Нам довелось с ней  

участвовать в совместных 
мероприятиях совета вете-
ранов Карельского фронта 
Челябинска и поискового 
отряда. Благодаря ее со-
действию было установле-
но сотруднического с Сове-
том ветеранов Карельского 
фронта в Москве. Предста-
вители отряда «Поиск» вы-
ступали с информацией о 
своей поисковой деятель-
ности перед советом, полу-
чали от них разнообразные 

Награждение в честь 40-летия Победы. 7 мая 1985 года
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материалы и литературу 
о боевых действиях на Ка-
рельском фронте   

Ангелина Петровна 
ушла из жизни 22 янва-
ря 2004 г. Её фотография 

представ лена на мемо ри-
але участников войны  – 
препо давателей на шего 
института (университе-
та) в фойе второго этажа 
главного корпуса. 

И.А. Новиков
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они СражалиСь За родину:  
Павел СтеПанович СадовСКий

Солдаты мы. и это наша слава!

Садовский Павел Сте-
панович родился 15 

ноября 1923 г. в д. Леони-
довка Аминевского сель-
ского совета Чишменского 
р-на Башкирской АССР в 
семье крестьянина-бедняка. 
В 1938 г. окончил семилет-
нюю школу и поступил в 
Благовещенское педагоги-
ческое училище Башкир-
ской АССР. Окончил его с 
отличием в 1941 г. Был на-
правлен на работу учителем 
в Николаевскую начальную 
школу Уфимского района.

В декабре 1941-го был 
призван в армию. В июле 
1942 г. участвовал в боях 
на Сталинградском фронте 
западнее станицы Нижняя 
Чирская. После Сталингра-
да со своей частью напра-
вился в район села Пань-

шино (хутор Вертячий) на 
Дону, где воевал в звании 
младшего сержанта, навод-
чика противотанковой пуш-
ки 20-го отдельного про-
тивотанкового дивизиона 
214-й стрелковой дивизии. 
В октябре 1942 г. был ранен, 
отправлен в тыл, а после 
излечения с марта 1943 г. 
продолжил боевой путь че-
рез Смоленскую область, 
Белоруссию, Польшу, Вос-
точную Пруссию в составе 
разных частей 50-й армии, 
где занимал должности ко-
мандира орудия, командира 
стрелкового отделения, пи-
саря, экспедитора. Демоби-
лизовался в 1945 г.

Сам Павел Степано-
вич вспоминал: «22 июля 
1942 года… С этого дня я 
воевал на Сталинградском 

фронте – младший сер-
жант, наводчик противо-
танковой пушки. Наша 
часть отступала с боями 
к Сталинграду из района 
нынешнего Цимлянского 
водохранилища на Дону. 
Вышли мы к северо-западу 
от города. Я был наводчи-
ком противотанковой пуш-
ки. Нужно сказать, что мне 
везло. Хотя меня изряд-
но помяла своя же пушка, 
но я оставался в строю до 
10 октября, когда получил 
серьезное ранение. К это-
му времени уже все ребята, 
с которыми я прибыл на 
фронт, выбыли из строя, 
а большинству из нас шел 
тогда всего девятнадцатый 
год.

Насколько тяжелой была 
битва на Волге, всем хоро-



Музейный вестник № 44  • спецвыпуск

183

шо известно. Вот один из 
примеров. С утра до 2 часов 
дня наши позиции непре-
рывно обстреливала артил-
лерия и бомбила авиация. 
Хорошо помню, что я на-
считал за это время в обо-
зримом радиусе около 500 
самолетов. После 2 часов 
началось наступление нем-
цев под прикрытием непре-
кращающегося ураганного 
артиллерийского огня. На 
наш участок пошло более 
30 танков и масса автомат-
чиков. Расчет вступил в 
бой. Атака была отбита. На 
поле боя было 17 подбитых 
танков и сотни трупов фа-
шистов. Но и нас оставалось 
мало. Из 7 человек нашего 
расчета осталось в строю 
только двое. Один товарищ 
в то время, когда уже лежал 
раненым, был ранен еще 
два раза, остальные погибли. 
Я за этот бой был награжден 
орденом Красной Звезды. 

Хочется, чтобы моло-
дежь представляла себе 
вой ну реально, как тяжелую 
и опасную работу. Я мог бы 
рассказать, как вражеский 
снаряд попал под колесо 
нашей противотанковой 
пушки, когда я сидел у при-
цела, совсем рядом. Колесо 
отлетело в сторону, мне по-
пал в щеку мелкий осколок, 
больше никто не пострадал. 
Это называлось – повезло. В 

другой раз по мне, по груд-
ной клетке, проехала эта же 
противотанковая пушка и 
почти задавила меня. Никто 
не ожидал, что я оживу…

Для солдата были тяже-
лыми не только бои, но и 
весь образ жизни, особенно 
большие переходы в непо-
году и по бездорожью. Од-
нажды мы за сутки прошли 
100 километров при всей 
боевой выкладке. На по-
следнем кратком привале я 
прислонился к дереву. Ког-
да была команда двигаться 
дальше, я не мог оторваться 
от дерева и сделать первый 
шаг – ноги не подчинялись, 
меня оттолкнули от дерева 
и я зашагал…

День Победы я встретил 
в районе Кенингсберга в 
звании сержанта, в должно-
сти командира отделения 
3-го батальона 58-го запас-
ного стрелкового полка». 

После демобилизации 
с января по август 1946 г. 
Павел Степанович рабо-
тал учителем начальной 
школы Еткульского района 
Челябинской области. За-
тем поступил учиться на 
первый курс естественно-
географического факульте-
та учительского института 
ЧГПИ. В ноябре 1947 г. пе-
решел на 2-й курс географи-
ческого факультета ЧГПИ, 
окончил его в 1950 г. и был 

направлен на работу учи-
телем географии в школу 
№ 27 г. Челябинска.

С августа 1952 г. рабо-
тал на кафедре физиче-
ской географии ЧГПИ. 
В 1964–1966 гг. был деканом 
естественно-географиче ско-
го факультета. В феврале 
1965 г. защитил кандидат-
скую диссертацию на тему 
«Природные условия и ре-
сурсы Кустанайской равни-
ны», получив ученую степень 
кандидата географических 
наук, а в марте 1967 г. был 
утвержден в ученом звании 
доцента. 

Научную работу Павел 
Степанович проводил по 
проблеме «Природное рай-
онирование лесостепной 
зоны Челябинской обла-
сти». Им была опубликова-
на монография «Теоретиче-
ские вопросы природного 
районирования», а также 
24 научных статьи. Оказы-
вал большую методическую 
помощь учителям географии 
Челябинской области, чи-
тал лекции в институте усо-
вершенствования учи телей.

На протяжении 33 лет 
работы в ЧГПИ принимал 
активное участие в обще-
ственной жизни вуза. Не-
однократно избирался в 
состав парткома института, 
был членом месткома инсти-
тута, секретарем партбюро 
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и председателем профбюро 
факультета, куратором учеб-
ных групп, председателем 
участковой избирательной 
комиссии. С 1985 г. на заслу-
женном отдыхе. 

Павел Степанович был 
награжден Орденом Крас-
ной Звезды, и медалями 
«За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», 
«За взятие Кенигсберга», 

«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1945). 
В 1970 г. был награжден зна-
ком «Отличник народного 
просвещения».

Н.А. Вахрушева
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Солдаты велиКой Победы:  
Савельев бориС андреевич

Солдаты мы. и это наша слава!

Так уж сложилась судь-
ба, что война ворва-

лась в жизнь многих моло-
дых людей 40-х XX века, 
круто перевернув в ней ре-
шительно все. В одночасье 
на задний план ушли меч-
ты, разрушились радужные 
устремления в будущее. Кто-
то шагнул в огненное гор-
нило в неполные 17–18 лет, 
кто был вполне зрелым че-
ловеком. 

Но всех их отличало ве-
ликое мужество, твердая 
воля, огромное трудолю-
бие, отзывчивость к чужой 
беде, огромный оптимизм и 
вера в Победу.

К этому поколению отно-
сится и преподаватель наше-
го вуза, Савельев Борис Ан-
дреевич, который родился 
27 августа 1919 г. в с. Черно-
вское Б.-Болдинского райо-

на Нижегородской области.
В августе 1942 г. он ушёл 

на фронт и воевал до конца 
1945. Войну прошел от ря-
дового до командира взвода 
172-й стрелковой дивизии, 
участвовал в освобождении 
Польши, Чехословакии, Гер-
мании, дошел до Берлина.

Сам Борис Андреевич 
вспоминал о своем участии 
в войне так: «На фронте я 
находился с ноября 1942  г. 
года в составе 172-й стрел-
ковой дивизии, которая 
была сформирована в Мо-
сковской зоне обороны. 

Тяжелое это было вре-
мя: враг в Сталинграде, 
захватил большую часть 
Северного Кавказа, блока-
да Ленинграда, фронт про-
ходил в ста километрах от 
Москвы. В этом критиче-
ском положении для нашей 

страны Верховное коман-
дование приняло решение 
о контрнаступлении под 
Сталинградом. Для участия 
в этой операции наша ди-
визия была переброшена 
на Воронежский фронт и 
вошла в состав 6-й армии, 
которая занимала оборону 
на восточном берегу Дона и 
готовилась к наступлению.

В это время я был коман-
диром отделения разведки 
роты химзащиты. Как пра-
вило, перед наступлением 
у разведки особенно много 
работы: днем и ночью нуж-
но вести наблюдение за 
противником, ходить в его 
тылу. Перед нашей армией, 
на западном берегу Дона, 
стояла итальянская армия 
(80 тысяч солдат), а в ее 
тылу размещались немец-
кие войска.
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И вот началось наступле-
ние: после артиллерийской 
подготовки пехота по льду 
двинулась на врага и завяза-
ла бой в его расположении. 
Итальянцы не выдержали 
натиска наших войск, нача-
лось их паническое бегство, 
но они попали под пулемет-
ный огонь. Я нигде не видел 
столько трупов (степь была 
усеяна трупами).

Тысячи пленных. Захва-
чен армейский продоволь-
ственный склад, в котором 
хранились макароны и га-
леты. Некоторое время мы 
питались итальянскими ма-
каронами и галетами.

После разгрома итальян-
цев наша 6-я армия была 
передана Юго-Западному 
фронту, который вел бой по 
окружению немецких войск 
под Сталинградом. Когда 
замкнулось кольцо окруже-
ния, наша армия продолжа-
ла наступление на запад. Но 
противник оказал упорное 
сопротивление, и мы вы-
нуждены были временно за-
нять оборону. 

Наша рота держала обо-
рону высоты, которая под-
вергалась интенсивному 
минометному обстрелу. С 
большим трудом мы рыли 
окопы в мерзлом грунте. И 
здесь произошел случай, ко-
торый до сих пор меня вол-
нует. Меня вызвал коман-

дир роты. Мой окоп занял 
товарищ. Через несколько 
минут случилось прямое по-
падание мины в мой окоп. 
Товарищ, конечно, погиб. 
Такое не забывается.

Преодолевая сопротив-
ление противника, наши 
войска освободили Харь-
ков. Полоса наступления 
нашей дивизии проходила 
южнее Харькова. Здесь был 
освобожден город Бала-
клея, в котором находились 
огромные фронтовые скла-
ды. Огромные бурты зерна, 
покрытые брезентом. Нем-
цы не успели отправить 
зерно в Германию. Большие 
запасы продовольствия: 
различные консервы, фран-
цузские вина, шоколад и др. 
Солдаты набрали для себя и 
вина, и шоколада. 

Наше наступление про-
должалось в направлении 
Полтавы, но противник, 
перебросив войска с дру-
гих участков фронта, нанес 
контрудар, в результате ко-
торого наши войска понес-
ли потери и отступили к Се-
верскому Донцу, где заняли 
оборону, которая продол-
жалась с февраля по июнь 
1943 г. 

Получили пополнение, 
вооружение. Противник не 
давал нам покоя: забросал 
нас листовками с обращени-
ем Власова, через рупор вел 

устную агитацию. Власов 
утверждал, что он борется 
за Россию без большевиков 
и капиталистов. Даже Вла-
сов не был сторонником ка-
питализма. 

В июле 1943 г. войска 
Юго-Западного фронта пе-
решли в наступление, в 
результате которого была 
освобождена левобережная 
Украина. 

Наша дивизия освободи-
ла город Павлоград и полу-
чила наименование «Павло-
градская». При отступлении 
немцы творили неслыхан-
ное злодеяния: особые ко-
манды сжигали хаты, отби-
рали скот у жителей. 

В сентябре 1943 года наша 
дивизия была переброшена 
на Белорусский фронт, где 
приняла участие в освобож-
дении Гомельской области. 
Здесь меня удивил размах 
партизанского движения. 
Казалось, что все мужчины 
ушли в партизаны. 

В начале 1944 г. наша 
дивизия была передана 
1-му Украинскому фронту, 
13-й армии. В составе этой 
армии прошел Западную 
Украину, Польшу, принимал 
участие во взятии Берлина, 
освобождении Праги.

День Победы мы встре-
тили около Праги. Когда 
узнали о капитуляции Гер-
мании, солдаты целовали 
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друг друга, устроили пальбу 
из всех видов стрелкового 
оружия. Радость победы 
разделяли с нами и чехи. 
Они приглашали нас к себе 
в дом, угощали».

В 1946 г. Борис Андрее-
вич поступил в Московский 
институт стали, который 
окончил в 1951 г., получив 
квалификацию инженера-
металлурга.

После окончания ин-
ститута работал масте-
ром доменного цеха ме-
таллургического завода 
«Запорож сталь», с 1954 по 
1955 г. руководил исследо-
вательской группой завод-
ской лаборатории на этом 
же заводе.

С 1954 по 1957 г. – учёба 
в аспирантуре Московского 
института стали и сплавов. 

С 1958 г. работал в науч-
но-исследовательском инс-
титуте металлургии Юж-
но-Уральского совнархоза, 
сна чала в должности стар-
шего научного сотрудника и 
руководителя сектора лабо-
ратории подготовки рудного 

сырья, а с 1962 г.  – руководи-
телем сектора доменной ла-
боратории, а затем старшим 
научным сотрудником отде-
ла технико-экономических 
исследований.

Принимал участие в вы-
полнении научно-иссле-
довательских работ по 
разработке и внедрению 
технологии производства 
офлюсованного агломерата 
на Челябинском металлур-
гическом заводе. Под его 
руководством выполнялись 
работы по использованию 
бакальских сидеритов в 
доменных печах мало-
го объема, проводились 
технико-экономические 
исследования в доменном 
производстве на Орско-
Халиловском комбинате и 
других предприятиях.

В 1958 г. защитил дис-
сертацию, получив ученую 
степень кандидата техниче-
ских наук. Звание доцента 
получил в 1965 г. Основной 
круг его научных интере-
сов – кинетика твердофаз-
ных процессов. 

С 1964 г. Борис Андрее-
вич начал работать на ка-
федре химии Челябинского 
государственного педаго-
гического института (ныне 
Южно-Уральского государ-
ственного гуманитарно-
педагогического универси-
тета). Читал лекционные 
курсы по физической и кол-
лоидной химии. 

Принимал активное уча-
стие в общественной жизни 
вуза, был членом партийно-
го бюро факультета, кура-
тором студенческих групп. 
Регулярно читал лекции 
учителям химии школ горо-
да и области.

В 1986 г. Борис Андрее-
вич ушёл на заслуженный 
отдых, но более 25 лет яв-
лялся членом совета ветера-
нов вуза, принимал участие 
в воспитании будущих учи-
телей, передавая им свой 
жизненный опыт.

Награждён орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», 
юбилейными медалями.

Н.А. Вахрушева
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Павел дмитриевич лунёв – 
Солдат и учитель

Солдаты мы. и это наша слава!

Павел Дмитриевич 
Лунёв родился 20 

января 1917 г. в крестьян-
ской семье в с.  Троицкое 
Калмыкии. Он вспоминал, 
что семья Лунёвых была из 
крепостных крестьян Во-
ронежской губернии. Но 
поскольку они считались 
дворовыми, земли после 
отмены крепостного права 
они не получили. Поэтому 
им пришлось искать «воль-
ные» земли, которые они 
нашли в калмыцких степях. 
В конце 1920-х гг. в стране 
началась коллективизация, 
стали создавать колхозы. 
Отец, Дмитрий Николае-
вич, считался креп ким хо-
зяином, занимался разведе-
нием овец, мать, Евдокия 
Петровна, вела домашнее 

хозяйство. Семья, в кото-
рой было 7 детей, была рас-
кулачена и в августе 1931  г. 
после долгих скитаний вы-
нуждена была переехать 
в Копейск. Место житель-
ства было опреде лено на 
спецпосёлке будущей шах-
ты № 43. Только в 1990-е гг. 
Д.Н. Лунёв был реабилити-
рован. Зимой Павел учился 
в школе, а летом помогал 
взрослым строить клуб на 
втором участке, оббивал 
дранкой дома. В 1936 г. Пав-
лу разрешили поступить в 
Пермский библиотечный 
техникум, который славил-
ся преподавательским со-
ставом и отличной библио-
текой. 

Познакомимся с характе-
ристикой бывшего студента 

библиотечного техникума 
Лунёва Павла Дмитриевича.

«Лунёв П.Д. состоял сту-
дентом Пермского областного 
библиотечного техникума с 1-го 
сентября 1936 года по 1-е июля 
1939 г. За всё время пребывания 
в техникуме тов. Лунёв добро-
совестно относился к учебным 
занятиям и неоднократно пре-
мировался техникумом как 
ударник учёбы. В отношении 
дисциплины и поведения вы -
го воров и замечаний не имел. 
К возлагаемой общественной 
работе тов. Лунёв относился 
также добросовестно и справ-
лялся с ней.

Вр.и.о. директора О. Афа-
насьева.

Павел Лунёв был актив-
ным комсомольцем и 17 но-
ября 1939 г. ему доверили 
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ответственное комсомоль-
ское поручение.

Это доказано удостове-
рением, которое было дано 
Челябинским ГК ВЛКСМ 
т. Лунёву в том, что он явля-
ется внештатным инструк-
тором, ему предоставляет-
ся право проверять работу 
комсомольских организа-
ций институтов и технику-
мов г. Челябинска.

Секретарь Челябинского 
горкома ВЛКСМ по пропа-
ганде ВЛАСОВ.

27 августа 1940 г. Лунева 
назначили директором шко-
лы № 21 с правом препода-
вания истории в 5–7-х клас-
сах.  Школа  была открыта 
как начальная в 1937 г. в по-
сёлке КПЗ, в бараке № 32, 
обучалось в ней 130 че-
ловек.

Характеристика
На комсомольца Лунёва 

Павла Дмитриевича
Лунёв Павел Дмитриевич 

работал в школе № 21 с октя-
бря 1940 в качестве учителя 
истории и заведующего учебной 
частью школы. В последнее 
время работает директором 
школы. За небольшой отрезок 
времени тов. Лунёв показал 
себя хорошим учителем, глу-
боко знающим свой предмет, 
внимательным и отзывчивым 
товарищем. Как комсомолец 
показывал примерные образцы 
в работе и поведении, честно 

и своевременно выполнял по-
рученную работу в комсомоль-
ской организации. Большую 
помощь оказывал молодым 
комсомольцам – учителям. 
Среди учительского и детского 
коллектива пользовался боль-
шим авторитетом.

Комсорг   М. Юртина. 
2.08.1941г.

Заверил зам. секретаря ГК 
ВЛКСМ Ломего.

На фронтах Великой 
Оте чественной войны

27 августа 1941 г. П.Д. Лу-
нёв был призван в ряды 
Красной Армии. Воевал в 
составе 242-го уральского 
лыжного батальона 4-го 
гвардейского корпуса. Опыт 
советско-финляндской во-
йны 1939–1940 гг. показал 
целесообразность создания 
таких частей. Батальон был 
сформирован в посёлке 
Шершни (тогда близ Челя-
бинска). Им придавалось 
большое значение, поэтому 
в посёлок с инспекцией при-
езжал представитель ГКО 
К.Е  Ворошилов. Лыжники 
громили гарнизоны и базы 
фашистов, минировали до-
роги. На фронте Павел Дми-
триевич встретил своего 
земляка Ивана Ашмарина, 
дружбой с которым доро-
жил всю жизнь. Интересно, 
что их дочери Маргарита и 
Людмила, после войны учи-

лись в одном классе и были 
подругами. В части Павла 
избрали комсоргом. При-
ходилось читать газеты и 
листовки бойцам, вести бе-
седы, а главное – быть при-
мером в бою. 

5 апреля 1942 г. группа 
бойцов, которой командо-
вал Павел, возвращалась из 
разведки. Неожиданно про-
тивник открыл огонь. Снай-
пер целил в голову, а попал 
в ногу. Его вытащил на себе 
земляк Деев. Семь месяцев 
провёл в госпиталях Ки-
ровской области и г. Челя-
бинска. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 29 июня 1945 г. был на-
граждён медалью «За отва-
гу». Награда была вручена 
спустя много лет в 1990-е гг. 
В 1985 г. был награждён 
орденом Отечественной 
войны 1-й степени, а также 
медалью «За оборону Ле-
нинграда».

