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РАЗДЕЛ 1. БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

 

 

Боровцова Дарья Алексеевна 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

курсант факультета правоохранительной деятельности 

Научный руководитель: 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

доцент кафедры гуманитарных, 
социально-экономических и естественно-научных дисциплин, 

кандидат филологических наук М. М. Горбушина 

В БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ МИРОНОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 

Война… Как много горя в этом слове. Великая Отечественная война 

1941–1945 гг. — это самая кровопролитная война, забравшая миллионы 

жизней ни в чѐм не повинных женщин, мужчин, детей и стариков. Она 

оставила огромный, кровавый шрам на сердце у каждого жителя нашей 

страны. Война не обошла ни одну семью стороной, в каждую заглянула, 

принесла боль, а многих забрала навсегда. Каждый день народ Советского 

Союза на фронте и в тылу трудился на благо общей цели, повсюду звуча-

ли лозунги «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Каждый вносил свой вклад 

в победу, прилагая все возможные усилия, несмотря ни на что. Всеобщи-

ми усилиями Советский Союз одержал победу над врагом. Советские лю-

ди совершили подвиг. А иначе и быть не могло, русский народ не побе-

дим. Этой Великой Победой мы обязаны нашим родным, тем, кто погиб 

ради нас, сражался насмерть, ради мирного неба над головой. Нельзя за-

бывать этот великий подвиг, нужно обязательно рассказывать младшему 

поколению о подвигах наших прабабушек и прадедушек, чтобы они зна-

ли, чтобы они помнили и гордились историей народа Советского Союза, 

который отдал жизнь за мирное небо для следующих поколений.  

У меня много родственников, которые сражались за Родину. Поде-

люсь историей одного из них — Миронова Михаила Сергеевича. Михаил 

Сергеевич мой родственник по линии отца, который приходится мне пра-

прадедом. О нѐм мне много рассказывала моя прабабушка — Авдонкина 

Галина Константиновна, которой Миронов Михаил Сергеевич приходил-

ся дядей. Она его очень любила и с таким трепетом о нем рассказывала, 

что невозможно было сдержать слез.  

Миронов Михаил Сергеевич родился в 1920 году в Читинской обла-

сти Борзинского района в селе Акурай в семье Миронова Сергея Дмитри-

евича и Мироновой Марфы Алексеевны.  

Из рассказов прабабушки я узнала, что мой прапрадед был краси-

вым, высоким, темноволосым парнем со светло-голубыми глазами. По ха-

рактеру прабабушка описывала его, как доброго, ответственного, надеж-
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ного, отзывчивого, трудолюбивого юношу. После школы Михаила взяли 

на работу в сельский магазин с. Акурай «Сельмаг». Поначалу было тяже-

ло, но он не сдавался, преодолевал все трудности. Прабабушка у него бы-

ла любимой племянницей, и он частенько брал ее на работу к себе в мага-

зин. Всем говорил, что это Галечка — племяшка моя. Это воспоминание 

прабабушка рассказывала мне чаще всего, уж очень ей нравилось, когда 

дядя Миша называл еѐ Галечкой. 

1 ноября 1941 года Миронов Миша был призван Борзинским воен-

коматом в ряды вооружѐнных сил. Миронов Михаил Сергеевич был 

направлен в Новосибирск на учѐбу в пехотное училище. Приказом СибВО 

№0359 от 17.05.1942 г. по окончании Новосибирского пехотного училища 

ему было присвоено первичное офицерское звание «лейтенант», после че-

го был направлен в распоряжение Военного Совета Калининского фронта. 

По пути следования эшелон, в котором находился Миронов Михаил 

Сергеевич, разбомбили немецко-фашистские захватчики под Ленингра-

дом. Об этом узнали из письма; оно было направлено в село родителям 

другом-сокурсником Михаила. 

О дальнейшей судьбе Миронова Михаила Сергеевича ничего не из-

вестно, он считается пропавшим без вести. Он навсегда остался в памяти 

юным лейтенантом, преданным сыном своей Родины, до конца отдавшим 

свой долг Родине, и настоящим защитником своей семьи, отдавший жизнь 

за счастливое будущее последующих поколений. 

 
 

Демченко Никита Сергеевич 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,  

студент юридического факультета 

Научный руководитель: 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России,  

старший преподаватель кафедры гуманитарных, социально-
экономических и естественно-научных дисциплин,  

кандидат технических наук, майор внутренней службы О. Ю. Кичигина 

ВКЛАД СЛУЖЕБНЫХ СОБАК В ПОБЕДУ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Война несет разрушение и смерть всему живому. Во имя Великой 

Победы советские солдаты и наши мирные люди ни жалели себя, все от-

давали фронту: свое здоровье и жизнь. 

В боевых действиях принимали участие не только солдаты и парти-

заны, но и те, кто всегда находится рядом с человеком, служа ему верой и 

правдой — это домашние животные.  

Так, например, при введении военного положения в стране, из кол-

хозов и совхозов были изъяты лошади и переданы для нужд фронта, а для 
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возделывания и культивирования почвы стали использовать крупный ро-

гатый скот.  

Огромный вклад в победу был внесен собаками, которые использо-

вались в различных направлениях: диверсионная деятельность, разведка, 

доставка грузов и медикаментов непосредственно на поле боя и др.    

Возможность использования собачьего диверсионного воздушного 

десанта, была оценена в декабре 1934 г. в районе Монино. Задача собаки 

была потянуть зубами за шнур, привязанный к специально разработанно-

му замку, и тем самым сбросит со своей спины, прикрепленную взрыв-

чатку, а затем убежать. 

В 1939 году впервые было реализовано боевое применение служеб-

ных собак в диверсионных, почтовых, санитарных целях, при ликвидации 

японских войск на Халкин-Голе
1
. 

В Финской войне также активно использовали собак, ими были до-

стигнуты высокие результаты по поиску и обезвреживанию снайперов, 

устроивших себе укрытия на деревьях. 

Приемы дрессуры, позволили военным кинологам использовать со-

бак для уничтожения вражеских танков. В реалиях кровопролитных боев 

не всегда была возможность проведения длительных тренировок по выра-

ботке у собаки навыка сброса с себя взрывчатки. Поэтому, к сожалению, 

кинологические тренировки собак, во время войны, проводились следу-

ющим образом: в течение нескольких дней собак не кормили, а потом да-

вали поесть под днищем танка с включенным двигателем. При выработке 

условного рефлекса, на собаку прикрепляли сумку с макетом взрывного 

устройства и тренировки продолжались до успешного закрепления дей-

ствий собаки.  

К сожалению, применяемы методики дрессировки нельзя назвать 

гуманными, но все эти жертвы приносились во имя Великой Победы. 

Первый танк, который был уничтожен собакой, взорвала на пятый 

день в боях под Рогачевым обычная дворняжка по кличке Ирма.  

В сентябре 1941 г. под Глухово-Белгородом служебными собаками 

было уничтожено сразу 6 танков врага. 

Новость об успешном использовании собак, для подрыва немецких 

танков, стала известна и захватчикам. В последствие, если фашисты узна-

вали, что в советском подразделении есть собаки-истребители, то не пус-

кали в этом направлении свои боевые машины.  

За период боев Великой Отечественной войны, ценой своей жизни 

собаки-истребители подорвали 350 фашистских танков. Трудно предста-

вить, сколько жизней советских солдат удалось спасти четвероногим  

друзьям человека. Только за один из дней боев за Сталинград «живые ми-

ны» взорвали 27 фашистских танков.  

                                                           
1
 Эриашвили Н. Д., Ахмедов Д. Р. Бойцы невидимого фронта Великой Отечественной 

войны. Собаки на страже Родины // Закон и право. 2020. № 03. С. 29–31.  
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Цена успеха была очень высока — платили за него собаки своими 

жизнями — в среднем на один уничтоженный танк приходилось  

13 погибших собак
1
.  

Использование собак в качестве истребителей танков было их не 

единственным применением на фронтах. Так, в условиях интенсивных 

боев обеспечить устойчивую телефонную и радиосвязь было сложно, 

наладить ее помогали именно собаки. Они работали днем и ночью, при 

любых погодных условиях.    

За время войны собаки доставили более 200 тысяч боевых донесе-

ний, а также они проложи телефонный кабель длиной почти в 8000 км, 

зачастую выполняя эту задачу под непрерывным огнем немецких солдат. 

Ездовые собаки на телегах и санях доставляли боеприпасы, амуни-

цию и продукты питания, эвакуировали пострадавших в госпиталь. На не-

которых сложных участках фронта ездовые собаки были основным видом 

транспорта, без их работы многие подразделения остались бы без боепри-

пасов и питания.  

Ездовых собак использовали также и как санитаров, которых солда-

ты заслуженно звали «мохнатыми ангелами».  

Собаки разыскивали раненых на поле боя и вывозили их на санях 

или тележках. Также к спинам собак-санитаров прикрепляли небольшие 

рюкзачки с медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 

Если собака, находила тяжелораненых солдата в холодную погоду, то она 

согревала бойца теплом своего тела, тем самым спасая жизнь военнослу-

жащего от переохлаждения. 

Специалисты-кинологи со служебными собаками разминировали 

освобожденные от оккупации территорий. Собаки находили предметы, 

спрятанные глубоко под землей. Они обнаруживали боеприпасы на глу-

бине до 2 метров. Собакам удавалось находить даже деревянные взрыв-

чатки, которые не мог обнаружить металлоискатель.  

В общей сложности, собаки-миноискатели принимали участие в 

разминировании 303 городов, таких как: Белгород, Киев, Одесса, Витебск, 

Полоцк, Варшава, Прага, Вена, Будапешт, Берлин
2
. Общая протяженность 

военных дорог, проверенных собаками, составила 15153 км. Известно, что 

самых заслуженных собак-героев фронтовики хоронили с воинскими по-

честями, а потом посылали письма-похоронки их владельцам
3
. 

Использовались служебные собаки и в пешей зафронтовой разведке. 

Собаки этой службы сопровождали разведчиков в тыл врага, помогали 

                                                           
1
 Российская кинологическая федерация : официальный сайт. URL: https://rkf.org.ru/. 

2
 Великая Отечественная война: уроки истории и организация международной без-

опасности : сборник статей науч.-практ. конф. / сост. Т. А. Ушаков. М., 2015. 320 с. 
3
 Дашин А. В., Тищенко А. Г., Мартынов В. Ф. Рецензия на монографию «Государство. 

Право. Война: 60-летие Победы» под общ. ред. В. П. Сальникова, Р. А. Ромашова, Н. С. Ниж-

ник. СПб., 2005. 655 с. // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2005. № 2 

(26). С. 226–228. 
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пройти через его передовые позиции, обнаружить скрытые огневые точки, 

засады, секреты, помогали захватить пленных.  

При обнаружении немецких солдат собака молча, одним лишь дви-

жением корпуса подавала сигнал своему проводнику. 

Собаки работали в боевой охране, в засадах, для обнаружения врага 

ночью и в ненастную погоду, когда человеческий глаз практически слеп. 

Они, не подавая голоса, одним лишь натяжением поводка и поворотом 

туловища указывали направление, в котором находился враг. Собаки вы-

полняли свои служебные обязанности и на стационарных постах, охраняя 

десятки тысяч воинских частей и складов. 

За годы войны были подготовлены 68000 собак, которые направили 

в 168 подразделений для выполнения служебных задач: уничтожение тан-

ков, поиск мин, доставка грузов и медикаментов, эвакуация раненных 

бойцов, обеспечения связи, охраны и др.  

Такого большого количества собак на фронте и способов их приме-

нения не было ни у одной из сторон, участвовавших в войне.  

С помощью служебных собак за время Великой Отечественной 

войны было спасено 680 тысяч человеческих жизней! 

Вклад собак, в нашу Великую победу, был отмечен и Руководством 

Советского Союза, так на Параде Победы на Красной площади в 1945 го-

ду в строю прошли и служебные собаки, совершившие боевые подвиги. 

Самоотверженность и преданность собак увековечена в стихотворе-

ниях и песнях, а вот памятники четвероногим героям, в нашей стране,  

были установлены только в XXI веке.  

В 2009 году была открыта скульптуры «Военный инструктор с со-

бакой» в парке «Терлецкая дубрава». Этот памятник является данью па-

мяти собакам, работавшим в годы Великой Отечественной войны вместе с 

бойцами на полях сражений. 

В Волгограде 28 мая 2011 года на площади Чекистов установлен 

памятник собакам-подрывникам, истребителям танков. Памятник фрон-

товой собаке установлен в г. Москва на Поклонной горе, есть и другие 

памятники в разных городах России
1
. 

В настоящее время собаки продолжают нести службу нашей Ро-

дине, несмотря на все имеющиеся результаты научно-технического про-

гресса. Несомненно, и дальше служебные собаки будут востребованы, по-

скольку во все времена человека сопровождал его четвероногий верный 

друг. 

Литература 
1. Великая Отечественная война: уроки истории и организация междуна-

родной безопасности : сборник статей науч.-практ. конф. / сост.  

Т. А. Ушаков. — Москва: Международ. юрид. ин-т, 2015. — 320 с. 
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// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2005. 
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БОЕВОЙ ПУТЬ КУЧУМОВА ЗАКИРА ИЗМАЙЛОВИЧА 

У всякого человека есть своя история, а в истории —  

свои критические моменты: и о человеке можно безошибочно судить 

только смотря по тому, как он действовал  

и каким он является в эти моменты, когда на весах судьбы лежали 

бы его и жизнь, и честь, и счастье. 

В. Г. Белинский
1
 

История нашего народа — это история великих подвигов и жерт-

венности. В относительно недавнем прошлом примеры героизма и пре-

данности Родине мы находим в судьбах наших прадедов — участников 

Великой Отечественной войны (далее — ВОВ).  

С каждым годом, отдаляясь во времени, от военных событий, мы не 

должны утрачивать духовную связь и памятью о ветеранах ВОВ. Молодое 

поколение в мирное время, в сутолоке жизни не должно забывать тех, кто 

сделал все для своей Отчизны. Все — и даже больше. Ведь не зря Г. Грасс 

в свое время сказал: «Кто забывает историю собственного народа, тот не 

достоин ее!»
2
. История многое обобщает перед лицом современника, сти-

рает имена людей, которые пόтом и кровью отстаивали независимость 

страны. В связи с этим очень важным является стремление каждой семьи 

                                                           
1
 Цитаты про историю / сост. Д. Сироткин. URL: https://burido.ru/1492-tsitaty-pro-

istoriyu (дата обращения: 31.03.2023). 
2
 Там же. 
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сохранить память о предках, которые 

своими усилиями творили великую ис-

торию. Этот тезис справедлив и для 

моего рода — рода Кучумовых. У нас 

есть свой герой — мой прадед, Закир 

Измайлович Кучумов, совершивший 

подвиги, перед которыми каждый из 

нас находится в вечном, неоплатном 

долгу. 

Закир Измайлович Кучумов ро-

дился 20.02.1924 г. в поселке Лайтамак 

Вармахлинского сельского совета То-

больской губернии в обычной совет-

ской семье. Его мама — Кучумова 

Алисафа Ибрагимовна по профессии 

была пекарем в школьной столовой. 

Отец — Кучумов Измаил Кучумович — рыбак, охотник рыбоучастка То-

больского рыбозавода. Закир был первым ребенком в семье. 

В довоенное время увлекался рыбной ловлей, охотой. Любимое за-

нятие — рисование. 

Он окончил Лайтамакскую семилетнюю школу, в школе был сред-

ним учеником. 

В 1941 году ВОВ прадеду было 17 лет. Его боевой путь начался то-

гда, когда ему исполнилось 18 лет. Призван на службу 16 марта 1942 года, 

на фронте — с 20 августа 1942 года и длился до 4 февраля 1947 года. 

Боевой путь прадеда — это каждодневный, суровый труд бойца, за 

который он получал не только поощрения и государственные награды, но 

и ранения. 

В августе 1942 года мой прадед был приписан к штабу писарем, так 

как, по словам прабабушки, он был очень аккуратным и имел красивый 

подчерк. Очевидно, сказывалась его любовь к рисованию в довоенные го-

ды. Но поскольку в свое время он был средним учеником и имел пробле-

мы с грамматикой русского языка, его вскоре перевели в отделение 

стрелкового полка 296. На основании архивных данных
1
, можно предпо-

ложить, что это была 13-я стрелковая дивизия. Нам не известно, как долго 

и на каком направлении он воевал. Однако на основании того же архива
2
, 

скорее всего, он воевал на Ленинградском фронте. По имеющимся сведе-

ниям, прадед был храбрым воином, поскольку он получил звания гвардии 

младшего сержанта, позже — гвардии сержантом, был командиром 2-го 

стрелкового отделения.  

                                                           
1
 296 стрелковый полк 13 стрелковой дивизии (II) (296 сп) // Память народа. — URL: 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id11424/?static_hash=bf11b6e1cea573e5d51d7e7bb748d18bv2 

(дата обращения: 21.01.2023). 
2
 Там же. 
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Из выписок личного дела прадеда мы сделали вывод о том, что он 

был ранен. Хотя ранение считалось легким, он был госпитализирован. 

После лечения был прикомандирован к 39-й корпусу воздушно-десантных 

войск 100-й дивизии 9-й армии 3 Украинского фронта. Был заместителем, 

а потом и командиром отделения 5-й стрелковой роты 2-го стрелкового 

батальона 299-го Гвардейского стрелкового полка.  

В составе 98-й Гвардейской стрелковой дивизии прадед принимал 

участие в боях за г. Будапешт (Венгрия), за озеро Балатон, Вену. Из исто-

рии мы знаем, что бои были ожесточенные и войска противника стояли за 

каждый пятачок земли до последнего. Причины столь жестокого сопро-

тивления крылись в стремлении вермахта переломить ход событий, к то-

му же в Венгрии были значительные запасы нефти, т. е. была сильна эко-

номическая составляющая
1
. Всем участникам тех сражений приходилось 

проявлять неслыханное мужество. Закир Измайлович собственным при-

мером стимулировал бойцов своего отделения вести бой. Действие про-

исходило на северном берегу озера Балатон, по-видимому. Итогом схват-

ки стал Орден Красной звезды за результативность боя: из 21 солдата, 

уничтоженного его отделением, он уничтожил 13 противников и 2-х сол-

дат взял в плен. Дата подвига — 22.03.1945 г.  

Возвращаясь к эпиграфу статьи, скажем, что по поступкам узнается 

человек. Закир Измайлович в критические моменты своей жизни думал не 

о себе, а о Родине. Это был сильный человек и его путь борьбы с фашиз-

мом отмечен еще несколькими наградами. Все они относятся к высшим 

воинским наградам:  

 орден Боевого Красного Знамени; 

 орден Отечественной войны 2 степени (наградной документ № 86 от 

06.04.1985)
2
.  

К сожалению, нам не известно, за какие боевые действия он был 

награжден указанными наградами, но в целом человек, удостоившийся 

таких орденов и медалей, характеризуется особой храбростью, самоот-

верженностью и мужеством, проявленные при защите социалистического 

Отечества. 

Закир Измайлович Кучумов награжден также: 

медалью за отвагу «как заместитель командира отделения 5 стрел-

ковой роты 2 стрелкового батальона гвардии младшего сержанта, за то, 

что 25.06.1944 года в бою на реке Инема уничтожил одну огневую точку 

противника» (Приказ подразделения №  6/н от 03.07.1944); 

медалью «За боевые заслуги» как «командира отделения 5 стрелко-

вой роты 4 стрелкового батальона гвардии за то, что в боях с немецкими 

захватчиками показал образцы мужества и отваги. При инспекторской по-

                                                           
1
 Мрачный рекорд Будапешта. Как штурм города решил. URL: https://ria.ru/20200209/ 

1564400595.html (дата обращения: 02.04.2023). 
2
 Подвиг народа. 1941–1945. URL: http://podvignaroda.ru/?#id=1524656297&tab 

=navDetailManUbil (дата обращения: 21.01.2023). 
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верке по строевой, огневой и физической подготовке показал отличные 

результаты» (приказ подразделения № 45/н от 23.10.1945); 

медалью «За победу над Германией»
1
. 

После Победы в мае 1945 года война для Закира Измайловича не за-

вершилась. Он был переброшен на Дальний Восток в с. Покровку При-

морского края на войну с Японией. Еще почти 2 года он продолжал свой 

военный путь. Мирное время для него началось 4 февраля 1947 года. 

У него много юбилейных медалей: 

«20 лет победы в Великой Отечественной войне»; 

«50 лет ВС СССР»; 

«60 лет ВС СССР»; 

«70 лет ВС СССР»; 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Характерная особенность прадеда — его немногословность. Как 

указывают родственники, прадед не рассказывал о своих ранениях и не 

любил говорить о военных годах, не рассказывал о том, что ему пришлось 

пережить. 

После демобилизации он работал начальником рыбучастка Тоболь-

ского рыбозавода после бухгалтером — ревизором Кандинского районно-

го отдела народного образования. 

Он был женат на Кучумовой Шафике Абдрахмановне. Вместе они 

прожили 37 лет. Воспитали шестерых детей. Среди них: педагог, врач, 

библиотекарь, рыбовод, железнодорожник, нефтяник.  

Всю мирную жизнь проживал в с. Лайтамак Тобольского района. Со 

слов моей прабабушки, он был мастером на все руки: столярничал, печи 

складывал, лодки-плоскодонки мастерил, рамы, оконные наличники. Все 

в деревне и поселке обращались к нему. 

Вышел на заслуженный отдых Закир Измайлович в 1984 г. На пен-

сии, с 1984 по 1996 г. он проживал в Омске. Умер 21.03.1996 г. в возрасте 

71 года, похоронен на Чкаловском кладбище города Омска. 

В качестве заключения повествования можно сказать следующее. 

Мой прадед являлся непосредственным участником исторических собы-

тий нашей Родины, и еѐ история является историей моей семьи. 

Бескорыстные ратные подвиги советских, российских патриотов не 

должны быть забыты. Они будут востребованы в целях военно-

                                                           
1
 Кучумов Закир Измайлович // Память народа. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/ 

?adv_search=y&last_name=%D0%9A%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2&

first_name=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80&middle_name=%D0%98%D0%B7%

D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&date_birth_from=1

924&static_hash=bf11b6e1cea573e5d51d7e7bb748d18bv2&data_vibitiya_period=on&group=all&ty

pes=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:

pdv_kart_in:pdv_kart_in_inostranec:pamyat_voenkomat:potery_vpp:pamyat_zsp_parts:kld_ran:kld_

bolezn:kld_polit:kld_upk:kld_vmf:kld_partizan:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:pote

ry_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:p

otery_kartoteki:potery_rvk_extra:potery_isp_extra:same_doroga&page=1&grouppersons=1 (дата 

обращения: 21.01.2023). 
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патриотического воспитания молодости, и особенно в наши дни, когда 

нашему Отечеству вновь грозит внешняя опасность.  
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ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА ВЕРА НИКОЛАЕВНА КАРПОВА 

В годы Великой Отечественной войны вся страна встала на защиту 

своей Родины. Каждый человек приближал победу, как мог: на фронтах 

солдаты сражались с оружием в руках, а в тылу советские граждане рабо-

тали на производствах в две смены, а дома вязали, шили, сушили фрукты 

и овощи и все отправляли на фронт. 
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Каждая судьба человека уникальна, со своими радостями и бедами, 

однако самый тяжелый жизненный путь выпал на долю поколения  

военных лет.     

Вера Николаевна родилась 15 августа 1923 года в селе Комиссаров-

ка, Мариинского района в многодетной семье колхозников, в которой 

воспитывалось пятеро детей.  

В 1929 году девочка пошла в школу, путь до нее был нелегким, 

каждый день приходилось идти около 4,5 километров. Занятия проходили 

в 2 смены, а учителя приезжали в село из города Мариинск, расстояние до 

которого составляет 26,5 километров.   

Деревенская жизнь с малых лет приобщала детей к труду, Вера еще 

в раннем возрасте осознала ценность хлеба, поэтому и начала зарабаты-

вать, будучи еще совсем ребенком, чтобы помочь родителям прокормить 

их большую семью. Она часто продавала молоко, масло и творог проез-

жавшим на железнодорожной станции «Антибесский», которая находи-

лась в десяти километрах от родного села. 

