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Введение
Чем дальше в прошлое уходят события суровых и героических 

дней Великой Отечественной войпы, тем яснее и полнее предстает 
перед нами величие и значимость подвига, совершенного советским 
народом. Время, развитие человечества позволяют шире и глубже 
видеть результаты победы СССР над ударными силами империализма.

В тяжелой и жестокой борьбе советский парод совершил подвиг, 
равного которому еще не знало человечество. Он сокрушил агрессо
ра, круто повернул весь ход второй мировой войны и привел к гп- i 
бели германское фашистское государство. Советский народ сумел 
отстоять не только свою свободу и независимость, но и внес решаю
щий вклад в дело спасения европейской и мировой цивилизации.
В этом состоит огромное международное значение победы СССР 
в Великой Отечественной войне.

Победа Советского Союза в минувшей войне явилась следствием 
прочности и жизнеспособности советского общественного и государ
ственного строя, его экономического потенциала и боевого могу

щества, морально-политического единства и дружбы советских народов. 
Коммунистическая партия — ведущая и направляющая сила общест
ва — организовывала и сплачивала десятки миллионов людей, направ
ляла их волю и энергию к единой цели — полному разгрому врага.

Коммунистическая партия постоянно опиралась па учение
В. И. Ленина о защите социалистического Отечества. Обобщив опыт 
истории многовековой борьбы трудящихся масс против эксплуата
торов, Ленпн сформулировал общий для всех революций закон о 
необходимости защиты революции, у которой постоянно имеются 
враги. «Всякая революция,— подчеркивал В. И. Ленин,— лишь тогда 
чего-нибудь стоит, если она умеет защ ищ аться...1» Исследовав весь 
комплекс вопросов, связанных с защитой социалистического Отече
ства, В. И. Ленин раскрыл огромную роль тыла в деле обороны стра-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 122.
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ны. On расцеппвал тыл как важный фактор, определяющий ход и 
исход как отдельных боевых операций, так и войны в целом.

В условиях Великой Отечественной войны полностью сохранили 
свое значение ленинские указания о роли братского сплочения на
родов в борьбе с врагами социализма. Война явилась проверкой 
прочности Советского многонационального государства, сплоченнос
ти п дружбы советских народов. Расчеты фашистских главарей на 
вражду между народами Советского Союза провалились. «Народы 
СССР,— отмечалось в постановлении ЦК КПСС о подготовке к 
50-летшо образования СССР, — в едином строю героически сражались 
п самоотверженно трудились во имя защиты своей социалистической 
Отчизны, общей победы пад врагом, явили миру чудеса стойкости 
и мужества».1

Промышленный потенциал национальных республик, являющийся 
составной частью народного хозяйства страны, имел важнейшее во
енно-экономическое значение. Наличие мощной многоотраслевой 
промышленности в таких районах, как Поволжье, Урал н Сибирь, 
их экономические связи с Казахской ССР и республиками Средней 
Азии и другими районами способствовали созданию па Востоке круп
ного промышленного производства оборонного значения.

Среди тыловых районов, беспрерывно обеспечивавших фронт 
всем необходимым, значительное место принадлежало Башкирской 
АССР. В результате осуществления ленинской национальной поли
тики партии в годы довоенных пятилеток при огромной помощи 
Советского государства, русского и других народов страны Баш 
кирия стала развитой индустриально-колхозной республикой. Капи
таловложения в промышленность за 1928—1940 гг. составили 1,18 
млрд. рублей. Основные фонды промышленности выросли за эти 
годы в 19 раз2. В результате использования вновь разведанных при
родных богатств возникли новые отрасли промышленности — нефте
добывающая, нефтеперерабатывающая, марганцевая, бокситовая и 
другие. Баш кирия стала центром «Второго Баку». Развивались элек
троэнергетика, современное машиностроение.

Быстрое увеличение объема капиталовложений и новое индуст
риальное строительство вели к  систематическому росту промышлен
ного производства. К 1940 году выпуск валовой продукции крупной 
промышленности возрос по сравнению с 1913 годом в 10 раз. Про
изошло техническое перевооружение железнодорожного транспорта, 
были реконструированы речной флот и все пристани Вельского бас
сейна. Значительно вырос грузооборот железнодорожного и водного

1 Вопросы идеологической работы КПСС (1965— 1972 гг.). М., 
1972, с. 317.

2 Формирование и развитие советского рабочего класса Баш 
кирской АССР, Часть I. Уфа, 1971, с. 112.



транспорта. Автомобильный парк республики насчитывал в 1940 году 
более 6 тысяч машин.

Большие перемены произошли в сельском хозяйстве республики, 
где победил и укрепился колхозный строй. Колхозы и совхозы были 
оснащены современной техникой, улучшилась агротехника, росла 
урожайность нолей. К началу 1941 года в республике имелось 3982 
колхоза, 124 МТС, 58 совхозов. В сельском хозяйстве работало 11,8 
тысячи тракторов (в пересчете на 15-сильные), около 5 тысяч ком
байнов, 4,5 тысячи грузовых автомобилей. Посевная площадь сос
тавляла 3,5 млн. га против 2,3 млн. га в 1913 го д у '.

Башкирская АССР стала республикой высокоразвитой культуры. 
В 1940/41 учебном году в общеобразовательных школах обучалось 
627 тысяч учащихся. В 7 вузах и 58 средних специальных учебных 
заведениях насчитывалось 19,3 тысячи студентов. В республике ра
ботало 26 научных учреждений 2.

Баш кирская АССР, имеющая значительные природные богатства, 
производственные мощности, материальные и трудовые ресурсы, 
связанная с другими районами страны железнодорожными и водными 
путями, с началом войны стала одной из важных тыловых баз страны. 
Ее трудящиеся, люди различных национальностей — башкиры, рус
ские, татары, чуваши, украинцы, мордва, марийцы, удмурты и дру
гие, живущие одной братской семьей, внесли достойный вклад в 
общую борьбу советских народов за свободу, честь и независимость 
Родины. Воины — посланцы 'Башкирии, как и все советские воины, 
в жестоких битвах Отечественной войны показали доблесть и героизм, 
проявили беспредельную преданность Отчизне. Неустанно работали 
во имя победы труженики тыла — рабочий класс, колхозное кресть
янство и интеллигенция. На всем протяжении войны трудящиеся 
Башкирии оказывали всевозможную помощь Советской Армии, были 
активными участниками патриотического движения помощи фронту 
и пострадавшим от оккупации райомм^ЦЗ приветствии ЦК ВКП(б) 
и Совнаркома Союза ССР в связи с\25-леТием со дня образования 
Башкирской АССР говорилось: «В дни 'Отечественной войны Совету 
ского Союза против немецко-фашистских захватчиков башкирский 
народ показал высокое понимание своего патриотического долга rie- 
ред РТщппой. Сын[л БаТпкйрТПГ-- воины Красной Армнп в боях за 
Родину проявили доблесть и мужество, достойные славных боевых 
т радиций башкирского народа. Трудящиеся Бятпкийпи самоотвеп- 
жеино работают на помощь фронту»3.

1 Народное хозяйство Башкирской АССР. Статистический сбор
ник. Уфа, 1967, с. 55, 59.

2 Там же, с. 211, 223, 225, 226, 238.
3 Седьмая (юбилейная) сессия Верховного Совета Башкирской 

АССР. 25 — 26 марта 1944 года. Стенографический отчет. Уфа, 1974, 
с. 108.
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Всестороннее п глубокое изучение истории Великой Отечествен
ной войны, руководящей роли КПСС и источников победы, раскры
тие вклада каждой национальной республики в разгром врага, уп
рочения в огне тяжелых испытаний дружбы и боевого единства 
народов имеют огромное научное и политическое значение. Страни
цы истории Великой Отечественной войны объясняют главные ис
токи доблести и бесстрашия тех, кто с оружием в руках громил 
врага, и тех, кто ковал оружие в глубоком тылу. Это — беспредель
ная любовь к Родине, преданность нашим великим коммунистичес
ким идеалам.

Опыт вооруженной защиты социалистического Отечества имеет 
не только национальное, но и международное значение. Все пере
довое человечество высоко ценит решающую роль советского наро
да в разгроме фашизма. Оно не желает повторения мировой траге
дии п вместе с Советским Союзом борется за то, чтобы на земле 
воцарились мир и спокойствие.

Историческая литература о Великой Отечественной войне, о 
героических подвигах трудящихся как на франте, так и в тылу 
играет огромную роль в военно-патриотическом воспитании масс, 
утверждении в сознании трудящихся, прежде всего молодого поко
ления, идей советского патриотизма и социалистического интерна
ционализма, гордости за свою Родину, готовности встать на ее за
щиту.

Исследование и научное обобщение победы советского народа в 
борьбе с фашизмом имеют актульность и в разоблачении буржуаз
ных фальсификаторов, пытающихся отрицать решающую роль Со
ветского Союза в разгроме фашистской Германии и ее союзников, 
исказить истинную картину дружбы советских народов и их бое
вой сплоченности.

Историография Великой Отечественной войны Советского Сою
за обширна и многогранна, издано большое количество исторической, 
экономической и военно-мемуарной литературы. Своей значимостью 
выделяются большой шестптомный труд 1 и обобщающие краткие ис
тории 2. В них на основе богатых документальных источников по
казаны справедливый характер Великой Отечественной войны, един
ство фронта и тыла, трудовые п о д в и г и  советского парода в тылу, 
героическая борьба Советских Вооруженных Сил па фронтах, исто
рическое значение победы Советского Союза.

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 
1941 — 1945, т. 1, М., 1960; т. 2 и т. 3, 1901; т. 4, 1962; т. 5, 1963,т. 6, 
1965.

2 Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945. 
Краткая история. М., 1965; изд. 2, 1970; Великая Отечественная 
война. Краткий научно-популярный очерк. М., изд. 2, 1973.
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В историко-партийной науке большое значение имеет много
томная история К П С С В  ее пятом томе подробно освещена дея
тельность Коммунистической партии по усилению обороноспособнос
ти страны в предвоенные годы, созданию военной экономики, по 
руководству вооруженной борьбой советского народа в Отечественной 
войне, раскрыта закономерность возрастания роли Коммунистичес
кой партии в руководстве страной.

В фундаментальном 12-томном комплексном труде «История 
второй мировой войны. 1939—1945» раскрываются особенности и 
характерные черты войны, ее предыстория, ход и исход, итоги, по
следствия и уроки, их значение для современности. В нем нашли 
яркое отражение вопросы создания прочного тыла в пашей стране, 
роли Коммунистической партии в руководстве военной экономикой.

Общественная и экономическая жизнь Советской страны в воен
ную пору глубоко освещена в десятом томе многотомной исто
рии СССР и в книге, подготовленной па базе этого том а2. В них 
последовательно анализируются источники мощи Советского госу
дарства и его Вооружепных Сил, характеризуется великая сила со
циалистического общественного и государственного строя, плановой 
экономики, коммунистической идеологии.

В центральных и местных издательствах вышли работы, в ко
торых освещен вклад отдельных регионов страны, советских нацио
нальных республик, Москвы, Ленинграда и других крупных городов 
в разгром фашистских захватчиков3.

Проделана значительная работа по изучению истории Башкир
ской АССР периода Великой Отечественной войны. Некоторые воп
росы развития промышленности, состояния сельского хозяйства и 
культуры в годы войны нашли отражение в брошюрах и сборниках, 
изданных в связи с 25-летием республики в 1944 году и в последую
щие годы4. В «Очерках по истории Башкирской АССР», том 2 (со
ветский период), Уфа, 1966, впервые в совокупности показываются 
состо'япнс промышленности и сельского хозяйства в годы войны, пат
риотическая помощь фронту, самоотверженный труд рабочего клас-

1 История Коммунистической партии Советского Союза. Т. 5. 
кн. 1. М., 1970.

2 История СССР с древнейших времен до наших дней. Т. Ю.М., 
1973; Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941— 
1945. М., 1976,

3 История Москвы в годы Великой Отечественной войны и в 
послевоенный период. 1941—1965. М., 1965; Узбекистан в годы Вели
кой Отечественной войны (1941—1945). Ташкент. 1966; Очерки 
истории Ленинграда. Т. 5. Период Великой Отечественной войны 
Советского Союза. 1941—1945. Л., 1967; Козыбаев М. Казахстан —- 
арсенал фронта. Алма-Ата, 1970; Гильманов 3. И. Татарская АССР 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Казань, 1977 и др.

4 Валеев Г. Башкирия в период Великой Отечественной войны. 
Уфа, 1944; Уразбаев Н. Индустриальная Башкирия. Уфа, 1944; 
Тридцать лет Советской Башкирии. Уфа, 1949.
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са и колхозного крестьянства, подвиги воинов — пашпх земляков 
на фронтах. Эти же вопросы более подробно освещены в книге 
Б. Г. Гибадуллина «Советская Башкирия в годы Великой Отечест
венной войны. Исторические очерки» (Уфа, 1971).

О трудовых и боевых подвигах уфимцев, об их вкладе в общую 
победу рассказывается в книге «История Уфы» (Изд. 2, Уфа, 1982.) 
В ней обобщен материал о размещении в Уфе эвакуированных пред
приятий, ряда центральных руководящих органов, учебных заведе
ний, научных н культурных учреждений и т. д.

В «Очерках Башкирской организации КПСС» (Уфа, 1973) пока
зывается многогранная деятельность Башкирской парторганизации 
но мобилизации сил и средств па борьбу, перестройке экономики 
на военный лад, развитию трудовой активности масс, организации 
всевозможной помощи фронту. Нашли отражение также идеологи
ческая и политико-массовая работа среди трудящихся, воспитание 
их в духе советского патриотизма и дружбы народов.

По историко-партийной тематике защищено несколько кандидат
ских диссертаций •, в которых рассматриваются вопросы руковод
ства Башкирской парторганизации деятельностью Советов и хозяй
ственных органов, социалистическим соревнованием в промышлен
ности, культурным строительством. Работа комсомольских орга
низаций по мобилизации молодежи на отпор врагу, подготовке ре
зервов для фронта нашла отражение в книге Т. Ш. Саяпова «Все для 
фронта, все для победы» (Уфа, 1975).

Среди работ по истории республики периода Великой Отечест
венной войны значительное место занимают исследования о разви
тии промышленности, деятельности рабочего класса. Эти вопросы 
наиболее последовательно отражены в монографии о советском ра
бочем классе республики2. Богатый фактический материал по дан
ной проблеме содержится в статьях 3. И. Сираева, опубликованных 
в сборниках: «Из истории Советской Башкирии» (Уфа, 1967); «Урал 
и оборона Советской страны». (Свердловск, 1968) и др.

Вопросы о сельскохозяйственном производстве, самоотверженной 
работе тружеников села освещены в статье X. Б. Кинзебулатова «Тру

’ Аюпов Р. С. Руководство Башкирской партийной организации 
Советами и хозяйственными органами в годы Великой Отечественной 
войны (1941 — 1945 гг.). Автореферат... Уфа, 1975; Ахметзянов У. С. 
КПСС — организатор трудового подвига рабочего класса в годы 
Великой Отечественной войны (на материалах Башкирской АССР). 
Автореферат... Уфа, 1975; Асфандиярова К. М. Деятельность пар
тийной организации Башкирской АССР по руководству культурным 
строительством в республике в годы Великой Отечественной войны 
(1941—1945 гг.). Автореферат... М., 1977.

2 Формирование и развитие советского рабочего класса Баш 
кирской АССР, ч. 1. Рабочий класс Башкирии в борьбе за социализм. 
1917-1950 гг. Уфа. 1971.
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довой подъем Колхозного крестьянства Башкирия в гоДы Великой 
Отечественной войны»

Проведена определенная работа по изучению вопроса о роли 
науки и культуры в годы войны, о вкладе советской интеллиген
ции в победу.

Появились также публикации о патриотическом движении тру
дящихся республики по оказанию всевозможной помощи фронту, о 
дружбе и сотрудничестве трудящихся Башкирии с трудящимися 
других республик и областей 2.

Таким образом, история Башкирской АССР военных лет, подвиг 
трудящихся республики в тылу нашли отражение в разнообразной 
литературе. Несмотря на обилие пуликаций, пока в исторической 
литературе не все важнейшие аспекты проблемы нашли достаточ
ное отражение. Неполно освещены вопросы перестройки общест
венно-политической жизни на военный лад, создания военной эко
номики, почти не затрагивается вопрос развития отдельных веду
щих отраслей промышленности. Мало приводится сведений о ка
питальном строительство, транспорте и связи, об изменениях в сос
таве рабочего класса. Авторы редко прибегают к составлению свод
ных итоговых таблиц как по народному хозяйству, так и по со
циально-культурному строительству. Это затрудняет анализ собы
тий, не позволяет проследить явления и процессы целиком, выявить 
их специфические особенности.

Слабо изучено состояние сельского хозяйства республики. Труд
ности, возникшие в связи с войной, показываются не в полной мере, 
не раскрываются причины сокращения посевных площадей, сни
жения производительности труда. Поверхностно освещены воен
но-мобилизационная работа н деятельность оборонно-массовых ор
ганизаций: Осоавнахпма, Красного Креста п Красного Полумесяца, 
спортивных обществ. Почти не отражено в литературе материаль
но бытовое положение трудящихся в эти тяжелые годы. Более под
робного изложения требуют вопросы развития науки, культуры и 
искусства, народного просвещения н здравоохранения.

Б ряде работ, особенно опубликованных в 40—50-х годах, на
блюдается недостоверность н несогласованность цифровых показа
телей, что сильно снижает их научную ценность. Кстати сказать, 
цифры о промышленности, сельском хозяйстве, численности ра

1 См. Ученые записки Башкирского государственного универси
тета. Выи. 1, Уфа, 1957.

2 См.-.Кинзебулатов X. Б. Патриотический вклад колхозного 
крестьянства Башкирии в годы Великой Отечественной войны,— 
В сб.: Из истории Башкирской АССР. Уфа, 1957; Ахмадиев Т. X. 
Помощь трудящихся Уфы фронту в годы Великой Отечественной 
войны.— В сб.: Страницы истории Башкирии. Уфа, 1974; Мухамет- 
динов Г. Р. Братское сотрудничество трудящихся Башкирской АССР 
с трудящимися республик и областей в годы Великой Отечественной 
войны. Автореферат... М., 1978.
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бочего класса п другие показатели, опубликованные в сборниках 
в честь 25-летня БАССР, стенограммах седьмой (юбилейной), вось
мой сессий Верховного Совета БАССР, в книге «Советская Баш 
кирия. Исторические очерки» (Уфа, 1957) и в ряде других работ, 
далеко не идентичны с теми, которые в последующем вошли в офи- 
цальныс статистические сборники.

В предлагаемой книге сделана попытка обобщить и показать 
самоотверженную работу тружеников тыла под руководством пар
тийных и советских органов по созданию и развитию слаженного 
оборонного производства, превращению Башкирии в один из зна
чительных арсеналов, отразить место и роль республики в общей 
борьбе народов СССР в Великой Отечественной войне. Ши
ре и глубже освещается военно-мобилизационная работа партий
ных и советских органов, патриотическое движение трудящихся по 
оказанию помощи фронту и освобожденным от оккупации районам.

При написании книги использованы постановления и распоря
жения ЦК ВКП(б), ГКО, СНК СССР, указы Президиума Верховно
го Совета СССР, решения пленумов и бюро Башкирского обкома 
ВКП(б) и правительства республики.

Большой фактический материал для книги почерпнут в цент
ральных и местных архивах: ЦПА IIMJI при ЦК КПСС, ЦГАОР 
СССР, ЦГАНХ СССР, ЦГА РСФСР, партархиве Башкирского обко
ма КПСС, ЦГА БАССР.

Важным источником являлась центральная и местная периоди
ческая печать.

На основе материалов, выявленных из архивов и опубликован
ных источников, автором составлены сводные таблицы, определе
ны сопоставимые исходные и итоговые данные, которые характе
ризуют экономику и социально-культурную жизнь республики за 
изучаемый период. В процессе проверки, сравнения и критическо
го анализа некоторые ранее опубликованные факты, цифры, фа
милии были уточнены.

Автор выражает глубокую благодарность работникам вышеназ
ванных архивов, и всем, кто своими замечаниями и советами по
мог в подготовке книги.



Глава I

Все силы на борьбу 
с врагом

1. Начало Великой Отечественной  
войны. Перестройка общественно- 
политической жизни на военный 
лад

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления 
войны совершила разбойничье нападение на Советский Союз. 
Вместе с Германией в войну против СССР вступили ее со
юзники и вассалы — Италия, Румыния, Венгрия и Финлян
дия. На нашу страну внезапно обрушился удар огромной 
силы: тысячи орудий открыли огонь по советским погранич
ным заставам, укреплениям, частям Советской Армии, тан
ковые и моторизованные соединения вторглись на советскую 
территорию, крупные силы вражеской авиации нанесли силь
ные удары с воздуха по аэродромам, военно-морским базам, 
железнодорожным узлам и городам. На фронте от Балтики 
до Карпат перешли в наступление сухопутные войска.

Нападение фашистской Германии на миролюбивую Совет
скую страну явилось актом заранее спланированной и тща
тельно подготовленной агрессии. Советский народ был вынуж
ден прервать мирный созидательный труд и вступить в смер
тельную схватку с коварным и сильным врагом. Началась Ве
ликая Отечественная война, самая тяжелая и самая жестокая 
из всех войн, когда-либо пережитых пашей Родиной.

Руководители фашистской Германии, развязывая войну 
против Советского Союза, выражали политику самых реак
ционных сил империализма. Они поставили цель ликвиди
ровать советский общественно-политический строй, уничто
жить первое в мире социалистическое государство, превра
тить народы нашей страны в рабов немецких колонизаторов. 
Они угрожали социальным завоеваниям Страны Советов, 
воплощающим надежды и чаяния трудящихся всего мира, 
будущее человечества. Поэтому война советского народа про
тив немецко-фашистских захватчиков была справедливой, 
революционной войной в защиту социалистической Родины, 
за мировую цивилизацию и социальный прогресс.
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Вдохновителем и боевым организатором советского на
рода в священной войне за честь, свободу и независимость 
Родины выступила Коммунистическая партия. Она призвала 
народы СССР еще теснее сплотиться перед лицом величай
шей опасности, нависшей над страной.

Гнев и возмущение вызвало у советских людей сообще
ние Советского правительства о вероломном нападении не
мецко-фашистских захватчиков. По всей стране прошли мас
совые митинги и собрания трудящихся. Рабочие, колхозни
ки, интеллигенция, воины армии и флота торжественно кля
лись отдать все силы, а если потребуется и жизнь за сво
боду Родины, за великие завоевания революции.

Трудящиеся города Уфы, собравшись на митинг, заяви
ли: «...Война, навязанная нам фашистской Германией, явля
ется для нас, советских патриотов, Отечественной войной... 
Мы сильны, наша воля несгибаема, наша преданность вели
ким идеалам коммунизма беспредельна». «Чувства метал
лургов едины, — заявили рабочие города Белорецка, — рабо
тать лучше и быть готовыми по первому призыву прави
тельства выступить с оружием в руках» '. «Отдадим все си
лы, всю энергию на укрепление обороны страны... Дадим 
стране столько хлеба, сколько потребуется», — заявили тру
женики Давлекаповского района 2. Митинги и собрания тру
дящихся состоялись на всех промышленных предприятиях, в 
колхозах, МТС и совхозах республики.

В начале войны для Советской страны и ее Вооруженных 
Сил сложилась крайне неблагоприятная обстановка. Воен
но-экономические ресурсы Германии, ее союзников и пора
бощенных ею стран более чем в два раза превосходили ре
сурсы Советского Союза. На направлении своих главных 
ударов враг имел тройное и даже пятикратное превосход
ство в силах, особенно в вооружении и технике. Красная Ар
мия, несмотря па мужество и стойкость ее бойцов, вынужде
на была отступать. В Тезисах ЦК КПСС к 50-летию Вели
кой Октябрьской социалистической революции отмечено: 
«Гитлеровцы использовали временные преимущества: мили
таризацию экономики и всей жизни Германии; длительную 
подготовку к захватнической войне и опыт военных действий 
на Западе; превосходство в вооружении и численности войск, 
заблаговременно сосредоточенных в пограничных зонах. В их 
распоряжении оказались экономические и военные ресурсы

1 Документы мужества п героизма. Баш кирская АССР в период 
Великой Отечественной войны. Документы и материалы. Уфа, 1980, 
с. 19 (В дальнейшем:  Документы мужества и героизма).

2 НА БОК КПСС, ф. 342, он. 2, д. 17, л. 1.
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почти всей Западной Европы. Гитлеровская Германия за
хватила в странах Европы весь арсенал вооружения, громад
ные запасы металла, стратегического сырья, металлургиче
ские и военные заводы. Советскому Союзу пришлось вступить 
в единоборство с колоссальной военной машиной» *.

Вступление СССР в войну потребовало от Коммунистиче
ской партии и Советского правительства принятия чрезвы
чайных мер по мобилизации всех сил и ресурсов государства 
для отражения агрессии, коренной перестройки всей жизни 
страны на военный лад. Партия руководствовалась указани
ем В. И. Ленина о том, что «...раз дело дошло до войны, то 
все должно быть подчинено интересам войны, вся внутрен
няя жизнь страны должна быть подчинена войне, ни малей
шее колебание па этот счет недопустимо» 2.

В первый день войны СНК СССР и ЦК ВКП(б) издали 
директиву «О военном положении», согласно которой в рай
онах, объявленных па военном положении, все функции го
сударственной власти в отношении обороны, обеспечения 
общественного порядка передавались военным властям 3. 
23 июня решением ЦК партии и Советского правительства 
для руководства вооруженной борьбой против немецко-фа
шистских захватчиков была создана Ставка Главного Ко
мандования Вооруженных Сил СССР *. 24 июня 1941 года 
для руководства эвакуацией из прифронтовых районов насе
ления, оборудования предприятий, военных и иных грузов 
создастся Совет по эвакуации. 30 июня совместным реше
нием ЦК ВКП (б), Президиума Верховного Совета и Сове
та Народных Комиссаров СССР был образован чрезвычайный 
орган — Государственный Комитет Обороны (ГКО) во гла
ве с И. В. Сталиным. В ГКО сосредоточивалась вся полнота 
власти в стране, государственное, военное и хозяйственное 
руководство. Он объединял деятельность всех государствен
ных и военных учреждений, партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций.

Развернутая программа перестройки деятельности партии 
и страны под лозунгом «Все для фронта, все для победы!» 
была изложена в директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) пар

150 лет Великой Октябрьской социалистической революции. 
Постановление Пленума ЦК КПСС. Тезисы ЦК КПСС. М., 1967, с. 19.

2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 117
3 Великая Отечественная война. Краткий научно-популярный 

очерк. Изд. 2. М., 1973, с. 04.
* 10 июля Ставка Главного Командования была преобразована 

в Ставку Верховного Командования под председательством И. В. Ста
лина, 8 августа переименовывается в Ставку Верховного Главно
командования.
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тийным и советским организациям прифронтовых областей 
от 29 июня 1941 года. В этом документе подчеркивалась 
смертельная опасность, нависшая над страной, раскрывался 
справедливый, освободительный характер войны со стороны 
Советского Союза, разоблачался захватнический, преступный 
ее характер со стороны фашистской Германии. «...В навязан
ной нам войне с фашистской Германией, — говорилось в ди
рективе, — решается вопрос о жизни и смерти Советского 
государства, о том — быть народам Советского Союза свобод
ными или впасть в порабощение» *. Центральный Комитет 
призывал советский народ еще теснее сплотиться вокруг 
Коммунистической партии и Советского правительства, прев
ратить страну в единый боевой лагерь и подняться на свя
щенную беспощадную борьбу с врагом, отстаивать каждую 
пядь советской земли, драться до последней капли крови; 
всемерно крепить боевую мощь Вооруженных Сил и оказы
вать всевозможную помощь действующей армии; перестроить 
на военный лад работу тыла и максимально увеличить вы
пуск военной продукции; развернуть партизанскую борьбу 
в тылу прага. ЦК ВКИ(б) потребовал от партийных органи
заций перестроить идейно-политическую работу в соответ
ствии с условиями военного времени, широко разъяснять 
трудящимся и воинам характер и политические цели Отечест
венной войны, воспитывать у советских людей ненависть к 
немецко-фашистским захватчикам.

Основные положения директивы от 29 июня были изло
жены Председателем ГКО И. В. Сталиным в выступлении по 
радио 3 июля 1941 года, конкретизированы в последующих 
решениях партии и правительства.

Руководствуясь программой военного времени, партия раз
вернула огромную организаторскую и политическую работу. 
Она исходила из указаний В. И. Ленина о том, что в условиях 
войны «все коммунисты прежде всего и больше всего, все 
сочувствующие им, все честные рабочие и крестьяне, все со
ветские работники должны подтянуться по-военному, пере
ведя максимум своей работы, своих усилий и забот на непо
средственные задачи войны...» 2.

Под руководством ЦК ВКП(б) развернули энергичную 
организаторскую работу местные партийные организации. 
2 июля 1941 года Башкирский обком ВКП(б) разослал всем 
горкомам и райкомам партии специальное письмо, составлен-

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле
нумов ЦК. М., 1971, т. 6, с. 19 (В дальнейшем: КПСС в резолю
циях...)

2 Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 39, с, 45.
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иое на основе директивы СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 
29 июня. Обком партии потребовал от партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских организаций решительно пе
рестроить работу в соответствии с задачами военного времени. 
Ставилась задача безусловно выполнять планы производства 
промышленной и сельскохозяйственной продукции, организо
ванно провести заготовку сена, подготовку к уборке урожая. 
Требовалось обеспечить успешное проведение мобилизации, 
усилить агитационно-массовую работу среди населения, ор
ганизовать охрану заводов, электростанций, мостов, теле
фонной и телеграфной связи, через организации Осоавиахи- 
ма усилить военную подготовку населения ’.

Горкомы и райкомы партии, первичные парторганизации, 
советские и профсоюзные органы определили конкретные 
задачи в условиях начавшейся войны. Объединенное собра
ние партийных организаций рабочего поселка Туймазы, со
стоявшееся 23 июня, в своей резолюции записало: «Все вни
мание трудящихся района сосредоточить на укреплении обо
ронной мощи страны, выполнять производственную програм
му промышленных предприятий строго по графику,' способ
ствуя тем самым выполнению общего народнохозяйственного 
и оборонного плана страны; добиться, чтобы каждый рабо
тал честно, самоотверженно с удвоенной энергией, чтобы каж
дый помнил о святой задаче — разгромить фашизм» 2. Собра
ние коммунистов Уфимского паровозоремонтного завода вы
двинуло задачи: укреплять трудовую дисциплину, повышать 
производительность труда и качество продукции, усиливать 
бдительность, вести беспощадную борьбу с паникерами и 
распространителями ложных слухов3. Бюро Хайбуллинско- 
го райкома ВКП (б) 23 июня постановило организованно 
провести мобилизацию людей и необходимых ресурсов в ар
мию, одновременно повысить темпы сельскохозяйственных 
работ, установить дежурство по охране техники и другого 
имущества колхозов и МТС, вести решительную борьбу с 
людьми, сеющими панику среди населения 4.

На основе ленинских указаний о том, что в период ост
рейшей борьбы с реакционными силами, когда решается 
судьба страны и парода «идеалом партии пролетариата яв
ляется воюющая партия» 5, Центральный Комитет считал не
обходимым прежде всего перестроить деятельность самой пар

1 Документы мужества и героизма. Уфа, 1980, с. 27—28.
2 ПА БОК КПСС, ф. 609, оп. 8, д. 264, лл. 97—98.
3 Очерки истории Башкирской организации КПСС, Уфа, 1979, 

с. 469.
3 ПА БОК КПСС, ф. 723, on. 1. д. 270, л. 135.
5 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т.. 14, с. 8.
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тии. В годы гражданской войны В. И. Ленин подчеркивал, 
что «...Коммунистическая партия сможет выполнить свой 
долг лишь в том случае, если она будет организована наибо
лее централистическим образом, если в ней будет господство
вать железная дисциплина, граничащая с дисциплиной воен
ной...» *. Газета «Правда» писала тогда: «Аппарат партий
ного органа — обкома, крайкома, горкома должен работать 
как аппарат военного штаба. Партийные работники должны 
своей честностью, оперативностью, находчивостью, исполни
тельностью показывать пример всем работникам советского 
и хозяйственного аппарата» 2. Перестраивая свою деятель
ность, совершенствуя методы руководства, Коммунистиче
ская партия исходила из того, что в военное время непосред
ственной, основной, ударной задачей должна быть задача во
енно-боевого действия и партия должна приспособиться к 
этой основной задаче, чтобы быть в состоянии ее решить 3. 
Перестройка деятельности партии выразилась в усилении ор
ганизационного централизма, перераспределении сил в ин
тересах войны, в повышении партийной дисциплины, в стро
гом и оперативном выполнении коммунистами всех реше
ний партийных органов.

В сложившейся обстановке партийные органы брали на 
себя выполнение административных и хозяйственных функ
ций. Теперь в центре внимания Башкирского обкома и мест
ных парторганизаций стояли вопросы мобилизации людей в 
армию, налаживания выпуска военной продукции для фрон
та, размещения и ввода в строй перебазированных предприя
тий, размещения эвакуированного населения и т. д. Бюро 
Башкирского обкома партии только с 22 июня по 10 июля 
1941 года 23 раза рассматривало вопросы, связанные с мо
билизацией военнообязанных, формированием и отправкой 
воинских частей на фронт 4.

В условиях .массовой эвакуации промышленности, когда 
многие межотраслевые и межобластные экономические свя
зи нарушились, партийные органы взяли на себя решение 
ряда оперативных вопросов работы предприятий. С начала 
войны резко расширился институт отраслевых секретарей в 
местных партийных органах. Соответственно увеличилось 
число отраслевых отделов. В Башкирском обкоме ВКП(б) 
в 194! —1943 годах были созданы отраслевые отделы во гла
ве с секретарями: по нефтяной, металлургической, электро

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 209.
2 Правда, 1941, 10 июля.
3 КПСС в резолюциях... М., 1970, т. 2. с. 207.
4 Очерки истории Башкирской организации КПСС, с. 472.

16



технической, авиационной, химической, местной, пищевой, 
лесной, топливной промышленности, электростанциям, транс
порту, торговле и общественному питанию. К середине 
1943 года в обкоме партии функционировало 20 отделов '. 
В Уфимском горкоме ВКП (б) в конце 1941 года создаются 
отделы: оборонной промышленности, транспортный, легкой и 
местной промышленности, в Туймазинском и Баймакском 
райкомах — промышленные отделы 2.

Промышленные отраслевые отделы взяли под контроль 
перестройку предприятий на военный лад, размещение и пуск 
эвакуированных заводов, своевременное выполнение мобили
зационных планов. Они стремились охватить партийным вли
янием все участки хозяйственной и политической работы. 
Увеличение количества секретарей по отраслям промышлен
ности и расширение числа отделов имели большое значение 
на начальном этапе войны, когда развернулась перестройка 
народного хозяйства. Позже система руководства военной 
экономикой устоялась и структура обкомов и горкомов пар
тии несколько изменилась. Сократилось количество секрета
рей. В 1943 году пленум Башкирского обкома избрал пять 
секретарей. Были введены должности заместителей секрета
рей — заведующих отраслевыми отделами, количество отде
лов уменьшилось 3.

С первых же дней войны партия расширила институт 
парторгов ЦК ВКП (б), парторгов крайкомов и обкомов. 
В Башкирии еще до войны на нефтепромыслах и Уфимском 
нефтеперерабатывающем заводе работали парторги ЦК. В го
ды войны в объединениях, па крупных предприятиях, в том 
числе трестах «Башнефтеразведка», «Туймазанефть» и 
«Башиефтестрой», Уфимском моторостроительном и парово
зоремонтном, Стерлитамакском станкостроительном заводах, 
строительном тресте № 3, были введены должности партий
ных организаторов ЦК ВКП (б). Во всех леспромхозах и 
крупных предприятиях деревообрабатывающей промышлен
ности работали парторги обкома партии 4. Парторги ЦК и об
кома ВКП(б) являлись одновременно секретарями парторга
низаций трестов и предприятий, осуществляли их связь с 
ЦК и обкомом партии. На транспорте функционировали по
литотделы.

Обком BK1I (б) принял меры по перераспределению пар

1 ПЛ БОК КПСС, ф. 122, он. 21. д. 25, лл. 127—128; оп. 22, д. 30,
лл. 4—6; д. 35, лл. 338—340; д. 435, лл. 95—100; оп. 23а, д. 17, л. 16—18.

2 Там же, ф. 122, он. 21, д. 7, л. 115; оп. 23, д. 173, л. 5.
3 Там же, оп. 23, д. 176, лл. 39—40.

