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Приветственное слово Губернатора Кировской области
Александра Валентиновича Соколова

Уважаемые участники конференции!

3 декабря 2023 года исполняется 125 лет 
со дня рождения легендарного конструкто-
ра, создателя танка Т-34 Михаила Ильича 
Кошкина (1898–1940). Этот замечательный 
россиянин стал олицетворением наших ре-
шающих побед на фронтах Великой Отече-
ственной войны, хотя сам Михаил Ильич 
ушёл из жизни ещё до войны. Танки Т-34 
били фашистов под Москвой и в Сталингра-
де, на Курской дуге, освобождали блокад-
ный Ленинград, штурмовали европейские 
столицы… 

Мы помним и гордимся тем, что часть жизни М. И. Кошкина 
связана с городом Вяткой, где в период с 1924 по 1929 год он жил 
и работал. Это время было важным в его судьбе, так как здесь 
шло становление его как незаурядного организатора, он накапли-
вал опыт и знания, открывшие ему дорогу в вуз и к техническому 
творчеству, в Вятке он создал семью. 

В Кировской области бережно сохраняется всё, что связано с 
именем М. И. Кошкина: документы и литература о нём; в област-
ном центре находится дом, где жил Михаил Ильич, и на этом 
здании установлена мемориальная доска в честь конструктора; 
на Октябрьском проспекте возвышается памятник «Кировчане – 
фронту» с танком Т-34, который дошёл до Берлина. 

Всегда нужно помнить, что М. И. Кошкин не боялся труднос-
тей в решении поставленных задач, при создании танка Т-34 он 
собрал коллектив молодых конструкторов, которые были нацелены 
на получение результата. В самоотверженной работе его коллек-
тива проявились горячая любовь к Родине, искренний патриотизм, 
желание как можно быстрее дать армии совершенное вооружение 
и тем самым обеспечить надёжную защиту Отечества.

Наша богатая история даёт много примеров самоотверженного 
труда, героизма, великих побед, и в современный период, когда 
Россия столкнулась с новыми вызовами и угрозами, имя Михаила 
Ильича Кошкина позволяет уверенно смотреть в будущее.

Во многом символично, что конференция, посвящённая 125-ле-
тию М. И. Кошкина, проходит в городе, который носит почётное 
звание «Город трудовой доблести». Накануне 650-летия нашего об-
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ластного центра мы рады вновь и вновь обращаться к страницам 
героического прошлого России.

Желаем всем участникам конференции плодотворной работы, 
новых успехов и открытий.

Приветственное слово Председателя Законодательного 
Собрания Кировской области,  Председателя регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Российское военно-историческое общество» 
в Кировской области Романа Александровича Береснева

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Каждая эпоха, какой бы она ни была, 
рождает людей по себе, и сейчас нам трудно 
представить свершения и героизм XX века в 
отрыве от персоналий. 

Пример тому – Михаил Ильич Кошкин, 
человек яркой, трудной и неповторимой 
судьбы. Настоящий патриот, который посвя-
тил себя служению Родине и своему народу. 
Как оказалось впоследствии, от его упорно-
го труда зависели судьба России, миллионы 
солдатских жизней, выигранные сражения, 
а его танк стал символом Великой Победы. 

Сегодня, говоря о роли личности в истории, мы вспоминаем 
наших земляков – Маршалов Советского Союза Ивана Конева, 
Леонида Говорова, Константина Вершинина и Сергея Соколова. 
С гордостью и признательностью храним память о Григории Була-
тове, знаменосце Победы, и о других героях – уроженцах Вятской 
земли. Для нас особая честь, что история Т-34 и его создателя 
тоже связана с нашим регионом. 

Сборник, который вы держите в руках, предлагает не только 
изучить архивные материалы, но и по-новому взглянуть на то, ка-
кой вклад в Победу над фашизмом внесли простые люди, которые 
больше всего мечтали о мирной жизни на родной земле. Пусть 
эта книга станет свидетельством их нерушимого мужества и по-
вседневного героизма – такого, какой показал нам выдающийся 
конструктор Михаил Ильич Кошкин. 
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РАЗДЕЛ I
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Легендарный конструктор 
Михаил Ильич Кошкин: страницы биографии

П. Н. Шарабаров

Михаил Ильич Кошкин стоит в одном ряду с величайшими 
конструкторами всех времён и народов. Его главное детище – ве-
ликое оружие Победы – танк Т-34, лучший средний танк Второй 
мировой войны – сохранило многие и многие миллионы жизней, 
освободив мир от чудовищной коричневой чумы.

Кошкин прожил короткую, но очень яркую жизнь, которая не-
уклонно готовила его к созданию легендарного танка. И можно 
сказать, что на этом пути он сделал несколько важных шагов.

Первый шаг был связан с детством и ранними годами Кошкина. 
Михаил Ильич родился 21 ноября (3 декабря по новому стилю) 
1898 г. в русской глубинке, в дер. Брынчаги Ярославской губернии, 
недалеко от старинного г. Углича. Его родители были бедными 
крестьянами, что и предопределило трудное детство Миши. В се-
милетнем возрасте он потерял отца, который надорвался на лесо-
заготовках и умер. Мать была батрачкой…

После окончания трехлетней сельской школы зимой 1909 г. рано 
повзрослевший Михаил ушёл к дальним родственникам в Москву, 
чтобы помочь матери прокормить сестру и младшего брата.

Восемь лет Михаил проработал на различных кондитерских 
фабриках Москвы, в том числе подмастерьем в карамельном цехе 
поставщика Двора Его Императорского Величества, кондитерской 
фабрики «Эйнем» (совр. «Красный Октябрь»). В этот период зака-
лялся характер, формировались упорство и трудолюбие будущего 
великого конструктора.

В начале февраля 1917 г. Михаил Кошкин был призван в Рус-
скую императорскую армию и вскоре оказался на Юго-Западном 
фронте. В августе Михаил Ильич был ранен, лечился в московском 
госпитале, затем вернулся на фронт. С большим воодушевлением 
встретил известие об Октябрьской революции.

Демобилизовавшись в ноябре 1917 г. из старой армии, в апреле 
1918 г. М. И. Кошкин добровольно вступил в железнодорожные 
войска РККА, принимал активное участие в Гражданской войне: в 
боях под Царицыном, Архангельском, в разгроме войск Врангеля. 
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На фронте Михаил Кошкин вступил в ряды большевистской пар-
тии. Там же он впервые знакомится с бронетехникой – бронепоез-
дами РККА и английскими танками Mark V, которые использова-
лись интервентами на этом участке фронта. Михаил Ильич сделал 
следующий шаг к созданию Т-34.

В июле 1921 г. М. И. Кошкин как активный фронтовик и ком-
мунист был направлен на учёбу на военно-политические курсы 
в г. Харьков. По их окончании Михаил Ильич продолжил учёбу 
в Москве, в престижном Коммунистическом университете имени 
Я. М. Свердлова, готовившем кадры для советской и партийной ад-
министрации. Во время учёбы он лично познакомился с С. М. Ки-
ровым и Г. К. Орджоникидзе, сыгравшими впоследствии важную 
роль в его судьбе.

По окончании университета, в начале августа 1924 г., Михаил 
Ильич по направлению ЦК РКП(б) оказался в Вятке, где за ко-
роткое время сделал поистине головокружительную карьеру, став 
одним из руководителей губернии.

Имея опыт работы на столичных кондитерских фабриках, Ми-
хаил Кошкин был назначен помощником заведующего кондитер-
ской фабрики, а вскоре и её руководителем. 

2 марта 1925 г. М. И. Кошкин был утверждён главой отдела 
агитации и пропаганды Второго райкома РКП(б) г. Вятки. Здесь 
Михаил Ильич занимался организацией лекций, докладов, полит-
информаций. 

В октябре 1926 г. секретариат губкома партии назначил его 
заведующим Вятской губернской советско-партийной школой, го-
товившей местную партийную и советскую элиту.

В январе 1928 г. Кошкин переводится в аппарат губкома партии 
на должность заместителя заведующего агитпропотделом. В июле 
того же года на отчётно-выборной губернской конференции он был 
избран в состав Вятского губкома ВКП(б), а на организационном 
пленуме введён в бюро и утверждён заведующим агитационно-про-
пагандистским отделом.

Большие изменения произошли у Михаила Ильича в Вятке и 
в личной жизни. Он познакомился с девушкой, служащей губпот-
ребсоюза Верой Катаевой, которая стала его женой. Здесь у них 
родилась дочь Елизавета.

Вообще вятский период жизни Кошкина значительно обогатил 
его опыт, раскрыв недюжинные организаторские способности на-
шего героя. Михаил Ильич нередко в отсутствие ответственного 
секретаря губкома партии исполнял его обязанности по управле-
нию губернией, здесь он сделал следующий очень важный шаг по 
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пути к созданию своего легендарного детища. Несомненно, полу-
ченные навыки пригодились ему позднее, в Ленинграде и особенно 
в Харькове, при руководстве конструкторским бюро.

Между тем жёсткие времена ставили перед нашим государ-
ством новые задачи: разработку и производство новых видов воо-
ружения, в том числе в бронетанковой технике. 

Как пишет фундаментальная «История Второй мировой войны», 
на рубеже 1920–1930-х гг. «в кратчайшие сроки молодые совет-
ские конструкторские коллективы под руководством и при участии 
Н. В. Барыкова, С. А. Гинзбурга, Н. Н. Козырева, И. А. Лебедева, 
К. Н. Тоскина, А. О. Фирсова и других создали танки, по такти-
ко-техническим данным не уступавшие соответствующим загра-
ничным образцам, а по отдельным характеристикам даже превос-
ходившие их. <…> Однако массовое производство отечественных 
танков удалось наладить не сразу. В 1929 г. план по производству 
танков был выполнен только на 20 %, в первом квартале 1930 г. – 
на 65 %, а во втором и третьем кварталах – лишь на 20 %. При-
чины этого – острая нехватка квалифицированных кадров, слабое 
обеспечение танкового производства высокосортными сталями, 
инструментом, приборами зажигания, опоздание со специализаци-
ей и кооперированием автотракторной промышленности с танко-
строением. Переломным в работе танковой промышленности стал 
1931 год. За годы первой пятилетки танковая промышленность 
выпустила 3949 таков и танкеток, из них 3039 – в 1932 г. Су-
щественными недостатками бронетанкового вооружения являлись 
многотипность боевых машин, большой удельный вес танкеток и 
лёгких танков, сравнительно слабая огневая мощь и недостаточная 
броневая защита. Быстрое развитие танковой техники в основных 
капиталистических странах требовало создания в СССР новых, 
более совершенных типов танков»1.

В условиях набиравшей обороты модернизации стране крайне 
были необходимы специалисты в самых разных сферах. В январе 
1929 г. вышло циркулярное письмо ЦК ВКП(б) «О направлении 
1000 коммунистов во ВТУЗы в 1929 году»; на учёбу от Вятской 
губернии должны были отправиться три перспективных комму-
ниста.

По имеющимся архивным документам можно определить, что 
М. И. Кошкин стал одним из тех кандидатов, которым сужде-
но было покинуть Вятку. 20 мая 1929 г. бюро Вятского губкома 
ВКП(б) утвердило «партийно-деловой отзыв орграспредотдела губ-
кома ВКП(б) на тов. Кошкина, зав. АПО губкома ВКП(б)». «Тов. 
Кошкин <…> обладает марксистской подготовкой, имеет широкий 
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кругозор в вопросах партработы. С работой справлялся вполне. 
В работе проявлял большую инициативу и принимал активное 
учас тие во всех формах партийной работы. Имеет организаци-
онные способнос ти. Партийно выдержан, идеологически устой-
чив»2, – было написано в этом интереснейшем документе.

Кошкина могла ждать блестящая партийная карьера, но он по-
шёл навстречу своей мечте – стать инженером-профессионалом. 
И здесь Вятка сыграла в судьбе Михаила Ильича важную роль. 
Именно сотрудники вятской совпартшколы И. М. Сметанин и 
П. В. Перовский помогли Кошкину подготовиться к поступлению в 
ленинградский вуз, тем самым открыв ему новые горизонты.

И. М. Сметанин вспоминал: «Как-то вечером заведующий шко-
лой пригласил меня и преподавателя П. В. Перовского к себе на 
чашку чая – жил он тут же, в одной из комнат бывшего Трифо-
новского мужского монастыря, где размещались и учебные классы 
школы, – и сказал:

– Открою вам, ребята, один секрет: хочу учиться. Влечёт меня 
техника. Думаю попасть в Ленинградский машиностроительный 
институт, но образование у меня сами знаете какое – три класса. 
Готовиться надо очень серьёзно.

– Поможем, – заверили мы.
– Спасибо! – обрадованно произнёс Михаил Ильич и повторил 

свое излюбленное выражение: – Ну тогда толкнём это дело!»3

В конце августа 1929 г. М. И. Кошкин уехал на учебу в Ленин-
градский технологический институт, на кафедру «Автомобили и 
тракторы» механического факультета. В Ленинград Михаил Ильич 
увёз и свою семью.

Михаил Ильич, семейный человек, в возрасте за тридцать лет, 
с поста заведующего отделом губкома «пересел» на студенческую 
скамью. Он определился в небольшой комнате общежития, где на 
двадцать с лишним семей была одна кухня. Конечно же, было тес-
но, некомфортно. Но учился он с огромным энтузиазмом. В зачёт-
ке – «четвёрки» и «пятёрки» по всем теоретическим предметам. 
Он отлично выполнял и все виды производственной практики – 
слесарную и кузнечную, литейную и станочную, сборку и монтаж. 
Всё это говорило об одарённости студента.

Во время учёбы Кошкин начал работать в конструкторском 
бюро Ленинградского завода опытного машиностроения № 185, 
где проектировались танки. Темой дипломного проекта он решил 
взять коробку передач среднего танка и мечтал остаться после 
окончания института на работе в этом КБ. Но Наркомат тяжёлой 
промышленности настаивал на направлении его на Горьковский 
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автозавод, где Михаил Ильич проходил практику и блестяще про-
явил себя в должности мастера дефектного цеха.

Лишь после вмешательства С. М. Кирова, который по письму 
Кошкина приехал в институт, ознакомился с его личным делом и 
пригласил к себе на беседу, и при поддержке наркома тяжёлой про-
мышленности Серго Орджоникидзе Михаил Ильич по окончании 
института был всё-таки направлен на завод «Красный путиловец», 
в тот самый опытно-конструкторский отдел, где проектировались 
опытные образцы танков4. Кошкин упорно шёл к своей цели.

С 1934 г. в течение двух с половиной лет М. И. Кошкин работал 
в КБ Ленинградского завода имени С. М. Кирова (бывший Пути-
ловский) под начальством опытного танкостроителя С. А. Гинз-
бурга. С должности рядового конструктора дошёл до заместителя 
начальника КБ. В это время конструкторское бюро работало над 
танками Т-29 и Т-46-5 (Т-111), которые представляли собой модер-
низацию серийных Т-28 и Т-26 с переводом их на колёсно-гусенич-
ный ход. Работа была проведена успешно, и 11 апреля 1936 г. Кош-
кин, в числе других конструкторов, «за отличную работу в области 
машиностроения» был награждён орденом Красной Звезды.

До главного детища М. И. Кошкина оставался один большой 
шаг, который он сделал в самом начале 1937 г. Тогда Михаил Ильич 
с семьёй (в Ленинграде у него родились ещё две дочери – Тамара 
и Татьяна) переехал в Харьков в связи с назначением его началь-
ником танкового конструкторского бюро местного паровозострои-
тельного завода имени Коминтерна (завод № 183). Кошкин, прибыв 
на завод, быстро приобрёл авторитет среди рабочих, привлёк к ра-
боте многих конструкторов, производственников, военных. По вос-
поминаниям ветерана станкостроения А. В. Забайкина, «Михаил 
Ильич был прост в обращении, деловит, не любил многословия. 
Как конструктор быстро входил в суть конструкции, прикидывал 
её надёжность, технологичность, возможность массового изготов-
ления. Внимательно выслушивал нас, технологов, и, если наши 
замечания были обоснованными, немедленно их использовал. Его 
любил коллектив»5.

Михаил Ильич поставил цель перед конструкторами: «Главным 
для Красной Армии должен стать принципиально новый танк, в 
котором соединились бы все лучшие качества лёгких, средних и 
тяжёлых танков. Мало того, он должен иметь и принципиально 
новое: противоснарядную броню, мощную пушку и дизель-мотор. 
Он должен быть скоростным, манёвренным, простым по конструк-
ции и высоконадёжным в бою».
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Под руководством М. И. Кошкина, с участием его ближайших 
помощников А. А. Морозова, Н. А. Кучеренко, А. В. Колесникова, 
В. М. Дорошенко, других конструкторов была выполнена модерни-
зация танка БТ-7 с установкой в нём дизеля В-2. Это был первый 
в мире танк с танковым дизелем. По заданию Автобронетанкового 
управления РККА конструкторскому бюро завода удалось спро-
ектировать новые танки: А-20, А-32. Летом 1939 г. они были ис-
пытаны в Харькове. Комиссия приняла решение: «По прочности и 
надёжности опытные танки А-20 и А-32 выше всех выпускаемых».

Советско-финская война показала недостатки легкобронирован-
ных танков. В конце 1939 г. проводятся испытания моделей А-32 с 
повышенным бронированием (лобовая и бортовая 45 мм, башни – 
52 мм). Одновременно были увеличены габариты, усилен гусенич-
ный движитель, все чертежи и перерасчёты делались заново. Не-
пробиваемости способствовала и новая, совершенно оригинальная 
форма корпуса.

Отказавшись от колёсного хода и оставив только гусеничный, 
создатели танка тем самым без увеличения веса машины (30,9 т) 
смогли обеспечить её большую скорость (55 км/ч), отличную про-
ходимость и манёвренность. Запас хода составлял 430 км, эки-
паж – четыре человека.

К этому времени конструкторы рассчитали танк и на более 
мощное вооружение. Выдающийся организатор артиллерийского 
вооружения В. Г. Грабин закончил изобретение новой пушки, о ко-
торой мечтали создатели А-32. Длинноствольная, 76-миллиметро-
вая, с небывалой высокой начальной скоростью снаряда, лёгкая, с 
ограниченными откатами. Вскоре пушка Грабина встала в новую 
бронемашину.

Новый танк был принят на вооружение 19 декабря 1939 г., ещё 
до сборки опытных образцов получив индекс Т-34. Первые два 
образца были изготовлены и переданы на войсковые испытания 
10 февраля 1940 г. На 17 марта был назначен правительственный 
смотр в столице.

5 марта 1940 г. затянутые брезентом два танка Т-34 вышли с за-
вода в контрольно-испытательный пробег по маршруту Харьков – 
Москва. Главные испытания должны были проходить на полигоне 
под Москвой. Учитывая важность мероприятия, Кошкин на свой 
страх и риск решил вести танки своим ходом без остановки (води-
тели спали по очереди). Михаил Ильич сам вёл один из танков и 
сильно простудился в пути.

В назначенный день танки оказались на Ивановской площади 
Кремля, пройдя 750 км по бездорожью и снежным заносам. Успеш-
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ная демонстрация ходовых и боевых качеств перед комиссией, 
возглавляемой И. В. Сталиным, в присутствии М. И. Калинина, 
В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова,окончательно решила судьбу тан-
ка. Сталин сказал: «Это будет ласточка в наших танковых войсках».

31 марта 1940 г. Кошкин представил опытные танки наркому 
среднего машиностроения В. А. Малышеву и наркому обороны 
К. Е. Ворошилову, которые рекомендовали немедленно поставить 
танк Т-34 на производство на заводах № 183 и Сталинградском 
тракторном заводе. Это был триумф, звёздный час М. И. Кошкина, 
результат всей его жизни, долгого и сложного пути.

Обратный путь в Харьков художественно описал П. Е. Козлов: 
«Весенний поход тридцатьчетвёрок из Москвы на завод оказался 
не легче зимнего. Снег ушёл в землю. Шли дожди. Чёрная грязь 
налипала на гусеничные ленты. Когда шли полем (а по нему шли 
чаще, чем по дороге), то один, то другой танк тонул в раскисшей 
пахоте, и, чтобы вырваться из неё, механики и инженеры вместе 
с Кошкиным становились лесорубами, клали гати. В конце пути 
хлынул ливень. Головная машина, скользнув по краю косогора, 
остановилась. Выбравшись через люк водителя, Кошкин оказался 
в воде. В условиях затянувшегося бронхита началось воспаление 
лёгких. Михаил Ильич чувствовал жар, ломоту в суставах, но не 
хотел поддаваться болезни. Надо было устранить обнаруженные в 
походе недостатки машины: хотелось явиться в Совнарком, когда 
будет решаться её судьба, с чистой совестью. Даже больной он 
думал только об одном: как бы быстрее наладить серийное про-
изводство танка Т-34. Главный конструктор завода был не только 
специалистом высокого качества. Он был ещё и патриотом. Видел, 
что война полыхает у самых границ Советского Союза, и спешил 
дать армии надёжную в бою машину. Пробег в Москву и обратно 
показал высокую надёжность работы всех узлов»6.

Несмотря на заболевание, Кошкин и по возвращении домой про-
должал работать не щадя себя. Вскоре болезнь обострилась, и Ми-
хаилу Ильичу пришлось удалить одно лёгкое. После этого он был 
направлен на реабилитационный курс лечения в заводской санато-
рий «Занки» под Харьковом, где и скончался 26 сентября 1940 г., за 
девять месяцев до начала Великой Отечественной войны.

Михаил Кошкин был похоронен в Харькове на Первом город-
ском кладбище. На прощание с ним пришёл весь завод. Некрологи 
поместили многие газеты того времени: от заводской многотираж-
ки до «Правды». Люди сразу осознали, кого они потеряли.

К сожалению, могила великого конструктора не сохранилась – 
она была целенаправленно уничтожена немецкими бомбардировка-
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ми во время Великой Отечественной войны. Немцы мстили Кошки-
ну и после его смерти.

Кошкин не дожил до начала войны и поэтому не стал свиде-
телем колоссальной популярности и эффективности своего дети-
ща. Отмечая заслуги М. И. Кошкина в создании танка Т-34, его 
преемник по конструкторскому бюро завода А. А. Морозов писал: 
«Основы конструирования танка Т-34 заложил и разработал Миха-
ил Ильич Кошкин. Он организовал коллектив молодых конструк-
торов, постоянно учил их не бояться трудностей, которых бывает 
всегда немало при решении сложных задач. Этому замечательному 
конструктору мы в первую очередь обязаны появлением такого со-
вершенного типа танков, каким является Т-34»7.

Хоть и посмертно, но Родина по заслугам отблагодарила свое-
го великого сына. 10 апреля 1942 г. «за разработку конструкции 
нового типа среднего танка» Кошкин был удостоен Сталинской 
премии первой степени. 4 октября 1990 г. «за выдающиеся заслуги 
в укреплении оборонной мощи Советского государства и большой 
личный вклад в создание танка Т-34» Михаил Ильич стал Героем 
Социалистического Труда. Награда более чем заслуженная.

Память Михаила Кошкина чтут в разных уголках бывшего Со-
ветского Союза. Так, в Харькове, недалеко от проходной Завода 
имени Малышева, в мае 1985 года Михаилу Ильичу Кошкину был 
торжественно открыт памятник. Также в Харькове в честь Михаи-
ла Ильича названа улица, на здании, где он жил (ул. Пушкинская, 
54/2), была установлена мемориальная доска.

В Харькове долгое время помнили о Михаиле Кошкине. Так, 
по свидетельству его супруги, в конце 1983 г. в местном доме 
Советской армии состоялся памятный вечер, посвящённый 85-ле-
тию со дня рождения великого конструктора. На встречу пришли 
курсанты, преподаватели танкового училища, ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны труда, работавшие в КБ ещё при 
Михаиле Ильиче, его ученики. Вера Николаевна писала: «Как 
много и тепло о нём говорили, и потом один конструктор, кото-
рый даже его ученик, сказал, что не было бы Кошкина, не было 
бы Т-34 (тридцатьчетвёрки), и потом сказал, что когда приехал на 
завод, очень хорошо встретил коллектив КБ. <…> И ещё сказал, 
что Михаил Ильич первый появился на заводе с орденом на груди 
Красной Звезды. В то время не было ни одного орденоносца на 
заводе»8.

В центре с. Брынчаги Ярославской области сооружён памят-
ник М. И. Кошкину (кстати, на трассе М-8 рядом с указателем 
поворота на село стоит памятник танку Т-34). В честь конструк-
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тора названа улица в Переславль-Залесском, а на главном здании 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Ве-
ликого в честь выдающегося выпускника установлена мемориаль-
ная доска. В Санкт-Петербурге есть ещё одно упоминание о Кош-
кине – памятная доска на знаменитом доме Энгельгардта (угол 
набережной канала Грибоедова и Невского проспекта) в описании 
обширной истории здания говорит и том, что в нём в 1929–1937 гг. 
жил конструктор танка Т-34 М. И. Кошкин. Памятник Михаилу 
Ильичу установлен и на территории воинской части в г. Омске.

Кроме того, в 1998 г. к 100-летию со дня рождения М. И. Кош-
кина была выпущена российская почтовая марка с его портретом. 
2 декабря 2019 г. Банк России выпустил в обращение памятную 
монету номиналом 25 рублей, посвящённую Кошкину и танку Т-34 
(в серии «Оружие Великой Победы (конструкторы оружия)»).

Трудовой подвиг нашего героя увековечен и в кинематографе. 
5 октября 1980 г. по первой программе Центрального телевиденья 
состоялась премьера советского двухсерийного художественного 
телефильма режиссёра Владимира Семакова «Главный конструк-
тор». Картина была создана по мотивам повести Якова Резника 
«Сотворение брони» и реальных событий, связанных с созданием 
танка Т-34 на Харьковском паровозостроительном заводе.

В апреле 2018 г., к 120-летию со дня рождения выдающегося 
конструктора, в кинопрокат вышел фильм «Танки», посвящённый 
танкопробегу 1940 г. из Харькова в Москву. Кинокартина была 
создана при поддержке Министерства культуры Российской Феде-
рации и Российского военно-исторического общества, а также при 
участии Министерства обороны Российской Федерации.

Как дань памяти о главном творце танка и как символ Победы 
над нацизмом танки Т-34 стоят сейчас на постаментах более чем 
в 350 городах и сёлах России, в том числе и на Октябрьском про-
спекте г. Кирова.

Конечно, о Кошкине помнят и в нашем городе. 23 февраля 
1977 г. на доме № 31 по ул. Дрелевского (совр. ул. Спасская), где 
жил Михаил Ильич, была установлена мемориальная доска. 3 де-
кабря 2018 г. в честь 120-летия Михаила Кошкина в Кировской 
областной научной библиотеке им. А. И. Герцена состоялось тор-
жественное собрание.

В Кирове и сейчас живёт племянница супруги Михаила Ильи-
ча – Ольга Марковна Лопатина – интеллигентный, неравнодуш-
ный и очень интересный человек. Ольга Марковна с радостью 
делится ценными воспоминаниями, фотографиями, газетными вы-
резками из семейного архива.



14

В год 125-летия М. И. Кошкина отрадно отметить, что его имя 
живёт в народной памяти. А это значит, что историческая справед-
ливость торжествует, ведь Михаил Ильич внёс неоценимый вклад 
в дело укрепления оборонной мощи нашей страны, стал одним из 
творцов Великой Победы.
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8 Письмо Веры Николаевны Кошкиной сестре Екатерине Николаевне 

Катаевой от 25 января 1984 г. // Личный архив Ольги Марковны Лопа-
тиной (дочери Е. Н. Катаевой).

Документы Центрального государственного 
архива Кировской области о конструкторе 

танка Т-34 М. И. Кошкине

В. С. Жаравин,  Л. Г. Голубева

В 2023 году исполняется 125 лет со дня рождения главного кон-
структора танка Т-34 Михаила Ильича Кошкина. В 1924–1929 гг. 
он жил и работал в Вятке. Об этом рассказывают документы Цент-
рального государственного архива Кировской области.

Михаил Ильич Кошкин родился 21 ноября (по старому стилю) 
1898 г. в деревне Брынчаги Микляевской области Угличского уез-
да Ярославской губернии. Окончил трёхлетнюю сельскую школу. 
Около восьми лет работал на кондитерских фабриках в Москве – с 
1909 по 1917 г.
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Во время службы в Красной Армии в 1919 г. вступил в члены 
РКП(б) и был избран секретарём партячейки 3-й железнодорожной 
бригады. В 1921 г., после окончания службы и военно-политичес-
ких курсов в Харькове, командирован на учёбу в Коммунистичес-
кий университет им. Я. М. Свердлова (Москва)1.

После окончания вуза по указанию ЦК РКП(б) в 1924 г. 
М. И. Кошкин был направлен в Вятку (совр. областной город Ки-
ров) в распоряжение Вятского губернского комитета РКП(б). На-
чинается вятский период в жизни М. И. Кошкина. 8 (9) августа 
1924 г. он был назначен на должность помощника заведующего 
кондитерской фабрикой2. В Книге учёта муниципализированных 
домовладений города Вятки на 1924 г. имеется запись о распо-
ложении данной кондитерской фабрики в бывшем домовладении 
С. О. Якубовского по улице Ленина, 53, принадлежавшем Вятско-
му губернскому коммунальному отделу: «кондитерская фабрика 
каменная, крытая железом»3.

В удостоверении, выданном М. И. Кошкину Вятским союзом 
потребительских обществ 2 марта 1925 г., имеются записи о долж-
ностях, которые занимал М. И. Кошкин: «помощник заведующего 
кондитерской фабрикой – с 9 августа по 22 сентября 1924 года и 
заведующего той фабрикой – с 22 сентября 1924 года по 28 фев-
раля 1925 года. Службу в потребсоюзе оставил вследствие отзыва 
Вятским губкомом РКП(б) с целью переброски его на партийную 
работу»4. Работа на кондитерской фабрике позволила будущему 
конструктору танков приобрести опыт руководителя и организа-
тора.

2 марта 1925 года М. И. Кошкин утверждён заведующим аги-
тационно-пропагандистским отделом Второго районного комите-
та РКП(б) города Вятки и введён в члены райкома, секретариата 

Заведующий агитационно-пропагандистским отделом 2-го райкома РКП(б) 
М. И. Кошкин с товарищами. 18 июля 1925 г.
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и бюро5. Второй райком партии на тот период объединял около 
800 членов партии предприятий железнодорожного транспорта 
(депо и мастерские станций Вятка-I, Вятка-II, Гирсово, Мураши 
и Зуевка), водного транспорта, связи, электростанции, фабрики 
«Метиз», чугуно-литейного завода № 1, дрожпивзавода, мельни-
цы № 1, мастерских учебных пособий, педагогического института, 
рабфака, исправительного труддома № 1, губОНО, губфинотдела, 
губкоммунотдела, губбольницы и Дома инвалидов6.

В его обязанности 
входило проведение 
заседаний агитацион-
но-пропагандистской 
коллегии. Так, 22 мая 
1925 г. на заседании, 
посвящённом работе 
клубов при предприя-
тиях и агитаторов на 
местах, М. И. Кошкин 
говорил: «Видно из до-
кладов, что работа в 

кружках-клубах поставлена плохо ввиду плохого подбора руково-
дителей кружков… Необходимо произвести учёт работы за зимний 
период, не допускать к стихийному распаду кружков. На лето оста-
вить кружки: спортивный, хоровой, драматический, пионерский, 
краеведческий, естественно-научный. Устраивать экскурсии путём 
изучения производства и разумного отдыха на чистом воздухе»7.

В архивных документах имеются тезисы выступлений М. И. Кош-
кина. На совещании заведующих агитационно-пропагандистских 
отделов уездных комитетов партии 28 июня 1925 г. М. И. Кошкин 
говорил о работе средств массовой информации: «В том виде, в 
котором издаётся “Вятская правда”, она не может удовлетворить по 
своему содержанию читателя… часто встречаются слепки отрывоч-
ков мыслей из статей центральной газеты в плохом переложении… 
обратить внимание на подбор работников…»8 25 августа 1925 г. 
М. И. Кошкин высказывался о подготовительной работе к сборам 
допризывников, отмечая короткие сроки сборов, в течение которых 
о «большой культработе говорить не приходится»9.

С 15 октября 1926 г. по 28 января 1928 г. М. И. Кошкин рабо-
тал заведующим Вятской губернской советско-партийной школой. 
Данное учебное заведение готовило руководителей партийных и 
советских органов, в нём шла подготовка резерва руководящих 
кадров Вятской губернии.

Удостоверение с подписью М. И. Кошкина. 
19 октября 1926 г.
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М. И. Кошкин жил в общежитии школы, в здании Свято-Успен-
ского Трифонова мужского монастыря10. Архивные документы хранят 
сведения о выступлениях М. И. Кошкина на заседаниях педагогичес-
кого совета по успеваемости курсантов11. Также имеются удостове-
рения, выданные Вятской губернской советско-партийной школой, и 
приказы по школе за подписью заведующего М. И. Кошкина12.

2 января 1928 г. М. И. Кошкин выдвинут на должность замес-
тителя заведующего агитационно-пропагандистским отделом Вят-
ского губернского комитета ВКП(б), одновременно с сохранением 
обязанностей заведующего Вятской губернской советско-партий-
ной школой, «впредь до подыскания работника»13. С июля того же 
года он являлся заведующим агитационно-пропагандистским отде-
лом губкома партии14.

В июне 1928 г. решением бюро Вятского губернского комите-
та ВКП(б) в рамках подготовки празднования 25-летия II съезда 
РСДРП М. И. Кошкину поручено написание статьи «Роль [газеты] 
“Искры” в подготовке II съезда партии»15.

13–17 февраля 1929 г. М. И. Кошкин являлся делегатом XIX гу-
бернской партконференции. В списках делегатов отмечены даты 
посещения заседаний М. И. Кошкиным16.

25 февраля 1929 г. М. И. Кошкин избран в состав секретариата 
Вятского губкома ВКП(б)17.

В архивных документах имеются тезисы выступлений 
М. И. Кошкина на совещаниях в агитационно-пропагандистском 
отделе. В связи с предстоящей ликвидацией Вятской губернии и 
созданием Вятского округа в составе Нижегородской губернии 

Учётная карточка М. И. Кошкина. 1926–1929 гг.
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27 февраля 1929 г. М. И. Кошкин говорил: «...Пединститут нужно 
оставить здесь [в городе Вятке]. Вятский округ будет обслуживать 
другие округа. Нужно сохранить опыт»18.

Согласно циркулярному письму ЦК ВКП(б) от 29 января 1929 г. 
«О направлении 1000 коммунистов во ВТУЗы [высшие техничес-
кие учебные заведения] в 1929 году»19 Вятской губернии необхо-
димо было направить во ВТУЗы трёх коммунистов. На заседании 
бюро Вятского губернского комитета ВКП(б) 15 марта 1929 г. ре-
шили: «1. Командировать в счёт мест, предоставленных губкому 
во ВТУЗы: тов. Кошкина – зав. АПО ГК [заведующего агитаци-
онно-пропагандистским отделом Вятского губкома ВКП(б)], тов. 
Коняхина – зав. орготделом 2 райкома ВКП(б) [г. Вятки] и канди-
датом тов. Синица»20.

