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ГОРДЫЕ СЫНЫ РОССИИ 
 

СИБИРЬ И СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА 
 

(Методическое пособие). 
 

  
 
 
 
 
  Методическое пособие «Гордые сыны Сибири. Сибирь и сибиряки на 
защите Отечества» предназначено для офицеров по общественно-
государственной подготовке Центрального военного округа, участников 
Новосибирского областного поезда «За духовное возрождение России» - «Поезда 
Памяти», организаторов воспитательной работы, учителей и учащихся средних 
учебных заведений, преподавателей и студентов высших учебных заведений, 
краеведам, работникам музеев и архивов, всем, кто интересуется отечественной 
историей. 
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ГОРДЫЕ СЫНЫ РОССИИ 
 

СИБИРЬ И СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА 
 

(Методическое пособие). 
 

 Поднявши факты прошлого из тьмы,  
 Заполним историческую нишу. 
 И если не заполним мы, 
 Её нам обязательно напишут. 
 Ю. Иванченко. 
 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
              
 В середине девяностых годов прошлого века, как известно, отношение к 
истории России, к защите Отечества стали меняться не в лучшую сторону. 
Стремление к духовно-нравственным истокам, само слово «патриотизм» стало 
вызывать непонимание, а то и просто неприятие. Из литературы, кино, поэзии, 
театра, телевидения исчезает образ положительного героя, образ защитника 
Отечества. В школьных и вузовских учебниках вся история страны и её 
Вооружённых Сил изображается в мрачных тонах, распространяется заведомая 
ложь, порочащая Россию и её народ. Цель у всех этих фальсификаторов одна – 
раз нет у России славного прошлого, она не может рассчитывать на достойное 
место в будущем. Разрушая нашу отечественную историю, кое-кто добивается, 
чтобы у нас в сознании не осталось ничего, чем мы могли бы гордиться, и на чем 
воспитывать поколения.  
 Не случайно те, кто желает уничтожения государства Российского, в 
последние годы выбрали предметом особенно яростных атак и глумления 
прежде всего подвиг советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.  
 Победа советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. в героической летописи нашего Отечества навсегда останется 
одним из самых ярких и незабываемых событий. Четыре года наша Родина шла в 
сапогах и гимнастёрке через минные поля и противотанковые рвы к Победе и 
послевоенному величию. Каждый воин вершил в годы войны свой подвиг. 
Каждый добивался, нередко ценой жизни, своей победы, пусть маленькой, но 
победы! Неустрашимость перед врагом, уверенность в грядущем «победном 
марше» фронтовиков крепила неустанная поддержка тружеников тыла, в том 
числе и наших земляков. Так сложилась Великая Победа, годовщину которой 
народы России ежегодно отмечают 9 мая как всенародный праздник. 
 Низкий поклон всем – павшим и живым, кто отстоял свободу и 
независимость нашей Родины! 
 К сожалению, сегодня некоторые представители молодого поколения не 
обладают необходимой степенью исторической памяти, без которой нет и 
верного отношения к своей собственной истории, к своему прошлому, 
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настоящему и будущему. Многие из пятнадцатилетних не знают когда началась 
Великая Отечественная война, не знают даже с кем воевали в той войне, не 
знают имён Александра Матросова, Николая Гастелло, Алексея Маресьева… Не 
может не вызвать тревоги, насколько изменилось сознание некоторых молодых 
людей призывного возраста. Из их лексикона исчезло слово «родина», в лучшем 
случае они говорят «страна», «государство». Есть и такие, которые не желают 
исполнять свой воинский долг… 
  Очень важно разоблачать появившиеся в последние годы многочисленные 
попытки фальсификации и подтасовки исторических фактов, сознательно 
приуменьшающих, а то и просто отрицающих героическое прошлое нашей 
страны, решающий вклад советского народа и Советской Армии в уничтожение 
фашизма. Очень важно донести до молодых сибиряков правду об истории 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., рассказать о патриотизме, 
мужестве и массовом героизме советских людей на фронте и в тылу в годы 
войны, об огромном вкладе Сибири и сибиряков в нашу Победу.  
 Великая Отечественная война для нас – опорный пункт национального 
самосознания. Потеряв эту опору, предав её, мы превратимся в деградирующий 
народ, у которого нет объединяющих подлинных исторических переживаний, у 
которого нет ничего положительного в истории. 
 Нам необходимо непрерывно работать над возрождением исторической 
памяти: современный русский человек может и должен в своей каждодневной 
жизни ощущать себя наследником тысячелетней культурно-исторической 
традиции. Нам необходимо помнить: если мы передадим право трактовать нашу 
историю представителям других наций и культур, то утратим саму основу своего 
развития и существования. Поэтому сегодня особенно важно правдивым словом, 
разнообразными силами и средствами рассказать о бессмертном подвиге 
русского солдата, о героях тыла, совместными силами всегда крушивших и 
сокрушавших враждебные России силы, и, прежде всего, коричневую чуму. Мы, 
сибиряки, должны испытывать чувство гордости за свой российский народ и 
армию, победивших фашизм и спасших человечество от уничтожения, мы 
должны быть достойными бессмертного подвига советского солдата, стремиться 
приумножить славу своих отцов и дедов, прадедов. 
 Необходимо воспитывать в каждом гражданине чувство исторической 
преемственности, острое переживание принадлежности не только к конкретному 
этапу в жизни своего народа, но и ко всей многовековой истории Отечества, его 
будущему, сопричастность Великой Победе, спасшей нашу Родину и весь мир от 
угрозы фашистского порабощения. Мы должны способствовать осознанию того, 
что теперь уже от нас, родившихся на нашей святой русской земле, зависит, 
сумеем ли сохранить Россию для будущих поколений. 
 Мы многое потеряли. Пора возвращать утраченное достоинство. 
 Автор-составитель надеется, что эта небольшая книга о российском 
воинстве, Сибири и сибиряках-защитниках Отечества, книга, посвящённая 66-й 
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, будет 
способствовать усвоению читателем непреходящих духовных ценностей, 
выработанных и взращённых нашими славными предками, активизации военно-
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патриотической работы, формированию у населения и молодёжи культуры 
почитания и уважительного отношения к ветеранам войны и труда. 
 Надеюсь, что приведённые в данном методическом пособии материалы из 
героического военного прошлого России и Сибири, Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., из послевоенной истории Сибири, города Новосибирска, 
районов Новосибирской области, названные и неназванные имена 
непосредственных участников событий тех незабываемых дней, их бессмертный 
ратный и трудовой подвиг вызовут в наших сердцах гордость за наших праотцев, 
отцов и матерей, вызовут желание и готовность следовать их жизненному 
примеру. 
           Ю.А. Фабрика, 

научный сотрудник Музея истории Сибирского военного округа, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации.  

 
…И зовет нас на подвиг Россия 

 
 История героических дел сибиряков – это, прежде всего, история 
конкретных людей, и память о них, посвятивших жизнь России, Сибири, не 
должна оставаться лишь достоянием прошлого, она должна быть вместе с нами, 
теми, кто придет нам на смену, и она должна будить добрые чувства в сердцах 
сибиряков, побуждать их на верную и преданную военную службу, на 
доблестный труд на благо Отечества. 
 … С незапамятных времен русские бывали и жили в Сибири, осваивая этот 
прекрасный и суровый край. В конце XVI века Сибирь, сделав свой 
исторический выбор, навсегда вошла в состав России. 
 Казаки и московские ратные люди, придя в Сибирь и став сибиряками, 
содействовали экономическому и культурному развитию края и населявших его 
народов, многое сделали для укрепления обороны России. Обследование 
огромных пространств и северо-востока от Уральского хребта до побережья 
Ледовитого и Тихого океанов служивыми людьми России имело огромное 
значение и в истории географических открытий, обогативших мировую науку. 
Казаки, стрельцы – русские воины – открыли дорогу в Сибирь все нарастающему 
потоку переселенцев из Европейской России, особенно усилившемуся в конце 
XIX – начале XX века. 
 Российские воины, двигаясь в XVI веке, от Каменного пояса – Урала – к 
Великому океану, приобретали в Сибири особые качества сибирского характера, 
не раз подтверждавшиеся в последующие столетия в мирное и военное время и 
ставшие хорошо известными всему миру. 
 «Первопроходцам Сибири и их потомкам пришлось жить в стране 
пустынной, с суровым климатом, покрытой густой непроходимою тайгою, 
труднодоступными горами, изборожденной широкими и опасными реками… 
Естественно, что все это … выработало в них предприимчивость, 
наблюдательность, практичность; незнакомство с крепостным правом укрепило 
в них самостоятельность и стремление к равенству; соседство и знакомство с 
инородцами передало им многие приемы борьбы с природой и привили им 
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спокойное и терпимое отношение к чужой вере и чужому племени, но вместе с 
тем способность подмечать смешные стороны в людях и вообще насмешливый 
склад ума.… Та же самая суровая природа заставила сибиряка стремиться к 
знанию, уважать его и сведущих людей». 
 Видный ученый, выпускник Сибирского кадетского корпуса, 
исследователь Сибирского казачьего войска генерал-лейтенант Г.Е. Катанаев в 
1908 году отмечал: «… первым завоевателям громадной страны приходилось 
бороться не столько с людьми, сколько с необъятными пространствами и 
суровою природою Сибири с ее страшными морозами, буранами, сугробами 
снега, громадными реками и речками, беспредельными степями, непроходимыми 
лесами, урманами и всякою бездорожицею…. Приходилось одним и тем же 
людям действовать в погоне за быстроходным, разбросанным на громадном 
пространстве неприятелем – «и пеше, и конно, и лыжно, и стружно». 
 В грозовой обстановке, в постоянной борьбе с окружающей суровой и 
дикой природой люди закалялись в перенесении трудов, лишений и страданий, 
из них выковывались железные характеры. Неустрашимость, решительность, 
находчивость, смелая предприимчивость становилась отличительными 
свойствами передовых бойцов русской цивилизации на азиатском востоке. 
 В последующие годы правительство принимает меры по дальнейшему 
усилению этих замечательных качеств сибирских войск, по усилению их боевого 
духа. 12 ноября 1725 года последовал Сенатский указ «О невысылке из 
Сибирских губерний имеющихся в оных рекрут и недорослей и об 
укомплектовании ими тамошних гарнизонных полков», а 5 марта 1863 года 
вводится в действие положение Военного Совета о том, чтобы «рекруты из 
сибирских уроженцев распределялись в войска, в Сибири же расположенные». 
 Доблесть и героизм сибиряков были и остаются беспримерными во всех 
войнах, которые вела Россия за последние четыре века – в Полтавской битве, в 
итальянском и швейцарском походах А.В. Суворова, Отечественной войне 1812 
года, защите Севастополя в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг., в Русско-
японскую и Первую мировую войну, в сражениях Великой Отечественной. Есть 
адреса подвигов и в наши дни – Афганистан, Чернобыль, Таджикистан, 
Дагестан, Чечня, Южная Осетия… 
 1709 год. «И грянул бой, Полтавский бой!» – битва, в которой решалась 
судьба России, в которой отличился 9-й Сибирский драгунский полк. 
 Вторжение в 1812 полчищ Наполеона, занятие ими Москвы, угроза самой 
России пробудили в сибиряках чувство патриотизма, готовность к 
самопожертвованию в напряженной борьбе за Родину. 
 Сибирские полки стяжали неувядаемую славу во всех сражениях 
Отечественной войны 1812 года. Доблестная 24-я пехотная дивизия сибиряков 
героически обороняла Смоленск; смертью храбрых пала она на Бородинском 
поле, защищая батарею генерала Н.Н. Раевского. 
 Тобольский пехотный полк в Бородинском сражении, построившись в 
каре, выдержал и отбил шесть атак неприятельской кавалерии, задержав на 
фланге до ночи продвижение французской конницы. Сибирский и Иркутский 
драгунские полки приняли участие в кавалерийской схватке, развернувшейся за 
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ключевую позицию Бородинского поля – Курганную батарею. Это была, по 
словам Барклая-де-Толли «кавалерийская битва из числа упорнейших», когда-
либо случавшихся». В Сибирском драгунском полку осталось лишь 125 рядовых 
и три офицера. Томский пехотный полк выдержал наиболее ожесточенные атаки 
противника, так как был расположен на батарее Раевского. В итоге в бою 26 
августа 1812 года Томский и Тобольский полки потеряли более половины 
личного состава. 
 За мужество и героизм, проявленные сибирскими полками, ряд из них был 
удостоен высоких наград. 9-й гренадерский Сибирский полк получил 
Георгиевские серебряные трубы за 1812 г. и знаки на шапки за 1812-1814 гг.; 38-
й Селенгинский пехотный полк – поход (особый барабанный бой при отдании 
чести, жалуемый за военное отличие – Ю.Ф.) за отличие 1812 г.; 43-й Охотский 
пехотный полк – Георгиевское знамя за 1812-1814 гг.; 44-й Камчатский 
пехотный полк – Георгиевское знамя за 1812-1814 гг. и Георгиевское знамя за 
Ла-Ротьер 1814 г. 
Многие сибиряки, помимо собственно сибирских частей, служили в других 
гвардейских и армейских подразделениях, участвуя в многочисленных боях 1812 
г. и заграничной кампании. 
В Сибири повсеместно шли сборы средств на военные нужды. Мещане, 
крестьяне, духовенство, казаки, даже «пропитанные», то есть престарелые и 
больные из ссыльных, живущие подаяниями люди, сами во многом 
нуждающиеся, отрывали от себя самое необходимое, отдавая его на оборону 
Отечества. Тальменская суконная фабрика пожертвовала 5908 рублей, Томское 
медицинское общество – 25 тысяч, волость Каинская и Красноярский округ 
начинают подписку на 10 рублей с души и т.д. 
 О патриотических настроениях сибиряков в Отечественной войне 1812 
года свидетельствуют многие документы. Приговор крестьян Абалакского 
комиссариатства от 29 июля 1812 года гласит: «… всего 395 человек… 
единогласно и совокупно желаем к поднятию оружия противу бодрствующего 
врага, на что всегда будем по требованию сколько начальству угодно будет..., 
оставя в домах наших только жен, малолетних детей и удрученных старостью 
старцев…». 
  В героической обороне Севастополя 1854-1855 гг. принимали участие и 
прославленные полки, имевшие сибирские корни: Екатеринбургский, 
Тобольский, Томский, Колыванский, Селенгинский, Якутский, Охотский, 
Камчатский, и все они за отличия были удостоены высоких воинских наград. 
 Во время Русско-турецкой войны (1877-1878 гг.) сибиряки вновь проявили 
свои лучшие качества. 9-й гренадерский полк был удостоен Георгиевского 
знамени за Плевну, 41-й пехотный Селенгинский, 42-й пехотный Якутский, 43-й 
пехотный Охотский и 44-й пехотный Камчатский полки получили Георгиевские 
серебряные трубы за 1877-1878 гг., 93-й пехотный Иркутский, 94-й пехотный 
Енисейский, 95-й пехотный Красноярский и 96-й Омский - знаки на шапки за 
1877-1878 гг. Защищая Шипкинский перевал, особый героизм проявили 93-й 
Иркутский, 94-й Енисейский, 95-й Красноярский пехотные полки . 
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 Патриотический подъем охватил и глубокий тыл – Сибирь. Жители 
Тюмени открыли подписку на нужды сражающихся войск и быстро собрали 
более 10 тысяч рублей; Тобольская городская дума в мае 1878 года отчисляет 
«для вспомоществования семейств русских воинов, подвизающихся на полях 
битвы, пять тысяч рублей; Ялуторовское городское общество в пользу больных и 
раненых воинов жертвует 580 рублей; жители города Кургана – 4 рублей; 
Барнаульская городская дума из городского запасного капитала пожертвовала 1 
тысячу рублей и открыла подписку, которая тут же собрала до 3 тысяч рублей; 
Колыванская городская дума пожертвовала из запасного капитала 1 тысячу 
рублей и открыла подписку. 
 Немалые испытания выпали на долю России и Сибири в начале XX века. 
 Не обошли они и самый молодой за Уралом город – Новониколаевск, 
развивающийся в начале века столь стремительно, что «история его казалась 
прямо-таки феерической».  
 Новониколаевский поселок возник в 1893 г. и располагался он на 
пересечении двух магистралей – судоходной реки Обь и Великой Сибирской 
железнодорожной магистралью. 
 Географически выгодное положение города быстро придало 
Новониколаевску значение экономически господствующего центра Сибири. 
Через десять лет после возникновения поселок становится городом. К 1913 г. 
поселение города достигает 62,6 тыс. жителей. Новониколаевск превращается в 
центр торговли хлебом и маслом и занимает первое место в Сибири по вывозу 
сельскохозяйственных грузов и грузооборота вообще. Он играет все более 
крупную и значимую экономическую роль в торгово-промышленной жизни 
Азиатской России, повышается и его оборонное значение. 
27 января 1904 года раздался первый гром орудий на Дальнем Востоке. И вновь 
не было уголка в России и Сибири, где бы не провожали призванных в ряды 
войск запасных и ратников ополчения с благословениями и искренними 
пожеланиями. Потянулись к сборным пунктам вереницы подвод и команды, 
следовавшие пешим порядком, к бесчисленным поездам, а они, в свою очередь, 
до отказа набитые людьми – к театру военных действий. 
 В Русско-японской войне, как всегда было и прежде, население России и 
Сибири проявило лучшие качества, свойственные русскому народу: патриотизм, 
мужество и героизм в сражениях, трудолюбие в тылу и готовность разделить с 
воюющими на фронте все тяготы войны, желание каждого быть полезным в 
борьбе с врагом. 
 Война резко повысила значение Сибири и Сибирского военного округа, 
ставшего ближайшим военным округом к театру боевых действий. Уже в первые 
же месяцы он отдает на формирование армий все свои полевые и резервные 
войска и в то же время принимает на себя задачу по охране Великого 
Сибирского пути, протянувшегося в пределах военного округа на 3356 
километров. Заметим, кстати, что сибиряки создали столь совершенную систему 
охраны дороги, имевшей стратегическое значение, что за все время войны, 
длившейся 21 месяц, на Сибирской железной дороге не было допущено ни одной 
диверсии!  
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 В отличие от Европейской части России, где прошли 9 выборочных 
мобилизаций по различным губерниям и уездам, в Сибири мобилизация носила 
всеобщий характер: были призваны все запасные и все ратники 1-го и 2-го 
разрядов, что сразу же легло всей тяжестью на одну, сравнительно небольшую 
часть населения Сибири. Только в 1904 году в СибВО было призвано около 160 
тыс. человек. 
 Газета «Сибирская Жизнь» 8 января 1905 года писала: 
 «Мобилизация… потребовала от населения высшего напряжения сил. На 
войну ушли самые здоровые и самые нужные в крестьянстве люди…». В 
сибирских селах и деревнях по несколько семей соединялись в одну, часть 
пашен осталось необработанной, а на обработанных полях во многих местах 
хлеб оказался несобранным. 
 Отношение сибирского населения к призыву было сочувственным, а 
случаи уклонения от явки являлись исключительными. Процент явки на 
призывные пункты в Сибири был самым высоким по стране – 99,2 %. 
 Геройски сражались наши земляки-сибиряки и в далекой Манчжурии, и на 
Флоте, отдавая свои молодые жизни за Веру, Царя и Отечество, многие были 
ранены и контужены, пропали без вести, остались на поле боя… Многие были 
удостоены боевых наград. 
 Воины-сибиряки проявили выдающиеся мужество и храбрость во всех 
величайших сражениях Русско-японской войны. Всем полкам, входившим в 
состав 4-го Сибирского армейского корпуса, сформированного в Сибирском 
военном округе, «за подвиги, мужество и храбрость, оказанные в продолжении 
минувшей войны 1904-го и 1905-го годов, действовавших на Дальнем Востоке 
против Японии» были пожалованы Георгиевские знамена. Такие знамена 
получили 5-й Иркутский, 6-й Енисейский, 7-й Красноярский, 8-й Томский, 9-й 
Тобольский, 10-й Омский, 11-й Семипалатинский, 12-й Барнаульский сибирские 
полки, а также 4-й, 5-й, 7-й и 8-й полки Сибирского казачьего войска. 5328 
сибиряков были удостоены Знака отличия военного ордена, полными 
Георгиевскими кавалерами стали 15 героев. Около тысячи казаков Сибирского 
казачьего войска – 993 человека – получили Знаки военного ордена, 8 казаков 
стали полными Георгиевскими кавалерами. 15 офицеров 4-го Сибирского 
армейского корпуса были удостоены высшей военной награды России – ордена 
Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-й ст. 
 С возникновением войны с Японией Сибирь явилась основной базой 
питания Маньчжурской армии и транзитным путем для подкреплений и 
предметов снабжения, непрерывным потоком лившихся по Сибирской 
магистрали. 
 Новониколаевск во время Русско-японской войны не только отдал в 
действующую армию своих горожан в возрасте до 43-х лет (они сражались в 
составе 4-го Сибирского армейского корпуса) и в Государственное ополчение, но 
и разместил у себя большой гарнизон. 
 Рожь, мука, крупа, мясо, фураж – овес, ячмень, сено, солома – 
заготовлялись в Сибири. В снабжении войск продовольствием важнейшее место 
занимало Обское интендантское продовольственное заведение, сформированное 
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в 1903 г. Сухарный завод военного ведомства давал 500 пудов сухарей в сутки 
(суточная норма дивизии), или 1 млн. пудов сухарей в год. Действовал и 
остановочный пункт для проходящих войск. Станция Обь была в числе 
главнейших пунктов отправки лошадей для нужд армии (в годы Русско-японской 
войны в Новониколаевске находилось отделение конского запаса на 400 
кавалерийских, артиллерийских и обозных лошадей). 
 Сотни и сотни тысяч солдат и офицеров Русской Армии, следовавшие по 

Транссибирской магистрали, везде встречали теплое сердечное сибирское 

радушие, заботу и внимание. Так, газета «Сибирская Жизнь» 6 апреля 1904 года 

писала: «Ст. Чулым Сибирской железной дороги. На весьма незначительной и 

затерянной в просторе Барабинской степи станции Чулым, местный 

буфетосодержатель г. Чиндорин всем проезжавшим через эту станцию в 

Страстную субботу и первые два дня Св. Пасхи воинским нижним чинам нашел 

возможным сделать пасхальный подарок в форме яиц, сыра, булок, ветчины и 

т.п., вследствие чего солдатики, вероятно, унесли с собою доброе воспоминание 

о нашей маленькой станции…». 

 В 1904–1905 гг. Сибирский военный округ принял большое количество 

раненых и больных воинов. В пределах территории нынешней Новосибирской 

области и г. Новосибирска военные лечебные заведения находились в Оби, 

Колывани, Каргате и Татарске. 

 В ходе Русско-японской войны сибиряки-железнодорожники, рабочие, 
строители, солдаты совершили настоящий трудовой подвиг: менее чем за 
полтора года они переместили в Маньчжурию по однопутной магистрали 
огромное число людей, лошадей, военных, продовольственных, санитарных и 
иных грузов. Всего в течение кампании было перевезено в Харбин 20116 чел. 
генералов, офицеров и классных чинов, 1274450 человек нижних чинов, 230269 
лошадей, 37 тыс. повозок, 2200 орудий, 58 млн. пудов груза, а по окончании 
войны только с 1 ноября 1905 года по 8 января 1906 года Сибирской железной 
дорогой перевезено с востока нижних чинов 277322, офицеров 3576, лошадей 
1680 и т.д. Все они проследовали через Новониколаевск. 
 Справедливо писала иркутская газета «Восточное обозрение» (1904 г., № 
256): «Тяжела настоящая война для России, а для Сибири сугубо…». 
Портсмутским договором 22 августа 1905 г. закончилась война России с 

Японией, продолжавшаяся 21 месяц. 

Для России, столкнувшейся на Дальнем Востоке фактически с целой группой 

держав, она была неудачной. Но «честь русского народа вовсе не затронута 
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поражениями и погрешностями нашей военной бюрократии, – подчеркнул 

«Вестник Европы» (1905 г., № 2. С. 838). – Народ в лице серой солдатской массы 

исполнил свое дело так безропотно и самоотверженно, что ничего большего 

требовать от него нельзя: поправлять же ошибки командующих – не в его 

власти». 