В 1936 году, окончив семь классов школы, Вера поступила в Мари-

инское педагогическое училище. А в 1943 году, после его окончания по 

направлению переехала в с. Тамбар, работать в Тамбарском детском доме 

Тисульского района, в котором на тот момент уже проживали  эвакуиро-

ванные с разных уголков страны дети. 

Военные годы были очень трудными. Воспитанники детского дома 

работали вместе с воспитателями. Ухаживали за своим подсобным хозяй-

ством детского дома: коровами, овцами, свиньями, косили им сено, заго-

тавливали дрова на зиму, выращивали овощи. Поскольку все лошади бы-

ли на фронте, сено и дрова возили на быках. Именно подсобное хозяйство 

позволило выжить в непростые годы не только воспитанникам и сотруд-

никам детского дома, но и оказать помощь фронту: они делали сами ту-

шенку, сливочное масло, сухое молоко, а из шерсти дети вязали для бой-

цов Красной армии рукавицы и носки. Также на подсобном хозяйстве 

детского дома выращивали табак и картофель, которые сушили и отправ-

ляли на фронт, собирали лекарственные травы и растения. Дети и воспи-

татели получали от солдат письма со словами благодарности за оказывае-

мую помощь. 

В военное время очень трудно было обеспечить воспитанников  

школьными принадлежностями. В силу отсутствия бумаги, писали в ста-

рых книгах, между строк. Чернила варили сами: сажу и кору хвойных де-

ревьев долго кипятили и после писали этой жидкостью.  

Близкие люди Веры Николаевны, проживавшие с ней рядом в те 

тяжелые годы, отзывались о ней так: «Работала Вера много, помимо того, 

что обучала деток грамоте, наравне с мужчинами сеяла хлеб, копала кар-

тошку. Выходила вместе с воспитанниками в поле полоть пшеницу». Как 

и многие миллионы женщин тыла Веры Николаевны работала и верила в 

победу советского народа над фашизмом. 
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О Победе Вере Николаевне рассказали дети, прибежавшие из шко-

лы. Радостная весть вызвала бурю эмоций: кто-то их воспитанников пла-

кал, вспоминая своих о погибших родителях, кто-то их детей радовался, 

что они вновь возвратятся в семью! 

Вера Николаевна после войны вышла замуж за председателя мест-

ного колхоза, Оом Якова. В этом браке родились две дочери Людмила и 

Маргарита. Но счастливая жизнь семьи продлилась не долго. Якова в воз-

расте 28 лет жестоко убили. Мужчина в очередной раз совершал обход на 

лесопилке, где его встретили трое мужчин, которые пытались украсть пи-

ломатериалы. Воры нанесли Якову несколько ударов холодным оружием 

и затем положили в сани, запряженные его любимым конем. Конь само-

стоятельно вернулся домой и привез Якова уже мертвым. Смерть мужа 

для Веры Николаевны и ее детей стала трагическим потрясением. Дети, в 

виду своего малолетства долго не могли принять смерть родителя, часто 

разговаривали с его портретом и спрашивали о местонахождении отца. 

Работа учителем в школе спасала Веру, общение с детьми исцеляло. 

И вскоре она вышла замуж во второй раз за Карпова Сергея Константино-

вича, который также был председателем колхоза. 

В 1973 году она вместе с мужем переехала работать в Чебулинский 

район с. Усть-Чебула.  

Педагогический стаж работы Веры Николаевны составил 34 года, и 

на протяжении всего этого времени с большой любовью относилась к 

своим воспитанникам. Она прожила в с. Усть-Чебула всю оставшуюся 

жизнь, где умерла 18 марта 2023 года, не дожив до ста лет всего 150 дней. 

Заслуги поколения, ковавшего Победу на фронте и в тылу, нельзя 

забыть, потомки должны их чтить и помнить. В селе Усть-Чебула ежегод-

но проводят акции, посвященные почтению памяти героям Великой Оте-

чественной войны, устраивают концерты, приглашают ветеранов и детей 

войны, благодарят их за подаренную Великую Победу. 

Вера Николаевна являлась заслуженным тружеником тыла, она бы-

ла награждена знаком «Отличник народного просвещения», медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и мно-

жеством юбилейных медалей
1
. 

Несмотря на все пережитое в годы войны, Вера Николаевна была 

очень заботливой изамечательной мамой и бабушкой. Еѐ понимание и 

ласка согревали, а тонкое чувство юмора и интересные рассказы историй 

из жизни всегда поднимали настроение. 

Память о войне и ее героях должна жить в наших сердцах вечно, 

потому что события тех лет стали уроком для всего мира, а стойкость со-

ветских людей примером. История Великой Отечественной войны не поз-

волит молодому поколению забывать о тяжелом прошлом нашей страны, 

повышает патриотизм в наших сердцах и заставляет задумываться о таких 

                                                           
1
 Усть-Чебула в годы Великой Отечественной войны. А. Ковалев // Чебулинская газета. 

2020. № 10. 12 марта. С. 15.  
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вещах, как мужество, нравственность, самоотверженность, и, конечно же, 

удивительная, непоколебимая вера в Победу русского народа над врагом. 
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ТЫЛ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.  
ГЕРОИ КУЗНЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 

Огромный вклад в победу над фашизмом внес советский тыл. 30 

июня 1941 г. правительство приняло первый план военного времени — 

«мобилизационный народнохозяйственный план» на III квартал 1941 г. 

Достижения советской экономики в годы войны опирались на трудовой 

героизм советских людей. Работая в тяжелых условиях, не жалея сил и 

здоровья, они проявляли стойкость и упорство в выполнении заданий. О 

необходимости единой мобилизации советских людей в связи с началом 

войны говорил Сталин в выступлении 3 июля 1941 г. по радио. Для боль-

шинства рабочих и служащих законом жизни стали призывы: «Все для 

фронта, все для победы над врагом!», «Работать не только за себя, но и за 

товарища, ушедшего на фронт!», «В труде — как в бою!» Женщины и 

подростки становились к станку вместо ушедших на фронт мужчин
1
. 

Советский тыл в годы Великой Отечественной войны помогал 

фронту поставками боеприпасов, горючего, продовольствия, одежды. 

Также в тылу шло формирование резервов, туда были эвакуированные 

многие предприятия и учебные заведения. Советский тыл охватывал 

огромную территорию, от прифронтовых районов Кольского полуострова 

до побережья Тихого океана на востоке. 

Уже 23 июня 1941 года Кузнецкий металлургический комбинат 

приступил к выпуску продукции для фронта. Кузнецкий металлургиче-

ский комбинат в Великой Отечественной войне сыграл огромную роль. 

Орденом Кутузова за вклад в победу в период Великой Отечественной 

войны было награждено всего два предприятия: КМК и Челябинский 

                                                           
1
 Советский тыл в Великой Отечественной войне. Книга 1. Общие проблемы / ред.  

П. Н. Поспелов. М.: Мысль, 1974. 
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тракторный завод, который выпускал танки, «одетые» металлургами 

КМК
1
. 

В годы Великой Отечественной войны КМК выдал такое огромное 

количество стали на нужды фронта. За период 1941–1945 гг. металлурги 

КМК освоили более 70 марок специальных сталей. Впервые в мире в 

большегрузных мартеновских печах металлурги комбината в сжатые сро-

ки освоили производство броневого металла, первые плавки которого бы-

ли выплавлены в августе 1941 г. Также была усовершенствована техноло-

гия мартена, что позволило увеличить производство и количество вы-

плавляемой на нужды фронта стали, а также освоили технологию перера-

ботки металлолома. 

Половина танков, самоходных орудий, бронеавтомобилей, выпу-

щенных промышленностью нашей страны в годы Великой Отечественной 

войны, было одето в броню Кузнецкого металлургического комбината. 

Более 3500 металлургов комбината, защищая свою Родину с оружием в 

руках, погибли в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, а многие 

тысячи получили ранения. 

За годы войны за боевые подвиги на фронтах и героический труд в 

тылу тысячи металлургов были удостоены боевых и трудовых правитель-

ственных орденов, и медалей, а девять человек удостоены звания Героя 

Советского Союза
2
. 

Одним из «кузнецов» победы можно назвать Ивана Прокофьевича 

Наумова. 

Родился И. П. Наумов в 1903 году в Курской области, село Ратново, 

сам он был из семьи простых крестьян. Состоял в КПСС с 1930 года. По-

лучил образование в 5 классов, а позже окончил курсы мастеров социали-

стического труда. Сталеваром стал в 1925 году.  

В 1934 году был командирован на Кузнецкий металлургический 

комбинат (КМК). Занял должность сталевара в 1-ом Мартеновском цеху 

Кузнецкого металлургического комбината 29 апреля 1934 году. В его бри-

гаде до Великой Отечественной войны были: первая подручная сталевара 

— женщина, вторым подручным был А. Я. Чалков, а третьим и четвертым 

подручными были подростки
3
. 

Как передового сталевара не отпускали на фронт, на нѐм трижды 

стояла «бронь». 

По воспоминаниям его жены, Наумовой Марии Павловны, всѐ вре-

мя отдавал работе, дома бывал редко. Она часто вспоминала, как тяжело 

                                                           
1
 Новокузнецк. 1941–1945 гг. Хроника. События. Факты / сост.: Т. Н. Киреева; отв. за 

вып.: И. В. Можаева; Управление культуры Администрации г. Новокузнецка, Муниципальное 

бюджетное учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокуз-

нецка». Новокузнецк, 2020. 220 с. 4 л. цв. фот.  
2
 Новокузнецк — город трудовой доблести / сост. П. П. Лизогуб; Управление культуры 

Администрации г. Новокузнецка, Новокузнецкая городская общественная организация «Кни-

ги и люди», МАУК «Новокузнецкий краеведческий музей». Новокузнецк, 2021.  
3
 Архив города Новокузнецка. Ф. 73. Оп. 4. Д. 2047. 
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дались военные годы, и как еѐ муж, приходил домой, если повезѐт, хотя 

бы раз в неделю. 

Наумов Иван Прокофьевич был награждѐн за свой труд во время 

Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) Орденом «Знак Почѐта» (в 

декабре 1945 года). Также он был награждѐн медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне» (в июне 1945 года). 

Наумов Иван Прокофьевич был награждѐн Орденом Ленина (в мае 

1949 года), который во времена СССР являлся высшей наградой и выда-

вался за выдающиеся заслуги
1
. 

Несомненно, вклад тыла в годы Великой Отечественной войны — 

это неоценимый труд каждого человека. Нет фронта без тыла, как и танка 

без «брони». 
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ЭТОТ ВЗГЛЯД, СЛОВНО ВЫСШИЙ СУД… 

Ни солгать, ни обмануть 

Ни с пути свернуть 

Жизнь ставит перед каждым из нас вопросы, заставляет решать 

сложные нравственные задачи и не дает подсказок. Опору современный 

человек в стремительно меняющемся мире может найти в семье, желании 

быть достойным своих предков. Самый верный нравственный компас — 

это люди, своей жизнью доказавшие личное мужество, патриотизм, вы-

стоявшие и победившие в, пожалуй, самой страшной войне ХХ века. 

Человек, уважающий свой народ, должен всегда интересоваться его 

историей, особенно историей родного края, своей семьи. Среди моих 

предков были разные люди: крестьяне, рабочие, военные, педагоги, врачи. 

Но всех их объединяет одно: судьба каждого из них неразрывно связана с 

судьбой страны, героическими и трагическими страницами еѐ истории. 

Мы учимся чувству долга и ответственности перед родителями, семьей, 

старшим поколением, Родиной, Отечеством. Поэтому необходимо сохра-

нить в каждой семье, в каждом доме память о солдатах и офицерах Вели-

кой Отечественной войны 1941–1945 годов, о тех, кто, не жалея жизни, 

боролся за освобождение Родины.  

Цель исследования — выяснить участие моих предков в Великой 

Отечественной войне, чтобы рассмотреть пути сохранения памяти о геро-

ях войны. 

Нет в России семьи такой 

Где б не памятен был свой герой 

Одним из самых страшных событий XX века стала Великая Отече-

ственная война. Никогда не забудут советские люди те тревожные мину-

ты воскресного утра 22 июня 1941 года, когда московское радио прервало 

свои передачи и все услышали правительственное сообщение: «Среди  

ночи без объявления войны фашистские орды внезапно вторглись в пре-

делы нашей страны». Драматичной страницей вошла в нашу историю эта 

война. Война длилась четыре долгих года и отозвалась глубокой болью в 

сердце многострадального народа, она отняла многие тысячи молодых 

жизней, обожгла души оставшихся в живых, осиротила матерей, жѐн и 
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детей. Боль тех, чьи родные и близкие, павшие в боях, уже никогда не 

вернутся домой, не утихнет никогда.  

Прошло почти 78 лет с того памятного дня, когда закончилась Ве-

ликая Отечественная война. Она оставила неизгладимый отпечаток в па-

мяти людей. Что мы знаем о тех военных годах? Как мы сохраняем па-

мять о тех, кто своей жизнью заплатил за нашу свободу, жизнь, Родину? 

Страшная война не обошла стороной и моих родственников. 

Погляди на моих бойцов 

Дворяткин Виктор Васильевич (отдаленный родственник (пращур)) 

был призван на службу 06.01.1943 г. в возрасте 19 лет. 

Виктор Васильевич родился в Дзержинском районе, деревне Топол, 

где жил и работал трактористом. Ушел на службу в 1943 году, дошѐл до 

Берлина. Был ранен в голову, но, к счастью, остался жив. Лечился в гос-

питале города Курска около четырех месяцев. Он получил множество 

наград за свою смелость, мужество и отвагу. Одной из них является орден 

«Славы 3 степени» за совершенный подвиг: «В наступательном бою за 

населенный пункт Лужки товарищ Дворяткин, действуя смело и реши-

тельно, под ураганным огнем противника, пренебрегая опасностью, пер-

вым ворвался в населенный пункт и, лично уничтожив вражеский пулемет 

с его прислугой, обеспечил беспрепятственное продвижение всего взвода, 

а также успешное выполнение поставленной задачи по взятию деревни 

Лужки». В 1945 году Виктор Васильевич вернулся домой, стал работать 

агрономом. Через некоторое время его перевели в деревню Денисово 

Дзержинского района, где повысили до должности управляющего отделе-

нием. Умер 13 марта 2002 года от инфаркта. 

Зайцев Петр Яковлевич (муж родной сестры моей прабабушки 

(свояк)) был призван на службу в 1942 году в возрасте 19 лет. 

Зайцев Петр Яковлевич родился 5 июля 1923 году в Красноярском 

крае, Дзержинском районе, деревне Кондратьево. За совершенный по-

двиг, который подробно описан в наградном листе, он удостоен прави-

тельственной награды — ордена Отечественной войны 2 степени: «В 

ожесточенном бою с немецко-фашистскими захватчиками 10 июля 1943 

отважно и стойко сражался гвардии старший сержант Зайцев. Противник 

бросил в атаку на наше подразделение до 2 батальонов пехоты при под-

держке 100 танков. Зайцев метким огнем истреблял гитлеровцев, когда 

танки подошли вплотную к нашим боевым порядкам, с гранатами и бу-

тылками с зажигательной смесью, пополз навстречу немецкому «Тигру». 

Пропустив танк мимо себя, Зайцев с 5 метров бросил бутылку на его мо-

торную часть. Вражеский танк вспыхнул, товарищ Зайцев поднял другую 

бутылку, но в этот момент вражеский осколок разбил ее у него в руках. 

Товарищ Зайцев был обожжен, но лишь убедившись в том, что немецкий 
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тяжелый танк сгорел вместе с экипажем, отважный воин покинул поле 

боя»
1
. 

Зайцев Петр Яковлевич после совершенного подвига переживал 

долгий восстановительный процесс, так как из-за тяжелых ожогов он 

остался без ушей, очень сильно пострадала шея. Глаза, к счастью, оста-

лись целы, благодаря специальным очкам для танкистов. Вследствие это-

го пришлось делать операцию по пересадке кожи с ноги на шею. В общей 

сложности он лежал в госпитале 3 года.  

В июне 1945 года Петр Яковлевич вернулся домой, после чего же-

нился, прожил 44 года в г. Красноярске. Умер 24 февраля 1989 года. 

Катюшин Василий Ефимович (отдаленный предок (пращур)) был 

призван на службу в 1941 году в возрасте 23 лет. 

Василий Ефимович родился 20 апреля 1918 г. в Орловской обл., ст. 

Красная Заря, д. Зыбино. О его довоенной жизни мало что известно, зато 

есть информация о героических подвигах, одним из которых является со-

вершенный 30 мая 1945 года: «Механик-водитель танка Т-34 гв. сержант 

Катюшин в апрельских боях проявил храбрость и мастерство вождения 

боевой машины. Танк прошел более 320 моточасов сверх гарантийной 

нормы и сохраняет свою боеспособность. Участвуя в боях по уничтоже-

нию группировок противника в районе д. Маркендорф 20.04.1945, танк 

уничтожил 3 ручных и 4 станковых пулемета, 11 немецких солдат с пан-

церфаустами
2
, 4 блиндажа, 6 дзотов и 56 гитлеровцев-пехотинцев»

3
. За 

этот подвиг Василий Ефимович был удостоен ордена Красного Знамени. 

Изучив боевой путь Василия Ефимовича, его наградные листы, выяснила, 

что в ходе боев он уничтожил одну самоходную пушку, 2 миномета,10 ав-

томашин, 3 ручных и 10 станковых пулемета, 4 блиндажа,8 дзотов и 180 

немецких солдат и офицеров. 

Дворяткин Андрей Иванович (родной брат матери моей прабабуш-

ки (пращур)) был призван на службу в 1941 году в возрасте 32 лет. 

Андрей Иванович родился в 1909 г. в Иркутской обл., г. Тайшете; 

Красноярского края, Дзержинского района, Орловского сельхозсовета, 

деревне Богоявленке. Андрей Иванович Дворяткин прошел боевой путь в 

составе 1-го Белорусского фронта. Дошел до Берлина. «К началу наступ-

ления товарищ Дворяткин подготовил в полную военную готовность весь 

автотранспорт дивизиона. Обеспечил полную подвозку боеприпасов на 

огневые позиции. Во время преследования противника, лично сам кон-

тролировал правильность эксплуатации автомашин, этим самым обеспе-

чил полностью продвижение дивизиона вперед и бесперебойно доставлял 

                                                           
1
 Зайцев Петр Яковлевич // ГИС «Память народа. 1941–1945». URL: https://goo.su/OjXT 

(дата обращения: 10.03.2023). 
2
 Панцерфауст — немецкий одноразовый гранатомет. 

3
 Катюшин Василий Ефимович // ГИС «Память народа. 1941–1945». URL: 

https://goo.su/HGuH1p (дата обращения: 10.03.2023). 
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боеприпасы на вновь занимаемые огневые позиции»
1
, — описание подви-

га, совершенного 4 августа 1944, за который Андрей Иванович удостоен 

ордена Красной Звезды. 

Этот вечный огонь 

Нам завещан одним, мы в груди храним 

Память народа начинается с памяти семьи. История складывается из 

малых крупиц, судеб простых людей, порою забытых, именно поэтому 

очень важно знать историю своей семьи, помнить и гордиться героиче-

скими родственниками.  

В числе основных источников информации о героях Великой Оте-

чественной войны моей семьи можно назвать: рассказы родных (Дворят-

кина Вячеслава Викторовича, родственника по маминой линии, сына 

Дворяткина Виктора Васильевича; его троюродной сестры Татьяны 

Химяк); а также сайты, которые увековечивают память всех героев Побе-

ды, независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды, государ-

ственная информационная система «Память народа», обобщенный банк 

данных «Мемориал», ведь они содержат в себе множество различных ар-

хивных документов, наградных листов, описаний боевого пути и другую 

важную информацию. 

Память о тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину, должна жить 

в наших сердцах. В наших силах сделать так, чтобы подвиги Великой 

Отечественной войны помнили и чтили будущие поколения. В каждой 

семье есть истории воевавших родственников, из воспоминаний которых 

и складывается общая картина освобождения нашей Родины. Вписать 

рассказы о судьбах людей, каждым своим шагом приближавших Победу 

нашего народа, в летопись Великой Отечественной войны — долг каждо-

го человека, неравнодушного к своей стране, долг совести, долг памяти. 

Источники 
1. ГИС «Память народа. 1941–1945». — URL: https://goo.su/zaIyDCm. 

2. ОБД «Мемориал». — URL: https://obd-memorial.ru/html/. 
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МЫ ПОМНИМ НАШИХ ГЕРОЕВ 

Победа советских войск в Великой Отечественной войне — это 

настоящий подвиг, который был достигнут ценой самопожертвования 

миллионов простых людей. Именно благодаря мужеству солдат был 

изменѐн ход войны. 

Про Великую Отечественную войну нельзя забывать. Нельзя 

забывать о том, какой ценой была завоѐвана победа и о том, какие 

последствия для нашей страны и для всего человечества были после 

окончания войны. Именно для сохранения этой памяти у нынешнего и у 

будущих поколений нужно проводить различные мероприятия, как 

например, парады, посвящѐнные дню победы. Также важно делиться 

историями, которые рассказывают наши родственники, участвовавшие в 

Великой Отечественной войне. 

Мой прадедушка — Чугайнов Федот Михайлович родился в 1917 

году. В 1937 году его призвали в армию и после того как он отслужил, его 

призвали на войну. Служба проходила на 3 Украинском фронте, в звании 

старшины. Фронт был образован 20 октября 1943 г. В результате 

переименования Юго-Западного фронта. В ходе Битвы за Днепр 1943 г. 

войска фронта форсировали р. Днепр, освободили такие города как 

Днепропетровск и Днепродзержинск. В ходе освобождения 

Правобережной Украины осуществили Никопольско-Криворожску, 

Березнеговато-Снигиревскую и Одесскую наступательные операции, в 

ходе которых завершили освобождение Южной Украины, значительной 

части Молдавской ССР и захватили ряд плацдармов на реке Днестр, в том 

числе Кицканский плацдарм. В августе войска фронта участвовали в 

Ясско-Кишиневской операции 1944 г., к концу сентября полностью 

освободили территорию Болгарии от германских войск. 

Рис. 1 — Текст приказа подразделения о награждении 



25 
 

Рис. 2. Медаль  

за боевые заслуги 

Прадедушка был специалистом по понтонным мостам. Эта 

специальность в те годы была довольно редкой, и такие специалисты 

ценилась очень высоко. Понтонные мосты представляют собой 

конструкцию, состоящую из плавучих элементов. Мой прадедушка Федот 

Михайлович Чугайнов устанавливал такие мосты для форсирования рек, а 

также ремонтировал другие. Его отряд был отправлен на передовую 

воевать с врагом, а он, как специалист по понтонным мостам остался и, 

благодаря своим навыкам в этой отрасли, остался жив. 

Был награждѐн медалью за боевые заслуги. В тексте приказа под-

разделения № 1 от 18.11.1943 (Издан: 2 отпп 3 Украинского фронта) ска-

зано: «Начальника парома 3 понтонной роты старшину Чугайнова Федота 

Михайловича за то, что он 13 ноября 1943 г. при наводке тяжѐлого пон-

тонного железнодорожного моста через р. Днепр умело организовал и ру-

ководил работой своего расчета, образцово выполнил поставленную бое-

вую задачу, чем помог обеспечить досрочный пропуск воинских эшело-

нов на правый берег р. Днепр» 

Умер в 2003 году в городе Новокузнецк. 

Также в Великой Отечественной войне участ-

вовала моя прабабушка — Меркулова Любовь Анто-

новна. Она родилась 1927 году. Когда началась война 

ей было всего 14 лет. Она была санитаркой в приф-

ронтовом госпитале. Прабабушка делала перевязки и 

вытаскивала раненых солдат с поля боя. И все время, 

пока длилась война, госпиталь со всем персоналом 

перемещался вслед за линией фронта. 

23.12.1985 она награждена орденом Отече-

ственной войны II степени, также у нее есть медаль 

«За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг». Она 

не побоялась подвергнуть себя огромному риску, ко-

гда вытаскивала раненых людей с поля боя и за это 

награждена орденом «За мужество» 3 степени.  

Рис. 3. Орден Отечественной  

войны II степени  
Рис. 4. Медаль «За победу  

над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.» 
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В годы войны врачи работали сутками. У них не было времени 

отвлечься от своей работы, ведь каждая секунда была на счету. 

