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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 
 

Уважаемые друзья и коллеги! 
 

12–13 декабря 2019 года в Сибирском государственном университете 
науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева будет проходить ре-
гиональная научно-практическая конференция «XI Историко-гуманитарные 
чтения». Традиционно целью данной конференции, которую проводит кафедра 
истории и гуманитарных наук, является вовлечение студентов в научно-
исследовательскую работу, получение дополнительных знаний по гуманитар-
ной проблематике, а также формирование культуры научного обсуждения, 
дискуссии.  

В этом году направления работы конференции были выбраны с учетом 
двух юбилейных дат. Во-первых, уже началась подготовка к большому собы-
тию – 75-летию победы нашей страны в Великой Отечественной войне.  
Во-вторых, в этом году мы отмечаем 85-летие образования Краснояркого края. 

В работе конференции будут представлены три секции: истории, социо-
логии и психологии. Соответственно можно определить следующие магист-
ральные направления работы конференции: 

1. Исторический анализ участия Сибири и Красноярского края в Великой 
Отечественной войне. 

2. Общество и общественное сознание в годы Великой Отечественной 
войны: социологический и психологический анализ. 

Желаем организаторам и всем участникам конференции плодотворной 
работы и творческой атмосферы. 

 
Оргкомитет конференции 
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ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
И УЧАСТИЕ В НИХ ЖИТЕЛЕЙ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 
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Научный руководитель – Е. Н. Старовойтова 

 
Сибирский государственный университет науки и технологий  

имени академика М. Ф. Решетнева 
Российская Федерация, 660037, г. Красноярск,  
просп. им. газеты «Красноярский рабочий», 31 

E-mail: albert.abelev@mail.ru 
 

Изучение истории Великой Отечественной войны способствует не только нако-
плению исторического опыта, но и формированию таких ценностей, как патриотизм. 
Особое значение в этом процессе имеет знание о победах на территории родного 
края. Рассмотрены случаи военных действий на территории Красноярского края. 
Отражая агрессию врага, советские воины проявили особые качества, которых тре-
бовали от них тяжелые условия начального периода войны.  

 
Ключевые слова: Красноярский край, Великая Отечественная война, военные  

конфликты. 
 

MILITARY CONFLICTS ON THE TERRITORY OF THE KRASNOYARSK 
TERRITORY AND PARTICIPATION OF RESIDENTS DURING THE GREAT 

PATRIOTIC WAR 
 

A. A. Abelev 
Scientific supervisor – E. N. Starovoitova 

 
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology 

31, Krasnoyarskii rabochii prospekt, Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation 
E-mail: albert.abelev@mail.ru 

 
The study of the history of the Great Patriotic war contributes not only to the accumula-

tion of historical experience, but also to the formation of values such as patriotism.  
Of particular importance in this process is the knowledge of victories on the territory  
of the native land. The article deals with cases of military operations on the territory of the 
Krasnoyarsk territory. Reflecting the aggression of the enemy, the soviet soldiers showed 
special qualities that were required of them by the difficult conditions of the initial period  
of the war. 

 
Keyword: Krasnoyarsk territory, the Great Patriotic war, military conflicts. 
 
Цель исследования – изучить участие жителей Красноярского края в событиях 

Великой Отечественной войны. 
Объект исследования – события периода Великой Отечественной войны и участ-

вовавшие в них жители Красноярского края. 
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Актуальность исследования связана с возможностью использовать факты  
прошлого Красноярского края для формирования патриотизма у сегодняшних жителей 
региона. 

22 июня 1941 года, после выступления по радио народного комиссара иностран-
ных дел В. М. Молотова о нападении германских войск на СССР и объявления войны 
Германией, в Красноярском крае началась всеобщая подготовка к войне и мобилизация 
сил. Жители одобряли мобилизацию войск за исключением единичных случаев, боль-
шая часть желала вступить в ряды Красной армии. Таким образом, были созваны не 
только мужчины, подлежащие призыву, но и множество добровольцев, наиболее выде-
лилась 78-я Добровольческая стрелковая бригада сибиряков-красноярцев, получившая 
в сентябре 1942 года орден Красного Знамени. В мае 1942 года мобилизовали и 2 тыся-
чи девушек-комсомолок. Многие части были отправлены на фронт, но некоторые оста-
лись охранять важные точки в крае. Из этих частей бывали и случаи дезертирства, но 
их число не превысило двух десятков. Молодые люди 1925 года рождения, легко под-
дающиеся психологическому стрессу, сбежали обратно к своим родителям.  

Кроме добровольцев и мобилизованных на фронты Великой Отечественной вой-
ны красноярцев, активно противостояли вражескому вторжению оставшиеся в Сибири 
жители [1]. Два таких случая произошли в Карском море, в которое впадает Енисей. 

Первый из них произошел с судном «Александр Сибиряков». До войны этот  
корабль выполнял функции снабжения в Арктике. С августа 1941 года он вошел в со-
став Беломорской флотилии с названием «ЛД-6» («Лед-6»). 

В августе 1942 года немецкое командование предприняло наступательную опера-
цию «Вундерланд», целью которой было недопущение прохода конвоев союзников 
в Баренцево море с востока. Вечером 16 августа германский крейсер «Aдмирал Шеер» 
вышел из Скомм-фьорда в районе норвежского Нарвика. Около полудня 25 августа 
крейсер обнаружил около острова Белуха в Карском море советский ледокольный па-
роход. Это был «Александр Сибиряков», совершавший рейс из Диксона на Северную 
Землю. Задачей «Александра Сибирякова» была доставка провианта и материалов для 
обеспечения полярных станций. «Aдмирал Шеер» поднял американский флаг и напра-
вился прямо на ледокол. Корабль «Александр Сибиряков» прожектором обнаружил 
«Адмирала Шеера». Между кораблями состоялся неудачный обмен радиограммами, 
после чего «Адмирал Шеер» первым открыл огонь из шести орудий главного калибра. 
«Александр Сибиряков» получил не менее четырех попаданий и потерял ход, но начал 
вести ответный огонь. Вскоре «Александр Сибиряков» затонул. Немцы отправили спа-
сательный катер в сторону затонувшего корабля, но советские моряки отказались попа-
дать в плен. Лишь кочегар Павел Вавилов сумел доплыть на брошенной лодке до ост-
рова Белуха и пробыл там около месяца, а 29 сентября был спасен советским гидроса-
молетом. Реакция советского командования на сообщение «Александра Сибирякова» 
оказалась запаздывающей и несогласованной. Неразбериху усиливали сообщения о по-
явлении вражеских надводных кораблей в один и тот же день 25 августа в трех разных 
местах: у острова Белуха, где погиб «Сибиряков»; у мыса Желания, где была обстреля-
на метеостанция; и у мыса Челюскин, недалеко к востоку от которого в это время нахо-
дился 3-й арктический конвой. Последние два сообщения были ошибочными (обстрел 
метеостанции на самом деле совершила германская подводная лодка). В результате ак-
тивная подготовка к отражению возможного нападения противника на Диксон, терри-
ториально относившийся к Красноярскому краю, началась лишь вечером 26 августа. 

«Aдмирал Шеер» подошел к острову Диксон ночью с 26 на 27 августа и напра-
вился к южному входу в гавань, проливу Вега, после чего открыл огонь по порту Дик-
сон. Плохая видимость и близкие разрывы крупнокалиберных снарядов береговой  
батареи вынудили германские войска отказаться от высадки десанта. «Адмирал Шеер» 
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обошел остров Диксон по часовой стрелке, обстреливая различные объекты на берегу. 
Повреждения получили станция по наблюдению за туманами на острове Медвежий, 
электростанция и радиоцентр Нового Диксона, жилые дома и другие здания. Но бере-
говая батарея уцелела и продолжала вести огонь по кораблю. Из-за плохой погоды за-
сечь ее не удалось и «Адмирал Шеер» отступил. 

Результаты нападения на Диксон показали слабость советской обороны в Карском 
море. После этого боя советское командование добавило в распоряжение порта Диксон 
несколько новых батарей. Но боевые действия на Диксоне на этом не закончились. 

27 июля 1943 года германская подводная лодка потопила научно-исследова- 
тельское судно Арктического института Главсевморпути «Академик Шокальский»  
в Карском море в 15 милях к юго-востоку от мыса Спорый Наволок, находящегося на 
Новой Земле. Советский корабль вышел, по приказу начальника морских операций за-
падного сектора т. Минеева, из Диксона с заданием вывести из залива Благополучия 
(Новая Земля) тяжело больного зимовщика Шашковского. Когда судно находилось 
примерно на траверзе мыса Спорый Наволок, в 4–5 милях от судна всплыла подводная 
лодка противника и начала обстреливать «Академика Шокальского» артиллерийским 
огнем. Первыми же выстрелами радиостанция была выведена из строя, и хотя капитан 
сообщил Минееву, что судно обстреливается, но не успел передать координаты судна. 
Вскоре судно получило пробоины ниже ватерлинии и, перевернувшись, стало быстро 
тонуть. Когда советский корабль потонул, подводная лодка из артиллерии и пулемета 
начала обстреливать спасавшийся на льдине экипаж «Академика Шокальского». В жи-
вых осталось лишь 19 человек, они сумели доплыть на шлюпке до Новой Земли и ук-
рыться там. Высадившись на берег, они отправились в сторону залива Благополучия,  
в процессе перехода они потеряли еще трех человек. В заливе их спас морской буксир 
«Полярник». 

Больше боевых действий в Красноярском крае не происходило, но героизм жите-
лей Красноярского края проявлялся на западе: под Сталинградом, в Белоруссии, в бит-
ве за Берлин, а также во многих других зонах боевых действий. 

 
Библиографическая ссылка 
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ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 78-я ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ БРИГАДА 

 
А. А. Беляев  

Научный руководитель – С. Л. Лонина 
 

Сибирский государственный университет науки и технологий  
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Российская Федерация, 660037, г. Красноярск,  
просп. им. газеты «Красноярский рабочий», 31 

E-mail: aaa@mail.sibsau.ru 
 

«Если мы войну забудем – вновь придет война» – эти слова принадлежат совет-
скому поэту Роберту Рождественскому и очень точно описывают тенденции послед-
них лет. Люди начинают забывать те подвиги, которые совершали их предки в по-
пытке защитить Родину. Однако необходимо помнить, что из себя представляет 
война, что она может принести, на какие жертвы приходиться идти, чтобы она за-
кончилась в пользу той или иной стороны. 

 
Ключевые слова: добровольцы, Великая Отечественная война, подвиг, героизм, 

боевой путь. 
 

MILITARY FORMATIONS OF THE KRASNOYARSK TERRITORY 
IN THE GREAT PATRIOTIC WAR. 78th VOLUNTEER BRIGADE 
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“If we forget the war, the war will come again” – these words belong to the Soviet poet 

Robert Rozhdestvensky and very accurately describe the trends of recent years. People are 
beginning to forget the feats that their ancestors performed in an attempt to protect their 
Homeland. However, it is necessary to remember what a war is, what it can bring, what sac-
rifices have to be made in order for it to end in favor of one or another party. 
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Участие красноярцев-добровольцев в Великой Отечественной войне. 22 июня 

1941 года началась Великая Отечественная война. Событие, которое многие историки 
по праву считают самым кровопролитным в истории человечества. Советский Союз 
оказался под прямым ударом нацистских захватчиков, которые уже с первых дней вой-
ны очень активно захватывали приграничные территории нашей страны. Разумеется, 
начало войны повлекло за собой рост добровольческого движения по всей стране. Во-
обще, одной из особенностей менталитета русских людей всегда являлось небывалое 
сплочение в минуты беды. Так было и во времена Отечественной войны 1812 года,  
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так было и в Русско-японской войне, и во время Первой мировой войны, и во многих 
других тяжелых для страны испытаниях. А из этого сплочения и выходит невероятный 
по своей силе мобилизационный человеческий ресурс – огромное количество людей, 
которые любят Родину и готовы умереть за нее, но не позволить кому-либо покушаться 
на ее свободу. 