4 Там же, оп. 21, д. 356, л. 157; оп. 23, д. 53, лл. 95,
96; д. 184, л. 111.
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тийных сил, сосредоточению коммунистов па предприятиях 
оборонной промышленности. Сотни коммунистов из организа
ций и учреждений были направлены па предприятия оборон
ного значения. В ряде предприятий вновь были созданы пар
тийные организации. В целях приближения партийно-орга
низационной работы непосредственно к производственным 
участкам, повышения ответственности каждого коммуниста 
в цехах и бригадах создавались партийные группы. На 
Уфимском моторостроительном заводе, например, было обра
зовано 197 партийных групп. За счет коммунистов, прибыв
ших с эвакуированными заводами, и вновь принятых в пар
тию росли ряды парторганизаций промышленных предприя
тий. За полтора года войны, к концу 1942 года, количество 
первичных парторганизаций в промышленности республики 
выросло на 59 процентов, а число коммунистов в них — на 
66 процентов На крупных предприятиях сложились пар
тийные организации с большим числом коммунистов. Напри
мер, парторганизация Уфимского моторостроительного заво
да в начале 1942 года насчитывала более 3 тыс. коммунистов 2. 
Крупными были парторганизации строительного треста № 3 
и Уфимского ПРЗ.

В аппаратах обкома, горкомов и райкомов, в первичных 
парторганизациях повысились организованность, революци
онная бдительность. Руководящие работники стали чаще бы
вать на предприятиях, разъясняли создавшееся положение. 
Усилилось партийное влияние на решающих участках произ
водства. Коммунисты личным примером увлекали рабочих и 
служащих на самоотверженн.ый труд во имя быстрейшей по
беды над врагом.

В соответствии с задачами военного времени изменялся 
и совершенствовался стиль партийной работы. Парторгани
зации постоянно добивались авангардной роли коммунистов, 
усилили контроль за выполнением производственных планов. 
В осуществлении контроля важное значение имело введение 
суточного графика на ведущих предприятиях. График рас
сматривался как боевой приказ и должен был выполняться 
в срок. Но суточному графику работали коллективы Уфим
ского моторостроительного, нефетеперерабатывающего, паро
возоремонтного заводов, строительного треста № 3 и неко
торых других предприятий. Парторганизации оперативно и 
быстро решали вопросы работы предприятий. Срочные зада
ния по мобилизационным планам обсуждались на коротких 
собраниях, намечались конкретные меры по их выполнению.

1 Очерки истории Башкирской организации КПСС, с. 475.
2 ПА БОК КПСС, ф. 3095, оп. 5, д. 1, л. 3.
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Перестраивалась партийно-организационная, политиче
ская работа и в сельской местности. В результате мобилиза
ций численность коммунистов в деревне и сеть парторгани
заций значительно сократились. До конца 1941 года число 
коммунистов в колхозах уменьшилось вдвое, а численность 
парторганизаций — на 38 процентов '. В ряде районов не ос
талось ни одной колхозной парторганизации. Это затрудня
ло ведение партийно-политической работы, вызывало необхо
димость найти новые способы партийного влияния на мас
сы. ЦК ВКГ1(б) 17 ноября 1941 года принял постановление о 
создании политотделов при МТС и совхозах. Основной их за
дачей являлось «повышение политической работы как среди 
рабочих и служащих МТС и совхозов, так и среди членов 
колхозов, обслуживаемых МТС, внедрение дисциплины и по
рядка во всей работе МТС, совхозов и колхозов для обеспе
чения своевременного выполнения ими планов сельскохо
зяйственных работ» 2. Для работы в политотделах Башкир
ская парторганизация направила более 500 коммунистов — 
партийных, советских, комсомольских и хозяйственных ра
ботников. Политотделы, функционировавшие полтора года, 
сыграли большую роль в политическом воспитании и повы
шении трудовой активности колхозников, рабочих совхозов 
и МТС, в подготовке кадров для сельского хозяйства.

На основе директивы ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 29 ию
ня перестраивалась вся идейно-политическая работа пар
тийных организаций. В. И. Ленин учил, что исход войны в 
конечном счете обусловливается состоянием духа тех масс, 
которые на поле брани проливают свою кровь. «...Осознание 
массами целей и причин войны, — говорил он, — имеет гро
мадное значение и обеспечивает победу» 3. Основным на
правлением идеологической работы являлось разъяснение 
благородной цели защиты завоеваний Октября, воспитание 
социалистического патриотизма — источника несгибаемой 
стойкости и мужества народа в борьбе, священной ненависти 
к врагам. 27 июня 1941 года бюро Башкирского обкома 
ВКП(б) обсудило вопрос о задачах агитационно-массовой ра
боты в новых условиях, наметило конкретные меры по ее 
усилению 4. Партийные организации развернули пропаганду 
идей В. И. Ленина о защите социалистического Отечества, 
советском патриотизме, дружбе народов. В городах и селах, 
на предприятиях, вокзалах и пристанях была создана сеть

1 Очерки истории Башкирской организации КПСС, с. 482.
2 КПСС в резолюциях... т. 6, с. 37.
3 Ленин В. II. Поли. собр. соч., т. 41, с. 121.
4 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 110, л. 226.
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агитпунктов, где выступали докладчики и агитаторы. При 
райкомах партии действовали группы лекторов и докладчи
ков, а при первичных парторганизациях — агитколлективы. 
В октябре 1942 года в городах и селах республики работало 
24 602 агитатора1.

В первые же дни войны газета «Правда» указывала: «Из 
огромного арсенала средств большевистской агитации необ
ходимо отобрать самые мобильные с тем, чтобы, используя их, 
нести боевое, правдивое большевистское слово в массы» 2. 
Партийные организации проводили коллективные читки га
зет и сводок Совинформбюро, политинформации, беседы, ве
чера вопросов и ответов. Политическая агитация увязывалась 
с производственными задачами предприятий, цехов, колхо
зов, МТС. При отправке мобилизованных в армию на при
зывных пунктах проводились митинги, на которых рабочие и 
колхозники, отцы и матери, братья и сестры давали воинам 
боевой наказ — беспощадно драться с врагом, брали обяза
тельства самоотверженно трудиться в тылу.

Для подъема морального духа советских воинов большое 
значение имели письма трудящихся фронтовикам, выступле
ния в печати и по радио с призывом мужественно сражаться 
против фашистских захватчиков. Рабочий Уфимской строй
конторы Г. Ильясов писал в редакцию газеты «Красная Баш 
кирия»: «Мой сын с 1939 года находится в рядах РККА, в 
команде сиайперов-мотоциклистов. Отцовский наказ моему 
сыну: без пощады, метко, как и подобает снайперу, уничто
жай фашистов!.. Находясь в тылу, стахановским трудом бу
ду крепить оборону Родины... Я записался в народное опол
чение и готов в любую минуту взять винтовку в руки» 3. Ра
бочая судоремонтного завода 10. К. Казакова, муж которой 
погиб в гражданскую войну, писала своему сыну: «Милый 
Глеб!.. Ужас войны мне хорошо известен... И вот теперь фа
шисты задумали отнять у нас нашу счастливую жизнь. Хо
чется сказать тебе, сынок, что раз война нам навязана, то 
врага надо встретиь мужественно. Будь достойным своего 
отца. Умело защищай Родину» 4.

По инициативе партийных организаций созывались обще
городские собрания, проводились антифашистские вечера и 
митинги, на которых разоблачался фашизм, намечались за
дачи по усилению борьбы с ненавистным врагом. 12 сентяб
ря 1941 года в Уфе состоялся женский антифашистский ми
тинг. Выступившие призывали женщин заменить на произ

1 Очерки истории Башкирской организации КПСС, с. 471.
2 Правда, 1941, 7 июля.
3 Документы мужества и героизма, с. 33.
4 Там же.
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водстве ушедших па фронт, окружить вниманием и забо
той фронтовиков. В единодушно принятой резолюции митин
га говорилось: «Находясь в тылу, мы чувствуем себя как на 
фронте. Мы с еще большей энергией будем работать, овладе
вать военными и санитарными знаниями. Подготовим новые 
тысячи медицинских сестер, санитарок, расширим ряды до
норов. Активно будем участвовать в группах самозащиты...» 1

2 октября 1941 года в Уфе прошел антифашистский ми
тинг молодежи. Его участники послали телеграмму защит
никам Ленинграда, в которой говорилось: «В годы граждан
ской войны, когда революционному Петрограду угрожала ин
тервенция, сыны Башкирии пришли на помощь петроград
ским рабочим, матросам, вместе с ними разгромили Юдени
ча. Тогда Петроградский Совет рабочих и красноармейских 
депутатов вручил башкирским войскам памятное знамя. Мы 
свято и бережно храним это знамя, завоеванное нашими от
цами и братьями, как символ победы... Мы с вами, товарищи 
ленинградцы» 2.

Под руководством областной партийной организации пе
рестроили свою работу Советы депутатов трудя
щихся, профсоюзы и комсомол. Деятельность правительства 
республики, местных Советов стала более многогранной и от
ветственной. На первый план выдвинулись теперь задачи 
укрепления обороны страны, мобилизации всех сил па от
пор врагу. Совнарком БАССР, районные и сельские Сове
ты вместе ҫ партийными органами налаживали производство 
военной продукции на предприятиях, размещали эвакуиро
ванные заводы и население, заботились о прибывшем насе
лении и семьях фронтовиков, организовывали всеобщее воен
ное обучение, создавали госпитали для раненых воинов, снаб
жали население продовольствием и промышленными товара
ми, налаживали бытовое и медицинское обслуживание насе
ления и т. д.

В соответствии с военной обстановкой изменилась струк
тура исполкомов Советов. Для проведения мобилизации ра
бочей силы в промышленность в исполкомах горсоветов бы
ли созданы бюро по учету и распределению рабочей силы, 
а в исполкомах райсоветов — мобилизационные отделы. 
В связи с введением карточной системы снабжения населе
ния в городских и поселковых Советах создаются бюро про
довольственных и промтоварных карточек 3. Позже в город
ских и районных Советах были образованы отделы по госу

1 ПА БОК КПСС, ф. 342, оп. 2, д. 1367, л. 50.
2 Там же, ф. 608, оп. 13, д. 121, л. 18.
3 ЦГА БАССР, ф. 933, оп. 3, д. 1584, лл. 175, 262.
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дарственному обеспечению и бытовому устройству семей во
еннослужащих. В ряде горсоветов были созданы земельные 
отделы по руководству подсобными хозяйствами промышлен
ных предприятий и коллективным огородничеством. При Со
ветах функционировали новые постоянные или временные 
комиссии: по размещению эвакуированного населения, по уст
ройству детей, оставшихся без родителей, сбору теплых ве
щей и подарков фронтовикам, проведению подписки на воен
ные займы, по организации помощи освобожденным районам 
и другие. Многие из этих комиссий создавались совместно с 
районными и городскими комитетами партии.

Для усиления контроля над работой местной промыш
ленности в большинстве исполкомов горсоветов и райсо
ветов были введены должности заместителей председателей 
по местной промышленности или по производству товаров 
широкого потребления '.

В работе Советов возникали большие трудности. Они бы
ли обусловлены прежде всего тем, что не хватало опытных 
советских работников. Из 26 880 депутатов, избранных в 
10.39 году в местные Советы, к концу 1941 года осталось 
10 392 депутата. Наблюдалась частая сменяемость председа
телей и секретарей Советов 2. В этих условиях вовлекались 
в работу трудящиеся-активисты: рабочие, колхозники, город
ская и сельская интеллигенция. К концу войны в более чем 
6 тыс. постоянных комиссиях Советов Башкирии было за
нято 30 тыс. человек3.

Большую помощь Советам в перестройке работы и их дея
тельности оказали парторганизации. Они помогали по-ново
му распределять имеющиеся силы, организовывать работу 
комиссий, Советов, преодолевать трудности. Проводились кус
товые совещания председателей и секретарей исполкомов 
районных и сельских Советов. В августе 1943 года обком 
ВКП(б) и Президиум Верховного Совета БАССР организова
ли проверку работы Советов и приняли постановление «О ра
боте местных Советов депутатов трудящихся» 4. В нем со
держались конкретные меры по преодолению трудностей в 
работе, по улучшению работы постоянных комиссий Советов. 
В 1943—1944 годах Президиум Верховного Совета и СНК 
БАССР проверили состояние организационно-массовой рабо
ты Советов в большинстве районов республики, выработали 
соответствующие рекомендации.

1 ЦГА БАССР, ф. 394, оп. 3, д. 1582, л. 46.
2 Там же, ф. 394, оп. 3, д. 657, лл. 1—4; д. 1010, лл. 5, 6; д. 1441, 

лл. 3, 5.
3 Там же, д. 1067, лл. 5—8.
4 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 176, л. 104.
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Башкирский обком ВКП(б) и СНК БАССР припяли ме
ры по сокращению административно-управленческих расхо
дов по наркоматам, ведомствам и хозяйственным органам. 
Ряд учреждений, без которых можно было обойтись, ликви
дировали, по многим наркоматам сократили штаты. Поста
новлением СНК БАССР от 18 июня 1941 года было ликви
дировано в Уфе более 40 республиканских заготовительных 
и сбытовых организаций с общим числом работников более 
700 человек '. Функции конторы уполномоченных по оргна- 
бору рабочих кадров наркоматов СССР и РСФСР выполня
лись теперь вновь организованным бюро по учету и распре
делению рабочей силы при СНК БАССР. Постановлением 
правительства БАССР с 27 сентября 1941 года проведено со
кращение аппарата учреждений и организаций в республике 
па 1800 штатных единиц2. В целях упорядочения руковод
ства и сокращения расходов на управление некоторые пред
приятия и организации были объединены или переданы в 
другие ведомства. Из системы Башкирской промысловой 
кооперации в наркомат легкой промышленности БАССР бы
ли переданы 3 кожевенных завода, выпускающих продукцию 
для фронта. Районные типографии из наркомата местной 
промышленности перешли в ведение редакций районных га
зет 3.

В обстановке войны еще более усилилась роль и ответ
ственность советских профсоюзов, через которые партия осу
ществляла тесную связь с трудящимися массами. В. И. Л е
нин писал о том, что «управлять страной... без теснейшей 
связи с профсоюзами, без горячей поддержки их, без самоот- 
верженнейшей работы их не только в хозяйственном, ко и в 
военном строительстве мы, разумеется, не смогли бы... и 2,5 
месяца» 4. В этих словах ярко выражено значение проф
союзов.

В годы войны в Башкирии функционировали отраслевые 
профессиональные союзы, объединенные в областные коми
теты: профсоюзы рабочих металлургической промышленно
сти, рабочих леса и сплава, пищевой промышленности, ком
мунально-жилищного строительства, медицинских работни
ков, работников искусства. Профсоюзные организации неф
тедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности 
подчинялись непосредственно ЦК профсоюза нефтяной про-

1 ЦГА БАССР, ф. 933, on. 1, д. 3201, л. 422; оп. 9, д. 370, 
лл. 261, 262, 284.

2 Там же, оп. 9, д. 375, л. 105.
3 ПА БОК КПСС, оп. 21, д. 355, л. 10; ЦГА БАССР, ф. 933, 

on. 1, д. 3201, л. 421.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч. т. 41, с. 31.
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МышлеНности Востока, находившемуся в Уфе. Профсоюзные 
организации создавали первичные организации на эвакуиро
ванных предприятиях, охватывали своим влиянием рабочих 
и служащих, вновь пришедших на работу. Профсоюзы актив
но участвовали в организации набора рабочей силы, помога
ли пришедшим па производство осваивать профессии. Пре
творяя в жизнь постановление Секретариата ВЦСПС от 7 ию
ля 1941 года «Об оказании помощи домохозяйкам и служа
щим, пришедшим па производство, а также неквалифициро
ванным рабочим и работницам в приобретении производст
венной квалификации» *, профсоюзы организовывали на 
предприятиях кружки и курсы, проводили производственно
технические инструктажи.

Одной из основных задач профсоюзов являлось разверты
вание массового социалистического соревнования, повыше
ние производительности труда. При профсоюзных комитетах 
и первичных организациях создавались штабы по руковод
ству соцсоревнованием. Профсоюзы помогали налаживать 
работу отделов рабочего снабжения, подсобных хозяйств на 
предприятиях, рабочих столовых и т. д.

Профсоюзные органы республики вели активную работу 
по размещению и восстановлению эвакуированных предприя
тий, бытовому обустройству прибывшего населения. ВЦСПС 
оказывал профсоюзам Башкирии действенную помощь в этом 
деле. В ноябре 1941 года ВЦСПС провел в г. Уфе совеща
ние руководящих работников профсоюзов, на котором были 
рассмотрены конкретные задачи по восстановлению и пуску 
эвакуированных предприятий.

11а основе постановления ЦК ВЛКСМ от 23 июня 1941 го
да «О мероприятиях но военной работе в комсомоле» 2 пере
строила свою работу Башкирская комсомольская организа
ция. 1 июля обком ВЛКСМ принял постановление, в котором 
определил меры но выполнению указаний ЦК ВЛКСМ 3.

Обком комсомола в начале июля провел кустовые совеща
ния секретарей райкомов и горкомов ВЛКСМ по вопросу 
о перестройке работы в условиях войны. Повсеместно прошли 
собрания в первичных организациях. На бюро обкома BJIKCM 
заслушивались сообщения и отчеты райкомов, комитетов ком
сомола крупных промышленных предприятий.

Усилилась роль комсомольских организаций в производ
стве. В результате притока на предприятия рабочих из мо
лодежи возникали организации с большим количеством чле

1 Профсоюзы СССР. Документы и материалы. М., 1963, т. 3, с. 248
2 Славный путь ленинского комсомола. М., 1974, т. 2, с. 68.

3 Документы мужества и героизма, с. 221—222.



нов. На крупных промышленных предприятиях была введе
на должность комсомольского организатора ЦК ВЛКСМ.

Выполняя решение пленума обкома ВЛКСМ, состоявше
гося 15 ноября 1941 года, Башкирская комсомольская орга
низация взяла шефство над эвакуированными предприятия
ми. Комсомольские организации создавали ударные бригады 
на строительстве и монтаже предприятий, организовывали 
воскресники, обеспечивали охрану прибывшего оборудования, 
проявляли заботу о привлечении и подготовке новой рабо
чей силы. Комсомольцы принимали активное участие в орга
низации всевозможной помощи фронту, в создании госпита
лей для раненых, детских домов и интернатов для детей, по
терявших родителей.

Башкирская парторганизация постоянно проявляла забо
ту о комсомоле, помогала в его организационной и полити
ческой работе. Пленум обкома ВКП (б), состоявшийся 29 ию
ня 1942 года, предложил горкомам, райкомам ВК П (б), на
чальникам политоделов МТС и совхозов улучшить руковод
ство комсомольскими организациями, оказывать им повсед
невную помощь в политическом воспитании, росте комсомо
ла за счет передовой части несоюзной молодежи и органи
зации новых первичных комсомольских организаций Забо
та и внимание областной парторганизации способствовали 
улучшению воспитательной работы среди молодежи, положи
тельно отразились на росте рядов комсомола. В суровые го
ды войны 121,7 тыс. юношей и девушек республики вступи
ли в ряды Ленинского комсомола 2.

С общественно-политической жизнью республики тесно 
была связана деятельность центральных руководящих орга
нов, общественных, научных и культурных учреждений, эва
куированных в Башкирию. В Уфе размещались Наркомат 
нефтяной промышленности, связи, государственного контро
ля СССР, Наркоматы местной промышленности, социально
го обеспечения РСФСР. В 1941—1943 годах в Уфе работа
ли Институт Маркса-Энгельса-Ленина (ИМЭЛ), Издатель
ство ЦК Компартии Украины, Академия паук Украинской 
ССР с восемнадцатью ее научными учреждениями, украин
ские Союзы писателей, композиторов, художников.

Ответственные работники эвакуированных руководящих 
учреждений, деятели науки и искусства, преподаватели ву
зов принимали активное участие в политической и культур

1 Резолюции областных конференций Башкирской партийной 
организации и пленумов обкома КПСС (1941—1960 гг.). Уфа, 1962, 
с. 61.

2 Центральный архив ВЛКСМ (В дальнейшем: ЦА ВЛКСМ), ф. 7, 
оп. 2, д. 22, л. 25.
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ной жизни республики, бывали на предприятиях, выступали 
с лекциями и докладами.

С октября 1941 года по май 1943 года в Уфе размещался 
и вел свою деятельность Исполнительный Комитет Комму
нистического Интернационала (ИККИ). Здесь работали чле
ны ИККИ, избранные на VII конгрессе в 1935 году, в том 
числе видные деятели международного коммунистического 
движения: Георгий Димитров (Генеральный секретарь
ИККИ), Пальмиро Тольятти, Морис Торез, Вильгельм Пик, 
Долорес Ибаррури, Клемент Готвальд, Вальтер Ульбрихт, 
Д. Мануильский, Отто Куусинен.

Исполком Коминтерна обеспечивал руководство между
народным коммунистическим движением в условиях войны, 
направлял деятельность коммунистических партий. Была 
установлена радиосвязь со многими коммунистическими пар
тиями. В 1942—1943 годах из Уфы велись радиопередачи 
на 14 языках — польском, болгарском, чешском, словацком, 
сербском, венгерском, немецком, французском, итальянском 
и т. д. Руководители ИККИ в своих выступлениях по радио 
разоблачали звериное лицо фашизма, призывали объединить 
антифашистские силы, усилить движение против фашизма, 
излагали программу этого движения. В радиопередачах, ор
ганизуемых Коминтерном, участвовали и видные прогрессив
ные деятели культуры: французский писатель Жан-Ришар 
Блок *, немецкая писательница Анна Зегерс и др. Они рас
сказывали правду о войне, о беспримерных подвигах совет
ских воинов.

Большую организационную работу вел Генеральный 
секретарь ИККИ Г. Димитров. Он добивался, чтобы вся дея
тельность ИККИ содействовала объединению прогрессив
ных сил, организации групп политических эмигрантов для 
участия в борьбе с фашизмом. Г. Димитров поддерживал тес
ную связь с коммунистами Болгарии.

Деятели Коминтерна вели большую творческую работу, 
разрабатывали актуальные проблемы, возникшие в ходе вто
рой мировой войны. Член секретариата ИККИ, видный дея
тель Ко.мпартии Чехословакии К. Готвальд до конца 1942 го
да в Уфе написал 54 статьи, которые передавались по радио. 
Публиковались я печати и передавались по радио также 
статьи Генерального секретаря Французской Компартии 
М. Тореза '. Теоретические статьи видных деятелей между

* Жак—Рншар Блок за книгу «От Франции оккупированной к 
Франции вооруженной», в которой собраны его выступления по 
радио в 1942—1943 гг., посмертно удостоен премии Всемирного 
Совета Мира.

1 Вечерняя Уфа, 1972, 4, 19 апр.
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народного коммунистического движения публиковались в 
журнале «Коммунистический Интернационал», несколько 
номеров которого было отпечатано в Уфе *.

Исполком Коминтерна вел работу и по подготовке руко
водящих кадров для международного коммунистического 
движения. В селе Кушнаренково работала школа Коминтер
на, в которой занимались представители компартий различ
ных стран. Г. Димитров, Д. Ибаррури, В. Пик и другие часто 
приезжали в школу, читали там лекции. Ее выпускники воз
вращались на свою родину и принимали активное участие в 
подпольной борьбе против фашизма.

Сотрудники Коминтерна проявляли большой интерес к 
жизни г. Уфы и республики, посещали предприятия, высту
пали перед трудящимися с докладами, принимали участие в 
совещаниях руководящих работников. Часто выступали 
Г. Димитров, Д. Ибаррури, К. Готвальд. 7 марта 1942 года 
с речью на торжественном собрании трудящихся г. Уфы, по
священном международному женскому дню, выступила 
Д. Ибаррури. Она говорила об интернациональном долге тру
дящихся женщин, призвала всех женщин г. Уфы самоот
верженной работой крепить оборонную мощь страны, оказы
вать всевозможную помощь фронту. Она выступила также 
на собрании представителей женщин республики, на кото
ром обсуждался вопрос об устройстве детей, лишившихся ро
дителей, и на собрании трудящихся, посвященном дню Па
рижской коммуны.

Коминтерн поддерживал тесную связь с Центральным 
комитетом Международной организации помощи борцам ре
волюции (МОПР), который также находился и работал 
в Уфе. ЦК МОПР при участии коминтерновцев вел работу 
по оказанию помощи революционерам, томившимся в тюрь
мах капиталистических стран. ЦК МОПР осуществлял ру
ководство республиканскими, краевыми и областными орга
низациями МОПР, организовывал сбор средств для воору
жения Советской Армии, теплых вещей и подарков фронто
викам. К июлю 1942 года организациями МОПР страны бы
ло собрано 26 млн. рублей добровольных средств на строи
тельство танковых колонн, эскадрилий боевых самолетов и 
бронепоездов и отправлено подарков воинам на сумму 
9816 тыс. рублей Г

Под руководством ЦК МОПР работала ее Башкирская 
организация, насчитывавшая в своих рядах 77 тыс. чело

* В Уфе вышли №№ 10—11, 12 за 1941 г., № 1 за 1942 г.
1 ЦГАОР СССР, ф. 82G5, оп. 1, д. 155, л. 99—100.
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век '. Активисты МОПР читали лекции и доклады, собирали 
средства для помощи фронту, осуществляли шефство над 
госпиталями, шили белье для воинов. МОПРовские органи
зации Башкирской АССР для вооружения Красной Армии 
собрали 5,5 млн. рублей добровольных средств 2.

Таким образом, Башкирская парторганизация и прави
тельство республики, осуществляя директивы ЦК ВКП (б), 
за сравнительно короткое время перестроили всю обществен
но-политическую жизнь республики в соответствии с новой 
обстановкой.

2. Военно-мобилизационная работа. 
Подготовка боевых резервов

Коммунистическая партия с первых же дней войны при
звала парод к защите социалистического Отечества. Призы
вая трудящихся к священной освободительной войне, партия 
уже тогда, в самые тяжелые дни после нападения сильно
го и  жестокого врага, вселяла в советских людей веру в гря
дущую победу. Обращаясь с призывом подняться на Вели
кую Отечественную войну, Коммунистическая партия заяви
ла: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 
нами!» И советский народ не дрогнул даже в той трудной 
обстановке, когда наши войска вели тяжелые оборонитель
ные бои и отходили назад, в глубь страны.

Как и все советские люди, трудящиеся Башкирии едино
душно выражали свою решимость не жалея сил, самой жиз
ни биться с заклятым врагом до полной победы. В резолюции 
многотысячного митинга коллектива Уфимского моторострои
тельного завода говорилось: «В ответ на разбойничье напа
дение гитлеровцев мы обязуемся работать по-стахановски, 
без брака и аварий... изучать военное дело и подготовить се
бя к борьбе с коварным врагом... Мы готовы встать в ряды 
Красной Армии и отстаивать свободу и независимость Роди
ны до последней капли крови» 3. «Если Родина потребует, — 
заявили рабочие Уфимского паровозного депо, — мы, маши
нисты, готовы пересесть на бронепоезда и выехать на 
фронт» 4.

В первые же дни войны тысячи людей различных воз
растов и профессий обращались в военные комиссариаты,

1 ЦГАОР СССР, в. 8265, on. 1, д. 166, л. 95.
2 Агидель, 1973, № 1, с. 105.
3 Кызыл Башкортостан, 1941, 24 июня.
4 Красная Башкирия, 1941, 2 июля.
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райкомы и горкомы партий и комсомола с просьбой отпра
вить их в ряды Красной Армии. В Уфе только за 2 дня по
ступило около 2 тыс. заявлений от добровольцев. За первые 
2 недели войны изъявили желание выехать на фронт: в Бе- 
лорецке и Тирляие — более 1 тыс., в Стерлитамаке — 500, в 
Баймакском районе — 420, Давлекановском — более 300, ]Ши
итском  — 150, Алынеевском — более 100 патриотов '. Сре
ди добровольцев были мужчины и женщины, коммунисты, 
комсомольцы и беспартийные. Участник гражданской войны 
коммунист И. А. Попов писал в заявлении: «Прошу послать 
меня на фронт для борьбы с германским фашизмом. Я вла
дею почти всеми видами оружия, умею водить танк. Нахо
диться в тылу в такое опасное для Родины время я не могу». 
«Считаю невозможным быть вне рядов наших доблестных 
воинов. Прошу немедленно зачислить меня в ряды славной 
Красной Армии», — писал рабочий из Уфы Г. И. Лысенко2. 
О немедленной отправке на фронт просили участник граж
данской войны Н. К. Маркушин из Туймазов, житель де
ревни Старобалтачево, участник войны с белофиннами Мул- 
лагалиев, учительница-комсомолка Зайтуна Габитова и дру
гие 3.

Газета «Красная Башкирия» писала в те дни: «В райвоен
коматы г. Уфы ежедневно приходят десятки рабочих, инже
неров, врачей, педагогов, артистов и студентов. Все они об
ращаются с просьбой послать их добровольцами на фронт. 
В кратких волнующих заявлениях-клятвах они излагают свои 
чувства беззаветной преданности великой Године, славной 
Коммунистической партии и Советскому правительству, пи
шут о своей жгучей ненависти к врагу» 4. Как и в годы граж
данской войны, в первых рядах добровольцев были комму
нисты. Так, в Кигинском районе по примеру участника граж
данской войны коммуниста А. Ярмухаметова 64 человека за
явили о добровольном вступлении в Красную Армию 5. Доб
ровольцами ушли на фронт тысячи комсомольцев. Однако 
армия, ведущая войну с многочисленным врагом на фронте 
протяженностью в тысячи километров, не могла пополняться 
лишь за счет добровольцев.

Коммунистическая партия и Советское правительство на
ряду с перестройкой общественно-политической жизни стра

' ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 9, лл. 48, 49, 104, 205; д. 240 
л. 100; ф. 788, on. 1, д. 110, л. 2.

2 Красная Башкирия, 1941, 23, 20 июня.
3 Документы мужества и героизма, с. 21; ПА БОК КПСС, ф. 341, 

оп. 13, д. 13а, л. 20; ф. 609, оп. 8, д. 326, л. 1.
4 Красная Башкирия, 1941, 15 июля.
5 Очерки по истории Башкирской АССР, т. 2, с. 399.
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ны развернули огромную военно-мобилизационную работу. 
В основу деятельности партийных, советских и военных 
организаций были положены указания В. И. Ленина о защите 
социалистического Отечества. В 1919 году, когда наша страна 
оказалась в чрезвычайно трудном положении, В. И. Ленин 
писал: «Советская республика есть осажденная всемирным 
капиталом крепость. Право... жительства в ней мы можем 
признать только за тем, кто активно участвует в войне и все
мерно помогает нам. Отсюда вытекает наше право и наша 
обязанность поголовно мобилизовать население для войны, 
кого на военную работу в прямом смысле, кого на всякого 
рода подсобную для войны деятельность» '. В первый же день 
войны Президиум Верховного Совета СССР издал Указ о мо
билизации на территории 14 военных округов военнообязан
ных, родившихся с 1905 по 1918 год. 10 августа была объяв
лена мобилизация военнообязанных 1890—1904 гг. и призыв
ников 1922—1923 гг. рождения 2.

В городах и районах республики мобилизация людей в 
армию проходила организованно. При военных комиссариа
тах были созданы военно-мобилизационные пункты. Партий
ные, советские, профсоюзные и комсомольские организации 
оказывали военным органам действенную помощь в подготов
ке и проведении призыва военнообязанных. На призывных 
и сборных пунктах проводились лекции, доклады, беседы, 
читки сообщений Совинфөрмбюро, устраивались выступле
ния артистов, показ кинофильмов. На бюро обкома ВК11(б), 
горкомов и райкомов подводились итоги мобилизаций воен
нообязанных и призывников, намечались меры по подготовке 
очередного призывного контингента к мобилизации3. Поми
мо общегражданских мобилизаций проводились партийные 
и комсомольские призывы. Учитывая крайне сложную об
становку на фронтах, ЦК ВКП(б) 27 и 29 июня 1941 года 
вынес решение о мобилизации коммунистов и комсомольцев 
на фронт в качестве политбойцов. Каждый обком и крайком 
ВКП(б) должен был в трехдневный срок мобилизовать от 
500 до 5 тыс. коммунистов и направить их в распоряжение 
Наркомата Обороны. В первый год войны партия послала 
в Советские Вооруженные Силы не менее 1 млн. коммунис
тов и около 2 млн. комсомольцев 4.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 61.
2 Великая Отечественная война. Краткий научпо-популярный 

очерк. Изд. 2. М., 1973, с. 64—65.
3 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 16, д. 519; д. 17, лл. 359, 363.
4 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 

.1941-1945. М., 1961, т. 2, с. 54.
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Инициатива ленинградских и московских рабочих была 
поддержана повсеместно. И в тыловых районах страны соз
давались отряды народного ополчения, группы противовоз
душной, противохимической обороны. Основной их задачей 
являлись первоначальное военное обучение, подготовка ре
зервов для Красной Армии. Части и подразделения народного 
ополчения создавались под руководством партийных и со
ветских органов по производственному принципу — на пред
приятиях, учреждениях, колхозах и совхозах. Бюро Уфим
ского горкома ВКП (б) 8 июля 1941 года вынесло решение 
о массовом вовлечении в отряды и группы народного опол
чения трудящихся, способных с оружием в руках встать на 
защиту Родины. Организация военного обучения в этих от
рядах возлагалась на городской штаб местной противовоз
душной обороны (МПВО) и городской совет Осоавиахима. За
нятия проводились 3 дня в неделю в нерабочее время. К 15 ав
густа 1941 года в группах и отрядах народного ополчения 
г. Уфы состояло 20,9 тыс. человек В некоторых городах 
и районах группы и отряды были сведены в части народного 
ополчения. Так, решением бюро Стерлитамакского горкома 
партии от 24 июля был организован полк, состоявший из ба
тальонов и рот. К 5 августа 1941 года в подразделениях опол
чения Стерлитамака имелось 1770 человек2.

К 10 июля в городах и районах республики в группах 
и отрядах народного ополчения насчитывалось 71 273 чело
века 3. По мере мобилизации людей в ряды Вооруженных 
Сил численность обучавшихся в группах ополчения умень
шалась.

17 сентября 1941 года Государственный Комитет Обороны 
принял постановление «О всеобщем обязательном обучении 
военному делу граждан СССР», по которому с 1 октября 
вводилось обязательное военное обучение мужчин в возрасте 
от 16 до 50 лет 4. Организация и руководство военным обуче
нием были возложены на Главное управление всеобщего 
военного обучения (всевобуча) при Наркомате Обороны 
СССР, в республиках и областях — на республиканские и об
ластные военные комиссариаты с созданием при них спе
циальных отделов всевобуча. В райвоенкоматах учреждалась 
должность 2—3 инструкторов по всевобучу.

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 21,лл. 93, 249; ф. 342, оп. 2, д. 1279, 
л л. 173—174.

2 Там же, ф. 788, on. 1, д. 108, л. 50.
3 Там же, ф. 122, оп. 21, д. 16, л. 249.
4 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. М„ 1969, с. 309.

2 Заказ 338 33



Партийные, советские, комсомольские организации, обо
ронные и спортивные общества оказывали практическую по
мощь военкоматам в развертывании всевобуча. Были укреп
лены военные отделы партийных комитетов. В обкомах, 
горкомах и райкомах ВЛКСМ вводились должности секрета
рей по военной работе '.

25 сентября 1941 года Башкирский обком ВКН(б) рас
смотрел вопрос о мероприятиях по осуществлению постанов
ления ГКО от 17 сентября 1941 года. Перед партийными ор
ганизациями были поставлены конкретные задачи по орга
низации всевобуча. Бюро обкома обязало горкрмы и райкомы 
партии широко разъяснять населению значение постановле
ния ГКО, к концу сентября завершить учет граждан, подле
жащих обучению, подобрать командно-политические кадры 
для учебных подразделений всевобуча2.

Выполняя это решение, партийные и советские органы 
развернули организаторскую работу. Исполкомы Советов 
подбирали для учебных пунктов помещения, готовили обо
рудование. Большую помощь в организации всевобуча ока
зывали комсомольские организации. Они помогали в прове
дении учета лиц, подлежащих обучению, в подборе и подго
товке инструкторов. В учебных подразделениях был создан 
штат заместителей политруков, состоявших из лучших ком- 
сомольцев-активистов. В качестве инструкторов и замести
телей политруков было привлечено 980 комсомольцев 3. Сила
ми комсомольцев и молодежи изготавливались военные учеб
но-наглядные пособия, макеты вооружения. За годы войны 
комсомольцы и молодежь республики изготовили для пунктов 
всевобуча 267,7 тыс. деревянных макетов винтовки, 14,8 тыс. 
болванок ручных гранат, 2,5 тыс. саперных лопат, около 
1 тыс. чучел для обучения рукопашному бою, построили 
180 полос препятствий для тренировок 4.