 Прошло более ста лет с тех незабываемых времен. Мы с чувством 
глубочайшей гордости чтим своих отцов, дедов и прадедов, прославивших 
Родину нашу славными ратными делами, беззаветной стойкостью в боях и 
мужеством в борьбе с многочисленным и сильным врагом. Поражение 
нисколько не приуменьшает героизма славных воинов в Русско-японской войне, 
проявленного на полях Маньчжурии и в Порт-Артуре, у Чемульпо и у о. Цусима, 
подвигов тружеников тыла. 
 Россия и Сибирь выстояли в тех трудных испытаниях и, как показала 
история, выстояли и в последующих, выпавших на их долю в нелегком XX веке, 
– веке трех революций и двух мировых войн. 
 … Русские герои Первой мировой войны 1914-1918 гг. известны разве что 
специалистам да любителям истории. Для остальных граждан эта война 
превратилась в давно забытое прошлое, которое заслонила собой Октябрьская 
революция и последующая Гражданская война. 
 На фронтах Первой мировой – Великой народной войны имел место 
массовый героизм. Эта война еще раз показала, что боевые качества войск 
зависят не только от уровня их выучки, но и от особенностей тех или иных групп 
населения, а также от армейских традиций части. 
 В молодом растущем Новониколаевске, роль и значение которого в 
обороне страны только что подчеркнула Русско-японская война, с 1 октября 1906 
г. в городе расквартировываются прославившиеся в боях на Дальнем Востоке 5-й 
Иркутский и 6-й Енисейский Сибирские резервные полки и 2-й Сибирский 
резервный артиллерийский дивизион. Впоследствии, 20 февраля 1910 г. из них 
был сформирован 41-й Сибирский стрелковый полк. При формировании полку 
перешло Георгиевское знамя (Нерукотворный Спас) 5-го Сибирского пехотного 
Иркутского полка с присоединением надписи 6-го Сибирского пехотного 
Енисейского полка: «За отличие в сражениях 28, 29 и 30 сентября 1904 года у 
Цуньо и Хамытань и в боях на Гаутулинском перевале с 15 по 22 февраля 1905 
года». Командир полка – полковник П.К. Вставский, священник Н.К. Звездин. 
 Присутствие в г. Новониколаевске 41-го Сибирского стрелкового полка, 
имевшего Георгиевские отличия, имевшего в своих рядах многочисленных 
героев, воспитывало у новониколаевцев чувство гордости за Русскую Армию, 
вызывало у них патриотические чувства. 
 С началом Первой мировой войны полк убыл на фронт, где принял участие 
во многих сражениях. 
 Сибирские войска на фронт прибывают на 60-й день с начала войны и тут 
же вступают в бой.  
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 В Первой мировой войне 1914-1918 гг. участвовали 7 Сибирских 
армейских корпусов, 22 Сибирские стрелковые дивизии, 13 Сибирских пехотных 
полков, 88 Сибирских стрелковых полков, Сибирская казачья дивизия и две 
бригады (всего 9 Сибирских казачьих полков). 
 Сибиряки сражались мужественно. 
 На Кавказском фронте прославилась Сибирская казачья бригада (1-й 
имени Ермака Тимофеевича и 2-й Сибирский казачьи полки). 
 21 декабря 1914 г. 1-й имени Ермака Тимофеевича Сибирский казачий 
полк в бою под Ардаганом разгромил турецкую колонну: 500 турок было 
изрублено, 200 взято в плен, захвачено знамя 8-го Константинопольского полка 
и батарея. Казачий полк потерял 16 человек убитыми и 63 ранеными. Командир 
полка полковник Э.А. Раддац и есаул В.Ф. Волков, командир 4-й сотни, взявшей 
знамя, стали первыми в Великую войну офицерами-сибиряками, награждёнными 
орденами Св. Великомученика и Победоносца Георгия. 
 В ГАНО (Государственном архиве Новосибирской области) хранятся 
документы из истории 1-го Туркестанского корпуса, в составе которого 
сражалась 11-я Сибирская стрелковая дивизия, состоявшая из 41-го Сибирского 
стрелкового полка (до Великой войны дислоцировался в г. Новониколаевске), 
42-го Сибирского стрелкового полка (г. Томск), 43-го и 44-го полков (г. Омск). 
 Многочисленные факты говорят о беспримерной стойкости сибиряков, 
наших земляков. 
 В Праснышских боях против неприятеля 13 июля (30 июня) 1915 г. 11-я 
Сибирская стрелковая дивизия потеряла 105 офицеров и 10 951 низших чинов – 
свыше 70% своего состава. В этих упорнейших боях 41-й полк понес тяжелые 
потери, но задачу командования выполнил и свои позиции не уступил. За 
отличие в этих боях командиру полка полковнику Кременецкому Владимиру 
Александровичу было объявлено Высочайшее благоволение. 
 Немало подвигов совершили сибиряки. Разведчики 41-го полка младший 
унтер-офицер Павел Трофимович Дрон и стрелок Никодим Петрович Каменев в 
поиске захватили разведчика противника и доставили командованию ценные 
сведения. П.Т. Дрон, кавалер Георгиевского креста 4-й степени, был удостоен 3-
й степени, а Н.П. Каменев – 4-й степени. 
 В годы войны известный русский, а затем и советский писатель А.Н. 
Толстой писал о воинах-сибиряках: «У нас каждый день, каждый час вливаются 
в армию новые полки, выносливые, крепкие, привыкшие к зимним невзгодам, 
блестяще показавшие себя в последних боях». 
 Вслед за 41-м Сибирским стрелковым полком на фронт убывает 53-й 
Сибирский стрелковый полк, сформированный в г. Новониколаевске в августе-
сентябре 1914 г. И этот полк также геройски себя проявил в боях первой 
мировой войны, а его командир, полковник Петр Шрамков, был награжден 
золотым Георгиевским оружием «За храбрость». 
 Величайшее мужество и героизм полк проявил в бою 18 мая 1915 г., во 
время которого он вместе с 55-м Сибирским полком после сильнейшего 
ружейного и артиллерийского огня подвергся газовой атаке противника (район 
Червоной Нивы и Ежувки). В материалах Чрезвычайной Следственной 
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Комиссии по расследованию нарушений законов и обычаев войны австро-
венгерскими и германскими войсками говорится: «Только за этот и 
последующие дни, когда газ, оставшийся в окопах, продолжал свое губительное 
действие, в полках из строя выбыло 33 офицера и 5752 нижних чина из общего 
числа 74 офицеров и 7118 нижних чинов. Особенно тяжелые потери в 53-м 
полку, в котором из 35 офицеров выбыли 17 и из 3788 нижних чинов – 3441 или 
около 90%... 
 Выждав несколько времени, чтобы дать подействовать газам, немцы 
цепями и отдельными ротами перешли в атаку. Несмотря на громадные потери, 
из окопов 55-го и 53-го полков по атакующим все-таки был открыт ружейный и 
пулеметный огонь; открыла огонь и артиллерия, и атаки немцев были отбиты со 
значительными для них потерями»]. 
 На западном фронте в 1916-1917 гг. воевали 533-й Новониколаевский, 492-
й Барнаульский и другие сибирские полки. Они получали эти почетные 
наименования по месту формирования, а также ввиду боевых отличий.  
 533-й Новониколаевский полк был сформирован 11 ноября 1916 г. 
приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего из 2-х батальонов 
41-го Сибирского стрелкового полка и 1-го батальона 42-го Сибирского 
стрелкового полка (до войны дислоцировался в г. Томске). Командиром полка 
был назначен полковник Булатов.  
 Среди сибиряков, служивших в этом полку, многие за боевые отличия 
были отмечены боевыми наградами: полным Георгиевским кавалером стал 
подпрапорщик Лукъян Гопаненко, Георгиевского креста 2-й степени был 
удостоен младший унтер-офицер Федор Гнилицын, 3-й степени – старший 
унтер-офицер Федор Любый, подпрапорщик Кирилл Островерхов (еще имел 
Георгиевскую медаль «За храбрость»), 4-й степени – старший унтер-офицер 
Павел Брейтер, фельдфебель Георгий Полозенко, ефрейтор Степан Сахаров, 
ефрейтор Георгий Шеин и другие. 
 В рядах воинов Первой мировой сражались подростки, юноши, девушки. 
Это свидетельствует о том, что патриотизм охватил все общество. Среди них 
были и юные герои-сибиряки. В ноябре 1915 г. в Новониколаевск приехали 
домой в краткосрочный отпуск фронтовики Пантелеймон Камнев и Андрей 
Семенов. До войны оба работали, разносили телеграммы. Тайком от родителей в 
одном из проходивших воинских эшелонов они уехали на фронт, где служили в 
разведке. За боевые подвиги Камнев и Семенов были представлены к 
награждению Георгиевскими крестами. 
 Сражающихся на передовых позициях сибиряков ни на минуту не 
забывали земляки, находившиеся в глубоком тылу. В годы войны не велись на 
территории Сибири боевые действия. О далеких сражениях напоминали лишь 
похоронки, калеки, идущие на запад воинские эшелоны да письма с фронта… 
 Новониколаевцы собирают продовольствие, теплые вещи, обувь, предметы 
первой необходимости и отправляют их в действующую армию. В сборах 
принимают участие все городские власти, горожане, учащиеся, Церковь, 
общественные организации. На фронт приезжают делегации горожан. Так, в 
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апреле 1917 г. Новониколаевский полк посетила делегация горожан во главе с 
гласным (депутатом) Городской Думы А.Л. Алексеевым. 
14 марта 1917 г. Городская Дума постановила:  
 « 1. Отправить в действующую армию три вагона подарков – съестных 
припасов – 41-му и 53-му полкам Сибирских стрелков, стоявшим в 
Новониколаевске и вновь сформированному Новониколаевскому полку. 
 2. Отправляющиеся 15 марта маршевые роты Новониколаевского 
гарнизона решено проводить торжественно, ассигнуя 3000 руб. на приобретение 
подарков отправляющимся на позиции маршевикам». 
 Женская прогимназия г. Новониколаевска получила благодарность от 
командира 41-го Сибирского стрелкового полка за присланные прогимназией 
нижним чинам подарки (махорку, почтовую бумагу, конверты и т.д.). Эти 
подарки были приобретены за счет служащих гимназии, отчислявших для этой 
цели два процента своего заработка, а также на пожертвования от воспитанниц. 
 В адрес Комитета Сибирского общества помощи больным и раненым 
воинам, доставившего на передовые позиции рождественские подарки, приходят 
«душевные, трогательные выражения благодарности в письмах на имя Комитета. 
В массе писем выражается удовольствие, что сибиряки помнят о своих земляках. 
Почти все письма содержат заверения непоколебимой решимости сломить врага. 
Нередки заявления: не пожалеем сил наших и жизни свои отдадим, чтобы Вы, 
родные наши дорогие земляки, с гордостью вспоминали о сибиряках и наших 
подвигах». 
 Редакция новониколаевской газеты «Алтайское дело» получает телеграмму 
с фронта: «Живы, здоровы, шлем горячий привет с лучшими пожеланиями с 
фронта и поздравляем с праздником Рождества Христова и наступающим Новым 
Годом родных, друзей и знакомых. Новониколаевцы: Тикунов Андрей, Рыжков 
Николай, Пленков Иван, Дмитриев Дмитрий, Серебров Павел и другие». Такую 
же телеграмму присылают новониколаевцы, служившие в Кмнгбургском полку: 
фельдфебель С. Туркин, взводные командиры Я. Кургановский и П. Токарев, а 
также А. Семенкин, А. Несвитаев, Ф. Глухонин, А. Беспалов, П. Перетокин, Д. 
Добрянский и В. Антонов. 
 Группа солдат тяжелого дивизиона пишет: «Шлём всему городу наше 
сердечное спасибо. Мы получили рождественские подарки 25 марта, за которые 
благодарим несколько раз. Подарки угодили к сибирским солдатам, и подарки 
встречены, будто свои сродственники. До свидания». 
 Из Сибири к западным границам России, охваченным огнем войны, по 
Великому Сибирскому пути бесперебойно шел поток войск и военных грузов: 
отмобилизованные сибирские полки, продовольствие, фураж, военные грузы. 
Стратегическое значение Сибирской железнодорожной магистрали резко 
возрастает. Увеличился наличный подвижный состав, резко возрос объем 
перевозок. 
 Со второй половины 1914 г., с начала военных действий, западная 
европейская граница становится зоной военных действий, и на этом направлении 
внешняя торговля прекращается совершенно. Архангельское и Сибирское 
направления являлись единственными путями для поддержания товарообмена с 
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союзными и нейтральными странами, а Сибирское, кроме того, главнейшим 
путем для получения продовольственных и фуражных грузов для армии. 
 Повышается в условиях войны роль Новониколаевска как важнейшего 
транспортного узла. Здесь формировались и уходили на фронт воинские части, 
отсюда вывозилось продовольствие, через Новониколаевск потоком шли 
военные грузы из Иркутского и Приамурского военных округов, из 
Владивостока, порт которого становится по своему значению в русском импорте 
первым. 
 В Новониколаевске, как и в Сибири в целом, велась заготовка муки, крупы, 
хлеба, масла, мяса, мясных консервов, сухарей, рыбы и других продуктов, овса, 
сена, а также заготовка мешков, брезентов, конской упряжи. 
Огромную роль в поставках продовольствия и фуража для армии играл 
Новониколаевск, в котором находился крупнейший за Уралом склад (магазин) 
для закупленных муки и овса – 800 тыс. и 500 тыс. пудов соответственно. 
 В военное время растет значение экономики, расположенной за Уралом. 
Возрастает экономическое и оборонное значение молодого сибирского города 
Новониколаевска. Городская Дума ходатайствует перед министрами торговли и 
промышленности, финансов и внутренних дел о возможности перенесения в 
Новониколаевск эвакуируемых высших учебных заведений, шерстопрядильных, 
льнопрядильных, ситцевых, кожевенных предприятий, и выносит постановление 
о льготной уступке земель под них вплоть до бесплатной уступки включительно 
под некоторые виды промышленности и освобождении других на несколько лет 
от городских налогов. 
 В сентябре 1915 г. в Новониколаевске создается военно-промышленный 
комитет, занимавшийся поставками продовольствия для воинских частей и 
госпиталей, принимал заказы военного ведомства. В годы войны в городе были 
построены мыловаренный завод, скотобойня с холодильником для хранения 
мороженого мяса, строился завод по производству мясных консервов, 
кожевенный завод. Переводится на военные рельсы промышленность города: 
электростанция, кирпичные заводы, мукомольни и т.д. Строится лазарет, город 
принимает два сводно-эвакуационных госпиталя; всего же во всех военно-
лечебных заведениях города одновременно находилось до 3 тыс. человек. 
Начинается строительство Дома инвалидов (ветеранов) (ныне Дом офицеров 
Новосибирского гарнизона Сибирского военного округа), в котором должны 
были жить израненные в боях воины Русской Армии. Для них организуются 
курсы для приобретения ими различных специальностей. Создается и отбывает в 
действующую армию Третий (Новониколаевский) врачебно-питательный отряд. 
 Город проявляет заботу о детях погибших и потерявших трудоспособность 
на войне, определяет им денежное пособие, дает льготы на обучение; принимает 
и размещает сотни семей беженцев (около 3,5 тыс. семейств), выделяет им 
продуктовое пособие. 
Огромную патриотическую работ ведут все храмы города, духовенство и 
прихожане. Советы церковно-приходских попечительств церквей города 
собирали и раздавали деньги, продукты, вещи, зерно, муку, крупы, доставляли 
дрова, уголь, чинили постройки и т.д. Попечительства церквей открывают 
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остановочно-питательный пункт для раненых воинов, следовавших на родину 
через Новониколаевск, открывают дневные приюты для детей, чтобы 
многодетные матери могли бы личным заработком улучшить свое материальное 
положение. 
 Высокую оценку работы, проводимой Томской епархией (к ней относились 
и новониколаевские церкви), дал русский полководец А.А. Брусилов. В своей 
телеграмме на имя Антония, епископа Томского и Алтайского, 18 июля 1917 г. 
он писал: «От лица армии… прошу передать сердечную благодарность 
духовенству и мирянам за пожертвования на нужды армии деньгами. Поручаю 
армию и себя Вашим молитвам…». 
 В Новониколаевске находят свое последнее успокоение солдаты Русской 
армии, находившиеся в госпиталях и лазаретах города, скончавшиеся от ран и 
болезней. Для них отводится воинский квартал на Новом кладбище (ныне парк 
«Березовая роща») и сооружается братское кладбище (в районе Центрального 
рынка г. Новосибирска).... 
 … У нашего Отечества не было дня Победы в Первой мировой. Однако, 
несмотря на то, что российским воинам не довелось быть увенчанными лаврами 
победителей, они внесли большой вклад в победу над Германией и ее 
союзниками, сковывая до половины всех сил противника и тем самым обеспечив 
успех войск Антанты. 
 Война закончилась в 1918-м. Впереди Россию ожидали новые испытания, 
новые повороты неповторимой, трагической и героической судьбы великой 
державы. В полной мере они отразились и в судьбе Сибири, и в судьбе 
Новониколаевска – Новосибирска, и в судьбе новониколаевцев – 
новосибирцев… 
 Подвиги наших дедов и прадедов на фронтах Первой мировой и в тылу, 
лозунг «Все для фронта, все для победы!», родившийся в 1914 г. и вновь 
возродившийся в 1941-м, опыт перевода экономики на военные нужды, 
размещение эвакуированных предприятий, прием тысяч беженцев, организация 
помощи раненым и больным воинам, а также семьям воинов, призванных на 
действительную службу, оказался неоценимым опытом, востребованным 
страной, Сибирью, новониколаевцами – новосибирцами в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 1418 дней и ночей у мартеновских печей не 
будут страна, Сибирь и наш город смыкать своих очей, будут вести тяжелую 
битву труженики тыла, положат на алтарь Отечества свои молодые жизни дети и 
внуки героев Русско-японской и Первой мировой… 
 Великий подвиг наших отцов и матерей, разгромивших фашизм и спасших 
человечество – продолжение героических традиций поколения Первой мировой 
войны. Будем же помнить, что герои фронта и тыла Мировой войны – это отцы и 
матери героев Великой Отечественной войны, дошедших до Берлина в 1945-м. 
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СИБИРЬ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1941 гг. 
 