26 февраля 1929 г. постановлением бюро Вятского губкома 
ВКП(б) был избран секретариат губкома партии из трёх человек: 
ответственный секретарь губкома ВКП(б) Э. К. Прамнэк и два его 
заместителя – М. И. Кошкин и Д. В. Быков. М. И. Кошкину в 
отсутствие ответственного секретаря губкома партии приходилось 
исполнять его обязанности по руководству губернией.

С мая 1929 г. сохранились архивные документы, подписанные 
М. И. Кошкиным как заместителем секретаря Вятского губернско-
го комитета ВКП(б)21.

29 августа 1929 г. М. И. Кошкин направлен во ВТУЗ города 
Ленинграда. В отзыве (характеристике для поступления во ВТУЗ), 
утверждённом 20 мая 1929 г. на заседании Вятского губернского 
комитета ВКП(б), о заведующем агитационно-пропагандистским 
отделом Вятского губернского комитета ВКП(б) М. И. Кошкине 
говорилось: «Обладает марксистской подготовкой, имеет широкий 
кругозор в вопросах политработы. С работой справлялся вполне. 
В работе проявлял большую инициативу и принимал активное 
учас тие во всех формах партийной работы. Имеет организацион-
ные способности. Партийно выдержан, идеологически устойчив»22.

После отъезда из Вятки М. И. Кошкин поступил в Ленинград-
ский технологический институт, затем в том же году перевёлся 
в Ленинградский индустриальный институт. После защиты ди-
плома в 1934 г. М. И. Кошкин был направлен в конструкторское 
бюро Ленинградского завода опытного машиностроения № 185 
им. С. М. Кирова, где велось производство бронетехники. В 1936 г. 
М. И. Кошкин был направлен инженером на Харьковский паро-
возостроительный завод № 183 им. Коминтерна, где участвовал в 
разработке средних танков и стал главным конструктором танка 
Т-34. Умер М. И. Кошкин 26 сентября 1940 г.
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В Центральном государственном архиве Кировской области 
имеется копия заводской газеты «Коминтерновец» Харьковского 
паровозостроительного завода № 183 с некрологом о М. И. Кош-
кине. Вспоминая конструктора, его сослуживцы Ю. Е. Максарев, 
С. Н. Махонин и А. А. Морозов писали: «…Внешне спокойный, Ми-
хаил Ильич горел на работе». Конструктор Н. А. Кучеренко говорил: 
«…Мы потеряли талантливого конструктора и чуткого товарища…»

Память о конструкторе М. И. Кошкине и легендарном танке 
Т-34 увековечена в городе Кирове. 29 апреля 1967 г. на Октябрь-
ском проспекте был установлен памятник «Кировчане – фронту». 
На постаменте возведён танк Т-34, посвящённый героическому 
труду машиностроителей города в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.23 В архиве хранится проект памятника скульп-
тора А. И. Веселова и архитектора Ю. И. Кармазина.

5 апреля 1976 г. Кировский облисполком принял решение 
(№ 7/209) «Об установлении на доме № 31 по ул. Дрелевского 
г. Кирова мемориальной доски главному конструктору танка Т-34 
Кошкину Михаилу Ильичу»24.

23 февраля 1977 г. состоялся митинг, посвящённый открытию 
мемориальной доски М. И. Кошкину на доме, в котором в 1920-е гг. 
жил главный конструктор танка Т-3425. В архиве хранятся фотогра-
фии того события. На открытии мемориальной доски присутство-
вали Кошкины Вера Николаевна и Тамара Михайловна – вдова и 
дочь конструктора26.

Имеющиеся на хранении в ЦГАКО документы отражают важ-
нейший этап в жизни М. И. Кошкина.

Примечания

1 ЦГАКО. Ф. П-4112. Оп. 18. Д. 3799. Л. 1, 1 об.
2 Там же. Ф. Р-40. Оп. 11 а. Д. 50. Л. 250–251.
3 Там же. Ф. Р-1123. Оп. 1. Д. 431. Л. 40 об. – 41.
4 Там же. Ф. Р-40. Оп. 11 б. Д. 61. Л. 68.
5 Там же. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 79. Л. 14, 15.
6 Там же. Д. 95. Л. 17.
7 Там же. Д. 108. Л. 25.
8 Там же. Л. 58, 66.
9 Там же. Л. 114.
10 Там же. Ф. П-1262. Оп. 9. Д. 15. Л. 1 об., 2.
11 Там же. Д. 3. Л. 9, 9 об.
12 Там же. Д. 5. Л. 43 об.; Д. 16. Л. 11.
13 Там же. Д. 17. Л. 2, 7.
14 Там же. Ф. П-1. Оп. 7. Д. 24. Л. 119.
15 Там же. Ф. П-1262. Оп. 9. Д. 19. Л. 40, 41.
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16 Там же. Оп. 7. Д. 8. Л. 3 об., 4.
17 Там же. Д. 19. Л. 53 об.
18 Там же. Д. 99. Л. 9.
19 Там же. Д. 1. Л. 50, 51.
20 Там же. Д. 19. Л. 65.
21 Там же. Д. 25. Л. 72.
22 Там же. Д. 24. Л. 119.
23 Там же. Ф. Р-3898. Оп. 1. Д. 191. Л. 1.
24 Там же. Ф. Р-2169. Оп. 43. Д. 1499. Л. 317.
25 Там же. Ф. Р-2599. Оп. 3. Д. 8. Л. 42.
26 Там же. Л. 46.

Человек в тени танка.
Некоторые вопросы биографии М. И. Кошкина

А. В. Карпов

«Конструктор – не изобретатель. Он не обязан выдумывать 
что-то совсем новое, что ему лично хочется, но уметь соединить 

то, что надо заказчику и на что способна наша промышленность…
В этом и заключается его гениальность…»

Лев Горлицкий1

Кошкин Михаил Ильич (1898–1940) – советский инженер-кон-
структор, руководитель конструкторского коллектива завода 
№ 183 имени Коминтерна (г. Харьков), создавшего легендарный 
отечественный танк – Т-34.

Его имя по праву находится в одном ряду с именами других 
выдающихся конструкторов нашей страны, ковавших меч Победы 
в смертельной битве с нацизмом. Но, в отличие от многих из них, 
его жизнь и судьба известны намного меньше: Михаил Ильич не 
оставил после себя мемуаров, работу над танком в военные годы 
и послевоенное время вели другие люди, вольно или невольно их 
роль вышла на первый план, про них написаны книги, опубликова-
ны дневники, записи, воспоминания. Кроме этого, можно признать, 
что в основной своей части все работы, так или иначе посвящён-
ные его детищу – Т-34, основное внимание уделяли именно танку, 
оставляя в стороне самого конструктора. Подобный перекос не мог 
не дать негативный эффект: до сих пор не утихают споры по во-
просу авторства самой идеи Т-34 и роли в его создании, считая 
Кошкина неким «политруком», назначенным партией для контроля 
над работой настоящих инженеров. Встречаются и более одиозные 
утверждения – как такую совершенную машину мог придумать и 
создать «кондитер»?
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Стоит остановиться на некоторых моментах жизни М. И. Кош-
кина для того, чтобы дать объективную оценку как ему – ин-
женеру-конструктору, так и его человеческим качествам, которые, 
бесспорно, и позволили за недолгий срок инженерной работы рас-
крыть незаурядный талант. Кроме того, по нашему мнению, его 
биография давно заслуживает того, чтобы в ней было как можно 
меньше «белых пятен».

С 11 лет Михаил становится единственным кормильцем в се-
мье, именно на его тогда ещё детские плечи легла забота о матери, 
сестре Ираиде и брате Сергее. Окончив три класса школы, Михаил 
в 11 лет отправляется на заработки в Москву, где, начав с подмас-
терья, осваивает рабочую профессию кондитера. Начав свой трудо-
вой путь зимой 1909 г. на кондитерской фабрике «Эйнем», осенью 
1912 г. он устраивается рабочим на «Кондитерскую фабрику наслед-
ников В. И. Жукова», а летом 1916 г. – на кондитерскую фабрику 
«А. Бежо». Ответственность и за себя, и за близких ему людей не 
дали сломаться, закалили характер молодого рабочего, чему не по-
мешали ни тяжёлая работа, ни соблазны московской жизни.

В начале февраля 1917 г. М. И. Кошкин был мобилизован в ряды 
ещё Русской Императорской армии. В мае-июне 1917 г. воюет на 
Юго-Западном фронте, ранен (лёгкое огнестрельное ранение верх-
ней конечности с повреждением кости), 28 августа 1917 г. поступает 
в московский госпиталь № 10822. Здесь же его застают революци-
онные события 1917 г. В личном деле студента Коммунистичес кого 
университета имени Я. М. Свердлова хранится «Анкета для членов 
и кандидатов Р.К.П. Красной Армии и флота», датированная 15 де-
кабря 1921 г. В графе 19 на вопрос «Какое принимал участие в 
Октябрьском перевороте и где» – Михаил Ильич пишет: «В городе 
Москве на Красной площади сражался с контрреволюцией».

В апреле 1918 г. добровольно вступает в РККА. Участвуя в боях 
под Царицыном, в январе 1919 г. «красноармеец 1-го участка Вла-
дикавказской железной дороги» был ранен и с 20 января по 6 мар-
та 1919 года находился в отпуске по болезни3. 29 марта 1919 г. 
приказом по 3-й отдельной железнодорожной роты № 39 зачислен 
в списки личного состава и назначен на должность ремонтного 
рабочего укладочной команды службы пути вновь формируемых 
железнодорожных войск Республики4. В составе роты (в декабре 
1919 г. развёрнутой в дивизион) участвует в боях с интервентами 
и белогвардейцами на Северном фронте под Архангельском. Воз-
можно, именно там происходит его первое знакомство с танками. 
Английские войска в Архангельске располагали, как минимум, че-
тырьмя танками «MkV», которые в октябре 1919 г. вели бои как раз 
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в районе станции Плесецкая, где располагалась его рота5. В своей 
автобиографии М. И. Кошкин пишет: «После ликвидации Архан-
гельского фронта наша часть была направлена на Польский фронт. 
В дороге я заболел тифом и был с эшелона снят и направлен в 
госпиталь».

17 сентября 1920 г. Центральное управление военных сооб-
щений при РВСР выдало предписание «военножелезнодорожнику 
3-го желдива Кошкину Михаилу» убыть в распоряжение коман-
дира 3-й железнодорожной бригады в г. Киев для направления 
к месту прежней службы6. 21 сентября 1920 г. «прибывший из 
ЦУПВОСО РВСР военно-железнодорожный специалист Кошкин 
Михаил» назначен на службу в 3-й железнодорожный дивизион 
с прикомандированием к Штабу бригады для исполнения обязан-
ностей курьера7.

На факте исполнения обязанностей курьера стоит остановиться 
отдельно. Дело в том, что, согласно сохранившимся документам, в 
его обязанности входили: получение продуктов для бригады8, до-
ставка продуктов и провианта в часть, доставка секретных пакетов 
в Москву9. По сути, он выполнял обязанности скорее фельдъеге-
ря, пользуясь полным доверием командования части, что особенно 
ценно, если вспомнить, какая ситуация была в стране с обеспече-
нием продовольствием и на железных дорогах в 1921 г.

В июле 1921 г. исполнительный и дисциплинированный крас-
ноармеец-коммунист Кошкин направлен для обучения на поли-
тическое отделение Военно-политических просветительных кур-
сов при Политуправлении всех вооружённых сил на Украине и в 
Крыму10, а в сентябре переведён в Военно-политический техникум 
курсантом учебного отряда броневиков11, состоявшего из двух от-
делений – автобронетанкового и бронепоездного. Военно-полити-
ческий техникум создавался с целью подготовки политических 
руководителей и комиссаров для броневых, кавалерийских и час-
тей связи Красной Армии. Успешно окончившие курс строевого и 
специального технического обучения, по заключению Аттестаци-
онной комиссии, могли назначаться на командные должности по 
специальности. Полный курс обучения составлял восемь месяцев. 
В 1920–1921 гг. на Харьковском паровозостроительном заводе име-
ни Коминтерна производился ремонт трофейных танков, и вполне 
вероятно, что курсанты техникума именно там и знакомились с 
новой материальной частью12.

Приказом по техникуму от 22 декабря 1921 г. № 100 уста-
навливалось: «Курсанта учебно-броневого отряда техникума тов. 
Кошкина Михаила, откомандированного в распоряжение поли-
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туправления Укркрыма для направления в Университет имени 
Свердлова, – исключить из списков с сего числа»13.

Приказом по управделами Коммунистического университета 
имени Я. М. Свердлова от 31 декабря 1921 г. № 298 М. И. Кош-
кин зачислен студентом на партийное отделение. Коммунистичес-
кий университет – первое высшее учебное заведение, созданное 
в СССР, предназначенное для подготовки административно-хозяй-
ственных, советских и партийных руководителей. Базовая подго-
товка была более чем серьёзной, фундамент закладывался крепкий: 
программа обучения предусматривала изучение 24 исторических, 
политических, экономических предметов (свыше 2000 ч), а также 
включала физику, химию, математику (400 ч, или 20 %) и ино-
странный язык (184 ч).

С этого времени начинается становление партийного руково-
дителя, карьера которого началась в Вятке и проходила более чем 
успешно – заведующий отделом агитации и пропаганды 2-го рай-
кома ВКП(б), заведующий губернской советской партийной шко-
лой, заведующий отделом агитации и пропаганды губернского ко-
митета ВКП(б).

В соответствии с решением Пленума ЦК ВКП(б) от 29 января 
1929 г. в адрес Вятского губернского комитета ВКП(б) было на-
правлено письмо ЦК ВКП(б) «О направлении 1000 коммунистов 
во ВТУЗы в 1929 г.», которым поручалось отобрать трёх кандида-
тов для направления на учёбу. Одним из таких кандидатов и стал 
М. И. Кошкин.

1 сентября 1929 г. М. И. Кошкин зачислен студентом механи-
ческого факультета Ленинградского технологического института в 
счёт «1000». Учился М. И. Кошкин прилежно, с отличием защитил 
дипломный проект. 15 мая 1934 г. окончил Ленинградский маши-
ностроительный институт с присвоением квалификации: «Инже-
нер-механик» и в соответствии с приказом по Народному комисса-
риату тяжёлой промышленности СССР от 29 апреля 1934 г. № 558 
выпускник института М. И. Кошкин распределён на «Завод ОКМО 
им. Ворошилова», куда и был принят на должность инженера-кон-
структора конструкторского отдела. На этом периоде жизни Миха-
ила Ильича стоит остановиться подробнее, и вот почему. Данный 
завод являлся базой опытного танкостроения, предназначенной 
для изучения и анализа лучших иностранных и отечественных 
образцов бронетанкового вооружения, и проектирования, на ос-
нове полученных результатов перспективных машин. С момента 
своего появления на заводе М. И. Кошкин попал в коллектив 
основоположников отечественного танкостроения – Н. В. Бары-
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ков, С. А. Гинзбург, Н. В. Цейц, П. С. Сячинтов, Ф. Л. Хлыстов, 
В. М. Симский, М. П. Зигель и другие.

В 1934–1936 гг., во исполнение Постановления Совета Труда и 
Обороны СССР № 71сс от 13 августа 1933 г. «О системе танкового 
вооружения РККА», завод разрабатывал образцы бронетанкового 
вооружения, обновляя тем самым всю систему танкового вооруже-
ния СССР. 11 марта 1936 г. опубликовано Постановление Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза ССР от 10 марта 1936 г. 
«О награждении конструкторов, инженеров и рабочих, участвовав-
ших в выполнении правительственного задания по танкостроению». 
«За успешное выполнение правительственного задания по танко-
строению» М. И. Кошкин награждён орденом Красной Звезды. 

С каким же «багажом» знаний, опыта и характера в январе 
1937 г. приступил к исполнению обязанностей начальника КБ на 
заводе № 183 им. Коминтерна в Харькове «кондитер» Михаил 
Ильич Кошкин? 

На завод пришёл не «кондитер» и не «партийный функционер», 
а человек, получивший огромный опыт и как хозяйственник, и 
как партийный организатор, и как инженер, находившийся среди 
тех, кто именно создавал новые образцы бронетанковой техники. 
Ничем подобным никто из тогдашнего состава КБ на заводе № 183 
похвастаться не мог. Не случайно в качестве эпиграфа поставлена 
замечательная фраза конструктора Льва Горлицкого. Гениальность 
Кошкина не в наклонной броне, не в установке 76-мм орудия и ди-
зельного двигателя В-2 – это было известно давно либо было пря-
мо указано в техническом задании на проектирование. В данном 
случае его гениальность состоит в том, что он смог сделать именно 
это: мобилизовав коллектив, организовав работу максимально эф-
фективно, дать армии то, что нужно и что делать, причём делать 
массово-возможно. К счастью для страны, это тот самый случай, 
когда в нужное время на столь ответственном посту оказался «че-
ловек на своём месте» – Михаил Ильич Кошкин.
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Участие кировчан в танковых сражениях 
на Курской дуге

А. А. Машковцев

Разгром немецких и румынских войск в ходе Сталинградской 
битвы, а также тяжёлое поражение итальянцев и венгров на Сред-
нем Дону вызвали настоящий шок в Германии и в странах Оси. 
Один из ключевых союзников Гитлера – Б. Муссолини – в первой 
половине 1943 г. трижды предлагал ему начать мирные переговоры 
с СССР1. Для того, чтобы переломить растущие пораженческие 
настроения, нацистам нужна была новая убедительная победа на 
Восточном фронте. Она не только могла бы повлиять на обще-
ственное мнение в странах Оси, но и позволила бы Германии удер-
жать за собой стратегически важные районы Советского Союза, 
оккупированные в 1941–1942 гг.

Уже в начале весны 1943 г. немецкое командование приступило 
к планированию летней кампании 1943 г. В качестве района пред-
стоящего наступления был выбран огромный Курский выступ, глу-
боко вклинивавшийся в немецкую оборону. Весной 1943 г. здесь 
располагались крупные силы РККА: северный фас выступа зани-
мал Центральный фронт (командующий – К. К. Рокоссовский), а 
южный – Воронежский фронт (командующий – Н. Ф. Ватутин). 
Каждый советский фронт включал в себя пять общевойсковых, 
танковую и воздушную армии. Несколько позднее (в июне 1943 г.) 
в тылу данных фронтов был создан Степной военный округ (ко-
мандующий – И. С. Конев)2. Конфигурация Курского выступа была 
такова, что у немецкого командования сразу же возникла идея 
нанесения фланговых ударов в его основание с целью окружения 
и последующего уничтожения советских войск. По мысли нацис-
тов это позволило бы взять реванш за Сталинград. Планируемая 
немецкая операция получила кодовое наименование «Цитадель».
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К предстоящей операции командование вермахта подошло со 
свойственным немцам педантизмом. В первую очередь были созда-
ны крупные ударные группировки. На северном участке Курского 
выступа предстояло наступать войскам правого крыла группы ар-
мий «Центр», включавшим в себя 9-ю и 2-ю армии, а также 2-ю 
танковую армию3. Общее руководство немецкими войсками в дан-
ном районе осуществлял командующий группой армий «Центр» ге-
нерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге. Южнее Курского выступа 
были сосредоточены войска группы армий «Юг» (командующий – 
генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн). Они включали в себя 
оперативную группу «Кемпф» и 4-ю танковую армию. Наиболее 
мощным немецким соединением являлся 2-й танковый корпус СС, 
куда входили такие элитные дивизии, как «Адольф Гитлер», «Рейх» 
и «Мёртвая голова»4.

Большие надежды руководство Германии возлагало на новую 
тяжёлую технику, запущенную в серийное производство. К нача-
лу операции «Цитадель» в части вермахта поступил 281 тяжёлый 
танк Pz.Kpfw. VI «Тигр», 219 средних танков Pz.Kpfw. V «Панте-
ра» и 100 штурмовых орудий Sd.Kfz. 184 «Фердинанд». Однако 
полностью переоснастить танковый парк немцы так и не смогли: 
к 5 июля 1943 г. из 2733 танков и САУ, находившихся на воору-
жении ударных соединений вермахта на Курском выступе, новых 
машин было лишь около 600. При этом 384 немецких танка были 
технически устаревшими (Pz-III и Pz-II).

Благодаря разведке советское руководство уже в апреле 1943 г. 
знало о плане масштабного немецкого наступления в районе Кур-
ского выступа. Несмотря на то, что некоторые советские генера-
лы (Н. Ф. Ватутин, Р. Я. Малиновский и др.) предлагали нанести 
упреждающие удары по врагу, И. В. Сталин занял более осторож-
ную позицию. Он предложил измотать противника в обороне и 
лишь потом переходить в масштабное контрнаступление. Сталина 
поддержали его заместитель Г. К. Жуков и начальник Генераль-
ного штаба РККА А. М. Василевский. На совещании 12 апреля 
1943 г. было принято окончательное решение уступить инициативу 
противнику и начать подготовку к оборонительной операции на 
Курской дуге5.

Готовясь к предстоящему отражению немецкого наступления, 
советские войска создали самую мощную с начала войны противо-
танковую оборону. Было возведено три фронтовых оборонительных 
рубежа глубиной до 200 км. Создавались различные противотан-
ковые заграждения: рвы, надолбы, лесные завалы и пр. Советские 
сапёры установили свыше 1 млн противотанковых мин.
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5 июля 1943 г. началась грандиозная Курская битва. На север-
ном участке Курского выступа в 5 часов 30 минут в наступление 
перешли соединения 9-й немецкой армии под командованием Валь-
тера Моделя6. На 45-километровом участке они атаковали войска 
13-й армии и смежные с ней фланги 48-й и 70-й армий. Главный 
удар немцы нанесли в направлении населённого пункта Ольховат-
ка, на который было брошено сразу около 500 танков. Однако даже 
массированное применение бронетехники не позволило немцам 
прорвать на данном участке советскую оборону. Тогда В. Модель 
изменил направление главного удара, повернув на Поныри. Бросив 
в бой 41-й танковый корпус, имевший мощную авиационную под-
держку, немцы прорвали оборону 81-й стрелковой дивизии, пре-
одолели первую линию советской обороны и быстро вышли к се-
верным окраинам Понырей. Именно здесь развернулись наиболее 
жестокие бои в полосе действий Центрального фронта.

Среди защитников Понырей находилась 5-я артиллерийская 
дивизия прорыва Резерва Главного Командования (командир – ге-
нерал-майор А. И. Снегуров), осуществлявшая огневую поддержку 
советских частей. В состав дивизии входила 16-я отдельная лёгкая 
артиллерийская бригада, которой командовал наш земляк Алек-
сандр Васильевич Домрачев. 

Александр Домрачев родился 9 июня 1904 г. в крестьянской 
семье в с. Байса Уржумского уезда Вятской губернии7. Получил 
среднее образование, окончив мужскую гимназию в Малмыже. 
После прохождения срочной службы остался в РККА, окончив 
в 1924 г. Томскую артиллерийскую школу, а затем (1929 г.) кур-
сы при штабе РККА. Первый боевой опыт Домрачев приобрёл 
в 1929 г., участвуя в советско-китайском конфликте на КВЖД. 
С первых дней Великой Отечественной войны находился на фрон-
те, участвуя в боях на Западном, Воронежском и Центральном 
фронтах. Накануне Курской битвы 16-я артиллерийская бригада 
полковника А. В. Домрачева находилась под Малоархангельском 
во втором эшелоне обороны, но после разворота немцев на Поныри 
была брошена на самый опасный участок фронта.

В боях под Понырями 16-я артиллерийская бригада показала 
исключительно высокую эффективность, за что её командир был 
награждён орденом Красного Знамени. «Находясь под наибольшим 
воздействием пехотного огня, артиллерии и танков противника, 
личный состав бригады под руководством полковника Домрачева 
доблестно отражал неоднократные атаки автоматчиков и танков 
противника, нанося наибольший урон его живой силе… В резуль-
тате боёв артиллерийским огнём бригады уничтожено 68 танков, 
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3 самоходных орудия, до 1000 солдат и офицеров противника», – 
отмечалось в наградном листе А. В. Домрачева8. Это был пер-
вый орден Александра Васильевича. Спустя несколько месяцев 
(в декаб ре 1943 г.) за умелое командование бригадой при форсиро-
вании Днепра полковнику А. В. Домрачеву будет присвоено звание 
Героя Советского Союза9.

В боях за Поныри проявил себя другой наш земляк – Александр 
Егорович Медведев. Он родился 29 августа 1911 г. в с. Залазна Гла-
зовского уезда Вятской губернии (ныне – Омутнинский район Ки-
ровской области). В период Курской битвы А. Е. Медведев являлся 
командиром 45-мм артиллерийского орудия (4-й стрелковый полк 
6-й гвардейской стрелковой дивизии в составе 13-й армии). 7 июля 
1943 г. севернее Понырей его расчёт вступил в схватку с пятью 
немецкими танками. В ходе этого боя артиллеристы подбили три 
немецких машины, оставшиеся две машины повернули назад10.

Благодаря стойкости войск Центрального фронта к 12 июля 
1943 г. наступление 9-й немецкой армии окончательно захлебну-
лось. Части вермахта смогли лишь на 12 км вклиниться в совет-
скую оборону, однако прорвать все три рубежа и выйти на опера-
тивный простор они так и не смогли.

На южном участке Курского выступа действия вермахта были 
более успешными. Это было связано с наличием здесь у противни-
ка крупных танковых соединений, в первую очередь 4-й танковой 
армии и входившего в неё 2-го танкового корпуса СС. Кроме того, в 
полосе обороны Воронежского фронта отсутствовали крупные лес-
ные массивы и различные естественные преграды (реки, озёра и 
пр.), что обеспечивало немцам полную свободу манёвра. Концент-
рируя значительные танковые силы на узких участках фронта, фа-
шисты к 8 июля 1943 г. преодолели две полосы советской обороны 
и, продвинувшись на 35 км, вышли к городу Обоянь.

Оборону в данном районе держала 6-я гвардейская армия (ко-
мандующий – генерал-полковник И. М. Чистяков), в состав кото-
рой входила 67-я гвардейская стрелковая дивизия (командующий – 
генерал-майор А. И. Баксов). Начальником её политотдела являлся 
уроженец дер. Лаптёвщина Уржумского уезда Вятской губернии 
Михаил Максимович Бронников11. Удерживая позиции, соедине-
ния 67-й дивизии не только умело оборонялись, но и наносили по 
врагу чувствительные контрудары, сдерживая его дальнейшее про-
движение. При этом подполковник М. М. Бронников неоднократно 
лично возглавлял контратаки на позиции противника, за что был 
награждён орденом Красного Знамени: «8 июля 1943 г. при проры-
ве противника на стыке 196 и 199 сп. в районе Верхопенье лично 
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возглавлял подразделения, которыми контратаковал противника, в 
результате чего восстановил прежнее положение, при этом было 
уничтожено 5 танков и 305 солдат и офицеров»12.

В боях на Курской дуге прекрасно проявил себя уроженец дер. 
Буравцы Орловского уезда Вятской губернии лейтенант Сергей 
Васильевич Храмцов. Он являлся командиром взвода танков Т-34, 
входившего в состав 49-й механизированной бригады 6-го гвардей-
ского механизированного корпуса. 26 июля 1943 г. его танковый 
взвод в бою у дер. Лунёво уничтожил два артиллерийских орудия, 
семь пулемётов и до 80 солдат и офицеров противника. Когда танк 
С. В. Храмцова был подбит, лейтенант под сильным огнём против-
ника смог организовать его эвакуацию в тыл для последующего 
ремонта. После того, как командир роты был ранен, С. В. Храмцов 
принял на себя командование ротой и обеспечил выполнение бое-
вой задачи13. За этот подвиг танкист С. В. Храмцов был награждён 
орденом Красной Звезды.

Таким образом, кировчане приняли самое активное участие в 
событиях Курской битвы. Среди них был командующий Степным 
фронтом генерал-полковник И. С. Конев, командир 5-й стрелковой 
дивизией П. Т. Михалицин, командир 16-й артиллерийской бри-
гады А. В. Домрачев и другие командиры частей. Однако помимо 
них в сражении участвовали сотни простых солдат и офицеров, 
которые, как и их однополчане из других регионов страны, сдела-
ли всё, чтобы остановить последнее стратегическое наступление 
вермахта на Восточном фронте и завершить коренной перелом в 
Великой Отечественной войне.
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Роль учреждений дополнительного образования 
в сохранении исторической памяти 

о Великой Отечественной войне 
(на примере КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»)

Л. Г. Летягина

Великая Отечественная война определила будущее не только 
нашей страны, но и всего мира. Она стала для наших предков 
серьёзным испытанием, историческим уроком, полезным опытом. 
События той войны уходят в глубь истории, уходят из жизни и 
её последние свидетели, поэтому важной задачей нашего обще-
ства сегодня является защита наследия Победы от фальсификации 
истории, от искажений и политических спекуляций. 

Память о Великой Отечественной войне – это не только пред-
ставление о самоотверженном подвиге и достижениях советских 
людей, это ещё и ценностные ориентиры, на которые может опи-
раться педагог в формировании и укреплении патриотизма и граж-
данского самосознания у подрастающего поколения. Эта тема 
является достаточно актуальной в настоящее время. «По дан-
ным социологов, в российском обществе значительно изменилось 
отношение к таким непреходящим ценностям, как Отечество, 
патриотизм, верность героическим традициям, уважение к памяти 
павших за Родину, долг, честь, достоинство, готовность к самопо-
жертвованию и другие»1.

Очевидно, что подрастающее поколение имеет поверхностное 
представление о Великой Отечественной войне, поэтому в воспи-
тательной работе любого образовательного учреждения должна 
быть разработана система по формированию интереса к истории 
своей страны в целом и к такой важной теме, как Великая Отече-
ственная война. 
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В этом году система дополнительного образования отмечает своё 
105-летие. Очевидно, что она имеет благоприятные условия для фор-
мирования чувства патриотизма у детей: наша работа не ограничена 
стандартами, ориентирована на личностные интересы, потребности 
и способности, возможности самоопределения и самореализации ре-
бёнка, на создание «ситуации успеха» и творческого развития.

Областной «Дворец творчества – Мемориал» активно зани-
мается гражданско-патриотическим воспитанием детей. Являясь 
учреж дением дополнительного образования, он одновременно яв-
ляется и «живым памятником» кировчанам – участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла.

Идея строительства такого памятника возникла в 1966 г. В По-
гудинском парке размером в 22 гектара (сейчас – «Парк 50-летия 
ВЛКСМ») появились Курганы Славы с барельефами, скульптур-
ные группы с изображением героев Гражданской и Великой Отече-
ственной войн, сам Дворец. В 1974 г. он распахнул свои двери для 
детей. В День Победы в парке проходили торжественные митинги 
с участием ветеранов и почётных гостей, возложением цветов. Это 
было одно из мест, куда можно было прийти помянуть близких, не 
вернувшихся в родные дома, молча постоять у курганов. В 1985 г., 
в 40-летие Победы, на территории мемориальной зоны Дворца поя-
вились памятные доски, на которых высечены имена Героев Совет-
ского Союза – уроженцев Кировской области.

Центром гражданско-патриотической работы Дворца стал Му-
зей Боевой Славы «Память». Школьный музей – эффективное 
средство обучения и воспитания в прошлом и в настоящее время. 
Наличие его в образовательном учреждении объединяет детей на 
основе интереса к истории и природе родного края. Музею при-
сущи все те же черты, которые присущи для музея как социаль-
ного института: изучение процессов и явлений, комплектование, 
хранение и экспонирование памятников материальной и духовной 
культуры. Кроме образовательного и воспитательного потенциала, 
перед музеем ставятся научно-исследовательские и культурно-про-
светительские задачи2.

Материалы для школьного Музея Боевой Славы «Память» на-
чал собирать в 1970–1990-е гг. В. М. Коротаев – руководитель 
группы «Поиск». Вместе с активистами музея он ездил по местам 
боёв кировских соединений: был на Новгородской земле и в Каре-
лии, в Калининграде и Харькове, в Белгородской, Ленинградской и 
Волгоградской областях3. В итоге материалов накопилось столько, 
что возникла необходимость в оформлении новой постояннодей-
ствующей экспозиции.
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К 50-летию Победы музей «Память» обновился: появилась 
фронтовая землянка с дощатым столом; экспозицию украсили но-
вые экспонаты – подарки ветеранов, предметы, привезённые поис-
ковиками, и другие; на стенах появились схематические карты с 
изображением основных сражений Великой Отечественной войны. 
Автором новой экспозиции музея стала Л. Т. Иванова.

Всю патриотическую работу руководитель музея Любовь Те-
рентьевна Иванова вела по комплексной программе «Память»4. 
В 1997 г. её авторская программа стала победителем областного 
конкурса образовательных и воспитательных программ и пред-
ставляла область на III Всероссийском конкурсе программ допол-
нительного образования детей. Активисты музея под её чутким 
руководством собирали воспоминания героев войны и тружеников 
тыла, участвовали в Вахте памяти, поддерживали отношения с 
жителями блокадного Ленинграда. Экскурсия, музейное занятие, 
занятие-размышление, занятие-диалог, занятие-дискуссия, презен-
тация книг, урок мужества, встреча «К нам пришёл ветеран» и 
многие другие формы работы с воспитанниками и обучающимися 
школ города Кирова и Кировской области использовала Л. Т. Ива-
нова в рамках программы «Память».

С 2011 г. педагог-организатор музея А. А. Кириков начал ре-
ализацию Регионального социально-педагогического проекта «Ро-
дина. Честь. Слава», который состоит из трёх модулей: модуль 
«Я – гражданин страны народного единства» посвящён государ-
ственным патриотическим праздникам России, в том числе – Дню 
защитников Отечества, Дню Победы; модуль «Боевая слава рус-
ского поля» предполагает проведение тематических занятий и 
областных проект-занятий по основным сражениям Великой Оте-
чественной войны: битва за Москву, блокада Ленинграда, Сталин-
градская и Курская битвы; модуль «Овеянные славою флаг наш 
и герб» направлен на формирование у обучающихся комплекса 
знаний о символах государства, среди которых – Знамя Победы. 
В школах большим спросом пользуется его передвижная выставка 
«Дети – герои Великой Отечественной войны».

В итоге за 22 года работы Александр Николаевич Кириков про-
вёл сотни мероприятий для воспитанников Дворца и обучающихся 
школ города Кирова и Кировской области. Как педагог дополни-
тельного образования, он вырастил не одно поколение детей, лю-
бящих свою Родину и знающих историю Великой Отечественной 
войны.