В ноябре 1941 года в республике в системе всевобуча ра
ботало 972 учебных пункта, в которых проходили подготовку 
83 тыс. человек5. Обучающиеся формировались в строевые 
подразделения: отделения, взводы, роты, батальоны. В каче
стве командно-инструкторских кадров привлекались внештат
ный офицерский и сержантский состав, а также уволенные 
в запас участники Великой Отечественной войны. В первой 
очереди всевобуча командирами и инструкторами работало 
6211 человек, политработниками — 479 человек. В учебных

1 ПЛ БОК КПСС. ф. 122, оп. 22, д. 42, л. 271.
2 Очерки но истории Башкирской АССР, т. 2, с. 404.
3 Там же, ф. 341, оп. 13, д. 13а, л. 2.
4 ЦА BJIKCM, ф. 7 оп. 2, д. 22, л. 1а.
5 ИЛ БОК КПСС,’ ф. 122, оп. 21, д. 10, л. 544, д. 24, л. 291.
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пунктах регулярно выпускалось 440 боевых листков, 117 стен
ных газет Занятия проводились по 110-часовой программе, 
рассчитанной на 5 месяцев. Особое внимание при обучении 
уделялось овладению различными видами оружия, противо
химической защите, рытью траншей и окопов, маскировке.

Первая очередь занятий на учебных пунктах всевобуча 
была завершена к 1 марта 1942 года. Много военнообязанных, 
привлеченных на учебу, было мобилизовано в армию до за
вершения программы. С 15 марта 1942 года на 915 военно- 
учебных пунктах всевобуча началось обучение 30,0 тыс. чело
век 2. В республике с октября 1941 года по 1 июля 1944 года 
на учебу в системе всевобуча было привлечено 193,0 тыс. 
военнообязанных и допризывников, из них около 150 тыс. 
человек прошли программу полностью 3.

В феврале 1942 года по инициативе ЦК ВЛКСМ в системе 
всевобуча были созданы комсомольско-молодежные специаль
ные подразделения по подготовке истребителей танков, авто
матчиков, пулеметчиков, минометчиков, кавалеристов, свя
зистов и бойцов других военных специальностей. Эти подраз
деления укомплектовывались главным образом призывника
ми, уже прошедшими 110-часовую программу всевобуча. 
Создание таких формирований сыграло большую роль в улуч
шении качества подготовки военных специалистов. Комсомол 
стал ближе к всевобучу, особенно после того, как в его под
разделениях были созданы комсомольские организации. 
В республике в 1-ю очередь занятий было привлечено 
3,1 тыс. комсомольцев и молодежи 4.

Бойцы и командиры спецподразделений Кировского рай
она г. Уфы обратились с открытым письмом ко всем обучав
шимся с призывом развернуть соревнование за лучшее ос
воение программы. Башкирский обком ВЛКСМ одобрил эту 
инициативу, учредил переходящее Красное знамя обкома 
комсомола я  Военного Комиссариата БАССР для городов 
и районов, добившихся лучших результатов в учебе 5. В со
ревновании отличились пункты всеобуча г. Уфы, Алынеев- 
ского, Давлекановского, Куюргазинского районов б.

В апреле 1942 года ЦК ВЛКСМ принял решение об уком
плектовании подразделений снайперов и автоматчиков де

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 1C, л. 544.
2 ПА БОК КПСС, он. 22, д. 16, л. 497.
3 Документы мужества и героизма, с. 229; ПА БОК КПСС, ф. 122, 

ом. 22, д. 16, лл. 497, 544; оп. 23, д. 634, лл. 16, 22 .
4 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 16, л. 544.
5 Там же, ф. 122, оп. 22, д. 17, л. 430.
0 Там же, оп. 23, д. 634, л. 22.
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вушками в возрасте от 18 до 26 лет !. Инициатором этого по
чина были комсомольцы Ленинграда. Позже девушки вовле
кались в учебу и по другим специальностям. В Башкирской 
АССР в системе всевобуча было подготовлено из числа деву
шек и женщин 5210 автоматчиков, пулеметчиков, снайперов, 
связистов и бойцов других специальностей 2.

Всего в спецподразделениях по дополнительной програм
ме, в основном из числа призывников,, было подготовлено 
30,6 тыс. человек по различным воейным специальностям. 
В том числе: 5,8 тыс. автоматчиков, 5,7 тыс. снайперов,
2,5 тыс. станковых пулеметчиков, 2 тыс. ручных пулемет
чиков, 2,6 тыс. истребителей танков, 1,7 тыс. саперов и д р .3.

В годы войны заметно активизировалась работа массовых 
добровольных организаций и обществ: Осоавиахима, Красного 
Креста и Красного Полумесяца, различных оборонно-спортив
ных кружков. Вся их деятельность была подчинена задаче под
готовки боевых резервов. К началу войны Башкирская респуб
ликанская организация Осоавиахима насчитывала в своих 
рядах 151,7 тыс. членов, объединенных в 5571 первичную ор
ганизацию. К концу июля 1944 года на предприятиях, в уч
реждениях, колхозах, совхозах, МТС имелось уже 7543 пер
вичные организации, в которых состояло 458,3 тыс. членов 4. 
Следовательно, число членов Осоавиахима выросло в 3 раза.

Как уже отмечалось, в первые месяцы войны обучение 
населения военному делу проходило в организациях Осоавиа
хима. С введением обязательного всевобуча прежние осоавиа- 
химовские группы и отряды были реорганизованы в единые 
строевые воинские подразделения. Это способствовало повы
шению качества подготовки боевых резервов. Помимо оказа
ния помощи органам всевобуча Осоавиахим продолжал го
товить резервы в своих кружках, школах, военно-спортивных 
клубах. В республиканской организации Осоавиахима име
лись учебно-стрелковый центр, три аэроклуба, три кавалерий
ских, два стрелковых клуба, школа связи для подготовки 
радистов и телефонистов, школа ПВХО для подготовки инст
рукторов, автомотоклуб, морской клуб, школа младших ко
мандиров при ЦС Осоавиахима БАССР, многочисленные 
кружки при горсоветах и райсоветах Осоавиахима 5.

Придавалось особое значепие подготовке кадров для авиа
ционных частей. Согласно директиве ЦС Осоавиахима СССР

1 Славный путь ленинского комсомола, т. 2, с. 83.
2 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 622, л. 103.
3 Документы мужества и героизма, с, 229; ЦА ВЛКСМ, ф. 7, 

оп. 2, д. 22, л. la . i
« ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 130, л. 118, оп. 24, д. 755, л. 1.
5 Там же, оп. 21, д. 17, л. 165; оп. 25, д. 31, л. 46.
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от 28 августа 1941 года в аэроклубах расширился контин
гент курсантов, сократился срок обучения. По новому набору 
в Уфимский, Стерлитамакский, Белорецкий аэроклубы было 
направлено 400 курсантов, расширилась материальная база 
аэроклубов По распоряжению ГКО и Главного управления 
Гражданского Воздушного Флота в Башкирию из западных 
районов были перебазированы две учебные эскадрильи 2.

Уфимский, Белорецкий, Стерлитамакский аэроклубы 
к октябрю 1942 года выпустили 968 пилотов. По подготовке 
летчиков для Военно-Воздушных Сил Белорецкий аэроклуб 
в 1942 году занял 1-е место среди аэроклубов страны. Ему 
было присуждено переходящее Знамя ЦС Осоавиахима СССР 
и ЦК профсоюза работников авиации.

Аэроклубы Башкирии по заданию ГКО укомплектовали 
летным составом два авиаполка из числа лучших инструкто
ров и командиров. 20 женщин, работавших инструкторами- 
летчиками, ушли во вновь сформированный женский полк 
ночных бомбардировщиков 3.

Осенью 1942 года Уфимский и Стерлитамакский аэроклу
бы были переданы из системы Осоавиахима в ведение Воен
но-Воздушных Сил Красной Армии. Белорецкий аэроклуб 
преобразуется в парашютно-планерный клуб. В Стерлигамаке 
организуется филиал Белорецкого парашютно-планерного 
клуба. Такой же клуб создается в Уфе с филиалом в селе 
Кушнаренково. По заданию ЦС Осоавиахима эти клубы при
ступили к подготовке парашютистов и пилотов-планеристов 
из числа призывников 1925—1926 гг. рождения4. До 1 июля 
1944 года во вновь созданных клубах было подготовлено 
1012 парашютистов, 230 пилотов-планеристов 5.

При Гафурийском, Бирском, Нуримановском райсоветах 
Осоавиахима работали кавалерийские клубы. В ряде районов 
создавались группы но подготовке ворошиловских всадников. 
За 1941 —1944 годы для кавалерийских частей было подго
товлено более 4 тыс. человек 6.

В Уфимском автомотоклубе, Уфимской автошколе Куй
бышевского учебного комбината «Трансэнергокадры», Буз- 
дякской, Хайбуллинской, Ярославской (Дуванский район) 
школах шоферов проводилась подготовка водителей для Крас
ной Армии. В некоторых районах при наличии материальной

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 13, л. 47.
2 Там же, л. 63.
3 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 2-2, д. 16, л. 541.
4 Там же, д. 16, л. 541; оп. 23, д. 641, л. 178.
5 Там же, он. 24, д. 755, л. 2.
6 Там же, оп. 21, д. 17, л. 92; оп. 24, д. 755, л. 3.
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базы работали краткосрочные курсы шоферов и группы для 
подготовки мотоциклистов. С начала войны до середины 
1944 года для армии было подготовлено 1117 водителей авто
машин н 412 мотоциклистов. Если до войны осоавиахимов- 
скис организации готовили своих членов по одиннадцати обо
ронным специальностям, то в военное время проводилось 
обучение по 22 специальностям. Кроме уже названных спе
циальностей до середины 1944 года было подготовлено: 
4022 снайпера, 2717 станковых пулеметчиков, 5277 ручных 
пулеметчиков, 1617 минометчиков, 1336 автоматчиков, 
187 истребителей танков, 1337 радистов, 1830 телефонистов, 
1116 телеграфистов, 400 моряков. Среди обучавшихся в сис
теме Осоавиахима было 11316 женщин. 30,4 тыс. человек 
сдали нормы на значок «Ворошиловский стрелок» ’.

На организации Осоавиахима возлагалась также другая 
важная задача — подготовка населения к противовоздушной 
и противохимической защите. 2 июля 1941 года СНК СССР 
принял решение «О всеобщей обязательной подготовке насе
ления к противовоздушной обороне» 2. Все граждане — муж
чины в возрасте от 16 до 60 лет и женщины от 18 до 50 лет — 
в обязательном порядке привлекались к работе в группах 
самозащиты, формируемых на предприятиях, в учреждениях 
и домоуправлениях. Все должны были овладеть навыками 
противовоздушной защиты, уметь устранять последствия 
налетов вражеской авиации, оказывать первую помощь по
страдавшим.

На предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях, 
при домоуправлениях, совхозах, колхозах и МТС создавались 
кружки ПВХО. В Уфе, Белорецке, Ишимбае, Стерлитамаке 
открылись школы для подготовки кадров ПВХО. Во всех 
районах работали курсы инструкторов ПВХО3. 12 июля 
1941 года СНК БАССР принял постановление «О порядке 
подготовки населения к противовоздушной и противохими
ческой обороне и порядке организации групп самозащиты на 
территории БАССР» 4. Согласно этому постановлению испол
комы Советов создавали специальные службы МПВО: опове
щения и связи, охраны безопасности и общественного поряд
ка, медико-санитарную, противопожарную, аварийно-восста
новительную и светомаскировки. Обучение личного состава 
групп самозащиты и команд специальной службы проводи

' ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 755, д. 2.
2 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 

1041—1945., М., 1961, т. 2 с. 55.
3 ЦГА БАССР, ф. 933, оп. 9, д. 373, л. 170.
4 Там же, д. 371, л. 21.
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лось по программе «Готов к ПВХО I ступени». К концу 
1942 года в городах и районах было укомплектовано 840 
групп самозащиты. Согласно приказу Южно-Уральского 
военного округа от 29 июля 1942 года в Уфе, Белорецке, Стер- 
литамаке, Ишимбае, Белебее, Бирске, Благовещенске были 
созданы пункты ПВО с постоянным контингентом сотрудни
ков. Центральный Совет Осоавиахима БАССР подготовил 
и издал 21 название книг, бронпор, плакатов по ПВХО на 
русском, башкирском, татарском языках — всего более 
121 тыс. экземпляров '. Подготовка населения к ПВХО осо
бенно успешно проходила в осоавиахимовских организациях 
Уфы, Ишимбая, Балтачевского, Бижбулякского, Буздякского, 
Дюртюлинского, Иглинского, Туймазинского районов. За го
ды войны подготовку к ПВХО прошли 1 млн. 943 тыс. чело
век (в том числе 800 тыс. учащихся). В 1943—1944 годах 
647,7 тыс. человек прошли переподготовку под руководством 
19,4 тыс. инструкторов-общественнпков 2.

Организации Осоавиахима республики ежегодно участво
вали во Всесоюзных соревнованиях до противовоздушной 
и противохимической обороне, проводимых по решению ЦС 
Осоавиахима СССР. В восьмых Всесоюзных химических со
ревнованиях (в 1942 г.) участвовало 4685 первичных орга
низаций. По итогам соревнований Башкирская АССР заняла 
1-е место среди автономных республик РСФСР. Успешно 
прошли также девятые, десятые, одиннадцатые химические 
соревнования. Нужно отметить, что республиканская орга
низация Осоавиахима ежегодно занимала одно из первых мест 
по всем видам работ. В 1943 году по организационной работе, 
подготовке боевых резервов для армии и подготовке населе
ния к ПВХО она заняла 1-е место среди автономных респуб
лик, 3-е место среди всех организаций страны. В этом году 
50 лучших работников и общественных инструкторов было 
награждено Грамотой ЦС Осоавиахима СССР, 154 человека — 
Грамотой ЦС Осоавиахима БАССР 3. Башкирской организа
ции Осоавиахима за большие успехи в работе в течение 6 лет, 
начиная с 1940 года, вручалось переходящее Красное знамя 
Центрального Совета Осоавиахима. После войны это знамя 
передано ей па вечное хранение. Одновременно оборонное 
общество республики получило награду Осоавиахима СССР — 
знак «За активную оборонную работу».

Деятельность физкультурных организаций профсоюзов 
была направлена на подготовку физически крепких, духовно

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 1C. л. 541; д. 17, л. 144.
2 Документы мужества и героизма, с. 230; ПА БОК КПСС, ф. 122, 

оп. 24, д. 755, л. 3.
3 IIА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 641, лл. 197, 272.
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сильных и выносливых боевых кадров. К концу 1942 года 
в республике насчитывалось 1828 физкультурных коллекти
вов, в которых состояло 62,8 тыс. человек. В распоряжении 
физкультурных организаций имелось три стадиона, водная 
станция, 153 комплексные спортплощадки, 367 площадок для 
спортивных игр. Было создано 345 полос препятствий для 
тренировок. На 63 лыжных станциях имелось лыж: для 
взрослых — 15 тыс. пар, для подростков — 10 тыс. пар. В ве
дении Комитета физкультуры и спорта при СНК БАССР на
ходились два автоклуба (в Уфе и Стерлитамакс), три пере
движные автошколы, которые за 1941 —1943 годы подгото
вили 800 шоферов, 500 мотоциклистов

В годы войны функционировало 14 добровольных спор
тивных обществ, в том числе: «Динамо», «Спартак»,
«Учитель», «Медик», «Урожай». В неполных сред
них и средних школах были созданы организации спортив
ного общества «Смена», в школах ФЗО и ремесленных шко
лах — общества «Трудовые резервы». Важное значение при
давалось подготовке инструкторских кадров. В 1941—1943 го
дах на курсах и в школах было подготовлено инструкторов: 
по лыжному спорту —3 тыс., рукопашному бою —1700, по под
готовке значкистов ГТО — 700, по плаванию — 290 человек2.

За 1941—1945 годы физкультурные организации подго
товили 10,4 тыс. бойцов по рукопашному бою, 4,2 тыс. бойцов 
по плаванию и преодолению водных преград, 56 тыс. лыжни
ков. По нормам ГТО прошли подготовку 41,9 тыс. человек 3. 
Физкультурные, осоавиахимовские и профсоюзные организа
ции проводили массовые соревнования и кроссы. В 1941— 
1942 годах в профсоюзно-комсомольском лыжном кроссе 
и летнем кроссе участвовало 230 тыс. человек. В 1943 году 
были проведены лыжная эстафета «Комсомолец Башкирии», 
военизированные соревнования по гимнастике и гранатоме
танию, зимняя спартакиада школьников и учащихся системы 
Трудовых резервов. В 1941—1943 годах в массово-спортив
ных мероприятиях участвовало около 500 тыс. человек 4.

С началом войны в стране развернулась массовая подго
товка медицинских сестер, сандружишшц и санитарок, рас
ширилась система ускоренной переподготовки медицинских 
кадров. Учитывая многочисленные просьбы девушек, ЦК

1 ПЛ БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 16, л. 543.
2 Там же, оп. 24, д. 725, лл. 97, 100.
3 Документы мужества и героизма, с 230.
4 11А БОК КПСС, ф. 122, оп 21, д. 16, л. 543; оп. 23, д. 641, л. 144,
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ВЛКСМ в начале войны объявил набор в учебпые санитар
ные дружины н на курсы медсестер '. 2 июля 1941 года бюро 
Башкирского обкома ВЛКСМ приняло решение «Об орга
низации дневных курсов по подготовке медсестер запаса». По 
этому постановлению в Уфе, Белорецке и Стерлитамаке от
крылись курсы медсестер со сроком обучения в 2,5 месяца. 
При первичных организациях республиканского общества 
Красного Креста и Красного Полумесяца для подготовки 
медицинских сестер было создано 26 групп 2. В апреле 1942 го
да в соответствии с постановлением обкома ВЛКСМ «О под
готовке медицинских сестер и санитарных дружинниц и уси
лению работы с ними» 3 проводился набор на курсы без от
рыва от производства. Сеть курсов в системе РОКК значи
тельно расширилась. С начала войны к июню 1944 года в рес
публике было подготовлено 4200 медицинских сестер, 4712 са
нитарных дружинниц 4, часть которых была отправлена в дей
ствующую армию и в эвакогоспитали. По неполным данным, 
в Отечественной войне участвовало из Башкирии около 500 
врачей и более 800 чел. среднего медицинского персонала 5.

В организациях РОКК шла подготовка населения по 
комплексам ГСО и БГСО. До середины 1944 года на значок 
ГСО подготовлено 328 тыс., на значок БГСО — 162,5 тыс. че
ловек 6. Численность республиканской добровольной органи
зации Красного Креста выросла с 59,5 тыс. человек в июне 
1941 года до 118,6 тыс. к концу 1943 года. Активисты РОКК 
широко пропагандировали правила медико-санитарной без
опасности. Они провели более 40 тыс. бесед, где присутство
вало около 300 тыс. человек. Было организовано более 100 
санитарно-оборонных выставок 7.

Врачи — выпускники Башкирского медицинского инсти
тута, медицинские сестры и сандружинницы, мобилизован
ные в армию, самоотверженно работали в медсанбатах и 
фронтовых госпиталях, спасая жизнь тысячам защитников 
Родины. К 1944 году 318 медицинских работников — послан
цев Башкирии — были награждены боевыми орденами и ме
далями 8.

1 Славный путь ленинского комсомола, т. 2, с. 85.
1IA БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 423, л. 349; ф. 341, оп. 7 д. 11

л. 17.
3 11А БОК КПСС, ф. 341, on. 1, д. 08, л. 183.
* Документы мужества и героизма, с. 230.
5 Кулагина А. Л., Мухаметова Г. М., Каримова JI. М., Кама

лов М X. История развития здравоохранения и медицинской науки 
в Башкирской АССР (1917—1980 гг.). Уфа, 1981, с. 100.

6 ПА БОК КПСС, ф. 122; оп. 24, д. 752, л. 234.
7 ЦГА БАССР, ф. 394, он. 5, д. 270, л. 50.
8 НА БОК КПСС, 122, оп. 24, д. 752, л. 234.
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В первые же месяцы войны в республике были созданы 
запасные и учебные воинские части, которые готовили резер
вы для фронта из числа военнообязанных. На основе решения 
ГКО в августе—сентябре 1941 года организуется 17-я запас
ная стрелковая бригада, которая после неоднократных пере
формирований в 1944 году стала 12-й запасцой стрелковой 
дивизией. За время войны в ее частях и подразделениях было 
подготовлено и передано действующей армии 225,5 тыс. вои
нов '. В сентябре 1941 года создается 9-й запасный кавале
рийский полк, который только за 1941—1942 год подготовил 
10,8 тыс. бойцов для кавалерийских частей 2.

В августе—сентябре 1942 года была сформирована учеб
ная бригада в составе шести полков: двух снайперских, пу
леметного, минометного, противотанкового и полка автомат
чиков 3. Функционировали также окружные курсы младших 
лейтенантов, пехотное и пулеметное училища Южно-Ураль
ского военного округа.

Кроме того, на территории республики в годы войны дис
лоцировались эвакуированные военные учебные заведения, 
в том числе: Академия Генерального штаба Красной Армии, 
Военно-политическая академия им. В. И. Ленина, курсы усо
вершенствования политсостава, Ленинградское артиллерий
ское, Севастопольское зенитно-артиллерийское, Гомельское 
и Рижское пехотные училища, Военно-авиационная школа 
первоначального обучения, Училище воздушного наблюде
ния, оповещения и связи (ВНОС), офицерские курсы «Вы
стрел», Военно-фельдшерская школа 4. Военные учебные за
ведения .комплектовались по нарядам военных комисса
риатов различных республик и областей. Тысячи людей 
были направлены и военкоматом Башкирской АССР. Только 
за 1941 —1942 годы в военно-политические училища, полити
ческие школы и курсы, функционирующие в Башкирии и 
других областях, было направлено около 5 тыс. коммунистов 
и комсомольцев 5, а за 1 полугодие 1943 года по нарядам 
Южно-Уральского военного округа райвоенкоматы БАССР 
направили в различные военные училища 10 583 человека6.

Невиданный размах военных действий, большие потери на 
фронтах требовали направления на фронт все новых и новых

1 Центральный архив Министерства Обороны СССР (ЦАМО), 
ф. 12 зсд, оп. 45300, д. 2, л. 77; оп. 534480, д. 1, лл. 1—5.

2 Центральный архив Министерства обороны СССР (ЦАМО), 
ф. 9 зкн, он. 62439, д. лл. 10, 22, 34, 6i82, 90.

3 ЦАМО СССР, ф. 4-Й учебной бригады, оп. 615582, д. 1. л. 233.
4 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 17, л. 283; оп. 22, д. 430, л. 2.
5 Там же, оп. 22, д. 16, л. 539.
6 Там же, оп. 22, д. 430, л. 7.
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резервов. Поэтому в каждой республике, крае, области соз
давались новые дивизии и полки для отправки в действую
щую армию. Благодаря огромной военно-организаторской 
и мобилизационной работе партийных организаций к концу
1941 года в стране было сформировано более 400 дивизий '. 
Это явилось одним из условий, позволивших советским вой
скам остановить врага.

Ыа территории Башкирской АССР в сентябре 1941 года 
началось формирование воинских соединений и частей. На 
основе директивы Народного Комиссариата обороны СССР 
и командующего войсками Уральского военного округа в 
сентябре — октябре 1941 г. сформировалась 361-я стрелко
вая дивизия. В середине декабря она выехала на фронт, 
в конце декабря 1941 года вступила в бой в составе 39-й 
армии Калининского фронта. За боевые успехи в марте
1942 года она была преобразована в 21-ю гвардейскую стрел
ковую дивизию. Ей было присвоено почетное наименование 
Невельская 2.

Одной из форм участия трудящихся национальных рес
публик в общей борьбе против фашистских захватчиков, 
проявлением их патриотизма явилось создание национальных 
формирований. Идя навстречу пожеланиям трудящихся ряда 
национальных республик, в ноябре 1941 года ГКО принял 
решение о создании двадцати национальных кавалерийских 
дивизий, пятнадцати стрелковых формирований в республи
ках Средней Азии, Казахстане, в некоторых автономных 
республиках РСФСР 3. В основном за счет людских и мате
риальных ресурсов союзных республик Прибалтики, Средней 
Азии, Закавказья было укомплектовано 80 дивизий и 
бригад4. Значительную часть их составляли национальные 
формирования.

В Башкирской АССР наряду с другими соединениями 
и частями были созданы две башкирские кавалерийские ди
визии. В начале ноября 1941 года обком ВКП (б), Президиум 
Верховного Совета и СНК БАССР, выражая волю грудящих
ся республики, обратились в ГКО с просьбой о создании на
циональных соединений. ГКО сообщил в телеграмме: «Идя 
навстречу желаниям трудящихся БАССР, Государственный

1 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, 
кн. 1, с. 177.

2 ЦАМО СССР, ф. 74 кд, оп. 108842, д. 4, лл. 3, 43; ф. 70 кд, 
оп. 408856, д. 1, лл. 34, 163; ф. 1092, on. 1, д. 1, л. 1.

3 Шукгомов II. И. Дружба, скерпленная в боях. М., 1972, с. 47—48.
4 Советский народ — новая историческая общность людей. Ста

новление и развитие. М., 1975, с. 241.
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Комитет Обороны разрешает срочно сформировать на терри
тории Башкирии две башкирские кавалерийские дивизии:
112-ю и 113-ю» >. 17 ноября 1941 года обком ВКП(б) н СНК 
БАССР принял постановление «О формировании двух кава
лерийских дивизий из местной национальности»2. Перед 
партийными и советскими органами ставилась задача подо
брать людей, способных защищать Родину до последней кап
ли крови, обеспечить дивизии за счет местных ресурсов строе
выми конями, снаряжением и обмундированием. Срочно были 
созданы республиканская, городские и районные комиссии по 
формированию этих дивизий. В состав республиканской ко
миссии вошли председатель СНК БАССР С. А. Вагапов, 
секретарь обкома ВКП(б) Н. Р. Уразбаев, заместитель пред
седателя СНК Л. А. Иванов и другие руководящие работники.

Дивизии были укомплектованы в основном за счет попол
нений из сельских районов. В 112-ю дивизию, например, Туй- 
мазинский район послал 245 чел., Баймакский — 207, Кугар
чинский — 188, Учалинский — 187, Ишимбайский — 170, 
Гафурийский — 174, Миякинский — 126 и т. д. 3. Значитель
ное число командного состава из башкир и татар по разре
шению Главного Управления формирования Красной Армии 
было отозвано с фронтов, а также из других военных окру
гов. Командиром 112-й кавалерийской дивизии был назначен 
полковник М. М. Шаймуратов, прибывший с фронта. Коман
дирами полков этой дивизии были назначены кадровые офи
церы Красной Армии Т. Т. Кусимов, Г. А. Нафиков, Г. Д. Ма- 
каев. Основные должности политработников укомплектова
лись за счет работников партийного аппарата.

Ко времени завершения комплектования в 112-й кавале
рийской дивизии башкиры составляли 81,4 проц., татары — 
14,5, русские — 3,3, прочие национальности — 0,8 процента. 
Но социальному составу: рабочих было 26 проц., колхозни
ков — 66,6, служащих — 7,4 проц. Коммунистов было 21,4, 
комсомольцев — 10,7 процента4. В другой, 113-й, кавалерий
ской дивизии башкиры составляли 82 процента 5.

Колхозы и совхозы республики выделили для кавалерий
ских дивизий 13 тыс. лошадей6, тысячи центнеров хлеба и 
фуража. На предприятиях республики изготовлялись тачан
ки, походные кухни, седла, обмундирование, обувь.

В начале марта 1942 года комиссия Южно-Уральского

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 97, л. (И.
2 Документы мужества п героизма, с 224—225.
3 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 17, л. 259.
4 ЦАМО СССР, ф. 1094, оп. 595395, д. 1, л. 4.
5 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 15, л. 184.
6 Из истории Башкирской АССР. Уфа, 1959, с. 149,
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военного округа проверила боевую готовность 112-й дивизии 
и дала ей высокую оценку. 1 мая 1942 года дивизия прибыла 
на фронт и 2 июля вступила в бой, участвовала во многих сра
жениях и покрыла себя неувядаемой славой. Она 15 раз от
мечалась в приказах Верховного Главнокомандующего как 
отличившаяся в боях, стала гвардейской (16-я гвардейская), 
была награждена орденами Ленина, Красного Знамени, Су
ворова и Кутузова II степени, получила почетное наимено
вание Черниговская.

К весне 1942 года завершилась также боевая подготовка
113-й кавалерийской дивизии. Ее личный состав передавался 
группами на доукомплектование других кавалерийских час
тей, выехавших на фронт. Около половины личного состава 
было передано в 9-й запасный кавалерийский полк ', откуда 
посылались на фронт маршевые эскадроны.

В 1942 году на территории Башкирской АССР были сфор
мированы стрелковые дивизии, а также отдельные стрел
ковые бригады, которые прошли славный боевой путь. 
Летом этого года в Башкирии была доукомплекто
вана 300-я стрелковая дивизия, сформированная на Украине 
и понесшая на фронте большие потери. После доукомплекто
вания она участвовала в Сталинградской битве, вела бои за 
освобождение Крыма, затем Прибалтики. За боевые успехи 
она была прообразована в 87-ю гвардейскую, награждена ор
деном Красного Знамени, получила почетное наименование 
Перекопская 2.

В республике были сформированы также минометные и 
артиллерийские части. Вступив в бой в 1942 и 1943 годах, 
они успешно воевали на различных фронтах. Некоторые из 
них были удостоены орденов, получили почетное наименова
ние. Один из них, 120-й минометный полк, начав в августе 
1942 года путь на Волховском фронте, участвовал в прорыве 
Ленинградской блокады, воевал в Прибалтике, Восточной 
Пруссии. Полк был награжден орденами Кутузова II степени 
и Александра Невского 3 .

В апреле—июле 1943 года на базе 17-й запасной стрел
ковой бригады был сформирован 1292-й истребительно-про
тивотанковый артиллерийский полк имени Салавата Юлаева. 
В начале декабря 1943 года он начал боевые действия в сос
таве 60-й армии 1-го Украинского фронта, участвовал в боях 
на Украине, в Польше, Германии. Более 500 воинов полка 
были удостоены правительственных наград 4.

1 ЦАМО СССР, ф. 113 кд, он. 02321, д. 1, л. 2.
2 Там же, ф. 1347, on. 1, д. 1, лл. 1—4.
3 Документы мужества и героизма, с. 323,
4 Там же, с. 257—261,
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В создании новых формирований военным комиссариатам 
большую помощь оказывали местные партийные и советские 
органы. Городские и районные комитеты партии, предприя
тия и учреждения брали шефство над формирующимися во
инскими соединениями и частями. Они снабжали их транс
портными средствами, стройматериалами, инструментом, по
могали оборудовать столовые, клубы и красные уголки. Ряд 
предприятий г. Уфы, Чишминского, Давлекановского районов 
оказывал шефскую помощь воинским частям. Только в нояб
ре — декабре 1942 года из предприятий Уфы подшефным 
воинским частям было передано более 100 куб. м пиломате
риалов, 55 тыс. штук кирпича, оборудование для проводки 
электричества, сотни комплектов постельных принадлежно
стей. Лишь предприятия Кировского района г. Уфы переда
ли одной из воинских частей 25 куб. м пиломатериалов, 600 м 
электропровода и другие материалы Г

Формирование и размещение новых дивизий н полков, их 
снаряжение, снабжение обмундированием и продуктами пи
тания, комплектование командным и политическим соста
вом — все это результат совместной повседневной работы 
партийных, советских, комсомольских, военных и хозяй
ственных органов республики.

*
*  *

В связи с началом Великой Отечественной войны возни
кали новые, необычайно сложные задачи во всех областях 
жизни советского общества и государства. В создавшихся 
новых условиях Коммунистическая партия показала образец 
быстрой и организованной перестройки на военный лад. Став 
сражающейся партией, она использовала те формы организа
ции и методы работы, которые наиболее полно отвечали за
дачам военного времени. Партия выработала такую полити
ческую линию, которая способствовала наиболее полному 
использованию всех сил, всех благоприятных факторов для 
достижения победы.

Башкирская областная парторганизация — один из бое
вых отрядов Коммунистической партии, выработав новые 
формы организационной и политико-воспитательной дея
тельности и перестроив свои ряды, сосредоточила свои луч
шие силы па важнейших участках работы, вдохновила тру

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 430, л. 1; ф. 342, оп. 2, д. 1673,
л л. 2, 20, 23.
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дящихся на борьбу с врагом, на самоотверженный труд во 
имя быстрейшей победы.

Под руководством партийных организаций перестроили 
свою работу Советы. В условиях, когда резко уменьшилось 
количество депутатов, исполкомы Советов привлекали к ра
боте активистов из числа рабочих, колхозников и интелли
генции. При районных и сельских Советах создавались но
вые комиссии, деятельность которых была связана с задача
ми военного времени. На работу в аппарат советских органов 
смело выдвигались женщины. Советы осуществляли руко
водство местной промышленностью, сельским хозяйством, 
вели большую работу по размещению эвакуированных пред
приятий и населения, оказанию всевозможной помощи 
фронту.

В соответствии с требованиями войны перестраивали свою 
работу советские профсоюзы. Они играли большую роль в 
обучении рабочих, пришедших на производство в годы войны 
и не имевших до этого квалификации. Профсоюзы принимали 
также активное участие в подготовке боевых резервов для 
фронта. Они больше стали вникать в производственный про
цесс, поднимали тружеников тыла на борьбу за повышение 
производительности труда.

Партийные, советские и военные организации республи
ки, выполняя задания ГКО и Наркомата Обороны, провели 
огромную военно-мобилизационную работу. Тысячи комму
нистов республики выехали на фронт в качестве политработ
ников. Особенно широкий размах получила подготовка боо- 
вых резервов в системе всевобуча, организациях Осоавиа
хима, физкультуры и спорта, общества Красного Креста 
и Красного Полумесяца.

Боевым помощником Коммунистической партии в моби
лизации всех сил и средств на борьбу с врагом был Ленинский 
комсомол. Советские юноши и девушки горячо откликнулись 
па призыв партии, они активно работали в системе всевобуча, 
проходили подготовку в специальных подразделениях, добро
вольно вступали в ряды защитников Родины.

Широкая деятельность партийных организаций по пере
стройке жизни республики па военный лад и подготовке бое
вых резервов показывала, какие огромные организационные 
возможности и ресурсы имеются в республике, вселяла в лю
дей веру в победу над врагом.



Глава II

Промышленность и 
рабочий класс —фронту

1. Переход промышленности на 
военные рельсы. Размещение и 
ввод в строй эвакуированных пред
приятий

В. И. Ленин неоднократно указывал в годы гражданской 
войны, что без прочного тыла, подпирающего фронт всей си
лой своих экономических и моральных возможностей, нельзя 
разгромить сильного противника. «Для ведения войны по-на- 
сгоящему, — писал он в статье «На деловую почву», — не
обходим крепкий организованный тыл. Самая лучшая ар
мия, самые преданные делу революции люди будут немед
ленно истреблены противником, если они не будут в доста
точной степени вооружены, снабжены продовольствием, обу
чены» Единство фронта и монолитного, четко действующе
го тыла он считал важнейшим условием достижения победы.

Руководствуясь этими указаниями В. И. Ленина, Комму
нистическая партия и Советское правительство сосредоточи
ли внимание на том, чтобы в кратчайший срок перестроить 
народное хозяйство на военный лад, спаять фронт и тыл в 
единое целое, направить всю энергию трудящихся на раз
гром врага.

Основным звеном в перестройке народного хозяйства на 
военный лад являлась перестройка промышленности. Нужно 
было подчинить работу тяжелой индустрии интересам обо
роны, организовать изготовление продукции для фронта так
же на предприятиях легкой, пищевой и местной промыш
ленности. «Промышленность — техническая и материальная 
база фронта, — писала «Правда» в начале войны. — У нас 
не может быть теперь «мирных» предприятий. Каждый за
вод, каждая фабрика Должны работать для удовлетворения 
военных нужд» 2.

Перестройка работы промышленности па военый лад осу

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 408.
1 Правда, 1941, 10 июля.