Директор СШ № 23
Школа № 23 была откры-

та в 1946 г. В ней было все-
го пять классов и учились 
в ней всего 123 ученика. 
Распола галась она в бара-
ке на ул. Старопоселковой. 
В 1950 г. школа получила 
статус семилетней, дирек-
тором работал Сократ Фё-
дорович Дякин, опытный 
педагог, участник Великой 
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Отечественной войны. По-
сёлок 30 лет ВЛКСМ рос 
очень быстро. Поэтому 
было принято решение о 
строительстве нового зда-
ния школы и о назначении 
П.Д. Лунёва её директором. 
В 1957 г. школа являлась пу-
сковым объектом, но строи-
тельство затягивалось, сро-
ки срывались. И, тогда, по 
решению комсомольского 
собрания, из комсомольцев 
и школьников 8–9-х клас-
сов создали строительные 
бригады, которые отрабо-
тали 1250 рабочих смен. За 
активную помощь в строи-
тельстве Камышинское 
стройуправление награди-
ло похвальными грамота-
ми 7 учащихся: Николая 
Чурилова, Раису Павлову, 
Веру Кириллову, Галину 
Миронову, Валентину Гру-
цину, Валентину Каркишко 
и Нину Александрову. Тор-
жественное открытие шко-
лы состоялось 21 сентября 
1957 г. Перед зданием шко-
лы выстроились все учите-
ля, ученики в количестве 
1550 человек. На откры-
тие школы прибыли гости: 
рабочие-строители, брига-
диры, представители об-
щественных организаций 
стройуправления и шахты 
№47. Под звуки гимна СССР 
состоялось торжественное 
открытие. П.Д. Лунёв вы-

ступил с речью, в которой 
поблагодарил строителей. 
Школьники преподнесли 
гостям букеты цветов. Ве-
чером того же дня состоя-
лись танцы для старше-
классников. В новой школе 
были замечательные усло-
вия для успешной учёбы: 
оснащены наглядными 
пособиями и оборудова-
нием кабинеты биологии, 
физики, химии. Созданы 
столярная и слесарная ма-
стерские, пришкольный 
участок, спортивная и 
географическая площад-
ки. Помогали П.Д. Лунёву 
опытные и авторитетные 
завучи. Это были С.Ф. Дя-
кин, который контролиро-

вал учебно-во спитательную 
работу в 8–10-х классах 
и Н.С. Емельянова, отве-
чавшая за 1–7-е классы. 
В коллективе работали та-
кие опытные учителя, как 
Н.А. Баудер, Э.А.Вагнер, 
А.З. Дегтяренко, И.Д. За-
ровная, О.Н. Рожук, 
Т.В. Якунина, но и молодые 
педагоги – Е.Т. Герасимова, 
Н.К. Ильина, А.Т. Неволи-
на, Н.И.  Хами цкая и др.

На заседаниях педагоги-
ческих советов и совеща-
ниях рассматривали самые 
разные вопросы.

Такими в то время были 
вопросы политической и 
идеологической работы. 
П.Д. Лунёв выступал с до-

П.В. Лунёв на строительстве школы № 23, г. Копейск. 1957 год
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кладами, посвящёнными  
40-й годовщине Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции и ви-
зиту Н.С. Хрущёва в США 
в 1959 г. Учителя работа-
ли агитаторами во время 
избирательных  кампа ний. 
В решении педагогиче-
ского совета от 14 янва-
ря 1960 г. было записано: 
«Каждому учителю изучить 
постановление ЦК КПСС 
от 9 января 1960 г. «О за-
дачах партийной пропа-
ганды в современных ус-
ловиях».

В 1961 г. П.Д. Лунёв был 
избран депутатом Копей-
ского Совета депутатов тру-
дящихся.

В 1958 г. в целях лучшей 
организации работы пред-
метных секций и секций 
учителей начальных клас-
сов руководителями были 
назначены:

1. Шишакова В.И. – сек-
ция учителей математики.

2. Корнева И.Д. – секция 
учителей биологии и гео-
графии.

3. Щегорцева Р.А. – сек-
ция учителей русского язы-
ка и литературы.

4. Васенина Г.Н. – секция 
учителей физики и химии.

5. ЕрофееваА.Т. – секция 
учителей 1-х классов.

6. Дегтяренко А.З. – сек-
ция учителей 2-х классов.

7. Бояринцева Н.К. – сек-
ция учителей 3-х классов.

8. Скоморохова В.Д. – сек-
ция учителей 4-х классов.

В 1959 г. работа педаго-
гического коллектива была 
отмечена грамотой Копей-
ского горкома работников 
просвещения и ГорОНО за 
второе место в социалисти-
ческом соревновании по 
средним школам.

На заседании педагоги-
ческого совета от 31 авгу-
ста 1960 г. П.Д. Лунёв в сво-
ём выступлении отметил 
рост успеваемости учащих-
ся до 92,5 %, подъём в ра-
боте педагогического кол-
лектива был тесно связан с 
работой города, активном 
участии учителей в художе-
ственной самодеятельно-
сти и спортивных соревно-
ваниях.

Во время работы пе-
дагогического совета от 
30 августа 1962 г. в своём до-
кладе П.Д. Лунёв отметил, 
что школа в 1961/62 учеб-
ном году работала в труд-
ных условиях, занятия шли 
в три смены, но несмотря 
на это абсолютная успевае-
мость составила 92 %. Он 
призвал уделять большое 
внимание изучению пере-
дового опыта липецких и 
ряда других школ страны. 
Отметил совершенствова-
ние связи школы с роди-

тельской общественностью 
и производством.

В 1952 г. П.Д. Лунёв окон-
чил Челябинский государ-
ственный учительский инс-
титут с правом преподавания 
истории в 5–7-х классах.

Но для работы на посту 
директора П.Д. Лунёву не-
обходимо было повысить 
свой уровень образования. 
В 1955 г. он поступил на 
исторический факультет 
Челябинского государст-
венного педагогического 
института, который окон-
чил с отличием в 1958 г.

В 1958 г. был принят за-
кон «Об укреплении связи 
с жизнью и дальнейшем раз-
витии системы народного 
образования СССР». Этим 
законодательным актом пре-
ду сматривалось, например, 
овладение в школе нескольки-
ми рабочими профессиями.

Юноши 9–11-х классов 
получали профессии и про-
ходили практику на шахте 
№ 47, а девушки овладева-
ли секретами кулинарно-
го искусства в ресторане 
«Южный». Ход и первые 
результаты реформы были 
обсуждены на областном 
съезде учителей, который 
проходил в декабре 1959 г. 
П.Д. Лунёв принимал уча-
стие в работе съезда в со-
ставе делегации копейских 
учителей.
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В школе уделяли большое 
внимание всестороннему 
развитию творческих спо-
собностей учителей. В мае 
1960 г. 37 педагогов приня-
ли участие в традиционном 
смотре художественной са-
модеятельности. Коллектив 
занял второе место в горо-
де и всем участникам была 
объявлена благодарность. 
В 1962 г. удалось завоевать 
третье место на таком же 
конкурсе.

По инициативе выпуск-
ника школы 1957 г. Нико-
лая Горбунова был создан 
шахматный кружок. Уче-
ники успешно выступали 
на городских и областных 
соревнованиях. В дальней-
шем Николай Иванович 
вы полнил норматив канди-
дата в мастера спорта. За-
кончив Челябинский поли-
технический институт, он 
стал кандидатом техниче-
ских наук, преподавателем 
этого же вуза.

Воспоминания Антони-
ны Михайловны Горшко-
вой (выпускницы 11 класса 
1966 г.).

«12 апреля 1961 года всех 
учеников построили на линей-
ку в спортивном зале. Дирек-
тор школы Павел Дмитриевич 
торжественно объявил о том, 
что сегодня гражданин Совет-
ского Союза майор Юрий Алек-
сеевич Гагарин совершил полёт 

в космос. Мы не очень понима-
ли суть произошедшего собы-
тия, но гордость за нашу стра-
ну, за её успехи была огромна. 
Все дружно закричали «Ура!!!» 
Разойдясь по классам, мы про-
должили обсуждать это собы-
тие. Вскоре в школе появились 
пионерские отряды, названные 
в честь первого космонавта 
страны. В Челябинске в честь 
Ю.А. Гагарина назвали улицу 
и парк культуры и отдыха».

В 1962 г. в СССР торже-
ственно отмечали 40-летие 
пионерской организации 
имени В.И. Ленина. Гото-
вясь к этому событию, пио-
неры проводили линейки и 
сборы, собирали металло-
лом и макулатуру, участво-
вали в субботниках и спо-
ртивных соревнованиях. 
Пионерская организация   
школы заняла третье место 
в соревновании среди сред-
них школ.

В 1962 г. в школе был 
создан духовой оркестр, ко-
торым руководил Николай 
Иванович Антонов. Желаю-
щих заниматься было много, 
для них приобрели инстру-
менты. Музыканты выступа-
ли на торжественных меро-
приятиях, вечерах отдыха, 
ежегодных городских смо-
трах детских духовых орке-
стров. Кроме того, их при-
глашали на выступления в 
ДК им. Маяковского, и на 

шахту № 47 для чествования 
шахтёров – передовиков. 
В том же году Копейский 
горком ВЛКСМ наградил 
Похвальным лис том духо-
вой оркестр средней школы 
№ 23 за активное участие в 
смотре художественной са-
модеятельности.

В школе большое внима-
ние уделяли спорту. В мар-
те 1958 г. 4 команды нашей 
школы заняли 1-е место в 
соревнованиях по лыжам 
на дистанциях 2, 3, 5 и 10 км 
в зачёт городской спартаки-
ады школьников.

В январе 1960 г. в г. Ко-
пейске проходили соревно-
вания по хоккею с мячом 
между командами школ 
№  6, 9, 14, 21, 23, 24. Наша 
команда заняла 2-е место, 
а девяти хоккеистам была 
объявлена благодарность 
по школе.

В 1960  г. команда школы 
заняла 2-е место в городских 
соревнованиях по стрель-
бе, посвящённых 42-й го-
довщине Советской Армии. 
Девять школьников выпол-
нили норматив 3-го разряда 
и им была объявлена благо-
дарность.

15 мая 1960 г. команда 
средней школы № 23 при-
нимала участие в традици-
онной эстафете на призы 
газеты «Копейский рабо-
чий» и заняла 2-е место по 
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2-й группе.  15 спортсменам 
и учителю физкультуры 
П.М. Попову за хорошую 
спортивную подготовку 
учеников была объявлена 
благодарность .

В 1963 г. команды юно-
шей и девушек по баскетбо-
лу  средней школы № 23 за-
няли 2-е место в первенстве 
г. Копейска среди школь-
ников.

В школе были созданы 
кружки технического твор-
чества. В 1958 г. группа 
учащихся 8-го класса была 
награждена грамотой Обл-
ОНО и Областной станции 
юных техников за участие в 
городской технической вы-
ставке. Ученица 6б класса 
Любовь Тарасова приняла 
активное участие в город-
ской выставке детского 
технического творчества и 
была награждена грамотой 
Копейского ГК ВЛКСМ и 
ГорОНО в 1959 г.

В 1961 г. П.Д. Лунёв был 
избран депутатом Копей-
ского городского Совета 
депутатов трудящихся от из-
бирательного округа № 336. 
Кроме обязанностей дирек-
тора появились депутатские 
заботы.

На государственных 
постах 

Плодотворная работа 
П.Д. Лунёва директором 
средней школы № 23 была 

отмечена руководством го-
рода и марте 1963 г. он был 
назначен заведующим Ко-
пейским ГорОНО. В июле 
1963 г. состоялся Пленум 
горкома КПСС, на котором 
рассматривали вопросы об-
разования. Было отмечено, 
что «в городе 46 школ всео-
буча, из 11 средних школ, 
в которых обучается более 
30 тыс. детей. В трёх шко-
лах – интернатах воспиты-
вается 1006 ребят, в 12 ве-
черних школах рабочей 
молодёжи обучается 4500 
юношей и девушек, в заоч-
ной школе – 900 человек. 
Два техникума, два филиала 
институтов, медицинское 
училище, спортивная и му-
зыкальная школы предо-
ставлены в распоряжении 
нашей молодёжи. Все шко-
лы и учебные заведения 
укомплектованы опытны-
ми кадрами педагогов, уме-
ющих сочетать обучение 
с воспитанием.

Прошлый учебный год 
в школах города был за-
кончен с высокой успевае-
мостью 94,4 %. Но это ни 
в коем случае не может удо-
влетворять нас. Второгод-
ничество, которое всё ещё 
продолжает оставаться в 
школах, тяжело сказыва-
ется на обучении и воспи-
тании детей. Покончить с 
этим злом – долг педагоги-
ческих коллективов школ.

В декабре 1964 г. П.Д. Лу-
нёва назначают заместите-
лем председателя Копей-
ского горисполкома.

В этой должности он 
курировал учреждения на-
родного образования, здра-
воохранения и культуры. 
В эти годы были открыты 
новые школы № 44, 45, 49 
и Станция юных техников. 
Знаменательным событием 
в культурной жизни стало 
открытие магазина «Книж-
ный мир».

18 февраля 1965 г. на 
совмест ном заседании го-
родского комитета КПСС 
и горисполкома принима-
ется решение о создании 
краеведческого музея, для 
которого было выделено 
помещение на улице Борь-
бы, 25. П.Д. Лунёв возглавил 
оргкомитет по созданию 
городского краеведческого 
музея. На  торжественном 
открытии 9 января 1967 г. 
он перерезал ленточку. Это 
событие было приурочено 
к 50-летию Советской вла-
сти. В музее необходимо 
было собрать, обобщить 
и систематизировать ог-
ромный материал по исто-
рии Копейска. Экспонаты 
поступали разными путя-
ми. П.Д. Лунёв вспоминал, 
как сам ездил в аул, кото-
рый находился недалеко от 
посёлка Вахрушево и при-
вёз оттуда несколько само-
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варов и других предметов 
быта.

В 1965 г. в нашей стране 
торжественно отмечали 
20-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. В Ко-
пейске был открыт памят-
ник на проспекте Победы.

В 1967 г. П.Д. Лунёв был 
награждён Почётной гра-
мотой Министерства куль-
туры РСФСР за активное 
участие в культурном строи-
тельстве.

В 1968 г. в Копейске был 
проведён первый турнир 
по боксу памяти дважды 
Героя Советского Союза 
С.В. Хо хрякова. П.Д. Лунёв 
принимал участие в орга-
низации турнира и награж-
дении победителей. В даль-
нейшем этот турнир стал 
традиционным и получил 
статус международного. Не-
сколько учеников средней 
школы № 23 в разные годы 
становились победителями: 
К. Энгель, В.Тюренок, В. Сю-
сель, В. Бангин, М. Волков. 
Ежегодно в мае в Копейске 
проходила легкоатлетиче-
ская эстафета на призы 
газеты «Копейский рабо-
чий». В состав оргкомитета 
по проведению этого сорев-
нования входил П.Д. Лунёв. 
Сборная средней школы 
№ 23 была многократным 
победителем и призёром 
этой эстафеты.

Являлся активным лекто-
ром общества «Знание», вы-

ступал с лекциями на темы 
внутренней и внешней по-
литики, воспитания и об-
разования. Много лет воз-
главлял комиссию по делам 
несовершеннолетних при 
горисполкоме.

Из воспоминаний Ната-
льи Леонидовны Рыбиной 
(Отличника просвещения 
РСФСР):

«В 1974 г. меня пригласили 
к П.Д. Лунёву, который тогда 
работал заместителем пред-
седателя горисполкома. Встре-
тил он меня приветливо, рас-
спросил о работе, о семье. Затем 
мы пошли к 3-му секретарю 
Копейского горкома партии 
Зое Михайловне Ульяновой. 

Оказывается, в Копейск долж-
на была приехать делегация 
коммунистов из Бразилии. Во 
Дворце пионеров и школьников 
готовилось большое мероприя-
тие, для которого учащиеся 
подготовили праздничную про-
грамму. Мне поручили высту-
пить от имени учителей. Вы-
бор пал на меня, потому, что я 
участвовала в художественной 
самодеятельности, читала со 
сцены стихи, посещала драм-
кружок во Дворце культуры 
Бажово. Выступление я подго-
товила, и оно, по общему мне-
нию, получилось.

Через полтора месяца меня 
снова вызвал П.Д. Лунёв и он 
предложил перейти на работу 

Слева направо: А. Ломакин, секретарь ГК ВЛКСМ,  
М. Бозов, редактор газеты «Копейский рабочий»,  

П.Д. Лунёв, зам. председателя горисполкома,  
В.И. Шашурин, зав. гороно, во время проведения эстафеты  

на приз газеты «Копейский рабочий»
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в горисполком заведующей отде-
лом культуры. Под его руковод-
ством я проработала 4 года. В 
городе было много Дворцов куль-
туры, школ искусств, библио-
тек. При нём был открыт го-
родской парк, отремонтирован 
пристрой актового зала в дет-
ской музыкальной школе № 1.
Также большую помощь мне 
оказывали первый се кретарь 
горкома партии В.С. Худяков и 
З.М. Ульянова. Вот так я рабо-
тала под руководством П.Д. Лу-
нёва по совершенствованию 
работы учреждений культуры 
в городе. Павел Дмитриевич и 
на работе в горисполкоме был 
требователен к делу, подбирал 
ответственных людей».

В качестве примера при-
ведем статью П.Д. Лунёва 
«Детей ждут весёлые кани-
кулы».

«Совсем скоро у школьни-
ков начнутся каникулы–
чудесная пора в жизни ре-
бят. О том, чтобы отдых их 
проходил интересно и весело,  
позаботились взрослые. В рас-
поряжении ребят предостав-
ля ются катки в центре го-
рода и в посёлках, лыжные 
базы шахты № 4–6, посёлков 
имени Советов и Бажова и 
другие. Как всегда, во время 
каникул намечается провести 
различные соревнования, в 
них будут участвовать тыся-
чи школьников.

Зимние канику лы нельзя 
представить без праздников и 
новогодних ёлок. Эти праздни-
ки пройдут в каждой школе. 
Кроме того, для ребят будут 
проведены праздники у  ёлок при 
Дворцах и Домах культуры, 
во Дворце пионеров. На этих 
праздниках будет выступать 
школьная  самодеятельность.

К началу каникул прео бра-
зится центральная  пло  щадь 
города.  Здесь будет  установлена 
ёлка и открыт детский базар».

В 1977 г. П.Д. Лунёв был 
назначен уполномоченным  
по комплектованию кадра-
ми промышленных пред-
приятий  города  и  респу-
блики».

Е.М.   Байков
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не была Сиротой
Под Крылом милой мамы

С возрастом я всё больше стал понимать, 
какое важное значение в моей жизни имела мама. 

Не знаю, понимала ли она сама  
это свое значение для меня. 

Думаю, нет. А я тем более. Теперь изумляюсь  
ее мудрости, простоте, покоряющей естественности. 

Н.С. Михалков. 
Территория моей любви

* * *
– Не злорадствуй, не мсти, 

не завидуй, —
Помню мамино наставление. —
А случится кого-то обидеть,
Не стыдись попросить прощения.
Я, как все непослушные дети,
Наступала на грабли упрямо…
Потихоньку взрослело сердце
В свете добрых советов мамы.
Больно били студеные ветры,
Молодил сквознячок вокзальный…                                                                                   
Продолжаю расти и верить                                                                                                     
В мудрость мира — советы от мамы.

Я не видела войну (ро-
дилась в самом ее на-

чале), но с отцом, пропав-
шим без вести на фронте 
осенью 1941 г.,  мы размину-
лись  в этой жизни. Околь-
цевал нас сорок первый 
год, моим началом став, его 
концом. Наверное, поэтому 
мне близки строки Юлии 
Владимировны Друниной – 

сестры милосердия и поэта 
Великой Отечественной 
войны: «Война гудит в напря-
женных венах. Война таится 
во мне, как рана. Во мне по-
жары ее не меркнут». И при-
ходят порой стихи – не 
профессиональные,  но ис-
кренние строчки об отце, 
которого я полюбила со 
слов мамы, о нашем с ней 
сиротском житье-бытье 
в годы войны, да и после... 
И тех маленьких радостях, 
которые дарила мне мама, 
чтобы скрасить мою безот-
цовщину.

Они встретились в За-
кавказье. Маме нравилось 
жаркое бакинское солнце: 
это была ее родина, но отец-
белорус мечтал о прохладе 
северных широт. Они жили 
в любви и согласии, и пото-
му им обоим пришлось по 
душе красивое, ласковое имя 

люди и судьбы

города на карте Союза: Ярос-
лавль. Перебрались на Волгу 
в 1940-м, не ведая, что год 
грядущий им готовит. Нала-
живали жизнь на новом ме-
сте, отец мечтал построить 
свой дом. Книга судеб рас-
порядилась иначе: Война!..

Этому скромному букету 80 лет. 
Мамина реликвия. 

Последний подарок отца
в день прощания
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* * * 
Полевые цветы сорок первого года.
Призывная повестка. Начало июля.
Набирала турбина войны обороты,
Гнали смерть на восток 

ошалевшие пули.
Полевые цветы сорок первого года,
Вас дарили мужчины невестам 

и женам
И тепло вспоминали 

в бессрочных походах,
Коротая привалы в шинелях 

прожженных.
Полевые цветы сорок первого года,
Как реликвии, женщины вас 

сберегали,
Увозя от войны в поездах, 

теплоходах
От срединной России 

до южных окраин.
Знает только Господь, 

как детишек растили
(Не положены вдовам награды 

и льготы),
Свою память и верность храня 

до могилы,
Как нетленный букет 

сорок первого года.