В настоящее время система гражданско-патриотического воспита-
ния во Дворце претерпевает некоторые обновления: изменяются фор-



33

мы и методы работы, тематика мероприятий. Так, с 2022–2023 учеб-
ного года в рамках Инновационного проекта Дворца «Воспитание 
для будущего» на базе музея «Память» для воспитанников Дворца 
проводятся 15-минутные воспитательные беседы о памятных да-
тах и днях воинской славы, о героях и их подвигах. Каждая бесе-
да направлена на формирование одной ценности: например, «Наш 
земляк – Иван Степанович Конев» – уважение к героям-землякам, 
«День памяти и скорби» – необходимость сохранения исторической 
правды о Великой Отечественной войне, и многие другие.

Воспитанники Дворца, обучающиеся школ города Кирова и Ки-
ровской области имеют возможность посещать обзорные экскур-
сии по мемориальной зоне, Дворцу и музею «Память». В ходе этих 
мероприятий дети узнают об основных сражениях Великой Отече-
ственной войны и наших земляках – их участниках; знакомятся 
с кировчанами-героями – такими, как Я. Н. Падерин, М. П. Хвос-
танцев, П. Н. Широнин, Л. А. Говоров и И. С. Конев, и многими 
другими; могут убедиться, что Киров справедливо назван «Городом 
трудовой доблести»; увидеть модели военной техники, фрагменты 
вооружения и личные вещи солдат Красной Армии в годы войны.

Сегодня перед дополнительным образованием ставятся новые 
цели и задачи. Так, в «Концепции развития дополнительного об-
разования детей до 2030 года» одной из задач названа «органи-
зация воспитательной деятельности на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей российского общества и государ-
ства, а также формирование у детей и молодёжи общероссийской 
гражданской идентичности, патриотизма и гражданской от-
ветственности»5. История Великой Отечественной войны служит 
важным источником для выполнения этой задачи. 

Таким образом, сохраняя историческую память о Великой Отече-
ственной войне, педагоги Музея Боевой Славы «Память» КОГОБУ
ДО «Дворец творчества – Мемориал» развивают у детей чувство 
гордости за свою страну и чувство сплочённости ради общей 
цели – спасение народа и суверенитета страны. 
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Роль школьного музея в формировании 
патриотизма и гражданственности,  

нравственных ценностей подрастающего поколения

С. И. Крупина

Сегодня, когда многие ценности, идеалы людей старшего поко-
ления потеряли свою значимость или были незаслуженно забыты, 
особенно остро стоит проблема воспитания подрастающего поколе-
ния. Одним из приоритетных и актуальных направлений современ-
ной системы воспитания является формирование гражданственнос-
ти и патриотизма, нравственных ценностей. Важная роль в этом 
принадлежит школе.

В судьбе каждого народа есть события, память о которых долж-
на передаваться из поколения в поколение. Для нас с вами, нашего 
народа таким событием является Великая Отечественная война. 
Эта война коснулась каждого города, деревни, семьи нашей необъ-
ятной Родины.

Очень важно сохранить память о героическом прошлом, подви-
ге нашего народа в годы Великой Отечественной войны, передать 
эту память молодому поколению. Ещё сохраняется уникальная 
возможность подрастающему поколению услышать рассказы оче-
видцев и непосредственных участников военных лет.

История нашей школы неразрывно связана с историей Великой 
Отечественной войны. Школа № 32 г. Кирова была основана в 
военном 1943 году. С момента основания в ней учились не только 
кировские дети, но и школьники, эвакуированные из Ленинграда. 
Для многих ленинградцев наш город и Кировская область стали 
второй малой родиной.

С историей и жизнью блокадного Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны неразрывно связано имя нашего земляка, Ге-
роя Советского Союза, маршала Советского Союза Леонида Алек-
сандровича Говорова. Леонид Александрович в самое тяжёлое вре-
мя, 670 дней из 900 блокадных, руководил героической обороной 
Ленинграда.
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На протяжении многих лет наша школа собирала материалы и 
документы о жизни и деятельности маршала Говорова. В 80-е гг. 
XX в. пионерская дружина школы носила имя маршала Говорова. 
В 1988 г. в школе была официально открыта комната Говорова. 
В 1998 г. комната Говорова получила официальный статус «Музей 
маршала Л. А. Говорова».

Остановлюсь более подробно на деятельности музея маршала 
Л. А. Говорова, поскольку являюсь руководителем этого музея с 
1996 г.

В настоящее время музей сохраняет традиции прошлого и 
успешно реализует новые проекты, направленные на воспитание 
гражданственности и патриотизма подрастающего поколения. По-
явление музея маршала Говорова в нашей школе не случайно. 
В 60–70-е гг. XX в. учащиеся школы в составе поисковых отрядов 
неоднократно бывали на местах боёв под Ленинградом. Некоторые 
экспонаты, привезённые поисковиками с раскопок, были переданы 
музею школы № 32.

В 70–80-е гг. ХХ в. пионерская дружина школы носила имя 
маршала Говорова. Учащиеся проделали большую поисковую ра-
боту: вели переписку с родными Леонида Александровича Гово-
рова, со многими музеями и архивами страны, много раз ходили 
походами на малую родину маршала (Советский район Кировской 
области), в 1985 г. ученики школы побывали в Москве на встрече 
с сыном Леонида Александровича – Владимиром Леонидовичем 
Говоровым.

В 1990-е гг., несмотря на тяжёлые времена, удалось сохранить 
почти все материалы, документы о жизни и деятельности маршала 
Говорова. В настоящий момент музей содержит постоянно действу-
ющие экспозиции-стенды, сменные экспозиции, а в 2022 г. поя-
вилось музейное пространство в школьной рекреации, состоящее 
из трёх больших баннеров. Музей ежегодно пополняется новыми 
материалами. В течение всего учебного года проводятся экскурсии 
для учащихся школы и гостей. При музее создана группа экскур-
соводов из учащихся школы.

Музей Л. А. Говорова много лет поддерживает тесную связь с 
Кировской городской общественной организацией «Жители бло-
кадного Ленинграда» (организуются встречи, ветераны передают 
в дар музея свои реликвии, книги, воспоминания; ребята дарят 
ветеранам поделки, сделанные своими руками).

С 2012 г. ведём переписку с семьёй маршала Говорова. Внук 
маршала Говорова Алексей Сергеевич с семьёй трижды побывали 
в нашем музее, планируются новые встречи.
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На базе музея проводятся конкурсы военный песни, рисунков, 
чтецов, конкурс стенных газет, уроки мужества, встречи с ветера-
нами, жителями блокадного Ленинграда. Ребята оформляют бое-
вые листки о встречах, воспоминания. С 2018 года проводим еже-
годные телемосты со 167-й школой им. Л. А. Говорова г. Москвы, 
участвуем в «Говоровских чтениях».

Особой (нестандартной) формой работы по формированию граж-
данственности и патриотизма считаю «Встречи трёх поколений», 
которые проходят в музее Говорова с 1998 г. Активное деятельное 
участие в подготовке и проведении встреч принимают представи-
тели всех поколений (дети, родители, бабушки, дедушки, жители 
блокадного Ленинграда, ветераны). Такие встречи помогают сгла-
живать неизбежные конфликты между поколениями, способству-
ют усвоению жизненного опыта, формируют уважительное отно-
шение к ценностям разных поколений.

По моему глубокому убеждению, гражданственность и патри-
отизм невозможно формировать без нравственных качеств. Всё 
перечисленное мною делается не для «красного словца». Высо-
копарными словами, по моему убеждению, невозможно воспи-
тать гражданские, патриотические чувства (как и любые другие 
качества человека). Воспитание эффективно только тогда, когда 
ребёнок является не объектом, а субъектом воспитательного про-
цесса.

Из всего вышесказанного следует то, что школьные музеи явля-
ются действенным и эффективным средством формирования граж-
данственности и патриотизма. Свидетельством того, что деятель-
ность нашего музея осуществляется не для галочки, а оставляет 
след в душе учеников, являются воспоминания ветеранов о встре-
чах с учениками и учителями и высказывания самих учеников.

Высказывания учащихся 5–11-х классов школы № 32 о школь-
ных музеях:

«Школьные музеи нужны для того, чтобы мы узнавали о героях 
Великой Отечественной войны, а также о героях-кировчанах, кото-
рыми мы можем гордиться. Музеи помогут написать сочинение или 
подготовить доклад по истории. Они хранят память о погибших в 
Великой Отечественной войне, заставляют задуматься о том, как 
трудно нам далась победа, как было трудно заново строить жизнь»;

«Музеи заставляют задуматься о том, что о себе тоже надо 
оставить память, что ты должен сделать что-то хорошее, чтобы и 
о тебе помнили люди»;

«Школьные музеи помогают воспитать такие качества, как гор-
дость за свою Родину»;
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«Когда знаешь всё о своих предках, хочется пойти по их пути: 
честному, справедливому… во мне просыпается необыкновенное 
чувство гордости, радости. Эти музеи… заставляют уважать про-
шлое…»;

«Музей… помогает в общении с людьми старшего поколения… 
помогает понять жизнь в прошлые годы».

При входе в школьный музей взгляд входящего останавливает-
ся на высказывании Л. А. Говорова: «Сила, знания и жизнь моя 
давно и целиком принадлежат Родине». Эти глубокие по смыслу 
слова невольно заставляют задуматься каждого из нас и над це-
лью своей жизни.

Все моральные учения человечества считали высшим смыслом 
жизни человека – жить ради других. Не каждый человек спосо-
бен жить по этим принципам, но к этому мы должны стремиться. 
Говоров жил по этим принципам… и всю свою жизнь посвятил 
служению Родине. Говоров был скромным по характеру, но Вели-
ким по делам.

Память о Говорове живёт в сердцах людей и поныне… Его име-
нем названа радиотехническая артиллерийская академия в Харь-
кове, установлены мемориальные доски на стенах академии имени 
Фрунзе и высшей военной академии, его именем названы улицы в 
Санкт-Петербурге, Москве, Кирове, Советске, Елабуге, Иркутске, 
Томске и др.

25 января 1999 г. в г. Санкт-Петербурге был открыт памятник 
маршалу Говорову на площади Стачек. В 2015 г. в г. Кирове в Пар-
ке Победы установлен бюст Л. А. Говорова. В Санкт-Петербурге, 
Москве есть школы, носящие имя Говорова, в школе № 32 г. Киро-
ва – музей Л. А. Говорова.

Мы должны помнить! Пока мы помним, сопереживаем – мы 
живы, живы и те, о ком мы помним. Сохранить эту память нам 
помогает школьный музей, посвящённый жизни и деятельности 
нашего земляка, выдающегося полководца XX века, Маршала По-
беды Л. А. Говорова.
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РАЗДЕЛ II
М. И. КОШКИН: 

ВЕХИ БИОГРАФИИ, СОХРАНЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ВОЙНЕ

К вопросу об изучении биографии М. И. Кошкина: 
литература из фондов КОУНБ им. А. И. Герцена

П. В. Поздеев

Изучение биографии выдающегося танкового конструкто-
ра Михаила Ильича Кошкина началось в 1960-е годы. В Кирове 
интерес к его личности и судьбе не случаен, так как несколь-
ко лет М. И. Кошкин жил и работал в Вятке. Один из первых 
биографичес ких очерков о М. И. Кошкине принадлежит известно-
му кировскому журналисту М. А. Ардашеву. Это статья «Главный 
конструктор» в краеведческом сборнике «Вятка», который вышел 
в 1972 году1. Очерк основан и на уже опубликованных исследо-
ваниях, и на архивных источниках, и, что особенно важно, на 
воспоминаниях людей, знавших в Вятке М. И. Кошкина. Автор 
уточнил место и дату рождения М. И. Кошкина, описал его жизнь 
и деятельность в Вятке. Особо следует выделить приведённые 
им свидетельства о том, как вятские сотрудники совпартшколы 
И. М. Сметанин и И. В. Перовский помогли Кошкину подготовить-
ся к поступлению в ленинградский вуз.

Особенностью советского периода разработки биографии 
М. И. Кошкина было преобладание художественно-документаль-
ных произведений о конструкторе и его главном деле – создании 
танка Т-34. Одной из первых в этом роде была книга К. М. Сло-
бодина «Танк на постаменте», опубликованная в 1968 году2. В ней 
автор кратко излагает биографию М. И. Кошкина, но ошибочно 
называет его «сыном вятского крестьянина»3. Большая часть книги 
посвящена труду рабочих, инженеров, руководителей в годы войны 
над производством танков. Продолжает эту же традицию книга 
В. А. Вишнякова «Танк на пьедестале» (1970 г.)4. Книга эта также 
содержит историю отечественного танкостроения, в основном про-
изводства танка Т-34. Биографические сведения о М. И. Кошкине 
включают известие, что он окончил Коммунистический универси-
тет имени Свердлова и несколько лет находился на партийной ра-
боте; также приведены подробности о последних днях жизни кон-
структора5. В 1977 г. выходит книга Г. И. Резниченко, в которую 
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включён краткий биографический очерк о М. И. Кошкине6. В этой 
книге указывается, что местом рождения М. И. Кошкина была 
Вятская губерния; не упоминается о его хозяйственно-партийной 
работе в Вятке. Но приводится ряд свидетельств современников о 
ходе работы М. И. Кошкина над проектом танка7. Все эти книги и 
ряд других публикаций в периодических изданиях, при некоторых 
неточностях, имели важное значение: они сделали имя М. И. Кош-
кина достаточно широко известным и показали его вклад в созда-
ние легендарного танка. 

Традиции документально-художественного повествования 
о жизни М. И. Кошкина развивал Я. Л. Резник в своей «доку-
ментальной повести»8. В этом произведении наряду с реальными 
персонажами действуют и вымышленные; приводятся выдержки 
из документов тех лет. В том же стиле написано произведение 
В. Вишнякова, изданное в сборнике «Ради жизни на земле»9. Кни-
га К. М. Слободина хотя и числится в жанре «документальной 
повести», но в ней преобладает элемент документальности. Так, 
автор уже верно указывает дату и место рождения М. И. Кошки-
на; описывает его молодость, жизнь и работу в Вятке, используя 
сведения, опубликованные М. А. Ардашевым10.

Итак, к концу советского периода вышло достаточно книг, со-
державших биографические подробности о жизни и деятельности 
М. И. Кошкина. Эти книги постепенно освобождались от неточных 
и приблизительных сведений; в этом особое значение публикации 
М. А. Ардашева. Положительной чертой изданий этого времени 
было то, что все авторы не только писали на основе изданных или 
архивных источников, но и приводили свидетельства современни-
ков, работавших вместе с М. И. Кошкиным, и членов его семьи. Как 
бы завершением этого направления была книга, изданная в 1985 и 
1989 годах: «Т-34: путь к Победе: воспоминания танкостроителей 
и танкистов»11. Различные подробности о конструкторской дея-
тельности М. И. Кошкина содержат воспоминания Я. И. Барана12, 
Н. Ф. Носика13. В связи с известностью личности М. И. Кошкина 
биографические данные о нём включались в различные энцикло-
педические и справочные издания; например в словарь-справочник 
1985 и 1988 гг. «Великая Отечественная война 1941–1945»14.

Начало 1990-х годов отмечено некоторым ослаблением интереса 
к личности и биографии М. И. Кошкина. Со второй половины де-
сятилетия возрождается интерес к этим проблемам. Так, в 1996 г. 
краткая биографическая справка о М. И. Кошкине была вклю-
чена в «Энциклопедию земли Вятской», в том «Знатные люди»15. 
Кировский историк П. Е. Козлов создал биографический очерк 
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о М. И. Кошкине (1998 г.), который до сих пор сохраняет своё 
значение как обобщающий и основанный на источниках труд16. 
В нём систематизированы сведения о вятском периоде жизни и 
деятельности М. И. Кошкина; о его последующей конструкторской 
и организаторской деятельности.

Особенностью посмертной известности М. И. Кошкина было то, 
что его имя тесно связано с одним, но выдающимся делом: раз-
работкой, испытанием и производством легендарного танка Т-34. 
Поэтому закономерно, что литература о танке почти всегда включа-
ет, в той или иной степени, подробности биографии конструктора. 
Например, красочно изданная книга «Правда о танке Т-34» (2005 г.) 
содержит выдержки из документов, воспоминаний, посвящённые 
М. И. Кошкину17. Выходили популярные издания разного уровня 
научности, например книга М. Барятинского «Т-34 в бою. Вся прав-
да о легендарном танке». В ней также приводятся биографические 
сведения; автор опровергает некоторые мнения о М. И. Кошкине 
(о его причастности к репрессиям; о том, почему он сам избежал 
репрессий)18. Много издаётся статей, посвящённых жизни и главно-
му делу М. И. Кошкина19. Биографическая справка о М. И. Кошки-
не содержится в Большой российской энциклопедии (Т. 15)20.

В Кирове также изучают жизнь и деятельность М. И. Кошки-
на. Многие работы основаны на архивных документах – например, 
статья В. С. Жаравина21. Автор заключает статью такими словами: 
«...За пятилетний период работы М. И. Кошкина в Вятке он стал ру-
ководителем губернского масштаба, приобрёл большой опыт органи-
заторской и руководящей работы, который пригодился ему при руко-
водстве конструкторским бюро в Харькове»22. В 2009 г. вышел очерк 
А. Д. Глушкова в книге «Золотая плеяда кировчан»23. Информация 
о М. И. Кошкине включается во многие информационно-справочные 
издания, посвящённые истории и современности города Кирова24. 
Создана библиография работ, посвящённых М. И. Кошкину25.

Таким образом, в фондах библиотеки имени А. И. Герцена не-
мало разных изданий о М. И. Кошкине, его биографии и деятель-
ности. Их изучение позволит выделить многие черты развития оте-
чественной исторической и документальной литературы об этом 
выдающемся конструкторе. Тем не менее можно сказать, что со-
здание обширной научной биографии Михаила Ильича Кошкина – 
это дело будущего.

Примечания

1 Ардашев М. Главный конструктор // Вятка: краеведческий сборник. 
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По следам биографии М. И. Кошкина: 
И. М. Сметанин,  Е. М. Кошкина 

В. Б. Помелов 

В предлагаемом материале автор поставил перед собой зада-
чу объединить информацию о совершенно разных людях, которые 
даже не знали друг друга, но которых тем или иным образом связы-

вает личность Михаила Ильича Кошкина.
Начну с рассказа об Иване Минеевиче 

Сметанине. Впервые об этом необычном 
человеке я услышал в 1970 г., будучи сту-
дентом 1-го курса факультета иностранных 
языков. Преподаватель Галина Михайловна 
Смирнова дала нам на занятии по практике 
устной и письменной речи задание – пере-
вести текст из институтской многотираж-
ной газеты «По ленинскому пути». Мне 
досталась для перевода статья «Домашняя 
библиотека доцента Сметанина».И. М. Сметанин
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Оказалось, эта библиотека представляла собой не просто 
обычное домашнее собрание книг, каких в прежние годы, когда 
книга действительно ценилась, было очень много, а своего рода 
местную культурную достопримечательность. Недаром о ней по-
считал нужным подробно рассказать в своей книге «Вятские кни-
голюбы» выдающийся вятский краевед Е. Д. Петряев. Приведу 
цитату из его книги: «То, что лучшие книжные собрания созда-
ются не за большие деньги, а только трудом и талантом, давно 
общепризнано. Такова библиотека Ивана Минеевича Сметани-
на – старожила, бывшего доцента кафедры философии Киров-
ского пединститута. В ней более пяти тысяч томов. Он собирал 
книги со студенческих лет. Тематика их широка, но центральная 
часть библиотеки – философия и всё, что имеет с нею прямую 
связь (логика, психология, этика, атеизм, история науки). Ис-
черпывающе представлены классики марксизма-ленинизма. Осо-
бенно значителен отдел истории философии, работ крупнейших 
представителей различных философских школ и направлений, 
начиная с античности. Как пример можно назвать том “Метафи-
зики” Аристотеля (М., 1934). В его подготовке Иван Минеевич 
принимал близкое участие как консультант и переводчик. Библи-
отека И. М. Сметанина – своего рода ненаписанный научный 
труд давнего книголюба, позволивший ему стать человеком ши-
рокой эрудиции, столь необходимой лектору и педагогу. Многие 
издания, иногда спасенные от гибели, имеют пометы прежних 
владельцев, что указывает на интерес к философской и социоло-
гической литературе у старых вятских книжников. Ряд ценных 
книг (в том числе “Вятскую незабудку”) И. М. Сметанин подарил 
литературному музею»1. 

Меня заинтересовала личность этого преподавателя. Со слов 
всё той же Г. М. Смирновой (1943–2019) мне стало известно, что 
лекции И. М. Сметанина очень интересные, но говорит он очень- 
очень тихо, поэтому те студенты, которые действительно хотят 
что-то услышать, усаживаются поближе к лектору. Мне захоте-
лось побывать на его лекциях, но на нашем факультете он не ра-
ботал. Тогда я напросился к нему на занятие; потом посетил ещё 
несколько лекций. 

Где-то, ближе к 9 Мая, преподаватели-фронтовики – а тогда та-
ковых было немало – выступали с воспоминаниями перед студен-
тами. И хотя Иван Минеевич в боевых действиях не участвовал, 
но, как оказалось, вклад его в Победу был существенным. В годы 
войны ему было поручено ответственнейшее задание – возглавить 
эвакогоспиталь № 4017.
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Затем, когда в Киров была эвакуирована Ленинградская воен-
но-морская медицинская академия, начальником стал профессио-
нальный военврач, а Сметанин остался на должности его замести-
теля, которая была, по существу, не менее сложной. Конечно, он, 
будучи по образованию историком, не занимался лечебной рабо-
той как таковой. Но на него как на заместителя была возложена 
вся хозяйственно-административная работа. Самым главным на 
начальном этапе было переоборудование выделенного школьного 
здания под нужды лечебного учреждения. Затем – размещение 
раненых бойцов, отопление корпуса, обеспечение его электриче-
ством и работающей канализацией, наконец, постоянная «битва» 
за приобретение белья, питания, медицинских препаратов и всего 
того, что могло пригодиться госпиталю. Ну и самое печальное – 
похороны скончавшихся пациентов. Да-да, и похороны также легли 
на плечи И. М. Сметанина как хозяйственника; ведь родствен-
ников в Кирове у находившихся на излечении эвакуированных 
военнослужащих, как правило, не было. За свой неустанный труд 
Иван Минеевич, а также несколько начальников эвакогоспиталей 
и ведущих хирургов по представлению Кировского областного ко-
митета ВКП(б) в 1945 г. были представлены к почётному званию 
«Заслуженный врач РСФСР»2.

Примечательно, что в представлении против каждой фамилии, 
за исключением И. М. Сметанина, указывался мединститут, кото-
рый закончил представляемый к званию военврач. У Ивана Ми-
неевича вместо этого был указан Шурминский район как место 
рождения. В ряде источников указывается, что он родился в селе 
Шурма3. 

К сожалению, оказалось утерянным личное дело преподавателя 
И. М. Сметанина, которое должно бы было храниться в архиве 
ВятГУ. Но сохранилось личное дело студента И. М. Сметанина. 
Сопоставление ряда достоверных источников, включающих ори-
гинал церковного свидетельства о рождении, позволяет предпо-
лагать с большой долей вероятности, что, в действительности, он 
родился 17 (30) октября 1903 г. в починке Озинерь близ деревни 
Куртеево Больше-Шурминской волости Уржумского уезда Вятской 
губернии в многодетной крестьянской семье. Его родителями были 
потомственные крестьяне Мина Николаевич и Мария Захаровна. 
В семье Иван был старшим из детей, у него были четыре брата и 
две сестры.

По данным, представленным его внучатым племянником, кан-
дидатом философских наук (2005), выпускником физического фа-
культета Вятского государственного педагогического университета 



45

Андреем Викторовичем Елькиным (2001), брат Ивана Минеевича 
Фёдор был первым кировским врачом, сделавшим операцию на 
сердце; в дальнейшем он стал крупным учёным в области кардио-
логии и ортопедии4.

По окончании школы Иван Сметанин в 1922 г. стал учащим-
ся Уржумского педагогического техникума. В 1924 г. он окончил 
данное учебное заведение и стал студентом общественно-эконо-
мического отделения Вятского государственного педагогического 
института имени В. И. Ленина, который окончил в 1928 г. (в источ-
никах ошибочно указывается 1927 год. – прим. автора), и сразу 
же поступил в аспирантуру при вузе. В годы учёбы в институте 
он проявил себя как активный, инициативный студент. Выделялся 
среди своих сокурсников, за что, по воспоминаниям его дочери 
Марии, был прозван «Ваня умный»5. 

Много занимался общественной работой, в частности, по лик-
видации неграмотности. В те годы существовала практика направ-
ления в сельские районы студентов и преподавателей, обычно в 
зимнее время, с целью, скажем так, приобщения крестьян к совре-
менным социальным веяниям. Формы работы были такие: агитация 
за вступление в колхоз, учреждение изб-читален, индивидуаль-
ная и групповая работа по обучению грамотности, наконец, про-
ведение смотров и концертов художественной самодеятельности. 
Концертные агитбригады назывались «синяя блуза». Естественно, 
активный комсомолец Иван Сметанин и тут был в первых рядах. 
С 1924 г. он был редактором институтской сатирической стенга-
зеты «Жабрей», в которой критиковались различные недостатки и 
упущения6.

Активно участвовал студент Иван Сметанин и в научной рабо-
те. Недаром его в числе очень немногих даже спустя десятилетия 
в положительном смысле упоминают в юбилейной вузовской книге 
«Полвека в пути»7. Проректор института в 1920-е гг. преподава-
тель философии Яков Львович Харапинский в письменных воспо-
минаниях, относящихся к 1958 и 1968 гг. (в эти годы отмечалось 
40-летие и 50-летие со дня основания института), тепло отзывался 
о своих студентах, которые были скромны, трудолюбивы и имели 
большую жажду к знаниям. В их числе – Василий Матвеевич 
Домрачев и Иван Минеевич Сметанин, выпускники института и 
будущие заведующие кафедрой философии8.

Преподавателем ВГПИ (КГПИ) И. М. Сметанин был в 
1930–1971 гг. (с перерывом в 1941–1945 гг.). Он активно участвовал 
в работе Вятского научно-исследовательского института краеведе-
ния. В 1932–1939 гг. И. М. Сметанин был заведующим кафедрой 
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философии, в 1960–1970 гг. – философии и научного коммунизма9. 
Много выступал с лекциями в трудовых коллективах; в те годы 
это было обязательным дополнением к преподавательским обязан-
ностям. Лекции И. М. Сметанина были настолько интересны, что 
пользовались большой популярностью не только среди студентов, 
но и среди их друзей, не обучавшихся в вузе. Они тоже приходили 
на его занятия.

Многолетний преподаватель КГПИ, кандидат биологических 
наук Тамара Анатольевна Соколова, рассказывая о начале сво-
ей педагогической деятельности, добрым словом вспоминала 
И. М. Сметанина: «Наиболее популярным лектором среди моло-
дёжи был немолодой уже Иван Минеевич Сметанин, который час-
то выступал на тему “О дружбе, товариществе и любви”. Мне 
удалось его слушать. Но научиться его манере читать лекции для 
меня было безнадёжным делом. Он как будто не лекцию читал, а 
приходил в гости и затрагивал то одного, то другого гостя своими 
словами. Те, к кому он обращался, иногда терялись от неожидан-
ного вопроса, а иногда включались в разговор»10.

За свой труд Сметанин был награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалями «За трудовое отличие», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»11. Скончался 
Иван Минеевич в Кирове 23 октября 1985 г.

И. М. Сметанин всегда оставался стойким приверженцем ком-
мунистических представлений о развитии общества, непоколеби-
мым сторонником материалистических идей. Приведём в связи с 
этим два примера. 

Как известно, в советское время власти запрещали кировча-
нам совершать Великорецкий крестный ход. Однако предотвратить 
полностью его всё никак не удавалось. Бывший студент физичес-
кого факультета КГПИ А. П. Позолотин в своих воспоминаниях, 
опубликованных в альманахе «Герценка. Вятские записки», писал, 
что партийные органы мобилизовали с целью недопущения веру-
ющих к святыням Вятской земли преподавателей кафедр обще-
ственных наук во главе с И. М. Сметаниным; видимо, предпола-
галось, что он и его коллеги по кафедре философии и есть самые 
завзятые противники крестного хода12. Именно Ивану Минеевичу, 
а не кому-то другому, была поставлена задача «выслеживания» 
участников крестного хода с тем, чтобы в дальнейшем можно было 
принять к ним соответствующие меры. Разумеется, меры принима-
лись не в отношении к замеченным в участии крестном ходе рабо-
чим и служащим, а исключительно к студентам и представителям 
интеллигенции.
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Второй пример. В 2012 г. краевед А. Л. Рашковский опублико-
вал в сети Интернет переписку двух друзей-биологов – Евгения 
Дмитриевича Петряева (1913–1987) и Льва Ивановича Красовского 
(1913–2006). В письме от 30 января 1974 г. Красовский отмеча-
ет: «Спасибо за Иеронима Геппнера (1811–1876) и за Агафангела. 
Более 50 лет эти имена не появлялись в печатных изданиях, да 
ещё без брани. Ввели Вы их в современность, словно сержантов 
милиции. Сам Иван Минеевич (Сметанин. – А. Р.) не всё узрит, а 
если и дойдёт, то не сразу. Не зря писал А. И. Герцен, будто ничто 
так не совершенствует стиль до виртуозности, как строгая цензу-
ра, которая была в его времена, когда авторы прятали свою мысль 
от самых въедливых цензоров, но при том так искусно, что её без 
труда (эту мысль) понимали читатели»13.

Как видно из этой цитаты, Петряев и Красовский считали Сме-
танина кем-то вроде местного цензора, не допускавшего и мысли 
об упоминании в печати церковных деятелей. Причём эта перепис-
ка велась тогда, когда Иван Минеевич уже закончил свою трудо-
вую деятельность. 

В том памятном выступлении перед сту-
дентами весной 1971 г. Ивана Минеевича 
спросили и о знакомстве с Михаилом Ильи-
чом Кошкиным. Он подтвердил, что в 1925 г. 
по поручению парт ячейки действительно 
занимался с Кошкиным по гуманитарным 
дисциплинам14. Тогда Ивану Минеевичу не 
могло прийти в голову, что Михаил Ильич 
уже через несколько лет станет гениальным 
конструктором, одним из великих россиян. 
При этом личность Кошкина, как это было 
принято в нашей стране, была на долгие 
годы засекречена.

Теперь мы переходим к рассказу о старшей дочери М. И. Кош-
кина,  уроженке г. Вятки и, стало быть, без преувеличения, нашей 
землячке.

Как известно, М. И. Кошкин был активным участником Граж-
данской войны, после окончания которой учился на военно-по-
литических курсах в Харькове и Москве, в коммунистическом 
университете имени Я. М. Свердлова, где лично познакомился с 
С. М. Кировым и Г. К. Орджоникидзе. После окончания универ-
ситета он был командирован в г. Вятку, где в 1924–1925 гг. руко-
водил кондитерской фабрикой, в 1925–1926 гг. был заведующим 
агитационно-пропагандистским (по другим данным – промышлен-

Е. М. Кошкина. 
Май 2005 г.
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ным) отделом 2-го райкома ВКП(б). В 1926–1928 гг. он заведовал 
губернской совпартшколой. В 1928 г. Кошкин – заместитель заве-
дующего, а с июля 1928 г. по август 1929 г. – заведующий агита-
ционно-пропагандистским отделом губкома ВКП(б).

В Вятке М. И. Кошкин женился на служащей губпотребсоюза 
Вере Николаевне Катаевой. 24 декабря 1928 г. в семье родилась 
дочь Лиза. На свет она появилась в келье Трифонова монастыря, 
где проживала тогда местная партийная «верхушка», состоявшая 
почти исключительно «из приезжих». 

Из Вятки М. И. Кошкин отправил письмо С. М. Кирову с прось-
бой оказать содействие в получении технического образования, и 
в 1929 г. получил вызов на учёбу в Ленинградском машиностро-
ительном институте. В Ленинграде семья оказалась в центре тог-
дашней общественно-политической жизни. Киров бывал в гос тях 
у Кошкиных. Елизавета Михайловна вспоминала, что как-то он 
даже играл с ней в прятки. Ее отец был близко знаком с М. Н. Ту-
хачевским, другими известными военными деятелями. Она с удо-
вольствием вспоминала, что в пионерском лагере вожатым их от-
ряда был юный ленинградский актёр Николай Черкасов, будущий 
кинематографический «Александр Невский». 

В Ленинграде в семье родились ещё две дочери: Тамара, став-
шая геологом, и Татьяна, преподаватель Харьковского универ-
ситета. Как всем хорошо известно, Михаил Ильич безвременно 
скончался от пневмонии в 1940 г. во время испытаний, в возрасте 
всего 41 года. В самом начале войны семье Кошкиных (мать и три 
малолетних дочери) пришлось эвакуироваться под бомбёжками из 
Харькова. В годы войны Елизавета работала в госпитале, а затем 
окончила географический факультет Харьковского университета. 
Проработала школьным учителем в северном Казахстане 48 лет. 

После смерти мужа, в начале 2000-х гг., она переехала в Ново-
сибирск вместе с семьёй дочери. Зять Николай как военный полу-
чил после академии распределение на выбор: либо в длительную 
командировку в ЮАР, либо на Камчатку, либо в этот сибирский 
город. Решили ехать в Новосибирск. 

У Е. М. Кошкиной было трое детей, шесть внуков, два правну-
ка. Всю жизнь она собирала информацию о жизни отца, посещала 
города, в которых он жил и работал. Она выпустила книгу «Вос-
становление памяти». Елизавета Михайловна Кошкина скончалась 
в Новосибирске 17 июня 2022 г.

Все эти штрихи позволяют глубже узнать и о самом легендар-
ном конструкторе, и о судьбах людей, так или иначе связанных с 
Михаилом Ильичом. 
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Танк Т-34 как основной вид вооружения 
Молотовской танковой бригады 

Уральского добровольческого танкового корпуса 
в годы Великой Отечественной войны

А. В. Мохова 

Уральский добровольческий танковый корпус – единственное 
добровольческое соединение Великой Отечественной войны, сфор-
мированное из числа рабочих промышленных предприятий Мо-
лотовской (ныне Пермский край), Свердловской и Челябинской 
облас тей и оснащённое на средства жителей этих регионов. Ре-
шение о создании корпуса было инициировано в январе 1943 г. 
самими рабочими и поддержано Верховным Главнокомандующим1.

Согласно постановлению Военного Совета Уральского военного 
округа, в составе корпуса предписывалось сформировать три тан-
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ковые бригады: 197-ю Свердловскую, 243-ю Молотовскую и 244-ю 
Челябинскую2. В Молотовской области нужно было скомплекто-
вать 243-ю танковую бригаду, 299-й миномётный полк, 267-ю под-
вижную ремонтную базу и 3-й батальон 30-й мотострелковой бри-
гады. 243-я формировалась в г. Кунгуре Молотовской области, а 
остальные соединения – в г. Молотове. Со времени формирования 
и до окончания войны молотовские предприятия шефствовали над 
подразделениями и семьями добровольцев3.

