


60 лет назад завершилась Великая Отечественная война - 
самая жестокая и кровопролитная в истории человечества. 
Свой вклад в Великую Победу внесли и жители Тюменской обла
сти.

Прошло время, изменилась страна, но память о воинах, по
гибших в боях, участниках сражений, умерших от ран и бо
лезней в послевоенные годы, о тружениках т ы ла - всех тех, 
кто отстоял Отечество, эта память неизменна.

Все мы в неоплатном долгу перед этими людьми.
Теперь, когда события военных лет всё дальше уходят в про

шлое, крайне важно сохранить для будущих поколений слав
ные традиции нашего народа, гордость за его мужество и доб
лесть.

Губернатор Тюменской области

С. Собянин
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Конышев В. Н.,
начальник главного 

военно-мобилизационного 
управления Тюменской области

История Отечества не подлежит забвению

9 мая 2005 года исполняется 60 лет Великой Победы — 
победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

1418 дней и ночей бушевал огонь войны, убивая людей на 
большей части планеты и уничтожая все, что было создано их 
трудом. Но больше всех пострадало наше государство.

Нет в России семьи, которой бы не коснулась война, поэтому 
к памяти военных лет у всех нас особое отношение.

Ранним утром в воскресенье 22 июня 1941 года фашистская 
Германия и ее союзники обрушили на Советскую страну 
военный удар невиданной силы. 190 дивизий, свыше 4 тыс. 
танков, более 47 тыс. орудий и миномётов, около 5 тыс. 
самолетов, до 200 кораблей агрессора начали боевые действия 
на огромном пространстве от Черного до Белого морей.

В результате неблагоприятного исхода приграничных 
сражений немецко-фашистские войска в течение нескольких 
недель продвинулись на 350 - 600 км, захватили территорию 
Латвии, Литвы, часть Эстонии, Украины, почти всю Белоруссию и 
Молдавию, часть территории РСФСР, вышли к Ленинграду, 
Смоленску и Киеву. Территория СССР, занятая врагом, вскоре 
превысила 1,5 млн. кв. км. Перед войной на ней проживало 74,5 
млн. человек. Число советских граждан, погибших в боях, 
оказавшихся в плену, в гитлеровских концентрационных лагерях, 
достигло к осени 1941 года нескольких миллионов. Над страной 
нависла смертельная опасность.

Для организации отпора и разгрома врага партийно
государственное руководство осуществляло работу по 
следующим направлениям:

- формирование органов военно-политического управления;
- руководство вооруженной борьбой;
- организация сопротивления врагу на оккупированной 

территории;
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налаживание эффективной военно-экономической 
деятельности;

- обеспечение снабжения армии и населения;
- организация всенародной помощи фронту;
- укрепление национальных отношений;
- военно-мобилизационная деятельность.
Для объединения усилий органов государственной власти и 

общественных организаций 30 1941 года совместным
решением ЦК ВКП(б), Президиума Верховного Совета СССР и 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР был создан 
Г осударственный Комитет Обороны (ГКО). Такая 
централизация руководства позволяла координировать 
распределение ресурсов в интересах действующей армии и 
флота, осуществлять связь между фронтом и тылом, наиболее 
целесообразно использовать все возможности государства в 
вооруженном противоборстве с агрессором.

На второй день после начала войны постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) для руководства всей боевой деятельностью 
Вооруженных Сил СССР была создана Ставка Г лавного 
Командования, 10 июля она была преобразована в Ставку 
Верховного Командования. На ставку возлагалось 
непосредственное руководство боевыми действиями армии и 
флота, а также партизанских сил. Ее рабочими аппаратами 
являлись Наркомат обороны и Генеральный штаб Красной Армии, 
а также Центральный штаб партизанского движения, созданный в 
мае 1942г. Руководство воинскими формированиями 
осуществлялось через военные советы направлений, видов 
Вооруженных Сил, фронтов, армий, военных округов.

Важным направлением было руководство всенародной 
борьбой в тылу врага, которая оказывала огромную помощь 
Вооруженным Силам и явилась одним из стратегических 
факторов победы.

Всего за годы войны в тылу врага на оккупированной 
территории Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Литвы, 
Латвии, Эстонии и Молдавии действовало 6200 партизанских 
отрядов и подпольных групп, в которых сражалось более 
миллиона партизан. Было организовано небывалое по масштабам 
движение сопротивления. По неполным данным, советские 
партизаны и подпольщики организовали более 21 тыс. крушений 
поездов с войсками и боевой техникой врага, вывели из строя 
1618 паровозов, 170,8 тыс. вагонов, взорвали и сожгли 12 тыс. 
железнодорожных и шоссейных мостов, уничтожили и взяли в
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плен более 1,6 млн. гитлеровских солдат, офицеров и их 
пособников, доставили много ценнейших разведывательных 
данных командованию Красной Армии.

Важнейшим направлением в годы войны была военно
экономическая деятельность, организация тыла. 
Экономика оказалась в трудном положении. Была временно 
потеряна огромная территория, на которой до войны проживало 
около половины населения страны, добывалось более 60% угля, 
выплавлялось почти 60% стали и собиралась добрая половина 
зерна. Руководство сумело в неимоверно трудных условиях 
превратить тыл страны в мощный арсенал победы. Прежде всего 
было перестроено руководство народным хозяйством. На 
руководящие посты в наркоматы оборонной промышленности 
были направлены лучшие организаторы. Важнейшей составной 
частью военно-экономической программы было массовое 
перебазирование производительных сил в восточные районы 
страны. 24 июня 1941 года постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) был создан Совет по эвакуации при СНК СССР (25 
декабря 1941 года Совет был преобразован в Комитет по 
разгрузке транспортных грузов). За время его деятельности в 
восточные районы страны было перебазировано 1523 
промышленных предприятия. В тыловые районы страны были 
эвакуированы запасы зерна, продовольствия,
сельскохозяйственные машины, около 2,5 млн. голов скота. Было 
эвакуировано более 10 млн. советских людей. По сути дела, 
целая индустриальная держава в условиях войны переместилась 
на многие сотни, а то и тысячи километров.

Благодаря небывалому патриотическому подъему 
советских людей в тылу удалось в невиданно сжатые сроки 
восстановить весь тот военно-промышленный потенциал, 
который был перебазирован на восток. Уже в марте 1942 года 
восточные районы страны превзошли по выпуску военной 
продукции ее общее производство в стране перед началом войны. 
Перевод народного хозяйства на военный лад занял примерно 
один год против четырех лет, которые потребовались для этого 
фашистской Германии. К концу 1942 года в стране было создано 
слаженное военное хозяйство. Советские Вооруженные Силы 
уже в первой половине 1942 года получили от военной 
промышленности 11 тыс. танков, около 10 тыс. самолетов, почти 
54 тыс. орудий - значительно больше, чем в первом полугодии 
1941 года. Шансы врага получить перевес в войне были 
окончательно утрачены. Увеличение выпуска военной продукции
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в значительной мере достигалось и за счет капитального 
строительства, освоения новых энергетических и сырьевых 
ресурсов. Всего за военные годы в советском тылу было 
построено 3500 крупных предприятий и восстановлено 7500 
разрушенных во время войны крупных промышленных объектов.

Небывалый трудовой подвиг был совершен тружениками 
сельского хозяйства. Сельское хозяйство, как и 
промышленность, оказалось в сложном положении. Уже в первый 
период войны в руках врага оказались области, в которых 
производилось более половины всей продукции земледелия и 
животноводства. На фронт ушла значительная часть мужчин 
трудоспособного возраста. Их удельный вес снизился среди 
сельского населения с 21% в 1939 году до 8,3% в 1945 году. 
Основной производительной силой на селе стали женщины, дети 
и старики. В условиях резкого сокращения материально- 
технической и ремонтной базы, острой нехватки рабочей силы, 
горючего, запасных частей и сельскохозяйственного инвентаря 
колхозники и рабочие совхозов прилагали героические усилия для 
обеспечения армии и населения продовольствием, а 
промышленности сырьем. Была организована постоянная помощь 
селу со стороны горожан. В 1942 году на колхозных и совхозных 
полях работало свыше 4 млн. жителей городов. Всего же за 4 года 
войны горожане отработали на полях более миллиарда 
трудодней. Благодаря мерам, осуществленным Советским 
правительством, а также великой самоотверженности сельских 
тружеников были решены вопросы снабжения действующей 
армии и населения продуктами сельского хозяйства, а 
промышленности - сельскохозяйственным сырьем. За 1941 - 1944 
гг. удалось заготовить 4312 млн. пудов зерна - в 3 с лишним раза 
больше, чем было заготовлено в дореволюционной России в годы 
первой мировой войны. Советские Вооруженные Силы получили 
около 40 млн. тонн продовольствия и фуража, 38 млн. шинелей, 
73 млн. гимнастерок, 70 млн. брюк, около 64 млн. пар кожаной 
обуви и другое имущество. Отечественная текстильная 
промышленность выдержала испытания. Население городов 
обеспечивалось продуктами питания в нормированном порядке. 
Даже в 1943 году, когда к огромным трудностям, вызванным 
войной, прибавилась сильная засуха, труженики сельского 
хозяйства обеспечили Красную Армию и население 
продовольствием и сырьем. Колхозно-совхозный строй, 
созданный до войны, выдержал тяжелейшие испытания. 
Развернулась всемерная помощь фронту. История человечества
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не знает таких благородных порывов. Люди отдавали в пользу 
фронта свои сбережения, драгоценности. На добровольные 
пожертвования были построены тысячи самолетов, танков, 
артиллерийских орудий. В целом в фонд обороны за четыре года 
войны поступило от населения 94,5 млрд. рублей, значительное 
количество драгоценных металлов. Общая сумма поступивших от 
населения за годы войны денежных средств составила 118 млрд. 
рублей. Она превысила все государственные расходы на военные 
нужды в 1942 году.

Для многонациональной страны, каким являлся 
Советский Союз, важную роль играло укрепление 
национальных отношений. Начиная войну против СССР, 
гитлеровское руководство рассчитывало на неспособность 
советского многонационального государства объединиться, 
развернуло националистическую пропаганду, пустило в ход 
клевету и провокации для того, чтобы посеять разлад между 
народами нашей Родины. Но враг просчитался. В течение войны 
соединения, разгромившие врага, были в полном смысле 
многонациональными.

Определяющее значение имела военно-мобилизационная 
деятельность, решавшая вопросы создания вооруженных 
войсковых и вневойсковых формирований. В грозный час, когда 
стало известно о вероломном нападении фашистской Германии 
на Советский Союз, советские люди выразили непреклонную 
решимость отдать свои силы, а если потребуется, и жизнь во имя 
спасения Родины. Важнейшим направлением военно
мобилизационной работы явилось формирование и 
развертывание воинских частей по призыву. В соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации 
военнообязанных 1905 - 1918 годов рождения уже к 1 июля 1941 
года было мобилизовано 5,3 млн. человек. За первые полгода 
войны было сформировано около 400 новых дивизий, в 
Действующую армию были направлены 291 дивизия и 94 бригады. 
Ее численность постоянно нарастала. Так, в начале войны 
численность личного состава действующих фронтов составляла 
немногим более 3 млн. человек, а к концу 1944 года она возросла 
до 6,7 млн. человек. За годы войны в Вооруженные Силы было 
призвано свыше 30 млн. человек, в 1945 году армия и флот 
насчитывали почти 11 млн. человек. Таких масштабов военно
мобилизационной работы не знала ни одна страна в мире.

Существенную роль играла подготовка военных кадров. За 
годы войны 220 военных училищ, 31 военная академия, около 200
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военных курсов смогли подготовить 1,6 млн. офицеров. В боевых 
действиях проявлялись лучшие качества советских людей, 
выдвигались талантливые военачальники. К концу войны в 
Вооруженных Силах было 12 Маршалов Советского Союза, 14 
главных маршалов родов войск, 5600 генералов и адмиралов. 126 
офицеров прошли путь от рядового до командира полка. Эти 
примеры свидетельствуют о неисчерпаемых источниках народных 
талантов. Весь мир узнал имена советских полководцев, таких как 
Г.К. Жуков, А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, А.А. Гречко, М.В. 
Захаров, И.С. Конев, Н.Г. Кузнецов, Р.Я. Малиновский, К.А. 
Мерецков, К.К. Рокоссовский, И.Д. Черняховский, В.И. Чуйков, 
Б.М. Шапошников и другие. Важным элементом военно
мобилизационной работы явилась поддержка патриотического 
движения народа. Многие из тех, кто не подлежал призыву в 
армию, вступали в народное ополчение.

Большую помощь в подготовке боевых резервов оказала 
система Всевобуча (всеобщего военного обучения), развернутая 
по решению Государственного Комитета Обороны от 17 сентября 
1941 года. За годы войны Всевобуч прошло около 18 млн. 
человек.

По своим масштабам вооруженная борьба на советско- 
германском фронте превосходила боевые действия всех 
времен и народов. Таких размахов не знала история войн. На 
фронтах от Белого до Черного морей, протяженностью в 
несколько десятков тысяч километров в течение четырех лет 
с обеих сторон находилось до 10 млн. человек, а под ружьем - до 
20 миллионов.

Великая Отечественная война была составной частью второй 
мировой войны. Но Советский Союз и его Вооруженные Силы 
сыграли решающую роль в победоносном исходе мировой 
войны. На протяжении почти 4-х лет советско-германский фронт 
приковывал к себе основную массу сил и средств фашистской 
Германии. Против советских войск одновременно действовало 
от 190 до 270 наиболее боеспособных дивизий фашистского 
блока, в то время как англо-американским войскам в Северной 
Африке в 1941 - 1943 гг. противостояло от 9 до 20 дивизий, в 
Италии в 1943 - 1945 гг. - от 7 до 26, в Западной Европе после 
июня 1944 гг.- от 56 до 75 дивизий. Результаты военных 
действий - один из главных показателей роли Советских 
Вооруженных Сил в войне. На советско-германском фронте 
были разгромлены и пленены основные силы фашистского блока 
- 607 дивизий, тогда как союзники за все время войны разгромили
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и пленили 176 дивизий. Советскими войсками было уничтожено и 
захвачено более 75% оружия и военной техники врага. Победа 
явилась ярким свидетельством неоспоримого превосходства 
отечественной военной науки и военного искусства, 
мастерства выдающихся полководцев. Однако главным 
источником победы были великий патриотический дух, 
стойкость, мужество, упорство, величайшее трудолюбие 
советского народа, качества, которые всегда позволяли 
преодолевать неимоверные тяготы и лишения. Советский 
Союз вел войну против международного похода во главе с 
фашистской Германией. На стороне гитлеровцев сражались 
Румыния, Венгрия, Италия, Финляндия. Советская Армия в ходе 
освободительной миссии изгнала фашистов из 13 стран с 
населением в 147 млн. человек.

Вторая мировая война стала гигантской кровавой бойней. 
Развязанная фашистской Германией и милитаристской Японией 
война унесла жизни 60 млн. человек. Потери самой Германии 
составили более 16 млн. человек, в том числе 13,6 млн. на 
фронтах и 2,5 млн. гражданского населения от бомбардировок. 12 
млн. человек было замучено гитлеровцами в концлагерях. Более 
всего пострадал советский народ, потерявший более 20 млн. 
человек погибшими на фронтах, замученных во вражеском плену, 
в фашистских лагерях и гетто, погибших от бомбардировок и 
умерших от голода. Такова была цена этой войны, до основания 
потрясшей устои мировой цивилизации.

В достижение победы в Великой Отечественной войне 
внесли свой достойный вклад и жители земли Тюменской, 
чему и посвящена тема конференции.

Проанализировав итоги Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. советского народа против немецкого и всего 
мирового фашизма, а заодно всю тысячелетнюю историю 
Государства Российского, американские стратеги пришли к 
выводу: это самый непокорный народ на земле и его не могли 
сломить ни самое современное оружие, ни угроза физического 
уничтожения, ни голод, ни холод, ни другие чудовищные 
лишения и испытания. Он выстоял в борьбе с немецкими псами- 
рыцарями, сломил монголо-татарское 300-летнее иго, отбил 
турецкие, польские, шведские, японские, французские, 
английские, американские экспансионистские поползновения, 
переломил хребет фашистскому зверю. И тогда родилась 
зловещая стратегия: если нельзя убить физически - надо 
уничтожить духовно.
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"...Окончится война... и мы бросим всё, что имеем, всё золото, 
всю интеллектуальную мощь на оболванивание и одурачивание 
русских людей. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их 
ценности на фальшивые и заставим в эти фальшивые ценности 
верить. Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в 
самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться 
грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого 
непокорного на земле народа, окончательного необратимого 
угасания его самосознания. Из литературы и искусства мы 
постепенно вытравим их социальную сущность - все будет 
изображать и прославлять самые низменные человеческие 
чувства, насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ 
секса, насилия, садизма, предательства - словом, всякой 
безнравственности. В управлении государством мы создадим 
хаос и неразбериху. Честность и порядочность будут осмеиваться 
и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. 
Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания... 
беззастенчивость, предательство, вражду народов, прежде всего 
вражду и ненависть к русскому народу - все это мы будем ловко и 
незаметно культивировать, все это расцветет махровым 
цветом... Мы будем расшатывать, таким образом, поколение за 
поколением, браться за людей с детских, юношеских лет, будем 
всегда главную ставку делать на молодёжь, станем разлагать, 
растлевать, развращать её, сделаем из них молодых циников, 
пошляков, космополитов...»

Слова, произнесенные более полувека тому назад 
директором ЦРУ США Алленом Даллесом и казавшиеся долгое 
время фантасмагорическим бредом, на рубеже XX и XXI столетий 
приобрели зловещее воплощение в реальную жизнь.

Тема истории Великой Отечественной войны, 
несмотря на прошедшие десятилетия, является 
актуальной и сегодня, т.к. уроки истории формируют сознание 
подрастающего поколения, воспитывают у граждан гордость за 
своё Отечество. Однако ряд изданий, публикаций, высказывания 
известных политиков вызывают серьёзные нарекания, с точки 
зрения объективности оценок событий, характера и целей войны 
Советского союза и второй мировой войны.

10 февраля 2005 года сейм Латвии отказался признать 9 
мая праздничным днем. Президент республики Вайра Вике- 
Фрейберга позволила себе сделать оскорбительные 
высказывания в адрес ветеранов войны, самых заслуженных 
представителей нашего общества. Так, по ее словам, 9 мая

10



ветераны в России, " . . .  кладут воблу на газету, пьют водку, 
распевают частушки и вспоминают, как они геройски завоевали 
Балтию. ...Сознания таких людей не изменить", - подчеркнула 
Вике-Фрейберга. Вместе с тем в той же Латвии в феврале 2005 
года сейм принимает решение выплатить пособия участникам 
вооруженных формирований, воевавших сначала на стороне 
нацистов, а потом развернувших партизанскую борьбу против 
советской власти. При попустительстве властей, игнорирующих 
международные договоренности, по улицам прибалтийских 
городов маршируют отряды в нацистской военной форме. Споры 
коричневой чумы живучи и долг ныне живущих - не дать им 
прорости.

События Великой Отечественной изучаются и 
будут изучаться еще не одно десятилетие, потому что 
«... народ, который не помнит своей истории, не имеет 
будущего и обречён на забвение! ...»
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Кривцов В.Ф.,
заместитель начальника 

главного военно-мобилизационного 
управления Тюменской области

Перестройка экономики. Тыл -  фронту

В годы Великой Отечественной войны все общественное 
производство подчинялось великим освободительным целям, во 
имя которых с оружием в руках боролся наш народ. Война 
потребовала от советских людей огромных жертв. Она прервала 
характерный для условий мирного социалистического 
строительства процесс неуклонного повышения жизненного 
уровня трудящихся, резко снизила уже достигнутый уровень 
материального благосостояния.

Главная закономерность советского военного хозяйства — 
планомерное и быстрое развитие военного производства и 
обеспечивающих его сырьевых отраслей тяжелой 
промышленности и машиностроения. Военная промышленность 
была тем ядром, вокруг которого разрасталась военная 
экономика. В соответствии с темпами роста и объемом 
производства военных отраслей промышленности 
формировалась вся структура военного хозяйства. Все 
подчинялось требованиям максимального расширения военного 
производства.

Советская военная экономика не добилась бы 
превосходства над экономикой империалистической Германии 
без быстрого и систематического роста производительности 
труда в ее ведущих отраслях. Это не было случайностью или 
простым следствием чрезвычайных государственных мер. Рост 
производительности труда обусловливался особенностями 
общества, его экономическим строем.

В годы войны усилилась организующая роль государства. 
Возросла централизация в системе государственного 
управления, получили большое применение внеэкономические 
методы организации производства и распределения.

В годы войны внутри советского общества произошли 
существенные перемены. Прежде всего, изменились 
численность и состав рабочих. Более трети их ушло в ряды 
Красной Армии, а многие, не успев эвакуироваться, остались на
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временно занятой врагом территории. Среди нового пополнения 
рабочих и служащих преобладали женщины и молодежь, 
удельный вес которых на производстве значительно увеличился. 
Так, количество женщин возросло с 38 процентов в 1940 г. до 55 
процентов в 1945 г. Молодые рабочие в возрасте от 16 до 25 
лет в решающих отраслях промышленности составляли в 
среднем около половины занятых здесь рабочих. На фабрики и 
заводы возвратились многие пенсионеры, в связи с чем 
удельный вес рабочих в возрасте свыше 50 лет также возрос. О 
масштабах пополнения рабочего класса можно судить по тому, 
что с 1942 г. по июль 1945 г. в промышленность и строительство, 
на сезонные работы и в систему трудовых резервов только 
Комитет по учету и распределению рабочей силы направил 
около 12 млн. человек.

Костяком заводских коллективов были старые кадровые 
рабочие, имевшие хорошую революционную закалку, высокую 
квалификацию и большой жизненный опыт. Под их руководством 
вновь пришедшие на производство быстро овладевали 
специальностью и показывали образцы самоотверженного 
труда.

Советские люди работали, не считаясь со временем: они не 
уходили с предприятий сутками и даже неделями, отдавая все 
силы выполнению и перевыполнению производственных планов. 
В прифронтовых районах, в городах-героях рабочим 
приходилось трудиться под вражеским обстрелом; нередко они 
принимали непосредственное участие в обороне родного завода 
или города.

Существенные изменения произошли и в колхозном 
крестьянстве. Большинство мужского населения деревни было 
мобилизовано в армию. Многие колхозники ушли на фабрики и 
заводы. Общая численность трудоспособного крестьянского 
населения в 1944 г. сократилась по сравнению с 1940 г. почти на 
14 млн. человек. Особенно резко уменьшилось число 
трактористов, комбайнеров, механиков и других наиболее 
квалифицированных специалистов. Удельный вес мужчин в 
возрасте 18—54 лет снизился среди сельского населения с 21 
процента в 1939 г. до 8,3 процента в 1945 г. Основная тяжесть 
работы легла на женщин, подростков и стариков, составлявших 
четыре пятых всех работавших в колхозах и совхозах. Между 
тем труд в сельском хозяйстве требовал огромного физического 
напряжения, так как техническая его вооруженность в связи с 
войной стала намного слабее.
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Но и в этих тяжелых условиях колхозники самоотверженно 
выполняли свой гражданский долг. Труженики села хорошо 
понимали, что не только штык, но и колос врага колет. С первых 
же дней войны среди колхозного крестьянства развернулось 
патриотическое движение за досрочную сдачу государству 
сельскохозяйственных продуктов и досрочное погашение 
подписки по государственным займам, а с 1942 г. разгорелось 
Всесоюзное социалистическое соревнование между колхозами, 
совхозами и МТС.

В преодолении трудностей, связанных с войной, и 
выполнении колхозами производственных планов огромную роль 
сыграла взаимная помощь рабочих и крестьян. Важное значение 
в связи с этим приобрело коренное улучшение работы МТС, 
которые оставались главной технической базой сельского 
хозяйства и решающим рычагом помощи города деревне.

Шефство над деревней — важная и действенная форма 
связи индустриального города с деревней. Коллективы 
предприятий брали на себя добровольные обязательства по 
оказанию помощи колхозам. На заводах во внеурочное время 
ремонтировалась сельскохозяйственная техника, изготовлялись 
запасные части, инвентарь. Для ремонта сельскохозяйственных 
машин в деревню направлялись бригады, состоявшие из 
инженеров, техников и квалифицированных рабочих. Городское 
население строило животноводческие фермы, силосные башни, 
участвовало в полевых и других сельскохозяйственных работах. 
Колхозное крестьянство в свою очередь помогало городу. Это 
выразилось не только в пополнении промышленных 
предприятий рабочей силой и в аккуратном выполнении 
государственных обязательств по сдаче продукции. Колхозники 
посылали рабочим продовольствие из своих личных запасов.

Советские люди отдавали благородному делу защиты 
Родины не только свой труд, но и личные сбережения, проявляя 
огромную заботу о Красной Армии.

Единство действий всех слоев советского народа, 
объединение материальных и людских ресурсов, 
централизованное использование экономического потенциала - 
все это позволило руководству страны сосредоточить основные 
усилия тыла и фронта на решении главнейших задач. 
Повседневные и все более крепнущие связи фронта с тылом 
наглядно свидетельствовали о том, что армия и народ 
государства едины. Это повышало моральную стойкость воинов,
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укрепляло их уверенность в победе над гитлеровской 
Германией, вливало в бойцов новую энергию.

Советское государство мобилизовало все силы на разгром 
врага, подчинило всю свою деятельность достижению победы 
над гитлеровской Германией.

Великая Отечественная война, потребовавшая перестройки 
всей жизни страны на военный лад, обусловила ряд 
существенных изменений в структуре, полномочиях и формах 
деятельности органов Советской власти. К мероприятиям, 
характеризующим изменения отдельных сторон общественно- 
политической жизни, относились:

создание Государственного Комитета Обороны и его 
органов на местах;

предоставление военным властям особых полномочий в 
области обеспечения обороны страны, общественного порядка и 
государственной безопасности;

отсрочка выборов в Советы депутатов трудящихся и 
народные суды;

ограничение принципа коллегиальности в деятельности 
органов власти и управления;

нерегулярное проведение сессий местных Советов; 
уменьшение гласности в государственной работе.
Кроме того, допускалось сужение обычных форм и методов 

деятельности законодательных, исполнительных и судебных 
органов государства, а также ограничение некоторых прав и 
свобод граждан. Например, был установлен особый режим 
рабочего времени, отменены отпуска для трудящихся, тайна 
переписки, неприкосновенность жилища, свобода передвижения.

В связи с необходимостью усиленного производства 
вооружения и создания новой боевой техники перед войной и 
вначале ее были созданы новые органы по руководству военным 
хозяйством: наркоматы боеприпасов, вооружения, танковой 
промышленности, минометного вооружения и их управления на 
местах. Наряду с этим была значительно изменена структура 
некоторых существовавших наркоматов и ведомств. Например, в 
рамках наркоматов путей сообщения, социального обеспечения, 
торговли, связи, здравоохранения и других создавались 
военизированные управления и отделы для обслуживания 
Вооруженных Сил (Управление военно-дорожного 
строительства, Отдел эвакогоспиталей, Главвоенторг и пр.).

Во время войны государство увеличило число управлений и 
комитетов, создание которых вызывалась преимущественно
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нуждами военной экономики и задачами восстановления 
пострадавших районов. Так, были образованы главные 
управления по снабжению народного хозяйства 
нефтепродуктами, лесоматериалами, топливом, управление по 
трудоустройству инвалидов войны, главные управления местной 
противовоздушной обороны и всеобщего обучения населения 
военному делу. Был создан в центре Совет по эвакуации, а на 
местах — в прифронтовой полосе — эвакуационные комиссии 
при исполкомах. Функционировали также Государственный 
комитет по учету и распределению рабочей силы и его местные 
органы.

В результате деятельности всех этих органов, при активном 
участии трудящихся и их общественных организаций, было 
налажено материальное снабжение тыла и фронта, обеспечена 
эвакуация и реэвакуация большого количества населения. 
Миллионы граждан обучались военному делу, проводилось 
трудовое и бытовое устройство инвалидов войны, 
перераспределение десятков миллионов рабочих и служащих по 
важнейшим отраслям военного хозяйства.

В период войны структура местных органов управления 
претерпела некоторые изменения. Для борьбы с 
беспризорностью и безнадзорностью детей в прифронтовой 
полосе и в освобожденных от врага районах при исполкомах 
Советов работали комиссии по устройству детей, оставшихся 
без родителей. При краевых, областных и городских Советах 
имелись комиссии по трудоустройству инвалидов войны. 
Одновременно при областных, городских и районных Советах 
создавались отделы по государственному обеспечению и 
бытовому устройству семей военнослужащих. Эти отделы 
занимались выдачей пособий и пенсий семьям военнослужащих, 
их бытовым обслуживанием и правовой защитой, устройством 
детей в детские дома.