Я не успела застать никого из своих родственников, кто бы участво-

вал в Великой Отечественной войне. И все выше сказанное это пересказ 

моих родителей. Они говорят, что даже коротких рассказов о войне слож-

но добиться от участников войны, так как это было страшное и сложное 

время, которое они не любят вспоминать. Но даже те сведения, которые 

дошли до меня, дают мне повод гордиться моими родственниками, чьими 

руками в числе прочих, ковалась победа советского народа в войне. 

В Великой Отечественной войне участвовали и мужчины, и 

женщины, и дети. Все люди внесли огромный вклад в победу советских 

войск. 
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МУЖЕСТВО И ОТВАГА ВЕЛИКОГО СОВЕТСКОГО ЛЕТЧИКА 
АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА МАРЕСЬЕВА 

Нынешние реалии современного общества все чаще заставляют нас 

обращаться к истории нашего государства, так как другие страны снова и 

снова пытаются ее переписать. В связи с этим происходят различные рас-

при между государствами и внутри них. Поэтому необходимо каждому 

гражданину, патриоту знать героев своей страны, которые и писали эту 

историю. Одним из таких является великий советский летчик, Герой Со-

ветского Союза Алексей Петрович Маресьев. 

Я познакомился с историей Алексея Маресьева еще будучи в 8 

классе, прочитав книгу Бориса Николаевича Полевого «Повесть о насто-

ящем человеке». В ней раскрывается вся история Алексея Петровича. 

Книга была написана в 1946 году сразу после встречи писателя с летчи-

ком лично. Восхищаясь мужеством Маресьева, Борис Николаевич и ре-

шил рассказать советскому народу великий подвиг советского летчика. 

Позже я начал интересоваться историей Алексея Петровича и штудировал 

различные источники, чтобы больше узнать о нем и о его жизни. И чем 

больше я узнавал, тем больше восхищался им. Поэтому мне хотелось что-

бы и другие люди были знакомы с этой выдающейся личностью. 

Алексей Петрович родился 7 мая 1916 года в крохотном уездном 

городе Камышино Саратовской губернии позже переименованной в Ста-

линградскую область. Детство Маресьева не было радужным. Когда 

Алексею было всего три года, его отец скончался от множественных ран, 

полученных на фронте Первой мировой войны. Именно данная утрата и 

воспитание матери позже приведут юношу в авиацию. В детстве Алексей 

переболел малярией в тяжелой форме, что значительно подорвало его 

здоровье и привело к ревматизму. Юноша стремился в небо, но именно 

ревматизм был причиной двукратного возврата документов поданных в 

летное училище. Это огорчало Алексея и заставило поступить в фабрич-

но-заводское училище и освоить профессию токаря по металлу. Тем не 

менее, целеустремленность парня позволила поступить ему на заочный 

факультет Московского авиационного института и исполнить свою мечту 

— стать летчиком. В период обучения он работал по специальности на 

Камышинском лесозаводе. В 1937 году был призван на срочную службу в 
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армию, а в 1939 году направлен в 30-ю Читинскую школу военных пило-

тов, позже переведенную в Батайск. В 1940 году окончил Батайское авиа-

ционное училище имени Серова, получив звание младшего лейтенанта. 

Там он и встретил Великую Отечественную войну.  

Свой путь Алексей Петрович начал в 296-ом истребительном полку. 

В августе 1941 года совершил свой первый боевой вылет в районе города 

Кривой Рог, который являлся наиболее значимым для юного героя. В ап-

реле 1942 года прошел боевое крещение, сбив транспортный самолет Ю-

52, а 4 апреля сбил сразу два самолета этого типа. Но уже 5 апреля Алек-

сей на очередном боевом вылете был подбит. Без малейшего чувства 

страха он смог дотянуть самолет через линию фронта на свою террито-

рию, где был вынужден совершить посадку. При попытке аварийно поса-

дить самолет, он выпрыгнул из него с высоты 30 метров. Алексею раз-

дробило обе ступни. Именно в этот момент летчик находился на грани 

между жизнью и смертью, но дух и мужество русского человека не дали 

ему и шанса на мысли о ней. Восемнадцать суток летчик через леса и бо-

лота ползком пробирался к людям, ориентируясь по солнцу и употребляя 

в пищу только мох и ягоды. Изнемогая от жажды, он полз не переставая, 

потому что знал ради чего он проходит это испытание. Обездоленного и 

измученного его нашли жители деревни. Несколько дней колхозники вы-

хаживали Маресьева, но ему нужна была профессиональная медицинская 

помощь, которую не могли оказать в сложившихся обстоятельствах. В 

первых числах мая рядом с деревней приземлился самолет, на котором 

Алексея доставили в Москву, в госпиталь. Врачи были ошеломлены со-

стоянием летчика. Заражение крови с гангреной на обеих ногах сулили 

ему только одно — смерть. Но профессор Николай Наумович Теребин-

ский вовремя принял решение. Жизнь Маресьева была спасена, ценой 

обеих ног. В июне 1942 года Алексей Петрович награжден орденом Крас-

ного Знамени. В этом же году отправлен в специализированный госпиталь 

для больных с ампутированными конечностями, где ему выдали протезы 

— грубые и тяжелые, доставлявшие сильную боль при ходьбе. Но жажда 

неба заставляла Алексея забыть о всех трудностях и лишениях, чтобы 

продолжить защищать свою страну. 

В 1943 году прошел военно-врачебную медкомиссию и добился от-

правки на фронт. В июле этого же года Алексей одержал свою первую и 

наиболее значимую после возвращения в строй победу — сбил пикирую-

щий бомбардировщик Ju-87. После этого вылета боевая слава Маресьева 

разнеслась по всему фронту. 24 августа 1943 года за сбитие трех немец-

ких истребителей и спасение двух летчиков заместитель командира эс-

кадрильи 63-го гвардейского истребительного авиационного полка Алек-

сей Петрович Маресьев удостоен звания Героя Советского Союза. В мар-

те 1945 года, когда имя великого летчика было уже известным стране, 

Алексея пригласили перейти на должность инспектора-летчика в управ-

ление вузов Главного управления обучения, формирования и боевой  



29 
 

подготовки ВВС РККА. На новом месте Алексей Петрович внес свою 

лепту в обучение будущего поколения летчиков, делясь своим неоцени-

мым опытом.  

В июле 1946 года Алексей Петрович был уволен в запас в звании 

майора. Всего за время войны Маресьев совершил восемьдесят шесть бо-

евых вылетов, сбил десять самолетов врага и стал примером мужества, 

отваги, чести и героизма для всего советского народа.  

Сегодня бытует мнение, что настоящие герои остались лишь в исто-

рии и что сегодня отношение людей к своей Родине уже не такое, как 

прежде, и нет уже такого чувства патриотизма и мужества. Однако сего-

дняшний день показывает, что молодое поколение не только помнит та-

ких героев, как Алексей Маресьев, но и своими поступками доказывает, 

что является их достойным преемником, гордо неся и преумножая воин-

скую честь и славу отечества.  События сегодняшнего дня доказывают, 

что военнослужащие Российской Федерации отличаются своей храбро-

стью, не жалея своих жизней. А ведь это происходит потому, что защи-

щают интересы своей Родины, своего народа, своих семей, как это делали 

деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны для общего блага, 

для светлого и мирного будущего. Поэтому я считаю, что необходимо 

знать и помнить героев своей страны, которые подарили нам мирное небо 

над головой.  
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22 июня 1945 года началось самое страшное событие — Великая 

Отечественная война. По значению, это был самый крупномасштабный и 

разрушительный военный конфликт в истории человечества. Война меж-

ду Союзом Советских Социалистических Республик и нацистской  
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Германией принесла огромные как технические, так и людские потери. 

Тем не менее, СССР одержал победу в этом кровопролитном сражении
1
. 

Так произошло благодаря мужественности и героизму советского народа, 

стойкости Советских Вооружѐнных Сил и преимущественному количе-

ству военно-технической базы. 

С первых же дней начала войны для отправки на фронт стали запи-

сываться не только мужчины-добровольцы, но и женщины. Всего за годы 

войны с противником сражалось огромное количество женщин. Они 

осваивали различные военные профессии. Так, например, на женские 

плечи легла вся тяжесть обеспечения страны продовольствием. В сель-

скохозяйственной сфере трудилось около 19 миллионов женщин, некото-

рые же заменяли мужчин на заводах. Сколько только тысяч женщин-

медиков спасали раненых бойцов Красной армии. Стоит также упомя-

нуть, что были созданы отдельные женские формирования: авиационные 

полки, полк противовоздушной обороны, стрелковые подразделения
2
. 

Среди всех вышеперечисленных профессий большую популярность при-

обретали женщины-снайперы, их насчитывалось более двух тысяч. За 

весь период Великой Отечественной войны они уничтожили более 11 000 

вражеских солдат и офицеров. Одной из таких была Людмила Павличенко. 

«Женщина-герой» — именно так еѐ называют соотечественники. 

Людмила родилась 12 июля 1916 года в городе Белая Церковь Киевской 

губернии. До 14 лет девушка училась в средней школе, потом переехала в 

Киев и поступила на исторический факультет в Киевский государствен-

ный университет
3
. Как же из такой девушки получился великолепный 

снайпер? Ответ очень прост: одним вечером Людмила гуляла с друзьями 

по киевскому парку, они решили зайти в тир. Там девушка не промахну-

лась ни разу, проявила свой скрытый талант, так сказать. Начальник тира 

сразу заметил девушку и вскоре добился того, чтобы Людмила ходила в 

школу снайпера, которую вскоре, буквально накануне войны, окончила с 

отличием. 

И вот, началась война. В этот период времени Людмила находилась 

в Одессе, проходила учебную практику, и, узнав, что немецкие войска 

напали на СССР, записалась добровольцем в Красную армию. Девушка 

участвовала в таких боевых сражениях как Оборона Одессы (1941 г.), 

Битва за Севастополь (1941–1942 гг.) и др. 
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 Великая Отечественная война // Википедия — свободной энциклопедии. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8 

F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B

D%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0. 
2
 Роль женщин в Великой Отечественной войне: цифры и факты // Военное обозрение. 

URL: https://topwar.ru/3602-rol-zhenshhin-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-cifry-i-fakty.html?ysclid 

=lfzish 6fq8606160242. 
3
 Людмила Павличенко — «Леди Смерть» Севастопольской обороны // Российское  

военно-историческое общество : исторический портал. URL: https://histrf.ru/read/articles/ 

liudmila-pavlichienko-liedi-smiert-sievastopolskoi-oborony?ysclid=lfziwyoo75486354529. 
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Фото 1 — Прославленный снайпер, Герой Советского Союза  

Людмила Павличенко на огневой позиции 

Сначала Павличенко не пускали к боевой работе, но под Одессой 

она получила возможность проявить себя в бою и уничтожила сразу же 

двух фашистов. Интересен тот факт, что девушка вела блокнот, в который 

записывала, сколько немцев ей было уничтожено. К концу обороны Одес-

сы она насчитала около 179 вражеских солдат и офицеров. Позже нача-

лась Битва за Севастополь, где Людмила проявила себя ещѐ с более высо-

кой стороны. На протяжении восьми месяцев Павличенко воевала в Сева-

стополе. На ее счету было множество убитых врагов, она превзошла в 

этом всех снайперов, участвовавших в сражениях за этот город. В июне 

1942 года девушка попала под миномѐтный обстрел, вследствие чего по-

лучила тяжѐлое ранение. Всего за годы войны девушка уничтожила 309 

фашистских захватчиков. Именно поэтому еѐ прозвали «Леди Смерть». 

За время нахождения на фронте Людмила была готова пойти на всѐ, 

главной целью была победа. Девушка проявила настоящее мужество, ко-

торым, на сегодняшний день, обладают не все мужчины. Такого количе-

ства убитых врагов, как у неѐ, не было ни у одного опытного снайпера. 

Людмила Павличенко совершила неимоверный героический подвиг, ко-

торый всегда помнили, помнят и будут помнить наши соотечественники! 
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Великая Отечественная война оставила глубокий след в памяти рус-

ского народа. Ежегодно в нашей стране празднуется День Победы — 

праздник, наполненный радостью искренней любовью к родной стране и 

одновременно скорбью по погибшим в борьбе против немецкого фашиз-

ма. Поэтому тема Великой Отечественной войны была и будет всегда ак-

туальна. В современном информационном пространстве, наполненном 

агрессией к прошлому и настоящему, случается пересмотр истории, снос 

памятников героям, погибшим в борьбе против немецко-фашистских за-

хватчиков. К сожалению, сегодня находятся люди, которым стыдно при-

знавать, что они русские, все эти события болью отзываются в наших 

сердцах. В этих условиях просто необходимо знать и помнить о таком 

страшном времени, как Великая Отечественная война, ведь трудно не со-

гласиться с тем, что нет события страшнее, чем война. В нашей стране 

трудно найти семью, которую бы не коснулось это ужасное событие. И 

моя семья не исключение, нашей гордостью является мой прадед Комлев 

Егор Степанович. 

Прежде чем перейти к рассказу об участии прадеда в Великой Оте-

чественной войне, хотелось бы немного поведать о его жизни и предвоен-

ном времени. Родился он в 1902 году в районе деревни Новосвободка  

(Белоруская СССР, Минская область, Борисовский район) в простой се-

мье, образование не получил, но занимался ручным трудом, получил про-

фессию плотника, в родной деревне участвовал в строительстве домов и 

других построек. К 1930 году в силу определенных обстоятельств пере-

ехал в деревню Листвяги (район села Сосновка), в которой работал  

плотником-столяром.    
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В Красной армии служил с сентября 1941 в должности пулеметчика. 

Был тяжело ранен в октябре 1941 в районе «Долины смерти» (Мурман-

ское направление Карельский фронт), когда участвовал в боях в составе 

10 гвардейской стрелковой дивизии. Дивизия до октября 1944 года нахо-

дилась в Заполярье, занимала позиции по реке Западная Лица («Долина 

славы»)
1
. В Заполярье война пришла в конце июня 1941 года, когда нача-

лось наступление соединений немецкой армии «Норвегия» на новом 

Мурманском направлении. Всего 10 гвардейская стрелковая дивизия за 

период обороны провела 150 боев местного значения. Противнику уда-

лось лишь в нескольких местах незначительно углубиться в нашу терри-

торию, по всей линии фронта он был остановлен. Удерживать фашистов, 

которые рвались на Кольский полуостров, богатый полезными ископае-

мыми, было крайне трудно. Их атаки разбились о стойкость и мужество 

защитников Отечества.  

5 декабря 1944 года была учреждена медаль «За оборону Советско-

го Заполярья», которой награждались все участники борьбы с врагом в 

этом регионе, в том числе и мой прадед был награжден этой медалью. Это 

сражение было не единственным, в котором мой прадед принимал непо-

средственное участие.  

7 октября 1944 года Егор Степанович также был легко ранен при 

наступлении на сопку Большой-Корковыт. С ноября 1944 находился в со-

ставе 1006 аэродромного полка противовоздушной обороны в должности 

зенитчика-пулеметчика
2
. 1006-й аэродромный полк ПВО сформировался в 

январе 1944 года на Карельском фронте, прикрывал аэродромы советских 

ВВС на Мурманском направлении Карельского фронта. В составе этого 

полка прадед участвовал в оборонительном сражении Советских войск 

под Москвой (30 сентября 1941 – 30 октября 1941), а именно в ходе Вя-

земской оборонительной операции (2–13 октября 1941 года). 

7 октября 1941 года 19 советских стрелковых дивизий и 4 танковые 

бригады Западного и Резервного фронтов были окружены противником в 

районе г. Вязьмы. Советские войска оставили гг. Вязьму, Мещовск. До 11 

октября окруженные армии несколько раз пытались прорваться, но успеха 

не имели. Только 12 октября удалось на короткое время пробить брешь, 

которая вскоре была вновь запечатана. Так или иначе, из вяземского 

«котла» пробились остатки 16 дивизий. Лишь 14 октября немцам удалось 

перегруппировать главные силы действовавших под Вязьмой соединений 

4-й и 9-й армий для преследования, которое началось 15 октября.  

В вяземском «котле» были пленены командующий 19-й армией ге-

нерал-лейтенант М. Ф. Лукин, командующий 20-й армией генерал-

лейтенант Ф. А. Ершаков и командующий 32-й армией С. В. Вишневский. 

                                                           
1
 Выписка из журнала боевых действий 52 гв. Сд // ЦАМО. Ф. 1165. Оп. 1. Д. 36. 

Л. 170. 
2
 Приказ по 1006 аэродромному полку противовоздушной обороны № 064/н от 30 

июня 1945 года «О награждении за участие в сражениях в составе полка».  
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Погиб под Вязьмой командующий 24-й армией генерал-майор К. И. Раку-

тин. Гибель в окружении войск трех фронтов на дальних подступах к 

Москве в октябре 1941 г. не была напрасной. Они на длительное время 

приковали к себе крупные силы немецких пехотных и даже танковых со-

единений группы армий «Центр». Наступление на Москву могло быть 

продолжено только подвижными соединениями танковых групп и то не в 

полном составе. Это позволило восстановить рухнувший фронт с опорой 

на Можайскую линию обороны. Когда на этот рубеж вышла немецкая пе-

хота, советская оборона уже была значительно усилена за счет резервов. 

Быстрое взятие Москвы с ходу не состоялось. За участие в этом событии 

мой прадед был награжден медалью «За боевые заслуги» (приказ подраз-

деления № 64/н от 30.06.1945). 

События той страшной войны мы должны помнить, потому что па-

мять — это дань уважения. Наши предки не шли отдавать свои жизни, 

они шли спасать свои семьи, Родину, наше будущее. Кто-то может не 

знать членов своей семьи, которые вырывали для него победу, но каждый 

знает, что в его семье есть те, кто был вынужден столкнуться с войной 

лицом к лицу и достойно выдержал эту встречу. И это большое упущение, 

что мы можем выразить свою благодарность, поклониться ветеранам (тем, 

кто остался) лишь 1 день в году – в 9 мая. Мы всегда должны помнить, 

испытывать уважение, гордость и благодарность за то, что они сделали. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КУРСАНТОВ ФСИН  
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ 

В жизни любого человека нет события страшнее, чем война. Она 

ломает судьбы людей, приносит боль и несѐт собой смерть и разруху. Но 

несмотря ни на что, память о тех страшных событиях и героях войны, что 

проявили мужество и стойкость, защищая Родину, должна жить в наших 

сердцах вечно. 

В этом году нам предстоит празднование 78-ой годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне. И с целью выявления результатов сохра-

нения исторической памяти о ВОВ 1941–1945 г. старшим поколением и 

передачи ее новому поколению, было проведено анкетирование среди 

курсантов второго курса Воронежского института ФСИН России. В опро-

се приняли участие курсанты инженерно-технического и юридического 

факультетов. Всего было опрошено 40 человек, из которых 20 — курсан-

ты инженерно-технического факультета (из них 10 девушек), а остальные 

20 — курсанты юридического факультета (из них 10 девушек). 

Таблица 1 — Принимал ли кто-нибудь из ваших родственников 

участие в боевых действиях в период ВОВ? (в % от числа опрошенных) 

Варианты ответов 

Инженерно-технический 

факультет 

Юридический факультет 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Да, память о них сохра-

нилась в моей семье 

90 40 90 80 

Возможно, но мне о них 

ничего неизвестно 

10 60 10 20 

Мне это безразлично – – – – 

Из таблицы 1 видно, что у большинства респондентов были род-

ственники принимавшие участие в Великой Отечественной войне. Обра-

щает на себя внимание, что у 90 % опрошенных юношей-курсантов, обо-

их факультетов, такие родственники были и память о них хранится в их 

семье. Тогда как у девушек-курсантов такой ответ встречается реже, осо-

бенно на инженерно-техническом факультете. Возможно это объясняется 

тем, что юноши, в отличие от девушек, обычно больше интересуются 

войной и всем, что с этим связано. Девушки просто реже интересовались 

этой темой у своих родных. 
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Таблица 2 — Рассказывали ли вам про их подвиги? Если да, то кто 

именно рассказывал? (в % от числа опрошенных) 

Варианты ответов 

Инженерно-технический 

факультет 

Юридический факультет 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Да, дедушка и бабушка 70 30 50 30 

Да, родители 20 10 40 20 

Нет, не рассказывали 10 60 10 20 

Как и ожидалось, в большинстве своем про подвиги своих родных в 

годы Великой Отечественной войны узнают от бабушек и дедушек. Это 

видно из данных таблицы 2. Так же, как и в результатах таблицы 1, здесь 

юношам-курсантам больше рассказывали про подвиги, чем девушкам. 

Только 10 % ребят никто не рассказывал, у девушек же этот процент 

больше. При этом опять «отличились» девушки-курсанты инженерно-

технического факультета, 60 % которых никто ничего не рассказывал. 

Таблица 3 — Сохранились ли у вас в семье какие-то реликвии  

Великой Отечественной войны? Можно выбрать несколько вариантов  

ответа? (в % от числа опрошенных) 

Варианты ответов 

Инженерно-технический 

факультет 

Юридический факультет 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Фотографии  40 30 60 20 

Письма 10 – 60 – 

Ордена и медали 60 30 50 20 

Ничего не сохранилось 40 60 30 70 

Результаты, представленные в таблице 3, показывают, что различ-

ные реликвии и атрибутика Великой Отечественной войны сохранились, к 

сожалению, не в каждой семье. А в семьях, где всѐ-таки сохранились 

фронтовые реликвии, в основном, остались фотографии, ордена и медали. 

В меньшей степени респонденты отмечают наличие писем. Стоит отме-

тить, что памятные вещи того времени в большинстве сохранились в се-

мьях юношей-курсантов, нежели чем в семьях девушек-курсантов. При 

этом письма с фронта в семьях девушек-курсантов вообще не сохрани-

лось. Трудно сказать, с чем это связано. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о 

том, что историческая память о событиях Великой Отечественной войны 

1941–1945 г. и ее участниках в основном сохраняется. В основном это ка-

сается, конечно, юношей-курсантов, независимо от факультета. У деву-

шек это выражено в меньшей степени, особенно почему, то на инженерно-

техническом факультете. Чтобы понять, случайность это или тенденция, 

нужно провести дополнительные исследования. Стоит отметить, что сре-

ди опрошенных не было выявлено ни одного курсанта, который безразли-

чен и равнодушен к истории своей страны. 



37 
 

Но стоит подчеркнуть, что время стремительно идет вперед. И в со-

временном обществе, в мире информационных технологий легко исказить 

и преуменьшить достижения советского народа в Великой Победе, легко 

переписать историю и заслуги наших предков. И чтобы этого не допу-

стить, хотелось бы, чтобы старшее поколение больше рассказывало о ге-

роях и их подвигах, проводило тематические мероприятия на тему Вели-

кой Отечественной войны и воспитывало уважение к ветеранам и любовь 

к Родине, тем самым формируя историческое сознание и чувство патрио-

тизма у нынешнего поколения. А нынешнему поколению, в свою очередь, 

следует быть еще более заинтересованными в истории своей страны, 

брать пример с предков-героев, для которых стойкость духа и любовь к 

Родине стали образом жизни, чтобы Победа в Великой Отечественной 

войне для будущих поколений имела гораздо большее значение, чем про-

сто исторический факт. 
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ПАМЯТЬ ОБ УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 

История Великой Отечественной войны занимает особое место в 

жизни нашей страны. Это было самое жестокое, суровое, кровавое и 

страшное время нашей истории. Теперь же мы с печалью и скорбью, но в 

то же время с гордостью вспоминаем наших прадедов и прабабушек, 

которые отдали свои жизни за светлое будущее нашей страны. 

Практически, у любого из нас есть родственники, которые в годы войны 

сражались за Родину. Многие из них не вернулись домой к родным и 

близким. Но те, кто прошел это время и вернулся домой, смогли 

рассказать нам о страшных событиях, дабы мы не повторили этой ошибки 

и не превратили мир в хаос. 

Практически, все население России приняло участие в войне и в 

каждой семье есть свои герои. Я бы хотел рассказать о моем прадедушке 

Баеве Николае Игнатьевиче — человеке, который мужественно прошел 

войну и защитил Родину. 

