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Введение 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. явилась тяжелейшим испы-

танием для всей страны, проверкой дееспособности всех механизмов военно-

го управления. В годы войны произошли коренные изменения в системе под-

готовки боевых резервов. В тылу за 2-3 месяца в ускоренном порядке готови-

ли рядовой и сержантский состав и за 6-9 месяцев – командные кадры для 

частей Красной Армии, которые со временем на равных смогли противосто-

ять немецко-фашистской армии. Своевременное обеспечение действующей 

армии военно-обученными резервами в значительной мере благоприятно по-

влияло на развитие обстановки на фронте в пользу Красной Армии.  

История Великой Отечественной войны являлась и является предметом 

острых споров и дискуссий. Неотъемлемой частью исторического сознания, 

важным фактором духовной жизни общества являлся комплекс представле-

ний и оценок Великой Отечественной войны, что делает исследование его 

содержания и динамики актуальной научной проблемой. Значимым направ-

лением исследования Великой Отечественной войны является ее преломле-

ние в рамках регионального компонента, анализ особенностей развития со-

бытий Великой Отечественной войны на примере малой Родины, в нашем 

случае – Челябинской области.  

Актуальность темы обусловлена тем, что до сих пор одним из малоизу-

ченных вопросов является история формирования воинских частей и соеди-

нений на территории Челябинской области, в том числе количество подраз-

делений, их специфика, участие в боевых действиях и мемориализация памя-

ти об этом. Особенно это касается начального периода Великой Отечествен-

ной войны. Деятельность Уральского военного округа по организации фор-

мирования в Челябинской области воинских частей для обеспечения армии 

пополнением в годы войны до настоящего времени не являлась предметом 

специального научного исследования и не получила всестороннего освеще-
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ния в исторической литературе, а многие аспекты данной проблемы остаются 

неизученными. 

Изучение исторического прошлого общества, его содержания, каналов 

формирования, динамики, факторов, определяющих развитие той или иной 

картины прошлого, определенных образов важнейших исторических собы-

тий, является особенно актуальным, имеет не только научное, но и практиче-

ское и политическое значение. 

История Великой Отечественной войны и роль Челябинской области в 

Победе нашла широкое освещение в исторической литературе. Особую груп-

пу информации составляет литература, позволившая выявить основные на-

правления научного изучения Великой Отечественной войны. Поскольку это 

огромный массив литературы, то для анализа отбирались в первую очередь 

обобщающие труды по истории Великой Отечественной войны. 

Отдельные работы, посвященные Уралу в годы Великой Отечествен-

ной войны сегодня являются доступными для широкого круга лиц. Однако, 

стоит помнить, что тематика диссертационного исследования в данных рабо-

тах представлена частично, или же, представлена косвенно, а именно затро-

нуты особенности того или иного аспекта военного времени. Как таковые эти 

работы очень полезны для читателя и исследователя, но не несут особо цен-

ной информации в контексте данной тематики: в советский период – «Урал в 

период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)»
1
, «Краткий очерк ис-

тории Челябинской области» (раздел «Челябинская область накануне Вели-

кой Отечественной войны»)
2
, «Комсомол и молодежь Челябинской области в 

                                           
1
 Урал в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): указ. лит., 1941-1973 гг. / Свердл. гос. публ. 

б-ка им. В.Г. Белинского; сост. В.В. Горева. – Свердловск, 1974. – 148 с. 
2
 Краткий очерк истории Челябинской области / сост. В.Н. Елисеева. –Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-

во, 1965. – 516 с. 
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годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
1
, «Память поколе-

ний»
2
, «Памятники истории Челябинской области»

3
, «В бой с Урала!»

4
.  

Тема не была в центре внимания исследователей, однако имеются от-

дельные работы в современной уральской и южноуральской историографии: 

«Во имя Родины: рассказы о челябинцах – Героях Советского Союза и пол-

ных кавалерах ордена Славы»
5
, «Вклад Урала в разгром фашизма: историче-

ский опыт и современные проблемы национальной безопасности»
6
, «Войну 

нельзя забыть...»
7
, «Годы, опаленные войной»

8
. «Огненный рубеж фронта и 

тыла»
9
, «Память о подвиге и славе»

10
, «Южный Урал. Хроника Великой 

Отечественной»
11

. Также необходимо выделить статью в энциклопедии «Че-

лябинская область» «Челябинская область в годы Великой Отечественной 

войны»
12

. Об историографии постсоветского периода так же стоит заметить, 

что работ, полностью или частично повторявших бы тему диссертационного 

исследования нет. Все исследования как советского так и постсоветского пе-

риода носят обобщающий характер, подчеркивая масштаб войны и отдель-

ный вклад Южного Урала. Тематика имеющегося исследования в них прак-

тически не прослеживается. 

                                           
1
 Комсомол и молодежь Челябинской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов: указ. 

лит. / А.Я. Темерова; Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. библиогр и краеведения.-Челябинск, 1975. – 96 с. 
2
 Память поколений: (памятники истории и культуры на территории Челяб. обл.): рек. библиогр. указ. / Че-

ляб. обл. публ. б-ка, Отд. лит. по искусству, Челяб. гор. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и 

культуры; сост. Е. В. Боровков. – Челябинск, 1982. – 62 с. 
3
 Памятники истории Челябинской области. Справочник / сост. и науч. ред. М. А. Чулкина. – Челябинск: 

Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. – 222 с.: ил. 
4
 В бой – с Урала!: Южноурал. воин. формирования в боях с фашизмом и японским милитаризмом / сост. А. 

П. Моисеев, А. К. Окороков. – Челябинск: Юж.Урал. кн. изд-во, 1990. – 240 с. 
5
 Во имя Родины: рассказы о челябинцах - Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы» / А. 

П. Ушаков.- Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2004. – 597 с.: портр. 
6
 Вклад Урала в разгром фашизма: исторический опыт и современные проблемы национальной безопасно-

сти : четвертые ист. чтения, посвящ. 60-летию победы в Великой Отечеств. войне: материалы международ-

ной научной конференции / (гл.ред. А.В. Сперанский).- Екб: ИИиА УрО РАН, 2005. – 399с. 
7
 Войну нельзя забыть... / ред. Н. А. Тулина – Челябинск, 2005. – 223 с., 38 л. цв. ил.: ил. 

8
 Годы, опаленные войной . Кн. 3 / Л. А. Попов; Челяб. гор. совет ветера-нов войны, труда, Вооружен. Сил и 

правоохранит. органов.— Челябинск: Книга, 2005. – 255, с.: ил. 
9
 Огненный рубеж фронта и тыла: Челяб. обл. в 1941-1945 гг./ В. Д. Павленко, Г.К. Павленко.- Челябинск: б. 

и., 2005. – 311 с. 
10

 Память о подвиге и славе: по мемориальным местам Челябинска: [очерки] / В. Ф. Самсонов. – Челябинск: 

Алое поле, 2005. – 237 с.: ил. 
11

Южный Урал. Хроника Великой Отечественной. 1941-1945 / Администрация губернатора Челяб. обл., 

Упр. спец. проектов; редкол.: Б.Дубровский и др.; рук. проекта, авт.-сост. Н. Денисова. – Челябинск : Б. и., 

2015. – 432 с.: ил. 
12

 Челябинская область в годы Великой Отечественной войны // Челябинская область: энциклопедия / гл. 

ред. К.Н. Бочкарев. – Челябинск: Каменный пояс, 2006. – Т. 7 – Х–Я. – С. 182–185. 
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В учебной литературе: в советский период – раздел учебника для выс-

шей школы: «История Урала: пособие для студентов, учителей и самообразо-

вания»
1
, в современной историографии – раздел в учебных пособиях для 

средней школы: «Челябинск. История моего города» (раздел «Великая вой-

на»)
2
, «Краеведение. Магнитогорск. 9–11 класс» (раздел «Тыл–фронту»: 

долгий путь к Победе»)
3
. 

В работах историков получили освещение главным образом отдельные 

аспекты деятельности южноуральских воинских формирований на начальном 

этапе Великой Отечественной войны. Анализируя имеющуюся в настоящий 

момент литературу, посвященную данной проблематике, можно сделать вы-

вод о том, что специально посвященных исследований в данном направлении 

нет, а есть лишь отрывочные материалы, косвенно освещающие данную про-

блематику.  

По истории многих воинских частей, сформированных в Челябинской 

области в годы Великой Отечественной войны и мемориализации памяти об 

этом практически нет информации или она представлена фрагментарно в ра-

ботах историков, краеведов, любителей военной истории и в воспоминаниях 

ветеранов. Можно привести сборники, вышедшие в годы перестройки и в со-

временной историографии: «В бой с Урала!»
4
, «Победа века»

5
, «Златоуст – 

фронту»
6
, «Урал – фронту»

7
, «Южноуральцы в боях и труде: 50-летию Ве-

ликой Победы посвящается»
8
, «Памятные доски города Челябинска (Совет-

                                           
1
 История Урала: пособие для студентов, учителей и самообразования. Т. 2. Период социализма / ред. В. Г. 

Черемных. – Пермь: Кн. изд-во, 1965. – 611 с. 
2
 Челябинск. История моего города: Учеб. для учащихся общеобразоват. шк., гимназий, лицеев. – Челя-

бинск: Издательство ЧГПУ, 1999. – 320 с. 
3
 Краеведение. Магнитогорск. 9–11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений Челябинской об-

ласти / под ред. М.Г. Абрамзона, М.Н. Потемкиной. – Челябинск: АБРИС, 2013. – 200 с. 
4
 В бой – с Урала!: Южноурал. воин. формирования в боях с фашизмом и японским милитаризмом / сост. А. 

П. Моисеев, А. К. Окороков. – Челябинск: Юж.Урал. кн. изд-во, 1990. – 240 с. 
5
 Победа века: Челяб. обл. в Великой Отечеств. войне: попул. воен. энцикл. / сост. Моисеев А.П. – Челя-

бинск: Издательство «Урал LTD», 2000. – 527 с. 
6
 Златоуст-фронту / сост. А. В. Козлов, Ф. Н. Яблонский. - 2-е изд., испр. и доп. - Златоуст : Фотомир, 2010. - 

368 с.: ил. 
7
 Урал - фронту / П. Г. Агарышев и др.; под ред. А. В. Митрофановой. – М.: Экономика, 1985. – 344 с. 

8
 Южноуральцы в боях и труде: 50-летию Великой Победы посвящается / Челяб. обл. совет ветеранов вой-

ны, труда, Вооружен. сил и правоохранит. органов; сост.: А. С. Белин, О. Д. Суховилова; ред. П. Г. Агары-

шев.- Челябинск: ЧПО «Книга», 1995. – 207 с. 
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ский и Центральный районы)»
1
. В 2016 г. при подготовке мемориальных 

плит для сквера имени 20-летия Победы в Челябинске был подготовлен пе-

речень частей, но и он скорее всего также не является полным.  

Однако, по некоторым воинским частям, сформированным в Челябин-

ской области имеются отдельные публикации по 85-й, 171-й и 377-й стрелко-

вым дивизиям, вышедшие в советский период:  по истории 171-й стрелковой 

дивизии в 1975 г. была опубликована статья А.И. Корзникова: «Дивизия, 

штурмовавшая рейхстаг»
2
, в 1987 г. – А.В. Боровинская в монографии «Вал-

гинская краснознаменная: Военно-исторический очерк боевого пути 377-й 

стрелковой Краснознаменной дивизии»
3
 затрагивает основные аспекты 

формирования и боевых действий названной дивизии. О подвигах бойцов 85-

й стрелковой дивизии написал в 1978 г. в «Комиссаре Толмачеве» М. Анош-

кин
4
. В монографии П.Г. Агарышева «Урал – фронту»

5
 дается характери-

стика общего вклада Урала в Победу, подводятся итоги роли Урала. 

В российской историографии данная тема представлена фрагментарно 

в научно-популярных очерках и статьях историков и краеведов:  «Подвиг 

южноуральских воинских частей в годы Великой Отечественной войны»
6
 

В.Д. Павленко, Г.К. Павленко, И.А. Новикова; «По следам «снежных призра-

ков»
7
 Ю.Е. Пестерева; «Без вести пропавший полк»

8
 А.В. Плотникова, 

«Память о подвиге и славе: по мемориальным местам Челябинска»
9
 В.Ф. 

                                           
1
 Памятные доски города Челябинска (Советский район): путеводитель / под ред. В.Б. Феркеля. – Челябинск: 

Б. и., 2016. – 180 с. 
2
 Корзников А.И. Дивизия, штурмовавшая рейхстаг. – в кн.: Ради мира на земле., – Челябинск, 1975. – 296 с. 

3
 Боровинская А.В. Валгинская краснознаменная: Военно-исторический очерк боевого пути 377-й стрелко-

вой Краснознаменной дивизии. М.: Воениздат., 1987. – 119 с. 
4
 Аношкин М. Коммисар Толмачев. Очерк. –В кн.: Каменный пояс. Дет-худож. и общественно-полит сбор-

ник, Челябинск, 1978. – С.181-191. 
5
 Урал – фронту / П.Г. Агарышев и др.; под ред. А.В. Митрофановой. – М.: Экономика, 1985. – 344 с. 

6
 Павленко Г.К. Подвиг южноуральских воинских частей в годы Великой Отечественной войны / Г.К. Пав-

ленко, В.Д. Павленко, И.А. Новиков // Южный Урал : от колесниц до мирного атома / сост.: Н.А. Антипин, 

Г.Х. Самигулов. – Челябинск: Б. и., 2017.– С. 102–107. 
7
 Пестерев Ю.Е. По следам «снежных призраков» (Об уральских лыжных батальонах в годы Великой Оте-

чественной войны, воспоминания ветеранов): Документальное повествование / Ю.Е. Пестерев. – Челябинск 

: Издательство Т. Лурье, 2000. – 154 с. 
8
 Плотникова А.В. Без вести пропавший полк // Шадринск военной поры. В 2-х кн. Кн. 1. Шадринск, 1995. 

С. 122. 
9
 Самсонов В.Ф. Память о подвиге и славе: по мемор. местам Челябинска / В. Ф. Самсонов. – Челябинск: 

Алое поле, 2005. – 237 с. 
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Самсонова; «Проблемы изучения истории южноуральских подразделений 

Уральского добровольческого танкового корпуса»
1
 М.С. Потемкиной, А.Е. 

Любецкого; в исследованиях С.И. Пудовкина: «От Миасса до Одера. Боевая 

летопись 367-го «Одерского» гвардейского тяжелого самоходного артпол-

ка»
2
, «От Челябинска до Бреслау. Боевой путь 349-го гвардейского Львов-

ского тяжелого самоходно-артиллерийского полка»
3
, в исследованиях И.А. 

Новикова: «Две области – одна судьба: 367-я стрелковая дивизия в боях на 

Карельском фронте»
4
, «367-я стрелковая дивизия, трагедия февраля 1942 г.»

5
, 

г.»
5
, «В бой с Урала: 367-я стрелковая дивизия в боях на Карельском фрон-

те»
6
, «В бой с Урала: южноуральские воинские соединения в боях на Ка-

рельском фронте в 1941-1942 гг.»
7
, «Малоизученные страницы участия че-

лябинцев в боях на Карельском фронте»8, «Неизвестные страницы участия 

челябинцев в боях на Карельском фронте: героизм и трагедия»
9
. 

                                           
1
 Потемкина М.С. Проблемы изучения истории южноуральских подразделений Уральского добровольче-

ского танкового корпуса / М.С. Потемкина, А.Е. Любецкий // Гороховские чтения : материалы седьмой ре-

гион. музейн. конф. / сост., науч. ред. Н.А. Антипин. – Челябинск: Б. и., 2016. – С. 277– 281. 
2
 Пудовкин С.И. От Миасса до Одера. Боевая летопись 367-го «Одерского» гвардейского тяжелого само-

ходного артполка / С.И. Пудовкин // Гороховские чтения : материалы седьмой регион. музейн. конф. / сост., 

науч. ред. Н.А. Антипин. – Челябинск: Б. и., 2016. – С. 251– 273. 
3
 Пудовкин С.И. От Челябинска до Бреслау. Боевой путь 349-го гвардейского Львовского тяжелого само-

ходно-артиллерийского полка / С.И. Пудовкин // Гороховские чтения : материалы шестой региональной му-

зейной конференции / сост., науч. ред. Н.А. Антипин. – Челябинск: Б. и., 2015. – С. 38-60. 
4
 Новиков И.А. Две области – одна судьба: 367-я стрелковая дивизия в боях на Карельском фронте / И.А. 

Новиков // Курганской области – 75 лет: сборник тезисов межрегиональной научно-практической конферен-

ции (с международным участием). 1 марта 2018 года / Государственное автономное образовательное учреж-

дение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных 

технологий». – Курган : Б. и., 2018. – С. 57– 62. 
5
 Новиков И.А. 367-я стрелковая дивизия, трагедия февраля 1942 г. // Урал в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Тезисы докладов научно-практической конференции. – Екатеринбург: Уро РАН, 1995.– С. 

203– 208. 
6
 Новиков И.А. В бой с Урала: 367-я стрелковая дивизия в боях на Карельском фронте // Великая Отечест-

венная и Вторая мировая войны в контексте истории XX-XXI веков. Материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 65-летию Победы. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 

2010. – В 2-х ч. – Ч. 1.– С. 239– 247. 
7
 Новиков И.А. В бой с Урала: южноуральские воинские соединения в боях на Карельском фронте в 1941-

1942 гг. // Вторая мировая и Великая Отечественные войны: исторические уроки и проблемы геополитики. 

Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 65-летнему юбилею Великой Победы (14–

15 апреля 2010 г., МПГУ). – М.: МПГУ, 2010. – С. 154– 162. 
8
 Новиков И.А. Малоизученные страницы участия челябинцев в боях на Карельском фронте // Музейный 

вестник. – Вып. 21. – Челябинск: ЧГПУ, 2005. – С. 90–95. 
9
 Новиков И.А. Неизвестные страницы участия челябинцев в боях на Карельском фронте: героизм и траге-

дия // Исторические чтения. Материалы научной конференции Центра историко-культурного наследия г. 

Челябинска «Неизвестная война: малоизученные страницы Великой Отечественной». – 2004. – Вып. 9 / 

Сост.: Э.Б. Дружинина, И.А. Казанцев. – Челябинск: Центр историко-культурного наследия, 2005. – С. 14-

28. 
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Данные о воинских частях присутствуют в региональной и местной пе-

риодической печати, вышедшей в советское время. К периодической печати 

исследуемой темы можно отнести послевоенные газеты, начиная с 1960–

1970-х гг., которые и сегодня публикуют статьи о подвигах, героях, быте и 

порядке военного периода: «Челябинский рабочий», «Вечерний Челябинск», 

«Комсомолец» различные издания муниципальных газет: «Карталинская 

явь», «Октябрьская искра». В качестве примера статьи с «говорящими» за-

главиями: А. Моисеева «Под уральскими знаменами: к 40-летию Победы»
1
, 

П. Агарышева «Свидетельство великого подвига»
2
, М. Позднякова «Урал 

ковал победу над врагом»
3
, С. Абу «Опорный край державы»

4
.  