В местностях, объявленных на военном положении, 
деятельность Советов во многом регулировалась законами 
военного времени и осуществлялась в тесном контакте с 
военными властями. Советы развертывали огромную работу по 
мобилизации людских и материальных ресурсов, а также 
финансовых средств. Они помогали военным органам 
формировать и обучать пополнение для фронта, строить 
оборонительные сооружения, снабжать продовольствием и 
снаряжением армию, создавать местную противовоздушную 
оборону, налаживать всеобщее военное обучение населения.
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Очень важным участком работы местных Советов являлось 
руководство сельским хозяйством. В условиях войны 
значительно повысилась роль сельских Советов в проведении 
сельскохозяйственных работ

В ряде восточных районов страны перед Советами встали 
новые ответственные задачи по руководству местным 
хозяйством и культурным строительством, так как районы с 
преобладанием сельского хозяйства обогатились 
промышленностью, а промышленные районы расширили свое 
сельское хозяйство.

Благодаря разносторонней активной деятельности органов 
власти, наша страна преодолела огромные трудности со 
снабжением населения, многие миллионы эвакуированных 
граждан и инвалидов войны были благоустроены. Была 
предупреждена массовая безнадзорность детей, оставшихся без 
родителей, успешно проводилась трудовая и военная 
мобилизация населения, проявлялась большая забота о семьях 
фронтовиков.

В годы Великой Отечественной войны огромное значение 
приобрели вопросы, связанные с организацией и укреплением 
тыла страны. Создание мощного военного хозяйства в условиях 
переброски большого количества промышленных предприятий 
на восток, и размещение промышленности на новых местах не 
могло быть достигнуто без высокоразвитой строительной 
индустрии. Существовавшая к началу немецко-фашистского 
вторжения разветвленная сеть строительных и монтажных 
организаций позволила Советскому государству успешно решить 
сложнейшие задачи по перестройке нашей экономики на 
военный лад.

Огромное внимание уделяло Советское государство 
вопросам организации труда. По сравнению с предвоенным 
временем количество рабочих в годы войны значительно 
уменьшилось. Поэтому необходимо было привлечь к труду 
граждан старших возрастов, домашних хозяек, подростков и 
инвалидов, имевших частичную трудоспособность. Перед 
государством встала задача трудоустройства этих категорий 
населения. Их участие в общественно-производительном труде 
за годы войны примерно удвоилось. Соответствующая 
подготовка и переквалификация этих людей осуществлялась 
через систему курсов и школ, которые давали возможность в 
короткий срок приобрести ту или иную специальность. 
Пенсионеры продолжали получать пенсию независимо от

17



заработка. Это поощряло их возвращение на работу. Они имели 
право поступать на работу или переходить на другое
предприятие в соответствии с состоянием своего здоровья и 
наклонностями. Инвалидам труда и войны, работавшим на 
производстве, предоставлялся отпуск либо выдавалась 
денежная компенсация за отпуск по нормам трудового 
законодательства мирного времени. Гибкая система 
государственных мер позволила в годы войны вовлечь в
производительный труд подавляющее большинство людей, 
которые ранее не были систематически заняты в общественном 
производстве.

В период войны для всех отраслей народного хозяйства 
была организована массовая подготовка новых 
квалифицированных рабочих. Она велась в ремесленных и 
железнодорожных училищах, школах фабрично-заводского 
обучения, непосредственно на предприятиях и созданных при 
них различных курсах, в школах механизации сельского
хозяйства. В среднем за год в течение войны подготавливалось 
таким образом около 3 млн. рабочих.

Обстановка военного времени заставила государство
прибегнуть также к системе трудовой повинности. Если в мирное 
время эту повинность разрешалось применять только в случае 
борьбы со стихийными бедствиями и эпидемиями, то в годы 
войны она использовалась для проведения оборонных работ, 
заготовок топлива, охраны путей сообщения, сооружений и 
средств связи. Соответственно был расширен и круг лиц, 
привлекаемых к трудовой повинности

В связи с тем, что в период войны в сельском хозяйстве 
ощущался большой недостаток рабочей силы, местные органы 
государственной власти получили право в дни напряженных 
сельскохозяйственных работ привлекать к ним все 
трудоспособное население городов, а также лиц, проживающих 
в сельской местности, но не занятых в колхозном и совхозном 
производстве. Это позволило частично компенсировать убыль 
миллионов трудоспособных колхозников, призванных в 
действующую армию.

Немалую роль в повышении сознательности, 
организованности и активности народных масс в борьбе с 
врагом сыграла культурно-воспитательная деятельность 
государственных органов. Важнейшие мероприятия нашего 
государства, осуществлявшиеся до войны в области социально
культурного строительства и воспитания советских граждан,
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сохраняли свое значение и в военное время. Вместе с тем 
необходимо было организовать работу культурно- 
просветительных учреждений страны с учетом трудностей 
военного времени. Так, были созданы вечерние и заочные 
школы рабочей и сельской молодежи, дававшие необходимое 
образование подросткам без отрыва от производства. Война 
потребовала изменить количественное соотношение между 
обучающимися в общеобразовательных школах и в школах 
фабрично-заводского обучения, ремесленных училищах. Набор 
молодежи в училища и школы трудовых резервов в военное 
время во много раз превышал довоенный уровень.

Большое внимание уделяло государство научным 
учреждениям и подготовке научно-технических кадров. 
Увеличился выпуск специалистов в области технических, 
прикладных наук и особенно в тех отраслях знаний, которые 
имели непосредственное военное значение. Широко были 
развернуты военно-технические исследования, способствующие 
всемерному усилению боевой мощи войск. Права и интересы 
деятелей науки и техники, культуры и искусства оставались в 
период войны неприкосновенными. Для этой категории лиц 
сохранялись все основные льготы и преимущества мирного 
времени

В годы Великой Отечественной войны наряду с 
государством, как главным организатором защиты страны, 
большую работу вели различные массовые общественные 
организации и добровольные общества трудящихся: 
профессиональные союзы, комсомол, кооперативные 
объединения, оборонные, научно-технические, культурные, 
спортивные общества и другие.

За годы Великой Отечественной войны Советское 
государство и общественные организации проделали 
колоссальную работу во всех областях жизни и борьбы нашего 
народа. Они обеспечили руководство хозяйством, концентрацию 
средств для нужд фронта и мобилизацию масс на достижение 
победы. Многие мероприятия и преобразования, проведенные 
органами государственной власти и управления в период войны, 
сохранили определенное значение и для послевоенного мирного 
строительства.

В годы Великой Отечественной войны Тюмень, входившая 
(до 14 августа 1944 года) в состав Омской области, находилась 
вдали от боевых действий. Но тюменцы внесли значительный 
вклад в Великую Победу, не только сражаясь на фронте.
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В первые месяцы войны многие промышленные 
предприятия были эвакуированы из западных районов на восток. 
Больше тридцати из них прибыли в Тюмень, Тобольск, Ишим, 
Ялуторовск и Заводоуковск. Осенью 1941 года Тюмень приняла 
22 эвакуированных завода. Одесский завод строймеханизмов 
имени 10-летия Октября и Дмитровский экскаваторный, 
Таганрогский мотоциклетный и Курский Текстильмаш, Киевский 
"Красный экскаватор" и Подольский аккумуляторный... В марте- 
апреле 1942 года все предприятия, перебазированные в 
Тюмень, вошли в строй действующих. Перестроились на 
военный лад и коренные - местные - предприятия. На заводе 
"Механик" налаживается выпуск минометов и боеприпасов, на 
судоверфи строительство торпедных катеров. ДОК "Красный 
Октябрь" получил задание производить 2000 пар лыж в сутки и 
изготовлять деревянную спецтару. На тюменском фанерном 
комбинате развернулось производство авиафанеры. Кондинский 
и Ханты-Мансийский леспромхозы стали вырабатывать 
специальную высокосортную древесину, использовавшуюся в 
производстве авиафанеры, лыж и оружейных прикладов. По 
свидетельству авиаконструктора О. К. Антонова, в Тюмени, в 
помещениях крытого рынка наладили выпуск специальных 
планеров: они перебрасывали через линию фронта партизан, 
вооружение, боеприпасы, продовольствие. В Тюменском 
локомотивном депо был освоен выпуск минометов. Здесь 
строили также бронепоезда, военные сани.

В Тюмени работала тысяча комсомольско-молодежных 
бригад. За самоотверженный труд 350 бригадам было 
присвоено звание фронтовых и 65 - гвардейских. 3000 юношей и 
девушек носили славное имя стахановцев, 1600 - ударников, 120 
- многостаночников. Они дали Родине много сверхплановой 
продукции высокого качества.

Патриотизм советских людей ярко выразился в создании 
народного фонда обороны. Тюменцы сдавали в фонд обороны 
деньги и облигации, отчисляли часть заработной платы. Всего 
от трудящихся Тюменской области было передано на оборону 
страны более 100 млн. рублей. В дни Сталинградской битвы 
родился еще один патриотический почин - добровольные 
пожертвования на постройку танков, самолетов, боевых 
кораблей. В Тюмени был открыт сбор средств на строительство 
авиаэскадрилей «Тюменцы -  фронту», танковой колонны 
«Боевые подруги», подводной лодки «Водник Сибири».
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Тюменские железнодорожники оборудовали и отправили на 
фронт специальный поезд-баню.

Находясь в глубоком тылу, Тюменская область стала местом 
восстановления здоровья раненых бойцов и командиров 
Красной Армии. Города нашего края превратились в города- 
госпитали. Только в Тюмени разместилось 26 госпиталей. 
Большой размах получило донорское движение. Тысячи наших 
земляков отдавали свою кровь раненым бойцам.

Всесторонняя помощь тружеников тыла фронту была одним 
из источников силы и могущества Красной Армии в борьбе с 
врагом. Она также имела большое морально-политическое 
значение для укрепления единства фронта и тыла.

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков в своих
воспоминаниях, касаясь беспримерных подвигов и героизма 
тружеников тыла в годы войны, оставил нам такие слова: «Тыл - 
это половина Победы. Даже больше. Надо отдать ветеранам 
тыла должное за стойкость, мужество, за самоотверженный 
труд в Великую Отечественную войну. Все живущие должны 
бы им кланяться в пояс. Не подаяние, они памятник заслужили! 
В войну эти дистрофики были на самой большой человеческой 
высоте: недоедая, опухая от голода, падали и снова вставали, 
чтобы только спасти детей, выдать норму для фронта. Это 
был и есть образец нравственности и чистоты, мужества и 
героизма, который надо передавать из поколения в 
поколение».

Этим сказано очень многое. Нам, живущим сейчас, 
необходимо помнить слова Г.К. Жукова и передать их нашей 
молодежи - потомкам, чтобы они достойно оценили их 
стоический труд и приумножили его для будущего поколения 
страны.
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подполковник Уткин С. Е.,
начальник отделения 

морально-психологической и информационной работы 
военного комиссариата Тюменской области

Военные комиссариаты  Тюменской области в 
годы Великой Отечественной войны

У каждого поколения и времени свои измерения и оценки 
пройденного пути. Время когда-нибудь праведно рассудит 
неоднозначные события и все поставит на свои места. Наша 
забота и цель сегодня -  не забыть о солдате, его верности 
воинской присяге, чести и мужестве, умении в самых сложных 
условиях не дрогнуть, проявить себя продолжателем славных 
боевых традиций своего народа.

К лету 1941 года на территории нынешней Тюменской 
области было образовано 35 военных комиссариатов (включая 
ХМАО и ЯНАО). На военкоматы возлагались задачи по учету 
годного к военной службе населения; комплектованию и 
формированию частей, и снабжением их всем необходимым; 
управлению местными войсками; организации всеобщего 
обучения и направлению отобранных кандидатов в кружки 
ОСОАВИАХИМа; агитационной работе среди населения. 
Мобилизационные ресурсы были относительно невелики. Много 
мужчин погибло в Гражданскую войну, не обошли стороной наш 
край и массовые репрессии 1937-1938 годов (около 10 тысяч 
расстрелянных). Высланное в 30-е годы на Тобольский север 
крепкое крестьянство считалось «неблагонадежным» и в 
Красную Армию не призывалось, в оборонные кружки не 
принималось и состояло на учете не в военкоматах, а в 
спецкомендатурах НКВД (эти ограничения были отменены в 
1942 году). ...На Тюменской земле военными комиссариатами 
формирование воинских частей и соединений, в основном, 
осуществлялось на протяжении первых двух лет войны.

В городе Ишиме в первые месяцы войны были 
сформированы две стрелковые дивизии - 229-я и 364-я, 
получившие в боях почетные наименования: 229-я -  Одерская, 
364-я -  Тосненская. В Тюмени формировалась 368-я (в 
последствии Печенегская Краснознаменная) дивизия, которая
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участвовала в освобождении Заполярья и Северной Норвегии. В 
первой половине 1942 года в Тюмени были сформированы 6-я и 
7-я отдельные истребительно-противотанковые артиллерийские 
бригады, 30-я отдельная артиллерийская бригада. 6-я 
истребительно-противотанковая артиллерийская бригада 
сражалась на Курской дуге, участвовала в освобождении Киева. 
Закончила войну в Чехословакии 7-я гвардейская бригада. 
Тысячи тюменцев прошли с боями от Сталинграда до Берлина.

Неувядаемой славой покрыли себя на фронтах воины- 
сибиряки, в том числе и наши земляки. За храбрость и отвагу 
они заслужили всенародную любовь и уважение. Дважды Герой 
Советского Союза Маршал Малиновский в свое время писал: «У 
нас, фронтовиков, укоренилось глубокое уважение к питомцам 
седого Урала и безбрежной Сибири. Это уважение и глубокая 
любовь к уральцам и сибирякам установилась потому, что лучше 
воинов, чем Сибиряки и Уральцы, бесспорно, мало в мире. 
Поэтому рука невольно пишет эти слова с большой буквы».

С началом войны за Урал были эвакуированы сотни 
предприятий и госпиталей. Только на территории Тюменской 
области было развернуто 305 госпиталей на 16 тысяч коек. 72 % 
раненых и 90 % больных воинов возвратились в боевой строй. 
Тюмень приняла оборудование и кадры 22 эвакуированных 
предприятий из Москвы, Ленинграда, с Украины. На органы 
местного военного управления была возложена задача 
обеспечения этих предприятий рабочей силой. Тюменская 
судоверфь была расширена за счет пяти родственных трудовых 
коллективов. С ее стапелей сошли 165 торпедных катера. На 
базе Одесского завода «10 лет Октября» был создан завод 
«Строймаш». Тюменский завод «Механик» развернул на своих 
площадях два машиностроительных предприятия. Тобольская 
судоверфь рыбной промышленности получила оборудование 
Азовской верфи. Сургутская и Тазовская консервные фабрики 
были оснащены за счет Одесской фабрики. В Тюмени 
разместились заводы автотракторного оборудования,
мотоциклетный, аккумуляторный, химико-фармацевтический, 
кожевенный, обувная фабрика. Трудящиеся области сочетали 
напряженный труд с многообразной материальной помощью 
Красной Армии.

Одной из главных задач, выполняемых военными 
комиссариатами, являлось комплектование трех пехотных 
училищ, расположенных в Тюмени. Каждое из них отправило на 
фронт около 5-ти тысяч офицеров.
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В работе тюменских военкоматов были и серьезные 
проблемы, связанные с неудовлетворительным состоянием 
учета. Это объяснялось тем, что:

тысячи военнообязанных, эвакуированных из 
западных районов, не вставали на воинский учет;

формирование отдельных воинских частей 
проходило помимо военкоматов, а военнообязанные, ушедшие 
в составе этих частей, не снимались с воинского учета;

многие работники военно-учетных органов были 
призваны в армию, а их места заняли другие, менее опытные в 
этой работе, в большинстве случаев - женщины;

имели место случаи изготовления подложных
документов.

В целях выявления лиц, нарушивших правила воинского 
учета, военными комиссариатами совместно с военными 
комендатурами проводились проверки документов у граждан, в 
первую очередь, в местах их наибольшего скопления, а также 
путем подворного обхода.

С конца 1943 года контрольные цифры на подлежащее 
призыву и направлению в войска контингенты устанавливались 
военкоматам на каждый месяц. Потребность войск в личном 
составе заставляла военные комиссариаты детально изучать 
имеющихся на учете военнообязанных, систематически 
выявлять неучтенные ресурсы и своевременно их призывать.

За годы ВОВ военными комиссариатами Тюменской области 
в Красную Армию было призвано шесть возрастных категорий - 
около 250 тысяч тюменцев. Более 70 тысяч воинов-тюменцев 
отмечены государственными наградами. 93 из них удостоены 
звания Героя Советского Союза, а 12 стали полными 
кавалерами ордена Славы.

На фронт уходили не только выпускники школ и военных 
училищ, но и офицеры военных комиссариатов.

В своих воспоминаниях, участник ВОВ старший лейтенант 
в отставке Магди САЙФУЛЛИН вспоминает: «После ранения в 
1941 году я прибыл на побывку в Тюмень. В Тюменском 
райвоенкомате военный комиссар политрук Николай 
Григорьевич ВАСИЛЬЕВ беседовал со мной, его интересовало 
все: и быт, и жизнь на фронте, почему Красная Армия отступает, 
в чем немцы сильнее и так далее. Он предложил мне работать в 
РВК, но я посчитал себя не готовым к такой работе. Когда же я 
понял, что смогу заниматься этим делом, то подал рапорт, и моя 
просьба была удовлетворена. Я вернулся в Тюмень, но
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политрука Васильева в РВК уже не было -  он проходил службу в 
действующей армии. Николай Григорьевич Васильев погиб на 
фронте в 1944 году».

С полей сражений ВОВ не вернулось более 74 тысяч 
тюменцев, более 20 тысяч -  пропали без вести, восемь с 
половиной тысяч -  умерли от ран, почти 500 -  погибли в плену. 
За годы войны тюменская земля потеряла более 103 тысяч 
верных своих сыновей.

В связи с возрастанием военно-промышленного и 
экономического потенциала Тюмень стала одним из крупнейших 
арсеналов Сибири. Не случайно, поэтому Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 14 августа была создана 
Тюменская область. В ее состав вошли территории Курганской и 
Омской областей -  25 районов. С образованием Тюменской 
области стали образовываться и органы исполнительной власти. 
Военный комиссариат Тюменской области берет свое начало от 
этих дней. Книга приказов облвоенкомата открывается записью 
от 29 сентября 1944 года о прибытии и вступлении во временное 
исполнение обязанностей Тюменского областного военного 
комиссара капитана административной части АТЛАНОВА. 
Первый же облвоенком полковник КИРИЧЕНКО Иван 
Тимофеевич вступил в должность 7 октября 1944 года.

В послевоенный период военные комиссариаты Тюменской 
области активно участвуют в приеме и определении состояния 
здоровья демобилизованных защитников Отечества, 
содействуют их трудоустройству, пенсионному обеспечению. На 
службу в комиссариаты приходят офицеры -  фронтовики, в том 
числе Герои Советского Союза: Петр Алексеевич БАБИЧЕВ, 
Петр Иванович МАЦЫГИН, Николай Григорьевич ФЕДОРОВ, 
Тимофей Никитович ЧАРКОВ. К сожалению, никого из них уже 
нет в живых.

Фронтовики и участники трудового фронта, пополняющие 
ряды военных комиссариатов своим ратным трудом,
деловитостью, нестандартными подходами к решению стоящих 
задач, разумной инициативой и персональной ответственностью 
способствуют повышению авторитета военных комиссариатов 
нашей области.

За высокие показатели в мобилизационной и призывной 
работе были награждены: орденом «Красной Звезды» - генерал- 
майор Василий Андреевич ШАЛУПОВ, полковники Ларий 
Леонидович ПОЛИВЦЕВ, Михаил Федорович СТРИГИН; орденом 
«За службу Родине III степени» - полковник Александр Иванович
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ШАБРОВ; медалью «За боевые заслуги» - полковник Лев 
Александрович ГАКОВ.

Сегодня, по данным военных комиссариатов в нашей 
области проживает 7 320 участников ВОВ, в том числе 238 
пенсионеров Министерства обороны.

За шесть десятков лет три поколения сменилось в числе тех, 
кто организовывал работу военных комиссариатов в годы 
Великой Отечественной войны. Сложно посчитать, сколько 
людей прошло через эти структуры -  и тех, кто в них служил, 
работал. И тем более никто не в силах сказать о том, сколько 
человек прошло через военные комиссариаты в целях 
исполнения ими воинской обязанности.

Нынешнее поколение сотрудников военных комиссариатов с 
достоинством продолжает нести высокое звание -  Защитника 
Отечества. Мы чтим традиции и приумножаем славную историю 
местных органов военного управления Тюменской области.

В военных комиссариатах области сегодня проходят службу 
офицеры, выполнявшие специальные задания в Республике 
Афганистан, на Северном Кавказе и других горячих точках, 
участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Многие из них за ратную службу награждены 
государственными наградами. Среди них - орденом «Красной 
Звезды»: полковники Александр Иванович МИТЬКОВ и Сергей 
Анатольевич СТОЯН, орденом Мужества и медалью «За 
воинскую доблесть» капитан Сергей Петрович ПРОСКУРИН, 
орденом «За личное мужество» подполковники Игорь 
Альбертович ЗАВОЛОВСКИЙ и Юрий Александрович 
САМОЙЛОВ, медалью «За отвагу» полковник Александр 
Александрович МОТОРИН, подполковник Игорь Васильевич 
КУДАШКИН, прапорщик Владислав Анатольевич МОТОРИН и 
другие.

Пройдут годы. Другие придут на смену и станут писать 
новую главу славной истории местных органов военного 
управления. Но это уже будет ее продолжение.

В докладе использованы материалы из книги «Ради прошлого и будущего» к 
80-летию образования местных органов военного управления Тюменской области. 
Издательство «СофтДизайн». 625002, г. Тюмень, а/я 5579, тел. 25-12-84 

Тюмень, 1998
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Демидов Ю.А., 
начальник отдела департамента 

промышленности, инвестиций и государственной 
поддержки предпринимательства Тюменской области

Вклад тюменской промышленности 
в дело Великой Победы

С первого дня, - с 22 июня 1941 г., - война, навязанная 
Советскому Союзу гитлеровской Германией, стала народной 
войной, делом всех и каждого. Залог победы был в том, что ее 
ковали все советские люди - на фронте и в тылу. Страна 
превратилась в единый военный лагерь.

В первые дни войны в тюменской городской газете 
«Красное знамя» появилось стихотворение: «Завод - как 
фронт, работа - как война...».

И в этих словах была истинная правда. Война не 
перепахивает наш город окопами, не оглушает ночными 
бомбежками, но превращает его в огромную кузню - кузню 
будущей Великой Победы.

В Тюмень, как на единый трудовой фронт, один за другим 
подтягиваются двадцать два промышленных предприятия, 
которые эвакуировались из районов боевых действий или из 
прифронтовой полосы. Для их размещения предстояло 
приспособить и построить вновь более 70-ти тысяч 
квадратных метров производственных площадей, 
капиталовложения по которым составили 20 млн. рублей. 
Тюменский горком ВКП(б) и партийные организации фабрик 
мобилизовали людей на быстрый ввод в действие 
прибывших предприятий. Неоднократно проводились 
массовые воскресники с участием многих тысяч рабочих и 
служащих с целью оказания помощи в восстановлении 
эвакуированных предприятий.

Перебазированные предприятия, начиная производство на 
новом месте, непрерывно наращивали свою мощь, неуклонно 
увеличивая выпуск продукции для фронта. На них в 
короткий срок были освоены новые технологии и начат 
выпуск продукции для фронта.
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Тюменцы перестроили на военные рельсы и 
производство местных фабрик и заводов.

В конце июля 1941г. на базу тюменского завода 
«Механик» начало прибывать эвакуированное оборудование 
Киевского завода «Красный экскаватор». С прибытием нового 
оборудования была организована перестройка сборочного 
цеха под токарный цех двух линий для обработки мин. 
Одновременно дощатый склад готовой продукции 
оборудовали под новый токарный цех. Станочный парк 
завода с учетом прибывшего оборудования увеличился более 
чем на 200 единиц. Коллектив предприятия перешел на 
выпуск военной продукции: минометов и мин, а также 
корпусов снарядов для гаубиц.

Производством мин в годы войны занимался и 
эвакуированный из Одессы завод имени 10-летия Октября, 
размещенный на базе Тюменского завода строительных 
машин.

Тюменский аккумуляторный завод создан на базе 
эвакуированного осенью 1941г. из г. Подольска Московской 
области аккумуляторного завода. В Тюмень приехало 
пятьдесят подольчан - рабочих, инженеров, техников, 
мастеров. Все начинали с нуля, ведь ничего, кроме 
обшарпанных стен и пустых помещений мастерской, не было.

Подольчанам, уже знающим, что такое аккумуляторное 
производство, поначалу трудно было представить, что в 
таких маленьких и пустых помещениях, где раньше выпускали 
сковородки, чугунки, лопаты и гвозди, можно построить что-то 
стоящее. А ведь должны были наладить выпуск батарей 
для бронемашин и автотранспорта. Выпуск продукции 
начали через два месяца после прибытия подольского 
эшелона с оборудованием. Сейчас это кажется невероятным, 
а тогда воспринималось как само собой разумеющееся - сроки 
диктовала война.

Первые аккумуляторные батареи собирали на 
самодельных дощатых столах. Работали днем и ночью, 
спали тут же, в цехе и в январе 1942г. первые четыре 
тысячи аккумуляторов отправились на фронт. За пять лет 
было выпущено более полумиллиона аккумуляторов, главным 
потребителем была автомобильная промышленность армии.

Испытание на фронтах Великой Отечественной войны 
тюменские аккумуляторы  выдержали достойно.
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Сегодня Тюменский аккумуляторный завод является 
ведущим производителем аккумуляторов в России.

В 1941 году мастерские «Красногвардеец» были 
переименованы в «Гальваномеханический завод», так как 
были завезены станки и оборудование с эвакуированного 
Дмитровского механического завода, налажено производство 
продукции для фронта. Завод выпускал ленты и кассеты для 
станковых и ручных пулеметов, фурнитуру к ящикам для 
снарядов, арматуру для прицепов к военным машинам, 
солдатские котелки и кружки. В настоящее время - «Завод 
СИБНЕФТЕГАЗМАШ» является одним из основных 
производителей нефтегазопромыслового оборудования в 
Западной Сибири, выпускающий запорную и фонтанную 
арматуру, колонные головки для обвязки устья скважины, 
противовыбросное оборудование.

В октябре 1941 года организован завод «Цепи Галля», для 
этого использовалось технологическое оборудование, 
эвакуированное из г. Киева. Уже в декабре 1941 г., через 2 
месяца начат выпуск военной продукции для армии: 
гранаты, катушки к телефонным кабелям, держатели 
металлические для лыж, значки различия для командного 
состава армии, цепи Галля для танков, детали для 
ремонта артиллерийских тягачей. В настоящее время -  это 
предприятие ЗАО «Тюменский приборостроительный завод».

В 1941г. организованы авиаремонтные мастерские, 
где производился ремонт легких отечественных самолетов 
типа У-2, ПО-2, Ш-2 и двигателей к ним (в настоящее время - 
ОАО «Завод №26»).

На базе Тюменской судоверфи (в настоящее время 
ОАО «Тюменский судостроительно-судоремонтный 
завод») были объединены и размещены 
эвакуированные осенью 1941г. Ленинградский завод 
№363, Московский завод № 445, Керченский завод № 532, 
катеростроительный цех № 7 Херсонского завода им.
Коминтерна, а также часть оборудования Рыбинского завода 
№ 341, Ленинградского завода № 194, Зеленодольского 
завода № 340. На судоверфи был создан крупный центр по 
строительству торпедных катеров. С его стапелей сошло 165 
единиц боевой техники.

В судоремонтных мастерских с 1941 по 1947гг. 
располагался «Завод медицинского оборудования №14» из
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г. Ленинграда, который в течение военных лет выполнял 
заказы Минобороны страны. Завод выпускал камеры 
пропаривающие для одежды военнослужащих, 
стерилизаторы, костыли, тележки инвалидные.

341 работник Тюменского судостроительного завода и 
32 сотрудника Байкальской сборочной верфи, 
прикомандированные к заводу, были удостоены медали «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.». За заслуги в обеспечении Советской Армии и 
Военно-морского флота Тюменский судостроительный 
завод был награжден орденом Отечественной войны I 
степени.

Уже к концу 1941 года, т. е. через месяц после прибытия, 
стал давать продукцию завод по производству мотоциклов, 
который был размещен на территории Тюменского 
пивоваренного завода. Завод был создан на базе 
эвакуированных Таганрогского, Московского и Серпуховского 
заводов. Тюменскими мотоциклами оснащались роты танковых 
и механизированных бригад 2-й и 3-й гвардейских танковых 
армий генералов СИ. Богданова и П.С. Рыбалко. 
Мотоциклы, произведенные в Тюмени, успешно 
использовались в подразделениях связи, штабах полков и 
дивизий.