Он родился 1925 году в маленькой деревушке Летяжка, Ижморского 

района, Кемеровской области. Получил образование 4 класса. 

На фронт мой прадед был призван не сразу. В 1943 году, когда ему 
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исполнилось 17 лет, он был призван в ряды солдат. Этот год был 

переломным в истории войны. На протяжении нескольких лет Германия 

почти полностью захватила центральную часть России, но в 1943 году 

советским войскам удалось взять инициативу на себя и отодвинуть 

немецкие войска к границе. Николай Баев участвовал в событиях 1 

Белорусского фронта. Он шел от Смоленска и до Берлина. Служил мой 

прадед в стрелковых войсках и в кабельно-шестовой роте. Он в составе 

нашей армии брал Варшаву и сам Берлин.  

Мой прадед прошел нелегкий путь к победе, дойдя до столицы 

Германии. У него было множество наград, среди которых наиболее 

ценными являются Орден Отечественной войны 1 степени и три медали 

«За отвагу». Первая медаль была получена за проявленные смелость и 

мужество 27 декабря 1943 года в бою за высоту 200,8 Витебской области. 

Николай Игнатьевич, командуя своим отделением, занял траншею немцев 

и стойко отразил три контратаки противника, уничтожив 3 вражеских 

солдат (фото 1).  

 

Фото 1 — Приказ о награждении Н. И. Баева медалью «За отвагу» 

Вторая медаль была получена за проявленные мужество, стойкость 

и отвагу во время постройки и возобновления линии связи (рис.2).  

 
Фото 2 — Фрагмент представления из наградного листа Н. И. Баева  

медалью «За отвагу» 
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Кроме этого, среди наград Н. И. Баева – медаль «За боевые 

заслуги», медаль «За взятие Варшавы», медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
1
.  

Война не проходит бесследно. Многие из тех, кто вернулся домой, 

получили какие-либо ранения. Кому-то повезло меньше всего: некоторые 

бойцы, сражаясь за Родину, потеряли ноги или руки, были тяжело ранены 

и т. д. Моему прадеду повезло, он быль лишь контужен. Но это ему не 

помешало закончить войну в строю. 

После окончания войны Н. И. Баев заканчивал службу в Германии. 

Его не отпустили сразу домой, он должен был отслужить 5 лет, ведь по 

закону был военнообязанный. Там он прожил до 1949 года. Прадед 

рассказывал, как жил у немецкого офицера, как служил, описывал их быт. 

Когда он возвращался назад, ему на память подарили баян, так как он 

неплохо на нем играл. 

Когда мой прадед вернулся домой, он женился, у них родилось трое 

детей, одна из них — моя бабушка. Николай Баев работал бригадиром 

техников комбайна. Так и началась спокойная жизнь моей семьи. 

Я почти не застал то время, когда прадед был жив. Мне тогда было 

года 4. Многое о нем я узнал из рассказов мамы и бабушки о его историях 

с фронта. Например, во время одной из битв, на территории сражения был 

протянут кабель. В результате обстрелов он был оборван и нужно было 

его восстановить. Мой прадед отправился к месту разрыва, но его заметил 

немецкий летчик и начал по нему вести огонь. Прадед укрылся в окопах и 

решил увести летчика немного дальше. Он пополз сквозь кусты, немец 

его заметил и полетел за ним. Но вскоре он его потерял, а прадед успел 

быстро восстановить линию кабеля. Героизм этого поступка впечатляет. 

Он был можно сказать на волоске от смерти, но, несмотря на опасность, 

выполнил поставленную задачу. 

Безусловно, мне бы хотелось услышать еще больше историй, но 

человек не вечен. Прадед умер в 2009 году. Но даже сегодня я не забываю 

о нем, о его подвигах и о том, что он, как и многие другие, сделал для 

нашей страны. 

Прошло много времени со дня окончания Великой Отечественной 

войны, но гордость и память о наших родных, будет жить вечно. Мы 

должны помнить о тех людях, которые подарили всем нам мирное небо 

над головой, пожертвовали собой ради нашего будущего. Все мы должны 

гордиться своими родными; не забывать событий этой войны и не 

допустить ее повторения, чтобы и последующее поколение могло жить в 

мире. 
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2. Личный архив семьи Баевых. 

 

 

Яковлев Кирилл Викторович 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

курсант факультета правоохранительной деятельности 

Научный руководитель: 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

доцент кафедры гуманитарных, 
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кандидат филологических наук М. М. Горбушина 

ДОРОГИ, ВЕДУЩИЕ К ПОБЕДЕ 

Великая Отечественная война — это событие, которое унесло жиз-

ни множества людей и коснулось каждого. В каждой семье были те, кто 

был готов рискнуть своей жизнью ради защиты своих близких и Родины.  

Мой прадед — Яковлев Виктор Иванович в 1942 году в возрасте 17 

лет поступил на минометные курсы в городе Боготоле. В 1943 был при-

зван на фронт и попал в танковую дивизию. В 1944 году вместе с дивизи-

ей был отправлен в Калининградскую область, где под Кенигсбергом по-

лучил ранение в бедро во время бомбардировки. Вернувшись на фронт 

после поправки, он был назначен водителем и занимался перевозкой офи-

церов. За этим делом он объездил весь фронт. 

В 1944 году участвовал во взятии Будапешта. Будапештская опера-

ция — это стратегическая наступательная операция южного крыла совет-

ских войск, проводившаяся с 29 октября 1944 года силами 2-го и 3-го 

Украинских фронтов, которые возглавляли маршалы Федор Толбухин и 

Родион Малиновский. Войскам советской армии противостояла группа 

немецких войск «Юг». Немцы создали на подступах к Будапешту силь-

ную оборону, которая упиралась флангами в реку Дунай. 26 декабря со-

ветским войскам удалось прорвать оборону и окружить Будапешт. За его 

захват советские солдаты, среди которых был мой прадедушка, получили 

медаль «За взятие Будапешта». 

Также он принимал участие в освобождении Кѐнигсберга. Эта во-

енная наступательная операция Рабоче-крестьянской Красной армии про-

тив войск нацистской Германии проводилась с 6 по 9 апреля 1945 года. 

Главная цель Кенигсбергской операции — ликвидация группировки про-

тивника и захват города и крепости Кѐнигсберг. 

Позже в мае 1945 года прадедушка участвовал во взятии Праги. 

Пражская наступательная операция проводилась с 6 по 11 мая 1945 года, 

целью которой было уничтожить немецкие военные группировки на тер-

ритории Чехословакии и освободить местных жителей от гнета захватчи-

ков. Восстание жителей Праги против немецкой оккупации послужило 

главным поводом к началу операции. После успешного освобождения го-
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рода советскими войсками, все участники данной операции получили ме-

даль «За освобождение Праги». 

Виктор Иванович вернулся с фронта домой в 1950 году. Из наград, 

не указанных ранее, у него имелись: медаль «За отвагу», орден Отече-

ственной войны 2-ой степени, орден Красной Звезды.  
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Псковский филиал Университета ФСИН России, 

начальник кафедры государственно-правовых дисциплин 
кандидат исторических наук, доцент, 

полковник внутренней службы Р. И. Иваняков 

НА КРОВАВОЙ РЕКЕ 

Гарнизон пограничной крепости Брест одним из первых принял на 

себя удар гитлеровского нашествия. Советские солдаты оказали такое 

упорное и яростное сопротивление, которого немцы еще не видели во 

время своих завоеваний европейских стран
1
. 

Защитники Брестской крепости в течение недели сдерживали 

натиск немецких войск, которые численно значительно превосходили их, 

несмотря на то, что эти атаки имели серьезную поддержку артиллерии и 

авиации. 

Гитлеровцы сумели завладеть основными укреплениями, но ло-

кальные очаги сопротивления продолжались еще несколько недель, даже 

в условиях катастрофической нехватки боеприпасов, медикаментов,  

продовольствия.  

Героическая оборона Брестской крепости стала первым сражением 

войны, в котором советские солдаты показали свою решимость сражаться 

до последнего. Битва убедительно показала: блицкриг, хорошо срабаты-

вавший в европейских странах, в СССР может застопориться или оказать-

ся совсем неудачным. 

Следует отметить, что в Брестской крепости впервые в Великой 

Отечественной войне проявили себя солдаты и офицеры НКВД СССР. 

Два месяца пограничники и 132-й отдельный батальон конвойных войск 

НКВД СССР отказывались сдаться и сопротивлялись немецко-

фашистским захватчикам. Памятная всем надпись: «Я умираю, но не сда-

юсь! Прощай Родина. 20/VII-41», была сделана на стене казармы 132-го 

отдельного батальона одним из защитников Брестской крепости. 

Именно с Брестской крепости начался военный путь моего праде-

душки Грищенкова Афанаса Корнеевича. Он родился 10 августа 1909  

                                                           
1
 Оборона Брестской крепости // Две Войны : портал об истории. URL: 

https://2wars.ru/oborona-brestskoj-kreposti (дата обращения: 22.03.2023). 
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года в деревне Середня Ершического района Смоленской области. Когда 

началась война, ему было 32 года, и он работал председателем колхоза. 

Был призван на войну на Белорусский фронт. 

Оборона Брестской крепости была стихийной, нападение врага бы-

ло неожиданным. Артиллерийский обстрел казарм и жилых домов, нача-

тый в 4 утра, «вытряхнул» из них на улицы полуодетых, слабоорганизо-

ванных, плохо вооруженных или вовсе безоружных людей. Многие по-

гибли, даже не успев сообразить, что происходит. 

На второй день в Брестскую крепость прибыл прадедушка. С его 

слов, зрелище, которое развернулось перед ним, было ужасным: огромное 

количество погибших и раненых. 

Из-за вероломства и неожиданности нападения фашистов единого 

скоординированного сопротивления гарнизон оказать был не в состоянии, 

но и разбитый на несколько отдельных очагов сопротивления, он сражал-

ся яростно. Немцы понесли серьезные потери и поняли, что оборона Бре-

ста будет упорной. Они с удивлением убедились в том, что многие совет-

ские солдаты продолжают драться даже в самой безнадежной ситуации, 

даже не рассматривая такого варианта, как плен. 

Тогда ими была предпринята такая мера, как перекрытие обеспече-

ния продовольствия. Уже через несколько дней русские солдаты стали 

нуждаться в воде. Было принято решение доставлять воду из ближайшей 

реки Мухавец. 

Но, как говорил прадедушка, возникла проблема: вода в реке была 

непригодной для питья, в ней было огромное количество крови убитых 

солдат. Прадедушка говорил, что трупы убитых скидывали на берег реки, 

по возможности сжигали. Поэтому реку Мухавец между собой солдаты 

стали называть кровавой. 

В одну из вылазок за водой прадедушка попал под артиллерийский 

обстрел. В попытке принести воду защитникам Брестской крепости, он 

попал в плен. Фашистские захватчики направили его в лагерь «Ревир», 

откуда в скором времени прадедушка сбежал. 

«В этом лагере немцы военнопленных морили голодом, и они уми-

рали сотнями. Начальником лагеря с начала его организации был немец-

кий майор, а в сентябре его заменил немецкий полковник. Весь учет лич-

ного состава военнопленных вел русский комендант лагеря майор Дуль-

кейт Александр, бывший командир 125-го стрелкового полка 6-й стрелко-

вой дивизии»
1
. 

В каждом своем воспоминании прадедушка упоминал кровавую ре-

ку, с которой начался его военный путь, которая вывела его из плена к 

нашим солдатам. 

  

                                                           
1
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БОЕВОЙ ПУТЬ СОЛДАТА  
КАК ПРОТИВОВЕС ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ 

В реалиях современного мира возросла актуальность проблемы не-

допущения фальсификации истории Великой Отечественной войны: 

необходимо противостоять уничтожению памяти народа и умалению 

национальной гордости, воспитывать ответственность у ныне живущих 

перед предками и потомками. Самым надежным средством, защищающим 

от лживых измышлений, является личное отношение к далеко отстоящим 

от дня сегодняшнего событиям. История должна обрести лица, имена, 

среди которых очень важными являются лица и имена наших близких. 

Вопросы количества вооружения, длительность сражений, конечно, 

важны, но победил народ, а не танки и снаряды. Мужество и самоотвер-

женность русских солдат позволили одолеть фашизм. Самая большая и 

разрушительная ложь, на мой взгляд, — принижение героизма русских 

людей, попытки обесценить жертвы и доблесть народа. 

На примере Курской битвы, величайшего танкового сражения, рас-

смотрим лживость двух наиболее распространенных идей: победа совет-

ских людей определяется численным преимуществом, пренебрежением к 

солдатским жизням, а не мастерством и силой духа; суровыми погодными 

условиями — стереотипом о том, что русские могут воевать лишь во вре-

мя морозов, когда им помогает «генерал мороз». 

Гипотезой исследования послужило предположение, что, помимо 

масштабных исторических исследований, обращение к судьбам, фактам 

боевого пути конкретных бойцов советской армии может разоблачить 

https://2wars.ru/oborona-brestskoj-kreposti
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ложь, связанную с принижением роли русского солдата в Великой  

Победе. 

Цель работы — на примере боевого пути 780 стрелкового полка 214 

стрелковой дивизии, в составе которого воевал мой прадед Жабин Иван 

Андрианович, внести вклад в разоблачение фальсификации. 

Методы исследования — анализ научной литературы, работа с ар-

хивными документами. 

Значение Курской битвы, битвы на «огненной дуге»
1
, связывается с 

переломом в ходе не только Великой Отечественной войны, но и Второй 

мировой: советская армия перешла в наступление, народы Европы убеди-

лись в возможности народного духа и боевой техники Советского Союза. 

Курское сражение датируется 4 июля — 22 августа 1943 года. Один из ве-

личайших мифов о том, что не народ, а «генерал мороз» служит непре-

одолимой преградой захватчикам, развенчан. 

Рассмотрим вторую тотальную фальсификацию о Великой Победе, 

о том, что только численное преимущество, пренебрежение солдатскими 

жизнями принесли победу Советскому Союзу. В потоках пропагандист-

ской лжи даже, казалось бы, очевидные факты подвергаются сомнению: 

«под Прохоровкой не было ни советской победы, ни даже масштабного 

танкового сражения»
2
, «на самом деле 186 немецких боевых машин сра-

жались против 672 советских. Потери Красной армии вечером того же дня 

составили около 235 танков», «трупами завалили»
3
, армии Англии и Аме-

рики основные силы противника они «приняли на себя», тем самым дав 

победить русским под Прохоровкой
4
, глупость Гитлера, это был довольно 

простой бой
5
 — позиция ряда зарубежных так называемых исследовате-

лей: немецкого историка Карла-Хайнца Фризера и его британского колле-

гу Бена Уитли. Редактор отдела истории Die Welt Свен Феликс Келлерхоф 

пошел дальше: на основании этой лжи предложил уничтожить памятник, 

установленный в честь погибших под Прохоровкой. 
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3
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4
 Брычков А. С. Контрудар под Прохоровкой глазами современников: События, факты 
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Обесцениванию победы советского народа, попытке присвоить по-

беду западным странам противостоят отечественные историки
1
, которые 

убедительно доказывают, полководческий талант командующих войсками 

Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского, мужество советских солдат. 

По моему мнению, если, несмотря на сложность боя, профессиона-

лизм немецких танкистов (был брошен в сражение лучший танковый кор-

пус СС), советские бойцы одержали победу и это не считается победой, то 

я не знаю, что такое настоящая победа. 

Помимо научных исторических исследований, на мой взгляд, одним 

из значимых аргументов, имеющих личностное, эмоционально окрашен-

ное значение может выступать нелегкий боевой опыт конкретного под-

разделения, отдельного солдата, который на своих плечах вынес все тяго-

ты войны до самого конца, того, кого знаешь и бесконечно доверяешь. И 

мой выбор пал на моего прадедушку Жабина Ивана Андриановича, в пе-

риод Курской битвы воевавшего в составе 214 стрелковой дивизии 780 

стрелкового полка. 

В ходе анализа архивных документов
2
— журнала боевых действий 

780 стрелкового полка
3
 (записей за 4 июля — 22 августа 1943) — были 

получены следующие данные: 

убито — 32 человека; 

ранено — 154 человека. 

Безусловно, гибель каждого человека — трагедия. Однако приве-

денные данные опровергают ложь о том, что фашистов «завалили  

трупами». 

При этом в журнале боевых действий указывается: «продвинулись 

на 150–200 метров», «на 100–150 метров», «до 1 километра» и т. п. При-

веденные данные позволяют говорить об ожесточенности боев. 

Отметим, что 780 стрелковый полк непосредственно участия в боях 

за Прохоровку не принимал, он был в районе села Вислое, что в менее 50 

километрах от поля великого танкового сражения. 

Мой прадед был артиллеристом и не участвовал в сражении под 

Прохоровкой. Жабин Иван Андрианович был призван на службу в конце 

1942 года в возрасте 18 лет и на момент Курского сражения был ещѐ 

                                                           
1
 См., например, Вялых М. В., Скорнякова Е. М., Пигорева О. В. Сохранение истори-

ческой памяти о Г. К. Жукове и К. К. Рокоссовском на курской земле: К 125-летию со дня 

рождения великих полководцев // Молодежная наука — развитию агропромышленного ком-

плекса Материалы II Всероссийской (национальной) научно-практической конференции сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых. Курск, 2021. С. 186–190; Чудинов А. А., Зубков Д. С., 

Ершов Б. А. Значение Курской битвы в Великой Отечественной войне // Актуальные пробле-

мы гуманитарных и естественных наук. 2017. № 1-3. С. 78–79. 
2
 Журнал боевых действий 780 сп 214 сд // Память народа 1941–1945. URL: 

https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=133215871&static_hash=a4f03ebc39150b37fc3e04a 

8224e4f29v2 (дата обращения: 27.03.2023). 
3
 В декабре 1942 г. Народный комиссариат обороны (НКО СССР) ввѐл в действие но-

вый штат стрелковой дивизии численностью 9435 человек. Стрелковый полк в 1943 году мог 

включать 2000–2500 человек. 
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слишком молод и не опытен. Его судьба косвенно подтверждает, что в 

бой не бросали всех, а лишь подготовленных и имеющих боевой опыт. 

Это опровергает фальсификацию об отношении к солдатам как пушечно-

му мясу. 

Уже в апреле 1944 года Иван Андрианович был награжден орденом 

Славы III степени, орденом, которым награждали только за личный по-

двиг (военным частям его не вручали) и орденом Красной звезды, кото-

рый также вручали за личное мужество, подвиги, совершенные с риском 

для жизни. А в 1945 году — орденом Отечественной войны II степени, 

наградой за личное мужество, содействие продвижению воинских частей. 

В наступательных боях в районе деревни В-Мечетна Жабин Иван 

Андрианович 22 марта 1944 года уничтожил своим орудием до роты 

немецких солдат, 2 пулемѐтные точки и одно орудие, чем обеспечил вы-

полнение боевой задачи по освобождению деревни В-Мечетна. 

26 января 1945 года, расчѐт орудия 45 мм пушек под управление 

старшего сержанта Жабина, несмотря на сильный артобстрел переправил-

ся на левый берег реки Одер, таща на себе пушку и боеприпасы, вместе со 

стрелковым подразделением, которое они поддерживали. В непрерывных 

боях за удержание плацдарма орудие прямой наводкой расстреливало 

контратакующих немцев. В боях за деревню Целлиц 26 января 1945 года 

старший сержант Жабин, несмотря на действие вражеской авиации, под 

артиллерийским огнѐм по глубокому снегу выкатил своѐ орудие на от-

крытую огневую позицию, уничтожил орудие противника, крупнокали-

берный пулемѐт и два станковых пулемѐта, не давших нашей пехоте воз-

можность продвигаться вперѐд и занять село. Немцы обрушили на орудие 

шквальный пулемѐтный огонь. Расчѐт по-пластунски перетаскивал ящики 

со снарядами. Шинель на старшем сержанте была пробита осколками и 

пулями, однако орудие их не прекращало огонь, уничтожая гитлеровцев, 

засевших слева от деревни. Стрелковая рота получила возможность во-

рваться в деревню. Орудие старшего сержанта Жабина одновременно во-

шло в деревню, где старший сержант при проверке домов лично уничто-

жил трѐх немцев, стрелявших с чердака одного из домов. 

Также я хочу рассказать историю со слов очевидца об ответствен-

ности и патриотизме Ивана Андриановича. 

После того боя в январе 1945 года командир полка подполковник 

Юдин, обходя позиции после боя, увидел одинокую фигуру бойца, си-

девшего у пушки. Шинель его была пробита осколками от снарядов, из-

мазана пылью от взрывов и пороховой гарью. На лице запеклась кровь. 

Рядом тела убитых товарищей. Один он выжил из артиллеристов, сра-

жавшихся в этом бою, его расчѐте. 

— Старший сержант, на дворе мороз, почему не укроетесь где-то в 

тепле? — спросил командир. 

— Я, товарищ полковник, орудие не могу оставить, — ответил ар-

тиллерист. 
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Командир обнял и поцеловал бойца. 

Это был старший сержант Иван Жабин. 

За проявленное мужество и отвагу в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, за успешное выполнение задачи, поставленной товарищем 

Сталиным, ходатайствовали о присвоении Жабину Ивану Андриановичу 

звание героя Советского союза. К сожалению, по каким-то причинам в 

награждении было отказано
1
. 

На мой взгляд, боевой путь одного из миллионов русских солдат 

служит не меньшим подтверждением, чем научные исследования в мак-

ромасштабе, героизма, самоотверженности, воинского мастерства совет-

ских людей, освободивших мир от фашизма. Как каждая капля содержит 

в себе океан, так и история отдельного человека отражает историю его 

страны. Каждая команда, отданная бойцам, была продумана и направлена 

на минимум потерь, и так фальсифицировать Великую Победу просто 

бесчеловечно и оскорбительно по отношению к русскому народу. 

Научные исторические исследования, изучение архивных докумен-

тов боевых частей и отдельных людей, семейная память — вот вакцина от 

лжи о Победе. Фальсификаторы пытаются уничтожить Россию, русский 

народ, путѐм переписывания истории, принижая мужественность и жерт-

венность солдат, тем самым у ныне живущих растоптать национальную 

гордость. Поэтому наш долг — противостоять этим попыткам, хранить 

память о подвиге великой страны, народа и отдельного солдата. 
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ИСКАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ  
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МИРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА 

В настоящее время остро стоит вопрос искажения исторической ис-

тины. Постоянно происходят попытки изменить видение обществом тех 

или иных событий истории. На государственном уровне пропагандирует-

ся ложная трактовка истории.  

Понятие исторической истины имеет следующее содержание — это 

неискаженное через призму политической идеологии или международной 

обстановки понимание исторических событий, процессов, роли конкрет-

ных личностей в них. Такой взгляд на прошлое позволяет в масштабах 

всего социума реально учиться на ошибках, а не констатировать то, что 

такие ошибки имели место, при этом фактически повторять их в  

настоящем.  

Ярким примером фактов искажения истории является реабилитация 

нацизма. Этот процесс происходит потому, что человечество находится 

не в состоянии трезво оценить прошлый опыт и его последствия. 

На восприятие исторической истины имеют большое влияние про-

изведения массовой культуры, например, кинофильмы. Также, стоит от-

метить тот факт, что научное искажение истории хоть и является более 

обоснованным теоретически, но при этом зачастую касается лишь огра-

ниченного круга лиц, чья деятельность в этом плане является профессио-

нальной.  

Современная же киноиндустрия влияет на массовое сознание, неза-

висимо от сферы деятельности, национальности и иных факторов деления 
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круга лиц, который его просматривает. Верифицируемой иллюстрацией 

этого являются рецензии на подобные произведения. Очевидно, что име-

нитые критики в первую очередь оценивают художественную, «техниче-

скую» ценность картины, а вот отзывы простых зрителей демонстрируют 

общественное отношение к фильму: «Киноленты о войне в моем сознании 

всегда занимают отдельное место. Так сказать, стоят на отдельной полке, 

с которой я всегда сдуваю пылинки, аккуратно перебираю в памяти неко-

торые моменты из фильмов, и с трепетом отправляю их обратно. Вероят-

но, потому, что тема второй мировой всегда трогает меня до глубины ду-

ши, и я не могу к ней относиться без душевного волнения. Что поделаешь, 

так меня воспитали и привили такое отношение еще в школе.  