Таким образом, анализ приведенной историографии говорит о том, что 

по истории воинских формирований Челябинской области в начальный пе-

риод Великой Отечественной войны присутствуют только фрагментарные 

исследования, которые не дают возможности увидеть количество частей, 

места их формирований, фронты на которые они прибыли, героев-

южноуральцев этих соединений, мемориализацию памяти в местах формиро-

ваний и в местах боев, что также подтверждает актуальность нашего иссле-

дования.  

Цель исследования – рассмотреть историю формирования южноураль-

ских воинских формирований на начальном этапе Великой Отечественной 

войны  

Исходя из цели работы определены следующие исследовательские за-

дачи: 

 проследить ход формирования южноуральских воинских формиро-

ваний; 

                                           
1
 Моисеев А. Под уральскими знаменами: к 40-летию Победы // Вечерний Челябинск. – 1984. – 28 августа. 

2
 Агарышев П. Свидетельство великого подвига // Вечерний Челябинск. – 1978. – 3 июня. 

3
 Поздняков М. Урал ковал победу над врагом // Подборка материалов// Вечерний Челябинск. – 1970. – 23 

марта.  
4
 Абу С. Опорный край державы . 25 лет со дня начала Великой Отечественной войны советского народа 

против гитлеровской Германии // «Комсомолец». – 1966. 2 июня. 



 10 

 

  проанализировать участие в боевых действиях южноуральских во-

инских формирований; 

 определить вклад южноуральцев в приближение победы в Великой 

Отечественной войны; 

  осветить процесс мемориализации памяти на местах формирования 

и боевых действий южноуральских воинских соединений. 

Объектом исследования являются история формирования южноураль-

ских воинских формирований на начальном этапе Великой Отечественной 

войны. 

Предметом исследования является участие южноуральских воинских 

формирований в боевых действиях на начальном этапе Великой Отечествен-

ной войны. 

Хронологические рамки исследования затрагивают начальный период 

Великой Отечественной войны: 22 июня 1941 г. по 19 ноября 1942 г. 

Территориальные рамки исследования: в ходе работы над диссертацией 

удалось выявить географию формирования частей в Челябинской области 

(города Златоуст, Нязепетровск, Троицк, Чебаркуль, Челябинск) и их участия 

в боевых действиях (Волховский, Калининский, Карельский, Ленинградский, 

Северо-Западный фронты). 

При написании работы были использованы следующие методы истори-

ческого исследования: 

 принцип историзма, то есть рассмотрение истории формирования 

южноуральских воинских соединений от издания приказа о формировании, 

процесс и сложности при формировании, отправка на фронт; 

 принцип научной объективности, то есть раскрытие истории 

формирований во всей многосложности этого процесса; 

 системный метод, направленный на выявление взаимосвязей со-

бытий и явлений при формировании; 

 сравнительно-аналитический метод, при отборе источников; 
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 общенаучный метод синтеза, позволивший объединить получен-

ную информацию и расположить ее в нужной последовательности. 

Для достижения заданной цели потребовалось использовать широкий 

круг разнообразных источников. Тема была исследована на основе опубли-

кованных и неопубликованных источников. Группу неопубликованных ис-

точников составляют документы Центрального архива Министерства Оборо-

ны Российской Федерации (в том числе представленные на электронных ре-

сурсах «Память народа», Объединенной базы данных «Мемориал»), Объеди-

ненного государственного архива Челябинской области: всего, для написания 

исследования нами было использовано 13 фондов, 15 дел. В Центральном ар-

хиве Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ) находятся 

на хранении документы, являющиеся ценным и уникальным материалом, 

раскрывающим ход событий начального периода войны. При этом следует 

учитывать то, что эти документы начального периода войны представлены 

частично: значительное их количество было утрачено штабами объединений, 

соединений и воинских частей в ходе ведения боевых действий в начальный 

период войны. Также в Объединенном государственном архиве Челябинской 

области был найден документ с воспоминаниями участников войны
1
.  

Из неопубликованных документов ЦАМО РФ при написании работы 

была использована делопроизводственная документация южноуральских во-

инских частей: журналы боевых действий, например: «Журнал боевых дей-

ствий 171-й стрелковой дивизий»
2
; «Краткая характеристика боевых дейст-

вий 371-й стрелковой дивизии»
3
; политдонесения: «Политдонесения полит-

отдела 371-й стрелковой дивизии: Фронту и Армии за 1942 год»
4
; боевые до-

несения, например: «Боевой путь 377-й стрелковой дивизии»
5
; отчеты о фор-

                                           
1
 ОГАЧО. Ф. Р-1729. Оп. 1. Д. 116. 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 1090. Оп. 1. Д. 6. Л. 4. 

3
 ЦАМО РФ. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 3. Л. 18. 

4
 ЦАМО РФ. Ф. 1692. Оп. 157. Д. 1. Л. 25. 

5
 ЦАМО РФ. Ф. 1698. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
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мировании воинских частей, например: «О сформировании 65-й отдельной 

стрелковой бригады»
1
. 

Группу опубликованных источников составляют сборник документов 

«Русский архив: Великая Отечественная война» который содержит приказы 

народного комиссара обороны СССР с 22 июня 1941 г. по 1942 г.
2
. Также 

«Сборник указов, постановлений и распоряжений 1941–1945 гг.»
3
.  

Для написания раздела по мемориализации памяти о южноуральских 

воинских соединениях были использованы источники технического проис-

хождения (фотографии памятников и мемориальных досок), а также путево-

дитель «Памятные доски города Челябинска (Советский район)»
4
, которую 

мы так же относим к источникам («Научный труд») по которой мы смогли 

проследить о местонахождении мемориальных досок на местах формирова-

ния воинских частей.  

Таким образом, использованные нами неопубликованные документы 

ЦАМО РФ, ОГАЧО, а также опубликованные дали возможность оценить 

подлинный ход истории формирования южноуральских воинских соедине-

ний, их участия в боевых действиях начального периода начального периода 

Великой Отечественной войны и мемориализацию памяти об этом. 

Новизна данного исследования будет заключаться в том, что впервые 

собраны и обобщены данные по южноуральским воинским соединениям, ко-

торые неизвестны широкому кругу южноуральцев.  

Практическая значимость работы заключается:  

во-первых, в преддверии 75-й годовщины Великой Победы южно-

уральцы должны более точно представлять картину вклада Челябинской об-

ласти в Победу; 

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 1870. Оп. 1. Д. 1. Л. 56. 

2
 Русский архив: Великая Отечественная война: Приказы народного комиссара обороны СССР, 22 июня 

1941 г. – 1942 г. Т. 13 (2-2). – М., 1997. – 326 с. 
3
 Сборник указов, постановлений и распоряжений, 1941–1945 гг. / Исполн. ком. Челяб. обл. Совета депута-

тов трудящихся; сост. С. С. Кипнис; отв. ред. А. С. Журавлев. – Челябинск, 1945. – 268 с. 
4
 Памятные доски города Челябинска (Советский район): путеводитель / под ред. В.Б. Феркеля. – Челябинск: 

Б. и., 2016. – 180 с. 
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во-вторых, материалы исследования могут быть использованы в рамках 

гражданско- и военно-патриотического воспитания подрастающего поколе-

ния южноуральцев; 

в-третьих, полученные сведения могут быть использованы педагогами 

образовательных учреждений Челябинской области при проведении уроков, 

посвященных истории Великой Отечественной войны, тем более, что совре-

менная нормативно-правовая база преподавания истории ориентирует педа-

гогов, что на учебных занятиях и во внеурочной деятельности им необходи-

мо чаще обращаться к ярким примерам трудовых и воинских подвигов мно-

гих поколений россиян, что «величие побед и тяжесть поражений убедитель-

но раскрываются через жизнь и судьбы людей»
1
. 

в-четвертых, для сохранения памяти об южноуральских воинских фор-

мированиях нами разработан экскурсионный маршрут «Чебаркульский район 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Экскурсия может быть 

летней и зимней, для детей и для взрослых. Включает в себя посещение па-

мятных мест Чебаркульского муниципального района Челябинской области 

общей протяженностью порядка 100 километров. В ходе экскурсии планиру-

ется посетить не мене 6 мемориальных мест, с подробным рассказом экскур-

совода (см. приложение). 

Апробация работы. Материалы исследования были апробированы на 4-

х научных конференциях: всероссийской («Историко-педагогические чте-

ния», Екатеринбург, 2018; «Россия: прошлое, настоящее, будущее», Шад-

ринск, 2017), региональных (Форум «Память – это мы!», «Наш край: настоя-

щее, прошлое, будущее», Челябинск, 2018). По итогам выступлений опубли-

ковано 3 статьи и 1 находится в печати «Документы Центрального архива 

Министерства обороны о формировании воинских частей в Челябинской об-

ласти в начальный период Великой Отечественной войны (22 июня 1941 – 19 

ноября 1942 г.)». 

                                           
1
 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории – URL: 

http://school.historians.ru/wp-content/uploads/2013/10/2013.10.21. 
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Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение, 

библиографический список и приложения. Первая глава посвящена исследо-

ванию процесса формирования воинских частей в Челябинской области. Во 

второй главе рассматриваются боевой путь южноуральцев на начальном эта-

пе Великой Отечественной войны и память о формированиях на местах боев 

и в тылу. В приложениях представлена методическая разработка экскурсии и 

фотографии мемориализации памяти об южноуральских воинских соедине-

ниях. 
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Глава 1. Основной ход формирования и подготовка  

южноуральских воинских соединений 

 

1.1. Основной ход формирования южноуральских воинских  

соединений на начальном этапе Великой Отечественной войны 

 

На Южном Урале на начальном этапе Великой Отечественной войны 

были сформированы многочисленные воинские бригады, батальоны, полки и 

дивизии. На территории Челябинской области до начала Великой Отечест-

венной войны имелись сформированные соединения. Именно они и были 

первыми отправлены на фронт. Это: 85-я стрелковая дивизия, (сформирована 

в июне 1931 г.); 174 стрелковая дивизия (сформирована в августе 1940 г. 

85-я стрелковая ордена Ленина дивизия Сформирована в июне 1931 г. 

на базе 171-го стрелкового полка 57-й стрелковой дивизии в Челябинске, в 

составе 13-го Уральского территориального стрелкового корпуса, район ком-

плектования – Башкирская АССР и южная часть Уральской области. 253-й 

стрелковый полк дислоцировался в Челябинске, 85-й артиллерийский полк – 

в Златоусте, 254-й и 255-й стрелковые полки дислоцировались в Шадринске 

и Кургане, также в состав дивизии входили танкетная рота, разведывательная 

рота (с 1 января 1933 г. – отдельный танковый батальон), батальон связи, са-

пёрный батальон, части снабжения. По состоянию на 1 января 1935 г. входи-

ла в состав Приволжского военного округа как территориальная дивизия, ле-

том 1935 г. вошла в состав Уральского военного округа.  

На фронтах Великой Отечественной войны в составе дивизии находи-

лись: 59-й стрелковый полк, 103-й стрелковый полк, 141-й стрелковый полк, 

167-й лёгкий артиллерийский полк, 223-й гаубичный артиллерийский полк, 

137-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион, 346-й отдель-

ный зенитный артиллерийский дивизион, 78-й разведывательный батальон, 

130-й сапёрный батальон, 74-й отдельный батальон связи, 48-й медико-
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санитарный батальон, 69-я отдельная рота химический защиты, 3-й авто-

транспортный батальон, 87-я полевая хлебопекарня. 

Дивизией командовали: М.П. Карпов (1931 – 1933 гг.); В.И. Резцов 

(1933 – 1934 гг.); А.Д. Кулешов (1934 – 1937 гг.); С.И. Поветкин (1938 г.); 

А.В Бондовский. (1939 – 1941 гг.). 

Официально расформирована 19 сентября 1941 г. в связи с гибелью 

большего числа личного состава в приграничных сражениях. 

Вторым воинским формированием, принявшим участие в сражениях 

1941 г. стала 174-я стрелковая дивизия, которая начала формирование на ос-

нове приказа Наркома обороны в июле 1940 г. Формирование проходило с 15 

августа по 1 сентября 1940 г. Место дислокации дивизии в момент формиро-

вания – лагерь Чебаркуль Челябинской области. После участия в сражениях 

начального периода войны дивизия была выведена на переформирование и за  

боевые заслуги 17 марта 1942 г. была преобразована в 20-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию. Награждена орденами Красного Знамени и Суворова 2-

й степени; около 17 тысяч её воинов награждены орденами и медалями, 7 

присвоено звание Героя Советского Союза
1
. 

Дивизией командовали: полковник, с августа 1941 г. генерал-майор 

А.И. Зыгин (1941 г.); полковник П.Ф. Ильиных (1941 г.); полковник П.П. 

Мирошниченко (1941 г.); полковник С.Я. Сенчилов (1941-1942 г.); полковник 

А.А. Куценко (1942 г.); полковник, с ноября 1942 г. генерал-майор И.Ф. Ду-

дарев (1942 г.).  

Входила в состав войск 22-й, 29-й, 30-й, 31-й, 6-й, 1-й гвардейской, 46-

й, 37-й и с ноября 1944 57-й Армии. Участвовала в оборонительных боях в 

районах городов Полоцк, Великие Луки, Андреаполь, в Московской битве, 

Ржевско-Сычёвской наступательной операции, в оборонительных боях на ре-

ке Северский Донец, в Изюм-Барвенковской наступательной операции, в ос-

вобождении Левобережной и Правобережной Украины, в Ясско-

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф.1090. Оп. 1.Д. 1. Л. 1. 
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Кишинёвской наступательной операции, в освобождении Румынии и Болга-

рии, в Будапештской наступательной, Балатонской оборонительной и Вен-

ской наступательных операциях
1
. 174-я стрелковая дивизия войну закончила 

20-й гвардейской Криворожской Краснознаменной ордена Суворова дивизи-

ей. 

Необходимо отметить, что согласно выписке из журнала боевых дейст-

вий, хранящегося в ЦАМО РФ: «По своему личному составу дивизия форми-

ровалась преимущественно из уральцев Челябинской и Свердловской облас-

тей дивизия, ее рядовой, командно-начальствующий состав и политически 

состав готовили к защите социалистической Родины. Дивизия была одной из 

первых в УралВо по боевой и политической подготовке»
2
. Находясь в бою в 

трудных условиях и превосходящих силах противника дивизия задачу вы-

полняла. Все атаки противника были отбиты.  

Несмотря на малочисленный состав и малое количество вооружения 

дивизия выполнила задачу и не допустила прорыва противника на своем уча-

стке фронта. Неоднократные попытки противника атаковать позиции оборо-

ны дивизии не имели успеха. Каждый раз противник, встречая упорное со-

противление бойцов по нескольку раз в день переходил в контратаку и поне-

ся значительный урон откатывался на исходные рубежи. За успешное выпол-

нение приказа дивизии была объявлена благодарность
3
. 

 О хорошей подготовленности и организованности свидетельствует то, 

что 21 июля 1941 г. попав в районе Полоцка в окружение 174-я стрелковая 

дивизия с боем, уничтожив не одну тысячу фашистов, вышла из окружения, 

сохранив личный состав и материальную часть, за что получила от Коман-

дующего фронтом Героя Советского Союза и маршала товарища Тимошенко 

благодарность
4
. Все мероприятия дивизии, будь то подготовка к боям или 

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф.1090. Оп. 1.Д. 1. Л. 2. 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 1090. Оп. 1. Д. 7. Л. 19. 

3
 ЦАМО РФ. Ф.1090. Оп. 1.Д. 1. Л. 2(об). 

4
 ЦАМО РФ. Ф. 1090. Оп. 1. Д. 7. Л. 20. 
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публичное вечернее чтение обеспечивались партийно-политической и агита-

ционной работой
1
. 

 Воинские соединения, сформированные в Челябинской области в годы 

Великой Отечественной войны, в том числе на начальном этапе, начиная с 

августа 1941 г. по ноябрь 1942 г., приняли участие в боевых действиях на 

большинстве фронтов советско-германского фронта. 

 Немаловажно отметить первые формирования начального этапа Вели-

кой Отечественной войны: 367-я стрелковая дивизия формировалась по ди-

рективе Военного совета Уральского военного округа от 18 августа 1941 г. в 

городе Шадринск Челябинской области. На формирование дивизии было от-

пущено два месяца и к 1 сентября 1941 г. было закончено
2
. Формирование и 

боевое сколачивание частей и подразделений дивизии производилось по мес-

ту дислокации. Из района формирования 17 эшелонами переброшена по же-

лезной дороге в район города Буй Ярославской области, где и вошла в состав 

28-й северной резервной Армии, имея дальнейшей задачей после материаль-

ного обеспечения сосредоточиться в районе города Загорск. Перевозка час-

тей и подразделений дивизии по железной дороге произведена организован-

но, без потерь
3
. 

Командный состав дивизии состоит преимущественно из запаса. Ко-

мандиры взводов – выпускники пехотных училищ. Рядовой и сержантский 

состав не имел военной подготовки и совершенно не владел лыжами. Боль-

шинство командиров штабов имели незначительный стаж штабной работы 
4
. 

Учитель математики Малышевской школы Шатровского района Челя-

бинской области Г.А. Кубасов спустя годы писал о событиях августа 1941 г.: 

«Когда формировалась 367-я дивизия, брали в основном мужчин 1900-1905 

гг. рождения. 29 августа нас собрали со всех районов в Мехонке. Составили 

списки, кто прибыл, и 30 августа 10 машинами отправились в Шадринск. Там 

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 1090. Оп. 1. Д. 7. Л. 21. 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 1688. Оп. 1. Д.5. Л.1. 

3
 ЦАМО РФ. Ф. 893. Оп. 1. Д. 101. Л.51. 

4
 ЦАМО РФ. Ф. 893. Оп. 1. Д. 101. Л.52. 
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мы попали в 1217-й полк, который находился в Городище. Здесь нам выдали 

обмундирование. На Городище в небольших домиках, бывших купеческих 

дачах, располагался командный состав дивизии. Для солдат помещений не 

было, поэтому, завернувшись в шинели, спали прямо на земле. Нашим ко-

мандиром роты был младший лейтенант, который уже участвовал в боях, 

был ранен, вылечился в госпитале. Командирами взводов были молодые ре-

бята, выпускники свердловских военных училищ. Больше всего проводилось 

тактических учений. Винтовок на всех не было. Показывали винтовку, учили 

ее устройство. На стрельбище ходили раза два. На учениях пользовались де-

ревянными макетами. Выходных не было, ходили в колхозы убирать зерно-

вые. Не было и машин, ходили пешком. По воскресеньям ходили на станцию 

в баню»
1
. 

Дивизией командовали: полковник И.М. Пузиков (1941 – 1942 гг.); 

полковник Н.И. Афонский (1942 г.); подполковник Н.И. Шпилев (1942 г.); 

полковник Ф.И. Коробко (1942 г.); полковник И.М. Пузиков (1942 г.); гене-

рал-майор Н.А. Чернуха (1942 – 1944 гг.); генерал-майор Я.П. Синкевич 

(1944 г.); полковник А.А. Старцев (1944 – 1945 гг.).  