 … Шестьдесят шесть лет минуло с тех пор, когда пришла долгожданная 
Победа. Все дальше вглубь истории уходят те незабываемые дни и ночи, когда 
решались судьбы народов мира, когда на карту были поставлены честь и 
независимость Отечества нашего, само существование великой страны. Такое – 
не забывается. Время не властно над вечной и благодарной памятью потомков. 
 В 1941-1945 гг. Сибирь включала два экономических района: Западно - 
Сибирский [Алтайский край с Горно-Алтайской АО, области: Омская, 
Курганская (образована в феврале 1943г. из части районов Омской, челябинской 
и Свердловской), Тюменская с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким 
автономными округами (выделились из Омской в августе 1944г.), 
Новосибирская, Кемеровская (выделилась из Новосибирской в январе 1943 г.), 
Томская (выделилась из Новосибирской в августе 1944 г.)] и Восточно - 
Сибирской [Якутская АССР, Бурят-Монгольская АССР, Тувинская Народная 
Республика (вошла в состав СССР 13 октября 1944 г. как автономная область 
РСФСР), Красноярский край с Хакасской АО, Таймырским (Долгано - 
Ненецким) и Эвенкийским автономным округами, Иркутская область с Усть-
Ордынским Бурятским автономным округом и Читинская область с Агинским 
Бурятским автономным округом ]. 
 В предвоенные годы Сибирь развивалась ускоренными темпами. 
Продукция крупной промышленности в 1940 г. к уровню 1913 г. возросла в 14,5 
раза, в Западной Сибири - в 32 раза (по СССР – в 12 раз). Составной частью 2-й 
угольно - металлургической базы страны стали Кузбасс с его мощными шахтами 
и Кузнецкий металлургический комбинат. В 1940 г. Сибирь давала свыше 10% 
общесоюзного производства чугуна, стали и проката, 14% - кокса и угля. 
Крупные сибирские города Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркутск 
становились центрами машиностроения и металлообработки. Значительное 
развитие получила энергетика и транспортная система региона. В 1940 г. 
среднегодовая численность рабочих и служащих составила 2 657 тыс. чел., в т.ч. 
промышленно-производственного персонала - 815 тыс. чел. 
 Накануне войны доля Сибири в общесоюзном производстве зерна 
составляла 9,6%, в поголовье крупного рогатого скота - 12,9%. 
 На протяжении всей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Сибирь и 
Урал являлись основной военно-экономической базой СССР, могучим военно-
промышленным арсеналом, беспрерывно снабжавшим фронт всем необходимым. 
 С началом войны в строй действующих предприятий входят 
машиностроительные заводы в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Томске, 
Кемерово и других городах. Предусматривались меры по развитию оборонной 
промышленности, качественной металлургии, химии, энергетики, транспорта. 
Доля Сибири в объёме капитальных вложений СССР поднялась с 7% в 1940 г. до 
18% в 1942 г., а в целом за войну она составила 10% общесоюзного объёма. 
Сибирь, особенно её западная часть и Красноярский край, стала одним из 
основных районов размещения эвакуированных заводов. Более 1 500 
предприятий из западных районов страны были переброшены на Урал и за Урал, 
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в Сибирь. Сибирь в 1941-1943 гг. приняла более 500 эвакуированных 
предприятий, 322 из которых имели большое оборонное и народнохозяйственное 
значение (244 в Западную и 78 в Восточную Сибирь) и более 1 млн. чел. Это 
способствовало ускоренному развитию военного производства и связанных с 
ним отраслей тяжёлой индустрии. Продукция машиностроения и 
металлообработки в Западной Сибири в 1942 г. по сравнению с 1940 г. 
увеличилась в 7,9 раза, а военного производства – в 27 раз. 
 Исключительно ответственные и сложные задачи решала сибирская 
металлургия, которая вместе с уральской обеспечивала военную индустрию 
металлом. В 1942 г. сибирские металлурги дали около 1/3 общесоюзного 
производства чугуна, свыше ¼ - стали и проката, почти 1/2 – кокса. Большое 
значение имела цветная металлургия Сибири, особенно выделялся Норильский 
горно-металлургический комбинат. 
 Угольные бассейны Сибири в 1942 г. дали почти 2/5 общесоюзной добычи, 
в т.ч. 72,4 коксующихся углей. 
 На 31,7% в 1942 г. по сравнению с 1940 г. увеличилось производство 
электроэнергии; выпуск промышленной продукции в Западной Сибири возрос в 
2,4 раза, в Восточной Сибири – в 1,4 раза. 
 В целом Сибирь в 1942 г. обеспечивала 7,6% общесоюзного объёма 
промышленного производства (Западная Сибирь – 5,3%, Восточная Сибирь – 
2,3%), в 1940 г. – 3%. Она стала вторым после Урала военно-промышленным 
арсеналом страны. Появился ряд новых отраслей машиностроения и 
металлообработки, налаживается производство самолётов, танковых моторов, 
тракторов, мотоциклов, вооружения, радиоприёмников, инструментов, приборов 
и т.д. Промышленными центрами всесоюзного значения стали Новосибирск, 
Омск, Кемерово, Барнаул, Томск, Красноярск, Иркутск, Тюмень, возникли новые 
очаги индустрии – Рубцовск, Бердск, Юрга, Норильск.  
 В 1941-1942 гг. Сибирь была также одной из основных баз снабжения 
фронта и страны продовольствием. В эти годы она давала 20-22% общесоюзных 
заготовок зерна. 
 В 1943-1944 гг. абсолютный рост военного производства Сибири 
продолжался вплоть до окончания войны. Выпуск продукции чёрной 
металлургии в 1945 г. по сравнению с 1940 г. возрос (в основном за счёт 
Кузнецкого металлургического комбината) по чугуну на 2%, по стали на 30,5%, 
по прокату на 40,5%. Добыча угля (за счёт Кузбасса) поднялась на 23,5%, в т.ч. 
коксующихся углей – в 2.2 раза. Выработка электроэнергии за 1941-1945 гг. 
увеличилась вдвое. Общее производство промышленной продукции в Сибири в 
1945 г. по сравнению с довоенным выросло в 2,3 раза (в Западной Сибири – в 2,7 
, в Восточной Сибири – в 1,2); Сибирь давала почти 7% промышленной 
продукции СССР (Западная Сибирь – 5,1%, Восточная Сибирь – 1.8%). В ряде 
важнейших отраслей индустрии её доля была ещё более значительной: по чугуну 
– 17,8%, стали – 20,6%, прокату – 22,8%, коксу – 27%, каменному углю – 26,2%, 
коксующемуся углю – 43,4%. Велика была роль Сибири в добыче и производстве 
цветных металлов. 
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 Большие задачи по перевозке военных и народнохозяйственных грузов 
решал транспорт Сибири, особенно железнодорожный. Так, на Томской 
железной дороге объём грузовых перевозок за время войны возрос в 1,5 раза. 
Среднесуточная скорость движения военных эшелонов была доведена от 700 до 
900 км. в сутки. В результате нового строительства эксплуатационная длина 
железных дорог Сибири за годы войны увеличилась на 1048 км. Сибирские 
речники перевезли за 1941 – 1945 гг. 4 млн. 74 тыс. т. грузов. В суровых 
условиях Арктики трудились моряки и полярники Северного Морского пути. С 
предельной нагрузкой работали гражданская авиация, обеспечивая срочную 
доставку важнейших оборонных грузов, и автомобильный транспорт. 
 Сельское хозяйство Сибири, как и всей страны, в годы войны испытало 
огромные трудности. Мобилизация людей на фронт и в промышленность 
привели к тому, что в 1944 г. численность всех трудоспособных в сибирской 
деревне составила лишь 59,2% довоенного, а трудоспособных мужчин – 
сократилась более чем на 2/3. на долю женщин приходилось ¾ всех трудовых 
затрат. Фронт поглотил много техники, тягловой силы. Большой урон понесло 
животноводство. Резко ухудшилось материально – техническое снабжение села, 
многие работы выполнялись вручную. В 1949 -1945 гг. посевные площади 
зерновых в колхозах Сибири сократились на 30%, а урожайность упала почти на 
40%. Соответственно уменьшились и валовые сборы. В основном зерновом 
районе Сибири – Алтайском крае они сократились на 58%. Тем не менее за годы 
войны сибиряки дали государству 700 миллионов пудов зерна, это 1/6 всего 
зерна, заготовленного в военный период в СССР.  
 Трудящиеся Сибири были зачинателями и активными участниками 
Всесоюзного социалистического соревнования, развернувшегося по почину 
коллектива Кузнецкого металлургического комбината и двух авиазаводов в мае 
1942 г.  
  Сибирские дивизии сыграли выдающуюся роль в обороне Москвы и 
Сталинграда, в других решающих битвах, они внесли весомый вклад в победу 
над фашистской Германией.  
 Сибиряки были активными участниками добровольной помощи фронту. 
По приблизительным подсчётам, в Фонд обороны и на постройку боевой 
техники в 1941-1945 гг. они пожертвовали 5 млрд. руб., подписались на военные 
государственные займы на сумму 6 млрд. руб. Из Сибири в действующую армию 
были отправлены миллионы различных тёплых вещей, посылок, подарков. 
 Превратив свой край в мощный арсенал снабжения фронта боевой 
техникой, вооружением и боеприпасами, в одну из главных топливно- 
металлургических баз, в один из важнейших продовольственных районов 
страны, сибиряки внесли достойный вклад в общенародное дело Победы. 
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Сибирский военный округ 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 
 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. от первого июньского дня до 
майского 1945-го была одна адская работа на пределе всех мыслимых и 
немыслимых человеческих возможностей. Речь, разумеется, прежде всего, о 
ратном труде армии – всех воинов от рядового до маршала. Они покрыли себя 
неувядаемой славой не только благодаря небывалым подвигам; пожалуй, 
главным подвигом был постоянный, тяжелый воинский труд. 
 К началу Великой Отечественной войны территория Сибирского (ныне 
часть Центрального) военного округа включала Алтайский и Красноярский края, 
Омскую и Новосибирскую области. Управление округа – в г. Новосибирске. В 
своём составе имел управление 24-й армии (выделено 13. 06. 1941 г.), 2 
стрелковых корпуса, 7 стрелковых дивизий, 2 корпусных артиллерийских полка, 
артиллерийский полк РГК (Резерва Главного Командования), отдельный 
миномётный батальон РГК, танковые и авиационные соединения, 2 пехотных и 1 
артиллерийское училища.  
 Сообщение о нападении фашистской Германии разнеслось по всей стране, 
по Сибири. Нескончаемым потоком поступают в военные комиссариаты 
заявления сибиряков с настойчивыми требованиями направить их в 
действующую армию (в Сибирском военном округе за годы войны было 
мобилизовано 2 621,3 тыс. человек – 8,9% от общего числа мобилизованных в 
Советском Союзе – 29 574,4 тыс. человек. 
 Штаб Сибирского военного округа находился в Новосибирске. В те дни 
округ напоминает огромный военный лагерь. Дни и ночи шла непрерывная 
работа по формированию, вооружению и боевому сколачиванию воинских 
частей для действующей армии. по подготовке маршевого пополнения для 
действуйщей армии. Не только свои части и соединения, но и идущие с востока 
на запад, доукомплектовывались в СибВО личным составом и обеспечивались 
всем необходимым довольствием. 
 За годы войны в Сибирском военном округе было сформировано: 24-я 
общевойсковая армия, 6-й, 52-й, 53-й стрелковые корпуса, 43 стрелковых и 6 
кавалерийских дивизий, 30 стрелковых, миномётных и лыжных бригад. 
 Ещё до начала Великой Отечественной войны, в мае 1941 года, на Запад из 
состава СибВО в Киевский особый военный округ ушли 109-я и 225-я 
стрелковые дивизии, сформированные из сибиряков. В эти же дни за счёт 
призыва резервистов до штатов военного времени были развёрнуты 107-я, 133-я 
и 178-я стрелковые дивизии и 75-я кавалерийская. Они в составе 24-й армии 
ушли на фронт в первые же дни войны. 
 В битвах и сражениях Великой Отечественной войны особое место 
занимают сибиряки. Сибирские дивизии и полки сражались на всех участках 
громадного советско-германского фронта, участвовали в Московской, 
Сталинградской, Курской и других важнейших операциях, а также в боях против 
японских милитаристов. Уже в первые дни войны сибиряки вместе с другими 
воинами Красной Армии приняли на себя удар врага и насмерть стояли на 
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рубежах родной страны. Пограничный отряд под командованием бийчанина 
Петра Нечаева сутки отражал натиск фашистов через реку Сан в Перемышле. 
Численно превосходящим силам врага удалось прорваться в город. Но уже утром 
23 июня пограничный сводный отряд новосибирца старшего лейтенанта 
Григория Поливоды внезапным ударом разбил их, а остатки отбросил за реку. 
Пограничники, среди которых было много сибиряков, вместе с подошедшей 99-й 
стрелковой дивизией, тоже наполовину укомплектованной сибиряками, до 29 
июня отражали натиск противника и только по приказу командования оставили 
город. 
 В рядах героических защитников Брестской крепости сражались сибиряки 
лейтенант Савин, техник-интендант II ранга Черняев, младший сержант 
Семенюк, красноармеец Видонов и многие другие. 
 27 июня 1941 г. вступили в бой за город Острог и Новоград-Волынский 
сибирские 109-я мотострелковая и 225-я стрелковая дивизии полковников 
Краснорецкого и Хохлова. Они до 10 июля удерживали свои позиции и не 
уступили ни одного метра родной земли. 
 Первыми Героями Советского Союза среди сибиряков стали лётчик 
старшина Н.Я Тотмин, 4 июля тараном сбивший немецкий самолёт, и танкист 
младший сержант А.М. Грязнов. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 июля 1941 г., ровно через месяц после начала войны, им было присвоено 
это высокое звание. 
 26 июня на четвёртый день войны, из Сибирского военного округа ушла на 
фронт 24-я Армия. 3 июля 1941 года Армия заняла рубежи на 150-километровом 
фронте восточнее Смоленска. Здесь войска Армии во взаимодействии с 45-й 
Армией освободили древний русский город Ельню на Смоленщине. Затем 24-я 
Армия в составе резервного фронта с 7 августа по 6 сентября разгромила 4-ю 
немецкую полевую армию и ликвидировала Ельнинский выступ. Противник был 
отброшен на запад. Враг потерял убитыми и ранеными около 80 тыс. солдат и 
офицеров. Здесь родилась советская гвардия. Её колыбелью была сибирская 24-я 
Армия, 100-я, 127-я, 107-я, 120-я стрелковые дивизии были соответственно 
преобразованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские. Командиры полков 107-й 
дивизии полковник И.М. Некрасов и подполковник М.С. Батраков удостоились 
звания Героя Советского Союза.  
 В последующем 24-я Армия удерживала оборонительный рубеж западнее 
и юго-западнее Ельни. Во взаимодействии с 103-й стрелковой дивизией 
сибиряки 107-й стрелковой дивизии громили полки, носившие наименования 
«Великая Германия», «Фюрер» из привилегированной отборной дивизии СС 
«Рейх». 107-я стрелковая дивизия была преобразована в 5-ю гвардейскую. 
  В первой половине октября войска Армии в результате флангового удара 
превосходящих сил противника вынуждены были вести тяжёлые 
оборонительные бои в полном окружении в районе Вязьмы. К 20 октября 
управление Армии было расформировано, а её вышедшие из окружения войска 
переданы для укомплектования соединений и частей Западного фронта. 
Боевой путь 24-й Армии, бессмертный подвиг погибших её бойцов стал 
примером для тех, кто в течение долгих военных лет днём за днём приходил им 
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на смену – защищать Родину, закрывая собою бреши в обороне, и, побеждая, 
жить.  
 Сибиряки внесли огромный вклад в разгром врага в Московской битве. 
Ожесточённое сражение на подступах к Москве шло более трёх месяцев. На 
различных этапах битвы за столицу активное участие принимали многие 
соединения, сформированные в СибВО. До двадцати сибирских дивизий и 
бригад участвовали в Московской битве. Они сражались насмерть на 
Бородинском поле и под Истрой, под Волоколамском, Серпуховом и Тулой.  
За массовый героизм, проявленный воинами в боях, 78-я, 258-я, 119-я, 133-я, 32-
я стрелковые дивизии были преобразованы в 9-ю, 12-ю, 17-ю. 18-ю, 29-ю 
гвардейские, 71-я отдельная морская бригада во 2-ю гвардейскую бригаду. 5-я, 9-
я, 12-я, 18-я гвардейские дивизии и 2-я гвардейская бригада награждены 
орденами Красного Знамени. 
  В это же время сибирская 366-я стрелковая дивизия, сражавшаяся под 
Ленинградом, была преобразована в 19-ю гвардейскую. Тридцать соединений 
сибиряков участвовали в боях за Ленинград.  
 8 сибирских дивизий были преобразованы в гвардейские за героизм, 
проявленный в Сталинградской битве, а затем и в разгроме окруженной 
группировки врага.  
 В числе соединений Красной Армии, участвовавших в Курской битве, 
сражалась 8 сибирских дивизий.  
 В Белорусской операции 1944 г. участвовали 16 стрелковых дивизий, 
сформированных в Сибирском военном округе.  
 Берлинская битва была самой крупной не только в истории Великой 
Отечественной, но и Второй мировой войны. С обеих сторон в ней участвовали 
3,5 млн. солдат и офицеров, 52 тыс. орудий и миномётов, 7 700 танков и 
самоходных артиллерийских установок, 11 600 боевых самолётов. 
Вместе с другими частями и соединениями Советской Армии в боях за Берлин 
участвовали 20 сибирских дивизий. Первой в столицу фашистской Германии 
ворвалась сибирская 52-я гвардейская Рижская четырежды орденоносная 
стрелковая дивизия под командованием новосибирца генерал-майора Н.Д. 
Козина. Она сражалась под Сталинградом и Курском, в Прибалтике и Польше. В 
Берлине она разгромила эсэсовскую дивизию «Адольф Гитлер» и захватила 
полицей-президиум, получила второе почётное наименование - Берлинская, а её 
командир, наш земляк Нестор Дмитриевич Козин удостоился звания Героя 
Советского Союза. 
 Первым комендантом рейхстага был назначен томич полковник Ф.М. 
Зинченко. Под его командованием советские воины водрузили знамя Победы над 
поверженным Берлином. В штурме рейхстага участвовал батальон красноярца 
капитана В.И. Давыдова. За взятие рейхстага Зинченко и Давыдов стали 
кавалерами Золотой Звезды. 
 В небе Берлина сражалась прославленная 278-я Сибирская дважды 
орденоносная истребительно- авиационная дивизия полковника К.Д. Орлова. 
Только в Берлинской операции лётчики-сибиряки сбили 380 самолётов 
противника. В её рядах 28 Героев Советского Союза. 
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 В числе первых соединений вышла на Эльбу сибирская 12-я гвардейская 
Пинская дважды орденоносная стрелковая дивизия Героя Советского Союза 
генерал-майора Д.К. Малькова. Она в 1941 г. насмерть стояла под Тулой, 
освобождала Калугу, сражалась под Орлом, участвовала в освобождении в 
освобождении Белоруссии, Прибалтики, Польши. В её рядах – 73 Героя 
Советского Союза, а на боевых знамёнах дивизии и частей – 14 орденов. 
 В годы войны не было такого подвига, которого не совершили воины-
сибиряки. Лётчики Тотмин и Авилов таранили немецкие самолёты, Сорокин и 
Кузьмин совершили такой же подвиг, как Алексей Маресьев, экипажи сибиряков 
Черных, Винокурова и Коляды повторили подвиг Николая Гастелло. Танкист 
Григорьев таранил немецкий танк, а Бухтуев – бронепоезд. 25 наших земляков 
закрыли своей грудью амбразуры вражеских дзотов. В числе героев-
панфиловцев были сибиряки Клочков, Васильев, Емцов, Шадрин. Шемякин, 
Трофимов. Подвиг под Харьковом совершили гвардейцы из Новосибирской 25-й 
Синельниковско-Чапаевской дивизии во главе с командиром взвода лейтенантом 
Широниным. Всем 25 воинам присвоено звание Героя Советского Союза. 
 Громили врага в воздухе и на земле лётчики-сибиряки трижды Герой 
Советского Союза А.И. Покрышкин, дважды Герои Советского Союза 
подполковник П.А. Плотников, майор С.И. Кретов. 
 Артиллеристы под командованием дважды Героя Советского Союза 
полковника А.П. Шилина своим огнём прокладывал путь советским войскам к 
Победе.  
 К концу войны 20 сибирских дивизий были преобразованы в гвардейские, 
и они составляли одну четверть советской гвардии. Около 50 сибирских 
соединений получили наименования крупных городов Советского Союза и 
зарубежных стран, некоторые удостоились почётных наименований дважды. 
Знамёна многих сибирских соединений украшены высокими наградами Родины 
– орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова, Кутузова. 
Сотни тысяч сибиряков за боевые подвиги на фронтах были награждены 
орденами и медалями. Сибирь дала Родине около 1500 Героев Советского 
Союза, 114 сибиряков стали Героями дважды, трижды Героем Советского Союза 
стал новосибирец А.И. Покрышкин. Среди воинов-сибиряков более двухсот 
кавалеров орденов Славы всех 3-х степеней. 
 Глубокая преданность советских людей своей Родине, единство всех 
народов, её населявших, перед лицом смертельной опасности, стали 
важнейшими источниками их победы в Великой Отечественной войне. 
Вместе с великим русским народом против фашизма сражались все сибирские 
народы: якуты, буряты, хакасы, алтайцы, тувинцы и др. 
 Дорогой ценой досталась Победа нашему народу, Сибири, сибирякам… 
Безвозмездные потери по Сибирскому военному округу (Республика Алтай, 
Тыва, Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Кемеровская, Новосибирская, 
Омская и Томская области) составили 817,6 тыс. человек. 
Сибирь гордится своими прославленными соединениями. 
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 В годы Великой Отечественной войны в Сибирском военном округе 
были сформированы: 

1. 24-я общевойсковая армия; 
2. 19-й гв. стрелковый корпус,  
3. 52-й, стрелковый корпус, 
4. 53-й стрелковый корпус; 
5. 5-я гв. Городокская Краснознамённая орденов Ленина,Суворова сд; 
6. 17-я гв. Духовщинско-Хинганская Краснознамённаяорденов Ленина, 

Суворова сд; 
7. 18-я Инстербургская Краснознамённая орденов Ленина,Суворова сд; 
8. 19-я гв. Рудненско-Хинганская Краснознамённая Орденов Ленина, 

Суворова сд; 
9. 22-я гв. Рижская сд сибиряков-добровольцев; 
10. 25-я гв. Синельниково-Будапештская Краснознамённая Орденов 

Ленина, Суворова сд; 
11. 56-я гв. Смоленская Краснознамённая сд; 
12. 67-я гв. Витебская Краснознамённая сд; 
13. 79-я Запорожская Краснознамённая орденов ЛенинаСуворова, Богдана 

Хмельницкого сд; 
14. 80-я гв. Уманская ордена Суворова сд; 
15. 96-я гв. Иловайская Краснознамённая орденов Ленина,Суворова сд; 
16. 102-я гв. Новгород-Померанская Краснознамённая Ордена Суворова сд; 
17. 120-я гв. Рогачевская Краснознамённая орденовСуворова, Кутузова сд; 
18. 65-я сд,  
19. 70-я Верхнеднепровская ордена сд; 
20. 112-я Рыльско-Коростенская орденов Суворова, Кутузова сд; 
21. 140-я Новгород-Северская дважды Краснознамённая орденов Ленина, 

Суворова, Кутузова сд; 
22. 166-я Краснознамённая сд,  
23. 175-я Кулагинская Краснознамённая сд; 
24. 228-я сд,  
25. 229-я Одерская ордена Суворова сд; 
26. 232-я Витебская Краснознамённая ордена Суворова сд; 
27. 235-я Витебская Краснознамённая ордена Суворова сд; 
28. 237-я Пирятинская Краснознамённая орденов Суворова, Богдана 

Хмельницкого сд; 
29. 182-я Тартусская сд; 
30. 301-я Сталинская Краснознамённая ордена Суворова сд; 
31. 303-я Верхнеднепровская Краснознамённая сд; 
32. 309-я Пирятинская Краснознамённая ордена Кутузова сд; 
33. 312-я Смоленская Краснознамённая орденов Суворова,Кутузова сд; 
34. 315-я Мелитопольская Краснознамённая сд; 
35. 362-я Верхнеднепровская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова 

сд; 
36. 364-я Тосненская Краснознамённая сд; 
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37. 368-я Печенгская Краснознамённая сд; 
38. 370-я Бранденбургская Краснознамённая ордена Кутузова сд; 
39. 372-я Новгородская Краснознамённая сд; 
40. 374-я Любанская сд; 
41. 376-я Псковская Краснознамённая сд; 
42. 378-я Новгородская Краснознамённая сд; 
43. 380-я Орловская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова сд; 
44. 382-я Новгородская сд; 
45. 384-я Краснознамённая сд; 
46. 15 гв. Мозерская Краснознамённая ордена Суворова, 
47. 40-я, кавалерийская дивизия 
48. 73-я, кавалерийская дивизия 
49. 75-я, кавалерийская дивизия 
50. 77-я, кавалерийская дивизия 
51. 87-я кавалерийская дивизия. 

 
 В 1965 г. в Новосибирске открыт музей истории Сибирского военного 
округа. 
 Командующие: генерал-лейтенант С.А. Калинин (1941), генерал-лейтенант 
Н.В. Медведев (1941-1944), генерал-лейтенант В.Н. Курдюмов (1944-1945). 
 

ППААТТРРИИООТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ    

РРУУССССККООЙЙ  ППРРААВВООССЛЛААВВННООЙЙ  ЦЦЕЕРРККВВИИ  

  ВВ  ГГООДДЫЫ  ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННООЙЙ  ВВООЙЙННЫЫ  11994411--11994455  ..  
 
