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К ЧИТАТЕЛЮ

Перед вами сборник материалов XI научно-практической 
студенческой конференции, посвященной 70-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Это собы-
тие, на десятилетия определившее пути развития всех стран 
мира, имеющее непосредственное отношение к каждому жи-
телю России, не может быть обойдено вниманием современ-
ников. 

Студенческие конференции, проводимые кафедрой исто-
рии, экономических и политических учений в БГУЭП стали 
традицией. В работе конференции в этом году приняли уча-
стие представители десяти вузов Иркутска, Иркутской обла-
сти и других регионов РФ. 

Организаторы видят задачи конференции в популяриза-
ции исторических знаний, выработке у студенчества навыков 
исследовательской работы, патриотическом воспитании моло-
дежи. Тема конференции этого года как нельзя лучше отвеча-
ет этим задачам – в преддверии таких знаковых дат обычно 
обостряется интерес к истории своей семьи, малой Родины, а 
через них – и Родины большой. Лучше всего об этом сказала 
одна из участниц форума: «В истории Великой Отечественной 
войны запечатлелись истории многих героев, без которых не 
было бы Победы. Мои прадеды были простыми солдатами, од-
ними из миллионов моих соотечественников, отдавших жизни 
за наше будущее. Наша семья не знает, где они похоронены, 
но свято хранит память о них, потому что пока мы помним 
наших близких – они живы. Уверена, если каждый из моих 
сверстников узнает историю своих родных, он внесет значи-
тельный вклад в летопись Великой Отечественной войны».

Активность, проявленная студенчеством, – свидетельство 
неравнодушия, моральной и политической ответственности, 
гуманизма, – словом, всего того, в отсутствие чего обвиняют 
современную молодежь. Почитайте эти в научном плане часто 
компилятивные, во многом наивные, но полные искренности 
работы, и станет понятно, что у России есть будущее.

Редакционная коллегия
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МЫ В ВОЙНЕ

УДК 947«1941/1945”
ББК 63.3(2)622К

Т. В. Андросова

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
И МОНГОЛЬСКИЙ «ЛЕНД-ЛИЗ»

В статье рассматриваются международные отношения в 
1941–1945 гг. между Советским Союзом и Монголией, желез-
нодорожное сообщение между указанными странами и гума-
нитарная и военная помощь, оказанная монгольским народом 
СССР.

Ключевые слова: Монголия, Советский Союз, Великая От-
ечественная война.

T. V. Androsova

THE GREAT PATRIOTIC WAR AND 
THE MONGOLIAN «LEND LEASE»

This article is about the relations in the years of 1941–1945 
between the Soviet Union and Mongolia, the railway connection 
between these countries and the humanitarian and military 
assistance rendered by the Mongolian people.

Keywords: Mongolia, the Soviet Union, the Great Patriotic war.

Сотрудничество Российской Федерации и Монголии – это 
сотрудничество, проверенное временем. Войска дружествен-
ных стран совместно участвовали в боях при Халкин-Голе и 
принимали участие в освободительной войне на Дальнем Вос-
токе в 1945 г. В годы Великой Отечественной войны Монго-
лия одной из первых поддержала Советский Союз в борьбе 
с нацистскими захватчиками, оказывала посильную помощь 
продовольствием и финансовыми средствами, позволила дис-
лоцировать на своей территории войска Советской Армии, а 
также участвовала в боевых действиях против Японии. 

© Андросова Т. В., 2015
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Железная дорога в годы войны была дорогой жизни, позво-
ляющей армии сдерживать врага на двух фронтах: на западном 
фронте наступала Германия, на восточном – угрожала Япония.

Маленькая станция Наушки, мало кому известная, на-
ходящаяся вблизи границы с Монголией, в войну приобрела 
стратегическое значение при перевозке продовольствия для 
подразделений 17-й Советской Армии, дислоцированной в 
Монголии, кроме того, она служила перевалочным пунктом 
для эшелонов с гуманитарной помощью от МНР. 

Мой прадед, уроженец Иркутской области и кавалер орде-
на Ленина, Болотнов Степан Романович, с начала войны был 
назначен начальником станции Наушки и стал свидетелем и 
участником того, как проходили грузовые поезда по 5, 10 и 
15 вагонов, груженные мукой, тканью и всем необходимым в 
сторону монгольской границы, а из МНР приходили вагоны, 
наполненные зимним обмундированием, посылками, продо-
вольствием, скотом, лошадьми. Все грузы в Монголию шли 
на адрес Советского посольства.

В день нападения Германии на Советский Союз Президиум 
монгольского парламента и правительство страны приняли по-
становление, гласящее: «Весь народ нашей свободолюбивой и 
независимой республики, связанный кровными узами неруши-
мой дружбы  с советским народом, с глубочайшим презрением 
клеймит этот вероломный акт нападения со стороны фашист-
ской Германии и ответит всемирным укреплением дружбы со-
ветского и монгольского народов, будет верен обязательствам, 
принятым на себя по договору о взаимной помощи, заключен-
ному между МНР и СССР 12 марта 1936 г.» [4, с. 34].

В октябре 1941 г. на помощь фронту из Монголии был 
направлен первый эшелон, доставивший 15 тыс. комплектов 
зимнего обмундирования, около 3 тыс. посылок на сумму бо-
лее 1,8 миллионов тугриков [4, с. 34]. Монголия отправляла 
и сарлыков, которых не знали жители Забайкалья. Сарлыки 
(монгольские яки) вызывали особенное удивление. 

В то время, пока люди жили в голоде, через станцию На-
ушки проходили десятки и сотни тонн грузов – продуктов, 
вещей, боеприпасов, инструментов – для обеспечения дисло-
цированной в МНР советской 17-й армии. 

В сменах грузчиков работали в основном граждане, не-
годные к строевой службе, но способные работать в тылу. В 
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среднем за двенадцать часов беспрерывной работы одна смена 
могла разгрузить десять вагонов по 10–12 тонн, содержимое 
вагонов грузилось в автомашины, называемые «трехтонки», 
и отправлялось на фронт. Однако при выгрузке «в карман» 
ничего положить было нельзя, работала строжайшая провер-
ка на проходной, действовавшая по принципу: «Три дня и 
статья». 

Болотнов Владимир, сын начальника станции, помнит, 
как просыпанную муку собирали в отдельную тару и отправ-
ляли в Иркутск – на станцию Иркутск–Сортировочный, на 
склад реализации, а если человеку удавалось незаметно со-
скрести остатки, но он был пойман на краже, его ожидал во-
енный трибунал: в течение трех суток из Улан-Удэ прибывали 
члены трибунала; все, кто не был занят на работе, должны 
были присутствовать на заседании в здании железнодорожно-
го вокзала. За кражу до килограмма муки давали 7 лет, боль-
ше килограмма – 10 лет. Рабочим по карточкам полагалось 
800 гр. хлеба, такие карточки были у Степана Романовича и 
его сына, который начал работать на железной дороге с 13 лет; 
по карточке также выдавалось по 1,8 кг мяса, но оно всегда 
заменялось селедкой – 2,4 кг, на месяц полагалось 400 гр. под-
солнечного масла.

В 1941–1945 гг. монголы подгоняли скот прямо к желез-
нодорожным станциям. Такая мобилизация ресурсов дала о 
себе знать – зимой 1944 г. в Монголии начался голод, совсем 
как в тыловых районах воюющего СССР. В МНР был офици-
ально введен 10-часовой рабочий день.

В марте 1942 г. власти МНР приняли постановление о за-
купках лошадей по специально установленным государствен-
ным ценам. В годы войны из МНР в СССР было поставле-
но более 500 тыс. лошадей [1]. Участниками войны отмеча-
лась неприхотливость и выносливость монгольских лошадей: 
«Сначала мы думали, что такие маленькие лошади не увезут 
солдат с полным снаряжением… Пройдя трудные военные до-
роги на монгольских лошадях мы убедились, что они сильны, 
не знают усталости и неприхотливы в пище. В коротких пе-
рерывах между боями они сами щипали траву, грызли кору 
деревьев и всегда были готовы вступить в бой» [2, с. 33]. Ге-
нерал И. Плиев писал: «Неприхотливая монгольская лошадка 
рядом с советским танком дошла до Берлина» [1].
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К апрелю 1943 г. из Монголии было отправлено 8 эше-
лонов с продовольствием и обмундированием на сумму более 
25,3 миллионов тугриков. Владимир Степанович Болотнов 
1 ноября 1943 г., будучи тринадцатилетним подростком, был 
оформлен как ученик весовщика. «Работал один, с бригадой 
грузчиков из 12 человек. Никаких скидок на молодость не 
делали. За двенадцать часов смены из каждого вагона выгру-
жалось по 240 мешков муки. Я должен был все посчитать и 
заполнить бумаги», – вспоминает Владимир Степанович [5, 
с. 4]. Он помнит свою совместную работу с монголами. «Жили 
дружно, никто никого не боялся. Среди них были и вагон-
ники, и машинисты. Все на станции были перемешаны, все 
работали для общего блага. Относились друг к другу как род-
ственники. Они учились у нас, у русских, но не то, что мы их 
по буквам учили писать. Монголы постигали у нас общение и 
работу на железной дороге» [5, с. 4].

Кроме муки через Наушки на фронт отправляли продук-
ты, о которых люди, через чьи руки проходили эти лакомства, 
могли только мечтать: сахар, колбасу, масло, печенье «Крас-
ный октябрь» и «Наша марка» по 500 гр. в коробке. «Однаж-
ды пришел задымленный вагон с английским темно-синим 
сукном. Состав попал под бомбежку, а часть товара пострада-
ла. Служащие вокзала вымыли цементный пол на складе, раз-
вернули сукно и, вымеряя, отрезали обгорелое», – рассказал 
Владимир Степанович. По его воспоминаниям в Монголию из 
Советского Союза также поступало вино.

Материальная помощь, оказанная Монголией в 1941–
1945, представляла собой своеобразный «ленд-лиз». Эта не-
большая страна стала основным поставщиком в СССР лошадей 
и плацдармом для армии в боях против японских захватчи-
ков. Монгольский народ и правительство страны выдержали 
проверку дружбой и сотрудничеством двух стран, за что были 
заслуженно вознаграждены на Ялтинской (Крымской) конфе-
ренции, где была разработана программа демократического 
устройства послевоенного мира. В Соглашение по Дальнему 
Востоку, под нажимом СССР, был включен пункт: «Сохра-
нение статус-кво Внешней Монголии» [3, с. 64], т.е. о ее со-
хранении без каких-либо изменений. Это означало, что США, 
Англия и СССР фактически признали независимость и сувере-
нитет Монгольской Народной Республики. Советская Россия 
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признала Монголию в качестве независимого государства и 
установила с ней дипломатические отношения на уровне пол-
номочных представительств.

Монголы отправляли помимо ресурсов и просто подарки 
советским солдатам. Благодаря монгольский народ за подар-
ки, И. С. Конев писал: «Сердечное фронтовое спасибо вам, 
друзья араты, за ваше горячее слово, за подарки, лично вру-
ченные делегацией бойцам командирам нашего фронта. Пусть 
крепнет дружба свободолюбивых народов всего мира! Горячий 
привет тебе, монгольский народ!» [6]. В начале 1945 г. в СССР 
был направлен эшелон, состоящий из 127 вагонов с подарка-
ми [4, с. 35]. Элеонора Степановна, дочь Степана Романовича, 
рассказывала, что в посылках на фронт из Монголии отправ-
лялись также различные «бурханы», маски, статуэтки богов и 
иные предметы, присущие буддизму, исповедуемому в Монго-
лии. Медные статуэтки Будды изымались из посылок, грузи-
лись в трехтонки и отправлялись на переплавку. После того, 
как немецкие войска подошли к Москве, бронзовые статуэтки 
стали выбрасываться прямо на перроне станции. В доме Сте-
пана Романовича была собрана небольшая коллекция, состо-
ящая из пяти фигурок Будды разного размера, к сожалению, 
до наших дней они не сохранились.

Победе жители станции Наушки радовались также, как 
и везде в СССР. Владимиру Болотнову в честь праздника по-
дарили американские красные ботинки, в которых он прохо-
дил до поступления в школу военных техников. «Я работал 
на победу против фашистов», – говорит Владимир Степано-
вич [5, с. 4]. Он проработал на железной дороге после армии 
еще 20 долгих лет. А Болотнова Степана Романовича в 1953 г. 
представили к награждению орденом Ленина за доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны.
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9 мая 2015 г. исполняется 70 лет со Дня Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. На протяже-
нии всех этих лет, победа для нас остается нашей общей на-
циональной радостью и гордостью. Чем дальше от нас весна 
1945 г., тем ярче выступает значение Великой Победы и вели-
чие подвига советского народа. И каждый прожитый день все 
дальше и дальше отделяет нас от последних залпов войны. О 
работе органов юстиции в годы Великой Отечественной войны 
рассказывают архивные документы того сурового времени.

Иркутская область и Иркутский областной суд являются 
ровесниками. 26 сентября 1937 г. на карте СССР появился 
новый регион, выделенный из состава существовавшей ранее 
Восточно-Сибирской области, а спустя 17 дней в соответствии 
с приказом ЦИК СССР № 186 от 13 октября 1937 г. был обра-
зован Иркутский областной суд [1].

Председателем Иркутского областного суда в годы Вели-
кой Отечественной войны был Александр Егорович Негров. С 
1936 г. по 1938 г. он обучался на судебно-прокурорском фа-
культете Всесоюзной правовой академии, закончив которую 
получил специальность «юрист». Председателем Иркутского 
областного суда А. Е. Негров был избран 17 августа 1938 г. 
постановлением президиума Восточно-Сибирского облиспол-
кома. За время своей работы он показал хорошие результаты, 
о нем хорошо отзывались его сотрудники, проверяющая бри-
гада, возглавляемая заместителем народного комиссара юсти-
ции СССР Е. Румянцевой, работу Иркутского областного суда, 
установила, что он лично рассмотрел около 1000 дел, как уго-
ловных, так и гражданских [1]. 

Во времена самой войны, резко возросло количество уго-
ловных дел, поступивших в Иркутский областной суд. Тому 
было несколько причин, прежде всего: ужесточение всей ка-
рательной политики государства, нашедшее отражение в со-
ветском законодательстве, усиление работы спецслужб и ка-
рательных органов по выявлению и наказанию преступных и 
вражеских элементов. Новые карательные тенденции, связан-
ные с военной обстановкой, появились в советском уголовном 
праве в 1940 году. Они представляли собой один из ключевых 
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инструментов мобилизационной политики режима и касались 
системы трудовых отношений в стране. Это была серия указов 
Президиума Верховного Совета СССР, главным из которых 
являлся Указ от 26 июня 1940 года «О переходе на восьми-
часовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о 
запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с пред-
приятий и учреждений» [4].

В приказе наркома юстиции СССР от 29 июня 1941 г. 
подчеркивалось, что «всякий, нарушающий законы Советско-
го правительства, распоряжения органов власти, совершает 
противонародное, преступное дело. Суровые наказания долж-
ны применяться в отношении врагов порядка – убийц, гра-
бителей, воров, хулиганов и иных злостных преступников» 
[5]. Самую решительную борьбу должны были вести судебные 
органы с распространителями слухов, пытающимися посеять 
панику среди населения. В военное время требуется особая 
четкость в работе судов и органов НКЮ. В первые месяцы 
войны в области произошло существенное оживление анти-
государственной и антисоветской деятельности групп лиц и 
отдельных граждан. Помимо этого, в уголовном законодатель-
стве появились новые виды преступлений, караемых судом 
по законам военного времени. Местные народные суды возбу-
ждали уголовные дела на основании выполнения Указов ПВС 
СССР от 13 февраля1942 г. и от 15 апреля 1942 г.

Первый указ «О мобилизации на период военного времени 
трудоспособного городского населения для работы на произ-
водстве и строительстве», признавал необходимым на пери-
од военного времени мобилизацию для работы по месту жи-
тельства на производстве и строительстве, в первую очередь, в 
авиационной и танковой промышленности, промышленности 
вооружения и боеприпасов, в металлургической, химической 
и топливной промышленности. Мобилизации подлежало тру-
доспособное городское население в возрасте: мужчины от 16 
до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет из числа не работающих 
в государственных учреждениях и предприятиях.

Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апре-
ля 1942 г. и Указ ПВС СССР от 15 апреля 1942 г. предусматри-
вали мобилизацию на сельскохозяйственные работы в колхо-
зах, совхозах и машинно-тракторных станциях в наиболее на-
пряженные периоды этих работ трудоспособного населения [3].
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На особом контроле в высших органах исполнительной 
власти стоял вопрос о выполнении плана хлебозаготовок. 
24 сентября 1943 г. Совет Народных Комиссаров СССР при-
нял специальное постановление «О запрещении торговли хле-
бом до выполнения плана хлебозаготовок». В постановлении 
колхозам, колхозникам и единоличным крестьянским хозяй-
ствам воспрещалась продажа хлеба и обмен зерна, муки и пе-
ченого хлеба впредь до выполнения ими плана сдачи хлеба 
государству. Законом от 7 августа1932 г. со временем стало 
именоваться постановление Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР «Об охране 
имущества государственных предприятий, колхозов, коопера-
ции и укреплении общественной (социалистической) собствен-
ности». Согласно постановлению, общественная собственность 
(государственная, колхозная, кооперативная) признавалась 
основой советского строя, священной и неприкосновенной, 
а люди, на нее покушающиеся, рассматривались как враги 
народа. Особое значение для тыловых районов имело поста-
новление ГКО от 22 января 1943 г. «Об усилении борьбы с 
расхищением и разбазариванием продовольственных и про-
мышленных товаров».

Значительное место занимали дела по Закону от 7 авгу-
ста 1932 г. В качестве меры судебной репрессии за хищения 
грузов на железнодорожном и водном транспорте, а также за 
хищение (воровство) колхозного и кооперативного имущества 
предусматривалась «высшая мера социальной защиты – рас-
стрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смяг-
чающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 
десяти лет с конфискацией имущества» [2].

Деятельность суда и прокуратуры в годы войны была на-
правлена на решение задач, поставленных Государственным 
Комитетом Обороны (ГКО), сосредоточившим всю власть в 
стране. Борьба с растратами и хищениями с первых дней во-
йны стала одной из приоритетных для судебных органов. Это 
вполне объяснимо: ведь для нужд фронта важен был каждый 
рубль, каждый пуд хлеба, каждая единица готовой продукции.

В заключение коротко остановимся на деятельности Иркут-
ского областного суда в последние месяцы Великой Отечествен-
ной войны. Из числа 285 чел., привлеченных по уголовным 
делам в первом полугодии 1945 г. было осуждено 261 чел. [1] 
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А за все время войны, было приговорено 80,5 % осужденных 
по наиболее опасным делам к расстрелу или 10 годам лишения 
свободы. В целом качество работы Иркутского областного суда 
в 1943 г. можно охарактеризовать следующими показателя-
ми, произошло ухудшение качества работы областного суда по 
рассмотрению уголовных дел, но по рассмотрению граждан-
ских дел качество работы областного суда значительно улуч-
шилось. 

Необходимо также учитывать, что развитие уголовного 
права определялось жестокими условиями войны, когда по-
высилась общественная опасность многих преступлений, по-
явились новые составы преступлений, заметно ужесточились 
меры наказания. Функционирование судебной системы и су-
допроизводства было подчинено решению основной задачи – 
укреплению обороноспособности страны, достижению победы 
над врагом.

Жесткие меры борьбы с преступностью в военное время 
были вполне оправданы. Иркутская область была тыловым 
районом только в том смысле, что здесь не проходили боевые 
сражения. Но на восточных рубежах государства на протяже-
нии всего военного периода оставалась крайне напряженная 
ситуация, вызванная агрессивной политикой милитаристских 
кругов Японии, оккупировавших северо-восточные районы 
Китая. Угроза японского вторжения на территорию СССР, 
особенно в первые месяцы войны, была вполне вероятной. Де-
ятельность судов и прокуратуры обеспечивала правопорядок в 
государстве, тот правопорядок, который был создан тем суро-
вым и жестоким временем.
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Читинская область в годы войны находилась не менее чем 
в шести тысячах километров от линии фронта, в глубоком 
тылу. Однако, уже в 1941 г. территория области оказалась 
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прифронтовой в силу пограничной позиции по отношению к 
Северному Китаю, оккупированному Японией, что предопре-
делило незамедлительное создание Забайкальского фронта 
под командованием  генерал-полковника М.П. Ковалева.

Как и по всей стране, в Забайкалье широко развернулось 
патриотическое движение за создание Фонда обороны. Никто 
не остался в стороне. Средства фонда создавались за счёт пере-
выполнения производственных заданий, добровольных взносов, 
работы на воскресниках и в нерабочее время, отчислений от 
заработной платы, компенсаций за неиспользованные отпуска. 

Высокий патриотизм забайкальцев проявился в строи-
тельстве на свои сбережения танковых колонн, санитарной 
авиаэскадрильи, в сборе для фронта тёплой одежды и про-
довольствия, в подписке на государственные военные займы. 
Особое внимание уделялось раненым бойцам. Этому вопросу и 
посвящена эта статья.

С началом войны забайкальским медикам пришлось вы-
полнять очень сложную двуединую задачу: не снижая уровня 
медицинского обслуживания населения области, в кратчайшие 
сроки создать условия для организации и успешной работы эва-
когоспиталей. В этих целях в первые месяцы войны в област-
ном отделе здравоохранения был создан отдел эвакогоспиталей, 
который возглавил врач Рывин, а в 1944 г. – П. А. Никулин. 
Главным хирургом отдела все годы войны работал В. А. Ко-
ханский, осуществлявший все руководство лечебной работой. 
Вначале предлагалось организовать и оборудовать в Читинской 
области эвакогоспитали на 5 тысяч коек. В том числе, в Чите 
должны были развернуть пять эвакогоспиталей на 1000 коек. 
Но уже в ноябре 1941 г. это число возросло до 10 тыс. коек, в 
том числе, в Чите до 3 тысячи коек, для чего в городе выдели-
ли еще 15 объектов на 200 мест каждый. В дальнейшем пред-
лагалось организовать в Читинской области эвакогоспитали 
на 20600 коек [3]. В связи с этим в октябре 1941 г. был создан 
комитет помощи по обслуживанию больных и раненых бой-
цов и командиров Красной Армии. Первостепенными  стали 
вопросы о подготовке помещений под эвакогоспитали в круп-
ных населенных пунктах, расположенных по железной дороге 
им. Молотова, и о шефстве предприятий, учреждений и обще-
ственных организаций над госпиталями. Основными задача-
ми шефствующих организаций были: оказание помощи госпи-
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талям в проведении ремонта, оборудовании, радиофикации, 
в приеме прибывающих раненых на вокзалах, пристанях, в 
аэропортах; организация широкой общественной помощи ор-
ганам здравоохранения в обслуживании раненых, распреде-
лении подарков, проведении культурно-политической работы 
среди раненых.

Многие здания, отведенные под эвакогоспитали, требова-
ли большого объема различных работ со значительными за-
тратами денежных средств. Несмотря на это, работы по при-
способлению помещений под госпитали были выполнены в 
короткие сроки. Особенно большие работы и скоростными ме-
тодами провели трест Балейзолото, Петровский металлурги-
ческий завод, железная дорога им. Молотова, Букачачинские 
угольные копи, Холбонстрой. 

Инициаторами помощи в оборудовании эвакогоспиталей 
стали трудящиеся Могочинского района. В районе была со-
здана комиссия по оказанию помощи больным и раненым. 
Каждому члену комиссии поручили определенный участок 
работы. На предприятиях и в учреждениях провели семинары 
агитаторов, совещания с работающими, руководителями агит-
коллективов, с женщинами-домохозяйками, на которых объ-
ясняли значение участия населения в оборудовании госпита-
лей. Директора школ провели разъяснительную работу среди 
школьников. В результате, населением Могочинского района 
за 10 дней было собрано значительно больше оборудования, 
чем требовалось для организации госпиталя. В районе была 
создана группа доноров в количестве 66 человек.

Большая работа была проведена и в других районах. Кол-
хозы принимали активное участие в создании запасов свежих 
продуктов. Колхозники Улетовского района из своих личных 
хозяйств выделили: 36 быков, 9 коров, 410 овец, 160 свинец, 
3411 кур, 5973 яйца, 14 центнеров масла, 584 центнера кар-
тофеля, 10 центнеров мяса. 

Эвакогоспитали, размещавшиеся в Читинской области, на-
ходились в ведении трех ведомств: Наркомата обороны (НКО), 
Наркомата здравоохранения (НКЗ) и ВЦСПС. К 1 июля 1942 г. 
на территории Читинской области имелось 35 эвакогоспи-
талей на 10 000 коек, из них по линии НКО было органи-
зовано 13 госпиталей, по линии НКЗ – 22. Госпитали были 
размещены в 14 населенных пунктах [1]. Два эвакогоспиталя 
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НКЗ приняли первых раненых уже в декабре 1941 г. Первая 
массовая загрузка эвакогоспиталей была произведена в мар-
те 1942 г. Раненые прибывали преимущественно с большой 
давностью ранения, с колебаниями от двух до шести месяцев 
предварительного лечения на этапах эвакуации. Часть ране-
ных прибывала с нарушенными правилами хирургической 
транспортировки. У раненых имелся ряд осложнений: старые 
гнойные раны, все открытые огнестрельные переломы имели 
осложнения остеомиелитом.

Необходимо отметить, что семь госпиталей НКЗ из 22 но-
сили специализированный характер, из них: нейрохирурги-
ческий, глазной, стоматологический, отоларингологический, 
нервно-психиатрический и инфекционный. Остальные госпи-
тали имели терапевтическое и хирургическое направление. 

При больнице им. Ленина была организована школа хи-
рургов из молодых врачей и врачей других профилей. Эвако-
госпитали были укомплектованы лучшими врачами-хирурга-
ми лечебных учреждений области.

Медики Забайкалья работали с исключительной само-
отверженностью, невзирая на тяжелые бытовые условия.

В феврале 1945 г. в Читинской области действовало 30 эва-
когоспиталей. Культурное обслуживание раненых и больных, 
находящихся на излечении в госпиталях, проводилось неболь-
шими бригадами актеров, групп самодеятельности и демон-
страции кинокартин.

В госпиталях не только лечили, но и решали вопросы 
обеспечения продовольствием. Для этого при них организо-
вывали подсобные хозяйства. Если в 1942 г. в подсобных 
хозяйствах госпиталей НКЗ было посеяно 58,2 га картофеля, 
то в 1943 г. – 177,5 га; если в 1942 г. было посеяно 24,8 га 
овощей, то в 1943 г. – 54,5 га; в 1942 г. зерновых было посе-
яно 148 га, в 1943 г. – 241 га. На 1 июля 1943 г в госпиталях 
НКЗ имелось: свиней и поросят – 178, крупного рогатого 
скота – 19, овец и коз – 191. По госпиталям НКО план посева 
был выполнен на 100,8 % [2].

Также в госпиталях активно занимались подготовкой и тру-
доустройством раненых. Во всех эвакогоспиталях Читинской 
области была введена трудотерапия. Выздоравливающие обуча-
лись в школах конторского ученичества, в сапожных, слесар-
ных, портняжных мастерских, организованных при госпиталях. 
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К 1 августа 1942 г. разным специальностям было обучено 
190 человек, из них работу в области было устроено 86 человек, 
остальные выехали на Родину. В 1943 г. проходили обучение 
265 человек, из них по специальностям: счетных работников – 
129 человек, сапожников – 63 человека, морзистов – 19 чело-
век, связистов – 16 человек, радистов-слухачей – 12 человек, 
портных – 9 человек и других специальностей – 15 человек. За 
1944 г. было обучено разным специальностям 1360 инвалидов 
Отечественной войны, в том числе на предприятиях и в учреж-
дениях 628 и в эвакогоспиталях 732. 

За период Отечественной войны через эвакогоспитали 
НКЗ в Читинской области прошли 57920 человек, из них 
раненых – 46222 человека и больных – 11698. Вся работа 
эвакогоспиталей проводилась в трудных условиях, создавав-
шихся недокомплектом медицинских кадров. Несмотря на то, 
что в эвакогоспитали Читинской области поступали наиболее 
тяжелораненые для долечивания, прошедшие предваритель-
ное лечение в 5–7 этапных госпиталях, подвергшиеся неодно-
кратным хирургическим операциям, смертность в госпиталях 
была 0,4 %. 

В результате лечения было выписано эвакогоспиталями в 
часть 53,7 % раненых, а уволено в запас и из армии – 43,9 %.

Таким образом, медицинские учреждения, промышлен-
ные и хозяйственные предприятия, население Читинской об-
ласти, участвуя в работе по сохранению жизни и трудоспособ-
ности раненых и эвакуированных, внесли свой вклад в такую 
долгожданную Победу.
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Фронтовые письма – ценный исторический источник, 
анализируя который можно изучить психологию участников 
Великой Отечественной войны, что позволяет делать выводы 
о представлениях солдат, их ценностях, свидетельствует об 
особенностях мироощущения, интересах фронтовиков. Таким 
образом, мы можем увидеть реальное историческое событие 
глазами самих участников. Изучение исторических событий с 
такой точки зрения в наше время особенно актуально, потому 
что все чаще исторические факты о Второй мировой войне 
подвергаются сомнению, искажаются.

Цель нашей работы – выявление переживаний фронтовиков 
во времена Великой Отечественной войны. Предмет исследова-
ния – переживания участников Великой Отечественной войны, 
описанные в фронтовых письмах. Гипотеза – реальные истори-
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ческие события находят свое субъективное отражение в пере-
живаниях их участников. К задачам исследования относятся: 
изучение писем фронтовиков; выделение единиц для контент-а-
нализа; проведение контент-анализа. Контент-анализ – форма-
лизованный метод изучения текстовой и графической инфор-
мации, заключающийся в переводе изучаемой информации в 
количественные показатели и ее статистической обработке [2].

Переживание понимается как особая деятельность, особая 
работа по перестройке психологического мира, направленная 
на установление смыслового соответствия между сознанием и 
бытием, общей целью которой является повышение осмыслен-
ности жизни [1, c. 31]. В качестве материала для изучения 
были выбраны фронтовые письма солдат-сибиряков: Рыбако-
ва Моисея Александровича, Конева Евтихтия Александрови-
ча, Лихачевой Ирины Юрьевны. В ходе контент-анализа были 
выделены смысловые единицы, демонстрирующие эмоциональ-
ные переживания фронтовиков. Результаты контент-анализа 
представлены на рисунке.

Результаты контент-анализа

1 – тоска по близким; 2 – забота о близких; 3 – любовь к 
семье; 4 – готовность действовать; 5 – вера в победу; 6 – ра-
дость; 7 – злость; 8 – отчаяние

Анализ писем показал, что проявления таких пережи-
ваний как радость, злость, отчаяние, готовность действовать 
различаются в зависимости от автора письма.
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Например, Е. А. Конев в своих письмах рассказывает, что 
он рад тому, что у него есть любимый человек: «…радуюсь со-
знанием, что есть сердце, для которого я дорог». М. А. Рыбаков 
радуется окружающей природе: «И, вот чудо, представляе-
те, если рано выбраться, даже соловья услышишь…». Для 
И. Ю. Лихачевой радость – это возможность побывать в запад-
ной части России: «С одной стороны радуюсь, т.к. на западе 
жизнь интереснее, больше культуры, красивее города, фрукты, 
теплее зима» [3].

Е. А. Конев испытывает злость из-за отсутствия связи 
с родными, по причине плохой работы почтовой службы: 
«…проклятая почта, ну разве мы не ей обязаны мучительны-
ми днями ожиданий. Какого дьявола она так медленно рабо-
тает». М. А. Рыбаков злится на свою сестру, потому что она 
ему перестала писать: «Мало сказать, что я на тебя зол… Ког-
да ты, ты наконец, станешь писать…» [3]. У И. Ю. Лихачевой 
проявления злости выявлено не было.

Для Е. А. Конева отчаяние проявляется в потере интереса 
к жизни: «…и жить надоело, и помирать не охота». М. А. Рыба-
ков отчаялся реализовать свой творческий потенциал: «Сейчас 
кризис «творчества»… Либо я вылезу из него, обновленным и 
еще более работоспособным, чем прежде, либо я навеки оста-
нусь моральным калекой и интеллектуальным недоноском с 
гипертрофированными претензиями и атрофированными спо-
собностями» [3]. У И. Ю. Лихачевой проявлений отчаяния 
выявлено не было.

У М. А. Рыбакова готовность действовать проявляется в 
сопротивлении трудностям жизни: «Да война. Да тяжело и 
тоскливо. Но люди живут не затем, чтобы покорятся силе об-
стоятельств, а затем чтобы бороться». У И. Ю. Лихачевой это 
проявляется в желании участвовать в боевых действиях: «Ко-
мандир части дал приказ всем женщинам и больным залечь в 
траншеи. Но я отказалась… во мне не было страха, во мне го-
рела только ненависть к врагу…» [3]. В письмах Е. А. Конева 
данное переживание не упоминается.

С другой стороны, такие переживания, как любовь к се-
мье, забота и тоска по близким, вера в победу являются общи-
ми и имеют схожее проявление.

В конце почти всех своих писем М. А. Рыбаков пишет 
«Целую вас крепко, Мося», Е. А. Конев пишет «Целую креп-
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ко-крепко. Твой Евгешка», И. Ю. Лихачева пишет «Целую, 
твоя дочь» [3]. Так проявляется их любовь к близким людям.

М. А. Рыбаков часто спрашивает «Как ее здоровье?», 
«Как у Доры дела с глазами?», Е. А. Конев интересуется «Как 
твои дела? Здоровье твое и Танюшкино?», И. Ю. Лихачева 
пишет «Папа! Сейчас старайся все использовать на подкрепле-
ние здоровья… потом все можно будет завести, а здоровье не 
заведешь» [3]. Даже находясь далеко, они стараются заботить-
ся о здоровье членов своей семьи.

И чем дальше они от близких, тем больше по ним тоскуют. 
М. А. Рыбаков пишет «Как часто хочется узнать, хотя бы че-
рез устаревшие строки письма, что делается там, за тридевять 
земель, у вас, как вы живете». И. Ю. Лихачева пишет «Ты бы 
знал, как я жду от тебя писем, ведь одна в далеких краях…». 
Е. А. Конев пишет: «…и вовсе мне не весело и уж если я хочу 
что-нибудь поистине, так это только видеть тебя» [3].

Вера в победу у этих людей связанно с верой в счастли-
вое будущее. М. А. Рыбаков: «Победить, главное – победить. 
Подумай, в Победе все наше будущее, а оно могло бы быть 
счастливым и хорошим, и будет им, если победим». Е. А. Ко-
нев: «Последние успехи на фронтах так блестящи, что кажет-
ся, недалеко то время, когда мы сможем осуществить нашу 
мечту». И. Ю. Лихачева: «…Вот кончится война, днем будем 
радоваться, вечером заниматься хозяйственными делами, а в 
выходной день будем ходить на охоту…» [3].

По результатам контент-анализа можно сделать вывод, 
что, несмотря на такие переживания, как злость и отчаяние, 
несмотря на то, что фронтовики, чьи письма были исследова-
ны, участвовали в боевых действиях, больше внимания они 
старались уделять не ужасам войны, а заботе о семье. Они 
стремятся победить, идут в бой, всеми силами борются ради 
тех, кто остался в тылу, ради тех, кто их ждет. Семья, род-
ные, любимые люди – это смысл их борьбы. Здесь как нельзя 
кстати подойдут слова Фридриха Ницше: «Тот, кто знает, “за-
чем” жить, преодолеет почти любое “как”».
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their implementation on the example of the Irkutsk region. 
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Великая Отечественная война затронула все стороны жиз-
ни населения СССР, особенно динамичные изменения прои-
зошли в правовой сфере. Призыв «Все для фронта, все для по-
беды» был воспринят всем народом, однако КЗоТ 1922 г. был 
в данной ситуации малоэффективен, поэтому руководством 
страны были приняты меры по развитию трудового законода-
тельства в условиях военного времени и разработка механиз-
ма реализации изменившихся норм трудового права. 
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В самые первые дни войны руководство страны приняло 
ряд важнейших мер в области трудового права. В Указе Прези-
диума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном 
положении» [2] было принято, что в областях, объявленных 
на военном положении, военным властям предоставлялось 
право: привлекать граждан к трудовой повинности. Во испол-
нение указа Иркутский обком партии обязал: 

– обеспечить разъяснение рабочим, служащим, колхозни-
кам обращение советского правительства, еще большее спло-
чение трудящихся области вокруг Коммунистической партии 
и Советского правительства;

– организовать рабочих и служащих на борьбу за успеш-
ное выполнение задач, поставленных XVIII партийной конфе-
ренцией, и государственных заданий. Организовать колхозни-
ков на успешное проведение сенокоса, на подготовку к уборке 
и проведение всех сельскохозяйственных работ. 

Для обеспечения народного хозяйства трудовыми ресурса-
ми наряду с трудовой повинностью применялась трудовая мо-
билизация. В Директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 
1941 г. была намечена программа мобилизации сил страны 
на борьбу с агрессором, определены направление, характер и 
масштабы практических мероприятий по созданию в короткие 
сроки быстрорастущего военного хозяйства. С конца 1941 г. 
осуществлялась поэтапная мобилизация гражданского населе-
ния. Первыми были мобилизованы рабочие и служащие пред-
приятий военной промышленности. В соответствии с Указом 
Президиума ВС СССР от 26 декабря 1941 г. «Об ответственно-
сти рабочих и служащих предприятий военной промышлен-
ности за самовольный уход с предприятий» [10] всех рабочих 
и служащих мужского и женского пола предприятий воен-
ной промышленности, а также предприятий других отраслей, 
считались мобилизованными, а рабочие закреплялись за пред-
приятиями. Самовольный уход с работы приравнивался к де-
зертирству и такого рода дела рассматривались военными три-
буналами, карались лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. 

Также был введен 26 июня 1941 г. Указ «О режиме ра-
бочего времени рабочих и служащих в военное время» [7], 
вводились обязательные сверхурочные работы и отменялись 
отпуска. Для лиц не достигших 16 лет сверхурочные работы 
составляли не более 2 часов в день. Не привлекались к обяза-
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тельным сверхурочным работам только беременные женщи-
ны, начиная с 6 месяца беременности и кормящие грудью в 
течение полугода. Оплата производилась в полуторном разме-
ре. Отпуска предоставлялись только в случае болезни, также 
по беременности и по родам. Отпуска заменялись денежной 
компенсацией за неиспользованный отпуск. Спустя некоторое 
время денежная компенсация за неиспользованный отпуск 
временно прекратилась.

Указам Президиума ВС СССР от 13 февраля 1942 г. «О мо-
билизации на период военного времени трудоспособного город-
ского населения для работы на производстве и строительстве» 
[3] устанавливалось, что мобилизации для работы на произ-
водстве и строительстве подлежит трудоспособное городское 
население в возрасте: мужчины от 16 до 55 лет и женщины 
от 16 до 45 лет из числа не работающих в государственных 
учреждениях и предприятиях. Освобождались от мобилизации 
(лица мужского и женского пола в возрасте от 16 до 18 лет; 
женщины, имеющие грудных детей и детей в возрасте до 8 лет; 
учащихся в высших и средних учебных заведениях). Уклоня-
ющиеся от мобилизации привлекались к уголовной ответствен-
ности и подвергались принудительным работам до  1 года. 

Жители Иркутска, трудящиеся на заводах города внес-
ли непосильный вклад в разгром врага, например, к январю 
1941 г. Иркутский авиационный завод №125 запустил в произ-
водство пикирующий бомбардировщик Пе-2. На протяжении 
всей войны авиазавод выпускал бомбардировщики Ил-4, Ту-2 
и первые реактивные машины Ту-14 [1]. Не обошли стороной 
область и эвакуированные заводы, так из Луганской области 
в Черемхово было перевезено машиностроительное предприя-
тие, на котором выпускали десятки наименований вооруже-
ний и боеприпасов. Также из европейской части страны были 
эвакуированы оборудования некоторых машиностроительных 
и металлообрабатывающих производств. Использовали его 
для создания новых и расширения уже существующих пред-
приятий. Так был расширен Иркутский завод им.В.Куйбыше-
ва там установили оборудование из Краматорска, с которого 
был выпущен танк Иркутский Комсомолец, построенный на 
средства комсомольцев области. 

В связи с наиболее напряженными периодами сельскохо-
зяйственных работ, 13 апреля 1942 г. было принято Постановле-
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ние «О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы 
в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов 
и сельских местностей» [4]. Разрешалось совнаркомам и испол-
комам привлекать в порядке мобилизации на работу в колхозы, 
совхозы и МТС: не работающих городское и сельское населе-
ние, часть государственных служащих, в первую очередь из 
органов Наркомзема и Наркомсовхозов, некоторых учащихся. 

Мобилизации подлежат (мужчины от 14 до 55 лет и жен-
щины от 14 до 50 лет), от мобилизации освобождаются жен-
щины, имеющие грудных детей, а также женщины, имеющие 
детей в возрасте до 8-ми лет, в случае отсутствия других чле-
нов семьи, обеспечивающих уход за ними.

Во главе с учителями неполных средних и средних школ 
мальчики отдельно и девочки отдельно отправлялись на сель-
скохозяйственные работы. Для учащихся рабочий день состав-
лял от 6 до 8 часов в зависимости от возраста и характера работ.

В этот же день, а именно 13 апреля 1942 г. Постановле-
нием СНК СССР для колхозников повысили обязательные ми-
нимумы трудодней: (до 150 трудодней в хлопковых районах; 
до 100 трудодней в Московской, Ленинградской, Ивановской, 
Ярославской, Горьковской, Калининской, Вологодской, Туль-
ской, Рязанской, Смоленской, Архангельской, Мурманской, 
Кировской, Молотовской, Свердловской, Читинской областях, 
Хабаровском и Приморском краях, в Карело-Финской ССР, 
Коми, Марийской и Якутской АССР, в высокогорных зер-
новых и животноводческих районах по списку Наркомзема 
СССР; до 120 трудодней для всех остальных районов СССР). 
За невыполнение трудодней предусматривалась уголовная от-
ветственность. И, наоборот перевыполнение поощрялось. 

Крестьяне Иркутской области внесли свой вклад в разгром 
врага. Колхозы и совхозы за время войны сдали государству в 
фонд обороны 800 тысяч тонн зерна, 150 тысяч тонн картофе-
ля и молока, 44 тысячи тонн мяса, 1,5 тысячи тонн шерсти. 
Для сражавшихся на поле боя, жители области отправляли 
спирт, масло, сибирские пельмени и многое другое [1]. 

Инвалиды также не оставались в стороне, законодатель 
установил, чтобы руководители предприятий, организаций и 
учреждений предоставляли соответствующую работу с инди-
видуальным подходом и всеми условиями. Также предостав-
лялась жилая площадь в первую очередь, обучались новым 
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специальностям инвалиды, которые в силу своих дефектов вы-
нуждены отказаться от прошлой профессии [9]. Инвалиды III 
группы направлялись на работу с учетом соответствующих за-
ключений врачебно-трудовой экспертной комиссии. Инвалидам 
отказывающимся работать прекращалась выплата пенсий [6]. 

Молодежь трудилась на ряду со взрослыми, 14 июля 1942 г. 
Президиум ВС СССР установил для учеников индивидуально-
го и бригадного обучения в возрасте от 14 до 16 лет рабочий 
день как в период обучения, так и для последующей работы 
на предприятиях, продолжительностью 6 часов. И 14 сентя-
бря 1942 г. разрешил СНК СССР на период военного време-
ни призывать (мобилизовать) в школы фабрично-заводского 
обучения городскую и сельскую молодежь мужского пола в 
возрасте 15-17 лет и женского пола в возрасте 16-18 лет. Ир-
кутская молодежь не стояла в стороне и в январе 1943 г. на 
предприятиях Иркутска было организовано 167 комсомоль-
ско-молодежных бригад, каждая из них выполняла план не 
менее чем на 180 процентов. На заводе им. Куйбышева поя-
вились первые комсомольско-молодежные и фронтовые бри-
гады, возглавившие борьбу за высокие показатели и отличное 
качество работы. Е. Татаринцева вспоминает как они, устав-
шие, полуголодные и плохо одетые стояли у станков. Несмо-
тря на головокружение, тошноту и постоянное желание есть 
необходимо было сделать 1000 пар обуви для солдат за одну 
смену. У станков рядом со взрослым стояли почти дети – под-
ростки тринадцати-четырнадцати лет [1].

На основании Указа Президиума Верховного Совета  СССР 
от 22 июня 1941 г. «О военном положении» 10 августа 1942 г. 
было издано Постановление СНК СССР «О порядке привлече-
ния граждан к трудовой повинности в военное время» [5]. В 
постановлении была расширена возможность властей по при-
влечению к трудовой повинности граждан. Устанавливалось 
привлечение граждан к трудовой повинности в военное время 
на срок до 2 месяцев с продолжительностью рабочего времени 
в размере 8 часов в день и 3 часов обязательных сверхурочных. 
Освобождались от трудовой повинности, некоторые категории 
граждан: лица, не достигшие 16-летнего возраста, а также 
мужчины старше 55 лет и женщины старше 45 лет; беремен-
ные женщины, начиная с 5 месяцев беременности; женщины, 
имеющие грудных детей, а также женщины, имеющие детей 
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в возрасте до 8 лет, в случае отсутствия других членов семьи, 
обеспечивающих уход за ними; инвалиды 1 и 2 группы. Лица, 
привлекаемые к трудовой повинности, не освобождаются от 
призыва в Красную Армию. Виновные в отказе или уклоне-
нии от трудовой повинности, подлежат уголовной ответствен-
ности по законам военного времени. 

Для привлечения на работу пенсионеров за работающи-
ми пенсионерами сохранялась полная пенсия [8]. В трудовом 
законодательстве, несмотря на условия военного времени, со-
хранялись определенные льготы и гарантии для лиц, имею-
щих ограничение трудоспособности, т.е. и в этих условиях 
государство проявляло заботу о таких гражданах.

С началом освобождения советских территорий от захват-
чиков к концу августа 1943 г. было принято Постановление 
«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в райо-
нах, освобожденных от немецких оккупаций». В западные 
районы страны по специальным путевкам высылались рабо-
чие, специалисты, инженеры и др. для восстановления раз-
рушенного хозяйства. Иркутяне для освобожденных районов 
объявили сбор инструментов, книг, лабораторного оборудова-
ния, необходимых вещей и одежды.

В заключение можно добавить, что государство дело 
огромную ставку на тыл и поэтому, в годы войны приняло ряд 
важнейших мер, направленные всему трудоспособному насе-
лению Советского Союза, которые не участвовали в боевых 
действиях. Мероприятия, проведенные властями в столь тя-
желые времена, направленные на ужесточение и стимулиро-
вание рабочих не прошли даром, благодаря усиленным мерам 
был организован прочный тыл, оказывающий неоценимую по-
мощь в разгроме врага.
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Говоря о Великой Отечественной Войне невозможно не 
упомянуть о невиданном героизме пролетариата, который 
жертвовал всем ради победы Советского Союза против Фаши-
стской Германии. Повсеместно был характерен общий трудо-
вой подъем масс, гигантская волна патриотизма. Необычайно 
активная трудовая  и творческая деятельность пролетариата 
выразилась в разнообразных формах социалистического со-
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ревнования. Таковыми являлись знаменитое стахановское 
движение, движение многостаночников, двухсотников, лу-
нинское движение, движение комсомольско-молодежных бри-
гад и т.д. Появившись еще в довоенное время, эти формы со-
циалистического соревнования в годы Великой Отечественной 
Войны стали более массовыми и продуктивными. 

На долю железнодорожного транспорта ССР, в том чис-
ле и Восточной Сибири выпала огромная нагрузка. Железная 
дорога обеспечивала эвакуацию, а также доставку на фронт 
войск, продовольствия, техники и горючего, вооружения и 
боеприпасов. Во многом, от этого зависел успех операций на 
фронте, поэтому с первых дней войны на железнодорожном 
транспорте широко развернулось социалистическое соревно-
вание за экономию топлива, смазочного материала на одну 
поездку, на одно дежурство, соревнование за скоростное про-
движение составов, за оказание помощи новичкам. Тысячи 
опытных железнодорожников брали на себя обязательства об-
учать вновь пришедших на транспорт рабочих.

Интересам фронта была подчинена вся деятельность по-
литотделов и партийных организаций железнодорожного 
транспорта. Основной задачей стала борьба за выполнение 
плана перевозок. Для выполнения этих планов привлекались 
работники различных служб и предприятий, что во много раз 
позволяло улучшить путевое хозяйство. Это являлось отличи-
тельной чертой соревнования на железнодорожном транспор-
те. В 1944 г., по неполным данным территориальных орга-
низаций, работники промышленных предприятий отработали 
около 2 млн. человек на ремонте пути [4, с. 186].

В 1940 по 1945 г. грузонапряженность железных дорог 
Восточной Сибири возросла. Этого удалось достигнуть благо-
даря увеличению скорости продвижения составов, улучшению 
оборота вагонов, повышению среднесуточного пробега паро-
возов, модернизации деповского хозяйства. Одновременно ве-
лось небольшое строительство. Эксплуатационная длина же-
лезных дорог в районах Сибири выросла более чем на тысячу 
км [4, с. 239].

Зимой 1941–1942 гг. работа железнодорожного транспор-
та ухудшилась. Сказывались перегрузка дорог и подвижного 
состава. Важнейшие дороги Сибири не справились с задани-
ями графика, с продвижением угольных маршрутов. Неудов-
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летворительное управление движением на железных дорогах, 
привело к тому, что дороги Сибири испытывали недостаток 
в порожних вагонах. Партия и правительство приняли ре-
шительные меры по улучшению работы железнодорожного 
транспорта. В апреле-мае 1942 г. значительная часть подвиж-
ного состава переводилась с западных дорог на восток. С уче-
том опыта войны вводился летний график движения [3, с. 87].

Лунинское движение, возникшее в г. Новосибирск по 
инициативе паровозного машиниста Н. А. Лунина, сыграло 
значительную роль в улучшении работы железнодорожного 
транспорта Восточной Сибири. В ноябре 1940 г. он предло-
жил совершенно новый метод эксплуатации паровозов. Теперь 
сама бригада машинистов ремонтировала паровоз, следила за 
состоянием его деталей и узлов. Благодаря этому, удавалось: 
сократить простои паровоза в ремонте, увеличить пробег меж-
ду подъемочными ремонтами, наиболее полно использовать 
паровозный парк, соблюдать режим экономии, сокращать за-
траты на рабочую силу. Лунин, Николай Александрович, ро-
дился в 1915 г. В 1932 г. начал работать на железнодорожном 
транспорте кочегаром паровоза. После окончания школы ФЗУ 
стал помощником машиниста, а затем машинистом депо Ново-
сибирск. В 1940 г. был назначен начальников Помошнянского 
отделения Одесской железной дороги. В дни предоктябрьско-
го соревнования 1941 г. он завершил 100-тысячекилометро-
вый пробег паровоза без подъемочного ремонта [3, с. 87]. Его 
паровоз был признан «Лучшим паровозом Советского Союза» 
приказом Народного комиссара путей сообщения СССР. Член 
КПСС с 1941 г., Герой Социалистического труда, лауреат Го-
сударственной премии. 

После приказа НКПС от 7 января 1942 г. «О развитии лу-
нинского движения на железнодорожном транспорте в усло-
виях войны» лунинское движение быстро распространилось. 
По данным отчета начальника Восточно-сибирской железной 
дороги в НКПС в июле 1941 г., на дороге был 121 лунинских 
паровозов и 320 бригад. В августе – 471 бригад, а к январю 
1943 на дороге было уже 1215 лунинцев [1, с. 155].

Лунинцы экономили топливо, смазку, запасные части. 
Так, на Восточно-Сибирской железной дороге, за июль 1941 г. 
было сэкономлено 129 970 рублей [1, с. 155]. По депо ст. Мо-
гоча Забайкальской железной дороги на октябрь 1942 г. Было 
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сэкономлено 179745 кг. топлива [1, с. 155]. Также, больших 
успехов добились в июле 1941 г. Нижнеудинское отделение, 
где работало 35 «лунинских» паровозов и 91 бригада. Они 
подняли пробег паровоза между обточками в среднем по депо 
до 50 тыс. км [1, с. 155]. Еще больших успехов добились маши-
нисты депо ст. Хилок Забайкальской железной дороги Силаев и 
Стремилов. Они довели межпромывочный пробег до 18160 км. 
При норме 4500 [1, с. 156]. 

Большое значение имела организация обучения членов 
паровозных бригад слесарному делу, которая развернулась в 
Восточной Сибири, как и по всей России в 1941 г. В короткий 
срок при всех депо были организованы курсы по обучению 
паровозников навыкам по уходу за паровозом, по его ремон-
ту. Над паровозными бригадами взяли шефство ведущие ин-
женерно-технические работники депо, высококвалифициро-
ванные слесари по ремонту паровозов. Это дало возможность 
освоить слесарную специальность почти всем машинистам, 
помощникам машинистов. 

Также для мотивации работников в каждом депо были за-
ведены доски показателей достижений лунинцев. На видных 
местах помещались витрины и Доски Почета, куда заносились 
имена передовиков.