48



ществлялась по единым государственным планам. 23 июня 
был введен в действие мобилизационный план по производ
ству боеприпасов и патронов, утвержденный правительством 
накануне войны — 0 июня 1941 года. 30 июля был утверж
ден новый мобилизационный план на III квартал 1941 года, 
предусматривавший увеличение производства военной тех
ники на 20 проц., переход предприятий, изготовлявших по
требительские товары, на выпуск военной продукции, фор
сированное строительство оборонных заводов, топливных и 
транспортных объектов. 16 августа 1941 года СНК СССР и 
ЦК ВКЙ(б) утвердили представленный Госпланом «Военно
хозяйственный план на IV квартал 1941 года и на 1942 год 
для районов Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахста
на и Средней Азии» '. Это была обширная программа разви
тия всех отраслей военного производства в названных рай
онах, эвакуации из прифронтовых районов промышленных 
предприятий и организации их работы на новых местах. Пла
ном намечалось ускоренное развитие производства вооруже
ния и боеприпасов, боевой техники, полуфабрикатов и сырья 
для военной промышленности, строительство новых заводов.

Перераспределялись финансовые ресурсы. Они направля
лись прежде всего на покрытие военных расходов. Военные 
расходы второй половины 1941 года возросли по сравнению 
с первым полугодием на 20,6 млрд. руб., бюджетные же ас
сигнования на развитие гражданских отраслей народного хо
зяйства уменьшились на 21,6 млрд. руб., на социальные и 
культурные мероприятия — на 16,5 млрд. рублей 2.

Перестройка народного хозяйства на военный лад проис
ходила в сложных условиях. Экономические возможности 
Советского Союза были значительно ослаблены тем, что в са
мом начале войны фашистским агрессорам удалось оккупи
ровать высокоразвитые в промышленном и сельскохозяй
ственном отношениях районы страны. Эти районы давали до 
войны 71 проц. выплавлявшегося в стране чугуна, 58 — ста
ли, 57 — проката черных металлов, 63 проц. каменного угля, 
производили подавляющую часть боевой техники и воору
жения. На оккупированной территории находилось более 
40 проц. всех посевных площадей страны, выращивалось 
60 проц. поголовья свиней и 38 проц. поголовья крупного ро
гатого скота 3.

1 КПСС в резолюциях... Т. 6. М., 1971. с. 26.
2 Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 1941— 

1945. М., 1970, с. 84.
3 Великая Отечественная война. Краткий научно-популярный 

очерк. Изд. 2-е, М., 1973, с. 433.



В этих условиях особое внимание обращалось на созда
ние слаженного военного хозяйства в восточных районах 
страны. В годы довоенных пятилеток в результате осуществ
ления социалистической индустриализации здесь была созда
на мощная промышленность, построены современные пути 
сообщения, подготовлены многочисленные кадры рабочих. Это 
обеспечило необходимые предпосылки для превращения вос
точных районов в основной арсенал победы над врагом.

Для расширения оборонной промышленности определя
лись задания по форсированному развитию иа Урале и в дру
гих восточных районах черной и цветной металлургии, неф
тяной и угольной промышленности, энергетики, машино
строения.

Башкирская АССР — составная часть индустриального 
Урала — являлась одной из крупных тыловых баз страны. 
В соответствии со структурой промышленности республи
ки, ее трудовыми ресурсами, природными богатствами осу
ществлялся перевод промышленности на производство обо
ронной продукции.

Перестройку промышленности на военные рельсы возгла
вила Башкирская парторганизация. Важнейшие вопросы ра
боты промышленности рассматривались на заседаниях бюро 
обкома, горкомов, парткомов заводов. Первичные парторга
низации взяли под контроль изменение профиля работы пред
приятий как крупных, так и мелких. Продукция, которая 
непосредственно не имела оборонного значения, снималась с 
производства.

Металлургическая промышленность республики, получив 
задание ГКО, быстро освоила выпуск более прочных сортов 
стали и проката для танковых и артиллерийских заводов, 
снарядной заготовки. Для этого на Белорецком металлур
гическом заводе была осуществлена реконструкция марте
новских печей. Группа наиболее опытных инженеров, тех
ников срочно выполнила расчеты и рабочие чертежи по но
вой технологии. Было организовано обучение рабочих и мас
теров новым технологическим процессам •.

На Белорецком сталепроволочном заводе освоили выпуск 
шарикоподшипниковой и пружинной проволоки, тросов и 
других изделий для боевых машин. Завод изготовлял 60 ви
дов стальной проволоки для оборонной промышленности.

Работе белорецких заводов огромное значение придавал 
ГКО. В начале 1942 года металлургический комбинат испы
тывал трудности в производстве листовой стали для воен
ных заводов. В связи с этим ГКО направил иа имя секре

* ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 42, л. 212.
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таря обкома ВКП(б) С. Б. Задионченко телеграмму: «Обста
новка обязывает вас принять участие в составлении графи
ка выполнения заказов по листовой стали и лично устано
вить ежедневный контроль над выполнением этого графика» *. 
Вопрос о своевременном выполнении военных заказов обсуж
дался на -собрании партийно-хозяйственного актива г. Бело- 
рецка, на цеховых партийных собраниях комбината, на про
изводственных совещаниях рабочих. В цехах был введен по
рядок подведения итогов работы каждой смены.

В результате принятых мер Белорецкий металлургиче
ский комбинат значительно увеличил выпуск оборонной про
дукции. В 1942 году производство чугуна и стали возросло 
почти в полтора раза по сравнению с 1940 годом 2. Комби
нат полностью перешел на выплавку марганцевых, хромис
тых и других качественных сталей. Мощность сталепрово
лочного завода уже к концу 1941 года выросла вдвое, и он 
стал ведущим предприятием в стране по обеспечению обо
ронных заводов стальной проволокой и тросами.

В связи с оккупацией врагом южных районов страны ме
таллургические заводы Урала и других восточных районов 
испытывали нехватку руд для производства высококачест
венных сталей. Башкирское геологическое управление в 
1941—1942 годах открыло новые месторождения бокситовых, 
марганцевых, медных руд, кобальта, никеля и других ред
ких металлов, являющихся ценным сырьем для оборонной 
промышленности. Бокситовая руда, добываемая в Башкирии, 
использовалась на восьми оборонных заводах, а также на 
Магнитогорском и Кузнецком металлургическом комби
натах 3.

Машиностроительные и металлообрабатывающие пред
приятия освоили выпуск мин, авиабомб, различных снарядов 
и другой продукции. К выпуску боеприпасов приступили от
дельные цехи Уфимского ПРЗ, завода горного оборудования, 
пишущих машинок, Благовещенского машиностроительного 
завода, механические мастерские в Уфе, Стерлитамаке, Бело- 
рецке и др. 4. Оборонная продукция в валовом производстве 
Уфимского ПРЗ, например, составила 48 процентов5. Завод 
освоил производство бронеплощадок и бронепоездов, стал 
ремонтировать мощные паровозы марки «ФД», что до вой

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 42, л. 271.
2 Очерки по истории Башкирской АССР, т. 2, с. 404.
3 Вопросы истории Башкирии (советский период). Вып. 2 Уфа, 

1972, с. 82. '
4 Формирование п развитие советского рабочего класса Баш 

кирской АССР. Ч. 1, Уфа. 1971, с. 217.
6 Очерки Башкирской организации КПСС, с. 480.
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ны по техническим условиям считалось невозможным. На 
Уфимском судоремонтном заводе имени Октябрьской рево
люции приступили к изготовлению аэросаней для Красной 
Армии '.

Фронт требовал все больше горючего для боевых машин. 
В августе 1941 года ЦК ВКП (б) и СНК СССР обязали нар
комат нефтяной промышленности форсировать строительство 
ряда новых установок на нефтеперерабатывающих заводах 
Востока, в том числе на Уфимском и Ишимбайском заводах 2. 
На Уфимском нефтеперерабатывающем заводе строилась 
третья очередь. Коллектив треста «Уфимнефтезаводстрой» 
к концу 1941 года построил ряд новых цехов и 20 устано
вок 3. Ученые Института горючих ископаемых Академии наук 
СССР совместно с нефтепереработчиками Уфы разработали 
способ получения высокооктановых авиабензинов. Это имело 
важное военно-стратегическое значение. Летом 1942 года, 
когда сложилось тяжелое положение со снабжением фрон
та и народного хозяйства жидким топливом, Уфимский неф
теперерабатывающий завод являлся единственным в стра
не предприятием, производящим высокооктановое горючее. 
В 1942 году это предприятие выпустило светлых нефтепро
дуктов в 2 раза, авиабензина — 2,5 раза больше, чем в 
1940 году4.

Крупные предприятия деревообрабатывающей промыш
ленности освоили производство фанеры для авиационной про
мышленности, артиллерийских лыж (лыжи для орудий).

Перестроили также работу предприятия легкой, пище
вой, местной промышленности и промысловая кооперация. 
Швейные фабрики Уфы, Ишимбая, Черниковска шили воен
ное обмундирование, маскировочные халаты, противогазовые 
сумки и т. д. Ново-Троицкая суконная фабрика стала вы
пускать шинельное сукно, технические ткани и ткани для 
обмундирования.

Ряд предприятий местной промышленности и промысло
вой кооперации освоил производство повозок, лыж, походных 
кухонь, патронных- сумок, различных видов снаряжения и 
инструментов, необходимых фронту. В артелях местной про
мышленности Архангельского, Баймакского, Бураевского, 
Макаровского районов производились сани, брички, лыжи, 
специальная тара и т. д. В Белорецком и Стерлитамакском

1 ПЛ БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 3, л. 95.
2 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. 

Сборник документов за 50 лет. М., 1908 т. 3. с. 40.
3 IT А БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 203, л. 134.
4 ЦПА НМЛ, ф. 17, on, 1, д. 147, л. 38; ПА БОК КПСС, ф. 122, 

оп. 22, д. 263, л. 34.
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районах, кроме того, изготовлялись клещи, используемые при 
преодолении проволочных заграждений и другие инстру
менты

Перестройка промышленного производства на предприя
тиях порой требовала новых видов оборудования, станков, 
инструментов. Многие заводы резервным оборудованием и 
станками не располагали, выявляли их на других предприя
тиях. Коллектив Уфимского завода горного оборудования 
взял па учет все имеющееся оборудование, в том числе уста
ревшее. Призыв рабочих этого завода «Оборудование и ме
ханизмы использовать на полную мощность!» поддержа
ли коллективы других предприятий. При необходимости про
изводился обмен оборудованием между заводами.

За короткий срок была перестроена работа железнодорож
ного и водного транспорта. Ограничивалось движение пасса
жирских поездов. Часть пассажирских вагонов была преобра
зована в санитарные. Для перевозки военнослужащих, воин
ских команд использовались специальные пассажирско-товар
ные поезда. По новому графику движения поездов в первую 
очередь шли поезда с воинскими частями и военными груза
ми. Грузы военного назначения возили и суда Вельского реч
ного пароходства. Работники транспорта стремились более ра
ционально использовать паровозный и вагонный парки й дру
гое оборудование, строго соблюдали технологические процес
сы и трудовую дисциплину.

В создании мощного военного производства в тыловых 
районах страны важное значение имела эвакуация промыш
ленных предприятий из западных районов. Перебазирование 
промышленности в восточные районы велось под руковод
ством ГКО и созданного при нем Совета по эвакуации. С ию
ля по декабрь 1941 года из угрожаемых районов перебази
ровалось 2593 предприятия, в том числе 1523 крупных. Из 
них в районы Урала эвакуировалось 667 предприятий2. 
В 1941 —1942 годах в Башкирию было перебазировано пол
ностью или частично оборудование около 100 крупных и мел
ких промышленных предприятий3. Заводы и фабрики при
были из Украины, Белоруссии, Азербайджана, Ленинграда. 
Москвы, ряда областей Российской федерации. В основном

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 358, лл. 21, 22; оп. 22, д. 360, 
л. 220; ЦГА БАССР, ф. 472, оп. 0, д. 241, л. 253.

2 Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 
1941—1945. М., 1976, с. 101.

3 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 1, л. 105; д. 14, лл. 9—20; 
ЦГА БАССР, ф. 394, оп. 3, д. 726, лл. 3—22; ф. 933. on. 1, д. 3134, 
лл. 38 -39 ; д. 3627, лл. 12—17.
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предприятия машиностроительной, электротехнической, хи
мической, пищевой и легкой промышленности.

Были созданы республиканская, городские и районные 
комиссии по размещению прибывших предприятий. Обком 
ВКП (б), Совнарком и горкомы партии принимали специаль
ные постановления по этим вопросам. При размещении учи
тывались специфика развития экономических районов и от
дельных городов, наличие трудовых и энергетических ресур
сов. Предприятия машиностроительной, электротехнической, 
химической промышленности преимущественно разместились 
в Уфе, завод нефтяного оборудования и станкостроительный, 
предприятия содово-цементной промышленности — в Сгерли- 
тамаке.

Большинство эвакуированных предприятий разместилось 
на производственных площадях родственных предприятий. 
Оборудование биметаллического цеха Московского завода 
«Серп и молот» было размещено на Белорецком металлурги
ческом заводе, Харцызского завода Наркомчермета СССР, 
Одесского канатного завода — на Белорецком сталепроволоч- 
пом заводе. Оборудование, ’ прибывшее из Запорожского, 
Гомельского, Изюмского, Станиславского паровозоремонт
ных заводов было установлено на Уфимском ПРЗ. Уфимские 
паровозное и вагонное депо приняли оборудование из Одес
сы, со станции Ясиновитая. С местными родственными пред
приятиями были объединены также Оршанский проволочно
гвоздильный, Гомельский стекольный, Микашевический фа
нерный (Белоруссия) заводы, Московский кожевенный ком
бинат, оборудование девяти сахарных заводов, двадцати ме
ханизированных маслодельных заводов. На производствен
ных площадях Уфимской спичечной фабрики им. 1 Мая раз
местилась Калужская спичечная фабрика «Гигант», на Уфим
ской обувной фабрике установили оборудование Витебской 
обувной фабрики «Прогресс». Прибывший из Туапсе завод 
нефтяного оборудования влился в состав Благовещенского 
машиностроительного завода. В помещениях строящегося в 
Уфе сернокислотного завода было установлено оборудование, 
прибывшее с Рубежанского химического завода '.

По решению ГКО СССР в Башкирию из южных нефтя
ных районов был эвакуирован ряд предприятий нефтяной 
промышленности. В г. Стерлитамак перебазировались Азер
байджанский трест нефтеразведки и Бакинский завод неф
тяного оборудования им. Дзержинского. В Ишимбае и Туй-

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 14, л. 14; д. 115, лл. 7, 8; 
ЦГА БАССР, ф. 394, оп. 3, д. 726, л. 4—6; ф. 933, on. 1, д. 1334, 
л. 38; д. 3627, л. 12; оп. 9, д. 420, л. 63.



мазах разместились строительно-монтажная контора Май- 
коппефтегазстроя, газолиновый завод и контора бурения 
Грозненского нефтекомбината, механические мастерские и 
буровые станки Майкопнефтекомбината, оборудование Апше- 
ронской паротурбогенераторно]'! электростанции и других 
предприятий. В Уфе, на площадке нефтеперерабатывающего 
завода, установили оборудование, прибывшее из нефтепере
рабатывающих заводов Краснодара и Грозного Г

Одной из форм размещения эвакуированных предприятий 
явилось объединение нескольких эвакуированных заводов в 
один.

Было объединено оборудование кабельных заводов: мос
ковских «Электропровод» и «Металлорукав», Подольского 
«Вииилпровод», Одесского «Электрошнур». На этой базе со
здается Уфимский кабельный завод, выпускающий продук
цию для наркоматов вооружения, боеприпасов, авиационной, 
танковой промышленности, электропромышленности 2. На ба
зе эвакуированного оборудования текстильных фабрик: 
«Красный текстильщик» из Москвы, Ново-Ткацкой из Сер
пухова и «Красное Знамя» из Раменского Московской обла
сти образовался Уфимский хлопчатобумажный комбинат 3.

В республику перебазировался ряд строительных орга
низаций, в том числе строительный трест № 3, строительные 
управления Наркомстроя, трест «Нефтемашзаводироскт», 
конторы и участки по строительству предприятий связи и 
электротехнической промышленности 4. Совместно с местны
ми строительными организациями они восстанавливали эва
куированные предприятия, расширяли их производственные 
площади, строили новые промышленные объекты. Для удов
летворения потребности растущей промышленности в элек
троэнергии вводились новые мощности на электростанциях.

Осенью 1941 года широко развернулось строительство на 
площадках Уфимского моторостроительного завода. Здесь 
было размещено оборудование нескольких заводов авиацион- 
ногд моторостроения, эвакуированных из Рыбинска, Москвы 
и Ленинграда. Для перевозки оборудования, прибывшего из 
Рыбинска, с предприятий и строек Уфы было выделено 20 
тракторов, 55 автомашин, 7 подъемных кранов, более 100 ло-

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 21. д. 112, л. 148; д. 115, л. 119.
2 Там же, д. 1, .л 105; ф. 342, оп. 2, д. 1510, л. 97; ЦГА БАССР,

ф. 804, оп. 2, д. 1520, л. 20; ф. 933, on. 1, д. 3134, л. 38.
3 IIA БОК КПСС, ф. 122, он. 21, д. 115, л. 8; он. 23, д. 511 л. ЦГА 

БАССР, ф. 1432, он. 3, д. 2, л. 37.
4 ПА БОК КПСС, оп. 21, д. 379, л. 229; оп. 22, д. 27, лл. 102,

107; ЦГА БАССР, ф. 933, оп. 1, д. 3658. л. 19.
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шадсй, тысячи людей. Из сельских районов было привлечено 
500 подвод *. Рабочие завода и строители треста № 3 труди
лись не зная отдыха, проявляли инициативу и находчивость.
В. II. Баландин, работавший тогда директором завода, в сво
их воспоминаниях пишет: «Под открытым небом срочно де
лаем черновые полы и расставляем станки по плану буду
щих цехов... Строители, монтажники, слесари, сварщики дне
вали и ночевали на стройплощадке и в цехах. Старались най
ти выход из любого положения. Пол в цехе изрыт еще гран- 
шеями, но сразу начинается монтаж оборудования»2. До 
конца 1941 года здесь было сооружено 10 производственных 
корпусов, введены в строй литейный, термический, кузнеч
ный цехи, испытательная станция, проложено 42 км желез
нодорожных путей, построены депо, помещения для ремонта 
транспорта.

Многотысячный коллектив завода с помощью научных уч
реждений и конструкторского бюро освоил выпуск несколь
ких мощных моторов для боевых самолетов. Эти моторы ста
вились на бомбардировщиках Пе-2, истребителях ЯК-3, 
ЯК-7, ЯК-9. Кроме моторов завод изготовлял инструменты 
и приспособления, которыми снабжались 8 родственных 
предприятий и ряд авиационных соединений, сражавшихся 
на фронтах 3.

Белорецкое строительно-монтажное управление Маг- 
нитостроя сооружало новоканатный цех на сталепроволоч- 
иом заводе. Строительные организации возводили произ
водственные здания для заводов электропромышленности и 
для хлопчатобумажного комбината, помещения для складов. 
Велось строительство производственных корпусов заводов: со
дового, химического, красочного, резиновых технических из
делий, натурального каучука, электровакуумного и других. 
Создавались и предприятия местной промышленности такие, 
как завод огнеупорного кирпича в Охлебинине, механический 
завод в Уфе, ремонтные мастерские в Ншимбае и Стерлита- 
маке, кирпичные заводы в Белорецке, Давлекаиове, Стерли- 
тамаке, Янауле 4.

Большую работу вели строительные организации связи. 
Прокладывались междугородные телеграфно-телефонные ма

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, он. 21, д. 115, л. 11; д. 261, лл. 224—225.
2 Советский тыл в Великой Отечественной войне. Кн. 2. Тру

довой подвиг парода. М., 1974, с. 91.
3 Воловик М., Сотников II. Завод мой — гордость моя. Уфа, 

1975 с. 91 93.
4 IIА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23 д. 18, лл. 76, 84; д. 496, лл. 24, 

35; д. 505, л. 48; ЦГА БАССР, ф. 933; on. 1, д. 3658. лл. 19, 69, ф. 1458, 
on. 1, д. 146, л. 307.
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гистрали: Уфа — Свердловск, Уфа — Мензелинск, Уфа — 
Оренбург, Уфа — Краеноуфимск, Орск — Карталы — Туйма
зы — Ютазы. В Уфе монтировалась крупная радиостанция 
им. Коминтерна, эвакуированная из Москвы, строилась цен
тральная АТС

Для удовлетворения быстро растущей потребности про
мышленности в электроэнергии на Уфимской ЦЭС, ТЭЦ № 1 
и № 2 были введены в строй дополнительные мощности, по
строены городская подстанция, трансформаторные пункты, 
проведены новые высоковольтные линии электропередач. 
Вошли в строй электростанции в Стерлитамаке, Карламапе 2.

Благодаря наличию готовых производственных площа
дей, самоотверженному труду коллективов строителей и ра
бочих ряд эвакуированных предприятий был восстановлен в 
сжатые сроки и начал давать продукцию. Прибывший из 
Московской области витаминный завод на базе Уфимской 
кондитерской фабрики был восстановлен за два месяца. Про
изводимые им витамины давали значительный эффект в ле
чении раненых воинов. Через два-три месяца после прибы
тия на новое место начали давать продукцию станкострои
тельный завод в Стерлитамаке, «Автотрактородеталь» в Бе- 
лорецке, кожевенный в Уфе и другие.

Вопросы размещения и ввода в эксплуатацию эвакуиро
ванных предприятий, налаживания на них производства на
ходились в центре внимания руководящих партийных орга
нов. На заседаниях бюро и пленумах обкома ВКП(б) неодно
кратно обсуждалась работа горкомов партии, парткомов круп
ных заводов. В конце февраля 1942 года пленум Башкирского 
обкома ВКП(б) рассмотрел вопрос «О ходе выполнения за
дач по перестройке промышленности на военный лад Уфим
ским и Стерлитамакским горкомами ВКП(б)». Пленум от
метил медленное восстановление ряда заводов и текстильных 
фабрик в Уфе, содового завода и кожевенного комбината в 
Стерлитамаке, машиностроительного завода в Ишимбае, са
харного завода в Кармаскалинском районе и других, обязал 
горкомы и райкомы ВКП(б) оказать необходимую помощь в 
вывозке и установке оборудования, механизмов и материа
лов. Пленум поручил бюро обкома взять под повседневный 
контроль ввод в строй эвакуированных предприятий. В це
лях ускорения перестройки промышленности пленум обязал 
партийные организации, руководителей предприятий рацио
нально использовать оборудование, создать запасы сырья для 
бесперебойной работы, расширить в республике производство

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, он. 22, д. 27, лл. 102-108.
2 ЦГА БАССР, ф. 933, on. 1, д. 4544, л. 127.
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местных стройматериалов. В решении пленума отмечалась 
необходимость проведения собраний партийно-хозяйственно
го актива на предприятиях, дальнейшего развертывания мас
сово-политической работы в производственных коллективах

Претворяя в жизнь решение пленума, горкомы партии, 
парткомы заводов мобилизовали конструкторов, технологов, 
рационализаторов на освоение новых видов продукции, изыс
кание дополнительных ресурсов производства. Так, коллек
тив станкостроительного завода им. В. И. Ленина в Стер- 
литамаке в 1942 году освоил производство 30 видов станков 
для танковых и других оборонных заводов. Кроме того, было 
создано более 100 видов приспособлений и много инструмен
тов для других заводов. Одновременно был налажен выпуск 
артиллерийских снарядов и более 40 деталей танков для од
ного из танковых заводов па Урале. Из месяца в месяц росла 
производительность предприятия. За годы войны было из
готовлено 1535 станков, что составило 170 процентов к 
плану 2.

Собрание партийного актива Уфимского моторостроитель
ного завода, состоявшееся 15 июня 1942 года, обязало на
чальников цехов и отделов обеспечить работу по суточному 
графику, полнее использовать оборудование, развивать мощ
ность участков и цехов, ежедневно подводить итоги рабо
ты 3. Принятые меры дали хорошие результаты. В течение 
1942 года иа заводе выпуск продукции увеличился в 2,4 раза 4.

Монтаж оборудования большинства эвакуированных в 
Башкирию предприятий, освоение ими оборонной продук
ции завершились к середине 1942 года. Ввод их в эксплуа
тацию намного увеличил промышленный потенциал респуб
лики. Возникли также новые отрасли промышленности: авиа
ционное моторостроение, электротехническая, станкострои
тельная, химическая. За счет эвакуированных предприятий 
значительно выросли легкая, местная, пищевая промышлен
ность. Произошли изменения и в размещении промышленно
сти. В Уфимском промышленном районе разместилось зна
чительное количество предприятий машиностроения, электро
технической и химической промышленности. Быстрыми тем
пами развивался Стерлитамакский промышленный район. 
Здесь возникли крупные предприятия машиностроения, на
чалось строительство содового завода. Стерлитамак стал вто

1 Резолюции областных конференций Башкирской партийной 
организации и пленумов обкома КПСС (1941—1960 гг.). Уфа, 1902, 
с. 38, 41-43 .

2 ЦГАНХ СССР, ф. 7998, on. 1, д. 358, лл. 16—20.
3 НА БОК КПСС, ф. 1000, оп. 3, д. 26, лл. 225-227.
4 Там же, ф. 3095, он. 5, д. 121, л. 4,
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рым после Уфы промышленным центром. В городе метал
лургов Белорецке появились предприятия машиностроения. 
Ишимбай и Туймазы по-прежнему оставались районами неф
тедобычи. Башкирская АССР превратилась в важный арсе
нал страны, обеспечивающий нужды обороны авиационными 
моторами, качественной сталыо и стальной проволокой, раз
личными видами вооружения и аппаратуры фронтовой связи, 
обмундированием и т. д.

В результате перестройки промышленности изменилась ее 
структура. Удельный вес производства средств производства 
(группа «А») в валовой продукции всей промышленности до
стиг в 1942 году 75,2 проц. против 68 проц. в 1940 году '. Ве
дущее место заняли машиностроение и металлообработка. За 
счет эвакуированных предприятий увеличились мощности 
легкой, пищевой, местной промышленности.

Таким образом, перестройка промышленности БАССР па 
военный лад была осуществлена в течение одного года. Созда
ние в республике крупной промышленной базы обус
ловлено прежде всего тем, что в годы довоенных пятилеток 
в Башкирии, как и в других национальных республиках, 
успешно была осуществлена социалистическая индустриали
зация.

Большое значение имело то, что в Башкирии имелись бо
гатые природные ресурсы, она была связана железной доро
гой, водными путями со многими районами страны.

Коммунистическая партия, местные партийные органы, 
используя новые формы и методы организаторской и поли
тической работы, мобилизовали рабочий класс, всех трудя
щихся на быструю перестройку народного хозяйства па во
енный лад, воодушевляли их на трудовые и творческие под
виги. «Партия, — говорится в постановлении ЦК КПСС 
«О 30-летии Победы советского народа в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 годов», — провела поистине тита
ническую работу по перестройке народного хозяйства па во
енный лад. Своим личным примером, героизмом и мужеством 
коммунисты поднимали боевой дух масс, вели их на подвигп, 
вселяли твердую уверенность в полной победе над врагом» 2.

Военно-промышленная база, созданная в восточных рай
онах, стала давать столько военной продукции, сколько до 
войны выпускала вся промышленность страны. На самом тя
желом этапе войны Советский Союз одержал первую крупную

1 Формирование и развитие советского рабочего класса Баш 
кирской АССР. Ч 1. Уфа, 1971, с. 221.

2 Тридцатилетие победы советского народа в Великой Отечест
венной войне. Документы и материалы. М., 1975, с. 5.
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экономическую победу. Надежды правителей Германий раз
рушить всю экономическую, жизнь страны и сорвать снаб
жение ее Вооруженных Сил провалились.

2. Развитие промышленности 
в 1943— 1945 гг.

В 1942 году было положено лишь начало достижения ма
териально-технического перевеса над врагом. Предстояла еще 
длительная и ожесточенная борьба с фашистскими агрессо
рами, требовавшая дальнейшего наращивания темпов разви
тия военной экономики. Коммунистическая партия поставила 
перед партийными, советскими и общественными организа
циями задачу усиления помощи фронту, увеличения произ
водства боевой техники и снаряжения для обеспечения пре
восходства Советской Армии над врагом в вооружении.

Башкирская парторганизация обращала особое внимание 
на развитие машиностроительной промышленности. Самой 
крупной ее отраслью являлось авиационное моторостроение. 
Уфимский моторостроительный завод постепенно наращивал 
производственные мощности. Партийная и профсоюзная ор
ганизации завода принимали меры по совершенствованию 
производства, повышению качества моторов. Состоявшаяся 
в октябре 1942 года партийно-техническая конференция на
метила конкретные меры по использованию оборудования, 
экономии сырья, материалов, повышению производительно
сти труда. Осуществление решений конференции позволило 
сэкономить за год 17,7 млп. рублей. Была проведена мо
дернизация 300 станков, создано 17 специальных станков 
собственной конструкции, изготовлено 1250 тыс. штук режу
щего инструмента, 15 тыс. приспособлений '. В 1943 году 
опытно-конструкторское бюро завода во главе с Героем Со
циалистического Труда, лауреатом Государственных премий
В. Я. Климовым сконструировало и подготовило к серийному 
производству новый более мощный тип авиационного мотора. 
В конце 1943 года опытно-конструкторское бюро было на
граждено орденом Ленина. В 1944 году на заводе были соз
даны и пущены в эксплуатацию три вспомогательных цеха. 
Производительность труда по сравнению с предыдущим годом 
повысилась на одну треть. До конца войны Уфимский мото
ростроительный завод выпустил тысячи моторов для боевых 
самолетов 2.

1 Воловик М., Сотников И. Завод мой — гордость моя, с. 65.
2 Очерки Башкирской организации КПСС, с. 498, 508.
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Стерлитамакский станкостроительный завод им. В. Й. Ле
нина, достигнув в 1942 году довоенного уровпя производства, 
начал осваивать выпуск новых специальных станков. Здесь 
приступили к серийному производству специальных станков 
для предприятий наркоматов танковой, авиационной промыш
ленности, среднего .машиностроения. Из года в год росло их 
производство. Если в 1942 году было изготовлено 1535 стан
ков, то в 1943 году — 2 тыс., в 1944 году — 2837 станков. Рас
ширились производственные площади. В одном лишь 1942 го
ду было выполнено строительных работ на сумму 8,7 млн. 
рублей '.

Большое капитальное строительство велось на Белорец
ком станкостроительном заводе, перебазированном из г. Кли
на Московской области. В 1942—1943 годах вошли в строй 
механический, инструментальный, литейный, термический 
цехи, высоковольтная линия электропередачи. В строитель
ство было вложено более 2 млн. рублей. Завод выпускал фа- 
сонно-токариые и заточные станки для оборонной промыш
ленности 2.

К машиностроительным предприятиям относились также 
заводы нефтяного оборудования в Ишимбае, Стерлитамаке, 
Благовещенске, завод «Автотрактородеталь» в Белорецке, 
горного оборудования, авторемонтный в Уфе и др. Иа заводе 
горного оборудования было создано два новых цеха: литей
ный — по отливке корпусов мин, механический — по обработ
ке деталей снаряда М-13. Завод ежегодно перевыполнял за
дание 3. Завод «Автотрактородеталь» в Белорецке в 1942— 
1943 годах выпустил оборонной продукции на сумму 7,6 млн. 
рублей 4.

Машиностроительные и металлообрабатывающие пред
приятия выпускали также различное оборудование для неф
тяной, металлургической промышленности, установочные 
провода, шнуры и т. д. Общий объем производства машино
строения вырос за 1941—1944 годы в 7,6 раза, доля этой 
отрасли в крупной промышленности выросла с 25,2 проц. до 
60 процентов 5.

В сложившейся обстановке, когда враг захватил нефте
промыслы Краснодарского края, угрожал нефтяным районам 
Грозного и Баку, неизмеримо возросло оборонное значение 
восточных нефтяных районов. 22 сентября 1942 года ГКО

1 ЦГАНХ СССР, ф. 7998, on. 1, д. 358, л. 9; д. 406, л. 6; д. 478, л. 49.
2 Там же, д. 355, л. 42; д. 336, л. 13; д. 426, л. 2.
3 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. д. 369, л. 50.
4 Там же, оп. 24, д. 3, л. 22.
6 Формирование и развитие советского рабочего класса Баш 

кирской АССР, ч. 1, с. 248.

61



прпиял постановление «О мероприятиях по всемерному фор
сированию увеличения добычи нефти в Казахстаннефтеком- 
бинате, Пермьнефтекомбинате и в трестах «Бугуруслап- 
нефть», «Сызраньнефть», «Ишимбайнефть», «Туймазанефть», 
«Туркменнефть», «Калининнефть» и «Ворошиловнефть» 
Перед партийными и хозяйственными организациями Казах
ской, Туркменской и Узбекской ССР, Башкирской AGCP, 
ряда областей РСФСР ставились конкретные задачи по рас
ширению разведочного и эксплуатационного бурения, увели
чению нефтедобычи. Были приняты меры но укреплению 
материально-технической базы нефтепромыслов «Второго Б а

ку», в том числе Башкирии. Развернул работу эвакуированный 
трест «Азнефтеразведка». Разведка нефти велась широким 
фронтом близ Ишимбая, а также в Гафурийском, Воскре
сенском, Улу-Телякском и других районах. Однако поиско
вые работы в 1941—1942 годах были безрезультатны и объем 
нефтедобычи продолжал падать 2. В сентябре 1943 года под 
Ишимбаем, около деревни Кинзебулатово, разведочная сква
жина дала мощный фонтан нефти с суточным дебитом 
в 200 тонн. Здесь создается новое промысловое управление. 
За открытие нового месторождения, внедрение прогрессивных 
методов добычи большая группа нефтяников была награж
дена орденами и медалями. Главному геологу Башнефте- 
комбината А. А. Трофимуку присвоено звание Героя Социа
листического Труда. Наметился подъем добычи нефти и на 
старых промыслах. Сотрудники Центральной научно-иссле
довательской лаборатории (ЦНИЛ) Башнефтекомбината под 
руководством инженера Б. Г. Логинова разработали термо
химический метод воздействия на пласт с целью увеличить 
приток нефти к скважине 3. Его применение дало дополни
тельные тонны нефти. Однако довоенный уровень добычи не 
был достигнут. Поэтому главное внимание геологов было со
средоточено на разведке нефтяных горизонтов в девонских 
отложениях в Туймазинском районе. 22 июня 1943 года бюро 
Башкирского обкома ВКП(б) и СНК БАССР приняли по
становление «О мероприятиях по развитию добычи нефти на 
промыслах треста «Туймазанефть». Предусматривалось за
вершить к концу года бурение двадцати пяти скважин, закон
чить строительство дизельной электростанции и механической 
мастерской, вдвое увеличить добычу нефти 4.

1 Решения партии и правительства по хозяйственным вопро
сам. М., 1968 т. 3. с. 72.

2 ПА БОК КПСС, ф. 122, он. 122, д. 263, лл. 34, 134.
3 Тимергааин К. Р. Очерки по истории башкирской нефти. 

Уфа, 1956, с. 63.
1 ЦГА БАССР, ф. 933, оп. 9, д. 4G2, л. 112.
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В июне следующего, 1944, года пленум обкома ВКП(б) 
обсудил вопрос «О работе предприятий Башнефтекомбината 
и мероприятиях по увеличению добычи нефти в Башкирии». 
С докладом выступил начальник Башнефтекомбината 
С. И. Кувыкин. На пленуме были вскрыты серьезные недо
статки в работе комбината, намечены меры по увеличению 
нефтедобычи за счет интенсификации производственных 
процессов. Предлагалось развернуть широкий фронт разве
дочных работ, повысить скорость бурения, достичь в течение 
года довоенного уровня добычи '.

Во 2-й половине 1944 года работа по разведке новых мес
торождений нефти усиливается. В результате совместной 
творческой работы ученых и нефтяников увеличилась ско
рость бурения. 26 сентября 1944 года скважина № 100, 
обслуживаемая бригадой во главе с Л. П. Трипольским, на 
глубине 1740 м дала мощный фонтан нефти с дебитом 250 т 
в сутки. Одна скважина, пробуренная на девонские отложе
ния, начала давать нефти больше, чем до этого давали все 
скважины Туймазинских промыслов. К сентябрю 1945 года 
добыча нефти на Туймазинских нефтепромыслах возросла 
более чем в 12 раз 2. Открывателям девонской нефти в Баш
кирии М. В. Мальцеву, Т. М. Золоеву, А. А. Трофимуку,
А. Н. Мустафину, И. С. Ткаченко, С. И. Кувыкину и другим 
присуждена Государственная премия СССР. Открытие девон
ской нефти в Туймазах явилось крупным достижением гео
логов и нефтяников.