В данной исследовательской работе нам хотелось бы рассказать об участии крас-
ноярцев в Великой Отечественной войне. Пусть война в своем самом страшном прояв-
лении до Красноярского края и не добралась, однако же огромное количество наших 
земляков отбыло на фронт, чтобы как раз и не допустить продвижения врага вглубь 
страны. Из разных данных можно узнать, что на войну отправилось около 455 тысяч 
жителей края [1]. То есть каждый пятый красноярец стал участником Великой Отечест-
венной войны. И, конечно же, отдельно необходимо упомянуть добровольцев. За все 
время войны было подано в военкоматы 35 343 заявления. Многие люди страстно же-
лали отправиться на фронт, даже имея различного рода льготы. Вот, например, инфор-
мация из отчета Удерейского (ныне – Мотыгинского) районного военкомата военному 
отделу Красноярского крайкома ВКП(б) [2]: «…Явка призывников составила 100 % из 
общего числа 271 человек. Явившихся зачислено 138 человек, из них – коммунистов  
1 человек, комсомольцев 76 человек; у подавляющего большинства призывников, за 
исключением 3–2 случаев, было большое желание быть зачисленными в ряды РККА, 
многие отказывались от льгот по семейному положению, просили их зачислить  
в армию – призывник Якимов, имевший льготу по семейному положению, принес в 
призывную комиссию заявление от своих родителей, которые просят комиссию зачис-
лить в ряды РККА своего третьего сына, их просьба была удовлетворена».  

Разумеется, всеобщий патриотический подъем охватил не только мужское насе-
ление края, но и женское. Обусловлено это было не только теми историческими реа-
лиями, которые имели и имеют место в нашей стране, но и тем, что очень сильно изме-
нилось положение женщины после революции и Гражданской войны. Еще в Конститу-
ции 1936 года и в Постановлении «Об организации Красной армии» [3, л. 1] законода-
тельно была закреплена всеобщая воинская повинность, в том числе и для женщин. По-
тому с началом войны женщины тут же начали писать заявления с просьбой принять их 
в ряды РККА на добровольческой основе для прохождения воинской службы. 

В июле 1941 года из добровольцев был сформирован полк народного ополчения. 
В его состав входили три стрелковых батальона из допризывников, один санитарный 
батальон, один батальон ПВХО (противовоздушная и противохимическая оборона) и 
рота связи. Добровольцы самым активным образом подготавливались к будущим сра-
жениям. Занятия по боевой подготовке проводились по 4 часа в день 3 раза в неделю.  
В феврале 1942 года обучение закончилось, и многие бойцы отправились на фронт. 
Всего за годы войны на территории Красноярского края было сформировано три полка 
народного ополчения [1, с. 17]. 

78-я Добровольческая отдельная бригада. Формирование. 1942 год, как из-
вестно, выдался, пожалуй, самым тяжелым в истории Великой Отечественной войны.  
В начале года Крымская операция закончилась разгромом трех наших армий. Потерпе-
ли неудачу действия Красной армии на Ленинградском и Волховском фронтах. В ре-
зультате Любанской операции 2-я ударная армия почти полностью погибла, а ее ко-
мандующий генерал-лейтенант Власов сдался немцам в плен. Летом на Дону несколько 
дивизий были окружены, тысячи солдат попали в плен. Нацистские войска прочно за-
хватили инициативу. Ситуация была близка к критической. 

Именно в это время в Сибири начали формироваться добровольческие соедине-
ния. С инициативой создания сибирского корпуса добровольцев выступил Новосибир-
ский обком партии. На VII пленуме Новосибирского обкома партии 2 июля 1942 года 
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было объявлено, что ЦК ВКП(б) удовлетворил просьбу о создании дивизии доброволь-
цев-сибиряков [3, л. 1]. Военный совет Сибирского военного округа обратился в Ом-
ский областной, Красноярский и Алтайский краевые комитеты партии с предложением 
сформировать добровольческие бригады. Предложение поддержали, и уже 7 июля было 
принято постановление о формировании Сталинской добровольческой бригады сиби-
ряков Красноярского края. 

В состав бригады вошло 5795 человек. Из них коммунистов – 1242, комсомольцев – 
1258. Русских в бригаде было 5075 человек, украинцев – 425, белорусов – 100, 
евреев – 70. В состав бригады вошли лучшие представители трудовых коллективов, 
партийных и комсомольских организаций. Добровольцы приходили в бригаду семьями. 
Например, красноярцы отец и сын Семоковы служили в одном минометном расчете. 
Муж и жена Кириленко служили в одном пулеметном расчете. Также был пулеметный 
расчет семьи Амосовых из Абана [1, с. 27]. 

Командный состав бригады формировался из опытных фронтовиков. Часть ко-
мандиров пришла из военных училищ. Особое внимание уделялось комплектованию 
политических работников. Связано такое внимание к деталям с тем, что необходимы 
были люди, которые будут способны в короткие сроки создать боеспособное подразде-
ление из людей, которые еще вчера не были никак связаны с армией. Тренировки были 
суровые, по 12–14 часов в день. Ночные тревоги, длительные марш-броски. Тяжело 
было всем без исключения, но, конечно же, все добровольцы понимали, что фронт не 
простит никаких слабостей и ошибок. Необходимо работать, чтобы суметь защитить 
Родину и остаться в живых. 

Добровольцы регулярно прибывали в военный городок, который располагался на 
берегу Енисея, в том месте, где сейчас расположен район Зеленая Роща. Штаб бригады 
размещался в большой палатке. На этом месте сейчас расположена школа № 85, кото-
рой, кстати, присвоено имя бригады. Дожидаться полной комплектации бригады  
не стали. Началась интенсивная подготовка к отправке на фронт. 

Командиром бригады был назначен подполковник Иван Максимович Сивоконь, 
военным комиссаром – подполковник Корсаков Александр Михайлович, начальником 
штаба – майор Бойко Федор Павлович. 

Боевой путь бригады. 6 сентября 1942 года бригаде было передано боевое знамя. 
На передаче присутствовали руководители различных партийных и общественных ор-
ганизаций и жители города. Вместе со знаменем был передан наказ от трудящихся 
края: «Вручая вам знамя, мы уверены, что каждый боец, командир и политработник  
в совершенстве овладеет врученной техникой и будет бить врага без промаха, упорно, 
до последней капли крови защищать каждую пядь нашей священной земли. Ни шагу 
назад! Таков приказ Родины!» 

14 сентября бойцы 78-й бригады приняли клятву, а уже 17 сентября были по тре-
воге подняты и отправлены в Москву. На место бригада прибыла 26 сентября. Тут сна-
чала предстояло пройти проверку снаряжения, боевой готовности личного состава и 
доукомплектовать бригаду, а только затем уже отправляться на фронт. Так как свежие 
силы были необходимы везде, то и сами бойцы не знали, куда именно их отправят.  
Советское командование тщательно подходило к выбору направления удара зимой 
1942–1943 года, и в итоге бригада была послана на Калининское направление. 

В действующую армию 78-я Добровольческая бригада прибыла 5 октября. Путь  
к линии фронта был очень непрост – части бригады совершили 170-километровый  
пеший марш от мест выгрузки к позициям в район западнее г. Белый (294 км  
от г. Калинин). В итоге 25 октября был занят отведенный бригаде участок в 13 кило-
метрах от г. Белый. В дальнейшем происходила кропотливая подготовка к боевому кре-
щению. 
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23 ноября ровно в полночь бригада выступила маршем на передовые позиции. 
Начало наступления частей Калининского фронта в рамках операции «Марс» было на-
значено на 25 ноября, однако части 78-й Добровольческой бригады к этому моменту 
еще находились во втором эшелоне ударной группировки армии и были введены в бой 
только 27 ноября вместе с 219-й танковой бригадой. 

2 декабря 1942 года 6-й Сибирский стрелковый корпус, в составе которого нахо-
дилась 78-я Добровольческая бригада, вышел на шоссе Владимирское – Белый и под 
сильными контратаками противника перешел к обороне. После перегруппировки  
78-я стрелковая бригада заняла оборону полосой в 5 км на южном фланге выступа,  
который удалось сделать советским войскам в ходе наступления. 

7 декабря 1942 года бригада попала под удар немецких войск, отрезавших совет-
ские части, была рассеяна, однако осталась вне кольца. Потери личного состава в этом 
бою были значительными (более 70 %). В дальнейшем добровольческая бригада орга-
низовала фронт обороны на реке Вишенка и после операции была выведена в резерв, 
где пополнялась и доукомплектовывалась. В январе–феврале 1943 года 78-я стрелковая 
бригада вела бои близ г. Локня (в 205 км к юго-востоку от Пскова), в марте 1943 года 
участвовала в освобождении г. Белый. 

В результате боев зимы 1942–1943 года войсками 6-го Сибирского стрелкового 
корпуса были перерезаны железные дороги Великие Луки – Невель, Великие Луки – 
Новосокольники, Ржев – Вязьма. Был освобожден г. Великие Луки и еще свыше  
300 населенных пунктов [1, с. 79]. 

Конечно, потери бригады были очень большими, но стоит осознавать и то, с ка-
кими соединениями противника ей доводилось встретиться – это были элитные груп-
пировки армии «Центр». Да и к тому же бригаде удалось выполнить поставленную  
задачу – немцы не только не смогли помочь окруженной в Сталинграде 6-й армии Пау-
люса, но и вынуждены были постоянно пополнять свои войска на центральном направ-
лении. 

16 апреля 1943 года 78-я стрелковая бригада имени Сталина получила историче-
скую телеграмму за подписью Верховного главнокомандующего о присвоении  
6-му добровольческому корпусу сибиряков звания гвардейского. 

Отметим, что на протяжении всего боевого пути в составе 78-й Добровольческой 
бригады были следующие подразделения: 

– отдельный 120-мм минометный дивизион; 
– отдельный противотанковый дивизион; 
– отдельная рота автоматчиков; 
– отдельный батальон связи; 
– отдельная саперная рота; 
– отдельная медико-санитарная рота; 
– отдельные стрелковые батальоны; 
– отдельный 82-мм минометный батальон; 
– отдельный артиллерийский дивизион, и др. 
21 апреля 1943 года бригада совершила 120-километровый марш, погрузилась  

в эшелоны на станции Торжок (в 64 км от г. Калинин) и была переброшена в район  
г. Гжатск (в 180 км к юго-западу от Москвы и 239 км к северо-востоку от Смоленска). 
6-й Сибирский Сталинский добровольческий стрелковый корпус был переименован  
в 19-й гвардейский. 26 апреля 1943 года красноярская и омская стрелковые бригады 
влились в состав 65-й стрелковой дивизии и прекратили свое существование как  
отдельные единицы. Формирование полков проходило по принципу землячества.  
Так, 257-й гвардейский полк был сформирован из красноярцев. 6 июля 1943 года этому 
полку вручили знамя, под которым красноярские добровольцы прошли весь дальней-
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ший боевой путь. Знамя 78-й бригады было передано на хранение в политотдел 
65-й стрелковой дивизии. 

Под Гжатском прошли бои на Гнездиловских высотах, которые представляли со-
бой укрепленный оборонительный рубеж противника. Пять суток шли ожесточенные 
бои за высоту 233,3 в рамках Спас-Деменской операции (7–20 августа 1943 года).  

После овладения высотой 233,3 и освобождения Спас-Деменска (197 км от  
г. Калуга) 65-я гвардейская дивизия начала преследование врага. 12 июля 1944 года ди-
визия вступила на территорию Латвии, 8 августа участвовала в освобождении поселка 
Лубань, 13 октября – в освобождении Риги. Это достижение не осталось без внимания 
Верховного Главнокомандования. 65-й дивизии было присвоено почетное наименова-
ние «Рижская». В апреле–мае 1945 года гвардейская дивизия приняла участие в раз-
громе окруженной Курляндской группировки немцев. 

На этом боевой путь 65-й дивизии был завершен. После упорных боев, побед  
и поражений пришел долгожданный День Победы. Каждый из оставшихся в живых  
ликовал как мог. Ведь, по сути, это и впрямь уже большое достижение в войне,  
которая унесла столько миллионов жизней. И мы не должны забывать людей, которые 
готовы были умереть за Родину, за возможность сохранить ее в безопасности для  
потомков. 

За проявленное личное мужество и отвагу в боях командование наградило орде-
нами и медалями свыше 35 тысяч бойцов 65-й дивизии. Из них в 78-й бригаде награж-
дено было порядка двухсот: санитарки Мария Павленко, Мария Смирнова; командир 
противотанкового орудия сержант Евдоким Чугаев; командир отделения автоматчиков 
Борис Богатков; снайперы сержант Кабдулов и старшина Кульнев, и многие другие  
[4–6]. 