Тюменский завод автотракторного электрооборудования 
(АТЭ) создан на базе четырех эвакуированных заводов: 
Московского завода АТЭ-2, Ленинградских электротехнического 
и карбюраторного заводов, Калужского завода 
мотоэлектрооборудования. Выпускалась электроаппаратура 
для самолетов, автомобилей, танков, тракторов и мотоциклов.

Перепрофилированными лесозаготовительными и 
деревообрабатывающими предприятиями на нужды обороны 
поставлялись армейские лыжи, катера, аэродромное 
имущество, пиленые сортименты для самолетостроения и 
т.д. Пятая часть пиломатериалов шла на изготовление 
спецупаковки. За годы войны лесной промышленностью было 
изготовлено 120 млн. ящиков для снарядов, гранат, патронов.

Тюменскими лесозаготовительными и
деревообрабатывающими предприятиями велись поставки 
пиломатериалов, древесины на строительство боевых 
катеров, понтонов, грузовых автомобилей, самолетов, 
железнодорожных вагонов, на восстановление 
железнодорожных путей, мостов.
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Военные заказы выполнялись всеми предприятиями 
области. Среди них следует отметить Заводоуковский, 
Калымский, Ханты-Мансийский, Кондинский, Тобольский, 
Уватский леспромхозы, ДОК «Красный Октябрь», 
Ялуторовский лесозавод. Тюменский фанерный комбинат.

Для примера, за 1943 год ДОК «Красный Октябрь» 
поставил - 55150 пар лыж, стандартных домов -  526 куб. м ., 
аэродромных лыж - 34405 шт., большое количество 
спецтары для мин и снарядов, деталей понтонных мостов, 
прикладов для автоматов, винтовок, пулеметов.

На предприятиях лесной промышленности было мало 
техники, был хронический дефицит горючесмазочных 
материалов, более чем на 80% на лесозаготовках 
преобладал ручной труд. Широко использовались 
лучковая пила, топор, гужевой транспорт. В леспромхозах, 
непосредственно в лесу тесали ружейную болванку 
(заготовки для прикладов). Продукция, в основном, 
сплавом доставлялась к пунктам отгрузки.

Это был поистине героический труд подростков, 
девушек, женщин, стариков. В 1945 году было заготовлено и 
вывезено 1 млн. 920 тыс. куб. м древесины, произведено 
240 тыс. куб. м пиломатериалов, 11,2 тыс. куб. м. фанеры, 
725 тыс. шт. шпал.

Тюменский химико-фармацевтический завод создан в 
начале 1942 г. на базе эвакуированного оборудования 
Московского химфармзавода им. Карпова. Трудовая победа 
завода была отмечена приказом «по Народному Комиссариату 
здравоохранения» от 9 декабря 1942 г., где говорилось: 
«Отметить работу предприятий, расположенных в восточных 
районах СССР... Объявить благодарность коллективам 
работников этих предприятий и разрешить директорам 
последних израсходовать следующие суммы на премирование 
...Тюменскому химико-фармацевтическому заводу (за 
перевыполнение плана по выпуску препаратов йода) ... 5 
тысяч рублей.

Начиная с 1941 года, из Тюмени на фронт постоянно 
шли эшелоны не только с боевой техникой и вооружением, 
но и с обмундированием и обувью. Их выпускали такие 
предприятия как овчинно-шубный завод им. С.М. Кирова, 
текстильная фабрика им. Челюскинцев, швейная фабрика 
обллегпрома и сапоговаляльная фабрика.
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Великая Отечественная война предъявила серьезные 
требования промышленности области в деле перестройки ее 
на военный лад и увеличения выпуска продукции. Выпуск 
продукции в 1944 г. по сравнению с 1942г. по большинству 
промышленных предприятий значительно увеличился: 

фанерный комбинат - в 3 раза; 
завод АТЭ - в 2 раза; 
овчинно-шубный завод - в 2 раза; 
аккумуляторный завод - в 1,5 раза.
Эти заводы на основе широко развернутого 

социалистического соревнования в 1942-1944 гг. досрочно 
выполняли государственный план и внесли в фонд победы на 
сотни тысяч рублей продукции сверх плана.

Мобилизованными на войну с фашизмом считали себя 
все труженики тыла. Рядом с матерями с первых военных 
дней трудились подростки и дети, вместо ушедших на 
фронт мужчин. Тысячи подростков прошли через школы 
ФЗО, в 15-16 лет становясь профессиональными слесарями, 
сборщиками, токарями. На заводах основной ячейкой 
трудового воспитания стала комсомольско-молодежная 
бригада. В дни битвы под Москвой родились фронтовые и 
гвардейские бригады молодежи, девизом которых были слова: 
«В труде - как в бою».

Еще одним источником рабочей силы были 
эвакуированные и инвалиды войны. Вернулись на 
производство и многие ветераны труда, пенсионеры.

На протяжении всех военных лет тюменские 
промышленные предприятия поставляли фронту и тылу 
крайне необходимую продукцию. Они внесли свой скромный, 
но ощутимый вклад в дело достижения Великой Победы над 
врагом.
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Сельское хозяйство Тюменской области в годы 
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)

В истории Великой Отечественной войны выдающийся 
след оставлен сельскими тружениками Тюменской земли. 
Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский, оценивая вклад 
сибиряков в Великую Победу, говорил: «...у нас, фронтовиков 
укоренилось глубокое уважение к питомцам седого Урала и 
безбрежной Сибири. Уважение и глубокая военная любовь к  
уральцам и сибирякам установилась потому, что лучших 
воинов, чем сибиряк и уралец, бесспорно, мало в мире...».

В первые дни объявления войны в Тюменский районный 
военкомат поступили десятки тысяч заявлений от добровольцев 
- сельских жителей области с просьбой об отправке на фронт.

Из тюменских сел и деревень на фронт были мобилизованы 
сотни тысяч граждан. Велика доля тюменцев и в страшной 
арифметике военных потерь. Только в Тюмени и Тюменском 
районе не вернулись с войны 9063 чел., из них погибли в ходе 
военных действий -  4676, пропали без вести -3395, погибли в 
плену -  56, умерли от ран и болезней — 936 чел. Установлено, 
что всего за годы войны из Тюмени и Тюменского района, 
Ялуторовска и Заводоуковска с районами, Исетского и 
Нижнетавдинского районов погибли 12644 и без вести пропали 
7991 человек. Из Вагайского района было призвано 9678 
добровольцев, из них не вернулись с войны 6419 воинов. Всего 
свыше 100 тысяч жителей Тюменской области, призванных на 
фронт, отдали свои жизни при защите Отечества. Около 10 тыс. 
попали в фашистский плен.

Жители нашего края сражались в битве под Москвой, 
участвовали в обороне Ленинграда, в Сталинградской и Курской 
битвах, воевали в Заполярье, форсировали Днепр, брали 
Берлин. Более 70 тысяч наших земляков награждены за подвиги
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орденами и медалями. 90 воинов, ушедших на фронт из 
Тюменской области, стали Героями Советского Союза, 9 - 
полными кавалерами солдатского ордена Славы. Из них высокое 
звание присвоено посмертно девятнадцати, позже погибли в 
схватке с врагом одиннадцать награжденных воинов. Из 90 
Героев Советского Союза - 68 награжденных - выходцы из 
сельских районов Тюменской области:

Герои Советского Союза:

Абатский район:

Артамонов Федор Владимирович (д. Палькевичи);
Гурьев Михаил Николаевич (д. Костылева;
Игнатенко Илья Ефимович (д. Шипуново);
Маслов Николай Васильевич (д. Узловая);
Цуканова Мария Никитична (д. Смоленка).

Аромашевский район:

Зенковский Аркадий Иванович (с. Большой Кусеряк);
Казак Иван Емельянович (с. Новоберезовка);
Кармацкий Тимофей Федорович (с. Кротово);
Кармацкий Владимир Дмитриевич (д. Таловая);
Марчук Петр Васильевич (с. Новоберезовка);
Петялин Сергей Васильевич (д. Чигарева);
Сотников Николай Яковлевич (с. Малоскаредное).

Бердюжский район:

Алексеев Григорий Федотович (с. Истошино);
Земляных Филимон Иосифович (д. Логашкино);
Гнаровская Валерия Осиповна (с. Истошенское);
Мариков Иван Ефимович (д. Останино).

Вагайский район:

Первухин Алексей Георгиевич (д. Митрофанова).

Викуловский район:
Гапоненко Даниил Васильевич (с. Викулово);
Дозорцев Федор Иванович (д. Борки);
Фролов Андрей Дмитриевич (с. Ик).
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Бельский Алексей Ильич (п. Голышманово); 
Молодых Павел Петрович (с. Усть-Ламенка); 
Путилов Сидор Антонович (д. Лапушина);
Ражев Константин Иванович (с. Ражево);
Шевчук Григорий Лаврентьевич (д. Гагарысово).

Заводоуковский район:

Важенин Виктор Михайлович (с. Лебедянка); 
Тепляков Мартын Пантелеевич (д. Дронова); 
Федоров Петр Еремеевич (с. Колесниково);
Щукин Николай Митрофанович (с. Боровинка).

Исетский район:

Шилков Анфилофий Петрович (с. Турушево); 
Янтимиров Булат Янбулатович (д. Верхний Ингал).

Ишимский район:

Анташкевич Федор Кузьмич (д. Козигорка);
Федоров Николай Григорьевич (д. Сорочкина); 
Чихарев Николай Васильевич (с. Боровое).

Казанский район:

Королев Виталий Иванович (с. Ильинское);
Кошуков Вениамин Борисович (с. Ильинское); 
Санников Степан Григорьевич (д. Большие Ярки); 
Унжаков Алексей Филиппович (с. Ильинское); 
Черемнев Яков Дмитриевич (с. Гагарье).

Нижнетавдинский район:

Баранов Михаил Павлович (д. Гудки);
Новопашин Роман Иванович (д. Трошково);
Хохлов Николай Александрович (д. Паченка).

Омутинский район:

Филонов Александр Григорьевич (д. Слобода).

Сладковский район:
Закоркин Николай Степанович (д. Стрункино); 
Иванин Егор Иванович (с. Покровское);
Сысоев Василий Романович (д. Стрункино).

Голышмановский район:

35



Логунов Александр Никитич (д. Качипова);
Мельников Алексей Иванович (д. Савина);
Чарков Тимофей Никитович (д. Кирюшино).

Тюменский район:

Аширбеков Ахмет Рашидович (д. Тураево);
Битюков Прокопий Семенович (д. Антипино); 
Несговоров Тимофей Егорович (с. Салаирка);
Репутин Самойло Михайлович (д. Ткалич);
Шаров Павел Степанович (с. Созоново);
Федюнинский Иван Иванович (д. Гилево).

Уватский район:

Кошкаров Григорий Никифорович (д. Сергеевка);
Неумоев Яков Николаевич (д. Трошина).

Упоровский район:

Янтимиров Булат Янбулатович (д. Верхний Ингал).

Юргинский район:

Батурин Николай Павлович (с. Лабино);
Кузнецов Николай Васильевич (с. Юргинское).

Ялуторовский район:

Ишмухамедов Тамерлан Каримович (д. Осиновая);
Сирин Николай Иванович (с. Бердюгино).

Ярковский район:

Волохов Александр Николаевич (с. Мазурово);
Калиев Анвар (д. Тарханы);
Митрошин Павел Александрович (с. Старо-Александровка); 
Неатбаков Хамит Ахметович (д. Карбаны);
Пуртов Федор Петрович (д. Бачкун);
Уткин Илья Никифорович (д. Дуброва).

Полные кавалеры ордена Славы:

Абатский район:

Астрахов Федор Михайлович (с. Бобылево).

Т об ол ьский  район:
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Быков Алексей Прокопьевич (д. Выдумка).

Голышмановский район:

Юрлов Петр Михайлович (д. Свистуха).

Ишимский район:

Чупин Яков Иванович (с. Мизоново).

Нижнетавдинский район:
Мосякин Кирилл Евгеньевич (д. Андрюшино);

Парминов Александр Андреевич (п. Нижняя Тавда).

Тюменский район:

Якин Хабибулла Хайруллович (д. Муллаши).

Ярковский район:

Налобин Василий Панфилович (д. Новый Бор);

Таныгин Борис Константинович (с. Ярково).

Достойно и самоотверженно трудились наши земляки 
и в тылу. С началом войны в сельском хозяйстве области 
значительно обострилась проблема кадров. В связи с 
мобилизацией на фронт мужчин количество трудоспособных в 
колхозах и совхозах уменьшилось, и к уровню 1940 года 
составляло 58,7%. Основным и главным источником пополнения 
кадров сельского хозяйства являлось женское население. 
Прежде всего, ранее не работавшие колхозницы и женщины - 
члены семей рабочих и служащих совхозов, в массовом порядке 
привлекались к труду. Повсеместно, во всех районах Тюменской 
области летом и осенью 1941 года проводились митинги и 
собрания, на которых женщины агитировали заменить на 
рабочих местах ушедших на фронт мужей, братьев, отцов. Часто 
с такими предложениями выступали сами женщины.

В результате всех этих мероприятий удельный вес 
трудоспособных женщин, в общем числе работающих, 
повысился от 54 % в 1940 году до 80 % в 1944 г. В 1945 г. 
женщины составляли 90% от общей численности работающих в 
сельском хозяйстве. Благодаря широкому привлечению женщин 
к сельскохозяйственному труду убыль мужской рабочей силы

Вагайский район:
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уже в 1941 году была возмещена на 74 %, в 1942 г. -  на одну 
треть. Частично восполнение трудовых ресурсов в сельской 
местности области осуществлялось за счет эвакуированного 
населения. На 1 января 1943 года, когда эвакуация была 
завершена, а возвращение в освобожденные районе еще не 
началось, в деревнях Тюменского края насчитывалось около 250 
тыс. эвакуированных. В сельской местности расселялись в 
основном женщины и дети. Но, несмотря на значительные 
потоки мигрантов, эвакуированное население не стало 
существенным фактором в восполнении рабочей силы в 
тюменской деревне. Тем не менее, эта категория населения 
оказала определенную помощь в решении кадрового вопроса. 
По неполным данным в 1942 году они выработали свыше 43 
млн. трудодней, что составило 1,5 % от общего количества 
трудодней, начисленных колхозникам Западной Сибири.

Документы и пресса второй половины 1941 года изобилуют 
материалами о женщинах, впервые приступивших к 
деятельности в колхозах и совхозах уже с начала войны, 
выполнявших дневные нормы на 150-200 процентов. В колхозах 
развернулось движение «Больше хлеба фронту!». Например, 
инициаторами этого движения в Тобольском районе выступили 
земледельцы артели имени Буденного Овсянниковского 
сельского совета Тобольского района. В 1942 г. за достигнутые 
успехи в обеспечении продовольствием фронта и тыла 
председатель Овсянниковского сельского совета М.В. Корикова 
была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

В масштабах области, с начала войны и на всем ее 
протяжении, трудовой почин по заготовке хлеба поддерживали 
не только сельские, но и городские жители, которые принимали 
самое активное участие в оказании помощи по уборке урожая. 
Студенты, рабочие и служащие в составе 70 бригад выезжали в 
колхозы и совхозы на весь период уборки урожая: рвали лен, 
вязали снопы, собирали колосья, копали овощные ямы, кроме 
того, принимали участие в заготовке леса, рыбы, лекарственных 
трав, грибов, ягод, орехов. Для оказания помощи фронту 
призывалось практически все население области. Все колхозы и 
совхозы были участниками социалистического соревнования, 
стремились к перевыполнению плановых заданий. На 
протяжении военного времени государство использовало 
различные способы привлечения женщин к работе в деревне. 
Первоначально летом и осенью 1941 г. основным методом была 
пропаганда. Руководство всех уровней призывало женщин к
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активной трудовой деятельности, обращалось к их патриотизму 
и долгу перед Родиной. С течением времени, когда стало ясно, 
что война будет иметь затяжной характер, государство все 
активнее использовало принудительные меры. 15 февраля 1942 
года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР, в 
соответствии с которым колхозники, не выработавшие без 
уважительных причин обязательного минимума трудодней, 
предавались суду и карались исправительно-трудовыми 
работами в колхозе сроком до 6 месяцев с удержанием из 
оплаты до 25% трудодней в пользу сельхозартели. Кроме того, 
они лишались приусадебного участка. 13 апреля 1942 г. 
постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) обязательный 
минимум трудодней был увеличен до 100-150, и был установлен 
минимум для подростков -  50 трудодней. Таким образом, при 
выборе методов воздействия на сельских женщин, с целью 
вовлечения их в работу делалась ставка на энтузиазм и 
патриотизм с одной стороны, что находило живой отклик у 
большей части тружениц, и принуждение под угрозой наказания 
-  с другой. Основное препятствие к полной занятости женщин 
на селе руководители государства видели в отсутствии в 
сельской местности детских дошкольных учреждений. Указания 
о необходимости создания при колхозах и совхозах детских 
садов, яслей и площадок в области появились практически сразу 
с началом войны.

В годы войны в тюменской деревне резко возросла нагрузка 
на каждого работающего. Среднегодовая выработка трудодней у 
трудоспособных женщин, по сравнению с 1940 г. повысилась на 
42 %. В среднем колхозницы области вырабатывали в 1942 году 
283 трудодня, в 1943 -  278 трудодней вместо положенных в 
качестве обязательного минимума 120 трудодней. Женщин, 
которые этот минимум не вырабатывали, были единицы. 
Затраты рабочего времени женщин в общественном хозяйстве 
увеличились от 38 % в 1941 г. до 56,9% в 1943 г. Одновременно 
с увеличением интенсивности труда в сельском хозяйстве 
практически исчезло разделение труда. Женщины-колхозницы 
часто в течение одного дня выполняли самую различную работу. 
По воспоминаниям женщин из с. Преображенского Тобольского 
района, «за день свинарки успевали побывать и полевыми 
работницами, потому что выращивали и заготавливали корма 
сами; были и возчиками и грузчиками. А ночью бригадир 
посылал всех на обмолот зерна или в качестве грузчиков везти 
на лодках зерно в Тобольск. Убирали мы хлеб вперемешку с
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потом. Вслед за жаткой походишь, день от зари до зари, потом 
суслоны ставишь, скирды. Потом корову впряжешь и зерно с 
тока на Заготзерно повезешь. Здесь же, на бригаде, соснешь 
несколько часов -  и снова на ферму».

В предвоенные годы Западная Сибирь и, в частности, 
Омская (затем Тюменская область) занимала одно из первых 
мест в стране по оснащенности современной 
сельскохозяйственной техникой. Вследствие мобилизации на 
нужды армии, полеводство потеряло около половины всей 
техники и большую часть работников. Отсутствие и плохое 
состояние техники, с одной стороны, и необходимость 
выполнять планы -  с другой, привели к тому, что чрезвычайно 
возросла доля конно-ручных работ в сельском хозяйстве, что 
усилило эксплуатацию женщин, стариков и подростков т.к. 
военное время строго требовало выполнения планов любой 
ценой. Сеяли и боронили в большинстве хозяйств «на себе». 
Эту работу обычно выполняли подростки 12-13 лет.

Практически сразу с началом Великой Отечественной войны 
сельские женщины стали привлекаться к работе трактористами и 
комбайнерами. Процесс замены мужчин женщинами на 
механизаторской работе был подготовлен по существу еще до 
войны. В течение 1930-х годов советское руководство несколько 
раз организовывало кампании по привлечению женщин к этой 
работе. Однако к началу войны почти половина женщин- 
трактористов не работали по специальности, а многие из 
созданных в середине 1930-х годов женских тракторных бригад 
были расформированы. С началом войны возникла острая 
необходимость в возвращении в деревню женщин, имевших 
профессию механизатора, и формировании дополнительных 
механизаторских кадров. За вторую половину 1941 г. на фронт 
ушло 90 % трактористов и комбайнеров, сменился каждый третий 
директор МТС.

Мероприятия по привлечению женщин к работе на тракторах 
и комбайнах начались уже летом -  осенью 1941 г. Первого июля 
1941 года в местной печати было опубликовано обращение 
работниц предприятий, бывших трактористок и комбайнеров ко 
всем женщинам Тюменской области.» В обстановке 
Отечественной войны, - писали они, - все мы считаем 
необходимым за 50 дней восстановить свои знания и навыки по 
прежним специальностям и пойти на тракторы и комбайны, 
чтобы заменить ушедших на фронт». Кроме того, была 
проявлена инициатива жен комбайнеров, которые обратились
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ко всем женщинам области с призывом «овладеть сложной 
техникой управления комбайном и стать помощниками 
комбайнеров машин, на которых работают их мужья.

В области наиболее крупная МТС действовала в с. Абалак 
Тобольского района, где работала девичья бригада 
комбайнеров. В 1941 году, после окончания школы девушки 
окончили Тобольскую школу механизации. За годы войны в этой 
школе обучалось 250 девчат, которые научились водить 
тракторы и комбайны. Комсомольско-молодежные бригады 
трактористок Нины Мишуковой, Александры Саргиной и Пелагеи 
Палаумовой не уезжали с поля, не выполнив полторы сменных 
нормы. С большим энтузиазмом летом-осенью 1941 года 
женщины, прежде всего молодые девушки, шли на 
механизаторские курсы. В 1942 году в Тюменской области 
молодежь среди окончивших курсы механизаторов составляла 
50 %. За годы войны их численность удвоилась. Условия труда 
женщин-механизаторов были чрезвычайно тяжелыми. Трактора 
и комбайны были приспособлены под габариты мужчин, 
женщинам порой было трудно дотянуться до педали и руля. 
Были сложности и в управлении другой техникой. Как 
вспоминают участницы тех событий, «пустили конные жатки, 
лобогрейки. На них в мирное время мужики упревали до 
глубокой соли. А тут -  женщины. Очень тяжело было 
обслуживать такую технику». С 1945 года началась замена 
женщин-механизаторов вернувшимися с войны мужчинами.

Самым острым в годы войны был вопрос о выполнении 
плана хлебозаготовок. Задания по хлебозаготовкам включали 
планы обязательных заготовок, натур-оплату МТС, хлебный 
фонд РККА, возврат ссуд. В чрезвычайно тяжелых условиях 
войны государство фактически единолично распоряжалось 
сельсхозпродукцией, устанавливая такие нормы обязательных 
поставок, выполнить которые область была не в состоянии. По 
секретному постановлению от 23 ноября 1942 г. все 
«саботажники» хлебозаготовок объявлялись врагами народа, 
что вынуждало местных руководителей сдавать все до 
последнего зерна. Председатели колхозов -  одна из трагических 
фигур военного времени -  решали порой невыполнимую задачу; 
выполнить все планы и не допустить голода в деревне. В счет 
хлебозаготовок сдавали семенное зерно, мясо, картофель, 
зерно, причитающееся на трудодни. Посевные площади за годы 
войны резко сократились, упала урожайность. Плановая 
урожайность для области в 1944 г. была установлена в 9,3 цент.
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с 1 г., а фактически получили около 5 цент. т. е. сдав все зерно 
реально можно было выполнить хлебозаготовки на 50 %. 
Непосильным трудом, добиваясь невозможного, крестьянство 
области к 15 февраля 1945 г. выполнило планы на 72,5 %, сдав 
хлеба на 3 млн. пудов больше, чем в 1943 г. Оставшегося в 
колхозах хлеба не хватало для выплаты трудодней. В тяжелом 
1943 г. в колхозах области на 1 трудодень начисляли по 300-400 
грамм зерна и по 50 копеек, но фактически не в состоянии были 
выплатить и это. Попытки председателей распределить часть 
зерна на трудодни расценивались как «разбазаривание» хлеба. 
В 1944 г. был заменен каждый третий председатель области, а 
83 осуждено.

Хищение хлеба рассматривалось как серьезное 
преступление. Только за хлебозаготовительную кампанию в 
1944-1945 гг. было осуждено 1310 человек. Крестьянки, 
задержанные в поле за стрижкой колосьев или подкапыванием 
картофеля, привлекались по ст. 162. П. Д. Уголовного Кодекса. 
Несмотря на все тяготы войны, была ли острая необходимость в 
усилении репрессивного давления на крестьянство, когда 
сельские труженики и так работали не жалея сил, чтобы дать все 
необходимое для фронта?!

Одной из самых трудоемких отраслей сельского хозяйства 
было животноводство, где приходилось трудиться круглый год. 
Практически вся работа здесь выполнялась вручную. Война 
потребовала для снабжения армии большого расхода скота и 
продуктов животноводства. В счет хлебозаготовок нормы по 
забою скота составляли в 1942 г. с 3 до 3,5 кг. с 1 га с площади. 
При этом не учитывалось, что в половине колхозов не было 
необходимого минимума поголовья. Областной исполком и 
обком ВКП(б) обратились в СНК с просьбой списать с Тюменской 
области недоимки прошлых лет и уменьшить план сдачи мяса. 
Планы продразверсток являлись непосильными и привели к 
истощению колхозов. В хозяйствах значительно сократилось 
поголовье лошадей, крупного рогатого и мелкого скота. В 1943 
году ЦК ВКП (б) и СНК СССР приняли ряд специальных 
постановлений об исправлении положения, создавшегося в 
животноводстве. На местах была проведена всеобщая кампания 
по заготовке кормов, ремонту животноводческих помещений, 
сохранению молодняка, улучшению породы основного стада. 
Принятые меры позволили стабилизировать ситуацию только к 
1945 г.
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Помимо заданий по хлебу и мясу, село должно было 
выполнять планы по техническим культурам, картофелю, 
овощам, молоку и т.д. Недостаток продукции колхозов 
компенсировался с личных участков колхозников. За годы войны 
в области значительно увеличивались посадки картофеля. 
Именно эта культура, да еще сбор грибов, ягод помогли 
сибирякам, сдавшим все продукты государству, выжить самим.

Приведенные ниже сведения наглядно показывают, как 
работали труженики села в военные годы. Как следует из 
отчетного доклада Тюменского обкома партии от 17 февраля 
1945 г., где подводились итоги военной пятилетки, - «колхозы и 
совхозы нашей области в после неурожая 1941 года смогли 
повысить свои показатели по производству продукции. В 1943 
году сдали государству хлеба более 7 миллионов пудов хлеба, в 
1944 г. 9 335 000 пудов. Свыше 500 колхозов и 21 совхоз 
полностью рассчитались с государством и выполнили план 
сдачи хлеба на 106, 2 %. При этом, Заводоуковский промсовхоз 
выполнил план на 288 %, Абатский, Омутинский,
Голышмановский районы на 150 %. Полностью выполнили план 
поставок картофеля такие районы, как Велижанский, Тобольский 
и Ялуторовский. Выполнили план по овощам Байкаловский, 
Дубровинский, Новозаимский, Нижнетавдинский и Юргинский 
районы. В 1944 году колхозы и совхозы области сдали 
государству 892456 пудов мяса, что на 24602 пуда больше, чем в 
1943 г. Совхозы за 1944 год выполнили план сдачи молока на 
105 %, или сдали сверх плана 5 тыс. центнеров».

В годы войны кроме хлебозаготовок на колхозников 
накладывали обязательства по оплате различных налогов и 
сборов: сельскохозяйственного, военного, самообложения,
культсборов, госзаймов, лотереи и др.

Кроме сельскохозяйственной продукции труженики села 
отправляли фронтовикам посылки и праздничные подарки, 
теплые вещи. Они перечисляли в фонд обороны личные 
сбережения, а также деньги, заработанные на субботниках и 
воскресниках, собирали средства на строительство 
авиаэскадрилей «Тюменцы - фронту», «Тюменский 
комсомолец», танковой колонны «Боевые подруги», подводной 
лодки «Водник Сибири», боевых катеров «Тюменский рабочий» 
и др.

Многие села и деревни приняли детей, эвакуированных из 
Москвы и блокадного Ленинграда. Люди выхаживали, спасали от 
последствий голода детей. Это до сих пор живет в памяти
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ленинградцев, вернувшихся домой после войны, которые нашли 
в Сибири свой второй дом. Так как практически вся продукция, 
продукты питания отправлялись на фронт, необходимо было 
решать проблему обеспечения питанием эвакуированных детей. 
Депутаты областных, районных и сельских советов выступали 
среди сельского населения с такими призывами: «Колхозы и 
колхозники! Берите детей на патронирование, берите детей- 
подростков, не имеющих родителей, обучайте их колхозному 
труду, выделяйте продукты питания для детских домом, 
организуйте посевы на своих полях, зерновых, картофеля, 
овощей и выращивайте поросят, телят, птиц в пользу детдомов, 
берите шефство над детдомами, помогайте им налаживать 
хозяйственную и воспитательную работу.

Беда всегда объединяет людей, подвигает их к оказанию 
помощи ближнему. Практически обессилевшая за долгие годы 
войны, деревня, несмотря на надрывный ежедневный труд, 
смогла оказать помощь подшефной Запорожской области 
Украинской ССР. В колхозах и совхозах области, а также на 
предприятиях города, в учреждениях, на избирательных 
участках широко развернулась работа по оказанию братской 
помощи колхозам, совхозам, МТС разрушенным после оккупации 
Украины. Жители сел выступили также с почином оказания 
помощи населению освобожденных от фашистских оккупантов 
сельских районов, прилегающих к Сталинграду.