Бойцами формирований стали рабочие местных заводов в воз-
расте от 18 до 40 лет, преимущественно комсомольцы и коммуни-
сты, поэтому неофициально корпус называли Коммунистическим. 
Набор добровольцев на деле превратился в отбор. На 2700 штат-
ных единиц в бригаду было подано более 40 тысяч заявлений 
желающих. Женщины-добровольцы отправлялись в качестве ме-
дицинского персонала. Особое внимание уделялось здоровью и за-
менимости на работе. Нередко заменяющими оказывались матери, 
жёны, младшие братья и сёстры.

Отправка добровольцев на фронт состоялась 1 июня 1943 г. 
Бригада к этому времени насчитывала 2720 человек, а именно 
1161 боец в составе 243-й тбр, 827 в 299-м миномётном полку, 
662 в 3-м мотострелковом батальоне 30-й мотострелковой брига-
ды и 70 в 267-й подвижной ремонтной базе4. Далее речь пойдёт о 
243-й танковой бригаде.

Согласно штату 010/270 она должна была состоять из батальо-
нов: двух танковых, мотострелкового и истребительно-противотанко-
вого, рот: управления, противотанковых ружей, технического обес-
печения, зенитно-пулемётной, а также медико-санитарного взвода.

В соответствии со справкой о штатах и основном вооружении, 
направленной в Молотовский обком ВКП(б), в бригаду нужно 
было поставить 33 танка Т-34, 20 танков Т-70, три бронемаши-
ны БА-64, четыре орудия 76 мм, шесть миномётов 82 мм, четыре 
станковых пулемёта, 213 пулемётов ППШ, 20 ручных пулемётов 
ДП, 24 противотанковых ружья, а также автотранспорт, радио-
станции5. Поставка вооружения шла не напрямую, а через нар-
комат обороны за счёт добровольных пожертвований населения и 
средств, заработанных промышленными и сельскохозяйственными 
предприятиями сверх госзадания. Собранные средства перечисля-
лись на определённый банковский счёт, а на них уже закупалось 
всё необходимое. Боевые машины и орудия были получены танкис-
тами только в подмосковной Кубинке летом 1943 г.

Таким образом, два танковых батальона были оснащены 53 тан-
ками: 20 Т-70 и 33 Т-34. На сегодняшний день известно, что танки 
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Т-34 для добровольцев изготовили на Государственном союзном за-
воде № 183 имени Коминтерна (на базе Уральского вагоностроитель-
ного завода им. Ф. Э. Дзержинского) в Нижнем Тагиле, Уральском 
заводе тяжёлого машиностроения в Свердловске и эвакуированном 
из Ленинграда в Челябинск Кировском тракторном заводе, ставшем 
заводом № 100 НКТП. Согласно данным Г. Я. Габдрафиковой, специ-
ально для Уральского добровольческого танкового корпуса сверх 
производственного задания в Нижнем Тагиле с февраля по апрель 
1943 г. изготовили 145 танков, а с июля по октябрь 1943 г. ещё 446. 
Доподлинно неизвестно, но можно предположить, что танки Т-70 
и бронемашины изготовили для танкового корпуса на Горьковском 
автомобильном заводе, орудия и пулемёты в Молотове, Коврове, 
Ижевске, миномёты в Александровске и Очере Молотовской обла-
сти, противотанковые ружья в Саратове. Естественно, что в ходе 
боёв боевые машины и орудия выходили из строя, и тогда новое 
пополнение шло также за счёт отправлявших регионов.

Но мало поставить вооружение – нужно обучить будущих бой-
цов. С начала марта 1943 г. добровольцы начали прибывать в пун-
кты сбора и проходить подготовку. В Кунгуре будущие танкисты 
постигали теорию в эвакуированном Киевском танкотехническом 
училище, готовившем, прежде всего, танковых техников. Занятия 
преимущественно проходили в разобранных танках Т-70 и Т-34 и 
ремонтных мастерских. Практикой удалось заняться лишь в под-
московном лагере в Кубинке.

Офицер бригады Александр Шелемотов описывал предбоевую 
подготовку такими словами: «Наши солдаты оказались преиму-
щественно жителями Молотовской области, а вот офицер-
ский состав был очень разношёрстным. Командиром бригады 
был подполковник Василий Иванович Приходько, начальником 
штаба, как я уже говорил, майор Денисов – очень опытные 
офицеры. Таким же опытным был и остальной начальствую-
щий состав, вплоть до командиров рот. А вот мы, командиры 
танков и взводов, в основном были только что выпустивши-
мися из танковых училищ со всех уголков России и готовились 
к своим первым боям. Что представляла из себя эта подго-
товка? Мы снова учили матчасть боевой техники, вооружение, 
занимались тактической подготовкой. Наши занятия в учили-
ще были интенсивными, но здесь, в Кубинке, отдыхать вообще 
не приходилось, особенно с прибытием танков “Т-34”, которые 
прислали нам уральцы. Тогда у нас сразу начались учения в 
обстановке, приближенной к боевой. Причём мы не только себя 
как танкистов совершенствовали и на стрельбища ездили, но 
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ещё и мотострелков своих “обкатывали” в траншеях и окопах, 
чтобы были готовы ко встрече с противником»7.

Боевое крещение уральцы встретили 27 июля 1943 г. на орлов-
ской земле. Оно было очень тяжёлым – треть личного состава кор-
пуса погибла, почти вся техника была подбита. Корпус отправили 
на доукомплектование, но прежде за героизм воинов, проявленный 
в боях июля-октября 1943 г., 26 октября Верховный Главнокоман-
дующий присвоил частям корпуса звание гвардейских.

Во время первых боёв на Орловщине все 53 танка вышли из 
строя. Новое комплектование шло уже по штату 010/500, что пред-
полагало поставку в три танковых батальона бригады 65 танков 
Т-34. Рассматривая сохранившиеся фотографии, можно утверж-
дать, что воевали уральцы в 1943 г. преимущественно на Т-34-76, 
а с 1944 г. на Т-34-85. 

Танк Т-34-76 не был самым быстрым, самым бронированным 
и с самой мощной пушкой, в нём конструкторы М. И. Кошкин, 
А. А. Морозов, Н. А. Кучеренко смогли сочетать: длинноствольную 
76-мм пушку, как на тяжёлых танках, гусеничный ход на пять кат-
ков по каждому борту, позволивший вести машину по размытым 
полям и разбитым дорогам, а также поставить на корпус проти-
воснарядную броню в 45 мм под углом, дизельный двигатель В-2 
на солярке, делавший танк безопаснее немецких на бензине. Были 
и недостатки: тесная башня, плохой обзор командира, недоведён-
ное вооружение, малый ресурс двигателя, но это было устранено в 
следующей модификации Т-34-85.

Воевать на Т-34, безусловно, надо было уметь, но бывшие ра-
бочие сразу ставили себе целью скорейшим образом постичь эту 
науку. И если в первых боях вперед гнала ненависть к врагу, то 
после пришли на помощь смекалка, расчёт, опыт.

Упоминания об этих боевых машинах сохранились в воспоми-
наниях танкистов. Валерий Поносов, воспитанник бригады, писал 
о первых боях под Орлом: «Помню как сейчас: в 7 часов 40 минут 
фашистские танки двинулись на нас. Приказ был строгий: откры-
вать огонь только по команде свыше. Вот бронированные громады 
подползают. Вот подошли они на 40–50 метров до позиции ар-
тиллеристов. Последовал сигнал. За ним шквал огня. В течение 
полутора минут удалось зажечь до 50 танков. А пехота противника 
залегла и поползла обратно. Танковые бригады нашего корпуса с 
флангов ринулись в бой. Я навсегда запомнил чудовищный грохот, 
взрывы, которые, казалось, вздымали землю до неба. Под ногами 
ощутимо чувствовалась дрожь земли»8. 
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Бывало, что бой танкиста заканчивался рукопашной, тогда в ход 
шли и чёрные ножи, подаренные златоустовцами. Владимир Васи-
льевич Кухтин, командир танкового взвода, вспоминал: «На фронт 
отправился на новой машине, прямо с завода. Рабочие наказывали: 
“Вы уже там не подведите, держите славу нашу Уральскую”. <…> 
1944 год. Перед нами город Яссы. Враг сопротивляется упорно. 
На этот раз наше подразделение танкистов действовало с авто-
матчиками. Прорвав переднюю линию обороны, танкисты быстро 
продвигались вперёд, а за нами пехота. В одном из боёв, это было 
уже на румынской земле, наш танк подбили. Экипаж укрылся в 
глубокой воронке. И надо же такому случиться: рядом с нашим 
танком остановился вражеский танк и стал лупить огнём нашу 
пехоту. Как помочь? Не раздумывая, бросаюсь на танк и ломиком 
сгибаю ствол башенного пулемёта. Меня ранило. Окровавленный, 
в копоти и грязи, оказался на обочине дороги. Меня подобрали…»9

Наряду с остальными преимуществами танка Т-34 была его 
высокая ремонтопригодность. При необходимости производили ре-
монт танков прямо во время боя: «Гвардии старший сержант Цмак 
с бригадой производил средний ремонт под миномётным и артилле-
рийским обстрелом. Противник пошёл в контратаку. Ремонтники 
отбивались гранатами, стреляли из личного оружия, а от танка не 
отходили, пока не сделали его способным сражаться. В другом бою 
Цмак доложил командиру танковой части, что ремонтники прибы-
ли в его распоряжение. И вскоре люди в замасленных комбинезо-
нах достали из летучки приспособления, молотки, гаечные ключи. 
Сняли стальные плиты, катки с танков, начали менять радиаторы 
и измерительные приборы. Наступила ночь. Свет зажигать нель-
зя. Накрыв танки, слесари забрались под брезенты с переносными 
электролампами и продолжали трудиться. К исходу второго дня 
последний лист брони закрыл мотор танка»10.

Только ли танками Т-34 управляли уральские танкисты? Сохра-
нилось письмо Г. С. Родина от 27 ноября 1943 г. руководителям 
трёх областей, где речь шла о танке ИС. Поздравив уральцев с 
освоением производства танка ИС-1 на Кировском заводе Челя-
бинска, танкисты ходатайствовали о возможности первыми испро-
бовать его в бою, «первыми пронести славу Сталинского Урала на 
танках, носящих имя Иосифа Сталина»11. Поступили ли танки ИС 
на вооружение в УДТК неизвестно, но в исследовании В. П. Мот-
ревич указано, что испытания ИС в Челябинске завершились в 
сентябре 1943 г., с завода было снято производство КВ-1, КВ-85, 
САУ-152 и с октября заработал конвейер по сборке тяжёлых тан-
ков ИС-2 со 122-мм пушкой12.
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Двадцать два месяца воевали уральские добровольцы в составе 
Молотовской танковой бригады на Т-34. Благодаря своему муже-
ству, отваге, приобретённому опыту, тактике командиров, воору-
жению, они прошли свыше 5500 км от Орла до Праги, из них 
более 2000 км с боями. За это время танкисты захватили и унич-
тожили 1110 танков и самоходных установок, 1100 орудий разных 
калибров, 2100 бронемашин и бронетранспортёров; уничтожили 
94 620 солдат и офицеров, 44 752 взяли в плен. 27 раз уральцам 
была объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего. 
За мужество и отвагу воинам корпуса вручили 42 368 орденов и 
медалей. 27 солдат и офицеров стали полными кавалерами орденов 
Славы, 38 гвардейцам присвоили звание Героя Советского Союза, 
из них шестеро пермяков. 

Танк, созданный в 1939 г., до сих пор несёт боевую службу в 
некоторых странах мира. На тот период он не просто стал симво-
лом Победы советского народа, а был признан лучшим танком во 
всём мире.
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«Ласточка в танковых войсках».
Опыт создания экскурсионной площадки 

на базе танка Т-34-85

Е. А. Антипова, Ю. Ф. Колдина 

Сохранение памяти о подвиге советского народа на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны является одним из ведущих направ-
лений деятельности многих учреждений культуры и образователь-
ных учреждений. Саратовский историко-патриотический комплекс 
«Музей боевой и трудовой славы», являясь областным методичес-
ким центром по патриотическому воспитанию детей и молодёжи, 
активно сотрудничает с образовательными учреждениями Сарато-
ва и Саратовской области, проводя как выездные мероприятия, так 
и осуществляя экскурсионное обслуживание непосредственно по 
музейному комплексу.

Визитной карточкой историко-патриотического комплекса «Му-
зей боевой и трудовой славы» является масштабная выставка воен-
ной и гражданской техники под открытым небом, которая находит-
ся в свободном доступе для посетителей. Среди экспонатов данной 
выставки имеются уникальные образцы бронетехники заключи-
тельного периода Великой Отечественной войны и послевоенного 
периода. К каждому представленному в этом экспозиционном про-
странстве образцу посетитель может прикоснуться и беспрепят-
ственно рассмотреть внешнее устройство, так как доступ к экспо-
натам не ограничен витринами и заграждениями, что немаловажно 
для дела популяризации технических достижений конструкторской 
мысли и патриотического воспитания подрастающего поколения.

В 2021 году сотрудниками ГАУК «СИПК “Музей боевой и тру-
довой славы”» был реализован проект по созданию экскурсионной 
площадки на базе подлинного танка Т-34-85, выпущенного на за-
воде № 183 в г. Нижний Тагил в январе 1946 г. Основным требо-
ванием к данной площадке было предоставление максимального 
доступа посетителям к образцу экспонируемой техники не только 
снаружи, но и внутри – в боевом отделении и в отделении управ-
ления – непосредственно к местам членов экипажа.

Для выполнения данного требования и достижения основной 
цели проекта инициативной группой сотрудников научно-просве-
тительского отдела был проведён ряд работ различной направ-
ленности: исследовательская и методическая работа, а также 
осуществлён ряд мероприятий по благоустройству экскурсионной 
площадки.
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Благоустройство площадки проходило в два этапа. 2021 г. – пер-
вичный осмотр объекта и его вскрытие, проведение работ по очистке 
поверхностей, разработка базовых правил безопасности при прове-
дении экскурсии, разработка текста экскурсии и методики её прове-
дения, а также анализ экскурсионной деятельности летнего сезона 
(рис. 1). 2022 г. – вторичное вскрытие объекта после «зимовки», 
повторная очистка поверхностей, проверка и приведение в действие 
элементов управления наведения пушки ЗИС-С-53 и отвечающего 
за открытие люка механика-водителя уравновешивающего механиз-
ма, а также проведение работ по обезжириванию, шлифовке, покра-
ске поверхностей и восстановлению мест членов экипажа (рис. 2). 
В этот же год было проведено углублённое исследование на предмет 
восстановления судьбы данного образца военной техники, а так-
же изучение специализированной технической литературы: «Танк 
Т-34. Руководство» (1944 г.)1, «Руководство по войсковому ремонту 
танка Т-34-85 и САУ СУ-100» (1965 г.)2, «Полная энциклопедия тан-
ков и бронетехники СССР Второй мировой войны 1939–1945 гг.» 
(М. А. Архипова; 2010 г.)3 и т. д. Накопленный за предыдущий се-
зон – лето 2021 г. – опыт стал базой для модернизации концепции 
проведения экскурсии, была трансформирована методика проведе-
ния экскурсии.

Особое внимание следует уделить второму этапу работ по ор-
ганизации экскурсионной площадки, временные рамки которого 

Рис. 1. Боевое отделение танка 
Т-34-85 после проведения первичной 
очистки поверхностей. 2021 г.

Рис. 2. Боевое отделение танка Т-34-85 
после проведения всех этапов работ 
по созданию экскурсионной площадки. 
2022 г.
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пришлись на июнь-август 2022 г., а именно процессу очистки, вос-
становления и обновления внутренних поверхностей экспоната – 
танка Т-34-85. Инициативной группой сотрудников была проведена 
многоступенчатая очистка внутренних поверхностей танка Т-34-85: 

1) составление сметы на приобретение необходимых средств 
для очистки, обезжиривания, восстановления покрытия и обивки 
поверхностей экспоната;

2) поиск поставщиков или торговых представителей, которые 
имеют в наличии к продаже необходимые материалы, инструменты 
и средства;

3) сухая очистка поверхностей;
4) удаление старого лакокрасочного слоя при помощи витой ша-

рошки, ручных металлических щёток, абразивной водостойкой бумаги;
5) влажная очистка поверхностей с применением бытовых не-

ионогенных биоразлагаемых средств;
6) удаление плотных слоёв машинного масла в отделении 

управления при помощи концентрированных средств с высоким 
содержанием щелочных компонентов и растворяющих веществ 
(у рычагов и педалей управления, механизмов коробки передач и в 
других труднодоступных местах, находящихся в пределах доступа 
посетителей экскурсионной площадки);

7) подготовка к нанесению нового лакокрасочного слоя, обез-
жиривание поверхности при помощи растворителя 646 (ГОСТ 
18188-72) широкого спектра действия и органического растворите-
ля уайт-спирит;

8) нанесение состава для преобразования ржавчины с высо-
ким содержанием высокодисперсного цинка Eltrans EL-0702.06. 
Использование данного средства было обусловлено спектром его 
действия: высокодисперсный цинк и природные танины, кото-
рые содержатся в выбранном средстве, в комплексе превращают 
ржавчину в нейтральный таннат железа и обеспечивают катод-
но-протекторную защиту покрытия, заменяя грунт. Именно такой 
результат использования данного средства был необходим для 
дальнейшей покраски и получения покрытия, устойчивого к пере-
падам температур и влажности, так как экскурсионная площадка 
(танк Т-34-85) находится под открытым небом;

9) нанесение эмалевого лакокрасочного покрытия разного 
назначения (дерево/металл). Первоначальный цвет покрытия был 
сохранён. Было использовано четыре цвета покрытия: белый (ос-
новной), чёрный (пол отделения управления, рычаги, баллоны со 
сжатым воздухом), хаки (казённая часть артиллерийского орудия), 
красный (специальные метки);
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10) восстановление мест членов экипажа (выпил новых фанер-
ных основ сидений, обивка и перетяжка основ сидений искусствен-
ной кожей, наполнение сидений поролоном, установка сидений на 
места при помощи крепёжной мебельной фурнитуры).

Для создания экскурсионной площадки потребовалось 600 че-
ловеко-часов, объём финансирования составил 12 880 руб. 97 коп.
из средств музейного комплекса.

Весь процесс благоустройства экскурсионной площадки на базе 
танка Т-34-85 был подвержен влиянию многих факторов: от погод-
ных условий до социального взаимодействия с посетителями. Про-
ведение работ в период дождей и повышенной влажности приоста-
навливалось. На площадке присутствовал дежурный – сотрудник, 
предупреждавший посетителей о проведении работ и об опасности 
нахождения рядом с объектом, в котором работают с токсичными 
веществами.

Для привлечения внимания посетителей к новой экскурсионной 
площадке был создан рекламный видеоролик4, который наглядно 
показывает изменения внутреннего состояния танка Т-34-85.

Особое внимание было уделено процессу создания и модерни-
зации текста экскурсии «Ласточка в танковых войсках». Научные 
сотрудники провели масштабное исследование. Изучение специа-
лизированных пособий стало базой общих знаний о конструктив-
ном устройстве данной модели танка и поспособствовало росту 
компетенции сотрудников во владении специализированной тех-
нической терминологией и её правильном применении во время 
экскурсии. Наряду с этим были изучены аналогичные обзорные 
лекции5 и доклады в видеоформате6, которые были подготовлены 
специалистами музеев военно-технической направленности7, ис-
следователями, учёными и иными специалистами. 

Работа с технической документацией потребовала изучения 
смежных тем по конструкторскому делу и истории развития бро-
нетанковой техники в нашей стране и за рубежом. Дополнитель-
но потребовалось приобрести опыт работы чтения компоновочных 
схем и, как следствие, подробно изучить их.

Методика проведения экскурсии в танке Т-34-85 потребовала от 
сотрудников во многом отказаться от привычных практик работы 
на экспозиционной и выставочной площадке. Особенность экскур-
сии «Ласточка в танковых войсках» – её иммерсивный характер. 
Посетителей как знакомят с базовыми знаниями об объекте, так 
и предлагают «попробовать» себя в роли танкистов: занять место 
каждого из них, выполнить несколько посильных заданий. На мес-
те механика водителя – открыть люк, привести в действие рычаги 
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управления бортовыми фрикционами, «выдавить» педаль управ-
ления главным фрикционом и педаль подачи топлива. На мес те 
стрелка-радиста – увидеть доступный обзор местности. На мес-
те командира – осмотреть место, воспользоваться смотровыми 
отверстиями. На месте наводчика – посредством воздействия на 
маховики осуществить наведение пушки ЗИС-С-53 на цель (верти-
кальная и горизонтальная наводка, поворот башни). На месте за-
ряжающего – попробовать двигаться в имеющемся пространстве и 
представить сложность задачи заряжания артиллерийского орудия 
во время боя. Таким образом, экскурсионный процесс превраща-
ется в полноценный инструктаж новобранца-танкиста (рис. 3, 4).

Рис. 3. Экскурсионный процесс. 
Вид на место механика-водителя 
в отделении управления танка Т-34-85. 
2022 г.

Рис. 4. Экскурсионный процесс. Вид 
на боевое отделение танка Т-34-85, 
казённую часть артиллерийского 
орудия, места наводчика и командира. 
2022 г.

Работы по исследованию устройства танка Т-34-85 продолжа-
ются. Полученная в ходе них информация внедряется в экскурсию, 
а также становится дополнительным материалом, к которому обра-
щаются сотрудники в ходе общения с экскурсантами. Опыт работы 
в экскурсионном сезоне 2023 г. показал, что интерес к экскурси-
онной площадке только растёт как со стороны детской аудитории, 
так и со стороны профессиональных историков, военнослужащих 
и курсантов военных училищ.

Примечания

1 Танк Т-34. Руководство: Второе исправленное издание. М.: Военное 
издательство народного комиссариата обороны, 1944. – 240 с.

2 Руководство по войсковому ремонту танка Т-34-85 и САУ СУ-100. М.: 
Военное издательство министерства обороны СССР, 1965. – 212 с.

3 Архипова М. А. Полная энциклопедия танков и бронетехники СССР 
Второй мировой войны 1939–1945 гг. Минск: Харвест, 2010. – 240 с.
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4 Видео от ГАУК «СИПК “Музей боевой и трудовой славы”» // «ВКон-
такте» [Электронный ресурс]: социальная сеть. URL:https://vk.com/
video-129179502_456239508 (дата обращения: 19.09.2023). Загл. с экрана. 
Яз. рус.

5 Т-34-85. История создания Т-34-85. Легендарные танки. Т-34-85 
// YouTube [Электронный ресурс]: видеохостинг. URL: https://youtu.
be/8cYosXs2Tjw (дата обращения: 19.09.2023). Загл. с экрана. Яз. рус.

6 Танк Т-34-85. Заглянем в настоящий танк! Часть 1. В командирской 
рубке [World of Tanks] // YouTube [Электронный ресурс]: видеохостинг. 
URL: https://youtu.be/Tqzh0ouBq40 (дата обращения: 19.09.2023). Загл. 
с экрана. Яз. рус.

7 Танк Т-34-85. Заглянем в настоящий танк! Часть 2. В командирской 
рубке [World of Tanks] // YouTube [Электронный ресурс]: видеохостинг. 
URL: https://youtu.be/wBODYXOK-ks (дата обращения: 19.09.2023). Загл. 
с экрана. Яз. рус.

Роль и опыт музея воинской славы г. Кирова 
в сохранении исторической памяти 

о Великой Отечественной войне

Д. В. Гришин, В. М. Харина

14 февраля 2014 года в городе Кирове появился новый музей. 
По инициативе членов организации «Союз ветеранов войны в Аф-
ганистане» был открыт музей воинской славы, ставший отделом 
Кировского областного краеведческого музея. Вполне естествен-
но, что тематика вклада нашего края в Победу в Великой Отече-
ственной войне, боевого и трудового подвига кировчан занимает 
немалую часть в выставочной работе музея. Она неоднократно 
становилась темой докладов и выступлений сотрудников музея на 
различных конференциях. Поэтому было бы уместно более расши-
ренно рассказать об этой непростой, но интересной работе.

Основой музея является экспозиция. За время работы в музее 
воинской славы существовало две экспозиции. Дебютная называ-
лась «Страницы ратной доблести», а к 75-летию Победы в 2020 г. 
была открыта новая экспозиция «В памяти нашей сегодня и вечно». 
В каждой из них в разной степени наполняемости была отражена 
тематика Великой Отечественной войны, затрагивались многие её 
аспекты.

В действующей на сегодняшний день экспозиции, в которой 
порядка 250 экспонатов, ярко отражена тема кировских земля-
ков-полководцев. Вятская земля взрастила четырех Маршалов 
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Советского Союза и одного Главного Маршала авиации, а также 
немалое число генералов. Об их жизни и боевом пути рассказыва-
ем и мы. В экспозиции музея представлены личные вещи, напри-
мер, уникальный комплект парадной формы генерал-полковника 
Н. Д. Захватаева (1898–1963), Героя Советского Союза, участника 
Парада Победы 1945 года; документы, фотографии, живописные 
и скульптурные изображения. Не так давно благодаря стараниям 
сотрудников музея настоящим украшением экспозиции стал ком-
плекс личных вещей Маршала Советского Союза С. Л. Соколова 
(1911–2012). 

За боевые подвиги 223 кировчанина удостоены звания Героя 
Советского Союза, а 41 наш земляк стал полным кавалером орде-
на Славы. В экспозиции можно увидеть много редких и поистине 
уникальных вещей, например, наградную снайперскую винтовку 
Героя Российской Федерации Н. И. Галушкина (1922–2007), ком-
плект наград Героя Советского Союза Ф. А. Костина (1903–1979), 
личные вещи полного кавалера ордена Славы А. М. Мухина 
(1923–2003) и др. 

Победа на поле боя куётся в тылу. В 2021 г. Киров удостоился 
звания «Город трудовой доблести» за массовый трудовой героизм 
и самоотверженность жителей. Эта тема также достойно раскрыта 
в экспозиции музея. В экскурсиях используется наглядный веще-
ственный и фотоматериал о тружениках тыла, демонстрирующий 
образцы продукции, макеты военной техники, трудовые награды. 
Небольшой раздел посвящён и подвигу военных врачей, спасших 
тысячи жизней в эвакогоспиталях Кировской области. 

Теме Великой Отечественной в той или иной степени посвящено 
и посвящается больше половины выставок музея воинской славы. 
Их тематика совершенно разнообразна. Например, в 2015 г. была 
создана выставка «И на Тихом океане свой закончили поход…», 
посвящённая 70-летию победы над Японией и окончанию Второй 
мировой войны. В 2019 г. выставка «Под северным сиянием» пове-
ствовала о Петсамо-Киркенесской операции и освобождении Со-
ветского Заполярья. Боевые подвиги, судьбы воинов-фронтовиков 
также не остаются без внимания. Здесь стоит отметить выставку 
«Шаг в бессмертие» (2019), рассказывавшую о жизненном пути 
Героя Советского Союза П. Н. Широнина (1909–1968). Иногда ге-
роями выставок становились люди, прославившиеся в послевоен-
ное время своими трудовыми успехами. Именно таким человеком 
стал директор Нововятского домостроительного комбината Герой 
Социалистического Труда П. П. Кушков (1922–2006), жизни и тру-
ду которого была посвящена выставка «Исполненный долг» (2015). 
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Многие выставки, проведённые, но не упомянутые в статье, 
были посвящены военным медикам, труженикам тыла, Героям Со-
ветского Союза. Позже они стали частью постоянной экспозиции 
музея в несколько изменённом виде. 

Площадка музея служила и служит местом проведения различ-
ных памятных мероприятий, связанных с Великой Отечественной 
войной. Одно из самых необычных состоялось в 2014 году. Посол 
Словацкой Республики в России Петер Припутен и военный ат-
таше страны вручили памятные медали кировчанам, участникам 
освобождения Словакии в 1944–1945 гг. Кроме того, в музее ре-
гулярно бывают труженики тыла, они с радостью делятся своим 
опытом с более молодым поколением. 

В 2023 г. на базе музея впервые была представлена «Стена 
Памяти». На стендах все желающие могли разместить фотографии 
своих близких – участников Великой Отечественной войны. Эта 
акция продлилась больше месяца (с 4 мая по 22 июня). На стендах 
посетители могли увидеть около 40 фотографий, которые позже 
были сохранены в архиве музея воинской славы. 

На систематической основе музей сотрудничает с разными 
общественными организациями, которые также нацелены на раз-
витие любви к Родине. Среди них военно-патриотический клуб 
«Рубеж», поисковый отряд «Долг», большое число реконструк-
торов, Дом-музей И. С. Конева (с. Лодейно, Кировская область), 
музей Победы (г. Москва). Благодаря этим и другим партнёрам 
музей воинской славы становится привлекательной территорией 
для разного рода посетителей, а ведение социальных сетей помо-
гает нам оперативно выкладывать анонсы и освещать проводимые 
события. 

Немало учебных заведений г. Кирова организуют экскурсии 
учащихся в музей воинской славы. Учащиеся могут воочию по-
знакомиться с историей своего края во время войны 1941–1945 гг., 
узнать о героях и их подвигах, гордиться ими. Выставки и экспози-
ции становятся особенно интересными для студентов факультета 
истории, политических наук и культурологии ВятГУ. Осмотр экс-
понатов вблизи оживляет хроники лет, оставляет неизгладимый 
след в памяти, помогает в запоминании материала. 

Сотрудники музея неоднократно помогали советом и реквизи-
том во время проведения съёмок различных документальных и 
биографических фильмов. Ярким примером служит документаль-
ный фильм режиссёра Алексея Фоминых «Таёжный тупик для “Це-
пелина”» (2015), в котором участвовал сотрудник музея (С. В. Бе-
резин), выступивший в качестве и консультанта, и актёра. 
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Студенты и школьники достаточно часто снимают социальные 
и патриотические ролики на фоне музейного интерьера, а реги-
ональное телевидение регулярно рассказывает о нашей деятель-
ности в эфире новостей и специальных репортажей. Например, в 
2020 г. ГТРК «Вятка» сняла мини-фильм «Немеркнущий подвиг», 
рассказывающий о Герое Советского Союза Я. Н. Падерине. Пред-
ставители музея (Д. В. Гришин, Г. А. Марков) давали конструктив-
ные комментарии и участвовали в съёмках. Всё это помогает уве-
личивать охват аудитории, что, в свою очередь, привлекает новых 
посетителей в музей.

Конечно же, военный музей нельзя представить без оружия, 
которое всегда приковывает внимание гостей. Наши посетители 
могут увидеть легендарный пулемёт системы Максима, противо-
танковое ружьё Дегтярёва, ППШ и другие образцы стрелкового 
вооружения Красной Армии. У самых любознательных есть воз-
можность подержать в руках и даже разобрать некоторые экзем-
пляры. Такая форма тактильной среды вызывает интерес и по-
зволяет расширить представление об оружии и истории Великой 
Отечественной войны.

Только за 9 месяцев 2023 г. музей воинской славы посетили 
свыше 10 тыс. человек. Среди них 1170 человек пришли по Пуш-
кинской карте, а, значит, возраст этих посетителей от 14 до 22 лет. 
На платформе музея за эти месяцы были оформлены три стаци-
онарные и две передвижные выставки, проведено 266 музейных 
мероприятий. В благодарность за качественный труд музей полу-
чил 215 письменных положительных отзывов и 21 упоминание в 
региональных СМИ. 

В заключение хотелось бы отметить: несмотря на то, что собы-
тия 1941–1945 годов всё больше и больше уходят в историю, их 
изучение не потеряло актуальности до сих пор. Память об этом ге-
роическом времени должна быть навсегда сохранена для потомков, 
и роль музеев в этом трудно переоценить.

Роль советников директоров по воспитанию 
Кировской области в сохранении памяти 

о Великой Отечественной войне

К. К. Толстухин, М. А. Росина

После распада Советского Союза с каждым годом всё больший 
размах в бывших союзных республиках приобретает проблема 
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фальсификации истории. В 2009 г. были обнародованы результаты 
масштабного исследования «Освещение общей истории России и 
народов постсоветских стран в школьных учебниках новых незави-
симых государств». Оно показало, что преподавание общего с Рос-
сией периода истории строится на концепции русской оккупации 
и многовековой национально-освободительной борьбы титульного 
этноса1.

Огромное количество фальсификаций, имеющих непосредствен-
ное влияние на современную международную обстановку, связа-
но с периодом советской истории, в первую очередь с оценками 
Великой Отечественной войны. В последние десятилетия в США 
и Западной Европе поднимается вопрос о «виновности» СССР в 
развязывании Второй мировой войны наряду с нацистской Герма-
нией, в странах Восточной Европы проводятся кампании по сносу 
мемориалов советским воинам-освободителям, транслируется идея 
«агрессивности и захватнической сущности» России.

Необходимость противостоять подобным фальсификациям и их 
последствиям сегодня стоит крайне остро. История Победы совет-
ского народа над нацизмом имеет колоссальное воспитательное 
значение, формирует чувство гордости за историческое прошлое 
нашей страны, препятствует росту разрушительных тенденций в 
российском обществе, поскольку Великая Отечественная война – 
то, что объединяет предков всех граждан РФ, более того – всего 
постсоветского пространства. 

Сегодня государственной политикой, предполагающей ответы, в 
том числе, и на внешние вызовы, чётко определён вектор сохранения 
и укрепления фундаментальных ценностей и принципов, формиру-
ющих основы гражданского общества, безопасности страны и даль-
нейшего развития России. Гражданско-патриотическое направление 
становится важнейшим компонентом воспитательной работы2.

В феврале 2022 г. Постановлением Правительства России в об-
разовательных организациях была учреждена должность советни-
ка директора по воспитанию и взаимодействию с детскими обще-
ственными объединениями3. Роль советников в современной школе 
приобретает особое значение. Они занимаются формированием 
моральных, этических и патриотических ценностей школьников. 
В связи с этим советники по воспитанию становятся ключевыми 
фигурами в организации и проведении различных мероприятий 
и реализации программ, направленных на становление личности 
обучающихся.

Министерство образования Кировской области отмечает вы-
сокое качество работы советников директоров по воспитанию4. 
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В регионе активно осуществляется работа по формированию па-
триотических ценностей у учащихся, в том числе и на материале, 
связанном с историей Великой Отечественной войны. Одним из 
важных аспектов работы является организация различных меро-
приятий, направленных на формирование патриотического созна-
ния и любви к Родине. Среди них тематические лекции, экскур-
сии, встречи с ветеранами, участие в праздничных мероприятиях, 
приуроченных к памятным датам. Советники директоров уделяют 
особое внимание формированию патриотизма на краеведческом 
материале – через изучение истории местности, родного края, осо-
бенностей культуры и традиций региона. 