 В первый же день войны глава Православной Церкви митрополит Сергий 
обратился с посланием к верующим, в котором говорилось о вероломстве 
фашизма, звучали призыв к борьбе с ним и глубокая вера в то, что мы, жители 
России, победим, что русский народ «развеет в прах фашистскую вражескую 
силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что 
помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном долге перед Родиной 
и верой, и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы – 
православные, родные им и по плоти, и по вере». Всего же митрополит Сергий в 
годы войны обращался к русской церкви с 23 посланиями, и во всех них 
выражалась надежда на конечную победу народа. 
 Патриотическая деятельность Русской Православной Церкви в годы 
Великой Отечественной войны проводилась по многим направлениям: 
патриотические послания к духовенству и пастве, в том числе и на территории, 
оккупированной противником; ободряющие проповеди пастырей; идейная 
критика фашизма как антигуманной, античеловеческой идеологии; организация 
сбора пожертвований на оружие и боевую технику, в пользу детей и семей 
воинов Красной Армии, а также шефство над госпиталями, детдомами и др. 
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 В храмах начинают возноситься молитвы о даровании победы над 
фашистами. Эти молитвы сопровождаются патриотическими проповедями, в 
которых верующие призываются не только молиться о победе, но и сражаться и 
трудиться для нее. 
 В молитве, читаемой во всех храмах Русской Православной Церкви за 
литургией в годы Великой Отечественной, говорилось: «Господи Боже…, 
восстани в помощь нашу и подаждь воинству нашему о имени Твоему победити: 
а им же судил еси положити на брани души своя, тем прости согрешения их, и в 
день праведного воздаяния Твоего воздай венцы нетления…» 
 Зазвучали молебны в память великих предков: Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила 
Кутузова. 
 5 апреля 1942 г. было объявлено в приказе военного коменданта Москвы о 
разрешении беспрепятственного движения по городу всю пасхальную ночь 
«согласно традиции», а 9 апреля в Москве впервые за многие годы состоялся 
Крестный ход со свечами. На это время пришлось даже приостановить действие 
закона о чрезвычайном положении.  
 В блокадном Ленинграде митрополит Алексий в этот же день провел 
службу и особо отметил, что дата Пасхи совпадает с датой Ледового побоища и 
ровно 700 лет отделяют эту битву под предводительством Александра Невского 
от сражения с фашистскими полчищами. После благословения митрополита 
Алексия воинские части Ленинградского фронта под развернутыми знаменами 
двинулись от Александро-Невской Лавры на свои боевые позиции. 
 Включившись во всенародное патриотическое движение, Церковь 
развернула деятельность по сбору средств на нужды Великой Отечественной 
войны. 14 октября 1941 г. патриарший местоблюститель Сергий призвал 
«пожертвованиями содействовать нашим доблестным защитникам». Приходские 
общины стали вносить в Фонд обороны крупные денежные суммы. Только 
московские церкви за год войны передали Красной Армии более 3 млн. руб. 
Церковная община из города Горького (Нижнего Новгорода) за этот период 
передала государству около 1,5 млн. рублей. В осажденном Ленинграде (Санкт-
Петербурге) церковные сборы в Фонд обороны к 22 июня 1943 года составили 
5,5 млн. рублей, в Куйбышеве (Самаре) – 2 млн. рублей и т.д. 5 июня 1943 г. 
церковный совет Успенской церкви (г. Новосибирск) подписался на заем на суму 
50 тыс. рублей, из которых 20 тысяч внес наличными. Весной 1944 г. верующие 
Сибири собрали пожертвования – более двух миллионов рублей. 
 В 4-м квартале 1944 г. приходами обеих Новосибирских церквей внесено 
226 500 рублей, а всего в течение 1944 г. приходскими советами из церковных 
сумм и духовенством собрано и внесено 826 500 рублей, в т.ч.: на подарки 
бойцам Красной Армии – 120 тыс., на танковую колонну им. Дмитрия Донского 
– 50 тыс., в фонд помощи инвалидам и раненым – 230 тыс., в фонд помощи 
детям и семьям фронтовиков – 146 500 руб., для детей фронтовиков 
Кагановичского района г. Новосибирска – 50 000 рублей. 
 По поводу указанных взносов архиепископ Варфоломей и благочинный 
Новосибирских церквей посылали дважды телеграммы т. Сталину в мае и 
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декабре 1944 г. От т. Сталина получены ответные телеграммы, содержание 
которых было сообщено верующим обеих церквей после богослужений, с 
соответствующим призывом усилить помощь фронту, семьям и детям 
фронтовиков. 
 Кроме того, в мае месяце приходскими советами и духовенством 
приобретено за наличный расчет облигаций 3-го государственного военного 
займа на сумму 200 тыс. руб. (в т. ч. духовенством на 95 тыс. руб.). 
 Всего за годы войны взносы Церкви и верующих в Фонд обороны 
превысили 150 млн. рублей. 
 Движимые желанием помочь Родине в трудную минуту, многие верующие 
несли свои скромные пожертвования на нужды обороны прямо в храм. В 
осажденном голодном, холодном Ленинграде, например, неведомые богомольцы 
принесли и сложили у иконы пакеты с надписями «В помощь фронту». В пакетах 
оказались золотые монеты. Жертвовали не только золото и серебро, но и деньги, 
продукты, теплые вещи. Священнослужители передавали деньги в банк, а 
продукты и вещи – в другие соответствующие государственные организации. 
 На собранные Русской Православной Церковью деньги были построены 
колонна танков «Дмитрий Донской» для полка, дошедшего до Праги, самолеты 
для авиаэскадрилий «За Родину» и «Александр Невский». 
 Боевую технику получили 38-й и 516-й отдельные танковые полки. И как 
несколько столетий назад преподобный Сергий Радонежский послал в ряды 
русских войск двоих иноков из числа братии Троицкого монастыря на правую 
брань с мамаевыми полчищами, так и во время Великой Отечественной войны 
Русская Православная Церковь направила два танковых полка на борьбу с 
фашизмом. Два полка, равно как и два воина, немного могли прибавить силы 
русскому оружию, но они были посланы от Церкви. Видя их в своей среде, 
российское воинство воочию убеждалось, что на святое дело спасения Родины 
оно благословляется Православной Церковью. 
 Личный состав танковых полков показал в сражениях чудеса героизма и 
доблести, нанося сокрушительные удары врагу. 
 Был открыт специальный церковный сбор в фонд помощи детям и семьям 
бойцов Красной Армии. Собранные Церковью средства шли на содержание 
раненых, в помощь детям-сиротам, потерявшим на войне родителей и т.п. 
 Епископ Питирим (г. Калуга) обратился к командованию госпиталя с 
предложением принять шефство над госпиталем, и командование его приняло 
предложение епископа. Церковный совет, осуществляя шефство, собрал 50 тыс. 
руб., приобрел на них 500 подарков для раненых. На эти деньги были 
приобретены и переданы госпиталю плакаты, лозунги и портреты руководителей 
партии и правительства, нанимали баянистов и парикмахеров. Силами 
церковного хора в госпитале устраивались концерты с программами русских 
народных песен и песен советских композиторов. 
 Церковь не оставляла без всесторонней поддержки и внимания инвалидов 
Великой Отечественной, детей военнослужащих и погибших на фронте и после 
окончания войны. Примером может послужить деятельность приходской 
общины Вознесенской церкви г. Новосибирска, в I квартале 1946 г. 
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перечислившей для их нужд 100 тыс. рублей в ознаменование выборов в 
Верховный Совет СССР. 
 О существовании религиозных традиций в народной среде свидетельствует 
тот факт, что в самые тяжелые дни Сталинградской битвы в осажденном городе 
богослужения все же проходили. В отсутствие священников бойцы и командиры 
ставили к иконам лампадки, сделанные из снарядных гильз, в том числе у иконы 
Богородицы поставил свою лампадку и командующий 62-й армией В.И.Чуйков. 
 На одной из встреч писатель М.Ф.Антонов рассказывал, что в период 
подготовки немцев к штурму Москвы русские священники обнесли наш рубеж 
обороны святыми иконами. Дальше этой линии фашисты не продвинулись. Не 
довелось встречать документальных подтверждений указанных событий, равно 
как и опровержений устных рассказов о том, что Маршал Г.К. Жуков всю войну 
возил с собой икону Казанской Божьей Матери, а Маршал Советского Союза 
Б.М. Шапошников носил финифтевый образок Святителя Чудотворца Николая. 
Зато вполне достоверным является факт, свидетельствующий о том, что 
контрнаступление под Москвой началось как раз в день Памяти Александра 
Невского. 
 …Только что освобождена Белоруссия. Не осушены горькие слезы 
матерей, жен и детей. И в эту трудную для страны годину со своей бедой 
обратились к Маршалу Жукову прихожане церкви села Омеленец Брестской 
области: разыскать снятые и вывезенные оккупантами колокола местного храма. 
И какова была радость, когда вскоре на их имя пришел багаж весом в тонну – 
три колокола. Их помогли водрузить воины местного гарнизона. Такого 
благовеста никогда не слышала скромная округа. В победном 1945-м 
прославленный Маршал зажег лампаду в православной церкви Лейпцига. 
 Тысячи верующих и священнослужителей различных вероисповеданий 
самоотверженно сражались с врагом в рядах действующей армии, партизанских 
отрядах и подполье, являя собой пример служения Богу, Отчизне и своему 
народу. Многие из них пали на полях сражений, были казнены фашистами. 
Группенфюрер СС Гейдрих уже 16 августа 1941 года приказал с захватом 
Москвы арестовать митрополита Сергия. 
 Английский журналист А. Верт, посетивший в 1943 году освобожденный 
советскими войсками город Орёл, отмечал патриотическую деятельность 
православных церковных общин во время немецко-фашистской оккупации. Эти 
общины, писал он, «неофициально создавали кружки взаимной помощи, чтобы 
помогать самым бедным и оказывать посильную помощь и поддержку 
военнопленным… Они (православные храмы) превратились, чего немцы не 
ожидали, в активные центры русского национального самосознания». В Орле, 
например, за это гитлеровцами были расстреляны священники отец Николай 
Оболенский и отец Тихон Орлов. Священник Иоанн Лойко был заживо сожжен 
вместе с жителями деревни Хворостово (Белоруссия). Он был отцом четырех 
сыновей-партизан, и в тяжкий час смерти не оставил Богом данных ему людей и 
вместе с ними принял мученический венец. 
 Многие представители православного духовенства принимали участие в 
боевых действиях и были награждены орденами и медалями. Среди них – 
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орденами Славы трех степеней диакон Б. Крамаренко, орденом Славы третьей 
степени – клирик С. Козлов, медалью «За отвагу» – священник Г. Степанов, 
медалью «За боевые заслуги» – митрополит Калининский, монахиня Антония 
(Жертовская). Отец Василий Копычко, в годы войны партизанский связной, был 
удостоен медалей «Партизану Великой Отечественной войны», «За победу над 
Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»; священник 
Н.И. Куницын с 1941 г. воевал, гвардеец, дошел до Берлина, имел пять боевых 
медалей, двадцать благодарностей от командования. 
 Солдатскую доблесть проявили священнослужители Новосибирской 
епархии. Боевыми наградами был отмечен ратный подвиг Анатолия Алексеевича 
Михеева, старшего пономаря Александро-Невского собора, архимандрита 
Макария (Реморова), архимандрита Нифонта, протоиерея Александра Смолкина, 
протоиерея Алексея Смолкина и др. 
 Постановлением Моссовета от 19 сентября 1944 года и от 19 сентября 1945 
года около двадцати священников московских и тульских церквей были 
награждены медалями «За оборону Москвы». Среди них – настоятель церкви 
Нечаянной Радости протоиерей Петр Филатов, настоятель Николо - 
Хамовнической церкви протоиерей Павел Лепехин, настоятель Ильинской 
церкви протоиерей Павел Цветков, настоятель Воскресенской церкви 
протоиерей Николай Бажанов и другие. За что же удостоены 
священнослужители воинских наград? В октябре 1941 года, когда враг подошел 
к стенам столицы, эти пастыри руководили постами противовоздушной 
обороны, принимали личное участие в тушении пожаров от зажигательных бомб, 
вместе с прихожанами осуществляли ночные дежурства… Десятки столичных 
священников отправлялись на строительство оборонительных рубежей в 
Подмосковье: рыли окопы, строили баррикады, устанавливали надолбы, 
ухаживали за ранеными… 
 Судьбы сотен приходских священников были отмечены высокими 
наградами. Сразу после Победы Советского Союза над фашистской Германией 
более 50 из них удостоились медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
 Примером верного служения Отечеству является вся жизнь епископа 
Ташкентского Луки, к началу войны отбывавшего ссылку в отдаленном поселке 
Красноярского края. Один из талантливейших хирургов своего времени, доктор 
медицинских наук и профессор хирургии, Лука направил телеграммы в 
Наркомздрав Н.Н. Бурденко, главному хирургу армии, и «всесоюзному старосте» 
М.И. Калинину. Опальный архиерей просил использовать его как медика, 
обещая по окончании войны вернуться в ссылку. 
 В сентябре 1941 г. епископу разрешили переехать в Красноярск и 
назначили «консультантом всех госпиталей края». Уже на следующий день 
после приезда профессор приступил к работе, проводя в операционной по 9-10 
часов, делая до пяти сложнейших операций. Одновременно с этим архиерей 
консультировал военных хирургов, читал лекции, писал трактаты по медицине. 
За научную и практическую разработку новых хирургических методов лечения 
гнойных ранений епископу Луке Войно - Ясенецкому была присуждена 
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Сталинская премия I степени, из 200 тысяч рублей которой 130 тысяч владыка 
перечислил в помощь детям, пострадавшим на войне. 
 Благородная деятельность Преосвященнейшего Луки была высоко оценена 
– грамотой и благодарностью Военного Совета Сибирского военного округа. 
 В 1945 г. епископ Ташкентский был удостоен медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
 Определением Святейшего Синода от 22 ноября 1995 г. архиепископ 
Симферопольский и Крымский Лука причислен к лику святых… 
 Свидетельством сближения Церкви и государства в борьбе против 
фашизма, высокой оценки патриотической деятельности Церкви является 
состоявшаяся в сентябре 1943 г. в Кремле встреча Сталина и руководства 
Русской Православной Церкви. На ней были достигнуты договоренности о 
«возрождении» церковной структуры Русской Православной Церкви – 
восстановлении патриаршества (престол Церкви пустовал 18 лет) и Синода, об 
открытии храмов, монастырей, духовных учебных заведений, свечных заводов и 
иных производств. 
 К сентябрю 1943 г. насчитывалось 9 829 православных церквей, в 1944 г. 
открыто еще 208, а в 1945 – 510. 
 Важными были и внешнеполитические акции Русской Православной 
Церкви, призванные консолидировать прогрессивные силы в борьбе с 
фашизмом. С ее помощью формировалось в США, Канаде, Латинской Америке и 
Австралии общественное мнение, направленное на поддержку СССР в борьбе с 
фашизмом, собирались вещи для детей погибших воинов. Не без ее влияния 
бывшие белогвардейцы, их дети брались за оружие и сражались в подполье, в 
рядах армий союзников. 
 В эмиграции священники служили в построенных на пожертвования 
эмигрантов православных храмах, бережно хранили полковые воинские 
реликвии, стремились облегчить участь отчаявшихся, оторванных от России 
людей, прилагали немалые усилия для патриотического воспитания детей 
эмигрантов… Они понимали, что люди, волей судьбы оказавшиеся за пределами 
родной земли, всегда чувствуют себя неуверенно на чужбине. Незнание страны, 
ее культуры, обычаев, часто языка, ностальгия, весьма смутные перспективы на 
ближайшее и отдаленное будущее… Взоры многих из них, даже неверующих до 
разлуки со своим отечеством, обращаются к религии, они желают примкнуть к 
лону «своей» церкви, напоминающему им о родине. И Церковь укрепляла их 
дух, веру в Россию, ее народ. 
 Особенно возросла ее роль в годы войны. В оккупированных фашистами 
странах многие священнослужители и миряне Русской Православной Церкви 
деятельно участвовали в освободительной борьбе с фашистскими 
поработителями и их союзниками, и немало мужественных сынов и дочерей 
церкви становились жертвами безжалостного врага. 
 Во время войны значительная часть паствы митрополита Евлогия 
принимала активное участие во французском движении Сопротивления, это 
Оболенская (Мать Мария), Борис Вильде и многие другие. Мать Мария и 
священник Клепинин возглавляли подпольную организацию по спасению 
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евреев, за что и поплатились жизнью в гитлеровских концлагерях. 
 Многие священники находились в тюрьмах и концлагерях, в том числе 
архиепископ Брюссельский Александр и будущий епископ Монреальский 
Сильвестр. 
 Епископ Вениамин в 1920 году примкнул к «белому» движению, возглавив 
военное духовенство Русской Армии барона Врангеля. В ноябре того же года 
вместе с армией и беженцами покинул Родину. За границей он некоторое время 
оставался епископом армии и флота, был членом Русского Совета при Врангеле. 
В 1933 г. он был назначен временным американским экзархом, архиепископом 
Алеутским и Северо-Американским. За 14 лет служения в Америке он 
удостоился принятия сана митрополита, сумел создать 50 приходов. 
 2 июля 1941 г. митрополит Алеутский и Северо-Американский Вениамин 
выступил с речью на огромном митинге в Нью-йоркском Мэдисон-Сквер-
Гарден. «Всякий знает, - сказал он, - что момент наступил самый страшный и 
ответственный для всего мира. Можно и должно сказать, что от конца событий в 
России зависят судьбы мира…. И потому нужно приветствовать намерение 
президента и других государственных мужей о сотрудничестве с Россией…. Вся 
Русь встала!.. Не продадим Совесть и Родину!» – эти слова, по свидетельству 
газет, буквально наэлектризовали аудиторию. Патриотические чувства охватили 
массы русского населения в Америке. Митрополит Вениамин был избран 
Почетным председателем русско-американского Комитета помощи России. 
 В январе-феврале он впервые побывал на Родине, а в 1947 г. Святитель 
окончательно вернулся в Россию. Вернулись на родину после долгих лет 
эмиграции митрополит Серафим, прибывший из Франции, митрополит 
Новосибирский и Томский Нестор и другие… 
 Решающим фактором войны является не количество и качество оружия 
(хотя это тоже очень важно), а прежде всего человек, его дух, его способность 
быть носителем лучших военных традиций своего отечества. 
 В годы войны российское непобедимое воинство не делило себя на 
белорусов, русских, армян, украинцев, грузин, верующих, неверующих. Воины 
были детьми одной матери – Родины, которым предстояло защитить ее, и они 
защитили ее. 
 Склоняя головы перед великим подвигом советского народа, 
сокрушившего фашизм, будем же помнить, изучать, приумножать бесценный и 
благородный вклад в Победу Русской Православной Церкви, более чем 
тысячелетие сплачивавшей на защиту Руси все народы, населявшие ее, 
поднимавшей на смертный бой воинов разных национальностей, разных 
вероисповеданий. Низкий поклон и вечная благодарность им, отдавшим свою 
жизнь за Родину! 
 

Город Новосибирск и Новосибирская область 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 
 В справедливой освободительной борьбе народы СССР защищали свою 
Родину. В эти годы в стране и в Сибири произошёл невиданный взлёт 
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патриотических чувств, необычайный духовный подъём, возросла решимость 
отстоять независимость Отчизны. Практически каждый человек ощутил себя 
гражданином в полном смысле этого слова, почувствовал, что судьба 
государства в его собственных руках, что он лично ответственен за настоящее и 
будущее своего народа. 
 В годы Великой Отечественной войны вся жизнь страны подчиняется 
нуждам фронта и военной экономики. 
 Новосибирск стремительно меняет облик, состав населения, мирные 
привычки – условия военного времени заставляют горожан жить и работать в 
едином ритме, приближая главную цель – Победу над врагом. 
 В битвах и сражениях Великой Отечественной сибиряки занимают особое 
место.  
 33 150 митингов, 1 364 партийных и 1 152 комсомольских собрания 
состоялись в Новосибирске за первые пять дней войны. В военкоматы с 
просьбой зачислить добровольцами в Красную Армию обратились 6 680 человек, 
в том числе 2 411 женщин. Просились на фронт целыми семьями и ушли в 
действующую армию 4 брата Жарковых, в полном составе семья Легаковых, 6 
братьев Игнатовых, 6 братьев Шумовых.  
 Военкоматы Новосибирской области к началу войны имели задание на 
мобилизацию 93, 6 тыс. военнообязанных. По первой же мобилизации в армию 
было призвано 212 тыс. человек, в 1942 – более 300 тыс., в 1943 – около 82 тыс., 
в 1944 – 34,5 тыс., до 1. 09. 45 г. – 5,3 тыс. Всего за годы Великой Отечественной 
войны из Новосибирской области ушли на фронт более 600 тыс. человек. 
 Через систему Всевобуча область передала армии около 7 тыс. снайперов, 
более 7 тыс. автоматчиков и пулемётчиков, 3 430 миномётчиков, 2 225 бойцов 
противотанковых ружей, 254 подрывника, много других военных специалистов. 
27 194 призывника – наиболее грамотных и склонных к военной профессии – 
были направлены на обучение в военные училища. В действующую армию ушло 
добровольно 12 652 женщин. Многие девушки через систему военного обучения 
овладели специальностями связистов, снайперов, медсестёр. 
 ЦК ВКП(б) поддержал инициативу новосибирцев по созданию сибирских 
добровольческих дивизий, первой из которых стала 22-я (150-я) Сибирская 
добровольческая дивизия. К 1942 г. в военкоматы области поступило более 42 
тыс. заявлений добровольцев, что значительно превысило штатную численность 
дивизии. Военный путь дивизии завершился в Прибалтике. В ознаменование 
освобождения Риги она получила почётное наименование «Рижская». Одна из 
улиц и площадь в Новосибирске в честь подвигов воинов-сибиряков дивизии 
названы именем сибиряков-гвардейцев. 
  Всего за годы войны на территории области было укомплектовано 4 
дивизии, 10 бригад, 7 полков, 19 батальонов, 62 роты, 24 различные команды. 
 В тяжелейших боях, развернувшихся на громадной территории от 
Баренцева до Черного моря, принимали участие и соединения, сформированные 
на территории г. Новосибирска и современной Новосибирской области: 150-я 
стрелковая дивизия, впоследствии преобразованная в 22-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию (г. Новосибирск); 18-я гвардейская Истербургская 
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Краснознаменная, ордена Суворова 2-й степени стрелковая дивизия (г. 
Новосибирск); 25-я гвардейская Синельниковско-Будапештская 
Краснознаменная, орденов Суворова 2-й степени и Богдана Хмельницкого 2-й 
степени стрелковая дивизия (р.п. Мошково Новосибирской области); 67-я 
Витебская Краснознаменная стрелковая дивизия (г. Татарск Новосибирской 
области); 96-я гвардейская Иловайская, ордена Ленина, Краснознаменная, ордена 
Суворова 2-й степени стрелковая дивизия (г. Новосибирск); 75-я легкая 
кавалерийская дивизия (Новосибирская область); 112-я Рыльско-Коростенская 
Краснознаменная, орденов Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени 
стрелковая дивизия; 140-я Новгород-Северская, ордена Ленина, 
Краснознаменная, орденов Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени 
стрелковая дивизия (г. Новосибирск); 235-я Витебская Краснознаменная, ордена 
Суворова 2-й степени стрелковая дивизия (г. Новосибирск) и другие. 
 Более 200 наших земляков удостоились высокого звания Героя Советского 
Союза. 101 человек был удостоен этого звания за форсирование Днепра, 18 
человек – за освобождение Белоруссии, 16 – за освобождение Украины, 12 – за 
освобождение Прибалтики, 9 человек – за взятие Кенигсберга, 37 наших 
новосибирцев стали Героями за освобождение Польши, 18 человек – за 
освобождение Германии и взятие Берлина. Героями Советского Союза стали и 
те, кто прорывал блокаду Ленинграда, участвовал в Сталинградской битве, битве 
на Курской дуге, участвовал в освобождении Крыма, воевал в партизанских 
отрядах. Среди новосибирцев Героев Советского Союза - 77 лётчиков, 48 
артиллеристов, 33 танкистов, 15 представителей других родов войск. Шесть 
наших земляков стали Героями Советского Союза в 18 лет. Наш земляк лётчик-
истребитель А.И. Покрышкин стал первым в стране воином, удостоенным этого 
звания трижды. За годы войны он совершил 560 боевых вылетов, провёл 156 
воздушных боёв, сбил более 116 самолётов противника. В 1950 г. установлен 
бюст уроженца Новосибирска, трижды Героя Советского Союза лётчика 
Александра Ивановича Покрышкина.  
 Говоря о войне, нельзя забывать о том, ценой каких жертв была достигнута 
победа над фашизмом, какой мобилизации всех сил народа она потребовала. 
 Многие из призванных и ушедших добровольцами в армию не вернулись с 
войны. Новосибирцы потеряли около 180 тыс. чел., в том числе: 79 300 – 
погибли, 18 300 – умерли от ран, 80 700 – пропали без вести, 1 415 – погибли в 
плену. 
 Победа в Великой Отечественной войне – это и победа тружеников тыла, 
ковавшего орудие победы над врагом. Советский тыл в годы войны – это 
подлинный трудовой фронт, на который были отмобилизованы буквально все – 
от мала до велика. Тыловой труд, будничный, изматывающий, бесконечный, 
требовал подчас не меньшего мужества и упорства, не меньшего величия души, 
чем в окопах лицом к лицу с противником… 
 Новосибирцы не только героически сражались на фронтах Великой 
Отечественной, но и самоотверженно трудились в тылу.  
 За годы предвоенных пятилеток Новосибирск и Новосибирская область 
превратились в индустриально развитый район СССР. В 1939 г. их доля в 
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союзном производстве составляла; по цинку – 21%, углю – 13, грунту – 10,4, 
стали – 9,4, прокату – 8,8, цементу – 4,8%. Промышленное производство 
развивалось ускоренными темпами. Ведущее место занимали предприятия 
тяжелой промышленности. 
 Население г. Новосибирска в 1939 г. – 450 тыс. чел., и уже в то время он 
являлся одним из крупных промышленных центров Западной Сибири. В 1940 г. в 
Новосибирске действовали предприятия машиностроительной (в том числе два 
крупных оборонных предприятия – комбинат № 179 (впоследствии завод 
«Сибсельмаш») и завод № 153 (позднее завод имени В.П. Чкалова), 
деревообрабатывающей, лёгкой, пищевой промышленности.  
 Никем и никогда не может быть опровергнуто неоспоримое: только 
нашему государству оказалось под силу в кротчайшие сроки перевести 
промышленность громадной страны на военный лад, стремительно перебросить 
тысячи предприятий и миллионы людей за Волгу, на Урал и в Сибирь. 
 По существу, на восток страны была перебазирована в короткие сроки 
целая индустриальная страна – это миллионы людей, сотни тысяч тонн сырья, 
станков, оборудования, другие материальные ценности, а также ценности 
культурные. В восточных районах было построено и введено в строй 2 250 
крупных промышленных предприятий. 
 По оценке американского журналиста Л. Сульцбергера (в журнале «Лайф» 
за 1942 г.), за это время прошла «гигантская масштабная эвакуация 
промышленных предприятий с запада на восток – одна из величайших саг в 
мировой истории!». 
 В Сибирь было переброшено 322 промышленных предприятия, из них 244 
– в Западную. Вместе с перебазированными фабриками и заводами прибыло до 
30-40% рабочих, инженеров и техников. Всего же с начала войны до конца 1941 
года было переправлено в тыловые районы более 12 млн. человек.  
 В наиболее индустриально развитую Новосибирскую область прибыло 
более полутора сотен промышленных, строительных, транспортных и других 
предприятий, научно-исследовательских и других организаций, в том числе на 
территории Новосибирска разместилось 50 промышленных и других 
предприятий, в городах Кузбасса – 50, в Томске – 37. 
 Новосибирск стал одним из центров эвакуированной промышленности, он 
принял и разместил крупные заводы: Ленинградский электровакуумный 
«Светлана», Краматорский тяжёлого машиностроения, «Запорожсталь», 
Сестрорецкий оружейный, Краснодарский станкостроительный, 
«Электросигнал» из Воронежа (прибыл в конце октября, первая продукция 
отправлена в декабре 1941 г.), Харьковский завод фотоаппаратуры, 22 ноября 
1941 г. начал выпуск продукции для нужд фронта эвакуированный из 
Красногорска приборостроительный завод им. Ленина.  
 3 июля 1941 г. в Новосибирскую область стали прибывать первые эшелоны 
с эвакуированными из западных районов СССР, жители Белорусской, 
Украинской, Молдавской Литовской, Латвийской, Эстонской, Карело-Финской 
союзных республик, одиннадцати областей РСФСР. 9 августа 1941 г. в город 
прибыли 4 эшелона эвакуированных из Ленинграда женщин и детей. 21 августа 
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был организован первый эвакопункт на ст. Новосибирск. Только через 
Новосибирский эвакопункт за два года войны прошло почти полтора миллиона 
человек. 
 Уже в первые месяцы войны в наш город были эвакуированы и кадры 
тридцати одного завода оборонной промышленности, четырех научно-
исследовательских институтов, восьми строительных и монтажных трестов и 
также проектные организации. Вместе с оборудованием оборонных предприятий 
в Новосибирск перемещались рабочие, инженеры, техники и их семьи.  
 К концу лета - началу осени 1941 г. напряжение в тыловом городе 
возрастает: эшелоны с эвакуированными, ранеными, заводами из прифронтовой 
полосы всё прибывают. 
 Огромную работу провели новосибирцы по приему и размещению 
эвакуированного населения (по состоянию на 1 января 1942 года в области уже 
насчитывалось 380 415 эвакуированных, при этом 107 241 – в Новосибирске). 
 В 1941-1942 гг. Новосибирская область приняла на свою территорию и 
разместила в городах и сельской местности свыше 500 тыс. плановых 
эвакуированных и беженцев, из них более 200 тыс. нашли приют и работу в 
сельских районах области. Их труд стал большим подспорьем для села: в 1942 г. 
эвакуированные составили 1/6 трудоспособных колхозников области. Особое 
внимание сибиряки уделяли эвакуированным ленинградцам, которых 
насчитывалось около 80 тыс. 
 Война резко обострила все социальные проблемы, связанные с 
обеспечением населения жильем и продовольствием, школьным и медицинским 
обслуживанием. Особенную остроту приобрела в те годы жилищная проблема. 
До войны в Новосибирске проживало 450 тыс. населения, город имел 1 млн. 408 
тыс. кв. м жилья. Вот на эту, и без того перенаселенную площадь, которой 
приходилось примерно по 3 кв. м на человека, было дополнительно принято 
почти 92 тыс. эвакуированных. Под жилье пришлось срочно приспосабливать 
все, что годилось для этого. Тысячи семей новосибирцев потеснились, чтобы 
помочь в расселении эвакуированных, проявили самое живое участие в их 
судьбе. 
 Возникают многие проблемы по размещению и питанию прибывших. 
 Для размещения населения в Новосибирске в 1941-1945 гг. было построено 
372 тыс. кв.м. жилья (до войны на каждого жителя Новосибирска приходилось 
3,5 кв. м. жилой площади). В районах области Куйбышевском, Купинском, 
Каргатском, Новосибирском, Черепановском размещено было по 4-5 тысяч 
человек эвакуированных, в Татарском – 10 тысяч, в Тогучинском – 14 тысяч 
человек. 
 25 августа проведены собрания трудящихся, на которых было объявлено о 
введении карточной системы на выдачу хлеба. В сутки рабочий 1-й категории 
получал 800 г хлеба, 2-й категории – 600 г., детям полагалось по 400 г. 
 С 1 сентября 1941 г. В Новосибирске вводится нормированное снабжение 
продуктами питания. Во всех районах города созданы карточные бюро, которые 
занимались выдачей карточек для предприятий и учреждений. Трудящиеся 
крупнейших оборонных предприятий имели право приобрести в месяц 2,2 кг 
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мяса или рыбы, 1,5 кг крупы и макаронных изделий, 600 г жиров. На других 
предприятиях рабочий паёк весил гораздо меньше. 
 Новосибирск превращается в гигантскую строительную площадку – 
стремительными темпами возводятся производственные корпуса и жилые дома-
бараки. 
 Быстро  достраивались заводы, сооружение которых началось в 
предвоенные годы. Возникают новые для нашего края отрасли индустрии – 
чёрная и цветная металлургия, электропромышленность. Вся промышленность 
области выработала продукции почти на 2,5 млрд. руб., что дало прирост по 
сравнению с 1940 годом более чем на 25%. 
В Новосибирске велось большое капитальное строительство: расширены старые 
и построен ряд новых промышленных предприятий (заводы «Сибсельмаш», 
металлургический, «Тяжстанкогидропресс», авиазавод им. В.П. Чкалова и др.), 
сооружены мощная ТЭЦ и ряд менее крупных электростанций, на которых 
установлено оборудование эвакуированных Каширской и Сталиногорской ГРЭС. 
 Пять эвакуированных заводов с общим числом рабочих 8 774 человека, 
разместились на территории завода им. В.П. Чкалова: «шум мощных гусеничных 
тракторов, развозящих эвакуированное оборудование, перекрывается гудками 
маневровых паровозов, подтягивающих к разгрузочным эстакадам прибывшие с 
запада эшелоны. Устанавливаемые на фундаменты станки параллельно с 
монтажом ремонтируются. Идёт напряжённая круглосуточная смена…». 
 Одновременно возводились стены, сваривался каркас крыши, 
монтировались станки и агрегаты. Каждый станок, каждое рабочее место 
непременно вступали в строй. И зачастую можно было наблюдать такую 
картину: не было еще крыши над головой, а завод уже выпускал продукцию. 
 С началом войны все предприятия города и области, ранее выпускавшие 
мирную продукцию, перешли на выпуск оборонной. В 1941 г. в Новосибирской 
области оборонную продукцию выпускали 382 из 478 предприятий. 
 Самолеты, боеприпасы, точнейшее оптические приборы, прожекторы, 
радиостанции, станки и инструменты, горно-обогатительное оборудование, 
олово, редкие и драгоценные металлы, камфара и другие химические продукты, 
предметы вещевого и продовольственного снабжения – все это производилось 
промышленностью Новосибирска в значительных количествах и все это 
поступало для нужд армии и флота. 
 Новосибирск стал одним из арсеналов Советской Армии. Валовой объём 
промышленного производства за 1941-1945гг. возрос в 5,3 раза, доля 
машиностроения и металлообработки увеличилась с 23,3% в 1940-м до 80% в 
1945г., численность рабочих и служащих за этот период возросла с 80,9 тыс. до 
148,6 тыс. чел.  На оборонные предприятия были мобилизованы учащиеся 8-10 
классов средних школ и ремесленных училищ: они составляли от 30 до 50% 
работающих.  Для работы на предприятиях народного хозяйства было 
передано 104 740 человек из числа эвакуированных, более 76 тысяч 
военнообязанных, граждан пожилого возраста – 4 159 человек, выписанных из 
госпиталей около 9 тысяч. 
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  В условиях начавшейся войны правительство также ставило задачу 
создать в Новосибирске мощный центр производства всех видов боеприпасов. 
 Новосибирские предприятия (в первую очередь комбинате № 179 – 
нынешний «Сибсельмаш) в годы войны дали фронту почти треть от 
общесоюзного арсенала боеприпасов – 125 млн. шт. снарядов, бомб и мин – 
столько, сколько дал весь производственный комплекс России за годы Первой 
мировой войны 1914-1918 гг. (почти 27% снарядов, израсходованных в 
действующей армии). На выпуск боеприпасов перестроились заводы «Труд», им. 
XVI партсъезда, «Сибметаллострой» и др. Половина знамён, учреждённых ЦК 
ВКП (б) для промышленных предприятий, производящих боеприпасы, 
находилась тогда на предприятиях нашей области. Эта отрасль за годы войны 
дала продукции на 5 миллиардов рублей а её объём по сравнению с первым 
полугодием 1941 года вырос в 48 раз. Заводы наркомата боеприпасов 60 раз 
занимали классные места во всесоюзном соревновании. Более 900 человек, 
работающих в отрасли, были награждены орденами и медалями СССР.  
 Новосибирцы изготовили 132 190 единиц оптических танковых и 
артиллерийских прицелов, 5,3 млн. электровакуумных приборов, более 3 000 
прожекторов. Радиостанции с маркой завода «Электросигнал» были широко 
известны на всех фронтах, они использовались в самолетах, танках нашей армии, 
в партизанских отрядах, они обеспечили радиосвязью 111 945 самолетов (100%), 
41 145 танков (33%), 36 075 частей пехоты и артиллерии. 
Завод им. Чкалова выпустил около половины изготовленных в нашей стране за 
военное время самолётов-истребителей – 15 797, в т.ч. 15 496 боевых самолётов 
типа «Яковлев». Круглосуточно самоотверженно трудились наши земляки. В 
военное время на заводе работали в основном женщины и подростки, которым 
не исполнилось ещё и 14 лет. Они перевыполняли задания, подтверждая девиз: 
«Полк самолётов в сутки». В день выпускалось 28-30 истребителей, и для того 
чтобы ускорить работу, на заводе действовало 29 поточных линий сборки. В 
августе 1943 г. завод им. Чкалова завоевал переходящее Красное знамя 
Государственного Комитета обороны, которое было оставлено заводу навечно. 
Истребители Як-7, вооружённые 20-мм пушкой и двумя пулемётами калибра 
12,7 мм, воевали всю войну и на всех фронтах Великой Отечественной войны и 
внесли весомый вклад в Великую Победу. И тем, что они были сделаны в 
Сибири, в Новосибирске, может гордиться каждый сибиряк, каждый 
новосибирец. 
 Только за 2 года Великой Отечественной войны предприятия швейной, 
промысловой и инвалидной кооперации выработали такое количество шинелей, 
которого достаточно было для того, чтобы одеть бойцов и командиров 40 
дивизий, летнего обмундирования на 260 дивизий, валяной обуви на 20 дивизий 
(фабрика им. ЦК Союза швейников изготовила 1 млн. 320 тыс. шинелей, 890 тыс. 
летнего обмундирования, 790 тыс. ватных курток). Новосибирская шорно-
седельная фабрика обеспечила разной амуницией 1 млн. бойцов и 30 
кавалерийских полков, обеспечила артиллерийской упряжью 96 артиллерийских 
дивизионов. С 1 августа 1941 г. кондитерская фабрика «Красная Сибирь» 
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приступила к реконструкции производства – пуску цеха концентратов 
пшеничной и гречневой каши для нужд фронта. 
 Особо весомый вклад в Победу внесли: 