Оценивая вклад сибирской деревни в Великую Победу, 
следует подчеркнуть, что, несмотря на тяжелейшие условия, 
крестьянство края в течение всей войны не допустило краха 
сельскохозяйственного производства, При общем сокращении 
валового сбора продукции, объемы заготовок возрастали. Ценой 
собственных сил и здоровья сибиряки добились непостижимого 
-  смогли обеспечить поставки продовольствия на фронт, 
накормить город и не умереть с голода.

Родина по достоинству оценила трудовой вклад сельских 
тружеников Тюменской области в победу над Германией. 
Труженики тыла были награждены медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».____________
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Лимонова Э.М., 
начальник отдела 

департамента образования и науки 
Тюменской области

Всё для фронта: вклад образовательных 
учреждений области в победу в Великой 

Отечественной войне.

Нападение фашистской Германии на Советский Союз 
прервало мирную жизнь. Теперь все было подчинено задачам 
разгрома агрессора. Мобилизация населения, милитаризация 
промышленности, ужесточение внутренней жизни страны, 
сокращение ассигнований на просвещение, культуру и науку не 
могло не сказаться на судьбе образовательных учреждений.

Многие школы были заняты общежитиями, призывными 
пунктами, госпиталями. Часть школ передана эвакуированным 
из европейских территорий страны детдомам, интернатам. 
Значительная часть учителей, преподавателей 
профессиональных учебных заведений были призваны в 
действующую армию и флот.

В музее Тюменского коммерческо-финансового колледжа 
хранится приказ № 53 от 15 июля 1941 года по торгово
кооперативной школе Омского облпотребсоюза:

«Я -  директор торгово-кооперативной школы Карпов Иван 
Николаевич, с 16 июля 1941 года выбываю по мобилизации в 
кадры рабоче-крестьянской Красной Армии, исполнение 
обязанностей директора возлагаю на своего заместителя тов. 
Бобровича Моисея Емельяновича».

В числе первых выступили на защиту Родины выпускники 
образовательных учреждений. По-разному сложились личные 
судьбы фронтовиков. Несколько достойных имен:

Моносов Александр Соломонович -  преподаватель 
математики и физики Тюменского педучилища, на фронте с 
начала войны. Погиб.

Прокофьев Павел Сергеевич -  преподаватель истории 
Тюменского педучилища. Мобилизован в первые дни войны и 
направлен во II Краснознаменную Дальневосточную армию. 
Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу
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над Японией», орденом «Красной Звезды». После войны 
продолжил свою педагогическую деятельность.

Виктор Дерябин, закончив досрочно второй курс физико- 
математического отделения, был призван на военную службу в 
апреле 1942 года. В числе защитников героического Ленинграда 
он участвовал в прорыве его блокады, был тяжело ранен, 
получил инвалидность. Ратные заслуги тоболяка отмечены 
двумя орденами Отечественной войны, запечатлены в книге 
воспоминаний защитников Ленинграда. Виктор Михайлович 
Дерябин после войны вернулся в институт, окончил его, защитил 
кандидатскую диссертацию, работал ректором, ныне трудится в 
ТюмГУ.

Семнадцатилетний студент физико-математического 
отделения Леонид Попов был призван на военную службу в 
феврале 1943 года. Он в совершенстве владел станковым 
пулеметом, отважно сражался с фашистами в составе войск 
Третьего Украинского и Третьего Белорусского фронтов, 
отличился при освобождении Украины и взятии Восточной 
Пруссии, получил два ранения. За смелость, находчивость, 
умение Леонид Попов награжден орденами Отечественной 
войны 1-й степени и Славы III степени.

Добровольно ушла на фронт восемнадцатилетняя 
комсомолка Тюменского кооперативного техникума Валя 
Клокова, в апреле 1942 года была зачислена в санитарный 
взвод 229 стрелковой дивизии. 25 июля 1942 года при оказании 
помощи раненым бойцам погибла на поле боя и похоронена в 
братской могиле под Сталинградом. Подвиг Клавы увековечен в 
скульптуре художника Савина Б.Н., которая находится в музее 
Тюменского коммерческо-финансового колледжа.

Шаров Павел Степанович -  учащийся 4 курса 
землеустроительного отделения сельскохозяйственного 
техникума, в 1940 г. был зачислен в школу ВВС, закончил войну 
Героем Советского Союза.

В этом же техникуме в 1926-1927 гг. учился Николай 
Иванович Кузнецов -  легендарный разведчик, Герой советского 
Союза. Всего один год он учился в техникуме, но многое успел, 
здесь он вступил в комсомол. Тюменский скульптор А.И. Клюкин 
безвозмездно отлил бюст Н.И. Кузнецова, который был 
установлен у входа в здание сельскохозяйственного института в 
1967 г.
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Звания Героя Советского Союза были удостоены выпускники 
Тобольской фельдшерско-акушерской школы -  Алексей 
Иванович Мельников и Александр Ефстафьевич Звягин.

Подвиги фронтовиков служили вдохновляющим примером 
для тех, кто оставался в тылу для продолжения учебы.

Учебные занятия проходили в две и три смены, с раннего 
утра до позднего вечера. Маломощная городская электростанция 
работала с перебоями, часто отключалось освещение, вынуждая 
заменять его самодельными коптилками. Не хватало бумаги, 
студенты и учащиеся писали конспекты между строк старых газет, 
журналов и книг. Коллективы учебных заведений заводили 
огороды, где выращивали овощи и картофель для общественного 
питания.

После завершения учебных занятий студенты и учащиеся 
школ работали в заводских цехах на колхозных полях. В октябре 
1942 года учащиеся школы № 13 организовали первую в городе 
школьную бригаду на фанерном комбинате. За два часа пять 
школьников выполняли взрослую норму. Их почин был подхвачен 
учащимися других школ, и вскоре на комбинате был создан 
самостоятельный школьный цех со своим начальником и своими 
рабочими бригадами. Школьники сколачивали ящики и сами 
доставляли их на санках и лыжах на станцию по льду реки Туры. 
Там была проложена «тюменская ледовая дорога» 
протяженностью 4 километра.

Заработанные после занятий деньги школьники перечисляли 
на постройку самолета «Юный патриот г. Тюмени» и танк 
«Малютка», студенты -  строительство самолетов «Тюменский 
комсомолец», «Тоболяк» и «Тобольский комсомолец», на 
танковую колонну «Омский вузовец».

Преподаватели, сотрудники и студенты оказывали 
добровольную безвозмездную материальную и финансовую 
помощь семьям погибших воинов, инвалидов войны, 
военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава 
Армии и Флота, воспитанникам детских домов и школ- 
интернатов. Так, летом и осенью 1941 года коллектив Тобольского 
учительского института передал в народный Фонд обороны 10,5 
тысяч рублей личных сбережений. В начале следующего года 
внес дополнительно еще 31,8 тысяч рублей. Все преподаватели и 
студенты по необходимости приобретали билеты денежно
вещевой лотереи, облигации государственных военных займов, 
средства, от реализации которых пополняли бюджет народного 
хозяйства.
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Студенты Тюменского пединститута, большинство которых в 
то время составляли девушки, выполняли самые разные работы. 
Из воспоминаний Л. Беспаловой, студентки, а в дальнейшем и 
преподавателя пединститута, затем университета: «Почти все 
четыре года не знали выходных и каникул. Часто после лекций 
шли трудиться на предприятия города. По льду реки Туры 
возили на санках с фанерного комбината на товарную станцию 
деревянные корпуса противотанковых мин. Убирали снег с 
железнодорожных путей. Разгружали вагоны. Работали на 
заготовке торфа. В институте мы прошли курсы медсестер, и 
очень ответственной была работа в госпиталях. Очень тяжело 
было видеть молодых раненых бойцов, среди которых были 
совсем юные. Читали раненым лекции, помню свою тему -  
«Героизм в русской литературе». Летом и осенью все четыре 
года студенты и преподаватели работали в колхозах 
Аромашевского, Вагайского и Тюменского районов.

Преподаватели и учащиеся Тюменского торфо-лесного 
техникума проводили месячники по заготовке дров 
(устанавливалась норма 2 кубометра на человека), работали на 
торфопредприятии Бабарынка, разгружали зерно. Приказы тех лет 
невозможно читать без волнения, звучали они по-военному.

Выпускники и работники Тюменского кооперативного 
техникума занимались обеспечением товарами первой 
необходимости (по карточкам) семей военнослужащих, рабочих 
оборонной промышленности, школы, больницы.

Тюменская и Тобольская фельдшерско-акушерские школы 
вели подготовку медицинских кадров для фронта и для работы в 
тылу. С начала войны потребность в медицинских работниках 
резко возросла. Тюмень, как и другие города Сибири, стала 
центром восстановления здоровья раненых бойцов и 
командиров. В то время в городе разместилось 26 госпиталей. 
Под них были переданы здания краеведческого музея, отдела 
народного образования, пединститута (по ул. Луначарского, 2, 
сегодня в этом здании расположена Архитектурно-строительная 
академия, пединститут был эвакуирован в здание по ул. 
Республики, 60), педагогического училища, дневное отделение 
которого было переведено в Тобольск, ряда школ. Готовили для 
приема военного госпиталя и здание Тюменского 
сельскохозяйственного техникума (ныне ТГСХА). Однако оно 
было предоставлено для так называемого «поста № 1». Здесь 
на втором этаже все годы войны, а точнее 3 г. 9 мес. в условиях 
жесточайшей государственной тайны хранился саркофаг с телом
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В.И. Ленина. Сохранность тела осуществляла группа ученых во 
главе с известным биохимиком Б.И. Збарским.

Над госпиталями шефствовали фактически все учебные 
заведения городов. Студенты являлись активными участниками 
донорского движения. Газета «Тобольская правда» от 12 июня 
1944 года сообщала, что учащийся ФАШ Григорий Панихидин 
сдавал кровь 8 раз. На базе ФАШ работали краткосрочные курсы 
РОКК по подготовке медсестер, санинструкторов и санитаров 
для фронта и военных госпиталей. Только на этих курсах в 
Тюмени было подготовлено 12000 медицинских сестер, 1000 из 
них ушли на фронт, остальные работали в госпиталях города, 
выхаживая раненых.

Война сильно отразилась на состоянии учительских кадров. 
В 1945 году из 7 тысяч учителей почти каждый четвертый не 
имел даже среднего образования, с высшим было всего 330 
человек.

И все же учебный процесс в годы войны не прекратился. К 
1944 году -  моменту образования нашей Тюменской области, - 
на ее территории действовали 1881 общеобразовательная 
школа с числом учащихся 146 тысяч человек, Тюменский и 
Тобольский педагогический институты, Тюменская и Тобольская 
акушерско-фельдшерские школы, Тюменское педучилище № 1, 
торфо-лесной и сельскохозяйственный техникумы. В Тюмени и 
Тобольске также разместились эвакуированные из западных 
районов Кубанский медицинский, Астраханский педагогический, 
Московский рыботехнический институты, Днепропетровское 
музыкальное училище, Таллиннской военное пехотное училище. 
В Тобольске действовала Ленинградская артиллерийская 
спецшкола, а в Ишиме -  Ленинградское авиационно-техническое 
училище.

В соответствии с директивными указаниями высших органов 
в школы вновь, как в 20-е годы возвращаются учителя, 
работавшие не по специальности. Расширяется сеть 
краткосрочных курсов, многие учатся заочно. Охват заочным 
обучением проводился в административно-волевом порядке: 
желания и возможности в расчет не принимались. Как попытку 
материального стимулирования за успешную учебу и сдачу 
переводных испытаний практиковалось освобождение от платы 
за обучение. Так, в Тюменском педучилище плата за обучение в 
годы войны составляла для заочников 75 рублей. Учебно
экзаменационные сессии проводились 1 раз в год -  летом.
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Зимние сессии распоряжением Наркомпроса были отменены из- 
за эпидемий скарлатины, сыпного тифа и др.

Продолжали работать и готовить кадры для народного 
образования Тюменский и Тобольский пединституты. За годы 
войны в вузах было подготовлено около 1000 молодых 
специалистов.

Девиз «Все для фронта, все для победы!» определял 
содержание жизни и деятельности всех людей и трудовых 
коллективов.

В учебных заведениях не прекращается исследовательская 
работа по поиску участников ВОВ -  преподавателей и студентов, 
ведь изучая историю страны, студены и учащиеся XXI века 
приобщаются к ее героическому прошлому.

Выражаю благодарность руководителям музеев
Тюменского государственного университета, Тобольского 
государственного педагогического института, Тюменской 
государственной сельскохозяйственной академии, Тюменского 
лесотехнического техникума, Тюменского педагогического 
колледжа № 1, Тюменского медицинского колледжа,
Тобольского медицинского колледжа, Тюменского коммерческо- 
финансового колледжа за предоставленные материалы.
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Прибыльский Ю.П.
профессор кафедры «Истории и права» ТГПИ 

имени Д.И. Менделеева, доктор исторических наук
Бонифатьева Г.Т.

заведующая музея-лаборатории народного образования 
Тюменской области при ТГПИ имени Д.И. Менделеева, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации

Тобольский учительский институт в период 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

С середины тридцатых годов начался переход к 
семилетнему образованию школьников в городах и рабочих 
поселках, а в 1939 году XVIII съезд ВКП (б) наметил осуществить 
всеобщее среднее образование в городах и неполное среднее 
образование школьников на селе. В этой связи возникла срочная 
необходимость восстановить широкую сеть учительских 
институтов, призванных готовить специалистов для пятых- 
седьмых классов семилетних и средних школ.

Тобольский учительский институт, учрежденный 
(восстановленный) постановлением Совета Народных 
Комиссаров РСФСР от 27 июня 1939 года, стал пятым учебным 
заведением подобного профиля Западной Сибири. Цель его 
создания заключалась в обеспечении педагогами школ 
Тобольского административного, Ханты-Мансийского и Ямало- 
Ненецкого национальных округов. Ко времени открытия 
института потребность в квалифицированных специалистах 
значительно возросла в результате расширения существующих 
и ввода новых семилетних и средних откол, роста численности 
учащихся из местного населения, ссыльных крестьян и 
спецпереселенцев, граждан, депортированных на Север из 
районов Западной Украины и Западной Белоруссии.

Обременительные хлопоты и заботы об устройстве 
института взвалил на свои плечи его директор Иван Васильевич 
Зайцев, человек беспокойного характера и неистощимой 
энергии. Деловые начинания директора охотно поддерживали 
его заместитель по учебной работе С.М. Худяков, помощник по 
заочному отделению А.П. Ермаков, главный бухгалтер В.П. 
Чудаков. В предельно сжатые сроки удалось подыскать и
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подготовить учебные и жилые помещения, укомплектовать 
штаты преподавателей и сотрудников, организовать прием 
студентов по следующим специальностям: русский язык и 
литература, физика и математика, история и география.

Численность желающих поступить в институт в два раза 
превышала его реальные возможности; абитуриенты 
подвергались жестким конкурсным испытаниям. 27 августа 1939 
года состоялось зачисление на первый курс института тех, кто 
выдержал конкурс. Их состав выглядел как зеркальное 
отражение социальной структуры местного общества. В числе 
студентов преобладали выходцы из малообеспеченных семей 
колхозников, рабочих и служащих, приученные с детства много и 
честно трудиться.

Вчерашние школьники, верные семейным традициям, 
настойчиво овладевали сложными профессиональными
знаниями. Учеба требовала больших затрат физической и 
умственной энергии: надлежало в двухлетний срок изучить в 
сжатом виде такой обязательный минимум специальных, 
педагогических и общественных учебных дисциплин, которого 
придерживались педагогические вузы. Заведующие кафедрами 
Вера Арсентьевна Белошапкова (будущий доктор
филологических наук), Иван Васильевич Зайцев, Иван Лукич 
Повх, Сергей Михайлович Худяков и преподаватели всячески 
развивали мыслительные способности юношей и девушек, 
обучали их самостоятельной работе с первоисточниками,
привлекали к поискам краеведческих материалов. Будущие
историки под началом И.С. Первухина воскрешали 
революционное прошлое Тобольского края, филологи во главе с 
В.А. Белошапковой собирали и обрабатывали фольклор 
сибирских старожилов.

Итоги экзаменационных сессий убеждали, как серьезно 
относились студенты к приобретению теоретических знаний, 
практических навыков и умений. В 1940-1941 учебном году - из 
254 студентов первого и второго курсов, допущенных к зимней 
сессии, 100 человек заслужили отличные оценки. Успех был 
закреплен на последующих экзаменах весной и летом 1941 года. 
Наряду с учебной работой преподаватели и студенты 
развернули активную, многообразную, плодотворную 
общественную деятельность, оказывая ценную помощь 
коллективам школ, детских домов, учебных заведений города и 
Тобольского района.
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В июне 1941 года, накануне фашистского нашествии, 
институт сделал первый выпуск. Дипломы преподавателей 
русского языка и литературы, физики и математики, истории и 
географии получил 51 выпускник. С отличием окончили институт 
Г. Бакалдина, В. Борисов, К. Захарова, А. Кузнецова, А. Мишин.
A. Наумова, К. Поспелова.

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский 
Союз прервало мирный, созидательный труд его сограждан. 
Война развеяла мифы официозной пропаганды о достижении 
скорой победы над агрессором ценой малой крови. И.В. Сталин, 
обращаясь к соотечественникам 3 июля 1941 года, был 
вынужден признать: вопрос решается о жизни или смерти, 
свободе или рабстве народов многонационального Отечества. 
Требовалось величайшее напряжение народных сил и средств, 
чтобы остановить, повернуть вспять и уничтожить немецко- 
фашистских захватчиков.

В начальный, наиболее тяжелый и критический период 
Великой Отечественной войны ряды защитников Родины 
пополнили военнообязанные из числа преподавателей, 
студентов и выпускников института. Их призыву и мобилизации в 
Армию и флот предшествовала срочная военная и физическая 
подготовка. Будущие воины обучались в условиях, 
приближенных к фронтовым, овладевали умениями и навыками 
стрелкового дела, рукопашного боя, борьбы с танками и 
самолетами противника. Юноши и мужчины приобретали 
специальности лыжников-автоматчиков, связистов, разведчиков- 
наблюдателей; девушки изучали военно-санитарное дело. 
Довойсковая подготовка воинов способствовала их успешной 
адаптации к суровой армейской службе

В числе первых выступили на защиту Родины посланцы 
вуза: педагоги И.С. Первухин. С.М. Худяков, студенты и 
выпускники В.А. Андреевский. В. Борисов, Г. Бугаев, Е. Бурцев.
B. Вакуленко, В. Гультяев. А. Измайлов, Г. Ковалев, И. 
Кречетов. В. Куклин. Ф. Межевых. К. Рымарев, М. Свирепое, Л. 
Симонов, П. Трофимов. Т. Хребтов. В. Черемных и многие 
другие. Питомцы института, верные своему патриотическому 
долгу и воинской присяге, проявили стойкость и мужество в 
оборонительных и наступательных сражениях с немецко- 
фашистскими захватчиками. По-разному сложились личные 
судьбы фронтовиков, Несколько достойных имен.

Виктор Дерябин, закончив досрочно второй курс физико- 
математического отделения, был призван на военную службу в
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апреле 1942 года. В числе защитников героического Ленинграда 
он участвовал в прорыве его блокады, был тяжело ранен, 
получил инвалидность. Ратные заслуги тоболяка отмечены 
двумя орденами Отечественной войны, запечатлены в книге 
воспоминаний защитников Ленинграда.

Выпускник Георгий Сотников служил в действующей армии 
три года, был дважды ранен и вновь возвращался на фронт. 
Боевое крещение наводчик орудия Сотников выдержал у стен 
осажденного Ленинграда, а закончил войну на территории 
Германии в должности командира батареи гаубичных орудий. 
Старший лейтенант Сотников за личную храбрость и воинское 
мастерство награжден орденом Александра Невского, двумя 
орденами Отечественной войны I и II степени, многими 
медалями.

Семнадцатилетний студент физико-математического 
отделения Леонид Попов был призван на военную службу в 
феврале 1943 года. Он в совершенстве владел станковым 
пулеметом, отважно сражался с фашистами в составе войск 
Третьего Украинского и Третьего Белорусского фронтов, 
отличился при освобождении Украины и взятии Восточной 
Пруссии, получил два ранения За смелость, находчивость, 
умение Леонид Попов награжден орденами Отечественной 
войны 1-й степени и Славы III степени.

Война закончилась трагически для тех ее участников, кто 
пал на поле боя, пропал без вести, скончался от ран. С фронта 
не вернулись преподаватели и студенты Иван Семенович 
Первухин, Сергей Михайлович Худяков, Виктор Тихонович 
Козлов, Федор Федотович Осипов, Константин Федорович 
Парфентьев... Имена павших воинов увековечены в книге 
Памяти Тюменской области, опубликованной к 50-летию 
Великой Победы над фашизмом. С.М. Худяков навечно зачислен 
в списки профессорско-преподавательского состава института. 
Жертвенный подвиг фронтовиков служил вдохновляющим 
примером для студентов, оставшихся в Тобольске для 
продолжения учебы.

Затяжная, опустошительная война обострила прежние и 
породила новые организационные, материальные, финансовые 
трудности жизни и деятельности института. Он лишился 
централизованного снабжения учебной литературой, 
оборудованием, канцелярскими принадлежностями, инвентарем, 
был вынужден изыскивать местные ресурсы. В августе 1941 года 
тоболяки приняли переведенный из областного центра Омский
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педагогический институт имени А.М. Горького. Объединенные 
под общей крышей, учительский институт и педагогический вуз 
сохраняли относительную самостоятельность, работали каждый 
по своим учебным планам и программам. Осенью 1941 года к 
ним присоединился эвакуированный из блокадного Ленинграда 
институт Народов Севера, реорганизованный в северное 
отделение объединенного вуза. На его шести факультетах
продолжали учиться будущие учителя русского языка и 
литературы, истории, физики и математики, биологии и химии.

Педагогический коллектив пополнили известные ученые и 
педагоги из Москвы, Ленинграда и Омска, которые не 
прекращали плодотворной научно-педагогической,
исследовательской и общественно-политической деятельности. 
Выдающийся лингвист профессор Виктор Владимирович
Виноградов возглавил кафедру русского языка и литературы, 
продолжал научные исследования в области поэтики, 
стилистики, фразеологии, типологии произведений 
отечественной литераторы. Его труды служили ценными 
пособиями для преподавателей и студентов. После
возвращения в Москву Виноградова избрали действительным 
членом Академии наук СССР, назначили директором
академического научно-исследовательского института 
языкознания.

Кафедра биохимии под руководством профессора АХ. 
Борха наряду с учебной работой выполняла важные 
производственные задания: разработала технологию
изготовления заменителей кожи, рецептуру противоцинготного 
настоя из хвои. Доцент К.И. Жемчужников подготовил и защитил 
в Томском государственном университете диссертацию на 
соискание ученой степени доктора биологических наук. В марте 
1942 года в институте трудились 13 профессоров и доцентов, 
докторов и кандидатов наук; вместе взятые, они представляли 
такую интеллектуальную силу, которая значительно укрепила 
духовный потенциал Тобольска. Весной 1942 года из Ленинграда 
в Тобольск прибыл кандидат географических наук доцент 
Николай Михайлович Ковязин, назначенный директором 
института.

Учебные занятия проходили в две и три смены, с раннего 
утра до позднего вечера. Маломощная городская 
электростанция работала с перебоями, часто отключала в 
институте освещение, вынуждая заменять его самодельными 
коптилками. Не хватало бумаги, студенты писали конспекты
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между строк старых газет, журналов и книг. В 1942 году Омский 
облисполком выделил институту «в порядке особой помощи» 
1000 тетрадей, 300 карандашей, перья ученические и 
копировальную бумагу. В 1942 году коллектив завел огород, где 
выращивали овощи и картофель для общественного питания. В 
столовой готовили обеды: на первое - суп с лапшей или 
овощами, уха из мелкого частика, на второе -  «шрапнель» 
(перловая каша) или картофельное пюре. Тем, кто ослаб 
здоровьем, выдавали талоны на дополнительное питание, 
выписывали рыбий жир.

Патриотическая направленность четко прослеживается в 
преподавании естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. 
На занятиях по естествознанию студенты получали ясные 
представления о том, каков реальный вклад отечественной 
науки в познание законов живой и неживой природы. В курсах 
истории и обществоведения рассматривались события и 
явления многовековой борьбы трудящихся России против 
крепостного права и царского самодержавия, раскрывалось 
ленинское учение о защите социалистического Отечества, 
подчеркивалась руководящая и направляющая роль 
Коммунистической партии в мобилизации советского народа на 
борьбу с германским фашизмом. Обязательному изучению 
подлежали доклады, речи, приказы Председателя 
Государственного Комитета Обороны, Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина, раскрывающие
освободительный характер и справедливые цели Отечественной 
войны.

Определяющим критерием гражданской зрелости студентов 
служила и учебная и общественная деятельность. Коллектив 
вуза не прекращал подготовки учителей школ, способных 
заменить тех. кто ушел на фронт. В силу крайней необходимости 
были сокращены сроки обучения и произведены досрочные 
выпуски студентов старших курсов. Только в 1941-1942 учебном 
году было выпущено 203 студента третьего и четвертого курсов 
педагогического вуза и 136 студентов учительского института. 
Всего школы области получили 339 молодых специалистов.

Преподаватели, сотрудники и студенты оказывали 
добровольную безвозмездную материальную и финансовую 
помощь фронту, семьям погибших воинов, инвалидов войны, 
военнослужащих рядового и младшего начальствующего 
состава Армии и Флота, воспитанникам детских домов и школ- 
интернатов. Летом и осенью 1941 года коллектив передал в
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народный Фонд обороны 10,5 тысяч рублей личных сбережений. 
В начале следующего года внес дополнительно еще 31,8 тысяч 
рублей. Все преподаватели и студенты по необходимости 
приобретали билеты денежно-вещевой лотереи, облигации 
государственных военных займов, средства от реализации 
которых пополняли бюджет народного хозяйства. Коллектив, 
поддержав инициативу Саратовского колхозника Ферапонта 
Головатого по сбору средств на постройку вооружений, внес 47,5 
тысяч рублей на танковую колонну «Омский вузовец».
Комсомольцы Тобольска и вуза заслужили благодарность 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за передачу 600 
тысяч рублей на строительство самолетов-истребителей
«Тоболяк» и «Тобольский комсомолец».

Преподаватели и студенты заботились об улучшении 
культурно-бытовых условий жизни инвалидов Отечественной 
войны. Библиотечка художественной и политической 
литературы, собранная преподавателями и студентами, была 
отправлена в подшефный военный госпиталь Тюмени.
Комсомольцы уделяли большое внимание детям, 
эвакуированным в Тобольск из Москвы. Ленинграда, Запорожья, 
Новочеркасска. Коллектив в обязательном порядке привлекался 
к уборке хлеба, овощей и картофеля на полях Тобольского. 
Вагайского, Уватского районов. В феврале 1942 года по 
решению Тобольского горисполкома в институте была создана 
учебно-производственная база и открыты курсы механизаторов 
сельского хозяйства. Здесь намечалось подготовить из числа 
студентов вуза и учащихся техникумов 1330 трактористов, 
шоферов, комбайнеров.

В августе 1943 года омичи покинули гостеприимный 
Тобольск, сохранив добрые воспоминания о двухлетнем, 
относительно благополучного пребывании на его земле. 
Рожденные в пору войны кровные связи омичей и тоболяков не 
прервались в последующие десятилетия, принесли им взаимную 
пользу. Проводив старших товарищей. Тобольский учительский 
институт восстановил юридический статус самостоятельного 
учебного заведения. В начале 1943-1944 учебного года здесь 
обучалось 286 студентов дневного и заочного отделений. Среди 
новичков, вчерашних школьников заметно выделялись не по 
годам взрослые инвалиды войны. Получив на фронте тяжелые 
ранения и увечья, они сохранили присутствие духа, сильную 
волю, великое желание учиться и учить детей.
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Студенты и преподаватели института праздновали, как все 
советские люди, день Великой Победы над фашизмом, с 
чувством исполненного долга, оценивая свой посильный вклад в 
общенародную борьбу с агрессором. В 1941-1945 гг. Тобольск 
подготовил свыше 500 высококвалифицированных учителей для 
школ Омской и Тюменской областей. Итоги деятельности 
коллектива института в пору войны убедительно подтвердили 
тот непреложный вывод, что советская педагогическая школа 
достойно выдержала суровую и всестороннюю проверку на 
прочность, доказала свою жизнеспособность, устойчивость, 
стабильность, приверженность высоким гуманистическим 
идеалам. Опыт, накопленный в годину военных испытаний, 
облегчил переход к новому этапу развития института в 
послевоенный период.
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Мишин В.В.,
старший преподаватель 

Тюменского высшего военно-инженерного 
командного училища (военного института)

Подготовка командных кадров в г. Тюмени в годы 
Великой Отечественной войны

Мертвые не молчат. Они подсказывают живым, как строить 
жизнь по законам добра и любви к Родине. Важно только 
услышать тихий голос незабвенной памяти человеческой.