В Кировской области был разработан формат онлайн-уроков для 
всех образовательных организаций региона. Одним из них стал 
«Босоногий гарнизон» – урок мужества, посвящённый 80-летию 
победы в Сталинградской битве и подвигам детей-героев, участво-
вавших в партизанском движении. Участниками этого онлайн-уро-
ка стали более тысячи школьников Кировской области, которые 
узнали о подвиге Героя Советского Союза Н. Н. Волкова и полу-
чили возможность пообщаться с одним из крупнейших в нашем 
регионе специалистов по истории Великой Отечественной войны 
доктором исторических наук, профессором А. А. Машковцевым5.

Ещё один онлайн-урок «Герои рядом» состоялся в канун Дня 
защитника Отечества6. На нём региональный координатор проекта 
«Великая Победа» Марина Балабанова поделилась с участниками 
своим волонтёрским опытом и рассказала о встрече с Владимиром 
Путиным на площадке музея-панорамы «Сталинградская битва» в 
Волгограде, которая прошла 2 февраля 2023 г. На этом же ме-
роприятии состоялась встреча обучающихся с Героем Российской 
Федерации Дамиром Юсуповым, пилотом, совершившим 15 авгус-
та 2019 г. успешную аварийную посадку пассажирского самолё-
та в кукурузном поле и спасшим тем самым жизни 233 человек. 
Встречи с такими современниками показывают школьникам, что 
доблесть, мужество и героизм – не пережитки прошлого, а каче-
ства, которые всегда были, есть и будут присущи гражданам нашей 
страны. Ребята смогли задать вопросы, обсудить интересующие их 
темы. Такой формат даёт возможность обучающимся получить бо-
лее глубокое понимание истории своей страны, узнать о реальных 
героях и событиях, значительно повлиявших на развитие России 
как в прошлом, так и в настоящем.

Гражданско-патриотическое воспитание невозможно предста-
вить без добровольческой деятельности. В 1941–1945 гг. каждый 
гражданин СССР знал, что необходимо сделать «Всё для фронта! 
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Всё для Победы!». Современные условия дают школьникам воз-
можность почувствовать исторические параллели с Великой Оте-
чественной войной. Поддержка военнослужащих, находящихся в 
зоне Специальной военной операции, объединила жителей нашей 
страны. Советниками по воспитанию Кировской области были ре-
ализованы: Всероссийская акция по изготовлению поделок для во-
еннослужащих «Талисман добра»7, акция «Добрые письма», в ходе 
которой школьники писали участникам СВО письма со словами 
поддержки и тёплыми пожеланиями8; сборы гуманитарной помощи. 

Используются и другие форматы, в том числе и в рамках осно-
ванного в 2022 г. Российского движения детей и молодёжи «Дви-
жение первых», главной задачей которого является создание рав-
ной, доступной, интересной среды для развития и самореализации 
школьников по самым разным направлениям. Советники дирек-
торов по воспитанию Кировской области активно поддерживают 
эту организацию, помогая школам открывать первичные отделения 
«Движения первых» и реализовывать совместные мероприятия и 
проекты, в том числе по сохранению исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной войне, на муниципальном и региональном 
уровнях. Первичные отделения «Движения первых» открылись 
уже более чем в двухстах образовательных организациях региона.

Школьники Кировской области являются активными участни-
ками программы по развитию советов обучающихся общеобразо-
вательных организаций «Вектор успеха», которая реализуется в 
МДЦ «Артек» для лидеров ученического самоуправления. В сен-
тябре 2023 г. завершился конкурсный отбор на смену, в ходе ко-
торого поступило большое количество заявок, что также является 
показателем эффективности работы советников.

В этом году советники по воспитанию Кировской области вы-
шли на новый уровень не только по работе со старшеклассниками, 
но и во взаимодействии с младшими школьниками. Так, в про-
грамму развития социальной активности обучающихся начальных 
классов «Орлята России» в Кировской области включились более 
1000 команд-классов. В рамках образовательного проекта «Орля-
та – хранители исторической памяти» ребят также знакомят с 
историей Великой Отечественной войны9. Два класса из нашего 
региона в мае 2023 г. получили путёвки во Всероссийский детский 
центр «Орлёнок» (обучающиеся МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Ки-
рова и КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кикнур). Помимо этого, Гимназия 
№ 46 г. Кирова стала флагманом для поиска новых идей и смыслов 
программы «Орлята России», которая сейчас адаптируется для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 
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С появлением советников директоров по воспитанию жизнь и 
атмосфера в школах меняются – многие ребята с удовольствием 
посещают секции и кружки, участвуют во внеурочных меропри-
ятиях, родители становятся соорганизаторами событий, педагоги 
активнее вовлекаются в воспитательную работу.

Конструирование воспитательной среды, осуществление поис-
ка путей вовлечения обучающихся в активную деятельность обе-
спечивает социально ориентированное содержание общения и дея-
тельности в комплексе взаимосвязанных воспитательных событий, 
создаваемых совместными усилиями детей, родителей, педагогов, 
наставников, социальных партнёров. Для проведения различных ме-
роприятий тематика Великой Отечественной войны в данном слу-
чае становится прекрасной содержательной базой, обладающей без-
граничным воспитательным потенциалом. Она позволяет усиливать 
эффект от крупных проектов и программ для развития конкретного 
ребёнка – будущего активного гражданина нашей страны. Всё это 
помогает учащимся проявлять активность, становиться субъектами 
своей деятельности, заниматься творческим преобразованием окру-
жающего мира и в конечном итоге способствует не только развитию 
учащихся, но и формированию лучшего будущего для всей страны.

Деятельность советников директоров по воспитанию Кировской 
области играет важную роль в сохранении памяти о Великой Оте-
чественной войне. Их работа способствует расширению знаний 
учащихся, формированию глубокого понимания и уважения к Ро-
дине, развитию их гражданской и социальной активности, а также 
становлению личности, способной вносить позитивные изменения 
в общество. Через изучение истории и культуры своей страны уча-
щиеся узнают о вкладе предшествовавших поколений, сделавших 
её такой. Это помогает им оценить и проникнуться уважением к 
наследию нашей страны, гордостью за своё Отечество, занимать 
активную жизненную позицию и реализовывать свои инициативы.
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РАЗДЕЛ III
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Сергей Иванович Городилов – танкист-герой

В. Ю. Шеин

Родился Сергей Иванович Городилов 
13 сентября 1914 года в деревне Никити-
но Киселёвского сельского совета, неда-
леко от села Шурма Уржумского уезда. 
Рос вместе с сёстрами Анной и Еленой. 
Семья его крестьянствовала, и он тоже 
связал свою дальнейшую судьбу с сель-
ским хозяйством.

В 1928 г. Городиловы переехали в де-
ревню Федоскино. Закончив всего четы-
ре класса, Сергей, как и большинство 
его сверстников, пошёл работать, семья 
постоянно нуждалась в средствах к су-
ществованию. Повзрослев, выучился на 
сельских курсах на тракториста и был 

принят на работу в Шурминскую машинно-тракторную станцию. 
Вернувшись со срочной службы в Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, в 1938 г. он женился, и через год Екатерина Ивановна ро-
дила первенца, назвали Александром. А потом война...

Наш земляк принимал участие в Великой Отечественной войне 
почти с первых её дней. Он уже имел небольшой опыт военных 
действий, который получил в армии.

26 июня 1941 г. Шурминским районным военкоматом Сергей 
Иванович был призван на фронт. После принятия присяги и обуче-
ния воинской специальности механика-водителя в танковом учи-
лище бил фашистов в составе войск Сталинградского, Воронеж-
ского и 1-го Украинского фронтов. 25 января 1944 г. был тяжело 
ранен. По выздоровлении продолжал сражаться с врагом.

242-я танковая бригада, где с самого начала её формирования 
служил С. И. Городилов, 5 июля 1943 г. вошла в состав 31-го тан-
кового корпуса 1-й танковой армии Воронежского фронта и вела 
ожесточённые бои с превосходящими силами противника на Кур-
ско-Белгородском направлении. В те дни вражеской артиллерией 

С. И. Городилов. 
80-е годы ХХ в.
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и танками много наших стальных машин было выведено из строя. 
Но благодаря мастерству Городилова его танк по-прежнему громил 
живую силу и технику противника.

Сослуживцы отзывались о Сергее Ивановиче как об отважном, 
хладнокровном и находчивом в любой сложной ситуации бойце. 
А он всегда на привалах подбадривал их и шутками, и весёлыми 
рассказами. Как человек бывалый, он и бивуак мог быстро соо-
рудить, и пищу экипажу приготовить, и за боеготовностью танка 
всегда следил.

Первой наградой, вручённой нашему земляку от имени Прези-
диума Верховного Совета СССР, была медаль «За боевые заслуги». 
В приказе № 03/н от 12 июля 1943 г. по 59-му танковому полку 
Воронежского фронта значилось, что механик-водитель старший 
сержант Городилов, искусно маневрируя на местности, в бою обес-
печивал неуязвимость танка. В период формирования бригады бое-
вую машину содержал в идеальной чистоте и исправности.

Через полгода боёв командование представляло механика-води-
теля танка Т-34 старшину С. И. Городилова к очередной награде 
Родины. Комбат старший лейтенант Панков 2 февраля 1944 года 
писал: «Отражая ожесточённые атаки крупных сил танков и пехоты 
противника, 24 и 25 января 1944 года на д. Шендеривка Липовецкого 
района Винницкой области механик-водитель Городилов мастерски 
водил танк в атаку, умело применялся к местности, занимал луч-
шие огневые позиции. Ворвавшись в ряды противника, гусеницами 
уничтожил до 20 человек пехоты, огнём из пушки уничтожил один 
танк “тигр”. Несмотря на то, что танк в бою был сильно повреждён 
и не мог уже идти своим ходом, весь экипаж остался в боевой ма-
шине, продолжая вести пушечно-пулемётный огонь с места. Только 
отбив все атаки, ночью 25 января 1944 года танк был отбуксирован 
на СПАМ (сборный пункт аварийных машин. – В. Ш.)».

Тогда-то Сергей Иванович и был ранен, но поле боя не оставил.
За ту памятную схватку с фашистами С. И. Городилов был 

вскоре награждён орденом Красной Звезды (приказ личному соста-
ву 242-й танковой бригады № 02/н от 3 февраля 1944 г.).

Следующей наградой С. И. Городилова стал орден Славы III сте-
пени (приказ войскам 31-го танкового корпуса № 014/н от 22 июля 
1944 г.). Ею он был удостоен за героизм и мужество, проявленные 
вместе с экипажем танка Т-34 в боях за польские деревни Хватув 
и Олесна. Огнём пушки и гусеницами своего танка советские во-
ины уничтожили два противотанковых орудия с расчётами, один 
миномёт, шесть повозок с военным имуществом и 15 солдат про-
тивника. Во время боя танк был подбит. Экипаж, покинув машину, 
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продолжал отбиваться гранатами и, экономя патроны, короткими 
автоматными очередями от наседающего противника. Городилов в 
это время пробрался к соседнему танку, который был исправен, но 
все танкисты его погибли. Сев за рычаги управления, он поспешил 
на выручку родному экипажу. Через несколько минут и товарищи 
механика-водителя заняли свои места, поменяв на время боевую 
машину. Продолжая посылать снаряды и пулемётные пули во вра-
га, бойцы пошли вперёд. После боя подбитый танк отбуксировали 
в ремонтные мастерские. Благодаря этому смелому поступку тан-
киста, не растерявшегося в горячке боя и проявившего смекалку, 
удалось сохранить подбитый танк и личный состав подразделения.

Орденом Славы II степени наш земляк награждён за отличное 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками. В наградном листе отмечалось, что меха-
ник-водитель танка Т-34 роты управления 242-й танковой бригады 
старшина С. И. Городилов отлично подготовил свою боевую маши-
ну к сражениям с фашистами. Он участвовал в прорыве обороны 
немцев на Вислинском плацдарме в январе 1945 г., в боях за горо-
да Ченстохова и Люблинец (Польша), во вторжении на территорию 
Германии. В тот период его танк не имел ни одного случая ава-
рии или поломки. За время упорных наступательных боёв с 12 по 
20 января 1945 г. на боевом счету тов. Городилова и членов его 
экипажа числились уничтоженными три противотанковых орудия, 
10 автомашин, 25 гитлеровцев. Командир роты управления гвардии 
капитан Бульдин писал, что в бою механик-водитель выдержан и 
бесстрашен, смело водит свой танк на противника.

В соответствии с приказом № 022/н от 7 февраля 1945 г. вой-
скам 21-й армии этот орден Сергею Ивановичу был вручён перед 
строем личного состава части.

– Вот так надо громить фашистов, берите пример со старшины 
Городилова, – говорил командир части, обращаясь к танкистам.

По свидетельству односельчан фронтовика (со слов С. И. Горо-
дилова), за боевые подвиги в последние дни войны его представля-
ли к ордену Славы I степени. Но то ли документы после Победы 
затерялись, то ли заслуг не хватило, то ли в награждении нашему 
земляку было отказано. Подтверждений этому найти не удалось.

Войну вместе с боевыми товарищами наш земляк закончил 
11 мая 1945 г., освобождая Чехословакию от немецко-фашистских 
захватчиков.

Памятью о тех суровых годах, кроме орденов, остались и меда-
ли за разгром немецко-фашистских войск, а потом были и юбилей-
ные к очередным круглым датам со Дня Победы.
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Отгремели бои Великой Отечественной, но домой фронтовик 
вернулся только осенью победного 1945 года. Немного мужчин 
пришло с фронта, и часть из них была серьёзно покалечена вражес-
ким металлом. Сергею Ивановичу предложили поработать предсе-
дателем колхоза в Федоскине. Согласился, но через год перешёл на 
должность тракториста в Шурминскую МТС, не по нему оказалась 
руководящая деятельность. Через четыре года снова смена места 
работы: он устроился мотористом в Шурминское отделение «Загот-
зерно», там и трудился до самого выхода на пенсию.

Как вспоминают родные С. И. Городилова, он был простым тру-
дягой, честным, добросовестным и очень ответственным, любил 
свою работу и всегда был готов помочь ближнему, причём делал 
это неизменно бесплатно. А ещё он был рассказчиком «от Бога», 
поэтому Сергея Ивановича часто приглашали выступить перед ре-
бятами в местную школу, поведать о боях-сражениях, о друзьях-то-
варищах, о жизни в послевоенной деревне. Даже в воспоминаниях 
на военные темы он не обходился без увлекательных историй и 
юмора. Ведь с солдатами во время войны происходили всякие слу-
чаи, причём не только во время боёв с фашистами. Жаль, что в 
своё время родные не записали воспоминаний танкиста.

Скончался Сергей Иванович 8 мая 1996 г., похоронен на Шур-
минском кладбище. Память о фронтовике хранят и родные, и уча-
щиеся местной средней школы.

В День Победы вместе с другими наследниками славных тради-
ций нашей армии в колоннах бессмертного полка правнучки вои-
на – героя Великой Отечественной войны несут портрет прадеда.

И он был в поверженном Берлине: 
об А. Ф. Винокурове

В. Ю. Шеин

До Берлина в победном мае 1945 года дошли уржумцы, служив-
шие в различных родах войск: стрелки-пехотинцы, разведчики, ар-
тиллеристы, миномётчики, сапёры, и даже долетели лётчики. Были 
среди этих победителей и танкисты, один из них – А. Ф. Виноку-
ров. Судьба его во многом схожа с судьбами таких, как и он, юно-
шей, в лихую годину рвавшихся защищать Родину от фашистов.

Родился Саша Винокуров 22 августа 1923 г. в селе Русская Биля-
морь Уржумского уезда. Родители Фёдор Степанович и Анастасия 
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Никифоровна были потомственными 
крестьянами. Учился сначала в непол-
ной средней школе № 2 в Уржуме (до 
1938 г.), с пятого по седьмой класс – 
с будущим Героем Советского Союза 
Лавром Рокиным. Дружба их продол-
жалась и позже. Вместе они занима-
лись в городских спортивных секциях, 
были заняты общественной работой, 
посещали занятия в кружке плане-
ристов ОСОАВИАХИМа. В 1941 г. 
Александр окончил Уржумское пед-
училище. А через день – война.

На службу в армию Винокуров 
был призван в 17 лет, 28 июня сурово-
го 1941 года. Коренастый, небольшо-

го роста, физически крепкий, он был отобран в танковые войска. 
Но горевший желанием побыстрее попасть на фронт, чтобы бить 
врага, юноша был направлен в Саратовское танковое училище. 
Долгие 13 месяцев длилось обучение. Лекции по теории, изучение 
механизмов боевой машины, стрельбы из винтовки и пулемёта, 
занятия по строевой и политической подготовке, наряды по кухне, 
патрули по городу. Когда же на фронт? Но отцы-командиры гово-
рили, что надо освоить и все премудрости управления сложной 
машиной и тактику танкового боя, и запомнить у различных марок 
немецких танков наиболее уязвимые места, чтобы каждый член 
экипажа мог заменить другого в бою. После принятия 7 ноября 
1941 г. присяги курсант Винокуров, как и его товарищи, получил 
боевое оружие.

Александр не был трактористом – тем хоть что-то было более-ме-
нее знакомо в механизмах и технике управления, а ему всю ходовую 
часть боевой машины пришлось осваивать вновь, ведь в училище 
его готовили на механика-водителя.

Особенно приятно было Александру Винокурову то, что перед 
одним из учебных корпусов был установлен памятник его земля-
ку – Сергею Мироновичу Кирову.

Но и после окончания училища не судьба была молодому тех-
нику-лейтенанту попасть на передовую. В числе других выпускни-
ков его отправляют в запасной танковый полк в Нижний Тагил. 
Здесь молодой механик-водитель до декабря 1942 г. на танкодроме 
испытывал и обкатывал новые машины, поступавшие в войска. На-
конец, его рапорт об отправке в действующую армию был удовлет-

Гвардии капитан 
А. Ф. Винокуров. 1945 год. 
Фото из семейного архива 
Винокуровых



74

ворён. Вместе с танками, погружёнными на платформы, танкисты 
отправляются на запад. Попали они на Калининский фронт в 1-ю 
гвардейскую танковую бригаду. Здесь механик-водитель Виноку-
ров прослужил недолго. Через месяц его переводят заместителем 
командира танковой роты по технической части на Воронежский 
фронт, затем он – адъютант заместителя командира механизиро-
ванного корпуса по политической части (вот где сказалось полу-
ченное в Уржумском педагогическом училище образование).

С боями танкисты продвигались на запад. Курская битва стала 
особенно памятным событием в череде боёв за освобождение Родины 
от фашистов. Он видел, как сталкиваются две танковые армады – 
это жутко и страшно: взрывы мин и снарядов, горящие машины – и 
наши, и немецкие, чад и копоть, закрывающие небо, танковые та-
раны, когда уже безвыходное положение, грохот, лязг, отчаянные 
крики раненых пехотинцев и объятых пламенем танкис тов…

Дальше были бои на землях Украины и Польши, Чехословакии 
и Германии. Там отважно били врага танкисты из подразделения, 
где служил Винокуров.

В условиях боевой обстановки гвардии техник-лейтенант во-
время выполнял поставленные задачи, доставлял приказы коман-
дования в подразделения механизированного корпуса, в том числе 
и прорываясь с боем к окружённым танковым бригадам, вёл раз-
ведку численности и направления движения танков противника. 
Офицер всегда личным примером и мужеством увлекал бойцов 
в атаку на врага. Дважды, в 1943 и 1944 годах, за добросовест-
ное исполнение служебных обязанностей он был удостоен ордена 
Красной Звезды.

В июле-августе 1944 года гвардии старший лейтенант А. Ф. Ви-
нокуров продолжал служить в должности адъютанта заместителя 
командира по политчасти 8-го гвардейского механизированного 
Прикарпатского корпуса. Командир нашего земляка гвардии пол-
ковник Литвяк так отзывался об офицере: «Он довольно часто вы-
полнял функции офицера связи, чем способствовал управлению 
боем в сложной боевой обстановке. Все задания выполнял вовре-
мя, невзирая на наличие опасности для жизни с воздуха и артил-
лерийско-миномётного огня. В бою ведёт себя мужественно и от-
важно, достойно офицеру. Настойчив в выполнении поставленных 
ему задач».

Приказом № 84/н по гвардейскому танковому корпусу от 4 но-
ября 1944 г. А. Ф. Винокуров был награждён медалью «За отвагу».

Для танкистов город – самое плохое место для боя: обзору 
мешают дома, опасность таится на крышах и в верхних этажах 
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многоэтажных зданий, куда не может выстрелить танк – угол 
подъёма пушки слишком мал. Фаустники – это особая угроза для 
наших войск. Фаустпатрон пробивал броню почти любого танка, 
правда, фашисты рисковали, применяя его, ведь дальность боя это-
го оружия всего 70–80 метров. Поэтому впереди танков обычно 
следовали разведчики-пехотинцы, которые «зачищали» здания, вы-
являли укреплённые огневые точки немцев, вступали в бой с ав-
томатчиками врага. Танки издалека поддерживали их огнём пуш-
ки, уничтожали замеченные стрелками цели, в том числе и доты, 
оборудованные в полуподвальных этажах, окна которых частично 
заложены кирпичом.

Квартал за кварталом, дом за домом продвигались к центру 
Берлина танкисты-гвардейцы. Вот он – рейхстаг, последний оплот 
фашистов. Но не сразу взяли его штурмом наши бойцы, немало их 
погибло и на подступах к зданию, и в нём самом. После окончания 
боевых действий А. Ф. Винокуров с присущим многим молодым 
людям интересом прошёл по этажам логова врага, поднялся под 
самый купол, побывал и в подвалах, конечно же, оставил автограф 
на одной из стен.

В первые дни после капитуляции столицы Германии командо-
вание подводило итоги боёв, отмечало лучших солдат и офицеров. 
Среди них был и гвардии капитан Александр Винокуров. Началь-
ник политотдела 2-й гвардейской танковой армии гвардии полков-
ник М. Литвяк в наградном листе, датированном 8 мая 1945 г., 
писал: «…Невзирая на трудные бои на подступах к Берлину, он 
под артиллерийским и автоматным огнём своевременно и честно 
справлялся с порученной ему работой. При штурме Берлина частя-
ми и соединениями армии тов. Винокуров неоднократно выполнял 
ряд поручений начальника политотдела армии и в трудных усло-
виях уличных боёв, доставлял самые ценные сведения от поли-
тотделов о действиях штурмовых групп, одиночек и о состоянии в 
них партийно-политической работы в бою, что давало возможность 
начальнику политотдела своевременно доносить их политуправле-
нию фронта и осуществлять руководство политорганами соедине-
ний, направляя их на обеспечение выполнения приказов коман-
дования. В боевой обстановке тов. Винокуров ведёт себя смело и 
мужественно…»

Приказом войскам 2-й гвардейской танковой армии № 56/н от 
13 мая 1945 г. А. Ф. Винокуров удостоен ордена Отечественной 
вой ны I степени. Таким же орденом наградит его через 40 лет пос-
ле Победы министр обороны СССР. На парадном пиджаке фрон-
товика в праздники поблёскивали и другие награды, в том числе 
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медали «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина» и 
многие юбилейные, которые вруча-
лись ему к круглым датам праздно-
вания Дня Победы и Дня Советской 
армии. Была и гражданская награ-
да – медаль «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Лени-
на». Её ветерану вручили в 1970 г.

Отгремели последние залпы вой-
ны, наши войска оставались в зоне 
оккупации. Продолжалась, только в 
несколько другом ракурсе, работа в 
частях и подразделениях Александ-
ра Фёдоровича. Больше внима-
ния уделялось боевой подготовке, 
закреп лению навыков военных дей-

ствий, передаче опыта прибывавшему в подразделения молодому 
пополнению. Чуть позже, уже как учителя и политработника, ко-
мандование оставило А. Ф. Винокурова на военной службе, по-
ручило ему преподавание военного дела в средней школе города 
Фюрстенберга, где обучались дети из семей военнослужащих, раз-
мещённых в группе советских войск в Германии. Лишь в 1949 г. 
вернулся гвардии капитан запаса домой.

Долгие годы военной службы Александр Фёдорович мечтал 
о том, чтобы продолжить образование, поэтому, не раздумывая, 
поступил в Кировский пединститут. Учёба после многих лет, 
прошедших после окончания Уржумского педучилища, давалась 
Винокурову нелегко. Но, проявляя настойчивость и упорство, он 
вскоре становится одним из лучших студентов, за что получает 
сначала Молотовскую, а затем Сталинскую стипендию. Факуль-
тет физического воспитания, который с отличием в 1953 г. закан-
чивает наш земляк, гордился такими выпускниками. Ещё учась 
в вузе, он женился, тоже на будущем педагоге. В 1951 г. в семье 
родилась Елена, в 1953 г. – Вера, в 1956 г. – Надежда, в 1960 
г. – Любовь.

Окончив институт, с семьёй А. Ф. Винокуров приезжает в род-
ной Уржумский район. Начинает свою трудовую деятельность пре-
подавателем физического воспитания в уржумской средней школе 

Полковник запаса, орденоносец 
А. Ф. Винокуров. Фото из фондов 
Уржумского краеведческого музея
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№ 1 имени В. И. Ленина. Но проработал он здесь всего три ме-
сяца. Райком партии сразу заметил опытного организатора: его 
приглашают на беседу, предлагая встать во главе комсомолии рай-
она. Во-первых, сказалась его служба в политуправлении армии, 
во-вторых, он возглавлял комсомольскую организацию пединститу-
та. Причину начинающему педагогу объяснили просто: мол, учите-
лей в районе достаточно, а вот первого секретаря райкома ВЛКСМ 
нет. И вскоре Александра Фёдоровича избирают на эту должность. 
Но здесь он проработал недолго, через два месяца ушёл обратно в 
Ленинскую школу. Школа № 2 (новая, как её ещё долго называли 
в городе Уржуме) была открыта в 1953 г., но кадров в ней не хвата-
ло, и в 1955 г. Винокуров переходит сюда учителем физкультуры, 
где трудится вплоть до выхода в 1983 г. на заслуженный отдых.

На новом месте работы ему пришлось начинать практически 
с нуля. Постройка школьного спортзала была ещё в далёкой пер-
спективе, поэтому для занятий физкультурой использовали широ-
кий школьный коридор. Здесь же Александр Фёдорович разместил 
и самые необходимые спортивные снаряды: брусья, «коня» и дру-
гие, которые приходилось самому доставать и привозить в Уржум. 
Бывший воин не отчаивался, не пасовал перед трудностями, при 
необходимости в различных случаях применяя военную тактику 
и боевой напор. Вместе с ребятами построили за школой спортив-
ную площадку (он достаточно повидал их, служа в армии), которая 
долгие годы была примером для многих учебных заведений района.

Непросто было одеть всех школьников в одинаковую спортив-
ную форму, иногда удавалось её закупать, но в большинстве случа-
ев приходилось шить родителям учеников. Единообразие дисцип-
линировало учащихся, приучая их к порядку, и выглядели они 
очень красиво, когда офицер – гвардеец запаса Винокуров выводил 
на городской стадион свою «армию». До пятисот школьников при-
влекал он для участия в массовых физкультурных мероприятиях.

Конечно, не все выпускники средней школы № 2 города Уржу-
ма стали профессиональными спортсменами, но многим Александр 
Фёдорович сумел привить любовь к спорту на долгие-долгие годы. 
Он гордился, что выпестовал 10 мастеров спорта, среди которых 
был и В. А. Казанцев, ставший заслуженным тренером СССР.

За большие заслуги в области народного образования в 1965 г. 
А. Ф. Винокурову присвоено звание «Заслуженный учитель 
РСФСР», а в 2002 г. – звание «Почётный гражданин Уржумского 
района». Было ещё и множество почётных грамот, благодарностей, 
других поощрений, которыми ветерана труда и спорта удостаивали 
организации и учреждения различного уровня. Но главным для 
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Александра Фёдоровича были любовь и уважение его выпускни-
ков, которые ежегодно летом приезжали на родину, собирались 
в школе и иногда целым классом шли в гости к своему бывшему 
преподавателю. Тогда за кружкой чая не было конца воспомина-
ниям о школьной жизни и рассказам о том, где и кем работают 
сейчас бывшие ученики школы № 2.

Будучи офицером запаса, Александр Фёдорович периодически 
проходил переподготовку и «повышение квалификации» на различ-
ных военных сборах. Поэтому через некоторое время ему присва-
ивали очередные специальные воинские звания. Последнее – пол-
ковник запаса (2000 год).

И на пенсии ветеран А. Ф. Винокуров продолжал энергично за-
ниматься военно-патриотическим воспитанием школьников. Маль-
чишкам и девчонкам он много рассказывал о битвах, о боевых 
товарищах, о любви к Отечеству, о том, что всегда надо помнить, 
какой неимоверно огромной ценой пришлось заплатить за победу 
в той войне. Его часто видели на всевозможных спортивных ме-
роприятиях и на тех, что посвящались Великой Отечественной 
войне.

В день своего 80-летия Александр Фёдорович как участник Ве-
ликой Отечественной войны получил от государства замечатель-
ный подарок – автомашину марки «Ока», хотя в таком возрасте 
для него было лучше передвигаться в ней только в качестве пас-
сажира.

Скончался А. Ф. Винокуров 17 декабря 2009 г., но он остался 
жив в памяти уржумцев.

Тёплым, солнечным днём 3 августа 2013 г. на здании средней 
школы № 2 города Уржума, где А. Ф. Винокуров отработал почти 
три десятилетия, была открыта мемориальная доска, посвящённая 
ветерану войны и труда. На митинге присутствовали благодарные 
потомки Александра Фёдоровича, выпускники, ученики и учителя 
школы, руководство различных учреждений города и Уржумско-
го района, горожане. Это событие положило начало акции «Дань 
Памяти», которую проводили сотрудники юго-восточного образо-
вательного округа по увековечению памяти заслуженных учите-
лей школы РСФСР и Российской Федерации, ушедших из жизни. 
Приурочено оно было и к 70-летию Курской битвы, в которой до-
блестный защитник Отечества Александр Фёдорович Винокуров 
принимал участие, и к 90-летию со дня рождения нашего славного 
земляка.

Средства на изготовление и установку мемориальной доски (на 
снимке) собирали всем миром, значительную помощь в этом оказа-
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ли руководители и специалисты нескольких предприятий нашего 
города – выпускники средней школы № 2.

На торжественной церемонии открытия доски десятки бывших 
учеников построились именно так, как в годы учительства еже-
недельно расставлял их Александр Фёдорович. Звучала музыка, 
которую в былые годы на аккордеоне исполнял Винокуров, когда 
проводил занятия с детьми.

В тот день было сказано много прекрасных слов о педагоге-ве-
теране, о его учениках и памяти, которая ещё долго будет служить 
делу воспитания патриотизма и любви к спорту у мальчишек и 
девчонок, обучающихся в этой школе.

Выпускники школы вышли с предложением учредить премию 
имени А. Ф. Винокурова с ежегодным вручением учителям физи-
ческой культуры, воспитанники которых в течение года добились 
лучших результатов. В 2014 году распоряжением администрации 
Уржумского муниципального района премия получила районный 
статус. И в этой инициативе земляков живёт память о заслужен-
ном учителе.

Свежесформированная 311-я дивизия кировчан 
глазами немецкой разведки

О. С. Четвериков 

Главная трудность, с которой сталкивается исследователь исто-
рии Великой Отечественной войны, – это недостаток источни-
ков. Несмотря на то, что в эпоху СССР была издана официальная 

Мемориальная доска 
А. Ф. Винокурову
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версия Великой Отечественной войны1, её составители не могли 
свободно пользоваться документами действующих боевых частей 
и воинских соединений того периода. Ведь приказ Министер-
ства обороны России «О рассекречивании архивных документов 
Красной Армии и ВМФ за период Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов» был подписан только 8 мая 2007 г.

Из собственных наблюдений мне вспоминается рассказ киров-
ского журналиста В. В. Смирнова, автора книги «Адрес подви-
га – вятский»2, который однажды в личной беседе посетовал, что 
при написании этой книги ему крайне трудно было найти сведе-
ния даже о кировчанах – Героях Советского Союза, не говоря об 
описании отдельных боевых операций. Ибо штабные документы 
воинских частей, описывающие боевую обстановку, находились 
под грифом «секретно». Советские историки в изучении военных 
событий опирались, как правило, на политдонесения (был такой 
жанр военной документации, создаваемый органами армейской 
пропаганды), расплывчатые воспоминания фронтовиков и мемуары 
крупных военачальников.

Насколько мне известно, командир 311-й стрелковой дивизии ге-
нерал Б. А. Владимиров в работе над своими мемуарами опирался 
на собственный фронтовой дневник, который он вёл вопреки стро-
жайшему запрету, но его мемуары так и не были опубликованы в 
советский период, а увидели свет через 30 лет после его смерти3.

После рассекречивания архивов РККА в 2007 г. был введён 
в оборот необъятный массив документов штабов всех уровней, 
включая списки безвозвратных потерь личного состава, благодаря 
чему появилась возможность устанавливать судьбы отдельных лю-
дей. Это был прорыв в осмыслении событий войны. Однако надо 
признать, что и авторы боевых донесений не обладали 100-про-
центным видением боевой обстановки, поэтому у исследователей 
войны оставались невыясненные вопросы.

Восполнить этот пробел могут документы, описывающие бое-
вые действия с противоположной стороны. Для 311-й стрелковой 
дивизии таким противником в боях под Ленинградом выступали 
части 1-го армейского корпуса 16-й армии вермахта. В отличие от 
архивов РККА, документы вермахта сосредоточены не в архивных 
папках, а в виде рулонных микрофильмов – так называемых рол-
лов. В частности, в открытом доступе имеются документы развед-
ки 1-го армейского корпуса за август-сентябрь 1941 г. Именно в 
этот период свежесформированная 311-я стрелковая дивизия при-
няла свой первый бой под станцией Чудово Новгородской области.

Описанию первого боя по доступным отечественным источни-
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кам нами было посвящено несколько публикаций, в частности, 
«“Чёрные легенды” в истории 311-й стрелковой дивизии»4 в кол-
лективном сборнике Герценки (2020), «Проблема достоверности в 
материалах о боевом крещении 311-й стрелковой дивизии»5 в аль-
манахе «Чудовский краевед» (2020).

Целью данной статьи является описание 311-й стрелковой диви-
зии глазами противника, исходя из доступных немецких источни-
ков. Документы немецкой разведки носят оперативный характер и 
являются беглой фиксацией фактов, поэтому они могут содержать 
неточности. Но они абсолютно достоверны, так как имели целью 
получить объективное представление о сильных и слабых сторо-
нах противника. Перевод с немецкого подлинника был выполнен 
мной с помощью инструментов Яндекс.