Рост нефтедобычи способствовал дальнейшему развитию 
нефтеперерабатывающей промышленности. Уфимский неф
теперерабатывающий завод значительно увеличил выработку 
авиационного бензина и топлива для танков. Увеличилось 
производство топлива на Ишимбайском нефтеперерабатываю
щем заводе 3.

Геологи и металлурги Башкирии внесли большой вклад 
в развитие высококачественной металлургии. В восточной 
части Башкирии было открыто три месторождения марганце
вых руд. Значительно увеличилась добыча бокситовой руды, 
которая является основным сырьем для производства алюми
ния. В Абзелиловском районе были найдены месторождения 
кобальта и никеля, необходимые для производства качествен
ных сталей 4.

1 Резолюции областных конференций Башкирской партийной 
организации и пленумов обкома КПСС (1041—1060 гг.), с. 126—133.

2 Красная Башкирия, 1046, 1 янв.
3 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 584, л. 05; ЦГА БАССР, 

ф. 671, оп. 2, д. 845, л. 6.
4 ПА БОК КПСС, ф. 640, оп. 10, д. 20, л. 4.
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Из года в год увеличивалось производство на Белорецком 
металлургическом комбинате. Если в 1940 году было произ
ведено 58 062 т чугуна, то в 1945 году — 86 880 т, выплав
лено стали соответственно — 109 937 и 149 069 тонн '. Таким 
образом, за годы войны производство чугуна и стали выросло 
почти в полтора раза. Комбинат выпускал высокоуглеродис
тые, шарикоподшипниковые, хромомолибденовые, конструк
тивные стали2. Расширилось производство на сталепрово
лочном заводе. Здесь были построены 4 новых цеха, котель
ная, лаборатория. Производство валовой продукции увели
чилось за годы войны на 57 процентов 3.

Быстро наращивала темпы производства электротехни
ческая промышленность, объединяющая семь эвакуированных 
заводов. Если в 1942 году их общая валовая продукция сос
тавляла 48 541 тыс. руб., то в 1943 году достигла 95 161 тыс. 
рублей 4. Предприятия электротехнической промышленности 
выпускали в основном оборонную продукцию: электрообору
дование для танков и самолетов, приборы для военных кораб
лей, электроакустическую аппаратуру, аккумуляторные бата
реи и т. д. На базе оборудования ленинградского завода «Крас
ная заря» был создан завод, который выпускал для фронта 
и для народного хозяйства 20 типов аппаратуры связи. В их 
числе: военно-полевые индукторные и фонические телефон
ные аппаратуры, установка двухполоспого телефонирования, 
полевые портативные телефоны. Предприятия электротехни
ческой промышленности выпускали также выключатели и ру
бильники, предохранители, осветительные лампы, гибкие ва
лы и т. д., применяемые во многих отраслях промышленно
сти. Продукция электропромышленности сыграла большую 
роль в развитии авиационной, танковой промышленности и 
комплектовании средств фронтовой связи. На заводах элек
тротехнической промышленности за сравнительно короткий 
срок была решена проблема кадров, велось обучение вновь 
пришедших на производство непосредственно у станка. Мно
гие, быстро освоив рабочую профессию, включались в сорев
нование, становились передовиками производства. Коллектив 
завода № 697, например, не раз получал премии за успехи во 
Всесоюзном соревновании предприятий отрасли.

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, тт. 24, д. 584, л. 95; ЦГА БАССР, ф. 071, 
оп. 2, д. 845, л. 6,

2 ПА БОК КПСС, оп. 22, д. 368, л. 204,
3 Там же, ф. 122, оп. 25, д. 201, л. 15.
4 Там же, оп. 24, д. 610, л. 63,
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На базе эвакуированного оборудования возникли предприя
тия химической промышленности. Оборудование Рубежаи- 
ского химкомбината явилось базой Уфимского химического 
завода (завода № 768), которых! освоил производство хлора, 
каустической соды, хлорбензола, серной и соляной кислоты, 
хлораминов. Эта продукция применялась в нефтяной про
мышленности и на заводах наркомата боеприпасов

В мае 1942 года на базе двух заводов, эвакуированных из 
Ярославля, вступил в строй завод резиновых технических 
изделий (завод № 688). Он выпускал понтонные лодки, аэро
статы, заграждения, технические и баллонные ткани, водо
лазные .костюмы, инженерное оборудование. В 1943 году 
было выпущено оборонной продукции на сумму 6430 тыс. 
руб .2. В конце 1942 года начал давать продукцию завод 
натурального каучука. Основным его сырьем являлся кок-са
гыз, выращиваемый на полях республики. В 1943 году завод 
выпустил 247 тонн продукции оборонного значения 3.

Получила развитие лесная и деревообрабатывающая про
мышленность. Наличие в республике больших лесных масси
вов позволило расширить заготовку и вывозку деловой дре
весины, необходимой для строительства. Значительная часть 
лесоматериалов вывозилась в другие области для удовлетво
рения нужд оборонной промышленности. В ряде лесхозов 
и леспромхозов было налажено производство повозок, саней, 
лыж для фронта. Особенно важную роль сыграли деревооб
рабатывающие предприятия: лесофанерный комбинат в Чер- 
никовске, фанерный завод № 17, лесозавод № 3 в Уфе, про
изводившие фанеру высокого качества, применяемую в само
летостроении. Эта продукция позволила осуществить замену 
цветного металла, которого не хватало. Ведущую роль в про
изводстве фанеры сыграл Чсрниковский лссофанерпый ком
бинат, объем производства которого вырос за 1940—1945 годы 
почти в 4 раза 4.

В годы войны вступили в строй ряд предприятий легкой 
промышленности, в том числе: Уфимских! хлопчатобумажный 
комбинат, представляющий новую отрасль, швейные фабрики 
в Бирске, Уфе и Стерлитамаке, кожевенные заводы в Уфе 
и Давлеканове, обувххые фабрики в Стерлитамаке и Давлека- 
хгово. Вместе Со старыми предприятиями легкой промышлен
ности они давали фронту обмундирование и обувь, маскиро

1 ПА БОК КПСС, ф. 342, оп. 2, д. 1870, ». 9.
2 Там же, ф. 122, оп. 23, д. 503, лл. 26, 56; ф. 342, оп. 3, 173, л. 107.
3 Там же, оп. 24, д. 3, л. 19.
4 Из истории Башкирии. Уфа, 1967, с. 102.

3 Заказ 338 65



вочные халаты, патронташи, кобуры для пистолетов, ружей
ные и поясные ремни и т. д.

На базе Уфимской кожгалантерейной фабрики и оборудо
вания «Москожкомбината» была создана шорно-седельная 
фабрика, выпускавшая снаряжение для кавалерийских час
тей. Был реконструирован Стерлитамакский кожевенный за
вод, после чего его мощность увеличилась в 1,5 раза Почти 
вся продукция легкой промышленности шла на удовлетворе
ние нужд фронта. С начала войны до середины 1944 года 
швейные и обувные фабрики республики изготовили для 
фронта: более 1 млн. шинелей, 828 тыс. шаровар, 776 тыс. 
гимнастерок, 1056 тыс. пилоток, 71 тыс. полушубков, 528 тыс. 
пар обуви, около 3 млн. сумок для противогаза, текстильные 
фабрики выпустили 2641 тыс. метров шинельного сукна2.

К 1944 году валовая продукция легкой промышлен
ности БАССР по сравнению с 1940 годом выросла па 
32,2 процента 3.

В годы войны заметно выросла пищевая промышленность. 
Вошли в строй витаминный, овоще-мясоконсервпый заводы, 
бисквитная и чаеразвесочная фабрики. За счет эвакуирован
ного оборудования увеличились мощности существующих 
мельзаводов, маслозаводов, спиртзаводов, макаронной фабри
ки. В 1943 году в Кармаскалинском районе началось строи
тельство первого в Башкирии сахарного завода. Валовая 
продукция пищевой промышленности к 1945 году увеличи
лась по сравнению с 1940 годом на 62 процента 4.

За счет ввода в эксплуатацию новых предприятий, созда
ния районных промкомбинатов, артелей получили развитие 
местная промышленность и промысловая кооперация. Если 
до войны насчитывалось 27 райместпромкомбипатов, то к на
чалу 1944 года имелось уже 67 районных и городских пром
комбинатов. В системе Башкоопромсовета имелось 252 ар
тели. За годы войны валовая продукция местной про
мышленности выросла в 2, промысловой кооперации — 
в 1,4 раза 5. Промысловая кооперация выпустила более 20 ви
дов оборонной продукции на сумму около 200 млн. рублей 6. 
Много войсковых частей и соединений было снабжено воен
но-инженерным, медико-санитарным, обозно-хозяйственным,

1 ПЛ БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 10, л. 221.
2 Там же, ф. 122, оп. 23, д. 507, л. 132.
3 Там же, оп. 24, д. 3, л. 23.
4 Советская Башкирия. Исторические очерки. Уфа, 1957, с. 288. 

Сираев 3. П. Промышленность Башкирии и трудовой подвиг
рабочего класса в период Великой Отечественной войны. В сб.: Из 
истории Советской Башкирии. Уфа 1967, с. 104.

6 ПЛ БОК КПСС, ф. 122, он. 25, д. 461, л. 467.
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вещевым имуществом, Предметами противохимической защи
ты, боеприпасами.

Для обеспечения быстро развивающейся промышленности 
электроэнергией были увеличены мощности электростанций 
в Уфе и Игаимбае. 15 Туймазах и Белорецке были построены 
мощные электростанции. Более 10 небольших электростан
ций вошло в строй в сельских районах. Мощность всех элек
тростанций республики увеличилась за годы войны почти 
в 2 раза, выработка электроэнергии — 2,5 раза

За годы войны произошли значительные изменения в сос
таве промышленности, темпах развития ее отраслей, о чем 
свидетельствуют следующие данные:

Т а б л и ц а  1

Доля наиболее крупных отраслей в производстве валовой продукции 
за 1940 и 1944 гг. (крупная промышленность)1

О трасли промышленности 1940 г. 1944 г.
Объем валовой 

продукции в 1944 г. 
в проц. к  1940 г-

Машиностроение и металлообра
ботка ................................................. 25,2 60,0 767
Нефтяная (добыча и обработка) . 13,7 5,4 142
Черная м еталлурги я ..................... 6,0 2,2 121
Лесоразработки и лесосплав . . . 4,4 1,25 93
Деревообрабатывающая................ 4,2 2,3 180
Пищевая промышленность . . . 23,2 10,6 149
Легкая промышленность................ 9,7 2,5 103

1 Формирование и развитие советского рабочего класса Баш кирской АССР, ч. 1, 
с. 248.

Данные таблицы показывают, что в крупной промышлен
ности доля машиностроения и металлообработки выросла 
в 1944 году по сравнению с 1940 годом более чем в 2 раза, 
а объем валовой продукции — более чем в 7 раз. Следователь
но, доля других отраслей промышленности уменьшилась. 
Значительно выросла валовая продукция деревообрабатываю
щей, пищевой, нефтяной промышленности.

Благодаря вводу в действие эвакуированных предприятий, 
наращиванию производственных мощностей на существую
щих предприятиях, совершенствованию технологии производ
ства значительно вырос общий объем промышленного произ
водства. К концу 1944 года выпуск валовой продукции про

1 Народпое хозяйство и культурное строительство Башкирской 
АССР. Статистический сборник. Уфа, 1964, с. 51.
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мышленности республики увеличился по сравнению с 1940 го
дом почти в 3 раза В 1945 году в связи с началом перевода 
промышленности на мирные рельсы выпуск валовой продук
ции ее несколько сократился и составил 262 проц. к уровню 
1940 года 2.

3. Обеспечение промышленности 
рабочими кадрами

Одной из сложных задач военной экономики являлось 
обеспечение народного хозяйства кадрами, их наиболее эф
фективное использование. В результате мобилизации в армию 
число рабочих на предприятиях значительно сократилось, 
а плановые задания возросли. Положение осложнялось еще 
тем, что эвакуированные предприятия прибыли в новые 
районы, имея 30—40 проц. необходимого персонала. Так, на 
пяти крупных предприятиях, перебазированных в Уфу, име
лась лишь одна треть прежнего количества рабочих и служа
щих, а на некоторых предприятиях — одна пятая часть 3. 
К апрелю 1942 года для промышленности и строек респуб
лики требовалось около 40 тыс. рабочих 4.

При решении проблемы кадров Коммунистическая партия, 
как и в годы гражданской войны, руководствовалась указа
ниями В. И. Ленина о том, что в условиях войны «...на тру
довой фронт должны быть брошены все трудоспособные силы 
страны, и мужчины, и женщины, даже подростки» 5.

Важную роль сыграло движение за удлинение рабочего 
дня с целью восполнить убыль в составе рабочих. Эта патрио
тическая инициатива широких масс рабочих и служащих 
нашла отражение в законодательных актах. 26 июня 1941 го
да Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О ре
жиме рабочих и служащих в военное время». Были разре
шены обязательные сверхурочные работы продолжитель
ностью от одного до трех часов в день с оплатой в полутор
ном размере. Очередные и дополнительные отпуска были за
менены денежной компенсацией 6.

1 Очерки по истории Башкирской АССР. (Советский период), 
т. 2, с. 419.

2 Народное хозяйство и культурное строительство Башкирской 
АССР. Статистический сборник. Уфа, 1964, с. 38.

3 Формирование и развитие советского рабочего класса Баш 
кирской АССР, ч. 1, с. 236; ПА БОК КПСС, ф 312, оп. 5, д. 1, л. 56.

4 ЦГА БАССР, ф. 804, оп. 6, д. 837, , л. 77.
5 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 40, с. 321.
6 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам, 

Сборник документов за 50 лет. М., 1968, т. 3, с. 37—38.
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23 июля 1941 года СНК СССР принял постановление
«О предоставлении Совнаркомам республик и краевым (об
ластным) исполкомам права переводить рабочих и служащих 
на другую работу» *. Это позволяло перераспределять рабочих 
в интересах военного производства. В целях обеспечения обо
ронных заводов постоянными кадрами, предотвращения их 
текучести Президиум Верховного Совета СССР издал 26 де
кабря 1941 года Указ «Об ответственности рабочих и служа
щих предприятий военной промышлености за самовольный 
уход с предприятий». Все занятые па таких предприятиях 
были объявлены мобилизованными. Самовольный уход с за
вода приравнивался к дезертирству из армии 2. Осуществле
ние этих мер сыграло большую роль. Введение обязательных 
сверхурочных работ и отмена отпусков дали возможность, не 
увеличивая числа рабочих, дополнительно загрузить произ
водственные мощности примерно на одну треть 3.

Решая проблему рабочей силы, ЦК ВКП(б) предложил 
партийным организациям разъяснить трудящимся женщи
нам, что их священным долгом является самоотверженный 
труд в помощь фронту. Партия призвала: «Ни одной женщи
ны ни в городе, ни в деревне не должно быть вне обществен
ного полезного труда!» В ответ на этот призыв развернулось 
массовое движение за овладение мужскими профессиями. 
В Башкирии инициатором этого движения выступила группа 
работниц в г. Ишимбае. Участницы общегородского собрания 
женщин заявили: «Мы заменим наших мужей, братьев и сы
новей, ушедших На фронт, овладеем их профессиями и своим 
самоотверженным трудом обеспечим бесперебойную работу 
наших предприятий» 4. Женщины овладевали сложными про
фессиями нефтяников, металлургов, токарей, сварщиков, 
кузнецов, шоферов, электромонтеров и т. д. Только в одном 
из строительных трестов в июле—сентябре 350 женщин при
шли па производство и заменили ушедших на фронт 5. В кон
торе бурения треста «Ишимбайнефть» за короткий срок 
110 женщин овладели мужскими профессиями 6. До конца 
1941 года на предприятия черной металлургии пришло более 
2 тыс. человек, преимущественно женщин. На завод нефтя-

1 Законодательные и административно-правовые акты военного 
времени. М., 1943, с. 83—84.

2 Сборник Законов СССР и Указов Президиума Верховпого 
Совета СССР. 1938—1944 гг. М., 1945, с. 247—248.

3 Великая Отечественная воина. Краткий научно-полулярный 
очерк. М., 1973, с. 454.

4 Красная Башкирия, 1941, 29 июля.
5 Там же, 1941, 25 септ.
6 ЦГА БАССР, ф. 1458, on. 1, д. 23, л. 39.
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пого оборудования в Сторлитамаке поступили ученицами бо
лее 500 девушек '.

G 1942 года дело пополнения рядов рабочего класса было 
поставлено на более широкую и плановую основу. 13 февраля 
1942 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ 
«О мобилизации ца период военного времени трудоспособного 
городского населения для работы на производстве и строи
тельстве». Мобилизации подлежали трудоспособные мужчины 
от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет из числа не ра- 
ботающих в государственных учреждениях и предприятиях. 
Лица, уклоняющиеся от мобилизации, привлекались к уго
ловной ответственности2. Па основе этого Указа и в соответ
ствии с решениями ГКО и СНК СССР в Башкирской АССР 
ежегодно мобилизовывались десятки тысяч человек.

\
Т а б л и ц а  2

Количество населения, мобилизованного для работы 
в промышленности, ка строительстве и транспорте*

Годы Городского
населения

С ельского
населения Всего

1942* 38877
1943 3567 49115 52682
1944 1250 28069 29319
1945 1894 30418 32313

И т о г о 6711 107603 153191

’Ф ормирование и развитие советского рабочего класса Баш кирской АССР 
ч. 1, с . 238; Ц ГА  БА СС Р. ф. 933, оп. 6, д , 1163, д . 97.

*3а 1942 г. количесто мобилизованною  городского и сельского населения 
приведено в докум ентах вместе.

Как видно из этих данных, среди мобилизованных преоб
ладало сельское население.

Мобилизованные направлялись на различные отрасли 
промышленности.

' ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 35, лл. 32, 81.
2 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. 

Сборник документов за 50 лет. М., 1968, т. 3, с. 64.
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Т а б л и ц а  3
Направление мобилизованных рабочих

на предприятия различных наркоматов 
в 1943—1945 гг.1

Н азвание наркоматов
Численность

направленных
рабочих

Пар комат эл ектроста н ц и и 54300
» черной металлургии 8300
» строительства . . . 7500
» местной промышлен

ности ......................... 5020
» цветной металлур

гии .............................. 4450
» путей сообщения . 4127

1 Ц ГА  БАССР, ф. 933, on. 1, д. 3186, л 176.

Большинство моби
лизованных рабочих на
правлялось на заготовку 
торфа для электростан
ций, лесозаготовки, 
строительство. Респуб
лика удовлетворяла по
требности в рабочей си
ле не только своей про
мышленности, значи-
тельноо число рабочих 
направляла в другие об
ласти страны. В 1943—
1044 годах в Свердлов
скую, Ленинградскую,
Кировскую, Горьков
скую, Московскую, Ч е
лябинскую, Омскую об
ласти, Удмуртскую
АССР на заготовку торфа и строительные работы было от
правлено 31,5 тыс. человек '.

В годы войны основным источником пополнения рабочего 
класса являлось сельское, а также городское трудоспособное 
население, вовлекаемое в производство в порядке мобили
зации. Большинство мобилизованных составляли женщины 
и молодежь. С 1940 по 1944 год число женщин, занятых в про
мышленности Башкирии, возросло с 37,9 тыс. до 59 тыс. че
ловек, а удельный вес женщин с 40 до 53,1 процента 2. К кон
цу 1942 года на предприятиях нефтяной промышленности 
было занято женщин 3227, пищевой промышленности — 3928, 
станкостроении — 764 женщины, что составляло 50 проц. об
щего числа рабочих этих отраслей. На предприятиях швейной 
и текстильной промышленности доля женщин превышала 
70 процентов 3.

К 1944 году на большинство предприятий республики мо
лодежь до 25 лет составляла более половины занятого пер
сонала. На Уфимском моторостроительном заводе молодые 
рабочие составляли 65 проц., на заводе резиновых техниче
ских изделий — 60, на предприятиях нефтяной промышлен
ности — 45 процентов 4.

1 ЦГА БАССР, ф. 933, on. 1, д.3486, л. 178: оп. 6, д. 1103, л. 97.
2 Формирование и развитие советского рабочего класса Баш кир

ской АССР, ч. 1, с. 237, 243.
3 ЦГА БАССР, ф. 472, оп. 0, д. 801, лл. 225—260.
4 ПА БОК КПСС, ф. 312, оп. 5, д. 1, л. 12; ф. 3095, оп. 5, д. 122, 

Л, 100; ЦГА БАССР, ф. 1719, оц. 1, д. 229, л. 72.
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В -состав рабочего класса влились квалифицированные ра
бочие, прибывшие с эвакуированными предприятиями и 
строительными организациями. Они сыграли большую роль 
в обучении рабочих, вновь привлеченных в производство. На 
работу в промышленность и строительство направлялось 
также население, прибывшее по эвакуации, но не с пред
приятиями.

Коллективы рабочих и служащих пополнялись также за 
счет пенсионеров, вернувшихся на производство, и фронто- 
виков-инвалидов Отечественной войны. К концу войны число 
инвалидов, возвратившихся в Башкирию, достигло 44,1 тыс. 
человек. Часть их была трудоустроена в промышленности, 
па транспорте и .строительстве.

Массовое обновление рабочих кадров на предприятиях 
остро поставило вопрос об их профессиональной подготовке, 
ибо в промышленность пришло тогда много людей, пе рабо
тавших на производстве. Поэтому партийные и профсоюз
ные оргапы принимали меры по быстрейшему обучению но
вого пополнения рабочих. Пленум Башкирского обкома 
ВКП (б), состоявшийся в феврале 1942 года, обязал партий
ные органы, руководителей предприятий «организовать обу
чение всех вновь пришедших па предприятия рабочих, по
мочь им в максимально сжатые -сроки освоить производствен
ный процесс на своем рабочем месте и выполнение норм 
выработки» *.

Основной формой подготовки рабочих непосредственно 
на производстве являлось индивидуальное и бригадное обу
чение. Кадровые рабочие, имеющие хорошую квалификацию, 
непосредственно у станка показывали своим ученикам приемы 
работы, рассказывали о технологии производства. Наряду с 
этим на предприятиях создавались разного рода краткосроч
ные курсы, кружки по изучению технического минимума, 
которые готовили рабочих сложных профессий и младший 
технический персонал. Сроки обучения на курсах были сжа
тыми. В 1942—1943 годах на Уфимском моторостроительном 
заводе было подготовлено: путем индивидуального и бри
гадного обучения 5,2 тыс. чел., на различных курсах —
2,8 тыс. человек. На Белорецком металлургическом комби
нате только за 1943 год прошли подготовку более 2 тыс. че
ловек. В 1944 году в Башнефтекомбинате прошли различные 
виды обучения 5,8 тыс. рабочих. За 1942—1945 годы в рес
публике получили квалификацию непосредственно на произ
водстве 79,5 тыс. человек 2.

1 Резолюция областных конференций Башкирской партийной
организации и пленумов обкома КПСС (1941—1900 гг.), с. 42.

72



Велось также повышение квалификации рабочих и сред
него звена инженерно-технических работников. Оно осуще
ствлялось через различные курсы и технические школы. На 
крупных предприятиях в 1943 году открываются курсы и 
школы для мастеров, бригадиров. В 1944—1945 годах через 
систему переподготовки повысили квалификацию 27,3 тыс. 
рабочих, 2,8 тыс. мастеров, бригадиров, техников и нормиров
щиков

Большую роль в подготовке квалифицированных рабо
чих для промышленности и строек сыграла система трудовых 
резервов. Накануне войны на основе Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 2 октября 1940 года «О Государ
ственных трудовых резервах» в республике было организова
но 2 ремесленных училища (в Белорецке и Ишимбае), 
железнодорожное училище в Уфе и 5 школ ФЗО с общим 
контингентом 2570 человек. В мае 1941 года состоялся пер
вый выпуск из школ ФЗО (1200 человек). За годы войны 
сеть ремесленных училищ и школ ФЗО значительно выросла. 
К 1945 году насчитывалось 27 школ и училищ с континген
том обучающихся в них более 12 тыс. человек2. Открылись 
ремесленное училище № 3 на 2 тыс. человек на Уфимском 
моторостроительном заводе, ремесленное училище энергети
ков № 9, школы ФЗО в Уфе, Белорецке, Тирляне, Красно- 
усоль'ске.

Срок обучения в училищах сократился до одного года, 
в школах ФЗО — до четырех-няти месяцев. Учащиеся стали 
шире привлекаться к труду. Воспитанники трудовых резер
вов ие только овладевали профессиями, но и непосредственно 
работали на производстве. До конца войны учащимися школ 
ФЗО и ремесленных училищ республики было добыто 180 тыс. 
т нефти, произведено 172 тыс. т стали-, в мастерских системы 
трудовых резервов выпущено боеприпасов па сумму 37 млн. 
рублей, изготовлено запасных частей для МТС на сумму 
200 млн. рублей 3.

В июне 1942 года коллегия Главного управления трудо
вых резервов и ЦК ВЛКСМ приняли постановление о про
ведении Всесоюзного социалистического соревнования учи
лищ и школ ФЗО за лучшую организацию учебного процесса,

2 Формирование и развитие советского рабочего класса Баш 
кирской АССР, ч. 1, с. 240; Из истории Советской Башкирии. Уфа, 
1967, с. 91; ПА БОК КПСС. ф. 2225, on. 1, д. 109, л. 30; ф. 309, он. 5, 
д. 121, л. 88.

1 ЦГА БАССР, ф. 472, он. 6, д. 891, лл. 43 -52 ,
2 Там же, оп. 2, д. 838, лл. 5, 6.
3 ПА БОК КПСС, ф. 341, оп. 13, д. 13а, л. 11.
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за выполнение производственных заданий. Уже в июле 
Уфимское железнодорожное училище № 2 за успехи во Все
союзном соревновании получило переходящее Красное знамя 
ГКО В 1943 году Уфимское ремесленное училище № 9 по 
результатам учебы и выполнению оборонных заказов заняло 
2-е место по Союзу, также получило переходящее знамя 
ГКО 2.

Башкирский обком ВК П (б), горкомы партии обращали 
серьезное внимание на укрепление материальной базы учи
лищ и школ, подбор преподавателей, постановку учебно-вос
питательной работы. В октябре 1942 года бюро Уфимского 
горкома партии обсудило вопрос о состоянии учебно-произ
водственной и воспитательной работы в школах ФЗО города. 
Бюро наметило меры по организации учебного процесса, 
повышению квалификации преподавателей, улучшению быта 
в общежитиях. Вопросы состояния и улучшения материаль
но-бытовых условий учащихся неоднократно рассматривались 
на заседаниях Совнаркома республики 3.

За 1941—1945 годы в системе трудовых резервов респуб
лики было подготовлено 40,6 тыс. молодых рабочих, в том 
числе в ремесленных училищах 10,9 тыс., в школах ФЗО 
и строительных школах — 29,7 тыс. человек4. В машино
строительную промышленность было направлено — 9038, ме
таллургическую — 14035, нефтяную промышленность — 5717, 
на железнодорожный транспорт и связь — 4300 человек 5.

Таким образом, в трудных условиях военного времени 
промышленность и стройки были обеспечены необходимой 
рабочей силой. Мобилизация в промышленность женщин, 
молодежи, трудоспособного сельского н городского населения 
позволила быстро заменить рабочих, ушедших на фронт. 
Сознавая патриотический долг перед Годиной, вновь пришед
шие в производство за небольшой срок освоили производ
ственные специальности.

Расширение имеющихся фабрик и заводов за счет эва
куированного оборудования, ввод в эксплутацию новых пред
приятий привели к значительному росту численности рабочих 
и служащих. Если в 1940 году в крупной промышленности 
(включая лесозаготовки) было занято 89,1 тыс. рабочих и

1 Красная Башкирия, 1942, 20 толя .
2 ПЛ БОК КПСС, ф. 312, оп. 5, д. 1, л. 71.
3 ПЛ БОК КПСС, ф. 122, он. 21, д. 371, лл. 33 -34 ; оп. 22, 

д. 235, лл. 111-112.
4 Народное хозяйство и культурное строительство Башкирской 

АССР. Статистический сборник. Уфа, 1964, с. 215—216.
5 Формирование и развитие советского рабочего класса Башкир

ской ЛССР, ч. 1, с. 241.
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служащих, то в 1942 году их число достигло 130,7 тыс. чело
век, в 1945 году — 136,0 тыс. человек1. Следовательно, за 
годы воины в республике количество занятых в промышлен
ности увеличилось на 88,3 процента.

4. Трудовой подвиг рабочего класса
Вероломное нападение фашистской Германии на нашу 

страну вызвало повсеместно не виданную до сих пор поли
тическую и трудовую активность. Коллективы заводов и фаб
рик брали повышенные обязательства, работали в сверхуроч
ное время, чтобы дать продукцию сверх плана. «Считаем се
бя мобилизованными, — заявили рабочие и служащие Уфим
ского нефтеперерабатывающего завода. — Вдали от фронта, 
в глубоком тылу, мы будем ковать победу над врагом, будем 
обеспечивать Красную Армию всем необходимым... Мы го
товы работать по 12—14 и больше часов в сутки, заменяя 
ушедших па фронт товарищей»2. «Дадим нефти стране 
столько, сколько ей потребуется. Все силы на выполнение и 
перевыполнение плана. Каждая тонна нефти — это наш залп 
по Гитлеру», — заявили ишимбайские нефтяники3.

На предприятиях развернулось массовое движение за 
быстрейшее освоение оборонной продукции. Коллективы 
вставали на трудовые вахты, боролись за выполнение и пе
ревыполнение норм, экономию сырья и материалов. Рабочие 
трудились под девизом: сделай сегодня больше, чем вчера, а 
завтра — больше, чем сегодня. Широко распространялись 
призывы: «Не выполнив задания, домой не уходи!», «Пообе
щал, сделай!». Коллектив одного из цехов Уфимского фанер
ного комбината при выполнении срочного задания работал 
без отдыха 36 часов. Бригада строительного треста № 3 но 
уходила с площадки 18 дней, пока не выполнила задание 4. 
Производительность труда повышалась изо дня в день. На 
Уфимском П РЗ бригада котельщиков И. К. Сергеева за три 
дня выполнила такой объем работы, на который до войны 
затрачивалось 12 дней 5. Многие трудились за себя и за ушед
ших на фронт товарищей. Токарь Уфимского паровозного де
по И. Г. Федосеев, работая и за товарища, ушедшего в ар
мию, выполнял ежедневно по 4 нормы. Здесь же рабочий

1 Формирование и развитие советского рабочего класса Баш кир
ской ЛССР, ч. 1, с. 242.

2 Документы мужества и героизма, с. 32.
3 Красная Башкирия, 1941, 24 июня.
4 Гибадуллин Б. Г. Советская Башкирия в годы Великой Оте

чественной войны (1941—1945 гг.), с. И.
5 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 13, лл. 113—114.
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М. Бобров, совмещая несколько специальностей, выполнял 
задание на 300 процентов Машинисты А. Арефьев, А. Яков
лев вдвое увеличили суточный пробег паровозов 2. Ежедневно 
стали перевыполнять нормы многие рабочие Белорецкого ста
лепроволочного, металлургического заводов, Туканского руд
ника, Поляковского рудоуправления треста «Башзолото» и 
других предприятий 3.

Коммунистическая партия, возглавляя трудовой и поли
тический подъем масс, широко использовала опыт социали
стического соревнования, пробудившего огромную творческую 
и созидательную силу. Как и в годы мирного строительства, 
партия руководствовалась положением В. И. Ленина о том, 
что социализм впервые в истории создает возможность при
менить соревнование «действительно широко, действительно 
в массовом размере, втянуть действительно большинство тру
дящихся на арену такой работы, где они могут проявить се
бя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, кото
рых в народе — непочатой родник...» 4. В годы войны сорев
нование развернулось с новой силой, повсеместно рождались 
новаторские методы труда. На Уральском заводе тяжелого 
машиностроения молодежная бригада комсомольца М. Ф. По
пова 21 сентября выполнила за смену 5 норм. Ей было при
своено звание фронтовой молодежной бригады. Этот замеча
тельный почин подхватили комсомольцы Москвы, Горького 
и других городов. Вскоре фронтовые комсомольско-молодеж
ные бригады возникли по всей стране. Их девизом был ло
зунг: «13 труде, как в бою!» Появились двухсотники, пятисот- 
ники, то есть те, кто перевыполнял производственные нормы 
в два, пять, десять раз. На всю страну прославились трудо
выми подвигами фрезеровщик Нижне-Тагильского завода 
Д. Ф. Босый, бурильщик Бакальского рудника А. И. Семи
волос, машинист Новосибирского депо Н. А. Лунин и другие 
передовики производства.

На Уфимском моторостроительном, паровозоремонтном 
заводах в первые же месяцы появились двухсотники и пяти- 
сотникп. Сварщик Б. Лукин, слесарь А. 3. Алексеев, токарь 
И. В. Павлов на ПРЗ, рабочие А. Микрюков, М. Габбасов 
па моторостроительном заводе перевыполняли сменные зада
ния в 2—3 раза. К сентябрю 1941 года на ПРЗ каждый чет
вертый рабочий стал двухсотником. В тресте «Ишимбай- 
нефть» буровые бригады мастеров А. Гончаренко, Ш. Кутлу-

1 Формирование и развитие советского рабочего класса Баш 
кирской АССР., с. 223.

2 Кызыл Башкортостан, 1941, 28 июня.
3 Красная Башкирия, 1941, 17 авг.
4 Ленин D. II. Ноли. собр. соч., т. 35, с. 195.
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заманова, М. Кубагушева ежедневно выполняли задания на 
200—250 процентов

На железнодорожном транспорте росло лунинское дви
жение, начавшееся в 1940 году. По примеру машиниста 
Н. А. Лунина паровозные бригады собственными силами ре
монтировали свои паровозы. При этом улучшалось качество 
ремонта, удлинялся межпромывочный пробег паровозов. За 
июль—сентябрь 1941 года в Уфимском и Демском депо чис
ло лунинцев выросло в два раза. К концу 1941 года по-лу- 
нински обслуживали паровозы более 50 бригад 2. Передовые 
паровозные бригады объявили себя воинскими подразделе
ниями и работали без аварий. Успешно завершили 1941 год 
коллективы станций Уфа, Стерлитамак, Ишимбаево. В Уфим
ском отделении дороги выгрузка и погрузка грузов увеличи
лись по сравнению с 1940 годом в 2 раза 3.

В конце сентября 1941 года рабочие Московского шари
коподшипникового завода выступили с призывом развернуть 
на предприятиях, колхозах и совхозах предоктябрьское со
циалистическое соревнование. В Башкирии первыми отклик
нулись на него металлурги и нефтяники республики, за ни
ми — работники машиностроительной и легкой промышлен
ности. Вскоре соревнование охватило многие коллективы 
предприятий и привело к большим успехам. Возросла произ
водительность труда на Уфимском нефтеперерабатывающем, 
Белорецком металлургическом заводах, па предприятиях 
треста «Башзолото» 4.

Накануне праздника Октябрьской революции в 1941 го
ду по инициативе комсомольцев Уралмашзавода и Горьков
ского автозавода началось соревнование комсомольско-моло
дежных бригад за выполнение и перевыполнение производ
ственных заданий. В Башкирии первая такая бригада воз
никла в октябре 1941 года в одном из цехов Уфимского мо
торостроительного завода в смене мастера М. Д. Рахмангу
лова. Бригада в составе А. Г. Халикова, A. JI. Ихсанова, 
М. Р. Аюпова, Т. А. Багаутдинова и других перевыполняла 
задания сначала в 1,5—2, а позже в 3 раза. Ей было присвое
но звание фронтовой бригады * имени Героя Советского Сою
за Николая Гастелло. Возникли также бригады под руко

1 Кызыл Башкортостан, 1941, 31 окт.; 19 нояб.
2 ПЛ БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 356, л. 448.
3 Красная Башкирия, 1942, 6 пип.
4 Там же, 1941, 16 окт.
* Звание фронтовых присваивалось том бригадам, которые сис

тематически выполняли план па 150—200 проц., добивались высокой 
квалификации всех членов бригады, являлись образцом на произ
водстве и в быту.
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водством комсомольцев А. Юдина, В. Крымского, П. Боча
рова, дававшие полторы-две нормы Вскоре вступили в со
ревнование молодежные бригады, созданные на Уфимском 
ПРЗ, заводах электропромышленности. К концу 1941 года на 
промышленных предприятиях республики трудилось 320 ком
сомольско-молодежных бригад 2. Комсомольские организации 
предприятий при содействии парткомов разрабатывали по
ложение о фронтовых бригадах, подводили итоги их работы.