 
Орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени 

авиационный завод им. В.П. Чкалова; 
Орденов Ленина, Октябрьской революции, 

Отечественной войны завод "Сибсельмаш"; 
Ордена Ленина электровакуумный завод; 

Орденов Ленина, Трудового Красного Знамени 
приборостроительный завод им. В.И. Ленина; 

Ордена Ленина завод " Электросигнал "; 
Ордена Отечественной войны завод 

низковольтной аппаратуры; 
Ордена Отечественной войны оловянный комбинат; 

завод им. Коминтерна; 
химической завод; 

прожекторный завод; 
инструментальный завод им. Воскова; 

механический завод "Искра"; 
машиностроительный завод "Труд"; 

станкостроительный завод им. XVI партсъезда; 
металлургический завод им. Кузьмина; 

завод "Тяжстанкогидропресс" им. Ефремова; 
химико-фармацевтический завод; 

завод цветных металлов; 
завод редких металлов; 

завод строительных машин; 
Искитимский литейно-механический завод; 

СИБНИА им. Чаплыгина; 
филиал проектного института"Гипроавиапром"; 

фабрика им. ЦК швейников; 
обувная фабрика; 

шорно-седельная фабрика. 
 На заводах, выпускавших военную продукцию, люди работали с полной 
отдачей, рабочие и руководители сутками не выходили из цехов. Готовые 
изделия нередко прямо с заводов отгружались в вагоны и следовали на фронт. 
 Рабочие коллективы становились на трудовые вахты, объявляли ударные и 
стахановские декадники, месячники; многие заводчане стали работать не только 
на своем станке, но и на станке ушедшего на фронт товарища, выполняя по 2-3 
нормы. Развернулось патриотическое движение двадцатников, двухсотников, 
трехсотников, многостаночников. 
 На новосибирской земле возникли движения, которые получили 
всесоюзную известность и поддержку.  По инициативе слесаря завода им. В.П. 
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Чкалова И. Левякова развернулось движение под лозунгом: «Работать за себя и 
ушедшего на фронт товарища». 
 В 1942 г. токарь комбината №179 (впоследствии завод «Сибсельмаш») П.Е. 
Ширшов на усовершенствованном станке дал за смену более десяти норм, 
положив тем самым начало движению «тысячников». 
 Война резко изменила привычный характер работы железных дорог. Самой 
главной, первоочередной задачей железнодорожников стала доставка к фронту 
громадного количества войск, их боевое и материальное обеспечение войск. 
Нашим магистралям, крупнейшим железным дорогам на территории Западной 
Сибири – Томской и Омской железным дорогам, имевшим общую 
эксплуатационную длину 4,5 тыс. км, - предстояло, кроме воинских перевозок, 
осуществить значительные эвакуационные перевозки на восток. Уже 24 июня 
1941 года был введён воинский график движения поездов. Среднесуточная 
скорость движения эшелонов была доведена от 700 до 900 километров, 
отдельные поезда ходили со скоростью 1 100-1 200 километров в сутки. Длина 
железных дорог Сибири увеличилась на 1048 км. 
 Чтобы ускорить продвижение поездов, железнодорожники применяли 
передовые методы работы. 
Всесоюзно знаменитым стал наш земляк, машинист локомотивного депо ст. 
Новосибирск, Н.А. Лунин. С его именем связано движение передовиков – 
железнодорожников по увеличению суточного пробега локомотива, по 
вождению тяжеловесных угольных составов. 3 апреля 1943 г. в Сталинград 
торжественно отправлен эшелон с углём. Его повёл лауреат Сталинской премии 
(присуждена в апреле 1942 г.) Н.А. Лунин, который на собственные средства 
приобрёл 1 тыс. тонн угля и решил сам доставить его сталинградцам. Именем 
Н.А. Лунина был назван один из бронепоездов, построенных 
железнодорожниками Сибири. В 2000 г. Н.А. Лунин был назван в числе 
выдающихся граждан XX в. Новосибирской области. Его имя среди 127 имён 
железнодорожников высечено золотыми буквами в Центральном музее Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе в г. Москве. 
Постановлением мэра г. Новосибирска в память о трудовом почине 
новосибирских железнодорожников площади на пересечении улиц Нарымской и 
Челюскинцев присвоено имя Лунинцев. 
 В годы Великой Отечественной войны с Томской и Омской железных 
дорог (позже объединившихся в Западно-Сибирскую железную дорогу) было 
призвано более 20 тыс. солдат и офицеров. За проявленный героизм 37 
железнодорожников Омской и Томской магистралей были удостоены высокого 
звания – Герой Советского Союза, пятеро стали полными кавалерами ордена 
Славы. 
 Война сделала Новосибирск не только мощнейшим центром индустрии, но 
и крупнейшим центром культуры – многие эвакуированные художественные 
коллективы и учреждения разместились в нашем городе. Город принял 10 
учреждений культуры, в том числе Ленинградский ТЮЗ и Академический театр 
драмы имени А.С. Пушкина, Еврейский театр Белоруссии, Центральный детский 
театр, Московский театр оперетты, коллективы Ленинградской филармонии… 
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Театры и филармонии разместились в зданиях театра «Красный факел», ТЮЗа и 
клуба Совторгслужащих. В Новосибирск были эвакуированы композиторы М.И. 
Блантер, Г.В. Свиридов, О.Б. Фельцман, К.В. Молчанов и другие, музыканты из 
разных городов Советского Союза. 
 С первых дней войны недостроенное здание театра оперы и балета приняло 
в свои стены ценности Третьяковской галереи, Эрмитажа, Государственного 
музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Военно-артиллерийского и 
Этнографического музеев, ленинградских пригородных дворцов Петергоф, 
Царское Село и Павловск, музеев Новгорода, Калинина, Севастополя, 
государственная коллекция скрипок из Большого театра. Оперный театр стал 
хранилищем сокровищ национального и мирового уровня. 
Созданный в 1944 г. Западно – Сибирский филиал АН СССР стал в будущем 
опорой Новосибирского научного центра Сибирского отделения Академии наук. 
В годы войны в Новосибирске работали 25 научно-исследовательских 
институтов, в которых трудились 83 профессора и 400 доцентов. 
 Постановлением Государственного Комитета обороны СССР как филиал 
№ 2 Центрального аэродинамического института (ЦАГИ) в Новосибирске создан 
Сибирский научно-исследовательский институт авиации. Группу ведущих 
специалистов возглавил академик С.А. Чаплыгин. СибНИА стал второй 
крупнейший научно-исследовательской базой отечественной авиации. 
Среди эвакуированных в наш город высших учебных заведений, были 
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, Донецкий 
индустриальный институт и др. В Новосибирской области действовали 23 вуза (в 
т.ч. 9 эвакуированных), в которых обучалось 11 348 студентов. 
 Во время войны Новосибирск превратился в крупный научно-
методический, консультационный и лечебный центр по оказанию 
высококвалифицированной помощи раненым воинам. 
Между фронтом и Сибирью курсировало более 80 санитарных поездов. 
Неослабное внимание городские и областные власти уделяли медицинскому 
обслуживанию населения: развертыванию сети эвакогоспиталей (1941-1945 гг. в 
самом Новосибирске было размещено 23 эвакогоспиталя, в области – 29, всего 
52; в 1942 г. их число достигало 69 на 42 755 коек) и обеспечению эффективного 
лечения раненых, санитарно-эпидемической работе, медобслуживанию рабочих 
промышленных и оборонных предприятий, а также всех эвакуированных. 
Особой заботой новосибирцы окружили эвакогоспитали. Эффективно 
применялись новейшие достижения медицинской науки, в госпиталях были 
проведены 55 тыс. хирургических операций, сотни тысяч рентгеноисследований, 
свыше 17 500 переливаний крови. В те годы свою кровь раненым воинам 
отдавали 7 126 доноров. Александра Прокопьевна Зимина за годы войны сдала 
23 литра крови (!). Эти благородные люди, отдававших свою кровь бойцам 
Красной Армии, собрали 72 тысячи рублей для постройки самолёта «Донор 
Сибири». 
 Тысячи и тысячи людей (за годы войны в Новосибирске восстановили свое 
здоровье 218 611 раненых военнослужащих) были спасены, вылечены и 
вернулись в строй благодаря самоотверженному труду медицинских работников. 
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Не случайно в январе-феврале 1946 года на итоговой конференции в Москве 
министр здравоохранения РСФСР подчеркнул, что Новосибирск вошел в число 
тех городов, которые являются гордостью советского здравоохранения. 
 Весом вклад Новосибирской области в решение продовольственной 
проблемы.  
 До войны Новосибирская область входила в число производящих 
сельскохозяйственных районов страны. Кроме хлеба, на ее долю приходилось 
7,8% всего производимого в СССР животного масла, 3% мяса, большое 
количество других сельскохозяйственных продуктов. 
 В условиях оккупации важнейших сельскохозяйственных районов СССР 
(Украины, Белоруссии, Кубани) восточные территории страны стали основным 
источником снабжения фронта и индустриальных центров продовольствием, а 
промышленности – сырьем. Немалый вклад в решение этой проблемы внесли 
новосибирцы. 
 Во время войны на селе заметно сократились трудовые ресурсы: ушли на 
фронт трудоспособные мужчины, в том числе механизаторы, специалисты 
хозяйства, опытные руководители производства (из сельских районов области в 
армию было мобилизовано около 270 тыс. чел., для работы в промышленности – 
28 тыс. чел.). Колхозы и совхозы отдали фронту большую и лучшую часть 
тракторов и автомобильного парка, значительное число лошадей (3 000 
автомашин, 942 трактора, 27 982 лошади).  
 Лишившись ушедших в армию трудоспособных мужчин значительной и 
лучшей части тракторного и автомобильного парка, лошадей, село отдавало всё, 
что могло. В качестве тягловой силы вынуждено использовать коров. Основная 
тяжесть выполнения сельскохозяйственных работ легла на плечи женщин, 
которые в войну составляла 4/5 трудоспособных членов колхозов, стариков и 
подростков.  
 Труженики села растили хлеб Победы!  
 За годы войны (без районов современных Кемеровской и Томской 
областей) наша область сдала государству 97 млн. пудов хлеба, 10 млн. пудов 
мяса, значительное количество рыбы и других сельхозпродуктов (ГАНО. Ф.4. 
Оп. 216. Д. 191. Л. 16).  
 Высокое чувство патриотизма охватило буквально всех. 
 Великая Отечественная – время массового самопожертвования. Чтобы 
приблизить победу, люди отдавали для фронта всё, что имели, в т.ч. собственные 
вещи, продукты, трудовые сбережения. По инициативе трудящихся области был 
создан Фонд обороны. Осенью 1941 г. движение за его создание приняло форму 
коллективного сбора ценностей и средств на постройку танковых колонн, 
эскадрилий и кораблей. К концу 1943 г. в области насчитывалось 60 тыс. 
вкладчиков в Фонд обороны. К 1 июня 1942 г. только по Новосибирску в фонд 
обороны поступило 46 752,2 тыс. руб., в т.ч. драгоценностей - на 36,6 тыс., 
облигаций - на 12 450 тыс., наличных денег - 34 237,7 тыс. руб., а так же на 
строительство танков и самолётов - 2 587,8 тыс. руб. Всего с 1941 по 1 января 
1945 гг. трудящиеся Новосибирской области собрали на вооружение 1 701 145 
тыс. руб. 
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 На собранные трудящимися Новосибирска и области средства были 
построены несколько эскадрилий истребителей – «За Родину», «Боевая подруга» 
(на средства жен фронтовиков), эскадрилью «Новосибирский комсомолец» 
приобрели и отправили на фронт молодые рабочие, для этого они заработали на 
субботниках 2 миллиона 787 тысяч 796 рублей. К 25-летию Ленинского 
комсомола на собранные молодежью средства было построено уже шесть 
эскадрилий. Молодые новосибирцы построили танковую колонну имени 
Комсомола (на своём субботнике молодёжь заработала 909 тысяч 387 рублей). 
На средства, собранные путём добровольных отчислений, построены 11 
бронепоездов: «Советская Сибирь», «Железнодорожник Кузбасса» и другие. Эти 
два бронепоезда принимали участие в обороне Москвы, Ленинграда, Северного 
Кавказа. В июле 1942 г. бронепоезд «Лунинец» принял свой первый бой на 
участке Касторная-Елец. Вместе с бронепоездом «Железнодорожник Алтая» они 
составили 49-й отдельный дивизион: сражались с врагом в районе Понырей, 
Шепетовки. Во время боёв в районе Шепетовки дивизион произвёл 56 огневых 
налётов, отразил 15 вражеских атак. 
 Новосибирцы собрали средства на танковую колонну «Новосибирский 
осоавиахимовец», а также «Юный Сибиряк» (на деньги учащихся школы № 67), 
эскадрильи «За Родину», «Боевая подруга», на подводную лодку 
«Новосибирский комсомолец» (с 1998 г. эстафету «Новосибирского 
комсомольца» продолжила подводная лодка «Новосибирск»). В октябре 1943 г. 
командир лодки, капитан первого ранга Герой Советского Союза И.А. 
Колышкин рапортовал: потоплено первое немецкое транспортное судно 
водоизмещением 7 000 тонн – открыт боевой счёт. 
 В подлинно народное движение вылился сбор тёплых вещей и подарков 
для фронта. К январю 1942 г. в Новосибирской области на новогодние подарки 
воинам Красной Армии было собрано 1 718 321 рубль, подготовлены 20 634 
посылок, в том числе 2 669 индивидуальных, и отправлены на фронт.  
К середине 1942 г. коллективы заводов и фабрик Новосибирска направили 
советским воинам 25 тыс. подарков. К 25-летней годовщине Октября фронт 
получил от новосибирцев 20 т. сливочного масла и сыра, 12 т. колбасы, 14 т. 
шоколада, 10 т. пряников, 4 т. табака, 4 т. мыла, 10 тыс. литров водки, тонны 
солёных огурцов, помидоров и капусты. Трудящиеся области в честь 26-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции послали 29 
вагонов с подарками для Красной Армии (13 вагонов гвардейской дивизии 
сибиряков и 16 вагонов подшефному Северному военно-морскому флоту). В 
1943 г. в подшефные части фронта и партизанам Тверской области было 
отправлено 40 вагонов посылок, в том числе 98 т. сибирских пельменей и 500 
ящиков различных вещей. А всего за три года войны трудящиеся Новосибирска 
передали Красной Армии около 200 тыс. различных предметов тёплого 
обмундирования. В январе 1943 года ЦК ВКП (б) санкционировал продолжение 
сбора тёплых вещей.  
 Социальная активность новосибирцев проявилась также при создании 
Фонда помощи эвакуированным, фонда помощи осаждённому Ленинграду, 
Фонда помощи освобождённым из-под оккупации и др. Для поддержания 
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здоровья ленинградцев, прибывших в нашу область, только во 2-м и 3-м 
кварталах 1942 г. было выделено 120 т мяса, 165 т рыбы, 76 т масла, 57 т сахара 
и мёда и много других продуктов. Эвакуированным в Новосибирскую область в 
1942 г. было выдано 100 тыс. пар валенок. 
 Духом товарищества, гуманизма, взаимопомощи была проникнута работа с 
семьями фронтовиков, инвалидами, эвакуированными. Особая забота 
проявлялась о детях, прибывших в область в составе детских учреждений. К 
1943 г. здесь было 48 детских домов, из которых значительную часть (37) 
составили эвакуированные из осаждённого Ленинграда. Всего в них 
насчитывалось 4 674 детей, в том числе 3 528 детей ленинградцев. Для их 
размещения отводились лучшие помещения, срочно строились новые корпуса 
детских домов и интернатов. Развернулось шефство над детскими домами. Так, 
над Колыванским детдомом шефствовала одна из частей Тихоокеанского флота. 
 За годы войны инвалидам, семьям эвакуированных, погибших воинов было 
отремонтировано 37000 квартир и домов, на льготных условиях выделено 34 000 
голов домашнего скота. 
 Трудовой подвиг новосибирцев в годы Великой Отечественной войны, их 
вклад в Победу, высоко оценён нашим народом. 
 Более 4 500 трудящихся области были награждены орденами и медалями 
Советского Союза, 201 тыс. человек - медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». За трудовой героизм звания Героя 
Социалистического Труда были удостоены 201 наших земляков, трое из них - 
новосибирцы. 
 За годы войны радикально изменились территориальные границы 
Новосибирской области. В 1941 г. область включала территории нынешних 
Кемеровской и Томской областей и занимала площадь в 587,7 тыс. кв. км, в её 
состав входили 10 городов областного подчинения, 62 административных района 
и Нарымский округ. На 1 января 1941 г. общая численность населения области 
составляла около 4 млн. чел. Вследствие разукрупнения (выделения в 1943 и 
1944 гг. из её состава Кемеровской и Томской областей) карта области приобрела 
очертания, известные нам сегодня. Площадь Новосибирской области составляет 
177,8 тыс. кв. км., и она больше, чем территории целого ряда государств Европы 
(Бельгии, Швейцарии, Нидерландов, Дании, Австрии, Португалии, Испании и 
Греции). 
 Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне будет жить 
вечно в памяти народа, всего человечества. В этой священной войне наш народ, 
наша страна вынесли на своих плечах основную тяжесть схватки с фашизмом, 
сделали решающий вклад в разгром гитлеровской Германии. Никогда не будут 
забыты и героические боевые и трудовые заслуги в эти грозные годы Сибири, 
Новосибирска, новосибирцев. 
В 1967 г. сооружён памятник воинам-новосибирцам и зажжён Вечный огонь. В 
1982 г. город награждён орденом Ленина. 
 