249-я стрелковая Эстонская дивизия была сформирована на основании 

директивы Заместителя Народного Комиссара Обороны Союза ССР за № 

Орг/2/246 от 10 февраля 1942 г. с 10 февраля по 13 сентября 1941 г. в городе 

Чебаркуль Челябинской области как 423-я стрелковая дивизия. В марте 1942 

г. была переименована в 249-ю стрелковую дивизию. Сформирована как на-

циональное формирование. Её костяк составили бывшие офицеры эстонской 

армии, военнослужащие истребительных батальонов, укомплектованных 

добровольцами из числа жителей Эстонии, мобилизованные в Красную Ар-

мию жители Эстонской ССР, эстонцы, проживавшие в СССР до 1940 г., и со-

ветские партийные работники, эвакуированные в начале войны вглубь Со-

ветского Союза. В составе дивизии около 80 % составляли этнические эстон-

                                           
1
 Плотникова А.В. Без вести пропавший полк // Шадринск военной поры. В 2-х кн. Кн. 1. Шадринск, 1995. 

С. 122. 
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цы, 20 % – русские, украинцы, белорусы, евреи и др. До октября 1942 г. на-

ходилась в резерве
1
. 

Отмечается, что политико-моральное состояние дивизии в основном 

здоровое. Дисциплина удовлетворительная. Бойцы и командиры готовы к бо-

ям против немецко-фашистских войск. Наряду с этим в дивизии имеются от-

дельные случаи нездоровых антисоветских высказываний и дезертирства. За 

период формирования дивизии с марта по 12 сентября 1942 г. дезертировало 

80 человек. Командованию дивизии необходимо обратить особое внимание 

на дальнейшее усиление воспитания бойцов и командиров
2
. 

Дивизией командовали: генерал-майор Л.А. Пэрн (1942 г.);  подпол-

ковник К.К. Кангер (1942 г.); полковник А-А.И. Сауэсельг (1942 г.); генерал-

майор И.Я. Ломбак (1942 – 1945 гг.); полковник А.Ю. Фельдман (1945 г.).  

Указом Президиума Верховного Совета СССР за прорыв обороны нем-

цев в районе Тарту 249-й дивизия была награждена орденом Красного Зна-

мени. Позднее стали орденоносными и некоторые её подразделения: орденом 

Красного Знамени был награждён 921-й стрелковый полк, орденом Кутузова 

3-й степени – 779-й артполк, орденом Александра Невского – 307-й отдель-

ный противотанковый дивизион, орденом Красной Звезды – 917-й и 925-й 

стрелковые полки
3
. 

Формирование 369-й стрелковой дивизии происходило с 1 сентября 

1941 г. по 12 декабря 1941 г. Итого в состав дивизии вошло 4118 человек (по 

состоянию на 1942 г.). Расположение в районе Чебаркуля (Челябинская об-

ласть), состав в основном из призывников Челябинской области, Башкирии и 

Кургана старших возрастов
4
. Рядовым и сержантским составом дивизия ком-

плектовалась за счет запаса Челябинской и Свердловской областей, команд-

ным и политическим составом за счет кадрового состава Красной армии. Ко-

мандиры полков были участниками Гражданской войны и Советско-Финской 

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 1334. Оп. 1. Д. 4. Л. 68. 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 1334. Оп. 1. Д. 4. Л. 68. 

3
 ЦАМО РФ. Ф. 1334. Оп. 1. Д. 4. Л. 12-13. 

4
 ЦАМО РФ. Ф. 1690. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
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войны с богатым опытом в прошлом. Младший рядовой состав, поступивший 

на укомплектование дивизии был призван из запаса в возрасте 30-35 лет, в 

следствие чего в военном отношении был подготовлен недостаточно: слабо 

знал современную технику, состоящую на вооружении РККА, методы и 

принцип борьбы с противником.  

Командно-политический состав, поступивший на пополнение, пре-

имущественно был кадровый, из числа окончивших военное училище в 1940-

1941 гг. Категория лиц начальствующего состава (командиры полков), ста-

рые кадровые командиры, имеющие боевой опыт
1
. 

Закончив формироваться, дивизия 12 ноября 1941 г. по железной доро-

ге (погрузившись в «теплушки» отправилась в направлении Тихвина на Ле-

нинградский фронт) выбыла в действующую армию. 16 ноября выгрузилась 

на станции Грязовец и после совершений 150 километрового марша сосредо-

точилась в районе: Ильинское, Усище, Жарово, Кохозия, Толмачево, где во-

шла в состав 30-й Армии. В составе 30 армии дивизия вступила в первый бой 

с немецкими войсками
2
. Уже в декабре 1941 г. дивизию погрузили на станции 

в Череповце и отправили на Калининский фронт. Днем окончательного 

сформирования дивизии надо считать 19 октября 1941 г., то есть днем приня-

тия воинской присяги всем личным составом
3
. 

Дивизией командовали: подполковник Е.И. Василенко (1941 г.); под-

полковник Г.И. Фисенко (1941-1942 гг.); подполковник А.П. Головко (1942 

гг.); полковник М.З. Казишвили (1942-1943 гг.); генерал-майор И.В. Хазов 

(1943 г.); генерал-майор И.С. Лазаренко (1943-1944 гг.); полковник П.С. Га-

лайко (1944 г.); полковник А.А. Федотов (1944-1945 гг.); полковник И.А. Го-

лубев (1945 г.). 

Накануне отправки на фронт политруком дивизии отмечается здоровое 

политико-моральное состояние всего личного состава: «Все охвачены жела-

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 1690. Оп. 1. Д. 3. Л. 152. 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 1690. Оп. 1. Д. 3.Л. 152.  

3
 ЦАМО РФ. Ф. 1690. Оп. 1. Д. 3. Л. 3. 
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нием вступить в бой с немецкими оккупантами, напавшими на нашу Роди-

ну»
1
. 

371-я стрелковая дивизия начала формироваться с сентября 1941 г. в 

городе Чебаркуль Челябинской области. Формирование было поручено ко-

мандиру артиллерийского полка капитану Бессединскому. Дивизия сформи-

рована за счет личного состава, призванного в ряды Красной Армии по мо-

билизации в связи с войной 1 сентября 1941 г. на основании приказа НКО от 

27 августа 1941 г.
2
. 

К концу сентября 1941 г. формирование было в основном закончено. 

Дивизия имела до 90% рядового и сержантского состава и до 80% офицер-

ского
3
. 23 сентября 1941 г. в командование дивизии вступил Генерал-майор 

Чернышев, комиссаром дивизии был назначен батальонный комиссар Ново-

жилов. С 10 октября 1941 г. части дивизии приступили к плановой боевой 

учебе. 12 октября личный состав принял присягу. 7 ноября 1941 г. дивизия 

принимала участие в Параде в Чебаркуле
4
. Дивизия участвовала в боях в со-

ставе 30-й,33-й,49-й,81-й и 5-й Армий с 5 декабря 1941 по 17 апреля 1945 г. 
5
. 

Из донесений политрука дивизии следует, что политико-моральное со-

стояние личного состава во время формирования и следования до фронтов 

Великой Отечественной войны здоровое. Это поддерживается стойкостью, 

которую проявляют бойцы, командиры и политработники в бою, в походе и 

при размещении. Стрелкове части преимущественно находятся в лесу и на 

морозе. И тем не менее, настроение хорошее. Командир Кондаков говорит: 

«Ненависть к кровожадному фашизму обязывает нас работать еще лучше, 

еще сильнее». Товарищ Юнь: «Будем громить фашистских гадов до полного 

уничтожения». Королев: «Я иду в бой с одной мыслью – как лучше выпол-

нить боевое задание и как больнее уничтожить фашистских собак»
6
. 

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 1690. Оп. 1. Д. 3. Л. 2. 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 

3
 ЦАМО РФ. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 

4
 ЦАМО РФ. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 

5
 ЦАМО РФ. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 3. Л. 2. 

6
 ЦАМО РФ. Ф. 1692, Оп. 157. Д. 1. Л. 25. 
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Однако, имеют место быть и случаи нездоровых настроений: красно-

армеец Синтюрин Сергей Яковлевич 17 января в бою под деревней Добры-

нино произвел саморанение в кисть левой руки. Саморанение установлено 

медицинской комиссией. Сам Синтюрин в последствии сознался
1
. 18 января 

Синтюрин был расстрелян перед строем как изменник Родины. В связи с 

этим случаем, носившим скорее, исключительный характер, даны указания 

военкомам частей провести разъяснительную работу среди бойцов и расска-

зать им как Советский закон карает изменников Родины (№240). 

Отдельно необходимо ответить, что на протяжении ведения боевых 

действий дивизия поддерживала связь с шефом – Челябинским оборонным 

заводом им. Серго Орджоникидзе: «На днях рабочие и работницы этого за-

вода для нашей дивизии прислали подарки: 7 карманных и 1 ручные часы, 20 

флаконов одеколона и 400 штук мундштуков для вручения лучшим бойцам 

нашей дивизии. Коллектив рабочих, служащих завода – шефа поддержали 

нашу просьбу и пошли в ходатайство перед правительством о присвоении 

нашей дивизии имени славного сталинского комиссара гражданской войны – 

Серго Орджоникидзе»
2
. От всего коллектива и отдельных активистов полу-

чено много писем. В них работники выражают уверенность в победе над 

германским фашизмом. В подразделениях частей проводились вечерние ми-

тинги и собрания на которых зачитывали письма рабочих.  

Отдельно в документах политруком описывается митинг, посвященный 

обращению Уральских рабочих. В своей резолюции принятой единогласно, 

бойцы, командиры и политработники пишут: «Выслушав письмо уральцев 

мы стали еще больше воодушевлены на новые подвиги в разгроме немецко-

фашистских войск. Приказ товарища Сталина внес в наши сердца героизм, 

мужество и отвагу на скорейший разгром врага. Мы хорошо знаем о неру-

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 1692, Оп. 157. Д. 1. Л. 34. 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 1692. Оп. 157. Д. 1. Л. 49. 
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шимой связи фронта и тыла, о трудовых подвигах рабочих, служащих и кол-

хозников, работающих не покладая рук и кующих победу для фронта»
1
. 

Дивизия так же составляла ответы для коллектива завода, благодаря за 

поддержку боевого духа: «Дорогие уральцы! Мы сердечно рады вашим успе-

хам в выполнении производственной программы и от всей души обещаем 

лучше выполнять боевые задания по разведке, смело и беспощадно уничто-

жать фашистских оккупантов»
2
. 

373-я стрелковая дивизия сформирована на Урале в начале Великой 

Отечественной войны на станции Чебаркуль Челябинской области из воен-

нообязанных граждан Молотовской, Челябинской и Свердловской областей. 

Формирование происходило с 10 сентября по 15 ноября 1941 г. на основании 

приказа Уральского военного округа. Дата и номер приказа не установлены. 

Командиры дивизии: подполковник В.И. Хмылёв (1941 – 1942 гг.); полков-

ник К.И. Сазонов (1942 – 1945 гг.),  

Дивизия в основном формировалась из уральцев, бывших работников 

заводов и фабрик, жителей сельской местности, и так же отчасти из воинов, 

окончивших лечение в эвакогоспиталях. Готовность находившихся в Чебар-

кульских лагерях стрелковых дивизий приезжал проверять генерал армии, 

бывший командующий фронтом Тюленев. Важным событием посещения 

Тюленевым дивизии было вручение соединению воинского Красного Знаме-

ни и грамоты Президиума Верховного Совета СССР. 15 ноября 1941 г. пятью 

эшелонами дивизия отправилась на фронт. 19 ноября 1941 г. части дивизии 

стали прибывать в Грязовец Вологодской области. Дивизия продолжила свой 

путь в составе Калининского фронта и 22 декабря 1941 г. вошла в состав 38 

Армии, начав боевые действия. 

Политотдел отмечает, что политико-моральное состояние личного со-

става на момент окончания формирования частей дивизии здоровое.
3
 Десяти 

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 1692. Оп. 157. Д. 1. Л. 104. 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 1692. Оп. 157. Д. 1. Л. 104. 

3
ЦАМО РФ. Ф. 1694. Оп. 1. Д. 37. Л. 67. 
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воинам 373-й стрелковой дивизии за особые боевые подвиги и героизм, про-

явленные при выполнении заданий командования, в борьбе с фашизмом, 

Указом Президиума ВС СССР присвоено высокое звание Героя Советского 

Союза. Четырём из них это звание присвоено посмертно
1
. 

Период формирования 381-й стрелковой дивизии: август – сентябрь 

1941 г. Формирование происходило в городе Златоуст Челябинской области
2
. 

Уже по прибытии на фронт политрук дивизии опишет основные сведения о 

формировании 381-й стрелковой дивизии: «Дивизия формировалась в гроз-

ные дни сентября 1941 г., когда над Родиной нависла серьезная опасность. 

Враг подошел к сердцу нашей Родины, к столице. По приказу НКО СССР в 

городе Златоуст Челябинской области Уральского военного округа присту-

пили к формированию 381-й стрелковой дивизии
3
. Дивизия формировалась 

из рабочих, колхозников и интеллигенции Урала: Свердловской, Челябин-

ской, Молотовской областей и Башкирской АССР. На фронтах Отечествен-

ной войны Уральцы уже завоевали себе громкую славу. Так, в сентябре, Че-

лябинским обкомом ВКП(б) была получена телеграмма Военного Совета За-

падного фронта с благодарностью за отличное формирование и подготовку 

личного состава, оправляемого на фронт в составе Уральских дивизий. Име-

ется информация о командирах дивизии: А.И. Толстов (1941–1942 гг.); В.П. 

Шульга (1942 г.); Б.С. Маслов (1942–1943 гг.). 

На основании директивы НКО ОРГ/3216 от 29 ноября 1941 г. и дирек-

тивы Военного Совета Уральского военного округа № М1/005876 от 26 де-

кабря 1941 г.  формирование 171-й стрелковой дивизии начато 31 декабря 

1941 г. и закончено 1 февраля 1942 г. Формирование проходило в г. Златоус-

те, рабочем поселке Куса, деревне Медведевка, деревне Куваши Челябинской 

области
4
. Формирование производилось по штату № 04/750-04/766, утвер-

жденному 6 декабря 1941 г. В прошлых военных действиях участия не при-

                                           
1
 Н. А. Фролов. «Миргородская, трижды орденоносная. От Чебаркуля до Праги». – Белгород, 2008. – С. 46. 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 1702. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 

3
 ЦАМО РФ. Ф. 1702. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 

4
 ЦАМО РФ. Ф. 1414. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
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нимала. В Великой Отечественной войне с 19 апреля 1942 г. участвует в со-

ставе Северо-Западного фронта
1
. Дивизией командовали: полковник Б.И. Зо-

бин (1942 – 1943 гг.); полковник М.Э. Москалик (1943 г.); полковник С.И. 

Аксенов (1943 г.); полковник А.В. Порхачёв (1943 г.); полковник А.И. Маль-

чевский (1943 – 1944 гг.); полковник А.И. Негода (1944 – 1945 гг.). Сформи-

ровавшись в Уральском военном округе дивизия с 19 апреля 1942 г. в полном 

составе прибыла на Северо-Западный фронт и, приказом, командира 34 № 

066 от 23 апреля 1942 г. была введена в состав 34-й Армии
2
. Численность 

сформированной дивизии насчитывала 5996 человек
3
. 

Соединения 377-й стрелковой дивизии сформированы на основании 

Директивы НКО от 11 сентября 1941 г. № 6 рг/2/539002 СС и директивы Во-

енного Совета Уральского Военного округа от 16 сентября 1941 г. № 

М1/002661. Период формирования: август-ноябрь 1941 г. Место дислокации 

при формировании: Чебаркуль
4
. 

Из донесений политотдела 377-й стрелковой дивизии следует, что она 

сформирована в Чебаркульском лагере. На 28 сентября 1941 г. имеет личного 

состава 6490 человек. Весь состав размещен в имеющихся казармах и час-

тично в землянках. Прибывшие бойцы используются в основном на работе 

по строительству землянок для дивизии. Политико-моральное состояние здо-

ровое, все они выражают желание быстро овладеть военными знаниями и по-

ехать на фронт для разгрома фашизма
5
. Дивизией командовали: полковник 

К.А. Цаликов (1941 – 1942 гг.); полковник Н.П. Ковальчук (1942 – 1943 гг.); 

полковник Л.Г. Сергеев (1943 г.); генерал-майор Н.П. Ковальчук (1943 г.);  

полковник С.С. Сафронов (1943 –1944 гг.); полковник Т.Д. Дудоров (1944 г.); 

полковник И.Т. Тесля (1944 г.); полковник А.М. Картавенко (1944 – 1945 гг.). 

Рядовой состав дивизии комплектовался из Челябинской и Кировской 

областей, командный состав из Киевского и Рижского училищ, политсостав 

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 1414. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 (об). 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 1414. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 

3
 ЦАМО РФ. Ф. 1414. Оп. 1. Д. 1. Л. 16. 

4
 ЦАМО РФ. Ф. 1698. Оп. 1. Д. 1. Л.1. 

5
 ЦАМО РФ. Ф. 1698. Оп. 1. Д. 79. Л. 1. 
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из запаса, прибывших из Челябинска и прилегающих к нему районов. Ко-

мандир дивизии майор, комиссар дивизии Епифанов начали формирование 

дивизии
1
. 

Кроме стрелковых дивизий в Челябинской области были сформирова-

ны и иные воинские соединения: морская стрелковая бригада, артиллерий-

ские и танковые части.  

65-я Отдельная морская стрелковая бригада сформирована на основа-

нии Военного Совета Уральского военного округа от 25 октября 1941 г. № 

М1/ОП4325. Формирование частей и подразделений бригады началось 4 но-

ября 1941 г. и в основном закончилось к 20 ноября 1941 г. в городе Нязепет-

ровск Челябинской области. Бригада принимала участие в Великой Отечест-

венной войне с 28 декабря 1941 г. По прибытии на фронт поступила в распо-

ряжение штаба Карельского фронта Масельской опергруппы
2
. 

Формирование частей бригады началось 4 ноября 1941 г. и в основном 

закончилось к 15 ноября 1941 г. 

В переписке по формированию частей бригады командующий войска-

ми приказал:  

во-первых: «Для хозяйственного обслуживания формируемой 65-ой 

отдельной мотострелковой бригады поселку Нязепетровск призвать 50 чело-

век военнообязанных. Обслуживающего состава: 50 человек: поваров, хлебо-

пеков, кладовщиков и др. поставить из народного хозяйства 20 лошадей и 20 

повозок, которые 31 октября 1941 г. будут переданы в распоряжение майора 

Найденова»
3
.  

во-вторых: «Весь личный состав и группы направить в ваш адрес, по 

поступлении в личный состав и групп немедленно передавать майору Найде-

нову»
4
. 

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 1698. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 1870. Оп. 1. Д. 2. Л. 3. 