Чтобы не перегружать статью пространными цитатами, опус-
тим общий обзор фронтовой обстановки под Новгородом. В ав-
густе 1941 г. этот древний город стал преградой на пути немец-
ких войск, окружавших Ленинград. Вначале немецкий источник 
(архив NARA. T-312. Roll 1642. AOK 16) сообщает, что советские 
войска пытались защитить Новгород и железнодорожный узел Чу-
дово с помощью срочно переброшенных сюда резервов, включая 
две недавно сформированные дивизии: 305-ю и 311-ю. Затем даётся 
характеристика 311-й стрелковой дивизии, которая и представля-
ет интерес для нашей статьи: «311-я дивизия, сформированная в 
Кирове, предназначалась для обороны Новгорода, но теперь была 
перемещена по железной дороге через Чудово к Трегубову, куда 
прибыла 17 августа и сразу же была брошена в бой. 18 августа 
там появился 1069-й стрелковый полк, 19 августа также 1067-й и 
1071-й стрелковые полки, так что сопротивление противника перед 
Чудово сначала усилилось, но в основном пехотой. Однако этой ди-
визии не удалось удержать Чудово и предотвратить блокирование 
Октябрьской железной дороги 20 августа».

В руки немецкой разведки попадает письменное донесение, ко-
торое цитируется в конце этого отрывка: «Полученные приказы 
проливают свет на трудности, с которыми сталкивается против-
ник. Согласно донесению командира 1067-го полка от 21 августа 
командиру 311-й дивизии, он уклонился от боя 20 августа, пройдя 
через станцию Чудово, и направился в Грузино. По приказу замес-
тителя командующего фронтом (Северо-Западный фронт) он взял 
на себя оборону участка Грузино – Волхов. “Боеприпасов мало, 
кое-что я раздобыл в лесу. У меня нет ничего, кроме 5 пистоле-
тов-пулемётов и винтовок. Личный состав голодает, принимайте 
меры к обеспечению продовольствием из местных запасов”»6.
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В следующем абзаце немецкий источник демонстрирует ос-
ведомлённость в том, что происходит у русских: «В своём отча-
янном положении противник пытался воодушевлением и угро-
зами заставить свои разбитые войска и их командиров оказать 
последнее сопротивление. Обвинения и опровержения участи-
лись. Отстранённый от командования командир 21-й танковой 
дивизии в оправдательном письме пытается объяснить, что он 
мог бы спасти положение 16 августа, если бы не бригада горных 
стрелков и 128-я дивизия, которые были полностью разбиты. Ру-
ководство 218-й дивизии также обвиняется в письме политрука 
48-й армии в 211-й (вероятно, здесь опечатка. – О. Ч.) дивизии в 
том, что оно вместо того, чтобы оказать решительное сопротив-
ление, приказало собравшимся солдатам отступить за станцию 
Любань без разрешения, и требуется, чтобы соответствующие 
лица были отстранены от занимаемых должностей и понижены 
в должности»7.

Поистине успех войны обеспечивает разведка! Наступавшие 
час ти 16-й армии вермахта проводили разведку по всем направ-
лениям: занимались радиоперехватом, допрашивали русских 
пленных, вели наблюдение с воздуха, имели своих шпионов (так 
называемых «кротов») в частях Красной Армии. Вся полученная 

Донесение немецкой разведки от 18 августа 1941 г.
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информация систематизировалась в штабах и предоставлялась не-
мецкому командованию для принятия решений.

Обратимся к роллу NARA T314 R47, где собраны документы раз-
ведки 1-го армейского корпуса вермахта. Перед нами – ежедневное 
донесение (Tagesmeldung) от 18 августа 1941 года. В первых двух 
абзацах описываются упорные бои за Новгород и продвижение не-
мецких частей от Новгорода к Чудову.

В третьем абзаце читаем следующее: «Перед 21-й дивизией (пе-
хотная дивизия вермахта. – О. Ч.) вновь созданная 311-я штурмо-
вая дивизия со стрелковым полком 1069 и артиллерийским полком 
855 (гауб)». От себя добавим, что 311-я дивизия формировалась в 
сжатые сроки по сокращённому штату, была не полностью вооружена 
стрелковым оружием, а вместо трёх артиллерийских дивизионов в 
составе артиллерийского полка имела только два. 855-й артполк имел 
на вооружении не гаубицы, а 76-мм пушки Грабина и частично гор-
ные пушки, предназначенные для перевозки на вьючных животных в 
горной местности. Короче говоря, кировчан вооружили тем, что име-
лось в наличии, и штурмовой (усиленной) дивизия отнюдь не была.

В шестом абзаце читаем следующее: «Перебежавший майор 
311-й дивизии сообщает, что дивизия была недавно сформирована 
в Кирове и пока что доставлена вместе со стрелковым полком 
1069 (также называемым для краткости сп 69) и 855 артилле-
рийским полком (состоящим из 2 дивизионов гаубиц 12,2 см) на 
железнодорожном транспорте, выгруженном в Трегубове. Перво-
начально предназначалась для усиления обороны Новгорода. Два 
других стрелковых полка из 311 СД (№ неизвестен) должны быть 
разгружены сегодня. Дивизия полностью укомплектована, за ис-
ключением недостающего танкового отряда и недостаточного раз-
ведывательного оборудования». Последним абзацем цитируемого 
документа уточняется: «По словам перебежавшего майора, крайне 
важно было иметь при себе листовки с лозунгами: Свобода рели-
гии и собственности, сбрасывать на вражеские войска и в тыл».

Надо сказать, что перебежчик из 311-й стрелковой дивизии в 
звании майора – это уровень командования полка или началь-
ника отделения штаба дивизии. Обычно попадавшие в плен сры-
вали с себя знаки различия, чтобы скрыть свой статус. Но здесь 
иной случай – предатель, вероятно, рассчитывал на бонусы, хотя 
не располагал точными данными о дивизии (не знал нумерацию 
стрелковых полков, ошибся в калибре орудий).

Кстати, в том же ролле NARA T314 R47 представлена копия 
пропагандистской листовки на русском языке с обращением к во-
инам 1067-го, 1069-го и 1071-го стрелковых полков 311-й дивизии 
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с антисемитскими идеологическими штампами Третьего рейха и 
пояснением, что данная листовка является пропуском в плен.

Из других документов данного ролла заслуживает внимания 
оперативная карта немецкого разведдозора 21-й пехотной дивизии, 
двигавшегося в направлении Чудова. Из нанесённых на карту по-
меток следует, что 17 августа 1941 года в районе 11 утра немецкая 
разведка встретилась у деревни Спасская Полисть с двигавшейся 
им навстречу стрелковой ротой красноармейцев (в оригинале ха-
рактерное для вермахта буквенное сокращение 1 Кр – Kompanie). 
Русские от боя уклонились.

Эта информация соответствует воспоминаниям бывшего по-
мощником начальника оперативного отделения штаба 311-й диви-
зии С. А. Гусарина о том, что передовой дозор 311-й дивизии вёл 
разведку в направлении Новгорода и встретил у Спасской Полисти 
передовой отряд немцев, о чём сообщил по рации в штаб дивизии.

Таким образом, благодаря изучению новых документов удаётся 
соприкоснуться с живой историей Великой Отечественной вой-
ны и получить более точное представление о первом бое 311-й 
стрелковой дивизии под городом Чудово Новгородской области. 
Напомним, что в результате сплетения трагических обстоятельств 
в период с 18 по 20 августа 1941 г. пропало без вести 75 процентов 
личного состава дивизии8. Чтобы приобрести необходимый боевой 

Немецкая агитационная листовка Карта немецкой разведки
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опыт и стать боеспособной дивизией, наши земляки прошли через 
горечь поражений и тяжесть утрат.

В память о земляках-кировчанах, погибших в этом бою, в 
2021 г. на средства фонда президентских грантов по инициативе 
Слободского совета ветеранов был установлен обелиск в деревне 
Трегубово Новгородской области.
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Белохолуницкий машиностроительный завод 
в годы Великой Отечественной войны

Л. Г. Голубева

Тыловая Кировская область в годы Великой Отечественной 
вой ны стала центром эвакуации предприятий из прифронтовой 
территории, среди которых было три крупных машиностроитель-
ных завода Наркомата тяжёлого машиностроения СССР.

На производственные площади Кировского машиностроитель-
ного завода им. 1 Мая эвакуировались сначала часть оборудова-
ния и работников Одесского краностроительного завода им. Январ-
ского восстания, затем Коломенский машиностроительный завод 
им. В. В. Куйбышева1. Первый как производственная единица не 
сохранился и в январе 1942 г. был переведён в Кунгур2. Прибыв-
ший Коломзавод вступил в число действующих предприятий в Ки-
рове 31 декабря 1941 г. и стал заводом № 38 Наркомата танковой 
промышленности СССР. Работая в Кирове по август 1944 г., завод 
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выпускал лёгкие танки Т-60 и Т-70, реактивные машины «Катюша» 
и самоходные артиллерийские установки.

В Белохолуницкий район Кировской области согласно решению 
Совета по эвакуации3 прибыл Никопольский машиностроительный 
завод им. Ленина (ст. Никополь Днепропетровской области УССР) 
и разместился в рабочем посёлке Белая Холуница на производ-
ственных площадях машиностроительного завода4, что в дальней-
шем способствовало развитию предприятия как градообразующего.

Погрузка эвакуированного завода в Никополе проходила в ко-
роткие сроки: с 7 по 16 августа 1941 г. Первый эшелон с людьми 
и оборудованием в количестве 76 вагонов был отправлен 11 авгус-
та и прибыл в Кировскую область на железнодорожную станцию 
Слободское Горьковской железной дороги 23 августа 1941 г. Сле-
дующий эшелон с людьми и технической документацией в соста-
ве 24 вагонов отправлен 15 августа и прибыл 5 сентября. Третий 
эшелон с оборудованием, материалами и незавершённым произ-
водством в составе 30 вагонов отправлен 16 августа и прибыл от-
дельными частями в период с 6 октября по 5 ноября 1941 г. Всего 
поступило 189 единиц оборудования (128 станков)5. Вместе с за-
водом прибыло 78 рабочих и инженерно-технических работников6.

Машзавод в Белой Холунице вёл свою историю с 1764 г., когда 
на одноимённой реке был построен завод для выработки желе-
за вновь разработанного Климковского месторождения железной 
руды. Поставки пластичного и ковкого железа Холуницкого завода 

Здание заводоуправления Белохолуницкого машиностроительного завода
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осуществлялись в Москву и крупные города России, а здания Вят-
ской губернии были украшены художественным литьём заводских 
мастеров. В советское время завод в основном специализировал-
ся на производстве сельскохозяйственных машин и запчастей к 
ним. До октября 1941 г. он входил в систему Наркомата местной 
промышленности РСФСР (подчинялся Кировскому облместпрому). 
Так, за 1941 г. на заводе было выпущено 383 веялки «Уфимка», ме-
таллические комплекты для сборки веялок, 61 семяотделительная 
огуречная машина, 1547 шкальных весов системы «Фалько» гру-
зоподъёмностью до 500 килограммов, брусковые метры, 1552 шт. 
параллельных слесарных тисков, гири контрольные и др.7 Изго-
тавливались из металла товары широкого потребления: табуретки, 
чугунные колоды, жаровни, утюги, подковы, кухонные сечки, под-
ставки, шумовки, разливательные ложки и др.8

Начиная с 1935 г., завод стал получать военные заказы, к 
1940 г. их доля среди товарного выпуска завода составляла 52 %. 
В 1941 г. по заказу Главного военно-инженерного управления Крас-
ной Армии выпустил 20 779 ножниц № 2 для резки колючей про-
волоки, 4556 артиллерийских клещей Бетхера9, артиллерийскую и 
обозную фурнитуру (22 154 артиллерийских дужек и 70 555 обоз-
ных дужек), а также стамески, ружейные пряжки, ангарные па-
латки и арматуру для спецящиков. Кроме того, было выпущено 
110 000 корпусов 45-миллиметровых осколочных снарядов для 
противотанковых и зенитных орудий10.

Никопольский завод специализировался на выпуске башенных 
кранов и других подъёмно-транспортных механизмов: стационар-
ных и передвижных транспортёров типа «Ленинец», шнеков для пе-
ремещения груза вдоль вращающейся винтовой поверхности внут-
ри трубы и элеваторов для постоянного перемещения насыпных и 
штучных грузов по вертикали и под крутым наклоном. С началом 
военных действий завод получил оборонный заказ: изготовление 
корпусов 76-миллиметровых осколочных снарядов из сталистого 
чугуна.

Белохолуницкий машиностроительный завод после размеще-
ния на его площадях эвакуированного из Никополя завода им. Ле-
нина Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 
1941 г. был реорганизован из завода местной промышленности в 
завод союзного значения. 3 октября 1941 г. был подписан акт о его 
передаче из Наркомата местной промышленности РСФСР в систе-
му Главного управления подъёмно-транспортного машиностроения 
(ГУПТмаш) Народного комиссариата тяжёлого машиностроения 
СССР11. Специализация завода резко изменилась. Он прекратил 



88

выпуск сельхозмашин и восстановил производство изделий, вхо-
дивших в номенклатуру Никопольского завода до эвакуации, то 
есть выпуск корпусов снарядов и подъёмно-транспортного оборудо-
вания для оборонной промышленности Советского Союза. Нарко-
мат установил срок пуска прибывшего из Никополя оборудования 
5 октября 1941 г.12, однако срок не был выдержан.

При перемещении эвакуированного оборудования в Белую Хо-
луницу и организации выпуска спецпродукции заводчане столкну-
лись с рядом проблем. Во-первых, в спешной эвакуации с при-
фронтовой территории погрузка станков и материалов в вагоны 
производилась навалом без составления документации. Получив 
оборудование, инженеры Белохолуницкого предприятия вынужде-
ны были составить на него чертежи и паспорта13.

Отдельной проблемой, сохраняющейся на протяжении войны, 
была транспортировка станков, промышленных материалов на за-
вод и позднее отправка готовых изделий. Расстояние от станции 
Слободское, куда прибывали грузы, до завода составляло 48 ки-
лометров. Дороги до Белой Холуницы находились на протяжении 
ряда довоенных лет в крайне плохом состоянии и не ремонтирова-
лись. В период межсезонной распутицы, особенно на болотистом 
участке в районе лесопилки у Слободского, или во время снежных 
заносов зимой дороги становились непроезжими. Завод вынужден 
был силами рабочих, отрывая их от основного производства, вос-
станавливать километры шоссейного полотна. Из-за отсутствия 
стационарного моста через реку Вятку у Слободского перевоз гру-
зов осуществлялся на небольших вёсельных лодках, а зимой по 
льду. Позднее вопрос переправки грузов через реку частично ре-
шился, завод взял в аренду паром и два катера14.

На предприятии не хватало транспортных средств. На момент 
переброски оборудования на ходу было только две машины. Не-
имоверными усилиями в течение месяца к 30 сентября заводчане 
смогли доставить громоздкое оборудование Никопольского завода, 
необходимое для спецпроизводства15. В помощь машзаводу по пе-
ревозке материалов прикрепили 17 районных колхозов, которые 
поставляли гужевой транспорт. Только за декабрь 1941 г. было 
перевезено металла на 1054 подводах, вывезено груза с железно-
дорожной станции около 300 тонн16.

Исходя из программы первого квартала 1942 г., заводу предстоя-
ло ежемесячно перевозить автотранспортом 700–750 тонн матери-
алов. Со станции Слободское подвозились чугун, кокс и вспомога-
тельные материалы. Из Климковки, расположенной на расстоянии 
30 км от завода, доставлялись известняк и чугун. Из Чёрной Холу-
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ницы, находящейся на расстоянии 62 км от завода, поставлялись 
огнеупорная глина и металл.

Станки вступали в  эксплуатацию по мере их доставки на маш-
завод17. В сентябре-ноябре 1941 г. шли в  основном  восстановле-
ние и организация производства. С декабря 1941 г. начался выпуск 
корпусов  45-миллиметровых снарядов, с января 1942 г. – корпусов  
76-миллиметровых снарядов18. Часть станков, не нужных для произ-
водства боеприпасов, завод вынужден был оставить в  Слободском  и 
организовать при станции на производственной базе завода цех ме-
таллоконструкций, который был введён в  эксплуатацию в  1943 г.19

В начале 1942 г. производственная программа по выпуску кор-
пусов снарядов не выполнялась. Ряд цехов (литейный, кузнечный, 
сборочный) имел острую нужду в чугуне и коксе, поставки кото-
рых задерживали Магнитогорский металлургический и Кемеров-
ский коксохимический заводы20. Интересный факт: при жёсткой 
экономии сырья весной 1942 г. на Белохолуницком машзаводе до-
бились уменьшения расхода сталистого чугуна при отливке одно-
го корпуса 76-мм снаряда до 9 кг. Узнав о достижении заводчан, 
15 апреля 1942 г. Наркомат цветной металлургии СССР (г. Сверд-
ловск) направил письмо в адрес завода с просьбой об обмене опы-
том и предоставлении документации технологического процесса 
отливки изделий. Завод направил подробные разъяснения и при-
гласил на предприятие технолога, который, ознакомившись с про-
цессом, мог распространить опыт по всем заводам, выпускающим 
корпуса снарядов21.

Общим для многих предприятий Кировской области в годы вой-
ны являлось отсутствие необходимого инструмента, должной ква-
лификации и опыта рабочих. В Белой Холунице в первую очередь  
не хватало квалифицированных токарей, слесарей, электросвар-
щиков и фрезеровщиков. Вынуждены были проводить большой на-
бор рабочих с целью замены мобилизованных в армию, укомплек-
товывать цеха в связи с увеличением производства. За 1941 г. был 
уволен 531 рабочий и 649 приняты вновь.

Рабочими завода на 70 % являлись жители местного посёлка 
Белая Холуница, они имели свои домики и участки для огоро-
дов. Общее число эвакуированных работников составило 256 чел., 
в том числе 162 рабочих, 63 инженерно-технических работни-
ка, 22 служащих и 9 чел. младшего обслуживающего персонала 
(МОП). Все работники с прибывшими семьями были расселены в 
посёлке Белая Холуница22.

На момент передачи завода (3 октября 1941 г.) на нём числилось 
906 чел.: 685 рабочих (включая 73 чел. с Никопольского завода, 
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оформленных до 1 октября), 58 инженерно-технических работни-
ков (включая 8 инженеров Никопольского завода), 42 служащих, 
17 учеников, 55 чел. военизированной охраны и пожарной службы 
и др.23

В основном набор рабочих производился в порядке трудовой 
мобилизации из числа женщин и подростков до 18 лет, а также по 
нарядам трудовых резервов из окончивших школы фабрично-завод-
ского обучения. Их селили на частных квартирах. В 1943 г. для мо-
лодых работниц организовали общежитие24, в котором проживало 
90 девушек25. С целью повышения квалификации рабочих в 1943 г. 
на заводе организовали техучёбу: бригадно-индивидуальное обу-
чение учеников, курсы повышения квалификации рабочих отдела 
технического контроля, мастеров и бригадиров, курсы подготовки 
авторемонтных кадров26.

Все вновь принятые рабочие и служащие были обеспечены 
приусадебными участками под индивидуальные огороды. Земли 
обрабатывались заводским трактором. Семьям фронтовиков и ин-
валидам Отечественной войны выделялся семенной картофель. 
Питание заводчан старались обеспечивать за счёт подсобного хо-
зяйства, которое составляло 150 гектаров пахотных земель. Завод 
имел молочную ферму, на которой к 1944 г. было 25 голов крупно-
го рогатого скота, 20 голов молодняка, свиноферму (14 свиноматок 
и 80 голов молодняка) и пасеку (17 пчелосемей). Из рабочего скота 
было только шесть лошадей и два быка.

Значительную роль при организации производства в военные 
годы играл практический опыт инженерно-технических работни-
ков. На 1 января 1943 г. на заводе было 90 инженеров, из них 
высшее техническое образование имели только 13, среднее техни-
ческое – 25, все остальные являлись практиками27.

К 1 января 1945 г. штат завода увеличился до 1487 работни-
ков: из них 1119 чел. – рабочие (в т. ч. 755 женщин), 96 – инже-
нерно-технических работников, 40 – служащих, 140 – учеников, 
84 – военизированной охраны и пожарной службы и др. Из обще-
го числа работающих в возрасте до 18 лет было 224 чел. (в т. ч. 
111 женщин), старше 50 лет – 113 чел. (в т. ч. 39 женщин)28.

При слиянии двух заводов коллектив сумел в короткие сро-
ки не только восстановить выпуск оборонной продукции прибыв-
шего завода, но и в несколько раз увеличить объём продукции 
двух заводов против довоенного уровня: с декабря 1941 г. по май 
1945 г. произвели 1 234 458 корпусов 45-миллиметровых снарядов, 
628 324 корпусов 76-миллиметровых снарядов и 295 835 ножниц 
для резки колючей проволоки29.
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Белохолуницкий машзавод восстановил в военных условиях 
единственное в стране специализированное производство бывше-
го Никопольского завода – изготовление подъёмно-транспортного 
оборудования. Подъёмные механизмы завод начал давать уже в но-
ябре 1941 г.: используя незавершённое производство, смонтировал 
первые пять стационарных ленточных транспортёров30. К июню 
1942 г. транспортировка, ремонт и монтаж станков механосбороч-
ного цеха подъёмно-транспортных механизмов завершились, цех 
был сдан в эксплуатацию31.

В годы войны завод оснащал оборудованием важнейшие пред-
приятия и новостройки наркоматов чёрной и цветной металлургии, 
боеприпасов, химической промышленности и других отраслей на-
родного хозяйства. Механизмы отгружались в Челябинскую об-
ласть (на Магнитогорский металлургический комбинат, Миньяр-
ский металлургический завод, Челябинский металлургический 
завод), Свердловскую область (Нижнетагильские агломерацион-
ный комбинат Высокогорского рудоуправления и Коксохимзавод, 
заводы огнеупоров: Первоуральский динасовый, «Магнезит» и Бог-
дановичский), Кемеровскую область (Кузнецкий ферросплавный 
завод), Новгородскую область (на восстановленный в Боровичах 
комбинат «Красный керамик», производивший огнеупорные ма-
териалы), Пермскую область (Добрянский металлургический за-
вод)32, Тульскую область (Косогорский металлургический завод)33, 
Джамбульскую область Казахской ССР (строящийся горно-хими-
ческий комбинат «Кара-Тау»), Ферганскую область Узбекской ССР 
(Кокандский суперфосфатный завод)34.

По архивным документам не удалось установить в полном объ-
ёме количество выпущенных за годы войны подъёмно-транспортных 
механизмов. Однако по имеющимся отчётам можно определить, 
что было произведено за 1941–1945 гг. минимум 1788 стационар-
ных и передвижных ленточных транспортёров типа «Ленинец», 
339 элеваторов, 237 шнеков.

В 1942–1943 гг. освоили и выпустили новые виды изделий: 
транспортёр «Феррарис», 20 автоматических сбрасывающих те-
лежек типа «Автостела», три ручные сбрасывающие тележки 
типа «Рустела» (для разгрузки с ленточного конвейера сыпучих, 
мелкозернистых или кусковых материалов), сбрасыватели ноже-
вые «Волнорез» и др. Только за 1942–1943 гг. завод дал фронту 
30 123 артиллерийских клещей Бетхера35.

Чтобы повысить производительность труда, Белохолуницкий 
машзавод со второй половины июня 1942 г. включился в социалис-
тическое соревнование. На предприятии учредили переходящее 
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Красное Знамя передового цеха, лучшей смены и лучшего отдела36. 
Были организованы комсомольско-молодёжные бригады. Их насчи-
тывалось около 30, и они охватывали более 130 комсомольцев. 
Комсомольцы включились в общесоюзное соцсоревнование, объ-
явленное Центральным Комитетом комсомола. Было и внутриза-
водское соревнование бригад с вручением переходящего Красного 
Знамени и премии37.

Известны сведения об индивидуальных и групповых трудовых 
подвигах заводчан. За успешную работу в 1943–1944 гг. заводчане 
были награждены правительственными наградами: семь человек – 
орденами и четыре человека – медалями. Среди них были: началь-
ник кузнечного цеха Григорий Павлович Фершал, усовершенство-
вавший технологию производства ножниц; заместитель директора 
завода Николай Игнатьевич Лома, отвечавший за снабжение заво-
да металлом; начальник планово-производственного отдела Иван 
Евсеевич Браславский, осуществлявший оперативное руководство 
работой цехов и внедрение технических мероприятий, ведущих 
к снижению себестоимости изделий; мастер обработки и сборки 
ножниц Михаил Павлович Рычков, обеспечивший освоение сбор-
ки ножниц малоквалифицированными работниками, организовав-
ший поточный метод производства; бригадир сборки ножниц Юрий 
Михайлович Смирнов, калильщик термического отделения Алек-
сандр Алексеевич Захваткин, выполнявший термическую обработ-
ку ножей высокого качества, что оказывало влияние на свойства 
ножниц, выполнял норму выработки на 300–350 %38.

Во втором полугодии 1944 г. комсомольско-молодёжная брига-
да по сборке ножниц для резки колючей проволоки заняла третье 
место во Всесоюзном социалистическом соревновании комсомоль-
ско-молодёжных бригад по Наркомтяжмашу СССР. Её бригадир 
Ольга Павловна Сорокажердьева, 1918 года рождения, урожен-
ка Белой Холуницы, работая без брака на сложной операции 
по заправке ножей, выполняла норму на 200–250 %. Лучший 
стахановец бригады белохолуничанин Садок Васильевич Шитов, 
1913 года рождения, выполнил норму на 300–350 %39. От ритма 
его работы зависела производительность труда всей бригады. Ру-
ководили освоением нового технологического процесса обработки 
и сборки ножниц главный технолог завода Михаил Львович Мол-
давский и начальник механо-сборочного цеха Григорий Дмитрие-
вич Руденко40.

В 1944–1945 гг. 38 комсомольцев завода были награждены знач-
ками «Отличник соцсоревнования», в 1944 г. 24 чел. получили по-
хвальные грамоты от наркомата. 779 лучших работников завода 
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были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»41.

В 1943 г. по результатам работы завод держал четыре месяца 
переходящее Красное Знамя ВЦСПС и наркомата, два месяца – 
Знамя Государственного Комитета Обороны и один месяц – Знамя 
Кировского обкома ВКП(б) и облисполкома42. В ноябре 1944 г. за 
перевыполнение плана по сумме и номенклатуре выпуска товара 
завод получил вторую премию наркомата, в декабре присуждено 
переходящее Красное Знамя ВЦСПС среди предприятий наркома-
та43. На протяжении января-мая 1945 г. из месяца в месяц завод 
значительно перевыполнял производственное задание: в январе за-
вод держал переходящее Красное Знамя ВЦСПС и наркомата, два 
месяца – Знамя Государственного Комитета Обороны.44

С окончанием Великой Отечественной войны Белохолуницкий 
машиностроительный завод, как и ряд заводов оборонной промыш-
ленности Кировской области, в июне 1945 г. перешёл на выпуск 
мирной продукции. Его основными изделиями стали редукторы 
для подъёмно-транспортных механизмов, транспортёры45, а также 
освоено и запущено производство подвесных электро-подъёмников 
тельферов46. Все данные механизмы были востребованы на восста-
новлении разрушенных и строительстве новых фабрик, заводов и 
шахт, сооружении плотин, каналов и каскадов гидроэлектростан-
ций, в речном и морском портовом хозяйстве. В последующие деся-
тилетия завод прочно укрепился в промышленности страны и за её 
пределами, отправлял продукцию на экспорт в более чем 40 стран 
и имел репутацию качественного производителя.
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Областное радио 
в годы Великой Отечественной войны

А. А. Фоминых

Кировское радио в 1941–1945 гг. стало главным источником ин-
формации для всех жителей области. Телевидения тогда не было, 
а радиоприёмники было строго приказано сдать все, иначе – по-
дозрение в шпионаже и даже арест. Именно поэтому динамики, 
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которые висели на площадях, домашние «радиотарелки» и просто 
наушники стали важной частью жизни всех людей – тружеников 
тыла, отсюда они получали не только сводки с фронтов, но инфор-
мацию о жизни города, слушали выступления деятелей культуры, 
поэтов и художников.

Людям в тяжёлое военное время хорошая боевая песня или 
стихи, прочитанные автором, были так же необходимы, как и изве-
стия об освобождённых городах и посёлках. Большая ответствен-
ность в деле организации радиовещания в военное время легла на 
работников Кировского радиокомитета.

На четвёртом этаже здания Кировского главпочтамта во вре-
мя войны находилась эфирная студия кировского радио. Именно 
отсюда шли в эфир позывные информационной программы «По-
следние известия». Ведущей новостей была актриса театра кукол 
Александра Павловна Кубертская.

«Внимание! Говорит Киров. По московскому времени – 17 часов 
50 минут. Передаём “Последние известия”», – так начинался эфир 
выпуска новостей кировского радио.

Информационная передача «Последние известия» в начале вой-
ны стала особенно необходима как слушателям, так и советским 
органам власти. На военные рельсы переводились не только про-
мышленность, но и единственное тогда электронное СМИ – радио.

Необходимо было пропагандировать опыт передовиков-многоста-
ночников, рассказывать о совмещении профессий, переходе жен-
щин на мужские профессии в промышленности и сельском хозяй-
стве, информировать население о постановлениях местных органов 
власти, о мероприятиях по воздушной и химической обороне.

Поэтому сегодня для историков и краеведов тексты передач ки-
ровского радио – это ценный исторический источник, рассказыва-
ющий о жизни тылового города.

Сценарии передач – «микрофонные папки» военных лет – от-
личаются даже по формату. Они в половину стандартного листа – 

Радиотарелка Диктор Кировского областного радио
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приходилось экономить на всём, 
в том числе на бумаге. Но зато 
содержание радиопередач, за-
печатлённое в этих докумен-
тах,  – это отдельная история. 
Поражает подробнейшее осве-
щение самых разнообразных со-
бытий из жизни города Кирова 
– часто не связанных с войной. 
Вот одно из характерных сооб-
щений программы «Последние 

известия». Казалось бы, обычный радиорепортаж с места событий, 
если бы не дата: 16 июля 1942 г.

«Оживлённо и многолюдно сегодня в Кировском ботаничес-
ком саду. В эти дни ботанический сад является одним из наи-
более уютных уголков для отдыха. Привлекают много посети-
телей его цветочные насаждения. Ежедневно в ботаническом 
саду с утра до вечера гуляет детвора, школьники. Среди посе-
тителей много выздоравливающих бойцов».

В апреле 1943 г. в г. Киров пришла телеграмма Верховного 
Главнокомандующего И. В. Сталина. Послание вождя было адресо-
вано кировским школьникам, собравшим 10 100 руб. в фонд Крас-
ной Армии.

Ведущий последних известий кировского радио торжественным 
голосом зачитал текст благодарственной телеграммы: «Киров. Об-
ластной. Директору средней школы № 11 товарищу Горевой, 
учащимся Ефимовой Тоне, Хомяковой Наде, Птушкиной Иде, 
Крутько Юле.

Передайте учащимся средней школы № 11 города Кирова, 
собравшим 10 100 рублей в фонд Красной Армии, благодарность 
Красной Армии и мои пожелания им здоровья и успехов в учёбе 
и общественной работе. И. СТАЛИН».

Сотрудники Кировского архива по личному составу местных 
предприятий сделали интереснейшее открытие. В одном из личных 
дел они обнаружили ещё одну телеграмму Сталина, отправленную 
в Киров из Ставки Верховного Главнокомандующего.

Документ датирован 13 апреля 1943 г. Иосиф Сталин в тексте 
телеграммы просит передать «братский привет и благодарность от 
Красной Армии» рабочим и служащим городских хлебопекарен 
Кировского треста «Росглавхлеб». 

Поводом для столь высокого знака внимания со стороны Вер-
ховного Главнокомандующего Вооружёнными силами СССР стал 

Микрофонные папки областного радио 
из фондов ЦГАКО
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собранный работниками хлебопекарен денежный сбор в сумме 
93 625 руб. на строительство самолёта, получившего при отправке 
на фронт имя «Кировский хлебопёк». Телеграмма свидетельствует 
о таком характерном явлении советской эпохи, как добровольные 
пожертвования населения на государственные нужды. 

Областное радио нередко в выпусках последних известий рас-
сказывало о помощи кировчан фронту. В годы Великой Отече-
ственной войны особое распространение получили сборы средств 
на военную технику для Красной Армии. Так, и рабочие, и слу-
жащие кировских хлебопекарен не остались в стороне от этого 
благородного дела, за что были отмечены особой благодарностью 
от лица руководства СССР. Интересно было бы узнать, на каком 
фронте и в каких сражениях громил врага боевой самолёт «Киров-
ский хлебопёк»!

На Октябрьском проспекте города Кирова в 1967 г. был уста-
новлен монумент «Кировчане – фронту». На постаменте знамени-
тый на весь мир танк Т-34, созданный конструктором Михаилом 
Кошкиным. Многих удивляет, почему же именно Т-34 возвели на 
постамент в этом памятном месте. У нас в Кирове производились 
танки других модификаций: Т-60, Т-70 и САУ-76, ещё называе-
мая «убийцей “Тигров”» за свою манёвренность и калибр орудия. 
И всё-таки заслуженно стоит в центре г. Кирова Т-34 с надписью 
на постаменте «Кировчане – фронту». Хоть танки этой модели про-
изводились на заводах Урала и Сибири, в Сталинграде и Ленингра-
де, они были также тесно связаны с Кировской областью. Об этом 
говорят многочисленные документы из фондов ЦГАКО и сценарии 
радиопередач, где рассказывается о построенных на деньги жите-
лей области танковых колоннах и эскадрильях самолётов.

В октябре 1941 г., в весьма сложный и трагический момент 
военной кампании, в Кировской области начинается движение 
по сбору денежных средств в Фонд Обороны на строительство 
танковых колонн, эскадрилий боевых самолётов и бронепоездов. 
Люди передавали в этот фонд свои сбережения, зачастую послед-
ние, отдавали изделия из драгоценных металлов, ценные семейные 
реликвии, немалую часть заработной платы. И в апреле 1942 г. 
первая колонна танков «Т-34» «Кировский комсомолец» поступила 
в действующую армию! За ней на фронт устремилась эскадрилья 
боевых самолётов «Кировский колхозник». 

Летом-осенью 1943 г. советские войска освободили Донбасс. Воз-
никла срочная необходимость восстановить разрушенные шахты, 
начать добывать уголь, нужный народному хозяйству. Активную 
помощь в восстановлении Донбасса оказали и кировчане. Посылали 
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древесину для строительства, оборудование и людей. Также жители 
области активно помогали жителям разрушенного Сталинграда. 

Из Кировской области в Сталинград были направлены десятки 
эшелонов с лесом, металлом, сельскохозяйственным инвентарём и 
всем необходимым для восстановления нормальной жизни. Летом 
1943 г. по кировскому радио прозвучали с гордостью слова о том, 
что кировчане одними из первых прибыли на восстановление Ста-
линграда и показали примеры самоотверженного труда. 4 августа 
1943 г. программа кировского радио «Последние известия»: «Боль-
шая группа кировских комсомольцев одной из первых прибы-
ла на место, где был великолепный и цветущий город, превра-
щённый фашистами в горы развалин и пепла. Организованно с 
комсомольской песней пошли кировчане на тракторный завод. 
Организованно начали они работу на стройке. Стуком топо-
ров, лязгом пил, ударами молотков нарушили они тишину, сме-
нившую грохот орудийной стрельбы и треск пулемётов. Сегод-
ня дела кировчан являются примером для других» (по данным 
микрофонных папок областного радио из фондов ЦГАКО).