По методу Лунина работали не только машинисты, но и 
представители самых различных профессий – путеобходчики, 
стрелочники, машинисты водокачек и компрессоров, слесари 
депо и различных ремонтных мастерских. Они называли себя 
«лунинцами», чьей относительной чертой были не только вы-
сокие показатели производительности труда, но и бережная 
эксплуатация механизмов и оборудования, заботливое отно-
шение к ним с целью предупреждения износа. Своими силами 
они также выполняли необходимый ремонт.

Лунинское движение приучало к смелости, инициативе, 
бережливости и изобретательности. Для распространения лу-
нинских методов работы партийные и хозяйственные органы 
создавали школы, также читались технические лекции, со-
зывались производственно-технические конференции и слеты 
лунинцев.

На железнодорожном транспорте Восточной Сибири в 
годы войны работало около 83,1 тыс. человек [4, с. 301]. Сре-
ди них было много последователей Н. А. Лунина. За преде-
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лами железной дороги были известны имена машинистов-лу-
нинцев Шибунина (депо Слюдянка), Василенко (депо Зима), 
Шишкина (депо Нижнеудинск), Пильничный (депо Чита) [1, 
с. 155]. Эти люди внесли много нового в лунинское движение. 

Также, в годы Великой Отечественной войны Восточ-
но-Сибирская железная дорога превратилась в стратегически 
важный путь: здесь готовился подвижной состав, производил-
ся ремонт военной техники. Двадцать железнодорожников-до-
бровольцев были удостоены звания героев Советского союза 
[2]. В начале 1944 г. на Восточно-Сибирской железной име-
лись 220 лунинские паровозные бригады, 10 станций, 33 око-
лотка связи, 55 путейских бригад, 45 бригад вагонной службы 
[4, c. 185].

Лунинское движение имело важное экономическое и хо-
зяйственное значение. Распространение этого движения на 
транспорте в годы ВОВ явилось важным фактором сохранно-
сти и эффективного использования современной техники. Оно 
удлиняло срок службы паровозов, вагонов в пути, вносило ко-
ренные изменения в установившиеся нормы их носкости, по-
вышало квалификацию рабочих и давало огромную экономию 
в расходах по ремонту и затратам рабочей силы. Лунинские 
методы работы в годы ВОВ дополнялись другими новыми фор-
мами улучшения организации производства, которые обога-
щали их и делали более эффективными.
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Изучение истории любого общества невозможно без иссле-
дования его основной составляющей – человека, его быта и 
повседневной жизни. Именно постижением обыденности, ру-
тины, будничности человека, вне зависимости от его социаль-
ного положения, и занимается история повседневности.

Научный интерес автора направлен на исследование рабо-
чего времени рабочих города Иркутска в один из самых слож-
ных и неоднозначных, но в то же время интересных периодов 
истории СССР, – послевоенный период.
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Иркутск в период 1946–1955 гг. представлял собой круп-
ный промышленный и культурный центр Восточной Сибири. 
Основную часть населения составляли рабочие промышлен-
ных предприятий [12, с. 4].

Жизнь рабочего подчинена режиму работы предприятия. 
Распределение человеком своего времени можно определить 
как выстраивание бюджета времени. Бюджет времени населе-
ния включает в себя систему показателей, характеризующую 
распределение затрат времени (суток, недели, месяца, года) по 
видам его использования как отдельного работника (рабочего, 
колхозника, служащего и др.) и его семьи, так и определен-
ной группы населения. Бюджет времени рабочего складыва-
ется из двух основных составляющих – рабочее время и не-
рабочее (свободное) время. При распределении своего времени 
представители данной группы населения, в первую очередь, 
ориентируются на график своей работы [2, с. 201].

При расчете рабочего времени автор исследования учиты-
вал не только саму выполняемую работу (собственно произ-
водство), но и время, затрачиваемое на дорогу до места рабо-
ты. Этот показатель будет различаться для предприятий вну-
три города и расположенных за городской чертой. Например, 
чтобы добраться до рабочего места на Иркутский авиазавод 
человек в среднем тратил один час [14, с. 114].

До предприятия рабочие добирались на специальных ав-
тобусах, но их часто не хватало. По этой причине значитель-
ная часть тружеников промышленных предприятий была вы-
нуждена ездить на работу на общественном транспорте. Люди 
возмущались, что рабочие ездят в грязной одежде. В газетах 
часто писали о том, что автобусов не хватает, писали жалобы 
о выделении дополнительных автобусов по некоторым особен-
но перегруженным направлениям. Автобусы были перепол-
ненные, особенно в часы-пик [3, с. 7]. 

Время дороги до места работы было значительным. Каж-
дый рабочий распределял это время в зависимости от личных 
потребностей. Одни «досыпали» это время в автобусе, трол-
лейбусе или электричке. Другие – использовали его для полу-
чения информации – читали книги, газеты, журналы, обсуж-
дали новости или, попросту, сплетничали [11, с. 9]. 

Формировались и свои «компании» на время дороги: ма-
лознакомые люди в одно и то же время ехавшие на работу 
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или с работы либо работники одного цеха. Остановка и об-
щественный транспорт были местом встречи, своеобразным 
ритуалом. Здесь можно было излить наболевшие проблемы, 
получить сочувствие, понимание, обсудить последние новости 
[10, с. 68]. По мнению автора, такие «компании» играли боль-
шую роль в жизни человека. В процессе общения происходила 
эмоциональная разрядка, выплеск негативной энергии. Осо-
бенно значимы такие социальные явления были в кризисные 
периоды жизни. Помимо информативной функции самоорга-
низовавшиеся группы выполняли функцию «коллективного 
психолога». 

Рассматривая баланс рабочего времени нужно учесть тот 
факт, что на таких предприятиях, как Иркутский релейный 
завод, Иркутский авиазавод, Иркутский завод тяжелого ма-
шиностроения и на ряде других промышленных производств 
существовали различного рода инструктажи перед началом 
смены, а так же прием-сдача смены [1, с. 237]. «Наряд-допуск 
оформляется в цехе-заказчике, где предполагается проведение 
работ повышенной опасности. Или в подрядной организации, 
если работы проводятся на объекте, приняты по акту-допу-
ску. Выдача наряда-допуска регистрируется в специальном 
журнале» [8, с. 90].  При приемке смены: должны проверить 
исправность и готовность к применению закрепленного га-
зоспасательного снаряжения. Доложить мастеру о состоянии 
здоровья и готовности выполнять работу. Получить у мастера 
аварийно- спасательных работ задание на смену или ближай-
шее время. Если получено задание по наблюдению за выполне-
нием газоопасных работ: получить у мастера аварийно- спаса-
тельных работ инструктаж о времени, месте выполнения и ха-
рактере этой работы; проверить у ответственного исполнителя 
работы наличие согласованного наряда- допуска; направляясь 
на выполнение задания, иметь при себе: кроме газозащитной 
аппаратуры, медсумку, приборы контроля и средства защиты 
в зависимости от характера выполняемых работ. Поэтому на 
работу человек должен был приходить за 20–30 минут до на-
чала смены. «Пересменок» можно так же считать определен-
ным социальным ритуалом. Тот, кто приходил на работу, при-
носил новости «извне», те, кто уже уходил с работы, делились 
информацией о жизни внутри предприятия. Происходила не 
только передача смены, но и обмен информацией [4, с. 163].
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Немаловажной составляющей баланса рабочего времени 
является обеденный перерыв. В послевоенный период дан-
ный элемент бюджета времени увеличился по сравнению с 
периодом 1940–1945 гг. в среднем с 15 до 30–40 минут, вер-
нувшись на уровень конца 1930-х гг. [12, с. 4]. На большин-
стве промышленных предприятий Иркутска существовали 
свои заводские столовые, где собственно и обедали сотруд-
ники. Также имела место такая практика, как обеденный 
перерыв в цеху, «не отходя от станка». Но на таких крупных 
предприятиях, как Иркутский релейный завод, Иркутский 
авиазавод, Иркутский завод тяжелого машиностроения та-
кая форма обеденного перерыва считалась нарушением тру-
довой дисциплины и поэтому не имела массового распростра-
нения [15, с. 113].

Таким образом, в баланс рабочего времени следует вклю-
чить, помимо самого производства, еще и время, затрачивае-
мое на дорогу, прием-сдачу смены, рабочий инструктаж, обед. 
Посредством всех этих затрат рабочий день на промышленных 
производствах Иркутска в 1946–1955 гг. продолжался в сред-
нем от восьми до десяти, на предприятиях, занимающихся 
удовлетворением стратегических нужд государства (Иркут-
ском авиазаводе, Иркутском релейном заводе, Иркутском за-
воде тяжелого машиностроения) – до одиннадцати часов. В 
результате перехода в послевоенный период с семидневной на 
шестидневную рабочую неделю у рабочих появилось на 15 % 
больше свободного от работы времени [14, с. 208]. 

С началом периода восстановления народного хозяйства у 
многих предприятий города появлялись трудности, связанные 
в основном с материальным и сырьевым обеспечением [13, 
с. 138]. Возникшие проблемы, в первую очередь, отразились 
на положении рабочих.

Большинство производств были безостановочные. Как вспо-
минают рабочие: «Работали по 8 часов. Вернее – 3-х сменный 
режим работы. Это – 1-ая смена с 00 до 8 утра. 2-ая смена – с 
8 до 16 часов и 3-я смена – с 16 до 00. Работали по четыре 
смены, между ними два выходных. График был, конечно, не-
удобен, потому что работали по четыре смены: четыре смены 
работали, допустим, с 8 утра до 16, затем один выходной и с 
16 до 00 четыре смены, затем 2 выходных, в ночь четыре сме-
ны, отсыпной, выходной и опять с 8 утра и дальше» [6, с. 2]. 
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Большинство рабочих такой график не устраивал, но он был 
изменен лишь в середине 1960-х гг. 

В конце 1953 г. не прошло госприемку, то есть не выдержа-
ло проверки качества, не менее 10–12 % промышленной про-
дукции иркутских заводов [9, с. 217]. Госприемку не любили 
и рабочие, и руководители предприятий. Как вспоминают ра-
бочие, «план нужно было сдать до 12 часов дня, до 30 числа 
каждого месяца». Рабочие и из этого пытались извлечь выго-
ду: «Меня всегда удивляло, почему работники в цехе в начале 
месяца работают так себе, а к концу начинают по две смены 
работать и сверхурочные брать. Я подходил к старшему на-
шей бригады и предлагал работать наоборот, чтобы и работали 
равномерно и оборудование не изнашивалось быстро. Но как 
оказывается, что здесь рабочие выгоду имели – за сверхуроч-
ные же платили больше, вот и начиналось к концу месяца 
«скачка», все по несколько смен стали хватать» [7, с. 302].

Количество сверхурочных работ постоянно сокращалась. 
С 1946 по 1955 г. оно сократилось в 2,5 раза. В среднем на 
одного рабочего приходилось не более 1,2–2 часов сверхуроч-
ных работ [5, с. 68]. Возможно, данное обстоятельство связано 
с активной работой профсоюзов и руководства. Исключени-
ем здесь может служить Иркутский релейный завод, где до 
1955 г. количество сверхурочных работ осталось неизменным, 
достигая 3 часов [9, с. 137]. 

Еще один аспект рабочих будней – это прогулы и нару-
шения трудовой дисциплины. В 1946–1953 гг. тенденция к 
прогулам и нарушениям дисциплины не наблюдалась, но уже 
к осени 1953 г. статистическая кривая данных показателей 
начинает идти вверх. Учащаются случаи нарушения трудовой 
дисциплины [2, с. 224]. Такую ситуацию можно объяснить 
начавшимися политическими изменениями в стране. Наруше-
ния приводили к увольнению, следовательно, возрастал коэф-
фициент текучести кадров на предприятиях.

Таким образом, можно сделать вывод, что работа в жизни 
трудящихся крупных промышленных предприятий занимала 
большую часть времени. Распределение среднесуточного вре-
мени иркутскими рабочими во многом зависело от графика 
работы предприятия.

Рабочее время иркутского пролетариата в 1946–1955 гг. в 
среднем составляло 8–10 часов, а на предприятиях, занимаю-
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щихся удовлетворением стратегических нужд государства – до 
одиннадцати часов, что было характерно для всей советской 
промышленности. В результате перехода в послевоенный пе-
риод с семидневной на шестидневную рабочую неделю у рабо-
чих появилось на 15 % больше свободного от работы времени.

В заключение следует добавить, что в зависимости от ха-
рактера работы: вредности производства, тяжести труда и т.д. 
время восстановления физических сил трудящихся увеличи-
валось. Данное обстоятельство значительно сокращало свобод-
ное время трудящихся, что позволяет суммировать часы на 
восстановление физических сил и рабочего времени.
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Прошло 70 лет со дня Великой Победы. Вторая мировая 
война – самая страшная война за всю историю человечества. 
Она принесла неисчислимые жертвы и разрушения. Историки 
до сих пор не могут подсчитать, сколько же людей погибло во 
время Великой Отечественной войны. Только людские потери 
Вооруженных сил и мирного населения в этой войне состави-
ли 27 миллионов человек.

Хотя Сибирь военные действия обошли стороной, здесь 
тоже помнят подвиг советских воинов. Причем не только в 
городах и сслах, из которых воины–сибиряки уходили на 
фронт, но и в молодых городах, выросших в сибирской тайге 
уже после войны. 

В Усть-Илимске, основанном в 1966 г., есть несколько па-
мятных мест, посвященных Великой Отечественной войне. На 
перекрестке улицы 50 лет ВЛКСМ и улицы имени И. И. Най-
мушина был поставлен «Обелиск Славы». Памятник посвящен 
30-летию Великой Победы. Его строительство началось в 1971 г. 
по проекту местного архитектора Кочеткова Виктора Петровича. 
Штык красноармейца символизирует Победу, мастерок строите-
ля – Созидание [1, с. 6–7]. Ветераны и комсомольцы подготовили 
памятную плиту с именами погибших воинов. 9 мая 1975 г. про-
изошло открытие обелиска. А уже в 1976 г. к «Обелиску Славы» 
был прикреплен орден Отечественной Войны [2]. 

На перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Мечта-
телей находится памятный знак, посвященный 40-летию Ве-
ликой Победы советского народа над фашистской Германией. 
9 мая 1985 г. памятник был открыт. Горожане называют его 
«Звезды» или «Три звезды». Памятник «Три звезды» создан 
по проекту Маргариты Андреевны Аруцевой-Лаур. По замыс-
лу Маргариты Андреевны звезды являются символом торже-
ства Победы. Трижды повторенная звезда является компози-
ционным центром памятного знака. [2]. 

В другом молодом городе Северного Прибайкалья – Брат-
ске, основанном в 1955 г., также находится целый ряд па-
мятников, посвященных Победе. Главный из них – Мемориал 
Славы. Он находится на бульваре Победы. Авторами памят-
ника являются Г. М. Ганиев, архитектор В. М. Зимин, скуль-
птор Ю. И. Русинов. Открытие «Мемориала Славы» состоя-
лось 9 мая 1975 г. в честь 30-летия Победы. На памятнике 
увековечены имена 1252 погибших братчан [3]. 
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Также в Братске существуют и другие памятники побе-
ды. На бульваре Победы находится «Танк Т-34» и «Самолет 
МИ-15». Авторами обоих монументов являются В. М. Зимин 
и В. М. Слота. Памятники были установлены 9 мая 1980 г. 
в честь 35-летия Победы. В п. Порожском есть «Солдатский 
монумент», посвященный воинам, павшим в Великую Оте-
чественную войну. «Солдатский монумент» был создан по 
проекту П. А. Максимченко, а открыт 9 мая 1985 г. Между 
улицами Баркова и Снежной располагается памятник Герою 
Советского Союза артиллеристу Михаилу Ивановичу Барко-
ву. Авторами памятника, посвященного Михаилу Баркову, 
являются директор филиала института «Гражданпроект» 
Г. И. Ковалик и архитектор С. В. Мочалов. Памятник был 
установлен 8 мая 1985 г. в честь 40-летия Победы. Также 
памятник Герою Советского Союза Анатолию Федоровичу 
Шаманскому располагается на Улице Шаманского. Автора-
ми этого памятника являяются В. М. Цеберяев и скульптор 
Г. П. Клейменов. Памятник был установлен в 2005 г. в честь 
60-летия Победы [3]. 

В центре Нижнеилимского района –  городе Железно-
горске – Илимском – находится мемориал «Воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны». Памятник был 
установлен 15 июля 1983 г. Авторами мемориала являются 
скульптор Иркутского отделения Союза художников СССР 
Ю. Ф. Кузнецов и архитектор А. Бородин. Плиты из чугу-
на с фамилиями погибших илимчан изготовили в литейном 
цехе завода им. Куйбышева в Иркутске. Эскиз фигурного 
барельефа был обсужден на совещании у председателя рай-
исполкома В. И. Винокурова 4 декабря 1981 г. Решением 
№ 118 от 4 декабря 1981 г. горисполком Железногорска-И-
лимского окончательно утвердил эскиз строительства мемо-
риала. Секретарем районного комитета партии К. С. Кало-
шиным были составлены списки погибших в алфавитном 
порядке: 4228 илимчан ушли на фронт , более 800 остались 
на полях сражений. Набор фамилий на чугунных плитах 
выполнял Ю. Ф. Кузнецов. В августе 1983 г. мемориальные 
плиты были доставлены и установлены в г. Железногорск-И-
лимский. При монтаже мемориальных плит были установле-
ны дополнительные тумбы. На тумбы легли новые плиты с 
новыми фамилиями [1]. 
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В нашей памяти всегда останется Великая Отечествен-
ная война. Мы всегда будем помнить тех героев, которые по-
жертвовали своей жизнью ради нашего счастливого будущего. 
Крылатая фраза «Никто не забыт, ничто не забыто» будет пе-
редавать из поколения в поколение в память о войне.
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В страшные военные годы, годы войны немецко-фашист-
скими захватчиками народ, как на фронте, так и в тылу был 
сплочен одной целью – освобождением Родины. Люди, были 
готовы отдать всё, чтобы приблизить день победы над врагом. 
Одним из таких свидетельств всенародной патриотической 
поддержки Красной Армии стало предложение создать Фонд 
обороны. Это движение является ярким фактом патриотиче-
ского единства фронта и тыла. 

В газете «Правда» 29 июля 1941 г. был опубликован обзор 
писем под заголовком «Трудящиеся предлагают создать фонд 
обороны» или, как его по-другому называют, «Фонд Красной 
армии» – добровольные пожертвования, которые граждане 
СССР  передавали на нужды фронта. В Фонд обороны через 
специальные счета, открытые во всех отделениях Госбанка, 
люди передавали предметы из золота и серебра, выигрыши по 
денежно-вещевым лотереям, деньги, государственные премии, 
облигации государственных займов, а также перечисляли за-
работок с воскресников и отчисляли некоторую часть денег от 
ежемесячного заработка. Свой вклад в Фонд обороны внесли и 
люди Иркутской области и в частности Иркутска.

«Пусть наша лепта пойдет на спасение Родины», – писа-
ли в своем заявлении от 3 июля в Иркутский горком партии 
иркутяне агроном Николай Щеголев и его жена учительница 
Глафира Щеголева. Они внесли 1 000 р. и золотое обручальное 
кольцо. Это был один из первых вкладов во всенародный фонд 
[6, c. 392].
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Количество денежных средств, пожертвованных простыми 
людьми, рабочими и крестьянами на оборону и укрепление бо-
еспособности Красной Армии поражает. Вот только несколько 
документальных примеров: бухгалтер артели «Кахетия» г. Ир-
кутска Седых В. П. в первые дни войны внес в фонд обороны 
из своих сбережений 6 000 р.; 24 июня семь работников тера-
певтической клиники медицинского института во главе с про-
фессором Орловым подписались на 2 150 р.; машинист Бодай-
бинской железной дороги тов. Краут внес в начале июля пла-
теж по займу вперед за два месяца; колхозники сельхозартели 
«Красный Октябрь» отчислили в фонд обороны 300 трудодней; 
актив домашних хозяек Ленинского района собрал на подарки 
для бойцов и командиров действующей армии 7 790 р. и т. д. 
[7, c. 223].

5 августа 1941 г. за день было внесено 25866 р., к 30 сен-
тября дневная сумма поступлений возросла 144 876 р. К 
22 июня 1942 г. из сообщения газеты «Восточно-Сибирская 
правда» о патриотических делах трудящихся области следу-
ет, что за год войны (до июня 1942 г.) 14 802 623 р. сдали 
трудящиеся г. Иркутска в Фонд обороны Родины. К 28 де-
кабря 1942 г. эта сумма составила уже 19 973 947 р., из них 
иностранной валютой 365 р., весовым золотом – 16 620 р. и 
серебром – 12 246 р. [4, c. 199]. 

Среди трудящихся, внесших крупные суммы на боевую тех-
нику для Красной армии можно отметить следующих: председа-
теля колхоза «Унгинский скотовод» А. М. Болдонова, внесшего 
126 тыс. р.; председателя колхоза «Новая жизнь» А. П. Подпо-
рина и колхозника артели «Путь коммунизма» П. П. Гранина, 
внесших по 100 тыс. р.; колхозника артели «Новая жизнь» 
П. И. Широкова и председателя Котинского сельсовета Иркут-
ского района Анну Ивановну Остапенко – по 60 тыс. р.; кол-
хозника Балаганского района Г. Голочалова, зам. председателя 
колхоза «По заветам Ленина» Н. Андрееву, пчеловода колхоза 
«Коминтерн» Н. А. Баткова и др. – по 50 000 р. [2, с. 501–502].

На эти деньги были построены танковые колонны « Че-
ремховский шахтер», «Иркутский колхозник», «Иркутский 
железнодорожник», а также эскадрильи самолетов «Учи-
тель», «Советский артист» и «Байкальский рыбак».

Немалый вклад в создание и укрепление Фонда обороны 
внесла интеллигенция города. Коллективы театров отчисляли 
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однодневные заработки, писатели и ученые сдавали деньги и 
драгоценности, гонорары за статьи, изобретения и открытия. 
Профессор Иркутского университета В. Абольд внес 1 000 р. 
Также крупные денежные суммы внесли профессора ме-
динститута Х. Ходос, А. Соркина, В. Щипачев, К. Сапо-
жков, З. Франк-Каменецкий [6, с. 409].

Активно вела сбор средств молодежь, в частности школь-
ники. Вот, например, письмо учащихся средней школы № 9 
г. Иркутска в редакцию газеты «Восточно-Сибирская прав-
да» о своей помощи фронту: «Мы, ребята, не хотим отставать 
от взрослых. Мы помогаем бойцам Красной армии защищать 
нашу любимую Родину, которая всегда заботится о нас. Ле-
том и осенью мы работали на колхозных и совхозных полях, 
заработали 15 тыс. р. Собрали металлический лом, нужный 
для фронта. Наша школа сдала 60 тонн черного и 450 кг 
цветного металла… Кроме того, передали в фонд обороны 
страны 1 370 р. деньгами и 6 500 р. облигациями государ-
ственных займов» [4].

Немалую роль в пополнении фонда обороны сыграли от-
числения от заработков. Например, поездные мастера и паро-
возные бригады депо Зима к середине июля 1941 г. передали 
на оборону 283 поездки. Отчисления однодневных заработков 
производили и учителя школ. В числе первых это сделали 
коллективы иркутских школ № 9, 13, 15, школы г. Черем-
хово. А учителя Голуметской школы внесли в фонд обороны 
шестидневный заработок. В Качуге было решено отчислять в 
Фонд обороны 2 % от заработка. А коллективы предприятий 
Бодайбо организовывали воскресники и отчисляли одноднев-
ный или двухдневный заработок. Так на 8 августа 1941 г. на 
счете оборонного фонда в Бодайбо было более 300 тыс. р. [3, 
c. 33]. С первых дней войны граждане области организовыва-
ли воскресники. 29 июня 1941 г. на Тулунской 620 человек 
вышло на воскресник. Заработанные 4 508 р. были внесены в 
фонд обороны [7, c. 52].

Колхозники вносили в Фонд обороны продукты сельско-
го хозяйства. К октябрю 1941 г. в области было сдано 939 ц 
хлеба, 1040 голов скота, 514 ц картофеля, 1181 ц овощей, 
15 500 яиц, весной 1942 г. в фонд обороны было засеяно 1200 га, 
в 1943 – 1356 га, а в 1944 г. – уже 1917 га. Сельские жители 
откармливали в своих личных хозяйствах скот и сдавали его. 
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К весне 1942 г. только сельские комсомольцы вырастили 
для этого 11 тыс. голов скота [7, c. 53]. Свыше миллиона 
рублей внесли колхозы «Новая жизнь» Черемховского рай-
она, «23-я годовщина Октября» Тайшетского района и «По 
заветам Ленина» Усольского района. 

В 1943 г. в связи с выпуском военного займа поступления 
в Фонд обороны практически прекращаются. Всего за время 
войны в этот фонд иркутяне внесли денежные взносы на сум-
му 75 822 893 р. (по курсу 1940-х гг.) и взносы облигациями 
на сумму 111 766 000 р. [1, с. 8].

В итоге получается, что на боевую технику за время вой-
ны от трудящихся области поступило более 117 млн р., в том 
числе и от трудящихся Иркутска – 14 млн р. [6, с. 393].

Невольно возникает вопрос: какова была заработная 
плата у рабочих, колхозников, людей умственного труда, 
проживавших в Иркутской области? Заработная плата ра-
бочих Восточной Сибири в годы войны была значительно 
ниже средних показателей по стране, хотя и возросла с 378 
до 465 р. в месяц. Средняя зарплата отличалась от зара-
ботка людей некоторых профессий, например, забойщика 
(670–1 160 р.), преподавателя вуза (2 300 р.), рабочего хи-
мической промышленности, железнодорожного или водно-
го транспорта, руководителя какого-либо предприятия. Но 
более половины рабочих Восточной Сибири в целом имели 
зарплату менее 300 р. в месяц [8]. 

В годы Великой Отечественной войны советские люди 
ярко проявили свои два принципа: патриотизм и героизм. 
Именно в жестокие годы войны в каждом советском человеке 
проявились чувство преданности и любви к Отчизне и глубо-
кое осознание высокой личной ответственности каждого за ее 
судьбу. Поэтому, движимые этими сильнейшими чувствами, 
люди были готовы на подвиги во имя своей Родины.
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Чем дальше от нас Великая Отечественная война, тем 
важнее сохранить имена ее героев и увековечить их в памяти 
будущих поколений. Жители Иркутской области воевали на 
фронте и работали в тылу. Имена героев-фронтовиков высече-
ны на гранитных плитах памятников во многих городах и по-
селках области. Один из таких памятников находится в горо-
де Ангарск в микрорайоне Китой. Китой – это поселок, откуда 
в 1946 г. началось строительство города Ангарск. Основание 
города связано с Победой в Отечественной войне. Город возник 
как рабочий поселок рядом с комбинатом, оборудование для 
которого было вывезено из Германии. Поселок Китой, суще-
ствовавший к тому времени примерно полстолетия, стал пун-
ктом сосредоточения рабочей силы для строительства нового 
города (промплощадка «Китойский ИТЛ») [1, с.57]. 

На протяжении более двадцати лет учащиеся средней об-
щеобразовательной школы № 11 поселка (с 2007 г. – микро-
района) Китой собирали материал о памятнике. Исторически-
ми источниками для такой важной краеведческой работы по-
служили воспоминания жителей микрорайона (бывшего пред-
седателя поселкового совета Фаткуловой Людмилы Владими-
ровны, жителей поселка – Лес Валентины Васильевны, Ма-
нуйлова Андрея Сергеевича). Постепенно собрались архивные 
материалы, ставшие затем основой будущего школьного музея 
(руководитель – Г. В. Кутявина): письма с фронта, военные 
билеты погибших, фотографии тех, кто вернулся, семейные 
фотографии, личные вещи участников войны и многое другое. 
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Из воспоминаний бывшего председателя поселкового со-
вета Л. В. Фаткуловой известно, что памятник был открыт в 
1975 г. Людмила Владимировна вспоминает: «Беседуя с жите-
лями, я выделила одну просьбу, с которой обращались ко мне 
с болью в голосе. Большой поселок, а памятника погибшим 
в годы Великой Отечественной войны нет. И запали мне эти 
слова в душу» [2]. Именно Л. В. Фаткулова обратилась в ад-
министрацию города с предложением построить памятник и 
получила положительный ответ. 

Место для сооружения выбирали с особой тщательностью. 
Над эскизами памятника работали ученики 9 класса школы. 
В архитектурном отделе города Ангарск были отобраны луч-
шие рисунки – Кожевникова Николая и Куличук Александра, 
учащихся 9 класса, на основе которых был разработан оконча-
тельный проект (автор неизвестен). Финансирование проекта 
было небольшим. На стройке работали только три человека, 
работа шла медленно. Людмила Владимировна обратилась за 
помощью к жителям поселка и водителям автопарка, которые 
согласились бесплатно помочь в сооружении памятника. Рабо-
та закипела, памятник был готов вовремя – ко Дню Победы. 
Его торжественное открытие состоялось 9 мая 1975 г. в честь 
30-летия Победы. 

На открытии присутствовал председатель исполкома г. Ан-
гарск П. М. Громович, секретарь горисполкома П. Ф. Чашкин, 
первый секретарь горкома партии В. Д. Сумин, жители посел-
ка, родственники погибших. Согласно данным Китойского по-
селкового совета, на фронт по повесткам ушло 283 человека, не 
вернулись домой 191 человек, и только более 70 имен из 191 
высечено на обелиске [2]. 

Обелиск участникам Великой Отечественной войны пред-
ставляет собой небольшое мемориальное сооружение, включа-
ющее в себя стелу, у подножья которой расположена чаша с 
вечным огнем, и мемориальная плита. Высота плиты – 1,5 м, 
ширина – 3 м, высота стелы – 3 м, ширина – 0,5 м. На мемо-
риальной плите выгравированы в алфавитном порядке фами-
лии и инициалы жителей поселка, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Позади памятника расположена аллея 
тополей, посаженная школьниками в год его строительства. 

Этот памятник отражает важнейший этап отечественной 
истории, свидетельствующий о вкладе жителей поселка в по-
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беду над фашистской Германией, и поэтому он стал культур-
но-воспитательным центром этой части города. Школьники 
следят за чистотой вокруг памятника, готовят цветочные гир-
лянды. Ежегодно 9 мая у памятника проходит праздничные 
митинги в честь Дня Победы. Здесь собираются люди всех 
возрастов – дети, молодежь и пожилые люди. Школьники и 
жители микрорайона приходят, чтобы почтить память тех, 
кто пожертвовал своей жизнью ради свободного будущего сво-
ей Родины.

Невозможно без слез смотреть на людей, которые оплаки-
вают своих друзей, родственников и знакомых, которые уже 
никогда не вернутся домой, на ветеранов, которые вновь пе-
реживают тяготы и ужас прошедшей войны. Проходят годы, 
но воспоминания о грозных днях войны остаются в сердцах 
людей. Сохранение памяти о героях войны в будущих поко-
лениях, воспитание любви к своей Родине – важная задача 
людей сегодня. И небольшой памятник в микрорайоне Китой 
является безмолвным напоминанием о событиях этой войны 
и испытаниях, которые выпали на долю тех, кто участвовал в 
боях и тех, кто работал в тылу, и ждал солдат с победой. 

Сохранению памяти помогают и витрины школьного му-
зея СОШ № 11 с экспонатами о войне, экскурсии, которые 
проводят ребята-участники краеведческого кружка, доклады, 
с которыми они выступают на научных конференциях, беседы 
со старожилами поселка, встречи с краеведами города. 

Так, усилиями многих людей, их доброй волей, помощью 
и инициативой, обелиск участникам Великой Отечественной 
войны в микрорайоне Китой города Ангарска был построен 
и стал одним из памятных мест Прибайкалья, связанных с 
Великой Отечественной войной. 
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Великая Отечественная война коснулась всех и каждого. 
Все, от мала до велика, мужественно встали на защиту Роди-
ны. Но каково было тем, кто еще не повидал взрослую жизнь, 
но столкнулся с ней внезапно, проводив своих отцов, братьев, 
сестер на фронт, кто не видел своих матерей сутками, кого 
жизнь с самого раннего детства приучала выживать самому?

Во время войны число учебных заведений увеличилось, но 
количество учеников сократилось [1, c. 42]. Многие дети вы-
нуждены были бросить школу. По данным тыловых районов 
уже в начале 1941/42 учебного года «примерно 10 % детей не 
было охвачено начальным образованием и 30 % – неполным 
средним» [5, c. 237]. Некоторые были загружены домашней 
работой, кто постарше – приобретали рабочие профессии в фа-
брично-заводских школах или уходили на фронт (например, в 
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течение первого полугодия 1941/42 учебного года по 20 рай-
онам Новосибирской области 116 учеников школ Наркомпро-
са были призваны в действующую армию), деревенские дети 
из-за отсутствия регулярного транспорта не могли ходить в 
школу зимой (обычно 5–7 и более км) или же наоборот, ходи-
ли только зимой, когда замерзала река, кому-то просто было 
нечего надеть. И таких была почти половина из тех, кто оста-
вил школу в 1942 г. 

Война в корне изменила школьный быт учеников. Теперь 
при входе в школу висели доски со словами: «А чем ты сегод-
ня помог фронту?», ниже можно было видеть фамилии отли-
чившихся учеников, статистику по сбору металлолома. «Толь-
ко за 1941–1943 гг. комсомольцами и пионерами Иркутской 
области собрано свыше 36 000 тонн черного и цветного метал-
лического лома» [3, с. 325]. Теперь учитель со своими учени-
ками проводили агитационную и культурно-просветительную 
работу. Если нужно было ремонтировать школу, это делалось 
учителями и учениками своими средствами. Так как тираж 
учебников и тетрадей был сокращен за период войны почти 
в семь раз, то учебник выдавался на несколько человек один, 
возобновилось производство грифельных тетрадей (тетрадь, на 
которой можно писать грифелем, после чего стирать написан-
ное тряпочкой – и тетрадь снова готова к использованию). 
Писали на обоях, канцелярских книгах, сшивали тетради из 
оберточной бумаги, газет, плакатов и афиш. Чернила делали 
из березовых наростов или из корней березы самостоятельно, 
а потом сравнивали, у кого чернее. Портфелей не было, шили 
сумки из мешковины. Зимой ученики вместе с учителями ко-
лоли и пилили дрова, затапливали школьную печь. Занятия 
в пальто, валенках, шапках вошли в норму. Многим было тя-
жело добираться, потому что на ногах были одни чирки. Один 
изобретательный парнишка бегал зимой в школу, останавли-
ваясь и согревая иногда ножки, закутавши их в шапку. «Еды 
не хватало. В школе младшие классы кормили супом, кашей. 
По карточкам на детей хлеба полагалось 200 гр.» [3, c. 44].

Разумеется, успеваемость была не очень высокой из-
за трудностей, вызванных войной, ведь на детские плечи в 
военные годы легло много переживаний и потерь, взрослые 
обязанности и общественные работы были долгом каждого 
школьника. Во всех школах неустанно действовали тимуров-
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ские команды и штабы. В одной только Новосибирской обла-
сти в военное время работало 1230 тимуровских бригад, а в 
Омске – 506 [5, с. 265]. Они занимались помощью одиноким 
или заболевшим учителям, шефствовали над семьями фрон-
товиков: помогали по хозяйству, ежедневно навещали, пили-
ли дрова, подвозили уголь, нянчились с малышами, матери 
которых были на работе, чистили дворы от снега. Эти ребята 
могли без помощи колхоза восстановить развалившиеся по-
стройки во дворах, работать в огороде и многое другое, за что 
взрослые были им безмерно благодарны. Дети собирали по-
сылки на фронт. «За годы войны школы Иркутской области 
отправили на фронт 30932 посылки с теплыми вещами и по-
дарками для солдат» [1, с. 43].

Помимо всего прочего, ученики младших классов прояв-
ляли инициативу в помощи различным комбинатам и заво-
дам. Такими были и школьники 4 «Б» класса 13-й начальной 
школы Тюмени. В начале 1942 г. под руководством учитель-
ницы А. А. Дудолатовой, разбившись на несколько фронто-
вых бригад, работая ежедневно по 2–3 часа в день, 173 пионе-
ра помогли городскому фанерному комбинату выполнить во-
время заказ – сделать деревянные корпуса для противотанко-
вых мин, которые были отправлены на фронт. Впоследствии 
«за ударную работу бригадиры пионерских фронтовых бригад 
Шура Богданов, Юра Мотовилов и Боря Ильинский были на-
граждены почетными значками Наркомлеса СССР» [5, с. 236].

Осенью 1941 г. были приняты постановление ЦК ВКП(б) 
о военно-физической подготовке старшеклассников средней 
школы и постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР об обучении 
сельскохозяйственным работам учащихся старших классов 
средних школ, техникумов и высших учебных заведений. И 
уже в 1942 г. процент начисленных трудодней у привлечен-
ных на сельскохозяйственные работы престарелых и подрост-
ков по колхозам Сибири, как и в целом по РСФСР почти срав-
нялся с показателями взрослых мужчин – около 20 %, 9,2 % 
из которых ложится на долю детей.

Фактически учащиеся с самых первых дней войны стали 
привлекаться к сельскохозяйственным работам. Только в За-
падной Сибири в 1942 г. на уборке урожая трудилось около 
430 тыс. школьников. Как отмечают современники, работы 
проходили на высоком агротехническом уровне, несмотря на 
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то, что работали чаще после учебного дня и на каникулах. 
Ребята уничтожали на полях сорняки, задерживали снег, бо-
ролись с потерями зерна, чистили скотные дворы. Вот, что 
вспоминает Екатерина Александровна Кошкарева, Герой Со-
циалистического Труда: «В 1941 году я окончила еще только 
7-й класс. Жали серпами, косили литовками, пускали в ход 
жатки-самосброски. Конечно, было трудно. Самим не хватало 
хлеба, одежды» [2, с. 35].

Среди школьников на поле боя с голодом были настоящие 
герои, например, Августа Антипина из деревни Новоселово. 
С 1942 г. в 13 лет начала трудиться в колхозе. А через год ее 
имя уже появилось на колхозной доске Почета, как одной из 
лучших в хозяйстве вязальщиц снопов. Постепенно девочка 
стала вязать по 1000 снопов ежедневно. «Тяжело они доста-
вались, – вспоминала Августа Васильевна. – В два часа ночи 
вставала и – на поле. Но я не жалуюсь на жизнь. Ведь во мно-
гом сама ее создавала да старалась, как все, приблизить день 
победы над врагом» [2, с. 302]. В последний военный год она 
ежедневно навязывала по 1450 снопов.

Также школьники (которым было в основном по 8–13 лет) 
собирали лекарственные растения для фронта. «За весь во-
енный период юные герои тыла только в одной Иркутской 
области собрали около 121,5 т ягод, более 51,3 т грибов, более 
21 т шиповника, свыше 100 т лекарственных трав» [1, с. 48].

Повсюду дети работали на предприятиях и в госпиталях, 
за работу выдавались пайки. Л. Г. Гусева, иркутянка (в начале 
войны ей было 15 лет), вспоминает: «Помогали в госпиталях, 
были там по 4–5 часов после уроков». О работе на патронном 
заводе: «Рабочий день длился по 12, нередко по 18 часов. В 
конце месяца, чтобы план выполнить, работали по 36 часов под-
ряд. Спали там же, в табельных комнатах» [4, c. 45]. Бывшие 
рабочие Иркутского патронного завода № 540 (15–17 лет): «На 
работу добирались пешком по 3–7 км, на ногах у многих были 
ботинки на деревянной подошве с брезентовым верхом, вместо 
пальто – телогрейки. Хлеб по карточкам получали 800 гр. в 
сутки, в столовой ели суп из крапивы и рады были, если в 
воде плавало несколько ржаных галушек (не больше пяти). 
В качестве премии самым лучшим работникам выдавался ма-
ленький кусочек омлета. Многие в свои 16–17 лет работали 
производственными мастерами»[1, с. 47].
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Несмотря на голод, на небольшой возраст, мальчишки и 
девчонки, девушки и юноши внесли свой вклад в борьбу с 
фашизмом. Его невозможно переоценить. Они, кто положил 
свою молодость на конвейер военной помощи, приблизили Ве-
ликую Победу. Эти дети позволили нам сейчас жить в мире. 
Каждый из них – воин, каждый из них – герой!
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Любая война, а Великая Отечественная не стала исключе-
нием, приводит к перераспределению имеющихся ресурсов в 
пользу фронта. 

Те ограниченные фонды товаров, которые государство 
могло выделить для снабжения гражданского населения, не 
позволяли удовлетворить потребности людей в полной мере. 
В годы войны резко ухудшились условия жизни и снабжение 
населения товарами и продуктами первой необходимости. 

В экстремальных условиях Великой Отечественной войны, 
когда значительные слои населения находились на грани физи-
ологического выживания, многие проблемы жизнеобеспечения 
были решены с помощью местной промышленности. В годы 
войны проблема снабжения населения товарами первой необхо-
димости являлась не менее острой, чем, например, продоволь-
ственная. В начале войны была оккупирована территория, где 
проживало 40 % населения и производилось 33 % валовой про-
мышленной продукции [3, с. 309]. В Восточную Сибирь пере-
стали поступать многие товары широкого потребления, за счет 
которых жители удовлетворяли свои потребности. 

Объем поставляемых товаров не покрывал потребности на-
селения региона, и поступали они не регулярно. В среднем на 
одного городского жителя можно было выделить в год 0,77 м 
текстильных товаров, швейных и трикотажных изделий – по 
одному изделию на 12 чел., кожаной обуви – по одной паре на 
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10 чел., мыла хозяйственного – по 0,7 кг. Ситуация усугубля-
лась прибытием эвакуированного населения, переселенцев, а 
также физическим износом имеющихся вещей, что увеличи-
вало спрос на товары повседневного потребления. Требовалось 
также обеспечить население посудой, простейшим инвента-
рем, мебелью и многим другим [1, с. 17].

Возникшие трудности, связанные с перестройкой отрас-
лей народного хозяйства, переходом многих предприятий на 
выпуск военной продукции, привели к прекращению произ-
водства товаров широкого потребления в регионах Восточной 
Сибири. Мобилизация в армию обострила проблему трудовых 
ресурсов на предприятиях, выпускающих товары широко по-
требления [2]. В начальный период войны проблема кадров 
для промышленных предприятий, работающих непосред-
ственно на нужды фронта, а также вопросы помощи колхо-
зам, привлечения городского населения на выполнение дру-
гих работ решались за счет рабочих местной промышленности 
и промкооперации. Это порождало высокую сменяемость ра-
бочей силы в этих отраслях. Серьезное влияние оказали недо-
статки планирования. 

Постепенно в течение 1942 г. – первой половины 1943 г. 
вырабатывались основные направления деятельности органов 
власти по налаживанию выпуска товаров широкого потребле-
ния. Прежде всего, это ориентация на использование отходов 
основных производств, а также местного сырья. Принимались 
решения по стабилизации обеспечения предприятий местной 
промышленности рабочей силой. Также к производству то-
варов первой необходимости привлекались колонии лагерей, 
расположенных в Восточной Сибири [1, с. 17].

Переориентация на местные источники сырья шла очень 
трудно. Существовавшая в регионе местная и кооперативная 
промышленность до войны работала в основном на привозном 
сырье. В условиях же войны материалы, которые раньше шли 
на выпуск товаров широкого потребления, использовались 
для производства армейской амуниции, другие специальные 
оборонные задания. Поэтому для производства товаров первой 
необходимости на местах требовалось, прежде всего, изыски-
вать сырье и материалы.

Принимаемые по производству товаров первой необходимо-
сти меры в ряде местностей позволили уже в середине 1942 г. 
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получить неплохие результаты. Только за первый год войны 
минусинской конторой «Золотопродснаб» был построен и пу-
щен в эксплуатацию кожевенный завод по изготовлению рабо-
чей обуви, организована варка хозяйственного мыла из отходов, 
налажено пимокатное производство, пущена новая мельница, 
достроен механический хлебозавод. Подобная ситуация – явле-
ние эпизодическое. Ассортимент выпускаемых товаров оста-
вался очень узким. Планируемый по предприятиям выпуск 
продукции выполнялся в лучшем случае по 10–15 видам 
[3, с. 315]. Причиной невыполнения планов по ассортименту 
являлось отсутствие сырья и материалов. Поэтому тяжелым 
стало положение кооперативной промышленности, которая до 
войны работала на фондируемом сырье. Другая причина рез-
кого сужения ассортимента связана с проблемой трудовых ре-
сурсов. Наиболее квалифицированные кадры были мобилизо-
ваны на фронт или перешли на промышленные предприятия, 
выполняющие военные заказы. 

В условиях острейшего дефицита товары часто обменива-
лись на сырье, запасные части и т.п., т.е. местная промыш-
ленность как бы использовала собственную продукцию для 
того, чтобы вновь функционировало ее производство. Значи-
тельная часть товаров распределялась среди узкого круга лиц 
и до широких слоев населения не доходила. Все сводилось к 
административному контролю над выпуском товаров планиру-
емого ассортимента. Но, как показывала жизнь, эта мера не 
являлась эффективной. 

Несмотря на трудности, местная промышленность и 
промкооперации наращивали валовой выпуск товаров первой 
необходимости. Практически с нуля удалось организовать 
производство товаров широкого потребления в Бурятии. За 
1941–1943 гг. в республике открыли 150 цехов и мастерских, 
14 промкомбинатов, а валовая продукция местной промыш-
ленности выросла на 68,3% в сравнении с 1940 г. [3, с. 318]. 
Постепенно налаживался выпуск товаров на базе местного 
сырья и отходов промышленного производства в Читинской 
области. Только в течение 1942 г. предприятия Читы стали 
выпускать хозяйственное мыло, валяную и кожаную обувь, 
носки, перчатки, пуговицы и т.д. 

Следует также отметить, что местная промышленность 
Восточной Сибири развивалась исключительно за счет экстен-
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сивных факторов. В сравнении с довоенным уровнем, произ-
водительность труда в местной промышленности и промысло-
вой кооперации снизалась. В 1943 г. производство продукции 
к уровню 1940 г. увеличилось на 21 %, а рабочий персонал 
вырос на 69 %, т.е. производительность труда снизилась на 
20 %. На предприятиях пищевой промышленности выработ-
ка на человека за этот период сократилась на 35 %. Низкой 
являлась производительность труда на созданных предприя-
тиях местной промышленности и промысловой кооперации 
Усть-Ордынском бурятском национальном округе Иркутской 
области. В Красноярском крае в 1941 г. по 25 райпромкомби-
натам выработка на одного рабочего снизилась по сравнению 
с 1940 г. до 76 %, а в пищепроме – до 67 %.

В годы войны практически не стоял вопрос о качестве то-
варов. Торговые организации исходили из того, что в услови-
ях дефицита купят любую вещь. Поэтому процент брака среди 
предложенных товаров был велик. 

Уже с конца 1944 г. предприятия союзного и республи-
канского значения все серьезнее начинают заниматься выпу-
ском продукции гражданского назначения. 

В годы войны было немало сделано для производства то-
варов первой необходимости на предприятиях местной про-
мышленности и промкооперации. В экстремальных условиях 
войны удалось возродить многие предприятия и ремесла, раз-
рушенные и утраченные до этого. Многие товары, которые до 
этого завозились за тысячи километров, стали производить на 
месте. Ресурсы местной промышленности начали работать не-
посредственно на людей. Только так можно было поддержать 
социально-экономическое развитие регионов Восточной Сиби-
ри, уровень и условия жизни населения, в том числе сани-
тарно-эпидемиологические условия, снизить напряженность 
в снабжении населения промышленными товарами, а также 
оснастить детские учреждения, сеть общественного питания 
необходимым инвентарем и оборудованием. Стратегически 
правильным явилось бы развитие предприятий местной про-
мышленности по производству товаров широкого потребления 
и в послевоенный период на основе их технического перево-
оружения, освоении местной сырьевой базы, серьезной рабо-
ты по улучшению качества производимых товаров [3, с. 324]. 
Дальнейшее развитие местной промышленности позволило бы 
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регионам гораздо гибче и оперативнее реагировать на потреб-
ности населения. Но для этого требовалось, чтобы органы вла-
сти продолжали отдавать предпочтение данному направлению 
решения проблемы снабжения населения товарами первой 
необходимости, кроме того, нужно было привлечь серьезные 
финансовые ресурсы.
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Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 г. 
Начало военных действий сделало невозможным привычное 
взаимодействие и функционирование сфер жизни общества 
как в центральных районах страны, так и в ее отдаленных 
регионах. Большую воспитательную и мобилизующую роль 
сыграл в дни войны советский театр. Интерес трудящихся Со-
ветской страны к театру проявлялся тогда с небывалой силой. 
Особую и волнующую страницу истории советского театра в 
эпоху Великой Отечественной войны, ярко раскрывающую его 
народность и патриотизм, составляет фронтовая деятельность 
театра. Каждый регион старался внести свой вклад в общее 
дело. Иркутская область не стала исключением.

26 июня 1941г. в Иркутске состоялось совещание работни-
ков искусств. На этом совещании было решено создать воен-
но-шефскую комиссия, в состав которой вошли представители 
иркутского радиокомитета, иркутской филармонии, областно-
го драматического театра, иркутского театра юного зрителя, 
иркутского театра музыкальной комедии, Черемховского дра-
матического театра. Председателем комиссии стал артист дра-
матического театра Борис Александрович Ситко. Военно-шеф-
ская комиссия занималась организацией концертов в госпита-
лях и воинских частях [3, с. 12]. Важно отметить, что репер-
туар иркутских театров был специальным образом изменен. 
Все спектакли, шедшие в то время, были преимущественно 
патриотического толка. Что характерно, в годы войны Иркут-
ский театр взаимодействовал с другими театрами, принимал 
актёров Московского театра сатиры, Ленинградского нового 
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ТЮЗа, оркестр Леонида Утёсова, ансамбль Центрального дома 
культуры железнодорожников под руководством Исаака Дуна-
евского, Государственный ансамбль Игоря Моисеева, квартет 
баянистов Онегиных, здесь выступали Ольга Лепешинская, 
Тамара Ханум, Ваграм Папазян [2, с. 410–411]. Что касается 
совмеcтной работы Иркутского театра и театров столицы, из-
вестно, что в октябре 1941 г. в Иркутск приехал Московский 
театр сатиры. Соответственно, все возможности были мобили-
зованы, репертуар восстановили в короткий срок. Прошедшие 
спектакли имели большой успех. Артисты иркутских театров 
не просто ставили спектакли перед зрителями города, они вы-
ступали с концертами в воинских частях и госпиталях, езди-
ли по городам Иркутской области. Всего в 1941 г. было сы-
грано 428 спектаклей, их посмотрел 85321 зритель [2, с. 411].

Военно-шефская комиссия спустя два года работы творче-
ских и театральных вновь созвала собрание работников искус-
ства. Таким образом, в начале 1943 были подведены первые 
итоги работы с начала войны. Стало известно, что для воинских 
частей, а также в госпиталях было дано более 15 000 концертов, 
в Фонд обороны сдано 712 848 р. и 57 тыс. р. – в Фонд помо-
щи детям фронтовиков. В частности, Драматический театр Ир-
кутска передал в Фонд обороны страны 600 тыс. р. Творческая 
бригада иркутских артистов в 1944 г. побывала на Украинском 
фронте и иркутяне дали там 61 концерт. Среднее число концер-
тов в день составляло от трех до пяти [3, с. 411]. Иркутский 
театр кукол и марионеток объездил всю Восточную Сибирь и 
весь Дальний Восток со спектаклями «Гусёнок», «Ночь перед 
Рождеством», «Счастье». В составе передвижной труппы были 
артисты: В. Почекунин, Е. Карпова, А. Усольцева, Б. Збаржиев-
ский, В. Кузнецов, А. Силантьев, Р. Аронов, Т. Барышникова. 
Художественный руководитель М. С. Хамкалова [2, с. 411].

В завершающий период с 1944 по 1945 гг. актеры Ир-
кутского драматического театра выступали в Хабаровске, ра-
ботали на Дальневосточном фронте и для Краснознаменной 
Амурской флотилии. В 1944 г. они дали в Хабаровске 77 спек-
таклей, а в 1945 г. – 90. Во время войны с Японией актёры 
выступали в частях действующей армии. Группа работников 
театра была награждена медалями «За победу над Японией» 
[1, с. 195–196]. Известно, что 3 апреля 1945 г. в театре юного 
зрителя прошёл концерт ансамбля песни и пляски Забайкаль-
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ского фронта. А 15 апреля Иркутская областная филармония 
приступила к организации Сибирского государственного ан-
самбля песни и танца [2, с. 90]. В 1945 г. впервые на сцене 
Театра юного зрителя был поставлен спектакль «Турандот, 
принцесса Китайская» (режиссёр Богданов), а также спектак-
ли «Сын полка» и «Юность отцов» (режиссёр В. Я. Молдав-
ский). В Театре кукол премьерой стали спектакли «Терем-те-
ремок» и «По щучьему велению». 

По итогам работы в 1945 г. участникам коллектива драма-
тического театра Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
были присвоены почётные звания Заслуженного деятеля ис-
кусств – художественному руководителю театра Н. А. Медве-
деву, Заслуженных артистов РСФСР – режиссеру Г.А. Богано-
ву, актёрам – Екатерине Евгеньевне Барановой и К. А. Проко-
фьеву» [1, с. 211]. Продолжая славные традиции героической 
драмы, сложившейся у нас в 20–30-х гг. («Шторм», «Любовь 
Яровая», «Разлом», «Оптимистическая трагедия», «Человек с 
ружьем» и др.), лучшие пьесы периода Великой Отечественной 
войны насытили эти традиции новым конкретно-историческим 
содержанием, развили и обогатили их и в своей совокупности 
составили яркую страницу в истории советской драматургии.