В книге Памяти погибшими и пропавшими без вести по 
Тюменской области значится цифра 93 517 человек. Это мы их 
вспоминаем сегодня и чтим всех живых, кто помнит ту страшную 
войну. Наша Тюменская земля в годы Великой Отечественной 
войны не только производила снаряды, военные катера, 
планеры, но и готовила военные кадры.

Уже к середине 1943 года по стране в целом удалось 
создать резерв командных, политических и технических кадров 
всех родов войск. За годы войны в целом было подготовлено 
около 2 млн. специалистов.

Справка Центрального архива МО СССР от 20 мая 1988 
года подтверждает нахождение в Тюмени 3-х военно-пехотных 
училищ:

- 1-е Тюменское военно-пехотное училище;
- 2-е Тюменское военно-пехотное училище;
- Таллинское военно-пехотное училище.
Первое Тюменское военно-пехотное училище было 

сформировано 23 февраля 1939 года.
Основной корпус 1-го ТВПУ располагался в г. Тюмени по ул. 

Республики, 1.
Училище подготовило в годы Великой Отечественной войны 

около 5,5 тысяч офицеров, а более 15 тысяч человек было 
отправлено на фронт курсантами. Пять выпускников училища 
стали Героями Советского Союза.

В 1946 году 1-е ТВПУ было расформировано.
17 марта 1942 года в Тюмени было сформировано 2-е ТВПУ, 

которое просуществовало до 24 октября 1945 года. 
Начальниками училища были:
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полковник Симонов Анатолий Алексеевич (17.03.42 -
30.04.44 гг.)

полковник Новиков Николай Миронович (30.04.44 - 24.10.45
гг.).

Таллинское ВПУ было сформировано 17 августа 1940 года 
на территории Эстонской ССР в местечке Тонди (пригород 
Таллина).

Первым начальником училища был полковник Власов 
Михаил Семенович, его заместителем -  полковник Тютрин Пётр 
Петрович, а заместителем по политической части полковой 
комиссар Порсаев Иван Петрович.

В состав училища входили два курсантских батальона. 
Батальоны были укомплектованы красноармейцами, эстонской 
молодежью и молодежью города Ленинграда.

Тюменское военное училище имеет следующую хронологию.
- Таллинское пехотное училище (05.09.40 - 28.07.41 гг.);
- Славгородское пехотное училище (28.07.41 - 20.08.41 гг.);
- 2-е Тюменское пехотное училище (20.08.41 - 25.09.41 гг.);
- Таллинское пехотное училище (25.09.41 - 14.12.45 гг.);
- Западно-сибирское пехотное училище (14.12.45 - 04.09.47

гг.);
-  Тюменское пехотное училище (04.09.47-05.08.57 гг.).
После чего оно было реорганизовано в Тюменское 

инженерное училище.
10 сентября 1941 года училище сделало первый досрочный 

выпуск молодых офицеров. Красная Армия получила 551 
лейтенанта.

В связи с войной срок обучения был сокращен до 6 месяцев. 
Вместо 2-х батальонов было развернуто 5 батальонов.

Новое пополнение прибывало со всех уголков Союза
Советских Социалистических республик: Украины, Белоруссии,
Смоленской области.

Учеба курсантов проходила без перерыва. Занимались они 
по 10 и более часов. После учебы курсанты занимались
оборудованием тактических полей, инженерного и стрелкового 
городков, тира и т.п.

Классы отсутствовали, занятия проходили на улице. В 
жилых помещениях зимой температура держалась около 0°С.

С 1 апреля 1943 года курсанты стали готовиться по
одногодичной программе. Их численность была доведена до 
1100 человек.
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1 сентября 1944 года на основании директивы 
командующего войсками Сибирского военного округа училище 
перешло на 2-х годичную программу обучения.

За годы войны училище подготовило более 5 тысяч 
офицеров.

На всех фронтах Великой Отечественной войны 
воспитанники училища проявляли героизм, отвагу, покрыли себя 
неувядаемой славой.

Многих питомцев училища Родина наградила 
правительственными наградами. Среди них удостоены звания 
Героя Советского Союза:

- гвардии майор Беспалов И.А.;
- красноармеец Логунов А.Н.;
- гвардии капитан Молодых П.П.;
- лейтенант Кропотов М.В.;
- капитан Башманов И.А.
Нам есть чем гордиться и мы по праву продолжаем 

героические традиции Таллиннского училища, как его приемники.
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Поляков И.А.,
главный специалист 

департамента по спорту и 
молодёжной политике Тюменской области

Молодёжное движение Тюменской области в 
годы Великой Отечественной войны

Историческая справка

Общественно-политическое юношеское движение в нашей 
стране, в том числе и в Сибири возникло в конкретно 
исторических условиях развития России.

Проникновение в Россию в 80-х годах XIX века марксизма 
совершило идейный переворот в умах революционной 
молодёжи. Творчески овладевая марксистским методом 
социального преобразования общества, молодые 
революционеры считали своей главной задачей сосредоточение 
всех сил в пропаганде и передаче идей социализма среди 
студенческой, учащейся и рабочей молодёжи.

После принятия специальной резолюции «О союзах 
молодёжи» в 1917-1918 гг. социалистические союзы молодёжи 
были созданы в Ишиме, Сургуте, Тобольске, Тюмени, 
Ялуторовске. В 1918 году Тюменский социалистический союз 
рабочей молодёжи насчитывал 57 членов, большинство из 
которых, став бойцами первого добровольческого отряда 
погибли в неравных боях с белочехами.

После утверждения на 1 всероссийском съезде РКСМ 
Программы и Устава Союза молодёжи в Тюмени состоялось 
собрание рабочей молодёжи, на котором было избрано 
организационное бюро. Этот день стал днём рождения 
Тюменской комсомольской организации -  22 августа 1919 г.

20 годы вошли в историю как годы поиска новых форм и 
методов работы комсомола. В целях расширения своего 
влияния на юношей и девушек комсомол регулярно проводил 
конференции беспартийной молодёжи, на которых разъяснялись 
политика партии и Советской власти, принципы деятельности 
РКСМ.
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С первых дней становления детского коммунистического 
движения РКСМ поручено осуществлять руководство этим 
движением. Создание первых пионерских отрядов в губернии 
началось в 1922 г.

Комсомольцы искали свои, специфические формы работы 
с молодёжью. Широкое распространение получила шефская 
работа над Красным Флотом, сельскими ячейками РКСМ. 
Шефство Тюменской комсомольской организации над флотом, 
начатое в 20-х годах, продолжалось долгие годы.

Велась огромная работа по ликвидации неграмотности и 
восстановлению разрушенного за годы гражданской войны 
народного хозяйства, работа по просвещению среди 
национальных меньшинств.

В 1929 году комсомол стал инициатором соцсоревнования. 
Тюменские комсомольцы вместе с молодёжью всей страны 
включились в массовое трудовое соперничество, создавая 
ударные бригады, ведя борьбу за экономию и бережливость, 
устраивая суды над прогульщиками.

И снова в бой

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала 
на Советский Союз, началась Великая Отечественная война.

Комсомольцы-тюменцы, вся молодёжь с первых дней войны 
продемонстрировала свою любовь и преданность Родине. В 
первые дни от молодых патриотов стали поступать в 
военкоматы и комитеты комсомола заявления с просьбой 
направить на фронт.

Из газеты «Тобольская правда» от 3 июля 1941 г.
. .. «Заявления по своему содержанию мало отличаются 

одно от другого. В них выражена одна мысль -  свято 
выполнить свой гражданский долг защиты Отечества, 
добиться полной победы над врагом.

Молодая колхозница сельхозартели «Ирек» заявляет: 
«Мой муж -  боец РККА, служит на восточной границе уже два 
года. Я тоже хочу пойти в ряды Красной Армии и поехать 
защищать западную границу. Пусть муж будет на востоке, а я 
-  на западе. Моему отцу 56 лет и матери 52 года. Они 
приветствуют моё желание пойти добровольно в армию для 
защиты свободы и счастья советского народа».
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Воспитанница детдома Трифонова Софья Григорьевна 
пишет: «мой отец -  коммунист. Он погиб в 1921 году в боях с 
бандитами. Я не помню своего отца, но знаю, за что он 
боролся и погиб. Я хочу продолжать дело отца, дело 
большевистской партии. Прошу принять меня в ряды РККА. 
Моё единственное желание -  с оружием в руках бороться с 
озверелыми фашистами».

За два дня в райвоенкомат поступили десятки заявлений. 
Девушки и юноши, допризывники подают коллективные 
заявления. Все они просят принять их в ряды РККА и 
направить в действующую армию:

«...мы готовы,- заявляют они, - выступать на фронт 
немедленно. И, действительно, груди байкаловской молодёжи 
украшены многочисленными оборонными значками...».

23 июня 1941 г. экстренное бюро Ямало - Ненецкого 
окружкома ВЛКСМ приняло постановление «О задачах окружной 
комсомольской организации в связи с войной». В этом 
постановлении определены задачи окружной комсомольской 
организации применительно к условиям войны. Перестройку 
работы на военный лад комсомольские организации проводили 
под лозунгом «Все для фронта, всё для победы!».

Из Постановления бюро Ямало-Ненецкого окружкома 
ВЛКСМ:

Исходя из задач, стоящих перед страной в связи с войной, 
бюро окружкома ВЛКСМ постановляет обязать райкомы 
ВЛКСМ к выполнению следующих задач:

- мобилизация всех комсомольцев;
- организация военной агитационно-пропагандистской 

работы;
- организация силами комсомольцев, пионеров и 

школьников писания лозунгов, плакатов, мобилизующих 
внимание трудящихся на выполнение задач военного времени;

- организация работы среди комсомольцев и молодёжи по 
добровольному уходу в РККА;

- организация работы школьников в период каникул в 
рыбной промышленности и сельском хозяйстве;

- мобилизация внимания женской части молодёжи на 
необходимость овладения специальностями, работать в 
промышленности, на транспорте и сельском хозяйстве.
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Тюменская городская организация ВЛКСМ в первые месяцы 
войны проводила в Красную Армию 277 человек. Совместно с 
органами всеобуча, комитетами Осоавиахима горком ВЛКСМ 
занялся военным обучением молодежи, оказанием помощи 
семьям красноармейцев, проводил учебные тревоги.

Сразу же по призыву партии и комсомола на заводы, 
транспорт, стройки, в МТС, колхозы и совхозы на смену отцам и 
братьям пришли школьники, юноши и девушки проявляя героизм 
в труде.

Из информационной записки Тюменского горкома 
ВЛКСМ:

...«Всего в комсомольской организации осталось на лицо 
2532 комсомольца. Со дня войны взято в Красную Армию 227 
комсомольцев.

...дисциплина в комсомольских организациях заметно 
поднялась, прививается чувство ответственности у  
комсомольцев за порученное дело...

сейчас во всех комсомольских организациях города 
проходит военная учёба: 692 комсомольца уже сдали нормы на 
ВПХО, 1278 чел. учатся в кружках ПВХО, 103 - по изучению 
пулемёта, 243 -  по изучению винтовки и кружках ГСО -  645 
чел.

Вместе с военной учёбой в первичных комсомольских 
организациях проведено более 17 тревог с целью проверки 
быстрого сбора комсомольцев, проведено 23 военизированных 
похода с решением военно-тактических задач, проведен 
городской военизированный поход на 38 км. с задачей «Марш и 
его охранение». В походе участвовало 1203 чел.

...ещё шире развернулась волна стахановского движения, 
комсомольцы на производстве стали давать по 2 и 3 нормы за 
смену. Комсомолец т. Гуляев, работая токарем в мастерских 
«Красногвардеец», производственное задание за август 
выполнил на 425.5 процента... В результате трудового и 
производственного подъема увеличились ряды стахановцев и 
ударников. Всего по городу комсомольцев -  стахановцев 528, 
отличников -  101 чел., ударников -  503.

...был проведён комсомольский воскресник, в котором 
приняло участие более 1230 чел. с отчислением в фонд 
обороны страны 9692 руб.

... собрано металла комсомольцами и школьниками 396 т.
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для оказания помощи колхозам в уборке урожая было 
выделено 38 комсомольцев, создано 59 бригад из учащихся 
города, в которых находится 2057 мальчиков и девочек. Часть 
созданных бригад уже работает в колхозах.

Большую помощь оказывают комсомольские организации 
красноармейским семьям в обеспечении топливом, уходом за 
детьми, в проведении бесед и устройстве на работу».

В годы войны комсомольские комитеты уделяли 
пристальное внимание пионерам, обучая их военному делу, 
развивая тимуровское движение, шефство над семьями 
фронтовиков.

Более половины Героев Советского Союза - тюменцев 
совершили свои подвиги в возрасте до 30 лет. Многие из них 
пали смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной 
войны. Находясь далеко от дома, они верили в победу, думали о 
родных и близких, мечтали о скором завершении войны.

25 августа 1944 года была образована Тюменская 
областная комсомольская организация, в рядах которой 
насчитывалось тогда 30 тыс. членов ВЛКСМ, объединённых в 
2875 комсомольских организаций.

За годы войны более 13 тыс. комсомольцев ушло на фронт, 
а 35 657 юношей и девушек за этот период пополнили ряды 
ВЛКСМ. Состав областной молодежной организации обновился 
почти целиком, что сказывалось на уровне организаторской и 
политической работы первичных организаций.

В глубоком тылу юноши и девушки, радуясь за успехи 
Советской Армии, героически сражались в битве за урожай 1944 
года и искали резервы в успешном проведении сева победной 
весны 1945 года.

Закончилась война. Комсомольцы области с готовностью 
откликнулись на все мероприятия партии по переходу к мирной 
жизни, воспитание молодежи на героических примерах в 
Великой Отечественной войне.

В многообразии будничных дел главным являлась 
мобилизация юношей и девушек на выполнение заданий 
четвертого пятилетнего плана по восстановлению разрушенного 
войной хозяйства и укреплению экономического потенциала 
страны. Но это уже другая история.

При подготовке тезисов использованы материалы сборника архивных 
документов «Молодёжь и время».
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полковник Ямелинец Ю.Т.
заместитель председателя Тюменского 

областного совета РОСТО (ДОСААФ)

Всё для фронта! Всё для Победы!

Российская оборонная спортивно-техническая организация 
на протяжении почти восьмидесяти лет обучает молодежь 
допризывного возраста различным военным специальностям, 
готовит их к службе в Вооружённых Силах, развивает и 
координирует авиационные, технические и военно-прикладные 
виды спорта. В довоенный период оборонное общество 
привлекало население к занятиям стрельбой, лыжным спортом, 
прыжкам с парашютом.

Ячейки добровольного оборонного общества друзей 
воздушного флота, друзей химической обороны и химической 
промышленности на территории г. Тюмени, Тобольского и 
Ишимского районов начали появляться с 20-х годов прошлого 
столетия, которые в 1927 году объединились и образовали 
«Союз обществ друзей обороны и авиационно-химического 
строительства СССР» - ОСОАВИАХИМ.

Основными задами организации было:

открытие учебных организаций, пунктов, первичных 
ячеек, главным содержанием которых была массовость военного 
обучения и приближение его к требованиям действительной 
военной службы.

В 30-е годы появились:
- областной аэроклуб. Во всех крупных предприятиях 

создавались кружки по изучению авиатехники, кружки 
планеристов, авиамоделистов, и в особенности парашютистов, а 
также учебные летные группы, члены которых могли обучаться в 
аэроклубе без отрыва от производства;

- военно-морская секция и речная станция на р. Туре по 
обучению плаванию на шлюпках, глиссерах и военно
прикладному делу;

- стрелково-спортивный клуб;
- школа технической связи;
- автомотоклуб;
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- областной клуб служебного собаководства;
- областная школа противовоздушной обороны.
участие в сборе средств на строительство боевой 

техники и вооружений. На средства, собранные тюменскими 
комсомольцами были построены именные авиаэскадрильи 
истребителей: «Омский комсомолец», «Тюменский комсомолец», 
«Комсомолец Ямала», «Сормовский колхозник», танковая 
колонна «Омский колхозник». Работники водного транспорта и 
рыбного хозяйства финансировали строительство подводной 
лодки «Водник Сибири», железнодорожники Ишима своими 
силами собрали бронепоезд «Патриот» и др.

В сентябре 1939 года был принят Закон «О всеобщей 
воинской обязанности», а в августе 1940 года Центральный 
совет ОСОАВИАХИМа принял постановление о перестройке 
военного обучения.

Подавляющее большинство тюменцев, призванных по 
мобилизации, были подготовлены по одной или нескольким 
военным специальностям, а население области было обучено 
владению противогазом и подготовлено по противохимической 
обороне. По организации и подготовке военных специалистов 
Тюменский совет ОСОАВИАХИМа признавался лучшим в 
Омской области в 1943 году и лучшим в СССР в 1945 году.

Начало войны было отмечено массовым движением 
добровольцев в действующую армию. В первые два дня в 
Тюменский горвоенкомат поступило 500 заявлений от 
добровольцев, получивших военную специальность в 
организациях ОСОАВИАХИМа.

Однако добровольный набор не мог обеспечить фронт теми 
людскими ресурсами, которые требовала начавшаяся война. С 
целью массовой подготовки населения по военным 
специальностям Государственным Комитетом Обороны в 
октябре 1941 г. было введено всеобщее обязательное военное 
обучение граждан СССР. Обучению подлежали граждане от 16 
до 50 лет. Проводилось оно без отрыва от производства по 110 
-ти часовой программе, а также - боевая и политическая 
подготовка военнообязанных по единой государственной 
программе, допризывная военная подготовка учащихся школ и 
учебных заведений, обучение молодежи в организациях 
ОСОАВИАХИМа и массовая сдача на значки ВС, ГТО, ПВХО, 
ГСО. Например, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах 
за время войны подготовлено 25630 человек, курсы 
специалистов военного дела прошли 6780 человек, курсы

68



инструкторов по техническим и военно-прикладным видам 
спорта закончили 8340 человек.

С началом войны особое значение приобрело обучение 
населения противохимической и противовоздушной обороне. В 
августе 1941 г. в районе д. Метелево было проведено учение по 
противовоздушной и противохимической обороне, в котором 
участвовало 86 ОСОАВИАХИМовских и комсомольских 
организаций с общим количеством более 2 тысяч человек.

Осенью 1941 года в Тюмени, Ишиме, Ялуторовске, Ханты- 
Мансийске, Салехарде и других административных центрах 
были сформированы штабы местной противовоздушной 
обороны, общественные посты воздушного наблюдения, 
санитарные дружины, пожарные отряды народного ополчения.

В 1943 году всеми видами военного обучения было охвачено 
около 20 тысяч юношей и девушек. В оборонных и спортивных 
обществах состояло 33400 человек. В 180 военизированных 
лыжных подразделениях ОСОАВИАХИМа готовились лыжники- 
стрелки, снайперы, разведчики и связисты. За 1944 год 337 
организациями ОСОАВИАХИМа области обучено различным 
военным специальностям (снайпер, минометчик, ручной 
пулеметчик, истребитель танков) 40635 человек, из них:

- стрелков -  31505;
- медсестер и сандружиниц -  2011;
- спецкадров -  1629;
- более 30 тысяч лыжников.
Обучено по 28 часовой программе «Готов к ПВХО» - 52982 

человека, проведено 3 тактических учения и 21 тактическое 
занятие, которыми охвачено 19963 человека.

Из подготовленных военных кадров призвано в
действующую армию в 1944 году -  около 16 тысяч человек. Из 
них Героями Советского Союза стали 19 человек.

Одним из ярких проявлений патриотизма членами 
ОСОАВИАХИМа явилось участие в оказании помощи Красной 
Армии, которая проводилась в различных формах:

- сбор денежных средств и облигаций на постройку военной 
техники и вооружений;

- подписка на военные займы и билеты лотереи;
- сбор и отправка на фронт теплых вещей и посылок.

За годы войны (по данным сборника «Тюменцы фронту») 
вклад тюменцев составил:

- сбор денежных средств и облигаций в фонд обороны 
Красной Армии и Главного командования -  100 млн. рублей;
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- на строительство вооружений -  20 млн. рублей;
- подписка на облигации военных займов и денежно

вещевых лотерей -  500 рублей.
Активно проводился сбор теплых вещей и, затем, отправка 

их воинам Красной Армии. Только к 24 годовщине Красной 
Армии были отправлены 884 посылки весом 17780кг 
(полушубки, валенки, меховые жилеты, шапки-ушанки, ватные 
костюмы, рукавицы).

В 1945 году областным Советом ОСОАВИАХИМа 
принимаются меры по улучшению оборонной работы среди 
учащейся молодежи. В числе основных мероприятий в период с 
20 июня по 5 июля 1945 года были проведены первые 
послевоенные 15-ти дневные лагерные сборы с учащимися 8-9 
классов и первых курсов техникумов.

Таким образом, с конца 20-х годов и за период Великой 
Отечественной войны организации ОСОАВИАХИМа Тюменской 
области была создана учебно-материальная база для 
подготовки более 50 тысяч специалистов по различным военным 
специальностям.

По книге Л. Поливцева «Тюменская оборонная», 2004г.

70



Ланчук О.В.
заведующая Музеем истории медицины 

им. Ю.Н. Семовских

Вклад Тюменских медиков в Победу в Великой 
Отечественной войне

Великая Отечественная война, наверное, наиболее тяжелое 
испытание для нашей страны. Миллионы наших 
соотечественников, наши деды и прадеды, откликнулись на 
призыв о помощи своей Родины. Не только на передовой, но и в 
тылу, люди делали всё возможное для того, чтобы приблизить 
день Победы.

В первые дни войны на фронт ушли сотни медицинских 
работников: врачей, фельдшеров, аптечных работников,
медицинских сестер и санитаров. В сентябре 1941 года в городе 
Тюмени была сформирована 368 Краснознаменная Печенегская 
стрелковая дивизия. В её состав вошел 461 отдельный 
медицинский батальон.

Но не только на полях сражений обеспечивалась победа над 
врагом, но и в тылу. В Тюменскую область было эвакуировано 
огромное количество промышленных предприятий, учебных 
заведений, детских домов, госпиталей. Всех приютила 
Тюменская земля, накормила и обогрела.

До начала войны в Тюмени насчитывалось три поликлиники, 
родильный дом, городская больница, противотуберкулезный 
диспансер, кожно-венерологический диспансер,
железнодорожная больница и больница водного транспорта. 
Общее число коек в больницах определялось в 618, на 1 тысячу 
жителей приходилось 8,1 койки. В городе работало 53 врача, 8 
зубных врачей и 398 человек среднего медперсонала. На одного 
врача приходилось 1430 жителей, а на одного среднего 
медработника около 190 жителей. Городу, недостаточно 
обеспеченному жилым фондом, больничными койками и 
медицинским персоналом, предстояло принять большое число 
эвакуированного населения, везущего с собою острые
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инфекционные заболевания; развернуть эвакогоспитали для 
больных и раненых красноармейцев; принять и разместить 
эвакуированные промышленные предприятия; обеспечить всех 
жильем, питанием, топливом, медицинской помощью, 
предупредить возникновение эпидемий.

Перед медицинскими работниками, оставшимися в тылу, 
встали трудные задачи. Стройную организацию 
здравоохранения пришлось перестраивать на военный лад. Из 
западных районов было переведено свыше двадцати 
промышленных предприятий, эвакуировано несколько детских 
домов, множество учреждений и рабочих с семьями. За годы 
войны население города выросло более чем вдвое. Вскоре 
после начала войны в город начали прибывать госпитали из 
других городов. Всех нужно было разместить и обеспечить всем 
необходимым. Все эти заботы легли на плечи городского отдела 
здравоохранения, который возглавляла Мария Евгеньевна 
Попова. В эти годы со всей силой проявился организаторский 
талант врача.

Мария Евгеньевна Попова (1903-1983). Заслуженный врач 
РСФСР. Член КПСС с 1942 года. Окончила в 1925 году 
медицинский факультет Московского университета. С 1926 года 
в Тюмени работала ординатором, затем главврачом
вендиспансера. С первых дней войны Мария Евгеньевна 
возглавляла Городской здравотдел. С 1951 года возглавляла 
областной вендиспансер и общество дерматологов.

Сложная обстановка в крае требовала строго соблюдения 
санитарных и противоэпидемических мероприятий. Массовых
заболеваний среди жителей и военнослужащих удалось
избежать, в чем немалая заслуга эпидемиолога города Н.А. 
Кухтериной. Большое значение имела предварительная
подготовка помещения для прибывающего эвакуированного 
населения, к приему которого готовились заблаговременно. 
Прибывающее население не сразу смешивалось с коренным. 
Например, на причале №6 в двухдневный срок освободили 
склад, произвели ремонт старых и постройку новых нар в 
бывшей столовой Торгречпрома. Если же среди прибывших 
оказывалось большое количество инфекционных больных, то на 
месте их размещения открывались инфекционные изоляторы.
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При ожидании крупных контингентов эвакуированного населения 
организовывались эвакуационные пункты, на которые 
возлагались обязанности по приему, размещению, 
транспортировке и питанию эвакуированных.

Для снижения восприимчивости населения к брюшному 
тифу в Тюмени были проведены мероприятия по 
брюшнотифозному прививанию. В связи с ростом детской 
инфекционной заболеваемости зимой 1942 года госпиталь 
№2475 вывели из занимаемого им здания городской больницы 
для развертывания на его месте 3-го инфекционного отделения.

Нона Алексеевна Смирнова. Санитарный врач. По 
национальности ханты. В 1944 году направлена наркоматом 
здравоохранения РСФСР в Тюменскую область для организации 
вновь созданной эпидемиологической службы.

Иван Иванович Кулик (1892-1972). Фельдшер -  организатор 
здравоохранения. Член КПСС с 1944 года. В 1918 году окончил 
Иркутскую фельдшерскую школу. Прошёл большой путь от 
рядового фельдшера до руководителя здравоохранения 
Тобольского округа. В годы войны заведовал Окружным 
здравотделением. 9 лет с 1953 года по 1962 возглавлял сектор 
кадров облздравотдела. Награжден Орденом «Знак Почёта» 
(1943), медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 годов».

В августе 1944 года была организована Тюменская область. 
Тюмень стала административным центром огромной территории, 
а городская больница и диспансеры превратились в 
соответствующие областные центры, ставшие ответственными 
за состояние лечебно-профилактической работы во всей 
области.

После образования Тюменской области года руководство 
области нацеливает работников здравоохранения на улучшение 
медико-санитарного обслуживания, особенно на укрепление 
сельского врачебного участка, как основного звена 
здравоохранения области. Эти вопросы обсуждались на 
состоявшемся в январе 1945 года первом областном съезде 
сельских врачей. На съезде присутствовал заместитель 
народного комиссара здравоохранения Н.А. Виноградов.

На съезде была отмечена очень важная инициатива, 
порожденная условиями военного времени и острым
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недостатком медицинских кадров на селе. Инициатива эта 
зародилась в Аромашевском районе Тюменской области и 
отсюда распространилась по всей стране. Заведующий 
Аромашевским райздравотделом В.Н. Горев и главный врач 
районной больницы Евгения Яковлевна Горева для пополнения 
медицинских кадров на селе и обеспечения санитарного 
благосостояния предложили открыть в колхозах сестринские 
медицинские пункты и для них готовить колхозных медсестер из 
числа местных жителей на курсах РОКК, а также привлечь 
медсестер запаса, не призванных в ряды РККА. Медсестры, 
подготовленные на районных курсах РОКК, вполне оправдали 
оказанное им доверие. Они надежно обеспечивали высокий 
санитарный уровень села, работали в районных и участковых 
стационарах и амбулаториях. Для лучшего наблюдения за 
состоянием здоровья населения и своевременным проведением 
санитарных мер, все населенные пункты и города и деревни 
были разбиты на обсерваторные участки. Небольшие деревни 
являлись одним обсерваторным участком, большие деревни 
разбивались на ряд участков.

Во главе каждого участка стоял обсерватор (медицинский 
работник, учитель, активист РОКК или просто грамотный и 
добросовестный человек). В обязанности обсерватора входило: 
периодически, не реже одного раза в десять дней, обход своего 
участка; выявление температурящих и направление их к врачу; 
выявление вновь прибывших и их своевременная санитарная 
обработка; периодическая повторная обработка (раз в 6-10 дней) 
всех проживающих на участке.

Детская смертность была высокой, и вопросам помощи 
уделялось большое внимание. Два раза в месяц горздравотдел 
проводил анализ заболеваемости и смертности детей.