Героизм сибиряков был действительно массовым. Вот только лишь несколько его 
примеров. 

Санитар-носильщик красноармеец Степан Иванович Талалаев 1898 г. р. вынес  
с оружием 30 тяжелораненых бойцов и эвакуировал в роту. Ни один из них не умер.  
В роте в течение суток перенес 280 раненых. 

В боях на высоте 233.3 особенно отличился командир батареи полевой артилле-
рии гвардии старший лейтенант Шимчик. 11 августа, отбивая контратаки пехоты  
и танков противника, он вывел 3 пушки на высоту и в упор уничтожил 2 дзота, 2 танка, 
2 автомашины и 200 немцев. 

Помощник командира взвода старший сержант Константин Алексеевич Шеснок 
в бою заменил командира взвода, первым ворвался на огневую позицию противника и 
гранатой уничтожил трех немцев. 

Наводчик ручного пулемета красноармеец Иван Михайлович Кривец первым  
ворвался в дзот, прикладом ручного пулемета убил двух немецких солдат и офицера. 
Из немецкого пистолета убил еще двух автоматчиков. 

Заключение. Итак, нами была проведена аналитическая работа с целью обобщить 
существующую информацию о 78-й Добровольческой бригаде. Ее боевой путь вышел 
богатым на разного рода испытания, и хотя проходили они не так гладко, бригада все 
же смогла их преодолеть и в конце концов внесла свою лепту в разгром нацистских за-
хватчиков. Все те герои, которые без страха сражались за Родину, должны остаться в 
нашей памяти навечно. Ведь, в конце концов, подвиг добровольцев – это подвиг людей, 
которые не обязаны были идти на войну, у них были на то явные причины. Однако они 
оставили свои семьи, свой родной край, чтобы избавить Родину от нацистских захват-
чиков. 
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Выбор данной темы определили две причины. Во-первых, она достаточно мало 

освещена в литературе, посвященной истории Великой Отечественной войны в Крас-
ноярье. Во-вторых, она раскрывает роль культуры, искусства как одного из важных 
факторов победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Вначале о появлении данной организации художников у нас в крае. Учредитель-
ное собрание красноярских художников состоялось до начала войны, в 1935 году.  
На нем было принято решение о создании краевого отделения Союза художников 
СССР. Председателем комитета Союза художников была избрана К. И. Матвеева 
(1894–1967). А в 1940 году в сентябре было создано товарищество «Художник», фили-
ал всесоюзного объединения «Всекохудожник» (Всесоюзная кооперация художников), 
которое выполняло при Красноярском отделении Союза художников роль художест-
венного фонда: оформляло заказы, занималось заготовкой материалов, содержанием 
мастерских и т. д.  

Состав отделения Союза художников был небольшим. К началу войны насчиты-
валось 22 члена и кандидата в члены союза. С первых же дней войны 12 человек 
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вступили в ряды Красной армии. В то же время в город прибыли эвакуированные ху-
дожники, которые пополнили красноярскую организацию. Таким образом, к июлю 
1942 года в городе насчитывалось, с учетом эвакуированных, 20 художников-
профессионалов. Приехавшие в край художники вместе со своими семьями квартиро-
вали в Суриковской усадьбе, где амбар был специально перестроен под мастерские  
[1, c. 420]. Творческую организацию Союза художников в Красноярске возглавлял  
И. И. Наливайко (1907–1946), живописец, художник театра. Целями данной организа-
ции и людей, входящих в ее состав, в военные годы была наглядная агитация – созда-
ние произведений, рисующих военную обстановку и жизнь в годы войны.  

Следует отметить, что уже с начала войны появилась военная цензура и в тылу. 
Соответственно строже стал контроль над изобразительным искусством, что было  
отражено в приказах, директивах и письмах государственных органов разных уровней 
власти в стране. Запрещалось массовое производство и распространение произведе- 
ний изобразительного искусства без предварительного разрешения. Нельзя было  
изображать реальные образцы вооружения, были запрещены оглашение сведений воен-
ного характера, специально охраняемой государственной тайны, антисоветская пропа-
ганда [2].  

«Всё для фронта, всё для победы над коварным врагом» [3, c. 3] – лозунг, который 
характеризовал помыслы и дела советских людей. Цели – освобождению от фашист-
ских захватчиков любой ценой – была подчинена вся агитационная работа в стране. 
Агитация являлась особо действенной организующей силой в годы войны, благодаря 
которой люди знали, во имя чего они напрягают свои усилия и идут на жертвы. Созна-
ние правоты своего великого дела и всей глубины опасности, которая угрожала стране, 
рождало невиданный героизм и отвагу широких народных масс. 

Отсюда, основным направлением деятельности художников было создание агит-
плакатов – знаменитых в годы войны «Окон ТАСС» [4]. Аббревиатура «ТАСС» здесь 
расшифровывается как «Телеграфное агентство Советского Союза» при кабинете ми-
нистров СССР. Это центральный информационный орган, который отвечал за обеспе-
чение информацией советских газет, редакций и радио. Сами «Окна ТАСС» – серия  
политических сатирических плакатов. Это был специальный вид малотиражного плака-
та, создаваемого не печатью, а вручную, нанесением клеевых красок на бумагу через 
трафарет. Красноярское отделение Союза советских художников совместно с товари-
ществом «Художник» начало регулярный выпуск плакатов «Окна ТАСС», которые 
ежедневно появлялись в общественных местах одновременно со сводками Советского 
информбюро. 

Только за военные месяцы 1941 года было исполнено 64 эскиза и изготовлена на 
их основе серия из 469 плакатов «Окон ТАСС». За 1418 дней войны художниками 
«Окон ТАСС» были созданы 1250 плакатов. Как только по радио передавали сообще-
ния Совинформбюро, художники тут же набрасывали эскиз. Срок готовности плаката 
составлял около 24 часов, а в отдельных экстренных случаях – не более 4 часов. Размер 
каждого плаката достигал 5–6 газетных листов. Плакаты прославляли подвиги совет-
ских людей на фронте и в тылу, призывали к усилению борьбы с фашистскими захват-
чиками. Повсюду – на стенах зданий, на заборах, в парках, скверах, в цехах заводов  
и в учреждениях размещались агитплакаты с лозунгами «Что ты сделал для фронта?», 
«Лодырь помогает германскому фашизму», «Болтун – находка для врага» [1, c. 420]. 

Огромный фронт работ зачастую выполнялся художниками безвозмездно. Посту-
пали срочные указания от крайкома ВКП(б) по оформлению агитпоездов – поездов, 
специально оборудованных и приспособленных для ведения агитационно-пропаган- 
дистской и культурно-просветительной работы среди населения и войсковых частей 
отдаленных районов, неоднократно по просьбе горкома оформлялись портретами,  



 17

сюжетными картинами, плакатами «Окна ТАСС», лозунгами призывные пункты всех 
районов города Красноярска. 

Кроме тиражирования плакатов, красноярские художники писали собственные 
работы. Главными темами их работ были воля к победе и несгибаемый дух русского 
народа. Перечислим часть работ красноярских художников: «Подвиг Тотмина»  
К. Ф. Вальдмана, «Подвиг Гастелло» Б. Я. Ряузова, «Бои на улицах Сталинграда»  
А. Я. Климанова, «Партизанская засада» Д. И. Каратанова. Обобщением фронтовых 
впечатлений являлась картина участника боев под Москвой красноярского художника 
А. Я. Климанова «Кладбище фашистских танков». С батальной картиной «Отступление 
под Москвой» выступила на межобластной выставке К. И. Матвеева (1894–1967).  
Также одним из ярких примеров иллюстраций была книга с серией изображений 
Е. С. Кобытева, побывавшего в концлагере.  

Наиболее актуальные по темам и интересные работы печатались на почтовых кар-
точках – «открытках» и «секретках» – бланках для писем. Эти почтовые карточки стали 
самой массовой продукцией красноярских художников. Тираж каждой из них исчис-
лялся десятками и сотнями тысяч экземпляров. И на фронте, и в тылу они пользовались 
огромной популярностью [5]. 

Можно сделать вывод, что свою важную лепту в мобилизацию духовных сил, 
противостоянии врагу внесли художники Красноярска, несмотря на сложное для искус-
ства время [6, с. 15–18; 7]. Великая Отечественная война сплотила всех творческих лю-
дей, которые создали свое «художественное оружие» и дали его народу, защищавшему 
Родину. Это «оружие» формировало мужество и ненависть к врагу, давало силы и на-
дежду, и, в конечном счете, помогло выстоять в этой страшной войне.  
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Оборонная промышленность необходима любому государству, поскольку она 

обеспечивает его защиту, территориальную целостность и независимость. В Красноярске 
до Великой Отечественной войны оборонная промышленность была развита слабо, так 
как не было необходимости в такого рода производстве. Но это событие, произошедшее 
в середине ХХ века, коренным образом изменило промышленное развитие города. 

В довоенный период в городе отсутствовали предприятия, специализировавшиеся 
исключительно на оборонной промышленности. Исключением являлся Красноярский 
машиностроительный завод, который выпускал военную продукцию в небольших  
количествах. Это старейшее предприятие, которое стало основой индустриализации 
города и края в целом. 
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До начала войны Красмаш выпускал для обороны страны морские мины и авиа-
ционные бомбы. Управление Главзолота ориентировало его на судостроение. Начав-
шаяся в 1941 году война потребовала не только предельной мобилизации всех сил 
страны, но и в первую очередь перестройки работы фабрик, заводов, всех предприятий 
на военный лад. 

Большая часть промышленного потенциала СССР находилась в европейской час-
ти страны. В целях сохранения государственно важных объектов производства было 
принято решение эвакуировать заводы и предприятия на восток. Постановлением  
Совета по эвакуации, который был образован в июне 1941 года, в Красноярск направ-
лялось 18 предприятий и около 80 тысяч человек [1]. 

Из предложенных площадок экспертная группа выбрала Красноярск. Решающим 
критерием был один: возможность как можно скорее восстановить производство, нала-
дить выпуск необходимых фронту боеприпасов. С этой точки зрения почти идеальным 
местом оказалась территория Красноярского ликеро-водочного завода: рядом железная 
дорога и река, вблизи электростанция [2]. 

База заводская была небольшой: несколько цехов – чугунолитейный, док,  
ремонтно-механический. И вот в первые месяцы войны на этой площадке были разме-
щены несколько заводов, эвакуированных из западных областей: Коломенский маши-
ностроительный завод, ленинградский завод «Большевик», часть сталинградского заво-
да «Баррикады», Коломенского паровозостроительного завода и др. Объединенному 
заводу было присвоено имя Ворошилова. 

К столь масштабному мероприятию по транспортировке предприятий и специа-
листов Красноярск был не готов, в связи с этим возникало множество проблем. 

Первой проблемой явился жилищный вопрос. Общежития, которые выделялись 
местными заводами для своих работников, не могли разместить такое количество чело-
век. Уже 23 июля 1941 года Красноярский городской совет принимает постановление 
«О мероприятиях по уплотнению гражданского населения города», а в августе была 
создана комиссия по подготовке пунктов размещения эвакуированных граждан [3].  

Была проведена полная ревизия всего жилого фонда, учтены все резервы, сниже-
ны социальные нормы проживания – до трех квадратных метров на человека. 

Еще одной проблемой стали недостроенные цеха. В связи с тем что была необхо-
димость в поставке военной продукции в срочном порядке, работа началась незамедли-
тельно с прибытием в город техники. Часть оборудования монтировалась прямо на от-
крытых площадках. Под открытым небом ставили станки, организовывались техноло-
гические линии, цепочки. Например, под временный механический цех для выпуска 
минометов приспособили конюшню. Ускоренными темпами велось строительство це-
хов. Вся работа шла под девизом: в трехдневный срок смонтировать станок, на четвер-
тый день давать продукцию фронту [4]. 

Не успели целиком развернуть силы на заводе, как фронт начал получать продук-
цию. Люди совершали примеры трудового и боевого героизма, несмотря на тяжелые 
условия. 