Первого июля Андрей 
пришел с работы, как 
всегда, с букетиком поле-
вых цветов. Увидел жену 
в слезах, повестку на сто-
ле… Сборы были недолги. 
Уходя, положил рядом с 
васильками и ромашками 
свои карманные часы и пе-
рочинный ножик: «Родится 
сын…— ему!». В ночь на вто-
рое июля на ярославском 

вокзале «Всполье» (ныне 
«Ярославль-Главный»)  Ан-
дрей и Галина прощались, 
как оказалось, навсегда. 
Отец завещал маме: «Сбереги 
моего лисенка!» — так он на-
зывал и жену, и своего ма-
лыша, который очень скоро 
должен был явиться в этот 
неласковый мир.

* * *
Паровозный гудок оглушил тишину,
Ночь плывет ярославской сторонкой.
Обнимает солдат молодую жену:
«Сбереги моего лисенка!»
Он не знает сейчас, уходя навсегда,
Кто родится: сынок или дочка.
Только пусть малыша не коснется беда,
Пусть лисенок родится в сорочке.
Через месяц-другой завершится война,
Путь обратный случится недолог.
И, живого, его встретят мать и жена,
И родной, долгожданный лисенок.
«По вагонам!». Осталась минута одна.
Грусть прощания выше и выше.
Свой последний наказ 

строго шепчет жена:
«Возвращайся, пожалуйста, 

слышишь...»
Паровозный гудок оглушил тишину.
Рельсы стонут тревожно и громко:
«Я вернусь, я вернусь, я вернусь, 

я вернусь!
Сбереги моего лисенка...»

Поезд ушел в ночь. Мама 
осталась одна в городе, на 
который уже сыпались не-
мецкие бомбы. Родствен-
ники отца воевали в парти-

занских лесах Белоруссии, 
оккупированной нацистами. 
Дорога на юг была свободна, 
и решила она, чтобы испол-
нить завет мужа, сохранить 
его лисенка, пробираться в 
далекий Азербайджан, к сво-
ей маме. Собрала пожитки, 
в отдельный саквояж сло-
жила пеленки, распашонки, 
чепчики, собственноручно 
расшитые гвоздичками и 
незабудками, и (на девятом 
месяце беременности!) от-
правилась на ярославскую 
пристань. Путь предсто-
ял долгий, с пересадками 
в Горьком (Нижний Нов-
город) и на рейде Астраха-
ни – на морской пароход. Ее 
провожала верная подруга 
Христина, через восемь лет 
ставшая моей крестной ма-
мой. Их дружба продолжа-
лась потом целую жизнь, до 
1991 г., когда мамы не стало.

Война поселилась во мне 
до моего рождения. В дет-
стве я часто слышала какой-
то непонятный тревожный 
гул, будто далеко-далеко 
толпа колышется, бурлит. 
Когда стала старше, мама 
рассказала, как ей пришлось 
прорываться на эвакуаци-
онные теплоходы в Ярос-
лавле, Горьком, Астрахани. 
Особенно запомнилась по-
садка в Горьком: хлынул 
безбилетный цыганский та-
бор, оттеснив всех законо-
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послушных... Этот гул обе-
зумевшей толпы навсегда 
отпечатался в моем подсо-
знании. Не люблю большие 
скопления людей.

* * *
Теплоход «Полина Осипенко» –
Родина случайная моя,
Жив ли, милый, на изломе века?
Где, в каких швартуешься краях?
До войны ты был экскурсионным,
Белоснежным, стройным, молодым.
В горе стал эвакуационным,
Увозил страдальцев от беды.
...Город Горький. Август. 

Пристань. Волга.
Мамин чемодан и саквояж.
Гул толпы. Толпа штурмует сходни,
Теплоход берет на абордаж.
Упади — затопчет в одночасье,
Ведь толпа быть доброй не должна.
С той поры зловещей биомассой
В генной памяти живет война.
Скалился на маму мир недобрый.
Мне ничуть не боязно: я в ней.
Плыли вниз по матушке по Волге
Много дней, закатов и ночей.
...Первый крик в каюте санитарной
Под тяжелый всплеск речной волны.
Мне сквозь слезы улыбалась мама,
И грозил девятый вал войны.
Много нас в дороге народилось
В сорок первом, деток-бедолаг.
Плыл на юг дорогой синей-синей
Самый первый в жизни наш бивак.
С нами плыли Вера и Надежда
И непобедимая Любовь.
Охранял нас волжский ветер свежий
Да Пречистой Матери Покров.
Одиссея Ноева ковчега
Из военной Книги бытия – 
Теплоход «Полина Осипенко»,
Родина попутная моя.

Я родилась посреди 
войны утром 11 сентября 
1941 г. на эвакуационном 
теплоходе «Полина Оси-
пенко». В тот же день при-
чалили к пристани города 
Куйбышева (ныне Самара), 
поэтому в свидетельстве о 
рождении и потом в паспор-
те местом рождения назван 
именно этот город. Память 
живет в сердце, как в мор-
ской раковине шум прибоя. 
Она хранит не только рев 
жестокой и потому несчаст-
ной толпы, но и расска-
зы мамы об удивительных 
людях, которые оказались 
нашими попутчиками и по-
могли нам выжить в дороге. 
В сентябре сорок первого 
года на пороге жизни меня 
встретили симпатичные 
кавказские лица: армянка 
Нина – 18-летняя медицин-
ская сестра на теплоходе 
«Полина Осипенко», и азер-
байджанец Мамед – наш 
попутчик и добровольный 
рыцарь-опекун, помогав-
ший маме в этом нелегком 
путешествии. Мне исполни-
лось десять суток, когда наш 
пароход причалил к бакин-
скому берегу.

* * *
Ретроспектива – взгляд 

в колодец времени,
Картинки детства – чистая криница.
Была такая нация – бакинцы!

Я к ней причастна с года 
сорок первого.

Мой город детства – 
солнечный Баку, 

В суровый год мы встретились 
с тобою, 

А небо помню только голубое! –
Другим его припомнить не могу.
Был дружный двор – соседи, 

как родня,
Носители «бакинского акцента».
Казалось, будет вечно длиться лето,
Нам друг без друга не прожить 

и дня.
…Мой первый в жизни 

праздничный салют
Сверкал в бакинских небесах 

Победы!
После Беды приходит время Света
И выжившим заздравную поют.
А мой отец остался там, за гранью,
И некого мне было папой звать.
На фотографии отцовские глаза…
– Как вы похожи! – улыбалась мама.
Спасибо ей – и светлой, и святой 
Вдове солдата с именем Галина –
Тишайшей, кроткой 

и духовно сильной,  
Умевшей жить в согласии с судьбой.
Бюджет семьи – ее упорный труд
И нищенская пенсия за папу.
Ей по ночам случалось 

горько плакать,
Но высыхали слёзыньки к утру.
Улыбка мамы – как сама весна,
Ее друзей приветливые лица!
Два милых слова: 

детство и бакинцы – 
Объединила в памяти война.
…Была такая нация – бакинцы! –
Интернациональная семья.       
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Завод имени Гуси-Гаджи-
ева, где мама работала до 
отъезда в Ярославль, нахо-
дился неподалеку от наше-
го дома. Там ее помнили, и 
когда мне исполнилось два 
месяца, она вернулась на 
свой завод. Вечером дома 
при свете керосинки рабо-
тала над чертежами — за это 
платили дополнительно. 

И ещё успевала шить дет-
ские рубашечки, платьица. 
У мамы были добрые руки. 
Из крашеных простыней и 
пододеяльников получалась 
чудесная одёжка для малы-
шей с яркой аппликацией 
или вышивкой: веточки ря-
бины, васильки, грибочки, 
цыплята. Особенно хорошо 
у нее получались фартучки в 
виде весёлой кошачьей или 
заячьей мордочки с длинны-
ми ушами, переходящими в 
лямочки. Эти вещи люди 
брали охотно. Продавала 
бабушка Варвара. Укутав 
меня потеплее и прикрыв 
своей шалью от влажного 
каспийского ветра, она от-

правлялась на базар. На 
вырученные деньги поку-
пали для меня сливочное 
масло, фрукты. Мама была, 
как тень, худая, изможден-
ная. В заводской столовой 
кормили баландой: кусочки 
крутого теста, сваренные 
в подсоленной воде. Мама 
довольствовалась «бульо-
ном», а «галушки» прино-
сила в банке домой — для 
бабушки.

 * * *
Святое Небо вдовствующей маме
Давало силы выжить в той войне.
Не угасал в груди сердечный пламень.
Бог маме помогал, а мама — мне.
Мы жили без торжественных оваций,
Не опускаясь на гнилое дно.
Ах, как умела мамочка смеяться!..

Габровская мудрость утве   -
р ждает: «Мир уцелел пото-
му, что смеяться умел!». 

* * *
На войне, как на войне — 

не до игрушек.
Ратный подвиг от рассвета 

до рассвета.
И в тылу всё то же, 

разве что без пушек…
Но веселое случалось! Вот послушай
Мини-повесть про большую 

куклу Свету.
Жили-были, выживали мама 

с дочкой.
Папа был, да не вернулся он из боя…
Возвещали похоронок 

черных строчки

Безотцовщину и вдовье одиночество
Миллионов с одинаковой судьбою.
От зарплаты жили до зарплаты,
Семидневная рабочая неделя...
Но мечтала мама Галя, слов не тратя,
Куклу подарить в красивом платье
Дочери на первый день рождения.
Дорогая, да не в деньгах дело,
Не на деньги счет — на радость велся.
До зарплаты призанять — 

такая мелочь!
Очень сердцу праздника хотелось
Той военной, той бакинской осенью.
Две девчонки — розовые чепчики —
Дочка Аллочка и кукла Света
Прижимались к мамочке доверчиво:
Даже гуттаперчевые плечики
Благодарны тем, кто их согреет.
Дул морян — каспийский ветер 

влажный,
И вздыхали сердобольные прохожие:
— Ах, какие милые двойняшки!
И желали деткам сладкой кашки.
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Ну, а маме... Помоги ей, Боже,
Солнечной душевной светосилой
Победить войну и не сломаться,
И дождаться мира, мира, мира!
Выстоять и встретиться с любимым,
Если будет жив... Всё может статься.
Словно обретенную подружку,
И во сне дочурка куклу обнимала —
Две головки на одной подушке!
Кто сказал, что на войне 

не до игрушек?
Что же делать, если детство 

с ней совпало...

В августовские дни 1942 г. 
линия фронта приближа-
лась к Моздоку. Враг стре-
мился к нефтяным районам 
Кавказа. Бакинцы  с трево-
гой слушали сводки Совин-
формбюро. Город не бом-
били, но никто не знал, что 
будет завтра, как отзовется 
нефтеносная бакинская зем-
ля, если, не дай Бог…  В дет-
ских консультациях города 
кормящим мамам совето-
вали как можно дольше не 
отлучать детей от груди, го-
товиться к экстремальным 
ситуациям, может случить-
ся — долгому пребыванию в 
бомбоубежище.

Ежедневно в полдень 
бабушка Варвара Георгиев-
на водила меня по знако-
мой дорожке на завод — к 
маме, «на кормление». До 
двух лет и двух месяцев! 
На заводе нас встречали 
дружелюбно, обещали «за-
числить в штат». Веселая и 

находчивая бабушка, дабы 
оповестить о нашем при-
ближении, научила меня 
громко кричать: «Мама 
Галя, Аллочка идет!». Мой 
победный клич разносился 
по заводской территории и 
радостно влетал в окна от-
дела главного технолога.

                    * * *
Военный год. Военные заказы.
Баку. Гуси-Гаджиевский завод.
На мамину работу, 

как на праздник,
Девчонка-кроха с бабушкой идет.
Она себя хозяйкой здесь считает
И радостно-восторженно орет,
Заводу, людям, миру возвещая:
«Мама Галя, Аллочка идет!».
Всё ближе фронт. 

К Моздоку подступает…
И добрый доктор маме говорил:
«Ребенку витаминов не хватает.
Кормите грудью, сколько хватит сил».
Кормила мать, сама свечой истаяв.
«Грудной младенец» на втором году
Вопил истошно, простота святая,
На весь завод: «Встречайте, я иду!».
Седой технолог, хмурый и усталый,
На вопиющий факт глаза закрыв,
Предоставлял совсем не по уставу
Кормящей маме мини-перерыв.
И позабыв про телефон горячий,
Который вечно бедами грозил,
В роскошные усы улыбку пряча,
Ашот Джавадыч строго говорил:
«Встречай, Галина, 

или ты не слышишь? —
Ведь это наша Аллочка идет.
Но завтра пусть она кричит потише.

Иди корми. Работа подождет».
Уединившись в заводской аллее
(Тенистый скверик 

к проходной приник),
Мы приступали к таинству кормления.
Дарил мне жизнь питающий родник.
А где-то шли в атаку танки вражьи.
Упал отец, подкошенный свинцом…
Бакинский полдень, небо Закавказья —
Здесь нет войны, 

здесь пахнет молоком.

* * *
Не помню новый год — 

сорок четвертый,
Не помню елку, да была ль она?..
Но медвежонок, старенький, 

потертый,
Идет со мной по жизни через годы,
Напоминая, что была война.
И было детство — не в шелка одето,
И мамы Гали тяжкий вдовий труд,
И взгляд отца на выцветшем портрете.
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Промчался век и затерялся где-то.…
А медвежонок — вот он — тут как тут.
Мой милый мишка, 

маленький стиляга,
Штанишки клёш и в клетку пиджачок.
Я без него не мыслила ни шагу,
И, отправляясь в пионерский лагерь,
Он бодро залезал в мой рюкзачок.
Мой младший брат 

и талисман заветный —
Тепло и нежность материнских рук.
Был оживлен ее душевным светом
Из лоскутков и ниток разноцветных.
А в лапках — карамельки и урюк.
Таким явился мне в то новогодье
Руками мамы сшитый амулет...
Промчался век, проглатывая годы.
Проходит всё, нет вечного 

в природе,
Но теплится в мишутке мамин свет.

Бакинский дворик, где 
прошло мое детство, был 
«типовым» в нашем городе. 
Двухэтажные жилые строе-
ния буквой «П», выход на 
улицу — аркой. Двери квар-
тир первого этажа откры-
вались прямо во двор, вто-
рого — на общую длинную 
галерею-террасу с крутой 
деревянной лестницей. Для 
нас, русских, белорусских, 
армянских, еврейских ребя-
тишек двор был ярким, про-
сторным царством с множе-
ством уголков, где можно 
было играть в прятки, в «во-
йнушку» и просто бегать 
до упаду. Не было у нас же-
лезных дверей и крепких 

замков, но были СОСЕДИ!  
Женщины одалживали друг 
у друга соль и спички, бутыл-
ку керосина или полстакана 
подсолнечного масла. Бы-
вало, ссорились, но долго 
сердиться не умели, потому 
что — соседи! Мужчин было 
мало: воевали, и похоронки 
не обходили наш двор. По-
гибшего соседа оплакива-
ли всем миром, одной вдо-
вой становилось больше, 
а жизнь продолжалась.

 * * *
…Там олеандры пышные цвели!
Играли дети в солнечной пыли!
Судачили о чем-то старики.
Царь-дворник был 

придирчиво ворчлив.
Там долго ждали сорок пятый год – 
Свою Победу выстрадал народ!
Вошел во дворик детства моего
Веселый дядя Григорян Левон.
Он наклонился, помню, 

надо мной,
Погладил волосы шершавою рукой
И на колени с дочкой посадил,
Лаская нас, о чем-то говорил.
Меня пронзила радостная весть:
У Любочки-подружки ПАПА есть!
Сошедший с фотографии, живой!
А я... я называюсь си-ро-той.
Соседский Алик — тоже сирота.
К нам папы не вернутся никогда.
Зато нам с Лёшкой пенсию дадут!
Вдовой солдата маму назовут.
Алёша помнит папу своего,
Ночами плачет и зовёт его.
А мне — четыре, сверстница войны.

О папе память мама сохранит.
Какие непонятные слова:
«Война», «отец», «солдатская вдова».
Войнушка — развеселая игра!
Шумят мальчишки нашего двора.
…В бакинском небе полыхал салют!
Победно ликовал дворовый люд.
Зурна, гитара и аккордеон,
И никому не слышный вдовий стон.
Победу славя, репродуктор пел.
Народ наряды лучшие надел.
Всем миром накрывали общий стол,
Тащили свой нехитрый разносол.
Победа Родины — 

одна на целый двор!
И голос каждого вливался 

в дружный хор…
Он вместе с веком погрузился в сон –
Тот двор, что перебрался за кордон.
Давно в могиле дядюшка Левон.
Победы гром и тихий вдовий стон –
Мгновенья века – только и всего.
Бакинский дворик детства моего.

Имя великого азербайд-
жанского поэта Низами 
Гянджеви я узнала раньше, 
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чем А.С. Пушкина. Едва на-
училась выговаривать пер-
вые слова, мама стала поку-
пать мне книги. В военные 
годы в Баку выбор был не-
велик: русские и азербайд-
жанские народные сказки, 
притчи Низами, стихи поэ-
тов Дагестана и республик 
Закавказья. Эти тоненькие 
книжки в мягких обложках 
были напечатаны на про-
стой газетной бумаге, ил-
люстрированы незатейли-
выми рисунками, но что 
это было за чудо! Я знала 
их наизусть, но сам про-
цесс чтения-слушания за-
вораживал, и я требовала, 
чтобы мне читали снова и 
снова.

Вечером, когда мама при-
ходила с работы, я встреча-
ла её у порога с книжкой в 
руке и, крепко держась за 
подол, ходила за ней с един-
ственной, но настойчивой 
просьбой: «Титай, ну, ти-
тай!». В конце концов мама 
сдавалась. Мы устраивались 
поближе к окну, и я получа-
ла свою долю удовольствия. 
Несколько книг из моего 
детства живы и сегодня. 
Они сохраняют душевное 
тепло наших с мамой чита-
тельских посиделок.

                        
 * * *

Была война, но книги были добрые.
Азербайджанских сказок чудеса.

Будила ум и чувства благородные
Строка Гамзата из аула Цадаса.
Сам Низами, поэт, 

в Гяндже рождённый,
До малых деток в сказке снизошел
И, тайной Искендера увлеченный,
В заброшенном колодце 

смысл нашел.
Порок не скроешь, выйдет ненароком.
Читателям урок хороший дан.
Царь Искендер смирился 

перед роком,
И был оправдан песенник-чобан.

* * *
Трёх дочерей зовет к себе старуха.
Лишь младшая при матери больной.
Но каждая получит по заслугам,
Став черепахой, пауком, пчелой.

* * *
Другая сказка — новая наука.
«Чарыхи-труд, чарыхи-красота».
Лень хороша для краткого досуга,
Но без труда и красота мертва.

* * *
Весенний луг, поникший 

при затмении.
Мольба о солнце, 

плачет красный мак.
В сердцах цветов молитва 

о спасении:
Верните солнце, осветите мрак!
И мотылек уходит 

в ночь затмения,
Пообещав вернуть цветам лучи.
Он так спешил, так верил 

в избавление!
Но… спутал солнце 

с огоньком свечи.

Он не увидел света возвращение.
Оплакал мотылька весенний луг.
Дружить приятно 

в радости-веселии,
Но друг надежный 

и в несчастье друг.

               * * *
Дарила щедро алые бутоны
Иранская девчушка Сурея.
В сыром цеху, в подвале 

затемненном
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Ее ковры — как песня соловья!
Так Сурея о солнышке мечтала.
Недолгий век художнице был дан.
В декабрьский полдень 

тихо умирала,
В коврах оставив людям Гюлистан.
Я с этой книгой так и не рассталась.
Наивные бутоны алых роз…
Мне так хотелось, 

чтоб в живых остались
И Сурея, и дедушка Фероз.

* * *
Пестрит базар бестселлерами 

броскими —
Минутное затмение умов.
А в памяти — невзрачные обложки,
Как светлячки сороковых годов.
Была война, но книжки 

были добрые.
Я помню их через десятки лет.
Будили ум и чувства благородные —
Большой любви 

бесхитростный секрет.

                   * * *
На ладони крошечная книжка —
Добрый спутник детства моего.

Ветер Времени тростник колышет,
И пастушья дудочка поёт
О великой тайне Искендера,
О его диковинных рогах.
И о том, как важно правде верить,
И о том, как бесполезно лгать.
Поет чобан у горного колодца,
Ласкают пальцы дудочку-свирель.
И голос правды прямо в сердце льется, 
Кристальный, словно озеро Гек-Гёль…
А по стране, с войной покончив счеты,
Идет победный Сорок пятый год.
И мне, девчонке, лишь четыре года,
А Низами — едва за восемьсот.
Мы родились с ним оба 

в Сорок первом,
Но с интервалом ровно 

в восемьсот.
Мы встретились 

на перекрестке Времени:                                   
Сам Низами мне руку подает!
Читает мама, голос в сердце льется.
А за окном — послевоенный мир.
И нет отца… 

Но под бакинским солнцем
Мы не одни, ведь с нами — Низами!
Был жемчуг правды 

мне дарован свыше

В сиротском детстве 
в тот счастливый миг.

Как память сердца — 
крошечная книжка…

Читает мама сказку Низами!
«Звенит свирель, свирель поёт.
Молчит и слушает народ:
— Всем эта тайна дорога, дорога.
У Искендера есть рога, есть рога!
И, эту песню услыхав,
Смиряет шах свирепый нрав,
Уразумев на все года:
Порок не скроешь никогда». 

Крупица мудрости для дошколенка —
притча Низами Гянджеви «Искендер
и чобан». Баку, 1945 г.