Заведовала детской консультацией врач Елизавета 
Борисовна Алексеева-Попова. Обслуживали территориальные 
участки, вели прием больных детей Н.И. Береснева, В.Н. 
Кузовлева, В.А. Шаламова, Л.В. Панасюченко, С.Г. Дашкевич.

Елизавета Борисовна Алексеева-Попова родилась в 1886 
году. Первая в Тюмени женщина-врач педиатр. В 1914 году 
окончила Харьковские высшие медицинские курсы. В годы 
Гражданской войны была врачом военного госпиталя. С 1929
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года заведовала Заречной женской и детской консультациями, 
одновременно являясь инспектором Охраны материнства и 
младенчества при Тюменском горздравотделе. С 1935 года 
заведовала Центральной детской консультацией, а в годы войны 
-  родильным домом. Более 20 лет занималась подготовкой 
ясельных и медицинских работников детских учреждений 
области. Награждена знаком «Отличнику здравоохранения», 
орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне».
Детская консультация не могла справиться с потоком больных 
детей всех возрастов до 14 лет. Поэтому горздравотдел открыл 
детскую поликлинику в нижнем этаже одного из домов по ул. 
Челюскинцев. Главным врачом поликлиники был Н.Т. 
Дубовицкий. В 1942 году штат врачей был полностью 
укомплектован за счет эвакуированных в Тюмень педиатров 
Лебедевой, Тусовой, Кацнельсон.

Детские ясли были переведены на круглосуточное 
содержание. Часть яслей была профилирована. Так, в ясли №2 
направлялись больные хронической дизентерией, а в ясли №5 с 
закрытыми формами туберкулеза. На базе яслей №14 по ул. 
Береговой была открыта инфекционная больница, которой 
заведовала врач И.П. Оносова.

Для ослабленных детей открыли столовую усиленного 
питания на 100 мест и детский санаторий на 100 коек. При 
учебном хозяйстве на Мысу был развернут детский санаторий 
для закрытых форм туберкулеза легких тоже на 100 мест, 
главным врачом которого стала Е.С. Семакова.

В 1942 году противотуберкулезный диспансер был увеличен 
с 50 до 70 коек, вновь открыт детский противотуберкулезный 
санаторий на 100 мест и столовая усиленного питания для 
больных активными формами. Эти мероприятия, конечно, 
сыграли положительную роль в деле снижения заболеваемости 
от туберкулеза, но положение оставалось тяжелым.

Врачи городского тубдиспансера обслуживали палаты 
больных легочным туберкулезом красноармейцев в 
профилированном по туберкулезу эвакогоспитале №3515, 
который располагался за городом в помещении дома отдыха им. 
Оловянникова. Для этого выезжали в госпиталь 2 раза в неделю.
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Для лечения широко применяли искусственный пневмоторакс. 
Страдающих тугоподвижностью суставов лечили в городской 
физиотерапевтической лечебнице, возглавляемой Павлой 
Трифоновной Перемотиной. В качестве консультанта работал 
профессор Кубанского мединститута С.А. Самойлович.

В 1943 году прекратилась эвакуация населения из России. 
Началась частичная реэвакуация. Возвратился в Краснодар 
Кубанский медицинский институт.

Лечебно-профилактические учреждения города и 
прилегающих сел страдали от недостатка питания, мягкого и 
жесткого инвентаря, медикаментов. При больницах 
организовывались подсобные хозяйства, на которых работали 
все те же медицинские работники. Имевшиеся запасы 
медикаментов в больничных и городских аптеках 
пересматривали и переоценивали. В целях пополнения запасов 
лекарственного сырья в аптеках проводилась заготовка 
дикорастущих целебных растений.

Тюменские эвакогоспитали

Находясь в глубоком тылу, Тюмень, как и другие города 
Сибири, стала центром восстановления здоровья раненых 
бойцов и командиров.

В начале войны, наряду с развёртыванием госпиталей 
главного военного санитарного управления Красной Армии, 
органы здравоохранения приступили к созданию в тылу широкой 
сети эвакогоспиталей.

В первые месяцы войны в Тюмени, Ишиме, Ялуторовске, 
Заводоуковске было сформировано 23 эвакогоспиталя, которым 
были представлены лучшие здания. Для работы в них были 
привлечены лучшие специалисты, которые оказывали 
квалифицированную врачебную помощь свыше 70 ООО раненых 
и больных воинов Советской Армии.

Эвакогоспитали планировалось разместить в зданиях и 
общежитиях педагогического института, средних школах №№ 1, 
2, 3, 5, 21, 22, 50; фельдшерско-акушерской школе, в отделениях 
городской клинической больницы № 1, поликлинике №3, глазной 
больнице, туберкулезном и кожно-венерическом диспансерах,
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областном краеведческом диспансере Доме отдыха им. 
Оловянникова, гостинице «Заря».

Подготовка к приему раненых шла быстрыми темпами. 
Одновременно свертывалась работа пединститута, школ, 
областного дома санитарного просвещения, краеведческого 
музея и других учреждений. В эти помещения завозилось 
госпитальное имущество. Местное население охотно помогало 
сотрудникам госпиталей: приводили в порядок помещения, 
приносили из дома цветы и картины, расставляли мебель. 
Педагогический институт оставил госпиталю мебель и пианино, 
завод «Механик» помог оборудовать пищеблок.

В городе Тюмени в первую очередь были развернуты 
госпитали №№ 1498, 1500, 2475. К осени 1941 года начали 
прибывать эвакогоспитали из Харькова, Чернигова, с Кубани. Но 
не для всех эвакогоспиталей нашлись помещения в Тюмени, 
поэтому часть из них была направлена дальше на Восток. Врачи 
эвакогоспиталей, оставаясь в системе наркомздрава, считались 
мобилизованными для работы в эвакогоспитале и следовали за 
госпиталем при его передислокации. Из эвакогоспиталя бойцы 
возвращались в войска, или, в случае непригодности к 
продолжению службы, демобилизовывались.

Всего за годы войны в Тюмени было развернуто порядка 11 
госпиталей в 26 зданиях на шесть тысяч коек. Каждый из 
госпиталей специализировался по характеру ранений: 
терапевтический, хирургический, травматологический, 
психоневрологический, инфекционный и др. В них работали 
более шестидесяти врачей, сотни фельдшеров и медицинских 
сестер.

В начале войны число терапевтов в 5,5 раз превышало 
число требующихся, а число хирургов было в семь раз меньше 
того, что требовалось. Поэтому очень остро стоял вопрос о 
подготовке хирургов сразу на рабочем месте, в госпиталях. На 
госпиталь приходилось 2-3 хирурга, а иногда и один ведущий. За 
операционным столом хирурги готовили вторых хирургов, многие 
из которых потом так и остались работать хирургами.

Медицинские сестры заменяли врачей-ассистентов во время 
хирургических операций, самостоятельно переливали кровь, 
давали наркоз.
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Работа сотрудников госпиталей имела свои трудности — не 
хватало оборудования, медикаментов, продовольствия; стояла 
проблема и санитарного транспорта. Как правило, здания были 
мало приспособлены для лечения раненых. Так, например, при 
полной загрузке создавалось такое переуплотнение, что 
приходилось заполнять койками столовые, красные уголки, 
клубы, коридоры. В некоторых зданиях отопление было печное, 
и заготавливать дрова, а также носить воду, мыть полы, 
ухаживать за ранеными приходилось медицинскому персоналу. 
Стоит добавить, что выздоравливающие бойцы, увидев все 
тяготы медперсонала, организовывали дежурства. Во время 
такой «трудотерапии» они кололи дрова, чистили овощи, 
убирали двор.

Мягким инвентарем госпитали были обеспечены на 2,5-3 
смены. Не хватало бинтов. Госпитали были слабо обеспечены 
мылом, керосином, фуражом. Не хватало писчей бумаги. 
Медицинская документация нередко велась на оберточной 
бумаге, обрывках бумажных пакетов, газетах, страницах книг и 
журналов и часто раствором марганцево-кислого калия из-за 
отсутствия химических чернил.

В конце июня 1942 года по заданию наркома 
здравоохранения и начальника главного управления 
эвакогоспиталей была проверена работа госпиталей Тюмени. 
Положение было следующим:

- ЭГ № 3352 на 700 коек (400 нейрохирургических и 300 
психоневрологических). Начальник -  военврач 2-го ранга Н.М. 
Зеленский, ведущий хирург З.И. Гейманович;

- ЭГ № 3330 на 700 коек (хирургический уклон -  повреждение 
трубчатых костей). Начальник -  военврач 2-го ранга Д А  
Новицкий, ведущий хирург доцент Н.А. Гарбер;

- ЭГ № 2475 на 650 коек (450 общехирургических, 200 для 
ампутантов). Начальник -  военврач 2-го ранга Ф.Т. Кожанов, 
ведущий хирург Шинкарев;

- ЭГ № 3518 на 400 коек (200 терапевтических, 100 
инфекционных, 100 туберкулезных). Начальник -  А.В. 
Бачериков, ведущий терапевт Меерсон;
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- ЭГ № 1500 на 900 коек (850 хирургических, 50 глазных). 
Начальник -  военврач 2-го ранга И.С. Карелин, ведущий хирург 
Н.В. Сушков;

- ЭГ № 1498 на 700 коек (700 хирургических). Начальник -  
военврач 2-го ранга В.П. Черномырдин, ведущий хирург П.И. 
Сазонов.

Партийные, советские, профсоюзные и общественные 
организации оказывали госпиталям всестороннюю помощь. 
Трудящиеся города Тюмени сдавали молоко, мясо, рыбу, крупу, 
картофель и др. продукты, что способствовало улучшению 
рациона питания раненых и скорейшему восстановлению их сил.

При госпиталях создавались учебные мастерские для 
обучения инвалидов новым профессиям. Так, при госпитале 
№1500 были организованы курсы бухгалтеров, мастеров 
часового и сапожного дела.

Представительная комиссия, возглавляемая народным 
комиссаром здравоохранения СССР Г.А. Митеревым в составе 
академиков Н.Н. Бурденко, Л.А. Орбели, А.И. Абрикосова в 1943 
году инспектировала работу эвакогоспиталей и признала ее 
удовлетворительной.

Всесторонняя помощь общественности органам 
здравоохранения, высокий патриотизм, энтузиазм и огромная 
работоспособность всего медицинского персонала во многом 
способствовали тому, что 72,3 % раненых и 90 % больных 
воинов возвратились в боевой строй, продолжали борьбу с 
немецко-фашистскими захватчиками.

В тюменских госпиталях трудились лучшие врачи: Николай 
Васильевич Сушков и Павел Иванович Сазонов, Вера 
Владимировна Утробина, Михаил Григорьевич Панасюченко, 
врачи -  начальники госпиталей: А. В. Бачериков, И. С. Карелин, 
Ф. Т. Кожанов, А. П. Розенкранц и другие.

Н.В. Сушков оперировал не только в госпитале № 1500, но и 
в других госпиталях. Однажды прибыл поезд с ранеными и среди 
них оказался раненый 28 лет. Осколок нужно было извлечь из 
сонной артерии, провел эту операцию Николай Васильевич 
Сушков. Раненый выжил и после выздоровления был направлен 
в свою часть. Когда из Новосибирска приехал профессор 
Ферсман, он сказал, что из 1 000 таких операций только один
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остается жить. За свой самоотверженный труд в госпиталях Н.В. 
Сушков был награжден орденом «Красной Звезды».

П.И. Сазонов проявлял хирургическую инициативу. 
Оперируя раненых в стопу, он применял собственные 
модификации костнопластической операции Н.И. Пирогова, 
применил собственную модификацию операции Крукенберга, 
успешно оперировал артериальные аневризмы, удалял 
инородные тела из полости черепа и грудной клетки.

Сазонов Павел Иванович (1900-1987) родился в деревне 
Березовка Уватской волости Тобольской губернии. В 1919 году 
окончил учительскую семинарию в Тобольске, а в 1929 году -  
медицинский факультет Пермского госуниверситета. С 1930 года 
стал работать в Тюмени сначала терапевтом, затем 
ординатором хирургического отделения городской больницы. В 
годы Великой Отечественной войны Павел Иванович был 
ведущим хирургом эвакогоспиталя №1498. В годы войны им 
были выполнены сложнейшие и уникальные операции. Более 
пяти тысяч операций было проведено под его руководством, две 
тысячи -  им самим. За работу в госпитале награжден значком 
«Отличнику здравоохранения». После войны Сазонов работал 
заведующим хирургическим отделением областной больницы. С 
1950 по 1965 гг. -  главный хирург области. В 1954 году им было 
организовано хирургическое общество. За свою жизнь написал 
более 10 научных работ и статей. Павел Иванович отмечен 
Орденом Ленина, «Знаком Почета», медалью «За победу над 
Германией», среди первых в области стал Заслуженным врачом 
РСФСР.

Рядом с ним работали врачи: Н. В. Сушков, В.В. Утробина, 
А. Е. Грицук, М. Г. Панасюченко и др.

Кожанов Флор Титович родился в 1897 году. В 1918 году 
добровольцем ушел на Восточный фронт в качестве 
фельдшера. С 1923 по 1930 гг. работал районным врачом 
Шатровского района, прервав работу лишь на год, работая в это 
время районным врачом Исетского района. Дополнительно 
исполнял обязанности Окружного судебно-медицинского 
эксперта. Кожанов занимался общественную работу: проводил 
лекции, беседы, помогал в организации ясель. В 1934 году 
работал главным врачом Тюменского родильного дома, с 1934
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по 1938 гг. -  главным врачом Тюменской городской больницы, с 
1938 по 1941 гг. -  главным врачом амбулатории № 1. 23 июля 
1941 года был мобилизован в ряды Советской Армии, в которой 
прослужил по 1945 год. С августа 1941 года по ноябрь 1942 года 
был начальником эвакогоспиталя № 2475. С ноября 1942 по 
декабрь 1945 гг. -  заведовал хирургическим отделением 
полевого госпиталя № 3298 70 Армии 2-го Белорусского фронта. 
Принимал участие в освобождении Варшавы и взятии Берлина. 
После демобилизации с 1945 по 1948 гг. вновь работал главным 
врачом амбулатории № 1. Позже работал заместителем главного 
врача областной больницы по поликлинике №1. Заведовал 
Тюменским Горздравотделом. Награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени.

Утробина Вера Владимировна (1914-1988). Окончила 
педиатрический факультет Омского мединститута в 1938 году. С 
июля 1941 по февраль 1943 гг. работала в эвакогоспитале 
№ 1500, начальником сортировочного отделения. С февраля 
1943 года перешла в городскую больницу, а затем в областную, 
где работала в урологическом отделении. С 1943 по 1955 гг. 
заведовала отделением переливания крови и одновременно 
работала в хирургическом отделении, с 1954 по 1959 гг. 
заведовала 1 хирургическим отделением областной больницы, а 
позже и ординатором этого отделения. Все годы вела прием 
урологических больных в поликлинике и больнице. В 1944 году 
награждена значком «Отличнику здравоохранения», в 1965 году 
присвоено звание «заслуженного врача РСФСР». Награждена 
Орденом «Красной Звезды» и медалью «За трудовую доблесть».

Донорство

В работу госпиталей включались ученые и преподаватели 
Кубанского медицинского института, эвакуированного в Тюмень. 
С их помощью была налажена служба переливания крови, 
которую возглавляла В.В. Утробина.

Среди населения была развернута широкая 
разъяснительная работа о значении донорства. Популярнейшие 
врачи города призывали вступить в ряды доноров. Н.В. Сушков 
читал лекции на тему «Переливание крови и донорство»,
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которую сопровождал кинолентой. По окончании лекций лица, 
желавшие стать донорами, были взяты на учет пунктом по 
переливанию крови. Госпитали были обеспечены донорской 
кровью. Для лечения раненых требовалось много крови, 
заготовку ее нужно было начинать немедленно. Требовалось 
организовать пункт, где систематически проводилось бы 
обследование доноров, где кровь брали бы и сохраняли до 
применения, чтобы нуждающийся в переливании не ожидал, 
пока найдут донора и возьмут для него кровь, а чтобы кровь уже 
была взята, и ждала своего реципиента.

Вскоре при этом пункте насчитывалось уже 50 доноров- 
патриотов. Среди доноров многие давали кровь повторно, 
некоторые из них стали постоянными донорами и их донорская 
активность сохранялась долго после войны.

Патриотки Джонс Надежда Ивановна, Липчинская Мария 
Григорьевна, Канникова Анна Николаевна, Пожарская Ольга 
Петровна, Леухина Фекла Дмитриевна, Инночкина Зинаида 
Петровна и Пищальникова Надежда Александровна за свою 
донорскую активность были награждены знаками «Почетный 
донор», награждались почетными грамотами и ценными 
подарками.

Донорство было широко распространено и среди 
медицинского персонала. Многие врачи и медицинские сестры 
давали свою кровь раненым в часы работы в госпитале по 
экстренной необходимости и, сдав кровь, оставались на своем 
рабочем месте. В конце 1942 года эвакогоспиталь № 1500 был 
передислоцирован на запад, а пункт переливания крови 
переведен в городскую больницу.

Чтобы помочь Красной Армии, медицинские работники 
собирали деньги на приобретение боевой техники. На 
строительство эскадрильи боевых самолетов «Тюменцы -  
фронту» было собрано 305 тысяч рублей. 18 апреля 1942 года в 
тюменской газете «Красное Знамя» была опубликована 
телеграмма главнокомандующего, в которой он передавал 
медицинским работникам Тюмени братский привет и 
благодарность Красной Армии. Сбор денежных средств 
продолжался и к 15 апреля 1944 года было собрано еще 51850 
рублей на строительство самолетов «Тюменский комсомолец».
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Кубанский мединститут

В начале декабря 1942 года в Тюмень прибыл 
эвакуированный из Краснодара Кубанский медицинский 
институт, который был размещен в лечебно-профилактических 
учреждениях города. Профессорско-преподавательский состав 
института немедленно приступил к развертыванию работы. 
Больницы города стали клинической базой кафедр института и, с 
20 декабря 1942 года, уже началось обучение студентов.

Для руководства специализированной помощью и 
повышения квалификации лечащих врачей госпиталя, за каждым 
госпиталем приказом горздравотдела также был закреплен 
специалист-консультант профессор или доцент Кубанского 
медицинского института.

Год, в течение которого Кубанский медицинский институт 
находился в Тюмени, его персонал продолжал лечебную, 
педагогическую и воспитательную работу по подготовке для 
страны кадров врачей.

В преподавательской и научно-исследовательской работе 
института приняли участие крупные научные работники, 
оказавшиеся в Тюмени в эвакуации. Они возглавили некоторые 
кафедры (психиатрии и нервных болезней, химии, болезней уха, 
горла, носа). Учебный процесс протекал настолько уверенно, что 
в конце учебного года государственная экзаменационная 
комиссия могла выпустить 38 человек с дипломом врача, из них - 
4 с отличием. В 350-летней истории существования Тюмени это 
был первый выпуск высшим учебным заведением 
дипломированных врачей.

Кадры медицинских работников постоянно пополнялись за 
счет выпускников Омского медицинского института, Тюменской 
фельшерско-акушерской школы и курсов Тюменского Красного 
Креста. Тюменское общество Красного Креста также развернуло 
широкую подготовку медицинских сестер, санинструкторов, 
санитаров на краткосрочных курсах, которые организовывались 
при учреждениях и предприятиях города, где медицинские
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работники готовились без отрыва от производства. Окончившие 
эти курсы и пополняли собой медико-санитарные подразделения 
фронта и тыла. Многие из них после окончания войны 
заканчивали медицинские училища или ВУЗы и оставались 
работать в здравоохранении на всю жизнь.

В годы Великой Отечественной войны в фельдшерско- 
акушерской школе работали краткосрочные курсы РОКК по 
подготовке медицинских сестер, санинструкторов и санитаров 
для фронта и военных госпиталей. Только на этих курсах было 
подготовлено 1200 медицинских сестер, 1000 из них ушла на 
фронт, остальные работали в госпиталях города. Выпускницы 
сутками не выходили из госпиталей, выхаживая раненых, они 
прекрасно умели давать наркоз, перевязывать, переливать 
кровь, кормили, заботились о них, выносили на руках на свежий 
воздух, писали письма родным, поддерживали их дух, часами 
сидели у постели тяжело раненых, проявляли высшее 
милосердие и патриотизм, сами сдавали кровь. Встречали 
санитарные поезда днем и ночью, разгружали их, завертывали 
тяжело раненых в овчинные одеяла, укладывали на носилки и 
везли по госпиталям.

Дорогами войны прошли и преподаватели школы: Маргулис 
Иосиф Михайлович, Мушкаленко В.В., Зданович В.Ф., Сергеев 
Г. Т.

Фёдор Афанасьевич Коллегов подполковник медицинской 
службы. (1905-1998). Родился в 1905 году в деревне Плеханово. 
Осиротев в 14 лет, решил учиться в Тюмени. В 1926 году он 
окончил Тюменскую ФАШ, получив специальность фельдшера. 
Закончив Пермский медицинский институт, уехал на Дальний 
Восток. С 1932 по 1942 годы служба в различных частях В-М 
флота Дальневосточной флотилии. Летом 1942 года в качестве 
начальника службы 204 с. д. прибыл на Сталинградский фронт. 
С апреля 1944 начальник санитарной службы фронтового 
госпиталя для военнопленных. С мая 1945 старший врач 
операционного сектора СВАГ. В 1946 году Коллегова включают в 
состав Международного суда над фашистскими военными 
преступниками. Работа старшего врача оперсектора Берлина, 
начальника медслужбы аппарата МГБ СССР в Берлине была 
выполнена с честью. А в 1953 году Федор Афанасьевич был
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переведен на должность начальника медслужбы органов 
безопасности. В 1960 году вышел на пенсию. Награжден 
Орденами «Отечественной войны» 1-й и 2-й степеней, «Красного 
Знамени» и «Красной Звезды», боевыми медалями.

До конца жизни Федор Афанасьевич писал стихи, общался с 
молодежью, дружил с Музеем истории медицины. На встречах 
медиков разных поколений он часто говорил: «Расходуй силы 
экономно, шагай спокойно, не спеши, а путь свой жизненный 
огромный стихом иль прозой опиши».

Виктор Тихонович Тимченко (1920-1995). Старший 
лейтенант медслужбы минометного полка. В 1939 году окончил 
Харьковское военно-медицинское училище. Как военный медик, 
тщательно обследовал все гражданское население 
освобождаемых районов, выявлял очаги инфекционных 
заболеваний и обезвреживал их, не допуская вспышек острых 
инфекций. Участвовал в обороне Москвы. С ноября 1943 года 
фельдшер дивизиона 39 минометного полка. Сражался на 1-м 
Прибалтийском фронте. 25 августа 1944 года в районе города 
Шауляй тяжело ранен осколком авиабомбы. Признан негодным к 
строевой службе. После демобилизации возглавлял детский 
санаторий, после работал в облздравотделе заведующим 
сектором кадров. Награжден орденами «Красная Звезда» и 
«Знак Почета», значком «Отличник здравоохранения».

Нонна Васильевна Мосеева (1899-1971). Сельский врач 
села Чёрное Вагайского района. В 1927 году окончила 
медицинский факультет Пермского университета. Два года 
работала в Тобольске, а с 1928 по 1970 годы работала в 
Черноковской участковой больнице. Неоднократно избиралась 
депутатом Омского областного совета депутатов трудящихся. 
Все годы войны с июля 1941 по март 1946 год работала в 
эвакогоспитале № 1500, сформированном в Тюмени. С ним она 
прошла до Восточной Пруссии. Награждена орденами «Красной 
Звезды», «Знак Почета», медалями «За взятие Кенигсберга», 
«За освоение целинных земель» и другими.

Елена Николаевна Старикова. В 1939 году окончила 
Тобольскую ФАШ. Начала работать в эвакогоспитале № 1175, 
затем в медико-санитарной роте 145-й отдельной стрелковой 
бригады 3-й ударной Армии. Прошла дорогами войны с Северо-
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Западным, Калининским, Ленинградским, 2-м Прибалтийским и 
1-м Белорусским фронтами. После войны окончила Омский 
медицинский институт. Работала врачом-психиатром в 3-й ГКБ.

Лидия Михайловна Ефремова (Налобина) Врач-терапевт. 
Главный врач медсанчасти Судостроительного завода города 
Тюмени. Член КПСС 1958 года. По окончании Новосибирского 
мединститута в 1944 году была мобилизована на 2-й 
Белорусский фронт хирургом сортировочного госпиталя № 1857. 
В 1945-1946 году она начальник лазарета и санитарной службы 
422 отдельного батальона Сибирского фронта. Награждена 
медалями «За взятие Варшавы», «За победу над Германией». В 
послевоенные годы награждена Орденом «Знак Почёта».

Исай Исаакович Рошаль. Отличник здравоохранения 
РСФСР. Участник гражданской и ВОВ. В 1941 год был 
мобилизован на фронт начальником аптеки 464 XII Г 43 Армии, 
затем врачом Полевого госпиталя. С 1944 года начальник 
медицинского склада ПЭП 206. Награждён 5-ю медалями в 
период ВОВ.

Вера Владимировна Семушина -  Береснева. 
Патологоанатом высшей категории. С октября 1942 года служит 
хирургом в полевом подвижном госпитале (ППГ 4392) 38 Армии 
Воронежского фронта, затем в госпитале 1866 1-го Украинского 
фронта, затем в госпитале 1866 1-го Украинского фронта, далее 
начальник патологоанатомического отделения эвакогоспиталя 
3219 1-го Украинского фронта. С 1962 года работала в 
областной больнице города Тюмени. Награждена медалями и 
значком «Отличник здравоохранения».

Андрей Петрович Панышев родился в 1919 году. В 1938 
году закончил Тюменскую ФАШ и курсы помощников санитарных 
врачей. С 1939 по 1947 гг. служил в рядах Советской Армии. 
Старший лейтенант, фельдшер танкового батальона. Участник 
обороны Москвы, Сталинградской битвы и битвы на Орловско- 
Курской дуге. За хорошо поставленную организацию первой 
помощи и своевременную транспортировку раненых танкистов и 
других солдат в Сталинградской битве был награжден медалью 
«За боевые заслуги». Несколько раз был ранен. После 
мобилизации работал в Тюменской дезостанции до 1950 года, 
затем в МГБ и областной СЭС помощником эпидемиолога.

86



Награжден Орденами «Красной Звезды» и «Отечественной 
войны 2-й степени», медалями.

Александр Федорович Калинин. В гражданскую войну он 
воевал с белофиннами. С 1935 по 1939 годы учился в Омском 
медицинском институте. Заведовал Ишимским горздравом, был 
директором фельдшерско-акушерской школы. Год спустя 
назначен на должность командира медикосанитарного 
батальона на Халкин-Голе. В 1940 году он снова заведовал 
горздравом, а в 1941 году он начальник эвакогоспиталя, а затем 
полевого подвижного госпиталя. По окончании войны он 
организовал детский тубсанаторий.

Станислав Иосифович Карнацевич - детский врач. В 1921 
году -  врач 49 батальона. А в 1941 -  старший ординатор ППГ 
464, сформированного в Тюмени. В 1945 году он заведовал 
отделением детской соматической больницы. Кавалер боевых 
орденов, председатель областного общества детских врачей, 
первый в советские годы Почетный житель города Тюмени.

Где бы ни находился советский воин на фронте, в 
партизанском отряде всюду с ним были врачи, сестры, 
санитарные инструкторы, санитары.

Александр Августович Тимлер. Организатор и руководитель 
рентгено-монтажной мастерской. В прошлом пилот. С первых 
дней войны он на фронте в составе особой Прибалтийской 
группы ГВФ. С 1942 года он работал пилотом на Крайнем 
Севере. Награжден Орденами и медалями.

Михаил Ильич Кальфа. В тылу врага самоотверженно 
трудился врач-рентгенолог города Тобольска. Он был связным у 
партизан Белоруссии, через его явочную квартиру партизаны 
получали боеприпасы, продукты медикаменты. После изгнания 
фашистов он участвовал в комиссиях по расследованию их 
злодеяний.

Полина Сыркова. Аптечный работник Уватской больницы, 
сбежав из концентрационного лагеря, вместе с польскими 
товарищами в тылу врага оказывала помощь раненым и 
населению.

Вячеслав Карпович Горьковенко. Полковник медицинской 
службы. Старший фельдшер партизанского отряда «Русина». В 
феврале 1943 года добровольно ушел в РККА. Окончил
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Ленинградское военно-медицинское училище имени Щорса. В 
1944 году санитарным транспортом был заброшен в тыл врага в 
партизанский отряд. Был в 300 километров за линией фронта. 
Цель десанта — помочь партизанскому движению и Словацкому 
восстанию. Награжден двумя медалями «За отвагу» и 
Чехословацким Крестом. С 1977 года работал в облздравотделе 
и областной санэпидстанции врачом-инструктором.