3
 ЦАМО РФ. Ф. 1820. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 

4
 ЦАМО РФ. Ф. 1820. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
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в-третьих: «Оказывать майору Найденову помощь в содействии и фор-

мировании бригады: особенно в размещении личного состава, устройстве 

пищеблоков и других хозяйственных нуждах»
1
. 

Военный Совет УралВо от 18 октября 1941 г. даст письменные поруче-

ния майору Найденову: «Во исполнение приказа НКО СССР от 18 октября 

1941 г. №810 СС приказываю:  

1. К 15 ноября 1941 г. сформировать 65-ю Отдельную стрелковую бри-

гаду в составе и по штатам; 

2. Формируемую бригаду расквартировать в поселке Нязепетровск, Че-

лябинской области и прилегающих к нему населенных пунктах; 

3. Начальнику Политуправления Округа к 1 ноября 1941 г. укомплек-

товать бригаду начальствующим составом, за исключением должностей ко-

мандира и комиссара бригады.  

4. На должности командиров взводов и рот назначить моряков из числа 

пребывающих на укомплектование бригады в период 6-8 ноября 1941 г.   

Указывается, что необходимо при недостатке среднего начсостава мо-

ряков на указанные должности выделить младший командный состав и рядо-

вой состав моряков
2
. 

Штабом Уральского Военного округа, военным комиссаром Бароковым 

8 октября 1941 г. № 04397 направлено предписание майору, товарищу Най-

денову: «Военным Советом округа на Вас возложено формирование в посел-

ке Нязе-Петровске (верно) Челябинской области 65-й Отдельной стрелковой 

бригады. 29 октября сего года Вам надлежит выехать в пункт формирования 

бригады и немедленно приступить к выполнению возложенных на Вас обя-

занностей»
3
. 

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 1820. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 

2
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Общая оценка, даваемая формированию в докладе Военному Совету 

Уральского Военного округа «О сформировании 65-й отдельной стрелковой 

бригады»: 

во-первых: до 10 ноября формирование проводил майор Найденов и 

батальонный комиссар Епифанов. Трудности при формировании бригады: 

при начале формирования отсутствовал штаб, начальника штаба и штаба от-

деления не было, а их роль выполняли молодые и неопытные. Материальное 

обеспечение является большим тормозом. Еды нет
1
. 

во-вторых: политико-моральное состояние личного состава – здоровое. 

Бойцы готовы к выполнению заданий партии и Правительства. При изучении 

доклада товарища Сталина весь личный состав взял на себя обязательства
2
. 

в-третьих: характеристика прибывшего пополнения: основу бригады 

составляют моряки Тихоокеанского флота. Моряки собраны из разных час-

тей флота
3
. 

Так же в архиве имеются и некоторые дополнения к докладу о сформи-

ровании бригады: «Материальное обеспечение являлось и является большим 

тормозом. С прибытием личного состава не было мяса, жиров и круп. Эти 

продукты пришлось временно занимать у местных хозяйственных организа-

ций; пищеблок устроен за 3-5 километров от расквартирования всех подраз-

делений, что много отнимает времени на ходьбу
4
. 

На пополнение бригады прибыл хороший состав партмобилизованных 

уральских рабочих, краснофлотцев, уже занявших в подразделениях аван-

гардную роль. Большинство избранных руководителей первичных парторга-

низаций составляют коммунисты и партмобилизованные. Они служат приме-

ром в деле боевой и политической подготовки. В подразделениях не мало 

                                           
1
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 ЦАМО РФ. Ф. 1870. Оп. 1. Д. 1. Л. 56 об. 

3
 ЦАМО РФ. Ф. 1870. Оп. 1. Д. 1. Л. 56 об. 

4
 ЦАМО РФ. Ф. 1870. Оп. 1. Д. 1. Л. 56. 



 30 

 

участников Великой Отечественной войны, они передают свой боевой опыт 

товарищам по оружию»
1
. 

В 5-ти подразделениях выходят боевые листки, во всех подразделениях 

проводятся политбеседы, политзанятия , читки газет. Бойцы, командиры и 

политработники активно участвуют во всех мероприятиях. Наряду с высоким 

политико-моральным состоянием личного состава имеют место отдельные 

факты недисциплинированности и аморальных поступков: кража спирта, не-

выход на физ.зарядку, утеря боевых патрон, враждебные, антикомандирские 

настроения, самовольные отлучки. 

Характеристика прибывшего пополнения: основу бригады составляют 

моряки тихоокеанского флота, которые равномерно распределены во все час-

ти бригады, за исключением саперной роты и автороты, для которых среди 

моряков не было специалистов. Боевая выучка моряков для действия в бое-

вых условиях слаба, так как части береговой обороны и военно-морские базы 

этими боевыми знаниями не владеют
2
. 

Командир бригады, подводя итог формирования, отмечает: «Бригаду 

личным составом, конским составом и гужевым транспортом считать уком-

плектованной, за исключением недоброкачественной сбруи, которая посту-

пила с народного хозяйства. Техникой, автотранспортом и командным на-

чальствующим составом продолжить доукомплектовывать»
3
. Командиры 

бригады: полковник Ф.И. Коробко (1941-1942 гг.); А.Г. Каверин (1943-1944 

гг.). 

 Об истории 12-й артиллерийской дивизии прорыва известно немногое. 

Формирование дивизии началось в ноябре 1942 г. в лагере Чебаркуль Челя-

бинской области, при Сталинградском учебном Артиллерийском центре, 

продолжалось в г.Елец Орловской области и в пути на фронт декабрь-январь 

1942–1943 гг. 

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 1870. Оп. 1. Д. 1. Л. 56. 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 1870. Оп. 1. Д. 1. Л. 57. 

3
 ЦАМО РФ. Ф. 1870. Оп. 1. Д. 1. Л. 59 (об.). 
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Прибывшие в дивизию люди не имели достаточной военной подготов-

ки. Только незначительная часть служила до войны в артиллерии. Не хватало 

младших командиров. Их назначали из числа лучших бойцов. Командиры ба-

тарей и взводов – молодые командиры, только вышедшие из училищ после 

окончания краткосрочных курсов, артиллерийское дело знали слабо, опыта в 

командовании не имели. Командиры бригад, полков и дивизионов в боль-

шинстве участники боев, повышенные в должности. Штабы бригад, полков и 

дивизионов укомплектовывались из числа командиров, ранее не работавших 

в штабах
1
. 

15 декабря 1942 г. полковник Курковский принял командование диви-

зии. Этот день считается днем формирования дивизии, днем ее рождения
2
. На 

фронт дивизия убыла в составе 3-х бригад, 11 мотострелковая бригада была 

оставлена на доформирование в лагере Чебаркуль и вошла в состав дивизии 

лишь в первых числах марта 1943 г.
3
. 

10 марта 1942 г. в городе Челябинск Уральского Военного округа при-

казом командующего Красной армии генерал-полковника Федоренко нача-

лось формирование 96-й танковой бригады
4
. Танковые батальоны формиро-

вались из прибывших маршевых рот из 30 учебного, 19 учебного танковых 

полков и прибывшего маршевого батальона автоматчиков из запасной стрел-

ковой бригады. Все остальные отдельные роты формировались на месте. 

Кроме этого в бригаду Челябинским Обкомом комсомола было направлено 

220 человек добровольцев-комсомольцев и не союзной молодежи. Добро-

вольцы были набраны из Челябинской области
5
. 

Бригада закончила формирование 27 мая 1942 г. и вошла в состав 3-й 

танковой армии. По окончании формирования бригады ей было присвоено 

постановлением СНК ССР в июле 1942 г. наименование «Имени Челябинско-

го комсомола». Материальная часть боевых машин была построена на сред-

                                           
1
ЦАМО РФ. Ф. 9633. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 9633. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. 

3
 ЦАМО РФ. Ф. 9633. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. 

4
 ЦАМО РФ. Ф. 3191. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 

5
 ЦАМО РФ. Ф. 3191. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
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ства комсомольцев и несоюзной молодежи Челябинской области. В ответ на 

выступление товарища Сталина от 3 июля 1941 г. по инициативе комсомола 

Челябинской области начался сбор средств на строительство танковой ко-

лонны. Было собрано 12 500 000 рублей. Бригада в полном составе вошла в 

15 танковый корпус 3 танковой армии
1
.  

С момента формирования политотдел и парторганизации бригады на-

правляли свою работу на боевую подготовку и сколачивание частей, подраз-

делений и в целом, бригады. «По прибытии в ЦК ВЛКСМ делегации было 

предложено выехать в Челябинск и доложить Комсомольскому активу о боях 

бригады против немецких оккупантов. По приезду в Челябинск делегация 

провела встречи с Комсомольцами и несоюзной молодежью на 22 крупных 

предприятиях Челябинской области: на танковом заводе им. Кирова, на ме-

таллургическом комбинате в г. Магнитогорск, на заводе им. Колющенко и с 

железнодорожниками станции Челябинск»
2
. Решением бюро ОБКОМа Ком-

сомола и Челябинского областного комитета партии было послано в бригаду 

120 добровольцев-комсомольцев. Перед отъездом делегации были организо-

ваны проводы. В часть были посланы ценные подарки для личного состава, 

отличившегося в боях с немецкими оккупантами. 

Согласно Директиве военного совета Уральского Военного округа, во 

исполнение директивы Наркома Обороны Союза ССР от 29 ноября 1941 г. за 

№ ОРГ/3216 был отдан приказ к 15 февраля 1942 г. сформировать 126-ю От-

дельную стрелковую бригаду. Бригаду дислоцировать в городе Троицк и рас-

квартировать на базе жилфонда, предназначавшегося для размещения 87 за-

пасного кавалерийского полка
3
. 

Придавая особо важное значение формируемой бригады, командование 

требовало формирование и отбор личного состава провести с особой тща-

тельностью, комплектуя проверенными, стойкими и смелыми людьми. Пар-

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 3191. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 3191. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. 

3
 ЦАМО РФ. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
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тийная прослойка должна быть не менее 25% от общего состава. В приказе 

обозначено: «Не ожидая полного укомплектования подразделений, по мере 

прибытия людей, приступить к боевой и политической подготовке и скола-

чиванию подразделений»
1
. 

Командиру 126-й Отдельной стрелковой бригады пришел отдельный 

приказ: «К 25 декабря 1941 г. командировать в основные районы комплекто-

вания своих представителей из числа опытных лиц начальствующего состава 

для отбора, пополнения рядового и младшего начсостава, лошадей, повозок, 

упряжи и автотранспорта совместно с районными военными комиссарами»
2
. 

Доклад о сформированности частей бригады Командующему Ураль-

ским Военным округом генерал-майору Каткову: «Части вверенной мне бри-

гады по состоянию на 5 марта 1942 г. считать укомплектованной личным со-

ставом на 95% (4217 человек). Основная масса рядового состава в бригаду 

прибыла 26 февраля, поэтому нормальный ход боевой подготовки начали 2 

марта. 4 марта был проведен марш на дистанцию 35 километров и разыгран 

встречный бой. Общая оценка – посредственно»
3
. 

Таким образом, анализируя имеющиеся материалы о формировании 

дивизий можно отметить, что командиры к выполнению задачи «Сформиро-

вать и обеспечить подготовку дивизии» подошли очень ответственно: нет ни 

единого случая, когда бы такая задача выполнена не была. Имелись отдель-

ные случаи формировать дивизию с нуля, не имея для этого никаких ресур-

сов. Но даже такие задачи были выполнены. Вышестоящие руководители на 

начальном этапе существования формирования закрепляли за ней уже 

имеющий хотя бы небольшой боевой опыт руководящий состав. Это способ-

ствовало обучению кадров для дальнейшего следования на фронт. В целом, 

учитывая важность и срочность поставленной задачи по формированию за-

дача была выполнена. Отдельно стоит отметить недостаточность ресурсов 

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. 

3
 ЦАМО РФ. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 1. Л. 39. 
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(как человеческих, так и материальных); низкий, а зачастую и отсутствую-

щий уровень подготовки рядового и кадрового состава.  
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1.2. Подготовка южноуральских воинских соединений начального пе-

риода Великой Отечественной войны к боевым действиям  

 

При работе с архивными документами удалось выявить то, как прохо-

дила подготовка формирований к предстоящим боям. Ввиду особенностей 

сохранившихся документов в архиве, необходимо подчеркнуть, что не у каж-

дого формирования имеются зафиксированные данные о подготовке, а если и 

имеются, то могут быть представлены крайне скудно для изучения исследо-

вателем. Некоторые же, напротив, имеют богатые сведения о подготовке к 

боевым действиям и раскрывают подробности каждого из этапов. 

Говоря о боевой подготовке 367-й стрелковой дивизии, необходимо 

отметить, что материальная часть дивизии комплектовалась в пути следова-

ния на Карельский фронт и, отсюда следует, что боевого оружия имелось не-

достаточное количество. «Недостаточная материальная обеспеченность вы-

нуждала допускать условность в обучении, зачастую без практического при-

менения оружия. Средствами связи дивизия была обеспечена»
1
. «Необходи-

мо отметить, что части и подразделения дивизии в период своего формиро-

вания проводили боевую подготовку и разведку. Занимались оборудованием 

районов обороны, строительством шалашей и дорог»
2
. А.Н. Перунова вспо-

минает: «Мы всегда приходили к определенному времени, когда заканчива-

лись учения. В начале наших посещений отец был веселый. Встречи для меня 

скорее походили на игру, потому что солдаты были без винтовок, с ровными 

выстроганными палками в размер винтовок. К концу августа солдаты стали 

совсем другими – они загорели, похудели, редко улыбались, стали суровее. 

Пошел тревожный слух, что скоро их должны отправить на фронт. Однажды 

вечером отец пришел домой сам. Потом показал свой медальон – «смерт-

ник», в нем была трубочкой свернутая бумажка, где указаны данные об отце. 

Медальон был в особом карманчике в брюках, около ремня. Провожали мы 

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 893. Оп. 1. Д. 101. Л.52. 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 893. Оп. 1. Д. 101. Л.52. 
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его до леса всей семьей. Мне показалось, что когда он отвернулся, то запла-

кал. Он, наверное, знал, что видит всех нас в последний раз. Через день мы с 

мамой пришли на Городище. Нам стало жутко, когда мы подошли к месту их 

стоянки. Какая-то зловещая тишина и пустота окружала нас со всех сторон. 

Мы заплакали. Только одно единственное письмо получили мы от папы с до-

роги. Вот и все. Кроме извещения и фотографии ничего не осталось от отца в 

память о войне»
1
. 

В истории 12-й артиллерийской  Краснознаменной орденов Кутузова и 

Богдана Хмельницкого дивизии прорыва имеются следующие сведения о 

подготовке к боям: «Прибывшие в дивизию люди не имели достаточной во-

енной подготовки. Только незначительная часть служила до войны в артил-

лерии. Не хватало младших командиров. Их назначали из числа лучших бой-

цов. Командиры батарей и взводов – молодые командиры, только вышедшие 

из училищ после окончания краткосрочных курсов, артиллерийское дело 

знали слабо, опыта в командовании не имели. Командиры бригад, полков и 

дивизионов в большинстве участники боев, повышенные в должности. Шта-

бы бригад, полков и дивизионов укомплектовывались из числа командиров, 

ранее не работавших в штабах. С первого же дня командование дивизии при-

няло меры, чтобы в кратчайший срок обучить личный состав тому, что тре-

буется на войне и так, как это делается на войне, с учетом опыта борьбы с 

немецко-фашистскими полчищами. Вся партийно-политическая работа была 

направлена на выполнение этой важнейшей задачи. Бойцы и командиры с ог-

ромным желанием изучали свою боевую специальность. Все они были охва-

чены одной мыслью, одним стремлением – быстрее на фронт, быстрее встре-

титься с врагом, отомстить ему за кровь и слезы народа, за разрушенные го-

рода и села, за поругание нашей земли»
2
. 

                                           
1
 Плотникова А.В. Без вести пропавший полк // Шадринск военной поры. В 2-х кн. Кн. 1. Шадринск, 1995. – 

С. 125-126 
2
 ЦАМО РФ. Ф. 9633. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. 
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О начале боевой и политической подготовки частей бригады по «Про-

грамме ускоренной боевой подготовки стрелковых частей Красной армии» 

по 3-4 неделям обучения сообщается в журнале боевых действий 47-й от-

дельной стрелковой бригады. Одновременно начались сборы групп истреби-

телей-танкистов по 50 человек в каждом стрелковом батальоне. Бригада уси-

ленно готовится к боям за социалистическую Родину. «На пополнение бри-

гады прибыл хороший состав партмобилизованных уральских рабочих, крас-

нофлотцев, уже занявших в подразделениях авангардную роль. Большинство 

избранных руководителей первичных парторганизаций составляют коммуни-

сты и партмобилизованные. Они служат примером в деле боевой и политиче-

ской подготовки. В подразделениях не мало участников Великой Отечест-

венной войны, они передают свой боевой опыт товарищам по оружию»
1
. 

Командующему Уральским Военным округом генерал-майору Каткову 

сообщалось о положении дел 126-й Отдельной стрелковой бригады: «Боль-

шим тормозом в боевой подготовке являлось отсутствие наглядных пособий 

и материальной части оружия. Штабом бригады приняты все меры к изго-

товлению этих пособий своими средствами. Не менее острым стоит вопрос и 

с обеспечением боевым оружием»
2
. 

Согласно выписке из журнала боевых действий 174-й стрелковой диви-

зии сборка и разборка присвоенного оружия усвоена удовлетворительно. 

Пройдена и отработана огневая подготовка. Пройдена и отработана тактиче-

ская подготовка, минометная, артиллерийская, саперная, специальная, связ-

ная, политическая
3
. 

Говоря о подготовке частей и соединений дивизии к предстоящим бо-

ям, политрук 249-й эстонской стрелковой дивизии М.В. Иванов отмечает: «С 

15 июня подготовка частей проходит по программе боевой подготовки с 3-х 

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 1846. Оп. 1. Д. 4. Л. 1. 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 1. Л. 39. 

3
 ЦАМО РФ. Ф. 1090. Оп. 1. Д. 7. Л. 44. 
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месячным обучением: подготовка связистов
1
 химическая подготовка

2
 сапер-

ная и т.д.
3
. 

В характеристике и описании истории формирования и деятельности 

369-й стрелковой дивизии говорится: «С первых дней формирования вплоть 

до дня выезда на фронт в частях дивизии развернулась напряженная учеба по 

боевой и политической подготовке. При 1225-м стрелковом полку был создан 

учебный батальон по подготовке младшего начальствующего состава. В те-

чение 1 месяца было подготовлено 500 человек командующий стрелковых и 

пушечных отделений. В результате напряженной 2-х месячной учебы бойцы 

и командиры освоили формы  и методы ведения современного боя, научи-

лись четко вести огонь из оружия, научились вести ближний бой штыком и 

гранатой. Части дивизии были готовы любой боевой задачи»
4
. 

В историческом формуляре 371-й стрелковой дивизии о боевой подго-

товке сказано очень кратко: «С 10 октября 1941 г. части дивизии приступили 

к плановой боевой учебе»
5
. 