Баганский район. 
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Герои Советского Союза 
Матвиенко Андрей Григорьевич, 
Приходько Геннадий Андреевич, 
Шепелев Николай Гаврилович. 

 
- Только от реализации Государственного военного займа 1942 г. в Фонд 
обороны поступило 2 млн. 171 тыс. руб. При этом отличился Кузнецовский 
сельский Совет, где в течение четырёх дней подпиской было охвачено 100% 
работавших колхозников. 
- За период с 1941 по 1944 год в Фонд обороны колхозами района только двух 
зон, Андреевской и Баганской МТС, были выделены тысячи пудов зерна, тысячи 
яиц, десятки пудов мяса, молока, масла и других продуктов питания. 
 

Барабинский район. 
 

Герои Советского Союза 
Апарин Максим Григорьевич, 
Бурцев Дмитрий Петрович, 
Воронков Иван Яковлевич, 

Перевозников Андрей Тимофеевич, 
Хрустелёв Павел Иванович, 
Шубин Алексей Петрович. 

 
- Город и район разместили 5 предприятий и 3,5 тысяч человек эвакуированных, 
репрессированных, спецпереселенцев. 
- Колхозница сельхозартели «Новая Заря» Нина Нагорная в своём заявлении в 
Средне-Ярковскую МТС пишет: «Прошу принять меня на курсы трактористов. 
Пусть наши братья и мужья идут громить фашистскую сволочь, а мы, девушки и 
женщины, заменим их на трудовом фронте». 
Таких заявлений за один день в Средне-Ярковскую МТС поступило 40. 
- К 23. 12. 1942 г. в Барабинске сформирована 29-я лыжная бригада, убыла на 
фронт в январе 1943 г. (ЦАМО. Ф. 160. Оп. 13230. Д. 80. Л. 600, 626, 651). 
- 16 июля 1942 г. за ударный труд представлены к наркомовской премии 
председатель колхоза «Красный партизан» Харитоненко Степан, председатель 
колхоза «Победа» Берило Александр, бригадир полеводческой бригады колхоза 
«Пятилетка» Куклин Илья Фёдорович, звеньевая колхоза «Память Кирова» 
Радич Ирина. 
- В 1942 г. рыбодобыча Барабинского треста превысила уровень 1940 г. в 1,5 
раза. В последующие годы она оставалась на высоком уровне (свыше 40 тыс. ц в 
год). 
- 1942 г. Занесены на областную Доску Почёта: 
В.Г. Горбунов, комбайнер Средне-Ярковской МТС, убравший комбайном 
«Сталинец» 310 га при экономии горючего 295 кг. 
А. Полякова – комсомолка-колхозница сельхозартели им. Андреева вывезла на 
ссыпной пункт на своей корове 460 пудов хлеба. 
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- 1943 г. На областную Доску Почёта занесён колхоз им. Тельмана (председатель 
т. Аношин С.С.), полностью закончивший уборку озимых и перевыполнивший 
пятидневное задание по хлебозаготовке, сдав на государственный склад 430 
пудов хлеба; колхоз им. Чапаева (председатель т. Артемьев Т. А.), полностью 
закончивший косовицу озимых на площади 530 га. 
- За годы войны районом передано государству хлеба 395736 пудов, мяса 1 млн. 
32 тыс. 952 пуда, молока 502974 пуда, масла 8500 ц, рыбы 220460 пудов, 
картофеля 188826 пудов, шерсти 90 680 кг, кожи и овчин 40154 шт. 
 

г. Бердск. 
 

Герои Советского Союза 
Андреев Евгений Николаевич, 
Лазарев Иван Александрович, 

Пастухов Дмитрий Тимофеевич, 
Петелин Юрий Николаевич, 
Рогачёв Михаил Иосифович, 

Черных Иван Сергеевич. 
Полные кавалеры ордена Славы 
Дидигуров Александр Андреевич, 
Стребков Дмитрий Иванович, 

Лапин Иван Никитович. 
 

Болотнинский район. 
 

Герои Советского Союза 
Бабахин Калистрат Иванович, 

Борисов Николай Денисович, 
Забобонов Иван Семёнович, 

Иванов Василий Харламович, 
Котов Георгий Карпович, 

Лызин Василий Петрович, 
Миронов Алексей Николаевич, 

Пупков Михаил Алексеевич, 
Сарыгин Александр Васильевич, 

Серёжников Александр Иванович. 
Полные кавалеры ордена Славы 
Овчинников Иван Александрович, 

Осипов Василий Алексеевич. 
 
- 5 сентября 1941 г. На областную Доску Почёта занесён машинист Кисляк И.А., 
намолачивающий в колхозе им. Будённого на конной молотилке по 180 ц зерна 
при норме 60 ц. 
- Колхозник Болотов из артели «Динамо» на жатке скашивал в день по 15 га, а 3 
октября 1942 г. на сменных лошадях убрал более 20 га. 
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- 1943 г. Железнодорожники Болотнинского узла Томской железной дороги: 
Панасенко Пётр выполняет план на 275%, формовщик литейного цеха Ильина 
Валентина ежедневно выполняет производственное задание на 200%. 
В течение 4-х дней молодёжь собрала и внесла на постройку авиаэскадрильи 
«Молодой рабочий Сибири» 24932 руб. и 32455 руб. облигациями. 
- 1944 г. В тракторном отряде Андрея Болотова, работающего в колхозе «Заветы 
Ильича», комсомольцы Столяров и Гусаков на колёсном тракторе, вспахивают за 
смену по 5-7 гектаров. Надежда Чахлова, Апполинария Серова на колёсной 
машине дают по 6-7 гектаров. Этот отряд за шесть рабочих дней они отлично 
вспахали 60 гектаров. 
Замечательно трудятся на полях и трактористы из бригады Василия Писаренко. 
За шесть дней они вспахали 40 гектаров. Трактористка Мария Сусленкова за 
смену вырабатывает по 5 - 5,5 гектаров и экономит горючее.  

 
Венгеровский район. 

 
Герои Советского района 

Барбашев Пётр Парфёнович, 
Данилов Михаил Иванович, 

Клименко Николай Иванович, 
Леонов Виктор Петрович, 

Портянко Андрей Антонович. 
 
- На областную доску почёта (1943 г.) выдвинуты: Служников Илья 
Никитович,тракторист Мельниковской МТС; Иванов Иван Николаевич, 
тракторист Спасской МТС; Буторина Ульяна Семёновна, пахарь колхоза 
«Животновод», вспахивающая на лошадях 1,43 га ежедневно; Абросимова 
Пелагея Васильевна, пахарь этого же колхоза, на лошадях вспахивающая 
ежедневно 1,55 га. 
- Венгеровском районе подписка на Государственный военный заём 1943 г. 
достигла 1 млн. 925 тыс. руб. Кроме того, в районе было размещено билетов 
второй денежной лотереи на сумму 362 тыс. руб. По примеру колхозников 
Саратовской области в 1943 г. в Венгеровском районе развернулось массовое 
движение по сбору молока в фонд «Здоровья защитников Родины». Наиболее 
активно эта работа проходила в Туруновском сельском Совете. 
- Актив колхоза «Серп и молот» собрал на постройку авиаэскадрильи 
«Новосибирский комсомолец» 1015 руб. и 160 кг пшеницы. Колхозники 
сельхозартели «Моряк» внесли 13300 руб. на постройку авиаэскадрильи «За 
Родину». Кроме того, на постройку боевых самолётов было отчислено 10 тыс. 
руб. Примеру взрослых следовали и дети. Так, учащиеся Венгеровской средней 
школы решили, что каждый пионер и школьник должен засеять 
красноармейскую полоску земли и собранный урожай сдать в Фонд обороны. 
- «Советская Сибирь», 1944 г.,1 мая: 
Дружно идёт работа на полях колхоза «Красное Знамя» Меньшиковского 
сельсовета. 
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Замечательные образцы использования газогенераторного трактора показывает 
тов. Шулус. За свои смены он вспахал 130 гектаров. В день подписания рапорта 
тов. Сталину Шулус вспахал за смену 10 гектаров. 
В той же Меньшиковской МТС 160 гектаров пахоты дал к 25 апреля инвалид 
Отечественной войны Илья Служников, который работает на машине посменно 
со своей женой Марией Савченко, помогая ей овладевать сельскохозяйственной 
техникой.  

 
Доволенский район. 

 
Герои Советского Союза. 

Баринов Иван Михайлович, 
Солодов Афанасий Владимирович. 
Полные кавалеры ордена Славы. 

Антонов Иван Лаврентьевич, 
Митрохин Николай Иванович. 

 
- «Советская Сибирь», 1941 г., 31 декабря: 
По инициативе колхозников района в колхозах области началось соревнование 
за проведение посевов табака на индивидуальных огородах в фонд Красной 
Армии. Первыми проявили инициативу члены сельхозартели «Красная роща». 
Они решили: весной 1942 г. посадить на каждом приусадебном участке 
колхозников не менее 500 корней табака специально для бойцов Красной Армии 
и Военно-Морского Флота. Урожай с этих участков полностью сдать в Фонд 
обороны родины. 
Инициативу колхоза «Красная роща» подхватили в других артелях. Колхозники 
Доволенского, Травинского, Согорнского сельсоветов также приняли решения о 
дополнительной посадке на каждом приусадебном участке не менее 500 корней 
табака в Фонд обороны. 
Некоторые колхозники обязались посадить для бойцов по 1000 корней табака.  
- По данным на февраль 1943 г. трудящиеся района добровольно собрали 2 млн. 
400 тыс. руб. на строительство боевых самолётов авиаэскадрильи «За Родину», 
сдали в фонд обороны 1500 пудов хлеба из личных запасов колхозников, 1080 
птиц, 2700 кг шерсти, 117 пудов махорки, 600 пудов сибирских пельменей. В 
«Неделю помощи Ленинграду» было собрано 250 пудов хлеба, 820 голов скота, 
300 ц мяса, 1000 ц молока, 200 ц картофеля, 30 ц разных овощей. 
- «Создадим фонд помощи эвакуированным!» – с таким призывом обратились 
члены колхоза им Т. Шевченко ко всем трудящимся нашей области. В этот фонд 
они сдали 10 ц молока, 12 ц картофеля и много овощей. Колхозники этой же 
артели стали инициаторами сбора продуктов детям- сиротам и передали им 10 ц 
молока, 6 ц капусты, 120 ц луку. 
- Участниками областного совещания передовиков сельского хозяйства 8 
февраля 1943 г. стал Кожушко Ф.Ф.,тракторист Индерской МТС, участник 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, награждённый золотой медалью. 
На одном тракторе работает с 1935 г., и трактор не имел ни одного случая 
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аварии. В 1942 г. т. Кожушко выработал за смену 1101 га и в сезон сэкономил 
горючего 1864 кг. Обучил 3-х курсантов. 

 
Здвинский район. 

 
Герои Советского Союза 

Баринов Иван Михайлович, 
Иноземцев Аким Иванович, 

Орехов Иван Васильевич, 
Сологуб Николай Андреевич. 

 
- «Здвинский колхозник». 1942 г, 23 декабря: 
Колхозники сельхозартели им. Сталина (с. Лянино) откликнулись на призыв 
создать Фонд обороны. Жена тракториста, мобилизованного в Действующую 
армию, тов. Козлякина внесла в Фонд обороны 50 литров молока, 540 рублей 
облигациями, многодетная мать А. Пицц совместно с мужем внесли в Фонд 
обороны 50 литров молока, 770 рублей облигациями и 1000 рублей наличными.  
- «Здвинский колхозник». 1941 г., 16 августа: 
Колхозники сельхозартели «Красный партизан» на строительство 
авиваэскадрильи «За родину» из своих личных сбережений выделили 2425 
рублей, из них 1350 собрали наличными.  
- «Здвинский колхозник». 1942 г., 26 января: 
Единодушно было решено колхозниками сельхозартели «Красная Заря» 
изготовить для фронтовиков 200 кг пельменей. Сейчас это решение выполнено. 
Пельменей сдали 230 кг и собрано денег для закупки водки 1700 рублей. 
Не отстают также и колхозы «Коминтерн» и «Возрождение». Итоги подарков 
фронту – 612 кг пельменей, 2757 рублей наличными деньгами. 
Собрано и сдано 230 пар пимов, более 200 овчин и много тёплах вещей. Сбор 
продолжается.  
- 1943 г. На областную Доску Почёта занесён колхоз «Хлебороб» (председатель 
тов. Волошин, парторг обкома ВКП (б) тов. Гладченко), закончивший косовицу 
озимых на площади 560 га, кроме того, убравший 70 га пшеницы и сдавший 
государству 600 пудов хлеба. 
- На областную Доску Почёта занесена Копишова О. – вязальщица колхоза 
«Передовик», за 4 дня навязавшая 3600 снопов. Ежедневно навязывает по 900 
снопов. 
- «Здвинский колхозник». 1944 г., 8 апреля: 
Комсомольцы первичных организаций с. Здвинск в подарок детям фронтовиков, 
находящихся в Нижне -Чулымском детском доме, отправили библиотечку в 100 
книг. Сбор книг продолжается. 

 
Искитимский район. 

 
Герои Советского Союза 

Козлов Дмитрий Фёдорович, 
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Лазарев Иван Александрович, 
Матвеев Фёдор Иванович, 
Одегов Леонид Яковлевич, 

Платонов Николай Евгеньевич, 
Подкопаев Степан Иванович, 

Скоков Иван Андреевич, 
Чумак Владимир Семёнович, 
Шахматов Семён Семёнович. 

Полные кавалеры ордена Славы 
Дидигуров Александр Андреевич, 

Горбачёв Николай Маркович, 
Ехлаков Мартемьян Сарапионович, 

Сергеев Михаил Афанасьевич, 
Стазаев Николай Тимофеевич, 

Страхов Антон Алексеевич. 
 
- 1941 г. Слесарь Искитимской МТС Румянцев на ремонте комбайнов выполняет 
три нормы. 
- На сеноуборку выходят и стар и млад. 60-летняя колхозница артели «Волна 
революции» т. Русанова, проводив четырёх сыновей в армию, организовала 
пожилых женщин для сгребания сена. В совхозе им. Ворошилова на работу 
вышло 60 домохозяек. 15 учителей Тальменской школы вышли на работу в 
колхоз «Ленинец». 
- Только за февраль 1942 г. трудящиеся района собрали и отправили на фронт 
более 7 тыс. тёплых вещей. Полушубки, перчатки, варежки, носки, шапки-
ушанки, ватные брюки, овчины и кожи и т.д. люди приносили в течение всей 
войны. Практиковались целевые сборы: для ленинградцев, в фонд помощи 
сталинградцам, в помощь освобождённым районам и т. п. Коллектив Бердского 
зерносовхоза в 1944 г. решил собрать и сдать в фонд обороны на постройку 
самолётов 100 тыс. руб. Этот почин поддержал коллектив Чернореченского 
цементного завода. В сборе средств участвовали все труженики Искитимского 
района. 
В работе съезда женщин- передовиков (март 1943 г.) приняла участие т. 
Артамонова, кузнец артели «Профинтерн» (муж на фронте, дважды ранен, ранее 
работал кузнецом). 

 
Карасукский район. 

 
Герои Советского Союза. 

Климовский Николай Афанасьевич, 
Ландик Иван Иванович, 

Молозев Виктор Фёдорович, 
Молочков Григорий Аксентьевич, 

Орлов Яков Никифорович, 
Сметанин Григорий Андреевич, 
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Сорокин Захар Артёмович, 
Сударев Аркадий Викторович. 

 
- Почти 11 тысяч карасучан воевали с немецко-фашистскими захватчиками, 
около 5 тысяч из них не вернулись домой. 
- 1943 г. Среди колхозов и совхозов, превысивших годовой план сдачи хлеба 
государству, получивших право первыми подписать отчёт товарищу Сталину о 
выполнении обязательств, взятых в первом рапорте трудящихся Новосибирской 
области, - колхоз «Красный выселок» (председатель колхоза т. Черниченко). 
 

Каргатский район. 
 

Герои Советского Союза. 
Бабаев Николай Архипович, 

Голубовский Григорий Афанасьевич, 
Гуленко Илья Андреевич, 

Домбровский Иван Александрович, 
Коврижко Илья Павлович, 

Кожемякин Пётр Павлович, 
Константинов Лаврентий Сергеевич, 

Леончиков Николай Петрович, 
Осинный Иван Иванович, 

Писарев Георгий Иванович. 
Полные кавалеры ордена Славы. 
Губяшкин Николай Игнатьевич, 
Иванов Владимир Николаевич, 
Путилин Кузьма Фёдорович, 

Скворцов Дмитрий Филиппович. 
 
- 1941 г. Колхозы «Верный путь» Алабушинского сельского совета, «Свободный 
труд» Амировского совета к 7 ноября выполнили государственные обязательства 
по хлебопоставкам. 
- В 1941-1942 гг. в Каргате сформированы и ушли на фронт 72-я отдельная 
стрелковая морская бригада, 145-я курсантская бригада (ЦАМО, ф.160, оп.13 
230, д. 41, лл.129-157, 159, 186-188, 284-286, 379-387, 499-511; Приказ СибВО 
№ 0023 от 17. 03. 42 г.; Приказ СибВО № 003 от 24. 04. 42 г. 
- «Советская Сибирь», 1941 г., 29 июля: 
Колхозник артели «Первое Мая» Л. Ларионов, 60-ти лет, изъявил желание пойти 
на курсы комбайнеров. На днях старик проводил в Действующую армию сына, 
работавшего до этого комбайнёром в родном колхозе. 
- «Советская Сибирь», 1944 г., 6 мая: 
С небывалой активностью проходит подписка на новый военный заём в 
Каргатском районе. Только за один час 656 рабочих, колхозников и служащих 
дали взаймы государству 415 тыс. рублей.  
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- Медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
награждено 1 800 тружеников района. 
 

Колыванский район. 
 

Герои Советского Союза. 
Кузнецов Александр Николаевич, 
Пичугин Дмитрий Николаевич, 
Сергиенко Николай Егорович, 
Соловьёв Михаил Васильевич. 

Полные кавалеры ордена Славы 
Рудаков Александр Петрович, 
Салосин Николай Алексеевич, 

Токачёв Яков Петрович, 
Цуканов Алексей Алексеевич. 

 
- «Советская Сибирь», 1941 г., 27 июля: 
Тов. Воробьёв (колхоз «Красный Октябрь» Воробьёвского совета Пихтовского 
района) на паре лошадей обыкновенной сенокосилкой выкашивает в день по 8 
гектаров. 
- Если в 1940 г. каждая колхозница вырабатывала 197 трудодней, то в 1942 г. – 
до 269. 
- «Советская Сибирь», 1941 г., 28 сентября: 
В райком пришла жена политработника Красной Армии Анна Васильевна 
Авдеева. Она обещает полностью одеть одного бойца и сдаёт ватные брюки и 
фуфайку, валенки, шапку меховую, рубашку, подушку и три метра фланели. 
Шерстяной свитер и тёплое бельё сдала тов. Прокуренко – преподаватель школы 
механизации сельского хозяйства. Директор этой школы тов. Сидоренко передал 
ватные брюки, тов. Ненахова – пару валенок. 
По инициативе председателя колхоза «Красный Октябрь» тов. Соколова здесь 
решили послать зимнее обмундирование для 20 бойцов. На днях колхоз сдал для 
бойцов Действующей армии 80 выделанных кож и 24 пары новых валенок. 
Сбор тёплых вещей продолжается. -1943 г. Среди колхозов и совхозов, 
превысивших годовой план сдачи хлеба государству и получивших право 
первыми подписать отчёт товарищу Сталину о выполнении обязательств, взятых 
в первомайском рапорте трудящихся Новосибирской области, - колхоз «13 лет 
Октября» (председатель тов. Касимов). 
- «Советская Сибирь», 1944 г., 23 мая: 
Звено пахарей колхоза им. Шмидта в составе А. Солдаткина, Н. Иванова и В. 
Крутахина вспахали на быках 50 гектаров. За самоотверженный труд на полях и 
образцовое выполнение производственных заданий на севе они занесены на 
областную Доску Почёта.  
 

Коченёвский район. 
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Герои Советского Союза. 
Анцупов Александр Яковлевич, 
Аргунов Николай Филиппович, 

Дергач Алексей Николаевич, 
Домбровский Иван Александрович, 
Дюжев Михаил Константинович, 
Марковцев Степан Харитонович, 
Плахотный Николай Михайлович, 
Потапов Дмитрий Капитонович, 

Разин Сергей Степанович, 
Татаренко Дмитрий Митрофанович. 

Полные кавалеры ордена Славы. 
Павлушин Елексей Андреевич, 

Ханыков Иван Николаевич. 
 
- «Советская Сибирь», 1941 г., 8 июля: 
На курсы в Коченёвскую МТС съехались 25 молодых колхозниц. Многие из них 
проводили своих мужей на войну. 
С большим упорством овладевают колхозницы техникой комбайна. В уборочную 
они сумеют заменить на полях своих мужей и братьев.  
- «Советская Сибирь», 1941 г., 19 июля: 
Токарь центральной механической мастерской Коченёвского зерносовхоза 
Семён Клемешов за три часа выточил 10 таких деталей, на обработку которых по 
норме полагается 12 часов. Токарь-комсомолец Павел Клемешов на точке 
ответственных деталей выполняет своё задание на 200 процентов. По две нормы 
в каждую смену вырабатывает слесарь Александр Шиленко, заливщик Иван 
Галиснюк. 
В 2-3 раза увеличили производительность труда комбайнеры Ф. Клицко, Н. 
Житнюк и С. Некрасов.  
- 1943 г. Участница областного съезда женщин- передовиков т. Коновалова, 
комбайнёрка Чиковской МТС, работая первый год, на «Коммунаре» скосила 424 
га. 
 

Кочковский район. 
 

Герои Советского Союза. 
Гридасов Григорий Макарович, 
Лахин Григорий Родионович, 
Полянский Пётр Павлович, 

Тихоненко Иван Кондратьевич, 
Тутученко Семён Павлович, 

Черновский Семён Александрович, 
Чумов Афанасий Гаврилович, 
Юдин Владимир Георгиевич. 

Полный кавалер ордена Славы 
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Бурилов Василий Степанович. 
 
- О ходе мобилизации по Кочковскому району: 
22 июня 1941 г. в 6 час. вечера было проведено коллективное слушание по радио 
речи тов. В.М. Молотова, всего прослушало речь В.М. Молотова 4 755 человек. 
В 9 час. вечера проводились по району митинги, на митингах присутствовало 
12 554 человека, выступал на митингах 301 человек. На митингах подавались 
заявления о добровольном зачислении в ряды воинов Красной Армии. На 
митинге в Решетовской МТС рабочие и служащие решили работать с 4 час. утра 
до 10 час. вечера. Призывники, занимающиеся военно-физкультурной 
подготовкой решили заниматься по воскресеньям вместо 12 по 15 часов. В 
колхозах Решетовского, Черновского, Быструхинского сельсоветов вместо 
убывших своих мужей в РККА сели на сенокосилки их жены. На 24 июня подано 
17 заявлений о приёме добровольцами в РККА: 12 мужчин и 5 женщин 
(медработников). 24 июня отправлено в Каргат по нарядам 13 тракторов и 13 
человек водителей машин. 25 июня отправлено 23 автомашины и 23 водителя. 
Трактора и автомашины отобраны самые лучшие… 
- «Советская Сибирь». 1941 г., 8 августа: 
 В колхозе «Автомат» матери и жёны красноармейцев Е. Тимокова, А. 
Заволокина, И. Курдикова на ручной косьбе систематически перевыполняют 
нормы. Учащиеся П. Руднев, А. Лопухин и другие ежедневно выкашивают 
машиной 6-7 гектаров вместо 5 по норме. 
- «Сталинский призыв». 1941 г. 1 августа:  
Женщины изучают трактор и комбайн. При Жуланской МТС на курсах 
комбайнеров и трактористов обучается 89 молодых женщин-патриоток нашего 
района. Курсантки-комсомолки тт. Бабухина (колхоз «Май № 1»), Фролова 
(«Буревестник»), красноармейка Положенцева и ещё 24 человека отлично 
готовятся заменить на уборке урожая ушедших в Красную Армию комбайнёров 
и трактористов. 
- «Сталинский призыв». 1942 г., 23 февраля: 
 Патриотическое движение по сбору тёплых вещей для снабжения фронта: 
трудящимися района на приёмочный пункт сдано всего: полушубков - 232, 
меховых жилетов – 87, валенок – 1022, шапок-ушанок – 126, тёплых рукавиц и 
носков – 930, ватных курток – 28, брюк ватных – 25, белья – 217 пар и многое 
другое. 
Трудящиеся района подготовили подарки к 24-й годовщине Красной Армии. 
Уже отправлены в Действующую армию 145 посылки, весом от 20 до 40 
килограммов каждая. В них находятся пельмени, мясо, масло и т.д. 
 - «Сталинский призыв». 1942 г. 22 ноября: 
112 школьников Кочковской средней школы, отличившихся на сборе колосьев и 
на других работах, награждены значками «Отличник уборки урожая в 1942 
году». 
- «Сталинский призыв». 1944 г., 10 сентября: 
Отмечая самоотверженную работу передовиков уборки и хлебосдачи, 
райисполком и бюро райкома постановили: 
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Выделить для продажи передовикам уборки и хлебосдачи промтоваров на 10 
тыс. рублей: 
1.Тов. Черникову П.В., комбайнёру Жуланской МТС; 
2. Тов. Болоцких П.К., комбайнёру Кочковской МТС; 
3. Тов. Клеймёновой А.И., комбайнёрке Решетовской МТС; 
4. Тов. Максименко М.П., комбайнёрке Черновской МТС и др. 
 