Сохранились маленькие 
рукописные листочки со 
стихами С. Маршака, А. Бар-
то, Е. Благининой, Е. Трут-
невой. Наш самиздат: мама 
переписывала их для меня 
из книг, взятых в библиоте-
ке или у знакомых, и сопро-
вождала своими рисунками.
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* * *
Росла не на войне, 

но в дни военные,
Не избалована богатыми игрушками.
На радость дочке мама шила-клеила
То ёжика, то куклу-погремушку.
По выкройкам, 

макетам, трафаретикам
Творила мама для своей малышки
Веснушки детства, 

добрые отметины:
Матрешку, зайца, слоника и мишку.
На дальней полке 

до поры скрывается
Мой оберег 

(всерьез, не понарошку!),
Но в горькую минуту появляется
Веселая бумажная матрешка.
Когда бессильно руки опускаются,
И в черный день в хорошее 

не верится,
Задорно подбоченясь, улыбается
Благая весть — от мамы 

подареньице.
Подол широкий, тоненькая талия.
Взмахнет платочком: 

где печали наши?
Не хочешь — улыбнешься 

за компанию

И вспомнишь блюдце 
вкусной манной каши.

Застыл вдали мираж 
родного берега.

Гуляют в море золотые рыбки.
Не променяю я на злато-серебро
Свет ауры матрешкиной улыбки.

Мама не верила похоронке: 
«Пропал без вести в ноябре 
1941 года». Она работала 
сутками, чтобы сберечь ли-
сенка, но пенсию на меня не 
оформляла вплоть до окон-
чания войны, ждала: «Вдруг 
жив, ранен, в плену…  Как 
же я его — за упокой?».

* * *     
«Жди меня, и я вернусь…» 

– Я ли не ждала?
Я сквозь желтые дожди 

полстолетья шла.
Шла сквозь снежную метель, 

лютую жару,
Чтоб в холодную 

постель кануть ввечеру.
Бог свидетель: не других – 

лишь тебя ждала…
Ожиданием своим 

все же не спасла.
Снился мне лишь ты один, 

мой суждённый клен.
Ты в душе моей живым 

в вечность вознесен.
За моим житьем-бытьем 

сверху наблюдал,
Целовал меня тайком 

и полвека звал…

 * * *
Помнила последнее прощание,
Жизнь в уюте довоенных дней.

Лишь на фотографии остались
Молодые Галя и Андрей.
Он погиб в сраженье 

под Смоленском,
Там, где роковой огонь настиг.
Ей досталась доля 

многих женщин:
Жди, молись, убили — отомсти.
А вдова молиться не умела,
Плакала, беззлобна и чиста.
Подавала хлеб военнопленным —
Это ли не заповедь Христа?
И трудилась славно, беззаветно
В холоде грохочущих цехов:
Всё для фронта, будущей Победы.
Берегла Андрюшину любовь…
И врага увидеть доводилось,
Бывших офицеров и солдат —
Пленная немецкая рабсила,
Подневольный трудовой отряд.
Враг стоял в простреленной шинели,
С свежезабинтованной рукой.
Для него все грозы отгремели,



к 75-летию победы в великой отечественной войне 

206

Кончится война — пойдет домой.
Рыжий Фриц, 

намного старше Гали
(Он в пролете цеха подметал),
Принял хлеб обеими руками,
«Руска матка хорошо», — сказал.
Отомстить, увы, 

не получалось…
Или к счастью? — 

Что себя корить?
Битый враг мог 

вызвать только жалость.
Мстить такому — душу погубить,
Опорочить память о любимом.
Не взошли в ней мести семена.
То ли Фрица, то ль себя спросила:
— Что же ты наделала, война?
Вдовьи невеселые застолья
Начинались гимном тишины
В память не пришедших с поля боя,
Тостом: «Только б не было войны!».

* * *
С ней не работали психологи,
Не колдовали экстрасенсы,
Когда убили ее молодость,
Ее единственную песню.
Ее супруга и любовника,
Отца новорождённой дочери.
И повенчали с одиночеством,
И вдовью долю напророчили.
Сердечный подвиг ожидания —
Единственному нет замены!
Непоказушное страдание —
Полвека, как одно мгновение.
Она спасалась от депрессии
Работой, дочкой, выживанием…
Смотрела в мир глазами сердца
С со-чувствием и пониманием.
Ни разу в жизни не унизилась
До зависти или обмана,
Не позавидовала ближнему
Вдова солдата — моя мама.

Она вставала вместе с солнышком
И не любила ночи темные.
Жалела кошку и воробышка.
Смотрела в небеса бездонные…
Быть может, там, за гранью времени,
Их души все же повстречались?
И обнялись родные тени –
Невстреченный отец и мама.

* * *
…Журавли, журавли! 

Песня просится в душу.
Сколько спето о вас 

нежных ласковых слов!
Вслед за вами уйдут 

в свои «райские кущи»
Постаревшие дети 

«безымянных» отцов.
Нам судьба подарила 

военное детство,
Материнскую ласку, 

горьких слез пелену.
Безотцовщину 

мы получили в наследство
От «безвестных» солдат, 

защитивших страну.
И не счесть безымянных 

могил по России – 
Сыновей и отцов затерявшийся след.
Примиряя с судьбой, 

журавлиные крылья 
Провожают закаты, 

чтобы встретить рассвет.

* * *   
Ты вернулся, отец, 

не назло – вопреки
Всем смертям и метелям, 

завьюжившим душу.
«Безымянный» солдат 

непрошедшей войны,
Как порой тяжела 

безотцовщины стужа!
Но сиротство меня 

обошло стороной.
Мамина медаль «За доблестный труд  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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Не была сиротой 
под крылом милой мамы.

Знал ли, чувствовал ты 
в измеренье ином,

Как мы ждали тебя, 
как тебя не хватало…

Ты вернулся, отец, 
не назло – вопреки

 Всем смертям, 
 чтобы жить в этих 

искренних строчках. 
Воскрешая тебя, посвящаю стихи
Всем без вести пропавшим, 

сыновьям их и дочкам.

* * *
Когда я слышу: 

СОРОК ПЕРВЫЙ год,

Я возвращаюсь 
к своему началу…

Машина времени не подведет,
И плавно совершится перелет
В год всенародной скорби 

и печали.
В год моего рожденья на Земле,
Объятой пламенем 

военного пожара.
С тех пор прошло 

немало зим и лет,
Но память сердца – 

угольки в золе – 
Мне от отца погибшего осталась.
Четыре года проклятой войны…
И продолжался 

всё четырехгодие  
Великий подвиг 

героической страны.

Алла Готина. В Детской библиотеке № 7 г. Челябинска

Залогом наступления весны
Стал ратный труд 

Советского народа.       
Их миллионы – братьев и отцов,
Учтенных или без вести 

пропавших.
Их обелиск – соборное лицо                       
Советских граждан, 

воинов-бойцов,
Во имя Жизни смертью 

Смерть поправших.
И вспыхнул в небе 

праздничный салют – 
Парад Победы в мае 

СОРОК ПЯТОГО!
Они в сердечной памяти живут – 
Штурмующие вражеский редут
Богатыри –  Советские солдаты.

Алла Готина
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иСтория Сильной женщины

люди и судьбы

События времен Вели-
кой Отечественной 

войны уходят в прошлое, 
но память о них останется 
навсегда. Свою историю 
нам любезно согласилась 
рассказать ветеран труда, 
труженица тыла города Че-
лябинска Тамара Хош. 

Тамара Сергеевна роди-
лась 21 сентября 1925 г. в 
селе Красный Яр Самар-
ской губернии. Ей не ис-
полнилось еще и трех лет, 
когда она вместе с мамой 
переехала в Челябинск. 
Маме дали большую комна-
ту в бараке на две семьи: в 

одной половине жила она с 
Томой, в другой – женщина 
с девочкой такого же воз-
раста. Когда мамы уходили 
на работу, они запирали 
своих дочерей на ключ, и 
Тома играла в своей поло-
вине комнаты, а соседская 
девочка – в своей. Потом 

мама и маленькая 
Тома пересели-
лись в большой 
дом и стали жить 
на первом этаже – 
в однокомнатной 
квартире. Вскоре 
дочь пошла в шко-
лу, училась кое-
как – на «тройки»: 
ее мать целый 
день работала, а 
девочка была пре-
доставлена самой 
себе. 

– К моменту 
начала войны я 
уже поступила в 
школу фабрично-
заводского обуче-
ния, где в 1942 г. 

получила специ-Труженица тыла Тамара Хош
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альность токаря по камню, 
затем была немедленно на-
правлена на абразивный 
завод, – сообщает Тамара 
Сергеевна. – Там нашу груп-
пу разделили на две части – 
одна осталась работать 
здесь, другую перевели на 
завод шлифовальных изде-
лий. Причем шлифзавода 
в то время в Челябинске не 
существовало: им должна 
была стать обогатительная 
фабрика ЧТЗ, где чистили 
песок. В результате завод 
мы построили, что назы-
вается, на пустом месте и 
вскоре на предприятие на-
чали завозить необходи-
мое оборудование. Когда 
мы проходили обучение на 
абразивном заводе, станки 
там были карусельные, а 
здесь нам предоставили са-
мые обыкновенные – токар-
ные, на которых никто не 
умел работать. Пришлось 
переучиваться. В общем, по-
требовалось немало усилий, 
чтобы наладить производ-
ство шлифовальных кругов 
для советских танков. 

По словам труженицы 
тыла, и взрослые, и под-
ростки работали по 12 ча-
сов в сутки. Получали по 
800 грамм хлеба на день: на 
завтрак – 200 грамм хлеба 
и чай, на обед – 300 грамм 
хлеба и тарелку супа с мо-
роженой картошкой, на 

ужин – 300 гр. хлеба и та-
релку супа. При этом про-
цветало воровство – воро-
вали все, что хотя бы на 
какое-то мгновение остава-
лось без присмотра. Когда 
пропадали продовольствен-
ные карточки, многие люди 
умирали от голода прямо в 
цехах. Работать на кругах 
в пыли и шуме было очень 
непросто – требовалось 
огромное напряжение, по-
стоянная концентрация 
внимания. Особенно туго 
приходилось зимой: холод-
ный ветер пронизывал за-
водские телогрейки, при-
ходилось надевать на себя 
практически все, что при-
носили из дома. 

– Конечно, все понима-
ли, что только терпение, 
вера в победу, в скорое 
возвращение родных и 
близких с фронта помогут 
преодолеть это страшное 
время войны, – продолжа-
ет Та мара Сергеевна. – Не-
сладко нам тогда жилось, 
но сплоченно – ребята по-
могали друг другу, чем мог-
ли. Да и лозунги в каждом 
цехе висели как напомина-
ние: «Все для фронта, все 
для Победы!». 

Именно здесь – на за-
воде – семнадцатилетняя 
Тамара Барцева познако-
милась со своим первым и 
единственным мужем. Ми-

хаил Хош пришел на завод 
чуть позже – в конце 1942 г. 
Во время доверительной 
беседы он рассказал своей 
коллеге по цеху, как эвакуи-
ровался с отцом, матерью и 
сестрой в Челябинск. Пока 
они добирались до города, 
немцы дважды бомбили 
их с воздуха: мать Михаи-
ла погибла сразу, а сестра, 
получив тяжелое ранение, 
скончалась в дороге. В ре-
зультате в Челябинск отец 
с сыном прибыли вдвоем 
и сразу отправились реги-
стрироваться в военкомат. 
Отец стал заведующим 
складом на заводе, самого 
Михаила поставили за ста-
нок. Молодой человек и 
девушка трудились в одну 
смену – Михаил работал 
на больших кругах, Тома – 
на маленьких. О каких-то 
серьезных взаимоотноше-
ниях тогда не могло быть 
и речи: они еще даже не 
дружили, а просто постоян-
но были вместе, пока шла 
война. Зато когда она за-
кончилась – сошлись сразу. 

– Я даже не скажу, где 
меня застала новость о По-
беде, ведь все затмил целый 
шквал эмоций, – утверждает 
Тамара Сергеевна. – Помню 
лишь, что это было одно-
временно и ликование, и 
слезы. Через два года мы 
с Михаилом поженились, 
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в 1948 г. родилась старшая 
дочь Люба, шесть лет спу-
стя младшая – Лида. Весной 
1955 года муж в молодом воз-
расте умер от гипертонии, 
после этого я уволилась с за-
вода и устроилась в контору 
материально-технического 
снабжения. К сожалению, 
позже ушли из жизни и 
Люба, и Лида. 

Потерю самых близких 
людей труженица тыла 
переживала очень тяжело. 
Первое время осознания 
случившегося просто не 
было – конечно, умом она 
все понимала, а вот серд-

це верить категорически 
отказыва лось. Организа-
цию похорон и поминки 
во всех трех случаях де-
лала механически – с помо-
щью друзей. От мрачных 
мыслей отвлекали лишь 
домашние хлопоты, да и 
то ненадолго. Появлялось 
полное безразличие ко все-
му, что происходило с ней 
в те дни. А потом женщина 
начинала жестко себя кон-
тролировать – прогова-
ривала, что можно, что 
нельзя. 

– Спасением стали мои 
любимые внуки, оставшие-

ся от Любы и Лиды, – улы-
бается Тамара Сергеевна. – 
Двое из них – Марина и 
Дима – заботятся обо мне 
до сих пор. Нередко в гости 
приходит Настенька – моя 
правнучка. 

Нынешней осенью тру-
женица тыла отпраздно-
вала свой 95-й день рож-
дения. Хочется от всего 
сердца поздра вить Тамару 
Сер геевну с таким гранди-
озным юбилеем, пожелать 
ей доброго здоровья, долго-
летия и как можно больше 
ярких, позитивных момен-
тов в жизни… 

А.С. Василенко
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а Сердце Помнит…
                                                                                        

Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!

Сентябрь, 1941 г. Джамбул

люди и судьбы

Роды случились ночью, 
5 сентября 1938 г., и 

протекали так тяжело, что 
пришлось вызвать профес-
сора во избежание чего-
нибудь непредвиденного. 
Когда все кончилось, про-
фессор наклонился над из-
мученной женщиной и ска-
зал: «Мамочка, поздравляю, 
ваша девочка родилась в со-
рочке». По  приметам, если 
ребенок при рождении оку-
тан оболочкой, плёнкой 
(в народе называют сороч-
кой, рубашкой), его ждёт 
счастливая судьба. И во-
обще про удачливых людей 
говорят: «Родился в рубаш-
ке». На этот раз судьба улыб-
нулась Амине Чабдаровой. 
И сколько раз потом в своей 
жизни она чувствовала, как 
невидимая сила словно от-
водит от неё, казалось бы, 
неминуемую беду.

Дело было в прекрасном 
городе Ленинграде, а род-
дом находился на улице Го-
роховой, известной тем, 
что именно на этой улице 
в своей квартире с утра до 
вечера лежал на своем дива-
не знакомый нам всем Илья 
Ильич Обломов. Семья же 
Чабдаровых жила отсюда 
не очень далеко – в доме на 
улице Достоевского.   

До революции это был  
Доходный дом какого-то 
купца, где потом размести-
лось несколько многоком-
натных квартир для вы-
сокопоставленных лиц из 
высшего сословия. В одной 
из этих квартир  из одиннад-
цати комнат  жил царский 
генерал. После революции  
дочери бывшего генерала 
Елене Александровне разре-
шили оставить две комнаты 
для себя (она тут и жила – в 

этой коммуналке), а осталь-
ные комнаты предоставили 
прочим нуждающимся из на-
рода. Среди жильцов были 
и интеллигенты, и фабрич-
но-заводские рабочие. Не-
смотря на разномастный  
состав этой компании, ни-
каких конфликтов не воз-
никало – ни классовых, ни 
обывательских. Жили друж-
но и весело, как одна семья,  и 
двери на ключ никто не закры-
вал. Правда, во двор попасть 
было непросто – он был ого-
рожен решеткой – и сторож 
каждому приходящему откры-
вал калитку, нередко получая 
при этом  вознаграждение.  

Когда Усман (папа Ами-
ны) привел в квартиру свою 
невесту Раису, чтобы позна-
комить её с соседями, то они 
всем миром решили, что на 
время свадьбы   потеснятся 
и освободят для молодоже-

А.У. Ахметзянова
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нов ещё две комнаты. Гуля-
ли всей квартирой. У папы 
и мамы случайно оказались 
одинаковые отчества – Ха-
ретдинович и Харетдинов-
на, и дочка долгое время 
была в полной уверенности, 
что, выходя замуж, жена 
берет не только фамилию 
мужа, но и его отчество.

Усман  работал мастером 
на Кировском заводе, а Раи-
са – швеёй  на швейной фа-
брике – оба при этом были 
большие театралы. Амина  
оставалась дома с бабушкой. 

С особой гордостью отец 
рассказывал дочке, как к 
ним в дом приезжал в гости 
к родственнице, кажется 
племяннице, известный со-
ветский писатель-маринист  
Алексей Силыч Новиков-
Прибой, в один из приез-
дов подаривший ему свою 
знаменитую книгу «Цуси-
ма» с надписью «Усману от 
автора».

Мирные планы нарушила 
война. Напав на Советский 
Союз без объявления   и бы-
стро продвинувшись в глубь 

страны в первые месяцы, 
фашистские войска прежде 
всего плотно обступили Ле-
нинград с целью отрезать  
нашу северную столицу 
от остальной территории 
страны и заставить её за-
хлебнуться без всякой по-
мощи и поддержки. На со-
вещании в группе армий 
«Центр» в начале августа 
сорок первого года Гитлер 
заявил: «Определяющей яв-
ляется задача лишить про-
тивника жизненно важных 
районов. Первой достижи-

Семейная дача в Гатчино, под Ленинградом. 1939 год
В первом ряду слева Амина на руках у мамы и бабушка
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мой целью является Ленин-
град и русское побережье 
Балтийского моря… В этом 
районе имеется большое 
число промышленных пред-
приятий, а в самом Ленин-
граде – единственный завод 
по производству сверхтяже-
лых танков». Речь шла о Ки-
ровском заводе. Город уже 
бомбили, но и под враже-
скими налетами заводчане 
продолжали делать танки 
и ремонтировать те, кото-
рые уже побывали в боях. 
Параллельно с этим завод 
готовился к эвакуации.    

Из Ленинграда эвакуи-
ровались заводы, вузы, 
театры, музеи. Некоторые 
ценные здания были тща-
тельно замаскированы, да 
так, что не были видны с 
воздуха (эффект «плаща-
невидимки») и продержа-
лись невредимыми  всю 
войну. Из западных райо-
нов в тыл были отправлены 
работники предприятий, 
учёные, писатели, артисты. 
Особая забота – старики, 
женщины, дети.

Вопреки ожиданиям Ги-
т лера, что население обра-
тится в бегство и что это 
породит панику и хаос и 
позволит легче управлять 
оккупированными района-
ми, а потом использовать 
их в своих целях, никакого 
хаоса не случилось. Шла 
повсеместная планомерная 
эвакуация. Сотни промыш-

ленных предприятий пере-
базировались с запада на 
восток, оборонные пред-
приятия размещались на 
территории гражданских, 
а гражданские, в свою 
очередь , перестраивались 
и переходили на выпуск 
военной продукции. Все 
жили под одним лозунгом: 
«Всё для фронта! Всё для 
победы!». Объявленная мо-
билиза ция в сокрушитель-
но короткие сроки дала 
небывалые результаты. 
В военкоматах стояли бес-
конечные очереди, не было 
отбоя от доб ровольцев – 
огромная страна поднима-
лась на смертный бой.

Мастер Кировского за-
вода Усман Чабдаров вме-
сте с коллективом уехал 
в далекий Челябинск, ко-
торый   стал для него род-
ным городом, где он про-
жил всю оставшуюся жизнь. 
Челябинский тракторный 
завод, на площадях кото-
рого предписано было раз-
меститься Кировскому 
и Харьковскому заводом 
дизель-моторному, чтобы 
организовать там выпуск 
танков, поразил приехав-
ших своим размахом и ве-
личием. Судьба оказала 
Челябинско му тракторному 
огромное доверие – стать 
мощнейшей в СССР пло-
щадкой для производства 
танков и самоходных ар-
тиллерийских установок, 

стать   родиной легендарно-
го Танкограда. Танкоград – 
это 18 тысяч танков и са-
моходных артиллерийских 
установок и 48 с половиной  
тысяч танковых моторов! 
Танкоград – это знаменитая 
«тридцатьчетвёрка» –  луч-
ший танк Второй мировой 
войны! Танкоград – это 
Победа! У какого ветера-
на прославленного завода   
сердце не забьётся востор-
гом от сознания причастно-
сти к тому великому трудо-
вому подвигу и не зайдётся 
болью при воспоминании 
о нечеловеческих страда-
ниях, которые пришлось 
пережить всем во имя этого 
великого!

А тогда у молодого масте-
ра сердце болело ещё и от 
того,  что в осажденном Ле-
нинграде оставалась семья, 
маленькая дочка. Кольцо 
блокады замкнулось 8 сентя-
бря 1941 г. Малышке только-
только исполнилось три 
года. Мама с утра уходила 
рыть окопы, Амина с бабуш-
кой ждали их дома. Город 
жил напряженной жизнью. 
Наступали холода. Отопле-
ния не было. Но впереди 
ждало самое страшное испы-
тание – голод. Люди падали 
и умирали прямо на улице.

И даже тем, 
кто всё хотел бы сгладить

В зеркальной робкой 
памяти людей,
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Не дам забыть, 
как падал ленинградец

На жёлтый снег 
пустынных площадей.

Эти стихи написаны  
Ольгой Берггольц, замеча-
тельной советской поэтес-
сой, не покинувшей родной 
город   и ставшей навсегда 
символом блокадного Ле-
нинграда. Это её негромкий  
голос   почти каждое утро 
звучал из всех ленинград-
ских радиоприёмников: «Го-
ворит Ленинград».