В ворохе современных объяснений феномена самой затяжной и 

кровопролитной из войн, когда-либо случавшихся на земле, я уверена в 

одном, что подвиг тех, кто сражался против фашизма не оценить никаки-

ми миллиардами никаких долларов или евро. Нужно быть просто призна-

тельным, помнить и понимать, что простые люди, как вы и я, были вы-

нуждены совершать подвиг каждый день. И они делали это, потому что 

другого выбора у них просто не было»
1
. Это отзыв русскоязычного поль-

зователя под никнеймом «Катаринка» подтверждает точку зрения о том, 

что кинокартины о войне и правда оказывают влияние на массовое созна-

ние, но не всегда так, как этого ожидает режиссерский состав.  

По объективным причинам фильмы, выпускаемые американскими и 

британскими студиями, традиционно собирают «большую кассу», и охва-

тывают крупную зрительскую аудиторию. Фильм «Спасти рядового Рай-

ана» в прокате собрал около 481 млн долларов
2
, а картина «Ярость» при 

бюджете в 68 млн долларов собрала в прокате около 211 млн долларов
3
. 

Комедия «Смерть Сталина» при бюджете в 13 миллионов, собрала 24 млн 

долларов
4
.  

Стоит упомянуть зрительский охват наиболее известных фильмов 

на военную тематику. «Спасти рядового Райана», по данным сервиса 

«Кинопоиск», только в США просмотрело около 45 миллионов человек и 

более 4 миллионов зрителей привлекла картина в Великобритании
5
. 
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Западная киноиндустрия уже долгое время склонна к достаточно 

вольной трактовке исторических фактов. Это демонстрируют многие по-

пулярные кинокартины, в том числе и описанные ниже. 

Так, например, в фильме американского режиссера Стивена Спил-

берга «Спасти рядового Райана» 1998 года выпуска повествуется о «по-

двиге» группы американских военных, которые пытаются спасти солдата, 

застрявшего в глубоком немецком тылу при высадке союзников во Фран-

ции. Красной линией через всю картину проходит мысль о том, что «аме-

риканская армия — лучшая в мире». Вклад СССР в победу над Германией 

не показан вовсе. Четко прослеживается мысль о победе союзников на За-

падном фронте не из-за малочисленности и объективной слабости нахо-

дившихся там немецких войск (очевидно, что на данном этапе войны 

немцы бросали основные силы в Восточную Европу, чтобы затормозить 

продвижение Красной армии), а исключительно, благодаря силе, смело-

сти и бесстрашию американских, британских, французских солдат. Несо-

мненно, все эти факторы имели место, но отнюдь не сыграли решающее 

значение в военных успехах на Западном фронте. В фильме еще одной 

ключевой мыслью является освещение того факта, что открытие Второго 

фронта в Европе — это один из главных факторов победы в войне, 

наравне со спекуляцией о том, что «ленд-лиз стал главным двигателем со-

ветских успехов на фронте». Несомненно, эта программа была важной и 

совершенно не лишней, но вовсе не сыграла ключевой роли в победах 

отечественной военной машины. 

Также в достаточно известном британском кинофильме 2014 года 

режиссера Мортена Тильдума «Игра в имитацию» рассказывается о по-

пытке выдающегося математика Алана Тьюринга взломать код немецкой 

шифровальной машины «Энигма», что после многочисленных попыток 

удается и дает стратегическое преимущество британцам над немцами. 

Они получают возможность перехватывать шифровки нацистов, а следо-

вательно, и мешать осуществлению планов их командования.  

Безусловно, картина в части визуального исполнения, передачи ду-

ха эпохи, сценария и актерской игры находится на высоком уровне. 

Фильм смотрится легко, что называется, на одном дыхании. Но, при всем 

этом, есть один существенный недостаток, который для зрителей из стран 

постсоветского пространства, стран – наследниц СССР, в том числе и 

россиян, может напрочь перекрыть вышеупомянутые достоинства кино-

ленты. В конце фильма говорится, что «по оценкам историков, разгадка 

"Энигмы" сократила войну более чем на два года, сохранив более 14 мил-

лионов жизней».  

Это высказывание имеет некоторое обоснование и претензию на ре-

альный вес, но по факту является достаточно сомнительным. Вдобавок, 

кинолента совершенно не говорит о какой бы то ни было роли Советского 

Союза в победе над Германией. Роль нашей страны фактически обесцени-

вается. Почти под титры определяется еще одна ключевая идея фильма: 
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«победа СССР в Сталинграде произошла исключительно благодаря пере-

хвату Тьюрингом немецких шифровок». Такие суждения совершенно не-

приемлемы. Тем более для потомков участников Великой Отечественной 

войны. Ведь у большинства граждан нашей страны предки были непо-

средственно причастны к тем событиям, в том числе были участниками 

Сталинградской битвы. 

Стоит упомянуть еще одну киноленту — это американский фильм 

2014 года выпуска, известного режиссера Дэвида Эйера «Ярость». Карти-

на рассказывает о героизме и самопожертвовании экипажа американского 

танка, который будучи неспособным к передвижению, тем не менее оста-

вался способным вести огонь. Танкисты сражались в прямом смысле до 

последней капли крови, стараясь нанести как можно больший ущерб 

немецким войскам. Фактически, подвиг американских солдат, показанный 

в фильме, является отзеркаленным подвигом советских воинов под Ста-

линградом, 21 января 1943 года.  

Тяжелый танк «КВ» 344-го танкового батальона (91 танковой бри-

гады, 65 армии Донского фронта) под командованием Героя Советского 

Союза лейтенанта Алексея Федоровича Наумова в боях за хутор Новая 

Надежда прорвался в немецкий тыл, но был лишен возможности передви-

гаться после прямого попадания из вражеского орудия. Танкисты даже 

после фактического вывода машины из строя более пяти часов, до по-

следнего патрона, вели ожесточенный бой с немцами, прекратив сопро-

тивление лишь после того, как фашисты облили танк бензином и подо-

жгли его. Экипаж погиб вместе с машиной, но нанес тяжелые потери за-

хватчикам, не пожелав сдаться в плен.  

Следующим обратим внимание на кинофильм 2017 года, режиссера 

Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Жанр картины определен как ко-

медийный. Тем не менее, британская лента рассказывает о совершенно 

серьезном и реальном событии в истории российского государства — 

смерти Иосифа Сталина и борьбе за власть после этого. Лента не является 

примером исторического кино, не основана на воспоминаниях современ-

ников или исторических архивах. При этом она рассказывает о полностью 

реальных фактах. «Смерть Сталина» хоть и сатирическое кино, но высме-

ивает и задевает неприемлемые для шуток вещи — репрессии, некоррект-

ное поведение высшей партийной номенклатуры, действия своего рода 

сакральных для русских людей личностей. Таковым в картине выступает 

маршал Георгий Жуков. Разумеется, сложно объективно судить о нем как 

о человеке (в плоскости взаимодействия с другими людьми), но с совер-

шенной уверенностью можно говорить о его по-настоящему неприкосно-

венном характере в отечественной истории, каким обладает и тема поли-

тических репрессий — ведь фильм изобилует сценами расстрелов ни в 

чем неповинных советских граждан. Безусловно, эта картина — комедия, 

сатира, но затрагивает и непосредственно освещает в искаженном виде 
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такие факты истории, фальсификация которых приводит к оскорблению и 

осквернению эпохальной, святой памяти народа. 

Для сравнения стоит упомянуть об отечественных фильмах про Ве-

ликую Отечественную войну. Справедливо сказать, что российское кино 

такого плана является более объективным, беспристрастным и честным. 

Но есть одно большое «но» — в прокате наши фильмы собирают совер-

шенно несравнимые с западными картинами средства. Так, например, ки-

нофильм «28 панфиловцев», 2016 года выпуска, основанный на реальном 

историческом событии, собрал в прокате всего около 385 млн рублей, при 

охвате аудитории примерно в 878 974 зрителей
1
. 

Совершенно допустимо говорить, что влияние западной киноинду-

стрии на восприятие обществом исторической истины велико. Искажен-

ное видение, в том числе и россиянами, событий прошлого, а в данном 

случае трагических и ужасных — Второй мировой войны (а Великой Оте-

чественной как ее составляющей и наиболее тяжелой части) ведет к необ-

думанным высказываниям и действиям в настоящем. Сносятся памятники 

героям тех роковых дней, вымарываются из учебников упоминания о ро-

ли Советского Союза в войне, возрождается нацизм, а военные преступ-

ники выставляются героями. Это совершенно недопустимо в настоящем и 

неизбежно приведет к фатальным последствиям в будущем. 

В целом, на примере описанных картин можно сделать вывод о том, 

что механизм искажения исторической истины в кинематографе пример-

но сходен: идеализируются солдаты стран Антигитлеровской коалиции, 

совершенно отсутствует (или сводится к минимуму) упоминание об уча-

стии СССР в войне, о роли подвигов и тех сражений, в которых советская 

армия принимала участие и одерживала сокрушительные победы, а также 

преподносятся подлецами или просто оказавшимися в нужное время, в 

нужном месте, те люди, личный вклад которых в военные успехи неоце-

ним и не может быть поставлен под вопрос. 

В заключение можно отметить, что какова бы не была внешнеполи-

тическая обстановка, а также отношение одной части мира к другой, или 

личное мнение конкретных людей (в данном случае режиссеров подоб-

ных картин), недопустимо говорить с насмешкой или иронией о людях, 

которые являются примерами храбрости, мужества и героизма, а также о 

событиях, исход которых наглядно демонстрирует неверность идеологии 

и политики, агрессивных действий одного государства, которые привели 

к необратимым последствиям для других стран, и всего человечества.  
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Все тайное становится явным 

До Второй мировой войны судебные процессы никогда не играли 

значимую роль в процессе восстановления мира после международного 

конфликта. Вторая мировая война, в которую были втянуты многие стра-

ны, породила множество новых явлений политико-правовой реальности, в 

том числе в области уголовного преследования со стороны международ-

ного права. Война породила преступления, совершенные нацистами про-

тив людей, народов, против морали и человечества в целом. Инициатора-

ми этих преступлений была государственно-партийная верхушка Герма-

нии и ее стран-союзниц, а исполняли эти приказы те «нелюди», которые 
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заживо сжигали, закапывали, травили детей, женщин, стариков. Преступ-

ления, совершенные нацистской Германией и ее союзниками из стран 

Оси, были столь масштабны, что судебное преследование виновных стало 

одним из приоритетов Союзных держав. В октябре 1943 года Президент 

США Франклин Рузвельт, британский премьер-министр Уинстон Чер-

чилль и советский лидер Иосиф Сталин подписали Московскую деклара-

цию о преступлениях Германии против человечества. В ней было указано, 

что после прекращения военных действий немцы, ответственные за со-

вершение преступлений, должны были быть переданы государству, на 

территории которого эти преступления были совершены, осуждены и 

наказаны в соответствии с законами данного государства. Главные воен-

ные преступники, чьи злодеяния затрагивали не только какую-то кон-

кретную географическую область, должны были быть наказаны совмест-

ным решением союзных правительств.  

После войны начался Нюрнбергский процесс, осудивший немецкую 

верхушку, а вслед за ним череда судебных преследований в отношении 

непосредственных исполнителей преступных приказов. В послевоенный 

период десятки тысяч немецких военных преступников и коллаборантов 

предстали перед судом в Германии и странах, оккупированных Германией 

во время Второй мировой войны или сотрудничавших с ней в преследо-

вании гражданского населения. Попытки привлечь к ответственности 

участников нацистских преступлений продолжаются и в настоящее время. 

Правосудие требует, чтобы никто не смог остаться безнаказанным за со-

вершенные преступления. Правосудие является одним из основных ин-

струментов борьбы с врагами и позволяет сохранять моральный дух, пра-

вопорядок и идеал справедливости в социуме.  

Несмотря на принцип неотвратимости наказания, не все преступни-

ки были пойманы и наказаны, среди них были и те, кто сумел сбежать и 

скрыться и в самой стране, и за ее пределами. Ненаказанные преступле-

ния военных лет порой могли оказаться очень серьезными и затронуть 

саму сущность правопорядка. Заработал механизм поиска и привлечения 

к суду бежавших от справедливого наказания преступников
1
. 

История знает много примеров, когда бежавшие от суда преступни-

ки были найдены и наказаны даже десятилетия спустя. Одним из таких 

«беглецов» был Демьянюк Иван Николаевич. Он родился 3 апреля 1920 

года в небольшом украинском селе Винницкой области. О его детстве из-

вестно немного, в основном то, что бывший надзиратель сам рассказывал 

о себе следствию. Картина его юности предстает безрадостная — бедная и 

голодная крестьянская жизнь, школу он посещал только до 4 класса, так 

как дальше ходить, по его словам, было не в чем, не хватало одежды. Есть 

сведения, что Иван до армии работал трактористом, а в 1938 году вступил 
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в комсомол. На военную службу он попал перед самым началом войны. 

Служил в Бессарабии в артиллерийских войсках, потом, после ранения и 

лечения в госпитале, воевал под Керчью и именно там попал в немецкий 

плен, был направлен в лагерь для пленных в Хелме, где был завербован в 

качестве хиви (от нем. Hilfswilliger, желающий помочь, добровольные 

помощники вермахта).  

Предположительно, Демьянюк прошѐл курс обучения в концентра-

ционном лагере Травники, где принѐс клятву СС (именно эта служба за-

нималась охраной концентрационных лагерей). Первым его поручением 

была охрана еврейских узников на принудительных работах в сельском 

хозяйстве. Через короткое время он служил в концентрационном лагере 

Майданек, однако его непосредственные функции там до конца не выяс-

нены. С марта по сентябрь 1943 года был охранником в концлагере Соби-

бор, после этого был переведѐн в баварский концлагерь Флоссенбюрг. В 

1944 году некоторое время служил в Русской освободительной армии ге-

нерала Власова. В конце 1944 года Демьянюк исчез и обнаружился уже в 

лагере для беженцев в южнонемецком городе Ландсхуте, получив впо-

следствии от американской администрации материальную помощь как 

«жертва фашистского режима». Не желавший выдачи в СССР Демьянюк 

обдуманно выдал себя за польского украинца, жертву Собибора, и до-

ждался разрешения эмигрировать в США. Этот процесс затянулся на не-

сколько лет, которые он провел в лагере, во время чего он даже встретил 

там жену. В 1952 году вместе с женой и дочерью эмигрировал в США. 

Своѐ имя поменял на Джон и начал работать автомехаником на заводе 

Ford. В 1958 году получил американское гражданство.  

Так продолжалось до середины семидесятых годов, пока один из 

местных журналистов не передал сенатору Джавису (республиканец, сла-

вившийся весьма либеральными взглядами) список эмигрантов-

украинцев, которые в свое время сотрудничали с нацистами и смогли 

натурализоваться в США. Сенатор передал список в специальный орган 

(в 1979 году министерство юстиции США создало Отдел специальных 

расследований, задачей которого было преследование нацистских пре-

ступников, проживающих на территории США. Десять лет спустя Ав-

стралия, Великобритания и Канада также начали преследование нацист-

ских преступников на своей территории), в результате чего против него 

было выдвинуто обвинение, что он являлся, надзирателем в бывшем 

нацистском концентрационном лагере Треблинка, который обслуживал 

газовые камеры и причастен к убийствам свыше 29 тысяч человек, при-

менял к узникам садистские пытки, за которые получил зловещее про-

звище «Иван Грозный». Следствие распространило фотографии самых 

подозрительных подозреваемых из списка среди выживших узников Со-

бибора и Треблинки. Тут случилось неожиданное, никто из узников Со-

бибора Демьянюка не опознал, зато несколько узников Треблинки узнали 

в нем «Ивана Грозного», управлявшего газовыми камерами. На основании 
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этих свидетельств в США начался процесс по денатурализации Демьяню-

ка, нарушившего иммиграционное законодательство, в результате которо-

го он был лишен гражданства. Запрос на экстрадицию Демьянюка подали 

власти Израиля, в результате чего, после разбирательств, затянувшихся на 

несколько лет, в 1986 году Демьянюк был экстрадирован в Израиль, где 

его обвинили в соучастии в убийствах по меньшей мере 29 тысяч человек. 

Большая часть свидетелей, опознавших Демьянюка как «Грозного», 

к началу суда уже умерли. В апреле 1988 года он был приговорѐн к 

смертной казни, однако в 1993 году Верховный суд Израиля единогласно 

отменил приговор, так как, по мнению судей, было представлено недоста-

точно доказательств того, что он на самом деле является «Иваном Гроз-

ным». Основой для решения послужили архивные документы КГБ СССР, 

из которых следовало, что фамилия «Ивана Грозного» была не Демьянюк, 

а Марченко, вместе с тем, согласно изложенным в документах разными 

свидетелями показаниям цвет глаз «Ивана Грозного» был карим, в отли-

чие от голубых глаз Демьянюка.  

После семилетнего заключения в 1993 году Демьянюк вернулся в 

США, где был восстановлен в американском гражданстве, которого его 

лишили перед экстрадицией в Израиль.  

Через 8 лет в 2001 году в США начался новый процесс, в котором 

были предъявлены архивные материалы, убедившие суд, что он во время 

войны служил охранником в различных лагерях смерти. Считается дока-

занным, что он нѐс службу как минимум в лагерях смерти Собибор и 

Майданек, в концентрационном лагере Флоссенбюрг и лагере для остар-

байтеров Травники. В июне 2004 года суд вновь лишил его американского 

гражданства. В декабре 2005 года было принято решение о депортации 

Демьянюка на Украину. 24 марта 2009 года иммиграционное ведомство 

США объявило о контакте с немецким правительством по экстрадиции 

Демьянюка в Германию. В представленном прокуратурой Мюнхена в су-

де 13 июля 2009 года официальном обвинительном заключении был об-

винѐн в пособничестве убийству в 27 900 случаях. Главным доказатель-

ством служило выданное на его имя удостоверение СС за номером 1393. 

Кроме того, обвинение опиралось на документ, в котором утверждается, 

что в 1943 году Демьянюк был переведѐн в Собибор.  

Суд над Демьянюком начался 30 ноября 2009 года. 14 апреля 2010 

года эксперты подтвердили подлинность удостоверения Ивана Демьяню-

ка, выданного ему нацистами в Собиборе. До рассмотрения апелляции 

Демьянюк был выпущен из тюрьмы и помещен в дом престарелых в ба-

варском курортном местечке Бад-Файльнбах. Учитывая возраст и состоя-

ние здоровья подсудимого, ему было разрешено дожидаться результатов 

апелляции не в тюрьме, а на свободе. Менее чем через год после вынесе-

ния приговора Демьянюк умер в немецком доме престарелых, так и не 

дождавшись рассмотрения апелляции. Поскольку приговор так и не всту-

пил в законную силу, формально Демьянюк умер невиновным. 
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Скрываясь от правосудия всю свою жизнь, Иван Демьянюк оказался 

осужденным лишь в престарелом возрасте (91 году). Всю свою зрелость 

он оправдывался, хитрил, скрывал правду, боясь ответственности за пре-

ступления прошлого. Дело Ивана Демьянюка стало одним из самых 

сложных и запутанных в ряду других подозреваемых в нацистских пре-

ступлениях. Можно считать доказанным, что он действительно работал 

охранником в концлагерях, но его конкретную степень причастности к 

убийствам так и не удалось выяснить
1
. 

В завершении хотелось бы отметить, что суды над участниками 

нацистских преступлений на долгое время создали судебные прецеденты 

и способствовали утверждению широко распространенных в наше время 

представлений о том, что геноцид и преступления против человечности не 

должны оставаться безнаказанными. Послевоенные процессы над нацист-

скими преступниками легли в основу важных прецедентов. В 1946 году 

ООН единогласно признала агрессию, военные преступления и преступ-

ления против человечности нарушениями международного законодатель-

ства. Таким образом, ООН признавала дополнения к международному 

уголовному праву, предназначенные для защиты гражданского населения 

от зверств. К примеру, в 1948 году ООН приняла Конвенцию о предупре-

ждении преступления геноцида и наказании за него. 

Будущее государственно-политического развития человечества 

должно развиваться по пути укрепления основ международного права, 

унификации законодательства, взаимодействия правоохранительных ор-

ганов в деле борьбы с преступностью. Уголовные преступления не долж-

ны получать политическую окраску, что, надеемся, даст нам надежду на 

торжество справедливости. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В связи с переходом мирной социалистической экономики на рель-

сы военной социалистический экономики изменилась и структура пред-

принимательства СССР. ВВП всей промышленности СССР в 1940 году 

превышала уровень промышленного производства Советской России в 

1920 году в 38 раз, а продукция машиностроения и металлообработки 

превышала даже в 512 раз.  

Наличие денежной массы, находящийся на территории СССР в 

предвоенное время указано на рисунке 1.  

 

Рис. 1 — Наличие денежной массы, находящейся на территории СССР 

Таким образом, в предвоенное время в 1936–1937 году большая 

часть наличной денежной массы не контролировалась государством и со-

ставляла готовый резерв для нелегального денежного оборота. Однако в 

1939 году наличная денежная масса выросла, на что повлияло съезд с раз-

ных регионов «спекулянтов и закупщиков»
1
.  

Удельный вес социалистического производства в валовой продук-

ции промышленности СССР увеличился с 76 % в 1923 году до 100 % 

накануне Отечественной войны; удельный вес социалистического произ-

водства в валовой продукции сельского хозяйства увеличился за тот же 
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период с 4 % до 99,7 %; удельный вес социалистических предприятий в 

розничном товарообороте за тот же период вырос с 43 % до 100 %. 

Сравнивая экономику СССР во время войны (1941–1945) и военную 

экономику Советской России (1918–1921) можно сделать вывод, что за 

годы социалистической революции произошло развитие народного хозяй-

ства: выросли производительные силы, изменились производственные от-

ношения и классы, выросли кадры социалистической интеллигенции
1
.  

Дефицит продуктов в Советском Союзе был всегда, однако во время 

войны этот показатель достиг максимальных значений. Почти все потреб-

ности людей удовлетворялись «нелегальной» торговлей. С началом воен-

ного положения все усугубилось: почти все предприятия перешли на 

обеспечение армии СССР, вследствие чего увеличился дефицит товаров. 

В основном дефицит был в сфере продуктов питания, из-за оккупа-

ции немецкими войсками большей части сельскохозяйственных угодий в 

России начался голод. Оборот нелегальной торговли на продукты питания 

вырос в 7 раз по сравнению с довоенным временем. Цены на черном рын-

ке увеличились в несколько раз. Так, при средней зарплате от 500 до 1000 

рублей буханка хлеба могла стоить 200 рублей, а килограмм сливочного 

масла — 1000. Спекулянты могли и обмануть — подсунуть вместо мяс-

ных консервов банку с песком, или еще хуже — человеческим мясом (та-

кие случаи зафиксированы в блокадном Ленинграде). 

Таким образом, во время войны на первый план вышла продажа 

продуктов питания. Обесценились и дорогие камни, такие как бриллиан-

ты и золото, которые обменивали на крупу. 

В военное время продавались различные предметы роскоши: доро-

гая мебель, картины, патефоны, ювелирные изделия, антиквариат, косме-

тика и духи. 

Но не только дефицит был в продуктах питания и предметах роско-

ши, так существовал во время войны еще и подпольный рынок оружия. В 

продаже были холодное, огнестрельное оружие и боеприпасы. Торговали 

также наркотическими веществами, фальшивыми документами (чаще все-

го подделывали продуктовые карточки и справки об освобождении от 

призыва). 

Спекуляция золотыми украшениями и золотом вообще достигла 

огромных размеров. Цена одного золотого с царских времен выросла в 

десятки раз.  

Из-за дефицита продуктов питания большинство нуждающихся 

продавали нажитое непосильным трудом во много раз дешевле настоящей 

цены. У крупных спекулянтов золотом всего за несколько месяцев работы 

мог накопиться капиталец в несколько миллионов рублей
2
.  
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Экономические показатели в годы Великой Отечественной войны  

(в % к 1940 г.) указаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Экономические показатели в годы ВОВ (в % к 1940 г.) 