Краснозёрский район. 
 

Герои Советского Союза 
Анисичкин Фёдор Иванович, 

Белоус Антон Иванович, 
Панарин Михаил Петрович, 

Пахомов Дмитрий Фёдорович, 
Суптель Иван Игнатьевич 

Шумихин Василий Игнатович. 
Полный кавалер ордена Славы 
Илющенко Дмитрий Семёнович. 

 
- «На колхозной стройке». 1944 г., 22 июня: 
На районную Доску Почёта занесены передовики на сеноуборке колхозов и 
совхозов: Ситник Александр (колхоз им. Калинина), Ковинько Ульяна 
Моисеевна (колхоз им. Калинина), Ватько Анна Дмитриевна (колхоз им. 
Калинина), Гломозда Николай (колхоз «На колхозной стройке»), Панченко 
Николай (колхоз «На колхозной стройке»), Скляров Яков Яковлевич (колхоз 
«Красное знамя»), Котов Иван Иванович (колхоз «Путь к коммунизму») и др.  
 - «На колхозной стройке». 1944 г., 8 октября: 
Решением исполнительного комитета Новосибирского областного Совета 
депутатов трудящихся награждены почётными грамотами и ценными подарками 
передовики на хлебоуборке и хлебосдаче государству: 
Трифонов Пётр Иванович, председатель Половинкинского сельского совета; 
Коваленко Леонтий Николаевич, председатель колхоза им. Жданова; 
Перков Федот Тимофеевич, комбайнер М-Логовской МТС; 
Кравченко Яков Васильевич, комбайнер Запрудихинского совхоза; 
Калита Аким Никифорович, комбайнер М-Логовской МТС; 
Павленко Ирина Григорьевна, комбайнёрка Ждановской МТС; 
Ковинько Ульяна Моисеевна, косарь колхоза им. Калинина и др. 
 

Куйбышевский район. 
 

Герои Советского Союза. 
Агафонов Яков Григорьевич, 

Борискин Анатолий Васильевич, 
Волков Михаил Евдокимович, 
Зонов Пантелей Петрович, 
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Константинов Лаврентий Сергеевич, 
Никитин Арсений Павлович, 
Урюпин Павел Степанович, 

Шишигин Василий Михайлович. 
Полный кавалер ордена Славы 

Бурматов Степан Петрович. 
 

- В годы Великой Отечественной войны Куйбышевским военкоматом на фронт 
было призвано более 10 000 человек, более половины из них погибли. 
- «Советская Сибирь». 1944 г., 11 марта: 
Доярка колхоза «Комсомолец» т. Кисаретова в 1943 г. надоила от каждой коровы 
по 1976 литров молока.  

 
Купинский район. 

 
Герои Советского Союза. 

Ахмедов Михаил Владимирович, 
Бельский Алексей Ильич, 

Головашенко Сергей Куприянович, 
Ершов Алексей Иванович, 

Матвиенко Андрей Григорьевич, 
Мартынов Иван Степанович, 

Матюнин Михаил Григорьевич, 
Мычко Иван Иванович. 

Полный кавалер ордена Славы 
Усачёв Пётр Степанович. 

 
- «Советская Сибирь». 1941 г., 7 сентября: 
Комбайнер т. Коляденко (Медяковская МТС) убрал сцепом двух комбайнов 
«Сталинец» 552 га и сэкономил 505 кг горючего. Занесён на областную Доску 
Почёта.  
- За четыре года войны из Купинского района на фронт ушло 12462 человека и 
5508 из них погибло. 
Оставшиеся в тылу жители района за военные годы сдали для фронта 7000000 
пудов хлеба, 288000 пудов мяса, 1260000 пудов молока. 
- В 1942 г. вводится в эксплуатацию механизированный рыбозавод, в 1944-м – 
райтоп, в 1945-м – райпищекомбинат. 
- Женщины не только стали трактористами и чабанами, но и возглавили колхозы. 
Мария Ильинична Кострикина – колхоз «Путь Сталина», а Евдокия Степановна 
Слуева – колхоз имени Будённого. Работа женщин руководителей колхозов была 
высоко отмечена правительством. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 11 мая 1942 г. М.И. Кострикова была награждена орденом Ленина. В 1943 г. 
такой же орден получила свинарка колхоза имени Будённого Мария Лукъяновна 
Гладченко. 
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- Купинский район сдал в фонд обороны 58 млн. 459100 руб. Колхоз им. 
Аксёнова (дер. Аполиха) внёс 220 тыс. руб., из них 125 тыс. – колхозники. 
Жители колхоза «Первое сентября» (дер. Павловка) Волошин и Протасов сдали в 
фонд обороны каждый по 1000 руб. В декабре 1943 г. труженик колхоза 
«Коллективный пахарь» Болтенко С.Д. из своих личных сбережений внёс в фонд 
обороны 10000 руб. и 55 пудов хлеба. Колхозники колхоза «Новая жизнь» 
внесли из собственных средств на постройку самолёта 100 тыс. руб. 
- В 1941-1942 гг. из Ленинграда и других районов европейской части страны в 
район прибыло 4150 человек, из них детей в возрасте до 14 лет – 1470. Многие 
дети, потерявшие во время войны родителей, были приняты в семьи купинцев. 
- В 1942 г. в Купине был открыт эвакуационный госпиталь, где на излечении 
находились бойцы Красной Армии. Многие девушки и женщины помогали 
медсёстрам и санитаркам в уходе за ними. 
- В начале июля 1943 г. лучшим среди районов на весеннем севе стал Купинский 
район. Он завоевал Красное Знамя обкома и облисполкома, был премирован 
газогенераторной станцией и промтоварами на 200 тыс. руб. для продажи 
передовикам. 
- На областную Доску Почёта за образцовое выполнение производственных 
заданий на севе занесены: 
колхоз им. Кирова (председатель т. Слуев); 
колхоз «Красный путиловец» (председатель т. Бочаров); 
колхоз «Красное Знамя» (председатель т. Кравченко); 
колхоз им. Аксёнова (председатель т. Бреус). («Советская Сибирь». 1944 г., 28 
мая). 
- За трудовые достижения в 1944 г. Купинский район был награждён Красным 
Знаменем Комитета обороны. 

 
Кыштовский район. 

 
Герои Советского Союза. 

Волков Михаил Евдокимович, 
Журавков Михаил Владимирович, 
Чернавский Василий Ефимович, 
Юрченко Пантелей Данилович. 

 
- Население района активно участвовало в сборе денежных средств на 
строительство эскадрильи «Новосибирский комсомолец», бронепоезда 
«Советская Сибирь», танковой колонны «Новосибирский осоавиахимовец», 
эскадрилий «За Родину» и «Боевая подруга». Дополнительный вклад в фонд 
Победы в сумме 104 тыс. 300 руб. кыштовцы просили направить на строительтво 
самолёта, назвав его «Кыштовский колхозник», и передать А.И. Покрышкину. В 
январе 1943 г. колхозники сельхозартели им. К.Е. Ворошилова Сергеевского 
сельсовета Кыштовского района выступили с инициативой создания фонда 
продовольственной помощи осаждённому Ленинграду. Они отчислили в этот 
фонд в счёт своих трудодней 1200 пудов хлеба, 10 овец, 5 свиней, а из своих 
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домашних запасов выделили 300 пудов хлеба, 100 ц. картофеля. Трудящимся 
освобождённых районов было отправлено 350 голов крупного скота и 250 овец 
от колхозов, а также 300 голов крупного скота и 310 овец от населения. 
- «Советская Сибирь» 11 марта 1944 г.: 
В некоторых колхозах недостаёт семян. На помощь приходят сами колхозники. 
Они вносят посевной материал из личных запасов. 
За два дня колхозы Камышенского сельсовета дали из личных запасов в 
семенной фонд 13 ц зерновых и технических культур и 60 ц картофеля. В 
колхозе «Ударник» Больше-Реченского сельсовета пример показал сам 
председатель т. Тихонов. Он первым выделил на посев 6 пудов хлеба. 9 пудов 
дал колхозник т. Грушмановский. 
Ударно идёт мобилизация семян за счёт личных запасов в колхозах Черновского, 
Верх-Чёкинского, Верх-Таркского и Мало-Красноярского сельсоветов. 
 

Маслянинский район. 
 

Герои Советского Союза. 
Бажин Пётр Яковлевич, 

Бизяев Дмитрий Иванович, 
Гриценко Ефим Дмитриевич, 

Желнов Фёдор Георгиевич, 
Марковский Вениамин Яковлевич, 

Перминов Ерофей Иосифович, 
Щёкотов Григорий Феоктистович. 

 
- «28 июня 1941 г.  
Через два часа после выступления по радио В.М. Молотова в с. Маслянино был 
проведён многолюдный митинг. Во время проведения митинга было получено 
извещение об объявлении мобилизации. Оповещение по всему району о 
мобилизации закончено было на 5 часов 30 минут раньше установленного 
времени. 22 вечером и 23 июня - утром по всему району проведено 116 
митингов, на которых присутствовало 10 536 человек, выступило 478 человек. 
На всех митингах были патриотические выступления. Рабочие, колхозники и 
служащие в резолюциях на митингах дали обещание усилить работу и 
перевыполнять производственные задания. Резолюции дышат гневом, 
ненавистью к зарвавшимся фашистским заправилам. Три колхоза 
Александровского сельсовета продали сверх плана 20 ц мяса государству, а 4-й 
колхоз выделил 2-х лошадей Красной Армии сверх установленных для них 
поставок. В колхозе «Память Кирова» до объявления войны выходило на 
прополку хлеба 12 человек, а 23 и 24 июня вышло на прополку за счёт 
подростков и стариков 30 человек. В колхозе «Память Ильича» на прополке 
сильно засоренных хлебов вырабатывали 0,35 га на человека, после митинга 
стали вырабатывать 0,60 га на человека.Во всех колхозах после митингов стали 
выходить на работу раньше обычного, т.е. в 5-6 часов утра. Производительность 
труда значительно увеличилась, настроение бодрое. Настроение 
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военнообязанных, уходящих в РККА, хорошее, они в подавляющем своём 
большинстве работали на своём посту до последнего дня отправки. Со дня 
объявления мобилизации в райвоенкомат поступило от трудящихся 120 
заявлений, в которых они просят принять их в РККА и послать на фронт. 
Антисоветских проявлений, контрреволюционных действий и случаев саботажа, 
воровства за этот период не наблюдалось. Со дня объявления мобилизации 
отмобилизация проходит в районе планомерно, в срок и полностью выполняются 
планы и наряды по поставке в РККА людей, лошадей, повозок, упряжи и 
автомашин». 
- На 1 декабря 1941 г. в Фонд обороны в Маслянинском районе было собрано: 54 
полушубков, 125 пар валенок, 113 пар меховых рукавиц, 504 пары перчаток, 346 
пар носков, 84 пары шерстяных портянок, 71 пара тёплого белья, 278 шапок-
ушанок, 97 ватных курток, 70 ватных брюк, 104 свитеров, 288 пар нательного 
белья, 480 полотенцев, 1571 килограмм шерсти, 1262 овчины и др. (ГАНО. Ф.-
68. Оп. 1. Д.337. Лл. 50, 149). 
- «Советская Сибирь», 1941 г., 5 сентября: 
Комбайнер Каратаев П.М. (Изыракская МТС), за 10 дней убравший комбайном 
«Коммунар» 125 га хлеба при норме 80 га, занесён на областную Доску Почёта-В 
1944 г. за достигнутые успехи в выращивании и сохранении молодняка А.Ф. 
Конаревой, телятнице Маслянинского свиносовхоза, присвоено звание мастера 
социалистического животноводства. Она была награждена почётной грамотой 
областного Совета депутатов трудящихся и премирована дойной коровой. 
- «Советская Сибирь», 1944 г., 13 июня: 
В районе начался сбор средств на постройку боевых самолётов. Старатели 
артели «Ударник» Егорьевского золотого прииска внесли 141 тыс. рублей. 
Колхозники сельскохозяйственной артели «Прожектор» Больше-Изыракского 
сельсовета – 19 тысяч.  
- В годы Великой Отечественной войны на поле брани отдали жизнь за Родину 
более 3,5 тысяч маслянинцев.  
 

Мошковский район. 
 

Герои Советского Союза. 
Анисичкин Фёдор Иванович, 
Данилов Леонид Парфёнович, 
Осипов Семён Дмитриевич, 

Петров Вадим Иванович, 
Федюков Алексей Григорьевич, 
Черничков Николай Иванович. 

Полные кавалеры ордена Славы. 
Горбачёв Николай Маркович, 

Овчинников Сергей Ильич, 
Свилюков Александр Фёдорович. 
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- В начале ноября в р.п. Мошково началось формирование 71-й отдельной 
морской стрелковой бригады (командир полковник Я.П. Безверхов). Помимо 
личного состава частей и кораблей Тихоокеанского флота, курсантов училищ в 
нём участвовали призванные из запаса сибиряки. 27 ноября 1941 г. бригада 
вступила в тяжёлые бои под Москвой в районе канала Москва-Волга. 5 января 
1942 г. за боевые отличия, проявленные в боях, бригада стала первой частью 
Военно-Морского Флота СССР, преобразованной в гвардейскую. Впоследствии 
бригада стала 25-й гвардейской стрелковой Синельниковско-Будапештской 
орденов Суворова 2-й ст. и Богдана Хмельницкого 2-й ст. дивизией. 14174 
воинов дивизии были удостоены государственных наград, в том числе 80 
человек – ордена Ленина и медали Золотая Звезда. (ЦАМО, ф. 160, оп. 13230, д. 
41, лл. 129-157). Боевой путь дивизия закончила в Австрии. 
- В 1942 г. в Мошково сформирована 148-я курсантская бригада (ЦАМО, Ф.160, 
оп. 13230, д. 41, лл. 390-397). 
 

Новосибирский район. 
 

Герои Советского Союза. 
Головашко Фёдор Павлович, 

Жуков Георгий Иванович, 
Подгорбунский Леонид Яковлевич. 

 
И докладной зав. военным отделом Новосибирского сельского РК ВКП (б) 27 
июня 1941 г.: «…Должны явиться на призывной пункт 133 человека – явка 100%. 
Призвано до 20 женщин-медиков. Полностью заканчивается отправка 
военнообязанных и автогужтранспорта. За все дни мобилизации случаев 
недисциплинированности, невыполнения приказов командования на пункте не 
было…». 
- «Советская Сибирь» 1941 г. 9 июля: 
Колхозница Д.А. Денисова (сельхозартель «Политотделец»), 65-ти лет, 
стахановка-огородница, ежедневно выполняет норму на 150-200 процентов. Она 
не имеет ни одного невыхода или опоздания на работу и занесена на Доску 
почёта. 
- «Советская Сибирь», 1941 г., 4 сентября: 
На областную Доску Почёта занесёны комбайнер Орешко П., убравший 
комбайном «Коммунар» в колхозе им. Ворошилова на 31 августа за 6 рабочих 
дней 102 гектара зерновых при экономии 24 кг горючего, вязальщица Мысикова 
В.Н., навязывающая в колхозе «Красный нацмен» 2200 снопов в день, и 
Мысикова В.Е., навязывающая в том же колхозе 1550 снопов в день.  
Колхозница колхоза «Путь Ильича» Новосибирского сельского района К.Н. 
Игошина подписалась на 75 тыс. руб. 2-й государственный заём, 1943 г.), все 
деньги внесла наличными. 
 В феврале 1943 г. Егошин Василий Ефремович – член колхоза «Путь 
Ильича» Новолуговского сельсовета на свои личные сбережения купил боевой 
самолёт и передал лётчику майору Владимиру Плотникову. 
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Ордынский район. 

 
Герои Советского Союза. 

Власов Алексей Васильевич, 
Гаранин Алексей Дмитриевич, 
Демаков Александр Иванович, 

Ерёмин Александр Степанович, 
Ивлев Гавриил Михайлович, 

Кириллов Михаил Семёнович, 
Красиков Александр Васильевич, 

Лыков Василий Михайлович, 
Мордакин Николай Иванович, 
Некрасов Николай Васильевич, 
Устюжанин Яков Маркович, 
Шилов Пётр Никифорович, 

Шмонин Дмитрий Андреевич. 
Полные кавалеры ордена Славы 

Неделько Фёдор Никитович, 
Черных Матвей Митрофанович. 

 
 - «Советская Сибирь». 1941 г., 7 августа: 
 Косарь колхоза им. Кирова Пичуговского сельсовета т. Снегов ежедневно 
выкашивал по 4,5-5 га травы. Стогомёт Василий Проворнов выполняет норму на 
120-130 процентов. 
 65-летний колхозник Василий Павлович Царёв, отец трёх сыновей, 
ушедших на фронт, до войны работал мельником. Сейчас он приложил свой труд 
и на сеноуборке. Царёв организовал группу колхозников – животноводов и 
огородниц и вместе с ними косит траву. Он и плотник – ремонтирует телеги. 
 Высокие образцы социалистического отношения к труду показывают жёны 
красноармейцев тт. Теберякова и Кожевникова. Ночью они сторожат на ферме, а 
днём заняты на сеноуборке и ремонтируют скотные дворы.  
- Комсомольцы Ордынского района активно вносили средства на постройку 
первой и второй эскадрилий самолётов «Новосибирский комсомолец». Отдельно 
они отчислили средства на танковую колонну «За Родину», а также морякам 
подшефного Северного флота. Пионеры и школьники собрали деньги на танки 
«Таня» и «Александр Невский». 
- Трудящиеся района собрали для эвакуированного населения 15,3 т мяса, 2,9 т 
мёда, 40 т молока, 100 т печёного хлеба, 15,8 т картофеля, 36,6 т капусты и много 
других овощей. 
- 1942 г. 60-летний колхозник Корнил Ефимович Михайлов на старой жатке-
самосброске убрал за сезон 226 га хлеба. 
-В работе областного совещания передовиков сельского хозяйства 4 февраля 
1943 г. приняли участие Шумский Я.Л., комбайнер, колхозница Шихалёва А.Д., 
колхозник Михайлов К.Е. 
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- «Советская Сибирь». 1944 г., 5 марта: 
Колхозник сельскохозяйственной артели «Новый мир» тов. Пронин: «Военный 
заём – наше кровное дело. У меня, 70-летнего старика, три сына и дочь на 
фронте защищают любимую родину от немецких захватчиков. До тех пор, пока 
хватит моих сил, я буду помогать Красной Армии и трудом, и рублём. Горячо 
приветствую решение правительства о выпуске займа и приобретаю облигаций 
на 60 тысяч рублей». 
 

Северный район. 
 

Герои Советского Союза. 
Борискин Анатолий Борисович, 
Бугаев Александр Лаврентьевич, 

Шерстобитов Николай Трофимович. 
 
- «Советская Сибирь». 1941 г., 20 июля: 
Ушедших на фронт заменяют женщины, старики, подростки. В колхозе «Луч 
света» впереди идёт звено косарей из 7 женщин. Норму выработки они 
ежедневно выполняют на 120-130 процентов, а тов. Васильева - на 200 
процентов. 
В колхозе «Советская Сибирь» из школьников организовано специальное звено, 
которое обязалось заготовить тысячу центнеров сена. 
Образцы трудового энтузиазма показывают колхозники артели им. Кагановича 
тт. Авласенков, Новиков, Петухов, Бугреев и др. На сенокосилках они 
выкашивают по три с половиною гектара трав вместо 3 гектар, в обеденный 
перерыв мечут стога и так же перевыполняют норму.  
- Активно участвовали в формировании фонда обороны и сборе тёплых вещей 
для фронтовиков труженики Северного района. На волне патриотического 
подъёма в районе прошла подписка на второй Государственный военный заём. 
Всего подписка составила 1млн. 430420 руб., внесено наличными 700 800 руб. 
Жители района участвовали в отчислении средств на постройку эскадрильи 
боевых самолётов «За Родину». Колхоз им. Карла Маркса отчислил 30 тыс. руб., 
«Луч света» - 20 тыс. руб., колхоз им. К.Е. Ворошилова – 8 тыс. руб., в колхозе 
«Киняш» каждый колхозник внёс по 300 руб., за один день было собрано 10 тыс. 
руб. Люди отдавали последний рубль, последнюю фуфайку или полушубок для 
фронтовых нужд. Жительница Северного района Н.Н. Зубчанова долгие годы 
сохраняла 10 руб. серебряной монетой дореволюционной чеканки, но сдала и её 
в фонд обороны.  
- «Советская Сибирь». 1944 г., 3 июня: 
На областную Доску Почёта за образцовое выполнение производственных 
заданий не севе занесены: 
колхоз «Красногвардеец» (председатель т. Андреев, председатель партийной 
организации т. Иванов); 
колхоз «Память Чапаева» (председатель т. Виноградов, секретарь партийной 
организации т. Иванов); 
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колхоз «Северная заря» (председатель т. Башков); 
колхоз «Луч света» (председатель т. Блинов).  
 

Сузунский район. 
 

Герои Советского Союза. 
Выглазов Григорий Исаевич, 

Гаврилов Виктор Савельевич, 
Левин Василий Андреевич. 

Полные кавалеры ордена Славы. 
Фартышев Трифон Васильевич. 
Дружкин Александр Фёдорович, 
Заковряшин Ефим Степанович, 

Зырянов Пётр Иванович. 
 
- «Советская Сибирь». 1941 г.: 
На областную Доску Почёта занесён комбайнер Вохмин Е.И. (Малышевская 
МТС), убирающий комбайном «Коммунар» до 12-15 га хлеба в день при норме 8 
га. С начала уборочной тов. Вохмин убрал 200 га, сэкономив 239 кг горючего.  
- 1943 г. Среди колхозов и совхозов, досрочно перевыполнивших годовой план 
сдачи хлеба государству, получивших право первыми подписать отчё товарищу 
Сталину о выполнении обязательств, взятых в первомайском рапорте 
трудящимися Новосибирской области, - колхоз «Красный Восток» (председатель 
т. Пирожков), колхоз «Большевик» (председатель т. Гончаров). 
- «Советская Сибирь». 1944 г., 23 сентября:  
Первое место в соревновании комбайнёров района занимает агрегат комбайнёра 
Лушниковской МТС, депутата Верховного Совета СССР Сергея Яковлевича 
Рязанова. 
 На 20 сентября т. Рязанов убрал 1119 гектаров, сэкономив около 750 кг 
горючего. 
В ознаменование 35-летнего юбилея «Советской Сибири» агрегат т. Рязанова 
стал на пятилетнюю стахановскую вахту. В дни вахты убрано 228 гектаров. 
Качество уборки признано отличным. 
Из заработанного в этом году хлеба коллектив агрегата первым в районе продал 
государству в порядке хлебозакупок 100 пудов зерна. Деньги, вырученные от 
продажи хлеба, переведены в фонд строительства авиазвена имени 35-летия 
«Советской Сибири».  

 
Татарский район. 

 
Герои Советского Союза. 

Байдуков Георгий Филиппович, 
Грязнов Александр Матвеевич, 
Ерёмин Александр Семёнович, 

Ерохин Александр Константинович, 
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Иванишко Фёдор Яковлевич, 
Иванов Алексей Григорьевич, 
Козин Нестер Дмитриевич, 

Санфирова Ольга Александровна. 
 