           
Я говорю с тобой 

под свист снарядов,
Угрюмым заревом озарена,
Я говорю с тобой 

из Ленинграда,
Страна  моя, 

печальная страна.

И люди слушали, люди 
верили: если радио рабо-
тает – город живет, город 
борется. Да, и в этих нече-
ловеческих условиях ещё 
работали предприятия, вы-
пуская танки и боеприпасы 
для фронта, работали теа-
тры (есть фото объявления 
тех лет при входе в театр 
музкомедии: «На сегодня 
все билеты проданы»). А 
каким фантастическим со-
бытием стала  Седьмая (или 
Ленинградская  -- название 
подсказала Анна Ахматова) 
симфония Дмитрия Шоста-

ковича, прозвучавшая 9 ав-
густа 1942 г. при перепол-
ненном зале филармонии 
в нескольких километрах 
от линии фронта! Именно 
в этот день –  9 августа  –    
по планам немецкого ко-
мандования город должен 
был окончательное пасть, 
и уже были розданы билеты 
на праздничный банкет по 
этому поводу в гостиницу 
«Астория». И именно в этот 
день   решено было устроить 
для ленинградцев премьеру 
симфонии.  Артиллерий-
ским войскам, защищавшим 
город,   было дано секретное 
задание – за полчаса до кон-
церта обрушить шквальный 
огонь на окружавшие город 
вражеские подразделения, 
его самые главные огневые 
точки и штабные кварти-
ры.  Операция так и называ-
лась – «Шквал». Этим были 
обеспечены и следующие 
80 минут тишины для испол-
нения симфонии, и  плюс 
время для того, чтобы люди 
успели добраться до дома – 
итого два часа двадцать ми-
нут тишины в городе. Под 
проливным огнем наших 
орудий, под шквалом  этой 
поистине артиллерийской 
симфонии   ни одна    бомба 
не взорвалась в городе, не 
сумел прорваться ни один 
самолёт! Артиллерист Ни-
колай Савков, один из  «ис-
полнителей» этой огненной 

симфонии, после концерта 
написал стихи:

…и когда в знак начала
Дирижёрская палочка 

поднялась,
Над краем передним, 

как гром, величаво
Другая симфония началась.
Симфония наших 

гвардейских пушек,
Чтоб враг по городу 

бить не стал,
Чтоб город Седьмую симфонию  

      слушал –
И в зале – шквал,
И по фронту – шквал!

Наперекор правилам 
светомаскировки    были за-
жжены все люстры – демон-
стративно, назло извергам! 
Зал не мог вместить всех 
желающих. Исполнение 
транслировалось по всем 
репродукторам.  И, когда 
до линии фронта донеслись 
мощные звуки   гениальной 
музыки Дмитрия  Шоста-
ковича из города, который 
они  считали мёртвым, нем-
цы обезумели и именно тог-
да поняли, что этого народа 
им не победить. 

Вся страна разделяла стра-
дания людей и в эти траги-
ческие для Ленинграда дни 
была рядом. И снова у микро-
фона Ольга Берггольц:

Товарищ, нам горькие 
выпали дни,
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Грозят небывалые беды,
Но мы не забыты 

с тобой, не одни,-- 
И это уже победа!

В разных городах соби-
рали посылки, доброволь-
цы создавали воинские 
формирования и отправ-
лялись на помощь защит-
никам Ленинграда.  День 
и ночь по ладожской Доро-
ге жизни под вражескими 
бомбежками шла помощь  
с разных уголков страны. 
А о вкладе писателей и поэ-
тов в эту героическую стра-
ницу и говорить не прихо-
дится. Каждый школьник 
знал строки великого ка-
захского акына, 96-летнего 
мудреца,  обратившегося 
к жителям в самом начале 
блокады со словами отече-
ской поддержки:

Пусть подмогой будут, друзья,
Песни вам на рассвете мои,
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!

Люди держались из по-
следних сил, но положение 
становилось всё опаснее.                         

От холода и голодного ис-
тощения умерли все наши род-
ственники и знакомые. Такая 
же участь ждала и нас. За-
мерзали. Варили суп из кожа-
ных ремней. Как все. И вдруг 
случилось чудо! В конце февра-
ля сорок второго года в квар-
тиру постучался незнакомый 

мужчина и с порога сказал: 
«Срочно собирайте ребёнка. 
С собой возьмите только дум-
ку (маленькая подушечка). 
Есть возможность вывезти 
вас в Челябинск. Времени в об-
рез». Оказалось, что с ЧТЗ в 
Ленинград прилетел самолет 
со специалистами для решения 
технических вопросов. Так мы 
случайно из этого, казалось, 
безвыходного положения попа-
ли   на Большую землю».

Ну как тут не вспомнить, 
что Амина родилась в со-
рочке!

Мама поехала в Челябинск, 
к отцу. Они вместе работали 
на заводе, а когда удавалось, 
бегали в театр оперетты, 
несмот ря на то, что валились 
с ног от усталости.  Бабушка 
же наотрез отказалась ехать 
в чужой город, и они с Аминой  
уехали в Татарстан, в город Чи-
стополь – на родину ба бушки. 

День и ночь метут метели
В двести тысяч веретён…
Городок в снегах затерян
И снегами заметён.

Эти строки посвятил 
Чистополю Михаил Иса-
ковский, автор знаменитой   
«Катюши», который про-
вёл в этом городе три воен-
ных года и написал там, как 
«с берёз, неслышен, неве-
сом, слетает жёлтый лист»,   
как «на позиции девушка 
провожала бойца» и мно-

гие другие любимые всеми 
песни. В Чистополе про-
вёл эвакуацию также Борис 
Пастернак, где и сейчас его 
чтут и помнят и где работа-
ет музей его имени.

Там и жили до конца войны. 
Копали и ели мёрзлую картош-
ку, собирали колоски, пили чай 
с заваркой из морковки. 

Помнит Амина и свою ку-
клу, набитую опилками, но 
все равно любимую и доро-
гую. Делили со всеми общие 
невзгоды. И выжили. Когда 
окончилась война, Амине 
было шесть лет. 

Хорошо помню день по-
беды: всеобщее ликование, 
люди плакали, смеялись,  об - 
нимались. Помню платье свое 

С бабушкой. Чистополь. 1945 год
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нарядное – ситцевое, на белом 
фоне красные розочки...

А потом был Челябинск – 
папа, мама, бабушка, вся се-
мья в сборе. Какое  это было 
счастье!  За годы жизни  с ба-
бушкой в Чистополе я полно-
стью забыла русский язык, но, 
приехав в Челябинск, букваль-
но за месяц ликвидировала 
этот пробел.

По стечению обстоя-
тельств после окончания 
войны семья не смогла 
вернуть ся в Ленинград: тя-
жело заболел родивший-
ся в сорок шестом брат – 
пневмония с грозными 
ослож нениями и, как им 
говорили, несовместимы-
ми с жизнью. Были бро-
шены все силы – мальчика 
спасли, но время выехать в 

Ленинград со второй оче-
редью, как планировалось, 
было упущено.  Семья Чаб-
даровых навсегда осталась 
в Челябинске. 

Жили в Тракторозавод-
ском районе, на улице Ловина. 
В 1956 г. я  окончила школу 
№ 18, а потом Челябинский 
мединститут. 

 Не обделила её судьба 
и личным счастьем. В 1962 г. 
вышла замуж за студен та-
металлурга политехниче-
ско го института Гаяза 
Ахметзяно ва – высокого, 
спор тивного сложения, 
комсомольского активиста, 
умницу –  впоследствии луч-
шего инженера-литейщика, 
а потом и заместителя глав-
ного металлурга Челябин-
ского тракторного, да к тому 

же ещё и окончившего аспи-
рантуру и защитившего кан-
дидатскую диссертацию. 
В любви и согласии живут 
по сей день. В горе и в ра-
дости – вместе! Дали жизнь 
трем богатырям – Ильдару, 
Юрату и Шамилю. Все полу-
чили высшее образова ние,  а 
Шамиль – даже целых  три! 
Подрастают четверо вну-
ков – три мальчика и девочка.

Более 40 лет Амина Усма-
новна работала врачом. 
Преподаватели и студенты 
(теперь уже бывшие) пе-
динститута, агроинженер-
ного института, ЧелГУ и 
профессора всех вузов до 
сих пор вспоминают  до-
брым словом своего участ-
кового доктора – Амину 
Усмановну Ахметзянову – 

Вся жизнь впереди!.. 1955 год Студенческие годы
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как знающего специалиста 
и  как доброжелательного 
симпатичного человека. 
И наконец – как очарова-
тельную женщину!  В 2005 г.  
вопреки просьбам и уго-
ворам руководства поли-
клиники оставила рабо-
ту – настояли дети. Имеет 
государственные награды. 
И самое главное – удостое-
на знака «Жителю блокад-
ного Ленинграда», чем 
очень до рожит.  Как и дру-
гие челябинцы, теперь уже 
немногие, пережившие тя-
готы осажденного Ленин-
града,  Амина Усмановна 
является членом общества 
«Блокадное братство» – 
есть такая  организация 
в Челябинске.

Идут годы… Всё дальше 
и дальше от нас наше про-
шедшее время. Амина Ус-
мановна   ничего не помнит 
о своём ленинградском дет-
стве – ведь её увезли оттуда 
трёхлетней девочкой. Но 
почему же так неудержи-
мо тянет её туда? Неужели 
это сердце – помнит и этот 
город,  и эту улицу, и этот 
дом?

Первый раз я поехала в 
Ленинград в 1975 г. Прово-
жая меня, папа сказал: «Ами-
ночка, доченька, обязательно 
сходи на Гороховую улицу  и 
на улицу Достоевского, там –  
твоё начало!».  

Каждый год на День Побе-
ды приезжаю в Петербург, иду 
на Гороховую улицу, на улицу 

Достоевского и, конечно, на 
Пискарёвское кладбище, где 
высечены слова блокадной 
музы Лениграда Ольги Берг-
гольц «Никто не забыт и ни-
что не забыто!» Поминаю 
тех, кто погиб и помог нам 
выжить. Радуюсь жизни.

Вот и теперь Амина Ус-
ма нов на, как обычно, со-
биралась в Петербург, но 
ситуация к вирусом пу-
стила под откос  все наши 
планы … 

А что, если… что, если 
(чем чёрт не шутит?) опять 
случится чудо и она опять 
попадёт в город детства – 
туда, куда так неумолимо зо-
вет ее память сердца? Ведь 
недаром же она родилась 
в рубашке!

Л.М. Бочкова 
(по воспоминаниям А.У. Ахметзяновой)

На торжественном приёме  у полпреда президента по Уральскому Федеральному округу  
Николая Цуканова и губернатора Алексея Текслера в честь 75-летия Победы
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«КарельСКий фронт в Памяти  
южноуральцев»: новое иЗдание  

о Сохранении Памяти  
о велиКой отечеСтвенной войне

Книжные новинки

В год 75-летия Великой 
Победы историки 

Челябинской области под-
готовили новые издания о 
вкладе Южного Урала, Го-
рода трудовой доблести Че-
лябинска в победу в Вели-
кой Отечественной войне. 
Среди них «Через горнило 
испытаний к победе. 1941–
1945 гг.» В.Д. Павленко и 
Г.К. Павленко [7], книга-
альбом «Карельский фронт 
в памяти южноуральцев» 
С.Н. Лычагова [4], сбор-
ник документов «Путь 
к Победе: Эвакуация про-
мышленных предприятий 
в Челябинскую область в 
годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.», 
подготовленный сотруд-
никами Объединенного 
государственного архива 
Челябинской области [8], 
сборник документов и ма-
териалов «Малый театр: 

одиннадцать военных ме-
сяцев на Урале» В.С. Боже 
и Е.В. Боже [5], сборник 
статей «Вклад регионов 
Урала и стран Централь-
ной Азии в победу в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» [2], для учи-
телей области – методиче-
ские рекомендации и ди-
дактические материалы по 
изучению Второй мировой 
и Великой Отечественной 
войн [6]. Проведены на-
учные конференции «Ар-
хив в социуме – социум 
в архиве» Объединенным 
государственным архивом 
Челябинской области [1], 
«Гороховские чтения» Го-
сударственным историче-
ским музеем Южного Урала 
[3] и «Наш край: прошлое, 
настоящее, будущее», по-
священная Городам трудо-
вой доблести, историче-
ским факультетом нашего 

вуза. Данные издания будут 
полезны разным категори-
ям читателей Челябинской 
области.

Среди новинок литера-
туры мы выделим книгу-
альбом «Карельский фронт 
в памяти южноуральцев…» 
[4], автором которой стал 
выпускник исторического 
факультета нашего универ-
ситета, учитель истории 
высшей квалификационной 
категории школы № 137 
Челябинска, активист Че-
лябинского регионально-
го отделения Российского 
военно-исторического об-
щества Станислав Николае-
вич Лычагов. Рецензентами 
издания выступили главный 
археограф Объединенно-
го государственного архи-
ва Челябинской области 
Г.Н. Кибиткина, учитель 
русского языка и литера-
туры МАОУ «СОШ № 137 
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г. Челябинска» И.П. Михи-
на и активист Челябинско-
го отделения РВИО, руково-
дитель поискового отряда 
«Редут-Доброхот», эксперт 
Общественной палаты Че-
лябинской области, пре-
подаватель Челябинского 
автотранспортного техни-
кума П.А. Стромов. Вышед-
шая книга-альбом уникаль-
на тем, что это первый 
пример издания отдельной 
книги школьным музеем. 

Во время учебы на исто-
рическом факультете в 
ЧГПУ С.Н. Лычагов принял 
участие в трех поисковых 
экспедициях в республику 
Карелия. После окончания 
вуза и благодаря содействию 
М.С. Салминой он пришел 
работать в школу № 137, в 
которой действовал Музей 
Боевой Славы Карельского 
фронта. Участвуя в меро-
приятиях музея, он успел 
застать многих ветеранов: 
Б.В. Кудрявцева, В.К. Ши-
лову и других. Общение с 
ветеранами вызвало у него 
желание внести свою леп-
ту в сохранение памяти о 
Карельском фронте, о дея-
тельности ветеранов фрон-
та в музее. 

Идея книги зрела у ав-
тора давно. При подготов-
ке издания С.Н. Лычагов 
провел большую поисково-
исследовательскую рабо-

ту, изучая документы 
Объединенного госу-
дарственного архива 
Челябинской области, 
архива школы № 137 
Челябинска и материа-
лы Музея Боевой Славы 
Карельского фронта. 
Книга-альбом стала вер-
шиной всей многолет-
ней работы историка-
исследователя. 

Книга-альбом состоит 
из шести разделов:

1) «Карельский фронт: 
от героического 1941-го  
до победного 1944-го»;

2) «Участие южно-
уральцев в боях на Ка-
рельском фронте»;

3) «Музей Боевой Сла-
вы Карельского фрон-
та как способ сохране-
ния памяти о Великой 
Победе »;

4) «Экспозиция музея 
Боевой Славы Карель-
ского фронта имени Героя 
Советского Союза А.М. Ли-
си циной»;

5) архивные документы;
6) фотолетопись, в кото-

рой нашла отражение исто-
рия Карельского фронта, 
участие южноуральцев в 
боях на Карельском фрон-
те, «Бессмертный полк 
Карельского фронта» и 
южноуральцы-ветераны Ка-
рельского фронта, «Воен-
ными дорогами Карельско-

го фронта»: о проведении 
поисковых экспедиций на 
местах боев южноураль-
цев, «Награды и памятные 
знаки Карельского фрон-
та», «История Карельского 
фронта на юбилейных и па-
мятных монетах России», 
«Памятные и героические 
места боев Карельского 
фронта», многолетняя дея-
тельность «Музея Боевой 
Славы Карельского фрон-
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та имени Героя Советского 
Союза А.М. Лисициной».

В юбилейный год Ве-
ликой Победы С.Н. Лыча-
гов подготовил необычную 
книгу-альбом. Она посвяще-
на участию южноуральцев в 
боях на Карельском фрон-
те и многолетней деятель-
ности по увековечиванию 
памяти об этих событиях 
советом ветеранов Карель-
ского фронта Челябинской 
области и музеем Боевой 
Славы Карельского фронта 
в школе № 137 Челябинска. 
Автором были собраны во-
едино материалы, которые 
отразились в экспозиции  

музея Боевой Славы Ка-
рельского фронта, которые 
многие годы скрупулезно 
собирались ветеранами Ка-
рельского фронта и руко-
водителями музея. С.Н. Лы-
чагов выявил новые, ранее 
неизвестные документы о 
деятельности музея в Объ-
единенном государствен-
ном архиве Челябинской 
области и в архиве школы 
№ 137.

Вчитываясь в страни-
цы книги и просматривая 
ее иллюстрации вы убе-
дитесь, что в приближе-
нии победы отличились и 
южноуральские воинские 

соединения, сражавшиеся 
на Карельском фронте, в 
ожесточенных боях 1941 и 
1942 гг., при подготовке к 
наступлению в 1943 г. и при 
прорыве обороны в 1944 г. 
в Свирско-Петрозаводской, 
Петсамо-Киркенесской и 
других операциях. В кни-
ге вы найдете рассказы о 
южноуральцах-воинах Ка-
рельского фронта: Герое 
Советского Союза И.С. За-
жигине, писателе и жур-
налисте Л.У. Чернышеве, 
председателе Совета вете-
ранов Карельского фрон-
та Д.А. Мокшине и других, 
увидите редкие фотогра-
фии и документы военных 
лет и современные снимки, 
узнаете о том, как школьни-
ки и студенты идут по ме-
стам боев своих прадедов.

25 сентября 2020 г. в Объ-
единенном государствен-
ном архиве Челябинской 
области состоялась презен-
тация этой книги-альбома, 
на которой прозвучало 
много искренних, теплых 
и добрых слов в адрес 
С.Н. Лычагова. Главный 
археограф ОГАЧО Г.Н. Ки-
биткина отметила новизну 
подачи материала в книге, 
иллюстрированность ред-
кими фотографиями и до-
кументами военных лет, 
современными снимками. 
Дочь Героя Советского 
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Союза, участника боев на 
Карельском фронте Ивана 
Зажигина, И.И. Козлова 
высказала благодарность 
автору за память об отце и 
за огромный подвижниче-
ский труд, проделанный им 
в работе над книгой. Высту-
пающие также отметили 
активное участие С.Н. Лы-
чагова в патриотической 
работе в городе, в органи-

зации ежегодных слетов 
именных школ «Имени 
вашего достойны», в исто-
рических реконструкциях 
событий Великой Отече-
ственной войны, а книга-
альбом «Карельский фронт 
в памяти южноуральцев» 
стала продолжением всей 
этой деятельности.  

Данная книга-альбом – 
это дань Памяти участни кам 

Великой Отечественной 
войны, низкий поклон всем, 
кто сражался на Карельском 
фронте! Она будет интерес-
на учителям, преподавате-
лям, краеведам, студентам и 
школьникам всем, кто инте-
ресуется историей Великой 
Отечественной войны, Ка-
рельского фронта и увеко-
вечиванием памяти этом на 
Южном Урале.

И.А. Новиков
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Память ПоКолений

Людей преклонного 
возраста молодёжь, 

как правило, слушает не 
внимательно, порою даже 
снисходительно и с неко-
торой долей недоверия. 
На это есть и объективные 
причины: ослабление па-
мяти, снижение остроты 
восприятия, изменение 
условий жизни, к которым 
пожилым людям сложно 
привыкнуть, и др. Но то, 
что в детстве остро вреза-
лось в душу, остаётся в памя-
ти и пожилых людей. В на-
стоящее время наша страна 
широко отмечает юбилеи 
победы над фашистами, от-
мечая своих героев, помня 
о великих жертвах наше-
го народа. Но некоторые 

страны стараются перепи-
сать историю, опорочить 
Советскую Армию, припи-
сать себе заслугу в победе 
во Второй мировой войне, 
а доступные СМИ щедро 
делятся искажениями прав-
ды с подрастающим поко-
лением, воспринимающим 
контент интернета за абсо-
лютную истину. Третье по-
слевоенное поколение мало 
что помнит о своих героях, 
а ими были их родствен-
ники, пожелтевшие фото-
графии которых бережно 
ещё хранят их бабушки и 
дедушки. Что же можно тог-
да сказать о четвёртом по-
колении? Ожидать полного 
забвения великого ратного 
труда своих предков? Нет, 
нельзя этого допустить. Уй-
дёт поколение детей вой-
ны, детей 50-х гг., которые 
общались с участниками 
войны и были свидетеля-
ми   трудного восстановле-
ния мирной жизни, но по-
общаться с потомками ещё 
можно, хотя бы через прав-
дивые воспоминания, изло-
женные на бумаге.  

Учитывая сказанное, ве-
тераны педагогического тру-
да, находясь на заслуженном 
отдыхе в условиях пандемии 
в 2020 г., решили отметить 
75-летие победы над фашист-
ским захватчиком созданием 
книжки очер ков-рассказов о 
родственниках, принявших 
уча стие в войне.  

Не так легко было соби-
рать воспоминания: кто-то 
отсылал по электронной по-
чте, какие-то воспоминания 
принимались по телефону 
на слух, кто-то через цепоч-
ку людей передавал руко-
писные листочки. Сначала 
был изготовлен черновой 
вариант сборника очерков-
рассказов. Электронный 
вариант этого предвари-
тельно издания сборника 
очерков рассказов был вы-
слан в Санкт-Петербург, 
опубликован там малым ти-
ражом.  