Следующей проблемой явилась нехватка техники для транспортировки прибыв-
шего оборудования. В лютую стужу красноярцы почти вручную разгружали эшелон, 
приспосабливали помещения завода под цеха и устанавливали станки. При этом рабо-
чие и служащие красноярского завода одновременно с налаживанием производства во-
енной продукции для фронта вели большое строительство. Работая без выходных дней, 
кадровые рабочие, местное население, красноармейцы красноярского гарнизона раз-
гружали поезда. Не хватало подъемных кранов – на плечах снимали с платформы мно-
готонные станки. Не было тракторов, даже лошадей, чтобы перевезти оборудование – 
вручную катали вагонетки со станками по проложенной временной узкоколейке [1]. 
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В первые же дни работы предприятие столкнулось с нехваткой профессиональ-
ных кадров, так как многие опытные рабочие были отправлены на фронт. Данную про-
блему помогло решить созданное перед войной на заводе ремесленное училище № 1, 
которое до конца 1941 года уже передало на завод более трехсот своих выпускников. 
Теперь большую часть работников составляли женщины и молодежь. 

В связи с появлением в городе большого количества новых предприятий возник 
дефицит электроэнергии. В Красноярске на тот момент имелось небольшое количество 
заводов и фабрик. Перевод в Красноярский край промышленности требовал все больше 
электрической энергии. Местной электростанции не хватало для обеспечения всех 
предприятий. Ситуацию планировалось изменить с вводом Красноярской теплоэлек-
троцентрали (КрасТЭЦ). ТЭЦ удалось сдать в эксплуатацию в срок – в мае 1943 года.  
К этому времени предприятия сумели своими силами обеспечить себя электроэнергией 
и теплом [3]. 

Безусловно, столь слаженной и качественной работы завода не было бы без гра-
мотного руководства. С прибытием в Красноярск коломенского завода № 4 во главе 
объединенного предприятия встал Шифрин Я. А. 

2 ноября 1942 года по личной просьбе Шифрина он был освобожден от должно-
сти директора завода. Новым руководителем стал Б. А. Хазанов. Ему не было необхо-
димости знакомиться с предприятием – в 1942 году он более двух месяцев находился 
здесь в качестве уполномоченного ГКО и все проблемы знал не понаслышке. 

Одним из тех, кто оказал существенное влияние на успехи Красмаша, считается 
Големенцев Василий Михайлович. 

Василий Михайлович родился в городе Орле в 1906 году. Учился в МВТУ им. 
Баумана. После окончания вуза следующие 18 лет его жизни были связаны с заводом 
№ 4. Уже в 1935 году он возглавил коллектив одного из цехов Коломенского завода им. 
Ворошилова. Затем, в 1941 году – эвакуация завода в Красноярск и самоотверженный 
труд по выпуску боевой техники для фронта. Из характеристики В. М. Големенцева: 
«За время работы на заводе проявил себя как опытный руководитель производства. 
Своим личным примером показывает образцы работы своим подчиненным». 

За образцовое выполнение производственных заданий Големенцев был награжден 
в июле 1942 года орденом Трудового Красного Знамени, в марте 1944 года – орденом 
Красной Звезды, в сентябре 1945 года – орденом Отечественной войны 2-й степени.  
В послевоенное время занимал должность главного инженера на заводе. 

Немалый вклад в работу предприятия внес Бавыкин Николай Сергеевич. Он ро-
дился в 1903 году в г. Калинин. Его трудовая биография началась с 17 лет. В 1931 году 
окончил Ленинградский машиностроительный институт и в 30-е годы трудился на Ко-
ломенском машиностроительном заводе № 4, вместе с которым переехал в Красноярск. 
В период войны занимал такие должности, как начальник ОТК, заместитель главного 
конструктора и начальник цеха № 10. После отъезда главного конструктора П. И. Кос-
тина в Москву, с апреля 1944 по июль 1951 года являлся главным конструктором заво-
да. Пять орденов, медали, Сталинская премия – свидетельство вклада Н. С. Бавыкина  
в обеспечение победы советского народа в Великой Отечественной войне.  

Уже 15 ноября 1941 года на фронт из Красноярска был отправлен первый эшелон 
зенитных пушек 61-К. За годы войны завод вырос в мощное оборонное предприятие. 
Под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!» Красмаш изготовил 26 тысяч пушек 
различных систем, 3 500 морских мин, более 5 тысяч минометов, 220 тысяч крупных 
авиабомб. Опираясь на статистические данные, смело можно сказать, что Красмаш 
полностью выполнял все запросы, поступающие с передовой. 

Любые военные действия всегда требуют принятия быстрых и стратегически вер-
ных решений. В связи с этим возникает множество проблем. Несмотря на все это, 
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Красноярск справился с поставленной задачей. Труженикам тыла удалось справиться  
с возникшими трудностями и благодаря слаженной работе вовремя поставлять на 
фронт необходимую военную технику. 

За героический, самоотверженный труд в годы войны 16 сентября 1945 года 
Красмаш был награжден орденом Ленина, а более 500 работников были удостоены  
орденов и медалей Советского Союза [3]. 
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Поводом для написания данной статьи стала 75-летняя годовщина со дня победы 

советских войск над немецко-фашистами захватчиками, которая состоится в следую-
щем, 2020 году. 

Каждый из нас чтит память о тех страшных событиях, произошедших в период  
с 1941 по 1945 год. Нет той семьи, которая бы не оплакивала потерю любимых и близ-
ких, погибших или пропавших без вести участников Великой Отечественной войны.  

Человеческая память – это самая долговечная из способностей человека. С помо-
щью нее мы передаем знания из поколения в поколение, запечатлеваем основопола-
гающие события нашей истории.  

Сегодня я обращусь к исторической памяти о событиях и участии моих предков  
в Великой Отечественной войне. 

Многие события ушедших лет спустя десятилетия стираются из памяти людей и 
становятся достоянием архивов, но есть и такие, значение которых не только не 
уменьшается со временем, а, наоборот, с каждым годом приобретает особое значение. 
Такие события становятся бессмертными. О них мы и вспомним [1]. 

В начале войны Узбекистан принял десятки эвакуированных военных учебных за-
ведений, готовящих высококвалифицированных военнослужащих. С 1941 по 1945 год  
в республике были сформированы и укомплектованы 15 национальных дивизий и бригад.  
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После формирования в Узбекистане Общества содействия обороне, авиационному 
и химическому строительству (Осоавиахим), началась активная подготовка военных 
кадров под его началом. 

Всего, по некоторым подсчетам, около 500 тысяч человек прошли подготовку по 
различным военным специальностям, например, таким как пулеметчик – 19 702, истре-
битель танков – 13 756, минометчик – 12 902. 

Узбекистан смог принять около 100 промышленных предприятий, среди которых 
Ленинградский завод текстильного машиностроения, Ростсельмаш, «Красный Аксай», 
Сумской компрессорный и Днепропетровский карборундовый, завод «Электрокабель», 
Сталинградский химический завод, московские заводы «Лифт», «Электростанок», 
авиационный завод им. В. Чкалова, и др.  

Все население республики стремилось оказать посильную помощь эвакуирован-
ным предприятиям. К концу 1941 года было размещено и введено в эксплуатацию бо-
лее 50 эвакуированных предприятий. В это время было создано еще 47 новых предпри-
ятий, которые увеличили мощности местных заводов. В декабре 1941 года в Ташкенте 
было задействовано 137 предприятий, из числа которых 64 выпускали продукцию  
военного назначения. В первой половине 1942 года они работали на полную мощность. 
Они снабжали фронт военной техникой, боеприпасами и необходимым снаряжением. 
На фронт было отправлено более 7,5 миллионов гимнастерок, 2,6 миллиона ватных  
телогреек, 2,2 миллиона пар сапог и ботинок. 

Узбекская промышленность дала фронту 2 100 самолетов, 17 342 авиамотора,  
17 100 минометов, 22 миллиона мин, 560 тысяч снарядов, более 2 миллионов авиабомб, 
около 1 миллиона гранат, 330 тысяч парашютов, 5 бронепоездов, 18 военно-санитарных 
поездов, и др. 

Мужские профессии были освоены тысячами женщин, стремящихся помочь сво-
им мужьям на фронте. В Ташкенте только за первые месяцы войны более 20 тысяч жен-
щин стали работать на заводах и фабриках. Невзирая на трудности, люди самоотвер-
женно трудились ради приближающейся победы. 

Осенью 1941 года в Ташкент были эвакуированы научно-исследовательские ин-
ституты АН СССР: востоковедения, истории, мировой литературы и др. Всего было пе-
редислоцировано 22 научно-исследовательских института, 16 высших учебных заведе-
ний, 2 библиотеки. 4 ноября 1943 года была основана Академия наук Узбекистана, пре-
зидентом которой стал Т. Н. Кары-Ниязов. Такие выдающиеся ученые, как математики 
Т. Н. Кара-Ниязов и Т. А. Сарымсаков, геологи Х. М. Абдуллаев и А. С. Уклонский, 
философ И. М. Муминов, химики А. С. Садыков и С. Ю. Юнусов, энергетик А. Н. Аско-
ченский занимались научно-исследовательской деятельностью. Своей работой ученые 
обеспечивали развитие оборонной промышленности, машиностроения. Благодаря уче-
ным открывались новые месторождения полезных ископаемых, разрабатывались новые 
сорта хлопчатника. 

В годы войны в Узбекистане работало 113 военных госпиталей (40 тысяч коек), из 
них 47 госпиталей Народного комиссариата здравоохранения Узбекистана, 48 эвако-
госпиталей, 9 госпиталей профсоюзов. 

Солдаты из Узбекистана храбро сражались в боях у стен Сталинграда. Участвова-
ли в защите знаменитого дома Павлова. Героический поступок совершил старший сер-
жант Усманов, бросившись под танк с гранатой. Под Сталинградом смертью храбрых 
пала бывшая студентка Государственного педагогического института Елена Стемпков-
ская, посмертно удостоенная звания Героя Советского Союза. Медалью «За оборону 
Сталинграда» были награждены 2 738 узбекских солдат. 

При форсировании Днепра в 1943 году отличились около 100 жителей Узбекиста-
на, среди них удостоены звания Героя Советского Союза Т. Мирзаев, В. Набиев,  
Д. Усманов, А. Курбанов, Ф. Юлдашев, П. М. Ржевский, А. Узаков, Н. А. Сараев.  
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Воинские формирования Узбекистана принимали активное участие в боевых дей-
ствиях под Курском. Среди них была и 162-я стрелковая среднеазиатская Новгородско-
Северская красноармейская дивизия. Воины-узбеки храбро сражались и на других уча-
стках фронта. В боях за освобождение Орла отличился пулеметчик Ахмеджан Шуку-
ров. Русское село Золотаревка было переименовано в «Шукуровка» в его честь.  

В 1944 году началось освобождение Европы от немецко-фашистских захватчиков. 
В ожесточенных боях по освобождению Польши во время штурма города Гданьска был 
смертельно ранен гвардии генерал-майор Сабир Рахимов. Не приходя в сознание, он 
умер 26 марта 1945 года. Генерал Рахимов с июля 1941 года принимал участие в боях 
на Западном фронте в звании майора. За бои на Западном фронте был награжден орде-
ном Красного Знамени. Он прошел славный воинский путь от заместителя командира 
полка до командира гвардейской дивизии. Генерал Рахимов пользовался заслуженным 
авторитетом, был награжден четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 
II степени, орденом Красной Звезды, медалями. Десять раз был ранен. К сожалению,  
он не дожил до Дня Победы. Урну с прахом генерала Рахимова привезли в Ташкент, 
где с воинскими почестями похоронили в братской могиле [2].  

В 1941 году численность населения Узбекистана составляла всего 6,5 миллионов 
человек. Потери были огромными. С фронта на родину смогла вернуться лишь треть 
фронтовиков. 60 456 человек стали инвалидами. 400 тысяч семей потеряли своих кор-
мильцев [3]. Становится ясно, какие большие потери, какое испытание выпало на долю 
и узбекского народа. Ратный подвиг сотен тысяч сыновей и дочерей Узбекистана, кото-
рые бесстрашно сражались на полях сражений, их массовый героизм никогда не угас-
нет в памяти поколений.  

В соответствии с указом президента Республики Узбекистан Ислама Каримова,  
в целях увековечения памяти славных сынов нашего народа, павших в борьбе за неза-
висимость Родины, 9 мая отмечается в республике как День памяти и почестей,  
а на площади Мустакиллик установлен мемориал Скорбящей Матери.  