В историческом формуляре 373-й стрелковой дивизия имеется краткая 

заметка о подготовке частей дивизии к предстоящим боям: «Дивизия воевала 

и училась. В боях люди убедились еще раз в том, что современная война тре-

бует постоянной учебы, непрерывного совершенствования своих знаний»
6
. 

О боевом сколачивании 377-й стрелковой дивизии: «Сколачивание 

происходило с 15 октября по 10 ноября 1941 г., при отсутствии материальной 

части. За период формирования дивизия получила хорошую моральную тре-

нировку и отработала темы по борьбе и наступлению. С 13 ноября по 16 де-

кабря 1941 г. дивизия продвинулась к фронту по маршруту: ст. Латка, город 

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 1334. Оп. 1. Д. 4. Л. 71. 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 1334. Оп. 1. Д. 4. Л. 7.  

3
 ЦАМО РФ. Ф. 1334. Оп. 1. Д. 4. Л. 7.  

4
 ЦАМО РФ. Ф. 1690. Оп. 1. Д. 3. Л. 3. 

5
 ЦАМО РФ. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 

6
 ЦАМО РФ. Ф. 1694. Оп. 1. Д. 2. Л. 3 (об). 
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Вологда, ст. Большой двор, город Тихвин. Движение совершала в эшелонах 

по железной дороге. В пути следования вела усиленную подготовку»
1
. 

В первой половине сентября формирование дивизии в основном было 

закончено, началась упорная, настойчивая боевая подготовка бойцов, коман-

дования и политических работников к предстоящим боям. Боевая и полити-

ческая подготовка проходила сперва в городе Златоуст, а затем в городе Лю-

биме и продолжалась до 18 декабря 1941 г
2
. «Учить тому, что нужно на вой-

не» - было основой боевой и политической подготовки 381-й стрелковой ди-

визии. Бойцы, командование и политические работники изучали материаль-

ную часть винтовки, пулемета, автомата, ППШ, гранаты, пушки, учились в 

совершенстве владеть оружием с тем, чтобы без промаха истреблять немец-

ко-фашистскую сволочь. Изучали уставы и наставления Красной армии с 

тем, чтобы создать в частях и подразделениях железную дисциплину. Коман-

диры и политработники учились мастерству вождения войск, умелому взаи-

модействию всех родов войск. Практические занятия на местности и борьба с 

условностью были положены в основу боевой подготовки
3
. 

О подготовке к предстоящим боям 65-й стрелковой бригады сказано 

немного, но данной информации достаточно, для понимания общей картины: 

«Части бригады к боевой и политической подготовке приступили с 13 ноября 

сего года. Ход боевой подготовки проходит ненормально, ввиду отсутствия 

техники, недостаточности учебных пособий и наставлений, а так же необ-

мундированности личного состава, что в условиях холода не дает пребывать 

на открытом воздухе более 1–2 часов»
4
. 

О подготовке к предстоящим боям 96-й танковой бригады известно не-

много: «Большим тормозом в боевой подготовке являлось отсутствие на-

глядных пособий и материальной части оружия. Штабом бригады приняты 

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 1698. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 1702. Оп. 1. Д. 2. Л. 1 (об). 

3
 ЦАМО РФ. Ф. 1702. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 

4
 ЦАМО РФ. Ф. 1870. Оп. 1. Д. 1. Л. 59 (об.). 
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все меры к изготовлению этих пособий своими средствами. Не менее острым 

стоит вопрос и с обеспечением боевым оружием»
1
. 

Таким образом, на Южном Урале на начальном этапе Великой Отече-

ственной войны формирование воинских частей происходило в таких горо-

дах как Челябинск, Копейск, Златоуст, Чебаркуль, Нязепетровск, Верхний 

Уфалей и др. 

23 созданных в Уральском военном округе соединения приняли самое 

активное участие в Московской битве, 9 – в Сталинградской битве, 3 – в обо-

роне Ленинграда, 14 – в Курской битве, 11 – в освобождении Украины, 11 – в 

Белорусской наступательной операции и 3 – в Берлинской операции. 

В целом, Уральскому военному округу в годы Великой Отечественной 

войны удалось обеспечить бесперебойное и качественное комплектование 

действующей армии военными кадрами и специалистами. Военно-окружная 

система в период войны показала свою жизнеспособность и получила даль-

нейшее развитие в послевоенное время. За годы Великой Отечественной 

войны был накоплен значительный опыт мобилизационной, организаторской 

и воспитательной работы, направленный на подготовку населения к защите 

Отечества. 

Анализируя уровень подготовленности, можно заметить, что перед от-

правкой на фронт и по прибытии непрерывно велось обучение, зачастую де-

монстрационными вариантами служили макеты из дерева в виду недостаточ-

ной укомплектованности. В целом, если опираться на донесения политотде-

лов, рядовой и начальствующий состав морально готов к защите Родины. 

 

  

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 3191. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. 
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Глава 2. Южноуральские воинские соединения: герои, подвиги и  

сохранение памяти об этом 

 

2.1. Боевой вклад и воинский подвиг южноуральцев в приближение  

победы в Великой Отечественной войне 

 

Перед Великой Отечественной войной на территории Уральского и 

Южно-Уральского военного округа действовали 5 военно-пехотных училищ, 

военная авиационная школа штурманов и стрелков-бомбардиров, военно-

морское авиатехническое, танковое, военно-инженерное и военно-

политическое училища, а также курсы младших командиров. Именно эти 

учебные заведения готовили начальствующие кадры для воинских формиро-

ваний и частей не только Уральского военного округа, но и всех остальных 

военных округов.  

На Урале действовали следующие крупные военные учебные заведе-

ния: 1-е Свердловское военно-пехотное (стрелково-пулемётное) училище;  

2-е Свердловское военно-пехотное училище; Свердловское военно-

политическое училище; Курсы младших командиров (Свердловск); Златоус-

товское военно-пехотное училище; Златоустовское военно-инженерное учи-

лище; Камышловское военно-пехотное училище; Шадринское военно-

пехотное училище; Челябинская военная авиационная школа стрелков-

бомбардиров; Челябинское танковое училище; Молотовское военно-морское 

авиационно-техническое училище (ВМАТУ) имени В.М. Молотова. 

В годы войны на территории Уральского и Южно-Уральского военного 

округа действовали следующие военные учебные заведения: Уфимское воен-

но-пехотное училище; 1-я Чкаловская военно-авиационная школа пилотов 

имени К.Е. Ворошилова; 2-е Чкаловское военно-авиационное училище лет-

чиков-наблюдателей; аэрофотограмметрическое военное училище; Чкалов-

ское военно-пехотное училище; Чкаловское бронетанковое училище (позже 

Чкаловское училище самоходной артиллерии); Южно-Уральское (Сорочин-
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ское) пулемётное училище; Чкаловское кавалерийское училище; Военно-

политическое училище округа; курсы усовершенствования офицеров пехоты; 

курсы усовершенствования командного состава противовоздушной обороны; 

курсы усовершенствования зенитной артиллерии РККА; курсы младших лей-

тенантов Уральского военного округа; военно-фельдшерская школа; военно-

музыкальная школа; военно-поварская школа. 

В период с 1941 по 1945 гг. в Уральском военном округе были сформи-

рованы 339 различных соединений и воинских частей. Из этого числа созда-

ны 84 соединения (в том числе 43 кавалерийских и стрелковых соединения) и 

44 части боевого обеспечения, 114 артиллерийских частей (в том числе 51 

миномётный и артиллерийский полки), 45 частей связи, 19 авиационных пол-

ков и 12 автомобильных батальонов. 

Обстановка с подготовкой резервов для фронта значительно улучши-

лась с февраля 1942 г., когда была введена должность заместителя коман-

дующего войсками округа, который отвечал за подготовку обученных резер-

вов и формирование воинских частей. Причём в первом периоде войны пре-

обладало формирование новых, а во втором и третьем периодах – отвод с 

фронта и доукомплектование старых соединений. Это характерно для всех 

внутренних округов того времени. В начале войны соединения, понёсшие 

большие потери, расформировывались и заменялись новыми, прибывшими 

из различных районов страны. С середины 1942 г. стал практиковаться их 

вывод в тыловые районы, в том числе на Урал, для укомплектования личным 

составом, техникой и вооружением. 

Кроме того, командование округа отвечало за перевозку грузов по тер-

ритории округа, розыск и поимку дезертиров, своевременную расчистку от 

снега основных, запасных и резервных аэродромов, обеспечение семей фрон-

товиков материальным довольствием, организацию взаимодействия с мест-

ными органами власти и за многие другие вопросы. 

В боях на фронтах Великой Отечественной войны участвовало более 

120 воинских частей и соединений, сформированных на территории Челя-
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бинской области; в их числе были как созданные указом командующего 

Уральским военным округом формирования, так и добровольческие воин-

ские формирования. 

Одной из первых вступила в бой 85-я стрелковая дивизия, дислоциро-

вавшаяся близ Гродно. «Комиссар дивизии Н. И. Толкачёв был одним из ру-

ководителей антифашистского подполья в период немецкой оккупации Мин-

ска».
1
 Дивизия находилась в составе действующей армии с июля по сентябрь 

1941 г. 

22 июня 1941 г. части дивизии были подняты по тревоге. Время подъе-

ма сопровождалось сильными ударами немецких бомбардировщиков. Одно-

временно со стороны государственной границы послышался нарастающий 

гул артиллерийской канонады. Война началась...
2
 Дивизия после выхода в 

район сосредоточения развернулась на рубеже западнее Гродно и вступила в 

бой с подошедшими передовыми частями немецкой армии. 

«Когда на рассвете 22 июня со стороны границы донеслась канонада, 

многие бойцы и командиры 85-й дивизии сочли, что у немцев начались ма-

невры, которые проводились и раньше. Так вначале восприняли стрельбу и 

воин выделенных от стрелковых полков трех батальонов, сооружавшие у Со-

лодкино, вблизи границы, укрепления. Они взялись за оружие лишь тогда, 

когда на них обрушились снаряды, и вместе с пограничниками Августовско-

го погранотряда сдерживали врага, рвавшегося к Гродно. К вечеру в 103-й 

стрелковый полк вернулась лишь горстка бойцов во главе с комбатом капи-

таном Лаптевым, остальные пали смертью храбрых
3
». 

Позиции 141-го полка атаковали передовые части врага сопровождая 

свой удар артиллерийскими и минометными ударами. В конечном итоге полк 

не выдержал и начал отходить на юго-восток. 

                                           
1
 Челябинская область в годы Великой Отечественной войны // Челябинская область: энциклопедия / гл. ред. 
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Ханевичев; Сост. А.К. Окороков, А.П. Моисеев).- Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. – С. 7. 
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Поднятый по тревоге 59-й стрелковый полк вступил в бой с отрядами 

мотоциклистов. Большая часть полка находилась на строительстве укрепрай-

она и была отрезана от основных сил. После ожесточённых боёв с подошед-

шей пехотой полк ночью оставил Гродно и отошёл на рубеж реки Свислочь.  

223-й гаубичный артиллерийский полк попал под бомбежку и понёс 

первые потери. Заняв оборону западнее Гродно у реки Лососянка, он под-

держивает огнём части 103-го стрелкового полка, ведущего боевые действия 

с подошедшими передовыми отрядами гитлеровцев. Во второй половине дня 

полк подвергся мощному налёту авиации и понёс большие потери в личном 

составе, материальной части и лошадях. Вечером был получен приказ коман-

дира дивизии – отойти к реке Свислочь и занять оборону. Сдав позиции час-

тям подошедшей ночью 204-й моторизованной дивизии, гаубичный артполк 

обошёл Гродно с юга и двинулся к Свислочи. 

Немецкое командование отмечало большое количество артиллерии у 

наших войск и тяжелые атаки, которым подвергалась немецкая оборона. Од-

на за другой цепи советское пехоты с криками «ура» штурмовали позиции в 

пригородах Гродно. Вернуть город не удалось, однако и немецкая пехота бы-

ла вынуждена остановить свое продвижение на юг. Вечером 25 июня пришел 

приказ об отходе частей 3-й и 10-й армий на линию старой границы. Лишь в 

ночь на 27 июня части 3-й Армии начали отход от Гродно. К утру 27 отошли 

за р. Свислочь. В дальнейшем продвигаясь вдоль южного берега Немана час-

ти 3-й Армии отходили в направлении Мосты, Новогрудок. После прорыва 

вражеских заслонов на реках Зельвянка и Щара остатки 3-й Армии вышли в 

район Новогрудка. Но оказалось, что этот район также глубоко обойден про-

рвавшимися моторизованными корпусами противника. Остатки 3 Армии на-

правились дальше в район Мир и Столбцы, откуда мелкими группами про-

рвались из окружения в направлении Полесья. 

15 июля 1941 г. небольшие остатки дивизии под командованием пол-

ковника Скоробогаткина вышли в полосу 172-й стрелковой дивизии под Мо-
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гилевом. 103-й и 141-й стрелковые полки дивизии приняли участие в контр-

ударе на Гродно, точнее на его пригород на левом берегу Немана – Фолюш.  

Из воспоминаний участника событий: «В ночь на 24 июня 85-я стрел-

ковая дивизия получила приказ командарма перейти в контрнаступление и 

взять Гродно. Был дан приказ на марш для сближения с противником. Он 

проводился в чрезвычайно тяжёлых условиях. Над колоннами частей диви-

зии почти непрерывно висели фашистские штурмовики и бомбардировщики. 

И так в течение девяти с половиной часов. От бомб и пулемётного огня 

штурмовиков колонны понесли очень большие потери, особенно в орудиях, 

специальных машинах. Потери в людях были менее значительны. В резуль-

тате активных наступательных действий: мы выбили немцев с ряда высот и к 

вечеру 24 июня продвинулись с боями на 4–5 километров»
1
. Поэтому 19 сен-

тября 1941 г. дивизия была расформирована
2
.  

Так же, одной из первых в бой вступила 174-ая стрелковая дивизия. 

Командиру 174-й стрелковой дивизии А.И. Зыгину была доверена оборона 

Полоцкого укрепрайона. Согласно журналу боевых действий за время нахо-

ждения на фронте дивизия успешно выполняла боевые задачи. С 29 июня по 

5 июля 1941 г. 174-я стрелковая дивизия обороняла город Полоцк и Полоц-

кий укрепленный район на 42 километре фронта. 

После получения приказа дивизия отошла на Невель и 19 июля 1941 г. 

попала в окружение. 21 июля дивизия сделала прорыв в районе реки Невель 

и отошла в направлении Борисоглебска. Выход из окружения был хорошо 

организован, прошел с жестокими боями. Врагу были нанесены огромные 

потери в живой силе и технике. Полностью была выведена из строя матери-

альная часть
3
. 

22 августа 1941 г. дивизия по приказу командира 22-й Армией повела 

наступление на город Великие Луки. В начале наступления дивизия имела 

                                           
1
 Героизм и трагедия. 3 армия. Участие в боях 22 июня URL: http://www.warmech.ru/1941war/w-front/wfere3-

2206.html (дата обращения: 13.03.19). 
2
 Героизм и трагедия. 3 армия. Участие в боях 22 июня URL: Режим доступа: 

http://www.warmech.ru/1941war/w-front/wfere3-2206.html (дата обращения: 13.03.19). 
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успех, но враг, сконцентрировав превосходящие силы в людях в районе на-

падения нанес контрудар на участников соседей и проник к нам в тыл, создав 

замкнутое кольцо окружения. В ночном бою на 25 августа дивизия, прорвав 

кольцо окружения и организованно, в районе Михальки и Великих Лук по 

приказу отошла на Андриаполь, где получила задачу оборонять рубеж. Диви-

зия на тот момент насчитывала всего 2829 человек
1
. 

Несмотря на малочисленный состав и малое количество вооружения 

дивизия выполнила задачу по удержанию города Андриаполь и не допустила 

прорыва противника на своем участке фронта. Неоднократные попытки про-

тивника атаковать позиции обороны дивизии не имели успеха. Каждый раз 

противник, встречая упорное сопротивление бойцов по нескольку раз в день 

переходил в контратаку и понеся значительный урон откатывался на исход-

ные рубежи. За успешное выполнение приказа дивизии была объявлена бла-

годарность
2
.  

Прослеживая журналы боевых действий дивизии можно увидеть, что 

«5 августа 1941 г, когда 174-я дивизия находилась в обороне у озера Двинье, 

ее бойцы, командиры и политработники направили письмо в Челябинский 

обком ВКП(б). В этом письме, обсужденном во всех подразделениях, расска-

зывалось о том, как южноуральцы отражают натиск фашистских агрессоров, 

приводились примеры героизма. Говорилось, в частности, о подвиге красно-

армейцев В.А.Сорокина, О.А. Чубарова и И.Н. Еремина, работавших до вой-

ны на предприятиях Челябинска, которые во время прорыва из окружения 

под сильным огнем исправили порванную фашистским снарядом гусеницу 

танка, и боевая машина вновь ринулась на врага. В письме указывалось, что 

35 коммунистов, 20 комсомольцев и 32 беспартийных 174-й дивизии пред-

ставлены к правительственным наградам»
3
.  

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 1090. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 

2
ЦАМО РФ. Ф. 1090. Оп. 1. Д. 1. Л. 2 об. 

3
 В бой – с Урала!: Южноурал. воин. формирования в боях с фашизмом и яп. милитаристами / (Рец. Н.Е. 

Ханевичев; Сост. А.К. Окороков, А.П. Моисеев).- Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990, – С. 12-13. 
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15 сентября 1941 г. в день национального праздника, годовщины на-

ционального флага, фашистский лагерь предпринял атаку в пьяном состоя-

нии. Атака была отбита. С 1 сентября по 7 октября 1941 г. дивизия держит 

прочную оборону города Андреаполь. 7-8 октября дивизия преобразована в 

резерв 22-й Армии, а 11 октября переброшена на оборону города Ржев. (по-

сле беспорядочного отхода 31-й Армии) дивизия выбрасывает противника с 

м.Зубцов (508-й стрелковый полк) и занимает оборону города Ржев, давая 

возможность выхода 29-й Армии. 16 октября 1941 г., получив приказ от ко-

мандующего Калининским фронтом генерал-полковника Конева вести на-

ступление на город Старица. Дивизия ведет наступательные бои на город 

Старица, западнее Бороздино, Большое Коньково. Встречая сильное сопро-

тивление дивизия 17 октября 1941 г. приказано перейти на новый оборони-

тельный рубеж и занять оборону в районе реки Холохольная, Ведерниково, 

Железово, Изосеньки, Раньково, Подсосенье, Ладьино. 

Прослеживая дальнейшее участие дивизии в боях по журналам боевых 

действий можно увидеть, что 9-11 октября 1941 г. дивизия переброшена на 

оборону Ржева. Ведя активные наступательные действия дивизия стреми-

тельным ударом выгнала противника из города Зубцов и преградила путь на 

город Ржев. 16 октября 1941 г. по приказу командира Калининского фронта 

генерал-полковника Конева дивизия вела наступательные действия на стан-

ции Старица, Бороздино, но встретив упорное сопротивление не имела успе-

ха в связи с чем перешла к обороне занимаемых рубежей. 24 октября 1941 г. 