Бригада программы «Последние известия» работала в напря-
жённом ритме – каждый день новые темы, новые факты и события. 
Поэтому уже в XXI в. новости, звучавшие на радио в 1941–1945 гг., 
попали на страницы сборника исторических документов «Испыта-
ние войной» и значительно пополнили картину жизни г. Кирова и 
области в этот непростой период.

Но эта картина была бы не полной без рассказа о культурной 
жизни в годы войны. Несмотря на сложное время, радио всегда 
обращалось к теме искусства и культуры. С особенно большим 
интересом кировчане слушали передачу «Поэты и писатели у мик-
рофона». В этой программе выступали знаменитые литераторы, 
эвакуированные в г. Киров. Например, поэт Павел Вячеславов на-
писал в Кирове такие стихи: 

«Город вятской игрушки, за горою гора,
Нынче танки иль пушки шлют на фронт мастера.
Победившие немцев к вам придут земляки,
Чье весёлое детство пело здесь у реки».

Они прозвучали в первой передаче из этого цикла, посвящённой 
творчеству сразу двух поэтов, живших в Кирове в эвакуации, – 
Павла Вячеславова и Анатолия Мариенгофа, в молодости друга и 
сподвижника поэта Сергея Есенина. 19 сентября 1942 г. впервые в 
эфире кировского радио прозвучали строки из поэмы Мариенгофа 
«Земляк». Она была посвящена подвигу Якова Падерина в декабре 
1941 г., закрывшего собой амбразуру фашистского дзота.
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«Боец ползёт
Один
И без гранат
На дзот.
Один 
Ползёт
На пулемёт!»

Особенность радио в годы войны – это особая оперативность. 
Часто в эфире звучали ещё не опубликованные произведения ав-

торов. Сначала они звучали в исполнении 
автора на радио, а потом выходили в пе-
чати. 

Известно по документам архива, что 
поэма Анатолия Мариенгофа «Земляк» 
стояла в плане Кировского книжного из-
дательства на 1943 г., но не вышла. По не-
известным причинам произведение было 
вычеркнуто из планов издательства. Текст 
неопубликованной поэмы «Земляк» о Яко-
ве Николаевиче Падерине сохранился 
только в микрофонной папке кировского 
радио. Сегодня литературоведы благодаря 

тексту радиопередачи могут узнать больше о творчестве Анатолия 
Мариенгофа в период эвакуации в Киров. Благодаря микрофонным 
папкам кировского областного радио для нас сохранилась неиз-
данная поэма Анатолия Мариенгофа! Весьма значимый вклад в 
культуру страны!

Не только эвакуированные знаменитости имели доступ к ми-
крофону областного радио. 3 января 1943 г. в эфир вышла пере-
дача «Поэты и писатели у микрофона», посвящённая творчеству 
молодых поэтов. В ней прозвучали стихи Овидия Любовикова:

«Меня не сломит ни стужа,
Ни бешеный вал огня.
Родина! Дай мне оружие,
В строй призови меня!

Диктор: Так писал в своём стихотворении учащийся Киров-
ской средней школы № 3 Овидий Любовиков, ныне уехавший в 
военное училище. И он дал клятву в своём стихотворении:

Клянусь комсомольской кровью –
Не дрогнет моя рука: 
Если придётся – закрою
Телом путь для врага!»

Поэт А. Б. Мариенгоф
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Овидий Михайлович Любовиков (1924–1995) – поэт-фронто-
вик, писатель, журналист, член Союза писателей СССР. После 
учёбы в артиллерийском училище г. Ижевска воевал в составе 
3-й отдельной лыжной бригады под Москвой и Новгородом, в При-

балтике, в должности командира взвода 
ПВО. Награждён орденом Отечественной 
войны II степени, орденом Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги», меда-
лью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Областное радио стало настоящим 
творческим трамплином для Овидия 
Михайловича. Тема войны была главной 
в творчестве поэта. При жизни вышло 
17 книг стихотворений, начиная с первого 
в 1951 г. сборника стихотворений о войне 
под названием «За мир».

На памятнике-мемориале у Вечного 
огня на Набережной Грина в г. Кирове высечены слова из стихо-
творения Овидия Любовикова:

Да будет светлой наша память,
Как материнская слеза.
Забывчивым напомни, камень,
О том, что забывать нельзя.

Кировское областное радио в годы Великой Отечественной вой-
ны сыграло значимую роль в информировании населения обо всех 
важных событиях в 
регионе и на фронтах, 
в патриотическом вос-
питании молодёжи и 
в увековечении под-
вига героев-земляков.

Важной частью 
вещания стало осве-
щение событий куль-
турной жизни, при-
глашение в студию 
актёров, писателей, 
драматургов и ху-
дожников. Эти темы 
позволяли хоть на 
некоторое время от-

Овидий  Любовиков. 1945 г.

Студия Кировского областного радио
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влечься от тяжёлого военного времени, запастись силами и вдох-
новиться на новые трудовые подвиги.

Всё для фронта, всё для Победы! 
Город Глазов в 1942 году

Г. А. Кочин 

Что мы знаем о Глазове в годы Великой Отечественной войны? 
Чем жил город на Чепце, что волновало и радовало глазовчан в то 

нелёгкое и суровое время? Прочтём воспоминания старожилов, и, 
раскрыв подшивку газеты «Ленинский путь» за 1942 г., перелиста-
ем пожелтевшие страницы...

Глазов военной поры… В домах горожан, школах, госпиталях, 
учреждениях сумрачно и холодно. Дров в Глазове мало – лес не-
обходим фронту. Школьники зимой сидят в классах, не снимая 
пальто. 

1 ноября 1942 г. глазовская газета описала случай, когда уче-
ница городской школы № 3 Тамара Татьянникова вместо занятий 
была вынуждена оставаться дома. Причина: «У девочки нет верх-
ней одежды, не в чем ходить в школу. Больная мать иногда 
днями не выходит из дому и не в состоянии позаботиться об 
одежде для девочки. Мы не сомневаемся, что об этом позабо-
тится школа, роно и горсовет, что в ближайшие дни девочка 
снова придёт в свой класс»1.

Город Глазов. На улице Глазовской. 1930–1940-е гг.
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Но не только лишениями 
и учёбой была занята жизнь 
маленьких глазовчан. В фев-
рале «Ленинский путь» печа-
тает доклад заведующей роно 
Шутовой: «Во время войны 
с озверелыми фашистами 
учащиеся не остались пас-
сивными зрителями. Они, 
как и весь многомиллион-

ный советский народ, оказывают помощь фронту своей актив-
ной работой в тылу. Учащиеся и учителя городских и сельских 
школ организованно приняли участие в уборке колхозного уро-
жая. Особенную активность проявили учащиеся средней шко-
лы номер 2. Всякие мероприятия, связанные с помощью тыла 
фронту, школами горячо поддерживаются: сбор тёплых вещей, 
подарков бойцам Красной Армии и т. д. Несколько тысяч рублей 
собрано школами на постройку танка “Пионер Удмуртии”»2.

Электростанция в Глазове работает с перебоями, в домах часто 
гаснет свет. В квартирах и общежитиях из мебели осталось самое 
необходимое: стол, табуретки, кровать. А иногда вместо кровати 
остаются только нары или деревянный топчан. Остальная мебель 
уже ушла в обмен на продукты и одежду или сожжена в печи для 
обогрева. 

Однако жизнь населения Глазова не ограничивалась одной рабо-
той и борьбой за существование. Глазовчанка Л. С. Мясникова вспо-
минала: «Несмотря на голод, холод, невзгоды, мы умели и могли 
веселиться. Это прекрасное свойство молодости. Эти годы были 
самыми неповторимыми и пронесены через всю жизнь»3. 

Хлебная карточка в Глазове 
за март 1942 г.

Глазов. Кинотеатр «Свобода» в 1930-е гг. 
Из фондов Глазовского краеведческого музея
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Горожане обязательно находили время, чтобы сходить в кино 
или посетить библиотеку. Летом в городском саду устраивались 
гуляния. Действовала танцевальная площадка, играл городской ор-
кестр… В марте газета публикует заметку директора глазовского 
кинотеатра Варзеговой: «В дни войны с немецкими захватчиками 
большой популярностью у зрителей пользуются антифашист-
ские и военно-исторические картины, хроникальные журналы, 
военно-инструкционные ленты. С большим успехом демонстри-
руются и такие картины и боевые киносборники: “Победа за 
нами”, “Свинарка и пастух”, “Великий гражданин”, “Музыкаль-
ная история” и другие. Всего с 1 января по 15 марта киноте-
атр обслужил 71 769 человек, из них 13 389 детей. В ближайшие 
дни кинотеатр ожидает новый фильм “Разгром немецких войск 
под Москвой” и боевой киносборник номер 8. В фильме “Раз-
гром немецких войск под Москвой” показана героическая борьба 
бойцов Красной Армии против немецко-фашистских захватчи-
ков…» В конце заметки директор кинотеатра сетовала: «Надо от-
метить, что электростанция не обеспечивает кино хорошей 
электроэнергией. Сеансы зачастую затягиваются до 2–3 часов 
ночи, нередко срываются и детские сеансы»4.

Летом 1942 г. в Глазове открылся летний театр, в котором 
проходили гастроли Ижевского драматического театра. Своего 
«храма искусств» в городе ещё не было. В июле Ижевский те-
атр представил глазовскому зрителю два новых спектакля: коме-
дию А. Н. Островского «Последняя жертва» и пьесу советского 
драматурга Сталинского лауреата К. Симонова «Русские люди», 
«показывающую в героической простоте замечательные обра-
зы русских патриотов, которые силой русского оружия нано-
сят смертельные удары фашистским полчищам...». По словам 
директора Ижевского драмтеатра А. Чечельницкого, гостями из 
Ижевска было «показано 13 шефских концертов. Кроме того, 
намечено в плане обслужить в обеденные перерывы рабочих 
заводов»5.

Несмотря на лишения войны и тяготы жизни, люди не теряли 
веру в грядущую победу. Каждый житель тыла старался внести 
свой вклад в общее дело и каждый чувствовал себя участником 
той войны. Но бывало и другое… Вот заметка «В прокуратуре рай-
она» из номера газеты «Ленинский путь» от 20 августа 1942 года: 
«Колхозник деревни Кочишево Корепанов Кузьма Александрович 
при молотьбе похитил колхозное зерно. Корепанов привлечён 
к уголовной ответственности. Приговорена на 6 месяцев ис-
правительно-трудовых работ колхозница деревни Верх-Кузьма 
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Поздеева Елизавета Игнатьевна за невыработку минимума 
трудодней и за хищение колхозного сена…»6

С первых дней войны всё население тыла было охвачено па-
триотическим движением, принимавшим самые разнообразные 
формы: сбор денежных средств в Фонд обороны, сбор средств на 
строительство боевой техники, сбор подарков и тёплых вещей для 
Красной Армии.

24 мая 1942 г. газета сообщала: «Районная библиотека име-
ни Короленко объявила сбор книг –− подарков для госпиталей. 
Ежедневно с 9 часов утра и до 9 часов вечера библиотека при-
нимает от читателей и граждан книги. Один из старейших 
читателей А. А. Кислов первым внёс пять книг. Среди прине-
сённых им книг − произведения А. С. Пушкина, Ромэн Роллана, 
Радищева и другие...»7

В марте, после разгрома фашистских войск под Москвой, в Гла-
зовском районе начинается сбор помощи населению освобождён-
ных областей. Газета писала: «Уличный комитет 12 станционно-
го округа организовал комиссию по сбору вещей для населения, 
пострадавшего от немецкой оккупации. Избранная комиссия 
широко развернула эту работу среди избирателей, рабочих, 
служащих и учреждений, находящихся на территории округа. 
В результате с первых же дней многие избиратели, служащие 
и рабочие сдали необходимые вещи для пострадавших от гит-
леровских бандитов. Председатель уличного комитета тов. 
Сунцова (организатор этого мероприятия по округу) внесла 
9 вещей, принадлежащих именно ей, для пострадавшего насе-
ления»8.

Облигация государственного 
военного займа 1942 г. на 25 руб.

Облигация государственного 
военного займа 1942 г. на 100 руб.
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В военное время одним из основных способов привлечения 
средств граждан для государственных нужд стала подписка на об-
лигации выигрышного займа. Часто бывало, что эти ценные бумаги 
распространялись под давлением властей. Но в те годы приобрете-
ние государственных облигаций становится одной из важнейших 
форм народной помощи фронту.

12 апреля был объявлен Государственный военный займ 1942 г. 
Его подписная сумма в 10 млрд руб. была превышена уже за два 
дня. Глазовский район и город также не остаются в стороне. И, как 
правило, первыми, подавая пример своим сослуживцам, на займ 
подписывались стахановцы и руководители упреждений и пред-
приятий.

На глазовская нефтебазе, как сообщала газета, «сразу же пос-
ле митинга началась подписка на заём. Каждый спешил поско-
рей заполнить подписной лист.

– Поможем оборонной промышленности построить новые 
самолёты, танки, дальнобойные орудия, −– таковы мысли и чув-
ства советских патриотов.

Наши трудовые рубли – меткий удар по зарвавшимся фашис-
там, – вот общее мнение членов нашего коллектива.

Профуполномоченная тов. Е. И. Ворончихина подписалась на 
160 процентов месячного оклада. Её примеру последовали мно-
гие другие...»9

Рабочие и служащие Глазовской МТС на митинге постановили: 
«дать взаймы государству свой полуторамесячный заработок. 
Сумма подписки среди них превысила 20 000 рублей. Тов. Яки-
мова, помощник начальника политотдела МТС, подписалась на 
1000 рублей при месячном заработке в 600 рублей. Механик т. 
Б. Касаткин подписался на 700 рублей…»10

Активное участие в реализации займа принимали и сотни до-
мохозяек Глазова11. В детском доме № 1, как только «услышали по 
радио постановление правительства о выпуске Государствен-
ного Военного Займа 1942 года, сразу же начали подписку. Все 
дружно решили подписаться не меньше чем на полуторамесяч-
ный оклад. Многие пожелали внести деньги сразу». По мнению 
работников детдома, «чем скорей мы соберём средства, тем бы-
стрей наша оборонная промышленность даст дополнительное 
вооружение для разгрома гитлеровских бандитов»12. 

Так жители маленького городка на берегу Чепцы вносили свою 
посильную лепту во имя Великой Победы. По словам глазовчан, 
чьи детские годы и юность пришлись на то суровое время, «мы 
не были на фронте, не успели, но всегда ощущаем себя участ-
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никами войны и всегда гордимся 
победой, так как мы в годы юно-
сти ковали её в тылу»13.

В наши дни о подвиге глазов-
чан-фронтовиков и тружеников 
тыла напоминает большой мемо-
риальный комплекс «Монумент 
Победы», установленный в самом 
центре Глазова – на площади Сво-
боды. Он был возведён на сред-
ства предприятий и жителей горо-
да и торжественно открыт 9 мая 
1970 г. – к 25-летнему юбилею 
Дня Победы. 

Авторами «Монумента Побе-
ды» являются скульптор Н. А. Се-
ливанов и архитектор Г. П. Кари-
бов. Мемориал представляет собой 

комплекс архитектурно-скульп тур-
ных сооружений и деталей, размещённых на бетонной прямоуголь-
ной площадке в 400 квадратных метров. 

В центре композиции вертикально возвышается 18-метровый 
обелиск в виде солдатского штыка. Рядом, на бетонном постамен-
те, стоит скульптурная группа высотой 5 метров: солдат, рабочий 
и колхозница – как символ единства фронта и тыла. Обелиск и 

Мемориальный комплекс «Монумент Победы» в Глазове. 1970-е гг.

Мемориальный комплекс 
«Монумент Победы» в Глазове. 
1979 г.
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скульптурная группа сделаны из бетона, тонированного под ста-
рое серебро. На площадке размещены четыре бетонные стелы, 
облицованные серым шлифованным гранитом. На них высечены 
схемы основных битв Великой Отечественной войны и очертания 
орденов; сделаны барельефы с изображением глазовчан – Героев 
Советского Союза14.

Уже более полувека мемориальный комплекс на площади Сво-
боды каждый год 9 мая остаётся основным местом проведения в 
Глазове торжеств и памятных мероприятий, посвящённых победе 
народов Советского Союза в Великой Отечественной войне и вкла-
ду в неё жителей города и Глазовского района.
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Из истории тылового хозяйства Марийской АССР 
в годы Великой Отечественной войны: 

инициатива колхозников деревни Бардицы

Е. Г. Шалахов 

Тема трудового подвига в годы Великой Отечественной войны 
остаётся одной из самых актуальных в региональных исследовани-
ях. Этому в значительной мере способствует обширная источни-
ковая база. Любой архивист или краевед, занимаясь проблемами 
изучения истории советского «трудового фронта», за цифрами на-
родного вклада в общую Победу над германским фашизмом обна-
ружит и названия оборонных предприятий, работавших круглосу-
точно, и фамилии героев-стахановцев, покидавших поле или цех 
только ради короткого отдыха. 

Цель настоящей статьи – на фактическом материале, получен-
ном при работе с архивом номеров районной газеты «Стахановец» 
(орган Юринского райкома ВКП(б) и районного Совета депутатов 
трудящихся), издававшейся в пос. Юрино Марийской АССР в во-
енные годы, раскрыть значение инициативы одного из приветлуж-
ских колхозов в продовольственном снабжении Красной Армии.

Сельскохозяйственная артель «Борьба» была организована в 
начале 30-х гг. XX в. в дер. Бардицы Липовского сельского совета 
Юринского района (правобережье р. Ветлуга)1. В довоенный пери-
од существования колхоза сложилась его основная сельскохозяй-
ственная специализация – полеводство. В 1937 г. в трёх полевод-
ческих бригадах колхоза насчитывалось 146 работников2.

Первый год войны, став серьёзным испытанием для нашей стра-
ны, сплотил людей самых разных возрастов. О преемственности 
поколений в деле борьбы с внешней агрессией свидетельствует 
заметка передовика бардицкой сельхозартели В. М. Сергеева «Мой 
наказ сыну», опубликованная в одном из июльских номеров газе-
ты3. Автор – участник Гражданской войны – вспоминал о том, 
что ему довелось защищать «советскую страну от белополяков»4. 
Колхозник-стахановец свой патриотизм выражал теперь ударным 
трудом, став «трёхсотником» (так называли работников, выполняв-
ших производственные задания на 300 %). Печатное отцовское 
слово, подкреплённое реальным вкладом в трудовые свершения со-
ветского народа («я досрочно сдал государству мясо, шерсть и внёс 
финансовые платежи этого года и приступил к выполнению зада-
ний 1942 года»), стало воплощением всеобщего настроения: «Мой 
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сын Василий сейчас на фронте защищает наше социалистическое 
отечество от напавшего врага. Я ему недавно в письме дал свой 
наказ: дерись по-геройски, фашистских гадов бей не жалея сил, 
добейся того, чтобы враг был уничтожен. Я надеюсь – Василий 
мой наказ выполнит»5. 

Газетные корреспонденции июльских дней 1941 г. выходили с 
упоминанием о речи И. В. Сталина, которая вдохновила на подвиги 
не только солдат и офицеров действующей армии, но и тружени-
ков предприятий тыла. В числе тех, кто откликнулся на «призыв 
великого Сталина о скорейшем разгроме врага», были колхозники 
и колхозницы сельхозартели «Борьба». 17 июля 1941 г. районная 
газета опубликовала статью председателя колхоза А. И. Пянькина 
«Самоотверженно трудятся колхозники». Автор статьи сообщал о 
достижениях членов сельхозартели: «В полной готовности мы при-
ступили к сенокошению. Давно отремонтировали все машины и 
другой сельскохозяйственный инвентарь. Готовы к уборке зерновых. 
Первые дни сеноуборки показали, что колхозники добиваются об-
разцовой работы. Косцы тт. В. М. Сергеев, Г. В. Горбунов, В. Т. Три-
фонов и многие другие задание перекрывают в полтора-два раза. Так 
они честной работой в тылу помогают нашей доблестной Красной 
Армии быстрее разгромить зарвавшуюся банду гитлеровцев»6.

Об укреплении трудовой дисциплины в первые недели Вели-
кой Отечественной войны, о росте самосознания жителей деревни 
председатель Пянькин писал: «Колхозники теперь не ждут, когда 
за ними придёт бригадир колхоза, а сами задолго до начала работы 
выходят в поле и трудятся до поздней ночи»7. «Передовым людям» 
сельхозартели была поручена также охрана полей и общественных 
построек8.

Марийская республика всю войну оставалась в глубоком тылу. 
С первых дней Великой Отечественной районы Марийского Повол-
жья принимали эвакуированное население, прибывавшее из запад-
ных областей страны. 27 июля 1941 г. в Юринский район приехали 
эвакуированные москвичи – свыше трёхсот человек9. 

Часть бывших жительниц столицы была размещена в колхо-
зе «Борьба». Здесь женщин обеспечили жильём и работой, о чём 
они с благодарностью писали в редакцию районной газеты: «Мы, 
матери, жёны и дочери рабочих и служащих, глубоко тронуты тёп-
лым и сердечным приёмом, который был оказан нам при приезде 
в Юрино. Хорошо нас встретили и в колхозе “Борьба”. За чуткое 
отношение к нам обещаем работать хорошо на колхозных полях, 
всемерно будем помогать колхозникам в сжатые сроки и без потерь 
убрать богатый урожай»10. 



110

Прибытие в колхоз эвакуированных москвичек, видимо, заста-
вило жителей деревни в полной мере прочувствовать опасность, 
исходившую от немецко-фашистского нашествия. 

Осенью 1941 г., когда на подступах к Москве части Красной Ар-
мии вели ожесточённые бои с противником, колхозники сельхозар-
тели «Борьба» выступили инициаторами создания продовольствен-
ного фонда для советских воинов: «Желая усилить помощь нашим 
отцам, мужьям, сыновьям, всем красноармейцам, находящимся на 
фронте, мы, члены колхоза “Борьба” Липовского сельсовета, обра-
щаемся к вам, товарищи-колхозники, с призывом создать для Крас-
ной Армии мощный продовольственный фонд. От своего колхоза 
мы в этот фонд даём 1,5 тонны ржи, 3 тонны картофеля, 1 тонну 
капусты, 500 килограммов гороха и 30 пудов мяса. Мы знаем, что 
наша армия окружена заботами партии и правительства, снабжена 
всем необходимым. Но мы превосходно понимаем, что наша по-
мощь ещё более усилит мощь нашей Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, умножит силы и ненависть её бойцов к презренным врагам 
человечества, приблизит час разгрома полчищ кровожадных фа-
шистов. С колхозных полей нашего района убран обильный уро-
жай, животноводческие фермы дали много молока, масла, мяса, 
шерсти. Нам обеспечена зажиточная жизнь. Работая в безопасно-
сти в тылу, мы обязаны больше заботиться о тех, кто сейчас в не-
настные холодные дни не только сдерживает, но и отражает натиск 
разбойничьих банд Гитлера. Мы обращаемся ко всем колхозникам 
района поддержать наше начинание. Каждый наш колхоз имеет 
возможность создать продовольственный фонд овощей и продуктов 
животноводства для славных бойцов Красной Армии»11. 

Инициатива сельхозартели, проявленная в трудные дни мос-
ковской обороны, сыграла важную роль в плане развёртывания 
производственной агитации. В масштабах района колхоз «Борьба» 
стал лидером нового движения, которое было призвано «накор-
мить славных бойцов Красной Армии». Первый взнос, сделанный 
артельщиками из дер. Бардицы, имел огромное морально-психоло-
гическое значение. 

Об этом свидетельствует, например, редакционная статья в 
«Стахановце», опубликованная в том же номере газеты, что и об-
ращение бардицких колхозников: «Инициатива членов колхоза 
«Борьба» не может остаться без внимания. Каждая партийная и 
комсомольская организация, каждый советский работник и руко-
водитель колхоза, каждый партийный и беспартийный большевик 
должны помочь каждому колхознику и колхознице понять важ-
ность создания продовольственного фонда для Красной Армии. 
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Стремление советских людей преследует сейчас одну задачу: быть 
свободными, обеспечить счастье своих детей»12. 

К концу февраля 1942 г. колхозники Юринского района Марий-
ской АССР передали в резервный продовольственный фонд «свыше 
17 тонн хлеба, 5354 килограмма мяса, более 40 тонн картофеля и 
12 тонн других овощей»13.

Таким образом, в начальный период Великой Отечественной 
войны инициативность стала отличительной чертой большинства 
предприятий советского «трудового фронта». Благодаря широкому 
распространению данного явления тыловая экономика СССР (про-
мышленные и аграрные районы Поволжья, Урала и Сибири) полу-
чает мощный импульс к дальнейшему развитию в 1942–1945 гг.
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Колхозное поле – тот же фронт 
(колхоз имени Степана Халтурина 

Просницкого района 
Кировской области в годы войны)

Н. Л. Головизнина 

В основу статьи положены воспоминания жителей деревни 
Большой Перелаз; документы личного архива Ирины Власовой, 
дочери С. И. Шатунова; материалы районной газеты «Просниц-
кий колхозник». Характеризуя последний источник, необходимо 
сказать, что в каждом номере, как сводки с фронта, шли отчёты 
с хлебных полей колхозов. Райкомом ВКП(б) и исполкомом рай-
онного совета на газетной странице была помещена «Доска Почё-
та», на которую систематически заносились названия передовых 
колхозов, имена возглавлявших их председателей. Одновременно 
вскрывались недостатки, ставились на вид нерадивость отдельных 
колхозников и просчёты председателей сельхозартелей, недоработ-
ки партийной организации в массовой агитационной работе. Мате-
риалы районной газеты свидетельствовали, что даже в самые тя-
жёлые 1941–1942 гг., когда деревня осталась без мужика, техники, 
лошадей, когда свалились на плечи лесозаготовки, государствен-
ные займы, сельхозналоги и многое другое, члены сельскохозяй-
ственных артелей не сложили руки, не предались растерянности, 
панике. Трудились, ждали вестей с фронта, растили и учили детей.

В числе лучших в Поломском сельском совете Просницкого 
района выделялся колхоз им. Степана Халтурина. Создали его де-
ревни Б. Перелаз и соседние с ним Узгонец и Бызы. После войны 
влились Копытово и Мусники. В 1940 г. на председательский пост 
колхозники выбрали Семёна Ивановича Шатунова. О его довоен-
ной биографии документы семейного архива свидетельствуют, что 
родился он в 1894 г., воевал в Первую мировую войну. В 1915 г. 
вятской призывной комиссией определён годным и зачислен в ка-
дры. Служил на Дальнем Востоке, стрелком в пехоте. Уволен в 
запас первой категории в 1921 г. В августе 1940 г. признан годным 
к нестроевой службе. Не член ВКП(б). Социальное положение – 
крестьянин-колхозник.

После возвращения в родные края женился на девушке из де-
ревни Большая Ашихминская Ольге Васильевне Молоковой. На-
кануне войны построил в родной деревне деревянный дом, больше 
старого кирпичного, но не на много. Все удивлялись: как толь-
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ко там такая большая семья размещалась, четверо детей? Семён 
Иванович вместе с женой трудились в колхозе. Отмечались как 
ударники труда. На довоенной фотографии Ольга Васильевна изо-
бражена в числе делегатов от Кировской области на Выставке до-
стижений народного хозяйства как лучшая льноводка. 

Ноша Семёна Ивановича Шатунова как председателя колхоза  
в годы войны была чрезвычайно тяжела и ответственна. Главная 
задача, которая стояла перед колхозом, – это выполнение пла-
на хлебозаготовок. «Любой ценой! Хлеб фронту!» Постановления 
правительства о хлебопоставках должны выполняться как закон, 
неукоснительно! Победа без хлеба, без продовольствия, без сырья 
просто невозможна, немыслима!

Первый военный весенний сев колхоз им. Степана Халтурина, 
один из крупных в Просницком районе, состоявший из 113 кре-
стьянских хозяйств, провёл в срок и организованно, при этом по-
сеял 10 га сверх плана. Залогом успеха явилась правильная орга-
низация труда. Суть её в своей статье Семён Иванович изложил 
следующим образом. Весной в хозяйстве создали пять бригад, за 
которыми были закреплены земельные участки, инвентарь, тягло. 
В каждой бригаде созданы звенья пахарей и бороновальщиков. 
Одно звено занималось огородничеством. Вся работа производи-
лась сдельно. Наряды колхозникам, где расписаны им задания, да-
вались накануне, с вечера, чтобы они могли обдумать, как лучше 
и быстрее сделать работу. В дни сева было развёрнуто социалисти-
ческое соревнование. Наряду со взрослыми председатель колхоза 
отмечал работу подростков, которые выполняли и перевыполняли 
нормы выработки. Так, М. Шатунов, Палишев, Востриков и др. 
ежедневно вспахивали от 0,7 до 0,9 га при норме 0,5 га. Большую 
роль в колхозе играла комсомольская организация, возглавляемая 
т. Прокашевым. Но сев – это только начало борьбы за высокий 
урожай. В июне началась прополка засорённых участков ярового 
клина. Шла подготовка к сенокошению и будущей уборке хлебов. 
С этой целью кузнецы приступили к ремонту косилок. Проверялась 
готовность уборочных машин1. В 1942 г. сельхозартель, возглавляе-
мая Семёном Ивановичем Шатуновым, одна из первых в сельсовете 
полностью рассчиталась с государством по всем видам поставок2.

Уязвимым местом во всех колхозах был недостаток тягловой 
силы. На помощь приходили трактористы Просницкой МТС. За их 
работу необходимо заранее вносить натуроплату, которая была 
существенной. Это положение было понятно даже подросткам, 
которых по достоинству необходимо считать основной рабочей 
силой в годы войны, наряду с женщинами и стариками. Руково-
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дители хозяйств стремились больше зерна сохранить для выдачи 
на трудодни своим колхозникам. Поэтому даже в таких сильных 
сельхозартелях Поломского сельского совета, как «Красный луч», 
имени Коминтерна, имени Степана Халтурина, техника МТС не 
использовалась. Посев производился преимущественно вручную. 
Обходились своими силами3. Производительность труда при этом 
была ниже, но в сроки сева и уборки, как видим, укладывались. 
Решение это принималось на колхозном собрании. Сами тружени-
ки вынуждены были брать на себя тяжёлый ручной труд, чтобы 
больше осталось в закромах колхоза, что делало более весомым 
трудодень (что, естественно, не умаляет значения работы МТС в 
годы войны. – Н. Г.)4.

Продолжая изложение материала, обращаем внимание на то, 
что сельхозартель им. Степана Халтурина называлась в числе луч-
ших и в переработке льна, урожай которого в 1942 г. был высоким. 
Это хозяйство к октябрю уже сняло всю тресту со стлищ. Проба 
показала, что волокно у них крепкое, чистое, длинное. Треста го-
товилась для сдачи на льнозаводы, а также для первичной обработ-
ки крестьянским способом5.

В 1943 г. в колхозе им. С. Халтурина продолжалась чётко ор-
ганизованная, налаженная работа. Сортировкой семян, вывозкой 
навоза, ремонтом инвентаря – вот чем были заняты ранней весной 
члены артели. В хорошем состоянии находилась конеферма кол-
хоза. Здесь были созданы контрольные посты из комсомольцев и 
молодёжи. Каждый ездовой, возвращаясь с работы, сдавал лошадь 
конюху. Все лошади работали, и среди них не было истощённых. 
Лучший овёс, сено оставались на период весенне-полевых работ6. 
За право работать на лошадях боролись подростки, так как на 
один трудодень давали 1 кг хлеба7. В этом году сельхозартель 
им. С. Халтурина сдала государству сверх плана 167 центнеров 
хлеба и продала государству 40 тонн зерна. Цифры станут более 
ощутимыми, если учесть, что к этому сроку в целом Просницкий 
район продал государству 100 тонн зерна и в фонд побед сверх 
плана – 3545 центнеров хлеба8.

В 1944 г. колхоз им. С. Халтурина особо отмечен исполкомом 
райсовета и райкомом ВКП(б) за досрочное выполнение плана хле-
бопоставок, за успешное проведение уборки зерновых9. 

В победном 1945 г. он вновь на «Доске Почёта» за успешное 
выполнение плана посева зерновых10.

Весомым вкладом колхоза в решение продовольственной пробле-
мы была поддержка фонда обороны страны, на счета которого по-
ступали добровольные пожертвования на нужды фронта, в том 
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числе средства от продажи урожая, полученного со сверхплановых 
«гектаров обороны». Только в 1943 г. колхозники сельхозартели 
им. С. Халтурина отправили 140 кг мяса героическим бойцам в 
честь 25-й годовщины Красной Армии11. Комсомольцы колхоза, под-
хватив почин комсомольцев с. Волма, на своём собрании решили 
создать так называемую «Комсомольскую грядку», на которой по-
садить овощи: 200 кг капусты, 50 кг свёклы и картофель для детей 
фронтовиков12. Члены сельхозартели принимают участие в сборе 
средств на создание эскадрильи «Кировский колхозник»13 и танко-
вой колонны «Кировский комсомолец»14. Посылают на фронт посыл-
ки, полушубки и валенки. Колхоз им. С. Халтурина шефствовал 
над Областным туберкулёзным детским санаторием, который нахо-
дился в селе Ржаной Полом. Особо ощутимой его подмога была в 
заготовке дров. Постоянной была и помощь семьям колхозников, 
у кого мужья были на фронте, вдовам, семьям эвакуированных. 
Им стремились в первую очередь дать муку от первого обмолота 
на мельнице. В марте 1943 г. районная газета писала: «Правление 
колхоза выделило четырём многодетным семьям по 20 кг зерна. 
Кроме того, при красном уголке организована тимуровская коман-
да, руководит которой заведующая красным уголком Т. С. Карпова. 
Тимуровцы помогают семьям фронтовиков, привозят дрова, колют 
их, занимаются с детьми, организуют читки газет, кормят скот»15. 
Были в колхозе свои две пасеки. Поэтому на октябрьские праздни-
ки давали колхозникам по 3–4 кг мёда.