Ежегодно в мае весь мир отмечает это знаменательное событие. В России его на-
зывают Днем Победы, в Узбекистане – Днем памяти и почестей. В 1975 году в Ташкен-
те состоялось торжественное открытие мемориала «Могила Неизвестного Солдата». 

Сегодня в республике пристальное внимание уделяется всем фронтовикам и тру-
женикам тыла. По инициативе президента И. А. Каримова в центре столицы была  
построена мемориальная площадь со священным изображением Скорбящей Матери, 
рядом с которой золотыми буквами высечены имена узбекских воинов, не вернувшихся 
с фронта. Это память о воинах, павших на поле боя, воинах тыла, дань уважения нашим 
славным ветеранам, которые до сих пор вносят свой вклад в развитие независимого  
Узбекистана [4]. 
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С началом Великой Отечественной войны перед Красноярским краем встала зада-

ча увеличения сельскохозяйственного производства с целью бесперебойного продо-
вольственного снабжения фронта и тыла. Уже 29 июня 1941 года газета «Красноярский 
рабочий» писала: «Тыл – это тот же фронт. И каждый, в ком бьется честное сердце  
советского патриота, готов сделать все зависящее от него, чтобы обеспечить победу над 
врагом» [1]. 

Перестройка экономики страны на военный лад в полной мере распространялась 
и на аграрный сектор. Сельское хозяйство требовалось перестроить к новым условиям. 
И условия эти можно оценить как чрезвычайные. 

Во-первых, из-за военной мобилизации резко сократилась численность трудящих-
ся. К 1943 году из деревни ушли на фронт 2/3 мужчин. В армию было призвано 90 % 
механизаторов [2, с. 492]. 

Во-вторых, возник острейший дефицит техники и топлива для ее эксплуатации. 
Для армии были изъяты трактора, автомобили. На 1 января 1941 года число трактори-
стов в крае по сравнению с довоенным периодом сократилось на 50 %, комбайнеров – 
на 70 %. Тракторный парк уменьшился более чем на 30 % [2, с. 493]. Фронт поглощал 
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основную часть горючего, резко сократилось производство запчастей для сельхозма-
шин (в 10–15 раз). При этом в колхозах сокращалась и тягловая сила из-за мобилизации 
для фронта лошадей: она сократилось на 1/4 [311]. Таким образом, проблему трудовых 
ресурсов усугублял значительный рост доли ручного труда в сельском хозяйстве. Объ-
ем полевых работ на человека возрос до 5–7 га в неделю, тогда как в других областях 
он не превышал 2–3 га. И только к 1943 году появилась возможность поставлять 
в деревню сельскохозяйственные машины. 

В-третьих, в годы войны изменилась структура посевных площадей. Необходимо 
было выполнить постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 августа 1941 года  
«О военно-хозяйственном плане на IV квартал 1941 г. и на 1942 г. по районам Повол-
жья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии» [4], поэтому в тыловых 
районах страны стали возрастать площади под зерновые культуры. Колхозам и совхо-
зам Сибири пришлось срочно и в больших масштабах осваивать производство новых 
культур: табака, махорки, сахарной свеклы. Можно добавить к этому возросшую роль 
лесного собирательства: заготовки грибов, ягод, черемши, лекарственных трав.  

Таким образом, партийные организации края, значение которых в управлении на 
местах значительно выросло в период Великой Отечественной войны, должны были 
обеспечить преодоление указанных трудностей и обеспечить фронт и город необходи-
мым продовольствием. Особенно трудным среди почти пяти лет войны оказался 1942 
год.  

Рассмотрим, как решались указанные проблемы сельского хозяйства в годы  
войны. 

В сельской местности сокращение численности трудящихся компенсировал жен-
ский и детский труд. Женщины стали работать трактористами, комбайнерами, на их 
долю приходилось свыше 3/4 трудодней (в Красноярском крае минимум трудодней  
составлял 120 в год для взрослых и не менее 50 трудодней для подростков) [5, с. 156].  
В крае было создано 112 женских тракторных бригад. К полевым работам привлекали 
школьников и учителей [6, с. 190]. Только осенью 1941 года в уборочной приняли уча-
стие более 200 тысяч школьников и 6 тысяч учителей края. Для пополнения основных 
кадров были созданы школы и курсы механизаторов, одногодичные курсы бригадиров 
тракторных и полеводческих бригад, курсы по подготовке председателей колхозов. 
Предусматривалось индивидуальное обучение трактористов без отрыва от производст-
ва. Кадры для сельского хозяйства готовили сельскохозяйственные техникумы  
в Шушенском, Ачинске, Рыбинске [6, c. 189–190]. 

Для того чтобы решить проблему дефицита техники, было принято решение об 
увеличении нормы труда, т. е. доля ручного труда увеличивалась. Проблему трудовых 
ресурсов решали также за счет спецпереселенцев и эвакуированных. По учетным дан-
ным на 15 августа 1944 года, в Красноярском крае было расселено 107 381 переселен-
цев, из них 35 288 человек – бывшие кулаки, 42 627 – немцы, 21 669 – калмыки,  
7 797 человек – спецпереселенцы из Молдавской и Прибалтийских республик, запад-
ных областей Украины и Белоруссии [7]. Большую помощь крестьянству оказали горо-
жане. Они ремонтировали технику, изготовляли инструменты, принимали участие  
в посевной и уборочной кампаниях.  

Обратимся к вопросу о том, насколько удалось справиться сельскому хозяйству 
края с работой в тяжелейших условиях военного времени. Перед нашим краем ставилась 
вполне конкретная задача: в отличие от Западной Сибири, которая была нацелена на 
производство зерна, Восточная Сибирь имела животноводческий уклон и была призвана 
увеличить сдачу мяса и молока, а также увеличить производство овощей и картофеля. 

В 1941 году уборка хлеба затянулась. Несмотря на усилия партийных организа-
ций на местах, которые нередко использовали методы административного нажима  
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на колхозы, возникли серьезные проблемы с качественными показателями сельского 
хозяйства. К примеру, урожайность сократилась в 2 раза [8]. Основной причиной было 
то, что в Красноярском крае более 38 % зерновых убиралось вручную. Уже в сентябре 
1942 года местные партийные органы получили право привлекать на уборку хлебов все 
трудовое население города и деревни. В целом, уборка прошла успешно. Сельское  
хозяйство края смогло дать государству 40 миллионов пудов зерна. Как показывают 
исторические материалы, эта проблема решалась за счет расширения посевных площа-
дей зерновых, технических и овощных культур, а также развития общественного кол-
хозного животноводства, увеличения продуктивности скота и повышения урожайности 
колхозных полей [9].  

Однако в 1943 году положение ухудшилось. Большое количество машин простаи-
вало из-за поломок. Дополнительные трудности возникли из-за тяжелых погодных ус-
ловий. Под яровой сев колхозы и совхозы Сибири подготовили недостаточно земель, 
посевы значительно сократились: в Омской области на 850 тыс. га, в Новосибирской – 
на 244 тыс. га, в Красноярском крае – на 358 тыс. га. В Алтайском крае посевы яровой 
пшеницы сократились на 1127 тыс. га. Только со второй половины 1943 года появилась 
возможность перевода промышленных предприятий на изготовление сельскохозяйст-
венных машин и запасных частей. Уже осенью было получено 500 машин. В 1944 году 
начался выпуск комбайнов в Красноярске. 

Неоценимый вклад в решение продовольственной проблемы внесло индивиду-
альное огородничество. Рабочие комбайнового завода, ПВРЗ, жившие в Николаевке, 
раскапывали пустующие участки земли под огороды. Красноярцы выращивали карто-
фель, капусту, лук, морковь. Времени на обработку огородов было мало, пололи, оку-
чивали и собирали урожай в редкие минуты свободного времени. 

Весной и летом 1944 года в ряде районов Сибири от засухи погибли сотни тысяч 
гектаров посевов. Сбор зерна составил всего лишь 2 миллиона тонн, что привело  
к ухудшению кормовой базы, а, следовательно, падежу скота, особенно в колхозах [10, 
с. 25–28]. 

Большую роль в продовольственном снабжении колхозников и фронта в годы 
войны стало играть личное подсобное хозяйство, являвшееся основным источником 
существования. Каждый двор отдавал в пользу фронта яйца, шерсть, шкуры телят,  
картофель, варенье, молоко, мед, грибы, овощи и фрукты.  

В годы войны сильно пострадало животноводство: из-за болезней, погодных ус-
ловий, нехватки рабочих рук и кормов, а также за счет увеличения потребности в мяс-
ной продукции. Таким образом, в 1942 году поголовье коров и быков уменьшилось 
почти на 15 %, свиней – на 51 %, овец – на 30 %. Лишь 1943 год стал переломным  
в развитии животноводства. Почти на четверть возросли удои молока. В Партизанском 
районе доярка Т. И. Шахоростова надоила 1 310 литров молока от одной коровы вместо 
1 000 по плану, А. С. Житняк из колхоза «Форпост» надоила 1 624 литра вместо запла-
нированных 1050, и таких примеров можно привести сотни [6]. 

Важно отметить, что восстановление довоенного сельхозпроизводства началось 
уже в годы войны. Так, с 1944 года промышленные предприятия города смогли постав-
лять в деревню гораздо больше комбайнов, сеялок, веялок, запасных частей, горюче-
смазочных материалов. Деревня в свою очередь снабжала людей хлебом, мясом, кар-
тофелем и продовольствием. Такое сплочение красноярцев и всего советского народа 
означало только одно: залог грядущей победы в Великой Отечественной войне.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в годы войны Сибирь становится одной 
из важных сельскохозяйственных и промышленных баз СССР.  

Несмотря на большое количество проблем в сельском хозяйстве в годы войны, 
Красноярский край дал стране 106 миллионов пудов хлеба, 7,7 миллионов пудов  
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картофеля, 1,2 миллиона пудов овощей, около 6 миллионов пудов мяса [11]. Край по-
ставил на фронт большое количество шерсти, рыбы, варенья, меда, овощей, фруктов, 
молока, сахара, грибов, ягод и лекарственных растений. Трудовой подвиг крестьянства 
внес свой неоценимый вклад в Великую Победу. 
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В условиях военного времени удаленные от центра субъекты, такие как Красно-
ярский край, стали в первую очередь главными тыловыми центрами, в которые было 
перенесено большинство заводов центральной части СССР. Именно на субъекты ты-
ла легла основная нагрузка по обеспечению фронта. Несмотря на изнуряющий труд, 
лишения, голод, бытовые проблемы культурная жизнь мирного населения продолжа-
лась. Исследование посвящено изучению вопросов культурной жизни края в период  
с 1941 по 1945 год. 
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In wartime conditions, remote regions such as the Krasnoyarsk territory became pri-

marily the main rear centers, where most of the factories in the Central part of the USSR were 
moved. It is the subjects of the rear that bear the main burden of providing the front. Despite 
the grueling labor, deprivation, hunger, and everyday problems, the cultural life of the civil-
ian population continued. The research is devoted to the study of the cultural life of the region 
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Цель исследования – изучить характерные черты социальных институтов духов-

ной сферы в особых условиях войны. 
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Объект исследования – система образования и СМИ Красноярского края с 1941 
по 1945 год. 

Актуальность исследования связана с возможностью сравнить функции образова-
ния и СМИ в предшествующий и современный период. 

К сентябрю 1942 года строительства новых школ не проводилось. Большинство 
школ училось в 2 смены, в связи с отсутствием помещений. Множество помещений 
было отдано под госпитали. В Ачинске, Боготоле, Красноярске и Канске вопрос стоял 
настолько остро, что пришлось прибегнуть к обучению в 3 смены. Наблюдались боль-
шие проблемы с канцелярскими товарами (тетрадями, ручками, перьями, чернилами), 
несмотря на это правительство края произвело масштабную закупку учебников, как но-
вых, так и подержанных.  

С целью обеспечения регулярного питания детей в школах было принято решение 
засеять пришкольные участки. Выделялось большее количество средств для обеспече-
ния школ продовольствием.  