дивизия перешла в состав 29-й Армии и получила задачу занять новый охра-

нительный рубеж: Захаркино, Дмитриевское, Полянищево, Борисово. 2 нояб-

ря 1941 г. по приказу Армии дивизия на автотранспорте перебралась в район 

Медное, Волонцево и во встреченном бою нанесла большие потери против-

нику, остановила его, заняла рубеж Иванцево, Волонцево, Семеновское и от-

крыла выход 246-й стрелковой дивизии. 

22-24 декабря дивизия вела наступательные действия и прорвала обо-

рону противника в район Упервиче, Дурулино и до 6 февраля 1942 г. освобо-
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дила до 100 населенных пунктов, в том числе станции Высокая и Панино. Из 

района станции Панино дивизия была переброшена в район Бухарино, Ко-

лесниково, Ильино. С хода вступила в бой, освободив ряд населенных пунк-

тов, а после упорно оказанного сопротивления перешла к активной обороне. 

3 марта 1942 г. дивизия получила задание сменить части действующей в 7 

эшелоне 30-й Армии и вести наступление. Прорвав оборону противника ди-

визия овладела рядом командных высот и населенных пунктов, тем самым 

создавала плацдарм на правом берегу реки Волга. Успешно выполнение этой 

задачи послужило завершением боевых заслуг и преобразованию дивизии в 

Гвардейскую. Со 2 апреля по 3 августа 1942 года дивизия находилась в ре-

зерве 30-й Армии.  

В ходе контрнаступления под Москвой и последующего общего насту-

пления советских войск на западном направлении зимой 1941-1942 гг. вела 

боевые действия в составе 29-й, затем 30-й армии Калининского фронта. «За 

проявленные личным составом формирования в боях с немецко-

фашистскими захватчиками отвагу, стойкость и героизм» была награждена 

почётным званием «Гвардейская» и преобразована в 20-ю Гвардейскую 

стрелковую дивизию 17 марта 1942 г
1
. 

На самом северном участке советско-германского фронта, на Карель-

ском фронте принимала участие 367-я стрелковая дивизия. Согласно описа-

нию журнала боевых действий дивизии начальника оперативного отдела 

штаба Карельского фронта, дивизия до начала активных боевых действий 

обороняла рубеж озера Островное, восточнее берега озера Коммунаров, раз-

вилка ж.д. /0068-Б-В/, 9868-А и далее на восток до южного берега Кривозеро 

и по ручью на юго-восток 9872-А-Г, занимая фронт до 14 километров.  

«Естественно, что судьба войны решалась на главных направлениях 

советско-германского фронта. Однако нельзя сбрасывать и его северный уча-

сток – Карельский фронт, который прикрывал Кировскую железную дорогу – 

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 1090. Оп. 1. Д. 1. Л. 2 об. 
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важную артерию, связывающую Заполярье со всей страной и обеспечиваю-

щий связь с союзниками через незамерзающий мурманский порт. Вот в такие 

суровые и непривычные условия попали наши земляки из 367-й стрелковой 

дивизии».
1
 

29 августа 1941 г. командиром дивизии был назначен полковник И.М. 

Пузиков, 1901 года рождения, закончивший военную академию. Он участво-

вал в гражданской войне и уже имел боевой опыт в составе 232-й стрелковой 

дивизии в начавшейся, был награжден орденами Красной звезды и Красного 

знамени. 

В начале декабря 1941 г. неожиданно, дивизию перебросили на Карель-

ский фронт в район станции Масельская. Это связано с тем, что 30 ноября 

1941 г. началось наступление финских частей на центральном участке фрон-

та, западнее Медвежьегорска, которое поддерживалось танками. К тому вре-

мени никакими резервами командование Медвежьегорской опергруппы не 

располагало, поскольку одновременно с боями за Медвежьегорск разгоре-

лись упорные бои за станцию Масельская.  

В ночь на 18 декабря 1941 г. 367-я дивизия прибыла на Карельский 

фронт, имея в своѐм составе 10910 человек
2
. По другим данным ЦАМО 

11036 человек (905 старших командиров, 1613 – младших и 8518 рядовых)
3
. 

Из личного состава только 4% имели опыт военных действий. Материальная 

часть дивизии также была укомплектована не полностью. Личный состав был 

обут лишь в кожаную обувь, не хватало теплых вещей
4
. 

Нашим войскам на Повенец-Масельском направлении Карельского 

фронта противостояла 8-я пехотная дивизия финнов
5
, которая стремилась ов-

ладеть Беломоро-Балтийским каналом и развить наступление на Архан-

                                           
1
 Новиков И.А. В бой с Урала: южноуральские воинские соединения в боях на Карельском фронте в 1941–

1942 гг. // Вторая мировая и Великая Отечественные войны: исторические уроки и проблемы геополитики. 

Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 65-летнему юбилею Великой Победы (14–

15 апреля 2010 г., МПГУ). – М.: МПГУ, 2010. – С. 154–162.  
2
 ЦАМО РФ. Ф. 1688 (367 сд). Оп. 2. Д. 1а. Л. 157. 

3
 ЦАМО РФ. Ф. 1688 (367 сд). Оп. 1. Д. 72. Л. 4. 

4
 ЦАМО РФ. Ф. 1688 (367 сд). Оп. 1. Д. 72. Л. 4-5. 

5
 ЦАМО РФ. Ф. 1870 (65 мсбр). Оп. 2. Д. 30. Л. 54. 
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гельск. Эти территории должны были войти в состав «Великой Финляндии», 

идея о которой вновь возникла после побед над Красной Армией. Однако 

многие финны считали, что переход старой границы ставит Финляндию в 

положение агрессора
1
. 

Первое боевое крещение дивизия приняла на следующий день после 

прибытия, 19 декабря 1941 г., находясь в вагонах. Это произошло под стан-

цией Массельская. Один из участников тех событий сержант И.А. Шаврунов 

вспоминал спустя годы, что не успел состав остановиться, как противник от-

крыл массированный огонь батарей прямой наводкой, а в воздухе появилась 

авиация, которая начала бомбить. Все это произошло неожиданно, создалась 

неразбериха, из командиров никого не осталось – все побежали в лес. Про-

тивник перенес огонь по убегающим бойцам
2
. 

В соответствии с планом контрнаступления советских войск зимы 

1941-1942 гг., Карельский фронт должен был провести операцию на Мас-

сельско-Повенецком направлении в районе поселка Великая Губа и станций 

Массельская и Ванзозеро (14 разъезд): освободить участок Кировской желез-

ной дороги и, развивая наступление, овладеть городом Медвежьегорск и да-

лее продвигаться на запад к границе с Финляндией. С этой целью была соз-

дана Массельская оперативная группа, в которую и вошли только что при-

бывшие на фронт 367-я стрелковая дивизия и 65-я морская стрелковая брига-

да. Кроме них в оперативную группу входили еще четыре дивизии, три мор-

ские стрелковые бригады и отдельная танковая рота
3
 

1 января 1942 г. Массельская опергруппа перешла в наступление. Пер-

вые бои принесли успех. Донесения отмечали быстрое выполнение боевой 

задачи бойцами и командирами. Командир опергруппы генерал-майор Веще-

зерский оценил боевое крещение как удачное. Однако выполнить поставлен-

                                           
1
 Вирмавирта Я. Карл Густав Эмиль Маннергейм // Вопросы истории. 1994. №1. – С. 74. 

2
 Новиков И.А. В бой с Урала: южноуральские воинские соединения в боях на Карельском фронте в 1941–

1942 гг. // Вторая мировая и Великая Отечественные войны: исторические уроки и проблемы геополитики. 

Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 65-летнему юбилею Великой Победы (14–

15 апреля 2010 г., МПГУ). – М.: МПГУ, 2010. – С. 156. 
3
 ЦАМО РФ. Ф. 262. Оп. 1531. Д. 7. Л. 1. 
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ную задачу – занять Медвежьегорск оперативная группа не смогла. Так 65-я 

бригада вступила в бой с места, не располагая данными о силе и месте распо-

ложения противника. его огневых средствах, без артиллерийской поддержки. 

В результате попала на минное поле и, понеся большие потери, отступила, не 

добившись успеха. На следующий день повторная попытка также не имела 

успеха. Всего с 5 по 10 января потери бригады составили до 44%,
1
 среди них 

было много солдат южноуральцев. 

65-морская бригада по окончании формирования 26 декабря 1941 г. в 

составе 1-го и 2-го отдельного стрелкового батальонов, минометного диви-

зиона, разведроты, роты противотанкового батальона связи прибыли на стан-

цию Сегежа, Кировской железной дороги и поступила в распоряжение штаба 

Карельского фронта
2
. 

По журналу боевых действий 1 января 1942 г. бригада поступила в рас-

поряжение Масельской опергруппы и сосредоточенная дивизия стрелкового 

батальона (1-2 отдельного стрелкового батальона в поселок Айта-Ламба. К 

исходу дня поступил приказ овладеть поселком Великая Губа и тем самым 

освободить два батальона 290 стрелкового полка 186-й стрелковой дивизии, 

находившихся в окружении
3
. 3 января 1942 г. указанные выше части бригады 

после 16 километрового перехода и небольшого отдыха пошли в наступление 

в поселок Великая Губа, но после 3-х часового боя, попав на минное поле и 

понеся большие потери от огня противника отошли на исходное положение – 

за реку Лисья
4
. 5 января 1942 г. части 65-й морской стрелковой бригады без 

предварительной подготовки, прямо с марша, повели наступление на поселок 

Великая Губа. Необходимости ввода частей в бой с марша не было. Наобо-

рот, обстановка до боя позволяла произвести разведку. В результате подраз-

деления бригады попали на минные поля и, понеся большие потери от огня 

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 1870. Оп. 2. Д. 29. Л. 5; Оп. 1. Д. 4. Л. 14. 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 1870. Оп. 1. Д. 2. Л. 4. 

3
 ЦАМО РФ. Ф. 1870. Оп. 1. Д. 2. Л. 4. 

4
 ЦАМО РФ. Ф. 1870. Оп. 1. Д. 2. Л. 4. 
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противника, отошли на исходные позиции за рекой Лисья Оя. В течение че-

тырех дней бригада вела боевые безуспешные действия.  

С утра 6 января 1942 г. выполнение боевой задачи было поручено 2-му 

отдельному стрелковому батальону с теми же средствами. Эта попытка по 

тем же причинам успеха не имела. Потери бригады с момента наступления с 

5 по 10 февраля 1942 г.: убито начальствующего состава – 9 человек, ранено 

47. Рядового и начальствующего состава убито 114, ранено 677 человек. Все-

го: 861 человек, то есть 44% от общего числа участвовавших в бою
1
. 

Командующим составом отмечаются следующие основные причины 

неудачи в бою:  

1. Части бригады вступили в бой при полном отсутствии разведыва-

тельных данных о противнике, не располагая своими средствами техниче-

ской связи при полном отсутствии артиллерии и подготовки. Отсутствовало 

обеспечение лыжами и маскхалатами;  

2. Части не имели опыта ведения боевых действий в лесисто-

болотистой местности;  

3. Отсутствовала должная маскировка. При наступлении шли во весь 

рост пренебрегая использованием сугробов и кустов;  

4. Не была достаточно организована разведка и борьба с вражескими 

автоматчиками, которая безжалостно выводила бойцов из строя;  

5. Отсутствовало взаимодействие огня и движения, а так же пулеметная 

поддержка пехоты. Пулеметчики передвигались вместе со стрелками, снай-

перы в бою не использовались;  

6. Глубокий снег и отсутствие лыж, маневренности тормозило пере-

движение в лесу при наступлении; 

7. Артиллерия 186-й стрелковой дивизии оказала поддержку не вовре-

мя, а количество снарядов и мин было строго ограничено;  

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 1870. Оп. 1. Д. 2. Л. 4 об. 
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8. Отсутствовало должное руководство командиров рот, взводов своих 

подразделений в виду неопытности ведения боя в лесисто-болотистой мест-

ности. Роль командира зачастую сводилась к роли бойцов. Многие из них 

были быстро выведены из строя, оставив без управления свои подразделе-

ния
1
. 

С утра 14 апреля 1942 г. на бригаду, занимавшую оборону в районе 

станции Масельская и озером Реду противник после 2-х часовой артиллерий-

ской подготовки повел наступление отдельными группами общей численно-

стью до 2-х батальонов в направлениях: станции Масельская Кировской же-

лезной дороги; дефиле озера Реду и озера Коммунаров. Мощным огнем на-

ступления пехоты артиллерии и минометов противника был отброшен от пе-

реднего края нашей обороны, нанеся потери убитыми и ранеными до 35 че-

ловек. С поля боя были вынесены трофеи и убитые солдаты
2
. 26 декабря 1942 

г. разведывательная группа проникла в окопы противника. С боем уничтожи-

ла 7 боевых точек, подорвав ДЗОТ и станковый пулемет, при этом захватив 

трофеи и пленного. 

Наиболее сильные потери 65-я морская стрелковая бригада под коман-

дованием полковника Ф.И. Коробко
3
 понесла в первые дни боев, так как лич-

ный состав не имел боевого опыта. Не была организована борьба с «кукуш-

ками» – финскими снайперами. «Кукушки» нанесли значительный удар по 

личному составу дивизии. Таким образом, части бригады будучи в армей-

ском резерве помимо боев подготовили и активизировали действие мелких 

групп разведки с задачей захватить пленных и уничтожить живую силу про-

тивника
4
. 

171-я стрелковая дивизия, сформировавшись в городе Златоуст Челя-

бинской области 19 апреля 1942 г. в полном составе прибыла на Северо-

Западный фронт и, приказом, командира № 066 от 23 апреля 1942 г. была 
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введена в состав 34-й Армии
1
. После выгрузки с железнодорожного транс-

порта с 19 апреля по 2 мая 1942 г., сосредоточившись в районе Семеновщи-

ны, Юршино, Дубровка, станции Любница, Житно, Фишуки приводила лич-

ный состав и вооружение в порядок и готовилась к боевым действиям.  

Согласно приказа Командующего 34-й Армией № 011 от 4 мая 1942 г. 

части дивизии сосредоточились на исходном рубеже для наступления в рай-

оне: Сухая Нива, Злодари, Холма с задачей наступать совместно с 60-й тан-

ковой бригадой на главном направлении Армии прорвать оборону противни-

ка на фронте владеть Кирилловщиной, в дальнейшем наступать на Михалки-

но, Краня (близ Демянска)
2
.  

В результате упорных трехдневных боев с 20 по 23 мая 1942 г. дивизия 

полностью овладела господствующими высотами на подступах к Кириллов-

щине. Дальнейшее продвижение противника было остановлено.  Участники 

дивизии закрепились на скатах захваченных высот, ведя разведку и блок-

группами уничтожая ДЗОТы противника. 

После короткого отдыха и перегруппировке сил дивизия, ранее выпол-

нявшая поставленные задачи 6 июля 1942 г. провела частную операцию по 

захвату господствующей высоты на подступах к Польцо и Кирилловщине – 

«Перчатка». Операция производилась без артиллерийской подготовки вне-

запной атакой трех небольших групп в 15-20 человек. Противник был смят и 

уничтожен, не успев оказать сопротивления. В результате боя было уничто-

жено до роты пехоты противника, взяты трофеи. Дивизия потеряла убитыми 

11 человек, ранеными 38 человек
3
.  

Приказом командира 34-й Армии № 0017 от 22 октября 1942 г. в диви-

зии был сформирован сводный отряд в составе 3х стрелковых рот с артилле-

рией и минометами, которые после подготовки проводят частные операции 

по овладению высотами на подступах к Белому Бору. Дивизия оставалась 
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главными силами на прежних оборонительных рубежах с рассветом 29 ок-

тября 1942 г. после короткой, но мощной артиллерийской подготовки пере-

шла в атаку, но ввиду низменной и болотистой местности атака была мед-

ленной и не энергичной и противник встретил мощными ружейно-

пулеметными выстрелами.  

369-я стрелковая дивизия 12 ноября 1941 г. по железной дороге выбыла 

в действующую армию из г.Чебаркуль Челябинской области. В декабре 1941 

г. дивизию погрузили на станции Череповец и отправили на Калининский 

фронт. 16 ноября выгрузилась на станции Грязовец и после совершений 150 

километрового марша сосредоточилась в районе: Ильинское, Усище, Жарово, 

Кохозия, Толмачево, где вошла в состав 30-й Армии
1
. В ее составе дивизия 

вступила в первый бой с немецкими войсками. Получив боевую задачу от 

Военного Совета Армии дивизия была выдвинута для проведения наступа-

тельных действий в район Великоселье, Вольно-Кожевиково, Заболотье. 

Перед фронтом дивизии стоял сильно укрепившийся противник. Разви-

тая система оборонительных сооружений, наличие отсечных позиций, колю-

чей проволоки и минных полей с большой насыщенностью огневыми средст-

вами делало оборону противника чрезвычайно крепкой. В связи с этим от на-

ступающих частей 30-й Армии требовалась исключительная маневренность и 

умение владеть живой силой и огнем. 

В период с 20 по 24 ноября 1941 г. дивизия совершила 150 километро-

вый марш по маршруту: Грязовец, Назарово, Торсино, Рождество, Быково, 

Панькино, Новинка, Воскресенское. Прибыв в этот район дивизия вошла в 

состав 39-й Армии. В период с 25 ноября по 7 декабря дивизия снова заня-

лась боевой и политической подготовкой, главным образом сколачиванием 

подразделений и частей в тактическом отношении. Уже 7 декабря 1941 г. ди-

визия получила задачу занять оборону по восточному берегу Рыбинского мо-

ря. Оборонительные работы на этом рубеже производились до 12 декабря. 27 
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декабря дивизия получила боевой приказ на наступление. В результате боя 

отличился рядовой и руководящий состав. В боях за овладение населенными 

пунктами проявлена отвага и геройство
1
. 28 декабря 1941 г. после непродол-

жительной артиллерийской подготовки части дивизии решительно атаковали 

противника на фронте. В жестоком бою части дивизии прорвали оборони-

тельную полосу противника на всю ее тактическую глубину
2
. 30 и 31 декабря 

1941 г. части дивизии продолжили вести наступательные действия, ломая 

сильное сопротивление противника. 

В записке командира 1227-го стрелкового полка подполковника Х. 

Баянова говорится об одном из боев: «31 июля 1942 г. по приказу коман-

дующего полк вступил в бой с задачей сковать противника с фронта, одно-

временно имея задачу прорвать линию обороны и наступать в направлении 

села Троицкое с последующим закреплением»
3
. Боевым успехам дивизии со-

путствовало то, что командно-политический состав, поступивший на попол-

нение, преимущественно был кадровый, из числа окончивших военное учи-

лище в 1940-1941 гг. Младший рядовой состав, поступивший на укомплекто-

вание дивизии был призван из запаса в возрасте 30-35 лет, в следствие чего в 

военном отношении был подготовлен недостаточно: слабо знал современную 

технику, состоящую на вооружении РККА, методы и принцип борьбы с про-

тивником. Категория лиц начальствующего состава (командиры полков), 

старые кадровые командиры, имеющие боевой опыт
4
. 