Рассматривая работу тетра с точки зрения культуры, 
важно то, что являлось литературной основой для репер-
туара драматического театра, учитывая величину творче-
ской активности советской драматургии во время войны. 
В этой области можно выделить произведения, написанные 
Александром Корнейчуком, Константином Симоновым, Ле-
онидом Леоновым, Юрием Чепуриным, Михаилом Кацом и 
Александра Ржешевским [3, с. 97]. Драматурги, перед кото-
рыми стояла вполне определенная задача, сразу поняли ее и 
принялись идейно вооружать зрителя, следуя предъявлен-
ным к ним высоким требованиям. Благодаря работе авто-
ров, сцена обогатилась теми произведениями, достойными 
великой борьбы, которую вел советский народ в тот момент. 
Характерными чертами драматургии военных лет являют-
ся открытая публицистичность, напряженность драматиче-
ских ситуаций, стремительность и динамичность разворачи-
вающегося действия. Все литературные произведения того 
периода объединяет литературный оптимизм, являющийся 
неотъемлемой частью.
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Таким образом, заметно значительное идейно-художе-
ственное влияние театра на формирование взглядов и убежде-
ний, эстетических вкусов и чувств, массового сознания сотен 
тысяч людей. а также видны все культурные и экономические 
особенности театрального ремесла периода Отечественной во-
йны. Театральное действо послужило непрямым орудием в 
борьбе за победу. Выстоять в противоборстве с мощнейшей из 
развитых стран того времени – фашистской Германией – во 
многом стало возможным ценой огромного напряжения сил 
и величайших жертв деятелей искусства, в том числе и теа-
трального.
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За беспримерный патриотизм и героизм, проявленные в 
годы Великой Отечественной войны, ее участников ежегодно 
заслуженно чествуют и поощряют в виде приличных пенсий, 
значительных надбавок к ним, материальной помощи деньга-
ми, подарками и продуктовыми наборами. При этом нередко 
забывают о тружениках тыла. А ведь именно они своим  са-
моотверженным трудом обеспечивали потребности фронта и 
всего населения страны и внесли огромный вклад в разгром 
немецко-фашистских войск.

В годы Великой Отечественной войны на территории Ир-
кутской области функционировали предприятия, созданные в 
предвоенный период, такие как завод тяжелого машиностроения 
имени В. В. Куйбышева, авиационный завод, механический за-
вод, слюдяная фабрика и другие. Необходимо было перевести 
работу данных предприятий на военный лад, наладить выпуск 
продукции для фронта. На предприятиях Иркутска стали про-
изводить стрелковое оружие, минометы, гранаты, деревянные 
части самолетов, инженерное снаряжение, лыжи. Швейные 
и обувные фабрики шили обувь и одежду для Красной Ар-
мии, стекольные заводы и мастерские выпускали ампулы для 
лекарств. Макаронные фабрики и мясокомбинат города гото-
вили для фронта сухари, пищевые концентраты, а также про-
тивотанковые бутылки с зажигательной смесью, медикамен-
ты [3]. Релейный завод выпускал анодные батареи к полевым 
телефонам и радиостанциям, детали для мин [2, с. 84]. Даже 
учебные заведения стали работать на оборону, например, ре-
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месленное училище № 1 Иркутска готовило для фронта огне-
меты, детали для минометов «Катюша» [3].

В первые недели войны началась эвакуация промышлен-
ных предприятий европейской части СССР на восток страны. 
В течение июля-ноября 1941 г. 1523 промышленных предприя-
тий и 10 млн. специалистов были перебазированы в Поволжье, 
на Урал, в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. Согласно плану 
Всесоюзного совета по эвакуации Иркутская область приняла 
22 крупных предприятия, около 10 трестов и сырьевых баз [3]. 

В Иркутск на завод им. В. В. Куйбышева был эвакуи-
рован Краматорский машиностроительный завод. В первые 
дни войны на фронт ушло 520 работников завода. Кроме мар-
теновских печей, предприятие стало выпускать минометы и 
снаряды. За самоотверженный труд во время Великой Оте-
чественной Войны, в 1945 г. указом Президиума Верховного 
Совета СССР завод награжден орденом Трудового Красного 
Знамени [2, с. 54].

В Иркутск также были эвакуированы Московский авиа-
ционный завод № 39, патронный и абразивный заводы, пред-
приятия легкой промышленности (швейная фабрика имени 
Воровского, фабрика головных уборов из Одессы, Смоленская 
швейная фабрика), предприятия обувной промышленности 
(фабрика из Днепропетровска, хромовый завод из Серпухова, 
модельная мастерская с сырьем из Одессы).

Иркутская область в военные годы являлась одним из 
крупных производителей угля. Перед войной построили боль-
шую шахту им.Кирова, организовали открытую разработку 
угля на Храмцовской площади. Была проведена детальная 
доразведка Черемховского месторождения. В этот период ме-
сторождение считалось самым крупным в Восточной Сибири. 
В Усолье построили единственный за Уралом завод этиловой 
жидкости мощностью 400 т. в год. Жидкость использовали 
как добавку в горючее для танков и самолетов. Ее примене-
ние повышало качество топлива, резко увеличивая его сгора-
емость и незамерзаемость, что было крайне важно для экстре-
мальных условий Сибири и Дальнего Востока [4, с. 111]. 

Именно благодаря трудовому героизму тружеников тыла 
к концу 1941 г. была заново создана танковая промышлен-
ность, на Урале и в Сибири – сформирована новая металлур-
гическая база.
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Грандиозные задачи встали и перед сельским хозяй-
ством: дать стране и Красной Армии продовольствия в до-
статочном количестве. Однако, в первые месяцы войны сель-
ское хозяйство страны понесло огромные потери. В 1940 г. в 
СССР было 235,5 тыс. колхозов, а к концу 1941 г. число их 
снизилось на 86,5 тыс., количество совхозов уменьшилось на 
1470, МТС – на 2170, т.е. материально-техническая база резко 
сократилась. В армию были взяты лошади, большая часть ав-
томобилей, дизельных тракторов. Сократились заготовки всех 
видов сельхозпродукции, резко уменьшилось поголовье скота 
всех видов. В деревнях катастрофически не хватало рабочей 
силы. Так что положение сельского населения в годы войны 
было чрезвычайно трудным, даже по сравнению с городским. 
На государственное снабжение оно не принималось. В колхо-
зах действовал остаточный принцип оплаты трудодней. Почти 
вся производимая колхозами продукция сдавалась государству 
по государственным поставкам, поэтому на трудодни выдава-
лось лишь чуть-чуть зерна и картофеля [1, с. 48].

В 1941 г. продовольствие и сырье давали в основном колхо-
зы и совхозы Сибири, Поволжья, Казахстана и Средней Азии, 
где ценой невероятных усилий площади озимых посевов уда-
лось увеличить на 2 млн. га, а площади сенокошения – на 67 % 
по сравнению с 1940 г. В результате возросла заготовка гру-
бых и сочных кормов, а это позволило сохранить поголовье 
скота и тем самым обеспечить армию и население продукта-
ми питания, промышленность – сырьем. Совхозы и колхозы 
Иркутской области за время войны сдали государству в фонд 
обороны 800 тысяч тонн зерна, 150 тысяч тонн картофеля 
и молока, 44 тысячи тонн мяса, 1,5 тысячи тонн шерсти [4, 
с. 207].

Для этого сотни тысяч советских женщин заменили ушед-
ших на фронт мужчин. Они стали трактористками, комбайне-
рами, шоферами, ремонтными рабочими МТС и совхозов, воз-
главляли звенья, бригады, животноводческие фермы, колхозы 
и вместе с 15–12-летними детьми много и упорно трудились.

Несмотря на огромные материальные лишения, недоеда-
ние, бытовое неустройство, советские люди, благодаря само-
отверженному изнурительному труду и героической стойко-
сти, добились коренного перелома материальной базы в ходе 
войны. Весь народ трудился под девизом: «Всё для фронта, всё 
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для победы». В 1944 г. объем валовой продукции промышлен-
ности, впервые за годы войны, превысил довоенный уровень 
(104 % к 1940 г.), а производство военной продукции – 312 %. 
Этот активный переход на режим военной экономики обеспе-
чил развертывание наступления Красной Армии на заключи-
тельном этапе войны [5, с. 78].

И. В. Сталина так оценил вклад тружеников тыла в по-
беду над фашисткой Германией: «Подобно тому, как Красная 
Армия в длительной и тяжелой борьбе один на один, одержа-
ла военную победу над фашистскими войсками, труженики 
советского тыла в своем единоборстве с гитлеровской Герма-
нией и ее сообщниками одержали экономическую победу над 
врагом. Советские люди отказывали себе во многом необходи-
мом, сознательно шли на материальные лишения, чтобы дать 
больше фронту» [6].

Многие из тружеников тыла были награждены медалью 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.».

В ноябре 2009 г. Координационный совет Содружества ве-
теранских организаций СНГ и Международная конференция на 
совместном заседании, посвященном роли Советского Союза в 
разгроме фашистской Германии, «Этот день мы приближали, 
как могли», весьма аргументировано и решительно поставили 
вопрос о том, чтобы статус «Ветерана ВОВ» с соответствую-
щими льготами и гарантиями получили, наконец, труженики 
тыла, внесшие безмерный вклад в достижение Победы и в воз-
рождение народного хозяйства страны в послевоенные годы.

Труженики тыла в настоящее время являются по сути самой 
обделенной категорией. Они отнесены к региональным льготни-
кам, они не имеют права на дополнительную вторую пенсию по 
инвалидности, в результате чего объем ежемесячных денежных 
выплат у них существенно меньше, чем у других ветеранов, а 
комплекс предоставляемых им социально-бытовых льгот явля-
ется незначительным и разнится от региона к региону. Поэтому 
многие из них преждевременно уходят из жизни, так и не ощу-
тив долгожданной заслуженной заботы Родины [7].

Думается, что труженики тыла вправе рассчитывать на 
достойное пенсионное обеспечение, как это предусмотрено для 
участников Великой Отечественной войны – инвалидов по об-
щим заболеваниям.
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Бесстрашные, мужественные, решительные, преиспол-
ненные долгом и честью. Не представители ли сильного пола 
приходят нам на ум, при прочтении таких характеристик? 
Мы привыкли к тому, что герои – это непременно мужчины, 
а женщины для нас, – это всегда представительницы хрупкой 
и слабой половины человечества. В годы же Великой Отече-
ственной войны границы резкого разделения между мужчина-
ми и женщинами становились все более и более размытыми, а 
порой они и вовсе исчезали. 

Неоценимый вклад в победу над фашизмом внесли советские 
женщины, вставшие на защиту своей Родины. Многие из них, 
наравне с мужчинами, служили в рядах Красной Армии, уча-
ствовали в партизанском движении, принимали самое непосред-
ственное и деятельное участие в изгнании оккупантов с совет-
ской земли и в полном их разгроме. Но были женщины, которые 
оставались в тылу, брали на себя ответственность до последнего 
помогать бойцам в тылу. Преодолевая величайшие трудности 
военных лет, не щадя сил, они делали все, чтобы обеспечить 
фронт тем, что требовалось для победы над фашистским врагом. 

В военное время одной из важнейших задач было решение 
проблемы рабочей силы. Значительная часть наиболее произ-
водительного населения находилась в рядах Красной Армии, 
доля такого населения по Иркутской области в общей числен-
ности сократилась с 51 % в 1940 г. до 20 % в 1944 г. По стра-
не сократился парк тракторов и комбайнов, прекратилось по-
ступление новой техники, большое количество лошадей было 
направлено в армию. За годы войны сократилось сельскохо-
зяйственное производство, снизилось поголовье скота, в за-
пущенном состоянии оказалось зерновое хозяйство. В связи с 
этим основной силой колхозного и промышленного производ-
ства стали женщины и подростки. Именно на их плечи легла 
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тяжесть забот по ведению хозяйства, выпуску продукции и 
обеспечения фронта и тыла продовольствием и оружием.

Широкое распространение в тылу получил девиз: «Не вы-
полнив задания – не уходи с работы». Сверхурочный труд де-
тей, подростков, девушек и женщин стал нормой. Люди, не по-
кладая рук, трудились на заводах, в колхозах, женщины и де-
вушки освоили мужские профессии, встали к станкам, сели на 
тракторы и комбайны, подростки трудились у станков, ученики 
начальных классов были заняты на полях сбором ягод, гри-
бов, шиповника и лекарственных трав. Для тех, кто приходил 
работать на производство впервые, а такими в основном были 
женщины-домохозяйки, организовывались различные кружки, 
курсы, технические школы для более быстрого овладения но-
вой профессией. В годы Великой Отечественной войны долгом 
каждой девушки-колхозницы было научиться в совершенстве 
владеть трактором, комбайном или другой сложной техникой. 
«Война не должна помешать нам расширять производство, по-
лучать высокие урожаи. Наоборот, наша задача увеличивать 
посевы, все больше и больше давать хлеба стране», – призыва-
ла Ольга Мутина, депутат Верховного Совета СССР [2, c. 190]. 
Молодые девушки охотно следовали этому призыву.

Более всего использовался женский труд в здравоохране-
нии. Меньше всего женщин было занято в строительстве и на 
транспорте. Кроме того, одной из освоенных неженских про-
фессий в годы Великой Отечественной войны стала профессия 
шахтера. В Иркутской области первые женщины, которые спу-
стились в шахту, были Е. Татаринцева и Е. Рузга. Также хо-
чется упомянуть Анну Яценко, которая в годы войны возглав-
ляла Чоботарихинскую МТС в Куйбышевском районе. Коллеги 
ласково называли ее «наша Аннушка», потому что девушке 
было всего чуть больше двадцати лет. Бригадирами этой МТС 
были Анна Амельченко и Мария Шведко, вторая из девушек 
впоследствие стала Героем Социалистического Труда. Вспоми-
ная о своей работе на Чоботарихинской МТС на слете женщин–
ветеранов войны и труда в 1978 г., Екатерина Александровна 
Кошкарева рассказывла: «В 1941 г. я окончила только 7-й класс. 
Хотела учиться дольше, но началась война. Пришлось идти 
работать в родной колхоз. Ведь мужчины почти все ушли на 
фронт, наступило, как мы шутили, бабье царство, и поэтому 
пришлось и косить вручную, и кочки срезать, и многое другое, 
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что в обычное время не делали» [1, c. 35]. Прошло совсем не-
много времени с начала войны, а увидеть женщин и девушек в 
качестве слесарей, горных мастеров, грузчиков, матросов, ство-
ловых, бурильщиков стало совсем обычным делом.

Тем не менее, несмотря на все тяготы мужских профес-
сий, они оставались все такими же нежными и любящими же-
нами, матерями и дочерьми. Помимо работы они стремились 
также помочь и в сборах необходимых продуктов питания, 
теплой одежды и обуви не только воинам-фронтовикам, но и 
партизанам, воевавшим на оккупированной врагом террито-
рии, в частности отряду «Буревестник», действующему в Ка-
релии, который состоял из комсомольцев Иркутской области. 
Начиная с первых же дней войны и не прекращая до самого ее 
конца, женщины и дети писали письма на фронт, подкрепляя 
их многочисленными словами благодарности и любви. Такие 
письма-треугольники обладали большой вдохновляющей си-
лой и являлись неоценимой поддержкой для солдат. Также 
для поддержания связи с фронтом организовывался взаимный 
обмен делегациями. «Инициаторами сбора праздничных по-
дарков фронтовикам выступили иркутские железнодорожни-
ки станции Иркутск-2 и колхозники сельхозартели «Гигант» 
Аларского района» [3, c. 32]. Работница механического цеха 
завода им. Куйбышева Лузина, внося вещи для сдачи сказа-
ла: «У меня в Красной Армии 5 родственников. Все они будут 
обуты и одеты. Я организую сдачу одежды для всех пятерых. 
Кроме этого, я сошью для шестого, мне неизвестного, теплые 
брюки и ватную тужурку. Я никогда не увижу бойца, которо-
го будут согревать мои рабочие руки, но я знаю, в бой он будет 
идти с мыслью о нас, о матерях, о женах, детях, и из боя вер-
нется победителем» [3, c. 157]. Поезд с подарками доставил 
бойцам 40 тыс. посылок. К каждому подарку было прикрепле-
но письмо от родственников или же незнакомых солдатам тру-
жеников тыла, которые хотели передать фронтовикам слова 
поддержки. В своем ответе на одно из таких писем, младший 
командир Итыгилов писал: «Трудно описать, сколько было 
радости, когда нам, бойцам и командирам Западного фронта, 
вручали ваши подарки. Я получил носовой платок и письмо, 
в котором сообщалось: «Дорогой боец! Этот скромный подарок 
посылает тебе иркутская комсомолка. Пусть платочек, с лю-
бовью вышитый руками девушки, вдохновляет тебя на новые 
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подвиги во славу Родины». Эти теплые слова привета и любви 
взволновали меня до глубины души» [3, c. 35].

Женщины со слезами на глазах провожали на фронт своих 
любимых отцов, мужей, братьев и сыновей, и именно эта лю-
бовь, согревавшая души и сердца миллионам советских людей, 
давала им силы помочь фронту в столь жестокой схватке. Бла-
годаря женщинам многие заводы и предприятия продолжали 
полноценно работать, что позволило тылу внести неоценимый 
вклад в исход Великой Отечественной войны. Заботливыми 
женскими руками были сделаны тысячи подарков фронтови-
кам и написано не меньшее количество писем-треугольников, 
которые дарили солдатам уверенность в завтрашнем дне и при-
давали им силы для новых подвигов и побед. Пускай тружени-
цы тыла и не держали в руках боевого оружия, не убивали вра-
гов на полях боя, но их вклад в победу не будет забыт никогда. 
Победа в войне – это и победа тружеников советского тыла.
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рической памяти  и знаний о подвигах советских граждан на 



Газета как исторический источник современных знаний о войне

81

фронтах Великой Отечественной войны с целью формирова-
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На протяжении последних семи десятилетий к неоспори-
мым фактам истории относилась Победа советского народа в 
Великой Отечественной войне. Внешнеполитические события 
2014 г. показали, что в угоду геополитическим интересам за-
рубежных стран стал подвергаться сомнению вклад советских 
граждан в победу над фашизмом. Несмотря на значительный 
объем научно-исследовательской работы, проведенной истори-
ками различных стран, публикацию научных и популярных 
изданий, документальные и художественные фильмы вновь 
возникает необходимость обращения изучению истории Ве-
ликой отечественной войны. Доказать историческую правду 
и опровергнуть вымысел можно только обратившись к исто-
рическим источникам, в которых нашли отражение события 
военного времени.

Важным письменным историческим источником являют-
ся газеты, в которых широко освещены события военных лет 
в виде сводок Совинформбюро, репортажей с места сражений, 
рассказов участников боев и др. Официальная информация, 
публикуемая в газетах, давала представление о продвижении 
Красной Армии и потерях в кровопролитных боях за города 
и деревни. Репортажи о военных сражениях убедительно де-
монстрировали подвиг советского народа на фронтах и в тылу, 
рассказы бойцов хорошо передавали морально-нравственный 
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настрой солдат в борьбе за освобождение своей территории от 
вражеской армии и были направлены на формирование патри-
отизма советских граждан. 

Во время войны, несмотря на трудности и тяжести воен-
ных лет, печатались газеты, которые почти ежедневно осве-
щали фронтовые события и сопровождали жизнь людей на 
передовой, в тылу и в оккупации. Когда фашистская Герма-
ния напала на нашу страну, во всех газетах были напечата-
ны статьи с сообщением Совинформбюро: «Сегодня, в 4 часа 
утра, без предъявления каких-либо претензий Советскому 
Союзу, без объявления войны, германские войска напали на 
нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и 
подвергли бомбежке со своих самолетов наши города – Жито-
мир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем 
убито и ранено более двухсот человек». Завершают обращение 
слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 
нами» [3, с. 1]. Если в начале 1942 г. издавалось 19 фронто-
вых и 93 армейских газет, то в 1944 г. в действующей армии 
уже выпускалось 800 газет, а на территории захваченной фа-
шистами – 270 партизанских газет [2, с. 111].

Именно из публикаций в газетах население страны узнава-
ло о победах и поражениях, и, конечно же, о героизме солдат и 
тружеников тыла. Вот одно из рядовых сообщений (1942 г., га-
зета «На страже Родины»): «Одна из частей тов. Федюпинско-
го (Ленинградский фронт), успешно осуществив предпринятую 
операцию, истребила 240 гитлеровцев, захватила 4 пулемета, 
6 орудий и уничтожила 6 танков противника». В этот же день 
«бойцы тов. Селезнева (Западный фронт) за 3 дня ожесточен-
ных боев с противником выбили немцев из 7 населенных пун-
ктов и захватили орудие, 20 пулеметов, 5 автомашин, 17 пере-
движных радиостанций, много снарядов и патронов. На поле 
боя осталось 220 трупов немецких солдат и офицеров» [4, с. 1]. 
Газета помогала людям жить и выжить: кому-то поделиться 
своим горем, кому-то радостью, узнать о том, как идут сраже-
ния, найти пропавших родственников, обрести друзей.

Публикации в газетах объединяли советский народ в 
единую силу, способную противостоять агрессии, формиро-
вали мировоззрение советского человека, гордость за страну, 
передавали эмоциональный настрой в обществе. Самыми ра-
достными были газеты мая 1945 г: «Ликующее утро Победы 
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встало над страной. Кончилась самая страшная… война, ко-
торую знало человечество. Остановились танки в своем раз-
беге, самолеты не взлетели..., стрелок разрядил винтовку. И 
все они, эти советские люди, стоящие на европейском рубеже, 
оглянулись на восток – на страну, из которой они пришли, на 
страну, которой нет дороже на свете... Нет больше гитлеров-
ской Германии, нет больше черной силы, которая так долго 
терзала народы… Нет той громадной, бессмысленной машины 
истребления, которая создавалась многими годами… Сейчас 
на развалинах Берлина стоит боец Красной Армии… сердце 
его стучит гордостью. Победу он взял с боя, победу он завое-
вал боевым трудом, доблестью, кровью, ненавистью. Победа 
ковалась всей нашей Родиной...» [5, с. 3].

Многое из истории войны известно. Но насколько прочны 
наши знания? Так ли много мы помним о тех великих и тя-
желых временах? Молодое поколение россиян уже не всегда 
имеет возможность общаться с участниками военных сраже-
ний, очевидцами тех событий и многие исторические факты 
воспринимаются абстрактно. Так что же делать? Забыть о 
прошлом? Но есть и другой путь: узнать историю своей семьи, 
о тех, кто воевал и своим трудом приближал Победу.

Мою семью война не обошла стороной. Читая и слушая 
рассказы о фронтовиках, я часто думаю о своих прадедах, 
которых я никогда не видела. Хочу рассказать об одном из 
них – Даудове Негомедзяне Шаймардановиче. Он родился в г. 
Усолье-Сибирское 24 июля 1923 г. В восемнадцать лет в авгу-
сте 1941 г. ушел добровольцем в формировавшийся запасной 
лыжный полк РККА в Челябинске. Уже в первом бою прадед 
вынес с поля боя трех раненых земляков. Во время войны 
рядовых, проявивших себя в бою, отправляли на курсы ко-
мандиров. После трех месяцев обучения ему присвоили звание 
младшего лейтенанта и назначили замкомандира стрелковой 
роты. Вот что было мне известно о моем прадеде, но, к сча-
стью, в нашей семье сохранилась газета, в которой есть статья 
с его рассказом о военной службе. Благодаря этой газете я 
узнала еще немного о том, как воевал мой прадед.

В июле 1943 г. капитан Негомедзян Даудов командовал 
стрелковой ротой, которая занимала оборону под Белгородом. 
Боевые действия на Орловско-Курской дуге начались в 4 часа 
утра 5 июля 1943 г. Противник в течение 30 минут большим 
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количеством «юнкерсов» и «хенкелей» наносил бомбовые уда-
ры с воздуха, а затем начался артиллерийско-минометный об-
стрел, который длился 40 минут. «После этого кромешного ада 
на нас двинули немецкие танки «тигры», самоходные орудия, 
бронетранспортеры. В этот день рота отразила 5 атак немцев. 
Перед ротой на поле боя осталось сожженными 6 «тигров», две 
самоходки и до 300 человек пехоты противника. 11 июля рота 
отразила 12 атак немцев. В этот день был смертельно ранен ко-
мандир батальона капитан Ильин. По приказу командира пол-
ка командирование батальоном возложили на меня. 5 августа 
мы освободили г. Белгород. Нашей дивизии было присвоено 
наименование «Белгородской», дивизия награждена орденом 
Боевого Красного Знамени. Я был награжден орденом Красной 
Звезды. В августе 1994 г. я был тяжело ранен на территории 
Польши и лежал на излечении в г. Перемышле. Воевать боль-
ше не пришлось. А так хотелось в Берлине побывать» [6, с. 3].

В современный период на страницах газет публикуются 
воспоминания об участниках военных событий. Авторами 
этих публикаций являются внуки и правнуки ветеранов. Они 
хотят сохранить историческую память о героях войны, сохра-
нить ту невидимую связь между поколениями, которая нас 
всех может объединить в единую силу.

И в наше время не забывают о героях, и это достойно. До 
сих пор, благодаря газетам мы узнаем много новых данных о 
Великой Отечественной войне. Так, например, в газете «Об-
ластная» была опубликована одна статья, из которой можно 
узнать о перезахоронении героя: «Не так давно в День не-
известного солдата одним известным именем стало больше. 
Для перезахоронения в Иркутскую область переданы останки 
освободителя Дона Андрея Коршунова. Останки сибиряка, по-
гибшего в годы Великой Отечественной войны на границе Ро-
стовской и Донецкой областей, переданы в среду ростовскими 
поисковиками иркутским коллегам для захоронения, сообща-
ет агентство «Интерфакс». Установить личность защитника 
Дона, звание и номер воинской части удалось благодаря имен-
ному медальону. Вскоре нашлась внучка и другие близкие 
погибшего, которые приняли решение перезахоронить бойца 
дома, в Иркутской области» [1, с. 5].

Время, отдаляя от нас военные годы, позволяет глубже 
и полнее оценить бессмертный подвиг воинов принявших 
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смерть во имя жизни, во имя свободы, и независимости Ро-
дины. Победа досталась советской стране дорогой ценой. Не-
человеческие усилия и огромное число жертв Великой От-
ечественной до сих пор ужасают любого. И для того чтобы 
не пережить те ужасные годы вновь, нужно помнить этот 
печальный опыт.
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«Война!» Это страшное слово огнем обожгло сердца со-
ветских людей. Вероломное вторжение немецко-фашистских 
войск на Советскую землю вызвало гнев и возмущение у на-
родов нашей страны. По Хакасии, как и по всей стране, про-
катилась волна митингов и собраний, на которых трудящиеся 
выражали готовность отстоять свободу, честь и независимость 
Родины. «Мы, рабочие и служащие, по зову партии и пра-
вительства готовы в любую минуту взять в руки винтовку и 
пойти в бой во имя Родины, за дело коммунизма», – писа-
ли трудящиеся города Черногорска. «Идите, сыны труда, где 
сейчас нужна ваша помощь, – напутствовал своих сыновей 
О. Домажакова. – Бейте зарвавшихся германских собак, не 
щадя своей жизни. Пусть они помнят, что Советский союз 
непобедим”, – эти слова простой женщины звучали как наказ 
Родины-матери» [3, с. 76].

Великая Отечественная война с самого начала потребова-
ла мобилизации всех сил населения страны на нужды фронта. 
Хакасия, как и вся Сибирь, внесла свой вклад в Победу. 

Тысячи добровольцев в первые же дни войны ушли на 
фронт, а оставшиеся в тылу героически днем и ночью работали 
на заводах и фабриках, рудниках и шахтах, колхозах и совхо-
зах, далеких леспромхозах. В целом состав рабочих за годы 
войны практически полностью обновился: в угольной промыш-
ленности на 90 %, лесной – на 80 %, золотодобывающей – на 
78 % [1, c. 232]. Несмотря на тяжелые условия труда и быта, 
отсутствие опыта, люди овладевали нужными профессиями, 
добросовестно трудились, не покладая рук, помогая фронту.

Уже в 1941 г. страна получила от тружеников Хакасии 
сотни автомашин, тракторов, свыше пяти тысяч лошадей, две 
тысячи комплектов сбруи, сотни лыж, саней, повозок и других 
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материалов, необходимых фронту. «Все для фронта! Все для 
победы!» – с этой мыслью просыпались и засыпали все люди 
в те суровые годы. За годы войны труженики Хакасии дали 
стране свыше 3 млн. т. угля, много золота, цветных металлов, 
1,2 млн кубометров леса. Предприятия местной кооперативной 
промышленности послали на фронт около 7 тыс. саней, повозок, 
фургонов, более 36 тыс. полушубков, около 53 тыс. валенок, 
9 тыс. пар кожаной обуви, много белья и другой продукции 
[1, c. 232].

Несмотря на трагедию коллективизации и создание кол-
хозов вопреки желаниям многих крестьян, аграрный сектор 
экономики Хакасии накануне Великой Отечественной войны 
значительно окреп и стал наращивать темпы развития про-
изводства. С ее началом резко сократились материально-тех-
ническая база и кадры сельского хозяйства. Тем не менее, 
в годы войны продолжала расширяться система агарного 
производства. Уже в 1941 г. была организована Означенская 
МТС, под юрисдикцию области отошла Шарыповская МТС. 
Путем разукрупнения конезавода № 42 и Бородинского хо-
зяйства в 1942–1944 гг. были созданы два новых конезавода 
и Краснокаменский совхоз. В это время в Хакасии возникло 
большое количество подсобных хозяйств различных пред-
приятий и учреждений: существовали Саралинский, Комму-
наровский, Знаменитовский подхозы, Июсский подхоз систе-
мы Наркомата вооружения, сельхозы Хакасзолотопродснаба, 
ОРСа «Хакасуголь», потребительской кооперации, торговых 
организаций, треста «Хакаслес» и др. Некоторое развитие 
тогда же получил и процесс создания в колхозах товарных 
ферм. Количество всех ферм в 1945 г. по сравнению с концом 
1941 г. увеличилось на 36 %, а специализированных – с 343 
до 373 [2, c. 225].

Вследствие сокращения машинно-тракторного парка 
МТС и совхозов, недостатка запчастей упал уровень техниче-
ской обеспеченности полевых работ. Выработка на условный 
трактор в 1945 г. к 1941 г. составляла только 72,9 %, а на 
комбайн – 45,5 % [1, c. 232].

Проблема кадров на селе решалась путем привлечения к 
работе населения, проживающего на территории колхозов и 
совхозов, а также горожан и увеличением продолжительности 
рабочего дня, отмены выходных. 
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По-ударному трудились комсомольцы и молодежь. Всей 
стране был известен трудовой почин бригады Дуси Дубенцовой 
из колхоза «1 Мая» (Белый яр). Ее звено в составе А. Боро-
диной и Т. Архиповой применило новый способ вязки снопов: 
двое делали жгутики и подкидывали их под сноп концами 
вверх, третья только вязала. Таким способом звено связывало 
в день свыше 25 тыс. снопов, выполняя норму 33 вязальщиц. 
Почин молодых колхозниц подхватили сотни девушек. Новый 
метод вязки снопов позволил высвободить тысячи женщин на 
другие работы. 

В начале 1940-х гг. основным фактором, обеспечивающим 
развитие полеводства, должна была стать распашка целины. 
МТС в 1940–1945 гг. освоили 84 тыс. га новых земель. Одна-
ко даже при вводе их в оборот ослабление материально-тех-
нической базы обусловило уменьшение посевной площади и 
изменение ее структуры. Максимальное использование ком-
плекса агромероприятий имело место лишь в 1940–1941 гг. 
Севообороты, созданные в довоенное время, были нарушены. 
Сельское хозяйство испытывало постоянный и острый недо-
статок в семенах. Изменения к лучшему, начавшиеся в этой 
сфере в 1945 г., уже не могли принести каких-либо результа-
тов. В 1942 г. началось строительство Абаканского канала в 
Аскизском районе. Но из-за использования для полива толь-
ко инженерных систем фактически обновлялось лишь менее 
половины орошаемых земель. Ухудшение качества обработки 
почвы и ухода за посевами повлекло за собой снижение уро-
жайности. Отправка лошадей и сдача мяса для нужд фронта, 
оказание помощи западным районам страны, отход животных  
из-за низкой обеспеченности его кормами не способствовали 
развитию животноводства поголовье животных, и их продук-
тивность также уменьшилась. 

Во время войны колхозы и совхозы уменьшили объемы 
заготовок сельскохозяйственной продукции. Соответственно 
ухудшились и финансовые итоги их хозяйственной деятель-
ности. Доходы в колхозах сократились на 20,4 %. Изменилась 
их структура, в которой повысилась доходность полеводства 
и подсобных отраслей. Однако, преодолевая трудности воен-
ного времени, труженики села успешно справлялись с про-
изводством некоторых видов продукции. Хлебом и шерстью, 
поставленным государству Хакасией только в 1941–1942 гг., 
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можно было прокормить в течение года армию в 1 млн чел. и 
обуть в валенки 391 тыс. бойцов [2, c. 225].

Война нанесла хакасской деревне большой урон, отбросив 
ее по некоторым показателям на много лет назад. Последствия 
войны для сельского хозяйства оказались более тяжелыми, чем 
для промышленности. В Хакасии в 1945 г. против довоенного 
посевные площади совхозов уменьшились на 45,7 %, поголовье 
скота – на 42,7 % к уровню 1940 г. В результате продажи зер-
на государству сократилось почти в четыре раза, молока – в 
два раза, мяса – на 22% [2, c. 225].

Время войны наполнено примерами интернациональной 
сплоченности, массового героизма и патриотизма людей. Тру-
дящиеся области активно участвовали в сборе средств на стро-
ительство танковых колонн «Красноярский рабочий» и «Крас-
ноярский колхозник». Многие наши земляки вносили личные 
сбережения в фонд обороны. Хакасские колхозники Ботин, 
Л. Т. Клопова передали на строительство боевой техники 70 
и 75 тыс. р. каждый. 100 тыс. р. передал Родине колхозник 
Бейского района Д. С. Байкалов. Рабочие рудника «Комму-
нар» внесли 120 тыс. р. на строительство боевого самолета и 
просили передать его земляку, летчику-истребителю М. Ба-
рахтаеву. Комсомольцы и пионеры области собрали средства 
на строительство четырех боевых самолетов и зенитной бата-
реи. Трудящиеся Хакасии отправили на фронт 100 вагонов с 
подарками и более 40 тыс. теплых вещей [1, c. 232].

Тимуровцы трогательно заботились о семьях фронтовиков 
и инвалидах. Они убирали и отапливали квартиры, ходили 
за водой и продуктами, ухаживали за малышами. Активно 
работали тимуровские команды школы № 30 города Абакана. 

Определенную помощь труженики Хакасии оказали в 
восстановлении экономик районов, освобожденных от ок-
купации. С этой целью они отчисляли часть своего заработ-
ка, выделили семена зерновых культур, картофеля, а также 
животных. В ноябре 1942 г. по инициативе некоторых кол-
хозов Боградского района в Калининскую область из Ха-
касии были отправлены 50 вагонов с хлебом, а в целом за 
1942–1944 гг. – 3,4 тыс. голов крупного рогатого скота и 
15,5 тыс. овец. Помогала Хакасия, отправляя технику из 
своих совхозов, в налаживании хозяйства в Ростовской об-
ласти [1, c. 232].
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Таким образом, в годы Великой Отечественной войны тру-
дящиеся Хакасии проявили высокий патриотизм. С оружием 
в руках, в огне сражений, самоотверженным трудом в тылу и 
активным участием во всех патриотических делах советского 
народа внесли они свою лепту во всемирно-историческую по-
беду Советского Союза над фашистской Германией и милита-
ристской Японией.
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На протяжении нескольких столетий Сибирь находится в 
составе Российского государства. В течении всего этого време-
ни остро стояла проблема неравномерности развития сибир-
ского региона по отношению к европейским районам страны. 
Еще в XIX в. имели место попытки сибирской общественной 
мысли привлечь внимание правительства к этому вопросу. 
Выразителем этих идей стала газета «Восточное обозрение», 
основанная в 1882 г. Н. М. Ядринцевым. Лидеры областни-
чества использовали газету как средство пропаганды своих 
общественно-политических взглядов. Патриоты своего края 
видели в Сибири уникальный регион небывалых возможно-
стей и огромного потенциала. Однако, по мнению областни-
ков, препятствием к процветанию сибирского края была не-
состоятельная колониальная политика Российской Империи. 
Считая Сибирь колониальным придатком, областники с инте-
ресом рассматривали практику колониализма в иностранных 
державах. В дальнейшем они, уже на страницах «Восточного 
Обозрения», сравнивали открыто или опосредованно развитие 
зарубежных колоний с реалиями Сибири. 

Для более полной разработки данной проблемы редакция 
«Восточного Обозрения» установила отношения с европейски-
ми журналами «Revue Coloniale Internationale», «La Revue du 
Portugal et de ses Colonies», «Deutsche Colonial Zeitung» и др. 
Справедливо полагая, что совместные усилия дадут результа-
ты мирового значения в плане теоретического ознакомления с 
вышеуказанным вопросом [6, с. 13].
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Обращаясь к мировой практике колониализма, автор И-тов, 
которого идентифицировать не удалось, особый акцент делает 
на политическом и экономическом развитии данных регионов. 
Положительным примером в части государственного управле-
ния автор считает путь канадских и австралийских колоний. 
Главный плюс, по мнению автора – в обладании последними 
значительной автономией, которая при этом не пошатнула их 
политической и «нравственной» солидарности с метрополией. 
В экономическом же отношении, считает И-тов, было достигну-
то согласие, выражающееся в отказе Британии от навязывания 
торговой монополии и суровой эксплуатации. И-тов отмечает, 
подобное положение возникло не единовременно, а путем по-
степенных уступок переселенцам. То есть необходимы плавные 
реформы. В противовес выше обозначенной модели приводится 
испанская модель колониальной системы. Автор отмечает, что 
именно грубые административные порядки и выкачивание ре-
сурсов в метрополию привели к концу властвования испанской 
короны над этими землями [4, c. 9]. Еще одним немаловажным 
фактом, по мнению И-това, являются взаимоотношения с ав-
тохтонным населением. Непрактичность и бесперспективность 
агрессивной экспансии автор доказывает на примере француз-
ской колониальной практики в Алжире [5, с. 10].

В другой своей статье И-тов раскрывает вопрос о ссылке. 
Австралия долгое время являлась местом пребывания англий-
ских преступников. Однако, впоследствии местные власти, 
понимая всю вредность воздействия этих людей на нравы со-
циума, воспротивились высылке преступников из метрополии 
в свою страну. Более того, когда французы вознамерились со-
здать в Новой Гвинее собственную ссыльную колонию, австра-
лийское общество взорвалось, потребовав Лондон оказать вли-
яние на Францию, с тем чтобы задушить в зародыше данную 
идею [2, с. 8]. Таким образом, И-тов намекал на негативный 
характер уголовной ссылки в Сибирь.

Вопрос о колониальной ссылке и ее значении для колоний 
задает и Т. Нехорошев. Он рассматривает английский опыт в 
целом, как самый полный, поучительный и разноплановый. 
Автор однозначно считает, что ссылка имеет негативный ха-
рактер. В первую очередь из-за преступных лиц и элементов, 
неподходящих для переселенческой жизни, и систематиче-
ским развращением тяжелейшими условиями переезда и си-
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стемой закабаления. Плохая организация тюремного дела при 
наличии огромной массы уголовников приводила к массовому 
бродяжничеству и бандитизму. Все это озлобляло обычных 
поселенцев, глубоко оскорбляло их, они не хотели быть отво-
дным каналом и клоакой метрополии. Пользу же приносили 
лишь религиозные и политические ссыльные [8, с. 10].

В статье «Колониальная политика Германии» И-тов рас-
сматривает проблему необходимости приобретения колоний 
вообще. Выдвигается важный тезис, заключающийся в том, 
что государства основывающие колонии должны быть доста-
точно богаты для этого. То есть, автор считает обязательной 
функцией метрополии цивилизаторскую миссию и участие в 
экономическом развитии данных регионов [3, с. 8].

В свою очередь, в поле зрения Д. И. Завалишина попа-
дают колонии, такие как Аргентина, Уругвай и Бразилия. 
Автора поражают быстрые темпы роста производительности 
труда в этих странах. Такое состояние, с точки зрения автора, 
возможно благодаря устранению многих порядков, существу-
ющих в старых феодальных обществах, устранению власти 
метрополии поддерживающей эти порядки. Сравнивая ино-
странные колонии и Сибирь, Дмитрий Иринархович считает, 
что сибирская страна имела все зачатки для похожего разви-
тия. В частности, отсутствие крепостного права, веротерпи-
мость и многонациональность, простор для свободного труда. 
«Правильное» развитие Сибири, по мнению Завалишина, оста-
новилось с введением штрафной ссылки, а также богатства 
региона, позволявшего правительству империи беззастенчиво 
выкачивать ресурсы, наплыв не чистых на руку чиновников, 
устремившихся сюда для легкой и скорой наживы [1, с 8]. 

Авторы статьи «Колониальный вопрос в Европе и коло-
ниальная наука», сравнивая Сибирь и колонии других госу-
дарств, задаются вопросами – колониальная ли страна Россия? 
Есть ли у нее колонии? И тут же дают ответ: фактически да, 
но юридически нет. По большому счету, рассуждают авторы, 
сибирские регионы являются колониями, и только невежда 
может это отрицать, однако, с точки зрения права в России 
никогда не было колониальной системы, русское государство 
никогда не оперировало понятием колониальная политика. 
Авторы оценивают данную ситуацию неоднозначно, считая за 
благо факт, что хотя бы в правительственных актах жители 
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окраины рассматриваются как полноправные граждане, что 
не узаконивается бесцеремонная эксплуатация сибирских бо-
гатств. С другой стороны, отмечают исследователи, существу-
ет некое лицемерие, так как беззастенчивое расхищение ре-
сурсов, без учета интересов местного населения, присутствует, 
как присутствует и притеснение отдельных частей сибирского 
социума, так называемых инородцев [7, с. 1].

Таким образом, большинство авторов напрямую или опо-
средованно указывает на проблемы развития Сибири. На пер-
вый план выходят сложности политического самоопределения 
региона. Авторы выступают за разумную долю автономии в 
данной сфере. Осуждается чрезмерная эксплуатация окраины 
в пользу центральных провинций, акцентируется внимание 
на отрицательном влиянии уголовной ссылки, правительство 
призывается к планомерному развитию сибирского региона, 
как в экономическом, так и в культурном плане. Сравнивая 
сибирские реалии с историческим ходом развития иностран-
ных колоний, «Восточное обозрение» указывает на огромный 
потенциал окраин Российской Империи, а так же на опас-
ность возникновения сепаратизма, вследствие непродуманной 
и эгоистичной политики Санкт-Петербурга. 

Стоит отметить, что многие вопросы, поднимаемые в свое 
время сибирскими областниками, не потеряли актуальности 
и по сей день.
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cultural images and spaces of Surgut during the transitional 
period of development (1990s).
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Исследования культурных образов и пространств городов 
России в исторической ретроспективе являются молодым, но 
очень популярным направлением в социально-гуманитарной 
науке. Актуализация данной тематики предопределялась во 
многом пересмотром исторических и культурных оснований 
муниципальной власти, поиском новых источников ее леги-
тимации. Создание образа города как бренда и его популяри-
зация в массах позволяют усилить городскую идентичность, 
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патриотизм, дают людям почувствовать себя действенными 
членами городского сообщества, делают город более извест-
ным, повышают его инвестиционную и туристическую при-
влекательность. Выявляя образы города, исследователь под-
нимет на поверхность универсальные городские черты, кото-
рые, возможно, бытовали в сознании горожан, но на поли-
тическом уровне им не придавалось существенного значения. 
С другой стороны, знание того, как город воспринимается в 
сознании простых обывателей и гостей города, способствует 
более грамотному планированию стратегии городского разви-
тия, поскольку она будет во всех смыслах адекватна ожидани-
ям горожан и реалиям современной ситуации.

В условиях кризиса нефтегазовой промышленности в на-
чале 1990-х гг. один из важнейших центров нефтедобычи в 
России – город Сургут – встал на путь поиска новой иден-
тичности и источников инвестиционной привлекательности. 
Изучение конструирование образов Сургута в этот переходный 
период представляется наиболее актуальным для репрезента-
ции истории образов в нефтедобывающем регионе России.

В академическом дискурсе изучение образов и про-
странств Сургута не выступает самостоятельным исследова-
тельским предметом, а подчинено истории Западно-Сибир-
ского нефтегазового комплекса. Главным специалистом по 
истории Сургута во второй половине XX в. является про-
фессор А. И. Прищепа. В своих работах историк раскрыва-
ет проблемы промышленного и градостроительного развития 
Сургута [9; 10; 11], главной из которых было осуществление 
строительства города в отсутствие концепции застройки го-
рода и единого заказчика. А. И. Прищепа видел в разви-
тии Сургута в период нефтегазового освоения образ «второ-
го рождения» города, что обуславливалось приездом в город 
экспедиции геологов, открывшими первую нефть в Среднем 
Приобье. Это событие и привело сначала получение статуса 
рабочего поселка, а потом и города в 1965 г. Тюменские исто-
рики В. П. Карпов и Н. Ю. Гаврилова при изучении жилищ-
но-гражданского строительства в нефтегазодобывающих рай-
онах Западной Сибири отмечают, что в практике освоения 
нефтедобывающей территории в 1960-е гг. появилась новая 
категория «городов-ведомств», подобно «городам-монополи-
ям» на Севере Канады в 1930–1940-х гг. [3, с. 243].
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Наиболее подробно ведомственную сущность Сургу-
та раскрывает историк И. Н. Стась. Он выявил, что в по-
строенных городах нефтяная профессионально-отраслевая 
идентичность заменила общегородскую, из-за чего города 
получали образы «нефтяных городов» или «городов нефтя-
ников» [13]. Следует отметить, что эти образы до сих пор 
продолжают доминировать в сознании горожан и гостей го-
рода, не уступая позициям новым. Другим ключевым тези-
сом И. Н. Стася является эволюция образа промышленного 
ведомственного города в сторону древнего и исторического 
[12]. В целом историк считает, что Сургут, как и другие 
города нефтяников Западной Сибири, правильно называть 
не социалистическим, советским или промышленным, а ве-
домственным городом. 

Таким образом, в современном академическом дискурсе 
доминирует представление о Сургуте как ведомственном го-
роде. Все историки, которые занимаются историей нефтега-
зодобывающей промышленности Западной Сибири, отмечают, 
что Сургут имел ведомственный характер застройки методом 
«хуторского хозяйства».

На основе художественно-литературных источников за пе-
риод 1990-х гг. было выявлено два образа: «молодой таежный 
город» и «второй Ленинград». Оба образа связаны с достаточ-
ной молодостью Сургута в качестве города, а также с его стре-
мительным экономическим и культурным развитием. Между 
Сургутом и Ленинградом проводятся параллели в том отноше-
нии, что как города они оба появились не так давно, по срав-
нению с большинством других. Поэтому Ленинград являлся 
эталоном того, каким в будущем должен был бы стать Сургут 
[8]. Сургут продолжает восприниматься провинциальным го-
родком в тайге, в котором путаются найти образы и символы 
будущей северной столицы: 

«Как начинает сумрак молодой
Мое воображение тревожить.
И просека, что впереди легла,
Мне кажется стремительным проспектом,
А ель – адмиралтейская игла,
Что стала Невской вертикалью спектра –
По ней узнаешь сразу Ленинград,
И сердце на мгновенье затоскует» [8].
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Исходя из анализа ведущей периодики города «Новый Го-
род» и «Сургутская Трибуна» были раскрыты основные обра-
зы города в социокультурной сфере.

В дискурсе средств массовой информации по экономической 
тематике выделялись образы «город очередей» и «стабильный 
город». Первый образ обуславливался серьезным дефицитом то-
варов и экономическим кризисом начала 1990-х гг., характерно-
го для большинства городов России. Дефицит товаров в городе 
был столь силен, что Сургут даже сравнивали с Петроградом 
1917 г. А вот второй образ является отличительной особенно-
стью Сургута – одного из главных экономических доноров стра-
ны, в связи с чем его население жило гораздо лучше и стабиль-
нее, чем в остальной части России [1, с. 3]. 

Также были выявлены образы, фигурировавшие на тот 
момент в качестве основных тенденций для формирования 
нового единого устойчивого образа: «город инвестиций» и 
«не временный город». Первый образ напрямую опреде-
лялся финансовым кризисом 1998 г., больно ударившим 
по Сургуту. Поскольку Сургут в большей степени являл-
ся энергетическим городом, ориентированным на добычу 
нефти и газа, его благосостояние было очень уязвимым. По 
этой причине к концу 1990-х гг. администрацией города 
начала продвигаться идея привлечения в Сургут инвести-
ций и переориентации города на высокотехнологичное про-
изводство. Образ инвестиционного города, как и его практи-
ческое воплощение только начали формироваться к концу 
изучаемого периода. Затрагивая образ «не временного горо-
да», стоит отметить, что он часто фигурировал в средствах 
массовой информации: с одной стороны, его авторами были 
финансисты, а с другой – обычные гости города. Данный 
образ был направлен на то, чтобы опровергнуть бытовавшее 
доселе мнение о Сургуте как «временном» городе, который 
существует лишь для того, чтобы добывать нефть и газ, и 
на большее ему рассчитывать в будущем не придется. Но-
вый образ аргументировался успешным развитием города, 
пытался развеять сомнения в его бесперспективности в ка-
честве полноценного города, где можно было бы комфортно 
жить. Образ активно воплощался в жизнь путем борьбы с 
временным жильем, созданием сферы развлечений, превра-
щением Сургута в город вузов [7, с. 2].
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В сфере преступности Сургут можно представить как 
«бандитский город», проводя параллели со схожим обра-
зом, сложившимся для Петербурга в 1990-е гг. Определя-
ющим фактором для выделения подобного образа является 
не столько сам повышенный уровень преступности, харак-
терный для многих российских городов, но именно расши-
ряющаяся борьба преступных группировок, стремящихся 
извлечь выгоды из одного из немногих активных экономи-
ческих центров страны [14, с. 1].

Следующий выявленный образ затрагивает целый ком-
плекс бытовавших в Сургуте проблем и был озаглавлен как 
«город потерянного поколения». Этот образ развивался под 
влиянием роста подростковой преступности и безнравственно-
сти, царящей в городе наркомании и венерических болезней, 
низкого уровня культуры. Все эти проблемы создали на стра-
ницах газет этого периода очень мрачную атмосферу, сопро-
вождающуюся тревожными прогнозами и слабоэффективной 
борьбой с проблемами. Данный образ фигурировал на протя-
жении всех 1990-х гг. [4, с. 2].

В сфере межнациональных отношений у Сургута сло-
жилось два образа: устойчивый – «островок межнациональ-
ного взаимопонимания», и как намечающийся – «казачий 
город». Сургут считался одним из очень немногих «остров-
ков» в море национальных конфликтов, где продолжали 
сохраняться дружественные отношения между разными 
живущими здесь народами. Образ же «казачьего города» 
формировался в Сургуте по большей части искусственно, 
без связи с утерянными в Сургуте казачьими традициями. 
Однако к концу изучаемого периода больших достижений в 
этой сфере не было замечено.

В спортивной сфере Сургут признавался как «город вос-
точных единоборств» и «шахматный город». Эти образы под-
тверждались тем, что Сургут в Ханты-Мансийском округе 
являлся признанным центром развития по каратэ-до и шах-
матам, а его команды не единожды занимали в соревновани-
ях первые места как в рамках Тюменской области, так и на 
всероссийском уровне [2, с. 7].

Политический дискурс 1990-х гг. характеризуется ин-
тенцией в сторону приобретения наибольшей самостоя-
тельности. Сургут чаще рассматривался как столица Хан-
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ты-Мансийского округа, всерьез обсуждался перенос сюда 
из города Ханты-Мансийск окружного центра. В целом на 
страницах СМИ Сургут представлял собой как «независи-
мый город», администрация и граждане которого четко зна-
ют, чего они хотят, и не ориентируются на чужое мнение 
[5, с. 1].

В сфере образования стабильно выделялся образ «город 
вузов» и как перспективно воспринимался образ «город-ин-
теллектуал». Образ «города-интеллектуала» стал склады-
ваться из-за стремления городской администрации превра-
тить «временный город» в полноценный и перспективный. 
Первым шагом на пути к этому являлось открытие в Сургу-
те первого университета. Образ же «города вузов» сложился 
по причине избытка в городе как высших образовательных 
учреждений, так и их филиалов. Данная ситуация была ха-
рактерна для многих других северных городов и вела она 
не только к повышению количества специалистов, но и к 
усложнению проблемы трудозанятости молодежи, посколь-
ку выпускаемое число специалистов превышало городские в 
них потребности [6, с. 2].