Главной задачей образования в условиях военного времени было осуществление 
всеобщего обучения, подготовка пополнения Красной армии, тыловых предприятий и 
учреждений, вузов из числа уже учащихся детей. Также важными были вопросы физи-
ческого и морального воспитания, наведения в школах образцового порядка и воспита-
ния сознательной дисциплины.  

По ряду причин многие учащиеся переставали посещать школу, поэтому были 
приняты меры по борьбе с отсевом учащихся и по возвращению их в школы. 

К концу 1943 года наметился кризис образования. Из докладов уполномоченных 
лиц стало известно, что задача в полной мере не выполнена в большинстве городов и 
сел, особенно в отношении начального образования. Очень большое количество детей 
не училось, при этом допускалась огромная утечка. В 1939 году в Красноярске не учи-
лось 45 500 детей, в 1940–1941 – 55 100, в 1941–1942 – 72 800, в 1942–1943 – 65 700.  
До конца войны вопрос оставался открытым.  

В целях повышения уровня образования среди рабочей молодежи, по постановле-
нию СНК СССР от 15.07.1943, решено было создать вечерние школы, в которых без 
отрыва от производства обучалась бы молодежь промышленных предприятий. Руково-
дство такими школами возлагалось на органы народного образования. В 1944 году бы-
ло запланировано открыть 25 школ с охватом в 4 тысячи человек. Однако план так и не 
был реализован по нескольким причинам. Во-первых, уполномоченные органы не от-
неслись к задаче с должной ответственностью, считая ее побочным вопросом.  
Во-вторых, руководство ряда предприятий не поддерживало идею обучения молодежи, 
а подчас даже препятствовало молодым людям, желающим учиться.  

Интересные факты следует привести из сферы высшего образования. 
В 1941 году Красноярский лесотехнический институт (СибЛТИ) являлся основ-

ным институтом по подготовке инженеров для лесной промышленности, так как Ле-
нинградская академия и Белорусский институт не работали. Однако организация нор-
мального учебного процесса в Красноярском лесотехническом институте в сильной 
степени страдала из-за недостатка учебных помещений и общежитий для студентов. 
Корпус института был отдан под филиал завода № 327, однако в течение полугода  
так и не был использован, вследствие чего было принято решение вернуть его институ-
ту. При этом часть здания была отдана под детский сад и ясли, что усложнило учебный 
процесс студентов, вынужденных учиться в деревянных помещениях барачного типа.  
К тому же дорогостоящее оборудование, используемое в здании, пришлось складиро-
вать в сараях и под навесами в непригодных для хранения условиях. В результате  
в СибЛТИ сократилось время обучения, произошло сокращение штатов, а также 
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изменение программ, учебных планов и контингента студентов. Недостаток помещений 
привел к невозможности институту развернуть свои основные лаборатории.  

К 1942 году в Красноярск был эвакуирован Ленинградский медицинский инсти-
тут. Несколько позднее к нему присоединили стоматологическое отделение Воронеж-
ского института, педиатрическое отделение Ленинградского института. Таким соста-
вом был образован Красноярский медицинский институт. Также был эвакуирован пре-
подавательский состав. Первый учебный год закончился хорошими академическими 
показателями. В первый год было выпущено 32 врача-лечебника и 22 врача-
стоматолога. Почти все ушли на службу в Красную армию. Второй учебный год озна-
меновался получением отдельного здания для теоретических занятий. К недостаткам  
в учебной работе относилось отсутствие учебников и пособий, аудиторий, оснащенных 
согласно требованиям института, клинических баз. Благодаря профессорам и врачам 
института, имеющих большие знания и богатый опыт, учебное учреждение быстро 
поднялось на высокий уровень. 

Ко всему прочему в годы войны очень плохо шел набор студентов во всех вузах, 
кроме медицинского. В 1943 году в СибЛТИ было зачислено лишь 45 человек при пла-
не в 200, в пединститут – 95 человек при норме в 240. Также вузам не были предостав-
лены дополнительные помещения для работы.  

Для исправления ситуации уполномоченных лиц обязали усилить массовую разъ-
яснительную работу среди окончивших средние школы, рабочих, служащих, колхозни-
ков, участников Отечественной войны, вернувшихся с фронта; шире использовать 
краевые и районные СМИ, проводить активную агитацию, устраивать встречи работ-
ников и студентов вуза с выпускниками; полностью укомплектовать институты про-
фессорско-преподавательскими кадрами к концу 1943 года; закончить необходимый 
ремонт всех учебных помещений, студенческих общежитий и столовых, всего учебного 
инвентаря, а также оборудования лабораторий; решить вопрос с нехваткой площадей 
для общежитий и обучения.  

В Абакане был образован педагогический институт с целью удовлетворения по-
требности в преподавательских кадрах всей Хакасской области.  

Несмотря на очевидные трудности в работе вузов их число за период Отечествен-
ной войны значительно выросло во всем Красноярском крае. Теперь край располагал 
медицинским институтом, лесотехническим институтом, педагогическим институтом, 
тремя учительскими институтами (в Красноярске, Абакане, Енисейске), филиалом 
Новосибирского института железнодорожного транспорта и Арктическим институтом. 
До войны в Красноярске было всего 9 профессоров и 38 доцентов. После войны  
Красноярск обзавелся большими возможностями для проведения серьезных научно-
исследовательских работ во всех отраслях науки, и прежде всего – в области медицины 
и педагогики. Тем не менее на 1943 год исследовательская деятельность в вузах края 
все еще не получила должного развития, особенно слабо велась разработка тем, связан-
ных с проблемой развития производительных сил края. Основными предпосылками та-
кого состояния послужили тяжелейшие условия жизни в городе, а также недостаточ-
ность или полное отсутствие материальной базы в вузах (медицинский институт со-
вершенно не имел клиник для проведения в них НИР, педагогический не имел доста-
точного доступа к школам). Кроме того, научные работники были лишены квалифици-
рованной лечебной помощи, необходимого продовольствия, следствием чего были низ-
кая работоспособность, слабость, проблемы со здоровьем. 

СМИ в военный период играли особую роль. 
К СМИ в советский период следует отнести различные газеты, радио, новостные 

блоки, однако также сюда можно отнести агитационную деятельность, являющую  
собой голос партии. 
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В самом начале войны, на основании постановления от 25 июня 1941 года, все без 
исключения граждане, проживающие на территории СССР, обязаны были сдать орга-
нам связи на временное хранение до окончания войны радиоприемники всех типов,  
в том числе и автомобильные. Разрешено было оставить радиоприемники для коллек-
тивного прослушивания. Таким образом был ограничен доступ к передаваемым дан-
ным. При этом Радиокомитет и работники радиовещания ответили на призыв Сталина 
использовать радио как мощное средство большевистской агитации и пропаганды по 
морально-политическому сплочению трудящихся края. Радиовещание края охватывало 
разнообразные темы: уборку урожая, создание Фонда обороны, дисциплину и органи-
зованность в военное время, оборонную работу, трудовой и политический подъем тру-
дящихся края, и т. д. Первое время с ограничением доступа к радиоприемникам агита-
ционная работа была затруднена и ограничена временем, когда большое количество 
людей собиралось для прослушивания сообщений. Однако проблему быстро решили 
внедрением трансляционных точек и радиоузлов по всему городу, возможностью про-
слушивания сообщений по телефонам. С начала Отечественной войны по сентябрь 
1941 года было проведено 736 передач, основной тематикой которых послужили по-
следние новости войны, ситуация в стране и крае. 

Кроме новостных блоков, краевое радио использовало музыкальный и литератур-
ный материал. В музыкальном секторе с 22 июня по 1 сентября 1941 года было дано  
87 концертов с преобладанием произведений советских композиторов, организована 
передача «Красноярские поэты и композиторы у микрофона». 

По литературному сектору было проведено 15 передач, в основном состоящих из 
произведений советских писателей и поэтов на темы войны и борьбы с фашизмом.  

В 1943 году после выхода книги Сталина «О Великой Отечественной войне  
Советского Союза» политработники края признали крайне важным приступить к изу-
чению произведения каждым коммунистом, при этом в помощь изучающим было орга-
низовано 2 специальных кружка.  

В 1944 году в крае выходило 76 газет, из которых одна носила статус краевой. 
Также печатались различные агитационные статьи в популярной красноярской газете 
«Красноярский рабочий», там же было создано объединение во главе с оргбюро Союза 
советских писателей.  

Существовала и широко применялась научно-агитационная деятельность, направ-
ленная на подъем культурного уровня широких слоев трудящихся края и преодоления 
пережитков бескультурья, суеверий и предрассудков. Для этого местные органы управ-
ления обязали проводить работу в деревнях, привлекая силы местной интеллигенции – 
учителей, врачей, агрономов, зоотехников, инженеров.  

В 1941 году в Красноярск был эвакуирован Днепропетровский театр оперы и ба-
лета, которому было предоставлено помещение краевого драматического театра  
им. Пушкина для совместной работы. Для нового театра было выделено помещение для 
репетиций на первом этаже Дома врача и учителя. К 1944 году театр провел значитель-
ную работу в деле показа трудящимся лучших произведений оперного и балетного ис-
кусства русской и украинской классики. Большой вклад был внесен в обслуживание 
госпиталей и воинских частей, размещенных в крае. За период войны 3 концертных 
бригады театра выезжали для культурного обслуживания воинских частей на фронте. 
Велась активная работа в сельской местности с целью приобщения местного населения 
к культуре. Были поставлены произведения как русской классики, так и украинской 
классики. Театр показал значительный рост творческих сил своего коллектива в поста-
новке произведений, достиг огромных успехов в популяризации театрального искусст-
ва среди трудящихся Красноярска и края, оказал положительное влияние на развитие 
театральной культуры края.  
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В Минусинске был размещен Ворошиловский областной театр драмы. 
В Канске был размещен Грозненский театр русской драмы Чечено-Ингушской 

АССР. 
В Красноярске работали тематические выставки, организованные товариществом 

«Художник». В основном работы выставок были связаны с агитацией по случаю 
25-летия Октябрьской революции и 24-й годовщины Красной армии, также присутст-
вовали работы общей военной тематики, борьбы с фашизмом, героизмом советских 
солдат. Во время войны было написано множество достойных картин, рассказывающих 
разнообразные истории из жизни общества в военные годы, а также и на отвлеченные, 
вечные темы.  

К середине 1944 года Днепропетровский театр вернулся обратно на Украину,  
в связи с чем появилась необходимость создания в Красноярске театра музыкальной 
комедии. Такой театр был создан и существует по сей день. На работу были приняты 
все оставшееся в Красноярске актеры, а также выпускники институтов искусств, прие-
хавшие со всего края. Так был создан Красноярский театр оперетты. 

Таким образом, культурная жизнь в Красноярске и крае, по материалам различ-
ных докладов, отчетов, документов, дошедших до нас, не только не приостановилась, 
но и бурно развивалась на протяжении всей войны, обеспечивая работников тыла ин-
формацией, приобщая их к искусству. Образование в крае не только не остановилось, 
но и улучшилось. Печатались многочисленные газеты, давалось множество концертов, 
организовывались выставки. Ведь в любое время, а особенно в тяжелое, людям необхо-
димо получать духовную поддержку, которую может дать только насыщенная культур-
ная жизнь, будь то искусство или образование [1]. Можно предположить, что именно 
насыщенная культурная жизнь давала людям надежду на то, что советский народ  
доблестно справится со всеми тяготами судьбы и несмотря ни на что победит в непро-
стой схватке с противником, достигнув мирной, спокойной жизни, в которой нет места 
войне. 
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Любая война – это не только противоборство армий и экономик, но в немалой 

степени и противоборство в информационной сфере, ориентированной на массовое 
сознание людей. Известно, что в арсенале вермахта была информационная война про-
тив Советского Союза, в которой использовались самые изощренные методы с целью 
духовного разложения советского общества. Информационную политику в годы Вели-
кой Отечественной войны можно рассматривать в качестве инструмента политического 
и идейного воздействия на общество в целом, на сознание и психику каждого человека. 
Залогом победы в войне является духовное состояние социума: ведь недостаточно было 
заставить человека принимать участие в войне – важно было, чтобы он понял, ради че-
го он это делает. 