Анна Федоровна Кочурова-Карнаухова. Медсестра. В
сентябре 1941 года призвана в Красную Армию. Окончила курсы 
РОКК. В качестве операционной сестры в составе 458 
медсанбата 862СД она прошла всю войну. После 
демобилизации работала в областном тубдиспансере, а с 1952 
года -  в Червишевской участковой больнице.

Навечно в памяти потомков
Спасая жизни раненых бойцов, медицинские работники 

нередко рисковали собственной. Тюменская область по праву 
гордится своими Героями.

«...Но когда приблизилась к санбату 
Меченая свастикой броня,
Ты на грохот бросилась с гранатой,
Раненых от смерти заслоня».
Так описал подвиг девушки-санинструктора Валерии 

Гнаровской поэт Герман Гоппе в своем стихотворении 
«Ласточка», посвященном героине.

Валерия Осиповна Гнаровская родилась в 1923 году в селе 
Молодицы Лужского района Ленинградской области. В 1940 году 
окончила среднюю школу, решила поступать в горный институт. 
Когда началась война, семья эвакуировалась в Бердюжский 
район Тюменской области. 10 апреля 1942 года Валерия 
добровольно ушла на фронт. В тыловых частях училась 
санитарному делу. На фронт попала как санинструктор. 
Медалью «За отвагу» Валерию наградили за смелый прорыв с 
группой бойцов вражеского окружения. В бою за город Долицу у 
реки Северный Донец вынесла с поля боя 47 раненых бойцов и 
офицеров. Во время прорыва она уничтожила 28 противников. 
За время службы она вынесла с поля боя 300 раненых солдат и 
офицеров. Под селом Иваненково прорвались танки. 8 сентября
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1943 года, помогая отбить вражескую атаку, Валерия погибла, 
взорвав танк. Посмертно удостоена звания Героя Советского 
Союза.

Мария Никитична Цуканова родилась в 1924 году в деревне 
Смоленска Аббатского района Тюменской области. После школы 
мечтала стать учительницей, но началась Великая 
Отечественная. Работала на заводе и училась на курсах 
медсестер. С 1942 года служила на Тихоокеанском флоте, 
санитарка 355 батальона морской пехоты. Участвовала в 
десанте по освобождению города Сейсин (Корея). За двое суток 
вынесла с поля боя 52 раненых бойцов. В августе 1945 года, 
получив ранение, попала в плен и была замучена врагами. 14 
сентября 1945 года посмертно Марии Цукановой присвоено 
звание героя Советского Союза. Приказом министра обороны 
СССР она навечно зачислена в списки школы санинструкторов 
одного из военно-морских госпиталей. В феврале 1968 года во 
Владивостоке героине установлен памятник.

Хамит Ахметович Неатбаков родился в деревне Карбаны 
Ярковского района Тюменской области. Работал в родном селе. 
В 1942 году был призван в Красную Армию. Санинструктор 520- 
го стрелкового полка 167 Сумской Краснознаменной дивизии, 
старший сержант медицинской службы. Член КПСС. В феврале 
1943 года под селом Ефросимовка Курской области вынес во 
время боя из горящих домов 63 тяжело раненых. Это он при 
форсировании Днепра двое суток переправлял с правого берега 
на левый 86 раненых. 13 сентября 1944 года ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Спустя 10 дней 
погиб во время боя в Карпатах.

Андрей Мефодьевич Петрушкин родился в 1922 году в 
деревне Луговая Кондинского района Ханты-Мансийского 
автономного округа. С 1942 года воевал под Ленинградом. В 
августе 1943 года погиб. Посмертно представлен к награждению 
орденом «Красная Звезда».
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Поливцев Л.Л .
Заместитель председателя 

Тюменского областного совета ветеранов

Ветеранские организации в решении проблемы 
духовно-нравственного воспитания молодежи

С началом реформ, проводимых в 90-е годы, из-за 
отсутствия у государства четкой программы патриотического 
воспитания в стране начался период деидеологизации 
общества, потери патриотической идеи, что привело к 
процветанию культа безнравственности, насилия и жестокости, 
способствующие немотивированной агрессивности, цинизму, не 
уважительному отношению к государству и его истории.

Несмотря на определенные положительные подвижки в 
решении проблемы возрождения нравственности и 
патриотического воспитания населения, она в современной 
ситуации России остается по-прежнему актуальной и 
обусловлена рядом причин:

- необходимостью формирования общенациональной идеи, 
которая всегда играла решающую роль в объединении всех 
граждан страны, укреплении безопасности государства, 
сохранении его независимости и самостоятельности;

- возросшим объемом информированности населения в 
СМИ и отсутствием в ней четкой патриотической 
направленности;

состоянием духовно-нравственных характеристик
молодежи, ростом потребительских настроений, стремлений к 
иждивенчеству;

состоянием духовно-нравственных характеристик
молодежи, ростом потребительских настроений, стремлений к 
иждивенчеству;

отсутствием патриотической направленности в
современных произведениях культуры (кино, музыка, театры);

- изменением отношения к значению истории Отечества, 
искажение ее в угоду определенных групп и заказчиков.

Областной совет ветеранов считает, что наиболее 
благоприятным временем для активизации работы по 
возрождению духовности и нравственности является 2005 год
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- год 60-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Творцами этой победы были в первую 
очередь фронтовики. Именно они сокрушили военную машину 
Гитлера и мир в глубочайшем почтении преклонил колени перед 
советским воином.

Достойный вклад в Победу внесли и труженики тыла. Они 
хотя и находились в тылу, но своим трудом, испытывая 
неимоверные трудности и лишения, обеспечивали фронт всем 
необходимым для Победы, работали на разгром врага и по 
заслугам называются «участниками трудового фронта».

Патриотизм, мужество, сама жизнь поколения Победителей 
по сей день служат, и будут служить, последующим поколениям 
одним из самых значимых нравственных ориентиров, примеров, 
на которых они будут воспитываться.

Областной, городские и районные советы ветеранов 
совместно с органами власти, молодежными структурами, 
органами управления образованием, профсоюзными, другими 
общественными организациями в полную меру используют 
духовно-нравственный потенциал ветеранов Великой 
Отечественной войны в работе по духовно-нравственному 
воспитанию молодежи.

Основными направлениями, формами и методами этой 
работы является:

- обсуждение вопросов патриотического воспитания на 
Пленумах советов ветеранов. В 2003 и 2004 годах проведены 
пленумы областного, городских и районных советов. Материалы 
пленумов достаточно широко освещались всеми областными и 
местными средствами массовой информации. Материалы 
областного Пленума под заголовком «Патриотизм не 
коньюнктура» был напечатан в центральной газете «Красная 
звезда»;

- во всех советах ветеранов работают комиссии по 
патриотическому воспитанию, в которые входят и возглавляют 
заслуженные ветераны Великой Отечественной войны. Именно 
эти комиссии с привлечением многочисленного актива 
участников войны и трудового фронта планируют и проводят 
работу по духовно-нравственному воспитанию молодежи.

По инициативе этих комиссий много новых начинаний, 
которые активизировали работу по правдивому освещению 
событий Великой Отечественной войны в 2005 году. В числе 
таковых хотелось бы назвать, прежде всего, еженедельную 
телевизионную программу телекомпании «Тюменское время»
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«Хронограф», которая выходит по четвергам в 19-30; 
постоянную рубрику газеты «Тюменские известия» - «Есть 
встать в строй»; инициативу газеты «Тюменская область 
сегодня», организовавшей смотр-конкурс стенных газет; 
инициативу «Союза журналистов Тюменской области», 
Тюменского регионального отделения общественной 
организации работников «МедиаСоюз», организовавших смотр- 
конкурс на лучший журналистский материал в СМИ, 
посвященный 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Многие ветераны, в числе которых Барнее, Виссаров, 
Гутников, Сальников, Черепанов и другие, сами активно 
выступают с воспоминаниями о войне и материалами 
патриотической направленности на страницах областных и 
местных газет.

Считаю, что приведенные инициативы и активность наших 
СМИ в освещении событий Великой Отечественной войны, 
патриотическая направленность материалов, освещающих вклад 
нашего региона в Победу, являются следствием выполнения 
указаний Президента РФ, который на заседании Госсовета в 
июле 2004 года подчеркнул, что «информационное обеспечение 
является важнейшей составляющей всей подготовки к 
празднованию юбилея Победы».

Следующим направлением работы ветеранов по 
патриотическому воспитанию является их участие в работе 
школьных музеев, комнат боевой и трудовой славы. На базе 
образовательных школ и учебных заведений юга области 
создано 183 музея. Ими накоплен положительный опыт 
историко-патриотической работы. Многие музеи стали центрами 
патриотического воспитания учащихся, где реализуются 
передовые формы музейной педагогики.

В плане мероприятий к 60-летию Победы областным 
советом ветеранов проведен областной смотр-конкурс школьных 
музеев, победителями которого стали музеи школ № 66 и 39 г. 
Тюмени и школы № 2 им. Декабристов г. Ялуторовска. По 19 
музеям школ юга области направлены материалы на 
всероссийский смотр-конкурс.

Положительным в плане воспитания учащихся считаем 
присвоение школам в год 60-летия Победы имен Героев 
Советского Союза, которые в них обучались.

В области есть положительный пример Ярковского района, 
где в 2004 году четырем школам присвоены имена Героев
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Советского Союза. Этот пример следовало бы перенять 
остальным городам и районам области и в первую очередь 
областному центру.

Большую и разнообразную работу по патриотическому 
воспитанию ведут клубы ветеранов и ветеранские коллективы 
художественной самодеятельности. Только одним городским 
клубом «Ветеран» проведено более 120 встреч и выступлений 
ветеранов в школах, ВУЗах и детских домах области.

Большое внимание при подготовке к юбилею Победы 
отводится работе по реконструкции, восстановлению и 
сохранению памятников, установленных в честь участников 
войны и тружеников тыла.

В 2004 и 2005 годах Губернатором области выделены 
значительные средства на эти цели. Советы ветеранов 
совместно с военно-мемориальной компанией и военными 
комиссариатами ведут работу по выявлению разрушенных 
памятников на могилах участников Великой Отечественной 
войны с целью проведения работ по их восстановлению

Несколько слов о сохранении памятников и уходе за ними. 
Здесь большую помощь могут оказать школы и учебные 
заведения. Необходимо уже сейчас, где это не сделано, 
закрепить мемориальные комплексы, места захоронения Героев 
Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы за школами, 
классами с тем, чтобы учащиеся прониклись ответственностью, 
гордостью и уважением к себе за свою сопричастность к тому, 
что они вносят вклад в сохранение памяти о Героях, участниках 
Великой Отечественной войны.

Особое место в работе ветеранских организаций по 
патриотическому воспитанию при подготовке к юбилею Победы 
занимает увековечение памяти об участниках Великой 
Отечественной войны.

В народе говорят «Павшие живут, пока их помнят», поэтому 
в честь тех, кто отдал жизнь за Отечество, строились часовни и 
храмы, воздвигались памятники, зажигались свечи и вечные 
огни, издавались Книги.

Первый на Руси печатный памятник «Великая галерея» был 
посвящен павшим Героям Отечественной войны 1812 года. В 
«Памятнике восточной войны» увековечены имена убитых и 
контуженных в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов, 
особо отличившихся генералов, офицеров и рядовых. Списки 
погибших и пропавших без вести в Первую мировую войну 
нижних чинов русской армии, опубликованные в те годы, были
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объединены в 65 томов и хранятся в Российской 
Государственной библиотеке. В 1926 году был опубликован 
«Именной список потерь рабоче-крестьянской Красной Армии в 
годы гражданской войны».

А вот многочисленные жертвы наших граждан, унесенные 
самой кровавой в истории человечества войны, многие годы 
оставались забытыми. И только благодаря инициативе и 
настойчивости Всероссийской общественной организации 
ветеранов 22 декабря 1992 года удалось подписать 
постановление Правительства РФ № 1004 «Вопросы подготовки 
и издания Книг Памяти» и вывести проблему увековечения 
памяти защитников Отечества на государственный уровень.

14 января 1993 года был принят Закон РФ «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества».

Основу Всероссийской Книги Памяти составляют 
республиканские, краевые, областные, городов Москвы и Санкт- 
Петербурга поименные Книги Памяти. Поименные Книги Памяти 
изданы в 77 регионах России.

В нашей области издано 10 томов поименных книг Памяти, в 
которых содержатся краткие сведения на 103 тысячи тюменцев, 
погибших, умерших от ран и болезней в госпиталях, пропавших 
без вести в ходе боевых действий.

К настоящему времени это уникальное, монументальное 
издание России объединяет 850 томов, в которые занесено 
более 11 миллионов имен.

Сегодня мы с удовлетворением отмечаем, что общими 
усилиями, в которых есть и вклад ветеранских организаций, 
энтузиастов создан уникальный печатный памятник тем, кто 
жизнью своей отстоял свободу и независимость Отечества в 
боях с германским фашизмом и японским милитаризмом. 
Хранится этот памятник в Зале Памяти и Скорби Центрального 
музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в г. Москве на 
Поклонной горе.

Велик и неоценим вклад погибших в нашу Победу. Но 
вместе с ними славу победителей по праву разделяют все, кто в 
суровые годы ушел на фронт сражаться с врагом и вернулся 
домой в Победой, принимал участие в мирном труде по 
восстановлению разрушенных городов и сел, промышленности и 
сельского хозяйства, а, в общем, внес свою лепту в умножение 
могущества и величия нашего Отечества.

Поэтому к 60-летию Победы родилась новая идея -  издать 
памятные Книги «Солдаты Победы» по увековечению памяти
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участников войны, кто внес свой посильный вклад в разгром 
фашизма, освобождения родной земли и вернулся домой с 
Победой.

Памятные Книги о фронтовиках, вернувшихся домой с 
Победой -  это продолжение поименных Книг памяти. В 
настоящее время в нашей области выпускается 4-й том Книг 
«Солдаты Победы» с краткими сведениями о вернувшихся с 
войны.

Теперь будут вечно храниться и имена тех тюменцев, кто 
вместе с павшими в боях, добывал Победу под Москвой, 
Ленинградом, Курском, Берлином, Прагой и других городах.

Значение этих Книг выходит далеко за рамки мемориальных 
задач. Они могут и должны использоваться в воспитательных 
целях для формирования чувства патриотизма у всех слоев 
населения и в первую очередь у молодого поколения.

Перелистывая вышедшие тома этих Книг, хочется 
надеяться, что безверию и нигилизму в нашем Отечестве, 
места не будет. Оптимизма в этом придают и материалы для 
книги «Самый памятный день войны», собранный патриотами- 
ветеранами и школьниками в городах и районах области.

К великому сожалению создателям поименных Книг Памяти 
и Книг «Солдаты Победы» не удалось внести ясность в судьбы 
многих, отдавших жизнь за Победу, и вернувшихся домой с 
Победой. Это задача молодому поколению Они должны вести 
напряженную поисково-исследовательскую работу и написать о 
всех вновь выявленных в дополнительных томах.

Считаю, что настоящая конференция и материалы, которые 
будут изданы, активизирует работу по духовно-нравственному 
воспитанию населения области, наполнив ее конкретными 
материалами.
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М. Н. Бизимова
Заместитель директора 

государственного архива общественных и 
политических объединений Тюменской области

П исьм а  с ф р о н та  
(связь фронта и тыла через письма военных лет в 

органы власти)

Сообщение основано на документах Государственного 
архива общественных и политических объединений Тюменской 
области.

В фондах архива имеется много различных документов по 
истории военных лет. Документы эти содержат информацию о 
самых разных сферах жизни тюменцев в годы Великой 
Отечественной войны.

Хочется рассказать об особой группе документов, которая 
еще никогда не рассматривалась исследователями как источник. 
Это письма и жалобы фронтовиков, направленные в военные 
отделы окружкомов, горкомов и райкомов ВКП(б) Тюменской 
области.

Вообще, письма сами по себе интересны как источник. Их 
отличает ряд особенностей. В отличие от официальных 
документов, письма, отражая какие-либо конкретные факты 
истории, несут отпечаток личности автора, дают представление 
о бытовой стороне жизни человека. Через призму личных 
переживаний автора, его оценку тех или иных событий со 
стороны конкретного обывателя мы можем избежать 
обезличивания истории. Кроме того, письмо, как источник, 
позволяет составить более достоверную картину 
происходящего. Что особенно важно для периода советской 
истории, где часто за громкими лозунгами, скрывались 
человеческие судьбы с их радостями и горестями.

Такой интересный и сложный вопрос как история войны в 
истории семьи через взаимосвязь гражданина и государства, 
несомненно, заслуживает внимания.

Письма фронтовиков в военные отделы органов власти, 
несмотря на относительное однообразие рассматриваемых 
вопросов, дают яркое, образное представление о жизни нашего 
края в годы Великой Отечественной войны. Письма по
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настроению различны. Благодарные, возмущенные, просящие, 
требовательные, они не редко отражают характер автора и его 
эмоциональное состояние в момент письма. Что волновало 
авторов писем? Конечно вопрос о благополучии семьи. Бывало, 
жалобы были направлены командованием по просьбе 
военнослужащего. Какие вопросы задавали фронтовики в 
письмах? Во-первых, чаще всего вопросы о жилищных 
проблемах и материальных затруднениях семей, во-вторых, 
письма содержали просьбы разыскать родственников и 
сообщить об их жизни, позаботится об осиротевших детях.

Как сказано выше наиболее часто стоял вопрос о 
материальном обеспечении семей фронтовиков.

Что представляла собой Тюмень того времени? Из строк 
писем военнослужащих можно судить, что город мало чем 
отличался от села. Люди жили натуральным хозяйством, имели 
огороды, домашний скот, дома без водопровода с печным 
отоплением. Поэтому и потребности граждан были 
соответствующими.

Очень типичными являются строки: «Моя семья два года 
жила на станции Тюмень в железнодорожном вагоне. Мои 
настойчивые требования привели к тому, что через Тюменский 
горком ей выдали квартиру, хотя лишили света, не дали дров...

...Дело дошло до того, что моих детей (старшей дочери 12 
лет, остальным двум 7  -  4 года) заставляют носить дрова после 
разгрузки баржи на расстояние 7 км. Не только дети, но и даже 
жена, будучи постоянно больной, не в состоянии принести дров 
на расстояние 7 километров. Дети не имеют пальто, обуви. 5 
месяцев подряд жена ходит, чтобы в швейной мастерской сшить 
детям пальто, но ей отказывают, хотя другие горожане, даже 
ничего не имеющие общего с Отечественной войной, фронтом, 
обшиваются в первую очередь...».1

Органы местного управления не оставляли без внимания 
жалобы фронтовиков. В ответ на жалобу были приняты 
следующие меры (из письма Тюменского горкома ВКП(б)): 
«Тюменский горком ВКП(б) сообщает, что семью подполковника 
Пешкова дважды посетил работник горкома ВКП(б) и 
выяснилось что, семья здорова, ей предоставили квартиру, 
горвоенкомат вывез машину дров, жене и дочери к зиме выданы 
валенки».2

1 ГА ОПОТО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1087. Л . 100 
2 ГА ОПОТО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1087. Л . 98.
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Далее идут такие справки: «Отделом гособеспечения жене 
военнослужащего Пешкова А. Д. 17.09.1943 выданы ордера на 
получение 1 блузки, комбинации, 1 рейтуз, батиста 4 метра, 
рубашки, сухого пайка».3

«Сообщаю, что женой ...тов. Пешкова получено в 
Тюменском горвоенкомате за 1943 г. ...валенки, носки, 
фланелевая блузка. За 1944 г. - ...валенки, брюки детские»4. 
Копии справок направлялись на фронт.

Письма военнослужащих рассматривались в первую 
очередь, но реакция на письмо во многом зависит от человека, в 
руки которого оно попало. Поэтому и ответы разные, есть 
подробные и сердечные, встречаются и сухие официальные.

«... Пишу второе письмо на ваше имя... я получил второе 
письмо из дома, в котором моя семья сообщает мне, что их 
хотят выселить с занимаемой квартиры, которую я снимал с 
1934 г. я же ушел из дома на второй день, как началась война, и 
вот по настоящее время нахожусь в действующей армии...».5 

«...Тюменский горком сообщает о том, что со стороны 
Горжилуправления были попытки выселения всех семей из 
данного дома. В настоящее время вопрос урегулирован и все 
оставлены в своих квартирах, в том числе и ваша семья. Желаю 
боевых успехов в окончательном разгроме захватчиков...».6 

Война калечила судьбы не только взрослых, но и детей. 
Часто случалось, что оба родителя ребенка уходили на фронт. 
Например: «...во вверенной мне части служит лейтенант 
Боровков Василий Иванович, шестилетний сын которого -  
Боровков Анатолий Васильевич, проживает в городе 
Тюмени... жена лейтенанта Боровкова -  Екатерина Федоровна 
погибла на фронте в 1942 г. сын Анатолий находится на 
воспитании у бабушки Костылевой Анастасии Ивановны.

Бабушка не в состоянии обеспечивать ребенка в питании, 
обувью, одеждой. Убедительно прошу установить положение 
дел на месте и посодействовать в оказании помощи и 
воспитании мальчика...». В ответ Тюменский горком ВКП(б) 
известил о принятых мерах - «ФЗК завода 636 прикрепил на 
питание сына к столовой, выдан 1 кубометр дров и в ноябре 
месяце 1944 г. было выдано 5 метров мануфактуры...»7

3 ГАОПОТО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1087. Л. 101
4 ГАОПОТО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1087. Л . 102
5 ГАОПОТО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1146. Л. 49 
6 ГАОПОТО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1146. Л . 48 
7 ГАОПОТО. Ф. 7 Оп. 1 . Д. 1146. Л . 86.
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Надо отметить, что забота о детях не прекращалась в годы 
войны, не смотря на очевидные экономические трудности. Так в 
ответе на жалобу есть фраза: «О семье не беспокойтесь -  Ваша 
матушка, жена и дети здоровы и ждут Ваших писем. Сын Юрий 
направлен в лесную школу, он одет, обут и хорошо питается, 
здесь созданы неплохие условия для учебы...».8

Бывало и так, родственники теряли друг друга: «...Прошу 
сообщить мне про моих детей, которые проживают в вашем 
районе: Тахтауловой Нине -  16 лет, Тахтауловой Наде -  14 лет 
и Тахтауловой Вере 7 лет.

Я ... Тахтаулов Риза нахожусь в Красной Армии, связи с 
детьми не имею с сентября месяца 1944 г. и не знаю о их жизни 
и состоянии...».9 

Ялуторовский райком отвечает: «...За своих детей можете 
не беспокоиться... В настоящее время они направлены в 
Ялуторовск. Сейчас лично я устроила их работать в Омторг, 
работать в вязальный цех. Работать Ваши дети будут по 8 часов. 
Хлебные карточки им выдали с квартирой. Дети устроены, со 
стороны отдела гособеспечения. [Им] выдали 2 кг. муки, 1 кг. 
крупы, 0,5 кг. масла, 0,5 кг. сахара, 100 гр. мыла...».10

Еще один больной вопрос это положение эвакуированных на 
территории области.

Сказать, что государственные и партийные органы не 
заботились о семьях военнослужащих, будет конечно неверно. 
На примере распоряжения Омского обкома ВКП(б) ясно видно 
какую работу должны были проводить с семьями 
красноармейцев. Омский обком ВКП(б) и областной Совет 
депутатов трудящихся обязывал окружкомы, горкомы и райкомы 
ВКП(б), а также окр., гор., и райисполкомам:

через военный отдел РК ВКП(б) и райвоенкоматы 
организовать проверку в райцентрах и селах семей фронтовиков 
на готовность к посеву индивидуальных огородов.

Обеспечить их землей из расчета не менее 0,03 га. на члена 
семьи. Землю под огороды отвести из ближайших и лучших 
участков.

Организовать коллективные посевы крупяных культур, при 
совхозах и колхозах посеять детские полоски не менее 1 га. в 
фонд детей фронтовиков.

8 ГАОПОТО. Ф. 7. Oп. 1. Д. 1146. Л. 85.
9 ГА ОПОТО. Ф. 136. Оп. 1 . Д. 1220. Л . 124. 
10 Г АОПОТО. Ф. 13 6 . Оп. 1 . Д. 1220. Л . 123.
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Независимо от трудностей обеспечить все семьи 
военнослужащих посевным материалом за счет ресурсов 
района.11

Конечно, на местах возникает ряд вопросов, вот здесь и 
появляются письма частного характера. Официальные 
документы не отражают ни отношений между местными 
жителями и переселенцами, ни подробности быта последних, но 
строки писем могут поведать о тех деталях истории, которые на 
попали в официальные источники.

В качестве примера можно привести следующие выдержки:
Из письма командира Красной Армии Иванова: «...Моя 

семья, состоящая из жены и двоих детей, дважды 
эвакуировалась из районов военных действий, и вот, в конце 
концов, с целой группой эвакуированных женщин и детей была 
направлена в Армизонский район в деревню Новорямово. Там 
она находится более шести месяцев...

...Приняли их очень враждебно, местные жители выражали 
свое недовольство ими. Самое обидное и возмутительное то, 
что эти несчастные женщины и дети с первого же дня своего 
приезда не имеют никакой помощи и поддержки со стороны 
местных властей. Все они страшно бедствуют и буквально 
голодают. Сначала они получали «паек» 8 кг муки на месяц на 
одного человека и больше совершенно ничего. Местные жители, 
живя хорошо, ничего на деньги не продают, в обмен на продукты 
требуют вещи. Но что могут иметь беженцы?..

...Одна женщина с двумя больными детьми. Живущая в 
деревне Новорямово, описала свое тяжелое положение мужу. 
Он написал письмо, очевидно, в райком партии. Результат этого 
письма таков: райком послал на место какого-то инструктора, 
который вызвал эту женщину и строго пробрал ее за то, что она, 
мать двух голодных детей, посмела жаловаться мужу на 
бездушность местных властей...».12

В ответ на письмо красноармейца Армизонский райком 
прислал ответ, который помещен ниже почти полностью, 
поскольку не только раскрывает характер помощи, оказываемой 
переселенцам, но и образно отражает быт эвакуированных 
жителей на селе в годы войны.

«По расследованию жалобы командира Красной Армии 
Иванова ...установлено следующее:

11 ГА ОПОТО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 1184. Л . 2.
12 ГАОПОТО. Ф. 55. Оп. 18. Д. 38. Л . 101.
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Жена военного инженера-строителя Иванова К. -  Иванова 
Софья работает в колхозе на разных работах в деревне, сын 
Виталий работает в колхозе на прополке хлебов, в 1942 г. на 15 
июня ими выработан 31 трудодень, а сын Евгений 8 лет 
находится на детплощадке, последний был болен, по заявлению 
матери в течение нескольких лет, в настоящее время чувствует 
себя здоровым.

Семья тов. Иванова имеет квартиру, занимает на 3 человека 
1 комнату, имеет огород 0,05 га. В зимний период 1941-1942 гг. 
колхоз семью обеспечивал топливом бесплатно.

Семья тов. Иванова до 1 мая 1942 г. получала муку из 
сельпо из расчета 8 кг на взрослого и по 4 кг на каждого 
нетрудоспособного, кроме того, в 1941 г. семье выдано из 
колхоза в ноябре и декабре месяце 42 кг муки и 30 кг. картофеля. 
С мая месяца 1942 г. семья получает муку из колхоза, причем за 
май месяц им выдано 24 кг. муки, из расчета по 8 кг на каждого 
члена семьи. Молочные продукты семья покупает по 2 литра 
ежедневно у колхозников населенного пункта по цене 4 руб. за 
литр... в том же населенном пункте имеется возможность купить 
за деньги в настоящее время ...картофель - 35-40 руб. за пуд, 
мясо - 20-25 руб. за кг., рыба - 5 руб. за кг...».13

Говоря о тяжелой жизни переселенцев нужно иметь ввиду, 
что уровень жизни населения вообще был низок. Жилищные и 
материальные проблемы испытывали все жители области.

Патриотический настрой бойцов был очень силен, но 
осознание того, что в тылу бедствуют родные, не давало покоя 
фронтовикам. Почти в каждом письме есть строчки подобной 
этой: «Прошу ... дать возможность меньше думать о
благополучии своей семьи... Это укрепит наши силы для 
окончательного разгрома врага...».14 Даже короткая записка от 
работника военного отдела горкома или райкома партии вселяла 
уверенность в бойца, что о его семье не забыли.

Так интереснейшая группа документов стала связующей 
нитью между фронтом и тылом в годы Великой Отечественной 
войны. Эта переписка раскрывает, какие лишения и беды стояли 
за лозунгом «Все для фронта! Все для победы!»

13 ГАОПОТО. Ф. 55. Оп. 18. Д. 38. Л. 98.
14 ГАОПОТО. Ф . 7. Оп. 1. Д .  1146. Л. 49.
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Долгушина Е.И.,
начальник отдела 

Государственного учреждения Тюменской области 
«Государственный архив Тюменской области»

Обзор фондов 
Государственного учреждения Тюменской области 

«Государственный архив Тюменской области» 
периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Великая Отечественная война -  достояние истории. 
Историк, стремясь к познанию исторических явлений, фактов во 
всей их полноте, не может обойтись без документального 
комплекса архивных материалов, введения их в научный оборот.