Отношение горожан к ландшафтному и архитектурному 
пространству города определялось в первую очередь нехват-
кой тепла и длинной зимой. Горожанам не хватало лета и 
поэтому преобладали ландшафтные образы «беспляжный 
город» и «город-курорт». Образ «беспляжного города» фор-
мировался под влиянием нерешенной проблемы отсутствия 
своего городского пляжа, наличие которого было явно акту-
ально для горожан в летний период. Образ «города-курорта» 
был только заявлен, что обуславливалось открытием санато-
рия «Кедровый Лог».

В плане городской архитектуры в Сургуте складывалось 
два образа: «город контрастов» и «безличный город». Для 
первого образа определяющим фактором являлась ведом-
ственность и отсутствие единого плана городской застройки, 
из-за чего город долгое время строился хаотично: богатые и 
красиво украшенные бизнес-здания соседствовали с деревян-
ными двухэтажками, одни здания строились в одном стиле, 
а соседние – в абсолютно другом и т.д. Этот образ являет-
ся вполне устоявшимся. Образ же «безличного города» был 
связан не с противоречивостью архитектурных стилей, а с 
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отсутствием в городе ярко выраженных, уникальных именно 
для данного города традиций, строений и исторических мест. 
Создание этнографической и краеведческой зоны «Старый 
Сургут» выступало одним из главных средств для решения 
подобной проблемы.

Таким образом, была выявлена целая палитра образов, 
которые вмещал в себя город Сургут в 1990-х гг. Городские 
представления и образы не стояли на месте и менялись в 
соответствии с жизнью простых горожан, действиями мест-
ных властей, с политикой государства в целом. Большин-
ство образов концентрировались на поиске новой положи-
тельной идентичности: «молодой таежный город», «второй 
Ленинград», «стабильный город», «город инвестиций», «не 
временный город», «островок межнационального взаимо-
понимания», «казачий город», «независимый город», «го-
род вузов», «город-интеллектуал», «город-курорт». Другие 
концентрировались на больных точках городского разви-
тия в переходный период: «город очередей», «бандитский 
город», «город потерянного поколения», «беспляжный го-
род», «безличный город». В целом преобладало множество 
различных образов, ни один из которых еще не сформиро-
вался в общегородской единый образ или устойчивый при-
влекательный бренд.
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ 
В СЕЛАХ ПРИБАЙКАЛЬЯ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В статье анализируются жизнь и быт рядового сельского 
жителя в период 1940–1950-х гг. Характеристика этого вре-
менного периода составлена по воспоминаниям очевидцев – 
«детей войны». 
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THE DAILY LIFE OF CHILDREN 
IN THE VILLAGES OF THE BAIKAL REGION 

DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

The article analyzes the life and experiences of an ordinary 
villager during the 1940–1950s . The characteristic of this time 
period is compiled by eyewitnesses “children of war “.

Keywords: Great Patriotic War, Irkutsk region, oral history, 
the history of everyday life.

Жизнь и быт рядового обывателя в период начала 1940– 
1950-х годов для нас, современников 70-летия Победы, – это 
неизвестный мир, с которым мы знакомы только по школь-
ным учебникам и фильмам. Общение со свидетелями суро-
вых 1940-х, позволяет глубже окунуться в атмосферу того 
времени. В данной работе предпринята попытка воссоздать 
картины бытовой повседневности начала 1940-х гг. Великая 
Отечественная война является в истории России особым эта-
пом жизни страны, который остался незаживающей раной в 
душах советских людей, переживших ее. 

В свое время А. И. Герцен сказал: «Для того, чтобы напи-
сать свои воспоминания, вовсе не нужно быть великим чело-
веком или видавшим виды авантюристом, прославленным ху-
дожником или государственным деятелем. Вполне достаточно 
быть просто человеком, у которого есть что рассказать и кото-
рый может и хочет это сделать. Жизнь обыкновенного человека 
тоже может вызвать интерес, если и не по отношению к лич-
ности, то по отношению к стране и эпохе, в которую эта лич-
ность жила». Все сказанное справедливо и верно. Существует 
множество источников, с помощью которых возможно познать 
и понять, интересующие страницы истории. В той или иной 
степени источниками познания для современного человека яв-
ляются средства массовой информации: теле- и радиопереда-
чи, публикации в газетах и журналах, которые транслируют 
не только достоверную информацию, но и исторические мифы. 
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Следует отметить, что именно к этим источникам восприим-
чиво современное общество более, нежели к книгам и научной 
литературе. Информация, полученная через средства массовой 
информации, обладает рядом весьма привлекательных для че-
ловека свойств. Это доступность, эмоциональность, актуаль-
ность. Но нельзя недооценивать значимость таких источников, 
как мемуары, личные дневники и записи, переписка, то есть 
то, что касается частной жизни человека. Ведь именно из мно-
жества частных историй рождается история страны.

Отраслью исторического знания, предметом изучения ко-
торой выступает сфера человеческой обыденности, во множе-
ственных историко-культурных, политико-событийных, этни-
ческих контекстах является история повседневности. В цен-
тре ее внимания находится комплексное рассмотрение жиз-
ненного мира людей разных социальных слоев, их поведения 
и эмоциональных реакций на события [9].

Респонденты, чьи воспоминания положены в основу насто-
ящей работы, являются детьми войны. Они родились в конце 
1920–1930-х гг. Через их воспоминания перед исследователем 
раскрывается картина деревенской жизни в годы войны. Осо-
бенностью военного поколения является быстрое моральное 
взросление. Также на детей влияет то, что они один на один 
остаются со своими проблемами, так как война забирает у боль-
шинства детей родителей – они либо на фронте, либо работают, 
и у них не хватает времени на общение с детьми. И перед людь-
ми, поставленными в такие рамки, возникает проблема поиска 
стратегий выживания в экстремальных условиях.

Как узнали о войне в сибирской глубинке? «Мы узнали на 
улице, что началась война, раньше ведь ничего не было – ни све-
та, ни радио, ни телевидения» (Сокольникова А. К., 1931 г. р., 
с. Верхоленск, Качугский район) [1]. Респондентке было 10 лет к 
началу войны. Владимир Лукич Левин, которому было в июне 
1941 г. почти 16 лет, вспоминает: «Телефонная связь у нас 
была только в сельсовете. Радио тогда не было, по телефо-
ну – через военкомат… И стали людей забирать» (Левин В. Л., 
1926 г. р., с. Сухая, Бурятская АССР) [3]. Начало войны в 
его памяти прочно ассоциируется с призывом односельчан на 
фронт. Для юноши возраста, близкого к призывному, уход на 
фронт тех, с кем он вместе трудился в колхозе, было значи-
мым событием.



Повседневная жизнь детей в селах Прибайкалья в годы войны

105

Проводы на фронт остались в памяти детей и подростков, 
расстававшихся с отцами и братьями: «Хорошо запомнил, 
как началась война. Мужиков забирали, увозили на конях 
из Суховской в Жигалово. Женщины бежали за ними аж до 
Нижней Слободы!» (Власов Г. А., 1928 г. р., д. Суховская, 
Жигаловский район) [2]. «Мы все, шпаной, сидели на печке и 
плакали, мать тоже плакала, отца забрали вместе с соседом… 
Уехали на лошади… Лошадь запряженная в сани была… (Ле-
вин В. Л.) [3]. «Когда война началась, мне года четыре было. 
Помню, как провожали ребят! Уходили же много… И сразу их 
забирали, и увозили на конях до Качуга…» (Уваровская Л. И., 
1937 г. р., д. Ремезова, Качугского района) [4].

Война изменила и без того нелегкую жизнь сельских жи-
телей. Иркутская область – это глубокий тыл. На плечи кол-
хозников легла суровая задача – накормить защитников Ро-
дины. Подростки и дети включились в решение этой задачи. 
Они, своим трудом на полях и на фермах, насколько это было 
возможно, компенсировали нехватку рабочих рук.

Из воспоминаний респондента, которому в начале войны 
было 13 лет: «Во время войны в деревне все работали… Тяже-
ловато было, но все наладилось… Я работал сразу в пекарне 
райсоюза. Дрова возил на четырех конях. Мама в колхозе ра-
ботала» (Власов Г. А.) [2]. 

Подростки зарабатывали трудодни за свой труд. Детей пом-
ладше также привлекали к колхозным работам, но в качестве 
помощников. В этом случае инициатива должна была исходить 
от родителей, иначе председателя колхоза могли обвинить в 
нарушении законодательства. Вот воспоминание респондентки, 
которой в 1945 г. исполнилось 11 лет. «…Помогала маме: ходи-
ла на поле и вырывала осот. Чтобы собирать, мама рукавицы 
сшила, а то руки все исколешь» (Толмачева О. И., 1934 г. р., 
д. Ремезова, Качугский район) [5]. Дети с восьми лет при-
влекались к хлебоуборочным работам: «Помогали фронту как 
могли. Сталин гонял всех. Ходили, хлеб пололи. Да, помогали 
хлеб жать…» (Сокольников В. А., 1932 г. р., с. Верхоленск, 
Качугский район) [1].

В колхозах не хватало техники, тягловой силы. Все наши 
собеседники вспоминают об этом: «Коней забрали в армию, 
пахать не на чем было, огороды копали лопатами. Старший 
брат ушел на войну сразу с конем, погиб в первый год войны 
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под Москвой» (Белозерский Г. В., 1932 г. р., с. Большое Го-
лоустное Слюдянский район,) [6]. Нередко пахали на быках, 
лодки с грузами тащили «бичевой» вдоль берега.

Дети, по-прежнему работали на своем подворье. Во время 
войны ценность того, что можно было вырастить на своем ого-
роде, возрастала: «Держали корову и двух телят, всегда ста-
рались держать коров. Без коровы не выживешь… Мать ночь 
работает, а днем с нами. Помогает со скотиной» (Левин В. Л.) 
[3]. «Папа погиб в самом начале войны. Мама растила шесте-
рых детей одна. Выполняли разные мамины поручения по до-
машнему хозяйству» (Толмачева О. И.) [5]. Однако, необходи-
мо отметить, что каждая семья, имевшая подсобное хозяйство, 
должна была платить налоги: «В войну хозяйство выручало, и 
куры были и утки. Но все сдавали на налог: и молоко, и масло» 
(Уваровская Л. И.) [4].

С колхозниками рассчитывались тем, что производил или 
добывал колхоз, по количеству отработанных трудодней. Но 
размеры норм выдачи в годы войны уменьшились значитель-
но при том, что количество трудодней выросло: «Не было раз-
ницы! Для всех были одинаковые трудодни, а в конце года 
давали зерно, капусту, картошку. С продуктами плохо было. 
Папа работал в колхозе, добывал рыбу. Во время войны тру-
додни увеличили, но отец приносил соленую рыбу в бочках. 
Семья большая была. Полторы бочки давали. Учитывали раз-
мер семьи» (Власов Г. А.) [2].

В колхозах оставалась малая часть произведенной про-
дукции. В годы войны кроме рыбзаводов на Байкале, были 
образованы рыболовецкие бригады на р. Ангаре и р. Лене. По 
воспоминаниям жителей Прибайкалья, промысловую рыбу 
нельзя было использовать для собственного потребления. 
Осетра, тайменя, сига, хариуса сдавали государству: «Рыбза-
вод хорошо помогал фронту. В бочках отправляли омулей на 
фронт. Зерно все забирали на фронт, 10–15 % оставляли для 
населения» (Власов Г. А.) [2].

Образование большинства детей завершилось, игры поза-
былись. Теперь на первом месте был труд. «Школа до войны 
полна была, классы были полные. Семилетка была у нас в 
Знаменке, а в десятилетку ездили в Жигалово. В школу по-
шел в 1938 году, но отучился мало – всего 4 класса, так как 
помешала война. Пришлось пойти работать» (Власов Г. А.) 
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[2]. «Образование – всего четыре класса, какое в войну образо-
вание. После армии закончил еще три класса. В войну плохо 
жили, холодно и голодно. Придешь в школу – темно, холодно, 
чернила замерзали! Какая учеба… Придет учитель – часа два 
посидим: “Да, идите домой! Какие занятия!”» (Белозерский 
Г. В.) [6]. «Мы, старшие, три-четыре класса закончили. А вот 
младший брат Саша – десять. Мама старалась, чтобы образо-
вание получили. Без дела никто из детей не сидел. Забудешь 
выполнить дела – накажут (Толмачева О. И.) [5]. 

В военное время усложняются и бытовые условия: ощу-
щаются нехватка продовольствия и дефицит одежды. Всех 
жителей села без исключения коснулась эта беда. Они страда-
ют от голода не меньше горожан. «Питались во время войны, 
как мама наша говорила: “Доживите до весны, там пойдет 
зелень, крапива, лебеда, кислица”. Крапиву рвали, варили».
(Сокольникова А. К.) [1]. «…Ели крапиву, лебеду, картошку 
старую, перемерзлую и сухую. Ели “пропастину” – павший от 
болезней скот. Бегали в лес за ягодой. Молоко свое было, но за 
корову брали большие налоги. Картошку с братишкой вдвоем 
собирали. Что оставалось – сухая да мерзлая – домой забира-
ли» (Нечаев Л. В., 1928 г.р., д. Большая Тарель, Качугский 
район) [7]. «…Собирали крапиву, щавель, пучки, картошку 
мерзлую и колоски. Последние отбирали. Собирали ягоду: 
смородину, голубицу. Репу парили» (Сокольников В. А.) [1].

Сельских жителей выручало то, что рядом были лес и 
река. Дети ловили мелкую рыбу, ставили петли на зайцев. А 
то, что питались ягодами, почками сосны, корнями сараны 
и другими растениями, уберегало от цинги и других послед-
ствий голода и авитаминоза.

Нередко в селах соседствовали две категории населения: 
колхозники и рабочие. Во время войны в сельской местно-
сти были открыты веревочные, пошивочные цеха, судоверфи. 
Часть населения переходит на работу в эти структуры. Люди, 
относившиеся к категории рабочих и служащих, получали ми-
зерную зарплату и продуктовый паек, который, как правило, 
состоял из хлеба. Но нормы пайка были ничтожные: «В войну 
на рабочего давали 150 грамм хлеба. Мама будила с утра и 
отправляла стоять в очереди за хлебом. Если хлеба не доста-
валось, ели картошку замороженную. На рабочего 150 грамм 
давали, а на детей ничего» (Сокольников В. А.) [1]. «Голодов-
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ка-то какая была! Паек 100 грамм на рабочего выдавали. Она 
(мама) придет, нам шестерым разделит, и опять голодком сама 
идет. Работала в ночную на ферме» (Толмачева О. И.) [5]. «В 
годы войны питание было не ахти, мама работала тут, в вере-
вочном цеху. Получали пайки. Собирали колоски, грести хо-
дили, пололи хлеб» (Уваровская Л. И.) [4]. Вот как описывают 
одежду сельских детей наши респонденты: «С одеждой было 
трудно во время войны, штаны брезентовы да рубашка хол-
щева. Из кулей шили конопляной ткани. Зимой в фуфайках 
самошитых. Держали овец да из овечей шерсти вязали (Бело-
зерский Г. В.) [6]. «Мама починит чирки. А пойдем колоски со-
бирать, обратно идем – все расползлись» (Толмачева О. И.) [5].

Однако с такой сложной ситуацией можно было справить-
ся. В семье рабочих было принято кому-то из членов семьи 
выходить на работу в колхоз за трудодни. Как правило, это 
были подростки, бабушки, дедушки. 

Скудное питание, изнурительный труд ослабляли орга-
низм. Становятся нередкими эпидемии, бороться с которыми 
было трудно из-за отсутствия квалифицированной медицин-
ской помощи. Медицинских работников в сельской местности 
было мало. «Люди болели много, медицина слабая. Люди бо-
лели сильно, все лечение состояло в том, что редькой натира-
ли грудь, чтобы прогревала. Если температура – мокрую тряп-
ку на голову. Фельдшера не было» (Белозерский Г. В.) [6].

В помощь фронту от населения все село собирало посылки: 
«Взрослые женщины собирали посылки на войну. А дети соби-
рали картошку, сушили и сдавали, чтобы на фронт отправить» 
(Толмачева О. И.) [5]. «Посылки на фронт готовили. Женщи-
ны вязали. Вязали носки, перчатки, свитера. И отправляли не 
только своим воякам, а вообще на фронт» (Левин В Л.) [3]. 
«Посылки на фронт обязательно собирали: брюки, рубахи. Из 
продуктов – сушеную картошку» (Власов Г. А.) [2].

После окончания войны в родные места начали возвра-
щаться сибиряки, доблестные защитники Родины, руки кото-
рых соскучились по мирному труду. Вот так о возвращении 
отцов и братьев с войны воспоминают наши респонденты:  «Во-
йна закончилась. По телефону позвонили, с военкомата. Де-
ревня ликовала! Деревня большая – 700 дворов. А отец при-
шел до станции Селенгино, а там – 75 колометров до дому. И 
встречали его за деревней всей гурьбой! Привез с войны отец 
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плащ, пальто, двуствольное ружье, двенадцатый калибр… Отец 
о войне практически не рассказывал. С фронта вернулось мало, 
много погибло…» (Левин. В. Л.) [3]. «Отец… в 47 году пришел 
с армии. Всю войну прошел и сразу же концы отдал! Ранение 
открылось…» (Волгжин А. А., 1932 г.р., д. Старый Баян) [8].

Многим казалось, что с окончанием войны жизнь сразу на-
ладится. Но на восстановление страны нужны были немалые 
средства. И крестьяне продолжают сдавать налоги. Череда го-
лодных лет продолжится, практически, до конца 1940-х гг. 

Из воспоминаний человека строится представление о целой 
эпохе, события которой мы никогда не сможем пережить. Ко-
нечно, воспоминания человека субъективны, но этим и интерес-
на работа с устным источником. Ведь у каждого из нас склады-
вается свое представление о мире. Через устное повествование, 
интонацию собеседника мы можем понять отношение человека 
к событиям «большой истории» и его оценку данной эпохи. 
Судьба каждого человека не представляется нам случайностью, 
но – неотъемлемой частичкой истории в целом.

Список использованной литературы и источников

1. Архив устной истории кафедры истории и методики 
педагогического института Иркутского Государственного 
университета. – Фонд «Приленье». – Воспоминания (аудио-
запись): Сокольникова А. К.,1931 г.р., с. Верхоленск, Качуг-
ский район. Дата проведения интервью: 4.07.2013. 

2. Архив устной истории кафедры истории и методики 
педагогического института Иркутского Государственного уни-
верситета. – Фонд «Приленье». – Воспоминания (аудиоза-
пись): Власов Г. А.,1928 г.р., с. Верхоленск, Качугский рай-
он. Дата проведения интервью: 03.07.2013.

3. Архив устной истории кафедры истории и методики 
педагогического института Иркутского Государственного уни-
верситета. – Фонд «Приленье». – Воспоминания (аудиоза-
пись): Левин В. Л.,1926г.р., с. Верхоленск, Качугский район. 
Дата проведения интервью: 05.07.2013.

4. Архив устной истории кафедры истории и методики 
педагогического института Иркутского Государственного уни-
верситета. – Фонд «Приленье».   Воспоминания (аудиозапись): 
Уваровская Л. И., 1937 г.р., с. Верхоленск, Качугский район. 
Дата проведения интервью: 2.07.2013. 



Байкальская Сибирь в годы Великой Отечественной войны

© Соколова А. Д., 2015

5. Архив устной истории кафедры истории и методики 
педагогического института Иркутского Государственного уни-
верситета. – Фонд «Приленье». – Воспоминания (аудиоза-
пись): Толмачева О. И.,1934 г.р., с. Верхоленск, Качугский 
район. Дата проведения интервью: 4.07.2013.

6. Архив устной истории кафедры истории и методики 
педагогического института Иркутского Государственного уни-
верситета. – Фонд «Приленье». – Воспоминания (аудиоза-
пись): Белозерский Г. В., 1932г.р., с. Верхоленск, Качугский 
район. Дата проведения интервью: 3.07.2013. 

7. Архив устной истории кафедры истории и методики 
педагогического института Иркутского Государственного уни-
верситета. – Фонд «Приленье». – Воспоминания (аудиоза-
пись): Нечаев Л. В.1928 г.р., с. Верхоленск, Качугский район. 
Дата проведения интервью: 4.07.2013.

8. Архив устной истории кафедры истории и методики 
педагогического института Иркутского Государственного уни-
верситета. – Фонд «Средняя Ангара». – Воспоминания (ауди-
озапись): Волгжин А.А., 1932 г.р., д. Старый Баян.

9. Пушкарева Н. «История повседневности» как направ-
ление исторических исследований [Электронный ресурс] / 
Н. Пушкарева // Перспективы. Сетевое издание Центра ис-
следований и аналитики Фонда исторической перспективы. – 
URL: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=50280

УДК 947«1941/1945”
ББК 63.3(2)622

А. Д. Соколова

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
И/ИЛИ ВТОРАЯ МИРОВАЯ? МИР-СИСТЕМНАЯ!

Обращение к мир-системному подходу возвращает Вели-
кой Отечественной войне ее социально-экономическую харак-
теристику антикапиталистической, утраченную за годы де-
монтажа советской, социалистической системы в нашей стра-
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не, неизбежно затронувшего трактовку войны школьными и 
вузовскими учебниками истории.

Ключевые слова: Вторая мировая война, Великая Отече-
ственная война, мир-системный подход, мировая социалисти-
ческая система.

A.D. Sokolova

THE GREAT PATRIOTIC AND/OR SECOND 
WORLD WAR? THE WORLD-SYSTEMS WAR!

The reference to the world-system approach return to 
the Great Patriotic war its anticapitalist social-economic 
characteristic which has been lost for years of destruction of 
the soviet-socialist system in our country, that was reflected 
in interpretation of war by secondary and high schools history 
textbooks.

Keywords: Second World War, Great Patriotic War, world-
system approach, World socialist system.

Победил [в Великой Отечественной войне] 
наш советский общественный строй.

И. В. Сталин, 1946

Войны (как, впрочем, и революции, которые мы оставля-
ем за рамками нашей статьи) в истории бывали разные. Граж-
данские и опиумные, столетние и зимние, религиозные и кре-
стьянские, отечественные и мировые… Стоит заметить, однако, 
что названия, им даваемые, будь то современниками или сле-
дующими поколениями, всегда (даже отражая «всего лишь» 
географию) несут на себе отпечаток эпохи, контекста и, прежде 
всего, контекста политического. Демонтаж советского, социа-
листического строя не только на пространстве бывшего СССР, 
но и Восточной Европы неизбежно «опрокинул» разрушитель-
ные процессы в прошлое, заставил подвергнуть ревизии или 
попросту сделать «темными» его пятнами ключевые события 
советского/социалистического периода истории – Великую Ок-
тябрьскую революцию и Великую Отечественную войну. 

Великую Октябрьскую (и социалистическую) революцию, 
судя по концепции нового учебника отечественной истории, 



Байкальская Сибирь в годы Великой Отечественной войны

112

скоро превратят в малозначимое событие эпохи «великих по-
трясений», растворив в «великой российской революции» фев-
раля-ноября 1917 года [4, с. 46]. Великая  Отечественная война 
на страницах учебников уже давно стала «частью» Второй ми-
ровой, «восточного» ее фронта, как трактуют войну за преде-
лами бывшего СССР, или «советско-нацистской» войной, жерт-
вами которой объявляют себя, например, прибалтийские госу-
дарства. Концепция вносит в эту характеристику новые черты. 
Справедливо называя войну «общенародной, Отечественной, 
священной войной на выживание и сохранение своей государ-
ственности», она полагает, что противостоять врагу заставили 
поведение «освободителей от большевизма», зверства, беззако-
ние и бесчеловечное отношение к военнопленным, творимые 
на оккупированных территориях борцами с «еврейско-больше-
вистским» режимом, но не социальные основы той самой го-
сударственности, которую народ защитил ценой невиданных в 
истории жертв [4, с. 57]. На передний план не просто выдвину-
ты культурно-исторический, морально-этический и этнический 
аспекты войны – при том что с глаз долой убраны определя-
ющие ее социально-экономическое содержание – реализуется 
подход, разделяющий социальную систему и народ.

В этом смысле, «опрокинувшие» в прошлое интересы со-
временной по литики своих «молодых демократий», власти об-
разовавшихся на постсоветском пространстве государств, отка-
зываясь от понятия «Великая Отечественная война» или празд-
нования дня Победы в ней, лишь более быстрыми темпами ре-
шают как эту задачу, так и задачу ретроспективной «синхро-
низации» исторического процесса своих стран с общемировым. 
Добавим, мир-капиталистическим, по скольку, как справедливо 
отмечает А.И. Фурсов, из-за этой своей «части» или «составля-
ющей» последняя мировая война утратила черты, традиционно 
задаваемые самим понятием «мировая война»: «Можно ска-
зать, что Великая Отечественная война советского народа как 
персонификатора комму нистической системы деформировала, 
в известном смысле “сломала” по следнюю мировую войну как 
мировую, придала ей особый характер» [7, с. 83]. Сегодня вы-
годнее позиционировать страну как потерпевшую поражение 
во Второй мировой (внутрисистемной, выяснявшей вопрос о 
гегемонии в капиталистическом мире) войне, тем присягнув 
в верности гегемону капиталистической – единственной ныне 



Великая Отечественная и/или Вторая мировая? Мир-системная!

113

существующей – миросистемы, нежели частью державы, побе-
дившей в Великой Отечественной как межсистемном конфлик-
те, бросив тень подозрения в своей некогда принадлежности к 
альтернативной, антикапиталистической мировой социальной 
системе, или историческому коммунизму. 

Помощь в противостоянии подобной модернизации исто-
рии, в том числе и выхолащиванию социально-экономической 
сущности Великой Отечественной войны, может и должен ока-
зать мир-системный подход, куда более пригодный – в силу 
поли тико-экономического характера – для этих целей, нежели 
взятые на вооруже ние авторами Концепции историко-культур-
ный и историко-антропологиче ский. Ограничения, с которыми 
сталкиваются отечественные приверженцы подхода, связаны, 
главным образом, с позицией его основоположника И. Валлер-
стайна, неизменно рассматривающего Советский Союз в каче-
стве  участника капиталистической мир-системы, помещающе-
го его в категорию полупериферийных государств, чье поли-
тическое влияние в решающей степени основывалось на мощи 
их военного аппарата. Задачи, решавшиеся СССР как в ходе 
Второй мировой войны, так и по ее окончании, рассматривают-
ся им как часть по сути санкционированного новым гегемоном 
(США) проекта создания советской империи как «усмиряю-
щей» антисистемные силы и гарантирующей порядок на опре-
деленном им геополитическом пространстве, охватывающем 
треть мира [2, с. 13–16, 250–266; 3], но не проекта расшире-
ния сферы господства иного социально-экономического строя, 
создания альтернативной мировой социалистической системы, 
рассматриваемой в качестве идеологического прикрытия праг-
матичной внешней политики крупной военной державы или не 
менее прагматичного расширения экономической базы послед-
ней, действующей в рамках существующей миросистемы.  

Существует, однако, и другой взгляд, согласно которому 
СССР не входил в капиталистическую мир-систему, являясь 
центром иной, если не коммунистической, то некапиталисти-
ческой, по Ю.И. Семенову – неополитарной, миросистемы. 
Русская революция, которая, по мнению И. Валлерстайна, 
стала реакцией на угрозу дальнейшего ухудшения структур-
ной позиции России в мироэкономике, в этом – антикапита-
листическом – смысле безусловно победила, уничтожив зави-
симость России от Запада, ликвидировав периферийный ка-
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питализм, а тем самым и капитализм вообще [5, с. 178–179]. 
«Советский эксперимент» изначально являлся попыткой вы-
рваться, «отключиться» от современной капиталистической 
системы, создав собственный миропорядок, основанный на си-
стеме общественно-экономических отношений (своеобразная 
общинная форма социальной жизни [1]), представляющих со-
бой противоположность как системе отношений капиталисти-
ческих, так и отношениям миров-империй. При этом совет-
ская (и, прежде всего сталинская) стратегия была ориентиро-
вана не только на национальное развитие, рассматривавшееся 
в качестве средства мирового развития – создания альтерна-
тивной мировой социалистической системы, а в перспективе и 
глобальной коммунистической. В силу чего советский проект, 
т.е. первые практические шаги по созданию мирового исто-
рического коммунизма, и ставшая ответной реакцией на них 
Великая Отечественная война могут рассматриваться в каче-
стве одной из наиболее успешных попыток России обрести 
статус центра миросистемы (социалистической). Отказ же от 
глобального по своей сути проекта (оплаченного миллионами 
жизней советских людей) – причины возврата в исторически 
тупиковую колею периферийного капитализма. 

Поэтому, прав, разделяющий многие положения мир-си-
стемного подхода А. И. Фурсов, настаивая на необходимости 
учета помимо внутрикапиталистического (борьбы за гегемо-
нию в капиталистической миросистеме), культурно-историче-
ского (цивилизационного) и этнокультурного еще и социоси-
стемного аспекта Второй мировой войны [6]. Аспекта, прив-
носимого именно Великой Отечественной войной, если только 
ее не сводить, как это часто делается сейчас, к событиям на 
восточном театре боевых действий (Восточном фронте) или к 
противостоянию двух тоталитарных режимов (нацизма и ста-
линизма/большевизма). Аспекта, не позволяющего поставить 
знак равенства между этими войнами или рассматривать одну 
из них механической частью другой. Нельзя согласиться лишь 
с тем, что Великая Отечественная, привнеся социосистемный 
аспект, добавила мировой войне «глобальное измерение», сде-
лала ее «мироглобальной» (по окончании которой начинается 
первая чисто глобальная – «холодная»): и «холодная» и Вто-
рая мировая были, все же, всего лишь войнами социальных 
систем, или «мир-системными». 
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Великая Отечественная война – это не просто историче-
ская иллюстрация, это событие, изменившее ход истории, 
социальные, экономические и политические структуры миро-
вого сообщества. Это символ духовного, культурного и нацио-
нального единства, который хранит память о подвиге и спло-
ченности советского народа и определяет стратегии будущего 
России. Этот военный конфликт, неся разрушения и челове-
ческие потери, обусловил рост национального самосознания, 
поднимал  веру в силы народа, в его мощь, в величайшие 
возможности его духовной культуры.

Отечественная война находится в ряду важнейших и клю-
чевых событий в российской истории XX в. Ее значимость на-
прямую сказалась на развитии России и мира в целом. СССР, 
пройдя тяжелые препятствия, защитил свою независимость 
и, объединившись со странами антигитлеровской коалиции, 
нанес сокрушительное поражение фашизму.

Военные конфликты всегда связаны с потерями населения, 
разрухой, экономическими и демографическими катастрофа-
ми. Все население государства было охвачено войной: нечело-
веческие усилия были вложены в победу не только на поле бит-
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вы, но и в тылу. В военные годы значительно сократилась чис-
ленность населения. Причиной тому стали всеобщие военные 
мобилизации мужского населения и трудовые мобилизации 
работоспособного населения в промышленность, строительство, 
транспорт. За период войны численность  населения в Сибири 
в селах снизилась примерно на 2 млн человек. Сибиряки все-
ми силами участвовали в формировании и функционировании 
«Фонда обороны». Новосибирские комсомольцы собрали сред-
ства на постройку подводной лодки «Новосибирский комсомо-
лец». В сборе средств для победы участвовала и Русская право-
славная церковь, которая, к примеру, в Красноярском крае к 
1944 г. передала в Фонд обороны более 4 млн р.

Сибирский тыл помогал Победе не только своими челове-
ческими, но и промышленными ресурсами. Примерно к сере-
дине 1942 г. военная перестройка сибирской промышленно-
сти завершилась, и началось массовое серийное производство 
боевых самолетов, боеприпасов, минометов, артиллерийских 
орудий и т.п. Крупнейшим производителем боевых самолетов 
стал Новосибирский завод им. Чкалова (комбинат № 153). Он 
переквалифицировался с изготовления истребителей «И-16» 
на выпуск новейших для того времени самолетов конструк-
ции А. С. Яковлева – «ЯК-3», «ЯК-7» и др. За годы войны 
завод выпустил 15 тысяч истребителей. Завод «Сибсельмаш» 
(комбинат № 179) за годы войны изготовил 125 млн снарядов. 
Вдвое возросла добыча угля на шахтах Кузбасса, начиная с 
1943 г. ежегодно добывалось более 20 млн. тонн угля [3].

Все силы были брошены на фронт, лозунгом времени ста-
ло: «Все для фронта, все для победы!» Поэтому в военные годы 
из-за нехватки товаров первой необходимости Правительству 
пришлось ввести нормированное снабжение на основные про-
довольственные (крупы, хлеб, сахар) и промышленные (оде-
жда, мыло, спички, обувь, ткани) товары. На карточную си-
стему снабжения в Сибири было переведено около 5 млн. чел. 
«Для рабочих на тяжелых производствах устанавливалась по-
вышенная норма выдачи хлеба в день – от 650 до 1000 г. Рабо-
чие и инженеры на обычном производстве получали от 500 до 
600 г, служащие и иждивенцы – по 400 г хлеба в день, а дети 
до 12 лет – по 300 г» [1, с. 15]. Сельхозпродукция практиче-
ски целиком изымалась в государственный фонд. На трудо-
вые дни колхозникам выдавали 250–300 г зерна (стакан). За 
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год на заработанные трудовые дни колхозники получали денег 
столько, сколько рабочие зарабатывали в течение месяца. Ве-
ликое терпение народа в жесточайших условиях войны во мно-
гом определялось верой в победу, и колоссальную  роль в пове-
дении народа, конечно, сыграл  фактор патриотизма. К концу 
1941 г. Восточная Сибирь отправила на фронт около 800 тыс., 
а Западная Сибирь более 1 млн бойцов. Десятки тысяч человек 
добровольно отправлялись на фронт. С момента массового при-
зыва в армию мужчин произошел существенный дефицит ква-
лифицированной рабочей силы. Для оставшихся в тылу были 
отменены отпуска, рабочий день был продлен до 10–12 часов. 

Сибиряки сражались на всех фронтах от Баренцева до Чер-
ного моря, под Москвой, у стен Сталинграда, и на Курской дуге, 
в Белоруссии, на Украине и в Прибалтике. Сибиряки прослави-
лись на фронте отличной меткой стрельбой, о которой слагали 
легенды. Данная особенность географически детерминирована. 
История сохранила много имен героев, один из них – Миха-
ил Сурков, снайпер-рекордсмен, бывший охотник. На счету 
этого талантливого стрелка более 700 ликвидированных фа-
шистов. «Новосибирец, летчик А. И. Покрышкин совершил 
свыше 600 боевых вылетов, провел 156 воздушных боев, сбил 
59 самолетов противника. Он трижды удостоен звания Героя 
Советского Союза. Дважды Героями Советского Союза стали 
три сибиряка. Среди Героев Советского Союза каждый деся-
тый – сибиряк. Более 200 сибиряков стали кавалерами орде-
нов Славы трех степеней» [2, с. 27].

Во многих сибирских частях применялся стиль ночной 
штыковой атаки. В зимние ночи бойцы бесшумно продвига-
лись вперед и по условным сигналам поднимались в штыко-
вую атаку. Такие атаки, получившие название «тихих атак», 
селили в фашистах страх и ужас перед сибирским воином. 
В подобные ночные вылазки появилась пословица: «Сибиряк 
идет – фашисту капут».

Сибиряки взнесли значительный, колоссальным вклад 
в победу над фашизмом, в военный и промышленный про-
рыв родины. Самопожертвование наших земляков должно 
храниться в памяти народов Сибири и всего постсоветского 
пространства. Задача современного образования – сохранить 
историю без купюр, воспитывать гордость за наш народ, пе-
редавать знания об ужасах войны во избежание повторений 
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подобных деструктивных процессов, значительно замедляю-
щих экономическое развитие. Память о великих подвигах в 
тяжелейшие периоды истории делают нас сильнее.

Думается, что в современных условиях, когда снова воз-
никают угрозы распространения националистических идей, 
когда растет уровень ксенофобии, этнофанатизма, уроки исто-
рии становятся еще более актуальными. Методики внедрения 
военных технологий с целью создания кризиса на территории 
конкурирующего государства, к сожалению, обретают регу-
лярный характер. Поэтому важно помнить историю, знать 
историю – иметь будущее.
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Мирный труд советского народа был прерван нападением 
фашистской Германии на СССР 22 июня 1941 г. Начались тя-
желые годы Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война – одна из героических 
страниц в истории нашей страны. Этот период времени был 
проверкой жизнестойкости, выносливости и терпимости на-
шего народа, поэтому интерес к данному периоду не случаен. 
Вместе с тем война была одной из трагических страниц в 
истории нашей страны: гибель людей – ни с чем не сравни-
мая потеря.

В 1941 г. – первой половине 1942 г. под властью окку-
пантов оказалась территория, на которой в довоенное время 
проживало около 40 % населения страны, добывалось 63 % 
угля, производилось 58 % стали и 38 % зерна [1, с. 57]. Ввод 
в строй новых и эвакуированных заводов на востоке страны, 
которые могли бы обеспечить Красной Армии перевес в техни-
ке и вооружении, завершился только к концу 1942 г. В таких 
условиях от работы тыла зависел исход войны.

Война внесла серьезные коррективы в работу всей со-
ветской промышленности. С первых дней возник вопрос об 
изменении организации управления. Необходимость более 
жесткой централизации управления и координации работы 
всех отраслей народного хозяйства, перевод его на военные 
рельсы привели к организации в июне 1941 г. Государствен-
ного Комитета Обороны. Именно от ГКО исходили задания 
отдельным наркоматам, важнейшие решения о перестройке 
народного хозяйства на военный лад. Вместе с тем, народ-
ным комиссариатам предоставлялась возможность самосто-
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ятельного решения ряда вопросов распределения и перерас-
пределения материальных и финансовых ресурсов, необходи-
мых для более быстрого выполнения планов производства и 
строительства.

Перестройка народного хозяйства началась с изменения 
экономических планов и приведения их в соответствие с требо-
ваниями сложившейся обстановки. План развития на III квар-
тал 1941 г. отменялся. Вместо него был утвержден мобилиза-
ционный план на III квартал 1942 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
16 августа одобрил военно-хозяйственный план на IV квартал 
1941 г. и на 1942 г. для районов Поволжья, Урала, Западной 
Сибири, Казахстана и Средней Азии. Возросла оперативность 
и конкретность планов. Наряду с квартальными планами Гос-
плана СССР и наркоматов для союзной промышленности стали 
разрабатываться месячные планы. Составлять планы на боль-
шие отрезки времени в военных условиях не представлялось 
возможным. Однако, как в III, так и в IV кварталах сумма трех 
месячных планов заметно отставала от квартального.

Ввиду создавшейся угрозы столице правительственные 
учреждения и ведомственные структуры в июле-августе 
1941 г. были эвакуированы из Москвы в восточные регионы 
страны. Наркомат цветной металлургии переехал в Сверд-
ловск, Главное управление золотоплатиновой промышлен-
ности переместилось в апартаменты треста Запсибзолото в 
Новосибирске. Управление приисками и рудниками треста 
в годы войны велось с рудника Барит (пос. Урск) Салаир-
ского приискового управления.

Публикация статистических и иных сведений о производ-
стве золота в Советском Союзе полностью прекращается после 
1928 г., когда вместе с культом личности начал формировать-
ся и культ секретности [5, c. 56], поэтому точных данных по 
золотодобычи мы привести не можем. Тем не менее, можно 
охарактеризовать развитие отрасли в годы войны в целом.

В начале Великой Отечественной войны, роль стратеги-
ческих металлов возросла. Золото использовалось для оплаты 
поставок оружия, техники и продовольствия. США в период 
второй мировой войны оказывало поддержку странам союзни-
кам, при помощи государственной программы ленд-лиза, по 
которой Соединенные Штаты Америки передавали своим союз-
никам вооружение и сырье. Первое место по объему получен-
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ной помощи со значительным отрывом занимает Великобрита-
ния ($31,4 млрд). Британцы закончили выплачивать свой долг 
только в 2006 г. На втором месте – СССР ($11,3 млрд). Затем 
следуют французы ($3,2 млрд), а замыкает четверку реципи-
ентов Китай с $1,6 млрд. По итогам Второй мировой практи-
чески все золото, которое на тот момент было в мире, получи-
ло США, ведь американские товары покупали обе стороны – и 
Союзники, и страны Оси. Считается, что после войны золотой 
запас США вырос до 8000 т, что минимум вдвое превышает 
показатели 1939 г. Вторую мировую войну и послевоенный 
период цена на золото была на уровне около 35 долл. за трой-
скую унцию [3].

В состав Главзолото входили тресты – «Амур Золото», 
«Приморзолото», «Енисейзолото», «Забайкалзолото», «Лензо-
лото», кроме перечисленных трестов на востоке существовал 
«Дальстрой», который не входил в Главзолото, а подчинялся 
прямо партийно-государственному руководству СССР, кото-
рый имел существенные льготы и чрезвычайные полномочия 
на территории своей деятельности, таких как Колыма, Мага-
дан, Чукотка.

В основе деятельности «Дальстроя» лежало широкомас-
штабное использование принудительного труда заключенных. 
В состав «Дальстроя» в период Великой Отечественной войны 
входило 50 приисков, 8 рудников и 7 фабрик. На благо роди-
ны трудилось около 200 тыс. рабочих. За годы войны «Даль-
строем» было добыто более 300 т золота [1, с. 74].

 Самоотверженно трудились в годы войны работники 
треста «Лензолото», многие специалисты и рабочие ушли на 
фронт. На место фронтовиков встали женщины подростки и 
люди пожилого возраста, они работали не жалея сил и здо-
ровья, их труд был очень тяжелым, но в основном это была 
мужская работа которая им не под силу. И поэтому, многих 
мужчин призывного возраста, которые работали на драгах, не 
брали на войну. Им выдавался документ подтверждающий, 
что они отдавали долг Родине, работая на добыче золота, та-
кой документ назывался «бронью».

Форма расчетов в специальных магазинах, в которых 
отоваривались золотопромышленники, была измененной. 
Старатели за сданное золото получали «боны» (1 грамм – 1 бон), 
а на боны в пунктах золотоскупки можно было купить де-
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фицитный товар, которого не было в обыкновенных магази-
нах. Боны можно было продать на «черном» рынке по цене 
25–30 р. Фактически за счет «бон» для старателей была повы-
шена цена золота. Люди старались продлить как можно доль-
ше добычный сезон на драгах, работали по 12 часов в сутки 
без выходных дней [3].

За выполнение заданий золотодобычи в годы Великой 
Отечественной войны коллективу треста «Лензолото» было 
вручено на вечное хранение Красное знамя Государственного 
Комитета Обороны. В 1946 г. за неоценимый вклад в оборону 
страны трест был удостоен высшей правительственной награды 
Советского Союза – орденом Ленина, и стал первым орденонос-
ным трестом в золотой промышленности страны. За трудовые 
подвиги орденами и медалями были награждены 126 его ра-
ботников. Огромный вклад в добычу золота в годы войны внес 
трест «Забайкалзолото», который добыл более 20 % золота [4, 
с. 120]. Один только Дарасунский рудник за годы войны до-
был более 20 т золота [4, с. 124].

В годы войны фронт и тыл были единым целым. Победа 
ковалась не только на фронте, но и в тылу. Население Сибири 
внесло весомый вклад для разгрома врага, усиленно разверты-
вая золотодобычу в регионе.
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Победа советского народа в Великой Отечественной вой-
не – это совместный результат армии и тыла. Тот, кто мог 
воевать, шел на фронт защищать Родину. У оставшихся тоже 
был свой фронт – заводы, фабрики, поля. Здесь они работали 
ради того, чтобы каждый солдат на фронте был сыт, одет, во-
оружен для борьбы с врагом. 

Одной из героических страниц в истории Великой Отече-
ственной войны является создание в кратчайшие сроки мощ-
ного экономического потенциала на востоке страны. С одной 
стороны, необходимо было перепрофилировать существующие 
промышленные предприятия и перейти на выпуск военной 
продукции. С другой стороны – обеспечить эвакуацию пред-
приятий с запада и наладить производство.

К началу Великой Отечественной войны Иркутская об-
ласть представляли собой крупный промышленный и куль-
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турный центр на востоке страны. По переписи 1939 г. в Ир-
кутской области проживало 1 миллион 304 тыс. человек, поч-
ти половина из них (44,6 %) проживала в городах [3]. Всего 
к началу Великой Отечественной Войны в Иркутской области 
насчитывалось 748 промышленных предприятий при общей 
численности промышленно-производственного персонала око-
ло 80 000 человек» [6]. Среди них были предприятия тяже-
лой промышленности, такие как завод тяжелого машиностроения 
имени В. В. Куйбышева, Черемховский завод им. Карла Маркса. 
Функционировали авиационный завод, механический завод, 
слюдяная фабрика, предприятия легкой промышленности. 
На производство военной продукции были переключены все 
предприятия, выпускавшие ранее сугубо гражданскую про-
дукцию. Только предприятия местной и кооперативной про-
мышленности стали выпускать более 50 предметов оборон-
ного значения (стрелковое оружие, пистолеты, гранаты, де-
ревянные части самолетов, инженерное снаряжение, лыжи). 
Швейные и обувные фабрики шили обмундирование и обувь 
для воинов, пищевые фабрики, мясокомбинат готовили суха-
ри, сухой спирт, медикаменты, пищевые концентраты, горю-
чую смесь для борьбы с танками [1]. На иркутской слюдяной 
фабрике имени 8 марта женщинами-работницами производи-
лись детали, необходимые для приборов, использовавшихся в 
боевой технике. 

С 1941 г. началась эвакуация промышленных предприятий, 
и в Иркутск стали приходить первые эшелоны с оборудованием 
фабрик и заводов, сырьем, рабочими и служащими. Из запад-
ных районов в Иркутскую область эвакуировали 22 крупных 
предприятия машиностроения и лёгкой промышленности, 
10 трестов и свыше 25 тыс. рабочих и специалистов [1].

Эвакуированные предприятия были быстро развернуты на 
базе действующих производств и в самые короткие сроки дали 
фронту необходимую продукцию. Так, на Иркутском заводе 
им. Куйбышева установили оборудование с машиностроитель-
ного завода из Краматорска, а в Черемхове разместили ма-
шиностроительное предприятие из Луганской области. Кроме 
того, в Иркутск прибыло оборудование с Днепропетровской 
обувной фабрики, а в Усолье-Сибирском, Тельме и Черемхове 
наладили производство эвакуированные из Одессы и Днепро-
петровска швейные фабрики. 
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С началом Великой Отечественной войны из ближайшего 
Подмосковья на иркутский авиазавод был вывезен старейший 
в стране завод № 39 имени Менжинского. Вместе с имуще-
ством предприятия эвакуировалось 1700 человек рабочих с 
семьями. С 19 декабря 1941 г. объединенное предприятие по-
лучило название – Завод № 39 имени И. В. Сталина. К концу 
1941 г. на Иркутском авиазаводе выпускали каждый час 
12 бомбардировщиков. За годы войны Иркутским авиазаво-
дом выпускались бомбардировщики Пе-2, Пе-3, Ил-4, Ер-2 и 
Ер-2 ОН (особого назначения). В цехах авторемонтного пред-
приятия авиазавода была создана танковая колонна «Иркут-
ский комсомолец», переданная 6 мая 1942 г. 206-му запас-
ному стрелковому полку [3]. В здании современного авиаци-
онного техникума обосновался завод № 540, производивший 
боеприпасы к стрелковому оружию. 

Несмотря на все трудности военного времени, продолжа-
лось строительство, расширение и реконструкция предприя-
тий. Был введен в строй ряд объектов, имеющих важное обо-
ронное значение, расширена энергетическая база, в том числе 
пущена турбина на заводе имени Куйбышева, смонтирована 
новая турбина на Иркутской ТЭЦ, реконструированна Черем-
ховская ЦЭС, Усольский энергетический узел. Решающее зна-
чение имела перестройка угольной промышленности. На шах-
тах бассейна были капитально отремонтированы механизмы и 
изготовлено недостающее оборудование, было ускорено стро-
ительство шахты № 3. «Всего на капитальное строительство 
за время войны израсходован почти 1 млрд р.» [5, с. 105]. В 
итоге промышленность, непосредственно работающая на нуж-
ды фронта, сделала большой шаг вперед. В крупные промыш-
ленные центры превратились такие города, как Черемхово, 
Тулун, Свирск, Усолье, Зима. За годы войны в Иркутской об-
ласти появились новые отрасли промышленности: лесохими-
ческая и сложное машиностроение. Ведущее место занимал 
горнодобывающий комплекс, предприятия которого вели до-
бычу золота, угля, слюды, соли.

Большую роль в обеспечении фронта сыграла иркутская 
деревня. Война осложнила работу сельского хозяйства, так 
как основная работоспособная часть колхозников была от-
правлена на фронт. Доля мужчин в общей численности насе-
ления области сократилась с 51 % в 1940 г. до 20 % в 1944 [2, 
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с. 207]. Кроме этого прошла мобилизация автомашин и трак-
торов, прекратилось поступление новой техники, большое ко-
личество лошадей было направлено в армию. Основной силой 
колхозного и промышленного производства стали женщины и 
подростки. Именно на их плечи легла тяжесть забот по веде-
нию хозяйства, выпуску продукции и обеспечению фронта и 
тыла продовольствием и оружием. Они сумели в кратчайшие 
сроки овладеть специальностями трактористов, комбайнеров, 
механиков. Уже к 1943 г. в колхозах области работало более 
3,5 тыс. женщин-трактористок, 155 женских тракторных бри-
гад [4, с. 127].

За годы войны сократилось сельскохозяйственное произ-
водство, снизилось поголовье скота, в запущенном состоянии 
оказалось зерновое хозяйство. Однако, несмотря на труд-
ности, вера в то, что «враг будет разбит и победа будет за 
нами», не позволяла пасть духом. Труженики села работали 
по 12–15 часов в сутки, без выходных дней, иногда неделя-
ми и даже месяцами находясь в поле. Материально-денеж-
ные средства, которые получало сельское хозяйство в годы 
войны, не покрывали даже тех расходов, которые оно нес-
ло в связи с мобилизационными и военно-оборонительными 
работами. Люди, не покладая рук, трудились на заводах, в 
колхозах, женщины и девушки освоили мужские профессии, 
встали к станкам, сели на тракторы и комбайны, подростки 
трудились у станков, ученики начальных классов были заня-
ты на полях сбором колосков.

Крестьяне Иркутской области внесли свой вклад в разгром 
врага. За годы войны колхозы и совхозы области дали стране 
более 50 млн пудов зерна, 44 тыс. тонн мяса, 157 тыс. тонн 
молока, 150 тонн шерсти. На строительство танковой колон-
ны «Иркутский колхозник» сельчанами было собрано свыше 
100 млн р. и 7 килограмм золота [3]. 

В перестройке народного хозяйства на военный лад важ-
ную роль играл железнодорожный транспорт. Он с первых же 
дней принял колоссальную нагрузку по важнейшим перевоз-
кам и переброске эвакуированных грузов, оборудования и лю-
дей с запада на восток. Был введен особый график военного 
времени. Стал практиковаться пропуск спаренных и сдвоен-
ных поездов, принимались меры по увеличению их скорости 
движения. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что экономика 
Иркутской области внесла весомый вклад в дело победы над 
врагом. 
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Великая Отечественная война оказала огромное влияние 
на судьбу не только ряда государств, но и на судьбы многих 
простых людей, оказавшихся по воле злого рока в ее горниле. 
Хотелось бы рассказать о некоторых из них – жителях не-
большого села Куйта (Нукутский район). 

Это поистине великие люди – вернувшись с фронта, они 
не сломались, а начали вести активную деятельность по раз-
витию села. Они были одними из тех сельских парней, ко-
торые, уйдя на фронт, сумели вернуться домой невредимы-
ми. Их биография – это история села. Их достижения – это 
определенные этапы развития нашей малой Родины. Боевые 
награды, которыми они были награждены – это не только их 
личный вклад в историю, но и всего села в целом. 

Кузьма Николаевич Тагласов родился в 1923 г. в улусе 
Куйта в зажиточной семье Николая Аюхановича и Ольги Да-
ниловны. В 1936 г. эта семья стала жертвой коллективиза-

© Андреева М. А., 2015
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ции – она была раскулачена. В результате Николай Аюхано-
вич был арестован и расстрелян. Коллективизация, начатая в 
1929 г., стала поистине трагедией советской деревни. «Уважа-
емых и авторитетных в деревне людей заставляли замолчать, 
а тех представителей сельской интеллигенции, которые не по-
желали становиться агентами государства, всячески травили. 
Ярлык «кулак» навешивали на более или менее зажиточных, 
несдержанных на слово крестьян, а то и просто на тех, кому 
не повезло, и это означало лишение собственности, арест, вы-
сылку, либо расстрел. Такова была одна из наиболее ужасаю-
щих волн массовых репрессий XX в.» [5, c. 7]. После гибели 
отца в возрасте 12 лет Кузьма Николаевич остался за старше-
го в семье (всего в семье было четверо братьев и сестра), все 
тяготы предвоенного времени легли на его неокрепшие плечи.