371-я стрелковая дивизия 16 ноября 1941 г. согласно директивы Ураль-

ского Военного округа погружена в полном составе в эшелоны на станции 

Чебаркуль и отправлена на фронт. 20 ноября части дивизии прибыли в город 

Ярославль. С 28 по 30 ноября 1941 г. дивизия производила оборонительные 

работы в округе города Ярославль. Участвовала в боях в составе 30-й, 33-й, 

49-й, 81-й и 5-й Армий с 5 декабря 1941 по 17 апреля 1945 г. Дивизия в со-
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ставе 30-й Армии вступила в бой с немецкими захватчиками под селом Трех-

святское Московской области в ночь с 5 на 6 декабря 1941 г. дивизия овладе-

ла городом Клин и городом Высоковск.
1
 Дивизия вела частичные наступа-

тельные операции с переменным успехом и держала оборону на подступах 

Ржеву с 29 декабря 1941 по 1 марта 1943 гг. 

Краткая характеристика боевых действий: выполняя боевые приказы 

дивизия в ожесточенный боях с 6 по 14 декабря 1941 г. овладела двадцатью 

населенными пунктами: Крупенино, Кандырино, Барки, Ерасимов, Трехсвят-

ское, Терехово, Ватолино, Слобода, Рогатино, Аксееново, Мужево, Селюхи-

но, Варонина, Плюсково, совхоз Клинский, Мойданово, Праслово, Губино, 

Большое и Малое Щапово, Белавино, обеспечивающими подход к городу 

Клин. Воины 371-й стрелковой дивизии 30-й армии к утру 20 декабря 1941 г. 

вышли на рубеж реки Лама. Противник, отступая, сжигал на своем пути все 

населенные пункты: Казарец, Клусово, Марково, Матюшкино, Боровки, Рах-

ново, Степаньково, Грибановские хутора. На западном берегу Лоби против-

ник приступил к строительству оборонительных сооружений на участке на-

селенных пунктов Ново-Костино –Кельи, Щеглятьево – Шестаково. К исходу 

21 декабря 1941 г. 1229 стрелковый полк 371-й стрелковой дивизии освобо-

дил деревню Шестаково.  

Началось наступление на Палкино и Кельи Лотошинского района Мос-

ковской области. Не останавливались боевые действия 23 декабря и на бере-

гах Лоби. К утру 24 декабря 1941 г. 1231-й стрелковый полк 371-й стрелко-

вой дивизии ворвался в село Кельи, являвшееся основным узлом сопротив-

ления противника на берегах Лоби. Попытки 371-й стрелковой дивизии ос-

вободить 25 декабря деревни Чапаево и Ошенево также были неудачными. 

Днем раньше 1233-й стрелковый полк 371-й стрелковой дивизии, не получив 

поддержки 8 танковой бригады, вынужден был оставить только что освобож-

денные Мармыли и Званово, при этом был убит командир батальона лейте-
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нант Башко. 26 декабря мороз достиг 23 градусов. Дул сильный ветер, дороги 

стали труднопроходимыми для автотранспорта
1
. 

С 23 по 26 января 1942 г. дивизия согласно боевого приказа Штарма 30 

Армии за № 37 от 22 января 1942 г. совершила 120 километровый марш на 

новый участок боевых действий
2
. Таким образом, на начальном этапе веде-

ния боевых действий дивизия, выполняя приказы командования в жестоких 

боях громя и преследуя противника прошла свыше 750 километров, освоила 

более 150 населенных пунктов, города Клин и Ржев. Уничтожила до 16000 

человек
3
.  

373-я стрелковая дивизия по окончанию формирования дивизия при-

была на Калининский фронт и 22 декабря 1941 г. вошла в состав 38-й Армии, 

начав боевые действия
4
. 25 декабря 1941 г. начала боевые действия в составе 

39-й Армии, участвуя в прорыве обороны противника на рубеже Мологино-

Копыряне под названием «Линия Шуберта» в направлении села Сычевка
5
. 

Бои продолжались 6 месяцев. 5 июля 1942 г. дивизия в составе 39-й Армии 

попала в окружение и, понеся большие потери 22 июля 1942 г. вышла из ок-

ружения и была направлена в город Вышний Волочек на переформирование. 

Согласно истории 373-й стрелковой дивизии сообщается, что 25 декаб-

ря дивизия начала выполнять первый боевой приказ. «Части дивизии успеш-

но первые наступательные бои и заняли ряд опорных пунктов. Развивая дос-

тигнутый успех дивизия в течение 5 дней овладела нескольким десятком на-

селенных пунктов и захватила большие трофеи. Бои были очень напряжен-

ные, так как противник в данной местности находился около 3-х месяцев и за 

это время сумел создать прочную оборону. Селения были превращены в 

крепкие опорные пункты и узлы сопротивления. Здесь имелось до 30-40 

ДЗОТов с круговым обстрелом из пулеметов и автоматов, поддерживаемых 

минометным и артиллерийским огнем из глубин. Вокруг населенных пунктов 
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немцы соорудили снежные валы, в которым вели скрытые ходы сообще-

ния»
1
. 

Первым прорвал оборону 1235-й стрелковый полк под командованием 

майора Ерошкина. Вслед за ним шли 1237-й и 1239-й стрелковые полки. В 

этих боях многие бойцы, командиры и политработники дивизии покрыли се-

бя неувядаемой славой. Их имена будут служить образцом для подражания
2
.  

Имелись и отдельные случаи нерядовых поступков: «В одном из пер-

вых боев вражеский пулемет не давал продвигаться нашей пехоте. Тогда по-

литрук товарищ Иванов один ворвался в сарай, где укрепились немцы и за-

бросав гранатами расчет вражеского пулемета, обеспечил успех всей части»
3
. 

«Командир орудия 931-го артиллерийского полка сержант Моисеев в упор 

расстрелял до 100 немцев и этим отбил контратаку»
4
. «Пылая ненавистью к 

захватчикам шел в бой красноармеец Хабибули Иногам. Он четырежды был 

ранен, но и раненый продолжал сражаться. Со своим пулеметом он почти 

вплотную подбирался к вражеским траншеям и беспощадно уничтожал нем-

цев»
5
.  

Прорвав линию немецкой обороны дивизия получила новую задачу – 

наступать на город Сычевка. В этот период бойцы и комсомольцы впервые 

увидели жуткие зверства фашистских захватчиков. Комбат капитан Карма-

нов отлично знал своих людей. Ему было известно какой боевой гордостью и 

ненавистью к врагу исполнен каждый из них – и он решил в эту тяжелую ми-

нуту обратиться к чувству бойца: «Товарищи! Разве не мы прорвали «линию 

обороны Шуберта» и разбили немецкий полк? Изготовиться к контратаке. 

Отомстим за муки наших боевых товарищей! Вперед!»
6
. Первым бросился 

красноармеец Демин Николай. В руках у него была граната-бутылка с горю-

чей смесью. В 10 метрах от Демина появился головной танк противника. Бо-
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ец пригнулся и метнул навстречу вражеской машине бутылку с горючей сме-

сью. Под вражьей машиной загорело пламя. Пример Демина заразил осталь-

ных. Десятки гранат и бутылок завертелось в воздухе. Фашистские танки 

стали вспыхивать один за другим. Первая атака немцев захлебнулась. Боевая 

задача была выполнена
1
.  

377-я стрелковая дивизия, сформированная в городе Чебаркуль Челя-

бинской области в боевые действия дивизия вступила в составе 4-й дейст-

вующей армии Волховского фронта. Во исполнение боевого приказа № 23 от 

21 декабря 1941 г. вступила в бой с немецко-фашистскими захватчиками и к 

исходу 21 декабря одним полком окружила укрепленный узел противника и 

овладела им. В ночь с 22 на 23 декабря охватывающим ударом, силою 2-х 

полков отрезала пути отхода противника на юго-запад, и, прорвав 1-ю линию 

обороны овладела 4 населенными пунктами: Никифорово, Никитино, Мои-

сеево и Заречье. В эту же ночь, действуя обходом, силою одного полка по 

бездорожью, глубокому снегу и лесом из Малой Верховины отрезала пути 

отхода противнику на юг и одновременным ударом с севера и юга овладела 

древней Черноречье и Заднево
2
. В ночь с 24 на 25 декабря с максимальным 

использованием артилерии, минометного и пулеметного огня были уничто-

жены 4 укрепительных района противника в деревнях Дуняково, Иконово, 

Новинки, Мотохово
3
.  

Результаты боевых действий за период с 21 декабря 1941 г. по 15 нояб-

ря 1943 г.: освобожден от немецких оккупантов 21 населенный пункт, очи-

щен Западный берег реки Волхов. Уничтожено солдат и офицеров противни-

ка – 14826. В ходе боевых сражений много отважных воинов-бойцов, коман-

диров и политработников отличилось с хорошей стороны
4
.  

В записке, составленной командиром 377-й стрелковой дивизии гене-

рал-майором Ковальчуком написано, что «377-я стрелковая дивизия зароди-

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 1694. Оп. 1. Д. 2. Л. 3. 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 1698. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 

3
 ЦАМО РФ. Ф. 1698. Оп. 1. Д. 1. Л. 2 об. 

4
 ЦАМО РФ. Ф. 1698. Оп. 1. Д. 1. Л. 4 об. 
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лась в огне Великой Отечественной войны – 16 сентября 1941 г. Личный со-

став – Уральцы Челябинской и Кировской области показал в бою образцы 

мужества и умения громить врага. После короткого обучения дивизия всту-

пила в бой с немецкими фашистами за освобождение Великого города Лени-

на»
1
. В наступательных боях дивизия продвинулась вперед до 200 километ-

ров, освободив от врага 21 населенный пункт. В обороне Волховских рубе-

жей личный состав дивизии стойко и бдительно защищал порученные рубе-

жи, не давая врагу осуществить свою подлую цель – захватить Ленинград. 

«В боях с немецкими оккупантами многие бойцы, командиры и полит-

работники покрыли себя неувядаемой славой. Презирая смерть они смело 

идут в бой. Жестоко бьются с врагом, и, если требует обстановка, мужест-

венно и храбро умирают за свою Родину»
2
 – вот как характеризует политрук-

орденоносец Яков Михайлов весь личный состав. 

В декабрьские морозные дни личный состав по бездорожью, днем и 

ночью совершали длительный марш. Политруки разъяснили на привалах 

бойцам, что предстоит выполнение почетной задачи – разорвать вражеское 

кольцо обороны, освободить город Ленина от фашистской блокады
3
.  

21 декабря 1941 г. подойдя к деревне Средняя Верховина стало извест-

но, что противник находится в 7–8 километрах. 23 декабря 1941 г. подразде-

ления пошли в наступление на село Заднево. Впереди действовали 1251-й и 

1249-й стрелковые полки, которые овладели в боях деревней Мошки, Ники-

форово, Никитино, Моисеево, Заречье. Не давая опомниться врагу нанесли 

ему удар за ударом при поддержке артиллерийского и минометного огня бы-

ли преодолены сильно укрепленные районы обороны противника. 

381-я стрелковая дивизия принимает участие с декабря 1941 г. на Ка-

лининском фронте. 17 декабря 1941 г. по приказу НКО дивизия выехала на 

фронт и 22 декабря 1941 г. выгрузилась на станции Лихославль, перешла в 

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 1698. Оп. 1. Д. 1. Л. 6 об. 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 1698. Оп. 1. Д. 2. Л. 23. 

3
 ЦАМО РФ. Ф. 1698. Оп. 1. Д. 7. Л. 8. 
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район Мылница и 26 декабря дивизия заняла исходное положение для насту-

пления: рубеж Денежное Бураково. и 28 декабря 1941 г. во исполнение при-

каза командующего 39-й Армией начала наступательные бои с задачей овла-

деть Мологино и опорными пунктами Фролово, Аполево. В результате упор-

ного боя противник был разбит и отброшен на рубеж Мологино-Кресты-

Ружица. За овладение рубежом Мологино-Кресты дивизия ведет двухднев-

ный бой, непрерывно находясь под воздушной авиацией противника. К исхо-

ду 4 января 1941 г. сопротивление противника было снято и гитлеровцы на-

чали беспорядочный отход, бросая на полях технику, боеприпасы и раненых. 

В боях за Мологино исключительную храбрость проявили командир развед-

роты и политрук. Исключительно хорошо работала артиллерия. В результате 

этого боя дивизия уничтожила до 600 немецких солдат и офицеров и захва-

тила трофеи: 120 автомашин, 13 орудий, несколько десятков пулеметов, мно-

го боеприпасов и военного имущества
1
. С овладением Мологино дивизия 

продолжила развивать успех и получив новую задачу начала наступать в на-

правлении Толстиково- Ржев. 

Выполняя поставленную задачу 15 января 1942 г. части дивизии начали 

наступление: 1263-й стрелковый полк в направлении Толстиково, 1259-й и 

1261-й стрелковый полк в направлении Медведево – Дубровка. После упор-

ного боя утром 16 января 1236-й стрелковый полк овладел Толстиково и в 

течение всего дня отражал контратаки превосходящих сил противника. Про-

тив небольшой группы храбрецов противник бросил из Ржева до 2000 чело-

век пехоты, 8 танков, 28 самолетов
2
. Подразделения 1263-го стрелкового 

полка дрались о последнего. В тяжелый момент, когда 2 вражеских танка по-

дошли вплотную, командир полка майор Сурков с гранатой в руке во главе 

группы 20 человек бросился в атаку. Один танк был уничтожен, второй по-

вернул обратно, вслед за которым бежала группа автоматчиков, сопровож-

дающих танки.  

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 102. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 102. Оп. 1. Д. 1. Л. 2 об. 
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С вечера 4 февраля 1942 г. фашисты, стянув крупные силы пехоты и 

техники, начали операцию за овладение Афанасово. Гарнизон Афанасово со-

стоял из остатков 1259-го стрелкового полка и насчитывал 159 человек. 5 

февраля под прикрытием сильного артиллерийского огня противник, числен-

ностью около 500 человек начал наступление. Бой длился 29 часов. Насту-

павшая группа фашистов была остановлена ружейно-пулементым огнем пол-

ка. Видя неуспех, фашистское командование бросило дополнительные силы в 

наступление (до 1000 человек пехоты с 8 танками и 29 самолетами). Против-

ник овладел Афанасово, оставив на подступах к этому пункту до 600 трупов. 

Все 159 Героев полка пали смертью храбрых. С занятием Афанасово поло-

жение дивизии сильно усложнилось и с 5 февраля дивизия начала вести бой в 

условиях окружения
1
. 

249-я Эстонская стрелковая дивизия в составе 8 Эстонского стрелково-

го корпуса по директиве Московского военного округа № 1/2547 от 13 октяб-

ря 1942 г. по окончании формирования была направлена в г.Коломну и позже 

передислоцировалась в новый район в распоряжение Командующего войска-

ми Калининского фронта
2
. 21 ноября 1942 г. дивизия по приказу Командую-

щего поднята по тревоге и начала марш по маршруту: Баженово–Жуково–

Торопацы–Корнилово–Паново–Сережино–Мемково. Марш проходил в ис-

ключительно трудных условиях. Сильный снегопад и метели сделали дорогу 

непроходимой для автомашин и обоза. 13 декабря 1942 г. дивизия заняла 

оборону на рубеже Заречье. Вторая линия обороны, непосредственное со-

прикосновение с врагом дивизия не имела, и находилась в резерве до конца 

декабря 1942 г. и насчитывала в своих рядах 4106 человек
 3
.  

Таким образом, можно проследить, что практически все указанные 

формирования по окончании создания своих подразделений были немедлен-

но отправлены на фронт для скорейшего вступления в боевые действия. Ка-

                                           
1
 ЦАМО РФ. Ф. 102. Оп. 1. Д. 1. Л. 2 об. 

2
 ЦАМО РФ. Ф. 1334. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 

3
 ЦАМО РФ. Ф. 1334. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. об. 
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рельский, Калининский, Волховский, Белорусский, Северо–Западный фрон-

ты – основные места боевых действий дивизий. Боевой дух, моральный на-

строй на победу – вот что объединяло десятки тысяч южноуральцев в период 

отправки на фронт и начала боевых действий. Из записок политруков диви-

зий можно сделать вывод о том, что бойцы рвались в бой, хотели как можно 

скорее начать и закончить борьбу с врагом.  
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2.2. Мемориализация памяти об южноуральских воинских соединениях 

в Челябинской области и на местах боев 

 

В годы Великой Отечественной войны Челябинская область стала ме-

стом формирования более 100 воинских частей и соединений, которые при-

нимали участие в обороне и в разгроме немецко-фашистских захватчиков от 

Брестской крепости до Сталинграда, от Баренцева моря до гор Кавказа.  

Память о формированиях жива и накануне празднования 75-й годов-

щины Победы: в Челябинской области и на местах сражений сформировав-

шихся дивизий можно наблюдать памятники, памятные знаки, мемориалы, 

стелы, памятные доски участникам Великой Отечественной войны.  

Так, например, память о 174-й стрелковой дивизии есть как на местах 

сражений: мемориал, посвящённый военнослужащим 508 стрелкового полка 

174-й стрелковой дивизии, защищавшей позиции Полоцкого укрепительного 

района, в июле 1941 г., в районе деревни Гомель; так и в месте формирования 

дивизии: памятный знак размещен на здании общеобразовательной средней 

школы № 3, города Челябинска и мемориальная доска в городе Челябинске 

на улице Захаренко, дом № 13. Надпись: «Героям 20-й Гвардейской Криво-

рожской стрелковой дивизии: К.И. Гуренко, 1909–1945; Г.С. Кузнецов, 1924–

1981; А.И. Гусев, 1920–1942; К.К. Олейнюк, 1916–1944; И.П. Карпов, 1913–

1944; А.Г. Первухин, 1919–1944; В.Х. Корнейко, 1924–1944». 

Памятники периода Великой Отечественной войны занимают цен-

тральное место в историко-культурном наследии республики Карелия и дру-

гих регионов Российской Федерации. Так в полосе обороны Великая Губа – 

Масельская–Ванзозеро – северного участка прикрытия Беломоро-

Балтийского канала числится только три братские могилы. На станции Ма-

сельская установлен памятник «122 мм артиллерийская гаубица» на высоком 

постаменте в форме усеченной пирамиды, с прикрепленной мемориальной 

доской, на которой перечислены соединения, которые вели бой с противни-

ком в районе станции. Однако сегодня памятник находится в безобразном 
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состоянии. Другими символами воинской славы являются братские могилы в 

поселке Великая Губа, станции Масельская, на 646 км автомобильной трассы 

С-Петербург – Мурманск и 9 км. Пудожской дороги. С течением времени, 

даже взятые на учет воинские захоронения, отмеченные обелисками, стелами 

и мемориальными плитами, основательно обветшали. Можно привести при-

мер: «Высоты им М.Т. Костенко», «Высоты им. С.Т. Тюрпека», «Место гибе-

ли 1217-го полка» в районе станции Ванзозеро
1
. 