Один экземпляр первого 
издания был представлен 
Санкт-Петербургскому ве-
теранскому клубу «ЧЕСТЬ 
ИМЕЮ». Неожиданно для 
нас, челябинских ветеранов, 

Книжные новинки
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содержание сборника было 
высоко оценено военными 
ветеранами, а наш клуб «До-
брые встречи» за патрио-
тическую работу с населе-
нием был награждён   ими 
вымпелом клуба «ЧЕСТЬ 
ИМЕЮ» и памятной юби-
лейной медалью. Вете-
ра ны Санкт-Петербурга 
пред ложили нам расши-
рить сборник, дополнить 
фотографиями и издать 
настоящей книжкой боль-
шего тиража с библиотеч-
но-библиографическими 
классификаторами и ISBN. 
Публикация издания сегод-
ня является дорогой для 
пенсионеров, но нашлись 
добрые люди в нашем педа-
гогическом вузе, спасибо 
им. Трудности редактиро-
вания были преодолены, 
работа была выполнена. 
В создании сборника при-
няли участие ветераны 
вуза: Баранова Валентина 
Александровна, Бормото-
ва Марина Михайловна, 
Винтиш Татьяна Юрьевна, 
Дудина Людмила Иванов-
на, Ершова Тамара Вик-
торовна, Попова Ада Анд-
реевна, Сергеева Евгения 
Викторовна, Шитякова 
Наталья Павловна, а также 
родственники ветеранов 
клуба «Добрые встречи»: 
Баранов Борис Петрович, 
Коржук Светлана Викто-

ровна, Ростунова Тамара 
Викторовна.

Работа над изданием 
пополнила наши пред-
ставления о Великой От-
ечественной войне. Ма-
териал, предоставленный 
М.М. Бормотовой, позво-
лил осознать цену и значе-
ние взятия неприступной 
линии Ман нергейма в Зим-
ней войне. Е.В. Сергеева 
рассказала о том, как война 
катком прошла по её семье, 
калеча и убивая на фронте, 
создавая трудности жизни 
в тылу. Папа Т.Ю. Винтиш 
воевал бок о бок с несколь-
кими лётчика ми полка 
Нормандия-Неман, кото-
рые доблестно сражались 
с фашистами, а в минуты 
затишья поднимали боевой 
дух советских лётчиков сво-
ими красивыми песнями. 

Л.И. Дудина, рассказав 
о своём папе, раскрыла 
секрет выживания на вой-
не – это отличная военная 
подготовка, трудолюбие, 
мужество, чёткое и добро-
совестное выполнение сво-
их воинских обязанностей, 
несокрушимая вера в мо-
гущество и правое дело 
Советской Армии. Другой 
родственник Людмилы 
Ива новны за свои ратные 
подвиги заслужил благо-
дарность И.В. Сталина. О 
мужестве своих родствен-

ников на полях сражений 
написали Т.В. Ершова, 
А.А. Попова, Н.П. Шитя-
кова.  О подвиге военных 
медиков рассказали В.А. и 
Б.П. Ба рановы. В сборник 
помещены страшные вос-
поминания А.И. Исаченко-
ва о жёстких боях красно-
армейцев с фашистами на 
Смоленщине, о жизни жи-
телей Смоленской области 
на оккупированной врагом 
территории. Описанные 
в книге крупицы истории 
Великой Отечественной во-
йны, разнообразные эпизо-
ды борьбы с захватчиками 
на суше, на море и в возду-
хе позволяют представить 
масштабы и трагедии, и ге-
роизма, то есть правду тех 
уже далёких лет.

Создавая сборник, пред-
ставляющий собой се-
мейные хроники, мы на-
деялись, что сведения об 
участии наших  родствен-
ников в войне помогут 
подрастающе му поколению 
проникновеннее осознать 
ужасы войны, чтобы не до-
пустить повторения кро-
вавых событий. В какой-то 
степени уже сегодня мы ви-
дим правильность выбран-
ного пути работы с молодё-
жью. Внучатый племянник 
М.М. Бормотовой, ученик 
второго класса, отнёс нашу 
книжку в школу. Внучатый 
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племянник А.А. Поповой, 
ученик шестого класса, пи-
сал школьное сочинение 
на заданную тему по этой 
книжке, заливая написан-
ные страницы слезами. Ещё 

более впечатляющий при-
мер – посещение г. Белграда 
внучкой сапёра П.И. Захаро-
ва – Ириной Верховых с  её 
сыном Павликом  –  летом 
2020 г. Яркие фотографии 

Для того, чтобы сфотографироваться на фоне белградского дома, внучке сапёра,  
освобождавшего город, Ирине и её сыну Паше надо было встать на проезжую часть улицы.  

Ирина попросила у полицейских разрешения. Они спросили: «Русские?»  – 
и, услышав утвердительный ответ, сказали: «Русским всё можно». 

 Жива память об освободителях в сердцах сербов! Жива память поколений!

на фоне одного и того же зда-
ния сапёров в освобождён-
ном Белграде (1944 г.) и внуч-
ки и правнука солдата войны 
(2020 г.) – это ли не демон-
страция связи поколений! 

А.А. Попова
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военные хрониКи челябинСКой облаСти
(1941–1945 гг.») 

В судьбоносное для  со-
ветской страны время 

Челябинская область  в пол-
ном смысле стала опорным 
краем державы. Здесь, в 
тылу, южноуральцы в крат-
чайшие сроки перестроили 
экономику на военный лад, 
работая под девизом «Все 
для фронта, все для побе-
ды!», обеспечивали фронт 
техникой, амуницией и 
новейшими разработками 
военной промышленно-
сти, направляли на фронт 
десятки воинских соедине-
ний, тысячи добровольцев. 
Символом их неоценимого 
вклада в Великую Победу 
стало гордое имя Танкогра-
да, ставшее вторым именем 
Челябинска.

Военные годы 
Область – фронту
Из Челябинской обла-

сти в Красную Армию в 
1941–1945 гг. было призва-
но более одного миллиона 
человек. Мобилизации под-
лежали военнообязанные 
1905–1918; 1890–1904 гг. 
рождения и призывники 

1922–1923 гг. рождения. Из 
сельскохозяйственных рай-
онов области мобилизовали 
80 % шофёров, 60 % тракто-
ристов, 50 % инженеров, 
79 % механизаторов.

В Уральском военном 
округе были сформирова-
ны, обучены и отправлены 
на фронта более 1,5 тыс. 
объединений, соединений 
и частей. Были сформиро-
ваны 6-я и 22-я армии (51-й 
и 62-й стрелковые корпу-
са, 6 стрелковых дивизий). 
9 июля 1941 г. 22-я армия 
вступила в бои под Витеб-
ском, участвовала в сраже-
ниях за Смоленск, Ржев, 
Великие Луки. Армия уча-
ствовала в Калининской 
оборонительной операции, 
освобождала Прибалтику, 
в составе 2-го Прибалтий-
ского фронта блокировала 
немецкую группировку «Се-
вер» в Курляндии.

В области были сформи-
рованы и направленны на 
фронт 67 крупных воинских 
формирований. 

В их числе: 6 стрелко-
вых дивизий — числен-

ность дивизии 14483 че-
ловека; 1 кавалерийская 
дивизия — численность 
дивизии 8968 человек; 
3 стрелковых дивизии из-
под Сталинграда были пе-
реформированы; 4 стрелко-
вые бригады — численность 
бригады от 3800 до 5100 
человек; 1 бригада морской 
пехоты — численность бри-
гады 4500 человек; 7 ар-
тиллерийских дивизий — 
численность артдивизии 
9124 человека; 11 механи-
зированных бригад — чис-
ленность бригады 3500 че-
ловек; 2 мотострелковые 
бригады — численность 
бригады от 3151 до 3500 
человек; 9 пушечных артил-
лерийских бригад — числен-
ность бригады от 758 до 
1120 человек; 10 артилле-
рийских полков — числен-
ность артполка 570 человек; 
1 противотанковая брига-
да — численность бригады 
1297 человек; 1 противотан-
ковый полк — численность 
полка до 564 человека; 5 пол-
ков ночных бомбардиров-
щиков с самолёта ми. 20 са-

факты,  хроника, события
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молётов в полку; 10 лыжных 
батальонов — численность 
батальона 570 человек; 
Уральский танковый корпус 
(Свердловская, Пермская, 
Челябинская область). Чис-
ленность корпуса 6500 – 
7000 человек.

С 1942 г. приоритетной 
стала подготовка маршевых 
рот. За 2–3 месяца готови-
ли рядовой и сержантский 
состав.  За 6–9 месяцев на 
краткосрочных  курсах обу-
чали командиров взводов.

В области действовали 
8 военных училищ, 3 спе-
циальные школы, 6 коман-
дирских курсов. Област-
ной военко мат подготовил 
11170 снайперов, 4322 ми-
номётчика, 3480 автомат-
чиков, 5567 пулемётчиков, 
253 истребителя танков.

Областной комитет пар-
тии организовал 90 госпи-
талей, 418 эвакогоспиталей. 
Было подготовлено 1894 
медсестры, 350 врачей. 
Кровь раненым сдавали 
1500 доноров.

Боевые потери челябин-
ских формирований в 1941–
1942 гг.: 85-я дивизия погиб-
ла под Гродно в июле 1941 г.; 
99-я танковая бригада по-
гибла в излучине реки Дон, 
у хутора Скорин, выпол-
нив приказ Сталина № 227 
«Ни шагу назад»; 152-я 
стрелковая дивизия почти 

вся погибла под Вязьмой; 
185-я стрелковая диви-
зия понесла тяжёлые по-
тери под Сталинградом; 
367-я стрелковая дивизия 
в феврале 1942 г. погибла в 
Карелии.

На фронтах войны по-
гибли, умерли от ран, про-
пали без вести 157 тыс. сол-
дат, командиров и офицеров 
из Челябинской области и 
Челябинска. Из 100 ушед-
ших на фронт южноураль-
цев 1922, 1923, 1924 гг. рож-
дения живыми вернулись 
3 человека. Боевые потери 
за период войны составили 
96,5 тыс. танков и САУ.

Участники войны – гор-
дость Южного Урала

Семён Васильевич Хох-
ряков – 1915 г. рождения, 
село Коелга Еткульского 
района. Участвовал в боях 
на Халкин-Голе. Великую 
Отечественную войну на-
чал, обороняя Москву. 
Воевал в танковой армии 
П.С.  Рыбалко. Четырежды 
ранен. В 1944 году — майор, 
командир танкового бата-
льона — награждён первой 
Золотой звездой Героя Со-
ветского Союза. В январе 
1945 г. награждён второй 
Золотой звездой. Смертель-
но ранен в бою с превос-
ходящими силами против-
ника 17 апреля 1945 года в 
100 километрах от Берлина. 

Был представлен к третьей 
Золотой Звезде. Ему было 
всего 29 лет. В г. Копейске 
установлен памятник дваж-
ды Герою Советского Союза 
С.В. Хохрякову.

Легендарный снайпер 
Василий Зайцев также был 
тесно связан с Южным Ура-
лом. В битве за Сталинград 
он уничтожил более 200 сол-
дат и офицеров противни-
ка. Герой пережил войну.

А уроженец Челябинска 
Ибрагим Газизуллин был 
удостоен высокого звания 
посмертно. За годы войны 
старший лейтенант совер-
шил 90 боевых вылетов. Он 
сбил семь вражеских само-
лётов, уничтожил 32 танка, 
10 автоцистерн и т.д. Погиб 
30 мая 1944 года при вы-
полнении боевого задания.

В Челябинской области 
50 человек — полные кава-
леры ордена Славы.

Организаторы произ-
водства в тылу также были 
высоко отмечены Прави-
тельством страны. Н.С. Па-
толичев — дважды Герой 
Социалистического труда, 
награжден 12-ю орденами 
Ленина, Октябрьской Рево-
люции, Трудового Красного 
Знамени. А.А. Белобородов  
награждён орденом Трудо-
вого Красного Зна мени.

Медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
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ственной войне», награж-
дено 100 тысяч трудящихся 
Челябинской области и Че-
лябинска.

1941
22 июня
Опубликовано выступле-

ние заместителя Предсе-
дателя Совета Народных 
Комиссаров СССР и Народ-
ного Комиссара Иностран-
ных Дел тов. В.М. Молотова: 

«Сегодня, в 4 часа утра, 
без предъявления каких-
либо претензий к Советско-
му Союзу, без объявления 
войны, Германские войска 
напали на нашу страну, ата-
ковали наши границы во 
многих местах и подвергли 
бомбежке со своих само-
летов наши города – Жи-
томир, Киев, Севастополь, 
Каунас и некоторые другие, 
причем убито более 200 че-
ловек. Налеты вражеских са-
молетов и артиллерийский 
обстрел были совершены 
также с румынской и фин-
ляндской территории». (Че-
лябинский рабочий. – 1941. – 
23 июня.)

23 июня
Вышел Указ Президиума 

Верховного Совета СССР 
о Военном положении 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
М. Калинина (Челябинский 
рабочий. – 1941. – 23 июня.)

Три батальона 85-й Челя-
бинской стрелковой диви-
зии вступили в бой у местеч-
ка Сопоцкино близ Гродно. 
(Канинский Г. Г. Восемьдесят 
пятая стрелковая дивизия // 
Челябинская область: энцикл. 
/гл. ред. К. Н. Бочкарев. – Челя-
бинск: Камен. пояс, 2003. Т. 1. 
А–Г. – С. 723; В бой – с Урала! 
Южноуральские воинские фор-
мирования в боях с фашизмом и 
японскими милитаристами / 
сост. А. К. Окороков, А.П. Мо-
исеев. – Челябинск: Юж.-Урал. 
кн. изд-во, 1990. – С. 90.)

В Челябинском обкоме 
ВКП(б) состоялось совеща-
ние секретарей горкомов, 
райкомов партии, партко-
мов и директоров метал-
лургических предприятий 
области, обсудившее во-
прос о перестройке рабо-
ты металлургических пред-
приятий на военный лад. 
(На алтарь Победы. Хроника 
военного времени. 1941–1945 
/ отв. сост. Г.Н. Кибитки-
на; сост.: К.В. Безбородова, 
Ю.В. Гушул, Н.А. Зарецкая; гл. 
ред. А.П. Финадеев; науч. ред. 
В.Д. Павленко. – Челябинск, 
2010. – С. 53.)

В кинотеатрах Челя-
бинска демонстрировались 
художественные фильмы: 
в к-ре им. А.С. Пушкина – 
«Танкисты-сталинцы», «На 
путях», «Парень из тайги»; 
в к-ре Пролетарий – «Май-

ская ночь»; в к-ре Рот-
Фронт – «Кендлитяр»; в к-ре 
МЮД – «Майская ночь»; в 
к-ре им Челюскина – «Фрон-
товые подруги»; в театре 
Сада ЧТЗ – «Праздник Свя-
того Иоргена». (Челябинский 
рабочий. – 1941. – 22 июня.)

В парке культуры и от-
дыха плановые народные 
гулянья. (Челябинский ра-
бочий. – 1941. – 22 июня.)

Повсеместно состоялись 
многолюдные митинги и 
собрания, на которых тру-
дящиеся выразили всеоб-
щее возмущение веролом-
ным нападением на СССР 
фашисткой Германии и 
ее союзников. (На алтарь 
Победы. Хроника военного 
времени. 1941–1945 / отв. 
сост. Г.Н. Кибиткина; сост.: 
К.В. Безбородова, Ю.В. Гу-
шул, Н.А. Зарецкая; гл. ред. 
А.П. Финадеев; науч. ред. 
В.Д. Павленко. – Челябинск, 
2010. – С. 54.)

Собрание областного 
партийного и советского 
актива обсудило хозяй-
ственные и политические 
задачи, вставшие перед 
трудящимися Челябин-
ской области в связи с Ве-
ликой Отечественной во-
йной. (Очерки истории 
Челябинской областной орга-
низации КПСС. 1917–1977. – 
Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-
во, 1977. – 429 с.)
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Состоялась областная 
научно-педагогическая кон-
ференция.

Ее участники приняли 
резолюцию: «...крепить тру-
довую дисциплину, честно 
и самоотверженно рабо-
тать на своём посту...; ещё 
теснее сплотиться вокруг 
Коммунистической партии, 
Советского правительства 
и вождя народов товарища 
Сталина...» (Челябинский ра-
бочий. – 1941. – 23 июня.)

24 июня
Бюро обкома партии 

приняло постановление 
«О привлечении членов се-
мей рабочих и служащих на 
производство».

Городские, районные, 
первичные партийные ор-
ганизации через агитаторов, 
докладчиков, пропаганди-
стов, через печать обрати-
лись к женщинам, молоде-
жи, пенсионерам с призывом 
пойти на производство, сво-
им трудом помочь фронту. 
(На алтарь Победы. Хроника 
военного времени. 1941–1945 
/ отв. сост. Г.Н. Кибитки-
на; сост.: К.В. Безбородова, 
Ю.В. Гушул, Н.А. Зарецкая; гл. 
ред. А.П. Финадеев; науч. ред. 
В.Д. Павленко. – Челябинск, 
2010. – С. 55.)

В управлении Южно-
Уральской железной доро-
ги состоялся вечер, посвя-
щенный пятилетию со дня 

смерти А.М. Горького. Лек-
тор – декан литературного 
факультета пединститута 
тов. Мороз. 

27 июня
В Челябинском пединс-

титуте состоялось открытое 
комсомольское  собрание.

Участвовали 300 комсо-
мольцев и 65 человек «несо-
юзной молодежи». Приня-
ли предложение «О работе 
студентов на заводах Челя-
бинска во время каникул», 
выдвинутое заместителем 
секретаря комитета ВЛКСМ 
института тов. Головачё-
вым. (Челябинский рабочий. – 
1941. – 29 июня.)

В летнем театре горсада 
им. А.С. Пушкина прочита-
на лекция для комсомольцев 
«Великая Отечественная 
война советского народа 
против фашистов». Лектор  
тов. Дягилев. (Челябинский 
рабочий. – 1941. – 27 июня.)

Начало июля
В областном Доме худо-

жественного воспитания 
открыта выставка детско-
го изобразительного ис-
кусства, на которой пред-
ставлены произведения 
живописи, графики, скуль-
птуры. (Челябинский рабо-
чий. – 1941. – 5 июля.)

На экраны кинотеа-
тров Челябинска вышел 
художественно-докумен-
таль ный фильм «Максим 

Горький». (Челябинский рабо-
чий. – 1941. – 6 июля.)

Домохозяйки, прожи-
вающие по улице 1 Мая, 
организовали кружок сан-
дружинниц Красного Кре-
ста для оказания помощи 
раненым. Кружок организо-
ван тов. Даниленко в соста-
ве 30 человек. Участницы 
кружка решили закончить 
прохождение программы 
обучения по второму профи-
лю за 18 дней. (Челябинский 
рабочий. – 1941. – 8  июля.)

Уличный комитет Киров-
ского района (председатель 
Н.Т. Морозова) выступил 
с инициативой подготовить 
подарки бойцам и команди-
рам Красной Армии. (Челя-
бинский рабочий. – 1941. – 
8 июля.)

На челябинском абразив-
ном заводе созданы дружи-
ны самозащиты.

1 июля
Опубликовано письмо 

женщин-служащих кузнеч-
ного цеха ЧТЗ, в поддержку 
почина девушек механиче-
ского цеха ЧТЗ, инициато-
ров женского движения за 
овладение производствен-
ными специальностями.

«Мы служащие кузнечно-
го цеха горячо поддержи-
ваем этот замечательный  
почин <…> чтобы в случае 
необходимости встать и за-
менить уходящих на фронт 
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братьев, отцов, мужей». 
Подписи: Т. Иванова, Е. Мо-
розова, Е. Шелдовицкая, 
С. Югова, П. Пономарева, 
Е. Жмакина, В. Бабыкина, 
Т. Прохневская, М. Михай-
лова, Н. Зудова и др. (Челя-
бинский рабочий. – 1941. – 
1 июля.)

В горсаду им. А.С. Пушки-
на прошло городское собра-
ние учителей, на котором 
было принято обращение 
к учителям школ г. Челя-
бинска. 

В обращении говорится, 
что на призыв В.М. Молото-
ва с должным сознанием от-
нестись к своим обязанно-
стям, учителя Челябинска 
ответили формированием 
трудовых бригад из лучших 
учителей и учащихся стар-
ших классов для работы на 
заводах (школы номер 1, 23, 
52, 18 и др.). Созданы десят-
ки санитарных дружин. Из 
текста обращения челябин-
ских учителей: «Мы учите-
ля Челябинска считаем, что 
нам не время отдыхать. От 
своего отпуска мы отказы-
ваемся и готовы работать 
на любом участке. Мы при-
зываем всех учителей Че-
лябинской области к тому, 
чтобы ни один из нас в этот 
напряженный для нашей 
страны момент не был в сто-
роне от общего дела – спасе-
ния Родины». (Челябинский 

рабочий. – 1941. – 2 июля.)
4 июля
В 8 часов утра состоял-

ся общезаводской митинг 
рабочих и служащих ЧТЗ, 
на котором обсуждалось 
выступление по радио 
председателя Государствен-
ного Комитета Обороны 
И.В. Сталина.

Участники митинга гово-
рили о том, что «Коллектив 
завода пошлет своих луч-
ших сынов на фронт, будет 
снабжать страну для обо-
роны своей продукцией… 
Будем работать не щадя 
своих сил, столько, сколь-
ко потребует Родина». На 
митинге было объявлено, 
что на фронт добровольца-
ми уходят рабочий литей-
ного цеха Заваршанский и 
мастер механического цеха 
Раков. (Челябинский рабо-
чий. – 1941. – 4 июля.)