Когда началась война, он много раз пытался записаться 
на фронт добровольцем, но его не брали, поскольку сыну врага 
народа не подобает стоять в одном ряду со всеми на защите Ро-
дины. Но все же в 1942 г. он был призван на фронт [2]. Его так 
называемое «первое боевое крещение» произошло при взятии 
станции Таранец под Великими Луками. Сначала Кузьма Ни-
колаевич служил в отделении связи. Потом стал разведчиком. 
Знаменателен его рассказ о том, как он вместе с другом-одесси-
том захватил и доставил в штаб «важную птицу» – языка, за 
что оба были представлены к медали «За отвагу», которой, как 
известно, награждались военнослужащие за личное мужество 
и отвагу в боях с врагами Советского Союза [4, c. 272]. Кузьма 
Николаевич участвовал в освобождение Риги, Шауляя и других 
прибалтийских городов, форсировал реку Неман, участвовал 
в боях за взятие Кенигсберга, за что был награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За освобождение Кенигсберга». В 
начале 1945 г. он участвовал в освобождении польских городов, 
воевал в Германии под командованием известного советского 
военачальника К. К. Рокоссовского. По окончании войны был 
награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу 
над Германией», медалью Жукова, был представлен к ордену 
Красного Знамени, но вражеский снаряд уничтожил блиндаж, 
где находились документы на представление к наградам.

Вернувшись в 1947 г. в родное село, Кузьма Николаевич 
активно занялся деятельностью по развитию села, организо-
вывал концерты для поднятия духа односельчан в послевоен-
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ное время, садился за руль трактора в период сеноуборки, уча-
ствовал в строительстве сельской школы, ради которой продал 
собственную машину «Жигули». В то время это были большие 
деньги. Значительный вклад Кузьма Николаевич внес в рабо-
ту по реабилитации незаконно репрессированных земляков, в 
том числе своего отца, Николая Аюхановича. Также он был 
одним из инициаторов установки в 1988 г. мраморного памят-
ника с высеченными именами всех репрессированных одно-
сельчан, который, и по сей день, расположен в центре села [2].

Петр Ефремович Дмитриев, родившийся в 1920 г., был 
призван в 1940 г. в армию. Сначала служил в артиллерийской 
части на Дальнем Востоке, в городе Ворошилов Приморского 
края, а в октябре 1941 г. он был направлен на запад – для обо-
роны Москвы в составе стрелкового механизированного полка 
112-й танковой дивизии. По словам Петра Ефремовича, среди 
множества сражений, в которых он участвовал, именно пер-
вый бой, произошедший 7 ноября 1941 г. в районе Серпухово, 
оставил наиболее глубокий след в его памяти. И это вполне 
объяснимо, ведь утром 8 ноября от механизированного полка 
осталась лишь кучка людей. Вспоминая свое первое боевое 
крещение, Петр Ефремович рассказывал о том, как накануне 
боя их полк хорошо покормили, истопили баньку, выдали чи-
стое белье, но у бойцов было нехорошее предчувствие. 

После боя остатки полка были расформированы, в резуль-
тате чего Петр Ефремович попал в артиллерию и стал наводчи-
ком легендарной «Катюши». Это оружие он называл «оружием 
успокоения»: «Дадим залп – на тех площадях, что мы накрыли, 
становится тихо-тихо. Но и самим надо было не зевать: выстре-
лил и убегай, а то накроют ответным артогнем. Немцы очень 
охотились за “катюшами”» [1]. Сам Петр Ефремович дважды 
побывал в окружении: в Калужской области и в Белоруссии, но 
в критический момент, когда командир хотел дать команду об 
уничтожении установок, на выручку приходила подмога.

77-й гвардейский полк второго Белорусского фронта, где 
служил Петр Ефремович, часто перебрасывали на другие, са-
мые опасные участки. Он воевал в составе Ленинградского 
фронта, участвовал в Курской битве, которая знаменовала за-
вершение переломного момента в ходе войны, и в которую было 
вовлечено свыше 4 млн человек [3, с. 392], а также в штурме 
Кенигсберга, освобождал Люблин, Варшаву, Лодзь, Познань.
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Долгожданный День Победы был встречен Петром Ефре-
мовичем в Южной Силезии. Еще в течение года он находился 
в Германии. И только 22 июня 1946 г. он сошел с поезда на 
станции Тыреть и был встречен своими родными. Петр Ефремо-
вич был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны 2-й степени, шестью медалями за боевые действия – «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
медалями Польского правительства. Вспоминая военное вре-
мя, Петр Ефремович считал чудом, что он выжил: «Ночью хо-
дили мы группами по три-четыре человека, чтобы обнаружить 
цели для “катюши”: где скопление танков, где оборонитель-
ные укрепления, где батареи артиллерии. Товарищей сколько 
в тех вылазках поубивало! Возвращались далеко не все. Сам 
вернусь, смотрю – вещмешок то пулями, то осколками проды-
рявлен, когда и шинель и телогрейка задеты. Смерть рядом 
ходила, а я даже ранен не был» [1].

Вернувшись с фронта, Петр Ефремович занимался активной 
общественной деятельностью: организовывал социалистические 
соревнования, участвовал в строительстве школы, фельдшер-
ского пункта, жилых домов, был избран в качестве делегата на 
XXIV районную партийную конференцию. В послевоенное вре-
мя за свою активную позицию он был награжден медалями Жу-
кова, в память 850-летия Москвы, юбилейными медалями.

Тагласов Кузьма Николаевич и Дмитриев Петр Ефремович 
были одними из 60-ти вернувшихся с войны молодых людей. 
Всего ушло 143 сельских парня – погибло 83. Несомненно, цена 
победы слишком велика – смерть любимых сыновей и мужей, 
горе и слезы матерей и жен. Но жизнь неумолимо стремит-
ся вперед. За нашу настоящую жизнь мы обязаны именно им, 
сле героям Великой Отечественной войны. Сохранив память, 
мы сможем избежать подобных трагедий в будущем, память – 
наша совесть. Наш долг – сохранить память об этих людях и 
воспитать уважение к ним у молодого поколения. 
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Современное поколение не знает и не желает войны. Не 
хотели ее и те, кто погибал в Великую Отечественную. Они 
не думали о смерти, о том, что не увидят больше своих детей. 
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Чем дальше война, тем яснее осознается величие народного 
подвига. Сколько искалеченных, изломанных жизней принес-
ло это несчастье. Но ведь благодаря этому русский народ, мо-
лодое поколение, живет в свободной стране. 

Село Сосновка находится в Усольском районе недалеко 
от берега реки Белой, левого притока Ангары. В селе живут 
в настоящее время люди, которые помнят ту великую вой-
ну: Федосова Анна Алексеевна, Крохин Леонид Михайлович, 
Астафьева Раиса Семеновна, Мелентьев Сергей Афанасьевич, 
Сахаров Николай Иванович.

Анне Алексеевне 73 года. Она родилась в 1924 г. в Брян-
ской области, в Жуковском районе. Работала в колхозе. В 
годы юности, на которые пришлась война, со своей сестрой 
Катей помогала партизанам. Родное село, как и вся область, 
было оккупировано немцами в 1941 г. Ее деревня Нешко-
вичи, ближайшие села, железнодорожная станция Красная 
– все было разгромлено и сожжено. Люди жили в землян-
ках. Вместе с фашистами  прибыл праправнук бывшего поме-
щика, владевшего землями в Жуковском районе, Петрошин. 
Он стал комендантом, и под его руководством немцы грабили 
все ближайшие села и деревни. Но партизаны выяснили, где 
конкретно они расположились, и Анна Алексеевна помога-
ла партизанам уничтожить полразделение противника. Не 
остался безнаказанным и комендант Петрошин. По решению 
штаба партизанского отряда он был казнен на построенной 
им же виселице, вниз головой. Из воспоминаний Анны Алек-
сеевны: «Мы с подружками Машей, Валей, Шурой, перео-
девшись мальчишками, дошли до деревень в Панова, там мы 
и выяснили расположение войск. Это помогло партизанам 
уничтожить войска противника. В сентябре 1943 г. немцы 
погнали мирное население к заминированному мосту через 
реку Десну, прикрываясь живым щитом. Партизаны защити-
ли население и ушли в лес. В это же время партизаны спасли 
стариков и детей, которые были загнаны в сарай, который 
немцы должны были сжечь» [2]. После освобождения Брян-
ской области Анна Алексеевна работала строителем, затем в 
колхозе. Восстановление после войны шло трудно. В апреле 
1966 г. приехала в Сосновку к родственникам. На руках у нее 
было двое детей. Так они и остались жить в этом небольшом 
селе. Сначала она работала в овощных бригадах, а затем птич-
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ницей. Сейчас Анна Алексеевна на заслуженном отдыхе, она 
добрый и  отзывчивый человек. Имеет много благодарностей за 
свой нелегкий труд [1].

Астафьева Раиса Семеновна родилась в 1926 г. в городе 
Усолье-Сибирское. Она не участвовала в боевых действиях, 
но проявила не меньше героизма, чем фронтовики, в тылу. 
В семье было пятеро детей, она по счету – третья. Отец умер 
в 1930 г. Вся семья жила в Старом городе, где Рая училась в 
Сользаводской школе. Ее мать сначала работала на кирпич-
ном заводе. Потом организовался колхоз (на месте курорта 
«Усолье»). Семья переехала в деревню Зайцево за Ангару, и 
там Рая закончила четвертый класс. Учеба на этом закон-
чилась: надо было помогать матери. И Рая в 1939 г. возвра-
щается в Усолье. Тогда ей было 15 лет. Местом ее работы 
стал конный двор. Вдоль железнодорожного полотна протя-
нулись поля, вот с этих полей она и возила снопы пшеницы 
на конях. Когда началась война, Рая, как звеньевая, вместе 
с другими девушками стала постоянно работать на полях, 
пропалывая вручную посевы пшеницы. Вскоре ее отправили 
учиться на тракториста в соседнюю Большую Елань. Но, ос-
воив профессию, девушке не пришлось работать на тракторе 
– ее попросили быть поваром в бригаде. И здесь работа была 
не из легких. За три километра нужно было носить еду ра-
бочим на поля. Приходилось использовать даже коромысло. 
Девушки вручную грузили зерно в машины и отправляли в 
заготконтору для сдачи [2]. В редкие часы отдыха девушки 
стряпали печенье, пельмени и посылали на фронт. Замуж 
Раиса Семеновна вышла после войны в 1946 г. В Сосновку 
переехала в 1961 г., работала в военном совхозе дояркой, 
птичницей. У нее шестеро детей – четыре сына и две дочери, 
внучат – 13, уже восемь правнуков. 

Мелентьев Сергей Афанасьевич – ребенок войны. Он ро-
дился 13 августа 1942 г. в с. Хайта. Отец его, Мелентьев 
Афанасий Афанасьевич, и мать, Мелентьева Лукерья Ники-
форовна, также уроженцы Хайты. Семья была большая, де-
тей – 8 человек. Старший брат Николай (1919 г. р.), с 1938 
по 1946 гг. служил на Востокморфлоте. Михаил (1923 г. р.) 
воевал с 1942 по 1944 гг., был ранен, в связи с ранением ко-
миссован. Сестра Валентина (1928 г. р.) погибла в 1942 г. [2]. 
Во время войны семья жила в Хайте. Был голод. Ели лебеду. 
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Из-за голода в 1945 г. переехали в Сосновку, где тогда был во-
енный совхоз. В совхозе была работа, и давали паек. Поэтому 
можно было выжить. Мать с Дмитрием работали на полях. 
«Я работать пошел в 1957 г. в Сосновке, а потом в Усолье 
в СМУ. До армии выучился на шофёра и до самой пенсии 
шоферил», – вспоминает Сергей Афанасьевич. Он вырастил 
двоих детей и имеет 3 внуков [3, с. 50].

Сахаров Николай Иванович и Крохин Леонид Михайло-
вич – участники боевых действий. Сахаров Николай Ивано-
вич родился 1911 г. В 1940 г. пошел служить в ряды Со-
ветской Армии. Прошел войну от начала и до конца. Имеет 
орден Красной звезды за удержание плацдарма на Волховском 
направлении, орден Красной звезды за форсирование Днепра, 
медаль «За отвагу», грамоты за освобождение Берлина, Ста-
линграда. Награжден также юбилейными медалями. Крохин 
Леонид Михайлович родился 17 августа 1917 г. Он был при-
зван в армию в 1940 г., с начала войны принимал участие в 
ожесточенных боях. Служил в 26 Сталинской дивизии. В бит-
ве за Сталинград получил медаль «За отвагу». Леонид Михай-
лович прошел от Москвы до Берлина. Всего имеет 11 наград, 
из них два ордена и девять медалей [2].

Труден был путь, у каждого свой, который прошли мои 
земляки. Многие жители села Сосновка в годы войны погиб-
ли, но ни одна смерть не стала напрасной.
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В этом году российский народ отмечает 70-летие победы 
Советского Союза над фашизмом. Эта победа досталась людям 
дорогой ценой. Сколько нужно было сил, энергии, мужества, 
стойкости, патриотизма, чтобы не просто пережить время об-
щей беды, а выстоять, победоносно завершить войну, чтобы 
сильный, коварный, беспощадный, до зубов вооруженный 
враг был выбит с земли советской, чтобы быстрее вернулся 
родимый солдат к своему мирному очагу, к семье, где его лю-
бят и ждут!

История Новой Уды, как и любого другого поселка, горо-
да России – часть истории Великой Отечественной войны. В 
данной статье рассказывается об односельчанах автора, кото-
рые, находясь в тылу, сделали всё, чтобы приблизить победу 
над фашистской Германией. 

© Галагуз М. В., 2015
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Жители Новой Уды, как и все тыловики, старались ока-
зать посильную помощь фронту. Помогали, чем могли: вязали 
носки, варежки, собирали лекарственные травы, ягоды, су-
шили картофель. Все это – помимо основной работы на полях 
(посевные площади во время войны были даже расширены) и 
фермах, которая легла в основном на женские плечи. Взрослым 
помогали и школьники, не забывая о своей основной обязанно-
сти – учебе (в школе, на тот момент, 46 детей учились только 
на «отлично»). Они же собирали металлолом, необходимый во-
енным заводам, золу для удобрения полей. Наиболее существен-
ный вклад школьников – собранные на строительство танковой 
колонны «Иркутский пионер» деньги – 9 400 р. Кроме того 
в помощь детям, потерявшим родителей в Отечественной вой-
не было собрано 1 500 р. и подготовлено 186 индивидуальных 
посылок доблестным бойцам Красной Армии. Взрослыми было 
собрано 200 тыс. р. на строительство танковой колонны «Ир-
кутский колхозник», 600 пудов хлеба, также 300 тыс. р. было 
выделено для нужд фронта из доходов колхоза [4, с. 2].

Автору удалось пообщаться с ветеранами труда, их род-
ственниками, которые рассказали, как жилось людям в тылу, 
что им довелось пережить. 

Купрякова Мария Зиновьевна родилась 13 марта 1927 г. 
Во время войны жила в деревне Карымская. Работала в по-
леводческой бригаде. Выполняли различные работы: весной 
сеяли, летом работали на сенокосе, осенью – на уборке хлеба. 
На конях жали хлеб, а девчата вязали снопы. В 1943 г. Ма-
рию Зиновьевну отправили на курсы трактористов в МТС на 
3 месяца. Сразу стала работать на тракторе на посевной. На 
тракторе она проработала до окончания войны и еще один год 
после. Работать было очень трудно: трудились с рассвета и до 
тех пор, пока борозда становилась почти невидимой, а фар на 
тракторах не было. Нельзя было укрыться от ветра или до-
ждя, так как не было не только кабины, но и тента над голо-
вой. Эти тракторы марки ХТЗ ласково называли «колесухой» 
за то, что у них были огромные колеса. Однажды, в начале 
посевной, Мария Зиновьевна с подругами вспахивали поле. 
Был уже вечер. Маша вела трактор, а прицепщица через ка-
ждую «округу» (вспаханный круг) заливала в радиатор воду 
из бочки, стоявшей на меже. Не залить воду было нельзя, 
так как она выкипала во время работы трактора, и радиатор 
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вышел бы из строя. А по законам военного времени за это 
пришлось бы ответить по всей строгости. И вдруг, подъезжая 
к бочке, они увидели волка, который шел по борозде вслед за 
трактором. Нужно заливать воду, а с трактора сходить страш-
но. Тогда Маша подогнала трактор вплотную к бочке и стала 
стучать гаечным ключом по железу – пугать волка, а прицеп-
щица прошла по переднему колесу к бочке, набрала воды и 
также вернулась назад. Сколько лет уж прошло, а до сих пор 
помнит Мария Зиновьевна, как у волка в темноте сверкали 
глаза, и как страшно было [2]

Так совсем молоденькие девчонки овладевали тяжелой 
мужской профессией, потому что этого требовало время, и ни-
кому и в голову не приходило отказаться.

Караваева Антонида Васильевна родилась 20 февраля 
1929 г. Во время войны жила в д. Карымская, училась в 
третьем классе. Сразу после третьего класса Тоня пошла ра-
ботать в колхоз «Красная звезда». Работу приходилось вы-
полнять различную. Боронили, и если лошадь падала, боро-
ны таскали сами. Приходилось вручную чистить коровники. 
Известие об окончании войны принес на поле учетчик Васи-
лий Степанович Купряков. Трактористка Таня Криволуцкая 
собралась заливать в трактор воду, но так обрадовалась, что 
стала ездить по полю туда, сюда и что-то кричала до тех пор, 
пока не вывалился радиатор из трактора. В военное время 
ее бы заставили платить, но в данном случае все списали на 
Победу [1].

Бузикова Валентина Федоровна родилась 7 ноября 1931 г. 
Когда началась война, жила в деревне Шипицино. После чет-
вертого класса, еще совсем маленькая, Валя пошла работать 
в колхоз имени Сталина. Жала вручную, скирдовала. При-
ходилось работать даже конюхом. Работала прицепщиком на 
тракторе. В 1941 г. 5 сентября ее отца забрали на фронт, а 
8 января 1942 г. он погиб, пришла похоронка. Об окончании 
войны Валя с подругами узнали в лесу, когда валили березняк 
[2, С. 15].

Купрякова (Сергеева) Нина Михайловна в годы войны, 
как и другие молоденькие девчонки, училась на курсах трак-
тористок, правда, работать на тракторе Нине Михайловне не 
пришлось, зато все остальное – полевые работы, лесозаготов-
ки – она познала в полной мере. После войны вышла замуж 
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за демобилизованного с фронта по ранению Купрякова Ва-
силия Степановича. С 50-х гг. работала в потребкооперации. 
За многолетний добросовестный труд имеет многочисленные 
награды [3].

Это было то время, когда каждый человек чувствовал не 
только свою личную ответственность за страну, но и действи-
тельно мог повлиять на ход истории. Говоря о Великой Оте-
чественной войне, мы первым делом вспоминаем о героизме 
советских солдат, об их многочисленных подвигах, но нельзя 
забывать и о тех самых людях, без которых были бы невоз-
можно эти подвиги и невозможны те самые «чудеса», которые 
Советский Союз демонстрировал всему миру на протяжении 
войны, – о тружениках тыла. Вечная им Слава! 
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Ключевые слова: Великая Отечественная война, В. Н. Усов.



Человек – зеркало истории

141

A. R. Galimova 

PEOPLE – THE MIRROR OF HISTORY
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Cобытия истории всегда отражаются на тех людях, кото-
рые живут в конкретное время. Сам человек не понимает, что 
события в его жизни – это зеркало истории города, региона, 
страны или даже всей планеты. Таким «зеркалом» выступает 
и судьба земляка автора, Усова Василия Никитовича. 

Василий Никитович родился 1 (14) января 1908 г. на Ку-
бани в семье Николая и Пелагеи Быковых. Отец Василия был 
настоящим донским казаком, мать работала на помещичьих 
полях. В 1910 г. семья переехала с Кубани в Приморье, в ста-
ницу Графскую.

Через несколько лет после приезда Николай Быков умер. 
Пелагея вышла замуж за Никиту Усова. Он усыновил всех 
детей Пелагеи, в том числе и Василия, дал им свою фамилию 
и отчество. Новый отец Никиты учил ребятишек различному 
ремеслу. Василия, как старшего и любимого, он отдал в сель-
скую церковно-приходскую школу. Там Вася окончил пять 
классов. Затем он обучался различным ремеслам у сельских 
мужиков. К 14 годам он уже умел столярничать, работать по 
железу, рыбачить.

После окончания Гражданской войны в Графской образо-
вали пограничную заставу. Семью Усовых переселили в не-
большой домик. Когда Василию исполнилось 22 года, его на-
значили в сельсовет секретарем, доверили печать и казенные 
деньги.

Позже Василий Никитович уволился из сельсовета. В 28 лет 
он встретил Марию Ивановну Редькину, и они сыграли свадь-
бу. Примерно в конце тридцатых годов семья перебралась в 
соседний город Иман (ныне – Дальнеречинск). Василий пошел 
работать в Райпотребсоюз – добывал рыбу. Через некоторое 
время устроился в пекарню. Перед самой войной в дом при-
шло горе. Умерли дочь Ниночка и сын Геночка [2].
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22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. 
Все встретили эту новость со страхом и недоумением: а что же 
дальше? Василий думал уйти на фронт, но ему не позволили 
в пекарне, так как у пекарей была бронь [2].

В феврале 1943 г. Василию Никитовичу пришла повест-
ка на фронт. Василий Никитович воевал в составе Брянского 
фронта и участвовал во многих операциях. Был сапером роты 
управления, управлял танком. Однажды в машину попал вра-
жеский снаряд. А внутри вместе с ним был еще командир. 
Нужно было выбираться. Василий Никитович сначала выта-
щил командира, а потом уже выбрался сам. В другой раз он 
опять чуть не погиб в горящем танке, выбравшись из него в 
последние секунды. В другом бою Василий Никитович выта-
щил с поля боя раненную медсестру. Она просила не бросать 
ее одну. И потом, спустя годы после войны, она благодарила 
Бога за то, что Он послал ей спасителя, а Василия Никитовича 
за то, что спас и не оставил [2].

С 16 ноября 1943 г. Василий Никитович уже воевал в со-
ставе 1-го Украинского фронта, в 175 Новоград-Волынской 
Краснознаменной ордена Суворова бригаде 25 танкового кор-
пуса. В ее составе Василий Никитович прошел до Берлина и 
Праги и побывал в пяти государствах, боролся с «власовцами». 
В 1945 г. получил медаль «За боевые заслуги»: «Товарищ Усов, 
участвуя на протяжении боевых операций бригады, показал 
себя мужественным и стойким бойцом. Под минометным огнем 
противника товарищ Усов энергично работал по устройству пе-
реправы через реку Одер. Самоотверженной работой увлекал 
отдельных товарищей на выполнение боевых приказов» [3].

Наступила долгожданная Победа! Ее Василий Никитович 
встретил в Берлине. Он даже расписался угольком на Рейх-
стаге. Но война для него, как и для многих солдат, еще не 
закончилась. Предстояло полностью освободить Европу. Так 
что война закончилась для них только в Праге в середине 
мая 1945 г.

За время войны Василий Никитович удостоился таких на-
град, как Ордена Славы III и II степеней, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие 
Берлина», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги» 
и др. Но самое главное то, что он вернулся домой живым и 
невредимым.
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Василий Никитович вернулся домой в ноябре 1945 г. Че-
рез несколько недель после прихода с фронта он устроился 
в воинскую часть жестянщиком. Там проработал до 1947 г. 
Затем переехал с семьей в колхоз. Завели хозяйство. Васи-
лий Никитович работал в поле бригадиром полеводческой 
бригады, Мария Ивановна сидела с двумя детьми и следила 
за домом. 

В 1968 г. Василий Никитович вышел на пенсию, но он 
продолжил работать, как делали многие в стране. Проработал 
еще 14 лет. 

В начале 1980-х годов у Василия Никитовича обнаружили 
рак легких. 16 сентября 1985 г. Василия Никитовича не ста-
ло. Попрощаться с героем войны и просто хорошим человеком 
пришел весь хлебозавод и те многие, кто лично его знал и 
уважал как фронтовика и труженика [1]. Его верная супруга, 
Мария Ивановна, не смогла долго прожить без своего мужа. 
Она скончалась ровно через семь лет после Василия Никито-
вича. Они оба прожили по 77 лет.

Через несколько лет после смерти Василия Никитовича 
пришло известие о награждении его орденом Красной Звез-
ды посмертно. А в 2010 г. его наградили медалью «65 лет 
Победы». Все награды хранятся сейчас в доме его дочери.

В Дальнереченском хлебозаводе есть музей, и имя Ва-
силия Никитовича значится на особом месте. Его до сих 
пор почитают и вспоминают как честного и трудолюбивого 
человека.

Вечная Слава героям! Вечная им память!
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22 июня 1941 г. Кто не помнит этой даты? Она вошла в 
жизнь нашего народа ненавистным воем вражеских бомб, раз-
рушенными селами и городами, миллионами убитых на фрон-
тах, угнанных в рабство, замученных в лагерях смерти. Мир-
ный труд людей был нарушен, началась Великая Отечествен-
ная война. Весь народ от мала до велика поднялся на защиту 
своей Родины. Каждый день Великой Отечественной войны на 
фронте и в тылу был подвигом, проявлением беспредельного 
мужества и стойкости людей, верности Родине. Ни одну семью 
не обошла стороной война. С каждого двора уходили на фронт 
кормильцы, отцы, сыновья и многие из них не вернулись. 

Война не обошла стороной и Нукутский район Иркутской 
области. Жители района вместе со всей страной неустанно 
ковали победу. С первых дней войны каждый советский че-
ловек считал своим священным долгом уйти на фронт за-
щищать свое Отечество. Из Нукутского района ушло свыше 
3 тыс. человек (в том числе, около 300 коммунистов и более 
500 комсомольцев) [3, c. 340]. Они плечом к плечу с воина-
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ми многонациональной Родины сражались на всех фронтах 
Великой Отечественной войны, участвовали во всех крупных 
сражениях.

Бывают люди, у которых судьба «покруче» любой при-
ключенческой повести. Они живут на грани почти невозмож-
ного, а через годы люди забывают об этих героях, которые 
ценой своей жизни защитили свою Родину, страну, в которой, 
благодаря им, мы сейчас живем.

Сколько Героев Советского Союза в нашем районе? «Три», – 
ответит каждый второй. А кто они? И уже не все вспомнят име-
на И. В. Кузнецова, И. Н. Баторова, А. П. Чумакова. Каждый 
из них проявил героизм в годы Великой Отечественной войны, 
они не просто воевали, они друзей, сослуживцев и всю страну. 

Иннокентий Васильевич Кузнецов – Герой Советского Со-
юза, советский летчик, совершивший два воздушных тарана, 
получил за годы войны высший титул Британской империи – 
Рыцарский Крест Британской империи (всего семь человек за 
годы войны были удостоены такой награды) [3, с. 387]. Пар-
тия и советское правительство достойно оценили заслуги Куз-
нецова. Его грудь украшали два ордена Красного Знамени и 
Красной звезды. И все эти награды были получены им в тече-
ние семи месяцев от начала войны. Это еще раз подчеркивает 
его невероятный героизм и отвагу. На счету И. В. Кузнецова 
значилось 356 боевых вылетов и 27 официальных воздушных 
побед. В 1946 г. Кузнецов демобилизировался и приехал в Ир-
кутск. В 1996 г. Иннокентия Васильевича не стало.

Иннокентий Николаевич Баторов повторил подвиг Алек-
сандра Матросова. «Подобравшись с фланга к амбразуре, он 
бросил две гранаты. Пулеметная очередь прекратилась. Но 
как только наши солдаты поднялись в атаку, огонь был сно-
ва открыт. Тогда Баторов поднялся и, бросившись рывком к 
дзоту, закрыл амбразуру своим телом. Бойцы, потрясенные 
увиденным, ринулись будто подхваченные ветром, на верши-
ну высоты. Теперь их не могла удержать никакая сила. Так, 
ценой собственной жизни, красноармеец содействовал испол-
нению поставленной перед подразделением боевой задачи» [1, 
с. 67]. Герой погиб в 1945 г. на 23 году жизни.

Особое внимание хочется уделить третьему Герою Совет-
ского Союза Нукутского района – Чумакову Андрею Петро-
вичу. Я слышала о нем много историй от своей бабушки, она 
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очень любила рассказывать про него, по той причине, что 
он был другом моего деда, до войны они близко общались. 
После окончания Великой Отечественной войны дедушка 
вернулся, а Андрей Чумаков погиб, но он всегда был гордо-
стью нашей семьи, о нем говорили за столом, рассказывали 
гостям, так и я росла на рассказах об этом отважном герое, 
спасшем сотни жизней.

А. П. Чумаков родился в 1924 г. в селе Большая Ерма 
Аларского района в семье крестьянина. Окончив пятиклассную 
школу в родном селе, в июне 1942 г. был призван в армию, 
сражался на Западном, затем – на 3-м Белорусском фронтах.

Воевал сибиряк в знаменитой 277-й Рославьской Красно-
знаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. За мужество, 
проявленное в боях, А. П. Чумаков в декабре 1943 г. был на-
гражден медалью «За отвагу». Особенно отличился он в боях 
под Витебском в январе 1944 г. Во время отражения танковой 
атаки фашистов А. П. Чумаков, невзирая на жестокий пуле-
метный и автоматный огонь, со своим ружьем подобрался сза-
ди к тяжелому немецкому танку и вывел его из строя метким 
выстрелом. В этом же бою он уничтожил еще автомашину 
и два пулемета. За самоотверженность и отвагу приказом по 
227-й стрелковой дивизии 21 января 1944 г. бронебойщик был 
награжден орденом Красной Звезды [2, с.76].

Андрей Петрович участвовал в освобождении Белорус-
сии, проявив при этом отвагу и мужество. При форсировании 
реки Березины 29 июня 1944 г., когда гитлеровцы ураган-
ным огнем нанесли большие потери нашим войскам, продви-
гавшимся по болотистой местности, он по своей инициативе 
подобрался вплотную к огневым точкам противника и унич-
тожил фланкирующий станковый пулемет. Этим А. П. Чу-
маков спас жизнь многим своим товарищам и способствовал 
выполнению боевой задачи.

16 июля 1944 г. у д. Антокольцы на подступах к городу Ка-
унасу Андрей Петрович совершил свой очередной подвиг и был 
награжден вторым орденом Красной звезды. У д. Антокольцы 
гитлеровцы предприняли против наших войск сильную контра-
таку, в которой участвовал тяжелый танк «тигр». В самый кри-
тический момент боя младший сержант Чумаков, вооружившись 
последней гранатой, приблизился вплотную к танку и взобрался 
на него. Заметив открытый люк, Чумаков бросил в нее гранату.



Герои Советского Союза – жители Нукутского района

147

В августе 277-я дивизия вышла на государственную гра-
ницу с Восточной Пруссией. Находясь в боевых порядках 
3-го батальона 854-го стрелкового полка, младший сержант 
А. П. Чумаков вел вперед бойцов. Фашисты бросили в бой 
25 танков. Своими смелыми и решительными действиями 
Чумаков восстановил порядок в дрогнувших рядах нашей 
пехоты. Контратака была сорвана. В этом бою наш земляк 
погиб смертью храбрых. Похоронили Андрея Петровича  в 
местечке Синтаутай Литовской ССР. Андрей Чумаков погиб 
на девятнадцатом году жизни.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. Андрею Петровичу Чумакову посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. По ходатайству юных следо-
пытов школы № 27 города Вильнюса было принято решение 
воздвигнуть обелиск на могиле Героя. В поселке Синтаутай 
на братском захоронении советских воинов установлена пли-
та, где высечено имя А. П. Чумакова. На его родине, в деревне 
Большая Ерма, установлен памятник. Именем А. П. Чумако-
ва названы улицы в поселке Кутулик – административном 
центре Аларского района, а также в поселке Усть-Орда. Имя 
А. П. Чумакова присвоено школе в деревне Большая Ерма.

Люди должны знать обо всех ужасах войны, об огром-
ных потерях нашей страны, о непосильном труде женщин и 
детей, неустанно трудящихся на фронте. Потому что только 
эти знания помогут нам предотвратить войны в будущем, они 
заставляют смотреть на мир другими глазами. А нам, потом-
кам этих героев, остается только всегда помнить о них, чтить 
их память.
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Война – «бич человечества», она прошлась черными пят-
нами, то большими, то маленькими, то глубокими, то поверх-
ностными по полотну общественной истории, была беспощад-
ной и неумолимой. Одержав поистине героическую победу в 
1945 г., мы сотворили чудо, но не поставили точку в череде 
людских распрей. Наследники великой победы, участники 
конфликтов, приходящихся на послевоенное время, кто они? 

В 2014 г. в п. Луговое под Иркутском имя героя Россий-
ской Федерации Алексея Рыбака увековечено в названии ули-
цы. Несмотря на то, что столь значимый объект социальной 
инфраструктуры носит имя выдающегося человека, мемори-
альная доска способна передать немногое.

Майор милиции Рыбак Алексей Леонидович родился 3 мар-
та 1969 г. в п. Камень-Рыболов Ханкайского района Примор-
ского края в семье военнослужащего – офицера-пограничника.

С детства мечтал о службе и после окончания средней шко-
лы поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое команд-
ное училище. Успешно окончив училище, получил направле-
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ние в местную военную часть. Командовал мотострелковыми 
взводом и ротой в частях Среднеазиатского и Дальневосточного 
военных округов, служил в Приморском краевом военкомате.

В 1999 г. уволился из армии в звании капитана. Решив 
продолжить службу в правоохранительных органах, в этом же 
году Алексей Леонидович поступил на службу в органы Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации на долж-
ность оперуполномоченного 9-го отдела Восточно-Сибирского 
регионального управления по борьбе с организованной пре-
ступностью при Главном Управлении по борьбе с организован-
ной преступностью (ГУБОП) МВД РФ в г. Иркутске [2].

На тот момент ему было 30 лет. В это время началась вто-
рая чеченская кампания. В феврале 2000 г. Алексею Рыбаку 
было присвоено звание «майор милиции», а в марте того же 
года он выехал в составе сводного отряда РУБОП, в который 
входили собровцы из Иркутска, Братска, Якутска и Читы, в 
командировку в Чечню.

Сразу же по приезду СОБР получил боевую задачу: выя-
вить и уничтожить бандформирования в селе Комсомольское 
Урус-Мартановского района. 17 марта 2000 г. в ходе ожесто-
ченных боев при штурме Комсомольского Алексей Рыбак, 
рискуя собственной жизнью, неоднократно подавлял огнем 
из гранатомета укрепленные точки противника, прикрывая 
товарищей по оружию. В этом бою он получил тяжелые оско-
лочные ранения, от которых скончался на руках товарищей. 
Погибли также его друзья и коллеги – Алексей Кошкин и 
Андрей Федотов. Всего в ходе штурма Комсомольского группа 
Рыбака уничтожила 2 опорных базы, 23 укрепленные огневые 
точки и 93 боевика. Когда окончательно вскрылись все обсто-
ятельства этого подвига, через пять лет, Указом Президента 
РФ от 25 июля 2005 года «за мужеством и героизм, прояв-
ленные при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском 
регионе» майору милиции Алексею Леонидовичу Рыбаку при-
своено звание Героя Российской Федерации (посмертно) [1]. Его 
боевых товарищей наградили посмертно орденами Мужества.

Золотая звезда «Герой России», наивысшая по степени 
значимости награда, была вручена родителям Алексея – Лео-
ниду Григорьевичу и Валентине Николаевне. Школа № 25 во 
Владивостоке, где учился Алексей, теперь носит его имя. Но 
героя помнят не только в родном Приморском крае. 
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Для иркутян подвиг Рыбака является дорогим сердцу и 
памяти поступком, мужеством и самоотдачей сотрудника пра-
воохранительных органов. В Иркутске, где служил Алексей, в 
его честь названа ежегодная эстафета спецподразделений право-
охранительных органов (принимают участие команды СОБРа, 
ОМОНА ГУ МВД России по Иркутской области, спецподразде-
ления ГУФСИН, Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте 
и внутренних войск МВД России). Победителям присуждается 
переходящий кубок Героя России Алексея Рыбака [3].

10 ноября 2104 г., в День сотрудника органов внутрен-
них дел РФ, в п. Луговое (предместье г. Иркутска) состоялось 
знаменательное событие – новой улице было присвоено имя 
Героя России Алексея Рыбака, а на первом доме была установ-
лена мемориальная табличка [3]. Несколько лет понадобилось 
представителям правоохранительных органов, чтобы «застол-
бить» нужный объект в Луговом. Необходимо было решение 
властей, а также согласие граждан и прохождение других 
формальностей. Теперь в Иркутской области 13 улиц, кото-
рые носят имя мужественных представителей МВД, погибших 
при исполнении служебного долга. На открытии мемориаль-
ной таблички собрались сотрудники сводного отряда быстрого 
реагирования, принимавшие участие в боевых действиях, и 
родственники погибших героев.

Имя Алексея Рыбака, уроженца Приморского края, про-
жившего в Иркутске небольшой промежуток времени, и по 
сей день чтят как героя, защищавшего интересы нашего госу-
дарства и его граждан.
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«СИБИРСКАЯ ДИВИЗИЯ» А. П. БЕЛОБОРОДОВА 
В МОСКОВСКОЙ БИТВЕ

Рассматривается участие «сибирской дивизии» под руко-
водством А. П. Белобородова в боях под Москвой, отмечается 
героизм и мужество сибиряков, делается вывод о значитель-
ном вкладе сибирских формирований в Московской битве.
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«SIBERIAN DIVISIONS» A. P. BELOBORODOVA 
IN THE BATTLE OF MOSCOW

We consider the participation of “Siberian Division” under 
the leadership of AP Beloborodova in the battles of Moscow , 
celebrated the heroism and courage of Siberians , concludes the 
significant contribution of the Siberian units in the Battle of 
Moscow.

Keywords: Siberian Division, A. P. Beloborodov, the Red 
Army.

Беспримерную стойкость, верность воинскому долгу, 
преданность Родине показали сибиряки в боевых операциях 
Красной Армии. Своих лучших сынов направляла на фронт 
Иркутская область. За весь период войны на фронт ушло бо-
лее 210 тыс. иркутян, более 100 тыс. наших земляков пали в 
боях за независимость Родины [4, c. 43]. 

На фронте очень ценили и уважали сибиряков, потому, 
что многие из них были прекрасно подготовлены, отличались 
выносливостью, ловкостью, владели навыками выживания в 
лесной зоне, хорошо ориентировались в лесах и, умело обра-
щались с оружием. Маршал К. Жуков так писал о сибиряках: 
«О сибиряках могу сказать одно, это настоящие Советские ге-
роические воины, большие патриоты нашей Родины, верные 
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ее сыны. Там, где действовали сибиряки, я всегда был уверен 
в том, что они с честью и боевой доблестью выполнят возло-
женную на них задачу. Так оно и было в течение всей Вели-
кой Отечественной войны» [3]. 

Одним из таких сибирских героев является наш земляк 
Афанасий Павлантьевич Белобородов.

Шел октябрь 1941 г. В полном разгаре была битва под Мо-
сквой. Немецко-фашистские захватчики, не считаясь с поте-
рями, остервенело рвались к столице нашей Родины. Ставка 
Верховного Главнокомандования принимала все меры для того, 
чтобы остановить врага, преградить ему путь на Москву. Про-
тивник имел превосходство в людях в 1,4 раза, в танках – в 
2,2, в орудиях и минометах – в 1,9 и в самолетах – в 2,6 раза. 
Враг рассчитывал в результате нового мощного удара разгро-
мить советские войска, прикрывавшие подступы к Москве, и 
овладеть столицей СССР.

Фашистские войска к этому времени находились от Мо-
сквы на Волоколамском направлении в 100–110 км. Положе-
ние становилось все более угрожающим.

В разгар напряженных боев с немецко-фашистскими за-
хватчиками под Москвой прибыла 31 октября 1941 г. на фронт 
78 дивизия на одно из решающих стратегических направлений 
Московской битвы – Волоколамское, в 16-ю армию Западного 
фронта. На фронт с Дальнего Востока дивизия отбыла 17 октября 
1941 г. 36 литерных эшелонов с курьерской скоростью двину-
лись на запад, к Москве. Даже на узловых станциях остановки 
были не более пяти-семи минут. 28 октября 1941 года части ди-
визии разгрузились под Москвой, на станциях Нахабино, Истра, 
Новый Иерусалим. Это была полнокровная кадровая дивизия, 
укомплектованная по штатам военного времени (14 161 солдат 
и офицеров). Большинство из них – сибиряки. 1 ноября 1941 г. 
дивизия вошла в состав 16-й армии, которой тогда командовал 
генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский.

Первый свой бой на Волоколамском направлении 78-я стрел-
ковая дивизия приняла 4 ноября. Во вражескую группировку 
противника, с которой пришлось столкнуться сибирякам, вхо-
дили 252-я пехотная, 10-я танковая и моторизованная диви-
зия СС «Рейх» с ее полками «Фюрер», «Дойчланд» и «11 СС». 
Роль сибирских частей и соединений в жестокой битве за Мо-
скву была настолько значительной и яркой, что участники 
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этой битвы с обеих сторон – советские и немецкие военачаль-
ники – как в период военных действия, так и впоследствии, 
осмысливая ход войны, не могли обойти вопрос о значитель-
ном вкладе сибирских формирований в это историческое сра-
жение. Об этом писалось в немецких штабных донесениях, о 
стойкости и мужестве сибиряков заговорили в штабах гене-
рал-полковника Гепнера, командующего 4-й танковой группой 
и всей группой армий «Центр» генерал-фельдмаршала Бока. 
Приведём одно из высказываний немецких ветеранов Второй 
мировой войны, наиболее точно отражающее роль сибиряков 
в битве за Москву: «Сотня сибирских дивизий, специально 
оснащённых для войны в зимних условиях, как страшный суд 
обрушились на германских солдат, ...замерзающих от пурги и 
арктических холодов» [7]. 

С 15 ноября по 5 декабря дивизия полковника Белоборо-
дова, переименованная в 9-ю гвардейскую, отражала много-
численные атаки четырех фашистских дивизий, в том чис-
ле дивизии СС «Империя», стремившихся прорвать фронт на 
стыке 5-й и 16-й армий. Измотав противника, отбросила врага 
на запад, освободила Истру и много других населенных пун-
ктов. Воины дивизии истребили семь тысяч фашистов. Коман-
дарм К. К. Рокоссовский называл 9-ю гвардейскую «дивизией 
железной хватки» и не раз отмечал энергию и воинское уме-
ние ее командира А. П. Белобородова, который за бои под Мо-
сквой был награжден орденом Красного Знамени и произведен 
в генералы. Уже после войны в своих мемуарах «Солдатский 
долг» К. К. Рокоссовский вспоминает: «Если под Волоколам-
ском великую роль сыграла дивизия генерал-майора Ивана 
Васильевича Панфилова, то в ноябре не менее значительный 
вклад в решающие бои под Москвой внесла дивизия Афанасия 
Павлантьевича Белобородова» [2].

Приказ Родины – «Ни шагу назад!» – сибиряки выполни-
ли с честью. Генерал армии дважды Герой Советского Союза 
А. П. Белобородов, бывший командир 78-й стрелковой диви-
зии сибиряков, вспоминал: «Стойкость воинов, их самоотвер-
женность дозволяли верить, что мы не только выдержим на-
тиск врага, но и погоним его от стен столицы. Рубежи нашей 
обороны проходили недалеко от Дедовска и Красногорска, 
километрах в 40 от Москвы. Воины были полны решимости, 
стоять до конца, не отступать ни на шаг» [6]. 
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28 ноября 1941 г. Народный комиссар обороны СССР 
И. В. Сталин подписал приказ о переименовании 78-ой стрел-
ковой дивизии в 9-ю гвардейскую стрелковую дивизию за 
проявленную отвагу в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками, за стойкость, мужество и героизм личного состава. 
В документе особо были отмечены заслуги комдива Афанасия 
Белобородова. Ему присвоили воинское звание генерал-майо-
ра. После завершения Московской битвы знамя дивизии бес-
страшного земляка украсил орден Красного Знамени [1]. 

К началу декабря 1941 г. напор врага значительно ослаб. 
План операции, получившей название «Тайфун», провалился. 
В этих ожесточенных боях на ближних подступах к Москве 
наши воины снова показали образцы невиданного мужества, 
героизма и отваги.

 Это было первое крупное поражение гитлеровцев во вто-
рой мировой войне означавшее полный крах плана «молние-
носной войны». К началу 1942 г. соотношение сил на совет-
ско-германском фронте находилось в состоянии примерного 
равновесия. Но главное в том, что победа советских войск под 
Москвой окончательно развеяла миф о непобедимости гитле-
ровских войск.

В связи с этим в исторической литературе не утихают спо-
ры о том, кто именно спас Москву. На исторических форумах 
популярна точка зрения, что Битва за Москву была выиграна 
так называемыми «сибирскими дивизиями». С ними спорят 
те, кто, признавая вклад сибиряков в разгром гитлеровцев, 
напоминает о том, что на оборонительном этапе Битвы за Мо-
скву во время операции «Тайфун» (30 сентября – 4 декабря 
1941 г.) немцев измотали ополченцы и дивизии, сформирован-
ные в самых разных частях страны. А «сибирские» и прочие 
свежие дивизии били в декабре 1941 г. – апреле 1942 г. уже 
якобы обескровленного врага [5].

Пройдут годы, и ничего земного мы уже не сможем сде-
лать для ветеранов, для тех, кто пережил Великую Отече-
ственную Войну, утихнет боль и скорбь от той цены, которую 
принес наш народ за победу. Но останется главное-память. 
Мы должны сохранить память, сохранить гордость. Чтобы че-
рез много поколений звучало: «Победа деда – моя победа», «Я 
помню!», «Я горжусь».
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КОНСТАНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ЖУКОВСКИЙ: 
ОДИН ИЗ БЕЛОРУССКИХ ГЕРОЕВ

В статье описаны жизнь одного из многочисленных геро-
ев Белоруссии Жуковского Константина Вячеславовича, ко-
торый доблестно сражался за свою родину в годы Великой 
Отечественной войны, дошел до самого Берлина и, вернулся 
домой с победой целым и невредимым.
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A. S. Zhukovskaya

KONSTANTIN V. ZHUKOVSKY: 
ONE OF THE BELARUSIAN HEROES

This article describes the life of one of the many heroes of 
Belarus – Konstantin V. Zhukovsky, who fought valiantly for 
his country during the Great Patriotic war, reached as far as 
Berlin and returned home victorious, unharmed.

Keywords: Great Patriotic war, Belarus, Rudnia village.

В этом году исполняется уже 70 лет со Дня Победы со-
ветских войск над фашистами. Великая Отечественная война 
коснулась каждой семьи, каждого человека.

В моей семье тоже есть герой – мой прадедушка Констан-
тин Вячеславович Жуковский. Родился он в далеком 1909 г. в 
Белоруссии, в деревне  Рудня.  В молодости проходил службу 
в армии в конном взводе. В 1941 г. в возрасте тридцати двух 
лет был вынужден уйти воевать на фронт, оставив свою люби-
мую, молодую жену Жуковскую Раису Андреевну и семерых 
детей: Виктора, Валентину, Марию, Надежду, Ольгу, Леонида 
и Михаила. На рассказе Михаила Константиновича основан 
данный очерк.

Константин Вячеславович был одним из многих урожен-
цев Белоруссии, воевавших за свободу своей Родины. Всего на 
фронтах Великой Отечественной войны сражалось около 1 млн 
300 тыс. выходцев из Белоруссии, как рядовыми бойцами, так 
и на командных постах самых разных рангов. Воевало около 
400 генералов и адмиралов из числа уроженцев Белоруссии. 
21 из них командовал армиями, около 50 – различными кор-
пусами и свыше 100 командовали дивизиями [1]. Находясь в 
рядах Красной Армии, белорусы героически сражались под 
Москвой, Сталинградом, на Украине и в Прибалтике, с огром-
ным патриотическим порывом освобождали родную республи-
ку, другие советские территории.

Константин Вячеславович, будучи молодым мужчиной в 
самом расцвете лет и сил, был очень смел, хорошо сложен и 
умело обращался с оружием. Было страшно оставлять семью, 
но долг велел защищать свою страну, родной дом, землю, 
свою семью и свой народ.
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Известно, что Константин Вячеславович воевал в ка-
дровых частях; участвовал в битве на Курской дуге. Кур-
ская битва (5 июля – 23 августа 1943 г) по своим масшта-
бам, задействованным силам и средствам, напряженности, 
результатам и военно-политическим последствиям являет-
ся одним из ключевых сражений Великой Отечественной 
войны [3]. 

Позже Константин Вячеславович оказался в партизан-
ском отряде. За время оккупации в Белоруссии были обра-
зованы и вели боевые действия 1255 партизанских отрядов, 
из них 997 входили в состав 213 бригад. 258 отрядов сра-
жались самостоятельно. В числе первых сформированных в 
Белоруссии на начальном этапе войны были партизанские 
отряды В. З. Коржа (Пинская область), Т. П. Бумажкова (По-
лесская область), М. Ф. Шмырева (батьки Миная), В. Е. Лобан-
ка (Витебская область), Ф. Г. Маркова (Вилейская область) 
и другие. Всего по учетным данным Белорусского штаба 
партизанского движения в республике насчитывалось около 
374 тыс. партизан. За три года героической борьбы в тылу 
врага, с июня 1941 г. по июль 1944 г. партизаны и подполь-
щики убили и ранили около полумиллиона немецких окку-
пантов и их пособников, пустили под откос 11 128 враже-
ских эшелонов и 34 бронепоезда, разгромили 29 железнодо-
рожных станций, 948 штабов и гарнизонов врага, подорвали 
и уничтожили более 18 700 автомашин, более 300 тыс. рель-
сов, взорвали и сожгли 819 железнодорожных и 4710 других 
мостов, разрушили свыше 7 300 км телефонно-телеграфных 
линий связи, сбили и сожгли на аэродромах 305 самолетов, 
подбили 1355 танков и бронемашин, уничтожили 438 орудий 
разного калибра, 939 военных складов [1].

После освобождения Белоруссии Константин Вячеславо-
вич вновь стал солдатом Красной Армии, дошел с ней до само-
го Берлина. За все свои бессмертные подвиги был награжден 
медалями «За взятие Берлина», «За отвагу» и различными 
орденами. 

После окончания войны Константин Вячеславович вер-
нулся домой в деревню Рудня Минской области, к семье, 
которая дожидалась своего защитника в целости и сохран-
ности в полном составе. Слезам родных не было предела. 
И дети, и жена, никто из них никогда не был так счастлив 
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видеть своего отца и мужа, как в этот день. Отцу большого 
семейства заново пришлось привыкать к обычной жизни, 
хоть кругом царил голод и разруха [2]. Но все же родные 
стены лучше лечат все полученные духовные и физические 
раны, чем самый образованный в мире врач.

Ослабленный боями и постоянным голодом, Констан-
тин Вячеславович быстро шел на поправку. Чтобы про-
кормить семью, ему пришлось работать в колхозе. Также 
он был искусным пчеловодом и держал пасеку, разводил 
пчел. Деревня была страшно во время войны. Ее жители, 
которые пережили вражескую оккупацию, приложили все 
силы, чтобы заново восстановить и обустроить деревню. 
Константин Вячеславович не жалел для этого ничего. По-
могал без устали как мог и чем мог [2].

Когда все дети выросли, а внуки и внучки стали взрос-
лыми и поехали учиться в Сибирь, всей семье пришлось 
переехать в Иркутск. Вот так герой Белоруссии оказал-
ся в Сибири, где прожил свои последние годы. До конца 
своих дней он оставался добрым, отзывчивым человеком, 
который не любил хвастаться своими подвигами, но с удо-
вольствием делился опытом и воспоминаниями с родными 
и близкими.

Константин Вячеславович умер в 1983 г. в Иркутске 
на семьдесят четвертом году жизни. Но светлая память о 
нем до сих пор хранится в его большой семье. А День по-
беды для этих людей не просто праздник, а День памяти 
их героя.
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Великая Отечественная война – это одно из крупнейших 
событий XX в. Она затронула жизнь многих людей и смогла 
определить их судьбу в дальнейшем. Вопросы, связанные с ее 
историей, остаются актуальными в политическом и научном 
смыслах и по сей день. Война повлияла на историю стран, 
городов, судеб людей. Она нанесла немыслимый урон не толь-
ко государствам, но и обычным семьям, которые лишились 
отцов, сыновей и дочерей. Многие из них погибли молодыми 
и даже не увидели Победы, за которую сражались.

Одним из таких героев был Дюков Владимир Матвеевич. 
Рассказ о нем основан на воспоминаниях его младшего брата, 
Анатолия Матвеевича Дюкова, который очень гордится своим 
старшим братом.

Родился Владимир Матвеевич в 1920 г. в республике Бу-
рятия в Кабанском районе, в г. Мысовск (ныне – Бабушкин). 
Окончил горнопромышленный техникум, после чего, уже 
во время войны, поступил на ускоренные офицерские кур-
сы по подготовке младших командиров, которые находились 
на станции «Дивизионная», вблизи Улан-Удэ. Там он про-
учился шесть месяцев. После окончания курсов Владимир 
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Матвеевич получил звание младшего лейтенанта [2]. Во вре-
мя войны служил в 20-й армии, 30-й гвардейской стрелковой 
дивизии, 96-м гвардейском полку командиром пулеметного 
взвода. Был участником операции «Марс». 