Колхозная хлебная нива – главная забота правления колхоза 
и его председателя. В войну её пришлось сократить, отдав часть 
пашни под строительство резервного аэродрома, военного объекта, 
создаваемого с целью укрепления инфраструктуры противовоздуш-
ной обороны в тыловом военном округе. Трудно сегодня предста-
вить, каких трудов и забот это стоило, если учесть, что выбранное 
время для строительства аэродрома – это страда, каждый человек 
на учёте. Да и где взять этих работников? Бронь на деревенского 
мужика не распространялась. Каждая семья снарядила если не 
отца, то сына, а чаще обоих, на войну. Где взять технику? Мате-
риалы? Опыт? Силы? Время? Всё это предполагалось сделать за 
счёт государственных ресурсов, в жизни же оказалось, что очень 
многое легло на мобилизованное местное население, в нашем слу-
чае – колхозников. Они понимали важность строительства аэро-
дрома и даже, по простоте своей, ожидали приезда к ним самого 
Сталина16. Протяжённость строящегося аэродрома составляла бо-
лее одного километра. Для инженерно-технического обеспечения и 
руководства всеми работами из г. Ленинграда в деревню прибыли 
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специалисты вместе с семьями. Их расселили по домам колхозни-
ков. У самого Семёна Ивановича на постое, по семейному преда-
нию, был самый большой начальник (И. Е. Нетипанов – начальник 
строительства объекта № 874, капитан госбезопасности17. – Н. Г.). 
Аэродром был выстроен в срок.

Трудно сегодня воспроизвести полную подлинную картину исто-
рии колхоза им. Степана Халтурина в 1941–1945 гг., но на одном, 
особо впечатлившем факте, хочется остановиться. За время вой-
ны рачительный председатель артели сумел не только сохранить 
хозяйство, но и на сэкономленные деньги начать строительство 
собственной мельницы и гидроэлектростанции на речке Просни-
це. Сооружали её колхозники на сэкономленные средства, 
собственными силами! Кто эти собственные силы? Подросшие 
и возмужавшие к концу войны подростки! Комсомольцы и внесоюз-
ная молодёжь! Они, как говорили тогда, славно потрудились! Сде-
лали всё, чтобы уже в 1946 г. заработали на собственном электри-
честве колхозные двигатели и машины, чтобы в домах колхозников 
загорелись электрические лампочки, в клубе сами стали показы-
вать кинофильмы. За хорошую организацию социалистического со-
ревнования и мобилизацию молодёжи на строительство колхозной 
гидроэлектростанции весной 1947 г. комсомольская организация 
колхоза им. Степана Халтурина была награждена Почётной гра-
мотой ЦК ВЛКСМ. На торжественном собрании колхозные ком-
сомольцы с большой радостью приняли высокую награду и дали 
слово упорным трудом оправдать оказанную им честь18.

Колхозники сельхозартели им. Степана Халтурина все годы вой-
ны были лучшими в Просницком районе. Не случайно и их предсе-
датель Семён Иванович Шатунов был удостоен медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Их было 
трое из Поломского сельского совета, в числе 37 награждённых из 
Просницкого района: Изергин Андрей Андреевич – председатель 
колхоза им. Жданова, Осипов Михаил Фёдорович – председатель 
сельского совета и Шатунов Семён Иванович. Осенью 1945 г. они 
были первыми удостоены высокой награды19.
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Боевой дух в тылу 
в годы Великой Отечественной войны 

(по материалам газеты «Кировская правда»)

А. А. Протасова

Начало Великой Отечественной войны кардинально измени-
ло жизнь нашей страны. Мирные заботы сменились заботами об 
укреплении военного могущества Родины. Кировская область была 
тыловой, её главными задачами являлись производство военной 
продукции, размещение госпиталей и эвакуированного населения, 
создание продовольственных и сырьевых запасов. 

Кировский областной комитет ВКП(б) 28 июля 1941 г. направил 
директивное письмо всем райкомам партии, в котором говорилось, 
что «в условиях Великой Отечественной войны Советского Сою-
за агитационно-пропагандистская работа должна быть подчинена 
полностью интересам фронта, задачам полного и окончательного 
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разгрома злейшего врага человечества – германского фашизма»1.
Основным органом периодической печати в Кировской области 
была газета «Кировская правда», издававшаяся обкомом ВКП(б) и 
областным советом депутатов трудящихся. С самого начала войны 
она приняла на себя функцию укрепления патриотизма и боевого 
духа жителей области. В редакцию поступали письма с призы-
вом к землякам поддержать доблестным трудом сражающихся на 
фронте. 28 июня 1941 г. была опубликована заметка В. В. Су-
вадской-Столяревской, жены техника-интенданта 2-го ранга, где 
говорилось: «Я, как жена командира, работая в обкоме союза ра-
ботников коммунально-жилищного строительства, постараюсь на 
производстве [сделать] всё, что полагается в тылу»2.

Большое значение приобрела в это время агитационная и про-
пагандистская работа в трудовых коллективах. В заметке «Боль-
шевистская агитация поднимает людей на самоотверженный труд» 
(15 июля 1941 г.) начальник инструментального цеха Кировского 
машиностроительного завода Г. Н. Филипковский делился своим 
опытом и рассказывал о настроениях рабочих. По словам автора, 
«затаив дыхание, рабочие слушают сообщения Информбюро или 
читку отдельных эпизодов из газет о героической борьбе РККА и 
Военно-Морского Флота… На рассказы о выступлениях товарища 
Молотова, товарища Сталина, когда мы зачитывали их, собрались 
буквально все рабочие, даже глухонемые пришли и старались уло-
вить смысл…». Доказательством эффективности агитации Филип-
ковский считал то, что выполнение плана поднялось до 140 % –‒ 
«это результат того, что народ не считался со временем, работал 
10–12 часов, не предъявляя никаких претензий о сверхурочной 
оплате»3.

В разгар уборочных работ в редакцию «Кировской правды» по-
ступило коллективное письмо колхозников Оричевского района 
(опубликовано 17 сентября 1941 г. как обращение к колхозникам 
Кировской области под названием «Создадим обильные кормовые 
запасы»). «Доблестная Красная Армия и Военно-Морской Флот 
наносят смертоносные удары по фашистским полчищам, –‒ гово-
рилось в письме. ‒– Сотни тысяч гитлеровских головорезов нашли 
себе могилу на советской земле. Так будет и впредь. В борьбе с 
иноземными захватчиками армии и флоту помогает весь народ… 
Мы знаем, что каждый дополнительный пуд зерна, овощей, каж-
дый дополнительный килограмм мяса, масла, молока – удар по вра-
гу… Завершаем хлебосдачу, выполнили половину плана по сдаче 
овощей государству. В Фонд обороны страны мы сдали мотоцикл, 
20 центнеров молока, 2 центнера мяса и другие продукты. Сейчас 
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производим сбор тёплых вещей для бойцов Красной Армии… Мы и 
впредь ставим перед собой задачу трудиться самоотверженно, кре-
пить тыл, оказывать всяческую помощь Красной Армии»4.

К самоотверженному труду в тылу присоединялись и школьни-
ки. 14 сентября 1941 г. политрук М. С. Торопов рассказал на стра-
ницах газеты о трёх пионерках, ученицах средней школы № 29 
станции Пинюг, которые «прибыли за 240 километров в г. Киров и 
привезли подарок бойцам, командирам и политработникам Красной 
Армии». На состоявшейся встрече пионерка Кушкова рассказала о 
работе на оборону страны во время летних каникул: «Наш школь-
ный коллектив дружный… Всё лето оказываем помощь колхозам 
в уборке богатого урожая, большое количество учеников старших 
классов работали на ремонте железной дороги от недели до меся-
ца. Мы собрали и сдали торгующим организациям металлолома 
больше, чем на две тысячи рублей, деньги сдали в Фонд обороны 
страны. Мы сейчас собираем грибы, ягоды, лекарственные травы, 
которые во время Великой Отечественной войны особо нужны. 
Мы решили преподнести подарок защитникам Родины, пошли в 
лес, набрали 160 килограммов разных ягод, которые и привезли 
вам». Подарок был с благодарностью принят, а школьники дали 
обещание и впредь активно работать на оборону страны, бороться 
за хорошие и отличные отметки5.

Уже осенью 1941 г. в области начали оказывать помощь семьям 
мобилизованных в Красную Армию. Об этом сообщали местные 
жители и внештатные корреспонденты газеты. 2 ноября в замет-
ке «Помощь семьям мобилизованных» Д. Лянгузов рассказывал, 
как это происходило в Уржумском районе. В ряде колхозов се-
мьям красноармейцев помогли собрать картофель на приусадебных 
участках, доставили и распилили дрова, подвезли с лугов сено. 
Жительница посёлка Аркуль, жена красноармейца А. Селезнёва, 
обратилась в поселковый совет с просьбой переселить её в дру-
гую квартиру, так как детские ясли находятся далеко от её дома. 
Просьба была удовлетворена. Комиссия обороны при Уржумском 
городском совете провела обследование семей красноармейцев, 
а также создала штаб по организации тимуровского движения 
школьников6.

16 декабря 1941 г. в редакционной статье «Кировской правды» 
был помещён отчёт о поставках сельскохозяйственной продукции 
из Кировской области «Продукты ‒ в Фонд обороны». Поставки зер-
на превысили 170 тонн, среди передовиков были названы сельско-
хозяйственные артели Малмыжского, Уржумского и Шарангского 
районов. Сдано около 2000 центнеров мяса, почти 14 тонн овощей. 
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В поставке яиц лидировали Богородский, Фалёнский и Халтурин-
ский районы, молока и сливочного масла – Верхошижемский и 
Оричевский7.

Помощь жителей Кировской области принималась фронтовика-
ми с большой благодарностью. Отклики также поступали в редак-
цию областной газеты. 9 мая 1942 г. пришло письмо от старшего 
лейтенанта Павла Селезнёва под заголовком «Ваш труд вливает в 
нас бодрость и силу». Красноармейцы-земляки из 83-го танкового 
батальона передавали благодарность рабочим и служащим Чепец-
кого леспромхоза за присланные первомайские подарки. Бойцы пи-
сали: «В свою очередь, заверяем, что мы, находясь в действующей 
армии, неплохо работаем по разгрому немецкой чумы и обещаем 
вам, дорогие товарищи, ещё крепче бить врага»8.

10 мая 1944 г. Павел Селезнёв, уже будучи кавалером орде-
на Красной Звезды, прислал в редакцию «Кировской правды» ещё 
одно, более подробное письмо. Он описывал участие земляков в 
тяжёлых боях под Сталинградом летом 1942 г.: «Целый месяц бес-
прерывно, не утихая ни днём, ни ночью, длились жестокие схватки 
с окованным в бронь фрицем. Но ни его танки, ни его самолёты, 
ни тысячи тонн смертоносного металла не смогли сломить нашего 
упорства, нашей воли…» Павел Селезнёв называл имена Ивана 
Буланина, Ильи Рыболовлева, Фёдора Анохина, Геннадия Румян-
цева, Александра Буркова, Ивана Рычкова и описывал их боевые 
подвиги, говоря, что про каждого из них можно написать книгу. 
Автор письма был настроен оптимистично: «Вы, дорогие земляки, 
своим упорным трудом помогали бить врага… Мы надеемся, что 
сейчас, когда избитый фриц прячется в свою берлогу и когда на-
ступило время нанести окончательный удар, вы своим честным и 
беспримерным трудом вольёте в нас новые силы и создадите для 
нас всё необходимое. А мы обещаем вам, дорогие земляки, что 
родной Киров не подведём и будем бить врага насмерть…»9

Ещё одним примером укрепления чувства патриотизма жителей 
Кировской области может послужить рассказ о подвиге уроженца 
Кырчанского района красноармейца Ивана Михайловича Кочкина. 
Он содержался в письме командира артиллерийского полка капи-
тана Молчанова от 5 октября 1942 г.: «Командир орудия сержант 
Кочкин только одним своим орудием не пропустил жадную, бес-
честную палаческую орду – истребил не один десяток вражеской 
пехоты. Прямыми попаданиями бронебойных снарядов разбил фа-
шистский танк… Он с честью выполнил долг перед нашей Родиной, 
перед народом». Иван Михайлович был представлен к правитель-
ственной награде. Труженикам тыла автор письма выразил «сер-
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дечную благодарность» и призвал повышать производительность 
труда на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве10.

Таким образом, мы видим, какие темы редакция «Кировской 
правды» поднимала для укрепления патриотизма и боевого духа 
жителей области: фронтовые подвиги земляков, выполнение и пе-
ревыполнение производственных планов, поставки сельскохозяй-
ственной продукции, сбор средств и вещей в Фонд обороны, по-
мощь семьям фронтовиков, отправка подарков красноармейцам и 
получение писем с фронта.
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Жизнь маленьких ленинградцев 
в селе Сырьяны Белохолуницкого района 

в годы Великой Отечественной войны

Н. И. Бардыш

В 2015 г. вся страна праздновала 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. В селе Сырьяны на здании бывшей школы 
(в годы войны – интерната для эвакуированных ленинградских де-
тей) была открыта мемориальная доска. На торжественный митинг 
собрались школьники и жители села, звучали строки из писем 
бывшего воспитанника интерната Э. В. Сергеева.

По данным архивного сектора администрации Белохолуницкого 
муниципального района, на 24 августа 1942 г. в районе числился 
821 эвакуированный ребёнок, а на 10 октября 1942 г. – 924 ребён-
ка. Исследуя материалы архива, были найдены списки всех детей, 
эвакуированных в с. Сырьяны, на 1 марта 1942 г. – 83 ребёнка и 
на 26 июля 1942 г. – 103 ребёнка1.

Когда началась Великая Отечественная война, Сырьянская 
школа продолжала работать в прежнем режиме. Но когда в село 
прибыли эвакуированные из Ленинграда дети, их разместили в 
лучшем здании села – каменном помещении школы.

В 1985 г. в школу на имя директора пришло письмо из Ленин-
града от бывшего воспитанника Эдуарда Владимировича Сергеева, 
который был эвакуирован в Сырьяны вместе с другими детьми осе-
нью 1941 г. В 1942 г. он пошёл в первый класс Сырьянской школы 
и проучился здесь два года. С глубоким уважением он вспоминает 
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свою первую, как он пишет, «прекрасную учительницу» Наталью 
Петровну Исупову.

«Хотя время было тяжёлое, но впечатления от жизни той поры 
остались светлыми и добрыми. Видимо, детство есть детство. 
Жили мы, как и все, в ожидании сведений с войны, но жизнь была 
заполненной – уроками, чтением, прополкой, перекопкой картофе-
ля, сбором щавеля, ягод и грибов и, конечно, … играми. Конечно, 
многого не хватало. Так, на весь интернат у нас были только одни 
лыжи. Не у всех, причём далеко не у всех, были учебники. А когда 
нам выдавали чистые, ещё довоенного производства тетради, то 
это был величайший праздник. Помню, что в первом классе у меня 
не сразу появилась ручка, но зато я хорошо помню эту ручку – но-
вую, деревянную, голубую, с 86-м пером. Но зато сколько внима-
ния уделяла нам школа. Многие тогда не умели ещё читать. И На-
талья Петровна читала нам книги, которые сейчас известны детям 
по радиопередачам, кино, телевизору. Как сейчас, вспоминаю “Три 
толстяка”, “Волшебника Изумрудного города”, “Козетту”, “Гавро-
ша”, с которыми познакомился в Сырьянах благодаря ей»2.

Также из его письма можно узнать о том, что учились дети в 
разное время в трёх местах (зданиях), освещением были лучина 
и керосиновая лампа, но даже керосиновая лампа была роскошью, 
и ею пользовались четверо- и пятиклассники. А показы фильмов 
были для детишек настоящим праздником. Эдуарду Владимирови-
чу запомнились два фильма: «Мы из Кронштадта» и «Волочаевские 
дни». Чтобы посмотреть фильм, нужно было крутить генератор для 
выработки электроэнергии (это делали по очереди наиболее креп-
кие ребята), а остальные, не отрываясь, смотрели на экран. 

Весной все ребята выбегали на берег Вятки, чтобы посмотреть 
на плывущие льдины, а также в то время в Сырьяны приплывали 
два колёсных парохода – «Котельнич» и «Тунгус». В Васильков-
ке, по воспоминаниям Эдуарда Владимировича, они ловили фо-
рель (так они считали) с помощью вилок, привязанных к палкам. 
Вода на Васильковке холодная, но надо было терпеливо стоять и 
ждать, когда рыба подплывёт к ногам и застынет в неподвижно-
сти. «А ещё дальше заливные луга, где мы собирали щавель. Нас 
туда посылали на весь день небольшой группой без взрослых, и 
там мы успевали и насобирать щавеля, и вдоволь накупаться, что, 
конечно, категорически запрещалось. Уже в мае, после того, как 
спадал паводок, там оставались небольшие и неглубокие водоёмы, 
которые быстро прогревались и в которых мы купались до полного 
удовлетворения. Там я и научился плавать. А на другом берегу 
Вятки, слева от паромной переправы, мы ходили собирать голу-
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бику и землянику на открытых лугах. Такой земляники я уже 
никогда больше не видел. Нетронутая, крупная, переспевшая, аро-
матнейшая»3.

В детских воспоминаниях Эдуарда Владимировича отражена 
жизнь тружеников села. Он пишет, что колхозники выращивали 
картофель, сеяли рожь, держали коровье стадо. Особый страх для 
всех ребятишек вызывал бык по кличке Факел. «Техники тогда не 
было. Всё делалось на лошадях. С лошадьми у меня связано мно-
го самых ярких и приятных воспоминаний. Я даже делал макет 
конюшни и вырезал из бумаги и выстругивал из дерева лошадей, 
копии реальных. Самые красивые и сильные были почти что сразу 
отправлены на войну, а оставались в колхозе старые, слабые и не 
такие красивые. Помню красивую и резвую Куклу, высокого и не-
складного вороного мерина Борьку, коричневую и очень крупную 
Утку, Мишку. На двух последних я ездил верхом. А иногда мы 
ездили верхом сразу втроём. От этой езды у всех были чирьи, но, 
несмотря на это, при каждой возможности мы только и ждали, как 
бы прокатиться верхом на своих любимцах. Садились с помощью 
подставок. Ездили, естественно, без седла. А в седле ездил толь-
ко председатель. У него был красавец-жеребец по кличке Кацап, 
который на фоне остальных лошадей выглядел прямо-таки выста-
вочным экземпляром»4.

В своём письме Эдуард Владимирович вспоминает, кроме сво-
ей первой учительницы, и других учителей: Зою Александровну, 
Нину Ивановну Худякову, Сократа Ивановича Батенькова, а также 
одноклассников Лёлю Порошина и Володю Лебедева, который еже-
дневно ходил в школу из соседней деревни – и в осенне-весеннюю 
распутицу, и в снежные морозные зимы по занесённым дорогам. 

О Сократе Ивановиче бывший воспитанник интерната вспоми-
нает особенно: «Остальные учителя, хоть мне и запомнились, у 
нас не преподавали. Сократ Иванович учил старших ребят и при-
ходил к нам в интернат и беседовал с нами. Мы, конечно, только 
слушали. Эти беседы в вечернее время, в полутьме, при свете 
керосиновой лампы, затрагивали самые различные вопросы и исто-
рии, и школьной жизни, и жизни вообще, в том числе волновавшее 
всех положение на фронте. Ведь радио тогда отсутствовало, и вся 
информация доходила до нас через взрослых и главным образом  
после их поездок в Белую Холуницу. Сократ Иванович давал нам 
читать книги. И уже тогда я прочитал “Мифы Древней Греции” 
про аргонавтов во главе с Ясоном и про двенадцать подвигов Ге-
ракла. А “История средних веков” Каминского, учебник для 6–7-х 
классов, которую мне не то чтобы подарили, а просто дали на-
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совсем и которую я потом увёз в Ленинград, была моей, если 
можно так сказать про то время, про тот возраст и ту обстановку, 
настольной книгой»5.

Интернат оставался в школе до мая 1945 г., но эвакуированных 
детей начали возвращать домой уже летом 1944 г. Тогда же вернул-
ся в родной город и Эдуард Владимирович. 

Когда в разговоре одна из старейших жительниц села Галина 
Алексеевна Вшивцева сообщила, что в детстве, во время войны, 
она играла с мальчиком Эдькой и его сестрой Надей, эвакуиро-
ванными из Ленинграда, было сделано предположение, что это и 
есть Э. В. Сергеев – автор писем. Однако эти дети жили вместе 
с матерью. А Эдуард Владимирович в своих письмах ничего не 
упоминает о семье, он пишет о жизни в интернате. Может, это 
другой Эдуард?

На письмо, написанное М. Ю. Шестопалову, заведующему ка-
федрой Санкт-Петербургского электротехнического университета 
имени В. И. Ульянова (Ленина), ответил В. Б. Яковлев, близкий 
друг Э. В. Сергеева. Владимир Борисович многое рассказал об 
Э. В. Сергееве. Но это не касалось детства и эвакуации. Види-
мо, эту страницу своей жизни Эдуард Владимирович никому не 
рассказывал. Некоторые факты его биографии стали известны 
В. Б. Яковлеву уже после смерти друга. Так, совместными усилия-
ми, появилась биография Э. В. Сергеева.

Эдуард Владимирович Сергеев родился 22 сентября 1934 г. в 
Ленинграде. Его настоящая фамилия Шильдер. Эта фамилия при-
надлежит старинному немецкому роду, появившемуся в России 
в XVIII в. Его отец Владимир Евгеньевич (Вольдемар) Шильдер 
родился 28 августа 1896 г. в с. Зубарево Невельского уезда Ви-
тебской губернии. Участник Первой мировой войны, воевал на 
Румынском фронте, был тяжело ранен в 1916 г. Был слушателем 
Академии РККА. В 1921 г. привлекался органами ГПУ по «Делу 
Таганцева», окончил Ленинградский технологический институт, в 
декабре 1934 г. в административном порядке выселен в Воронеж, 
где работал в должности главного технолога Воронежского дизель-
ного завода. Умер 22 ноября 1938 г.

Мать Эдуарда Владимировича – Мария Михайловна Леонтье-
ва. Родилась 10 июля 1911 г. в г. Луге Санкт-Петербургской губер-
нии в семье подрядчика. 

Родители Э. В. Сергеева поженились в 1933 г. Кроме Эдуарда, в 
семье родилась дочь Наталия 28 февраля 1937 г. 

Когда началась Великая Отечественная война, Эдуард вместе с 
младшей сестрой был эвакуирован в Кировскую область. Их ба-
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бушка Ольга Александровна Леонтьева 1890 г. р. также числится 
в списках эвакуированных в с. Сырьяны. В детском саду № 37 она 
работала прачкой1. После снятия блокады Ленинграда они верну-
лись в свой город, и Эдуард продолжил учиться сначала в школе 
№ 210, в которой окончил семь классов, а далее – в школе № 225. 
Туда он пришёл под фамилией Сергеев. Его и сестру Наталью усы-
новил третий муж матери Иван Григорьевич Сергеев. 

Владимир Борисович очень тепло пишет об Э. В. Сергееве в сво-
ей книге «От автоматики и телемеханики к управлению и инфор-
матике. Воспоминания. 70 лет кафедре ЛЭТИ»6. Также В. Б. Яков-
лев рассказал, что Эдуард Владимирович преподавал в ЛЭТИ до 
1995 г., написал несколько книг. Умер в 1998 г.

При изучении архивных списков эвакуированных в Сырьяны 
детей были обнаружены уже известные имена: № 46 – Шильдер 
Ната, № 47 – Шильдер Эдя7.

Так была открыта одна из страниц эвакуации. Село Сырьяны, 
как и другие сёла Белохолуницкого района, приняло на себя забо-
ты о детях блокадного Ленинграда, а у жителей села до сих пор 
жива память о Великой Отечественной войне.

Примечания

1 Архивный сектор администрации Белохолуницкого муниципального 
района. Ф. 1. Оп. 1.

2 Сергеев Э. В. Письма в школу села Сырьяны.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Яковлев В. Б. От автоматики и телемеханики к управлению и ин-

форматике. Воспоминания. 70 лет кафедре ЛЭТИ. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», 2005. – 354 с.

7 Архивный сектор администрации Белохолуницкого муниципального 
района. Ф. 1. Оп. 1.

Вклад семьи Шутеговых (Гординых) 
в дело Великой Победы

Е. В. Ичетовкина

22 июня 1941 г. фашистская Германия без объявления войны 
напала на Советский Союз. Мирный труд людей был прерван, на-
ступил новый период в жизни нашего государства – Великая Оте-



127

чественная война. В эти тяжёлые дни в невиданных масштабах 
проявился патриотизм людей как на фронте, так и в тылу. Наш 
Афанасьевский район не стал исключением. Каждый стремился 
внести свой вклад в дело разгрома врага. Наше государство стало 
единым боевым лагерем. Мужчины ушли на фронт, а их рабочие 
места заняли женщины, дети, старики. Женщинам-крестьянкам во-
енной поры не меньше, чем солдатам на фронте, мы обязаны всем!

Мне хочется рассказать о семье моей бабушки, её вкладе 
в Великую Победу над фашистами, ведь из её семьи ушли на 
фронт трое мужчин, а из оставшихся дома женщин и детей ра-
ботали все, не покладая рук, и многие были награждены меда-
лями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.», то есть на примере воспоминаний моей бабушки, 
Гординой Валентины Петровны, хочется проследить трудовой под-
виг жительниц села.

22 июня 1941 г. население узнало страшную весть только днём, 
когда выехали на места члены бюро ВКП(б) и исполком райсовета. 
В то время редкостью был в сельсоветах телефон, а радио имелось 
в основном только в райцентрах да близлежащих деревнях1.

На второй день войны в Бисерове и Афанасьеве прошли ми-
тинги, а в сельсоветах проводились собрания трудящихся. Люди 
взволнованно говорили о своей готовности немедленно пойти на 
фронт. В военкоматы, райкомы комсомола посыпались заявления с 
подобными просьбами. «Прошу направить меня на фронт. Если по-
требуется, пожертвую жизнью за дело Родины»2, – это из заявле-
ния секретаря комсомольской организации колхоза им. Будённого 
Гординского сельсовета Геннадия Харина.

В годы суровых испытаний трудовой героизм советских людей 
был массовым. Работали миллионы людей разных профессий, что-
бы спасти страну. «Всё для фронта, всё для Победы» – звучал 
лозунг в то время. Ушедших на защиту Отечества мужчин на про-
изводстве заменяли женщины и подростки3.

Крестьянки, проводив на фронт своих братьев, мужей, сыновей, 
старались помочь им своим ударным трудом. Сразу после нападе-
ния фашистской Германии из колхозов потянулись первые обозы 
с хлебом, мясом, овощами, также активно участвовали в добро-
вольных сборах денежных средств, тёплых вещей, подарков для 
бойцов фронта. Добровольные отчисления продовольствия шли на 
оказание помощи семьям фронтовиков, инвалидам войны, детским 
учреждениям4. 

Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы» не был пустым зву-
ком для тружеников тыла. Это было нормой жизни. Действитель-
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но, всё произведённое колхозниками отдавалось фронту. В кол-
хозах иногда даже на семена зерна не оставалось. А колхозники 
получали на трудодень 200–300 и редко 500 г зерна. Кроме того, 
каждая семья сдавала государству обязательно 40 кг мяса, 8 кг 
масла, а также яйца, шерсть, лук, картошку.

Таким образом, жила деревня холодно и голодно, почти каждая 
семья в войну платила большие налоги. Но деревня жила, выстоя-
ла все невзгоды, помогала, как могла, ковать Победу.

Моя прабабушка Гордина (Шутегова) Валентина Петровна ро-
дилась 8 февраля 1926 г. в деревне Мишата Гординского сельского 
совета. Отец – Шутегов Пётр Александрович (1902 г. р.), мать – 
Шутегова (Бузмакова) Дарья Васильевна (1902 г. р.). В семье было 
12 детей: девять мальчиков и три девочки. 

Когда началась война, бабушке было 15 лет. Вот что она вспо-
минает: «Работала овцеводом. В Мишатах был двор. По другим 
работам не гоняли, была всё на одном месте. Мама работала в 
колхозе разнорабочей, куда отправят. Работали с 5 утра до само-
го позднего вечера». Во время сенокоса косили, гребли, метали 
сено. Закончится летняя страда – а тут пора уборки урожая. Надо 
вязать снопы. Работали до наступления темноты, навязывая по 
800–1200 снопов. Конечно, болела поясница, руки были исколоты 
в кровь, но все старались. Там, где почва не поднимала лошадей 
и жатку, жали вручную, серпом. Шло время. Осенью, когда вы-
сохнут на полях снопы, возили их и скирдовали, зимой молотили. 
Короток зимний день. С утра до вечера молотят, а ночью – веют.

«Весь этот тяжёлый труд матери видели мы, дети, старались, в 
чём могли, помогать ей дома. Отец ушёл на войну сразу, но воевал 
мало, ногу отморозил, её отрезали, пришёл домой. Ушли на фронт 
и два брата – Михаил и Пётр, Михаил пропал без вести. Дома 
нас ещё было шестеро детей, самые маленькие родились в декабре 
1941 года (четверо умерли младенцами ещё до войны)».

Деревни Мишата, Долгий Березник (где жила семья бабушки) 
и Ларенки входили в колхоз «Кустарь», который был крупным хо-
зяйством, объединявшим 127 хозяйств5. 

Первые же месяцы войны показали, что на лёгкую и скорую 
победу рассчитывать не приходится. И стало ясно, что придётся 
мобилизовать все силы, чтобы выстоять и победить. А в тылу на-
чалось движение по оказанию помощи фронту. Люди сдавали всё: 
деньги, облигации довоенных займов, предметы личного обихода. 
Началось такое движение и в колхозах.

Потом по сверхплановым и «добровольным» сдачам до колхо-
зов стали доводиться задания: это в фонд обороны, в фонд PККA, 
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хлебозакуп, авансовая сдача за будущий год и просто дополни-
тельный «план». Но для выполнения данных заданий обязатель-
но нужно было решение общего собрания колхозников или хотя 
бы заседания правления, ведь именно там обсуждали все вопросы 
жизни колхоза, вплоть до назначения конюха и сторожа. Да и 
собрания проводились довольно часто и только в вечернее время, 
после работы. Вопросами о хлебозакупе и разных сверхплановых 
сдачах зерна и других продуктов пестрели повестки дня заседаний 
правлений и общих собраний всех колхозов.

Вопросы о помощи фронту только в 1942 г. обсуждались на засе-
дании правления, не считая общих собраний, четыре раза, потому 
что задания доводились одно за другим, особенно до тех колхозов, 
где ещё можно было что-то взять. Это подтверждается на примере 
колхоза «Кустарь». 26 октября 1943 г. заседание правления колхо-
за обсудило вопрос «О хлебозакупе» и решило: «Дать хлебозакуп 
16 тонн и в Фонд Красной Армии пять тонн». А 12 декабря этого 
же года снова обсуждают вопрос, «О дополнительном плане хле-
бозаготовок». Трудно обсуждали члены правления этот вопрос, и 
многие считали, что новое задание – пятнадцать тонн – колхоз 
выполнить не в состоянии. Тогда «правление решило продать госу-
дарству восемь тонн хлеба. Кроме того, правление обязуется про-
вести работу среди колхозников и собрать хлеб из своих запасов 
среди колхозников три тонны»6. Приведённые выше примеры дают 
некоторое представление, насколько остро стоял хлебный вопрос в 
годы войны, да и в первые послевоенные годы.

Колхозники работали за трудодень, который начислялся за 
выполнение норм выработок, утверждённых общим собранием. 
В колхозе «Кустарь» стоимость трудодня в 1945 г. по сравнению с 
1943 г. снизилась с 34 до 16 коп. деньгами и с 1 кг до 710 г зерном. 
Во многих колхозах плата за трудодень была 500 г, а то и ниже. 
При таких заработках самый тяжёлый и более оплачиваемый труд 
зачастую не обеспечивал нормальной жизни селян. И колхозники 
жили в основном за счёт своего хозяйства. Огород, корова, ну и 
другая живность, позволяли малосемейным иметь более высокий 
прожиточный уровень. Но очень трудно жили семьи, имевшие де-
тей, иногда при одном трудоспособном в семье. В протоколе № 4 
заседания правления Ларенского колхоза за декабрь 1942 г. чита-
ем: «Слушали заявление Шутегова Петра Александровича о выда-
че хлеба. Постановили выделить ячмень – 25 кг, овёс – 25 кг»7. 
Хотя корову Шутеговы держали, всё же кое-какая подмога.

Колхозники также вынуждены были платить обязательные гос-
поставки. А они в военные годы доходили до 40 кг мяса и 8 кг 
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масла на хозяйство. Обязательной сдаче подлежали также яйца, 
шерсть, лук, даже чеснок. Бабушка подтверждает: «Молоко – 
200 л или масла 8 кг, яйца – 75 штук (в один год осталась одна 
курица, но где брали яйца, не помню), мяса – 40 кг, шерсть – 400 г 
с овцы. Масла не хватало на налог, ходили покупать в Белозеров-
ку (Пермский край). Держали корову, овец, куриц. Но семья была 
большая, ничего не хватало. Питались плохо: муки не было, хлеб 
пекли из суррогата – высушенные клеверные головки, добавляли 
гороховину, просевали и пекли». Но кроме выполнения обязатель-
ных поставок и уплаты денежных налогов в течение всех военных 
лет шли добровольно-обязательные сборы и взносы8. 

Тяжёлым бременем в военные годы на плечи женщин, преста-
релых и подростков легли лесозаготовки. Бабушка рассказывает, 
что сестру Галину тоже гоняли на лесозаготовки. Заготовкой, а 
также сплавом древесины по малым речкам и Каме занимались 
два леспромхоза – Афанасьевский и Бисеровский. Но в то время 
они почти не имели техники и нормального жилья для работавших 
в лесу, а Родина требовала всё больше леса. Особенно возросла 
в военные годы потребность в сортовой древесине, а к концу вой-
ны – для восстановления разрушенного хозяйства в освобождён-
ных районах. До каждого хозяйства доводился план по заготовке и 
вывозке леса. Вооружившись топорами и пилами, захватив с собой 
скудное пропитание для себя и корм для лошадей, ехали на лесо-
участки. Жили в бараках. Тяжёлую, а иногда непосильную работу, 
неустроенность в бараках трудно было выдерживать неделями и 
декадами9.

Таким образом, лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!» стал 
нормой жизни каждого. Семья Шутеговых внесла свой вклад в 
дело Победы: Валентина работала с овцами, мама – разнорабочей, 
Галину гоняли на лесозаготовки, двое братьев воевали на фронте, 
и как все колхозники – платили налоги.

Афанасьевский район (в годы Великой Отечественной войны 
Зюздинский и Бисеровский районы), несмотря на то, что находил-
ся далеко от боевых действий, внёс немалый вклад в дело Победы 
над фашистской Германией: на фронт отправляли лес, зерно, ово-
щи, мясо, масло, шерсть, рукавицы, носки.

Не только героизм и отвага солдат, но и тяжёлый, порой из-
нуряющий труд в тылу во имя Победы помогли выстоять нашим 
дедам и прадедам в этой страшной и жестокой войне, унёсшей 
миллионы жизней.

Нынешнему поколению становится всё сложнее узнать из вос-
поминаний очевидцев, как это было, так как ветеранов с каждым 
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годом становится всё меньше. Я горжусь тем, что моя прабабушка 
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Пусть небольшой, но вклад в дело Побе-
ды моя семья тоже внесла.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АПО – агитационно-пропагандистский отдел
АССР – Автономная Советская Социалистическая Респуб-

лика
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