В Тракторозаводский во - 
енкомат, РК ВКП(б), РК 
ВЛКСМ продолжают посту-
пать заявления доброволь-
цев с просьбой отправить 
на фронт.

15 июля
Работники Челябинско-

го областного управления 
трудовых резервов органи-
зуют посылку подарков бой-
цам действующей Красной 
Армии.

В числе подарков: кар-
манные часы, бритвенные 

приборы, портсигары и 
др. (Челябинский рабочий. – 
1941. – 15 июля.)

20 июля
В соответствии с по-

становлением Совнарко-
ма СССР от 2 июля 1941 г. 
Всесоюзный комитет по 
делам высшей школы пред-
ложил освободить с 1 июля 
от платы за обучение в выс-
ших учебных заведениях и 
техникумах детей рядового 
и младшего начальствую-
щего состава, призванно-
го в ряды Красной Армии 
и Военно-морского фло-
та. (Челябинский рабочий. – 
1941. – 20 июля.)

25 июля
Пионеры и школьники 

железнодорожной школы 
№ 1 г. Челябинска пере-
числили в фонд обороны 
деньги, заработанные на 
прополке в совхозе, в сумме 
208 рублей. (Челябинский ра-
бочий. – 1941. – 25 июля.)

Работники управления 
ЮУЖД на подарки бойцам 
Красной Армии собрали 
4 тыс. рублей.

На эти деньги были 
приобрете ны портсигары, 
папиросы, трубки, кисе-
ты… Подарки упаковыва-
лись в изящные, красивые 
коробки. В каждую короб-
ку вкладывалось письмо: 
«Родные товарищи, бой-
цы и командиры. Посылая 
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этот скромный подарок, 
заверяем вас в том, что мы, 
хотя и в глубоком тылу, но 
сердца наши с вами. Не жа-
лея своих сил и энергии, 
ускоренными темпами го-
товимся стать: женщины – 
красными сестрами, муж-
чины – бойцами. В любую 
минуту по призыву партии 
и правительства встанем в 
одну шеренгу с вами на за-
щиту нашей великой роди-
ны против кровавого вра-
га – фашизма». (Челябинский 
рабочий. – 1941. – 25 июля.)

Первое упоминание о 
Челябинске в сводке Совин-
формбюро.

В вечернем сообщении 
Совинформбюро от 25 
июля 1941 года была опу-
бликована информация о 
челябинской стахановке, 
многостаночнице, работ-
нице ЧТЗ Анне Овчиннико-
вой, работавшей на четырех 
зуборезных и долбежных 
станках. Работая ударно в 
цехе, в свободное время 
А. Овчинникова обучалась в 
кружке ПВХО. (Челябинский 
рабочий. – 1941. – 26 июля.)

29 июля
В газете «Челябинский 

рабочий» опубликованы 
материалы о создании в 
Челябинске тимуровских 
команд.

Учащимися младших 
классов железнодорожной 

школы № 2 создана тиму-
ровская команда, во главе  
которой встал Володя Мои-
сеев. Тимуровцы помогали 
семьям красноармейцев: 
рубили дрова, ходили в ма-
газины, носили воду. Тиму-
ровская команда под руко-
водством ученицы третьего 
класса Иры Свиридовой за-
нималась чтением книг и га-
зет, организацией досуга для 
детей фронтовиков. Еще 
одна тимуровская команда в 
количестве 47 человек была 
создана при кинотеатре им. 
А.С. Пушкина. (Челябинский 
рабочий. – 1941. – 29 июля.)

11 сентября
Опубликовано сообще-

ние о реорганизации Че-
лябинского учительского 
института иностранных 
языков с 1941/1942 учеб-
ного года в факультет ино-
странных языков при Челя-
бинском пединституте. 

Прием заявлений на пер-
вый и второй курс произво-
дился до 1 октября 1941 г. 
года на общих для всех 
вузов основаниях. Прием-
ная комиссия работала в 
помещении пединститута 
по адресу: ул. Береговая, 
99. (Челябинский рабочий. – 
1941. – 11 сентября.)

27 сентября
Бюро обкома ВЛКСМ 

обсудило вопрос о пред-
ложении молодёжи ст. 

Челябинск , Челябинского 
аб разивного завода, област-
ного управления госбанка о 
сборе средств на танковую 
колонну им. Челябинского 
комсомола. (На алтарь Побе-
ды. Хроника военного времени. 
1941–1945 / отв. сост. Г.Н. Ки-
биткина; сост.: К.В. Безбородо-
ва, Ю.В. Гушул, Н.А. Зарецкая; 
гл. ред. А.П. Финадеев; науч. 
ред. В.Д. Павленко. – Челя-
бинск, 2010. – С. 77.)

1 октября
В Челябинске начались 

занятия на учебных пунктах 
Всеобуча по подготовке бо-
евых резервов для Красной 
Армии.

Кировский завод в Че-
лябинске перешел на круп-
носерийное производство 
танков и танковых моторов. 
(Очерки истории Челябин-
ской областной организации 
КПСС. 1917–1977. – Челя-
бинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 
1977. – 429 с.)

18 октября
На защиту Москвы от-

правлена танковая рота до-
бровольцев ЧТЗ. (Летопись 
Челябинского тракторного 
(1929–1945 гг.) / Л.С. Кома-
ров, Е.Г. Ховив, Н.И. Заржев-
ский. – Москва: Профиздат, 
1972. – 375 с. – (История фа-
брик и заводов).)

20 октября
В помещении театра опе-

ретты состоялся концерт 
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лауреата Всесоюзного и 
Международного конкурсов 
скрипачей Б.Э. Гольдштей-
на. (Челябинский рабочий. – 
1941. – 16 октября.)

Трамвайным управлени-
ем введена продажа разо-
вых трамвайных билетов.

Реализация билетов 
осуществлялась через кон-
дукторов и кассу трамвая. 
Стоимость билета – 20 копе-
ек. (Челябинский рабочий. – 
1941. – 23 октября.)

31 октября
В связи с эвакуацией из 

Ленинграда Кировского 
завода и размещением его 
на территории Челябин-
ского тракторного завода, 
последний по постановле-
нию ГКО переименован 
в Кировский завод. (На 
алтарь Победы. Хроника во-
енного времени. 1941–1945 / 
отв. сост. Г.Н. Кибиткина; 
сост.: К.В. Безбородова, Ю.В. 
Гушул, Н.А. Зарецкая; гл. ред. 
А.П. Финадеев; науч. ред. 
В.Д. Павленко. – Челябинск, 
2010. – С. 82.)

6 ноября
Начал работу эвакуиро-

ванный в Челябинск Госу-
дарственный ордена Лени-
на академический Малый 
театр.

В помещении Челябин-
ского театра драмы со-
стоялся первый концерт 
артистов театра. Концерт 

был организован для участ-
ников торжественного за-
седания, посвященного 24 
годовщине Октябрьской 
революции. (Челябинский ра-
бочий. – 1941. – 5 ноября.)

14 ноября
В педагогическом инсти-

туте (директор института 
В. Старцев) начались госу-
дарственные экзамены.

«126 студентов-выпускни-
ков отчитываются за 4 года 
работы в институте: 38 ли-
тераторов, 26 историков, 
7 физиков, 16 математи-
ков, 39 естественников вы-
пускает пединститут в эту 
сессию». (Челябинский рабо-
чий. – 1941. – 19 ноября.)

23 декабря
Начало плановых спекта-

клей Малого театра, остав-
шегося в эвакуации в Челя-
бинске.

Первый спектакль – «На 
всякого мудреца доволь-
но простоты» по пьесе 
А.Н. Островского. В спек-
такле участвовали «на-
родная артистка СССР 
А.А. Яблочкина, народная 
артистка РСФСР Е.Д. Тур-
чанинова, заслуженная 
артистка РСФСР Е.М. Ша-
трова, народный артист 
РСФСР Н.К. Яковлев, за-
служенный артист РСФСР 
А.И. Зражевский, М.И. Ца-
рёв, заслуженные артисты 
В.А. Владиславский, К.А. Зу-

бов и др. Поставлен спек-
такль народным артистом 
РСФСР П.М. Садовским». 
(Челябинский рабочий. – 
1941. – 23 декабря.)

В газете «Челябинский 
рабочий» опубликовано со-
общение об устройстве на 
площади Революции в Че-
лябинске традиционной но-
вогодней елки.

«Сейчас реставрируют-
ся старые и изготавлива-
ются новые игрушки. Как 
и в прошлые годы, будут 
устроены горки, ледяные 
карусели, организована 
продажа кондитерских из-
делий, пирожков и т.п. Ёлка 
засверкает огнями вечером 
30 декабря». (Челябинский ра-
бочий. – 1941. – 23 декабря.)

1942
1 января
Анонс: «В помещении 

театра оперетты 4, 5 января 
1942 г. состоится последние 
2 концерта исполнителей 
старых русских песен и цы-
ганских романсов».

Анонс: 5 января в помеще-
нии театра им. С.М. Цвил-
линга будет выступать ар-
тист Малого театра Игорь 
Ильинский.

8 января
На предприятиях Челя-

бинска развернулась реши-
тельная борьба за железную 
дисциплину на производ-
стве.
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Самовольный уход рабо-
чих и служащих с предпри-
ятий стал рассматриваться 
согласно Указу Президиума 
ВС СССР от 26.12.1941 г. 
как дезертирство и вино-
вные карались тюремным 
заключением сроком от 5 
до 8 лет. «…На некоторых 
предприятиях есть люди, 
которые ставят свои шкур-
ные интересы выше ин-
тересов государства. Эти 
лодыри и разгильдяи, на-
рушители трудовой дисци-
плины самовольно бросают 
предприятия». (Челябинский 
рабочий. – 1942. – 8 января.)

8 марта
Сообщение с фронта.
На Калининском фрон-

те полк челябинцев под 
руководством младшего по-
литрука И.Н. Суворова ис-
требил более 170 немцев, 
разгромил два склада бое-
припасов, штаб немецкого 
полка, подбил 3 фашист-
ских танка, уничтожил рас-
чет 4 орудий и т д. Сам поли-
трук привел 9 фашистов в 
качестве языков. «Когда на 
фронте говорят: – Уральцы 
идут в атаку! – то все знают, 
что в этой атаке противни-
ку не поздоровится».

6 апреля
В помещении драматиче-

ского театра им. С.М. Цвил-
линга прошел общегород-
ской митинг, посвященный 

организации помощи де-
тям, у которых погибли ро-
дители в период Великой 
Отечественной войны.

На митинге отмечалось, 
что многие жители Челя-
бинска берут на воспита-
ние детей-сирот. «Просто и 
проникновенно выступала 
участница митинга домо-
хозяйка тов. Костикова: «Я 
взяла на воспитание Жан-
ночку, у которой отец убит 
на фронте, а мать умерла. Я 
полюбила ее как родную, и 
всеми силами стараюсь за-
менить ей мать. Обязатель-
но разыщу брата Жанны, 
усыновлю и его». Рабочий 
литейного цеха ЧТЗ т. Лен-
ко рассказал о том, как он 
воспитывает взятую из дет-
ского дома девочку. В его 
скупых, скромных словах 
чувствовалась любовь, ко-
торую он уделяет взятой им 
на воспитание девочке, его 
названной приемной доче-
ри». (Челябинский рабочий. – 
1942. – 6 апреля.)

7 апреля
В Челябинске большое 

распространение получило 
движение тысячников.

«Кто такие тысячники? 
Это – стахановцы военного 
времени. Для них интересы 
родины – превыше всего! 
Для достижения успеха в 
труде они не жалеют ни сил, 
ни времени, ни знаний. И 

до войны они были передо-
выми людьми производства, 
выполняли 2–3 нормы. Но 
сейчас такая производитель-
ность их уже не удовлетворя-
ет. Люди непреклонной воли, 
они настойчиво, неустанно, 
с большим упорством ищут 
пути для повышения произ-
водительности труда, ищут – 
и находят эти пути!

14 июня
Кировскому заводу Нар-

комата танковой промыш-
ленности (ЧТЗ) впервые 
вручено переходящее Крас-
ное знамя ГКО за первое ме-
сто во Всесоюзном социали-
стическом соревновании.

За время войны заводу 
33 раза присуждались Крас-
ные знамена. Два знамени 
после войны оставлены за-
воду на вечное хранение. 
(Летопись Челябинского 
тракторного (1929–1945 гг.) 
/ Л.С. Комаров, Е.Г. Ховив, 
Н.И. Заржевский. – Москва: 
Профиздат, 1972. – 375 с. – 
(История фабрик и заводов).)

19 июня
В Челябинске на Алом 

поле велись работы по соз-
данию детского парка куль-
туры и отдыха.

Предполагалось, что в 
парке должна была быть 
эстрада, спортивный уго-
лок, различные аттракцио-
ны, читальня, беседки. Кро-
ме того, он будет украшен 
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зелеными насаждениями, 
скульптурными группами, 
фонтаном со скульптурой 
Черномора. Открытие пар-
ка намечалось на 1 июля 
1942. (Детский парк куль-
туры и отдыха в Челябинске 
// Челябинский рабочий. – 
1942. – 19 июня.)

24 июня
На страницах газеты 

«Челябинский рабочий» 
опубликованы итоги по-
терь за год Великой Отече-
ственной войны. (Полити-
ческие и военные итоги года 
Отечественной войны // Че-
лябинский рабочий. – 1942. – 
24 июня.)

Категория Германия СССР
Людские потери убитыми, ранен-
ными и пленными за год войны

Около 10 млн 4,5 млн

Потери орудий за год войны Свыше 30,5 млн 22 тыс.
Потери танков за год Свыше 24 тыс. 15 тыс.
Потери самолетов за год войны Свыше 20 тыс. 9 тыс.

26 июня
Редакцию газеты «Челя-

бинский рабочий» посетили 
лауреат Сталинской премии 
композитор Д. Шостакович 
и лауреат Всесоюзных и 
Международных конкурсов 
пианистов Э. Гилельс.

Д. Шостакович рассказал 
о том, как создавалась его 
Седьмая симфония об Оте-
чественной войне: «В дан-
ное время я пишу музыку к 
карикатурам Кукрыниксов 
и текстам Маршака, поме-

щенным в «Правде». Меня 
увлекает идея создания аги-
тационного музыкального 
плаката. Хочется работать 
не только в области  сим-
фонической музыки, но и 
музыки оперной, песенной 
и т.д.». (Все средства искус-
ства на борьбу с врагом // Че-
лябинский рабочий. – 1942. – 
26 июня.)

4 июля
Государственный Коми-

тет Обороны поручил Ки-
ровскому заводу Наркомата 
танковой промыш ленности 
(ЧТЗ) организовать массо-
вое производство танков «Т-

34». (Летопись Челябинского 
тракторного (1929–1945 гг.) 
/ Л.С. Комаров, Е.Г. Ховив, 
Н.И. Заржевский. – Москва: 
Профиздат, 1972. – 375 с. – 
(История фабрик и заводов).)

9 июля
В Челябинске шло стро-

ительство троллейбусных 
линий .

«Проект троллейбуса в 
городе Челябинске преду-
сматривает организацию 
движения по основным ма-
гистралям: по улицам Лени-

на (от вокзала) и Кирова (до 
ул. Труда) и первую очередь 
строительства  по улице 
Спартак (от тракторного за-
вода до стадиона «Динамо») 
По решению правительства 
строительство первой оче-
реди троллейбуса должно 
закончится к 15 августа 
1942 г. …Прибывшие в Че-
лябинск 18 троллейбусов 
проходят теперь необхо-
димый ремонт. На днях 
15 девушек-комсомолок вы-
езжают в Москву для обуче-
ния вождения троллейбуса. 
Водительские курсы созда-
ются и в Челябинске.

18 июля
Опубликованы сведения 

о дополнительных про-
дажах продуктов питания 
сверх установленного ми-
нимума для беременных и 
кормящих матерей.

«Совет Народного Ко-
миссариата СССР обязал 
Наркомторг СССР органи-
зовать с июля с.г. в городах, 
где введены продоволь-
ственные карточки, прода-
жу продуктов питания сверх 
норм, установленных к от-
пуску по продовольствен-
ным карточкам, для бере-
менных женщин, начиная с 
6-го месяца беременности и 
в течении 2-х месяцев после 
родов, а также для корми-
лиц. Ежемесячно на одного 
человека будет отпускаться:
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Масла – 400 граммов;
Сахара – 300 граммов;
Крупы – 600 граммов;
Молока свежего – 6 ли-

тров.
По справкам детских кон-

сультаций в городах, где вве-
дены карточки на пром. то-
вары организуется продажа 
белья без карточек для но-
ворожденных». (Забота Со-
ветского правительства о ма-
тери и ребенке // Челябинский 
рабочий. – 1942. – 18 июля.)

30 июля
В Челябинске во многие 

институты стали поступать 
инвалиды войны.

«В Челябинский педа-
гогический институт по-
ступило много заявлений 
от инвалидов Отечествен-
ной войны, находящихся 
на излечении в госпиталях 
Челябинской области. Пе-
дагогическое образование 
решили получить лейте-
нант Мещериков, сержант 
Поляков, лейтенант Завод-
ский, бойцы Крапивин, Ку-
прюхин, партизан Зуев и др. 
Участники Отечественной 
войны, окончившие педин-
ститут, будут прекрасными 
воспитателями подрастаю-
щего поколения». (Канн-
Шаргородская И. Участники 
Отечественной войны посту-
пают в институты // Челя-
бинский рабочий. – 1942. – 
30 июля.)

1 августа
В Челябинске был от-

крыт детский парк на Алом 
поле.

«Понадобилось немало 
труда и любви для того, что-
бы парк стал красивым и 
удобным для занятий и от-
дыха детей. В центре уста-
новлены фигуры вождей 
Ленина, Сталина, Кирова.

Территория украшена 
белыми вазами, клумбами 
и цветами, и различными 
скульптурами, устроен боль-
шой фонтан «Черномор», 
построена летняя эстрада, 
оборудована библиотека-
читальня, расставлено 100 
новых скамеек, сделаны 
гигантские шаги, карусель, 
вертящиеся лошади, кресла-
качалки. На спортивной 
площадке отведено место 
волейболу, городкам и кро-
кету. Предполагалась орга-
низация скеттинг-ринга. В 
первые два дня открытия 
парка проводятся большие 
концерты детской художе-
ственной самодеятельности 
под руководством компози-
тора А.М. Черняка. 

В парке развернется боль-
шая воспитательная работа 
со школьниками и дошколь-
никами в течении круглого 
года. К этой работе привле-
чены педагоги, физкультур-
ники, массовики, баянисты. 
День будет построен по рас-

писанию. В 10 часов утра 
по горну – подъем флага. 
Затем политинформации, 
экскурсии. Сбор ягод, ле-
карственных трав, работа 
изокружка, детской техни-
ческой станции, кружков 
художественной самодея-
тельности, спорт и игры. 
Создание детского парка в 
суровые дни Отечествен-
ной войны обязывает детей 
и взрослых приложить все 
силы к тому, чтобы беречь 
и любить парк, который им 
подарил город, сохранять 
в нем чистоту и порядок». 
(Нестор И. Открытие детско-
го парка // Челябинский рабо-
чий. – 1942. – 2 августа.)

8 августа
В помещении летнего 

театра в городском саду им. 
А.С. Пушкина прошел ноч-
ной спектакль Московско-
го академического Малого 
театра.

Были показаны драмати-
ческий этюд в одном дей-
ствии «Испанская легенда», 
старинные французские 
водевили в одном действии 
«Волшебный пирог» и «Де-
вушка гусар». Спектакль 
начинался в 11.30 ночи. 
Весь сбор, полученный от 
спектакля, театр передал 
на постройку самолета «Че-
лябинский артист». (Челя-
бинский рабочий. – 1942. – 
6 августа.)
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22 августа
С конвейера Кировского 

завода Наркомата танковой 
промышленности (ЧТЗ) 
спущен первый танк «Т-34». 
(Летопись Челябинского 
тракторного (1929–1945 гг.) 
/ Л.С. Комаров, Е.Г. Ховив, 
Н.И. Заржевский. – М.: Про-
физдат, 1972. – 375 с. – (Исто-
рия фабрик и заводов))

21 октября
«Вернувшийся в Челя-

бинск драмтеатр им. Цвил-
линга усиленно готовится к 
предстоящему сезону. 

Театр им. Цвиллинга от-
кроет сезон пьесой лауреата 
Сталинской премии К. Си-
монова «Русские люди». 
В предстоящем сезоне те-
атр возобновит постановку 
комедии Кальдерона «Дама-
невидимка» и пьесу Афино-
генова «Машенька». (Челя-
бинский рабочий. – 1942. – 21 
октября.)

23 октября
Пущен в эксплуатацию 

Челябинский трубопрокат-
ный завод. (Очерки истории 
Челябинской областной орга-
низации КПСС. 1917–1977. – 
Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-
во, 1977. – 429 с.)

20 ноября
«…закончено строитель-

ство первой линии трол-
лейбуса в Челябинске. 
В те чение короткого срока 
смонтировано 13 км подвес-

ной контактной сети, про-
ложено 2 км кабеля и произ-
ведено переоборудование 
питательной подстанции… 
Построено здание трол-
лейбусного депо. 20 ноября 
в 23 часа в сеть новой ли-
нии был подан первый ток 
и начались пробные рейсы 
машин по всему маршру-
ту – от стадиона «Динамо» 
до заводоуправления ЧТЗ. 
Первые машины повели во-
дитель А. Баранова и инже-
нер Рафес.