Кроме того, информационная политика была призвана снизить уровень социаль-
ного напряжения, вызванного войной, способствовать объединению народа, повыше-
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нию боевого духа на фронте и роста производительности труда в тылу, ведь с началом 
войны люди столкнулись с резким снижением уровня жизни, разрушением привычной 
социальной среды. Происходило изменение целей, задач и средств информационной 
политики в СССР.  

Данная работа ставит своей задачей рассмотрение некоторых направлений ин-
формационной политики советской власти в годы Великой Отечественной войны на 
примере Красноярского края [1; 2].  

В годы войны информационная политика в крае осуществлялась бюро Краснояр-
ского крайкома ВКП(б). Ее проведение в тылу имело определенные сложности:  
во-первых, резко сократилось число периодических изданий, их тиражи и даже количе-
ство листов в газетах. В связи с этим возникали проблемы массового охвата населения 
информацией. Во-вторых, в условиях войны действовала цензура не только на фронте, 
но и в тылу. К примеру, 25 июля 1941 года было выпущено распоряжение об изъятии 
частных радиоприемников у населения. Соответственно требовались не только новые 
модули информационной политики, но и особые способы доставки информации. 

Например, большое внимание уделялось распространению информации через 
общественные радиосети, ведь их отличала общедоступность и массовый информаци-
онный охват населения. Поэтому было принято решение наладить широкую сеть пунк-
тов коллективного радиопрослушивания и восстановить неработоспособные радиоуз-
лы. К 27 июня 1944 года в крае на 63 района имелось 54 радиоузла Наркомсвязи  
и 58 597 трансляционных радиоточек. Помимо трансляционных точек, радиослушание 
проводилось по телефонам. Из 1 018 сельсоветов было телефонизировано 509,  
из 113 МТС – 109, из 2 378 колхозов – 601 и из 60 совхозов – 48. Также имелось 60 уз-
лов разных ведомств с 6 760 радиоточками [3, с. 290].  

Вызывает интерес содержательная сторона радиопрограмм, их тематика. Конечно, 
большое место занимали фронтовые новости и информация о положении в мире.  
На втором месте по значимости информации была работа тыла: уборка урожая и вы-
полнение планов поставки продовольствия, создание Фонда обороны страны, сбор ве-
щей для Красной армии, вопросы выполнения и перевыполнения производственных 
планов. Но были и культурные радиопрограммы, в которых также присутствовал воен-
ный уклон. Например, в музыкальных передачах транслировались песни о Красной  
армии, военные марши, патриотические произведения.  

Огромную роль в информационной политике сыграла печать. Она была одной из 
ведущих форм пропаганды, отражавшей как точку зрения официальных властей, так и 
массовые настроения. На 27 июня 1944 года в крае выходило 76 газет, из которых крае-
вая – 1, областных – 2, окружных – 2, городских – 2, дорожных – 1, районных – 55 и 
многотиражных – 13 [3, с. 290]. С первых дней войны краевая газета «Красноярский 
рабочий», выходившая тиражом 65 тысяч экземпляров, писала о героизме сибиряков на 
фронтах, о самоотверженности работников тыла. На страницах «Красноярского рабоче-
го» публиковались страницы писем с фронта и на фронт, которые ободряли людей в 
трудную минуту. Например, 27 июня 1941 года было опубликовано письмо 286 жен 
железнодорожников: «В эти грозные для страны дни мы, жены железнодорожников, 
полны желания оказать помощь бойцам Красной армии, выполняющим великую бое-
вую задачу... Пусть бойцы, командиры и политработники Красной армии, получая 
подарки, помнят, что за ними стоит весь многомиллионный советский народ, готовый  
в любую минуту встать на защиту своих завоеваний» [4, с. 435]. Можно сказать, что 
лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» стал неким камертоном всех газетных пуб-
ликаций. И этот призыв достигал своей цели. Оставшиеся в тылу люди стремились 
всеми способами поддержать бойцов Красной армии. Например, в статье «Пельмени 
фронтовикам» говорилось о том, что колхозницы Курбатовского сельсовета Балахтин-
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ского района настряпали пельменей, заморозили их и отправили в действующую  
армию. «Пусть отведают бойцы сибирских пельменей», – писала газета [5].  

При этом тематика газет варьировалась в зависимости от самой газеты, ведь с на-
чалом войны было необходимо дифференцировать пропагандистскую и агитационную 
работу. Надо было учитывать необходимость индивидуального подхода к разным 
группам населения. Так, редакторы районных газет широко освещали в печати опыт 
организации масс на выполнение производственных планов, хлебоуборки, хлебопоста-
вок, а также партийную жизнь, военную учебу и военную пропаганду.  

Следует отметить, что информационная политика в годы войны проводилась  
с учетом того, что от одних военных или производственных новостей у читателей мо-
жет наступить усталость. Поэтому, особенно с конца 1942 года, когда обозначился ко-
ренной перелом в войне, в печатных изданиях стало больше литературных публикаций. 
Так, в газете «Красноярский рабочий» часто печатались стихи Игнатия Рождественско-
го, Льва Черноморца, Александра Половника, Казимира Лисовского.  

За состоянием газетных публикаций со стороны власти осуществлялся строгий 
контроль. В результате проверок отделом пропаганды и агитации крайкома ВКП(б) бы-
ло установлено, что ряд редакторов районных газет допустили политические ошибки и 
искажения в газете. Например, 27 декабря 1942 года газета «Ленинский путь» приписа-
ла успехи Красной армии из сообщения Советского информбюро к немецким войскам. 
Такие ошибки были недопустимы, вследствие чего бюро краевого комитета ВКП(б) по-
становило предупредить всех редакторов газет, что при допущении ошибок при печа-
тании политических документов они будут привлекаться к партийной ответственности 
[3, с. 286]. 

Во всех районах Красноярского края выходили местные газеты: «Сталинский 
клич», «Новоселовский колхозник», «Колхозная правда» и др. Появлялись и новые  
издания. Например, «Блокнот агитатора», который начал издаваться в крае в июле  
1941 года, – это периодическое издание органа отдела пропаганды и агитации краевого 
комитета ВКП(б). Блокнот освещал важнейшие политические события края, широко 
представлял слово агитаторам, пропагандистам, партийным работникам, публиковал 
материалы на экономические, социальные темы, писал о международной информации. 

Однако краевые власти считали, что вышеперечисленных средств информации 
недостаточно для поддержания достаточного уровня идеологического воздействия на 
население в тылу, что стало одной из причин расширения деятельности агитаторов и 
пропагандистов. Темы, с которыми выступали перед трудящимися лекторы, были раз-
нообразны: «Тыл и фронт в современной войне», «О международном положении», 
«Организация противовоздушной и противохимической обороны» и т. д. В 1942 году  
в докладе секретаря крайкома ВКП(б) указывалось, что за первый год войны было про-
ведено свыше 450 тысяч бесед и коллективных читок. В крае работало свыше 32 тысяч 
агитаторов, объединенных в 2400 агитколлективов [6, с. 85]. Выступления проводили 
везде: на заводах, фабриках, в колхозах и совхозах, в больницах, тюрьмах, перед нача-
лом кинопоказа в кинотеатрах. 

Важную роль в годы Великой Отечественной войны сыграл кинематограф, кото-
рый обеспечивал не только информационное воздействие, но и эмоциональное.  
В Красноярске в начале войны работали только два кинотеатра: «Совкино» и «Рот-
Фронт», а с 1 мая 1944 года возобновили свою работу кинотеатры «Луч» и «Ударник». 
Кинофильмы также демонстрировались в различных домах культуры и клубах: клубе 
им. Дзержинского, Доме Красной армии, клубе ПВРЗ, клубе Карла Либкнехта, и др. 

Первоначально в кинотеатрах показывали фильмы, снятые еще в довоенное вре-
мя. Немного позже появились «Боевые киносборники», которые снимались на фронте и 
в тылу. Их стали показывать в кинотеатрах и клубах уже в сентябре 1941 года. Обычно 
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это делали перед демонстрацией художественных фильмов. Важно отметить, что кино 
могли увидеть не только горожане, но и жители деревень. В отчете о работе отдела 
пропаганды и агитации Красноярского крайкома ВКП(б) за первое полугодие 1944 года 
указывалось, что на посевной работало 42 стационарных, 25 звуковых и 52 немых ки-
нопередвижек. Было дано 2044 сеанса и обслужено 223 тысячи человек [3, с. 292]. 

В итоге можно сказать, что информационная политика сыграла огромную роль  
в мобилизации государства на отпор врагу и разработке основных приемов и методов 
современной системы воздействия на массовое сознание. 
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Основу исследования составляют семейные архивы, фотографии, награды, воспо-

минания родных и близких. 
Мой прадед Просвирин Иван Павлович родился 20 февраля 1909 года в селе Пара 

Тамбовской области. В 1939 году его призвали в Красную армию Ракшинским райво-
енкоматом Тамбовской области на советско-финскую войну, где он до ее окончания 
воевал в кавалерии.  

Прадедушка очень любил моего папу и иногда вечерами рассказывал ему о собы-
тиях, которые с ним произошли во время войны. А папа все эти истории пересказал мне 
и моей сестре. По его рассказам, прадедушка в 1940 году вернулся домой, но пробыл 
в родном крае совсем недолго, так как началась Великая Отечественная война.  

В августе 1941 года прадед был распределен в Отдельную кавалерийскую группу, 
сформированную из нескольких казачьих полков. В их рядах было 3 тысячи человек,  
но враги считали, что их больше 100 тысяч. Под командованием Льва Михайловича 
Доватора их крупное конное соединение впервые совершило рейд во вражеский тыл, 
нанося удары по коммуникациям, уничтожая штабы, транспорт, склады и живую силу 
гитлеровцев. 

Этот трудный рейд по бездорожным лесисто-болотистым районам Смоленщины 
продолжался две недели. За это время было уничтожено свыше 2 500 вражеских солдат 
и офицеров, несколько танков и военных складов. Захвачены многочисленные трофеи, 
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которые пошли на вооружение партизанских отрядов. За голову их командира, генера-
ла Доватора, гитлеровское командование назначило крупную награду, которая была 
повышена до 100 тысяч марок, однако наши кавалеристы были неуловимы. 

В сентябре–октябре 1941 года конники Доватора насмерть стояли у стен Москвы, 
отличившись в боях на реке Меже и под Волоколамском, за что прадед был награжден 
медалью «За боевые заслуги».  

20 ноября Отдельная кавалерийская группа была преобразована в 3-й кавалерийский 
корпус, который 26 ноября был преобразован во 2-й гвардейский кавалерийский корпус. 

В первые дни контрнаступления под Москвой корпус генерала Доватора прошел 
150 километров по гитлеровским тылам, громя отступающие части противника [1]. 
«Истинные арийцы» испытывали перед кавалеристами Доватора настоящий животный 
страх. В частях вермахта ходили слухи, что по их тылам зверствуют несколько десят-
ков тысяч казаков. 

Вторая мировая война стала последней, в которой активное участие принимали ка-
валерийские части. Прежнего значения они уже не имели – танки и авиация вытеснили 
некогда элитные подразделения, какими во всех армиях мира считались кавалеристы. 

После тяжелого ранения прадедушка уже не мог продолжать службу в кавалерии 
и попал во вновь формируемый 120-й стрелковый полк. Под Казанью они стояли ме-
сяц. В это время прадед завел себе тетрадь, в которую записывал военные песни.  

Роль песен в годы войны была чрезвычайно высока. Они складывались обо всем, 
что происходило на фронте и в тылу, что согревало души, призывало к подвигу. В них 
говорилось о патриотизме, о солдатской дружбе, о любви. Песня поддерживала в труд-
ные минуты, приносила утешение, она была необходима человеку как воздух, с ней  
человеческое сердце не черствело. У каждой песни своя история, свой путь, и своя 
судьба. Эта тетрадь сопровождала его до самого окончания войны. Жаль, конечно, что 
от нее осталось всего четыре листочка. 

В августе 1942 года его стрелковый полк направили в Сталинград, там уже с июля 
1942 года шли бои. За 10 дней они дошли от Саратова до Сталинграда. Идти спокойно 
было нельзя, немецкие самолеты летали и бомбили. Перейдя за Волгу, шли все устав-
шие, на ходу спали. Оказывается, человек тоже может спать на ходу. Чувствуешь, что 
идешь, а потом заснул – упал. Кто ногу ломал, кто руку. Некоторые стреляли нечаянно, 
не самострелы, просто упал, винтовка и выстрелила. Чтобы этого не было, у них заби-
рали патроны. По ночам рыли траншеи, а утром снова отправлялись в путь. 