№ Показатель 1941 1042 1943 1944 1945 

1.  Национальный доход 92 66 74 88 83 

2.  Валовая продукция      

3.  Промышленность 98 77 90 104 92 

4.  В том числе военная промышлен-

ность  

140 186 224 251 - 

5.  Сельское хозяйство 62 38 37 54 60 

6.  Грузооборот всех видов транспорта 92 53 61 71 77 

7.  Капитальные вложения 86 53 53 76 89 

8.  Численность рабочих и служащих  88 59 62 72 84 

9. 9 Розничный товарооборотов в сопо-

ставимых ценах  

84 34 32 37 45 

Народное хозяйство работало как одна фабрика с различными цеха-

ми. Все организационные вопросы решались на верху (правительством, 

министерством), а предприятия выполняли только функцию исполнения. 

Самостоятельные решения и оформление их с помощью нормативных ак-

тов определялось каждый раз вышестоящим государственным органом 

индивидуально. Все это время до войны, во время и после войны действо-

вали административно-командные методы управления. Однако экономи-

ческая реформа 1965 г. открыла дорогу инициативе и самостоятельности 

предприятий.  

После экономической реформы предприятиям разрешалось уста-

навливать нормы выработки, разрабатывать графики сменности, долж-

ностные инструкции, решать другие вопросы. Они сами решать вопросы 

премирования сотрудников. Но вместе с тем реформа 1965 г. не носила 

глубокого характера: государство регулировало производство во всех 

сферах деятельности, законодательство преобразовывалось в массивную, 

жесткую концепцию и также становилось тормозом на пути финансового, 

а также общественного формирования. Перестройка общества, объявлен-

ная в стране в 1985 г., выдвинула задачу расширения инициативы и само-

стоятельности предприятий. Однако очередной законодательный бум (За-

кон о государственном предприятии, Закон об индивидуальной трудовой 

деятельности, Закон о собственности, Закон о кооперации и др.) не был 

ориентирован в отклонение от государственного имущества и строго цен-

трализованной системы министерств и ведомств. В то же время принятие 

Закона об общих началах предпринимательства и Закона о предприятиях 

и предпринимательской деятельности привело к развитию частной хозяй-

ственной инициативы, как в промышленности, так и в сельском хозяй-



62 
 

стве. Переход общества к рыночным отношениям открыл дорогу разви-

тию свободного предпринимательства
1
. 
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ФАШИСТСКОЕ ПОДПОЛЬЕ XXI ВЕКА 

Несмотря на то, что Вторая мировая война закончилась почти 80 лет 

назад, вновь достаточно остро стоит вопрос о распространении фашист-

ской идеологии с направленностью на подчинение массы людей с целью 

установить на земле навечно особый, новый порядок, при котором есть 

раса господ — и все прочие, обязанные им подчиняться или быть стерты-

ми с лица земли
2
. 

Мир за последние несколько лет существенно сдвинулся в направ-

лении фашизации. Стали четко выделяться три больших идеологических 

вида. На первый взгляд, они противопоставлены друг другу. Но все три 

являются проектами фашистскими. Речь идет о разных модификациях 

фашизма. Первый фашизм — постмодернистский. Идеологически и логи-

чески созревая, либерализм трансформировался в неолиберализм. Неоли-

беральная идеология — это уже идеология не столько либеральная, 

сколько фашистская. Она утверждает жесткую власть меньшинства. И  

                                                           
1
 Предпринимательское право : учебник для вузов / под. ред. Н. М. Коршунова,  

Н. Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ, 2005. 654 с. 
2
 Неонацизм как одна из основных угроз XXI века. URL: https://applied-

research.ru/ru/article/view?id=7370 (дата обращения: 12.03.2023). 
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ради власти меньшинства большинство должно быть подавлено как в 

национальном, так и в мировом масштабе. Легализация однополых браков 

в США стала ярким проявлением неолиберальной фашизации.  

Второй фашизм — религиозно-фундаменталистский. Он является 

ответной реакцией на постмодернистский фашизм со стороны традицион-

ного общества. Эта реакция, как видно, провоцируется. Поток беженцев и 

мигрантов, направляемых с Ближнего Востока в Европу, делает конфликт 

фактически неизбежным. В современной модификации религиозно-

фундаменталистский фашизм представлен джихадизмом (битва за веру, 

война против неверных, понятие военного джихада (вооруженной борьбы 

за распространение ислама) стало основным значением слова для нему-

сульман и получило название «священная война»). 

И наконец, третий фашизм — классический нацистский. Исламиза-

ция Европы и теракты становятся катализатором неонацизма. Основная 

идея — отстоять Европу от чужаков. Но неонацизм конфликтен и в отно-

шении постмодернистского фашизма. Ему приписывают вину в подрыве 

национальных традиций и неспособности или нежелание противостоять 

миграционным вызовам.  

По данным мониторинга, проведенного МИД России, «В США  

в настоящее время действуют 939 экстремистских группировок, включая 

неонацистские («Национальный Альянс», «Арийские нации», «Белое 

арийское сопротивление», «Движение креативности»), и расистские 

(«Рыцари Ку-Клукс-Клана», «Объединенные кланы Америки», «Бригада 

арийского террора», «Американский фронт», «Команда 38») и др.
1
 

Небывалый рост популярности правоэкстремистских объединений 

отмечается в Швеции. Местная антифашистская НПО «Экспо» свидетель-

ствует о самой масштабной мобилизации националистического движения 

в этой стране за послевоенный период. В 2014 г., по данным полиции гос-

ударственной безопасности Швеции, в рядах ультраправых состояло 

свыше 3 тыс. активных молодых членов. Это рост на 24 % с 2013 года
2
. 

Периодически происходят всплески неонацистской активности в 

Германии, несмотря на законодательный запрет правого радикализма и 

агрессивного национализма, которые квалифицируются в качестве одной 

из главных угроз демократическому государственному устройству и сво-

бодному обществу в этой стране. 

Что же касается России, то для обозначения движений и организа-

ций, которые вроде бы вписываются в определение фашизма, может быть 

                                                           
1
 Героизация нацизма и фашизма как одна из основных угроз XXI века — комментиру-

ет кандидат исторических наук Валентина Сидорова. URL: https://www.gorkiv.by/geroizaciya-

nacizma-i-fashizma-kak-odna-iz-osnovnyh-ugroz-xxi-veka-kommentiruet-kandidat-istoricheskih-

nauk-valentina-sidorova (дата обращения: 12.03.2023). 
2
 Доклад МИД России «Неонацизм — опасный вызов правам человека, демократии и 

верховенству права». URL: https://russiaeu.ru/ru/novosti/doklad-mid-rossii-neonacizm-opasnyi-

vyzov-pravam-celoveka-demokratii-i-verhovenstvu-prava (дата обращения: 12.03.2023). 
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применено такое понятие, как «протофашизм». Это тот же фашизм, но он 

еще не достиг «чистоты» «аутентичного» фашизма. 

Что же из себя представляют протофашисты в России? Сейчас они 

представлены двумя направлениями, которые условно можно назвать по-

литическим и социально-бытовым. Первое представлено небольшими 

«партиями» (полулегальными и нелегальными), например, Русским наци-

ональным единством или Народной Национальной партией. Очевидно, 

что сегодня эти организации не являются серьезной политической силой в 

России и давно не проявляют активности. 

Гораздо больший интерес представляет второе направление прото-

фашизма — социально-бытовое. Наиболее популярным в рамках этого 

направления является движение праворадикальных скинхедов. В 1990-е, 

на пике популярности, по разным данным, в России насчитывалось не-

сколько десятков тысяч участников скин-движения. Впрочем, проверить 

эти данные довольно сложно
1
.  

В тот же период времени наиболее известными из них были мос-

ковские — «Объединенная бригада 88» («88» — это принятая в неона-

цистских кругах зашифрованная аббревиатура от «Heil Hitler» по поряд-

ковому номеру буквы «Н» в латинском алфавите)
2
, «Русское отделение 

Кровь и Честь», а также «Легион Русская атака». 

Фашизм — это всегда подавление и уничтожение реальных ценно-

стей. Искусственное возвеличивание вторичного за счет подавления и 

уничтожения первичного. Хотелось бы, чтобы данное явление навсегда 

кануло в прошлое, а добиться этого возможно лишь совместными  

усилиями. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СОТРУДНИКА ГУПВИ НКВД СССР  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Уголовно-исполнительная система является необходимым атрибу-

том государства и возникает одновременно с ним. За свою историю си-

стема не раз подвергалась изменениям, переименованиям, трансформации 

структуры и функций. Однако в любой период времени одну из главен-

ствующих ролей в УИС занимали сотрудники. Для стабильного исполне-

ния обязанностей и защиты своих прав было необходимо правовое за-

крепление их статуса. Французский философ Рене Декарт сказал, что все 

познается в сравнении. Так и для более наглядного рассмотрения право-

вого статуса сотрудника целесообразно проанализировать различные пе-

риоды деятельности уголовно-исполнительной системы. 

В настоящий момент правовое положение сотрудника регламенти-

рует значительное количество федеральных законов, а также подзаконных 

актов. Правовой статус сотрудника сегодня представлен следующими 

структурными элементами: права, обязанности, ограничения и запреты по 

службе, ответственность и социальные гарантии.  

Сотрудник уголовно-исполнительной системы имеет специальные 

права и обязанности, сближающие его правовой статус со статусом воен-

нослужащего: право на применение физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия, право на ношение и хранение огне-

стрельного оружия и специальных средств; обязанности соблюдать суб-

ординацию, поддерживать должный уровень физической подготовки, 

проходить периодическую проверку на профессиональную пригодность к 

действиям в условиях, связанных с применением физической силы, спе-

циальных средств и огнестрельного оружия. Данный парамилитарный 

статус складывался исторически, начиная с последней трети XIX века 

Российской империи. Военизированный характер носила служба сотруд-

ника и в советское время. 

Специфическую категорию среди сотрудников УИС в советский 

период составляли сотрудники ГУПВИ НКВД СССР. Их правовой статус 
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определялся как общими нормативно-правовыми актами (в частности, 

Исправительно-трудовым кодексом РСФСР и Уставом службы в исправи-

тельных трудовых учреждениях), так и специальными, регламентирую-

щими деятельность учреждений ГУПВИ (Положение о военнопленных, 

Правила внутреннего распорядка лагеря НКВД для содержания военно-

пленных). 

Всего на территории СССР было создано 267 лагерей, 392 рабочих 

батальона и 178 специальных госпиталей для содержания военноплен-

ных
1
. Контроль за ними осуществляло Управление по делам военноплен-

ных и интернированных (УПВИ), переименованное в 1945 году в Главное 

управление по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ) НКВД 

СССР. Изначально штат лагерей предусматривал 134 штатных единицы в 

лагерях, которые должны были вместить по 10 тыс. военнопленных
2
. 

Права и социальные гарантии сотрудника в тот период времени не 

разграничивались, хотя в настоящий момент законодатель направлен на 

их юридическое разделение. К ним, во-первых, относились гарантии на 

получение пенсии по достижению определѐнного возраста. Во вторых, 

льготы, предусмотренные для военнослужащих того времени: на обуче-

ние, в сфере землепользования, по уплате местных налогов и сборов, а 

также жилищные льготы. Отдельно следует отметить надбавки за выслугу 

лет: за 3 года непрерывной службы в исправительно-трудовых учрежде-

ниях — 10 %, за 6 лет — 20 %, за 9 лет — 30 % и за 12 лет — 50 % основ-

ного оклада по занимаемой должности.  

Обязанности сотрудника УИС включали в себя соблюдение запре-

тов и ограничений по службе, сверхурочную работу, без права на отказ от 

неѐ, а также обязанность по соблюдению воинской дисциплины. Одним 

из аспектов правового статуса являлась обязанность сотрудника прорабо-

тать не менее 2 лет в исправительно-трудовых учреждениях. Эта норма 

носила весьма своеобразный характер, так как сотрудник мог уволиться 

лишь в исключительных случаях, по болезни или в связи с тяжелыми  

семейными обстоятельствами. Данный вопрос решал начальник учрежде-

ния
3
.  

Запреты и ограничения имели существенный характер в отношении 

работы по совместительству. Сотрудник не мог занимать должностей в 

иных организациях, кроме Народного комиссариата юстиции, имел воз-

                                                           
1
 Хорват Ф. Немецкие военнопленные в СССР // Военные материалы. URL: 
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2
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организации при НКВД СССР Управления по военнопленным, утверждении его штатов и орга-

низации лагерей для содержания военнопленных» // Фонд Александра Н. Яковлева. URL: 

https://alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1007751.  
3
 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 10.09.1931 «Об утверждении Устава службы в 

исправительных трудовых учреждениях РСФСР» // Е-досье. URL: https://e-

ecolog.ru/docs/yjYpzRDiSRAYvD9tHeBJ. 
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можность трудиться в исключительно сдельном порядке, в свободное от 

работы время. 

К правам сотрудника в тот период времени относилось право на 

ношение и применение оружия, в случае обороны или побега, когда иные 

меры исчерпаны. 

К ответственности сотрудник подвергался по дисциплинарному 

уставу РККА, к уголовной ответственности — за военные преступления и 

преступления общего характера. Выделялись такие особые меры взыска-

ния как назначение на дежурство вне очереди до 3 нарядов, а также арест 

до 20 суток. 

За нарушение упомянутой выше обязанности по прохождению 

службы не менее 2 лет, сотрудник мог попасть под военный трибунал. В 

случае необходимости сотрудника могли мобилизовать на военную служ-

бу, при этом данный период не учитывался при расчѐте выслуги лет. В 

известной шифротелеграмме Сталина 1939 года разъяснялось, что приме-

нение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 

года с разрешения ЦК партии
1
.  

Особое отличие правового статуса сотрудника ГУПВИ от сотруд-

ника ГУЛАГа заключалось в наличии дополнительных обязанностей. По 

сути, они были обусловлены тем, что военнопленные обладали большим 

количеством прав, чем осужденные граждане СССР. Например, правом на 

получение и хранение денежных средств, ношение форменного обмунди-

рования, на свободное перемещение по территории лагеря и другие
2
. 

Сотрудник был обязан при взаимоотношениях с военнопленным ве-

сти себя уважительно и не унижать его человеческое достоинство, не пре-

пятствовать и способствовать реализации осужденными своих прав. Без 

необходимости не использовать физическую силу и огнестрельное  

оружие
3
.  

По сути, Положение о военнопленных в лагерях НКВД СССР обес-

печивало гарантии их жизни, неприкосновенности, питания и медицин-

ского обслуживания на уровне, сопоставимом с условиями существования 

солдат Красной армии. 

На практике данные обязанности, как правило, получали реализа-

цию, о чем свидетельствует как официальные источники (доклады НКВД 

о состояние лагерей), так и неофициальные материалы (мемуары военно-

пленных). Военнопленные отзывались о деятельности сотрудников 

ГУПВИ в положительном тоне. Отмечались доброжелательность и от-

крытость сотрудников для взаимодействия и оказания помощи содержа-

                                                           
1
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2
 Положение о военнопленных в лагерях НКВД СССР // Библиотека Пашкова. URL: 
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3
 О порядке содержания военнопленных в лагерях НКВД. Инструкция // Библиотека 

Пашкова. URL: https://constitutions.ru/?p=8063. 
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щимся в лагерях людям. Это положительно влияло на впечатление о 

СССР в целом. В условиях масштабного наплыва военнопленных, нехват-

ки продовольствия, языкового барьера, сотрудники ГУПВИ в рамках и 

реализации возложенных на них задач способствовали формированию 

мнения о советской стране
1
.  

Таким образом, отчасти парадоксален, но не лишен оснований вы-

вод о том, что правовой статус сотрудника ГУПВИ НКВД СССР и в тео-

ретическом и в практическом аспектах был приближен к статусу совре-

менного сотрудника УИС.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Во время Великой Отечественной войны в СССР было сформирова-

но Управление по делам военнопленных и интернированных НКВД 

(УПВИ НКВД), у которого в подчинении находились лагеря для военно-

пленных солдат и офицеров. За время войны и в послевоенный период че-

рез эти лагеря прошли более пяти миллионов человек. 

В годы войны страна остро нуждалась в трудовых ресурсах, их от-

сутствие грозило остановкой крупных промышленных предприятий, что в 

сложившихся условиях нельзя было допустить. Требовалась массовая и 

дешевая рабочая сила, ею, в том числе, стали военнопленные. Значитель-

но выросший их контингент за годы войны позволял руководству про-

мышленных предприятий и строительных организаций в полной мере ис-

пользовать труд иностранных военнопленных на стройках и в промыш-

ленности. Что, безусловно, вносило свой вклад в дело победы. Но 

насколько был эффективен этот труд? 

1 июля 1941 г. было утверждено «Положение о военнопленных», 

которое регламентировало порядок использования труда военнопленных. 

Согласно положению, предполагалось использование трудовых ресурсов 

военнопленных в народном хозяйстве страны. Однако необходимо отме-

тить, что труд военнопленных в первые годы войны не имел большого 

значения для экономики СССР. Объяснялось это тремя причинами, во-

первых, их небольшим количеством, численность военнопленных не пре-

вышала 15 тысяч человек, во-вторых, неудовлетворительное состояние 

жилищных условий лагерного фонда, что соответственно требовало ис-

пользование рабочей силы на внутренних работах, в-третьих неудовле-

творительное физическое состояние военнопленных. 

Архивные данные свидетельствуют нам об этом. Так, например, «в 

1942 году на работу выводилось менее 50 % военнопленных, которые вы-

полняли нормы на 15–25 %. Бытовая неустроенность, скудный паек при 

12-часовом рабочем дне приводили к росту не трудовых показателей, а 

показателей заболеваемости и смертности. Военнопленные, проработав 

несколько недель, теряли трудоспособность. Для борьбы с дистрофией 

лагерное начальство систематически направляло пленных в оздорови-

тельные команды, после десятидневного курса усиленного питания и  
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щадящего режима пленные вновь направлялись на тяжелые работы»
1
, 

этот создавшийся круговорот могла прервать только смерть. 

К сожалению, надежда на полноценное восполнение рабочей силы 

на предприятиях и в строительных организациях не оправдалась. В отче-

тах руководителей предприятий говорилось о том, что «производитель-

ность труда военнопленных вследствие слабого физического состояния 

исключительно низка»
2
. 

Летом 1944 года была поставлена задача достичь полной рента-

бельности лагерей, при этом была определена личная ответственность 

начальников за выполнение производственных планов. Также, необходи-

мо было привлекать к работам не менее 80 % контингента. Однако и эта 

мера оказалась малоэффективной, обуславливалось это рядом причин: от-

сутствие бытовых условий; нехватка инструмента и спецодежды; отсут-

ствие трудовых навыков; малоэффективность труда вследствие низкой 

самоотдачи; большая текучесть рабочей силы. 

Свидетельством всего вышеперечисленного могут быть следующие 

данные, так, например, выполнение норм выработки вольнонаемными на 

объектах военно-морского строительства в 1944 году составляла 152 %, 

заключенными — 120 %, а военнопленными всего 69 %
3
.  

В 1945 году руководством НКВД было предпринято ряд мер для 

повышения эффективности использования труда военнопленных. В 

первую очередь уделялось внимание физическому оздоровлению, также 

было организовано производственное обучение и определено распределе-

ние военнопленных по объектам. Все меры имели свое положительное 

значение, что выразилось в увеличении производительности лагерей. 

Также, сыграло свою роль и то, что количество военнопленных к концу 

войны увеличилось, соответственно увеличилась и доля производствен-

ного персонала из числа военнопленных, она могла составлять до 50 %.  

Помимо этого, успехи Красной армии на поле боя, перенесение во-

енных действий на территорию Германии не могли не отразиться на по-

ведении военнопленных. Наблюдалось увеличение антифашистов из чис-

ла военнопленных. Формировалось иное отношение к труду, что повлекло 

рост производительности труда. Подтверждением вышесказанного могут 

служить данные лагерной документации, где отмечается, что многие во-

еннопленные «ясно осознали всю важность своего участия на громадном 

фронте возмещения ущерба и стали проявлять примерное трудовое усер-

дие. В результате появился ряд бригад, выполнявших производственное 

задание на 200 % и более»
4
.  

Необходимо отметить, что советское государство в работе с воен-

нопленными решало не только экономические задачи, но и задачи  

                                                           
1
 Архив УВД ВО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 194. Л. 107. 

2
 ВОАНПИ. Ф. 935. Оп. 4. Д. 105. Л. 17. 

3
 Кузьминых А. Л. Иностранные военнопленные второй мировой войны на Европей-

ском Севере СССР» (1939–1949 гг.). Вологда, 2005. С. 230. 
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политического характера. Основной целью политической работы было 

идеологическое перевоспитание, что тоже вносило свой вклад в дело по-

беды. Проводилась большая антифашистская работа, результатом которой 

стало принятие в 1944 году в лагерях № 193 и 211 резолюции о публич-

ном отречении от фашизма, которую подписали в общей сложности 3 ты-

сячи человек
1
. Известны случаи, когда немецкие военнопленные выража-

ли желание с оружием в руках бороться против фашизма. Так, например, 

в 1944 году пленными лагеря № 158 было создано 7 коллективных заяв-

лений о вступлении в добровольческие воинские формирования, которые 

подписали 1189 человек, в том числе 743 немца
2
. В итоге, немецкие доб-

ровольческие воинские формирования так и не были созданы. Причиной 

этому стали в первую очередь политические соображения, так как, по 

свидетельствам доносов лагерных осведомителей, многие пленные под-

писывали резолюцию, чтобы иметь возможность при первом же предста-

вившемся случае перебежать на сторону врага.  

Интересны факты взаимоотношения военнопленных с местным 

населением, оно не было однозначным. Впечатления двух народностей 

друг о друге формировались в условиях жесткой политической пропаган-

ды и антифашистской идеологии. Слово «немец» определялось как тож-

дественное слову «враг». Представления о русском народе, также форми-

ровалось в рамках нацистской пропаганды, которая сделала свое дело, ко-

гда в момент нападения на Советский Союз солдаты вермахта не испыты-

вали никаких угрызений совести, имея четкие представления о том, что в 

бой идут с «тупой массой», «преступниками-евреями», «азиатами и уго-

ловниками». Оказавшись в плену, солдаты вермахта продолжали нахо-

диться в состоянии войны с русскими. Отношение к военнопленным в 

первое время было достаточно суровым и жестоким, были и случаи изде-

вательств. Однако долгое время совместного проживания и общения не 

могли не отразиться на взаимоотношениях, гуманизм побеждал над жаж-

дой мести. «Постепенно наблюдалось «сращивание», «сживание» лагер-

ного персонала с пленными, отношения между сторонами приобретали 

«семейный характер». Военнопленные использовались на службе в хозяй-

ственно-управленческом аппарате, приглашались на собрания работников 

лагеря, отпускались в увольнение для прогулок вне зоны. Случалось, что 

пленные работали у своих начальников в качестве обслуги»
3
. Помимо 

этого сближение наблюдалось и с местным населением. В рамках этого 

общения можно отметить проявившие себя в отношении военнопленных 

характерные для русского народа черты такие как: жалостливость, сочув-

ствие, милосердие, великодушие, все это не могло не менять сложивших-

ся изначально взаимоотношений с агрессивного характера на более ло-
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яльный. Следовательно, можно резюмировать, что в лагерях военноплен-

ных помимо экономических задач успешно решались и задачи идеологи-

ческого характера, и сделано это было не только руками политруков, но и 

простого русского народа. Победа над фашистской пропагандой и расо-

вой теорией случилась в процессе общения между вчерашними противни-

ками, что в том числе внесло свой вклад в  

победу.  

Архивные данные свидетельствуют о том, что использование воль-

нонаемных рабочих было более эффективно для государства, по сравне-

нию с использованием труда военнопленных, не требовало дополнитель-

ных затрат на охрану, питание, медицинское обслуживание. Однако усло-

вия, в которых находилась наша страна в то время, не предоставляли воз-

можности выбора. Миллионы наших граждан трудоспособного возраста 

находились на фронте, многие из них погибли или были ранены, страна 

находилась в руинах, необходимы были рабочие руки, и они были  

найдены.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Всем известна эта дата — 1941–1945 годы — это годы Великой 

Отечественной войны советского народа за свободу и независимость Ро-

дины против фашисткой Германии и ее союзников. Согласно данным 

официальной статистики накануне войны население СССР составляло 
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194,1 млн чел., насчитывалось 107 краев и областей, 8 административных 

округов
1
. 