Память о бойцах 367-й стрелковой дивизии и 65-й морской стрелковой 

бригады имеется в непосредственной близости боевых действий: 646-й км 

шоссе Санкт-Петербург – Мурманск. С 1992 г. в лесном массиве на местах 

бывших ожесточённых боев в районе разъезда 9-й километр – оз. Кривозеро 

систематическую работу по поиску и захоронению останков павших совет-

ских воинов ведет поисковый отряд из г. Челябинска «Медальон». Благодаря 

их усилиям найдены, подняты и захоронены в братских могилах останки 

около 1000 солдат и офицеров 367-й стрелковой дивизи-йи, 65 морской 

стрелковой бригады и других воинских частей, сражавшихся на этом участке 

Карельского фронта. 

Братские могилы представляют собой земляные холмы, обрамлённые 

булыжником. На могилах установлены подиумы с мемориальными плитами. 

Первое захоронение здесь было произведено летом 1995 г., тогда же был ус-

тановлен памятник – вертикальная стела из гранита на невысоком бетонном 

основании. На лицевой полированной стороне стелы выбита мемориальная 

надпись. Мемориальный комплекс располагается вблизи от трассы, что дела-

ет его заметным для окружающих.  

Учащиеся средней школы № 1 города Чебаркуль в ходе архивных по-

исковых работ установили связь с бывшим командиром 8-го Эстонского кор-

пуса генерал-майором Л.А. Пэрном. Он помог разыскать ветеранов  дивизии, 

                                           
1
 Новиков И.А. Памятники Великой Отечественной войны. Об участии южноуральцев в боях на Повенец-

Масельском направлении Карельского фронта. URL http://kgkm.karelia.ru/site/section/571 (дата обращения: 

02.05.19). 
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проживающих в Таллине. Из «Литературной газеты» узнали, что бойцом ди-

визии был даже известный впоследствии эстонский писатель Юхан Смуул, 

автор «Ледовой книги»
1
. Школьники собрали материал о периоде формиро-

вания дивизии, восстанавливали имена и фамилии бывших солдат и офице-

ров, в том числе похороненных на уральской земле. По окончании проделан-

ной работы, в мае 1974 г., Чебаркульские ребята отправились в Таллин. 

Здесь, с 29 мая по 6 июня,  в честь 30-летия освобождения Эстонии от 

немецко-фашистских захватчиков они приняли участие в походе по местам 

боев 249-й дивизии. Маршрут отряда пролег через  Тарту, Мяксу, Поркуим , 

Виртсу, пролив Суур-Вяйн, Куйвасту,  Техумарди, мыс Сырве. 

В 1984 г. эстонская делегация посетила Чебаркуль. На том самом мес-

те, где покоятся воины 249-й стрелковой дивизии на кладбище в селе Непря-

хино был установлен памятник. На его открытии присутствовали родные 

бойцов  и ветераны 249-й стрелковой дивизии. К 65-летию Великой Победы, 

в 2010 г., Чебаркуль почтил память эстонцев, волею судьбы оказавшихся на 

уральской земле и навечно вписавших себя в большую историю Великой 

Отечественной войны.  

Необходимо отметить, что в 2010 г. установленный памятник – не пер-

вый для 249-й стрелковой дивизии. В 1969 г. по просьбе Совета Министров 

Эстонской ССР Непряхинский сельсовет установил на месте захоронения 

бойцов 249-й Эстонской дивизии памятник. Могила находится на кладбище в 

1,5 км от Непряхино у дороги на Чебаркуль. Надгробие на братской могиле – 

прямоугольный параллелепипед (1,3*0, 5*0, 22 м), у которого срезан верхний 

левый угол. На его западной плоскости укреплена пятиконечная звезда. Ниже 

звезды красной краской выполнен текст: «Здесь похоронены воины 249-й Эс-

тонской дивизии». Памятник установлен на прямоугольном постаменте 

                                           
1
 В память об Эстонской дивизии URL: https://chelindustry.ru/info.php?tt=31&ids=132&rr=5 (дата обращения: 

02.05.19). 
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(0,32*0, 95*0, 53 м.). Вся конструкция сварена из листовой стали и покраше-

на: памятник светлосерой, звезда красной, постамент черной краской
1
. 

В 1954 – 1956 гг. сюда были перенесены останки советских воинов из 

населённых пунктов: Алешино, Акатькино, Александровское, Березуи, Бу-

тырки, Бредово, Бобели, Высоково, Горки, Гороваха, Дорки (Новые и Ста-

рые), Денёсово, Дрезга, Дмитровское, Дубинино, Ераево, Жуково, Ивойлово, 

Никоново. 

В память о 381-й стрелковой дивизии вблизи города Ржев 1957 г. на 

братской могиле была установлена скульптура «Воин с автоматом у ноги и 

каской в левой руке». На братском захоронении имеется мемориальная плита 

с надписью: «Здесь похоронены солдаты, сержанты и офицеры 20-й гвардей-

ской стрелковой дивизии, 46-й, 117-й, 130-й, 135-й, 158-й, 185-й, 186-й, 246-

й, 252-й, 323-й, 373-й, 381-й, 415-й, 981-й стрелковых дивизий, 28-й, 54-й, 

117-й стрелковых бригад, 22-й, 242-й танковых бригад, погибшие в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
2
. Рядом установлен камень с 

надписью: «Воинам-однополчанам 881-й стрелковой дивизии и 331 ПАП 

РГК, павшим в боях в 1941-1945 гг. за освобождение Ржева от немецко-

фашистских захватчиков»
3
.  

В Великих Луках помнят тех, кто одержал Великую победу, кто защи-

щал и освобождал город, восстанавливал его из руин. В городе 11 памятни-

ков воинской славы, в том числе Обелиск Славы и памятник воинам-

танкистам на валах крепости, памятник на могиле Героя Советского Союза 

Александра Матросова (скульптор А. Вучетич). Свыше 30 улиц города носят 

имена воинов Красной Армии, партизан, подпольщиков, героев Великой 

Отечественной войны. На мемориальном воинском захоронении покоится 

                                           
1
 Братская могила воинов 249-й Эстонской стрелковой дивизии Чебаркульский муниципальный район. Объ-

екты культурного наследия. URL http://www.ch-adm.ru/guest/cultpozn (дата обращения: 02.05.19). 
2
 Сохраняя память о Великой Отечественной войне. Братское захоронение воинов Великой Отечественной 

войны. Деревня Трубино // Ржевская битва в камне и металле. Памятники войны Ржевского района. – Ржев: 

Б. и., 2006. – 107 с. – С. 57–58. URLhttp://trubinskaya-oosh.edusite.ru/p27aa1.html (дата обращения: 02.05.19). 
3
 Сохраняя память о Великой Отечественной войне. Братское захоронение воинов Великой Отечественной 

войны. Деревня Трубино // Ржевская битва в камне и металле. Памятники войны Ржевского района. – Ржев: 

Б. и., 2006. – 107 с. – С. 57–58.URLhttp://trubinskaya-oosh.edusite.ru/p27aa1.html (дата обращения: 02.05.19). 
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прах 6313 героев. В общеобразовательных учреждениях города действуют 

музеи и комнаты боевой славы. Традиционными для города являются памят-

ные мероприятия и праздники, посвященные событиям Великой Отечествен-

ной войны
1
. 

Еще одним способом сохранения исторической памяти о формирова-

ниях служит открытие на базе учебных заведений (будь то школа, или центр 

детского творчества) музеев (комнат) боевой славы. Так, в результате поис-

ковой работы, открыт Музей Боевой Славы 369-й Краснознаменной Карачев-

ской стрелковой дивизии на базе «Дворца детского (юношеского) творчества 

г.Кургана».  

Архивные материалы и поисковые находки 367-й стрелковой дивизии и 

65-й мотострелковой бригады можно увидеть в музее боевой славы МАОУ 

«СОШ № 84 г. Челябинска». Отдельные экспонаты и фотографии с мест боев 

367-й стрелковой дивизии и 65-й мотострелковой бригады – в кабинете 266 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического универ-

ситета. 

Память о 377-й стрелковой дивизии хранит музей в школе села Трегу-

бово и музей «Боевой и трудовой славы» в МБОУ «Новоборская СОШ» Рес-

публики Коми в Усть-Цилемском районе. Среди основных направлений дея-

тельности музеев Боевой Славы можно наблюдать: работу в архивах по уста-

новлению мест захоронения солдат, пропавших без вести; научно-

исследовательскую деятельность учащихся по неизвестным страницам Вели-

кой Отечественной войны; создание передвижных выставок, экспозиций в 

Музее боевой славы, рассказывающих о героических подвигах в годы войны; 

создание банка данных на наших земляков, пропавших без вести
2
. 

                                           
1
 Великие Луки в годы Великой Отечественной войны URL: http://srgvs.ru/velikie-luki-v-gody-velikoy-

otechestvennoy-voyny (дата обращения: 02.05.19). 
2
 Новиков И.А. Музейно-архивная деятельность как один из путей реали-зации гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в образовательных учреждениях // «Грибушинские чтения – 2004. Современный музей 

в контексте культурно-экологического пространства региона. Опыт. Проблемы. Возможно-сти». Тезисы 

докладов и сообщений IV региональной научно-практической конференции (г. Кунгур. 25-26 марта 2004 г.). 

Кунгур, 2004. – С. 250-251. 
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Деятельность школьного музея помогает решать многие задачи, и, 

прежде всего, развивать познавательные способности учащихся и формиро-

вать в них лучшие моральные качества: ответственность за порученное дело, 

коллективизм, чувство любви к родине, гордость за неё, за тех, кто сумел от-

стоять её независимость в годы Великой Отечественной войны. 

События Великой Отечественной войны во многих семьях еще «стоят» 

перед глазами, о чем свидетельствует акция «Бессмертного полка». Поэтому 

в контексте современной парадигмы российского образования является акту-

альным обращение к темам героизма и мужества как к проблеме отечествен-

ной истории и необходимость ее рассмотрения, в том числе на региональном 

и локальном уровне на что педагогов разных уровней акцентирует историко-

культурный стандарт. Хранение и передача памяти о Великой Отечественной 

войне – большая, тяжелая и очень кропотливая работа, качественно зани-

маться которой могут лишь единицы.  

Прослеживая боевой путь стрелковых дивизий и полков, а так же оце-

нивая боевые потери начального этапа войны заметно, что как рядовой, так и 

командующий состав в самом начале с энтузиазмом встретили начало войны. 

Война не заканчивалась, гибель товарищей была все чаще, боевой дух оста-

вался крепким. В боях мы можем встретить как отдельные примеры героиче-

ских поступков, так и отдельные проявления слабости и страха, оценивать 

которые сегодня мы не имеем права. Недаром начальный этап войны принято 

считать самым тяжелым для нашей армии. Большое количество поражений, 

постоянная переброска людских ресурсов между фронтами, необеспечен-

ность оружием и боеприпасами, неточность командования – все это оказыва-

ло воздействие на состояние бойцов.  

Одна из особенностей начального этапа войны для исследователя – ог-

раниченность материалов в архиве. В сохранившихся документах мы можем 

не встретить сведений о формировании или об отдельных фактах дивизии 

потому что, вероятно, не был отработан механизм документооборота или же 

во временных полевых условиях такие документы не сохранились. То же са-
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мое касается и сведений о погибших и раненых – части армии попросту не 

успевали подавать и сохранять все имеющиеся сведения.  

Таким образом, сохранение памяти о событиях Великой Отечественной 

войны, проведение уроков мужества, экскурсий и походам по местам боев  

воспитывает уважение и благодарность к павшим бойцам, учит пониманию 

подвигов, совершенных нашими дедами и прадедами, наполняет сердца под-

ростков верой в правое дело. Это наиболее яркая и доходчивая форма пере-

дачи молодежи боевых традиций старших поколений. Музейно-архивная 

деятельность формирует общечеловеческие нормы гуманистической морали, 

способствует выработке объективной самооценки и позволяет каждому чело-

веку реализовать себя как личность. 
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Заключение 

 

Таким образом, анализируя имеющиеся материалы о формировании 

южноуральских воинских частей дивизий можно отметить, что командиры к 

выполнению задачи о сформировании и подготовке частей к боевым дейст-

виям подошли очень ответственно: нет ни единого случая, когда бы такая за-

дача выполнена не была. Имелись отдельные случаи когда дивизию необхо-

димо было формировать с нуля, не имея для этого никаких ресурсов. Наряду 

с этим, имеются отдельные случаи, когда дивизия получала необходимые 

предметы вооружения и быта по прибытии на фронт. Вышестоящие руково-

дители на начальном этапе существования формирования закрепляли за ним 

уже имеющий хотя бы небольшой боевой опыт руководящий состав. Это 

способствовало обучению кадров для дальнейшего следования на фронт. 

В ходе работы над исследованием удалось выявить географию форми-

рований на Южном Урале на начальном этапе Великой Отечественной вой-

ны: формирование воинских частей происходило в таких городах как Челя-

бинск, Копейск, Златоуст, Чебаркуль, Нязепетровск, Верхний Уфалей и др. 

Представленное исследование является актуальным: это подтверждает-

ся тем, что результаты проделанной работы открыты для пользования широ-

кого круга южноуральцев, которые смогут познакомиться с историей форми-

рования воинских частей и соединений на территории Челябинской области, 

с количеством подразделений, их спецификой, участием в боевых действиях 

и мемориализацией памяти начального периода Великой Отечественной вой-

ны.  

В ходе работы удалось достигнуть поставленной цели, а именно, рас-

смотреть историю формирования южнуральских воинских соединений на на-

чальном этапе Великой Отечественной войны во всем ее разнообразии путем 

решения исследовательских задач: 

 на страницах исследования мы можем наблюдать ход формирования 

южноуральских воинских формирований; 
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  проанализировано участие в боевых действиях южноуральских во-

инских формирований и дана оценка деятельности; 

 определен вклад южноуральцев в приближение победы в Великой 

Отечественной войны и дана характеристика подготовленным кадрам; 

  освещен процесс мемориализации памяти на местах формирования 

и боевых действий южноуральских воинских соединений: указаны памятные 

места, мемориальные доски и таблички, воинские захоронения. 

 Потребовалось использовать широкий круг разнообразных источни-

ков в совокупности с разнообразными методами исторического исследова-

ния, что позволило более точно достигнуть заданной цели. 

Необходимо подчеркнуть, что в целом, Уральскому военному округу в 

годы Великой Отечественной войны удалось обеспечить бесперебойное и ка-

чественное комплектование действующей армии военными кадрами и спе-

циалистами. Стоит отметить, что военно-окружная система в период войны 

показала свою жизнеспособность и получила дальнейшее развитие в после-

военное время. В Южноуральском военном округе за годы Великой Отечест-

венной войны был накоплен значительный опыт мобилизационной, органи-

заторской и воспитательной работы, направленный на подготовку населения 

к защите Отечества. 

Анализируя уровень подготовленности, можно заметить, что перед от-

правкой на фронт и по прибытии непрерывно велось обучение, зачастую де-

монстрационными вариантами служили макеты из дерева из-за недостаточ-

ной укомплектованности. В целом, если опираться на донесения политотде-

лов, рядовой и начальствующий состав морально готов к защите Родины. 

Как говорилось ранее, практически все указанные формирования по 

окончании сформирования своих подразделений были немедленно отправле-

ны на фронт для скорейшего вступления в боевые действия. Карельский, Ка-

лининский, Волховский, Белорусский, Северо-Западный фронты – основные 

места боевых действий дивизий.  
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Боевой дух, моральный настрой на победу – вот что объединяло десят-

ки тысяч южноуральцев в период отправки на фронт и начала боевых дейст-

вий.  

События Великой Отечественной войны во многих семьях еще «стоят» 

перед глазами, о чем свидетельствует акция «Бессмертного полка». Поэтому 

в контексте современной парадигмы российского образования является акту-

альным обращение к темам героизма и мужества как к проблеме отечествен-

ной истории и необходимость ее рассмотрения, в том числе на региональном 

и локальном уровне на что педагогов разных уровней акцентирует историко-

культурный стандарт. 

 Хранение и передача памяти о Великой Отечественной войне – боль-

шая, тяжелая и очень кропотливая работа, качественно заниматься которой 

могут лишь единицы.  

Прослеживая боевой путь стрелковых дивизий и полков, а так же оце-

нивая боевые потери начального этапа войны заметно, что как рядовой, так и 

командующий состав в самом начале с энтузиазмом встретили начало войны. 

Война не заканчивалась, гибель товарищей была все чаще, боевой дух оста-

вался крепким. В боях мы можем встретить как отдельные примеры героиче-

ских поступков, так и отдельные проявления слабости и страха, оценивать 

которые сегодня мы не имеем права. 

Недаром начальный этап войны принято считать самым тяжелым для 

нашей армии. Большое количество поражений, постоянная переброска люд-

ских ресурсов между фронтами, необеспеченность оружием и боеприпасами, 

неточность командования – все это оказывало воздействие на состояние ар-

мии.  

Одна из особенностей начального этапа войны для исследователя – ог-

раниченность материалов в архиве. В сохранившихся документах мы можем 

не встретить сведений о формировании или об отдельных фактах дивизии 

потому что, вероятно, не был отработан механизм документооборота или же 

во временных полевых условиях такие документы не сохранились. То же са-
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мое касается и сведений о погибших и раненых – части армии попросту не 

успевали подавать и сохранять все имеющиеся сведения.  

Историко-культурный стандарт по истории России и «Концепция еди-

ного учебника» призывают нас способствовать «воспитанию патриотизма и 

гражданственности у школьников при изучении отечественной истории» че-

му будет способствовать «обращение к ярким примерам трудовых и воин-

ских подвигов многих поколений россиян. Величие побед и тяжесть пораже-

ний убедительно раскрываются через жизнь и судьбы людей». Поэтому по 

нашему мнению и российская историческая наука должна не только не «за-

бывать» об этом, но и актуализировать свои исследования в этом направле-

нии. Обращение к трудовым и воинским подвигам в последнее время нахо-

дит должно отражение в работах современных южноуральских историков на 

страницах журнала «Преподавания истории в школе», сборников материалов 

пятой и шестой региональных музейных конференций «Гороховские чте-

ния», в том числе на страницах «Историко-педагогических чтений». Так как 

на современном этапе развития российского общества гражданственность и 

патриотизм – важнейшее условие существования России как государства. У 

каждой эпохи свои национальные Герои, одни уходят, другие приходят им на 

смену, но есть Герои без временных рамок и территориальных границ. 

Таким образом, сохранение памяти о событиях Великой Отечественной 

войны, проведение уроков мужества, экскурсий и походам по местам боев  

воспитывает уважение и благодарность к павшим бойцам, учит пониманию 

подвигов, совершенных нашими дедами и прадедами, наполняет сердца под-

ростков верой в правое дело. Это наиболее яркая и доходчивая форма пере-

дачи молодежи боевых традиций старших поколений. Музейно-архивная 

деятельность формирует общечеловеческие нормы гуманистической морали, 

способствует выработке объективной самооценки и позволяет каждому чело-

веку реализовать себя как личность. 
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