В 1942 году в ответ на первомайский призыв ЦК ВКГЦб) 
об усилении помощи фронту социалистическое соревнование 
трудящихся разгорелось с новой силой. В дни майского празд
ника рабочие Кузнецкого металлургического комбината об
ратились к металлургам и горнякам страны с предложением 
начать Всесоюзное социалистическое соревнование. В эти же 
дни коллективы самолетостроительного завода № 18 и Уфим
ского моторостроительного завода выступили с предложе
нием организовать Всесоюзное соревнование работников авиа
ционной промышленности 3. Партия увидела в этой инициа
тиве рабочего класса величайшие возможности подъема про
изводительности труда, воспитания нового пополнения ра
бочего класса. Политбюро ЦК ВКП (б) решениями от 4, б и 
8 мая 1942 года одобрило предложение организации Всесо
юзного соревнования металлургов, авиастроителей и танко
строителей. Соревнование развернулось и в других отраслях 
промышленности. Впервые в истории социалистического со
ревнования для вручения победителям были учреждены пе
реходящие Красные знамена ЦК BK II(б), ГКО, ВЦСПС и 
наркоматов. Победителем в соревновании считалось то пред
приятие, которое не только выполняло, но и перевыполняло 
плановое задание. Итоги соревнования подводились ежеме
сячно. Для премирования передовиков производства выделя
лись денежные средства.

Партийные организации Башкирии провели большую ра
боту по развертыванию массового соревнования. В мае 
1942 года во всех городах и  районах прошли собрания, сове
щания партийно-хозяйственного актива, наметившие конкрет
ные меры. В июне состоялся пленум Уфимского горкома 
партии. Он отметил недостатки в работе ряда предприятий, 
обязал партийные организации города лучше вникать в тех
нические процессы, вовлекать в соревнование широкие мас
сы рабочих 4. Для ведения массово-политической работы сре

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 306, л. 72; ф. 008, оп. 13, 
д. 20,8, л. 1.

• Там я;е, ф. 341, оп. 7, д. 112, л. 48.
3 Документы мужества н героизма, с. 59.
4 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 263, лл. 92—93.
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ди трудящихся партийные организации привлекли новые си
лы агитаторов из партийного и хозяйственного актива. В Уфе, 
Белорецке, Стерлитамаке, Ишимбае действовали более 400 
агитколлективов, насчитывавших 6,5 тыс. агитаторов *.

«Вся агитационно-пропагандистская работа, — указыва
лось в решении пленума Башкирского обкома ВК П (б), со
стоявшегося в октябре 1942 г., — должна быть направлена 
на то, чтобы еще шире развернуть соревнование между це
хами, сменами, предприятиями, колхозами, совхозами, МТС, 
районами, городами и учреждениями и между рабочими, кол
хозниками и инженерно-техническими работниками и интел
лигенцией» 2. В политической агитации использовались са
мые разнообразные формы: собрания, беседы, читки газет, 
наглядная агитация (плакаты, лицевые счета рабочих о еже
дневном выполнении планов и т. д.).

Коллектив Уфимского нефтеперерабатывающего завода 
выступил с обращением к нефтяникам Башкирии, Саратова, 
Бугуруслана о развертывании соревнования нефтяников. 
«Бензин — это кровь самолетов, танков, автомобилей, — го
ворилось в обращении. Мы, нефтяники, оживляем холодную 
сталь моторов, приводим их в действие. От нашей работы за
висит полное использование боевой техники в борьбе с гит
леровскими мерзавцами» 3. Поддержав инициативу самолето
строителей и моторостроителей, нефтяники взяли повышен
ные обязательства. Коллектив треста № 3 г. Уфы выступил 
инициатором соревнования среди строителей республики. 
В соревнование включились также работники машинострои
тельной, легкой, пищевой промышленности, энергетики.

Со второй половины 1942 года подавляющее большинство 
промышленных рабочих и  строителей республики стали 
участниками Всесоюзного соревнования. К августу 1942 го
да на предприятиях треста «Ишимбайпефть» в соревновании 
участвовало 85 проц. всех работающих, на Уфимском П РЗ— 
90, Стерлитамакском станкостроительном — 80, Уфимском 
кабельном — 70 процентов4. Результаты соревнования ска
зались в первые же месяцы. «В дни Всесоюзного соревнова
ния, — писала газета «Красная Башкирия», — наша про
мышленность шагнула далеко вперед. Многому научились за 
это время руководители хозяйственных и партийных орга
низаций. Многое изменилось и в организации труда: четкое,

1 ЦПА НМЛ, ф. 17. он. 1, д. 150, л. 130.
2 Резолюции областных конференций Башкирской партийной 

организации и пленумов обкома КПСС (1911—1960 гг.), с. 65.
3 ПА БАК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 390, л. 10.
4 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 88, д. 34, л. 108.
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•строгое соблюдение производственной дисциплины, повсе
дневная борьба за выполнение графика работы стали зако
ном жизни коллектива каждого предприятия. Благодаря это
му промышленность республики с тем же парком оборудо
вания и с меньшим числом людей значительно увелияила 
выпуск продукции» '. Коллективы ряда предприятий вышли 
победителями в соревновании. Уфимский ПРЗ в июле 
1942 года первым в республике получил переходящее Крас
ное знамя ГКО. В августе переходящего Красного знамени 
и первой премии был удостоен Уфимский моторостроитель
ный завод. До конца 1942 года коллективы 1-го промысла 
треста «Ипшмбайнефть», треста «Уфимнефтезаводстрой», до
менного цеха Белорецкого металлургического завода, Стер- 
литамакского станкостроительного завода завоевали первые 
места во Всесоюзном соревновании, были удостоены перехо
дящих Красных знамен ЦК ВКП (б) и ГКО. Заводу № 161, 
выпускавшему детали к агрегатам, было вручено переходя
щее Красное знамя Башкирского обкома ВКП (б) и Совнар
кома республики.

В 1943 году в ходе войны произошел коренной перелом. 
Началось массовое изгнание фашистских войск с советской 
земли. Разгром немецко-фашистских войск под Сталингра
дом, победы советских войск на Курской дуге, на Днепре вы
звали новую волну трудового подъема рабочего класса. В при
зывах к 25-годовщине Красной Армии ЦК ВКП (б) и СНК 
СССР призвали трудящихся усилить помощь фронту, выпус
тить больше военной продукции, оружия и боеприпасов. В от
вет на это трудящиеся г. Куйбышева предложили создать 
особый фонд Верховного Главнокомандования Красной Ар
мии за счет сверхплановой продукции. Рабочий класс повсе
местно поддержал эту инициативу. В Башкирии первыми от
кликнулись на этот призыв коллективы Уфимского моторо
строительного и паровозоремонтного заводов. На этих и дру
гих предприятиях был объявлен ударный месячник, рабочие 
встали на фронтовую вахту. В 1943 году в фонд Верховно
го Главнокомандования сверх плана было произведено 14,4 
тыс. т чугуна, 1,8 тыс. т стали, 3 тыс. т катанки, 3,3 тыс. т 
сутунки, добыто 3,7 тыс. т нефти2. Коллектив Уфимского 
1IP3 выпуск оборонной продукции увеличил на 10 процен
тов, вагонное депо увеличило производительность на 15 про
центов 3. Черниковский фанерный комбинат в фонд Верхов-

1 Красная Башкирия, 1942, И  сент.
2 Документы мужества и героизма, с. 68; ЦА ВЛКСМ, ф. 7, 

он. 2, д. 22, л. 7.
3 ЦГА БАССР, ф. 1458, on. 1, д. 58, лл. 95, 212.
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ноғо Главнокомандования дал 912 кв. м фанеры, завод рези
новых технических изделий — продукцию, достаточную для 
оснащения 10 соединений и частей *.

По примеру воинов Советской Армии, которые вели учет 
уничтоженных вражеских танков, самолетов, огневых точек, 
передовикам производства вручали лицевые счета. В эти сче
та под заголовком «Что сделано для разгрома фашистских 
войск» записывалась сверхплановая продукция рабочих в фонд 
Верховного Главнокомандования. Эта форма подведения ито
гов соревнования применялась на ряде предприятий. В мае 
1943 года на Уфимском моторостроительном заводе лицевые 
счета имели 2805 передовиков производства. Здесь сверх пла
на 'было выпущено моторов, которыми можно было оснастить 
самолеты нескольких авиационных частей 2.

Широкий размах получило соревнование комсомольско- 
молодежных бригад за присвоение звания фронтовой, возник
шее еще осенью 1941 года. Партийные и комсомольские ор
ганизации обобщали и распространяли опыт молодых пере
довиков производства. Проводились слеты, конференции и 
совещания передовиков. В августе 1943 года в Уфе состоялся 
республиканский съезд рабочей молодежи, на который при
было 600 человек. Делегаты делились опытом организации 
труда, методами повышения его производительности. О своей 
работе рассказали бригадиры комсомольско-молодежных 
бригад М. Рахмангулов (моторостроительный завод), О. Злот
никова (Уфимский П Р З), М. Шайхетдинова (Инзерский 
леспромхоз), оператор 2-го промысла «Ишимбайнефти» 
П. Левашль, горновой Белорецкого металлургического заво
да А. Кузнецов, старший машинист депо Уфа С. Устюжанин 
и другие 3. Съезд принял обращение ко всей молодежи Баш 
кирии с призывом усилить помощь фронту, достойно встре
тить 25-ю годовщину Ленинского комсомола. Съезд опреде
лил задачи: увеличить па 30% число стахановцев, па 20% 
число двухсотников, добиться по республике 10 млн. руб. 
экономии за счет рационализаторских предложений и изоб
ретений. К 25-летию комсомола каждый молодой рабочий 
должен был повысить свою квалификацию на один разряд 4. 
Участники съезда послали приветственное письмо бойцам и 
командирам 16-й Башкирской гвардейской кавалерийской 
дивизии, в котором писали: «Мы живем одной мыслью, од
ним желанием быть достойными ваших подвигов, удвоить и

1 ПА БОК КПСС, ф. 342, он. 3, д. 72, л. 12.
2 Там же, ф. 122, оп. 23, д, 183, л. 2, ф. 341, оп. 13, д. 13а, л. 9.
3 Там же, ф. 341, оп. 7, д. 111, л. 17.
4 Документы мужества и героизма, с. 68—69.
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утроить помощь фронту, помочь Красной Армии разгромить 
врага. Мы готовим для вас боевое оружие и обмундирование 
и дадим их столько, сколько нужно для вас»

После съезда соревнование комсомольско-молодежных 
бригад расширилось, возникли новые бригады. На предприя
тиях Уфы в начале 1943 года насчитывалось 285 комсомоль
ско-молодежных бригад, к концу года — 640, а к середине 
1944 года соревновалось уже 1300 бригад, 592 из которых 
завоевали звание фронтовых 2. Большинство бригад успешно 
выполняли обязательства, взятые в честь юбилея. Комсомоль
ско-молодежная бригада треста № 3 досрочно завершила 
строительство котла на Уфимский ТЭЦ № 2. В тресте рабо
тало 7 комсомольско-молодежных вахт, бригады слесарей 
М. Говорова, штукатуров А. Гоголева систематически дава
ли по 2—3 нормы 3. Стремясь к увеличению выпуска сверх
плановой продукции, комсомольцы изыскивали внутренние 
ресурсы, внедряли рационализаторские предложения. Толь
ко на предприятиях Уфы комсомольцы и мол одеж с сэоконо- 
мили в 1943 году 10 млн. рублей4. К празднику 25-летия 
BJIKGM комсомольцы и молодежь республики дали сверх
плановой продукции па сумму 15 мли. рублей 5.

В соревновании особо отличились комсомольско-молодеж
ные бригады С. Фахретдиновой (завод № 656 электропро
мышленности), И. Кобзарь (Уфимский моторостроительный 
завод), О. Злотниковой (Уфимский П РЗ), Н. Климиной 
(Уфимский фанерный завод) и другие.

С. Фахретдинова пришла на завод по призыву комсомола, 
быстро освоила рабочую профессию и начала перевыполнять 
норму. В 1942 году она возглавила комсомольско-молодеждую 
бригаду, которая перевыполняла сменные задания в 
2—2,5 раза.

Ирина Кобзарь начала трудовой путь на заводе учепицей- 
шлифовщицей. В совершенстве овладев профессией, стала 
перевыполнять задание в 2—2,5 раза. По рекомендации ком
сомольской организации она возглавила молодежную брига
ду, члены которой повысили квалификацию, значительно под
няли производительность труда. За образцовую работу моло
дая шлифовщица-бригадир была награждена орденом «Знак 
Почета» и Почетной грамотой Президиума Верховного Со
вета РСФСР 6.

1 1IA БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 79, л. 64.
2 Там жо, ф. 342, оп. 3, д. 72, л. 12.
3 ЦА ВЛКСМ. Материалы Башкирской комсомольской организа

ции, с. 20.
1 ПА БОК КПСС, ф. 342, оп. 3, д. 72, л. И .
5 ЦА ВЛКСМ, ф. 7, д. 22, л. 8.
6 ПА БОК КПСС, ф. 342. оп. 3, д. 261, л. 8 а  ' ^
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Соревнуясь за повышение производительности труда, ком
сомольско-молодежные бригады развернули движение: «С 
меньшим числом рабочих больше продукции». Всей стране 
стало известно имя Е. Г. Барышниковой, бригадира Москов
ского подшипникового завода. Ее бригада, оставшись в по
ловинном составе, почти в 4 раза перевыполняла план. Со
ревнование за перевыполнение государственных заданий с 
меньшим числом рабочих в условиях ограниченности трудо
вых ресурсов имело неоценимое значение для развития во
енного производства, для обеспечения кадрами освобожден
ных от врага районов.

Примеру Екатерины Барышниковой первыми в Башкирии, 
последовали комсомольцы Уфимского моторостроительного 
завода. Фронтовые бригады под руководством Г. Ямалетди
нова, С. Харитоновой, М. Дунаевой, П. Крымского, сократив 
половину своего состава, продолжали перевыполнять смен
ные задания. Здесь в ноябре—декабре 1943 года 132 комсо
мольские фронтовые бригады, изменив методы производства, 
высвободили из своего состава более 200 человек '.

Фронтовые молодежные бригады М. Тулуповой, Т. Ивиц- 
кой, 3. Романовской на Уфимском заводе резиновых техни
ческих изделий, Н. Королева, А. Хусайнова на ПРЗ, И. Ко
жевникова, А. Кривенковой на заводе телефонной аппара
туры, А. Хасановой на Стерлитамакском станкостроительном 
заводе и другие, усовершенствовав производственные процес
сы, высвободили почти половину своих членов 2.

В 1943 и начале 1944 года из комсомольско-молодежных 
бригад республики высвободилось около 1200 человек, кото
рые перешли на производственные участки, где не хватало 
людей 3.

В феврале 1944 года в Уфе состоялся республиканский 
слет бригадиров комсомольско-молодежных бригад. Подве
дя итоги работы за 1943 год, бригады обменялись опытом, 
определили новые задачи. Особое внимание уделялось даль
нейшему развитию социалистического соревнования, совер
шенствованию производственных процессов, соблюдению ре
жима экономии, рационализаторской работе.

В начале 1944 года по инициативе рабочих г. Стерлитама- 
ка развернулось социалистическое соревнование в честь 
25-летнего юбилея Башкирской АССР. На предприятиях ор-

1 ПА БОК КПСС, ф. 342, оп. 3, д. 121, л. 37; ф. 008 оп. 13, д. 229, 
л. 197; ЦГА БАССР, ф. 1458, on. 1, д. 75, л. 188.

2 ПА БОК КПСС, ф. 008, оп. 13, д. 220, л. 197; д. 249, л. 4; 
д. 251; оп. 15, д. 1, л. 3.

3 Комсомол Башкирии. Уфа, с. 47; Красная Башкирия, 1944, 
19 авг.
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ганизовывались стахановские вахты в ответ на победы Крас
ной Армии на фронтах. Они получили название «Производст
венные салюты» н особенно широко применялись в строи
тельном тресте № 3 и на моторостроительном заводе. В честь 
юбилея республики передовые коллективы заносились на 
доску Почета газеты «Красная Башкирия». В соревновании 
лучших результатов достигли стерлитамакские заводы: стан
костроительный, нефтяного оборудования, кожевенный, пред
приятия «Башнефтеразведки», выполнившие план 1-го квар
тала к 25 марта. Трудящиеся города выработали сверхпла
новую продукцию на 3,5 млн. рублей '. К юбилею республи
ки выполнили и перевыполнили квартальные задания Уфим
ский нефтеперерабатывающий завод, Черниковский лесофа
нерный комбинат, Уфимские витаминный и кожевенный за
воды. Коллектив «Башнефтестроя» в марте 1944 года занял 
2-е место во Всесоюзном соревновании строителей и полу
чил 2-ю премию. На Уфимском заводе № 697 в ходе соревно
вания в честь юбилея республики было создано вновь 47 мо
лодежных бригад. Завод завоевал 1-е место по наркомату 
электропромышленности, удостоился переходящего Красно
го знамени ГКО 2. Ко дню юбилея коллективы более 70 пред
приятий республики досрочно выполнили производственные 
планы 1-го квартала и дали сверх плана значительное коли
чество нефти, черных и цветных металлов, боеприпасов, об
мундирования. Только предприятия местной промышленно
сти выпустили сверхплановой продукции на 3,3 млн. рублей.

25—26 марта 1944 года в Уфе состоялась юбилейная 
сессия Верховного Совета республики. На ней кроме депута
тов присутствовали гости из Москвы, из Украинской и К а
захской ССР, Татарской, Чувашской, Бурят-Монгольской 
АССР, Челябинской и Оренбургской областей. Правительства 
многих союзных и автономных республик прислали привет
ственные телеграммы и письма. Сессия подвела итоги эко
номического и культурного развития республики, отметила, 
что достигнутые успехи стали возможны благодаря повсед
невной помощи Коммунистической партии, Советского госу
дарства, великого русского и других народов СССР.

Партия и правительство в приветствии в честь юбилея 
БАССР высоко оценили патриотизм трудящихся республики.

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 7, л. 31; ф. 788, on. 1, 
д. 199, л. 13.

2 Там же, ф. 342. оп. 3, д. 80, лл. 243, 244; ф. 008, оп. 13, д. 251, 
л. 14; ф. 1000, оп. 5, д. 68, лл. 10, 33.
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Трудящиеся республики направили в ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР письмо, в котором обязались выпустить в 1944 году 
сверхплановой продукции на 120 млн. руб., обеспечить Крас
ную Армию всем необходимым для окончательного разгрома 
врага.

На промышленных предприятиях широкое развитие полу
чило соревнование за звание лучшей бригады, лучшего мас
тера, лучшего рабочего по определенным профессиям. В неф
тяной промышленности шло соревнование за звание лучшей 
бригады по бурению, лучшей бригады по эксплуатации неф
тяных скважин, лучшего оператора и т. д. Инженерно-тех
нические работники и рабочие настойчиво повышали квали
фикацию, овладевали новыми методами труда, добивались 
лучших показателей. В тресте «Ишимбайнефть» в 1 кварта
ле 1944 года звание лучшей по профессии получила бригада 
по бурению И. Ф. Федотова, по эксплуатации — Д. С. Филип- 
чева, по подземному ремонту — Г. П. Колесникова В ме
таллургической промышленности соревновались за звание 
лучшего горнового, сталевара, прокатчика, в машинострои
тельной — лучшего токаря, фрезеровщика, в химической про
мышленности — за звание лучшего аппаратчика и т. д. Со
ревнование по профессиям позволяло активизировать широ
кие слои рабочих. 11а предприятиях увеличилось число ста
хановских школ, проводились технические конференции и эк
замены по техническому минимуму. За несколько месяцев 
на Уфимском моторостроительном заводе 400 рабочих полу
чили звание лучших но профессии. В тресте «Ишимбай
нефть» в 1944 году более 1 тыс. рабочих повысили свои раз
ряды, многие из них получили звание лучших мастеров, луч
ших операторов. В 1944 году коллективам предприятий неф
тяной промышленности за успехи в социалистическом сорев
новании 23 раза присуждалось Красное знамя Государствен
ного Комитета Обороны.

Железнодорожники республики боролись за выполнение 
и перевыполнение планов грузооборота. Сотни локомотивных 
бригад по-лунински обслуживали машины, водили тяжело
весные составы. Наиболее высокопроизводительно трудились 
коллективы Уфимского, Демского и Стерлитамакского паро
возных и вагонных депо. Машинисты Демского депо в 1 по
ловине 1944 года перевезли сверх плана 327 тыс. т грузов 2. 
Лучших результатов добивались машинисты Н. Н. Арефьев,
В. Г. Бровко, В. И. Маслов, Г. В. Белобородова, слесари

1 ЦГА БАССР, ф. 1458, on. 1, д. 92, л. 194,
2 Красная Башкирия, 1944, 30 июля.
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П. Семенснко, И. Н. Чижов, токарь В. К. Крылов, котельщик
А. Ф. Давыдова и др. '.

В Вельском речном пароходстве ежегодно на 120—130 
проц. выполняли навигационные планы коллективы парохо
дов «Михаил Шолохов», «Жан Жорес», «Барнаул». Комсо
мольцы парохода им. 15-летия комсомола выступили инициа
торами повахтенного соревнования за экономию топлива. 
Среди пассажирских судов выделялся пароход «Советский 
полярник», перевыполнявший планы перевозок. Его коллек
тив был удостоен переходящего Красного знамени народно
го комиссариата речного флота. Команды пароходов «М. Шо
лохов», «Осоавиахим», «Габдулла Тукаев» получили звание 
стахановского коллектива. Среди пристаней передовыми яв
лялись Уфа-1, Дюртюли, Охлебинино. Лучших производст
венных успехов добивались работники речного пароходства: 
механики судов И. А. Титов, И. И. Хохлов, К. И. Вдовин, лоц
маны Г. В. Устюгов, В. Мухаметуллин и другие 2. По ито
гам Всесоюзного соревнования речников в августе 1944 года 
ВЦСПС и Народный комиссариат речного флота присудили 
Вельскому речному пароходству третью премию.

На предприятиях и стройках, нефтепромыслах, особенно 
среди молодежи, непрерывно росло число ударников, стаха
новцев, двухсотников и трехсотников. К концу 1944 года в 
промышленности республики работало более 5 тыс. комсо- 
мольцев-двухсотников, около 10 тыс. стахановцев и ударни
ков 3.

В августе 1944 года в Уфе состоялся II съезд рабочей мо
лодежи Башкирии, на котором присутствовало 650 делега
тов, избранных на слетах и конференциях комсомольско-мо
лодежных бригад. К этому времени число комсомольско-мо
лодежных бригад достигло 2400, более 800 из них завоевали 
звание фронтовых4. За год, прошедший между съездами, 
комсомольцы и молодежь республики достигли больших про
изводственных успехов. Молодые нефтяники добыли сверх 
плапа 3,5 тыс. т нефти, нефетепеработчики выработали 
4,6 тыс. т бензина. Железнодорожники провели 565 тяжело
весных поездов 5.

К концу 1944 года в Башкирии имелось уже около 3 тыс. 
комсомольско-молодежных бригад, в которых трудилось

1 ПА БОК КПСС, ф. 122 оп. 25, д. 460, л. 25, 30.
2 Там же, л. 33; ЦГА БАССР, ф. 1458, on. 1, д. 26, л. 251; 

д. 31, л. 64.
3 Очерки по истории Башкирской АССР, т. 2, с. 414.
4 ПА БОК КПСС, ф. 341. оп. 7, д. 25, л. 17; оп. 13, д. 13а, 

лл. 8—10.
5 Саяпов Т. Ш. Все для фронта, все для победы. Уфа. 1975, с. 64.
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18 тыс. юношей и девушек. Во Всесоюзном соревновании от
личились молодежные бригады Я. Бочкарева (трест «Ишим- 
байнефть»), В. Хлесткипа (Белорецкий металлургический 
завод), И. Румянцева, JI. Пономарева (Уфимский моторо
строительный завод), А. Хасановой (Стерлитамакский стан
костроительный завод). Бригада Г. Ямалетдинова на мото
ростроительном заводе по итогам соревнования за третий 
квартал 1944 года завоевала 2-е место среди родственных 
заводов страны, была удостоена переходящего Красного зна
мени ЦК ЁЛКСМ '. В соревновании предприятий резиновой 
промышленности высоких результатов добились комсомоль- 
ско-молодежные бригады, возглавляемые Р. А. Тулуповой, 
Т. И. Трофимовой, С. Н. Галкиной 2.

Новой, белее высокой ступенью социалистического сорев
нования было повышение производительности труда путем 
улучшения организации производства. Ценную инициативу 
в этом направлении проявил в конце 1944 года руководитель 
бригады молодых танкостроителей Е. В. Агарков (Челябин
ская область). Объединив участки сварщиков и монтажни
ков, он создал единый поток по сварке и монтажу танковых 
башен. В итоге были высвобождены три мастера, два брига
дира и двое квалифицированных рабочих, а выпуск продук
ции увеличился па 15—20 процентов. Этот почин таил в се
бе большие возможности — улучшалась структура управле
ния цехами, участками, высвобождалась часть командного 
состава и квалифицированных рабочих.

Метод Е. II. Агаркова первыми в Башкирии применили 
комсомольцы Уфимского моторостроительного завода. Во 
многих цехах они провели перестановку оборудования, объ
единили некоторые бригады и смены. Это позволило только в 
январе 1945 года высвободить и перевести па другие участки 
160 человек. На ’Белорецком металлургическом заводе были 
объединены: механический с токарным цехом, лабораторно
прокатный цех с центральной лабораторией. На сталепро- 
волочном заводе в результате слияния бригад освободилось 
54 человека. Но предприятиях! г. Белорсцка было высвобож
дено 28 мастеров, 34 бригадира, 68 квалифицированных ра
бочих, иа Стерлитамакском станкостроительном заводе — 
26 мастеров и бригадиров 3. На заводе нефтяного оборудо
вания «Красный пролетарий» в результате слияния кузнеч
ного и инструментального' цехов производительность труда 
поднялась на 20 процентов 4. На Уфимском 1IP3 три станка

1 Красная Башкирия, 1944, 21 нояб.
2 ПА БОК КПСС, ф. 008, оп. 13, д. 249, л. 4.
3 Там же, оп. 25, д. 441, л. 2.
4 ЦГА БАССР, ф. 1548, on. 1, д. 140. л. 269.
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были переведены па поточную систему, в результате высво
бодилось 20 квалифицированных рабочих

Всего по республике в 1945 году в результате объедине
ния бригад и участков из состава молодежных бригад уда
лось высвободить 700 рабочих и инженерно-технических ра
ботников 2.

Метод Е. Агаркова нашел широкое применение в строи
тельных организациях республики. Благодаря этому было 
высвобождено и направлено на другие участки более 600 че
ловек 3.

В ходе социалистического соревнования важное значение 
приобретало повышение эффективности производства за счет 
рационального использования оборудования, совершенство
вания технологии производства. Одним из главный путей со
вершенствования технологии являлось внедрение поточного 
метода производства. Переход на поточный метод осуществ
лялся главным образом на предприятиях машиносторения. 
На Уфимском моторостроительном заводе в 1943—1944 годах 
было создано 60 поточных линий. Это потребовало переста
новки более 1,5 тыс. станков и модернизирования 350 стан
ков. В результате внедрения нового метода было высвобож
дено 20 проц. рабочих, производительность труда поднялась 
на 10 процентов 4.

На Уфимском ПРЗ для перехода на поточное производ
ство были переоборудованы литейный, котельный и колес
ный цехи, вновь создан механокомплектовочный цех. Новая 
технология позволила значительно повысить производитель
ность. В 1944 году завод выпустил из ремонта в полтора ра
за больше паровозов, чем в 1941 году, а выпуск оборонной 
продукции увеличился в 4 раза 5. Конвейерная система была 
внедрена также на Уфимском заводе горного оборудования, 
на предприятиях электрической и химической промышлен
ности.

В целях совершенствования производства, повышения его 
эффективности проводились общественные смотры органи
зации труда. Созданные на предприятиях смотровые брига
ды и комиссии проверяли расстановку рабочих, загрузку 
оборудования, использование механизации, возможности сов
мещения профессий, одновременного обслуживания несколь

1 Кызыл тан. 1945. 6 фсвр.
2 Формирование и развитие советского рабочего класса Баш 

кирской АССР, ч. 1, с. 232.
3 ЦГА БАССР. ф. 1458, on. 1, д. 142, л. 312.
4 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 2, л. 10; ф. 1000, оп. 5, д. 2. 

лл. 18, 95.
5 Там же, ф. 312, оп. 5, д. 1, лл. 59, 112; д. 20, л. 15.
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ких станков и т. д. На Уфимском моторостроительном заво
де работало 58 смотровых комиссий и 310 бригад, в которые 
было вовлечено более 1600 человек. Здесь состоялось 720 про
изводственных совещаний, подводящих итоги проверки. По 
рекомендации смотровых комиссий был налажен на заводе 
контроль за сдачей смен мастерами. В конце смены прове
рялось выполнение задания. В результате во многих брига
дах и сменах производительность увеличилась па 20—25 про
центов '. Общественные смотры регулярно проводились так
же на предприятиях электропромышленности, на Уфимском 
нефтеперерабатывающем заводе.

Важным источником совершенствования технологии про
изводства, повышения производительности труда явилось 
движение рационализаторов и изобретателей. Партийные и 
профсоюзные органы возглавили это движение, проводили 
технологические конференции, месячники по рационализа
ции. На Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, напри
мер, регулярно проводились цеховые технические конферен
ции. Здесь за 1942—1943 годы внедрено в производство бо
лее 1 тыс. рационализаторских предложений, что дало 8 млн. 
рублей экономии 2.

На Уфимском моторостроительном заводе общая эконо
мия от внедренных изобретений и рационализаторских пред
ложений за 1942—1944 годы составила более 20 млн. руб
лей 3. Внедрение сокращенного режима термической обра
ботки одной детали позволило сэкономить в год 350 тыс. 
квт-часов электроэнергии. Новый способ переплавки отхо
дов металла в электропечах позволил сэкономить за один 
кватрал 300 тыс. рублей. Новая методика рентгенографиче
ского контроля одной серийной детали в 4 раза сократила 
время на ее обработку.Восстаиовлоние изношенного измери
тельного инструмента методом хромирования давало 100 тыс. 
руб. экономии в год 4.

Рационализаторы завода резиновых технических изделий 
во время смотра организации труда в 1943 году внедрили в 
производство около 100 предложений с годовой экономией 
500 тыс. рублей 5.

В тресте «Башнефтестрой» в 1944 году состоялось три 
конференции рационализаторов и изобретателей. При управ-

1 ПА БОК КПСС, ф. 122. оп. 23, д. 401, л. 158; ф. 3095, оп. 10, 
д. 10, л. 12.

2 Там же, ф.. 122, он. 21, д) 370, л. 28; ф. 1000, оп. 5, д. 2, л. 90,
3 Там же, оп. 23, д. 183, л. 3; ф. 1000, оп. 5, д. 2, л. 19; Ц ГА

БАССР, ф. 1458, on. 1, д. 140, л. 340.
4 ЦГА БАССР, ф. 1458, он. 1, д. 62, лл. 129, 130.
5 И А БОК КПСС, ф. 312 оп. 4, д. 11, л. 183.
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леиии треста работал кабинет по изобретательству, прово
дились консультации. В конце 1944 года рационализатора
ми было внедрено 130 предложений с экономией около 1 млн. 
рублей '.

Социалистическое соревнование рабочего класса за уве
личение выпуска продукции в помощь фронту, его творче
ская инициатива в совершенствовании производственных 
процессов, широкое участие в движении изобретателен и ра
ционализаторов дали замечательные результаты. Произво
дительность труда в промышленности республики в 1945 го
ду возросла по сравнению с 1940 годом в 2,1 раза. В маши- 
, построении и металлообработке она возросла в 3, в химиче
ской и резиновой промышленности — в 2,7, пищевой — 1,8, в 
легкой — 1,2 раза 2.

Во главе соревнования шли крупнейшие предприятия 
республики. Уфимский моторостроительный завод за годы 
войны был удостоен переходящего Красного знамени Госу
дарственного Комитета Обороны 23 раза, нефтеперераба
тывающий завод— 17 раз. После войны Красное знамя ГКО 
было передано им на вечное хранение. Такой чести удостои
лись также 1-й промысел треста «Туймазанефть», Туймазин- 
ское строительное управление, Учалинский рудник треста 
«Башзолото». За успешное выполнение производственных 
заданий по выпуску оборонной продукции моторостроитель
ный завод был награжден орденами Ленина и  Красного Зна
мени, Уфимский нефтеперерабатывающий и Стерлитамак- 
ский станкостроительный заводы — орденом Ленина. Около 
1 тыс. рабочих и инженерно-технических работников были 
награждены орденами и медалями, многие тысячи рабочих — 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне».

*
* *

С первых же дней Отечественной войны встал вопрос о 
необходимости быстрой перестройки советской экономики 
на удовлетворение нужд фронта. Партия и правительство 
провели ряд важных мероприятий, целью которых было пе
рераспределение финансовых, материальных и людских ре
сурсов в народном хозяйстве, чтобы максимально усилить и 
укрепить военную промышленность.

1 ЦГА БАССР, ф. 1719, on. 1, д. 497, л. 2.
2 Народное хозяйство Башкирской АССР, Статистический сбор

ник. Уфа, 1967, с., 42.
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Коммунистическая партия, весь советский парод прило
жили героические усилия, чтобы переместить из прифронто
вых и угрожаемых районов на Восток заводы и целые отрас
ли промышленности, основные кадры рабочих и специа
листов.

Одновременно шла быстрая перестройка на военный лад 
имеющихся предприятий, велось строительство новых цехов 
и производств. Уже к концу 1942 года в республике функ
ционировало слаженное, подчиненное задачам войны про
мышленное производство. Перестройка промышленности па 
военный лад изменила индустриальное лицо республики. 
Появились новые отрасли: станкостроительная, электротех
ническая, химическая. Дальнейшее развитие получили лег
кая, пищевая и местная промышленность.

В годы войны особо важное значение имела проблема 
обеспечения промышленности кадрами рабочих. Недостаток 
рабочей силы восполнялся установлением нового трудового 
режима и массовым вовлечением новых рабочих. Был уве
личен рабочий день, вводились обязательные сверхурочные 
работы, отменялись очередные и дополнительные отпуска. 
В промышленность и па стройки широко привлекались жен
щины и подростки. Мобилизация части кадровых рабочих 
на фронт, приток новых кадров резко изменили состав ра
бочих по профессии, полу и возрасту. Произошло известное 
ухудшение квалификационного состава рабочих. В этих 
условиях велась широкая подготовка рабочих кадров как в 
системе трудовых резервов, так и непосредственно на произ
водстве. За годы войны школы ФЗО и ремесленные учили
ща республики подготовили 40,6 тыс. молодых рабочих.

Одним из решающих условий бесперебойного обеспечения 
фронта вооружением и обмундированием, успешного выпол
нения производственных планов явились творческая инициа
тива масс, новые формы организации труда па основе мас
сового социалистического соревнования. Распространялись 
новые стахановские методы труда, обеспечивающие эконо
мию времени, более полное использование оборудования. 
Важнейшими формами социалистического соревнования яви
лись: движение двухсотников, трехсотпиков, тысячников, 
комсомольско-молодежные фронтовые бригады, движение но
ваторов за усовершенствование организации труда и произ
водственных процессов.

Социалистическое соревнование явилось подлинной шко
лой массового трудового героизма и политического воспита
ния рабочего класса, особенно его нового пополнения. В нем 
проявились дружба рабочих различных национальностей, 
взаимопомощь и сотрудничество в интересах обороны страны.
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В ходе соревнования росла производственно-техническая ква
лификация рабочих, улучшалась организация труда. Актив
но участвуя в производственных совещаниях, движении ра
ционализаторов, рабочие изыскивали новые резервы для 
усиления помощи фронту.



Глава III

Сельское хозяйство 
республики в годы войны

1. Перестройка работы в новых 
условиях

Война поставила перед колхозным крестьянством, всеми 
работниками сельского хозяйства страны задачу большого 
экономического и политического значения: обеспечивать бес
перебойно Советскую Армию и страну продовольствием, а 
промышленность — сырьем. От состояния сельского хозяйства 
в значительной степени зависела прочность и мощность со
ветского тыла. В связи с войной производственные возмож
ности сельского хозяйства страны резко уменьшились. Ска
залась оккупация врагом Украины, Белоруссии, При
балтики, Дона, Кубани и других областей, на территорию ко
торых приходилось 47 проц. посевных площадей, около по
ловины всего скота, 30 проц. энергетических мощностей сель
ского хозяйства *.