Открытие движения со-
стоится сегодня в два часа 
дня. Регулярное движение 
машин состоится сегодня 
в два часа дня. Регулярное 
движение машин устано-
вится в ближайшие дни». 
(Пуск троллейбуса в Челябин-
ске // Челябинский рабочий. – 
1942. – 22 ноября.)

1943
3 января
Опубликована телеграм-

ма Верховного Главноко-
мандующего Сталина И.В. 
с благодарностью колхоз-
никам и колхозницам Че-
лябинской области, собрав-
шим 90 миллионов рублей 
на строительство танковой 
колонны «Челябинские кол-
хозники».

«Секретарю Челябинско-
го обкома ВКП(б) товари-
щу Патоличеву. Передайте 
колхозникам и колхозни-

цам Челябинской области, 
собравшим 90 миллионов 
рублей на строительство 
танковой колонны «Че-
лябинские колхозники», – 
мой братский  привет и 
благодарность Красной Ар-
мии. И. Сталин». (Челябин-
ский рабочий. – 1943. – 3 ян-
варя.)

24 января
Сталинский райком ВКП(б) 

г. Челябинска объявляет 
об открытии лектория  по 
общественно-политиче-
ской тематике.

«Лекции будут прово-
диться дифференцирован-
но для агитаторов, пар-
т и й н о - х о з я й с т в е н н о г о 
актива, молодежи, интелли-
генции. Для чтения лекций 
привлечены преподаватели 
Челябинского педагогиче-
ского института. Профес-
сор Элькин прочтет цикл 
лекций по истории наро-
дов СССР, профессор Гуре-
вич – по экономической и 
политической географии и 
т.д. Для пропагандистов бу-
дет прочитан цикл лекций 
по истории ВКП(б). (Лек-
тории при райкоме партии 
// Челябинский рабочий. – 
1943. – 24 января.)

10–11 февраля
В Челябинске, в кинотеа-

тре им. Пушкина проходит 
показ (оборонных) филь-
мов, в рамках кинофестива-
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ля, посвященного 25-летию 
Красной Армии.

Демонстрируются следу-
ющие картины:

10 февраля – «Александр 
Невский».

11 февраля – «Суворов».
12 февраля – «Чапаев».
13 февраля – «Богдан 

Хмельницкий».
14 февраля – «Щорс».
15 февраля – «Фронто-

вые подруги».
16 февраля – «Разгром 

немецких войск под Мо-
сквой».

17 февраля – «Ленинград 
в борьбе».

18 февраля – «Котов-
ский». (Челябинский рабо-
чий. – 1943. – 7 февраля, 
12 февраля.)

21 февраля
В газете «Челябинский 

рабочий» опубликована «Пе-
сня о Челябинской области» 
Михаила Львова, в которой 
есть такие строчки:
…Пройдут года, 
споют потомки песни
О том, как наш Челябинский 

металл
Громил врага в далеких
перелесках 
И до Берлина бомбой долетал. 
 
Орду фашистов давят наши 
танки, 
Свинцовый  ливень  начисто метет. 
Так пусть на век погибнут 

оккупанты!

Вперед, друзья челябинцы, 
вперед!» 

(Челябинский рабочий. – 
1943. – 21 февраля.)

3 марта
Публикации в газете 

«Челябинский рабочий» 
письма ученика 4 класса че-
лябинской школы № 1 пио-
нера Вовы Ерыгина – Ста-
лину И.В., в котором Вова 
сообщает, что внес на тан-
ковую колонну все свои сбе-
режения – тысячу рублей, 
которые собирал с первого 
класса.

«Пусть мои сбережения 
ускорят разгром фашист-
ских захватчиков, загубив-
ших много замечательных 
ребят нашей дорогой ро-
дины».

В этом же номере опубли-
ковано ответное послание 
И.В. Сталина пионерам и 
школьникам страны, в том 
числе «ученику челябин-
ской первой школы Вове 
Ерыгину» – «Благодарю Вас, 
юные товарищи, за Вашу за-
боту о Красной Армии. Же-
лаю Вам здоровья и успехов 
в учебе и общественной 
работе». (Челябинский рабо-
чий. – 1943. – 3 марта.)

8 марта
В Челябинске, в «празд-

нично убранном театре им. 
Цвиллинга состоялось со-
брание, посвященное Меж-
дународному Коммунисти-

ческому женскому дню».
«Под бурные аплодис-

менты в почетный прези-
диум собрания избирается 
Политбюро ЦК ВКП(б) во 
главе с великим вождем со-
ветского народа товарищем 
Сталиным. 

С докладом о Междуна-
родном Коммунистическом 
Женском дне выступила 
секретарь горкома ВКП(б) 
тов. Шепелева. Докладчица 
привела яркие примеры мас-
сового героизма советских 
женщин, плечом к плечу с 
отцами, мужьями и братья-
ми защищавшими родину 
от фашистских захватчиков. 
Женщины в тылу заменили 
ушедших на фронт мужчин, 
самоотверженно работают 
на предприятиях, транспор-
те, в колхозах и совхозах. 

Женщин поздравили – 
«стахановка Кировского 
завода тов. Платонова и 
майор танковых войск ор-
деноносец тов. Поклоно-
ва». Собрание приняло 
при ветственное письмо 
вождю и учителю, великому 
полководцу товарищу Ста-
лину. (Собрание, посвященное 
Международному Коммуни-
стическому Женскому дню 
// Челябинский рабочий. – 
1943. – 9 марта.)

12 марта
Передовица газеты «Че-

лябинский рабочий» по-
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священа патриотической 
инициативе уральцев – соз-
дать сверх плана мощное 
танковое соединение Крас-
ной Армии – Особый до-
бровольческий танковый 
корпус.

«По всему сталинскому 
Уралу – от края и до края 
возникла, ширится и об-
лекается в материальные 
формы новая грандиозная 
по своему замыслу и со-
держанию патриотическая 
инициатива: уральцы созда-
ют свой особый доброволь-
ческий танковый корпус. 
В решающий момент Оте-
чественной войны, в ответ 
на мудрые и мужественные 
слова приказа великого во-
ждя и полководца товарища 
Сталина, трудящиеся Че-
лябинской, Свердловской 
и Молотовской (сейчас – 
Пермский край – прим.) 
областей создают сверх 
плана мощное танковое 
соединение Красной Ар-
мии. Не только построить 
на свои средства грозные 
советские машины, но и по-
садить к рычагам управле-
ния, к пушкам и пулеметам 
уральских танков своих луч-
ших сынов – таково новое 
слово патриотов-уральцев». 
(Новое проявление пламенного 
патриотизма уральцев // Че-
лябинский ра бочий. – 1943. – 
12 марта.)

4 апреля
Состоится читательская 

конференция в читальном 
зале областной библиоте-
ки по обсуждению романа 
Ильи Эренбурга «Падение 
Парижа».

Организаторы студен-
ческий научный кружок 
при кафедре литературы 
ЧГПИ и областная библио-
тека. Разработана тематика 
конференции, составлены 
рекомендательные списки 
вспомогательной литерату-
ры. Готовится выставка книг 
Эренбурга, литературы о 
его творчестве и о предво-
енной Франции. (Обсуждение 
романа И. Эренбурга «Падение 
Парижа» // Челябинский ра-
бочий. – 1943. – 30 марта.)

В большом зале облис-
полкома открылся воскрес-
ный университет.

«Челябинский педагоги-
ческий институт организо-
вал воскресный универси-
тет для трудящихся города. 
Работа университета рас-
падется на две части. На 
первом этапе – с апреля по 
июнь месяц, – все слушате-
ли прослушают 8 педагоги-
ческих лекций на актуаль-
ные темы науки и культуры. 
На втором этапе – с октября 
1943 года – начнется специ-
ализация по факультетам: 
историко-литературному, 
е с т е с т в е н н о - г е о г р а ф и -

ческому, физико-математи-
че скому.

Сегодня 4 апреля в 13.00 
в большом зале облиспол-
кома состоится открытие 
университета. Тов. Беляева-
Экземплярская прочитает 
лекцию «Любовь к родине 
в музыке и поэзии» Лекция 
будет иллюстрироваться ис-
полнением русской музыки и 
поэзии силами художествен-
ной самодеятельности Че-
лябинского Дома Ученых». 
(Воскресный университет 
Челябинска // Челябинский 
рабочий. – 1943. – 4 апреля.)

9 мая
Челябинцы торжествен-

но проводили на фронт тан-
ковую бригаду Уральского 
добровольческого танково-
го корпуса. 

Трудящиеся области вру-
чили танкистам «Наказ». 
На митинге присутствова-
ло более 45 тысяч человек. 
(Очерки истории Челябин-
ской областной организации 
КПСС. 1917–1977. – Челя-
бинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 
1977. – 429 с.) 

31 октября
Начало выпуска на Ки-

ровском заводе Наркомата 
танковой промышленно-
сти (ЧТЗ) тяжелых тан-
ков «ИС». (Летопись Че-
лябинского тракторного 
(1929–1945  г.) / Л.С. Кома-
ров, Е.Г. Ховив, Н.И. Заржев-
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ский. – Москва: Профиздат, 
1972. – 375 с. – (История фа-
брик и заводов))

1944
10 марта
В газете «Челябинский 

рабочий» напечатана статья 
о том, что группа работни-
ков лаборатории стройма-
териалов «Челябметаллург-
строя» под руководством 
инженера т. Шестоперова 
освоила изготовление ме-
дицинского гипса из обык-
новенного гипсового кам-
ня, имеющегося в избытке 
в Челябинской области.

Медицинский гипс испы-
тан в госпиталях и получил 
высокую оценку. Чтобы улуч-
шить медицинскую помощь 
раненным в полевых усло-
виях, работники строитель-
ства решили приобрести 20 
вагонов гипсового камня, 
изготовить установку по вы-
работке медицинского гип-
са, работающую на любом 
топливе и в любых услови-
ях. Отправили эшелон на 
Белорусский фронт в пода-
рок героической Красной 
Армии, сопровождающий 
инженерами. (Ценная ини-
циатива // Челябинский рабо-
чий. – 1944. – 10 марта.)

12 марта
В газете «Челябинский 

рабочий» напечатана ста-
тья о том, что комсомольцы 
Челябметаллургстроя взяли 

шефство в 1942 г. над эваку-
ированным детским домом 
из Ленинграда в деревню 
Прохоровка на берегу реки 
Миасс: изготовили мебель, 
тазы, ведра, корыта, умы-
вальники, 2000 всевозмож-
ных игрушек, починили 
200 пар обуви. 

И все это после рабоче-
го дня. Для Потанинского 
детского дома комсомоль-
цы достали тетради, книги, 
приобрели пианино. Из-
готовлено 70 кроватей, 80 
матрацев, 15 столов, 50 та-
буреток. Коллектив строи-
телей собрал для детского 
дома 46 тыс. рублей и 400 
различных вещей. В мастер-
ской Челябметаллургстроя 
сшито 114 детских костю-
мов, 50 пальто, 165 шапок, 
100 пар обуви. 

В дни подготовки к 26-й 
годовщине Красной Армии 
дополнительно поступило в 
фонд помощи детям фрон-
товиков 160 тысяч рублей. 
(Нашу заботу и ласку – детям 
советских воинов // Челя-
бинский рабочий. – 1944. – 
11 марта.)

26 марта
Объявление: «Во время 

каникул будут организованы 
походы в театры, концер-
ты, просмотр новых кино-
фильмов. В кинотеатре им. 
Пушкина во время весен-
них школьных каникул для 

детей будут демонстриро-
ваться: 27, 28.03 – «Разгром 
немецких войск под Мо-
сквой»; 29, 30.03 Сборная 
программа: «В кукольной 
стране», «Пионерия», цвет-
ной мультипликационный 
фильм; 31.03 1.04. – «Сиби-
ряки». 

В школах организуются 
вечера самодеятельности, 
лучшие исполнители будут 
направлены на районные 
олимпиады». (Челябинский 
рабочий. – 1944. – 26 марта.)

В драматическом теа т ре 
им. Цвиллинга спектакль 
«Поздняя любовь» – утром, ве-
чером – «Дама-невидимка». 
В театре оперетты – спек-
такль «Летучая мышь» В 
Госцирке – гастроли китай-
ской группы Ван-Ю-Ли и 
коллектива артистов под 
руководством Кожевникова. 
В кинотеатре им. Пушкина – 
«Давид Бек». (Челябинский 
рабочий. – 1944. – 26 марта.)

5 апреля
В Челябинском педаго-

гическом и учительском 
институ тах читаются кур-
сы по фольклору. «Все эти 
силы должны быть объе-
динены и направлены к 
единой цели – записать и 
довести до широких масс 
сокровища народного 
творчества Южного Ура-
ла» (Майский Ф. Государ-
ственный хор Южного Урала 
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// Челябинский рабочий. – 
1944. – 5 апреля.)

23 мая
Объявление: Челябин-

ский государственный пе-
дагогический институт при-
ступил к приему студентов 
на следующий учебный год.

Пединститут – факуль-
теты: Исторический, язы-
ка и литературы, Физи-
к о - м а т е м а т и ч е с к и й , 
ес  те ственный, географиче-
ский, иностранных языков 
с отделениями: а) англий-
ского языка, б) немецко-
го языка, в) французского 
языка.

Учительский: 1. Исто-
рический, 2. Языка и 
литературы, 3. Физи ко-
ма тематический, 4. Ес-
тественно-географи че ский. 
В педагогический институт 
принимаются лица, закон-
чившие среднюю школу. За-
просы и заявления направ-
лять по адресу: ул. Сталина 
49. (Челябинский рабочий. – 
1944. – 23 мая.)

11 августа
В Челябинском государ-

ственном педагогическом 
институте прошел выпуск 
учителей.

Диплом получили 120 
человек, из которых 20 по-
лучили диплом с отличи-
ем, а 50 выпускников вы-
держали государственные 
экзамены на «хорошо» и 

«отлично». (Челябинский ра-
бочий. – 1944. – 11 августа.)

2 октября
В медицинском институ-

те, созданном в Челябинске, 
начались занятия. (Очерки 
истории Челябинской област-
ной организации КПСС. 1917–
1977. – Челябинск: Юж.-Урал. 
кн. изд-во, 1977. – 429 с.)

Это первый учебный год 
ВУЗа. Институт был уком-
плектован профессорско-
преподавательским соста-
вом, кабинеты и кафедры 
оборудованы клинической 
аппаратурой, инструмента-
рием и наглядными посо-
биями.

Организованно  прове-
ден набор студентов на пер-
вый курс. «Обучать моло-
дежь будут 120 профессоров, 
доцентов и ассистентов. 
Среди преподавательского 
состава 40 человек имеют 
ученые степени докторов и 
кандидатов наук».

Среди них были та-
кие видные ученые, док-
тора медицины: Р.А. Дым-
шиц, С.М. Калмановский, 
А.Б. Кацнельсон, И.Д. Ко-
рабельников и другие.

На первый курс было за-
числено 600 человек. Среди 
них – 130 отличников, 20 ор-
деноносцев – инвалидов 
Отечественной войны. (Че-
лябинский рабочий. – 1944. – 
1 октября.)

6 октября
В редакции газеты «Че-

лябинский рабочий» в твор-
ческую «среду» состоялась 
встреча с поэтами Л. Та-
тьяничевой, М. Львовым и 
А. Гольдбергом.

«Людмила Татьяничева 
познакомила присутству-
ющих с рядом стихов из 
книги «Верность» и новой 
книги «Ярославна», над ко-
торой поэтесса работает.

Михаил Львов прочел 
вступление к только что вы-
шедшей книге его стихов 
«Дорога», ряд лирических 
стихов и отрывки из поэмы 
«Дорога», посвященной 
Гвардейскому Уральскому 
добровольческому танково-
му корпусу.

Александр Гольдберг 
про читал заключитель-
ные главы из поэмы «Иван 
Бессмертный», рассказы-
вающие о боевом пути 
путиловца-большевика в 
дни Отечественной войны, 
и два стихотворения из 
цикла «Русские писатели».

15 октября
К 130-летию со дня рож-

дения Михаила Юрьевича 
Лермонтова, кафедра ли-
тературы Челябинского 
государственного педагоги-
ческого института организо-
вала в читальном зале инсти-
тута выставку, посвященную 
жизни и творчеству поэта.
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11 ноября
Исполнительный коми-

тет Челябинского город-
ского Совета депутатов тру-
дящихся принял решение о 
создании в городе детского 
дома для детей, потеряв-
ших своих родителей на 
фронте. 

В Челябинске есть дет-
приемник, но часть этих де-
тей такого возраста, что их 
нельзя пока определить на 
предприятия или в ремес-
ленные и железнодорож-
ные училища.

Детский дом рассчитан 
на 200 детей решено от-
крыть в декабре, выделено 
здание в Сталинском райо-
не, а городской отдел народ-
ного образования начал под-
бирать кадры. На помощь 
приходят руководители 
предприятий: строительно-
монтажные управления (тт. 
Попов, Симхович). (Ложкин 
В. Новый детский дом // Че-
лябинский рабочий. – 1944. – 
11 ноября.)

1945
1 января
«17 месяцев подряд че-

тырежды орденоносный 
Кировский завод занимает 
первенство во Всесоюзном 
соревновании танкострои-
телей и завоевывает по про-
изводству танков и танко-
вых моторов переходящие 
Красные Знамена Государ-

ственного Комитета Обо-
роны.

7 января
В Челябинске прошло 

награждение учителей.
«За успешную и самоот-

верженную работу по обу-
чению и воспитанию детей 
в школах РСФСР, Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР награждена 
большая группа учителей, в 
том числе учителей города 
Челябинска и Челябинской 
области.

Орденом Ленина: Ше-
стачко Прасковья Иванов-
на, учительница начальной 
школы № 5 города Челя-
бинска.

Орденом Трудового Кра-
сного Знамени: Колобова 
Прасковья Яковлевна – 
учительница, заведующая 
начальной школой № 3 
города Челябинска; Лин-
сберг Екатерина Романов-
на – учительница, заведую-
щая начальной школы № 5 
г. Челябинска; Реформат-
ская М.Д. – учительница 
средней школы № 44 горо-
да Челябинска; Седов Лев 
Порфирьев – учитель шко-
лы № 47 Челябинска; Си-
лаева Татьяна Николаевна 
– учительница средней шко-
лы № 1 Челябинска.

Орденом «Знак Почета»: 
Курушева Анастасия Ива-
новна зав. Челябинским го-

родским отделом народно-
го образования; Клепалов 
Яков Тимофеевич – учитель 
и заведующий учетной ча-
стью Челябинского инсти-
тута усовершенствования 
учителей; Матвеева Вален-
тина Алексеевна – учитель-
ница средней школы № 18 
г. Челябинска; Миногина 
Александра Николаевна – 
учительница и заведующая 
учебной частью средней 
школы № 1 г. Челябинска». 
(Челябинский рабочий. – 
1945. – 7 января.)

9 января
Анонс: «…15 января… вся 

страна отмечает эту дату. 
В Челябинске также раз-
вертывается подготовка к 
проведению грибоедовских 
дней.

Челябинский педагоги-
ческий институт отмечает 
150-летие со дня рождения 
А.С. Грибоедова открытым 
заседанием кафедры лите-
ратуры» и ученого Совета 
Учащихся старших клас-
сов средних школ города 
организуют литературные 
утренники и вечера…». 
(К 150-летию со дня рождения 
А.С. Грибоедова // Челябин-
ский рабочий. – 1945. – 9 ян-
варя.)

7 февраля
«Челябинский механико-

машиностроительный ин-
ститут открыт в феврале 
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1944 г. по решению Совнар-
кома СССР…

В институт принято в 
этом году около 500 студен-
тов, среди них много участ-
ников Отечественной вой-
ны. Студенты обеспечены 
хорошими общежитиями и 
столовой.

В институте организова-
но 20 кафедр. Многие про-
фессора и преподаватели 
института одновременно 
являются видными деяте-
лями наших крупнейших 
заводов. Например, заведу-
ющий кафедрой танкостро-
ения – лауреат Сталинской 
премии Н.Л. Духов и др.

Остро стоит вопрос о по-
мещении. Силами института 
составлен  проект  строитель-
ства здания и сооружений 
Челябинского механико-

машиностроительного ин-
ститута. В первую очередь 
необходимо построить ла-
бораторный корпус.

Начало положено – ин-
ститут создан и открыт». 
(Хмельницкий И. Челябин-
ский машиностроительный 
институт // Челябинский ра-
бочий. – 1945. – 7 февраля.)

3 апреля
Опубликованы Указы  

Президиума ВС СССР 
«О награждении орденом 
Ленина Челябинского фер-
росплавного завода», «О 
награждении Челябинской 
ГРЭС орденом Ленина». 
(Челябинский рабочий. – 
1945. – 3 апреля.)

6 мая
Анонс: «7 мая состоится 

научная сессия, посвящен-
ная 50-летию изобретения 

радио русским ученым 
А.С. Поповым.

Ее организовали кафе-
дра физики педагогическо-
го института, ЧИМЭСХ и 
механико-машиностроительный 
институт при участии учи-
телей школ города Челя-
бинска.

Сессия проводится в 
здании педагогического 
института, там же органи-
зована выставка, посвящен-
ная великому изобретению 
радио». (Челябинский рабо-
чий. – 1945. – 6 мая.)

18 июля
Кировский завод в Челя-

бинске награжден орденом 
Кутузова I степени. (Очерки 
истории Челябинской област-
ной организации КПСС. 1917–
1977. – Челябинск: Юж.-Урал. 
кн. изд-во, 1977. – 429 с.)

Составлено Н.А. Вахрушевой
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