Операция «Марс» – одна из наименее известных страниц 
Второй мировой войны. Она закончилась провалом поисти-
не колоссальных масштабов. Операция, целью которой было 
выбить немецкую армию с плацдарма к западу от Москвы, 
стоила Советскому Союзу потери приблизительно 335 тысяч 
убитых, пропавших без вести и раненых и более 1600 тан-
ков. Однако в советской литературе эта битва вообще не упо-
минается: исторический разгром был спрятан послевоенной 
сталинской цензурой [3].

Операция началась 25 ноября 1942 г. Однако на первом ее 
этапе планы советского командования не осуществились, по-
скольку немцы ожидали нашего наступления и оказали оже-
сточенное сопротивление, переходя в контратаки. 28 ноября 
наступление остановилось [5]. 

Наконец, настал день, когда войска 20-й армии, совместно 
с другими армиями Западного фронта, начали продолжать на-
ступление. Главный удар, по-прежнему, наносился на участке 
Малое Кропотово, но теперь уже силами 30-й гвардейской ди-
визии. Местность для развертывания к наступлению была край-
не неблагоприятной. Исходные позиции для атаки и подходы к 
траншеям противника находились на открытой, хорошо просма-
триваемой низине. Артиллерия и танки противника были укры-
ты на обратных склонах. Во время атаки предстояло преодолеть 
300–400 метров по совершенно открытому склону, преимуще-
ственно по пахотному полю. Противник имел мощную огневую 
систему и прицельным огнем простреливал подходы к своим по-
зициям. Скидки на неблагоприятные условия для атаки не дава-
лось. Пробивать оборону противника предстояло лишь лобовым 
ударом. Командование фронтом и армии требовало немедленно 
начать наступление и быстрей прорваться к железной дороге.

В ночь на 11 декабря 94-й гвардейский стрелковый 
полк гвардии майора А. Т. Демидова и 98-й гвардейский 
полк гвардии подполковника А. Д. Дегтярева выдвинулись 
на исходные позиции для атаки на подступах к Малому 
Кропотово. 96-й гвардейский стрелковый полк гвардии май-
ора А. И. Матвеева оставался в резерве [1].
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Утром 11 декабря 30-я дивизия пошла в атаку. Попытки 
выбить противника с рубежа обороны в Малом Кропотово не 
имели успеха. Атакующие пехотинцы на открытой местности 
попали под прицельный огонь пулеметов и артиллерийских 
батарей противника. Танки 6-го танкового корпуса, следовав-
шие вместе со стрелковыми подразделениями, были встрече-
ны огнем, находившихся в засаде противотанковых пушек, 
сбились с курса и, не дойдя до Малого Кропотово, укрылись 
в лощине. Днем был введен в бой 96-й гвардейский стрелко-
вый полк гвардии майора А. И. Матвеева, где и находился 
Дюков Владимир Матвеевич. Однако, несмотря на подход све-
жих сил, части дивизии не смогли добиться успеха. К вечеру 
стрелковые полки были отведены на исходные позиции и за-
легли на подступах к траншеям противника [1].

Вечером 18 декабря поступил приказ прекратить наступа-
тельную операцию. Владимир Матвеевич не дожил до оконча-
ния операции всего четыре дня. Он погиб во время одного из 
артобстрелов в деревне Никоново, являвшейся одной из опорных 
баз 30-й армии [4]. Из его полка выжил всего один человек, от-
делавшись потерей всех конечностей. Сам же Владимир Матве-
евич получил тяжелое ранение в голову, после чего скончался в 
госпитале. Был похоронен там же, в деревне Никоново. После 
окончания войны, был отдан приказ о перезахоронении тел сол-
дат из деревни в братскую могилу в городе Великие Луки. На 
мемориальной доске, установленной на месте захоронения, вы-
сечены имена солдат 96-го гвардейского полка, и, в том числе, 
имя Дюкова Владимира Матвеевича [2]. Вечная им память!
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Все дальше уходят от нас суровые и грозные годы Ве-
ликой Отечественной войны, ставшие бедствием и тяжелым 
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испытанием для советского народа, одержавшего Великую 
Победу над злейшим врагом всего человечества – немецким 
фашизмом. Спустя 70 лет со дня Великой Победы, вспоминая 
прожитые годы, участники кровопролитных битв по-новому 
оценивают события военной поры. Сегодня они имеют воз-
можность открыто сказать правду о войне, показать ее такой, 
какой она была на самом деле. И эти бесценные свидетельства 
представляют для нас особую важность, они способствуют вы-
работке объективных оценок истории военных лет.

Бесценные воспоминания братчан – участников войны со-
держатся в издании «Братчане на фронте и в тылу». Первую 
книгу выпустило Восточно-Сибирское книжное издательство в 
1995 г. Вторая книга в двух частях увидела свет в преддверии 
юбилея Великой Победы в 2005 г. В ней были использованы в 
основном публикации газет «Знамя», «Братский университет», 
«Огни Ангары», а также интервью, рассказы, очерки студен-
тов-историков Братского государственного университета. 

Никто не может лучше донести своим словом правду об 
ужасах фронтовых невзгод, чем сам фронтовик. Из воспоми-
наний о войне братчанина Васина В. Д., младшего гвардии 
сержанта: «Меня часто спрашивают молодые люди, что такое 
война, как жилось на фронте, за что солдат награждали ор-
денами и медалями? Война – это тяжелая, ежедневная чер-
новая работа до кровавых мозолей на руках. Каждый солдат 
за время своего пребывания на фронте переворачивал горы 
земли, отрывая окопы, наработался пилой и топором, строя 
блиндажи и переправы, и находился пешком, наползался 
по-пластунски. Спать приходилось урывками, питаться, как 
придется. Все это под вражеским огнем, в таких условиях сол-
дат должен научиться преодолевать страх, научиться видеть 
обстановку» [1]. И ведь выдержали, выстояли наши люди.

Нынешнему поколению, видевшему войну разве что в 
фильмах, сложно представить те страшные преступления, 
которые творили гитлеровцы на нашей земле. К. М. Ивченко 
сегодня не смотрит фильмы про войну. Он считает, что в них 
мало правды. «Правда – она гораздо страшней», – утвержда-
ет ветеран [2, с. 3–9]. О зверствах фашистов известно больше 
тому солдату, который сражался с ними на фронте, а потом 
попал в плен, испытал на себе все ужасы, видел все своими 
глазами.
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Бойцы воочию видели сожженные деревни, места массо-
вых расстрелов мирных жителей, виселицы и изуродованные 
трупы наших граждан. Об этом говорит братчанка А. Пруд-
никова: «А уж что увидела, пройдя всю европейскую часть 
нашей страны, страшно вспомнить! Это висящие на проводах 
внутренности беременной женщины и трупы наших пленных, 
с которых заживо сдирали кожу и месиво из старух и стари-
ков и детей, сделанное гусеницами танков» [4].

Неимоверная жестокость гитлеровцев вселяла страх и па-
рализовала волю некоторых людей, думая о выживании, они 
не принимали участия в сопротивлении. Свидетельством это-
му могут послужить многие воспоминания участников войны, 
в том числе и братчанки Клиндук П. И.: «Это было на Укра-
ине. Народ переживал за наших солдат, делился последним 
куском хлеба. Но были и те, кто ненавидел советских воинов. 
Выдавали полицаям тех, кто прятал раненых. Однако мест-
ные жители продолжали укрывать раненых под крышей сара-
ев и в подвалах, даже в печных трубах, выдавали их за своих 
родственников и выхаживали. Даже некоторые старосты по-
крывали наших солдат».

Доказательством того, что большинство населения СССР 
осознавало необходимость напряжения всех сил для разгрома 
врага, является реальное поведение людей. Несомненно, что 
главным источником победы явились патриотизм, единство и 
преданность своей Родине всего многонационального народа 
СССР. Можно с твердостью сказать, что национальная идея 
объединила советский народ в борьбе против общего врага. 
В сознании большинства населения господствовали убежден-
ность в справедливости войны, ненависть и презрение к же-
стокому врагу, осознание необходимости мобилизации всех 
сил для спасение Родины и вера в победу.

Рассказать всю правду о войне в своих книгах смог ко-
ренной братчанин, замечательный человек с широкой русской 
душой Иннокентий Захарович Черемных. В его книгах нет 
никакой идеологии, только война глазами солдата. Много по-
видал солдат, но некоторые эпизоды продолжали волновать 
его память и после войны. Например, в романе «Однополча-
не» Иннокентий Захарович описал такой случай. Это было 
второго сентября 1942 г. Разведрота, где служил наш земляк, 
прибыла в район Кузьмичи Сталинградской области и распо-
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ложилась в балке Яблоневой по соседству с танковым полком. 
Из глубины балки танки двинулись наверх и встали в степи. 
Вдруг налетели вражеские самолеты, они бомбили танки, а 
люди не покидали их – горели живьем, ожидая приказа. Был 
уничтожен весь танковый полк. Видавшие виды солдаты оце-
пенело смотрели на эту жуткую картину [5, с. 46–48.]. Спустя 
много лет Иннокентий Захарович писал письма и пытался вы-
яснить понес ли кто из военачальников наказание за сожжен-
ный танковый полк или все на войну списали.

Значительная доля ответственности за многочисленные 
жертвы лежит на Сталине и его окружении. Вера Сталина в 
быструю победу над врагом на его территории привело к не-
дооценке силы противника, не позволила обучить советских 
бойцов стратегии обороны, умению наносить контрудары. Со-
временные способы ведения войны пришлось осваивать уже в 
ходе боевых действий. 

С другой стороны, как указывает Поляков Ю. в своей 
статье «Почему мы победили?», нельзя не признавать, что 
без сталинского авторитета, жесткой требовательности, дис-
циплины, возможно, не удалось бы в условиях тяжелейших 
поражений сохранить от развала всю страну. Была еще и пси-
хологическая сторона дела, которая заключалась в том, что в 
военных условиях Сталин выступал как организатор сопро-
тивления врагу и как символ твердости руководства и уверен-
ности в победе [3, с. 74.].

С того июньского дня, когда на Советский Союз обруши-
лись немецкие бомбы и рассыпались судьбы миллионов людей, 
прошло уже почти 70 лет. Все меньше остается здравствую-
щих солдат Великой Отечественной войны, для которых она – 
главная страница жизни. Сейчас, на закате своих дней, они не 
требуют почестей. Многие перестали рассчитывать на благодар-
ность и внимание государства, которое защищали. А некоторые 
из них так и не осознали, что той страны уже нет. Память 
нынешнего поколения существенного отличается от того, что 
знали и помнили военное и послевоенное поколения. И дело не 
столько в том, что именно сейчас знают о войне, может быть 
даже больше, чем сами фронтовики, а в том, как знают. Ны-
нешние поколения утрачивают чувство реальности войны. 

Необходимо искать новый подход к пониманию истории 
войны молодыми людьми. Для того чтобы выработать но-
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вые концепции, необходимо взвешенно относиться к исто-
рии и к правде. Недопустимо фальсифицировать события 
или подчеркивать лишь только позитивные или негативные 
стороны. И мы, те, кто живет рядом с нашими ветеранами, 
должны сохранить то, что не умирает с последним солда-
том, – память.
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Рассматриваются различные формы помощи Красной 
Армии населением Иркутской области в годы Великой Оте-
чественной войны: создание Фонда обороны, использования 
военных займов и денежных вещевых лотарей, сбор теплых 
вещей, посылок с подарками, организация концертных бри-
гад. Делается вывод о неразрывной связи армии и тыла.
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«EVERYTHING FOR THE FRONT, 
EVERYTHING FOR VICTORY»

Discusses the various forms of assistance to the Red Army, the 
population of the Irkutsk region in the years of the Great Patriotic 
War: Defense establishment of the Fund, the use of military loans 
and cash Lothar merchandise, collecting warm clothing, parcels 
with gifts, organizing concert brigades. The conclusion of the 
intimate connection of the army and the home front.

Keywords: Defense Fund, military loans, cash clothing 
lottery, the Great Patriotic War.

На фронт из Иркутской области ушло более двухсот деся-
ти тысяч иркутян и более половины из них отдали в борьбе 
за свободу и независимость Родины, за будущее своих отцов, 
матерей, жен и детей самое дорогое – свои жизни. Многие, кто 
вернулся на родину, был ранен, а многие – несколько раз. Слу-
шая воспоминания фронтовиков, можно с уверенностью ска-
зать, что сибиряки были уверены в победе, были уверены в то, 
что враг будет разбит. Обладая железной стойкостью, выдерж-
кой, самоотверженностью, сибирской закалкой наши земляки 
показали нашему врагу мощь и единство русского духа. 

Ветераны-сибиряки внесли неоценимый вклад в победу 
под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, под Ленингра-
дом и в других исторических сражениях, не только на тер-
ритории нашей страны, но и 11 европейских государств, где 
было разгромлено 607 вражеских дивизий и уничтожены мил-
лионы солдат противника, десятки тысяч танков, бронетранс-
портеров, самолетов, орудий, минометов, сотни морских судов 
и подводных лодок, которые посылали на головы наших сол-
дат и мирных жителей сотни тысяч тонн различных средств 
уничтожении всего живого, разрушали наши города и села, 
делали калеками и обездоленными наших людей [5, с. 5].

Патриотизм, который жил в сердцах наших земляков был 
помощью и стимулом им в сражениях, которые, возможно, 
могли бы стать последним сражением в их жизни. Патрио-
тизм проявлялся не только на фронтах, но и в тылу, где люди 
не жалея собственных сил, работали на благо Победы. 
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В годы войны зарождались различные формы помощи на-
селением Красной Армии, таким образом, первым по време-
ни возникновения был Фонд обороны, он состоял из добро-
вольных пожертвований (денежных средств и материальных 
ценностей), передававшихся гражданами СССР на нужды 
фронта. Уже 3 июля иркутяне агроном Н. Щеголев и его 
жена учительница Г. Щеголева внесли в этот фонд золотое 
обручальное кольцо. «Пусть наша лепта пойдет на спасение 
Родины», – писали они в своем заявлении в Иркутский горком 
партии [3, с. 52]. Рабочие станкозавода отчислили одноднев-
ный заработок на строительство танковой колонны и призвали 
всех трудящихся последовать их примеру. Население Иркут-
ской области поддержало эту инициативу, и к маю 1942 г. в 
фонд вооружения поступило 2843 тыс. р. 

«Немалый вклад в создание и укрепление всенародного фон-
да внесла интеллигенция области. Коллективы театров отчисля-
ли однодневные заработки, писатели и ученые сдавали деньги 
и драгоценности, гонорары за книги и статьи, открытия и изо-
бретения. Профессор Иркутского университета В. Абольд внес в 
госбанк 1000 р., крупные денежные суммы внесли профессора 
мединститута Х. Ходос, А. Соркина, В. Щипачев, К. Сапожков, 
З. Франк-Каменецкий, М. Каплун. Об отчислениях однодневных 
заработков принимали решения учителя школ. В числе первых 
это сделали коллективы иркутских школ № 9, 13, 15, шко-
лы г. Черемхово. А учителя Голуметской школы внесли в фонд 
обороны шестидневный заработок. Продолжались воскресники, 
посвященные фонду. Инициаторами их были комсомольцы и 
молодежь» [3, с. 53].

В Фонд обороны было собрано 85 млн р. денег и 112 млн 
облигациями госзаймов, много золота добыто сверх плана, про-
дуктов сельского хозяйства: мяса, молока, зерна, овощей. На 
танки и самолеты было собрано 114 млн р. [2]. В мае 1942 года 
206-му запасному полку Западного фронта была передана колон-
на «Иркутский комсомолец» из восьми танков (Т-26 и БТ-5), по-
строенная на Иркутском авиационном заводе (ИАПО) на сред-
ства комсомольцев Иркутска и Иркутской области. В ноябре 
танкистам 7-й армии были вручены еще 4 танка. В области 
были построены танковые колонны «Иркутский колхозник», 
«Иркутский железнодорожник», «Черемховский шахтер». В 
марте 1943 года фронту была передана вторая танковая колон-
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на «Иркутский комсомолец» (32 танка Т-34 и 2 танка Т-70. 
В Иркутской области были построены авиаэскадрильи «Учи-
тель», «Советский артист», «Байкальский рыбак» [1].

Начиная с апреля 1942 г., в условиях увеличивающих-
ся расходов на перестройку производства на военный лад, 
на перебазирование промышленности с запада на восток, на 
восстановление разрушенного оккупантами народного хозяй-
ства, государство прибегает к практике использования воен-
ных займов и денежных вещевых лотерей. По большому сче-
ту это была дополнительная и обременительная повинность, 
но трудящиеся понимали всю сложность военного времени и 
предоставили государству значительные суммы. [В 1942 г. 
в первые сутки подписки рабочие и служащие дали взаймы 
государству 36 100 тыс. р., за это же время в 1944 г. они 
дали 65 517 тыс. р. Немалые суммы приносила и подписка 
на денежно-вещевые лотереи военного времени. Только в ходе 
подписки в первую денежно-вещевую лотерею (декабрь 1941 г.) 
иркутяне дали около 7 миллионов рублей [1].

Одним из направлений поддержки фронтовиков был сбор 
теплых вещей для фронтовиков, особенно в суровое зимнее вре-
мя. В Иркутской области инициатором сбора теплых вещей вы-
ступили вместе с колхозниками сельхозартель «Гигант» Алар-
ского района, железнодорожники станции Иркутск-II. В городе 
Иркутске было образовано 608 комитетов для организации этой 
работы. Как правило, городские жители сдавали по нескольку 
теплых вещей [1]. В короткий срок было собрано и отправле-
но на фронт более 1 млн теплых вещей и около 2 тысяч тонн 
праздничных подарков. Из них – 13 тыс. полушубков, 31 800 
пар валенок, 36 тыс. шапок-ушанок, что позволило полностью 
экипировать одну стрелковую дивизию» [3, с. 33].

Предпринимались меры по организации переработки со-
бранного сырья: шерсти, кожаных тканей. «В Иркутске в ар-
тели «Шубник» открылся цех для выделки овчин и кож. на 
хромовом заводе в г. Усолье были открыты цеха по выделке 
овчин и кож. Усольская артель «Наша сила» за короткий срок 
переработала 9 тыс. шкур» [3, с. 58]. Всего в июне 1944 г. в 
области было собрано для фронтовиков 819 тыс. различных 
вещей. Немалая часть их была собрана жителями Иркутска.

Жители Иркутской области собирали посылки военным 
и отправлять их на фронт. Подарки, прибывшие на фронт в 
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тяжелые месяцы 1941 г. поднимали моральный дух солдат. 
В 1942 г. в Иркутской области было подготовлено 20 вагонов 
подарков и индивидуальных посылок, содержащих продукты 
питания, спирт, два вагона мыла. Первый эшелон с подар-
ками от иркутян был направлен в 43-ю армию Западного и 
31-ю армию Калининградского фронтов. Второй эшелон из 
28 вагонов с 93 тыс. подарков был подготовлен к 24-й годов-
щине Красной Армии, за ним последовал третий, а затем и 
четвертый. Всего иркутяне отправили на фронт 160 вагонов 
продовольственных и продуктовых подарков, 4 танка, вагон 
с мостовыми брусьями, поезд-баню, построенную железнодо-
рожниками Восточно-Сибирской железной дороги. В состав 
делегации каждого из эшелонов входили представители от ра-
бочих, служащих и интеллигенции Иркутска [1]

Большую помощь в поддержке фронтовиков сыграли 
концертные и шефские бригады. Весной 1944 г. в частях 
2-го Украинского фронта побывала бригада артистов област-
ного отдела искусств. Она дала 61 концерт для фронтовиков. 
В конце 1944 г. на 2-й Прибалтийский фронт была направле-
на концертная бригада под руководством К. Петропавловско-
го в составе 20 участников художественной самодеятельности 
авиационного завода. За три месяца пребывания на фронте 
бригада дала много концертов для фронтовиков и даже для 
населения только что освобожденной столицы Латвии Риги. 
Все участники бригады приказом командующего фронтом 
А. Еременко были награждены медалями «За победу над 
Германией» (С. Селиверстов, Ю. Семяцкий, З. Пашкова, 
А. Выставкин и др.). В 1945 артисты Иркутской филармонии 
под руководством В. Ванзина поднимали настроение совет-
ских солдат в Варшаве, Данциге, Гдыне, Люблине, Тильзите 
в Берлине. «В течение военных действий против Японии в 
войсках 2-го Дальневосточного фронта выступали артисты 
Иркутского драмтеатра и ТЮЗа. Все они были награждены 
медалями «За победу над Японией»» [1]. 

Тесная неразрывная связь фронта и тыла в Великую От-
ечественную войну помогала воинам и труженикам тыла в 
борьбе с ненавистным врагом и ярко свидетельствует о не-
рушимой дружбе армии и народа. Трудящиеся Иркутской 
области делали все, чтобы помочь фронту и поддержать 
бойцов Красной Армии, а это способствовало еще большему 
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укреплению оборонной мощи страны, и эти любовь и забота 
сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной 
войне! Мы должны пронести эту память в далекое будущее, 
чтобы наши дети знали, какой ценой был возвращен наш 
мир, благодаря кому мы живем, любим, чтобы так же у 
вечного огня собирались люди и чтили память погибшим в 
тех ужасных военных годах. 

Список использованной литературы

1. Великая Отечественная война [Электронный ре-
сурс] // Иркутск в панораме веков. Очерки истории 
города. – URL: http://irkipedia.ru/content/velikaya_
otechestvennaya_voyna_irkutsk_v_panorame_vekov_2004.

2. Вклад иркутян в дело Победы [Электронный ресурс] // 
Иркутскэнерго. – URL : http://www.irkutskenergo.ru/
qa/443.2.html.

3. Все для фронта, все для победы! : сборник докумен-
тов из фондов ГАНИИО. – Иркутск: Оттиск, 2011. – 512 с. 

4. Кузнецов И. И. Иркутская область в годы Великой 
Отечественной войны / И. И. Кузнецов. – Иркутск : 
Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1995. – 48 с.

5. Они ковали победу (очерки, воспоминания, пись-
ма). – Иркутск : Иркут. обл. тип. №1 им. В. М. Посохина, 
2006. –473 с.

УДК 957«1941/1945”
ББК 63.3(2)622

Н. А. Карнаухов

ИСТОРИЯ СЕМЬИ «ВРАГА НАРОДА»

Рассказывается о судьбе семьи Печугиных, переживших 
все тяготы Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: «враг народа», Великая Отечественная 
война, блокада Ленинграда.

© Карнаухов Н. А., 2015



Байкальская Сибирь в годы Великой Отечественной войны

172

N. A. Karnaukhov

FAMILY HISTORY “ENEMIES”

Tells the story of a family Pechuginyh emerging from the 
hardships of the GreatPatriotic War.

Keywords: “enemy of the people”,The Great Patriotic War, 
the blockade of Leningrad.

Термин Враг народа был придуман еще во времена Фран-
цузской революции для обозначения противников режима, 
а также чтобы дать обоснование массовому терроризму. Во 
времена репрессий в СССР его использовали с той же целью. 
Этим «званием» клеймили людей, ссылали их в каторжные 
лагеря и казнили в сталинскую эпоху массовых политических 
репрессий. Для обвинений «врагов» могли быть самые разные 
причины – от реального уголовного преступления до ложного 
доноса сослуживца. Врагами народа могли называть людей, 
которые по каким-то причинам (а часто и без причины) были 
заподозрены в политической деятельности или просто в нео-
добрении советской власти, или еще в каких-то сомнительных 
действиях. Поводов, чтобы получить это клеймо, было мно-
го. Миллионы людей были объявлены врагами народа. И это 
очень сильно повлияло не только на их судьбу, но и на судьбы 
их родных и близких. Мои родственники тоже, в свое время, 
ощутили всю тяжесть этого бремени семьи врага народа. И это 
оставило огромный след в их судьбах.

Моя бабушка, Баранова Валентина Михайловна, родилась 
в 1930 г. в городе Борисоглебск Ярославской области. По на-
циональности она была полячка. Мой прадед, отец Валенти-
ны Михайловны, Печугин Михаил, родился в Кракове, когда 
этот город еще являлся частью Австро-Венгерской империи. 
Он происходил из польского дворянского рода. Там  прадед 
встретил мою прабабушку, Уварову Паву, и они решили пере-
ехать в Россию, так как родители моего прадеда не признава-
ли брак с простой польской девушкой [1].

На момент Революции 1917 г. они проживали в 
Санкт-Петербурге. После прихода к власти большевиков их 
отправили в ссылку в г. Борисоглебск. В ссылке и родилась 
моя бабушка.
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В конце 1930-х гг., когда прошла их ссылка, они верну-
лись в Санкт-Петербург. На тот момент он уже был Ленингра-
дом. В 1941 г. началась Великая Отечественная война. Мой 
прадед сразу же попал под следствие, потому что он был ино-
странцем и человеком, который уже побывал в ссылке. Вскоре 
его объявили врагом народа. Известно, что в 1941 г. он попал 
на фронт (хотя штрафных воинских подразделений тогда еще 
не существовало – они появятся только летом 1942 г. [2]). Он 
стал «смертником» – человеком, которого первого бросают в 
битву без оружия и без снаряжения. Такие люди долго не 
жили, и в 1941 г. Михаил погибает при обороне Москвы [1]. 
Его могила так и не была обнаружена.

Моей прабабушке пришлось остаться одной с пятью детьми, 
старшему из них было около 15 лет. В 1942 г. начинается бло-
када Ленинграда. У моей прабабушки не было родственников 
в Советском Союзе – они остались в Польше, но на тот момент 
Польша уже два года как была захвачена Германией, и помощи 
моей прабабушке неоткуда было ждать. Все приходилось делать 
самой. У Павы не осталось родственников, кроме своих детей. 
Дети всячески старались ей помочь, чтобы как-то облегчить ра-
боту. У окружающих, соседей помощи просить было бесполез-
но – вокруг все находились в таком же положении, а то и хуже. 

Моя бабушка провела все дни блокады в самом Ленингра-
де. Вся семья пережила страшный голод, но никто из них не 
погиб в эти ужасные дни. Когда закончилась блокада Ленин-
града, моя прабабушка не смогла остаться в этом городе после 
всего, что они пережили там, и решила переехать обратно в 
Борисоглебск [1].

После войны моей бабушке и всей семье пришлось изме-
нить фамилию, – теперь они стали Климовских. Они не смогли 
бы иметь будущее в Советском Союзе с фамилией Печугины, 
потому что их отец, даже мертвый, оставался врагом народа. 
Когда дети выросли, они разъехались по разным городам. Моя 
бабушка, Валентина Михайловна, встретила моего деда Ба-
ранова Илью Константиновича. Он родился в г. Салават. Его 
отец, Баранов Константин Ильич, был кулаком, и когда нача-
лась коллективизация, их быстро раскулачили, забрав почти 
все имущество. Сначала они проживали в Борисоглебске, но 
потом она решили переехать в Сибирь, где, по слухам, «были 
большие заплаты» [1].
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Валентина Михайловна никогда не любила рассказывать 
про блокадное время, всегда пыталась забыть про войну. Это 
время воспитало в моей бабушке черты характера, которые 
остались с ней на всю жизнь. Она была очень суровым че-
ловеком, всех своих семерых детей воспитала в строгости, 
порой они не получали той материнской любви, в которой 
так нуждались. Жесткости добавила тюрьма – бабушка была 
приговорена к пяти годам колонии за кражу, которой она не 
совершала (через год ее уже выпустили, когда выяснилось, 
что она невиновна). Хотя ее отца, Печугина Михаила, реаби-
литировали в конце 1960-х гг., клеймо врага народа оставило 
глубокий, болезненный след в ее жизни и кардинально поме-
няло ее судьбу.

Мой дед, муж Валентины Михайловны, умер в 1992 г. Ба-
бушка не смогла долго без него прожить и в 1994 г. она тоже 
скончалась. Она смогла выдержать и пережить потерю свое-
го отца, блокаду, все ужасы войны и послевоенного времени, 
тюрьму. Она воспитала детей и внуков, и, вместе с дедом, на-
всегда в памяти потомков останутся как великие, мужествен-
ные люди с большой буквы! Вечная Вам Слава!
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Великая Отечественная война стала одним из самых вели-
ких событий в истории России. Она изменила и искалечила 
жизни многих людей. Война калечила и тела, и души. Многие 
погибли, а те, кто выжил, уже никогда не стал прежним. Но 
мы должны помнить каждого из тех, кто защитил страну и 
наше будущее.

Одним из многих рядовых солдат Великой Отечественной 
был Баранов Афанасий Федотович. Родился он в Забайкалье, 
на руднике Долгокыча Борзинского района. С детства Афана-
сий был послушным, умным, добрым и справедливым маль-
чиком. Судьба у него сложилась нелегкая. В юном возрасте он 
помогал отцу на руднике добывать руду, так как был старшим 
сыном, и ему приходилось вместе с отцом заботиться о сво-
ей большой семье. Работа была тяжелая, и уже на рудниках 
Афанасий Федотович подорвал свое здоровье. Но выбора не 
было, кормить семью надо, а детей в их семье было много [2].

В 18 лет Афанасий был призван в армию. Отслужив, он 
пошел учиться на ветеринара – ему очень нравилось помогать 
животным. Закончив обучение, Афанасий Федотович встре-
тил свою любовь, которая на протяжении всей жизни помога-
ла ему в делах и поддерживала во всех начинаниях. В скором 
времени у них родились дети. Афанасий был заботливым и 
любящим отцом [2].

В 1941 г. началась война, и Афанасий добровольцем ушел 
на фронт. Попал в 16-ю армию (до 1942 г. армией командо-
вал К. К. Рокоссовский). Армия, в которой служил Афанасий 
Федотович, проявила себя в боях под Смоленском в 1941 г., 
битве за Москву, Сталинградском сражении. С июля 1942 г. 
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по сентябрь 1942 г. К. К. Рокоссовский осуществлял командо-
вание Брянским фронтом, затем с сентября 1942 г. по октябрь 
1943 г. он командовал Донским и Центральным фронтами, по 
ноябрь 1944 г. возглавлял 1-й Белорусский фронт и по июнь 
1945 г. 2-й Белорусский фронт [4]. Под началом легендарного 
маршала Рокоссовского А. Ф. Баранов прошел всю войну, был 
разведчиком, минометчиком.

В ходе боевых действий Афанасий Федотович получил 
множество ранений, у него были перебиты руки, ноги, оторва-
ло нос. С каждым днем война была все страшнее и страшнее, 
напоминала «мясорубку». Получив очередное ранение, Афа-
насий Федотович, не дождавшись полного заживления ран, 
снова отправлялся на фронт. За один из боев, в ходе которого 
он был тяжело ранен, Афанасий Федотович получил самую 
главную солдатскую награду – медаль «За отвагу» [1].

В 1945 г. закончилась Великая Отечественная война. 9 мая 
в 00:43 по Московскому времени в пригороде Берлина Карлс-
хорсте был подписан Акт о военной капитуляции германских 
вооруженных сил. В 2 часа 10 минут ночи доктор Всесоюзного 
радио Юрий Борисович Левитан прочитал акт о военной ка-
питуляции фашистской Германии. В тот день газета «Правда» 
писала: «Девятое мая! Никогда не забудет этого дня советский 
человек. Как не забудет он 22 июня 1941 г. Между этими да-
тами прошло как бы столетие. И как бывает в народном эпосе, 
за это время сказочно вырос советский человек. Он вырос так, 
что красноармеец, стоящий у развевающегося знамени в Бер-
лине, виден всему миру. Мы не ждали двадцать второго июня. 
Но мы жаждали, чтобы наступил день, когда последний удар 
свалит с ног черное чудовище, оскорблявшее жизнь. И мы 
нанесли этот удар... Невероятно радостно на душе сегодня. И 
ночное небо над Москвой, кажется, излучает отражение той 
радости, какой полна советская земля. Мы были свидетелями 
событий, о которых можно писать тома. Но мы сегодня вме-
щаем их все в одно слово: победа!..» [3].

Афанасий Федотович прошел всю войну с 1941 по 1945 г. 
Он имел множество наград, но самой большой наградой, по 
его словам, было то, что война окончена, и он вернулся до-
мой живой, несмотря на многочисленные раны. Когда Афана-
сий Федотович вернулся с фронта, все были очень рады, что 
он остался жив, встречали его со слезами радости на глазах. 



Пережил войну, тюрьму и плен, но на жизнь не озлобился...

177

Конечно же, война кардинально изменила его, он стал раз-
дражительным, изменились взгляды на жизнь. Но дома его 
ждала верная и любящая жена с двумя детьми, которые в 
дальнейшем всегда поддерживали его, помогали по хозяйству, 
не бросали своего отца и всегда были рядом [1].

Афанасий Федотович не очень любил вспоминать войну и 
недолго прожил после нее. Но память о нем никогда не угас-
нет, он всегда будет жить в рассказах его родственников, дру-
зей и близких. Вечная Слава герою!
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Великая Отечественная война оставила глубокий след в 
истории России, в судьбе каждого советского гражданина. 
Сегодня от того поколения победителей остались буквально 
единицы. Возраст, болезни и старые раны не прошли бесслед-
но для участников тех событий. Ветеранов с каждым годом 
остается все меньше и меньше. Однажды настанет такой день, 
когда не останется никого из участников Великой Отечествен-
ной войны. Время уносит тех, кто победил, кто сражались за 
свою Родину – великих людей.

Мой прадедушка внес свой вклад в нашу победу над фа-
шисткой Германией. Судьба ему выпала нелегкая. Рассказ о 
нем основан на воспоминаниях родственников, в основном, – 
его дочери, моей бабушки, Шараповой Тамары Васильевны [1].

Траньков Василий Зиновьевич родился 13 января 1909 г. 
в деревне Кимильтей Зиминского района Иркутской области 
в семье простого крестьянина. После, вместе с родителями, 
переехал в деревню Анучинск. В молодости прадед был ху-
лиганистым парнем, весельчаком, гармонистом, любимцем 
всех деревенских девушек, хотя сам уже был женат на моей 
прабабушке Селюковой Матрене Егоровне. Матрена Егоровна 
родилась 5 марта 1913 г. В Анучинск переехала со своими 
родителями из Белоруссии. Она работала на конеферме, уха-
живала за молодыми жеребятами, а прадедушка работал па-
стухом, пас лошадей. Так они и познакомились. До войны у 
них родился сын Александр [1].

Вскоре Василию пришлось поплатиться за свои хулиган-
ские выходки: поссорился он с председателем сельского совета 
и решил его припугнуть. Как-то раз, возвращаясь с охоты, 
проходил мой прадед мимо окон сельского совета, да и вы-
стрелил по ним из ружья.

За покушение на председателя Василия осудили по ст. 58 
на 10 лет. Посадили в тюрьму города Зима. Однако отсидел 
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он всего 1 год. В июне 1941 г. началась война. Когда немцы 
были уже под Москвой, прадедушка написал заявление о том, 
что хочет искупить свою вину перед Родиной, и его забрали на 
фронт [1]. Воевал Василий Зиновьевич в штрафном батальоне. 
Фактически в атаку шли с голыми руками. На двоих была 
одна винтовка и пять патронов. Оружие добывали самостоя-
тельно в боях. Воевать ему пришлось недолго, всего полгода. 
Осенью 1942 г. его ранило в ногу, осколками оторвало пальцы 
на руках. Их роту окружили, а прадед без сознания попал в 
плен. Оказался в концлагере в Польше.

Жизнь в плену была ужасной. Да ее и жизнью-то назвать 
было сложно, – выживание. Прадеду пришлось вынести многое: 
и голод, и холод, каждый день ждали, что кого-то из барака 
поволокут в печь. Чтобы не умереть от голода, приходилось есть 
все, что попадалось. По три дня заключенным не давали воды, 
они подставляли котелки, когда шел дождь, чтобы хоть что-то 
попить. Каждый выживал, как мог. Находясь в плену, прадед 
немного изучил немецкий язык и мог понимать немецкую речь. 
Этот навык ему очень помог во время пребывания у немцев.

Жизнь Василию спасло то, что его выбрала на работу одна 
немецкая фрау из Западной Германии. У нее он проработал 
пастухом три долгих года. Немка часто отправляла своих ра-
ботников в лагеря, и они привозили ту самую человеческую 
золу из печей. Этой золой она обрабатывала свои поля. Пита-
лись у нее пищей для свиней. А немка поговаривала, на них 
глядя: «Жрите, свиньи» [1].

Освободили Василия Зиновьевича англичане. В 1945 г. 
прадедушку отправили товарняком домой, в Россию. Но и 
здесь он попал в лагерь – ему пришлось работать в тайге, 
под Зимой, валить лес, – расплата за попадание во вражеский 
плен. Прабабушка ездила его навещать, за это ей приходилось 
платить деньги охране. Только так они могли увидеться [1]. 
Освободили Василия Зиновьевича только после смерти Иоси-
фа Виссарионовича Сталина.

Война, плен и каторжные работы в послевоенное время 
подорвали здоровье прадедушки. Однако Василий Зиновьевич 
и Матрена Егоровна смогли создать крепкую, любящую се-
мью, воспитать четырех мальчиков и двух девочек, которые 
вместе с ними работали в колхозе. Умер Василий Зиновьевич 
в январе 1971 г., от остановки сердца [1].
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Хотя Василию Зиновьевичу многое пришлось выне-
сти в своей жизни: сражаться за свою родину, бороться за 
свою жизнь, терпеть участь «предателя» и «врага народа», 
на жизнь Василий Зиновьевич не озлобился. Не озлобился на 
свою Родину, на свое правительство, которое так щедро «на-
градило» его в послевоенные годы за мужество. В деревне, в 
которой он прожил всю жизнь, односельчане его любили и 
уважали. Никто из земляков его не преследовал и не считал 
врагом, а родные и близкие ждали его возвращения домой, и 
после всегда были рядом.

Награжден Василий Зиновьевич был простыми юбилей-
ными медалями об окончании войны, хотя, возможно, за 
все пережитое заслуживал и большего. А мы, потомки, в 
свою очередь, всегда будем помнить его и гордиться им. 
Для меня и моих родных прадед был и остается настоящим 
героем.

Вечная память ему и всем, кто сражался за нашу Родину!
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В 2015 г. человечество отмечает 70-летие со дня всена-
родного подвига, со дня нечеловеческих усилий, которые наш 
народ героически приложил для достижения победы в годы 
Великой Отечественной войны. Страшно подумать, какое ко-
личество человек отдало свои жизни, ради будущего других 
поколений, ради будущего нашей страны. Общие людские 
потери (включающие погибшее мирное население на оккупи-
рованной территории и повышенную смертность на осталь-
ной территории СССР от невзгод войны) составили 26,6 млн 
человек. Каждый, кто принимал участие в войне, был готов 
пожертвовать собой. Несмотря на все страшные испытания, 
благодаря мужеству и отваге в сердцах советских людей, пре-
данности Родине, единым фронтом мы преградили путь фа-
шизму и победили врага.

Победа ковалась и на фронтах, и в тылу. Все поступки, 
помыслы, дела определяла лаконичная мобилизующая фра-
за: «Все для фронта, все для победы!» [2, с. 15]. В первые 
дни войны большинство мужчин ушли на фронт, в тылу оста-
лись подростки, женщины и старики. Они стали у станков, 
за штурвал машин, на колхозных полях, вместо ушедших на 
фронт отцов, мужей, братьев и сестёр. Работали безотказно, 
часто без сна и отдыха, строя грозные танки и самолёты, вы-
ращивая урожай на полях. Многие жители оккупированных 
сел и городов ушли в партизаны и сражались с врагами. Во 
вражеском тылу горела земля под захватчиками: всюду гре-
мели взрывы, летели под откос вражеские поезда, тысячи 
и тысячи врагов находили себе смерть от оружия народных 
мстителей [4, с. 33].

В битвах, сражениях и тылу Великой Отечественной во-
йны особое место занимают сибиряки. Сельское хозяйство 



Байкальская Сибирь в годы Великой Отечественной войны

182

юго-запада Сибири – Омской области в тяжелейших усло-
виях военного времени снабжало армию и население про-
довольствием, промышленность – сырьем. Из области было 
направлено 5043 тракторов. 27 июня 1941 г. бюро Омского 
обкома совместно с облисполкомом приняли постановление 
«О подготовке комбайнеров и трактористов, взамен ушед-
ших на фронт» [3]. На тракторы, комбайны, в ремонтные 
мастерские пришли женщины и подростки, в том числе и 
моя прабабушка – Петрова Фекла Михайловна. 

Она родилась в городе Тара Омской области 24 марта 
1928 г. В 1941 г., после окончания 7 классов, в возрасте 
13 лет, прабабушка, в числе многих подростков, начала тру-
диться на фабрике спичечного цеха, потом была переведена 
в наборочный цех. «Я была совсем ребенком, – вспоминает 
прабабушка – война стала для нашей семьи большим потря-
сением. В то время я жила с дядей и его детьми (моими 
братьями и сестрами), так как мама и отец умерли рано. Не 
задумываясь, я решила трудиться в тылу, потому что пони-
мала, как важны были любые “лишние руки”. Работа была 
тяжелой, но я очень старалась, работала и днем и ночью, 
не покладая рук, чтобы перевыполнить норму. Меня хвалил 
наш начальник, ставил в пример всем. Случались травмы, но 
все равно нужно было работать; трудились быстро, сплочен-
но, ведь война» [1].

В 1943 г. прабабушку перевели в механический цех. «В 
цехе было очень тяжело, – говорит прабабушка – иногда бы-
вало, что руки примерзали к железу, потому что сибирские 
морозы очень суровые, но нас это не останавливало, все по-
нимали, что тяжело не только нам, а и тем, кто воевал с 
фашистами. Была одна общая цель, к достижению которой 
все усердно стремились. Иногда, когда был перерыв между 
сменами, мы собирались с моими подругами по цеху и пели 
песни. У меня был хороший голос, я всегда была «душой 
компании» [1].

Непередаваемая энергия, которая билась в груди пра-
бабушки, придавала ей сил, позволяла трудиться и днем, и 
ночью, давала возможность совершать новые подвиги, не-
смотря ни на что. Вот один из них. «Однажды, – вспоми-
нает прабабушка – я работала в цеху и услышала, какой-то 
шум; когда я зашла в другой сектор, то увидела, как все 
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пылает в огне. Времени на раздумья не было, я схватила 
палку, которая валялась по близости, и выбила окна, а по-
том разлила бочку с водой. Побежав к выходу, я услышала 
крики – это был мой начальник, который застрял в огне, 
мне пришлось залезть на стоящие бочки, чтобы вытащить 
его. В тот момент, я сама чуть не сгорела, но все обошлось, 
и я спасла фабрику от пожара и своего начальника от ги-
бели. За этот подвиг меня наградили валенками и рукавица-
ми. Я была счастлива, это было очень важно для меня, ведь 
эти вещи спасали меня от холодного сибирского мороза» [1]. 
Вскоре фашисты взорвали фабрику и тогда прабабушку и 
всех остальных рабочих определили на другие места: на ле-
созаготовку, также они разгружали баржи с солью и зер-
ном, работали на полях.

В 1948 г. в селе Ермаковка Тарского района Омской об-
ласти прабабушка Феша встретила своего будущего мужа, 
моего прадедушку, Петра Ивановича, который был участни-
ком Великой Отечественной войны. Вскоре у них появилась 
дочь Людмила. В послевоенное время жилось тяжело, было 
мало продовольствия. Прабабушка работала на полях, и если 
получалось, тайком брала какие-нибудь продукты, чтобы 
прокормить семью. В 1952 г. она с дочерью и мужем перее-
хала на остров Сахалин. Там у нее жил брат, который их и 
вызвал. Она стала работать в госпитале и в 1955 г. родила 
вторую дочь – Надежду, мою бабушку. Всю свою жизнь она 
посвятила воспитанию девочек, иногда, если предоставля-
лась возможность, баловала их. Бабушка Надя, например, 
вспоминает, как на 1 сентября ее мама (прабабушка Феша) 
принесла резиновые сапожки, которые было очень тяжело 
достать, в основном – по блату. Это было такой радостью для 
нее, в то же время она понимала, чего стоило ее маме при-
обрести столь щедрый подарок. Всю свою жизнь прабабушка 
Феша ни разу не сидела на месте. После рождения второй 
дочери, она начала работать в торговле, а ночью мыла полы, 
чтобы заработать лишнюю копейку. В 1978 г. прабабушку на-
стигло еще одно испытание, умер прадедушка Петр, ее муж. 
Это стало огромным ударом для нее, ведь он был любовью 
всей ее жизни. Прабабушка вспоминает как она «сходила с 
ума», даже лежала в больнице на фоне полученного нервного 
срыва. Было сложно, но она выдержала все испытания. 
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Сейчас моей прабабушке 87 лет, она все такая же тру-
долюбивая, не унывающая, веселая, мудрая и очень добрая 
женщина. В семье ее очень ценят и уважают, для внуков 
и правнуков она является примером для подражания. Для 
своих лет прабабушка обладает «богатырским здоровьем» 
и напористым характером, несмотря на такую тяжелую 
жизнь. Она никогда не курила и всегда вела здоровый образ 
жизни, а также занималась спортом. Для меня прабабушка – 
это герой. Я и представить не могу, через какие испыта-
ния ей пришлось пройти. И после всего, что с ней было, 
она осталась такой жизнерадостной и доброй. Я никогда не 
устану повторять, как я ей горжусь и как ей благодарна, за 
наше счастливое детство, за мирное небо над головой. Фек-
ла Михайловна награждена медалью за доблестный и само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны, 
медалями в честь 60-летия и 65-летия Победы в Великой  
Отечественной войне [1].

Сейчас многие люди не задумываются о прошлом, о тех 
страшных временах, которые выпали на долю наших праба-
бушек и прадедушек. А ведь их осталось совсем мало, поэто-
му нужно бережно хранить и беречь память об ушедших от-
важных героях и заботиться о еще живых – ветеранах Вели-
кой Отечественной войны, испытавших на себе все ее тяготы 
и даже в самые тяжелые времена сохранивших преданность 
Родине. Война изменила их жизнь, а они дали жизнь нам. 
Спасибо вам, низкий поклон.
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16 декабря 1941 г. экипаж ПЕ-2 в составе летчика Ивана 
Черных, штурмана Семена Косинова и стрелка-радиста сер-
жанта Назара Губина повторил подвиг Николая Гастелло. Об 
одном из героев – Назаре Губине – пойдет речь в этом очерке.

Родом Назар Губин из казачьей станицы Зоргольская Бы-
ркинского (ныне Приаргунского) района, расположенной на 
берегу реки Аргунь, на самой границе с Китаем. Родители его, 
Петр Абрамович и Василиса Григорьевна, были бедняками, 
работали в батраках у зажиточных крестьян. Жизнь полуго-
лодная, тяжелая, и, чтобы прокормиться, работали от зари и 
до зари, без скидок на малолетство. Только труд всей семьи, 
труд без праздников и выходных, мог тогда прокормить Губи-
ных. Ютилась семья в старой, еще дедовских времен, избенке, 
а в семье было девять детей.

Назар, как многие мальчишки, был веселый, остроумный, 
за словом в карман не лез. Мать ласково называла его Зарой. 
Детство прошло в родном селе. Летом, как и все мальчишки, 
любил пропадать на Аргуни. Ловил рыбу, помогал отцу заго-
тавливать сено. Характером уродился в мать, а внешне был 
похож на отца: голубые глаза, светлые волосы, немного ску-
ластый. Разными были по характеру братья Губины, но отча-

© Кычикова Е. С., 2015
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янными были все. Брались обучать необъезженных лошадей. 
Василиса Григорьевна журила своих сыновей: «Пошто вы на 
диких-то конях носитесь? Захлестнут они вас!» [2].

Повзрослеть пришлось рано – время было тяжелое. В 
Зорголе Назар закончил четырехлетнюю школу. Продолжил 
обучение в школе рабочей молодежи в Ново-Цурухайтуе, но 
учился он там недолго. Сестры вышли замуж, старшие братья 
служили в армии, а отец сильно болел. Поэтому Назар отло-
жил учебу и вернулся домой. Он добрым работягой был. На 
косилке конной работал, был машинистом маленькой элек-
тростанции на мельнице. Односельчане говорили, что у него 
были золотые руки, что хочешь починить может: от швейной 
машины до сложного агрегата [1]. Назар страстно любил тех-
нику, любил машины, любил их разбирать и добивался того, 
чтобы машина служила человеку.

В 1936 г. Назар прошел курсы секретаря в Чите и вернул-
ся в село. К тому времени появилась еще одна причина, по ко-
торой ему не хотелось уезжать из Зоргола: молодая, озорная, 
симпатичная Муза Перминова. Влюбился и женился. Уеха-
ли в Читу. Назар работал слесарем паровозного депо. Уехал, 
но родных не забывал. Когда у его сестры, Марии Петровны, 
муж умер, осталась она одна с детьми. И как-то получает она 
перевод из Читы от брата – 50 рублей отправил. Он и потом 
помогал. Добрый он был человек, душевный [2].

В октябре 1939 г. пришла повестка. Крепкого забайкаль-
ского парня направили служить в авиационное подразделение 
в Белоруссию. Он быстро освоил специальность мастера по во-
оружению самолетов, а в свободное время овладевал специаль-
ностью радиста. Именно оттуда сержант Красной Армии Назар 
Губин послал фотографию матери с надписью «На память род-
ным от вашего сына… Не забывайте меня! Фотографировался 
12 июня 1941 г.» [2]. На самом почетном месте, на полочке под 
иконами, стояла в деревенской избе эта фотография.

Когда началась война, 125-й авиационный полк был пере-
брошен на Ленинградский фронт. Уже во время первых боев 
летчики убедились: если оружие готовил и проверял перед 
вылетом Губин, оно не подведет в бою. Ему по своей специаль-
ности летать не полагалось. В его обязанности входила подго-
товка оружия к бою: снаряжать пулеметные ленты, заряжать 
пулеметы (а их на каждом ПЕ-2 было пять), подвешивать бом-
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бы, ремонтировать огневые средства. Но появилась еще одна 
мечта у забайкальского паренька. «Не хочу ходить по земле, 
хочу летать – и добьюсь этого, чего бы мне это ни стоило» [3]. 
Из добился перевода в летный состав, стал воздушным стрел-
ком-радистом комсомольского экипажа.

Восторженно Назар рассказывал в письме домой о своём 
первом полете. Радости не было предела, весь он сиял и све-
тился в этот день. Кажется, все небо отразилось в его голубых 
глазах. Так начался его путь к подвигу. Здесь, в небе Ленин-
града, он получил боевое крещение. За несколько месяцев во-
йны экипаж ПЕ-2 с номером 102 совершил 62 боевых вылета 
и ни разу они не возвращались, не выполнив задания. Из всех 
переделок Назар выходил живым. Может, смерть обходила 
его стороной, и поэтому война для солдата стала работой. А 
работы он, крестьянский сын, бояться не привык. В августе 
1941-го родные получили письмо, которое стало последним. 
Писал коротко: «Настроение бодрое, руки чешутся… Мое же-
лание летать сбылось. Адреса точного пока нет. Дорогие мои, 
целую вас всех. До свидания. Назар» [2].

В пожелтевшей от времени статье школьного музея на ро-
дине Н. П.Губина написано: «В сотый день блокады Ленин-
града 16 декабря 1941 г. экипаж получил задание нанести 
бомбовый удар по скоплению фашистских войск в районе го-
рода Чудово. Внизу плыли густые тучи. Пришлось идти на 
снижение. Послышались разрывы зенитных снарядов. Маши-
ну вдруг резко тряхнуло… Попадание.… Но ПЕ-2 не сошел с 
боевого курса. Летчикам удалось вывести машину на цель. 
Без промедления сбросили смертоносный груз на врага, из-
расходовали все патроны. Бомбардировщик стал терять вы-
соту. Прыгать с парашютом? Нет! И подбитая машина вошла 
в пике. В эфире громом звучат слова стрелка-радиста: «Про-
щайте, ребята! Пикируем на вражескую колонну…» [3].

Последние метры.… Наши летчики видели разбегающих-
ся, очумевших от ужаса фашистов. Столб огня и дыма взвился 
в том месте, куда врезался краснозвездный бомбардировщик…

На фронтовой дороге несколько часов бушевал пожар. Го-
рели подбитые немецкие машины, а на снегу лежали десятки 
убитых гитлеровских солдат.

Три советских летчика – экипаж ПЕ-2 – ушли в бессмер-
тие. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 янва-
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ря 1942 г. Ивану Черных, Семену Косинову, Назару Губину 
присвоено звание Героев Советского Союза посмертно [4, с. 8]. 

Коротким был век комсомольца Назара Губина – всего 23 
года. Но подвиг, совершенный им в суровое время, не сотрется 
в памяти его родных и близких. Его имя навсегда вписано в 
историю страны. В селе Зоргол, на его малой родине, постав-
лен бюст герою, напоминая всем проходящим мимо о страш-
ном времени войны. Сельская школа носит бессмертное имя 
Героя Великой Отечественной Войны Н. П. Губина. 

Все односельчане, все те, кто знал Назара, слышал об его 
подвиге, безмерно благодарны родным, ветеранам, землякам 
за их память, которая сохранила и по крупицам помогла вос-
становить образ простого русского парня, сына, солдата, бое-
вого товарища… Вечная ему Слава!
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Войтенок Петр Дмитриевич родился 7 июля 1925 г. в с. 
Ильинка, Ужурского района, Красноярского края. Когда на-
чалась война, ему было 16 лет. Он просился на фронт, но из-
за возраста его не брали. Тогда Петр оформил другой паспорт 
(на 6 июня 1924 г.) и с октября 1942 г. стал курсантом (в г. 
Красноярск). С мая 1943 по январь 1944 гг. находился в го-
роде Раменск, где формировались воздушно-десантные войска 
100-й гвардейской стрелковой дивизии для отправки на Ка-
рельский фронт. Был командиром отделения автоматчиков в 
звании младший сержант [2].