В год 60-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. актуальность освещения 
этой темы в исторической науке, средствах массовой 
информации не вызывает сомнений.

В Государственном учреждении Тюменской области 
«Государственный архив Тюменской области» отложился 
значительный массив документальных источников, отражающих 
роль Тюменской области в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг. Большинство из них являлись объектом изучения, 
многие еще не введены в научный оборот. В целом, архивные 
документы вышеуказанной тематики достаточно разнообразны 
по форме и содержанию, отражают различные аспекты темы, 
при этом требуют тщательного анализа и критического 
осмысления.

Документальный комплекс по истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. можно условно разделить на 
две части: участие тюменцев в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и формирование 
военно-промышленного и продовольственного арсенала 
государства на территории Тюменской области.

Первый комплекс материалов представлен, в основном, 
документами личного происхождения, сформированными в пяти 
коллекциях и объединенных архивных фондах: «Герои

* Далее -  госархив.
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Советского Союза» (ф. 1919), «Ветераны Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.» (ф. 2130), «Воспоминания 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 
тружеников тыла» (ф. 2148), «Документы воинов-тюменцев, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг.» (ф. 2143), «Письма с фронтов Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» (ф. 2132).

Работа по сбору документов сотрудниками госархива 
началась в 1980 г. в связи с подготовкой празднования 40-летия 
Победы. В 1985 г. отдел писем редакции газеты «Тюменская 
правда» передал на хранение в госархив материалы, 
поступившие в редакцию в связи с 40-летием Победы: письма, 
статьи, воспоминания, очерки участников войны, их однополчан, 
знакомых, друзей, журналистов. Тем самым было положено 
начало формированию коллекции «Воспоминания ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружеников 
тыла».

В 29 средствах массовой информации области было 
опубликовано обращение к участникам войны, их 
родственникам, общественности с целью сбора документов и 
фотографий военных лет, фронтовых писем. Одновременно 
выявлялись документы в архивных фондах, в том числе в 
фондах Центрального архива Министерства Обороны, 
посещались музеи школ, предприятий, по периодической печати 
устанавливались фамилии фронтовиков.

В декабре 1987 г. в архивную коллекцию «Письма с 
фронтов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» вошло 
около полутора тысяч писем от 370 авторов. Многие из них 
опубликованы в сборнике «Строки, написанные войной» 
(Тюмень, 1985).

В связи с подготовкой к изданию в Тюменской области 
всесоюзной книги «Память» в 1989 г. в госархиве начался сбор 
сведений о тюменцах, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. На публикации- 
обращения в средствах массовой информации откликнулись 
родственники, однополчане солдат и офицеров, погибших или 
пропавших без вести. В госархив поступило большое количество 
личных документов: фотографий, удостоверений к наградам, 
благодарностей командования, извещений о гибели, боевых 
характеристик, фронтовых писем и открыток. Так была 
сформирована коллекция «Документы воинов-тюменцев, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945
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гг.». Отдельной описью в этой коллекции закомплектованы 
документы выпускников 1941 г. средней школы № 21 г. Тюмени, 
ушедших на фронт.

Архивный фонд «Герои Советского Союза», 
сформированный в результате выявления документов в других 
фондах и архивах, индивидуальной работы архивистов с 
Героями Советского Союза и их родственниками, включает 
документы личного происхождения А.Р. Аширбекова, М.П. 
Баранова, В.Г. Болотова, В.Е. Бугаева, Н.С. Закоркина, Т.К. 
Ишмухамедова, Н.И. Кузнецова, Н.Ф. Лапердина, В.Н. 
Левушкина, М.И. Мельникайте, К.П. Механошина, П.А. 
Митрошина, П.Я. Панова, С.М. Репутина, А.А. Рогожина, П.Е. 
Федорова, И.И. Федюнинского, Т.Н. Чаркова, И.Е. Чистякова. 
В фонде имеются фотодокументы, карты-схемы боевого пути 
воинских формирований, воспоминания, наградные листы и 
удостоверения к наградам, благодарности, вырезки статей из 
газет и журналов и др.

В связи с оккупацией в 1941-1942 гг. значительной части 
территории страны, началом процесса эвакуации на восток, 
перестройкой производства на военные нужды на территории 
современной Тюменской области, в госархиве отложился 
значительный по объему комплекс документов по основной 
деятельности предприятий, учреждений и организаций 
различных направлений народного хозяйства, здравоохранения, 
образования и культуры периода 1941-1945 годов.

Архивные фонды Советов народных депутатов и их 
исполкомов административных образований (юга современной 
Тюменской области, в т. ч. сельских) содержат: нормативные, 
распорядительные, отчетные документы органов 
исполнительной власти о производстве вооружения, 
боеприпасов, продукции широкого потребления, сельского 
хозяйства и промысловой кооперации для обеспечения нужд 
армии; размещении эвакуированных предприятий 
промышленности, госпиталей, детских домов, учебных 
заведений, учреждений культуры; выполнении
эпидемиологических мероприятий и противовоздушной обороны; 
подготовке кадрового состава армии и рабочих специальностей; 
введении карточной системы в обеспечении продовольствием; 
социалистическом соревновании трудовых коллективов, 
стахановском движении; вкладе тюменцев в Народный фонд 
обороны страны, сборе средств на строительство танков, 
самолетов, кораблей и др.
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Документы архивных фондов предприятий, эвакуированных 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в г. Тюмень -  
Таганрогского, Серпуховского мотоциклетных заводов, завода 
моторов (г. Москва), завода «Имени Х-летия Октября) (г. 
Одесса), механического завода (г. Димитров Московской 
области), завода пластмасс (г. Москва), химико
фармацевтического завода им. Карпова (г. Москва),
лесопильного завода «Республиканец», аккумуляторного завода 
(г. Подольск Московской области), завода «Цепи Галя» (г. Киев); 
завода «Текстильмаш» (г. Курск), государственного кожевенного 
завода им. Серегина (г. Москва), заводов Наркомата 
судостроительной промышленности № 363 (г. Ленинград), № 445 
(г. Москва) и № 532 (г. Керчь), завода пластмасс (г.
Днепродзержинск), завода «Красный экскаватор» (г. Киев), 
завода автотракторного электрооборудования (г. Москва) 
содержат сведения о производстве вооружения, боеприпасов,
торпедных катеров, авиационных планеров, мотоциклов и
запасных частей к ним, нормировании рабочего дня, подготовке 
профессиональных кадров, объемах выпускаемой продукции, 
мобилизации техники и населения, отчетные документы о 
стахановском движении и работе молодежных гвардейских 
фронтовых бригад.

На базе многих из вышеперечисленных предприятий была 
сформирована послевоенная промышленная индустрия края.

В архивных фондах промышленных предприятий ранее 
сложившихся отраслей народного хозяйства: судостроительной, 
станкостроительной, лесной, деревообрабатывающей, 
кожевенной, рыбной, пищевой; органов управления народных 
хозяйством края отложились приказы Наркоматов СССР о 
производстве продукции, снабжении сырьем, поставках 
оборудования, финансировании; титульные списки капитального 
строительства, плановая и отчетная документация о снабжении 
армии и гражданского населения, акты приемки в эксплуатацию 
цехов, продукции, документы о внедрении рационализаторских 
предложений, использовании труда военнопленных, 
осужденных, спецпереселенцев.

В годы войны сельское хозяйство края оставалось ведущей 
отраслью. В архивных фондах органов управления сельского 
хозяйства колхозов, совхозов и машинотракторных станций 
содержатся документы о мобилизации автомашин, тракторов, 
отчетная документация об увеличении посевов, урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности
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животноводства, заготовках хлеба, мяса, молока, шерсти, 
фуража, пушнины.

В фондах учреждений заготовительной, промысловой и 
потребительской кооперации, артелей инвалидов имеются 
документы о развитии сети кооперативов, о трудоустройстве 
инвалидов войны, об оказании помощи семьям фронтовиков, об 
обеспечении продуктами питания, одеждой, обувью 
эвакуированного населения и др.

Архивные фонды учреждений здравоохранения содержат 
документы о работе эвакогоспиталей, лечебных учреждений, о 
санитарном надзоре и противоэпидемиологических 
мероприятиях, развертывании сети медицинских пунктов на 
предприятиях и др.

В документах архивных фондов учреждений народного 
образования, культуры имеются сведения о посещении г. 
Тюмени театральными и музыкальными коллективами СССР, об 
устройстве литературных и музыкальных вечеров на 
предприятиях, в госпиталях и детских домах, проведении 
политинформаций, читок в трудовых коллективах, о создании 
школьных, молодежных бригад, работающих в свободное от 
основных обязанностей время на производстве и др.

Трудно перечислить аспекты темы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., которые не нашли бы отражение в 
документах госархива, большая часть которых еще ждет своего 
исследователя.
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Бакулина Т.И.,
доцент кафедры отечественной 

истории Тюменского государственного 
университета, кандидат исторических наук

Тюменский край в годы Великой Отечественной 
войны в исследованиях ученых ТюмГУ

2005 год является вдвойне юбилейным для факультета 
истории и политических наук. В мае исполняется 60 лет великой 
Победы, а в июне мы празднуем 60-летний юбилей факультета, 
который является ровесником победы. Поэтому тема войны 
стала одной из важных проблем, к которым неоднократно 
обращались ученые факультета.

Одним из зачинателей глубокого изучения истории войны 
является к. и. н., в 60-е гг. зав. кафедрой истории КПСС, тогда 
еще пединститута, Юрий Александрович Васильев. В 1961 г. в 
Ежегоднике краеведческого музея появилась его первая статья о 
помощи фронту трудящихся края в годы войны. В 1962 г. вышла 
его книга «Тюменские коммунисты в Великой Отечественной 
войне». В 1965 г. Юрий Александрович опубликовал свою работу 
«Сибирский арсенал», где впервые детально была 
проанализирована деятельность местных и эвакуированных 
предприятий, их помощь фронту. В целом, за короткий 
промежуток времени было опубликовано более десятка 
серьезных работ, в которых, не смотря на историко-партийную 
направленность, нашли отражение важные проблемы истории 
войны: деятельность промышленных предприятий, организация 
соревнования, движение фронтовых молодежных бригад.

В эти же 60-е гг. появились первые статьи Леонида 
Якимовича Киселева, в будущем доктора исторических наук, 
которые были посвящены труду рыбаков национальных округов 
Обского севера. В статьях автор рассказывал о небывалом 
строительстве в годы войны на севере, когда там появилось 20 
рыбозаводов и моторно-рыболовецких станций, 183 
рыбоприемных пункта, Тазовская и Сургутская рыбоконсервные 
фабрики.

Позднее, в 1974 г., вышла его книга «От патриархальщины к 
социализму» о социалистических преобразованиях в
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национальных округах, где он отдельную главу посвятил 
периоду Великой Отечественной войны. В этой главе он впервые 
подробно рассказал не только о труде северян в тылу, но и 
обратился к вопросам их участия в военных операциях на 
фронте. Автор отмечает, что более 4 тыс. жителей Ханты- 
Мансийского округа и 3 тыс. ямальцев за боевые подвиги были 
награждены орденами и медалями Советского Союза.

70-80-е гг. - это время активного изучения документальных 
источников. Ученые факультета приняли участие в составлении 
ряда сборников документов. Это сборник документов «Наш 
край», вышедший в 1973 г., «Из истории культурного
строительства в Тюменской области» (1980 г.), «400 лет 
Тюмени» (1985). В составлении этих сборников большую роль 
сыграл д. и. н. Дмитрий Игнатьевич Копылов. В основном им 
были написаны вступительные статьи к этим сборникам, где в 
определенной степени нашла отражение и военная тема. Но, 
пожалуй, наиболее значимым является изданный к 30-летию 
победы сборник документов «Тюменцы - фронту». Было 
выявлено около тысячи документов, из них 131 вошли в сборник. 
Большинство документов публиковались впервые.

В начале 90-х гг. коллектив ученых университета 
предпринял попытку создать обобщающий труд о прошлом и 
настоящем нашего края. Были написаны «Очерки истории 
Тюменской области», в которых отдельная глава посвящена 
событиям Великой Отечественной войны. Она была написана 
к. и. н. Иваном Павловичем Климовым и Александром 
Антоновичем Петрушиным. В ней рассказывалось о 
мобилизации, о деятельности промышленных предприятий, о 
помощи фронту. Отдельный параграф был посвящен судьбам 
людей в годы войны. В 1995 г. к юбилею Победы в войне прошли 
две областных научно-практические конференции, посвященные 
50-летию победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, и 100-летию со Дня Рождения Г.К. Жукова, в организации 
и проведении которых принимали участие ученые Тюменского 
Государственного университета. На конференции были 
заслушаны интересные сообщения. Среди них выделялось 
выступление Валентины Николаевны Сушковой, преподавателя 
филологического факультета «Такая памятная неизвестная 
война», посвященное анализу созданного к юбилею войны 
совместного 20-серийного советско-американского фильма 
«Великая Отечественная», который, по словам Романа Кармена 
"стал 20 часами немыслимой правды о войне на полях России" и
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фото документальной книги «Неизвестная война», которую 
опубликовал один из участников создания этого фильма 
американец Гаррисон Солсбери. В своем выступлении 
Валентина Николаевна обратила внимание на начавшуюся и в 
западной прессе, и в отечественной историографии волну 
дезинформации и изобретение различных мифов, когда речь 
идет о событиях второй мировой войны.

В других выступлениях ученых ТГУ освещалась роль 
исторической науки Урала в годы войны (выступление Е. Б. 
Заболотного), помощь Тюменских школьников фронту (О. А. 
Извина), развитие сельского хозяйства Тюменского края в 
военные годы (В.П. Петрова), культурная жизнь Тюмени в годы 
Великой Отечественной войны. (Т.И. Бакулина).

Война представала в выступлениях в самых различных 
ракурсах. Изменилась жизнь тылового города, состав населения 
этого города. На его повседневную жизнь оказала огромное 
влияние эвакуация, но культурная жизнь продолжалась. Работал 
Тюменский театр. Вместо театральной труппы Тобольского 
театра, которая в полном составе, во главе с главным 
режиссером, ушла на фронт, приехал в Тобольск театр 
Зеньковецкой с Украины. В Тюмени был открыт кинотеатр 
«Темп». Он в те годы был однозальным. В кинотеатре во всю 
стену висела карта со значками, на которых отмечалось 
перемещение линий фронта. Наряду с художественными 
фильмами показывали и хроникальное кино. Киноискусство 
стало мобильным. 15 апреля 1942 г. в Тюмени был показан 
звуковой фильм «Разгром немецких войск под Москвой», в июне 
1943 года кинофильм «Сталинград». Практика организации до 
войны кинофестивалей была продолжена. Весной 1943 г. в 
Тюмени состоялся молодежный кинофестиваль, в апреле 1944 
г., кинофестиваль, посвященный участию женщин в 
отечественной войне. В Тюмени в военные годы прошли встречи 
с такими известными актерами как Николай Симонов, Сергей 
Мартинсон. По воскресеньям в парках устраивались гуляния. С 8 
часов вечера до часу ночи играл духовой оркестр. Помогали 
фронту кто, чем мог. Тюменские художники выпускали 
агитационные окна, оформлением которых занимался И.И. 
Кротов, а А.П. Митинский (в 1944 г. он стал первым 
председателем созданного в Тюмени отделения Союза 
художников) оформлял открытки с зарисовками окрестностей 
Тюмени, на которых писали письма родным и близким на фронт.
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Интересная тема была поднята А. С. Пимановым, который 
посвятил свое выступление приему и трудоустройству 
инвалидов Великой Отечественной войны. Тюменская область 
приняла около 18 с половиной тыс. инвалидов войны, из которых 
92% были трудоустроены. Тысячи инвалидов возглавляли 
предприятия, учреждения, совхозы, промкомбинаты. Александр 
Сергеевич подчеркивает значение в этом деле морального 
фактора: самоотверженный труд фронтовиков не позволял 
окружающим трудиться спустя рукава.

Следует отметить, что тема войны является главным 
направлением научных исследований А. С. Пиманова до 
настоящего времени. Ряд его работ посвящен этнической ссылке 
в тюменский край и деятельности спец переселенцев в годы 
войны, выступлению ямальских ненцев в декабре 1943 г. 
«Мандала 43». Александр Сергеевич продолжил исследование 
данных событий, начатое Александром Антоновичем 
Петрушиным, и детально проанализировал причины волнений 
ненцев в декабре 1943.

В 1998 г. ученые Тюменского университета написали книгу 
«ТГУ: осмысление пройденного», в которой есть глава о работе 
пединститута в годы войны. В ней рассказывается о трудностях 
военного времени, об организации и перестройки учебного 
процесса, о научной и общественной деятельности сотрудников 
и студентов Вуза. В приложении приведен список 
преподавателей и студентов, погибших в Великой 
Отечественной войне.

В настоящее время ученые тюменского университета 
активно занимаются изучением отдельных районов нашего 
необъятного региона. Вышли книги, посвященные ненцам 
Ямало-ненецкого округа (В.П. Петрова, Г. П. Харючи), истории 
Приуральского района (Т. И. Бакулина, В. П. Петрова), изданы 
сигнальные экземпляры по истории Голышмановского района. И 
в этих обобщающих исследованиях теме войны посвящены 
отдельные главы. Их особенность, пожалуй, состоит в том, что 
они посвящены, прежде всего, судьбам конкретных людей.

История Великой Отечественной войны стала не только 
объектом изучения ученых ТГУ, она нашла отражение в научных 
изысканиях студентов. К 40-летию победы в 1985 г. в Тюменском 
госуниверситете в рамках апрельской студенческой научной 
конференции прошла работа межвузовской секции, посвященная 
Великой Отечественной войне, в которой приняли участие 
студенты ВУЗов города и школьники. В настоящее время
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планируется вновь проведение подобной межвузовской 
студенческой конференции, на которую мы приглашаем всех 
желающих.

События Великой Отечественной войны стали темой целого 
ряда дипломных работ студентов-историков. Только за 
последние 5 лет на факультете защищено 6 дипломных работ, 
посвященных военным темам.

Любая научная работа складывается из многих источников и 
очень важным является изучение архивных документов. В 
настоящее время архивистами Государственного архива 
общественных и политических объединений Тюменской области 
проведена огромная работа по подготовке нового издания 
сборника «Тюменцы - фронту». Со времени прошлого издания 
прошло уже 40 лет. В сборник войдут новые документы, которые 
можно объединить под общим названием «Повседневная 
война», главная цель которых показать единство фронта и тыла 
в реальных делах, в повседневной жизни.

Интересными представляются документ о создании 
батальона народного ополчения в Ишиме с еженедельными 
занятиями политической и военной подготовкой, постановление 
бюро Новозаимского райкома ВКП(б) о сушке сухарей, когда в 
течение 3 дней с 27-29 августа 1941 г. следовало подготовить 1 
тонну 666 кг по району. Эвакуации в Тюмень значительного 
числа предприятий и организаций привела к проблемам с 
жилищным фондом, и было принято решение 446 исполкома 
Тюменского городского совета депутатов трудящихся в октябре 
1941 г. о возможности вселения в одну комнату двух 
посторонних семей «при условии разделения ширмой и 
перегородкой». Интересные документы повествуют о том, что 
рабочие Депо Ишим приступили к изготовлению минометов 
образца 1938 г. и бутылочных гранат, и то, что продукция 
мотоциклетного завода города Тюмени проходила обкатку в 
помещении Тюменского цирка и др. В настоящее время 
работники архива совместно с историками университета 
занимаются подготовкой примечаний к сборнику, чего не было в 
сборнике 1975 года. Именно в примечания войдет тот материал, 
который не будет отражен в опубликованных документах, а 
выявлено в настоящее время около 500 новых документов, хотя, 
до настоящего времени проблемы финансирования этого 
сборника до конца не решены, но мы надеемся, что к юбилею 
победы, что он все-таки увидит свет.
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Приходько Е.Г.
начальник отдела комитета по охране и 

использованию объектов историко-культурного 
наследия Тюменской области

Объекты культурного наследия, связанные с 
Великой Отечественной войной

В настоящее время в реестре памятников истории и 
культуры Тюменской области учитывается 29 объектов 
культурного наследия, связанных с Великой Отечественной 
войной. Они представлены памятными местами - братскими 
могилами, а также зданиями, в которых размещались госпитали, 
штабы формирования дивизий, заводы.

Братские могилы воинов, умерших от ран в госпиталях г. 
Тюмени и г. Заводоуковска, приняты на государственную 
охрану решением Тюменского облисполкома от 30.03.1987 № 97 
в качестве памятников истории местного (в настоящее время 
регионального) значения:

- «Братская могила советских воинов, умерших от ран в 
госпиталях в г. Тюмени в годы Великой Отечественной 
войны в 1941-1945 гг.» (старое городское кладбище).

Погибших от ран в госпиталях Тюмени бойцов хоронили на 
южной окраине городского Текутьевского кладбища.

После войны могилы стали приходить в запустение и в 1955 
году горисполком принял решение о перезахоронении останков 
162 воинов в братскую могилу. На братской могиле был 
поставлен памятник по проекту скульптора В. Бешкильцева.

В 1985 году были установлены пилоны с именами 
захороненных бойцов.

- «Братская могила советских воинов, умерших от ран в 
госпиталях г. Заводоуковска в годы Великой Отечественной 
войны» (городское кладбище).

Могила расположена на территории старого городского 
кладбища, у железнодорожной магистрали Тюмень-Омск.

Госпиталь № 3519 был развёрнут на базе Заводоуковского 
противотуберкулёзного санатория 10.06.1941 и рассчитан на 250 
коек. Принял первых раненых 2 ноября 1941 года.
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За период 1941-1944 гг. скончались от ран и болезней - 271 
воин. Похоронены они были в северо-западной части кладбища. 
Для увековечения их памяти к 20-ю Великой Победы на месте 
захоронения поставлен обелиск, а 9 мая 1976 года
установлены мемориальные доски с фамилиями захороненных 
бойцов. К 50-летию Победы вместо обелиска была поставлена 
часовня.

В г. Ялуторовске в 1990 году установлен мемориальный 
комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны и 
умершим от ран в Ялуторовском госпитале. Имеются
мемориалы в городах Тобольске и Ишиме.

Многие ценные объекты градостроительства и архитектуры, 
принятые на государственную охрану в 60-90-е годы XX века, 
связаны с военной историей.

Их наибольшее количество находится в г. Тюмени.
В годы Великой Отечественной войны в Тюмени 

находилось 11 эвакуированных военных госпиталей. Их 
формирование началось уже через 3 дня после начала войны.

Вначале их было 3 - №№ 1498, 1499, 1500, каждый на 200 
коек.

Госпиталь № 1498 размещался в зданиях по ул.
Семакова, 10 (и 8), 13.

Здание по ул. Семакова, 10 - является самым большим 
краснокирпичным зданием в городе, оно построено в 1904 году. 
В 30-х -  40-х годах в нём находилась средняя школа № 1, где 
учился Худяков Виктор Леонидович -  Герой Советского Союза 
(1923-1945). Худяков В.Л. награждён орденами Ленина, 
Отечественной войны I и II степени, Красной звезды и медалями. 
Звание Героя Советского Союза присвоено Виктору 
Леонидовичу Худякову 29.06.1945 (посмертно).

Госпиталь № 1499 должен был разместиться в здании по 
ул. Республики, 7, но этого не произошло, поскольку здание 
освободили для размещения вывезенного из мавзолея тела В. 
И. Ленина.

Секретный поезд прибыл в Тюмень 10.07.1941 и саркофаг с 
телом Ленина размещался в здании до 24.03.1945. 
Обеспечивали сохранность учёные во главе с биохимиком 
Борисом Ильичом Збарским.

Это здание имеет богатую историю и связано с жизнью и 
деятельностью многих известных личностей.

Тюменское Александровское реальное училище открылось 
в 1879 году, имело хорошее оснащение и было одним из лучших
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в России. Основателем и первым директором училища был И.Я. 
Словцов - учёный, педагог и краевед. В 1889 -1892 гг. в нём 
учился М.М. Пришвин, в 80-х годах XIX века - Красин Леонид 
Борисович, а в 1926 году в бывшем сельскохозяйственном 
техникуме учился Герой Советского Союза Николай Иванович 
Кузнецов (бюст легендарному разведчику установлен в 1967 
году, скульптор А. Клюкин, арх. Гриненко).

Госпитали также располагались:
- в здании бывшего коммерческого училища 

Колокольниковых по ул. Луначарского, 2 (построено в 1913 году 
по проекту московского архитектора И.И. Герберга);

- в здании облоно по ул. 25 Октября, 13;
- в зданиях по ул. Республики, 2,3,5,32,44.
В начале декабря 1942 года в г. Тюмень прибыл Кубанский 

мединститут, который разместился в областной больнице на ул. 
Даудельной - бывшей городской больнице купца Текутьева, 
построенной в начале XX века. Студенты и преподаватели 
учебного заведения оказывали помощь в лечении раненых.

В годы войны в Тюмени формировались несколько 
воинских соединений, одно из них -  6-я истребительно
противотанковая артиллерийская бригада, ставшая в 
последствии 10-й Гвардейской бригадой.

Формирование бригады началось весной 1942 года. Боевой 
путь бригады свыше 4800 километров. Шестнадцать 
благодарностей имеет она от Верховного Главнокомандующего. 
За успешное выполнение заданий командования и проявленные 
доблесть и геройство бригада награждена орденами Ленина, 
Красного Знамени, Кутузова ll-й степени и Богдана 
Хмельницкого ll-й степени. За Киевско-Житомирскую операцию 
соединение сибиряков получило звание гвардейского, а за 
освобождение Тернополя ему было присвоено наименование 
Тернопольского.

Штаб формирования этого славного воинского соединения 
располагался в здании по ул. Водопроводная, 28, что и стало 
основанием для отнесения объекта к памятникам истории 
решением Тюменского облисполкома от 08.01.1990 № 3.

Штаб 368-й стрелковой дивизии находился в здании по ул. 
Володарского, 20.

Начало её формирования - 26 августа 1941 года. 
Формировалась дивизия из мужчин Тюменской, Омской и 
Новосибирской областей. Мобилизованных доставляли в 
Тюмень, размещали, учили военному делу по 10-12 часов в
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сутки. К концу сентября 1941 года были сформированы 
стрелковые и артиллерийские полки, отдельные батальоны 
связи, сапёрный, медико-санитарный, специальные 
подразделения дивизии.

В ноябре 1941 года дивизия была отправлена на фронт. В 
составе 7-й Отдельной Армии вела оборонительные бои между 
Ладожским и Онежским озёрами. За участие в освобождении 
Петрозаводска дивизия получила благодарность Верховного 
главнокомандования и была награждена орденом Красного 
Знамени. За мужество и отвагу в боях более 1000 человек были 
награждены правительственными наградами. С этого времени 
дивизия стала именоваться краснознамённой.

Осенью 1944 года дивизия участвовала в освобождении 
Заполярья, 15.10.1944 -  г. Печенги, получила название 
Печенгской стрелковой дивизии (расформирована в апреле 1947 
года). В мае 1995 года на здании установлена мемориальная 
доска.

В здании бывшего гостиного двора (ул. Ленина, 1, ул. 
Республики, 2) с декабря 1939 по май 1946 находилось 
Тюменское военно-пехотное училище.

Краткосрочные курсы Российского общества Красного креста 
по подготовке медицинских сестёр, санинструкторов и санитаров 
для фронта размещались в здании по ул. Ленина, 47 -  
купеческом особняке, построенном в 1914 году.

В здании по ул. Луначарского, 12 (бывший дом купцов 
Колокольниковых) 01.01.1943 года размещался
обозостроительный завод, выпускавший пароконные повозки, 
сани, лыжи, телефонные катушки.

В октябре 1941 года в Тюмени создали завод № 636 из двух 
химических предприятий (Московского и Днепродзержинского). 
Его разместили по ул. Первомайской, 54 - в зданиях бывших 
винных складов, построенных в 1902 году. Завод выпускал 
клеящие материалы для выработки фанеры, авиационных 
пропеллеров.

В здании паровозного депо на ул. Привокзальной помимо 
ремонта паровозов изготовляли автоматы, мины и миномёты.

Конечно не все объекты, связанные с военной историей, 
имеют статус памятника истории и культуры. Их число будет 
увеличиваться по мере выявления дополнительных 
исторических сведений.

Но необходимо подчеркнуть, что кроме объектов 
культурного наследия на территории области установлено 558
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различных мемориальных памятников, памятных знаков. В их 
числе обелиски, стеллы, бюсты, мемориальные доски. В честь 
героев называют улицы, так только в г. Тюмени 45 улиц имеют 
названия, связанные с Великой Отечественной войной 1941- 
1945 гг.
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