В этих боях прадедушка получил ранение, из-за чего был отправлен в саратовский 
госпиталь. За бои под Сталинградом он был награжден медалью «За оборону Сталинграда». 

В октябре 1943 года прадед был отправлен во 2-й стрелковый батальон 3-го Укра-
инского фронта. В период октября–ноября 1943 года войска фронта продвинулись к за-
паду от Днепра на 50–60 километров, освободили Днепропетровск и Днепродзержинск, 
захватили плацдарм южнее Запорожья, до конца декабря 1943 года вели бои по удер-
жанию и расширению крупного плацдарма на Днепре [2]. При освобождении Днепро-
петровска Иван Павлович в бою убил двух немцев и вынес с поля боя 5 бойцов  
с их личным оружием, за что его наградили медалью «За отвагу». 

В мирное время его внучка Ира ездила с классом в Одессу, и он написал ей запис-
ку, в которой просил побывать на улице Дерибасовской, так как он ее освобождал. 

В августе 1944 года, освобождая Румынию, прадед получил тяжелое осколочное 
ранение в грудь и ногу. Осколок находился под сердцем. Врачи, удалив два ребра,  
вытащить его так и не смогли. С этим осколком он прожил всю оставшуюся жизнь.  
Папа видел вмятину и огромные шрамы на его груди. В связи с таким тяжелым ранени-
ем воевать он уже не мог и его комиссовали. Сохранились несколько строчек из стихо-
творения, которое Иван Павлович написал, лежа в госпитале города Тбилиси. 
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Вернувшись в Тамбовскую область, прадед по состоянию здоровья долгое время 
не мог устроиться на работу. Так как у него было образование 7 классов, что по тем 
временам было неплохо, его взяли главным бухгалтером на пивоваренный завод. Пра-
бабушка и старшие дети работали в колхозе, чтобы обеспечивать продуктами фронт,  
а сами промывали пивной жмых и пекли из него лепешки. Прокормиться было тяжело, 
потому что семья большая. После окончания войны они уехали по вербовке в Кемеров-
скую область, в город Ленинск-Кузнецкий.  

Прадедушка потом в своих тетрадях описывал бои, в которых участвовал, но 
большинство рукописей не сохранилось. В их доме был пожар, и почти все сгорело. 
Просвирин Иван Павлович умер 10 февраля 1978 года. Сохранившиеся записи и награ-
ды хранятся у младшей дочери в личном архиве в городе Полысаево.  
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В годы Великой Отечественной войны подготовка боевых резервов имела огром-

ное значение. Наличие и использование стратегических резервов в годы войны позво-
ляло усиливать действующую армию, восстанавливать прорванный фронт обороны, 
восполнять боевые потери, обеспечивать переход советских войск в контрнаступление. 
Ввод в сражение стратегических резервов во многом определял успех любой наступа-
тельной операции. 

В зависимости от конкретных условий военно-политической обстановки создание 
стратегических резервов в годы войны осуществлялось различными способами. Опре-
делим их применительно к периодизации Великой Отечественной войны. 

В первом периоде войны, когда в ходе отступления советские войска оставили 
значительную часть территории противнику, основным источником образования стра-
тегических резервов являлась мобилизация новых контингентов военнообязанных.  
Резервы создавались путем образования новых формирований в тылу страны (85 %  
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от всех резервов) и частично путем вывода войск из состава действующих фронтов на 
доукомплектование (15 %). Такой способ создания резервов диктовался тем, что Ставка 
Верховного Главнокомандования в условиях больших потерь личного состава не могла 
вывести резерв из состава действующих фронтов. К тому же требовались свежие силы 
для стабилизации фронта там, где противнику удавалось его прорвать. 

Во втором периоде войны, когда Красная армия перешла в контрнаступление по 
всем основным фронтам, условия для создания стратегических резервов существенно 
изменились. С переходом стратегической инициативы к советскому командованию 
создались возможности для вывода войск в резерв уже из действующих фронтов для 
доукомплектования, обучения и последующего их применения на нужных направлени-
ях. Поэтому в данный период войны 70 % стратегических резервов составили войска, 
выведенные из действующих фронтов, и только 30 % – новые формирования [1, с. 273–
279]. При подобном способе создания резервов обеспечивались более выгодные усло-
вия их подготовки и взаимодействия. Прежде всего в выводимых соединениях сохра-
нялся боевой костяк личного состава (в среднем 24 % от общей численности стрелко-
вой дивизии). Закаленный в боях, этот костяк играл важную роль в боевой выучке при-
бывавшего пополнения. Благодаря этому улучшалось качество подготовки личного со-
става, что в свою очередь способствовало сокращению сроков приведения резервных 
соединений в боеготовность. 

Целью данной исследовательской работы является рассмотрение роли Краснояр-
ского края в решении важной задачи пополнения фронта боеспособными резервами.  

В начальный период войны на территории Красноярского края были сформирова-
ны 3 стрелковые дивизии, поступившие в подчинение 59-й армии, управление которой 
было сформировано в Сибирском военном округе. В январе 1942 года было решено 
этим сибирским дивизиям присвоить имена тех соединений, которые в первые месяцы 
войны понесли значительные потери и были выведены из состава действующей армии, 
не утратив боевых знамен и штабных архивов.  

По инициативе крайкома ВКП(б) в июле 1942 года в городе Красноярске была 
сформирована 78-я Сталинская добровольческая бригада красноярцев-сибиряков, более 
половины личного состава которой составляли коммунисты и комсомольцы (всего  
4 тысячи человек). 14 сентября 1942 года бригаде в торжественной обстановке на пло-
щади Революции в Красноярске было вручено Красное Знамя крайкома и крайиспол-
кома, после чего добровольцы приняли военную присягу и отправились на фронт, где 
сражались за Родину в составе Калининского фронта. В апреле 1943 года было принято 
решение сформировать отдельный добровольческий батальон автоматчиков, который 
по окончании обучения был также отправлен на фронт. 

Также в августе–сентябре 1941 года на основании постановления Государствен-
ного комитета обороны в Красноярском крае была развернута 43-я запасная стрелковая 
бригада. Сформированные запасные стрелковые бригады приступили к подготовке 
бойцов-специалистов – стрелков, пулеметчиков, минометчиков, истребителей танков и 
др. 25 апреля 1942 года из Уральского военного округа в Красноярск прибыл 17-й от-
дельный запасной линейный полк связи. В Красноярске в августе 1942 года была раз-
вернута 5-я отдельная учебная стрелковая бригада, с июля 1944 года –27-я учебная 
стрелковая дивизия. Для подготовки снайперов в декабре 1942 года в Канске была раз-
вернута 16-я окружная школа отличных стрелков снайперской подготовки. В декабре 
1942 – начале января 1943 года в Бийске была сформирована 25-я запасная стрелковая 
бригада, в марте 1943 года передислоцированная в Канск.  

При подготовке стратегических резервов в Сибири упор делался на снайперов. 
Чермошенцев Дмитрий Владимирович в своей статье о чертах воинов-сибиряков писал: 
«Известно, что многие жители Сибири являлись искусными и меткими охотниками, 
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которые „били белку и другого пушного зверя в глаз“ (чтобы не попортить шкурку). 
С началом Великой Отечественной войны в формировавшихся на территории Сибири 
воинских соединениях и частях широко развернулось обучение снайперскому искусст-
ву» [2]. 

К зиме 1943 года мобилизационный ресурс края был полностью исчерпан. Прак-
тически все здоровое мужское население призывного возраста было мобилизовано  
в действующую армию. Всего из Красноярского края было призвано более 462 тысяч 
человек – 1/4 часть всего населения. Оставались только деды, женщины, дети, инвали-
ды и подростки 16–17 лет. Военкоматы бились над выполнением задач нового призыва, 
но собрать нужное количество людей было физически невозможно.  

Интерес представляет вопрос о том, как осуществлялась подготовка резервов  
перед отправкой на фронт. Сроки обучения военнослужащих были различными  
и менялись в ходе войны. Они определялись потребностями фронта, уровнем обучен-
ности прибывшего пополнения и военно-учетной специальностью. В снайперских  
школах обучение составляло 6 месяцев, в запасных стрелковых и учебных частях –  
от 3 до 6 месяцев. 

При укомплектовании запасных и учебных частей основными критериями явля-
лись образование и возраст. В запасные стрелковые части направлялись призывники, 
военнообязанные и военнослужащие с образованием до 3-х классов, в учебные подраз-
деления запасных стрелковых и артиллерийских частей – 4–6-х классов в возрасте  
до 50 лет. Со второй половины 1942 года бригады комплектовались призывниками 
1924-го и последующих годов рождения и военнообязанными запаса в возрасте  
до 47 лет. Снайперские школы укомплектовывались призывниками 1924–1927 г. р., 
прошедшими снайперскую подготовку во Всевобуче и имеющими образование  
не менее 5 классов [3, с.170–174]. 

Командование запасных и учебных частей строго соблюдало требование о раз-
дельном обучении военнослужащих старших возрастов, военнообязанных из числа 
осужденных за различные преступления и призывной молодежи.  

Военнообязанные из мест заключения, прибывающие на укомплектование частей, 
временно на один месяц сводились в отдельные подразделения. Эти подразделения 
укомплектовывались лучшим офицерским и сержантским составом, а обмундировани-
ем и вооружением – наравне с другими подразделениями. Усиленная боевая подготовка 
в этих подразделениях начиналась немедленно по их формированию. По истечении ме-
сяца эти военнослужащие передавались в основные подразделения с учетом их военной 
подготовки. 

Молодое пополнение, прибывающее в запасные части, подвергалось медицин-
скому осмотру и распределялось по подразделениям только после 15-дневного каран-
тина. Для карантина отводились отдельные помещения не менее чем на роту. Каранти-
ны формировались по степени обученности и военно-учетной специальности. Для обу-
чения бойцов, находящихся в карантине, назначался средний и младший комначсостав, 
предназначенный для маршевых подразделений с таким расчетом, чтобы этот началь-
ствующий состав был назначен в маршевое подразделение вместе с обучаемыми им 
бойцами. Для призывников с нормальным физическим здоровьем и развитием учебная 
нагрузка составила 8 часов. Призывники, имеющие отклонения в росте и физическом 
развитии, выделялись в отдельные роты и батальоны с учебной нагрузкой 6 часов  
в день [4, с.174–222]. 

На завершающем этапе подготовки из числа обученного переменного состава за-
пасных частей формировались временные воинские подразделения – маршевые роты, 
батареи, расчеты и экипажи, с которыми проводилась усиленная боевая подготовка и 
боевое слаживание. С марта 1942 года в связи с введением нового порядка укомплекто-
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вания стрелковых дивизий и бригад действующей армии пополнением из запасных час-
тей, сроки обучения маршевых подразделений были сокращены и установлены для не-
обученного контингента в 4 недели. Для всех запасных частей и соединений были  
установлены единые тематические планы и расчет часов.  

Большое внимание в запасных и учебных частях уделялось формированию высо-
ких морально-боевых качеств воинов-сибиряков. В соответствии с утвержденным пла-
ном проводились лекции, беседы, просмотры кинофильмов и военной хроники. Орга-
низовывались выступления творческих коллективов, митинги и встречи с рабочими и 
колхозниками, во время которых воинам вручались подарки, музыкальные инструмен-
ты и литература на путь следования. В ходе совещаний партийно-комсомольского  
актива обсуждались задачи политического обеспечения на путь следования на фронт. 
Перед убытием весь личный состав маршевого пополнения торжественно принимал 
военную присягу.  

В годы Великой Отечественной войны Красноярский край обеспечил непрерыв-
ное пополнение всех видов и родов войск действующей армии военно-обученными  
резервами. Сибиряки отличались героизмом, патриотизмом, мужеством и стойкостью, 
выносливостью и упорством, высокой боевой выучкой, преданностью Отечеству и  
воинскому долгу. Но главным отличием являлась строжайшая воинская дисциплина 
и организованность. Уроженцы Красноярского края, входившие в состав сибирских  
дивизий, принимали участие в боях за Москву, в Курской битве, в операции «Смолен-
ские ворота», а также освобождали оккупированные территории.  
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