Командующему Карельским фронтом К. А. Мерецкову 
была поставлена задача – разгромить финские войска в Юж-
ной Карелии. Датой начала наступления фронта было назна-
чено 25 июня. В наступлении в южной Карелии предстояло 
учувствовать 7-й и 32-й армиям. Основная роль в операции от-
водилась 7-й армии (командующий генерал-майор А. Н. Крути-
ков), которой предстояло форсировать реку Свирь и развивать 
наступление между Онежским и Ладожским озерами на севе-
ро-запад к государственной границе.

В июне 1944 100-я дивизия была отправлена в действу-
ющую 7-ю армию Карельского фронта по железной дороге 
для участия в Свирско-Петрозаводской операции [2]. 11–
15.06.1944 гг. она выгрузилась на станциях Паша и Оять 
Ленинградской области, и сосредоточилась в 40 километрах 
южнее города Лодейное Поле, заняла позиции в лесах севе-
ро-западнее Никоновщины [1].

19 июня 1944 г. Петр Дмитриевич написал письмо своей 
матери, Ксении Кресановне. Оно было написано в окопах у 
г. Лодейное Поле, на западной окраине, где сосредоточился 
1-й батальон 301 гвардейского полка перед форсированием 
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реки Свирь. Сейчас на этом месте находится Свирский Парк 
победы и установлен памятник Славы войскам Карельского 
фронта. Письмо сохранилось (орфография и пунктуация ав-
тора также сохранены): «Здравствуйте дорогие родные, шлю 
я вам свой горячий фронтовой привет и желаю хорошего сча-
стья в дальнейшей вашей жизни. Во-первых строках своего 
письма сообщаю, что я жив здоров того и вам желаю. Дорогая 
мама сейчас я живу по-новому не так как под Москвой, сей-
час по другому. Скоро я должен участвовать в жарких боях 
с проклятыми немецкофинскими бандитами. Мы победим их 
беспременно домой вернусь обязательно с победой. Если буду 
жив буду мстить злодеям до конца. Если погибну, то за Роди-
ну, за Сталина, за матерей братьев, сестёр, за ваше будущее 
счастливое житье. Обо мне не беспокойтесь мама я ваш сын 
и сын Родины, призван на защиту отчизны. Ну пока мама, 
братишки, сестра крепко жму руку и целую» [2].

20 июня началась артподготовка, солдаты ждали приказа 
«Вперед!». Когда он прозвучал, они спустились с крутого бе-
рега и устремились вглубь леса. В лесу выучка Петра Дмитри-
евича спасла жизнь ему и его товарищам: передвигаясь по не-
хоженой траве солдаты обнаружили брошенную полевую кух-
ню. В котле была готовая каша, обильно заправленная мясны-
ми консервами. Солдаты были голодны, и собирались поесть, 
но Петр Дмитриевич вспомнил инструктаж: противник может 
отравить еду. Тогда он достал гранату РГД-42, подал команду 
«Ложись!» и бросил ее в котел. Товарищи упрекали Петра в 
трусости и в том, что он не дал им поесть. Но когда солдаты 
отошли на 100 м вперед, над их головами пронеслись мины 
и упали как раз там, где был котел. Тогда они поняли, что 
полевая кухня была приманкой и вся местность пристреляна 
финнами [2].

Солдаты вышли к небольшой деревне. Командир Гаркин 
поставил взводу Петра Дмитриевича задачу: атаковать пра-
вее огородов, по выходу из деревни. Солдаты атаковали засев-
ших в домах финнов и ликвидировали их. Затем преследовали 
отступающих. Во время одной из перестрелок Петра ранило 
[2]. Из его мемуаров мы можем узнать о том, каково было 
во время боя простому солдату: «Когда меня ранили в руку, 
со мной были автоматчики Бутин и Есин. Меня послали впе-
ред, чтобы засечь огневые точки противника и передать на 
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батарею, которую мы не видели. Приказ капитана надо было 
выполнять. Впереди, метров тридцать к окопам финнов рос 
небольшой кустарник, но добраться до него было не так-то 
просто. Вокруг было открытое место. Я сказал Бутину и Еси-
ну прикрыть меня. Добрался до этого куста по-пластунски. В 
кустарнике лежал большой камень, рядом лежал небольшой. 
Я его откатил и сделал себе бойницу и стал наблюдать, откуда 
ведется огонь. Когда увидел вспышки, тут же начал стрелять 
из автомата. Влево от нас вдаль дороги пошли танки с танко-
вым десантом. И тут пошла стрельба с обеих сторон без умол-
ку. Финны засекли меня и повели прицельный огонь, но меня 
хорошо защищал камень. Я это почувствовал, осмелел и по-
нял, что возврата назад не будет. Из окопа была слышна речь 
финнов. Я боялся одного: чтобы не захватили в плен. Но знал, 
что рядом наши, продолжал стрелять короткими очередями. 
Потом финны начали стрелять из минометов. Одна мина ра-
зорвалась позади меня, осколок попал в каску рикошетом и в 
камень. Вот тут-то я и понял цену каски: она прогнулась, но 
не пробило ее. От другой мины осколки попали в правое пле-
чо. Осколки от пуль впивались в гимнастерку. От кустарни-
ков ничего не оставалось. Теперь я реже стрелял и стал лежа 
окапываться. Хорошо было слышно, как летят мины, но одна 
прилетела как лист, не слышал, она разорвалась рядом. От 
взрыва как-то очумел, голова гудела, лицо онемело. Подумал 
тогда, что ранен в голову, к тому же кровь бежала по подбо-
родку. Но когда тронул рукой, раны на левой щеке не нашел, 
а почувствовал ранение в левое плечо и ногу. Рука повисла 
как плеть. К моему счастью финны перенесли огонь влево 
от нас и начали подниматься в атаку. В это время я не мог 
стрелять. Чувствую, что слабею от потери крови, перевязать 
себя не было сил. Тогда решил, будь что будет, попытаюсь вы-
браться к своим. Звать на помощь не стал, боялся, что финны 
услышат. Оставил в кустах гранату Ф-1, патроны в мешочках 
и лопату. Так я полз, волоча на ноге автомат. Подползаю к 
своим и, выбившись из сил, застонал. Смотрю на Есина, он 
так и лежал на этом месте, где я оставил его, наставил на меня 
автомат. «Ну, товарищ гвардии младший сержант, я подумал 
что это финн и чуть было не нажал на курок». Действительно, 
меня он мог не узнать в то время, так как лицо было в крови 
обмазанное вместе с грязью. Есин помог мне отползти метров за 
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40 назад, в глубь леса. Перевязал как мог. Тут подошел сани-
тар и сделал перевязку капитально. Санитар нас двоих вывел в 
тыл» [3, с. 8]. Осколки от ранения так и остались в левом плече 
солдата на всю жизнь. Их было 33 [5].

Перевязочный пункт, в котором оказался Петр Дмитри-
евич, подвергся бомбежке. Начался пожар. В последний мо-
мент солдаты были спасены санитарами. 

В дальнейшем Войтенок П. Д. был отправлен в Черепо-
вец, оттуда – в Улан-Удэ, где он пролежал в госпитале до 14 
декабря 1944. Он получил нестроевую и был отправлен в бата-
льон для выздоравливающих. 

Петр Дмитриевич был награжден Орденом Отечественной 
войны, медалью «За отвагу» и другими наградами.
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Война – это большая беда для любого человека и его се-
мьи. Великая Отечественная война стала одним из самых 
ужасных событий в истории Советского Союза. Она оставила 
глубокий, печальный след для всех, сломав и унеся милли-
оны судеб и жизней. Наши прабабушки, прадедушки, наши 
родственники, близкие нам люди – очевидцы тех ужасных, 
кровавых событий. И самым заветным их желанием до сих 
пор остается мирное небо над головой! 

Я хочу рассказать об одном из участников тех событий, 
моем прадеде, Глухове Алексее Алексеевиче. 

Родился Алексей Алексеевич в 1912 г. в Мордовской 
АССР, Ардатовском районе, с Пиксяси. Женился он еще до 
войны на Полине Васильевне. У них родилось четверо детей: 
Николай, Виктор, Семен и Анна.

Семья была очень бедная. Жили впроголодь. Но старались 
никогда не унывать, жили дружно и весело. У Алексея Алек-
сеевича была единственная сестра, которая была с ним рядом 
до конца его жизни. После войны она уехала вместе с его 
семьей в Иркутскую область, где прожила всю жизнь.

В 1941 г. началась война. И как многие советские люди, 
Алексей Алексеевич пошел защищать свою Родину. Воевал с 
1941 по 1945 гг., до самой Победы – солдат в составе 85-ого зе-
нитного батальона 71-ой общей дивизии. Алексей Алексеевич 
был военным водителем и перевозил различные грузы, был 
одним из тех, кто доставляя продукты для жителей голодного 
Ленинграда через Ладожское озеро.

30 августа 1941 г. ГКО (Государственный Комитет Оборо-
ны) принял решение о доставке грузов в Ленинград через Ла-
дожское озеро. На западном берегу озера началось сооружение 
порта в бухте Осиновец, в 55 км от Ленинграда. 12 сентября 
1941 г. к причалам мыса Осиновец с восточного берега Ладож-
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ского озера пришли две баржи, доставив 626 т. зерна и 116 т. 
муки. Так начала действовать блокадная «артерия» Ленингра-
да, названная «Дорогой жизни» [1].

«Дорога жизни» – это не только трасса по льду озера, это 
путь, который надо было преодолеть от железнодорожной стан-
ции на западном берегу озера до станции на восточном пути и 
обратно. 22 ноября на лед вышла первая автоколонна грузовых 
автомашин ГАЗ–АА. Ледовая дорога, которая стала имено-
ваться военно-автомобильной дорогой № 101 (ВАД–101), нача-
ла действовать 26 ноября 1941 г. Всю дорогу из-за усталости 
льда пришлось переносить на новую трассу [2]. А за первый 
месяц работы дорога переводилась на новые трассы четыре 
раза, а отдельные ее участки еще чаще. Грузовики исправно 
доставляли продовольствие. Алексей Алексеевич был один из 
водителей автоколонны. Эта работа требовала самоотвержен-
ности и мужества, так как ее приходилось вести при любых 
условиях – лютых морозах, леденящих ветрах, пурге, артоб-
стрелах и налетах вражеской авиации. Но, несмотря на это, 
маршруты с продовольствием и боеприпасами непрерывно по-
ступали в город. 

Полина Васильевна писала письма прадеду. В то время 
жилось как на фронте тяжело, так и в тылу, но, несмотря на 
тяготы страшной войны, именно это поддерживало их мораль-
ный дух. На фронте им давали соленую рыбу. Жидкости вы-
пивать нужно было мало, т.к. соль должна забивать кожные 
поры – так создавалось тепло, которое очень было нужно в 
холодные, суровые зимы [3].

Транспортный путь хлеба, который перевозил Алексей 
Алексеевич, был, конечно, сложным. Особенно в весенний 
период, когда лед таял и становился опасным для передви-
жения. С середины апреля машины шли по сплошной воде, 
местами глубиной почти полметра. Бывали случаи, когда 
транспорт не доходил до берега, и людям приходилось пе-
реносить грузы на руках. С каждым днем передвижение по 
льду становилось опасным, и 21 апреля Ладожская ледовая 
трасса была официально закрыта, хотя ею пользовались еще 
несколько дней. Всего за зиму 1941–1942 гг. было доставле-
но в Ленинград 361 109 т. различных грузов, в том числе 
262 419 т. продовольствия. Из города было эвакуировано бо-
лее 550 тыс. ленинградцев и более 35 тыс. раненых. Благода-
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ря этим перевозкам нормы выдачи хлеба были увеличены с 
25 декабря: рабочим и инженерно-техническим работникам 
на 100 г., а служащим, иждивенцам и детям на 75 г. [3].

После войны Алексей Алексеевич вернулся домой, на гру-
ди его было много наград: орден Отечественной войны, медаль 
«За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За победу над Герма-
нией» и многие другие.

В 1959 г. судьба закинула  Алексея Алексеевича и его 
семью в Иркутскую область, в с. Худоелань. Там он работал 
в колхозе трактористом. Был он трудолюбивым человеком, 
и в зимний мороз, и в летнюю жару дело свое выполнял на 
совесть. Семья держала скот, выращивала овощи. Также у 
Алексея Алексеевича была своя пасека. По праздникам, по-
священным Великой Отечественной войне, его приглашали 
на концерты в школу, сельский клуб, где он рассказывал 
про то страшное, голодное время [3]. До конца жизни Алек-
сей Алексеевич оставался добрым, отзывчивым, трудолюби-
вым человеком, которого не сломила война, который, несмо-
тря ни на что, прошел через все тяготы и горести и вернулся 
к своим родным и близким.

Умер Алексей Алексеевич в 1993 г. Его похоронили вме-
сте наградами. Прошли годы, но память о советском солдате, 
об его вкладе в победу на фашисткой Германией до сих пор 
жива в памяти родных и близких. Им есть, кем гордится. В 
школе села Худоделани есть музей, где особое место отведе-
но Глухову Алексею Алексеевичу. И каждый День Победы 
школа, да и все село, чтит память его и всех героев, которые 
сражались за нашу Родину. Вечная им Слава!
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Приближается знаменательная дата – 70-летие Победы 
советского народа над фашистской Германией. Для нас, как 
для жителей Прибайкалья, интересна история наших земля-
ков-фронтовиков и тружеников тыла. Многие тысячи бурят 
приняли непосредственное участие в боевых действияхнтах. 
Многие буряты командовали взводами, ротами, батальонами, 
полками, бригадами, занимали ответственные должности в 
штабах и подразделениях, выполняли особо важные задания 
командования. Труженики тыла, рабочие, колхозники, служа-
щие и интеллигенция встали на боевую вахту и самоотвержен-
но трудились под лозунгом «Все для фронта, все для победы!». 
Народное хозяйство было перестроено «на военный лад», тру-
дящиеся перешли на военный режим работы. На предприя-
тиях работали фронтовые комсомольско-молодежные бригады. 

По статистическим данным более 120 тыс. человек ушло 
на фронт из Бурятии. Погибло 40 тыс. человек [2]. 

Посильный вклад в дело победы внесли и мои односельча-
не, жители поселка Усть-Баргузин. 
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Одним из таких людей был Горбачев В. В, который так 
описывал свое прошлое в годы Великой Отечественной войны: 
«Это было в разгар войны в 1942 г. Наши войска, в том числе 
и наш полк под командированием командира Ершова продви-
гался на Запад. Было лето, солнце беспощадно полило землю. 
Хотелось пить, дорожная пыль лезла в глаза и в рот. Но мы 
шли и шли. Вдруг в небе послышался гул вражеских самоле-
тов, которые неслись вперед и пожирали всё на своём пути. 
Командир крикнул “Ложись”. Первая колонна стервятников 
пролетела, я приподнял голову и вдруг… я увидел девушку-са-
нитарку, она беспомощно оглядывалась вокруг, не зная, что 
делать. В это время показалась вторая колонна. Я бросился к 
девушке и с силой толкнул ее на землю. Она упала, испуганно 
вытаращив глаза и лежала, почти не дыша. Вдруг, я почувство-
вал острую боль в животе. Боль была невыносимой, и я потерял 
сознание. Очнулся я в госпитале и ничего не мог понять, где я 
нахожусь и что со мной случилось. Сосед по койке, рассказал 
мне о случившемся и я понял, что я отстал от своего отряда, и 
теперь вряд ли мне удастся его найти. Шли дни, здоровье мое 
медленно шло на поправку. И вот, однажды, июльским ясным 
днем, ко мне в палату вошла медсестра и сказала, что ко мне 
пришла девушка и хочет меня увидеть. Я удивился, кто может 
прийти ко мне? Единственная сестра, которая была у меня, по-
гибла еще в начале войны, а любимой у меня не было. В сопро-
вождении сестры ко мне в комнату вошла стройная красавица 
лет 18. Это была та самая санитарка, которую я спас при на-
падении фашистских самолетов. Мы познакомились, звали ее 
Таней. На тумбочку Таня положила букетик полевых цветов, 
которые издавали ароматный запах. Таня просидела у меня до 
самого вечера. Я был очень рад ее присутствию. И даже се-
стра, которая не разрешала подолгу задерживаться у больных, 
видимо решила, что это моя девушка, не мешала нам, а толь-
ко загадочно улыбалась. После этого Таня приходила каждый 
день и рассказывала новости, которые слышала по радио. Мое 
здоровье совсем наладилось, и меня выписали из госпиталя. 
Вместе с Таней ушли мы на фронт. Вместе прошли трудовую 
дорогу и вернулись с победой. Теперь Татьяна Александровна 
моя жена… Я стал самым счастливым человеком на земле» [1].

Другой участник Великой Отечественной – В. И. Трифо-
нов – отмечал, что для фронтовиков был один девиз – «уме-
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реть – но не сдаваться». Из своей фронтовой биографии раз-
ведчика он выделял один эпизод, когда их группа в составе 
12 человек оказалась в немецком окружении:  «Спрятались 
мы в глубокой воронке от снаряда. Немцы хотели взять нас 
живыми, потому что мы были разведчики и много знали, для 
них это было бы выгодно, поэтому они не стреляли. Они пыта-
лись нас переманить на свою сторону, говорили, что нас будут 
кормить, подарят нам жизнь, если мы сдадимся. Днем мы 
провели совещание, чтобы решить, что делать. Там договори-
лись, что надо подождать до вечера, а там видно будет, но не 
сдаваться. Умереть – но не сдаваться! Надежды на спасение не 
было, нас было всего 12 человек и вокруг немцы. Ночь выда-
лась на редкость темная, да и к тому же моросил дождь. Ре-
шили выходить. В темноте наткнулись на немецкий пулемет. 
Один из разведчиков не выдержал и бросил туда гранату. Все 
взорвалось, сразу выскочили немцы и открыли огонь. В пере-
стрелке из двенадцати разведчиков десять погибло. Один из 
спасшихся был ранен в голову, мне оторвало пальцы на руке. 
Так из разведки вернулись мы, двое, остальные погибли» [1].

Еще один известный в Усть-Баргузине фронтовик – Кон-
стантин Иннокентьевич Батурин. Родился Константин Инно-
кентьевич в 1909 г в Бурятии. Учиться много не пришлось, 
закончил всего два класса, так как надо было помогать роди-
телям кормить большую семью. Началась война. В первые же 
дни войны, в июле 1941 г., Константин Иннокентьевич был 
призван Прибайкальским РВК и воевал в составе 212-й стрел-
ковой Кричевской Краснознаменной орденов Суворова и Куту-
зова дивизии до июня 1945 г. Пережил тяжелые времена от-
ступления Красной армии в 1941–1942 гг.. Стал участником 
освобождения территории страны от иноземных захватчиков, 
а также территорий других европейских государств. Участво-
вал в освобождении столицы Польши – Варшавы. Испытал на 
себе тяжелые бои под городами Штаргард, Наугард, Польция, 
которые являлись важными узлами коммуникаций и мощ-
ными опорными пунктами обороны немцев на Штеттинском 
направлении. Прошел через кровопролитные бои и овладение 
крепостью Брест, городами Шенланке, Лукату, Крейц, Воль-
денберг в пределах немецкой Померании. Был участников 
ликвидации укрепленного плацдарма немцев на правом берегу 
реки Одер и, наконец, дошел до Берлина. Приказом Верховно-
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го Главнокомандующего, Константину Иннокентьевичу была 
объявлена благодарность. Всю войну от начала до конца он 
прошагал в качестве связиста, получил ранение, был награж-
ден боевыми наградами: медалями за освобождение Германии, 
Праги, Латвии, Эстонии; медалью «За отвагу». «Да, тяжело и 
трудно было нам, бойцам, на фронте, – вспоминал он, – никог-
да мне не забыть мужества и храбрости наших солдат. Дружба 
солдат разных национальностей имела огромное патриотиче-
ское значение» [1]. С болью он вспоминал о погибших боевых 
товарищах-однополчанах, командирах. После войны вернулся 
в свой колхоз. Работал, восстанавливая разрушенное войной 
хозяйство. За безупречную трудовую деятельность был на-
гражден Почетными грамотами Верховного Совета Бурятской 
АССР, Почетными грамотами президиума Верховного Совета 
РСФСР, орденом «Знак Почета». Умер Константин Иннокен-
тьевич в 1979 г. Похоронен в п. Усть-Баргузин.

Вечная Слава тем, кто приближал долгожданный День 
Победы!
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Чем дальше вглубь десятилетий уходит от нас Великая От-
ечественная война, тем сильнее желание сохранить память о 
том, какой ценою нам досталась победа. Сколько тяжелых, без 
меры политых кровью дорог ведут от черного июня 1941 г. к 
светлому весеннему дню Победы. Советские люди в годы Ве-
ликой Отечественной войны, сражавшиеся за свое Отечество, 
проявили небывалый героизм. Среди защитников Родины 
было немало наших земляков, воинов из Китоя. 

Если проанализировать анкеты участников Великой Отече-
ственной войны – жителей п. Китой (31 анкета), то видно, что 
они воевали на всех фронтах: например, Бухаров Петр Ивано-
вич, Алексеев Михаил Петрович сражались в битве за Москву; 
Шлыков Григорий Иванович участвовал в обороне Сталингра-
да; Сашенко Сергей Назарович воевал на Ленинградском фрон-
те; Селяндин Константин Феофанович – участник военных дей-
ствий в Крыму; Дейнеко Федор Григорьевич воевал в Карелии. 
Много моих земляков воевало с Японией – например, Кутявин 
Александр Иосифович, Иванов Степан Александрович, Поте-
хин Василий Григорьевич. Воевали мои земляки бесстрашно, 
об этом свидетельствуют их боевые награды. Вернувшись, до-
мой, они добросовестно трудились на благо своей страны.

Многие не вернулись с поля боя. На фронт по повесткам 
Китойского сельского совета ушло 283 человека. Не вернулся 
домой 191 человек. Погибшим воинам поставлен памятник в 
поселке, сделанный по проекту китойских школьников. Еже-
годно в день Великой Победы жители микрорайона собирают-
ся у памятника погибшим воинам, чтобы отдать дань уваже-
ния всем, кто защитил нашу Родину.

Ярче и правдивее всего о войне говорят сами фронтовики. 
Из воспоминаний жителя п. Китой Рогачева Федора Павлови-
ча: «В июне 1941 г. вместе со своим сыном я отдыхал у роди-
телей в Самарской области. Утром по деревне шел посыльный 
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и собирал всех на митинг, где стало известно, что началась во-
йна. Я переживал, что мне не дадут возможности увести сына 
домой, т.к. работал в системе НКВД. Но я благополучно вер-
нулся в Иркутск и только в 1943 г. попал на Брянский фронт 
под Тулу. И здесь получил первое боевое крещение. Но в пе-
редовых войсках был недолго. Меня и еще несколько человек 
направили в город Электросталь под Москву в десантный бата-
льон. Но десантником стать мне было не суждено, я попадаю 
в пограничные войска НКВД, действующие в тылу Красной 
Армии. Они осуществляли зачистку территории после осво-
бождения от немцев. Работа была очень тяжелой и опасной. 
Предатели прятались в лесу, домах, захватывали мирных жи-
телей в заложники. В открытый бой они не вступали. И здесь 
я получил свое первое ранение. Дошел до Прибалтики, но до-
мой вернулся только 30 июля 1946 г. Мне пришлось побывать 
на Кавказской границе, охранять мост через реку Терек» [1]. 
После войны Федор Павлович приехал в город Ангарск и до 
1959 г. был завскладом на станции Южная. А в 1959 г. устро-
ился на работу в ОКС сплавной конторы Китоя, где работал до 
выхода на пенсию. За заслуги перед Родиной он был награж-
ден медалью Жукова, орденом Великой Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Германией», а также юби-
лейными медалями.

Из воспоминаний жителя п. Китой Самуленко  Владими-
ра Ильича: «О начале войны услышал по радио, и через три 
месяца меня призвали на медкомиссию. Предложили службу 
во флоте. После моего согласия посадили на катер и привез-
ли на корабль, сразу переодели и поставили вторым мотори-
стом. В 1943 г. ходили в Америку получать фрегаты, а оттуда 
пошли на Балтику. Перевозили д есант, разминировали пор-
ты» [2]. Самуленко В. И. воевал бесстрашно, самоотверженно, 
это подтверждают медали, полученные за боевые заслуги и 
за отвагу. Медаль «За боевые заслуги» была получена за опе-
рацию по очистке побережья от немцев. Бригада из четырех 
торпедных катеров и подводной лодки тогда получила зада-
ние: очистить от немцев побережье. Матросы разминировали 
фарватер со шлюпок, а потом вплавь в холодной осенней воде 
под свист пуль и разрыв снарядов высадились десантом на 
берег. Медаль «За отвагу» Владимир Ильич получил за по-
беду над Японией. Владимир Ильич был ветераном труда, и 
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за воинские заслуги получил также орден Красной Звезды», 
медали «За победу над Японией», «За победу над Германией», 
«За доблестный труд».

Семенов Николай Михайлович начал служить в учебной 
части Читинской области, но в ноябре уже воевал на Орлов-
ско-Курском направлении. Образования никакого не было, но 
был молод и горяч. Помнил наказ отца: «Домой только с по-
бедой, последнюю пулю беречь для себя, но в плен живым не 
сдаваться». Первое ранение получил в 1942 г. там же, в боях 
на Орловском направлении, едва Николаю исполнилось 18 лет. 
Первый госпиталь, потом снова фронт. Свою часть было не 
догнать, в госпитале залеживаться не было времени – сбежал, 
не долечившись. Второе ранение получил в 1943 г., пришел 
в себя и снова остался жив. Помнил города, где находился 
в госпиталях: Рослав, Брянск, Горький, Дзержинск и горо-
да, которые освобождал с боями: Быхов, Могилев, Бобруйск. 
Разрушенные города, но они были самые красивыми, потому 
что они были освобождены от фашистов. В 1944 г. шли бои за 
освобождения Кенигсберга, жестокие бои, но в Кенигсберге 
Николай так и не побывал. Был тяжело ранен, очень долго 
находился на лечении в госпитале и в 20 лет был признан не-
годным к службе в армии. Но тогда Николай стеснялся своей 
непригодности к службе и добился назначения в 1-ый полк 
правительственной связи; с этим полком и встретил Николай 
Михайлович Победу в Каунасе (Литве). В 1945 г. был демо-
билизован и начал мирную жизнь [3]. Вот такой скромный 
труженик, защитник земли русской жил среди нас. Имел на-
грады, но с ранениями в госпиталях их растерял. Только в 
1977 г. восстановил инвалидность – до этого ему было просто 
стыдно говорить об этом. Его награды: орден Отечественной 
войны 1 степени, медаль «За Победу», юбилейные медали. 

Глубокий след в сознании, в памяти народа оставили су-
ровые и героические военные годы, такое изумляющее весь 
мир величие мужества, самоотвержения, благородства проя-
вили в ту пору не отдельные герои, а многомиллионный со-
ветский народ, в том числе и наши китойские ветераны. Что 
дало им силу выстоять против стальной лавины, против боли, 
против страха смерти? У людей войны была одна цель – дойти 
до Победы.
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Their patriotism  approached the Day of Victory over the enemy.

Keywords: Great Patriotic War, Irkutsk region, veterans.

70 лет отделяют нас от победоносного мая 1945 г. и 
74 года – от страшного июня 1941 г. Победа в Великой Оте-
чественной войне нелегко досталась нашему народу. Дорогую 
цену пришлось заплатить за нее. Миллионы жизней были от-
даны, поломаны судьбы сотен тысяч во имя нашей Родины. 
Борьба с фашистской Германией разделила жизнь на «до» и 
«после». Потому как каждая семья была вынуждена прощать-
ся с родными и близкими, уходящими на фронт. А люди, ко-
торые оставались в мирных деревнях, городах и селах, труди-
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лись в тылу, всеми силами приближая День долгожданной и 
такой тяжелой Победы. 

Невиданный патриотизм стал повседневным явлением. 
Сила русского духа ежеминутно помогала нашим солдатам 
отстаивать свою Родину, а тем, кто трудился в тылу, не опу-
скать руки и надеяться на победу.

Иркутская область в годы войны была глубоким тылом, 
но трудящиеся ее внесли заметный вклад в общую победу над 
врагом. На митингах и собраниях, состоявшихся в первый же 
день войны, иркутяне клялись отдать все силы для победы 
над иноземным захватчиком [1, с. 6].

Обстановка военного времени потребовала от населения 
области перестройки всей жизни и работы на военный лад. 
На производство военной продукции была переключена вся 
крупная промышленность области. Так, завод им. Куйбышева 
стал изготавливать снаряды, авиабомбы, ротные минометы, 
ремонтировать артиллерийские системы. Более 50 наименова-
ний изделий для фронта стали выпускать предприятия мест-
ной и кооперативной промышленности [1, с. 8].

В очень сложном положении оказалось сельское хозяй-
ство региона. Оно пережило большие трудности в военные 
годы. Мало стало рабочих рук в деревнях, сократилось число 
тракторов, автомашин в хозяйствах, меньше стало лошадей. 
Именно в таком положении оказался Иркутско-сельский рай-
он. В сложившейся обстановке в сельскохозяйственное произ-
водство активно включались старики, женщины, подростки. 
В действие были приведены все неиспользованные ранее ре-
зервы и возможности. 

Марианна Моисеевна Кешикова из п. Дзержинск вспо-
минала: «Я училась в 23 школе, и когда я пошла в первый 
класс, мой отец ушел на войну. Мы провожали его пешком до 
вокзала. Он погиб в октябре 1941 г. под Москвой. Отец умер 
молодым, в 32 года. И уже когда я училась в 4 классе, все мои 
одноклассники были сиротами, все получили похоронки на 
своих отцов. Перед уходом нам наши отцы завещали учиться 
и помогать матерям. Наше счастье было в том, что живы были 
наши матери. И мы выполняли завещание наших отцов, все-
ми силами помогая тем, кто остался в тылу» [2].

Все работали для победы над врагом, и вклад мирных жи-
телей в приближение долгожданной победы немаловажен. Му-
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жество требовалось, чтобы шагнуть навстречу смерти, муже-
ство требовалось, чтобы выжить, чтобы отправиться из мир-
ной жизни на фронт.

Командир экипажа самого грозного оружия Великой От-
ечественной войны – «Катюши» – Ванифатий Ильич Золоту-
хин говорил: «Тот, кто боялся, тот и погибал. У меня вырабо-
тался инстинкт бесстрашия, на войне, как на работе. Вперед, 
значит, вперед; погиб, значит, погиб. Не думали ни о чем, 
кроме победы» [2].

Татьяна Прокопьевна Днепровская из с. Хомутово отпра-
вилась на фронт добровольцем: «17 лет было мне, и братишке 
11 лет, работать некому. Я прошла медицинский осмотр, и 
меня отправили в 71 зенитно-пулеметную роту» [2].

Николай Иванович Тарбеев из с. Большое Голоустное рас-
сказывал: «18 лет было. Пошел добровольцем на фронт в ар-
тиллерию. Тяжко было, снаряд один весил больше 50 кг». 

Какое страшное слово – «похоронка»! 220 человек отправил 
на фронт Хомутовский сельский округ. На 100 человек пришли 
извещения о гибели. Урик 496 солдат проводил, 193 похоронки 
постучались в уриковские окна [2].

Но случались и роковые ошибки. Иван Тимофеевич Васи-
льев из с. Мамоны сохранил свою похоронку. «Мина разорва-
лась, и я получил осколочное ранение ноги. По госпиталям 
пошел, хотели ампутировать ногу, но сумел уговорить врачей, 
чтобы не делали этого. Мне было всего 23 года, куда ж я без 
ноги молодой? Сначала похоронка пришла на брата, а затем и 
на меня. Мать прислала мне письмо в госпиталь с похоронным 
извещением на меня же самого. Тогда я подумал, что жить 
буду долго» [2].

Дора Алексеевна Бортосова из с. Большое Голоустное до-
ставляла почту в военные годы. Женщина вспоминала: «Для 
того, чтобы связь не прерывалась между фронтом и далеким 
нашим тылом, почтальоны работали усердно. Вести были раз-
ные: на кого-то приходили похоронки, с фронта сыновья, бра-
тья и мужья писали письма родным, кого-то представляли к 
награде. Обо всем этом люди могли узнать только из писем. И 
мы всячески пытались сделать так, чтобы новости доходили 
вовремя» [2].

Сибирские стрелки отличались на фронтах Великой Оте-
чественной. Легенды слагали о хомутовском стрелке-снайпере 
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Иване Алексеевиче Авдееве. В 17 лет ушел на фронт, а в 20 – 
погиб под Будапештом. 

Петр Федорович Протасов из с. Мамоны рассказывал: «В 
армию призвали меня в январе 1943 года. Я снайперов обу-
чал. Наши русские солдаты – надежные солдаты» [2].

Нельзя найти ни одну семью, в которой бы не было вете-
ранов Великой Отечественной войны. Со всех уголков нашей 
Родины, из каждого дома кто-то уходил на фронт или трудил-
ся в тылу для победы над иноземным захватчиком.

Виталий Тимофеевич Пересыпкин из п. Листвянка вспо-
минал: «Последнее время во сне я уже не вижу страшные 
картины трагедии, в первые же годы война снилась каждую 
ночь» [2].

Каждый день лихолетья требовал мужества, время учило 
несгибаемости, и особенно рано взрослели дети, опаленные во-
йной. Из голодного кольца блокадного Ленинграда в четыре 
года вывезли Михаила Рафаиловича Каменецкого. Он попал в 
п. Дзержинск после того, как сумел выбраться из Ленинграда: 
«Это было самое тяжелое время. Попали под бомбежку, шо-
фер сумел вывезти нас окольными путями. Только благодаря 
этому и сумели выжить» [2].

Василий Моисеевич Сенько из с. Кыцигировка говорил: 
«Самый тяжелый танк стал моим верным другом. С ним до-
брался и до Берлина. А сейчас я хочу пожелать молодежи, 
чтобы они любили Родину свою, как мать, как любил ее совет-
ский солдат, который жизнь отдавал для победы» [2].

Выжившие и вернувшиеся домой не обошлись без ране-
ний. Так, Иван Андрианович Корнаков из с. Большое Голоуст-
ное вспоминает свое ранение: «Мне 19 год пошел, когда пуля 
прошла чуть выше сердца. Чудом жив остался» [2].

Сегодня осталось не так много ветеранов, более 100 тысяч 
иркутян не вернулось с полей сражения, и память о них для 
нас священна [1, с. 11].

Боевые и трудовые подвиги наших земляков, проявлен-
ные ими в годы Великой Отечественной войны, заслуживают 
того, чтобы о них помнило современное поколение и отдавало 
им должное. А мы добрым словом вспоминаем всех героев 
фронта и тыла, которые внесли свой вклад в достижение ве-
ликой Победы.
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Победа в Великой Отечественной войне вот уже 70 лет 
никем не забыта. Разве можно такое забыть? Несомненно, 
русский народ всегда будет помнить эту ужасную войну. Мы 
должны быть благодарны тем людям, которые свою жизнь 
отдали за победу. Ведь если бы они не сражался тогда, до 
последней капли крови, то не было бы сегодняшнего мира. 
Великая Отечественная война повлияла на судьбы многих се-
мей. Почти из каждого дома на войну ушли сыновья, отцы, 
мужья. Мой прадед, Кривогорницын Владимир Николаевич, 
был одним из них.

Владимир Николаевич родился в 1921 г. в Бурят-Монголь-
ской Республике. В начале войны его не призвали на фронт, 
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несмотря на то, что ему исполнился 21 год. Как шахтер, он 
имел бронь, так как стране нужен был уголь. Но вскоре он 
поменял бронь на повестку.

Попал Владимир Николаевич в пехотный противотанко-
вый батальон, где вскоре стал наводчиком противотанково-
го ружья . Тогда всему учились быстро, фашисты наступали 
стремительно, не давая времени на длительную подготовку. 
Батальон, в котором воевал Владимир Николаевич, с тяжелы-
ми боями отступал в направлении Кавказа. Когда подошли к 
городу Орджоникидзе, заняли оборону, вышел самый приказ 
«Ни шагу назад!».

Дрались немцы с ожесточением, стараясь прорваться к 
бакинской нефти. Батальон, где находился Владимир Нико-
лаевич, занял высотку на подступах к городу Орджоникидзе. 
Он, вместе с бойцом Бражниковым Иваном, залег в окопе с 
противотанковым орудием. Танки нападали, подбить их было 
сложно т.к. ружье не было дальнобойным. И танки прорва-
лись. Наводчики повернули ружья в другую сторону и стали 
стрелять в уходящие грозные машины. Владимир Николаевич 
увидел, как один танк от прямого попадания загорелся, вто-
рой снаряд попал в гусеницу и танк он закрутился на месте. 
Третий танк развернулся и пошел прямо на окоп, проутюжил 
его и пополз дальше. Только через несколько часов боец из 
соседнего окопа, сам раненый, откопал и вытащил Владимира 
Николаевича, а Иван Бражников так там и остался – помощь 
ему уже была не нужна [1]. 

Владимир Николаевич был тяжело контужен, из ушей 
текла кровь. Его поместили в госпиталь. Спустя некоторое 
время, когда он уже выздоравливал, появился офицер, кото-
рый набирал группу на курсы радистов-разведчиков. Вот туда 
Владимира Николаевича и взяли.

В марте 1942 г. в качестве радиста он попал под Ро-
стов-на-Дону. Радисты обслуживали разные воинские части, 
весь Кавказ на животах исползали. Однажды Владимира Ни-
колаевича вызвал комбат и сказал, что завтра он летит в тыл 
врага, все указания получит сегодня, как с парашютом обра-
щаться – ему покажут [1]. 

Получил Владимир Николаевич рацию, гражданскую оде-
жду, «аусвайс» на фамилию Пономаренко и вылетел в Одессу, 
где его ждал разведчик капитан Кучеренко. Первый в жизни 
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прыжок оказался удачным, приземлился в районе Беляевки – 
пригорода Одессы, спрятал парашют, рацию, и с наступлением 
утра отправился в город. Одесса лежала в развалинах, наводнен-
ная немецкими и румынскими войсками. Мирного населения 
было мало. Пока дошел до канатного завода, где ждал его Ку-
черенко, дважды проверили документы – «аусвайс» подозре-
ния не вызвал. Перед радистами стояла задача – наблюдать за 
портом и все сведения передавать по рации своим. Благодаря 
этим сведениям, наши штурмовики били точно в цель. За вы-
полнение этого задания Владимир Николаевич был награжден 
медалью «За боевые заслуги». 

После этого Владимир Николаевич был направлен в гвар-
дейскую стрелковую дивизию, генералом которой оказался его 
земляк. С этой дивизией Владимир Николаевич прошел Ру-
мынию, Болгарию, Австрию. Был отправлен в тыл врага под 
Будапешт, где поставленное на грань катастрофы фашистское 
командование большую часть сил и техники сосредоточило 
против советских войск в районе Будапешта. Будапештская 
операция – наступательная операция южного крыла советских 
войск в ходе Второй мировой войны в 1944–1945 гг. Проводи-
лась силами 2-го и 3-го Украинских фронтов [3].

В селе, куда был заброшен Владимир Николаевич вместе с 
другим радистом Иваном Крыловым, знавшим немного немец-
кий, была явка. Мадьяр, ни слова не понимающий по-русски, 
приложил к папиросной коробке кусочек картона (пароль) 
и устроил радистов на чердаке сарая. Через село проходила 
дорога, по которой двигались вражеские войска и техника. 
Перед радистами стояла задача сообщать об этих передвиже-
ниях. В один из дней в село вошли танки и замаскировались. 
Наши радисты наблюдали, как немцы ходят по селу. Переда-
ли сведения своим и получили приказ корректировать огонь с 
прилетом бомбардировщиков. Наши летчики, благодаря этим 
сведениям, уничтожили 16 танков. Фашисты метались по де-
ревне. Советский самолет прошел бреющим полетом, не давая 
им уйти. Дочь хозяина сарая попала под этот обстрел и по-
гибла, обезумевшая от горя ее мать обвинила в этом русских 
и рассказала немцам о месте их нахождения. В 12 часов ночи 
к сараю подошли немцы. Они могли сразу взорвать сарай, но 
медлили, хотели взять радистов живыми. Владимир Никола-
евич разбил рацию, уничтожил коды и шифры и, разобрав 
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на крыше черепицу, сделал лаз. Он бросил в сарай через лаз 
гранату и прыгнул в палисадник. Радист Иван должен был 
прыгнуть следом, бросив еще одну гранату. Но почти в это же 
мгновенье, когда Владимир прыгнул, раздался взрыв и к его 
ногам упало то, что осталось от Ивана Крылова. Когда фаши-
сты поняли, что Владимир Николаевич ушел от них, то пусти-
ли по его следу собак, но на болоте собаки потеряли след [1]. 

Через сутки Владимир Николаевич добрался до располо-
жения советских войск. За эту операцию он был награжден 
орденом Отечественной войны I степени. 

Позже Владимир Николаевич участвовал во взятии Вены. 
Он был также награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией», «За боевые 
заслуги» [2].

После окончания войны Владимир Николаевич вернул-
ся домой, в Бурятию. Работал начальником радиоузла, через 
несколько лет переехал в г. Гусиноозерск, где работал элек-
трослесарем шестого разряда, внедрил много рационализатор-
ских предложений. Владимир Николаевич много рассказывал 
о времени, проведенном на войне. Делился воспоминаниями и 
переживаниями со своими родными и близкими. А день Побе-
ды был для него самым главным праздником.

Умер Владимир Николаевич в 2006 г. До последних своих 
дней он много читал. Особенно любил стихи Есенина, всегда 
интересовался событиями в стране и мире. В его семье все 
чтут его память. Для всех родных, близких, для всех, кто 
его знал, Владимир Николаевич остается и навсегда останется 
настоящим героем. Память о нем и его подвигах не померкнет 
никогда.
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История Великой Отечественной войны изобилует тра-
гическими страницами. Летопись войны можно составить 
из историй каждой семьи в нашей стране, ведь у всех есть 
родственники, погибшие на фронте, раненые или пропавшие 
без вести. Говорят, что война не окончена до тех пор, пока 
не похоронен последний солдат. В этом случае Великая От-
ечественная война 1941–1945 гг., 70-летие со Дня Победы в 
которой мы будем отмечать в этом году, не окончена до сих 
пор. Думается, что память о солдатах, сложивших головы 
на фронтах Великой Отечественной, должна передаваться 
из поколения в поколение, только так мы и наши потом-

© Степанова П. А., 2015



Байкальская Сибирь в годы Великой Отечественной войны

212

ки сможем отблагодарить людей, подаривших нам жизнь и 
свободу. 

Изучая историю, читая художественные книги о войне, 
приходишь к мысли, что люди не получат полного представ-
ления о том времени, если не выяснят, кто из их родствен-
ников воевал на фронте. История семьи может значительно 
углубить представление о войне и сделать осмысление воен-
ных событий более личностным.

Удалось выяснить, что отец моей бабушки Люции Ефи-
мовны Степановой, мой прадед, Ефим Иннокентьевич Су-
ханов, ушел на фронт из деревни Саныяхтат Олекминского 
района Якутской Автономной Советской Социалистической 
Республики. Он оставил большую семью – жену и десять 
детей, самому ему исполнилось в то время всего тридцать 
девять лет. Через два года на фронт ушел и его старший 
сын – брат моей бабушки – Иннокентий Ефимович Суха-
нов. Прадед погиб под Сталинградом в 1942 г., точное место 
его гибели неизвестно, родным пришла не «похоронка», а 
извещение о том, что он пропал без вести. Возвратившие-
ся с фронта жители деревни потом говорили, что, скорее 
всего, Ефим Иннокентьевич погиб, переправляясь через 
Волгу. Иннокентий Ефимович воевал не только на Запад-
ном фронте, но и на Восточном – против Японии. Он был 
ранен, но остался жив. К сожалению, фотографии прадеда 
не сохранилось, так как у деревенских жителей не было 
возможности «сделать карточку» – ближайший город, где 
были фотостудии, находился в 250 километрах от Саныях-
тата. Прабабушка Евдокия Михайловна вырастила детей в 
одиночку, она всю жизнь работала молочницей в колхозе, 
делала масло и сливки для фронта, но, хотя было очень 
голодно, продуктов домой с фермы никогда не приносила – 
говорила, что солдатам это нужней, они воюют. Все ее дети 
выросли образованными, достойными людьми, они поддер-
живают между собой связь и стараются не забывать об исто-
рии своей семьи.

К сожалению, не удалось узнать, в каком именно месте 
погиб мой прадед. Желание больше узнать о том времени 
заставило меня изучить историю Сталинградской битвы. 
Самое большое впечатление произвели мемуары великого 
полководца Г. К. Жукова «Воспоминания и размышления». 
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Подробное описание обороны Сталинграда – важнейше-
го стратегического пункта на пути на Кавказ – у Жуко-
ва наполнено цифрами, фактами, интересными деталями. 
Подробно описывая стратегические замыслы советского 
командования и их воплощение, Г. К. Жуков приходит к 
выводу: «Битва в районе Сталинграда была исключительно 
ожесточенной. Лично я сравниваю ее лишь с битвой за Мо-
скву… Общие потери вражеских войск в районе Дона, Вол-
ги, Сталинграда составили около 1,5 миллиона человек, до 
трех с половиной тысяч танков и орудий, двенадцать тысяч 
орудий и минометов, до трех тысяч самолетов и большое 
количество другой техники. Такие потери сил и средств ка-
тастрофически отразились на общей стратегической обста-
новке и до основания потрясли всю машину гитлеровской 
Германии» [1, с. 324].

Другой мой прадед – отец моего деда Виктора Дмитри-
евича Степанова – Дмитрий Васильевич Степанов – также 
пропал без вести в 1942 г. под Ленинградом. Он ушел на 
фронт в 1941 г., и от него пришло несколько писем, но, к 
сожалению, они не сохранились. Дмитрий Васильевич даже 
не узнал, что у него 8 мая 1941 г. (за четыре года до Дня 
Победы) родился сын – мой дед. Прабабушка Мария Семе-
новна осталась одна с двумя детьми, работала на кожевен-
ной фабрике, носила за смену несколько сот мешков весом 
по пятьдесят килограммов. Мама рассказывала, что дед ча-
сто вспоминал о своем военном детстве, и самое сильное 
воспоминание – это голод и крысы. Еды было настолько 
мало, что оладьи из картофельных очистков казались насто-
ящим лакомством. А когда прабабушка уходила на работу 
и оставляла детей одних, они «разрабатывали» настоящую 
«операцию», чтобы добежать от кровати до стола и не по-
пасться крысам. Спас их только кот Васька – его прабабуш-
ка принесла с фабрики. Даже маленьким котенком он был 
геройским крысоловом, и каждое утро складывал тушки 
поверженных противников у входной двери. За это ему на-
ливали настоящее богатство по тем временам – молоко, если 
его удавалось купить. 

После войны дед окончил университет и уехал в Якутию, 
работал геологом в Южно-Якутской комплексной экспеди-
ции. Сначала он, а потом мама и ее двоюродные братья ста-



Байкальская Сибирь в годы Великой Отечественной войны

214

рались разыскать в военных архивах какие-либо сведения о 
прадеде. К сожалению, этого сделать не удалось. Но мы не 
теряем надежды, думаю, еще удастся что-то сделать.

Оборона Ленинграда – одна из самых трагических 
страниц в истории войны. Когда кольцо вокруг города 
сжималось, погибло огромное количество наших солдат, а 
когда город попал в полную блокаду, миллионы его жите-
лей оказались отрезаны от Большой земли. В городе ката-
строфически не хватало продовольствия, были установле-
ны очень жесткие нормы – всего 125 граммов хлеба в день. 
От голода погибли 632 тысячи 253 человека, но Ленинград 
выстоял и победил. Я верю, что в этом есть и заслуга моего 
прадеда [2]. «Великая битва за Ленинград, продолжавша-
яся 900 дней, завершилась победой Красной Армии и все-
го советского народа. Несмотря на суровые испытания и 
огромные жертвы, город-герой выстоял в жестокой борьбе» 
[3, с. 470].

В истории Великой Отечественной войны запечатле-
лись истории многих героев, без которых не было бы По-
беды. Мои прадеды были простыми солдатами, одними из 
миллионов моих соотечественников, отдавших жизни за 
наше будущее. Наша семья не знает, где они похороне-
ны, но свято хранит память о них, потому что пока мы 
помним наших близких – они живы. Уверена, если каж-
дый из моих сверстников узнает историю своих родных, 
он внесет значительный вклад в летопись Великой Отече-
ственной войны.
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front during the Great Patriotic War. 
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Война побывала в каждой семье. Каждого наградила 
страшными воспоминаниями и горем. Она поселила страх и 
ужас, одновременно с честью, долгом и доблестью, заставила 
всех бороться, идти до конца. Великая Отечественна война 
стала страшным испытанием для России. И общими силами 
мы одержали победу. 

Каждый делал все, чтобы приблизить победу. Кто-то дер-
жал автомат, другой зашивал раны, третий работал в тылу, 
растил детей, достойное поколение на смену предыдущему. 
Таким работником тыла была Кульгаева Анна Васильевна. 
Она воспитала 10 детей, работая на заводе, имея инвалидность 
по зрению.

Родилась Анна Васильевна в г. Сретенске Читинской об-
ласти, 16 февраля 1900 г. Семья была очень большая, поэтому 
ее родителям пришлось отдать ее еще совсем маленькой в дру-
гую семью. Своих родных родителей она совсем не помнила. 
Рассказывала только лишь про своего дедушку, который, по 

© Струганова-Кузина А. С., 2015



Байкальская Сибирь в годы Великой Отечественной войны

216

ее словам, был дедом – белым ведуном, а жил он в землянке в 
лесу. Но на этом воспоминания обрываются.

Анна жила в деревне, в бедной семье. Образование получила 
только в местной школе, и то на уровне двух классов. В то время 
все в деревне состояли в коммуне. Жили коммунары в бараках, 
по 20–30 семей в каждом. Продолжая жить в коммуне, Анна 
Васильевна заслужила авторитет у своих соседей, показав себя 
честной, доброжелательной и гостеприимной соседкой. Вскоре 
она вышла замуж за любимого человека, звали его Кириллом. 
Анна Васильевна была верной женой, а еще заботливой и любя-
щей мамой. Ее первенцами стали двойняшки Галя и Петя. Чуть 
позже появился третий ребенок, назвали ее Полина. К большому 
сожалению, в их семье случилось страшное горе. Из-за менинги-
та скончался муж Анны Васильевны. В течении следующей не-
дели погибли и ее двое старших ребятишек. Что она пережила 
в это время, можно только догадываться. Это было тяжелое 
испытание, но она выдержала и стала жить дальше.

Тогда люди жили старыми традициями и устоями. Жить жен-
щине одной было стыдно. Поэтому по решению коммуны Анну 
Васильевну выдали замуж. Вторым мужем Анны стал Кульгаев 
Иван Поликарпович, который был старше ее на 11 лет. Иван был 
вдовцом, но было у него двое сыновей – Семен и Василий. У Анны 
и Ивана родились дети. Сначала сыновья Михаил (1933 г.) и Ни-
колай (1935 г.), потом Антонина, которая умерла в шестимесяч-
ном возрасте, затем дочери Людмила (1939 г.) и Татьяна (1949 г.). 
У Ивана был очень суровый нрав. Он любил Анну, но очень часто 
перегибал палку. Доходило и до рукоприкладства. Тем не менее, 
Анна любила своего мужа, а он ее. Помимо любви ей помогала 
вера. Она была очень верующим человеком. Православной жен-
щине по заповедям Господа завещано жить в терпении и смире-
нии. Именно так и жила Анна Васильевна.

У Анны и Ивана была очень большая семья. У Ивана было 
много братьев и сестер, у них свои жены и мужья. Жили они 
все в большом доме. Все работали и помогали друг другу. У 
них имелось большое хозяйство: поля, домашний скот. Семья 
была зажиточная и обеспеченная. Именно по этой причине их 
и раскулачили, лишили всего того, что у них было, а затем 
сослали в Иркутск. Здесь они и прожили до самой старости. 

В 1941 г. началась война. Иван Поликарпович, муж Анны, 
ушел на фронт. Служил он в пехотных войсках в Подмосквье. 
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Анна осталась дома с детьми, одна. Во время войны она забрала 
к себе еще пятерых детей – их родители погибли, дети остались 
сиротами. Ее дочь Татьяна рассказывает: «Чтобы нас прокор-
мить, мама собирала колоски в поле, картошку мороженную со-
бирали. Лебеду ели, а еще крапиву. Помимо этого, помню очень 
хорошо мамины лепешки, которые она пекла на печи. Это счи-
талось лакомством для нас, для детей в военные годы» [1].