Великая Отечественная война потребовала изменения характера и 

содержания всех без исключения государственных органов, в том числе 

системы органов, исполняющих уголовные наказания. Обязанности ис-

правительных учреждений значительно расширились. Уже к началу июля 

1941 г. они жили по законам военного времени. От руководства ГУЛАГа, 

который возглавлял в то время В. Г. Наседкин, в территориальные органы 

начали поступать все новые и новые резолюции. Согласно им осуществ-

лялась строгая изоляция заключенных, усилилась охрана, изымались ре-

продукторы, запрещалось выдавать газеты, прекратились свидания и пе-

реписка с родственниками, увеличилось рабочее время до 10 часов и по-

высилась норма выработки на 20 %, прекратилось освобождение отдель-

ных категорий заключенных и др.
2
 О начале войны осужденные узнавали 

от сотрудников исправительных учреждений и вновь прибывших  

осужденных. 

В первые месяцы войны было освобождено значительное количе-

ство осужденных (более 80 тыс. чел.). Учитывая сложившиеся обстоя-

тельства, массово освобождали осужденных за малозначительные пре-

ступления. В итоговой справке по эвакуации заключенных из тюрем 

НКВД, расположенных на территории Молдавии, Белоруссии, Прибалти-

ке и на Украине указано, что было эвакуировано 141 527 чел., 21 504 — 

остались не вывезенными, поскольку территория оккупирована, 819 — 

бежало при бомбежках в пути, 264 — бежало из-под охраны, 23 — убито 

в пути при бомбежках, 59 — убито в пути при попытках к бегству, 346 — 

освобождено налетом банд, 9817 — расстреляно в тюрьмах, 674 — рас-

стреляно конвоем в пути при подавлении бунта и сопротивления, 1057 — 

умерло в пути
3
. 

Все государственные структуры приступили к решению проблемы 

по обороне Родины, на оборонительные работы широко привлекались за-

ключенные, следовавшие пешим порядком в отдаленные регионы страны. 

Для этих нужд ГУЛАГ НКВД СССР передал 200 тыс. осужденных
4
. Зада-

чи ставились сложные, за счет ресурсов Вычегорского лагеря обеспечива-

лось рабочей силой, продовольствием и материальными ресурсами второе 

армейское Управление оборонительных работ Государственного Комите-

та Обороны, Беломоро-Балтийский лагерь занимался полевыми работами 
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для Управления оборонительных работ Карельского и Северного  

фронтов. 

Однако не все осужденные занимались оборонительными работами, 

многие были призваны в армию. Как правило, это осужденные за прогу-

лы, бытовые и должностные преступления. Около 25 % осужденных при-

зывного возраста были направлены в Красную армию
1
. Для определенной 

категории осужденных данное правило не действовало, это заключенные 

за измену Родине, шпионаж, террористические акты, диверсии, активное 

участие в троцкистских и иных антипартийных группировках и  

бандитизм. 

Одновременно с решением важных для государства задач, в местах 

лишения свободы активизировалась антисоветская агитация, проявлялись 

акты саботажа, оживилась деятельность отдельных групп заключенных, 

целью которых стала подготовка вооруженных восстаний в лагерях. Так, 

в 1941 году были выявлены подпольные организации в Ныробском, Ниж-

не-Амурском, Сибирском, Унженском, Мурманском, Усть-Вымском, 

Онежском, Красноярском и некоторых других исправительно-трудовых 

лагерях. 

В исторической литературе военных лет широко освещается собы-

тие, произошедшее в сентябре 1941 года в Усольском исправительном 

учреждении. Там была выявлена и ликвидирована разветвленная пре-

ступная организация, возглавляемая бывшим военным министром Эсто-

нии генералом Саотепом, бывшим начальником Генерального штаба эс-

тонской армии генералом Реском, полковником Генерального штаба эс-

тонской армии Курбином и германским разведчиком Зитером фон Ко-

олем
2
. Участники преступной организации создали на всех лагерных 

пунктах преступные группы, разработали план разоружения сотрудников 

и совершения группового вооруженного побега. Их действия были пресе-

чены, по данному делу арестовали и осудили 149 чел.  

В истории функционирования исправительных учреждений в воен-

ное время это не один эпизод, который отмечен столь дерзкой организа-

цией. Попытки создания повстанческих организаций были предотвраще-

ны в 1941 и 1942 годах, но были факты с плачевным исходом. Так, на ла-

герном пункте «Лесорейд» Воркутинского исправительно-трудового ла-

геря осужденные организовали бунт, который был ликвидирован с суще-

ственными потерями со стороны осужденных и персонала
3
. 
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В целях пресечения подобных незаконных деяний и укрепления 

дисциплины в лагерях и колониях в феврале 1942 года была введена «Ин-

струкция о режиме содержания и охране заключенных в исправительно-

трудовых лагерях и колониях НКВД СССР в военное время»
1
. Данный 

подзаконный нормативный правовой акт наделял оперативно-служебные 

наряды охраны применять оружие без предупреждения (при побеге и пре-

следовании заключенных, а также при нападении на администрацию и 

конвой). 

При открытом и злостном сопротивлении заключенных в случаях, 

если это сопротивление грозило серьезными последствиями, охрана лаге-

ря имела право после двухкратного предупреждения применять оружие. 

Кроме того, допускалось применение оружия при отказе заключенных 

приступить к работам. Для сотрудников лагеря ситуация менялась в дру-

гую сторону, если они не применяли оружие в указанных ситуациях, то 

привлекались к юридической ответственности. 

Основной задачей ГУЛАГа НКВД СССР в годы войны являлось 

укомплектование исправительных учреждений заключенными, которые 

должны были трудиться на строительстве важнейших предприятий обо-

ронного значения. Другой немаловажной задачей было сохранение физи-

ческого здоровья заключенных, поскольку они рассматривались в каче-

стве необходимой рабочей силы.  

Это означало, что администрация лагерей должна была принимать 

меры по поддержанию работоспособности заключенных. С января 1943 г. 

ГУЛАГ НКВД СССР резюмировало, что для заключенных устанавлива-

ются три выходных дня в месяц, при этом нормы выработки были тожде-

ственны соответствующим отраслям производства. Была введена оплата 

за простой в связи с неблагоприятными погодными условиями, установ-

лены перерывы для обогрева. Интерес вызывает то обстоятельство, что 

время, затрачиваемое на передвижение к объектам труда сверх трех ки-

лометров, включалось в рабочий день заключенных. К апрелю 1943 г. 

нормы выработки для осужденных были снижены на 25 %, при этом со-

хранилось денежное поощрение
2
. 

Решая задачу поддержания работоспособности заключенных, необ-

ходимо было изыскать возможности для улучшения питания за счет мест-

ных ресурсов. Поэтому перед исправительно-трудовыми лагерями по-

ставлена задача развития рыбного хозяйства, сбора дикорастущих ягод, 

грибов и трав. С этой целью выявлялись водоемы, создавались регулярно 

действующие рыболовецкие бригады, культивировались места произрас-

тания ягод и грибов. 
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Производительность труда ускоряли всевозможными мерами. Так, 

широко применялось трудовое соревнование, подкрепляемое мерами ма-

териального и морального стимулирования отрядов, цехов, лагерных 

пунктов, бригад и отдельных заключенных. 

Немаловажную роль в стимулировании труда сыграли и такие меры, 

как распространение на все категории заключенных права перевода части 

заработанных денег родственникам, закрепление хорошо работающих за-

ключенных на заводах, производящих боеприпасы, после отбытия срока 

наказания в качестве вольнонаемных рабочих. 

Задача укрепления физического состояния заключенных решалась 

на протяжении всех лет войны. Осуществлялось дополнительное строи-

тельство коммунально-бытовых помещений и других объектов для обес-

печения потребностей заключенных. Вводятся четыре категории физиче-

ского труда для заключенных: годные к выполнению тяжелых физических 

работ, годные к выполнению физических работ средней тяжести, годные 

для выполнения легких физических работ и инвалиды, непригодные к 

труду. 

К 1944 году заключенные работали на 650 предприятиях страны и 

принимали непосредственное участие в выпуске танков, самолетов, пу-

шек, боеприпасов и другой военной продукции
1
. 

Наиболее сложная ситуация во время войны складывалась во вновь 

организуемых исправительных учреждениях, которая возникла в связи с 

эвакуацией в 1941–1942 гг. 750 тыс. заключенных. Скудные жилищно-

бытовые условия, неудовлетворительное питание и медицинское обслу-

живание, нехватка одежды и обуви все это обусловило высокую смерт-

ность среди заключенных. В 1942 г. по различным причинам смертности 

умерло 248 877 заключенных. Проблемы решались, но требовали приня-

тия регулярных эффективных мер. В 1946 году умерло уже 18 154 заклю-

ченных, среди причин смерти преобладали различные болезни, старость, 

производственные травмы и высокая виктимность
2
. 

Среди спецконтингента после первых лет войны преобладали за-

ключенные, совершившие государственные и иные особо опасные пре-

ступления. Это существенным образом оказывало влияние на уголовно-

правовую характеристику заключенных и еще в большей мере осложнило 

воспитательную работу с ними. 

Коренной перелом в войне в пользу СССР отразился на характери-

стике заключенных. По мере освобождения временно оккупированной 
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немецко-фашистскими войсками территории государственные органы 

проводили работу по выявлению лиц, служивших в специальных воин-

ских формированиях (власовцев), в полиции, пособничавших немецко-

фашистским оккупантам. Указанная категория лиц привлекалась к ответ-

ственности в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 19 апреля 1943 г. В соответствии с этим актом предусматрива-

лось направление этих заключенных на каторжные работы в учреждения, 

созданные на базе Воркутинского, Норильского, Северо-Восточного, 

Дальневосточного и Джезказганского исправительно-трудовых лагерей. 

Заключенные привлекались к тяжелым подземным работам в угольных 

шахтах, на добычу золота и олова. 

За исключением особых категорий заключенных, освобождение по-

следних осуществлялось во все годы войны. Что касается амнистии, то 

впервые она проводилась по директиве НКВД и Прокуратуры СССР от 21 

января 1945 года, акт амнистии распространялся на женщин, имевших де-

тей в возрасте до семи лет. За период войны численность заключенных в 

местах лишения свободы существенно сократилась: на 1 января 1941 г. в 

лагерях содержалось 1 929 729 чел., к 1945 г. их было уже 1 460 677 чел.
1
 

Путь уголовно-исполнительной системы во время войны позволил 

накопить богатейший опыт для становления прогрессивной системы ис-

полнения лишения свободы. К 1958 г. стали функционировать  

исправительно-трудовые колонии с тремя видами режима: общим, облег-

ченным и строгим. Для заключенных, злостно уклоняющихся от работы и 

нарушающих режим, предусматривалось покамерное содержание. При 

этом в отношении заключенных, положительно характеризующихся 

предусматривалась возможность проживания вне колонии.  

В последующие годы истории отечественной уголовно-

исполнительной системы приоритетным направлением была новая 

направленность деятельности — производство. В послевоенный период 

изменяется социальная и организационная структуры ГУЛАГа НКВД 

СССР. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ ГУЛАГА  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Ситуация выбора для человека во все времена была непростой про-

блемой, а выбора морального — вдвойне непростой. Самым ярким пока-

зателем уровня нравственности и патриотизма является выбор в критиче-

ских условиях, в частности военной опасности. Выбор темы с учетом со-

временной внешнеполитической ситуации не случаен: как поведет себя в 

условиях боевых, военных действий осужденный? Можно ли говорить о 

том, что криминализированное сознание преступника никак не связано с 

самоотверженностью и желанием служить Родине? Поэтому цель нашей 

работы — обоснование значимости патриотического воспитания в среде 

заключенных. 

Военные подразделения, сформированные из заключѐнных, суще-

ствовали с древних времѐн: ранней формой задействования каторжников 

были средневековые галерные флоты. 

В военном кодексе Людовика XIV предусматривались подобные ме-

ры для каторжников. Батальоны осуждѐнных существовали в наполеонов-

ской армии
1
. Были подобного рода образования и в британской армии как 

для подающих надежду на исправление, так и безнадежных.  

Подобного рода подразделения активно использовались всеми 

участниками в Первой мировой войне. 

Во Второй мировой войне такие подразделения были не только в 

Красной армии, но и у американцев, англичан, французов. В войсках вер-

махта они появились намного раньше, чем в Красной армии. Подобную 

ситуацию мы могли наблюдать в СВО при призыве заключѐнных в ЧВК. 

                                                           
1
 Донских С. В. Штрафные батальоны Наполеона в войне 1812 года / С. В. Донских 

// Война 1812 года: события, судьбы, память : материалы междунар. науч.-практ. конф., Ви-

тебск, 17–18 мая 2012 г. Витебск, 2012. С. 43–47. URL: https://rep.vsu.by/bitstream/123456789/ 

11267/1/43-47.pdf. 



81 
 

Согласно статистическим данным на 22 июня 1941 года числен-

ность заключенных в ГУЛАГе превышала 2 миллиона человек, из которых 

более полутора были мужчины трудоспособного возраста
1
. 

В Великую Отечественную войну участвовать в сражении за Родину 

довелось более чем 1 000 000 заключѐнных, при этом роль заключѐнных 

ГУЛАГа до сих пор является неоднозначным явлением
2
. 

С первых дней Великой Отечественной войны криминалитет призы-

ву не подлежал по той простой причине, что не предоставлялось возмож-

ности спрогнозировать, как поведут себя заключѐнные на передовой. Но 

после первых потерь произошли изменения. 12 июля 1941 года был издан 

Указ «Об освобождении от наказания осужденных по некоторым катего-

риям преступлений»
3
. Начали освобождать лиц, осуждѐнных за бытовые 

преступления, за нарушения трудовой дисциплины.   

Уже осенью 1941 г. на фронт отправились первые 420 000 осуждѐн-

ных. На 1 апреля 1942 года в военкоматы было передано более 82 000 

бывших заключенных призывного возраста: танкисты, радисты, артилле-

ристы, военврачи
4
. 

С 1942-го по 1943-й специальным постановлением Государственно-

го Комитета Обороны на фронт направились более 150 000 осуждѐнных, 

но это не касалось политических заключѐнных и осуждѐнных за банди-

тизм
5
.  

Согласно статистике за весь период Великой Отечественной войны 

численность ГУЛАГа претерпела существенные изменения как в исправи-

тельно-трудовых лагерях, так и в исправительно-трудовых колониях
6
. 

Основной деятельностью ГУЛАГа в условиях войны было участие в 

создании оборонного комплекса. Заключенные на предприятиях выпуска-

ли боеприпасы, оборудование, специальную тару, занимались строитель-

ством дорог. Было окончено строительство значимых для обороноспособ-

ности страны предприятий: Челябинского металлургического завода, Ак-

тюбинского завода ферросплавов, фабрики на Нижнетагильском метал-

лургическом заводе, и других
7
. 

Но не только в тылу заключенные демонстрировали стойкость. В 

истории сохранились имена заключѐнных, проявивших героизм и  
                                                           

1
 Бородкин Л. И. ГУЛАГ в годы войны. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gulag-v-

gody-voyny/viewer. 
2
 Там же. 

3
 Реент Ю. А. Пенитенциарная система и штрафные воинские части: преступление и 

искупление вины в период Великой Отечественной войны // Вестник Тамбовского универси-

тета. Серия: Гуманитарные науки. 2020. Т. 25. № 186. С. 224–233. URL: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/penitentsiarnaya-sistema-i-shtrafnye-voinskie-chasti-prestuplenie-i-iskuplenie-viny-v-

period-velikoy-otechestvennoy-voyny.  
4
 Наличие и движение заключенных, происшедшие в годы войны, изменения в их со-

ставе. URL: https://liewar.ru/content/view/76. 
5
 Реент Ю. А. Указ. соч. 

6
 Земсков В. Н. ГУЛАГ / В. Пронько, В. Земсков // Великая оболганная война. URL: 

http://www.hrono.ru/statii/2001/zemskov.php.  
7
 Акопян А., Матвейчев О. Мифы о Великой войне. М.: Книжный мир, 2023.  
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мужество, удостоенных высших государственных наград СССР, удостоен-

ных звания Героя Советского Союза. Кроме самого известного экс-

заключѐнного Александра Матросова были и другие. 

Сержант Виктор Еронько, получивший четыре года за кражу, осво-

бодившийся в июне 1942 г., был призван на фронт, отличился во время 

освобождения Белоруссии, участвовал в освобождении Польши, в штурме 

Берлина. 

Сержант Николай Кульба, уроженец города Юрга Кемеровской об-

ласти (на тот момент Томской), пример того, что подвиги на фронте не 

изменили его криминальные наклонности: несмотря на заслуги, после 

войны, он снова получил срок за кражу и хулиганство. И был лишен всех 

наград. 

Рядовой Владимир Ермак, стал героем посмертно, погиб в 1943-м 

году на Синявинских высотах, закрыв телом амбразуру вражеского дзота. 

На момент смерти ему было 19 лет. 

Алексей Иванович Отставнов, заключѐнный из Рыбинлага получил 

высшую награду и звание лейтенанта за подвиг при переправе через 

Днепр в 1943-м году, участвовал в Сталинградской, Курской битвах.  

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что бывшие заключенные, 

находясь на полях сражений, сделали свой выбор. Выбор за Родину. 

Литература 
1. Акопян, А., Матвейчев, О. Мифы о Великой войне. — Москва: 

Книжный мир, 2023.  

2. Бородкин, Л. И. ГУЛАГ в годы войны / Л. И. Бородкин // Россия и 

современный мир. — 2016. — № (90). — URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/gulag-v-gody-voyny/viewer. 

3. Донских, С. В. Штрафные батальоны Наполеона в войне 1812 года  

/ С. В. Донских // Война 1812 года: события, судьбы, память : 

материалы междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 17–18 мая 2012 г. — 

Витебск, 2012. — С. 43–47. — URL: https://rep.vsu.by/bitstream/ 

123456789/11267/1/43-47.pdf. 

4. Земсков, В. Н. ГУЛАГ (историко-социологический аспект) / В. Н. 

Земсков // Социологические исследования. — 1991. — № 6. — С. 10–27; 

1991. — № 7. — С. 3–16.  

5. Пронько В., Земсков, В. Вклад заключенных ГУЛАГа в Победу  

/ В. Пронько, В. Земсков // Великая оболганная война. — URL: 

https://liewar.ru/content/view/76. 

6. Реент, Ю. А. Пенитенциарная система и штрафные воинские части: 

преступление и искупление вины в период Великой Отечественной 

войны / Ю. А. Реент // Вестник Тамбовского университета. Серия: 

Гуманитарные науки. — 2020. — Т. 25. — № 186. — С. 224–233. — 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/penitentsiarnaya-sistema-i-shtrafnye-

voinskie-chasti-prestuplenie-i-iskuplenie-viny-v-period-velikoy-

otechestvennoy-voyny.   



83 
 

Коняев Владимир Владимирович 
Воронежский институт ФСИН России, 

курсант инженерно-технического факультета 

Научный руководитель:  
Воронежский институт ФСИН России, заведующий кафедрой  

социально-гуманитарных и финансово-правовых дисциплин, 
кандидат философских наук, доцент А. П. Шумаров  

УЧАСТИЕ КОНВОЙНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НКВД  
В ОБОРОНЕ ВОРОНЕЖА И СТАЛИНГРАДА  

В 2023 году наша страна торжественно отметила два судьбоносных 

события в истории нашей страны. Минуло ровно 80 лет со времени битвы 

за столицу Черноземья (город Воронеж) и город на Волге (Сталинград, 

ныне Волгоград). С начала июля 1942 по январь (начало февраля в Ста-

линграде) 1943 г. продолжались сражения за эти города. Интересен тот 

факт, что по длительности уличных боев в кварталах Воронежа он даже 

превзошел Сталинград. Многие ветераны Великой Отечественной войны 

— участники боев за Воронеж называли его — Сталинградом-на-Дону. 

Еще одно сходство заключено в факте огромной роли и заслуги частей и 

подразделений войск НКВД, которые приняли на себя главный удар вер-

махта в первые решающие дни обороны и Сталинграда, и Воронежа. 

Оборонять Воронеж на начальном этапе уличных боев пришлось, в 

основном, бойцам четырех полков войск НКВД СССР (233-му, 287-му 

полкам конвойных войск НКВД СССР, 41-му пограничному полку НКВД 

СССР, 125-му полку железнодорожный войск НКВД СССР), местной ми-

лиции, ополчению из числа гражданского населения, истребительным 

подразделениям НКВД. На окраинах города сражались разрозненные об-

щевойсковые части 232-й стрелковой дивизии, растянувшие свою линию 

обороны по фронту почти на 80 с лишним километров 

Линия фронта проходила по городу, в котором оставалось более 100 

тысяч человек мирного населения. На улицах шли сражения за каждый 

дом, за каждый метр. Бои довольно часто переходили в рукопашные 

схватки. Мосты, связывающие части Воронежа, были или взорваны (Чер-

навский), или захвачены немцами (Вогрэсовский), оставался только же-

лезнодорожный. Именно благодаря ему, красноармейцы удерживали не-

большой плацдарм на противоположном берегу. Генерал-лейтенант Голи-

ков Ф.И., прекрасно понимал, что войска НКВД долго удерживать город 

не смогут.  Большие надежды и ожидания он возлагал на отходившие из 

района Щигров (Курская область) части 40-й Армии
1
. 

                                                           
1
 Пермяков И. А. Бои за Воронеж в ходе Воронежско-Ворошиловградской стратегиче-

ской оборонительной операции 1942 г. / под общ. ред. проф. С. И. Филоненко. Воронеж: 
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4 июля 1942 г. на основании указания начальника Управления кон-

войных войск НКВД генерал-майора Кривенко, перед начальником Воро-

нежского областного УНКВД СССР майором госбезопасности Голубе-

вым, был поставлен вопрос об использовании 233-го полка для конвоиро-

вания заключенных. Ответ содержал следующее, что «согласно приказу 

Ставки Верховного Командования все части Воронежского гарнизона, в 

том числе части НКВД, переходят в подчинение командующего Брянским 

фронтом и остаются для обороны города Воронежа». Становилось ясно, 

что нашим командованием собираются и стягиваются все подразделения, 

бывшие в тот момент в городе, для оказания отпора врагу, в том числе 

бойцы 233-го полка КВ НКВД СССР. 

Помимо этого, в рамках проводимых специальных операций отра-

батывались и совершенствовались различные методы и способы действий 

частей ВВ НКВД в прифронтовой зоне. Определяя значение опыта для 

конвойных войск, следует отметить, что война убедительно доказала 

необходимость всесторонней подготовки личного состава не только к 

конвоированию, но и к решению огневых, разведывательных и специаль-

ных задач.  

6 июля 1942 года обстановка складывалась еще более драматично. 

Силами своих танковых подразделений гитлеровцы при поддержке пехо-

ты форсировали реку Дон, прорвал оборону стоявшей здесь 232-ой стрел-

ковой дивизии и вышли на юго-западную окраину Воронежа (отм. 173,3)
1
. 

233-й полк НКВД, возвращенный днем 7 июля, занял оборону в районе 

станции Отрожка с задачей не допустить переправы противника через ре-

ку Воронеж. Справа 125-й полк НКВД оборонял ж/д мосты и ст. Отрожка. 

Слева 41-й полк НКВД оборонял Придачу и Монастырщенку. В городе 

вел уличные бои 287-й полк НКВД. 8 июля полк продолжал держать обо-

рону в районе Отрожки и получил приказ сосредоточиться на западном 

берегу реки Воронеж. Полку придавались: 4 орудия, пулеметный полк 

ПВО, 19 танков 174 танковой бригады
2
. 

Тяжелые оборонительные бои (чередующиеся с попытками контр-

атакующих действий) продолжались в Воронеже и его окрестностях всю 

осень, до середины зимы. 25 января в результате Воронежско-

Касторненской наступательной операции город был освобожден от 

немецко-фашистских войск. Свой сверхчеловеческий героический вклад в 

оборону и окончательное освобождение города внесли и полки ВВ НКВД  

Еще одним ярким примером беззаветного служения своей Родине 

стала судьба 10-ой стрелковой дивизии внутренних войск НКВД СССР.  