Значительно уменьшились трудовые ресурсы села. Для 
нужд фронта была взята значительная часть сельскохозяй
ственной техники и лошадей. К концу 1942 года тракторный 
парк составлял две трети довоенного, парк грузовых авто
мобилей — менее одной пятой. Поголовье лошадей сократи
лось к этому времени более чем в 2,5 раза 2.

В создавшейся обстановке основная тяжесть в решении 
продовольственных задач ложилась на восточные районы 
Советского Союза. Среди этих районов значительный удель
ный вес имела Башкирская АССР, поставлявшая государству 
ежегодно десятки миллионов пудов хлеба и большое коли
чество продуктов животноводства. Однако сельское хозяй
ство республики, как и страны в целом, столкнулось с боль-

1 Советская экономика в период Великой Отечественной войны. 
1911—1945 гг. М., 1970, с. 245-246.

2 История Великой Отечественной войны Советского Союза, 
1941- 1945. М., 1961, т. 3, с. 182.
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шимп трудностями. К 1943 году количество трудоспособных 
колхозников по сравнению с довоенным временем уменьши
лось на 218 тыс. человек, или на 31 процент. Общая мощ
ность тракторного парка в МТС и совхозах сократилась па 
27 процентов '. На фронт былн отправлены почти все гру
зовые автомобили, занятые в сельском хозяйстве. Резко 
уменьшилось поступление запасных частей для ремонта 
тракторов и комбайнов, не хватало горючего. В 1941—1943 
годах ремонт тракторов и комбайнов производился в оспов- 
пом за счет реставрации старых запасных частей. Кроме то
го было раскомплектовано на запчасти 864 трактора и 
900 комбайнов2. Снизилась производительность тракторов 
и комбайнов. Если в 1940 году выработка на один трактор 
(в переводе на 15-сильный) составляла 419 га, то в 1943 го
ду — 160 га, выработка на один 15-футовый комбайн умень
шилась за это время с 207 до 40 га 3. Нагрузка же па рабо
чую лошадь увеличилась почти вдвое. К 1944 году посевная 
площадь в целом сократилась по сравнению с 1940 годом 
на 38 проц., площадь яровых зерновых культур на 50 про
центов 4. Это привело к резкому снижению валового сбора 
хлебов. Сократилось также поголовье скота, снизилась его 
продуктивность.

Эти обстоятельства вызывали большие трудности в сель
скохозяйственном производстве республики. Однако были 
предприняты все меры по быстрому и эффективному пере
устройству сельского хозяйства на военный лад. В перестрой
ке сельского хозяйства в условиях войны основной пробле
мой являлось максимальное вовлечение в производство всех 
слоев крестьянского населения, полное использование тру
довых ресурсов деревни для возмещения мобилизованных на 
фронт и в промышленность. Исходя из этого, Башкирский 
обком ВК П (б), местные партийные и советские органы в 
первые месяцы войны решали конкретные вопросы перестрой
ки работы колхозов, развернули политико-воспитательную 
работу среди колхозников, вовлекали в производство домо
хозяек, пожилых колхозников и колхозниц, не принимав
ших участие в производстве в предшествующие годы, укреп
ляли трудовую дисциплину. В колхозах и совхозах были из
менены планы сельскохозяйственных работ, установлен но
вый распорядок дня, перестроены нормы выработки с уче

1 ЦГЛНХ СССР, ф. 748G, оп. 14, д ..332, л. 92.
2 Там же, лл. 83, 88.
3 НЛ БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 565, л. 4; оп. 24, д. 2, л. 2.
4 ЦГЛПХ СССР, ф. 7486, 7784, оп. 14, д. 332, л. 95.
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том каждого трудоспособного человека, подростков и пожи
лых колхозников.

В первые же дни войны в стране родился клич: «Женщи
на, на трактор!» В Башкирии уже летом 1941 года на крат
косрочных курсах механизаторов было подготовлено, глав
ным образом из женщин, более 13 тыс. трактористов, ком
байнеров и их помощников ’. В вузах, техникумах, старших 
классах средних школ было введено изучение сельскохозяй
ственных машин.

С первых дней войны на заседаниях бюро Башкирского 
обкома ВКП (б) и райкомов, на заседаниях исполкомов и 
сессиях Советов решались конкретные вопросы перестрой
ки сельскохозяйственного производства, проведения уборки 
урожая. Партийные организации вели политико-воспита
тельную работу, сплачивали тружеников села, вдохновляли 
их на трудовые подвиги. Эту работу приходилось проводить в 
условиях, когда значительная часть коммунистов ушла на 
фронт и ряды парторганизаций в деревне сильно поредели. 
К концу 1943 года только в 570 колхозах из 4 тыс. имелись 
первичные парторганизации или кандидатские группы. Кроме 
этого функционировали 482 территориальные парторганиза
ции, объединившие коммунистов нескольких колхозов и уч
реждений 2. Территориальные и особенно колхозные партор
ганизации по своему составу были малочисленны. К концу 
1943 года в колхозных парторганизациях имелось всего 3960 
членов и кандидатов партии3. Большинство сельских ком
мунистов состояло в первичных организациях районных 
центров.

В условиях уменьшения сети партийных организаций 
большую роль сыграли чрезвычайные органы — политотде
лы МТС и совхозов, созданные по решению ЦК ВКП (б). 
Опираясь на партийные, комсомольские организации, на ак
тив, политотделы оказывали разностороннее влияние на по
литическую и производственную жизнь деревни. Вместе с 
райкомами они создавали партийные и комсомольские ор
ганизации. К началу 1943 года было вновь создано в колхо
зах 155 первичных парторганизаций и кандидатских групп, 
их общее число достигло 663. В течение 1942 года партий
ными организациями колхозов и МТС было принято в чле
ны ВКП (б) — 613 человек, кандидатами в члены — 1046 че
ловек. Среди принятых в партию было 193 тракториста, 107

1 Красная Башкирия, 1941, 7 сент.
2 ПА БОК КПСС. ф. 122, оп. 24, д. 76, л. 82.
3 Резолюции областных конференций Башкирской партийной 

организации и пленумов обкома КПСС, с. 108.
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комбайнеров, 513 рядовых колхозников '. При активном учас
тии политотделов в 12 МТС и 384 колхозах были созданы 
комсомольские организации. В комсомол было принято 8555 
человек, среди них 792 тракториста, 288 комбайнеров 2. Бы
ли укреплены комсомольские организации в Ново-Троицкой, 
Кандринской, Тукмаклинской и многих других МТС. Полит
отделы оказывали большую помощь партийным и советским 
организациям в подготовке и расстановке колхозных кадров, 
улучшении организации труда в колхозах.

Когда перестройка сельского хозяйства на военный лад 
была в основном завершена и парторганизации деревни ста
ли крепнуть, надобность в политотделах отпала, и в мае 
1943 года они были упразднены.

Сельские райкомы партии совместно с райисполкомами 
рассматривали все вопросы хозяйственной и политической 
жизни деревни. Они решали вопросы о подготовке и прове
дении посевной, уборочной кампаний, обеспечении колхозов 
и совхозов семенами, о работе школ и больниц. Применя
лась система посылки уполномоченных. На каждую сельско
хозяйственную кампанию — на посев, уборку урожая, ре
монтные работы — в колхозы, совхозы и МТС приезжали 
уполномоченные райкома для повседневного контроля и по
мощи.

В условиях войны основная тяжесть труда в сельском хо
зяйстве легла на плечи женщин, подростков и престаре
лых колхозников и колхозниц. Тысячи женщин стали вы
полнять работы, которые до войны считались мужскими. 
Женщины работали на сенокосе, пахоте, севе, на конном 
дВоре и других работах. Женщины и молодежь допризывно
го возраста стали основным резервом комплектования меха
низаторских кадров. Если в 1940 году женщины выработали 
36,7 проц. всех трудодней, начисленных в колхозах, то в 
1943 году — 62,5 проц., подростки — соответственно 9,4 и
13,9 процента. В 1940 году среди трактористов было 7 проц. 
женщин, среди комбайнеров и их помощников — 12 проц., 
а в 1944 году трактористок стало 59, комбайнерок и их по
мощников — 48 процентов 3.

В соответствии с указанием ЦК партии много женщин 
было выдвинуто на руководящую работу. Тысячи женщин —- 
активисток, лучших производственниц, возглавив сельсове
ты, колхозы, бригады, успешно справлялись с порученной ра

1 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 88, д. 160, л. 75.
2 Кызыл Башкортостан, 1913, 12 фетр.
3 Нипзебулатов X. В. Трудовой подъем колхозного крестьянства 

Башкирии в годы Великой Отечественной войны Советского Сою
за.— Ученые записки БГУ, вып. 1. Уфа, 1957, с. 267, 268.
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ботой, проявляли себя способными организаторами произ
водства. В начале войны председателем колхоза «Урал» 
Дюртюлинского района была избрана Галима Музипова. Под 
ее руководством колхоз все годы войны хорошо справлялся 
с сельскохозяйственными работами, своевременно выполнял 
обязательства по поставке государству хлеба и других про
дуктов. В числе передовых находился колхоз им. Куйбышева 
Зилаирского района, возглавляемый М. Тимофеевой. Успеш
но руководили колхозами Г. Хайретдинова (Янаульский рай
он), С. Багаутдинова (Татышлинский район), Г. Хазисва 
(Кандринский район), М. Хуснуллова (Дюртюлинский рай
он) '.

С 1940 по 1944 год в Башкирской АССР доля женщин 
среди председателей колхозов выросла с 1,0 до 15,9 проц., 
счетоводов и бухгалтеров — с 6,6 до 46,5, бригадиров — с
4,8 до 36,0, заведующих животноводческими фермами — с
9,5 до 59,1 процента. В целом по Союзу ССР за это время 
процент женщин среди председателей колхозов увеличился 
с 2,6 до 11,8, бухгалтеров и счетоводов — с 10,1 до 56,4, бри
гадиров — с 4,3 до 41,2, заведующих животноводческими фер
мами с 16,1 до 49,2 процента 2.

В условиях войны в Закон об обязательном минимуме тру
додней, принятый в мае 1939 года, были внесены существен
ные изменения. Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 13 апреля 1942 года «О повышении для колхозников обя
зательного минимума трудодней» установленный минимум 
был увеличен почти в полтора раза: для хлопководческих 
районов до 150 трудодней, для зерновых районов Поволжья, 
Урала, Сибири и других районов — 120, для нечерноземной 
полосы— 100 трудодней. Подростки 12—16 лет должны бы
ли выработать 50 трудодней без дифференциации по районам. 
В постановлении оговаривалось, какая часть минимума дол
жна быть выполнена в период весенних работ, на прополке 
и уборке. Трудоспособные колхозники, не выработавшие без 
уважительных причин обязательного минимума трудодней, 
должны были по приговору народного суда привлекаться к 
исправительно-трудовым работам в колхозе на срок до 6 ме
сяцев с удержанием из оплаты трудодней до 25 проц. в поль
зу колхоза 3. В Башкирской АССР для взрослых колхозников 
был установлен обязательный минимум 120 трудодней.

1 ПЛ БОК КПСС, ф. 122, оп. 22«а», д. 10, л. 135; д. 568, л. 10; 
он. 24, д. 54, л. 20.

2 Ауутюпяп Ю. В. Советское крестьянство в годы Великой Оте
чественной войны. М., 1963, с. 98, 402.

3 Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938—1946 гг. 
М., 1948, с, 310-311.

4 Заказ Ҙ38 97



Колхозники республики одобрили решение партии и пра
вительства о повышении минимума трудодней, оценили его 
■как меру по дальнейшему укреплению колхозного строя. Об
суждая постановление на собраниях и митингах, они гово
рили о готовности не только выполнить; но и перевыполнить 
установленный минимум трудодней, брали повышенные обя
зательства. Колхозник Харис Вагазов колхоза им. Калинина 
Илишевского района заявил, что он в 1942 году выработает 
600 трудодней. В колхозе им. Молотова этого же района кол
хозница Хадича Салихова сказала на собрании: «Моего му
жа убили на фронте гитлеровские бандиты, я выполню не 
менее 300 трудодней, и все наши колхозницы отдадут все 
силы, чтобы скорей разгромить врага, и это будет лучшей 
местью за смерть наших советских людей» '. Комсомольцы 
Чишминского, Нуримановского районов решили выработать 
за год но 300—400 трудодней2. Комсомольцы и молодежь 
колхоза «Авангард» Иглинского района, взяв обязательство 
выработать по 300—400 трудодней, призвали всю молодежь 
района последовать их примеру 3.

В обеспечении сельского хозяйства рабочей силой, осо
бенно во время уборочных работ, большое значение имело 
постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О порядке моби
лизации иа сельскохозяйственные работы в колхозы, совхо
зы и МТС трудоспособного населения городов и сельских 
местностей», принятое 17 апреля 1942 года. Во время наи
более напряженных сельскохозяйственных кампаний на ра
боту призывались все трудоспособные, не занятые в про
мышленности и па транспорте, и часть служащих. Разре
шалось мобилизовывать учащихся школ, студентов техни
кумов и вузов, за исключением студентов выпускных курсов. 
Труд мобилизованных оплачивался так же, как и труд кол
хозников, работников совхозов и МТС. При этом за служа
щими сохранялось 50 проц. их зарплаты по месту работы* 
а за учащимися техникумов и вузов — их стипендии. 
В 1942 году согласно этому постановлению к работе в сель
ском хозяйстве страны было привлечено более 4 миллионов 
человек. За четыре года войны мобилизованные на работу вы
работали в колхозах более миллиарда трудодней 4.

20 июля 1942 года СНК Башкирской АССР принял по
становление «О мобилизации трудоспособного населения го

1 Документы мужества и героизма... с. 100.
2 ПА БОК КПСС, ф. 341, оп. 7, д. 93, л. 70-71.
3 Сталинский путь, орган Иглинского райкома ВКП (б) и рай

совета депутатов трудящихся. 1942, 31 мая.
4 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, 

Кн. 1, с. 467.
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родов, рабочих поселков и сельских местностей на убороч
ные работы урожая 1942 года в колхозах, совхозах и подсоб
ных хозяйствах предприятий республики». В соответствии 
с этим постановлением с 20 июля по 1 октября 1942 года на 
полях республики работало более 30 тыс. мобилизованного 
населения. В 1943 году на уборке урожая участвовало 45,3 
тыс. человек, посланных из городов, рабочих поселков и  цент
ров сельских районов *. Помимо этого тысячи рабочих и 
служащих городов и районных центров участвовали в суббот
никах и воскресниках, проводимых во время прополки посе
вов, подготовки кормов и уборки урожая.

Решением СНК Башкирской АССР начало учебных заня
тий в вузах и техникумах было перенесено с 1 сентября на 
15 октября. Все студенты и преподаватели этих учебных за
ведений организованно выезжали в колхозы и совхозы на 
сельскохозяйственные работы. Во время летних каникул ра
ботали в колхозах и совхозах учащиеся и учителя общеоб
разовательных школ. В 1942 году в летних работах приняло 
участие 200 тыс. учащихся. В 1944 году на полях колхозов 
и совхозов работало 228 тыс. учащихся и 8,4 тыс. учителей, 
которыми было выработано около 16 млн. трудодней 2.

Одной из трудных являлась проблема обеспечения МТС 
и колхозов кадрами механизаторов и специалистами сельско
го хозяйства. В начале 1942 года в республике не хватало 
более 3,5 тыс. трактористов, 1,4 тыс. комбайнеров и их по
мощников 3, хотя продолжали работу курсы трактористов при 
МТС, открытые летом 1941 года, и был осуществлен новый 
прием в школу механизаторов.

9 января 1943 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли по
становление «О подготовке трактористов, комбайнеров, ме
хаников и бригадиров тракторных бригад для МТС и совхо
зов». Учитывая трудности в подготовке кадров, было решено 
изменить методы набора учащихся. Теперь школы механи
заторов, курсы при МТС и совхозах комплектовались путем 
мобилизации сельской молодежи. Для отбора учащихся в 
районах, создавались специальные комиссии во главе с секре
тарями райкомов партии. Усиливалось внимание бытовым ус
ловиям курсантов и качеству учебы 4.

1 ЦГА БАССР, ф. 933, on. 1, д. 3438, л. 92; д. 3031, л. 3; 
д. 4535, л. 123.

2 Там же, ф. 1458, on. 1, д. 60, л. 300; д. 146, л. 43.
3 Там же, ф. 933, on. 1, д. 3191, л. 210.
4 Коммунистическая партия в период Великой Отечественной 

войны (июнь 1941 г .— 1945 г.). Документы и материалы. М., 1961, 
с. 131-133.
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В ряде МТС и совхозов вновь были созданы краткосроч
ные курсы. К началу весеннего сева 194.3 года в республике 
было подготовлено 2,1 тыс. трактористов, обучалось в это 
время еще 4,4 тыс. чел. на трактористов, 4,5 тыс. на комбай
неров и их помощников

В ноябре 1943 года постановлением СНК БАССР в Дав- 
леканово и Бирске открылись ремесленные училища механи
зации сельского хозяйства для подготовки механиков МТС. 
В Уфе, при ремонтном заводе наркомзема БАССР, — школа 
ФЗО для подготовки слесарей, токарей и кузнецов для сель
ского хозяйства. В девяти одногодичных школах механиза
ции сельского хозяйства ежегодно готовилось около 2 тыс. 
механиков и механизаторов 2. В 1944 году в Алынеево, Аур- 
газах, Благовещенске, Бураево, Зилаире, Дуване, Кушнарен
ково, Куюргазах и Ляхово были созданы одногодичные сель
скохозяйственные школы для подготовки агрономов, зоотех
ников и других специалистов сельского хозяйства 3.

Во многих районах в зимние месяцы работали курсы по 
подготовке и переподготовке -бригадиров, заведующих фер
мами, ветеринарных санитаров, счетоводов. Только в зимний 
период 1943—1944 годов обучалось на курсах 2 тыс. -предсе
дателей, 4 тыс. бригадиров, 2 тыс. агротехников, 1,9 тыс. сче
товодов колхозов. В агрономических кружках в колхозах 
обучалось 88 тыс. колхозников 4. За годы войны в республи
ке было подготовлено, главным образом из жешцип и под
ростков, 26 тыс. трактористов, 9,6 тыс. комбайнеров и их по
мощников, более 600 механиков и бригадиров тракторных 
бригад 5.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
принимали меры по усилению материальной заинтересован
ности тружеников села. Постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКП (б) от 12 января 1942 года для работников МТС были 
введены премии за выполнение и перевыполнение производ
ственных планов. 9 мая 1942 года СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
приняли постановление «О дополнительной оплате труда 
трактористов МТС и колхозников, работающих на прицеп
ных сельскохозяйственных машинах, за повышение урожай
ности сельскохозяйственных культур». За перевыполнение

' НА ВОК КПСС, ф. 341,, оп. 7, д. 117, л. 59.
2 ЦГА БАССР, ф. 164, оп. 3, д. 538, л. 279; д. 553, лл. 20 

31, 43, 55, 78.
3 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 25, д. 3, л. 48; ЦГА БАССР, ф. 164, 

оп. 3, д. 553, л. И.
4 ЦГА БАССР, ф. 164, оп. 3, д. 7, л. 38.
5 Там же, ф. 933, оп. 6, д. 119, л. 34.
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планов Члены тракторных бригад могли получить до 13 проц. 
собранного сверх плана зерна, 11 проц. картофеля. Комбай
нерам полагалась дополнительная выдача зерна за намолот 
сверх нормы *. Дополнительная оплата была введена в колхо
зах и для животноводов. В 1943 году в БАССР в 842 колхо
зах дополнительную оплату получили 22G5 колхозников, в 
том числе 1770 животноводов, а остальные — члены полевод
ческих и огородных бригад 2.

Основной формой организации труда в колхозах и совхо
зах, так же, как и до войны, оставалась полеводческая бри
гада, обрабатывающая одни и те ще участки и самостоятель
но учитывающая урожай. Изменилась внутрибригадная ор
ганизация труда. В бригадах создавались звенья, за которы
ми закреплялись определенные земельные участки. Звенья 
специализировались на производстве тех или иных культур. 
Звеньевая система облегчала индивидуальный учет затрат 
труда, применение дополнительной оплаты и различных форм 
премирования.

В 1942 году в колхозах Башкирской АССР работало: 9108 
полеводческих, 2105 огородных, 274 садоводческих бригады, 
23 212 полеводческих, 1154 огородных, 73 садоводческих 
звена 3.

В условиях сокращения количества тракторов и другой 
сельскохозяйственной техники принимались меры по сохране
нию имеющегося машинно-тракторного парка в работоспо
собном состоянии. По инициативе комсомольцев Иловлинской 
МТС, Сталинградской области, поддержанной ЦК ВЛКСМ, но 
всей стране начался сбор запасных частей, инструментов и 
металла для ремонта тракторов и сельскохозяйственных м а
шин. Комсомольцы и молодежь Уфимского моторостроитель
ного завода собрали и передали МТС более 10 тыс. штук 
инструментов и запасных частей. На ряде предприятий было 
налажено изготовление инструментов. Так, в тресте «Уфим- 
нефтезаводстрой» комсомольцы в нерабочее время изготовили 
для МТС более 3 тыс. штук различных инструментов. К марту 
1943 года в республике было собрано запасных частей и 
инструментов на сумму в 1,5 млп. рублей 4.

2 марта 1943 года Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) при
няли постановление «О подготовке тракторов, комбайнов и

' Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938—1946 гг. 
221 225.

ЦГА’РСФСР, ф. 310, on. 1, д. 3466, л. 77.
? Там же, д. 3469, л. 45.
4 Красная Башкирия, 1943, 27 марта.
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Сельскохозяйственных машин МТС к полевым работам 
1943 г.» '. В нем указывалось, что решение основной зада
чи — повысить сбор всех сельскохозяйственных культур — 
зависит от того, как будут подготовлены и использованы на 
полях тракторы и другие машины. МТС и совхозы с помощью 
промышленных предприятий начали реставрацию запасных 
частей, ремонт тракторов и комбайнов. По решению бюро 
обкома ВКП(б) и СНК Башкирской АССР к изготовлению 
запасных частей приступили моторостроительный, парово
зоремонтный, судоремонтный заводы в Уфе, станкострои
тельный в Стерлитамаке, нефтяного оборудования в Ишим- 
бае 2. Промышленные предприятия взяли шефство над МТС, 
совхозами и колхозами, обеспечивали их различным обору
дованием и запасными частями, посылали ремонтные брига
ды. Например, предприятия Сталинского района г. Уфы шеф
ствовали над машинно-тракторными станциями Бакалинско
го, Белокатайского, Ирлипского, Буздякского, Мишкинского 
районов, предприятия Ленинского района — над МТС и сов
хозами Алынеевского, Зианчуринского, Кушнаренковского 
районов. В 1943 году 27 предприятий г. Уфы оказали шеф
скую помощь 25 МТС и 11 совхозам 3.

За 8 месяцев 1943 года на промышленных предприятиях 
республики было реставрировано и изготовлено запасных 
частей почти на 1 млн. рублей. Осенью 1943 года был разме
щен новый заказ на производство и реставрацию запчастей на 
сумму 3,6 млн. рублей4. В последующие годы техническая 
помощь сельскому хозяйству получила еще больший размах. 
Помощь промышленных предприятий в изготовлении запас
ных частей, участие рабочих бригад в ремонте техники в по
рядке шефства являлись ярким проявлением союза рабочего 
класса с колхозным крестьянством, еще более укрепившегося 
в годы суровых испытаний. Посланные в МТС и колхозы 
промышленные рабочие помогали механизаторам в выпол
нении производственных заданий, освоении навыков инду
стриального труда. Общность интересов рабочих и крестьян 
находила выражение в единство их действий в борьбе за 
честь и независимость своей Родины.

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 
1941-1945, т. 3, М., 1961, с. 184.

2 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 456, л. 27; д. 493, л. 18, 
ф. 342, оп. 2, д. 1724, л. 92.

3 Там же, ф. 122, оп. 23, д. 579, л. 3, ф. 608, оп. 13, д. 226, л. 18.
4 Очерки по истории Башкирской АССР, т. 2 (Советский пе

риод), Уфа, 1966, с. 424.
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2. Трудовые подвиги работников 
сельского хозяйства. Борьба за 
преодоление трудностей военного 
времени

Несмотря на уменьшение натуральных и денежных дохо
дов, труженики села работали с большим энтузиазмом, стре
мились дать больше продовольствия воинам и рабочему клас
су, сырья — промышленности. Колхозное крестьянство Баш 
кирии, как и всей страны, проявило много творческой ини
циативы, смекалки и находчивости, изыскивало способы пре
одоления трудностей, вызванных войной. Наряду с техникой 
МТС с полной нагрузкой использовались простые сельско
хозяйственные машины, широко применялся ручной инвен
тарь. В колхозах, совхозах и МТС развернулась борьба за 
повышение производительности труда, экономию средств, мо
билизацию внутренних возможностей колхозов.

Большое значение для поднятия трудовой активности 
крестьянства имело постановление СНК СССР и ЦК ВКП(<6) 
от 24 сентября 1941 года «Об уборке урожая сельскохозяй
ственных культур». Оно обязывало партийные и советские 
организации полностью закончить уборку всех сельскохозяй
ственных культур до наступления устойчивых заморозков. 
Повсеместно широко развернулось соревнование за успешное 
завершение уборки урожая. Соревновались между собой 
бригады, колхозы, МТС, районы. По примеру рабочих про
мышленных предприятий в деревне началось движение за 
выполнение двух-трех и более норм выработки в день. Само
отверженно трудились на уборке трактористы и комбайнеры 
МТС и совхозов, ряд механизаторов перевыполнял нормы. 
Однако сказались уменьшение числа трактористов, нехватка 
запасных частей и горючего, плохие погодные условия. План 
комбайновой уборки не был выполнен. По республике неуб
ранным остался урожай на площади в 50 тыс. га *. Во мно
гих колхозах и совхозах обмолот хлеба и сдача его государ
ству продолжались до глубокой осени. 11 декабря 1941 года 
члены сельхозартели им. Ленина Чишминского района высту
пили с призывом о развертывании в республике социалисти
ческого соревнования за завершение сельскохозяйственных 
работ, за выполнение обязательств перед государством. Пер
выми подхватили этот призыв колхозники Баймакского, Бла
говещенского, Иглинского районов 2. В соревнование вклю

' ЦГА БАССР, ф. 164, оп. 3, д. 211, л. 99
2 Документы мужества и героизма... с. 98.
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чились все районы, многие из них успешно справились 
с государственными заданиями. Колхозы и совхозы респуб
лики сдали государству 52,6 млн. пудов зерна, 245 тыс. ц мя
са, 174 тыс. т молока, много другой продукции '.

В 1942 году в весенне-посевную кампанию развернулось 
Всесоюзное соревнование женских тракторных бригад, начав
шееся в Орджоникидзевском крае. В Башкирии включились 
в него около 5 тыс. трактористок, объединенных в бригады. 
55 бригад перевыполнили планы тракторных работ на весен
нем севе, сэкономили более 30 т горючего. Первое место по 
Башкирии заняла бригада коммунистки Ф. Кагармановой, 
выполнившая план весенних работ на 227 проц., сэкономив
шая 1,7 т горючего 2. Бригаде была вручена Почетная грамота 
обкома BJlKCM и политсектора Башнаркомзема. Этой же 
награды были удостоены бригады М. Гуминюк из Яркеев- 
ской, Р. Ахметовой из Миякинской МТС, Л. Елизаровой из 
Буздякского совхоза. Высоких производственных успехов 
па севе добились трактористки Г. Мисбахова, 3. Гайнуллина, 
М. Титова из Дюртюлинской, С. Юсупова, О. Самойлова из 
Ново-Троицкой МТС Чишминского района. Победителями 
в соревновании на севе оказались Давлекановская, Дюртю- 
линская, Имянлекульская МТС и Буздякский совхоз 3.

8 июня 1942 года ГКО принял постановление об органи
зации Всесоюзного социалистического соревнования колхо
зов, МТС, районов, областей, краев и республик. Наркомзем 
СССР и ВЦСПС разработали условия соревнования по кол
хозам, МТС и совхозам. Основным условием являлось выпол
нение и перевыполнение плана. Для поощрения победителей 
соревнования были учреждены знамена: ГКО, Наркомзема 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Вместе со знаменами выдава
лись денежные премии. Передовики производства награжда
лись значком «Отличник социалистического сельского хозяй
ства».

В Башкирии в 1942 году соревновались между собой более 
1200 колхозов, а в следующем году — 1550 колхозов, 40 рай
онов 4. Соревнование шло за лучшую подготовку и проведе
ние посевных и уборочных кампаний, досрочное выполнение 
государственных поставок, повышение продуктивности ско
та. Проводились фронтовые декады и месячники. С 1-го по 
10 сентября 1942 года по почину членов колхоза им. Буден-

1 Гибадуллин Б. Г. Советская Баш кирия в годы Великой Оте
чественной войны, с. 161.

2 ЦГА БАССР, ф. 164, оп. 3, д. 639, л. 7.
3 Кызыл Башкортостан, 1942, 27 июня, 7 авг.
* Кинзсбулатов X. Б. Указанная работа. Ученые записки, вы

пуск 1, с. 260.
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його Чишминского района прошла фронтовая декада с целью 
убыстрения обмолота хлеба и сдачи его государству. За время 
декады многие сельхозартели повысили темп уборки урожая. 
Колхозники Алынбевского района в эти дни убирали хлеб 
с площади на 600—700 га больше, чем до декады. Колхозы 
Чекмагушевского района ежедневно сдавали государству но 
1 тыс. ц хлеба. Труженики Кураевского района за один день 
сдали 3 тыс. ц зерна. В Стерлибашевском районе за один 
день было заскирдовано хлеба на площади 720 га, обмоло
чено около 1 тыс. ц, зер н а1. В республиканской фронтовой 
декаде участвовало 31,7 тыс. комсомольцев и молодежи. Ком
сомольские бригады убрали хлеб с площади в 31 тыс. га 2.

В 1942 году успешно провели посевную и уборочную кам
пании труженики Дюртюлинского, Янаульского, Калтасин- 
ского районов. Благодаря развитию трудовой активности 
масс, умелой организации труда ряд колхозов добился хоро
ших результатов. Они полностью выполнили обязательства 
перед государством, обеспечили себя семенами, выполнили 
план развития животноводства. Это колхозы «Труд», «Маяк», 
«Коммунар» Уфимского района, «Красная звезда», «2-я пя
тилетка» Балтачевского, им. Крупской Дюртюлинского, «Ле
нинская победа» Алыпеевского районов и д р .3. Тысячи кол
хозников ежедневно перевыполняли нормы выработки. Член 
колхоза «Коммуна» Буздякского района Д. А. Аминев еже
дневно вспахивал 1,3 га вместо 0,8 га по норме, М. М. Амир
ханова из колхоза «Каин-Кул» Каңдринского района на па
хоте выполняла норму на 150 проц., С. А. Арсланов из кол
хоза «Коммунар» Янаульского района — на 200 проц., 
И. А. Головачев из колхоза им. Чкалова Уфимского района 
на пахоте и бороновании — на 170—200 проц.4. Среди МТС 
лучших результатов добились Дюртюлинская, Булгаковская, 
Давлекановская, Имянлекульокая, Яркеевская, Нижне-Тро
ицкая и Учалинская, перевыполнившие планы тракторных 
работ5. Самоотверженно трудились механизаторы. Тракто
рист Дюртюлинской МТС 3. И1. Шакиров выработал 584 га, 
выполнив норму в 2 раза, 'сэкономив 2 т горючего. Тракто
рист Имянлекульской МТС X. С. Сафин выработал 435 га, 
сэкономил 1100 кг горючего. На уборке урожая отличились 
комбайнеры Малоязовской МТС И. Г. Гизатов, Учалинской 
МТС М. М. Мансуров, Капдрипской МТС М. В. Валеев,

1 Кызыл Башкортостан, 1942, 15 сент.
2 Там же, 1942, 17 сент.
3 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23. д. 569, л. 4.
4 Там же, л. 5.
5 ЦГА БАССР, ф. 472, оп. 6, д. 871, л. 14.
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Ф. В. Ямашев, перевыполнившие нормы в 2—2,5 раза, сэко
номившие по 200—300 кг горючего '.

В совхозах Башкирии нашел широкий отклик призыв сов
хоза «Лесной» Омской области, выступившего инициатором 
Всесоюзного соревнования совхозов. Началось соревнование 
между совхозами и отделениями в совхозах. Так, зерносовхоз 
им. БашЦИКа соревновался с Буздякским, Давлеканов- 
ский — с Раевским, Стерлитамакский — с Алынеевским, Акъ
ярский — с Зилаирским и т. д. Ряд совхозов добился хороших 
результатов. Кызыльский, Зилаирский зерносовхозы к началу 
октября завершили уборку, Давлекановский и Буздякский 
выполнили планы сдачи продуктов животноводства. В сорев
новании мясо-молочных совхозов выделялись Зианчуринский, 
Миякинский, Сакмарский, Таналыкский, Араслановский. Сре
ди механизаторов лучших результатов добились комбайнеры 
Зилаирского совхоза В. С. Солонин, убравший на сцене трех 
комбайнов 1400 га, Стерлитамакского совхоза — Н. Н. Баб
ков, Н. К. Подкопаев, Кызыльского — Т. Брызгунов, Давле- 
кановского — М. Давлетгареев, превысившие нормы выра
ботки в 1,5—2 раза, трактористы Зианчуринского совхоза 
Г. Ишмияров, Н. Музафаров, А. Антипова, Куюргазинского 
совхоза — М. Кальянов, которые выполнили годовые планы 
па 150—170 процентов 2.

1943 год был самым трудным для сельского хозяйства. 
Сильно ощущалась нехватка техники. Машинно-тракторный 
парк, работавший иа износ, после двух лет войны находился 
в особенно тяжелом состоянии. Выработка на трактор про
должала падать, что вело к сокращению и ухудшению обра
ботки нолей. Если в 1941 году удельный вес тракторных ра
бот в общем объеме сельскохозяйственных работ в колхозах 
составлял 39,1 проц., то к осени 1943 года — всего 15,1 проц. 
Средняя выработка на один 15-сильный трактор по сравне
нию с 1940 годом снизилась в 2,5 раза. В весеннем севе 
1943 года совсем не участвовали из-за неисправности 910 
тракторов, 1500 комбайнов остались перемонтированными 
из-за отсутствия запасных частей 3. Продолжали сокращать
ся и трудовые ресурсы деревни. Ко всем трудностям войны 
прибавилась засуха. Она охватила Поволжье, Южный Урал, 
Западный Казахстан, Северный Кавказ и  Сибирь.

Весной 1943 года в стране остро ощущался недостаток 
семенных материалов. Сказались неблагоприятные итоги

' ЦГА БАССР, ф. 164, оп. 3, д. 698, лл. 2—4.
2 ПА БОК КПСС, ф. 122. оп. 22, д. 420, лл. 1 -3 .
3 Там же, оп. 23, д. 50, л. 276; ЦГА БАССР, ф. 472, оп. 6, 

д. 871, л. 53.
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1942 года и запущенность семенного хозяйства в колхозах 
и совхозах. В Башкирской АССР к 20 февраля 1943 года 
в колхозах было засыпано семян зерновых всего 34,6 проц. 
требуемого количества, подсолнуха — 62,9, картофеля —
51,9 проц. Менее половины семян зерновых было засыпано 
в совхозах '. Из этого трудного положения удалось выйти 
главным образом путем сбора семян у колхозников, создания 
семенного фонда межколхозной и межрайонной помощи. В ре
шении семенной проблемы проявился высокий патриотизм 
тружеников села, сознание ими своего долга перед Родиной 
и се героическими защитниками. Инициативу проявили ком
сомольцы и молодежь колхоза «Буляк» Бузовьязовского рай
она, которые за короткий срок собрали из личных запасов 
232 ц вместо потребных 80 центнеров. 3 марта бюро Башкир
ского обкома ВЛКСМ одобрило эту инициативу, предложило 
всем комсомольским организациям начать сбор семян, обес
печить их сортировку и охрану 2. В республике была объяв
лена декада по сбору семян, оказанию межколхозной взаимо
помощи семенами. В колхозе «Бригада» Чишминского района 
комсомольцы за один день собрали 147 пудов зерна и 117 пу
дов картофеля. Пятнадцати колхозов Буздякского района, 
в том числе — им. Чапаева, им. Фрунзе, «Колос», «Новый 
свет» за 3 дня обеспечили себя семенами и стали помогать 
другим колхозам. В Аургазинском районе к 15 марта было 
собрано 270 ц зерна, 800 ц картофеля, 20 ц семян технических 
культур. Колхоз «Кызыл байрак» Дюртюлинского района, 
обеспечив себя семенами, передал другим колхозам 128 ц 
зерна, колхоз «Идел буе» («Долина реки Белой») этого же 
района выделил в помощь другим колхозам 120 ц сем ян3.