- В 1936 г. в Татарске была сформирована 109-я, впоследствии 304-я, а затем 67-я 
гвардейская Витебская Краснознамённая стрелковая дивизия. 
- В декабре 1941 г. в Татарске началось продолжавшееся до апреля 1942 г. 
формирование 112-й стрелковой дивизии, ставшей впоследствии 112-й Рыльско 
– Коростенской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова стрелковой 
дивизией. В июле 1942 г. она приняла участие в битве за Сталинград, войну 
дивизия завершила взятием Бреслау (Вроцлава).  
- 7 декабря 1941 г. убыла на фронт сформированная в городе 41-я отдельная 
стрелковая бригада.  
 5 мая 2010 г. на железнодорожной станции Татарская установлена 
мемориальная доска в память о 112-й стрелковой дивизии и 41-й отдельной 
стрелковой бригаде, сформированных в Татарском районе Новосибирской 
области. 
- С декабря 1941 г. по апрель 1942 г. в Татарске проходило второе формирование 
112-й дивизии, ставшей впоследствии 112-й Рыльско-Коростенской 
Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизией. 
- В годы войны из города и района на фронт ушло 14 120 человек. Шли по 
призыву и добровольно. Уходили на войну целыми семьями. Плотникова 
Февронья Ивановна из села Казачий мыс проводила на фронт восемь 
сыновей – Филиппа, Василия, Матвея, Никиту, Егора, Григория, Дмитрия, 
Андрея. Семь известий пришло о смерти. Один сын вернулся с войны 
израненный, но вскоре умер от ран. 
- В Татарском районе с 1941 по 1943 год в фонд обороны жители внесли 5 млн. 
609100 руб., в том числе на постройку танковой колонны – 4 млн. 337300 руб. На 
фронт было направлено более 19 тыс. штук тёплых вещей, 2 вагона подарков, 
вагон пельменей, 3000 пудов хлеба, 300 пудов мяса, 180 пудов шерсти, 250 пудов 
молока. 130 ц масла, 174 овчины. Кроме того, освобождённым районам 
предназначалось 2 000 голов крупного рогатого скота, семена для посева на 
площади в 200 га. Героически трудились женщины: если в 1940 г. в Татарском 
районе каждая колхозница вырабатывала 226 трудодней, то в 1942 г. – до 300. 
- 22 мая- 14 июня 1942 года в Татарске находился Ленинградский театр им. 
Пушкина в составе 9 человек. Они дали 24 концерта, обслужили 18 колхозов, 3 
МТС, 2 совхоза. 
- «Ударник-животновод», 1943 г., 8 апреля: 
Рабочие Увальского совхоза купили боевой самолёт «Увальский совхозник» на 
свои личные сбережения. Эту боевую машину они вручили орденоносцу майору 
Лобынцеву Ивану Ефимовичу, у которого на боевом счету 16 сбитых самолётов. 
Кроме того, сдали 100 пудов хлеба. 
- «Советская Сибирь». 1944 г., 11 марта: 



 63

Доярка колхоза им. Будённого тов. Степанова надоила от каждой закреплённой 
за ней коровы по 1 850 литров молока.  
- В 1944 г. за хорошую постановку политико-просветительской и культурно-
массовой работы занесена в республиканскую Книгу Почёта 
политпросветработников Филиппенко Лидия Григорьевна – заведующая 
Успенской избой-читальней. 
- В мае 1945 г. станции Татарская вынесена благодарность Министра Обороны 
СССР за доблестный труд в Великую Отечественную войну. 

 
Тогучинский район. 

 
Герои Советского Союза. 
Барков Михаил Иванович, 
Белоус Антон Иванович, 
Горин Николай Кузьмич, 

Долидович Фрол Савельевич, 
Дудин Леонид Никитович, 

Кобелев Аркадий Васильевич, 
Лапин Иван Васильевич, 

Матюнин Михаил Григорьевич, 
Никитин Александр Семёнович, 
Панкратов Григорий Фёдорович, 

Цибизов Иван Андреевич, 
Шилов Пётр Никифорович. 

Полные кавалеры ордена Славы. 
Ляпин Захар Кузьмич, 

Маслов Михаил Васильевич, 
Стародубцев Николай Филиппович. 

 
- «Советская Сибирь». 1941 г., 9 июля: 
Старики на покосе. В колхозе «Мировой Октябрь» Куделичского сельсовета 
вышли на работу 18 стариков и старух. Семидесятилетний Ермолых стал на стог 
копнить сено. 
- «Советская Сибирь». 1941 г., 8 августа: 
58-летний колхозник Тимофей Коломеец (колхоз им. Дзержинского Борцовского 
сельсовета) выкашивает за день литовкой по 0,75 га. Такую же выработку дали 
Анастасия и Пелагея Стариковы из колхоза им. Дзержинского. -В сельхозартели 
«1 Мая» Тогучинского района свыше 50 колхозниц жнут рожь серпами. Мать 
двух сыновей, сражающихся на фронте 60-летняя Ульяна Осиповна Рызакова, 
жены красноармейцев Екатерина Чаборина, Анна Короткевич, Василиса 
Худинская, Авдотья Монетова ежедневно убирают по 14 сотых гектара вместо 
10 соток по норме. За 5 дней в колхозе сжато серпами 10 гектаров. -Один только 
колхоз «Гигант» сдал государству более 177 тыс. пудов хлеба, около 6 тыс. 
пудов мяса, 32 тыс. пудов молока, 210 пудов шерсти, 9 тыс. пудов овощей. Все 
другие виды поставок также колхоз всегда выполнял в срок. Сами колхозники 
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послали на фронт сотни индивидуальных посылок с продовольствием и тёплыми 
вещами. 
- Если в 1940 г. каждая колхозница вырабатывала 202 трудодня, то в 1942 г. – 
271. 
- В 1943 г. в Новосибирской области первенство завоевала женская тракторная 
бригада В. Яско. 
 

Убинский район. 
 

Герои Советского Союза. 
Андреев Алексей Дмитриевич, 
Евстигнеев Иван Степанович, 

Константинов Лаврентий Сергеевич, 
Писарев Георгий Иванович. 

Полные кавалеры ордена Славы. 
Зинченко Павел Михайлович, 
Кравченко Иван Степанович. 

 
- На фронтах Великой Отечественной войны сражались 7 750 убинцев, из них 
3 622 человека погибли. 
- 1942 г. Трактористка В.К. Борисова из артели имени XVII партсъезда 
Убинского района проявила трудовую доблесть и самоотверженность. Мать 
пятерых детей (младшей дочери было два месяца), она вспахали и засеяла свыше 
200 га пашни. 
- 1945 г. Свинарке колхоза им. Калинина Круглоозёрского сельсовета Убинского 
района т. Калиниченко А.П. присвоено звание «мастер социалистического 
животноводства». Она также была награждена почётной грамотой областного 
Совета депутатов трудящихся и премирована ценным подарком. 
 

Усть-Таркский район. 
 

Герои Советского Союза. 
Иванов Алексей Григорьевич, 

Костенко Фёдор Дмитриевич. 
 
- «Советская Сибирь». 1941г., 17 июня: 
Женщины-косари сельхозартели «Новая Заря» Аграфена и Варвара Михайловы, 
Екатерина Ворошилова и Мария Симонова во главе со своей звеньевой Мариной 
Крапивиной на ручной косьбе выполняют по две нормы.  
- 17 июня 1943 г. решением бюро РК ВКП(б) и исполкома райсовета принято: 
победителю социалистического соревнования на весеннем севе считать:1. 
Камышевскую МТС (директор т. Свидерский, начальник политотдела т. 
Чеботарёв), обеспечившую план тракторных работ на 163, 2% и давшую 
выработку в переводе на мягкую пахоту на один трактор 133 га, сэкономившую 
50 ц горючего. 
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Вручить Камышевской МТС переходящее Красное Знамя райкома ВКП(б) и 
райисполкома и отпустить промтоваров для премирования лучших трактористов 
и бригадиров тракторных бригад на 3 тыс. руб. Директору МТС – отрез на 
костюм. 
- «Советская Сибирь». 1944 г., 30 мая: 
На областную Доску Почёта за образцовое выполнение производственных 
заданий занесены: 
Козинский совхоз (директор т. Стрыкин, секретарь партийной организации т. 
Клыпа, ст. механик т. Боровик); 
совхоз «Победа» (директор т. Каплин, секретарь партийной организации т. 
Агальцов, ст. механик т. Мелихов); 
Дубровинский молмясосовхоз (директор т. Шевардин, секретарь партийной 
организации т. Шевардина, ст. механик т. Симороз). -Жители Усть-Таркского 
района собрали в фонд обороны, на строительство танков и самолётов 1 млн. 750 
тыс. руб. 
- «Советская Сибирь». 1944 г., 9 июня: 
«Мы, колхозники сельскохозяйственной артели им. Шевченко Еланского 
сельсовета, в прошлом году на свои средства построили два самолёта. Сейчас мы 
решили для ускорения разгрома врага построить на свои личные сбережения ещё 
один самолёт и этим положить начало создания Сибирского авиакорпуса. 
С этой целью мы собрали и уже отослали 180 тысяч рублей наличными. Кроме 
того, мы собрали и внесли 102 тысячи рублей облигациями госзаймов в Фонд 
обороны. 
Председатель колхоза Ивакин, бригадиры полеводы Григоренко, Карпенко, 
заведующий МТФ Трубенков, кузнец Маленков, колхозники: Стреленко, 
Обрязань, Усенко, Трушинская, Сурмач и др.». 
 

Чановский район. 
 

Герои Советского Союза. 
Байдуков Георгий Филиппович, 

Беликов Василий Иванович, 
Бенеш Николай Алексеевич, 

Булаев Александр Дмитриевич. 
Юрченко Пантелей Данилович, 

Яценко Пётр Григорьевич. 
 
- Свыше 9 тысяч чановцев ушли защищать Родину в годы Великой 
Отечественной войны, более 4 тысяч геройски погибли в боях. 
- «Советская Сибирь». 1941 г., 5 августа: 
В дни Великой Отечественной войны в артельном производстве участвовали все, 
в том числе старики и подростки. 73-летний Новиков, 64-летние И. Герасимов и 
Жаков, 60-летний Яроцкий в июле выкосили вручную по 18 гектаров трав 
каждый. В поле и на лугах работает свыше 80 подростков.  
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- В первый год войны труженики Чановского района сдали в фонд обороны 480 
пудов хлеба, 258 пудов мяса, 756 пудов молока, 247500 руб. деньгами, на 1000 
руб. драгоценного металла, облигаций госзайма на 397 тыс. руб. Собрали бойцам 
Красной Армии – 300 пар валенок, 45 полушубков, 549 пар рукавиц, 963 кг 
шерсти и много других тёплых вещей. 
Рабочие, служащие, домохозяйки ст. Тебисской организовали сбор продуктов 
для отправки их эстафетным поездом защитникам Ленинграда. В фонд обороны 
передавали зерно из личных запасов: Даниил Панченко – 12 пудов, Яков 
Кукуйцев – 5, Николай Самсонов – 12, Иван Гуров -6 пудов, Дмитрий Скиборов 
- 224,5, Кабулда Алманов – 6, Иван Шелковников – 9, Кузьма Чеботок – 2, Захар 
Захаров – 12 пудов, Люба Кичигина – 3, Степан Шевцов – 9, Н. Котельников – 3, 
Семён Танцуев – 6, Прасковья Петронко – 30 пудов и др. К сожалению, нет 
возможности поимённо перечислить всех принявших участие в оказании 
посильной помощи фронту – деньгами, вещами, продуктами. 
- В Чановском районе Государственный военный заём 1942 г. был реализован на 
2 млн. 526 тыс. руб. За 1942 – 1943 гг. на танковую колонну и эскадрилью 
боевых самолётов поступило около 3 млн. рублей. Сбор средств по денежно – 
вещевым лотереям составил 1 млн. 100 тыс. руб. Третий Государственный заём 
по району составил 3 млн. 735 тыс. руб. 
- «Советская Сибирь». 1944 г.,13 июля: 
За самоотверженный труд на полях и образцовое выполнение производственных 
заданий на севе на областную Доску Почёта занесён Озеро-Карачинский 
сельсовет, председатель т. Михайлов.  
 

Черепановский район. 
 

Герои Советского Союза. 
Баринов Иван Михайлович, 

Литвинов Василий Михайлович, 
Матвеев Фёдор Иванович, 

Никитенко Николай Михайлович, 
Подкопаев Степан Иванович, 

Романов Александр Георгиевич, 
Серёдкин Евгений Александрович, 

Скоков Иван Андреевич, 
Спиряков Иван Фёдорович, 

Цыцаркин Александр Николаевич, 
Чумак Владимир Семёнович, 
Шахматов Семён Семёнович. 

Полные кавалеры ордена Славы. 
Батенев Егор Иванович, 

Леоненко Николай Максимович, 
Лапин Иван Никитович. 
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 - Только в первые два года Великой Отечественной войны из района ушли 
на фронт 9 254 человек, в том числе по призыву ЦК комсомола 50 девушек-
добровольцев. Всего за годы войны в действующей армии находилось 17 357 
жителей раона, более 5 тысяч из них погибли. 
 - «Советская Сибирь». 1941 г., 6 июля: 
 Черепановское депо работает по-военному. Депо выдаёт на линию в 
полтора-два раза больше паровозов. 
 Маневровый машинист Мартемьян Лубов и его бригада ежедневно несут 
свои вахты дежурные кочегар тт. Барабаш и Кандауров. Начальник депо т. 
Шунько Н.А.  
 - В августе-сентябре 1941 года важнейшей задачей черепановских 
тружеников тыла стало размещение эвакуированного населения и немцев 
Повожья. К январю 1942 года в район прибыл 7 245 человек. 
- Трудящиеся района из своих личных запасов отправили в госпитали и на фронт 
более 5 тыс. пар тёплых вещей, 594 пуда пельменей, 30 пудов мёда, 230 пудов 
мяса и масла, 135 пудов махорки, 2 пуда колбасы, 67 пудов шерсти. Собрали 
деньгами, подписались на заём и купили лотерейных билетов почти на 40 млн. 
руб. Взнос района на авиаэскадрилью «Черепановский комсомолец» составил 1 
млн. 800 тыс. руб. За 8 месяцев 1942 г. комсомольцы и молодёжь 
Черепановского района внесли 1 млн. 140600 руб. на постройку самолётов, 
боевых кораблей Северного флота, а также в фонд Сталинградской битвы. 
- Если в 1940 г. каждая колхозница Черепановского района вырабатывала 201 
трудодень, то в 1942 г. – 419, рост на 200%. 
- «Советская Сибирь». 1944 г. , 18 сентября: 
От членов артели «9 января» поступило для отправки в армию 30 фуфаек, 30 
ватных брюк, 45 комплектов тёплого белья. Черепановский совхоз сдал 8 овчин, 
два с половиной килограмма шерсти, 22 пары рукавиц, 14 пар шерстяных 
носков, 2 тёплые фуфайки, одеяла, брюки, пимы и т.д.  

 
Чистоозёрный район. 

 
Герои Советского Союза. 

Винокуров Вячеслав Петрович, 
Зонов Пантелей Петрович. 

Савельев Афанасий Спиридонович, 
Сорокин Григорий Михайлович. 
Полный кавалер ордена Славы 

Певень Алексей Ильич. 
 
- В Чистоозёрном в 1941 г. сформирована 73-я стрелковая морская бригада 
(ЦАМО, ф. 160, оп. 13 230, д. 41, лл. 129 – 157), в 1942 г. – 147-я курсантская 
бригада (ЦАМО, ф. 160, оп.13 230, д. 41, лл. 159, 186 – 188, 198, 284 – 286, 379 – 
387, 497 – 571. Приказы СибВО № 0023 от 17. 03.1942 г. и № 003 от 23. 04. 
1942 г.). 
- Из района на фронт было призвано 7 054 человека.  
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- 1942 г. Депутат Верховного Совета Союза ССР И.А. Многолетний на сцепе 
трёх комбайнов убирал ежедневно в колхозах района по 80 -100 га яровых. Он 
сэкономил сотни килограммов горючего. Комбайнер Юдинской МТС Иван 
Акимович Многолетний указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен 
ордена Ленина. 
- «Советская Сибирь». 1944 г., 13 июня: 
В районе собрано около 200 тыс. рублей на постройку боевых самолётов и 
полтора миллиона рублей облигациями – в Фонд обороны. 
Колхозники артели «Трудовик» Елизаветинского сельсовета внесли 30 тыс. 
рублей наличными и 160 тыс. – облигациями госзаймов. В Орловском сельсовете 
собрано на полмиллиона облигациями и около 100 тыс. деньгами.  
- Решением исполкома Новосибирского областного совета депутатов 
трудящихся 28 июля 1944 г. за хорошую работу, проведённую по культурному 
обслуживанию действующего Северного военно-морского флота СССР, 
награждены почётными грамотами областного Совета депутатов участники 
фронтовой агитбригады Чистоозёрного Дома культуры: Куньина Дина Петровна 
– директор Дома культуры, Фурманова Рахиль Михайловна – художественный 
руководитель, а также художественные исполнители Чикиш Ольга Андреевна, 
Шеверда Елена Степановна, Афанасьева Елизавета Семёновна, Соколова Елена 
Петровна, Знаменская Елена Николаевна, Полещук Ольга Михайловна, Табакова 
Екатерина Исидоровна, Городнер Дина Израилевна, Лихачёв Григорий 
Васильевич, Шинко Леонид Иванович, Анисимов Олег, Смочкин Юрий (ГАНО. 
Ф. 4. Оп. 78; Д. 198. Л. 33). 
 

Чулымский район. 
 

Герои Советского Союза. 
Ворошилов Геннадий Николаевич, 

Иванов Георгий Яковлевич, 
Кожемякин Пётр Павлович, 

Осиный Иван Иванович, 
Погорельцев Александр Егорович, 

Полянский Пётр Павлович, 
Сидельников Василий Михайлович, 

Черненко Василий Фёдорович. 
Полные кавалеры ордена Славы. 

Дударь Афанасий Наумович, 
Коншин Зиновий Петрович. 

 
- Из «Доклада о ходе мобилизации по Чулымскому району с 22 по 26 июня 1941 
г.»: «Команды 780 и 785, автомехтранспорт отправлены 26 июня в 9 час. утра, 
погрузка прошла организованно, прошли многолюдные проводы – своих мужей, 
сыновей, знакомых и земляков. Явка военнообязанных проходит хорошо. 26 
июня укомплектовали команды 850, 950, 1046. Подано в райвоенкомат и РК ВКП 
(б) 39 заявлений о зачислении в Красную Армию. Патриотические чувства 
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растут с каждым днём у трудящихся и военнообязанных нашего района и 
преданность нашей партии, лично тов. Сталину». 
- В колхозе «1 Мая» закончено силосование кормов. План выполнен на 125 
процентов. Колхозники работают с воодушевлением. Стогомёты тт. Зуев и 
Никишин ежедневно укладывают сверх задания по 35 ц сена. Даже 13-летняя 
Мария Березукина складывает в копны до 30 ц сена в день. 
- «Советская Сибирь». 1941 г., 8 августа:  
В колхозе «Сталинский путь» сено убирается тоже высокими темпами. 
Стогомёты тт. И. Турмаев и Ф. Рыбаченко укладывают по 150-160 ц в день.  
- Особый вид помощи фронту – сбор тёплых вещей для красноармейцев. В 
Чулымском районе, например, в декабре 1941 г. на фронт было отправлено 3994 
штуки тёплых вещей, а в течение 1942 – собрано и изготовлено более 9 тыс., в 
том числе полушубков, жилетов из овчин, валенок, тёплых носков, перчаток, 
шапок и т.д. В 1943 г. Чулымский район собрал в фонд обороны 1 млн. 544 тыс. 
500 руб., из них примерно 30% приходилось на районный центр. За 1-й квартал 
1943 г. на постройку авиаэскадрильи район собрал 1 млн. 308 тыс. 600 руб., на 
танковую колонну – 23 200 руб. многие жители района брали обязательства 
одеть тёплыми вещами одного бойца. Инициатором этого почина выступил 
председатель колхоза «Победитель капитала» Молочный. Своё обязательство – 
одеть 100 бойцов – этот колхоз выполнил полностью. В честь 25 – летия 
годовщины РККА жители района собрали и отправили на фронт 2 300 кг 
пельменей, 118 кг сгущённого молока, 345 кур, 102 кг сливочного масла и другие 
продукты. 
- 4 февраля 1943 г. в работе областного совещания передовиков сельского 
хозяйства приняли участие: Романькова Анастасия Семёновна,телятница колхоза 
«Победитель капитала»; Косенко Прасковья Тимофеевна, доярка колхоза 
«Маяк»; Лукъяненко Егор Михайлович, бригадир тракторного отряда 
Чикманской МТС; Воробьёв Сергей Иванович, бригадир тракторного отряда 
Чикманской МТС; Фартушная Федосья Перфирьевна, доярка кохоза «Кузбасс». 
 
  Рассказывая о героизме сибиряков – защитников Отечества в боевых 
действиях и в тылу, мы поражаемся масштабу исторических личностей наших 
земляков, мы видим огромную роль, сыгранную ими в судьбе России, мы видим 
более полное и более объективное представление о нашем славном прошлом и, 
гордясь им, верим в светлое будущее. 
 Прекрасные качества сибирского характера – воина и труженика – 
проявились и в том, что наш современный Новосибирск стал крупнейшим 
промышленным, оборонным, научным, культурным и административным 
центром России, одним из наиболее динамично развивающимся городом страны, 
важным транспортным, торговым, финансовым и инфраструктурным центром, в 
котором созданы все условия для всестороннего развития граждан, культурного 
отдыха. Все, чего добился Новосибирск – это результат усилий многих и многих 
людей, которые в течение долгих лет работали на благо народа, формировали его 
потенциал, это результат таланта, труда, профессионализма и высокой 
гражданственности наших земляков - новосибирцев, имена ряда достойнейших 
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из них представлены в этой небольшой книге. Они стали образцом для 
подрастающего поколения, для молодежи. 
 
 
 
 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 
 
 Славные боевые и трудовые традиции героев фронта и тыла, лучшие черты 
сибирского характера проявляют Сибирь, Новосибирск и новосибирцы в 
послевоенные годы.  
 Многие сибиряки принимали участие в локальных вооружённых 
конфликтах, в миротворческих операциях на территории других государств. В 
Афганистане, Таджикистане, Чечне, Дагестане, Приднепровье, Южной Осетии и 
других «горячих точках» они мужественно и стойко переносили тяготы войны, 
честно и безупречно исполняя свой воинский и служебный долг. Верные 
воинскому долгу, ратным традициям своих отцов и дедов, они самоотверженно 
несли службу, требовавшую порой от них самой высокой жертвы – самой жизни. 
Их отвага и героизм вызывают у нас искреннее уважение, и память о тех, кто пал 
на поле боя, для нас тоже остаётся священной. 
 Сегодня в рядах Вооружённых Сил РФ проходят службу, передают свой 
боевой опыт сотни военнослужащих – участников афганских событий. Все они 
достойно выполнили свой гражданский и воинский долг, а шесть наших воинов-
сибиряков стали Героями Советского Союза. 
 В чеченских кампаниях принимали участие, мужественно и умело били 
террористов отряды Бердской бригады спецназа, подразделения Юргинской 
мотострелковой бригады, артиллерийский дивизион Ленинградско-Павловской 
мотострелковой дивизии и другие подразделения. Действия сибиряков получили 
высокую оценку руководства страны, Министерства обороны РФ. Более 30 
тысяч военнослужащих СибВО исполнили свой воинский долг на Северном 
Кавказе, более 9 тысяч военнослужащих Сибирского военного округа 
награждены орденами и медалями, тринадцать удостоены звания Героя 
Российской Федерации. Как и в Великую Отечественную войну, воины-
сибиряки, выполняя поставленные задачи, действовали решительно и умело, 
добивались успеха с минимальными потерями. 
 Живая связь времён и поколений сибиряков прослеживается в славных 
делах, в учёбе и в службе нынешних защитников России, продолжателей славы 
фронтовиков Великой Отечественной. Современные воины-сибиряки служат под 
знамёнами, окроплёнными кровью дедов и отцов. И об этой преемственности 
лучше всего говорят боевые дела частей и подразделений Центрального 
военного округа, 41-й общевойсковой армии.  
 Когда сегодня крепнет Россия, для нашего народа должны быть одинаково 
дороги дела и подвиги героев Полтавы, чудо - богатырей, взявших Измаил, 
беспримерных по своему мужеству героев Отечественной войны 1812 года, 
защитников Севастополя, экипажа «Варяга» и героев-панфиловцев. Мы должны 
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пресекать недостойные попытки осквернить российские святыни как 
дореволюционного, так и советского периода нашей истории. Общечеловеческие 
традиции российской истории и гуманистические идеалы Октября жили и 
продолжают жить в сознании народа. Прошлое изменить нельзя, его нужно 
знать, относиться к нему с должным уважением и использовать неоценимый 
опыт предшествующих поколений с благодарностью. История должна учить, и 
мы должны учиться у нее. А история – это, прежде всего, люди, яркие, 
самобытные, талантливые, мужественные защитники Отечества, неутомимые 
труженики.  
 Последуем же их примеру! 
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