Разумеется, Анна Васильевна работала. На Лисихинском 
кирпичном заводе. Во времена Великой Отечественной войны 
корпуса кирпичного завода переоборудовали, и те, кто не ушел 
на фронт, стали выпускать противопехотные мины [2]. Во время 
работы на заводе ей в глаз попала металлическая стружка. По-
явилось воспаление, потом бельмо. Немного позже глаз ослеп и 
его удалили. После этого происшествия Анне пришлось сменить 
место работы. Теперь она трудилась на Иркутском кожевенном 
заводе № 3 им. Марата, позже – на Иркутском мясокомбинате. 
Так и жили. Вместе с приемными у нее было 10 детей. Всех она 
кормила и заботилась обо всех одинаково.

В 1945 г. война закончилась. Через год вернулся с фронта 
Иван. Он дошел до самого Берлина. Но прошло немного вре-
мени, и в 1954 г., видимо, от полученных ранений, он скон-
чался. И снова Анна Васильевна осталась одна. Жили они 
по-прежнему в бараках, на Лисихе. Дети уже подрастали. За-
водили свои семьи. Но Анна осталась жить с самой младшей 
дочерью, Татьяной, которая родилась после войны. Остальные 
дети были уже взрослые. Кто в армии служил, кто женился, 
кто в другой город уехал.

Когда Татьяне исполнилось 18 лет, ее выдали замуж за 
Ануфриева Владимира. У нее родилось две дочери – Светлана и 
Алена. Муж Татьяны Владимир был прапорщиком, и поэтому 
им приходилось часто ездить в командировки. В это время Анна 
Васильевна жила одна. Но ее навещали другие дети, которые 
жили рядом. К этому времени у нее ослеп второй глаз. Она пол-
ностью лишилась зрения. Правда, это нисколько не мешало ей 
вести хозяйство. «У мамочки дома всегда было чисто. Ни одной 
пылинки, ни мусоринки. Она за всем следила. Правда я удивля-
лась очень, как она это делает, ведь совсем не видит» [1]. Поми-
мо этого Анна Васильевна часто оставалась водиться с внучками. 
Им она дарила всю свою любовь и ласку. Постоянно рассказы-
вала чудесные истории из жизни святых людей. Девочкам тогда 
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казалось, что это такие сказки про волшебников, поэтому им 
было очень интересно слушать свою бабушку. Анна окрестила 
своих внучек в тайне от зятя, их отца. Владимир был убежден-
ным коммунистом, и очень долгое время не знал об этом. 

После очередной поездки Татьяны и Владимира в Монго-
лию, по приезду их в 1979 г., Анне Васильевне дали квартиру 
в микрорайоне Первомайский. Квартира была дана за заслуги 
ее мужа Ивана на фронте и за вклад самой Анны Васильевны в 
работу тыла. В новую квартиру переезжают Анна Васильевна, 
дочь Татьяна, ее муж и две дочки. Конечно, после стольких 
лет жизни в деревянных бараках переехать в благоустроенную 
квартиру было сказкой для всех. Но вскоре, прожив совсем 
немного после этого события, в 1982 г Анна Васильевна уми-
рает, в возрасте 82 лет. Перед своей смертью она написала 
письмо своей дочери, в котором говорила, что очень любит ее, 
завещала быть верной мужу и своей семье. Это письмо до сих 
пор хранится в семейном архиве памяти. 

Анна Васильевна, эта скромная русская женщина, сво-
ей жизнью, отданной детям, совершила настоящий материн-
ский подвиг.
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Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне 
имеет выдающееся всемирно-историческое значение. В годы 
войны советские люди не только отстояли честь и независи-
мость своей Родины, но и спасли народы мира от угрозы по-
рабощения со стороны гитлеровской Германии. Война явилась 
проверкой прочности и жизнеспособности Советского государ-
ства, и страна с честью выдержала это испытание.

Находясь за тысячи километров от линии фронта, Иркут-
ская область вносила значительный вклад в усиление оборонной 
мощи страны. Сибиряки близко к сердцу восприняли весть о 
начале войны. Волна митингов прокатилась по городам и селам 
области. Митинги сыграли огромную мобилизационную роль. 
К 15 июля в военкоматы Иркутской области поступило шесть 
тысяч заявлений о добровольном вступлении в ряды Красной 
Армии. В области были мобилизованы и призваны десятки ты-
сяч патриотов. Они были направлены на комплектование ка-
дровых дивизий, на формирование новых частей и соединений. 

В строй защитников Родины за годы войны встало более 
200 тыс. наших земляков [3, с. 261]. Всего в СибВО призвано 
в армию 2 млн. 641 тыс. человек [2, с. 299]. В числе тех, кто 
прошел всю войну и после нее многие годы работал на благо 
Родины, был и Исаченко Иван Степанович. История его жиз-
ни – пример поколению общества потребления, как работая 
по совести и в полную силу можно способствовать подъему 
благосостоянию отдельно взятой семьи и одновременно огром-
ного государства.

Исаченко Иван Степанович родился в селе Уд Икейско-
го сельсовета Нижнеудинского района Иркутской области в 
1906 г. К тому времени, когда голос Вячеслава Молотова из 
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радиоприемников известил о вероломном нападении герман-
ских войск на нашу страну, Иван Степанович уже женился, 
у него родилось четверо детей. Повестка из Нижнеудинского 
РВК не заставила себя ждать. Немедля отправился он на за-
щиту Родины и уже в начале июля 1941 г. ехал в военном 
эшелоне на запад, туда, где ждали подкрепления отступаю-
щие под натиском врага соотечественники. «Наш поезд был 
близок к месту назначения, когда вдалеке послышался шум 
приближающихся самолетов, – спустя десятилетия расска-
зывал Иван Степанович своему внуку. – Прозвучал приказ: 
состав остановить, всем покинуть поезд. Мы спрыгнули с ва-
гонов, захватив с собой недавно полученное оружие, и спря-
тались в ближайших кустах. Грохот нарастал, черные точки 
приобретали очертания самолетов. Я поднял ручной пулемёт 
и прицелился. Несколько очередей и самолет, теряя высоту, 
скрылся в небольшом лесочке неподалеку» [1]. 

Этот случай – один из немногих, сохранившихся в памяти 
большой семьи Ивана Степановича. Дед был знатным охотни-
ком, поэтому внук, рассказывая о неординарном событии, не 
выражает сомнений, напротив, гордится. Хотя и сожалеет о 
том, что не спросил больше. Мало что о военной жизни отца 
помнят и его дочери, сами уже женщины преклонного возрас-
та. Как и многие из тех, кто прошел войну, ветеран не любил 
вспоминать страшные годы. Отчасти историю его подвигов 
можно проследить по наградным листам медалей: в память 
потомкам оставил он медаль «За оборону Ленинграда», две 
медали «За отвагу» и орден «Красной Звезды». 

Первую награду Иван Степанович получил 22 декабря 
1942 г. [4]. 24 июля, 14 декабря 1941 г. и 10 ноября 1942 г. был 
ранен. Все ранения были получены на Ленинградском фронте. 
Нет достоверных данных о том, куда попал он в первые годы 
войны, однако по воспоминаниям о его рассказах и дошедших 
до нашего времени документам можно предположить, что он 
был с самого начала своего фронтового пути заброшен прямо 
в Ленинград. «Отец рассказывал, как в блокадном, голодаю-
щем городе им приходилось есть выделанные бычьи шкуры и 
кошек», – вспоминает дочь Ивана Степановича [1]. В пользу 
версии о том, что бойцы из Нижнеудинска обороняли блокад-
ный город, говорит и тот факт, что приказы о награждении 
Ивана Степановича и его сослуживцев были отправлены частям 
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189-й стрелковой Кингисеппской Краснознаменной дивизии. 
Известно, что это воинское соединение было сформирова-
но как 6-я Ленинградская стрелковая дивизия народного 
ополчения (Октябрьского района) из рабочих батальонов 
Октябрьского района Ленинграда в августе 1941 г., 23 сен-
тября 1941 г. переименована в 189-ю стрелковую дивизию. 

Своей первой медалью «За отвагу» младший сержант Иса-
ченко Иван Степанович был награжден 31 января 1944 г. Тогда 
он уже командовал минометной ротой. Приведем краткое опи-
сание подвига из наградного списка: «... за то, что он 26 января 
1944 г. во время наступления батальона на деревню Канко-
вицы (Ленинградский фронт) уничтожил одну пулеметную 
точку противника, в результате чего, ведя точный огонь по 
его живой силе, истребил до 20 немецких солдат. Несмотря 
на сильный минометный и пулеметный огонь противника 
управлял расчетом умело и быстро, чем способствовал про-
движению нашей пехоты» [4]. В это время дивизия была вве-
дена в бой на участке 2-й ударной армии, и 20 января 1944 г. 
в районе Ропши, встретившись с 43-й стрелковой дивизией 
42-й армии, замкнула кольцо окружения вокруг группировки 
войск противника в районе Петергоф – Стрельна. 

Бои на Ленинградском фронте продолжались, и спустя 
полгода последовало награждение второй медалью «За отвагу». 
27 июля 1944 г. уже сержант Исаченко Иван Степанович на-
гражден «за то, что он своим расчетом из миномета трижды от-
бивал контратаки противника и за время боев с 24 по 27 июля 
сего года уничтожил пушку противника и подавил две огне-
вые точки его» [4]. С 24 июля 1944 г. дивизия наступала с 
Аувереского плацдарма в районе Сиргала, вышла к рубежу 
«Танненберг» и в начале августа 1944 г. была отведена в ре-
зерв и переброшена южнее Чудского озера. 

В перерывах между боями бойцы выкраивали время, что-
бы отправить письмо родным. За тысячи километров от фрон-
та, в далекой сибирской деревне вечерами фронтовые весточ-
ки Ивана Степановича зачитывала детям мать. Сегодня дочь 
ветерана вспоминает, что каждое свое письмо отец начинал 
словами: «Во первых строках своего письма сообщаю вам, что 
я жив и здоров, чего и вам желаю…», а заканчивал настав-
лением для матери – «Анна (так звали жену Ивана Степано-
вича), только береги детей!». Как много значили эти письма 
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для родных людей, хотя и не было в них всей правды о труд-
ностях ветерана. Годы спустя он рассказывал внуку, что пер-
вый, невероятной силы страх смерти впоследствии сменился 
очерствевшим желанием, чтобы кровопролитие поскорее за-
кончилось. А еще рассказывал, как после очередного ранения 
чуть не был похоронен заживо. Пуля или осколок попали в 
глаз, окровавленного, его сочли мертвым и положили рядом 
с другими погибшими. Но, по счастливому стечению обстоя-
тельств, проходивший мимо сослуживец заметил, что лежа-
щий на земле раненый боец дышит. И спас его.

Через два месяца после боев в районе Сиргала дивизия вое-
вала уже на 3-м Прибалтийском фронте. В ходе Рижской на-
ступательной операции наступала южнее озера Выртсъярв, 
освободила Руену 24 сентября 1944 г., в дальнейшем вышла 
к Рижскому заливу и приступила к обороне побережья зали-
ва – фланга 67-й армии от возможного десанта противника. Как 
раз во время этого наступления Ивану Степанович был отмечен 
руководством и представлен к награждению орденом «Красной 
Звезды». Приказ о награждении сержанта Исаченко Ивана Сте-
пановича, командира 884-го минометного расчета 189-й Стрел-
ковой дивизии датирован 20-м сентября 1944 г. «Участвуя в 
боях по освобождению Советской Эстонии от немецких захват-
чиков, проявил себя мужественным и отважным. 15 сентября 
1944 г. товарищ Исаченко, несмотря на сильный артиллерий-
ский минометный огонь со стороны противника, установил свой 
миномет на выгодную позицию и подавил огневую точку врага, 
мешающую продвижению нашей пехоте. 16 сентября в деревне 
Рулли расчетом товарища Исаченко было уничтожено 6 немец-
ких солдат. 7 сентября 1944 г., выдвинул миномет за боевые по-
рядки пехоты и прямой наводкой открыл огонь по врагу. Была 
подавлена одна пулеметная точка вместе с расчетом» [4].

По рассказам родственников, в конце 1944 г. Иван Сте-
панович был снова ранен и отправлен в госпиталь. Тяжелые 
травмы, полученные за четыре года войны, дали о себе знать – 
участвовать в боях на передовой ему запретили, но разрешили 
работать фронтовым почтальоном. До конца войны он радовал 
солдат весточками из дома, а сам ступил на родную землю 
только глубокой осенью 1945 г. 

После войны Иван Степанович работал в родном селе 
председателем сельсовета. Спустя годы, после рождения еще 
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двоих детей, с семьей переехал в другую деревню, где рабо-
тал в колхозе счетоводом – летом на лошади объезжал поля, 
распределяя работу, весной и осенью вел учет семян и уро-
жая. Выйдя на пенсию переехал в Нижнеудинск, поближе к 
детям, но и будучи пожилым человеком работал сторожем. 
Умер Иван Степанович Исаченко в глубокой старости в конце 
1998 г. Он прожил долгую и трудную жизнь: прошел войну, 
поднял село и колхоз, воспитал шестерых детей. Благодаря 
ему и таким как он, мы – молодое поколение – сегодня имеем 
возможность выбирать, на каком языке нам говорить, чем за-
ниматься, где и как жить. 
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«Он 109-й основатель,
Ее бессменный командир,

Душа солдат и воспитатель,
Любимый генерал, комдив.
Он, сын бурятского народа,

Был хлебопашцем и бойцом,
А позже вышел в воеводы,

Для подчиненных был отцом!..».
М. А. Курасова, дочь дивизии

9 мая мы отмечаем 70-летнююю годовщину Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Этот праздник – живое напоми-
нание о подвигах нашего народа. Ценой огромных жертв и не-
возвратимых потерь фашисты были побеждены. Годы властны 
над жизнью, но не властны над памятью, над бессмертным 
подвигом советского народа – освободителя.

Иван Васильевич Балдынов родился 3 августа 1903 г. в 
небольшом бурятском улусе Булты, ныне – с. Булуса (Моло-
евск) Эхирит-Булагатского района в семье скотовода. Рано ли-
шившись родителей, жил у родственников. С раннего детства 
помогал по хозяйству. С 10 лет учился у «ходячего» по улусам 
учителя, но начальное образование получил после Октябрь-
ской революции. Отца Ильи Васильевича убили белогвардей-
цы. Илье в ту пору исполнилось 17 лет. В семье он остался за 
старшего. В 1920 г. поступил в Иркутскую школу для взрос-



Славный сын Эхирит-Булагатского района, герой И. В. Балдынов

225

лых первой ступени. Окончив школу, вернулся в родные ме-
ста и, как грамотный человек, был назначен секретарем сель-
совета в улусе Молоевском. 

1921–1925 гг. характеризуются напряженной борьбой с 
бандитизмом и кулацким саботажем. В это время в Эхирит-Бу-
лагатском, Боханском районах, Ангарском аймаке свирепство-
вали банды братьев Кочкиных, Донскова и других. Балдынов с 
земляками организовал боевую дружину, которая вскоре вли-
лась в отряд ЧОНа 5-й армии (часть особого назначения), ак-
тивно участвовала в стычках с бандитами до тех пор, пока они 
не были разбиты. Так, уже в молодые годы И. В. Балдынов 
прошел неплохую школу в борьбе с врагами. И. В. Балдынов 
много сделал для укрепления позиций новой власти в Эхи-
рит-Булагатском аймаке. 

По решению властей только что созданной Бурят-Мон-
гольской республики, в августе 1925 г. И. В. Балдынов на-
правляется на учебу в Ленинградскую кавалерийскую шко-
лу – республике требовались подготовленные военные кадры. 
После окончания ее со своим взводом Бурятского кавалерий-
ского дивизиона Илья Васильевич принял участие в военном 
конфликте в 1929г. на КВЖД. За боевые действия награжден 
высшей и единственной тогда боевой наградой страны – ор-
деном Красного Знамени. Буркавдивизион по рекомендации 
комбрига К. К. Рокоссовского был развернут в Буркавполк, а 
станция Верхняя Березовская в знак благодарности за умелые 
действия отдельного Бурятского кавдивизиона в боях с бело-
китайцами была переименована в Дивизионную. Илья Бал-
дынов получил звание КОМЭСКа и был назначен командиром 
кавалерийского полка.

В 1934 г. Илья Васильевич был командирован на учебу в 
Академию им. Фрунзе. В 1936 г. в Кремле была принята деле-
гация Бурятской республики. В члены делегации был включен 
Балдынов. При награждении делегатов ему за успешную уче-
бу в академии был вручен орден Красной звезды. В 1937 г. по 
окончании учебы Балдынов был назначен начальником штаба 
полка в Белорусский военный округ. По просьбе правитель-
ства Бурятии его перевели на такую же должность в Буркав-
бригаду. 

Не обошли молодого растущего командира репрессии в ар-
мии. В июле 1938 г. капитан И. В. Балдынов был арестован. 
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Он был обвинен в участии в контрреволюционной панмонголь-
ской организации, в связях с японской разведкой и т.д. Один-
надцать месяцев просидел он в подвалах Читинской тюрьмы, 
но не признал предъявленных ему обвинений, не оговорил 
ни одного человека, проявил стойкость и выдержку. Двое его 
братьев не вынесли ужасов застенков НКВД, погибли. В июне 
1940 г., ничего не добившись от командира, органы НКВД 
вынуждены были его освободить. 

Великую Отечественную войну капитан И. В. Балдынов 
встретил в г. Новочеркасске, где был преподавателем кава-
лерийских курсов усовершенствования командного состава. 
Вместе с генерал-майором В. И. Книгой он формирует из ку-
банских казаков 72-ю кавалерийскую дивизию и сражает-
ся на Крымском фронте, командуя полком. Немцы, потер-
пев первое стратегическое поражение под Москвой, весной 
1942 г. начали наступление на Воронеж, Сталинград, Ростов, 
Крыма. 72-й кавдивизии было приказано форсировать Нерчин-
ский пролив и остановить наступление 11-й армии вермахта. 
Славянский полк назначается в авангард. Балдынов шагает в 
голове главных сил полка. В ходе сложных боевых действий 
72-я  кавдивизия заставила развернуться всю 11-ю армию и за-
держала ее продвижение на 10 суток. С июля 1942 г. Балдынов – 
начальник штаба 40-й стрелковой бригады, сформированной из 
остатков 72-й кавдивизии. Осенью и зимой соединение участву-
ет в тяжелых оборонительных боях за Северный Кавказ. Затем 
И. В. Балдынова назначают заместителем командира прослав-
ленной 55-й гвардейской Иркутской дивизии. 

В разгар 1943 г. из двух гвардейских авиадесантных бри-
гад формируется 109-я гвардейская стрелковая дивизия. С 
этой поры военная биография Балдынова связывается с этой 
дивизией до конца войны. 

От кубанских станиц дивизия начала свой славный рат-
ный путь. За освобождение г. Берислава 109-я гвардейская 
удостоилась почетного наименования «Бериславская» и была 
награждена орденом Красного Знамени. Упорно тесня против-
ника, полки 109-й в ночь на 10 апреля врываются в Одессу и 
вместе с соседними частями освобождают к утру этот крупный 
город и порт на Черном море. В полосе наступления полков 
оказался знаменитый Одесский оперный театр, подготовлен-
ный фашистами к взрыву, и только стремительные действия 
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дивизии Балдынова спасли его от разрушения. Полковник 
стал первым комендантом города. А знамя дивизии украсила 
новая боевая награда – Орден Суворова 2-й степени. 

В августе–сентябре 1944 г. дивизия полковника И. В. Бал-
дынова совершает беспримерный марш через всю Румынию, 
Трансильванские Альпы. 1 октября она выходит к границам 
Югославии и соединяется с ее Народно–освободительной ар-
мией. Серьезную роль дивизия сыграла в освобождении столи-
цы Югославии – г. Белграда. 

Героической страницей в историю дивизии и послужного 
списка И. В. Балдынова внесена Будапештская операция, в 
которой он участвовал от начала до конца. Во второй половине 
ноября 1944 г. полки дивизии вступили на территорию Вен-
грии, а через два месяца замкнули кольцо окружения вокруг 
Будапештской группировки. Вместе с другими соединениями 
2-го и 3-го Украинских фронтов гвардейцы полковника Бал-
дынова довершили полный разгром фашистской группировки 
и освободили Будапешт. 

Последний ратный подвиг 109-й гвардейской дивизии на 
советско-германском фронте – это участие в освобождении 
столицы Австрии Вены и крупных городов Чехословакии – 
Братиславы и Брно. Войну она завершила в Праге. 

За годы Великой Отечественной войны со своей дивизией 
И. В. Балдынов прошел с боями 4000 километров, побывал 
с освободительной миссией в пяти государствах Восточной 
Европы, освободил четыре европейские столицы: Будапешт, 
Белград, Вену, Прагу. Его дивизия удостоилась 14 благодар-
ностей Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина, в ее 
рядах воспиталось 11 Героев Советского Союза. 

После окончания боевых действий на Западе в составе 
53-й армии Забайкальского фронта она принимает участие в 
разгроме войск империалистической Японии. Части дивизии 
совершили беспримерный форсированный марш через безво-
дные степи провинции Чахар, высокогорные хребты Большо-
го Хингана. За участие в боях с японскими империалистами 
дивизия получает очередную пятнадцатую благодарность Вер-
ховного главнокомандующего и почетное наименование «Хин-
ганская». А ее боевому командиру присваивается 8 сентября 
1945 г. звание генерал-майора и он удостаивается высшей сте-
пени отличия – звания Героя Советского Союза. 
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За свои заслуги перед Родиной И. В. Балдынов был на-
гражден одиннадцатью орденами, в том числе двумя орденами 
Ленина, четырьмя – Красного Знамени, полководческим орде-
ном Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды и двумя орденами Венгерской республики. 
Он стал почетным гражданином городов Будапешта, Одессы, 
Улан-Удэ и Берислава Херсонской области. 

После Великой Отечественной войны генерал И. В. Бал-
дынов оканчивает в 1948 г. академию Генерального штаба, 
в 1950–1955 гг. работает старшим преподавателем академии 
им. Фрунзе. 

С 1956 г. И. В. Балдынов в отставке, но его кипучая натура 
не знала покоя. Он вел большую общественную и военно-патри-
отическую работу в одном из новых районов Москвы, где про-
живал. Илья Васильевич был частым гостем Бурятии, в родных 
местах. Он умер 22 сентября 1980 г. и похоронен в Улан-Удэ, 
где его именем названа улица. В дни 50-летия Победы на родине 
генерала в поселке Усть-Ордынский у школы № 2 открыт памят-
ник – бюст, а школе присвоено имя И. В. Балдынова.

Хорошим, добрым, ответственным человеком был Илья 
Васильевич. И родственникам, и землякам старался помочь. 
Родному колхозу в 1936 г. подарил грузовую машину, пода-
ренную ему в Кремле. После войны с Японией колхоз получил 
от Ильи Васильевича прекрасных военных лошадей, коров. 
Всегда он радел душой и сердцем за свою малую Родину, поэ-
тому и помнят о нем земляки до сих пор.

Благодаря тем, кто жил, воевал и работал в годы Великой 
Отечественной войны, платил ценой жизни, молодости, радо-
сти, мы получили шанс на счастливое будущее. Все они внес-
ли огромный вклад в Победу, чем заслужили вечную память и 
признание потомков. Мы их помним и гордимся ими. Память 
о пережитом, о свершенном в годы Великой Отечественной 
войны жива и будет жить.
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«Никто не забыт, ничто не забыто» – эти слова относятся 
к тем, кто с оружием в руках сражался на фронте, кто в глу-
боком тылу работал на полях, на заводах, на шахтах и фер-
мах. Самоотверженный труд советских людей в тылу вошел 
в историю наряду с героической борьбой Красной Армии как 
беспримерный подвиг в защите Родины. 

Важным фактором победы СССР в Отечественной войне 
было единство фронта и тыла. Годы войны были для сибиря-
ков суровым испытанием. «Преодолевая трудности, изыскивая 
резервы, колхозы и совхозы Иркутской области за годы войны 
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сдали государству около 50 млн. пудов хлеба, до 150 тыс. т. 
картофеля, 44 тыс. т. мяса, 157 тыс. т. молока, 1500 т. шерсти. 
Это был вклад работников села в общее дело разгрома врага» 
[2, с. 264].

Находясь далеко от линии фронта, Усть-Ордынский Бурят-
ский автономный округ, входящий в состав Иркутской области 
с 1937 г., стал в какой-то мере небольшим элементом в системе 
тыловой поддержки действующей армии. С первых дней войны 
все людские, природные и производственные ресурсы начали 
работать на оборону страны. «На территории округа в 1941 г. 
размещались 732 населенных пункта, 249 колхозов» [4, с. 144]. 
Основная часть жителей округа занималась сельским хозяй-
ством в колхозах, выращивали зерновые и технические куль-
туры, также занимались животноводством, работали в МТС. 
«Всего за годы войны в действующей армии находилось более 
15 тыс. жителей округа» [4, с. 141]. «…По неполным данным 
погибло на различных фронтах около 6 тыс. жителей округа, 
из Баяндаевского района 620 человек» [3, с. 9]. «Тысячи из 
них удостоены правительственных наград, а шестерым, особо 
отличившимся в боях, присвоено звание Героя Советского Со-
юза» [1, с. 109].

В соответствии с указом Верховного Совета РСФСР от 
19 апреля 1941 г. был образован Баяндаевский аймак. «В со-
став Баяндаевского аймака входило 9 сельских и булучных 
Советов» [5, с. 85]. «Территория района около 400 тыс. га. 
5 совхозов и 4 колхоза, входящие в район, располагают зе-
мельными угодиями в 120 тыс. га, две трети из них – паш-
ни. Большая часть хозяйств специализируется на молочном 
скотоводстве, а некоторые – на овцеводстве. Вместе с тем они 
заняты полеводством» [1, с. 111].

В Иркутской области, на территории Баяндаевского рай-
она находится село Хогот. Оно расположено по якутскому 
тракту в 160 км от областного и 30 км от районного центров. 
Примерно в 10 км от села начинается настоящая сибирская 
тайга, здесь был улус Унгура, где бежит одноименная речка, 
которая, говорят, берет начало с самих предгорий Саян. Даже 
в самый жаркий июльский день вода в ней холодная и чистая. 
Лето балует жителей этих мест обилием всевозможных ягод и 
грибов. И вот здесь, среди этой живописной природы, жило и 
трудилось старшее поколение моих родственников.
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В 30-х гг. прошлого века в Унгуре был организован колхоз 
«Ком-Унэн». Впоследствии в 50-х гг., когда началось укруп-
нение колхозов и сселение неперспективных деревень, колхоз 
«Ком-Унэн» вошел в состав совхоза  «Хоготовский», который 
в свою очередь просуществовал до перестройки.

К сожалению, сейчас уже нет в живых моих двоюродных 
дедушек – участников Великой Отечественной войны: Ханха-
сыкова Ильи Алсыковича и Асалхана Алсыковича. Послед-
ний помещен в Книгу Памяти у Вечного огня в Иркутске. 
Их брат, Григорий Алсыкович, родился 12 июня 1930 г. и к 
началу войны ему исполнилось только 11 лет. Григорий после 
окончания в 1963 г. Иркутского заготовительного технику-
ма работал по специальности в городах Зиме, Нижнеудинске, 
а последние годы до пенсии начальником производственного 
участка Присаянского коопзверопромхоза в Заларинском рай-
оне. Сейчас ему 84 г. Он живет в с. Хогот.

Григорий Алсыкович рассказывает: «А что война... я ре-
бенком был, не совсем понимал, что происходит. Это сейчас 
дети не по годам развитые, не успеют родиться, уже за ком-
пьютером сидят... Помню день, когда услышал это слово, был 
жарким и дымным – горел торфяник в сосняке. Люди ходили 
хмурые, никто ни с кем не разговаривал. Это я потом, чуть 
повзрослев, осознал, что происходило. Для нашей семьи бед-
ствие началось намного раньше, когда в 1938 г. забрали в 
армию старшего брата Илью. А в 1939 г. по болезни умерла 
мама. Отец, и так по природе своей, человек немногословный, 
вовсе ушел в себя. Утром уходил на работу в колхоз, к вечеру 
возвращался. 15-летний брат Асалхан тоже работал в колхозе 
«Ком-Унэн», который, как и большинство колхозов в аймаке 
был полеводческо-животноводческого направления. Работы 
было невпроворот, учитывая, что молодые парни от 17-и и 
мужчины до 50-и были мобилизированы на фронт».

С уходом мужчин в армию резко сократилась численность 
трудоспособного мужского населения, ухудшилась матери-
ально-техническая база колхозов и МТС. Женщины заменяли 
ушедших на фронт мужей, отцов и братьев в поле и на жи-
вотноводческих фермах, на всех других работах, школьники 
также старались помочь фронту. И несмотря на эти трудности, 
благодаря героическому труду работников, колхозы выполняли 
планы поставок государству хлеба, мяса и других продуктов.
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«Работали от зари до зари, – продолжает Григорий Алсы-
кович. – Дома оставались сестра Галина 13-ти лет, на которую 
выпала вся женская работа после смерти матери, я и младшие 
братья Макар 9-и лет и Петр 6-и лет. В доме стояла железная 
печка, кирпичные печи были редкостью в то время. Двойных 
рам почему-то тоже не было. Зимой все окна стояли обледе-
нелые. Благо дров было много – лес рядом. Натаскивали их 
большую кучу, чтобы подбрасывать до ночи и не бегать за 
ними каждый раз на улицу. Света не было, в доме стояла коп-
тилка, так как керосиновую лампу нечем было заправлять. 
Пока работали отец и брат в колхозе, мы не голодали. Иногда 
старики и подростки ездили на охоту и добывали дикое мясо, 
благо зверья кругом тоже было много. От Ильи не было ни 
слуху? ни духу. Мы не знали где он, жив ли.

В начале 1943 г., меня 13-летнего тоже привлекли на ра-
боту в колхоз. Работал, где скажут. Весной пахали и боронили 
поля на лошадях. Трактор был, но он пахал большие поля, 
нам же доставались неудобицы и маленькие поля, располо-
женные в лесу. Летом косили траву, сушили и скирдовали 
сено. Пасли овец, лошадей, молодняк КРС. Зимой заготавли-
вали лесоматериал для строительства сельхоз. построек.

В ноябре 1943 г. забрали на фронт брата Асалхана, ему 
исполнилось 17,5 лет. Помню, они с отцом разговаривали всю 
ночь. Я лежал за печкой и слушал. Отец просил его узнать о 
судьбе брата Ильи и, если вернется, то позаботиться о младших 
сестре и братьях. Говорил, что сам он их не дождется... Как 
знал. Утром отец уехал провожать его на лошадях до Хогота.

Прошел ещe один голодный, холодный военный год. Каждое 
утро бригадир собирал подростков по деревне: на телеге – летом, 
зимой – на санях. Стучал бичом, которым понужал лошадь, в 
окно. Отец поднимал меня сонного и сам начинал собираться на 
работу. Мы вместе выходили, отец шел на ферму, а я падал на 
телегу к остальным ребятам и мы умудрялись досыпать здесь до 
самого поля. Весной и летом – это было 5 часов утра. Ребят, ко-
торых собирали мамы, были тепло одеты, закутаны и, наверное, 
успевали покушать. Меня же не покидало постоянное чувство 
голода и холода. На поле нас уже ждали лошади, запряженные 
в сохи или бороны. Мы садились верхом и ехали. Первая лошадь 
начинала с краю, следующая начинала рядом, так чтобы не на-
езжать на первый след и т.д. Иногда мы засыпали на лошадях 
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и падали с них, соскакивали и снова садились. Когда давали 
передышку лошадям, я бежал в поле, находил самую глубокую 
борозду и ложился в неё, загребая на себя землю, в надежде 
хоть так согреться. На обед нам привозили похлебку, которой 
мы отчаянно радовались. И несмотря ни на что, молодость брала 
своё. Мы находили время и пошутить, и порезвиться. А вечера-
ми, смертельно уставшие, умудрялись собраться попеть песни, 
поразговаривать о том, о сем, помечтать.

31 декабря в ночь под Новый 1944 год умер отец. Ему 
было 61 год. Мы стали круглыми сиротами и для нас наста-
ли настоящие черные дни. Чтобы заработать на пропитание, 
пошли работать в колхоз и сестра Галя, и брат Макар. За год 
заработали два мешка зерна, свозили на мельницу, вышло два 
с половиной мешка муки, варили болтанку. Сестра ставила 
кастрюлю на печь, кипятила воду, потом засыпала несколько 
ложек муки, предварительно размешав её в холодной воде, 
получалась жидкая мучная похлебка. Так и ели её на завтрак, 
обед и ужин. Муку жалели, редко пекли лепешки. Летом было 
легче, вырастали дикий лук, чеснок, черемша, потом ягоды и 
грибы. А, самое главное, было тепло.

От Асалхана редко, но приходили письма. В одном он на-
писал, что сделал запрос насчет Ильи, помог его командир и 
получил ответ, что он жив. Это уже после войны, когда Илья 
вдруг, как снег на голову, вернулся в 1951 г., мы узнали, что 
он служил в секретной части Красной Армии. Сам Асалхан 
закончил снайперскую школу. С января 1944 г. по декабрь 
1950 г. был снайпером в стрелковом полку.

Саму Победу мы с братьями и сестрой сразу не ощутили. 
Легче нам стало жить только с приходом братьев Ильи в 1951 г. 
и Асалхана в 1953 г.».

Вот такая нелегкая судьба выпала на долю семьи моей ба-
бушки Галины Алсыковны и ее братьев, воспоминания одного 
из которых я записала.

Идут годы, сменяются десятилетия, и многое из того, что 
у нас превозносились как славные деяния, которые переживут 
века, померкло. Но этому подвигу – подвигу народа в Отече-
ственной войне – суждено навсегда остаться в истории.

Все меньше и меньше ветеранов Великой Отечественной 
остается среди нас. Мы просто обязаны воздать им по заслу-
гам, проявить уважение. Хочется сказать ветеранам спасибо 
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за то, что они отстояли свободу и независимость нашей Роди-
ны. Великая Отечественная война была суровым испытанием 
не только для фронтовиков, но и для тыла; не только для 
взрослых, но и для детей, чему свидетельство воспоминания 
труженика тыла Г. А. Ханхасыкова.

Война должна остаться в памяти грядущих поколений, 
чтобы не повториться вновь!
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ГЛАЗАМИ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Рассматривается Иркутск во время Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг., жизнь мирных граждан и их вклад 
в победу.
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К моменту начала Второй Мировой войны Иркутск пре-
вратился в крупный город Сибири. Он имел такие современ-
ные предприятия, как завод тяжелого машиностроения имени 
В. В. Куйбышева, авиационный завод, механический завод, 
слюдяную фабрику, крупнейший на востоке Сибири мясоком-
бинат и многие другие предприятия. Кроме того, город рас-
полагал крупнейшей на востоке железнодорожной станцией с 
паровозным и вагонным депо, которые дополнялись находив-
шимся в 7 км от города мощным железнодорожным узлом на 
станции Иннокентьевская с современной распределительной 
горкой для формирования поездов [1].

С началом Великой Отечественной войны промышлен-
ность города была переведена на обслуживание нужд фрон-
та. Война принесла немало трудностей промышленности и 
транспорту: ухудшилось снабжение предприятий сырьем, обо-
рудованием, топливом, энергией, сократились ассигнования 
на строительство. Большинство квалифицированных кадров 
ушло в армию. Преодоление этих трудностей потребовало 
много сил и энергии от просто народа. 

Работа основана на рассказе бывшей заведующей кафе-
дрой физики БГУЭП, ветерана труда Людмилы Афанасьевны 
Ковалевской.

22 июня 1941 г. было воскресенье, за день до этого Люд-
мила Афанасьевна окончила школу и получила аттестат. Ее 
родители любили ходить на речку Иркут, и в это воскресенье 
они взяли Люду с собой. На реке было много народа, пого-
да была прекрасная, солнце, тепло. Люди пели и танцевали. 
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Но вдруг набежала черная туча, гром, ливень. В своей жизни 
Люда никогда больше не наблюдала такой грозы, как тогда. 
Было очень страшно. Люда с родителями побежали домой, 
но гроза продолжалось недолго. Когда они вернулись домой, 
ливень уже закончился. Мама Людмилы Афанасьевны вклю-
чила репродуктор, и голос председателя СНК СССР Молотова 
известил о том, что началась война [2].

Сегодня трудно понять и представить, какой это был страш-
ный момент. Все люди притихли, плакали, вплоть до рыданий. 
Так для жителей Иркутска началась война. Все иркутяне и 
жители области помогали фронту, чем могли. Будучи студент-
кой первого курса Иркутского государственного университета 
Людмила Афанасьевна, как и все мобилизованные студенты, 
находившиеся в тылу, работала, отдавала последние силы, сле-
дуя общей идеи: «Все для фронта, все для победы!».

Отряд, в котором находилась Людмила Афанасьевна, са-
жал и копал картошку, пилил лес. Со стороны, наверное, 
было смешно смотреть, как девочки пилили лес, ведь никто не 
знал, как это правильно делается. Как-то их отряд отправили 
на Байкал. Там они ловили рыбу, а однажды в сети попался 
нерпенок. Ребята отвлеклись и не заметили, что приближает-
ся шторм. Еле-еле спаслись тогда молодые люди [2].

Через месяц Людмила Афанасьевну вместе с подгруппой 
увезли в деревню Тальцы, где студенты собирали мох. Встава-
ли в шесть-семь утра, уходили в тайгу, целыми днями стояли 
по колено в воде, собирали мох, который применялся для пе-
ревязки раненых солдат.

Отряд Людмилы Афанасьевны объездил все фабрики и 
заводы. Везде ребята старались помочь, приблизить победу. 
Позже Люда с подругой начали встречать поезда с ранеными. 
Приходили на вокзал, там уже стояли пассажирские поезда. 
Они помогали раненым выйти из вагона, но иногда приходи-
лось тащить их на себе. Встречались солдаты очень тяжелые, 
хотя и очень исхудавшие и измученные, но ужаснее всего были 
их раны! Первое время девушки без слез не могли на них смо-
треть, а потом потихоньку привыкли. Понимали, что надо быть 
сильными. Раненых доводили до автобуса, который вез их в го-
спиталь. А Люда с подругой снова возвращались к поездам [2].

Позже Людмила Афанасьевна сама пошла работать в го-
спиталь. На тот момент самый главный госпиталь Иркутска 



Иркутск во время войны глазами мирных жителей

237

находился в ИФЭИ (ныне БГУЭП). Людмила Афанасьевна ра-
ботала там помощником медика: носила котлы с питанием, 
водила раненых на перевязки и купаться. Причем купальня 
была там, где позже Людмила Афанасьевна больше двадцати 
лет проработала заведующей кафедрой. 

Это было ужасное время. Больно было смотреть, как му-
чились от своих ран эти герои. Бойцов не только лечили, но и 
помогали скрасить их досуг и как-то отвлечь от тяжких дум: 
развлекали, читали им и многое другое. Даже тайком носили 
им папиросы.

Сам город пережил войну спокойно. Но, как и везде, была 
тоска и боль за страну и за солдат, которые воевали. Ирку-
тяне старались отмечать все советские праздники, чтобы у 
людей была надежда, и они не унывали. Жители Иркутска 
многое отдали общему делу приближения Победы над врагом. 
В 1986 г. город Иркутск был награжден орденом Октябрьской 
Революции, в указе был особо отмечен «вклад трудящихся в 
борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны» [1].

За свой труд и вклад в победу над фашисткой Германией 
Людмила Афанасьевна Ковалевская была удостоена медалями 
в 1945,1970,1990 и 1995 гг. и званиями «Ветеран труда» и 
«Труженик тыла» в 1985 г. 

Иркутская земля породила много великих, героических и 
отважных людей. Ей есть, кем гордится. До сих пор в Иркут-
ске и Иркутской области проживают очевидцы тех ужасных 
событий. Кто-то из них сражался на фронтах войны, многие 
не вернулись, многие пережили то, что даже трудно себе пред-
ставить. А кто-то, как Людмила Афанасьевна, приложили 
максимум усилий, чтобы облегчить участь воевавших солдат. 
Судьба многих из них тоже была нелегкой. Им тоже прихо-
дилось сражаться за жизнь и за победу. Низкий им поклон!
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На рассвете 22 июня 1941 г. Германия и ее союзники, 
нарушив пакт о ненападении, вероломно напали на СССР. Это 
война оставила существенный след в истории нашей страны, 
она затронула все сферы жизни советских граждан, оставила 
глубокие раны, которые дают о себе знать и по сей день. Это 
война принесла Советскому Союзу колоссальные жертвы. По-
беда в войне стоила стране очень большой цены, цены жизни 
миллионов людей, которые встали на защиту нашей Родины 
перед лицом неприятеля. Мой дед, Шуханов Борис Шунаевич, 
один из тех молодых парней, которые ушли на защиту своей 
Родины, но в отличие от многих своих сверстников он вернул-
ся с этой войны домой. 

Родился Борис Шунаевич 1 января 1925 г. в Эхирит-Бу-
лагатском аймаке Бурят-Монгольской АССР, в простой кре-
стьянской семье. Закончил пять классов в местной школе. В 
ноябре 1942 г. был призван в Рабоче-Крестьянскyю Красную 
Армию. Ему было тогда 17 лет.

Сначала его отправили в Забайкалье в 31-й укрепрайон 
36-й армии под командованием Василия Семеновича Викто-
рова, а через два месяца Борис Шунаевич попал в Казахстан, 
в Алта-Ату, где он обучался в течение двадцати дней. Чуть 
позже его отправили на фронт. 
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Борис Шунаевич начал службу в 3-м эскадроне 55-го 
Гвардейского кавалерийского полка 15 Гвардейской кавале-
рийской Мозырской Краснознаменной дивизии 7 Гвардейско-
го кавалерийского Краснознаменного корпуса. Он участвовал 
в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Германии. 
На фронте, в 1944 г., вступил в комсомол.

Борис Шунаевич участвовал в боях на Ковельском направ-
лении и в Люблин-Брестской операции. Люблин-Брестская 
наступательная операция, была проведена силами 1-го Бело-
русского фронта с целью разгрома Брестской и Люблинской 
группировок противника. С немецкой стороны им противосто-
яли соединения 2-й армии и 9-й армии группы армий «Центр» 
и 4-я танковая армия группы армий «Северная Украина» [4]. 
6 июля наши войска освободили город Ковель, форсировали 
реку Западный Буг, вступив на территорию Польши. 22 июля 
1944 г. в бою под городом Холм Борис Шунаевич уничтожил 
гранатой трех гитлеровцев, а 31 октября 1944 г., вышел при-
каз подразделения о награждении Шуханова Бориса Шунае-
вича за этот подвиг медалью «За отвагу» [5].

12 января 1944 г. началась Висло-Одерская стратеги-
ческая наступательная операция. Она проводилась силами 
1-го Белорусского под командованием маршала Советского Со-
юза Георгия Жукова и 1-го Украинского под командованием 
маршала Советского Союза Ивана Конева фронтов и заверши-
лась 3 февраля 1944 г. В результате Висло-Одерской опера-
ции было полностью разгромлено 35 дивизий противника, 
еще 25 потеряли от 50 до 70 % личного состава, было взято 
в плен около 150 тысяч человек. Советские войска выровняли 
фронт и вышли на дальние подступы к Берлину [2]. В ходе Вис-
ло-Одерской операции, Борис Шунаевич участвовал в освобож-
дении Варшавы, Познани, Кракова, Лодзи. Однажды во вре-
мя форсирования реки в соседний плот с пехотинцами попал 
снаряд, и плот разлетелся в щепки, а Борис Шунаевич сильно 
держался за плот, так как не умел плавать. Это его и спасло [3].

Близился конец войны, и наши войска вплотную подошли 
к логову врага. 16 апреля 1945 г. началась Берлинская насту-
пательная операция, которая должна была поставить точку в 
этой войне. Операция продолжалась 23 дня – с 16 апреля по 
8 мая 1945 г., в течение которых советские войска продвину-
лись на запад на расстояние от 100 до 220 км. Ширина фрон-
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та боевых действий была 300 км. В рамках операции были 
проведены: Штеттинско-Ростокская, Зеловско-Берлинская, 
Котбус-Потсдамская, Штремберг-Торгауская и Бранденбург-
ско-Ратеновская фронтовые наступательные операции [1].

В ходе Берлинской наступательной операции, во время боя 
за город Ратенов, 1 мая 1945 г. Борис Шунаевич одним из пер-
вых ворвался в подвал и огнем из пистолета-пулемета уничто-
жил девять гитлеровцев и двоих захватил в плен. Приказом от 
29 мая 1945 г. за этот подвиг Шуханов Борис Шунаевич был 
награжден орденом Славы III степени [5]. Во время того боя 
он был тяжело ранен в голову, и отправлен в госпиталь города 
Бернау. Позже госпиталь эвакуировали в Познань, затем в Бер-
лин, а оттуда – во Франкфурт-на-Одере [3]..

Осенью 1945 г. Борис Шунаевич был комиссован, вернул-
ся домой инвалидом 2-й группы, а на его гимнастерке было 
семь орденов и медалей.

Вскоре он познакомился со своей будущей женой Дарьей 
Абогыловной. В их семье родилось пять сыновей и две дочери. 
Всех выучили и дали путевку в жизнь. 

После войны Борис Шунаевич устроился кладовщиком в 
родном Корсукском колхозе и проработал в нем до самой пенсии. 
О войне ветеран вспоминает нехотя, это суровое время оставило 
в его жизни очень заметный, глубокий след, как во всех, кто 
побывал в боях, пережил голод, холод, ранения и смерть друзей. 
Каждый год Борис Шунаевич отмечает День Победы и вспоми-
нает своих однополчан, которые остались в тех огненных годах.

В январе 2015 г. Борису Шунаевичу исполнилось 90 лет. 
Всю жизнь он прожил и проработал в родном колхозе, работая 
на благо своей страны. Благодаря таким людям как он, сей-
час граждане всех стран, некогда входивших в состав СССР, 
имеют чистое небо над головой и спокойную жизнь. Эти люди 
внесли огромный вклад в нашу победу, их бессмертный подвиг 
навсегда останется в наших сердцах. Низкий поклон героям!
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За пять тысяч лет истории мировых цивилизаций произошло 
свыше 14 тыс. войн. Вторая мировая война – величайшая траге-
дия XX в. – была самой масштабной, разрушительной и жестокой 
из них. Вторая мировая война (1 сентября 1939 г. – 2 сентября 
1945 г.) – война двух мировых военно – политических коали-
ций, ставшая крупнейшей войной в истории человечества. В 
войне участвовало 62 из 73 государств, существовавших на тот 
момент (80 % земного шара). Боевые действия велись на терри-
тории трех континентов и в водах четырех океанов. 
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Великая Отечественная война (1941–1945) – война СССР 
против нацистской Германии и ее европейских союзников 
(Болгарии, Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Фин-
ляндии, Хорватии); она является главной составной частью 
Второй мировой войны. Почти 70 лет прошло после Победы 
над Германией. Война, которую вел советский народ против 
немецко-фашистских захватчиков, была освободительной, 
справедливой и священной. К началу Отечественной войны 
фашистская Германия и ее союзники оккупировали фактиче-
ски всю Европу (в том числе Бельгию, Голландию, Польшу, 
Норвегию, Данию, Францию, Чехословакию, Австрию, Алба-
нию, Грецию). В 1940 г. фашистское руководство разработало 
план «Барбаросса», цель которого – молниеносный разгром 
советских Вооруженных сил и оккупация Европейской части 
Советского Союза до осени 1941 г. В дальнейшем Германия 
планировала полностью уничтожить СССР. 22 июня 1941 г. 
гитлеровская Германия без объявления войны напала на Со-
ветский Союз. Гитлеровские генералы рассчитывали на то, 
что после вторжения вермахта произойдет раскол в советском 
обществе по социальному и национальному принципу. Но 
произошло противоположное. Смертельная опасность сплоти-
ла перед общей бедой верующих и атеистов, коммунистов и 
беспартийных, преуспевавших при советской власти и постра-
давших от нее, доверявших Сталину и ненавидевших его.

Победа Советского Союза в войне не стала следствием му-
дрого руководства войной Сталиным, ГКО и Верховным ко-
мандованием. Страна выстояла и победила благодаря муже-
ству и героизму простых солдат, вопреки просчетам партий-
но–политического руководства. Главный груз бремени войны 
вынес простой народ, который давно уже привык к лишени-
ям, к тому, что недоедают, недосыпают, имеют плохое жилье. 
История войны подтверждает закономерность: любой агрессор 
рано или поздно будет повержен, а зло неизбежно наказано.

Известие о нападении фашистской Германии на Советский 
Союз было для агинчан громом среди ясного неба. Тогда весь 
народ встал на защиту своей Родины. Не осталась в стороне и 
моя прабабушка Дулма Болотова.

Родилась она в 1914 г. в крестьянской семье Доржын Бо-
лот в местности Улаан Шугы села Челутай. Не зря отец ее на-
звал Дулмой, что в переводе с тибетского означает «освободи-
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тель», ведь она сделала все, что было в ее силах, чтобы освобо-
дить Родину. Еще в детстве она была очень шустрой, никакая 
работа не пугала ее: с малых лет она познала сельский труд. 
Чтобы стать членом комсомола, получила документы с датой 
рождения на три года позже. В родном селе она проучилась 
лишь три класса [2].

Окружающие всегда отзывались о ней, как о дружелюб-
ном, открытом и светлом человеке, в любых жизненных си-
туациях Дулма Болотова не теряла чувства юмора и всегда 
верила во все хорошее.

Ей было 27 лет, когда началась Великая Отечественная во-
йна. Она без промедления пошла в военкомат со своими ро-
весниками с заявлением отправить на фронт. Ее муж, Эрдэни 
Чернино, был призван на фронт уже сразу после начала войны.

Дулма прошла «учебку» за девять месяцев недалеко от 
Цугольского дацана. Там ее и других девчат учили стрелять 
из винтовок и пулемета «Максим», поражать цели в воздухе. 
Затем ее и сокурсниц отправили на фронт в мае 1942 г. 

Дулма Болотова начала свой боевой путь на Центральном 
фронте в войсках противовоздушной обороны на станции Бо-
логое. Девчат, с которыми она сдружилась, разделили по зе-
нитным батареям. Здесь она рассталась со своими подругами. 
Вначале попала в первую батарею, где ей поручили подносить 
ящики с патронами. Через некоторое время ее назначили зенит-
чицей. Когда атаковали немецкие «юнкерсы» и «хейнкели», 
Дулма с ожесточением на душе начинала в них стрелять. Зна-
комые говорили о ней: «Ух, отважная же девушка, бесстраш-
ная, сверху бомбят, а она все стреляет!». А как она радовалась, 
когда вражеские самолеты в дыму и пламени падали вниз. Она 
с зенитчиками истребила не один немецкий самолет, доказа-
тельство этому – медаль «За отвагу». «В то время я не боялась 
смерти. Но, когда наступали короткие паузы между боями, я 
думала: неужели осталась жива? Возможно, буддийские молит-
вы, которые читала в тяжелые минуты, помогли мне выжить в 
этой войне», – говорила Дулма, вспоминая военное время [1]. 

Долгожданная победа настала, когда она была в окрестно-
стях Кенигсберга. Веселая, шумная по натуре, все выдержала, 
испытала все тяготы войны. В одном из боев была контужена.

Четыре года она ничего не слышала о своем муже, не зна-
ла, жив ли он или умер на поле боя, цел ли или ранен. К сча-
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стью, живым и здоровым вернулся ее супруг, участвовавший 
в тяжелых боях под Курской дугой. Их встреча была самой 
теплой, ведь они ничего не знали друг о друге на протяжении 
всей войны. В довоенное время они работали в окружной ти-
пографии, и после возвращения с фронта продолжили профес-
сиональную деятельность и проработали до выхода на пенсию. 
Они воспитали славных двоих детей, старший из которых – 
мой дед Арабжан.

Первым ушел из жизни супруг, Эрдэни Чернино, в 1980 г. 
После смерти мужа Дулма Болотова прожила еще 31 год. Про-
жив ровно 97 лет, в ночь с 7 на 8 сентября 2011 г. она уснула 
крепким сном и больше не проснулась. 

Несмотря на возраст, она всегда была бодрой, живой. Она 
успевала за день выпекать хлеб, топить печку, ухаживать за 
козами. У нее сил и энергии хватало на все. Конечно, иногда 
побаливали ноги, ныли суставы, плохо слышала, но она ни-
когда не жаловалась.

Как же много пережила Дулма Болотова за свой век – по-
думать страшно! Но закаленная войной женщина никогда не 
искала в жизни легких путей, полностью отдавалась тому делу, 
за которое бралась, и всегда относилась ко всему ответственно 
и с чувством долга. Она всегда будет в сердце моем, и мои дети 
просто обязаны знать, что наши предки – великие герои.

Для ветеранов, которые живут сегодня, эхо Великой Оте-
чественной войны отзывается болью в сердце. Люди, испытав-
шие на себе все тяготы войны, перенесшие военные лихолетья, 
такое не забывают. До сих пор в их памяти живы картины, 
сейчас кажущиеся такими далекими: самолеты в небе, ночные 
прожекторы, бесконечные бомбежки, грохот снарядов, беско-
нечные трупы, большое горе, сильный страх и голод. Все это 
они пережили ради нас, ради спасения своей Родины. Только 
благодаря им мы сейчас живем. Горжусь, что в этом есть за-
слуга и моих предков! Вечная память воинам, разгромившим 
и добившим фашистского зверя, до конца выполнившим свой 
воинский долг! Никто не забыт, ничто не забыто…
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