Первоначально в состав 10-й СД входило 6 полков: 269, 270, 271 и 

282-й СП, дислоцированные в г. Сталинграде; 273-й СП — дислоциро-

                                                           
1
 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–6, 30–34. 

2
 Вольский М. В., Прокопьев В. В., Шумаров А. П. Участие отдельных подразделений 

внутренних войск НКВД СССР в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) : монография. 
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ванный на ст. Филоново и 41-й СП — дислоцированный в г. Воронеже  

(о нем уже упоминалось выше). 

С августа 1942 года по октябрь 1942 г. воинам соединения выпало 

оборонять районы заводов «Красный Октябрь», «Баррикады» и Сталин-

градский тракторный. Совместно с чекистами держать оборону помогали 

моряки из отряда Волжской флотилии, бойцы истребительных рабочих 

батальонов. 

23 августа 1942 г. в связи с создавшейся угрозой подхода передовых 

частей вермахта, дивизия, в составе Сталинградского гарнизона, согласно 

приказу командующего Юго-Восточным фронтом генерал-полковника 

Еременко заняла полосу обороны на рубеже: Орловка — Городище — 

Опытная Станция — Верхняя Ельшанка — Купоросное, с общей протя-

женностью фронта около 35 км. Дивизию поддерживали несколько вспо-

могательных подразделений. 26 августа 1942 г. части дивизии вошли в 

непосредственное соприкосновение с противником, ведя упорные бои с 

ним самостоятельно, а с 15 сентября 1942 г. в составе 62-й общевойсковой 

Армии. 

В упорных 4 четырехдневных боях на юго-западной окраине города 

(Ежовка — Опытная станция) 272-й стрелковый полк сдержал наступле-

ние численно превосходящих сил противника, измотал своими контрата-

ками части 71-й пехотной дивизии Вермахта, нанес ей тяжелый урон, пе-

решел в контрнаступление и отбросил врага за Опытную станцию.  Полк 

выдержал девять атак немцев, поддержанных 100 танками, пять раз пере-

ходил в контратаку. Эта немецкая дивизия на протяжении всех боев 

больше на этом участке не появлялась. 

На шестой день обороны, когда от авиабомбежки загорелось нефте-

хранилище и нефтепродукты начали разливаться по Волге, воины-

чекисты с помощью двух бронированных катеров стали как бы разрезать 

на куски медленно двигающееся море огня. Катера ходили сквозь бушу-

ющее пламя, и каждый их рейс отделял от основной массы часть огня. За-

тем эти куски сгорали. В итоге за полтора часа огонь на воде был поту-

шен, возобновилась эвакуация населения и переброска подкреплений в 

город
1
. 

В момент прорыва врага на участке 269-го стрелкового полка, 272-й 

СП был переброшен в город и в течение 15 суток оборонял центр города 

(Городской сад) не дав продвинуться врагу ни на шаг. В этих боях личный 

состав показал образцы стойкости и мужества, покрыв себя неувядаемой 

славой. Всего 272-м СП за время боев с немецкими оккупантами истреб-

лено: около 3600 солдат и офицеров, 32 танка, 8 бронемашин, 27 миноме-

тов, 39 станковых пулеметов и иной техники врага. Захвачено фашистское 

знамя. 

271-й стрелковый полк в течение 14 суток отражал яростные атаки 

противника в южной части города (Ельшанка — Купоросное), муже-
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ственно отстаивая каждую пядь советской земли и нанося тяжелые потери 

94-й немецкой пехотной дивизии. Личный состав полка дрался муже-

ственно, самоотверженно, проявляя чудеса храбрости и героизма в боях с 

немецкими захватчиками. В сражениях полком уничтожено: 3400 солдат 

и офицеров, 4 танка, 30 станковых и ручных пулеметов, 10 автомашин с 

грузами и 2 склада с боеприпасами и ГСМ
1
. 

269-й стрелковый полк прочно удерживал вверенный ему участок 

обороны (от дороги Сталинград — Гумрак, до дороги Сталинград — Го-

родище), ведя самостоятельные оборонительные и наступательные бои с 

пехотой и танками противника. 7 сентября 1942 года полк преградил путь 

в Сталинград крупной группировке противника, прорвавшей оборону в 

районе станции Гумрак.  

282-й стрелковый полк раньше других вступил в бой с немецкими 

захватчиками в районе Сталинграда и позже всех полков дивизии вышел 

из боев (26.10.1942 г.). С первых дней боев до 8 октября он прочно удер-

живал назначенный рубеж (район Тракторного завода и поселка). Бойцы и 

командиры полка отбили 72 атаки немцев, сами неоднократно переходили 

в контратаки, вели контрнаступление восемь раз.  

Приведем несколько примеров отваги, мужества и храбрости вои-

нов 10-й дивизии НКВД. 

1. 10 сентября 1942 г. сержант кавалерийского взвода 272-го стрел-

кового полка Карпенко с шестью бойцами зашел в тыл врага, уничтожил 

до взвода немцев и автомашину с военным грузом, две повозки с боепри-

пасами и захватил пленного. 

2. 11 сентября 1942 г. младший лейтенант Лоткин из 272-го стрел-

кового полка с десятью бойцами пробрались в тыл врага, уничтожил 10 

немецких солдат и 2 огневые точки противника. 

3. Сержант Степаненко из 272-го стрелкового полка с красноармей-

цами Трубиным, Мамониным, Баранником незаметно подползли к пере-

довой линии противника. Бесшумно сняв часового немцев, они забросали 

окоп гранатами. В результате умелых действий ими уничтожено: 4 мино-

мета и до взвода автоматчиков. 

4. Заместитель командира 272-го стрелкового полка капитан Яко-

влев в самый ответственный период боя, когда дрогнул левый фланг 270-

го полка, задержал всех убегающих с поля боя, лично организовал контр-

атаку и прочесал сад с бойцами в районе цирка. В результате энергичных 

мер противник был отброшен и положение восстановлено. 

5. Начальник штаба 270-го стрелкового полка старший лейтенант 

Чучин показал себя смелым, храбрым и отважным командиром. Неодно-

кратно он в особенно трудные моменты боя сам возглавлял группы авто-

матчиков и добивался успеха
2
. 

                                                           
1
 РГВА. Ф. 38759. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–7; 160–167; 239–241. 

2
 РГВА. Ф. 38651. Оп. 1. Д. 109. Л. 118. 
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6. Героически сражался станковый пулеметный взвод 2-го батальо-

на 272-го стрелкового полка — командир взвода младший лейтенант Мо-

лостов. Губительным огнем он прижимал наседавшего противника к зем-

ле. Бой длился целый день. Когда до сильно укрепленной оборонительной 

точки противника оставалось порядка 50 метров, старший лейтенант Кар-

пенко поднял пулеметчиков в атаку, первым достиг огневой точки, рас-

стреливая гитлеровцев в упор. В итоге боя станковый пулеметный взвод 

уничтожил 20 фашистов и взял в плен десятерых, в том числе трех немец-

ких офицеров. 

7. Командир пулеметного расчета Максимов 272-го стрелкового 

полка со своим расчетом — наводчиком Мысиным, помощником навод-

чика Лысенко 18 сентября 1942 г. поддерживали наступление 3-й роты. 

Огнем своего пулемета бойцы отразили контратаку автоматчиков против-

ника и дали возможность роте занять намеченный рубеж. 

8. Уроженец Половинкинского района Челябинской области, по-

мощник военного комиссара 272 стрелкового полка по комсомолу — 

младший политрук Яковлев в критический момент боя, со связкой гранат 

бросился под вражеский танк, остановив его. Товарищ Яковлев погиб 

смертью храбрых.  

Можно привести еще десятки подобных фактов героизма и муже-

ства, чести и отваги, проявленных подразделениями, бойцами, команди-

рами, политработниками, которые не жалели собственной жизни в борьбе 

с оккупантами при защите Сталинграда.  

Таким образом, приведенные примеры героической борьбы коман-

диров и бойцов являются блестящими примерами мужества, самоотвер-

женности, преданности долгу и Отечеству для наших современников. 
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КАНСКАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Великая Отечественная война явилась испытанием для советского 

государства, еѐ основная тяжесть легла на плечи народов всего Советско-

го Союза и прежде всего русского народа. Четыре года длилась эта война, 

но какие это были годы?! Были подтверждены зрелость военного искус-

ства, качество наших военных руководящих кадров, вставших лицом к 

лицу с фашистским генералитетом, считавшимся до того самым опытным 

среди армий других стран. 

Но, помимо этого, Великая Отечественная война оставила тысячи 

детей без родителей, заботу о которых взяло на себя государство. 

Мобилизация взрослого населения в Красную армию, привлечение 

женщин на производство ослабили родительское влияние на детей, часть 

их попали под влияние улицы, оказались втянуты в преступную среду. 

Этим можно объяснить рост привлеченных к уголовной ответственности 

учащихся школ и других учебных заведений. 

Перед государством стояла задача предупреждения беспризорности 

и безнадзорности детей. Начавшаяся в 1941 г. массовая миграция населе-

ния в восточные тыловые районы, оккупация части страны, стремление 

мальчишек бежать на фронт, мобилизация женщин на работу, неудовле-

творительная работа органов социальной защиты стали одними из источ-

ников детской беспризорности и безнадзорности. 

С началом войны борьбе с детской беспризорностью и безнадзорно-

стью был придан государственный статус. Постановление СНК СССР от 

23 января 1942 г. «Об устройстве детей, оставшихся без родителей»
1
 при-

знало борьбу с этим явлением важнейшим государственным делом. По-

всеместно были созданы межведомственные комиссии, призванные ре-

шать проблемы беспризорных детей. В состав комиссий входили предста-

вители НКВД, народного образования, социального обеспечения, комсо-

мола и профсоюзов. 

Наиболее характерными преступлениями, совершенными несовер-

шеннолетними в Красноярском крае, были: кражи, хулиганство, спекуля-

                                                           
1
 Библиотека нормативно-правовых актов СССР. URL: https://www.libussr.ru/doc_ussr/ 

ussr_4340.htm (дата обращения: 04.04.2023). 
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ция. Для их предотвращения в городах регулярно проводились массовые 

операции по изъятию детей путем обходов рынков, базаров, скверов, са-

дов, парков, привокзальных площадей, станций и пристаней, зрелищных 

мероприятий и пр. Вследствие роста детских преступлений и беспризор-

ности органы милиции расширили сеть детских комнат милиции в Крас-

ноярске, Канске, Абакане, Ачинске. 

Органами НКВД еще в 1920-е гг. были открыты 4 детприемника: в 

Красноярске, Канске, Ачинске, Абакане
1
. В годы Великой Отечественной 

войны они осуществляли первичную работу с детьми: здесь ребят корми-

ли, по возможности обували, одевали, устанавливали личность ребенка. 

Далее кого-то возвращали родителям, кто-то направлялся в детские дома, 

кто-то — в трудовые учреждения НКВД. 

Из-за низкой эффективности работы по борьбе с безнадзорностью и 

беспризорностью несовершеннолетних было принято очередное поста-

новление СНК СССР от 15 июня 1943 г. «Об усилении мер борьбы с дет-

ской беспризорностью, безнадзорностью и хулиганством»
2
, создавались 

первые специализированные подразделения по делам несовершеннолет-

них в аппарате уголовного розыска НКВД СССР. В июле 1944 г. СНК 

СССР принял постановление «Об увеличении количества детей в детских 

трудовых воспитательных колониях». 

Уровень детской и подростковой преступности к началу войны со-

ставлял 5 % от всех совершенных в стране преступлений, в 1944 г. этот 

показатель увеличился до 9,6 %, в 1945 г. незначительно уменьшился, со-

ставив 6,2 %.  

Только за два квартала 1942 г. в Канске в два раза увеличились пре-

ступления совершенные детьми. В большинстве случаев, это были кражи 

и воровство. Так, в Канске в 1943 г. группа учащихся седьмого класса не-

однократно грабили учеников одной из школ города, совершали грабежи 

квартир
3
. 

Так в городе Канске 15 декабря 1939 года была создана Канская 

трудовая воспитательная колония для несовершеннолетних. Местом дис-

локации трудовой колонии была выбрана база ликвидированной Промко-

лонии ОИТК УНКВД Красноярского края, располагавшаяся в Канском 

остроге. 

Изначально учреждение называлось Канская колония-тюрьма. При-

казом по управлению НКВД по Красноярскому краю № 210 от 21 мая 

1939 года на должность начальника назначен Васильев Александр  

                                                           
1
 Мезит Л. Э. Борьба с детской преступностью в Красноярском крае в годы Великой 

Отечественной войны // Исторический курьер. 2020. № 3 (11). С. 79. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/borba-s-detskoy-prestupnostyu-v-krasnoyarskom-krae-v-gody-

velikoy-otechestvennoy-voyny (дата обращения: 04.04.2023). 
2
 Бессмертный барак. URL: https://bessmertnybarak.ru/article/postanovlenie_snk_sssr_659/ 

(дата обращения: 04.04.2023). 
3
 Мезит Л. Э. Борьба с детской преступностью в Красноярском крае в годы Великой 

Отечественной войны // Исторический курьер. 2020. № 3 (11) С. 79. 
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Михайлович, на должность врача — Ривкус Зальман Савельевич. После 

реорганизации исправительно-трудовых учреждений в 1939 году на осно-

вании приказа НКВД № 353 произошло разделение на тюрьму и колонию, 

в дальнейшем получившую статус «трудовой»
1
.  

Колония содержала беспризорных и безнадзорных, а также детей и 

подростков, неоднократно замеченных в мелком хулиганстве и других не-

значительных преступлениях. Беспризорных детей-спецпереселенцев, не 

имеющих родителей, ближайших родственников, а также детей, чьи ро-

дители убыли по мобилизации в трудовую армию или находились в бегах, 

направлялись в детские приемники — распределители. Из детприемников 

беспризорников распределяли в детские дома, на трудоустройство в тру-

довые воспитательные колонии и на воспитание в семьи трудящихся. 

Возраст детей и подростков составлял от 11 до 16 лет.  

Канская трудовая колония специализировалась на деревообрабаты-

вающей промышленности. Производственное обучение проводилось на 

базе собственных мастерских и подсобных хозяйствах. Основой содержа-

ния подростков трудовой воспитательной колонии был производительный 

труд, который сочетался с производственным обучением. При успешном 

окончании всего курса обучения воспитаннику выдавался аттестат. Вос-

питанники Канской трудовой колонии изготавливали мебель, учебно-

наглядные пособия, выпускали спецпродукцию для фронта: гранаты Ф-1 

и запасные части для сельхозмашин. Воспитанники полностью обеспечи-

вали себя картофелем, овощами. 

По итогам хозяйственной деятельности за 1944 г. трудовые и трудо-

вые воспитательные колонии Красноярского края план промышленного 

производства выполнили успешно: задание ГКО по выпуску гранат — на 

111,6 %, по изготовлению запасных частей для сельхозмашин — на 

137,4 %, капитально отремонтировали и реконструировали три школьных 

здания на 1,5 тыс. учащихся
2
.  

В настоящее время Канская воспитательная колония — единствен-

ная колония, расположенная на территории Красноярского края, предна-

значенная для содержания лиц мужского пола, совершивших преступле-

ния в несовершеннолетнем возрасте. 

Основная цель воспитательной системы Канской ВК — создание 

условий для формирования социально адаптированной личности, дей-

ствующей в рамках закона и общепринятых норм. Для исправления под-

ростков, вступивших в конфликт с законом, используются все новейшие 

методики пенитенциарной науки и практики, с привлечением различных 

общественных организаций, действующих на территории Красноярского 

края. 

                                                           
1
 ГУФСИН России по Красноярскому краю. URL: https://24.fsin.gov.ru/KVK/ 

index.php?month= 11&year=2021 (дата обращения:04.04.2023). 
2
 Банова, А. С. История школы Канской воспитательной колонии // Инфоурок. URL: 

https://infourok.ru/istoriya-shkoly-kanskoj-vospitatelnoj-kolonii-4561187.html (дата обращения: 

04.04.2023). 
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Канская воспитательная колония является одним из лучших испра-

вительных учреждений в России по соблюдению международных и наци-

ональных пенитенциарных стандартов, по открытости для средств массо-

вой информации и общественности. 
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ВКЛАД УИС В ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В годы Великой Отечественной войны вся страна воевала, труди-

лась, жила ради Победы. Подвигу солдат и тружеников тыла посвящены 

многочисленные научные и художественные произведения. Труд же аре-

стантов Главного управления исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГа) 

в годы войны и до сих пор повсюду не освещался. Тем не менее, вклад за-

ключенных значителен и его нельзя не отметить. В том обществе не было 

принято говорить и писать о заключенных, а тем более придавать долж-

ное значение их труду. И я считаю, что нашему поколению необходимо 

восстановить историческую справедливость. 

Экономика нашего государства в годы Великой Отечественной вой-

ны столкнулась с нехваткой рабочей силы, и эту проблему частично смог-

ла решить уголовно-исполнительная система — труд заключенных стал 

частью военно-промышленного комплекса Советского Союза. Арестанты 

ГУЛАГа занимались оборонным строительством, в том числе возведени-

ем железных дорог, выпускали боеприпасы, оборудование, специальную 

тару и другую продукцию.  
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Помощь, оказываемая ГУЛАГом рабочей силой иным наркоматам, 

приобрела особую значимость в годы войны. В военное время в соответ-

ствии с решениями ГКО лагерная рабочая сила заключенных задейство-

вана в 640 предприятиях и строительствах различных наркоматов, в то 

время как в предвоенный период арестанты привлекались всего в 350
1
. 

При этих предприятиях ГУЛАГом организовано 380 специальных 

исправительно-трудовых колоний НКВД, в которых созданы необходи-

мые условиях содержания осужденных, определен соответствующий ре-

жим заключения и их охрана, обеспечивающие наиболее полное исполь-

зование рабочей силы заключенных, изоляцию осужденных как на произ-

водстве, так и в колониях. 

Двести двадцать пять тысяч заключенных содержащихся в специ-

альных исправительно-трудовых колониях было выделено для помощи 

важнейшим оборонным предприятиям и строительствам, в том числе чер-

ной и цветной металлургии — 40 000 человек, промышленности боепри-

пасов и вооружения — 39 000 человек, авиационной и танковой промыш-

ленности — 20 000 человек, угольной и нефтяной промышленности — 

15 000 человек, лесной промышленности — 10 000 человек, электростан-

циям и электропромышленности — 10 000 человек. 

По видам работ арестанты специальных колоний делятся на участие 

в строительных работах — 34%, в цехах (производстве) — 25%, горно-

рудных работах — 11% и иных видах работ — 30 %
2
. 

Заключенные, занятые на предприятиях, были задействованы в про-

изводстве танков, самолетов, боеприпасов и другого вооружения. 

Теперь более подробно рассмотрим каждую из отраслей. 

Первое, что мы рассмотрим, — производство боеприпасов. 

За годы войны общий выпуск всех видов боеприпасов предприяти-

ями и учреждениями ГУЛАГа НКВД составил 70 700 000 единиц, или 

104 % плана. В том числе: ручных гранат и запалов — 35,8 миллионов 

штук, мин М-82 и М-120 25,5 миллионов штук, противопехотных мин — 

9,2 миллион штук, авиабомб — 100 тысяч штук. НКВД СССР занимает 

второе место в Союзе по выпуску 120 мм и 82 мм осколочно-фугасных 

мин. Сумма выпуска всех боеприпасов составляет 1 250 000 000 рублей
3
.  

Для изготовления боеприпасов было перестроено 35 промышлен-

ных колоний, ранее в предвоенный период производившие мебель, посу-

ду и прочие товары народного потребления. 

Для обеспечения учреждений собственной литейной базой, было 

построено: 38 отжигательных печей, 17 вагранок, 10 литейных цехов. Так 
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же благодаря фондам, выделенным Правительством, было получено 150 

специальных и универсальных операционных станков
1
. 

Вторым, рассмотрим производство спецукупорки. 

За годы войны предприятия и учреждения ГУЛАГ изготовили и по-

ставили 20 700 000 комплектов спецукупорки. Так в 1941 году выпуск 

спецукупорки составил — 2 376 000 комплектов, а уже в 1942 эта цифра 

выросла почти 2,5 раза и составила 6 400 000 комплектов, а в 1943 году — 

7 800 000 комплектов
2
.  

С самого начала войны для выпуска спецукупорки было перестрое-

но 58 промышленных деревообрабатывающих колоний, которые занима-

лись раньше выпуском мебели и лишь часть из них производством поро-

ховой спецукупорки. 

Также для расширения выпуска спецукупорки было построено 60 

сушильных камер.  

Третьим, рассмотрим лесное хозяйство. 

Потребность ГУЛАГа в древесине для выпуска спецукупорки, а 

также для других производственных нужд обеспечивалось за счет соб-

ственных лесозаготовок. 

Лесозаготовки были созданы в 43 регионах Советского Союза. Из-за 

оккупации части страны, заготовка древесины для удовлетворения по-

требностей производства велась в основном в восточных районах. Также 

лесозаготовки организовывались рядом с колониями, которые выпускали 

спецукупорку. Это позволило сократить время перевозки древесины по 

железной дороге. 

Всего за все годы войны лесозаготовительные колонии ГУЛАГа до-

бились выполнения плана на 107 %, что в цифрах составило 7 000 000 ку-

бометров древесины
3
. 

Четвертым, рассмотрим сельское хозяйство. 

Сельское хозяйство ГУЛАГа состояло 414 сельскохозяйственных 

подразделений: 315 подсобных хозяйств, 96 сельскохозяйственных коло-

ний и 3 сельхозлагеря. Общая площадь пахотной земли составило 441 000 

гектар. Посевная площадь составила 380 000 га. Посевы картофеля и ово-

щей выросли в 2 раза
4
.  

Для повышения урожайности в хозяйствах проводились агротехни-

ческие мероприятия. Благодаря чему, удобряемая площадь выросла до 

350 000 га, площадь зяблевой вспашки доведена до 130 000 га, полное и 

лиманное орошение возросло до 17 400 га. 
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Было построено 16 сушильных предприятий с годовой производи-

мостью 2 000 тонн. 

Также за годы ВОВ был о увеличено воспроизводство животных. За 

эти годы было сдано к забою животных живым весом 42 000 тонн, полу-

чено молока 112 000 тон и животного масла 2 600 тонн. Также было вы-

ловлено 420 000 центнеров рыбы
1
.  

Пятое, что я хотела бы рассмотреть, это производство средств связи, 

обмундирования, снаряжения и других изделий для красной армии. 

Предприятия ГУЛАГа освоили впервые в Союзе производство ком-

бинированных источников питания. Так за время войны красной армии 

было поставлено 1 400 аппаратов КИП. Для войск связи было изготовле-

но: 500 000 катушек для ПТК и 30 000 лодок-волокуш. 

Также предприятия и учреждения ГУЛАГа изготовили: 1 700 000 

масок для противогазов, 70 000 минометных лотков и 24 000 минометных 

вьюков
2
.  

И последнее, о чем я хотела бы упомянуть в своей работе, это фи-

нансовые и качественные показатели. 

Был проведен ряд мер по улучшению технологического процесса и 

улучшению поточности производства. В результате себестоимость про-

дукции снизилась. Сумма экономии составило 117 000 000 рублей, а так-

же дополнительно получено 97 000 000 рублей. 

Выработка на 1 заключенного в период войны возросла с 5 600 руб-

лей до 10 500 рублей. 

Объем товарной продукции в отпускных ценах был 3 651 000 000 

рублей, поступления за выделяемую рабочую силу другим наркоматам 

составили 2 570 000 000 рублей, сельскохозяйственной продукции — 

1 188 000 000 рублей, взыскано с осужденных — 970 000 000 рублей. Все-

го эта сумма была 10 668 000 000 рублей. А всего за годы ВОВ в бюджет 

СССР было перечислено 2 650 000 000 рублей, в том числе сверх плана 

300 000 000 рублей
3
.  

Как видим, вклад заключенных ГУЛАГа в Победу в тылу был ве-

лик. В годы войны, забыв об обиде, вместе со всем народом узники 

ГУЛАГа заготавливали лес, шили обмундирование, производили разно-

образные боеприпасы и многое другое, словом, — кормили, одевали и 

обували армию и свято верили: «Победа будет за нами!» 
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