Колхозники Бураевокого района внесли добровольно в се
менной фонд 1100 ц зерна, 14 ц технических культур, 6,5 ц 
овощных культур, 2,5 тыс. ц картофеля. В Буздякском районе 
в фонд взаимопомощи было внесено 850 пудов зерна, 7,8 тыс. 
пудов картофеля. В Илишевском районе комсомольцы собра
ли 660 ц зерна, в 19 колхозах организовали семенные амбары, 
для очистки и сортировки семян создали 80 комсомольско- 
молодежных бригад. В колхозе «Чулпан» Туймазинского 
района колхозники внесли в колхозный семенной фонд 
480 пудов зерна и 550 пудов картофеля, в колхозе «16 лет 
Октября» Кушнаренковского района — 200 пудов проса и 
и 200 пудов картофеля. Осуществлялась и межрайонная по
мощь. Колхозы и колхозники Кармаскалииского района от

1 Резолюции областных конференций Башкирской партийной 
организации и пленумов обкома КПСС (1941—1000), с. 69.

2 ПА БОК КПСС, ф. 341, оп. 7, д. 104, лл. 51—52.
3 Кызыл Башкортостан, 1943, 2, 13, 17 марта, 2 апр.
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правили в Архангельский и Кигинский районы 72 тыс. пу
дов семян зерновых и технических культур. Из Дюртюлии- 
ского в Салаватский район было передано взаимообразно 
30 тыс. пудов семян зерновых культур '.

Многие колхозники вносили в колхозный и межколхоз
ный семенные фонды по нескольку десятков пудов зерна, 
оставляя для себя минимальное количество. Колхозница кол
хоза «Бригада» Чишминского района К. Залилова внесла 
30 пудов зерна, колхозник колхоза «Турешбаш» Буздякского 
района — 24 пуда, член колхоза «Кидаш» этого же района 
X. Исмагилов — 12 нудов зерна, 12 пудов картофеля, Р. Мар- 
даншина из колхоза «Бишенде» Туймазинского района внес
ла 48 пудов 2.

В колхозах республики проводился также сбор денежных 
средств для покупки семян. К началу апреля 1943 года было 
собрано 14 млн. рублей добровольных средств. Кроме того, 
колхозы и колхозники для обмена на семена сдали 55 тыс. 
голов скота 3.

К 20 мая 1943 года всего по республике было собрано из 
личных запасов колхозников, куплено из других областей, 
получено из колхозов в порядке межколхозной помощи семян: 
зерновых — 69,4 тыс. ц, технических культур — 1,7 тыс. ц, 
картофеля — 90,3 тыс. ц 4. Сбор семян из личных запасов 
колхозников проводился также в 1944 и 1945 годах.

Сбор семян из личных запасов колхозников являлся мас
совым патриотическим движением и сыграл большую роль 
в проведении посевных кампаний. Забота колхозников о раз
витии общественного хозяйства, взаимопомощь между кол
хозами и районами явились ярким проявлением дружбы и 
сотрудничества пародов, укрепления социалистических отно
шений в деревне.

В конце июня пленум обкома ВКП(б) подвел итоги весен
него сева, наметил конкретные задачи уборки урожая и за
готовки сельхозпродуктов. Пленум предложил партийным, 
советским и комсомольским организациям республики еще 
шире развернуть социалистическое соревнование между сов
хозами, МТС, колхозами, бригадами и звеньями за получение 
высокого урожая, выполнение государственных заданий5.

1 Красная Башкирия, 1943, 3 апр., 13 аир.; ПА БОК КПСС,
ф. 122, он. 24, д. 74, л. 102.

2 Кызыл Башкортостан, 1943, 16, 17 марта; ПА БОК КПСС,
ф. 122, он. 23, д. 569, л. 21; ЦГА БАССР, ф. 1458, on. 1, д. 60, л. 169.

3 ЦГА БАССР, ф. 1458, on. 1, д. 60, л. 25.
4 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 566, л. 135.
5 Резолюции областных конференций Башкирской партийной 

организации и пленумов обкома КПСС (1941—1960 гг.), с. 87, 95.
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Участвуя во Всесоюзном социалистическом соревновании, 
сотни механизаторов республики успешно выполнили планы 
1943 года. Среди них — бригадиры тракторных бригад 
М. 10. Юсупов из Усть-Икинской МТС Мечетлинсиого района, 
К. Гафуров из Учалинской МТС, трактористы К. Ф. Габ
драхманова из Яркеевской МТС, Р. М. Мухаметзянова из 
Бураевской, Е. Ташкинова из Андреевской МТС Илишевского 
района, Ш. Хабибуллина из Ново-Троицкой, X. Хибатуллина 
из Чишминской МТС, X. Салихов, 3. Салихова из Алынеев- 
ского зерносовхоза

Механизаторы республики откликнулись на обращение 
мастеров комбайновой уборки и трактористов Оренбургской 
области с призывом включиться в соревнование за отличное 
проведение уборки в 1943 году. Отвечая па этот призыв, ком
байнеры Яркеевской МТС М. Б. Басыров, Учалинской 
МТС — М. К. Мансуров, Зириклипской МТС Шаранского 
района — И. Сафонов, Алынеевского зерносовхоза —
В. X. Шайгарданов убрали за сезон 600—700 га, превысив 
нормы в 2 раза 2.

По инициативе членов артелей «Путь Ленина», «III Ин
тернационал», «Березовый ключ» Бирского района в сентябре 
в республике прошла фронтовая декада по завершению убор
ки и усилению темпов сдачи хлеба государству. Во время де
кады особенно хорошо потрудились колхозники Дюртюлии- 
ского, Туймазинского, Кушнаренковского, Бурасвского рай
онов. Организовывались красные обозы. Колхозы им. Кали
нина и «Алга» Дюртюлииского района отправили на загото
вительные пункты красный обоз из 60 подвод. В Кушнарен- 
ковском районе 30 сентября был организован красный обоз 
из 2860 подвод. 15 октября в Балтачевском районе организо
вали красный обоз из 1200 подвод, в Калтасинском — из 
1250, Хайбуллинском — из 890, Буздякском — из 700 под
вод 3.

Комсомольцы и молодежь республики включились в со
ревнование в честь 25-летия ВЛКСМ. Вновь создавались ком
сомольско-молодежные полеводческие, ремонтные и транс
портные бригады. 370 комсомольско-молодежных ремонтных 
бригад отремонтировали 8,5 тыс. плугов, 17,5 тыс. борон,
4,5 тыс. культиваторов. Более 700 комсомольцев пришли ра
ботать в колхозные кузницы 4. В Кушпарепковском районе все

1 Кызыл Башкортостан, 1943, 28 мая; ПА БОК КПСС, ф. 122,
оп. 23, д. 109, л. 99; д. 178, л. 73; д. 508, лл. 5, 0.

2 Там же, 1943, 30 авт.; ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 54, 
л. 20; д. 691, л. 37.

3 Там же, 1943, 8 окт.; 19 окт.; ЦГА БАССР, ф. 1458, on. 1, д. 70, л. 26.
* ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 94, л. 270.
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1200 комсомольцев участвовали в уборке урожая. Здесь было 
создано 128 комсомольско-молодежных бригад по жатве и 
скирдованию, по молотьбе и транспортных. Особенно упорно 
трудились молодежные бригады в колхозах «Смычка», «Крас
ный восток», «Культура», где работа была организована 
круглосуточно, по сменам. В Бураевском районе на уборке 
урожая было занято более 700 комсомольцев *.

В 1943 году в период уборки урожая, работало всего 
4780 комсомольско-молодеяшых бригад, 6548 звеньев. Ими 
было сжато 542,6 тыс. га хлеба, намолочено хлеба с 413,6 тыс. 
гектаров 2. Самоотверженный труд дал свои результаты. Ряд 
колхозов успешно справился с производственными планами. 
Например, колхоз «Урал» Янаульского района к 13 октября 
рассчитался с государством по поставкам хлеба, сдав 1,6 тыс. 
ц зерна. Своевременно выполнили планы поставок государ
ству колхозы «Алга» («Вперед»), «Тан» («Заря»), Янауль
ского района, «Сюнбаш», «Кызыл байрак», «Байкал» Буздяк- 
ского, «13-й Октябрь», «III Интернационал» Бирского, им. 
Жданова, «Красная поляна» Зилаирского, «Путь Ленина», 
«Янги Тан» («Новая Заря»), «Усень-Тамак» Туймазинского 
районов 3.

В 1943 году в республике уборка и обмолот хлеба завер
шились раньше, чем в 1942 году, план сева озимых был пере
выполнен на 120 тыс. га, 420 колдозов досрочно выполнили 
план сдачи хлеба 4. За производственные успехи в 1942— 
1943 годах 68 передовиков сельского хозяйства республики 
были награждены Почетной грамотой Верховного Совета 
Башкирской АССР. Среди награжденных — старший меха
ник Дюртюлипской МТС С. А. Агеев, тракторист Подлубов- 
ской МТС С. К. Акбашев, бригадир тракторной бригады Бу- 
раевской МТС Р. Ф. Муслимова, тракторист Учалинской МТС 
М. Н. Нуретдинов, комбайнер Малоязовской МТС И. Г. Гиз
затов, трактористка Резяновской МТС Т. С. Салихова и др. 5. 
Более 200 механизаторов МТС и колхозников приказом Нар- 
комзема СССР были награждены нагрудным значком «От
личник социалистического сельского хозяйства». Среди них — 
тракторист Буздякской МТС И. С. Батыров, трактористка Ер- 
молаевской МТС М. К. Лапшина, Давлекановской МТС — 
М. С. Зубарева, Миякинской МТС — Р. А. Ахметова, Мало
язовской МТС — М. Аслыева, комбайнер Ермолаевской МТС

1 Кызыл Башкортостан, 1943, 14 авг., 21 авг.
2 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23 д. 79, л. 200.

Там же, ф. 122, оп. 23, д. 249, л. 110; д. 569, лл. 25, 28, 51; 
д. 594, лл. 119, 122.

1 ЦГА БАССР, ф.164, оп. 3, д. 234, лл. 158—159.
в ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 169, л. 99.
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M. JI. Варламов, звеньевая колхоза «Коммуна» Буздякского 
района А. Ф. Валиева, колхозница колхоза «Красный украи
нец» Чишминского района И. С. Еремин и другие

В социалистическом соревновании, развернувшемся в го
ды войны, ярко проявились патриотический и трудовой 
подъем тружеников села. Соревнование явилось могучим 
средством мобилизации колхозного крестьянства, рабочих 
совхозов и МТС на самоотверженную работу для нужд фрон
та. Оно помогло выявить и использовать новые резервы про
изводства, способствовало широкому развитию инициативы 
колхозного крестьянства.

Труженики деревни преодолевали большие трудности 
в животноводстве. Сокращение посевных площадей под зер
новыми и другими культурами сильно отразилось иа кормо
вой базе. Резко уменьшилось производство концентрирован
ных кормов, что особенно сказалось на развитии свиновод
ства. Картофель, ранее используемый и как корм для скота, 
расходовался теперь в основном на продовольственные нуж
ды. Ухудшилось зооветеринарное обслуживание, распростра
нялись бруцеллез, ящур, чесотка и другие болезни животных. 
Почти прекратилось строительство помещений для скота. 
Все это вело к уменьшению поголовья скота, снижению его 
продуктивности.

И  марта 1942 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли 
постановление «О мерах сохранения молодняка и увеличения 
поголовья скота в колхозах и совхозах». Был установлен 
строгий порядок убоя скота, контроль за ходом контрактации 
и покупки молодняка у колхозников. Определялся план уве
личения поголовья по всем видам скота по каждой респуб
лике и области 2. 30 июня 1942 года пленум Башкирского об
кома ВКП(б) обсудил вопрос о ходе выполнения постановле
ния СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11 марта. Отметив неудов
летворительное выполнение решения партии и правительства, 
пленум наметил конкретные меры по выполнению плана 
контрактации и покупки скота, заготовке кормов, подготовке 
зоотехников и ветеринаров, доукомплектованию колхозных и 
совхозных ферм животноводами. Пленум потребовал от рай
комов партии, политотделов совхозов шире развернуть со
ревнование за досрочное выполнение плана сдачи государству 
продуктов животноводства 3.

1 Кызыл Башкортостан, 1942, 4 сент.; 1943, 20 февр.
2 Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938—1946 гг. 

М., 1948, с. 491-510.
3 Резолюции областных конференций Башкирской партийной 

организации и пленумов обкома КПСС (1941—1960 гг.), с. 54—59.
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Ведя борьбу за сохранение молодняка, за увеличение 
поголовья скота, животноводы ряда районов успешно завер
шили 1942 год. На 30—50 проц. увеличилось поголовье 
продуктивного скота в колхозах Кушнаренковского, Буздяк- 
екого, Уфимского, Благоварского, Чишминского районов. Не
сколько мясо-молочных совхозов, в том числе Аллагузовский, 
Араслановский, Куюргазинский, Миякинский, Суванякский, 
досрочно выполнили план сдачи животноводческих продук
тов '. В колхозе «Маяк» Бакалинскох'о района приплод в ко
личестве 193 ягнят и 23 телят был сохранен полностью. В кол
хозе «Завет Ильича» Чишминского района от 100 овцематок 
было получено и сохранено 130 ягнят. Полностью сохранили 
жеребят, телят и ягнят в колхозах «Коммуна» и «Комбайн» 
Буздякского района. Сохранили весь молодняк в Таналык- 
ском мясо-молочном, Буздякском зерновом совхозах, свино
водческом совхозе им. М. Горького2. Однако в большинстве 
районов, особенно северо-восточной части Башкирии, допус
тили большой падеж молодняка, и план развития животно
водства в целом по республике не был выполнен.

Весной 1943 года СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли по
становления «О мерах увеличения поголовья скота в колхо
зах и совхозах и повышения его продуктивности» (13 апреля 
1943 г.), «О мерах по увеличению поголовья лошадей, улуч
шению за ними ухода и содержания в колхозах и совхозах» 
(12 мая 1943 г.). Был установлен вновь план покупки молод
няка у колхозников, рабочих и служащих для комплектова
ния ферм, роста поголовья лошадей, намечались меры по 
ликвидации яловости скота, расширению кормовой базы. 
Предусматривалось также организовать государственную и 
общественную помощь в приобретении телок, свиней и овец 
колхозниками, не имеющими скота. С целью создания товар
ного коневодства предлагалось в ряде республик и областей, 
в том числе и в Башкирии, организовать табунно-косячное 
содержание лошадей 3.

Пленум Башкирского обкома ВКП (б) в июне и декабре 
1943 года обсудил вопрос о ходе выполнения названных по
становлений, отметил ухудшение положения в животновод
стве по сравнению с предыдущим годом. За 5 месяцев 1943 го
да в колхозах поголовье лошадей сократилось на 14,3 проц., 
крупного рогатого скота — па 16,2, свиней — па 30 проц. 
Уменьшилось поголовье скота и в совхозах. На пленумах об

1 ЦГА БАССР, ф. 933, он. 4, д. 17, 21; ПА БОК КПСС, 
ф. 122, он. 22, д. 420, л. 6; он. 23, д. 608, л. 163.

2 ПА БОК КПСС, ф. 122, он. 22, д. 39, л. 138; д. 409, л. 107.
3 Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938—1946 гг. 

с. 510-531.
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кома были намечены задачи неуклонного выполнения поста
новлении C1IK и ЦК ВКП(б) '

В 1943 году на заседаниях бюро обкома ВКП(б) обсуж
дался вопрос о состоянии животноводства в Бижбулякском, 
Покровском, Иглинском, Стерлибашевском, Абзелиловском, 
Бакалинском, Миякинском и ряде других районов. Вопросы 
о животноводстве неоднократно обсуждались на заседании 
Совнаркома БАССР с принятием постановлений о состоянии 
животноводства в Дюртюлинском, Шаранском, Стерлитамак- 
ском районах, Аллагузовском и Миякинском мясо-молочных 
совхозах2. В районах состоялись заседания бюро райкомов, 
исполкомов райсоветов с участием председателей сельсоветов 
и колхозов, секретарей первичных парторганизаций. Прошли 
кустовые совещания бригадиров, заведующих фермами, 
зоотехников, ветеринарных санитаров. Ответственные ра
ботники районных учреждений были командированы в кол
хозы. Обсуждались задачи, вытекающие из постановлений 
СНК СССР и ЦК ВКП (б), решений пленумов обкома 
ВКП(б).

В июне 1943 года .колхозники передовики Туймазинского 
района обратились ко всем животноводам республики с при
зывом организовать соревнование за увеличение поголовья 
скота, выполнение обязательств перед государством. Призыв 
туймазинцев нашел широкую поддержку среди животново
дов республики. Особенно упорно трудились колхозники Ар
хангельского, Стерлптамакского, Учалинского районов, кото
рые перевыполняли планы по животноводству. В Учалинском 
районе, например, на всех фермах был организован строжай
ший контроль за состоянием дел, ежемесячно проводился 
поголовный осмотр всех животных, разбирался каждый слу
чай падежа скота. Правления колхозов осуществляли допол
нительную оплату труда животноводам за перевыполнение 
планов.

В ряде колхозов передовики животноводы добивались хо
роших результатов. Доярки колхоза им. М. Горького Архан
гельского района А. К. Гинтер, Э. С. Бранц, Е. Э. Дзенне 
в 1943 году надоили от одной коровы в среднем по 1500— 
1600 литров, доярки колхоза «Красный фронтовик» Или- 
шевского района Р. Г. Шаихмарданова, Г. Йигматуллина — 
по 1100 литров. Телятница колхоза «Янги юл» («Новый 
путь») Макаровского района М. Рахимкулова получила от

з  Резолюции областных конференций Башкирской партийной 
организации и пленумов обкома КПСС (1941—1960 гг.), с. 78.

2 ПЛ БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 558, л. 223; оп. 24, д. 695, 
лл. 2, 28, 35, 39, 43.
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закрепленных за ней 12 коров 12 телят, телятница М. Г. Кут
дусова (колхоз «Донбасс» Илишевокого района) получила 
и вырастила 11 телят. Хороших результатов добились также 
табунщик колхоза «Первое мая» Баймакского района 
К. X. Сингизов, заведующая фермой колхоза «Марс» Аурга- 
зипского района Г. Р. Уметбаева и другие

За лучшие результаты по увеличению поголовья скота, 
досрочное выполнение плана поставок животноводческих 
продуктов в 1943 году Архангельскому району было вручено 
переходящее Красное знамя обкома ВКП(б) и СНК БАССР, 
выдано 10 тыс. рублей для премирования передовиков 2.

Однако в целом по республике план развития животно
водства не был выполнен. Небольшим оказался прирост по
головья за счет молодняка: к 1 сентября от 100 коров было 
получено 63 теленка, сохранено 44, от 100 овцематок полу
чено в среднем 63,7 головы, сохранено 41,2, от одной свино
матки получено 3,1 гол., сохранено 2,7 головы. Падеж телят, 
ягнят и поросят составил 30,7 процента. Между тем в 1943 го
ду колхозы сдали государству и передали освобожденным 
районам 674 тыс. голов скота, в том числе: 181,6 тыс. голов 
крупного рогатого скота, 438 тыс. овец и коз, 54,5 тыс. сви
ней 3. Поголовье скота в колхозах и совхозах из года в год 
уменьшалось. Труженики деревни напрягали все силы, чтобы 
обеспечивать армию и жителей городов продуктами живот
новодства.

3. Сельское хозяйство 
на заключительном этапе войны

В 1944—1945 годах, когда был достигнут материальный 
и технический перевес Красной Армии и недалека была уже 
окончательная победа над врагом, Советская страна могла 
уделить больше внимания мирной экономике, и прежде всего 
сельскому хозяйству. Средства направлялись в первую оче
редь на усиление технической вооруженности сельского хо
зяйства. При острой нехватке рабочей силы и живого тягла 
значение техники было огромно.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановления «О ме
рах по восстановлению производства сельскохозяйственных

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 590, лл. 65, 69; д. 59Д, 
л л. 43, 230; оп. 24, д. 714, л. 46.

2 Там же, оп. 24, д. 695, л. 4.
3 ЦГА РСФСР, ф. 310, оп. 8, д. 318, л. 15; ЦГА БАССР, ф. 933, 

оп. 4, д. 17, лл. 10—13.
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машин и орудий» (18 марта 1943 г.), «О строитель
стве тракторных заводов и развитии производственных мощ
ностей по выпуску тракторов для сельского хозяйства» 
(18 февраля 1944 г.). Ставилась задача ускорить строитель
ство Алтайского, Липецкого, Владимирского тракторных 
заводов, восстановление Харьковского и Сталинградского 
тракторных заводов Уже в начале 1944 года Алтайский и 
Липецкий заводы начали выпуск тракторов. 8 февраля 
1945 года СНК СССР принял постановление «О развитии 
сельской электрификации» 2. Предусматривалось строитель
ство малых колхозных и межколхозных электростанций, под
ключение МТС и колхозов к районным, заводским и комму
нальным электросетям.

В 1945 году по стране в целом тракторный парк МТС со
ставил 3/4 довоенного, комбайновый — 4/5, грузовых автома
шин — 1/7 довоенного уровня. Мощность сельских электроус
тановок достигла довоенного уровня 3. Были приняты меры 
по укреплению ремонтно-технической базы МТС и МТМ. 
Из промышленных предприятий ряда наркоматов были пере
даны Наркомзему несложные станки и неиспользуемое ста
ночное оборудование. В 1944—1945 годах значительно уве
личилось производство запасных частей для тракторов и сель
хозмашин на предприятиях союзной и местной промышлен
ности.

В Башкирской АССР расширилось производство запчас
тей для тракторов и комбайнов. Оно велось на Уфимском мо
торостроительном, паровозоремонтном, судоремонтном, Стер
литамакском станкостроительном, на заводах «Автотракторо
деталь» (Белорецк), нефтяного оборудования в г. Ишимбае, 
в трестах «Нефтезаводстрой» и  № 3 и других предприятиях. 
В 1945 году на Уфимском моторостроительном заводе было 
изготовлено запчастей на сумму 2,6 млн. рублей 4. В 1945 году 
изготовление запчастей на предприятиях республики увели
чилось по сравнению с 1943 годом в 6 раз 5.

Улучшилось шефство промышленных предприятий над 
МТС и совхозами. Решением бюро обкома ВКП (б) МТС и 
совхозы вновь были прикреплены к предприятиям и строи
тельным трестам. Промышленные предприятия шефствовали 
над Раевским, Кызылским, Месягутовским совхозами, Бело-

1 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам, 
т. 3, 1941-1952 годы. М., 1968, с. 115-117, 183-187.

2 Там же, с. 224—229.
3 История СССР с древнейших времен до наших дней. М., 1973, 

т. 10, с. 610.
4 Т1А БОК КПСС, ф. 3151, on. 1. д. 9, л. 46.
5 ЦГА БАССР, ф. 933, on. 1, д. 3529, л. 7, д. 4179, л. 2.
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катайской и Емашинской МТС Белокатайского района; пред
приятия нефтяной промышленности — над Забельской МТС 
Воскресенского района, Макаровской и Петровской МТС Ма- 
каровского района, Куручевской МТС Бакалинского района, 
Араслановским совхозом Мелеузовского района и т. д.

Предприятия передали подшефным МТС и совхозам стан
ки, двигатели, походные ремонтные мастерские, комплекты 
заправочного инвентаря, инструменты. Например, Уфимский 
судоремонтный завод в подшефную Тукмаклинскую МТС пе
редал материалы на 4 тыс. руб., одну передвижную ремонт
ную мастерскую, 3 комплекта заправочного инвентаря, подвез 
на своем транспорте 10 тонн горючего. Уфимский ПРЗ изго
товил для подшефных МТС 240 крупных деталей, выделил 
походную мастерскую, 6 комплектов заправочного инвентаря,
2,5 тыс. штук мелких запасных частей для тракторов. Дем- 
ское паровозное депо передало Дмитриевской МТС двигате- 
тель, 3 комплекта заправочного инвентаря, инструменты. За
вод «Авготрактородеталь» в Белорецке изготовил 35 тыс. 
штук различных пружин для тракторов 2. Всето промышлен
ные предприятия республики передали машинно-тракторным 
станциям 42 металлорежущих станка, 116 походных ремонт
ных мастерских, много различных материалов и инструмен
тов. Шефы на своем транспорте подвезли для МТС более 
400 тонн горючего3. Во время весеннего сева 1945 года из 
предприятий Уфы в МТС и колхозы на ремонтные работы 
выехало более 500 человек слесарей, токарей, кузнецов 4.

Принятые меры дали возможность более успешно про
вести ремонт машин, улучшить работу МТС и совхозов. Об
щий объем тракторных работ в МТС Башкирии увеличился 
в 1944 году на 327 тыс. га, в 1945 году — на 548 тыс. га. 
Б 1945 году тракторами было выработано 1,6 млн. га (в пере
воде на мягкую пахоту) 5. Если в 1943 году выработка на 
один условный (пятнадцатиенльный) трактор составляла 
160 га, то в 1944 году составила 203, в 1945 году — 234 га 6.

1944 год отмечен новыми трудовыми успехами. Готовясь 
отметить 25-лстие со дня образования БАССР, трудящиеся

1 ПЛ БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 583, л. 53; оп. 23, д. 140, л. И.
2 Кызыл тан, 1945, 27 мая; Красная Башкирия, 1945, 14 марта; 

ИЛ БОК КПСС, ф.122, оп. 25, д. 45(5, л. 128.
3 ПЛ БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 2, л. 25.
4 Там же, л. 25; оп. 25, д. 140, л.) 55; ф. 3151, оп. 3, д. 30, л. 102,
5 ЦГА БАССР, ф. 164, оп. 5, д. 50, л. 2; ф. 394, оп. 3, д. 1013, л. 126. 
* ПЛ БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 2, л. 2; ЦГА БЛССР, ф. 164,

оп. 5, д. 56, л. 3.
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республики включились в соревнование в честь юбилея. В 
МТС республики на ремонте тракторов соревновались 175 
комсомольско-молодежных бригад, включившие в себя 1800 
человек. Впереди шли бригады М. Абдулхакова (Усть-Икин- 
ская МТС), А. Емельянова (Зирганская МТС), М. Батыровой 
(Буздякская МТС), М. Мухаррямова (Тетер-Араслановская 
МТС Стерлибашевского района), которые постоянно перевы
полняли сменное задание в 1,5—2 раза, завершили ремонт 
к концу февраля '. Благодаря самоотверженной работе ком
сомольско-молодежных бригад ремонт тракторов был прове
ден успешно в целом по республике. За своевременное выпол
нение плана ремонта тракторов весной 1944 года Башкирской 
АССР было присуждено переходящее Красное знамя ГКО 
и выдано 300 тыс. руб. денежной премии 2. В ряде МТС трак
торные бригады успешно работали на севе и уборке урожая. 
255 комсомольско-молодежных тракторных бригад перевы
полнили планы тракторных работ, сэкономили 168 тонн го
рючего, вышли победителями в социалистическом соревно
вании механизаторов3. Коллективам Кандринской, Усть- 
икинской, Яркеевской МТС за успешное проведение ремонта 
тракторов и весенне-посевной кампании было вручено пере
ходящее Красное знамя Наркомзема СССР и ВЦСПС 4. Луч
ших показателей в соревновании добились тракторные бри
гады Янаульской МТС Шартдина Шабутдинова, Дюртюлип- 
ской МТС — Афузы Муллахановой, Байгузинской МТС Яна- 
ульского района — Адии Шариповой, Давлекановской МТС — 
Александры Фисюной, Приютовской МТС — Г. 1П. Шарифул- 
лина, Дюртюлинекой МТС — Ф. К. Кагармановой, Яркеев
ской МТС — Т. М. Магнабаевой, выполнившие планы 1944 го
да на 160—200 проц. Выработка на каждый 15-сильный трак
тор составила в этих бригадах 750—900 га 5. Среди передовых 
выделялась бригада III. Шабутдинова (Янаульская МТС). 
Перевыполняя планы в 2 раза, в течение двух лет она зани
мала первое место в республике. Ей присуждено переходящее 
Красное знамя обкома ВЛКСМ 6.

В 1945 году 56 МТС перевыполнили планы тракторных 
работ. Лучших результатов добились Приютовская, Яркеев- 
ская, Байгузинская, Давлекановская, Туймазинская МТС.

1 Кызыл тан, 1944, 12 марта.
2 Седьмая (юбилейная) сессия Верховного Совета Башкирской 

АССР, 25—26 марта 1944 года. Стенографический отчет. Уфа, 
1944, с. 02.

3 ЦГА БАССР, ф. .994, оп. 3, д. 1013, л. 120.
4 Г1А БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 409, л. 8.
5 ЦГА БАССР, ф. 1458, on. 1, д. 146, л. 69.
6 ЦА ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2. д. 22. л. 13.
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В среднем на один 15-сильный (условный) трактор они вы
работали от 500 до 650 га мягкой пахоты, при 234 га в целом 
по республике *.

В колхозах за высокий урожай соревновались комсомоль
ско-молодежные звенья высокого урожая, организованные 
ранее по инициативе комсомольцев и пионеров Алынеевского 
района. Звено учащихся под руководством Нины Саламатиной 
в колхозе им. Антонова Алынеевского района собрало в 1943 
году по 20 ц проса с 25 гектаров, по 225 ц капусты с двух гек
таров и по 90 ц картофеля с двух гектаров 2. 14 марта 1944 
года Совнарком БАССР и бюро обкома ВКП (б) приняли по
становление «Об инициативе комсомольских организаций 
но созданию комсомольско-молодежных звеньев высокого 
урожая в колхозах Башкирской АССР». Предлагалось до 
1 апреля во всех колхозах республики создать звенья, выде
лив для них земельные участки, тягловую силу и инвентарь, 
развернуть соревнование между звеньями. Для победителей 
в соревновании было учреждено переходящее Красное знамя 
СНК БАССР и обкома ВКП (б) 3. В 1944 году в колхозах ра
ботало уже более 2 тысяч, а в 1945 году — 2,8 тыс. таких 
звеньев. По итогам Всесоюзного соревнования в 1944 году 
звено Нины Саламатиной заняло 2-е место в стране и было 
награждено Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, получило де
нежную премию Наркомзема СССР4. Хороших результатов 
добились также звенья высокого урожая М. Г. Гареевой (кол
хоз «Лена» Илишевского района), 3. И. Ибрагимовой (колхоз 
«Партизан Мурза» Салаватского района), А. И. Исламовой 
(колхоз «Красный Октябрь» Бураевского района), В. Г. Ура- 
зова (колхоз «Сталь» Мелеузовского района), А. Лукши (кол
хоз «Восток» Иглинского района) 5. Соревнованием были ох
вачены не только молодежные звенья. Многие колхозники и 
колхозницы на пахоте, на севе, на уборке сена и урожая на
много перевыполняли нормы. Не только в Башкирии, но и по 
всей стране стал известен трудовой подвиг колхозницы-ком
мунистки из артели «Золотой колос» Куюргазинского района
А. Н. Чусвой. На уборке урожая при норме 400 снопов она 
ежедневно связывала по 2000—3000 снопов. 11 августа 1944 
года она связала 5200 снопов. Свой заработок за этот день — 
100 трудодней она передала в фонд обороны. «Это мой счет 
мести немецко-фашистским захватчикам за погибших в боях 
за Родину мужа и сына», — писала она в своем письме Со

1 ЦГА БАССР, ф. 1G4, оп. 5, д. 56, л. 93; оп. 6, д. 871, л.92.
2 IIA БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 168, л. 42.
3 Документы мужества п героизма, с. 115.
4 Саяпов Т. Ш. Все для фронта, все для победы, с. 73.
5 ЦГА БАССР, ф. 1458, on. 1, д. 146, л. 70.
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ветскому правительству. В следующем году в дни решающих 
боев против японских агрессоров на Дальнем Востоке, 30 ав
густа Анна Чуева связала 8300 снопов, убрав хлеб с площади 
5 га вместо 0,45 га но норме. В этот день она выработала 
140 трудодней, т. е. больше годового минимума трудодней ’. 
(Она самоотверженно трудилась и в последующие годы. 
В 1965 году ей было присвоено звание Героя Социалистиче
ского Труда). По примеру А. Чуевой упорно трудились тыся
чи женщин. Колхозницы артели «Красный партизан» Нури- 
мановского района П. Ракитина, Н. Полянина, Е. Увильцева 
ежедневно связывали 800—900 снопов. Систематически пе
ревыполняли нормы, работая сеяльщиками и машинистами 
уборочных жаток, колхозники артели «Янги турмуш» («Но
вая жизнь») Чишминского района Р. И. Урманов, колхоза 
«Октябрь» Вуздякского района X. Ф. Валитов, колхоза «Чер
масан» Чекмагушевского района Г. С. Гизатуллина. В ого
родничестве высоких урожаев картофеля и овощей добива
лась ежегодно огородная бригада О. И. Сальниковой (колхоз 
им. Дзержинского Бирского района) 2.

Придавая большое значение обеспечению колхозов соб
ственными семенами и подъему урожайности, СНК БАССР 
и бюро обкома партии 20 февраля 1945 года приняли поста
новление об организации комсомольско-молодежных семено
водческих звеньев в колхозах и совхозах. Предусматривалось 
укрепить существующие звенья и создать новые, закрепить 
за ними семенные участки, снабдить их лошадьми и инвен
тарем. К концу марта в колхозах и совхозах республики было 
создано 2760 молодежных звеньев с охватом 24,7 тыс. чел. 
главным образом на семенных участках. Более 2 тыс. звеньев 
в районах прошли краткосрочные курсы-семинары. Во мно
гих районах прошел месячник по подготовке к  севу. Во время 
месячника было вывезено на семенные участки 392 тыс. т 
навоза, 4,8 тыс. т птичьего помета, 30 т золы, на площади 
128 тыс. га проведено снегозадержание. В соревновании по 
подготовке к севу вышли победителями семеноводческие 
звенья в колхозах «Урмантау» Гафурийского, «Табанкуль» 
Туймазинского, «Октябрь» Кармаекалинского, им. Кирова 
Миякинского, «Алга» Стерлитамакского районов. Эти звенья 
на своих участках полностью провели задержание снега, вы
везли по 500—600 возов навоза и других удобрений 3.

1 Кинзебулатов X. Б. Указанная работа. Ученые записки БГУ. 
Вып. 1, с. 271—272.

2 ЦГА БАССР, ф. 1458, on. 1, д. 146, лл. 80-85 .
3 Документы мужества и героизма, с. 125, 127—128; ПА БОК 

КПСС, ф. 122, оп. 25, д. 305, лл. 61—62.
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Воодушевленные крупными победами Советских Воору
женных Сил на фронтах, труженики села все шире развер
тывали соревнование. В начале сентября 1944 года члены 
сельхозартели «Октябрь» Кармаскалинского района через рес
публиканские газеты обратились ко всем колхозникам и работ
никам МТС и совхозов с призывом начать республиканское 
соревнование за завершение уборки и досрочное выполнение 
плана зернопоставок. «Хлеб — это тоже оружие в борьбе 
с врагом, — писали они, — организуйте молотьбу круглосу
точно, добейтесь беспрерывной работы транспортных бригад, 
ежедневно выполняйте план сдачи хлеба» Первыми отклик
нулись на этот призыв колхозники колхоза «Труд» Уфим
ского, «Маяк», «Туры юл» («Прямой путь») Гафурийского, 
им. Димитрова Кушнаренковского районов. Башкирский об
ком ВКП (б), одобрив инициативу передовых колхозов, объ
явил фронтовую декаду но сдаче хлеба государству. Ряд кол
хозов Гафурийского, Аургазинского, Стерлитамакского рай
онов досрочно выполнили план поставок зерна и других про
дуктов 2.

В начале октября 1944 года в центральных газетах было 
опубликовано обращение членов артели им. Калинина Вос
кресенского района Саратовской области ко всем труженикам 
села страны с призывом начать предоктябрьское соревнова
ние за выполнение плана хлебосдачи. Бюро Башкирского 
обкома ВКП (б) решением от 6 октября обязало райкомы 
партии и сельские первичные парторганизации поддержать 
обращение колхозников Саратовской области, широко раз
вернуть соревнование в честь годовщины Октября 3.

В ходе соревнования 720 колхозов республики выполнили 
планы обязательных поставок и натуроплаты, дали государ
ству 250 тыс. пудов хлеба сверх плана. Например, передовые 
колхозы Гафурийского района сдали сверх плана 25 тыс. пу
дов, колхозы Баймакского района — более 18 тыс. пудов хле
ба 4. Досрочно выполнили план хлебопоставок колхозы «Крас
ный пахарь», им. Буденного Аургазинского, «Украинец», 
«Заря», им Калинина Бижбулякского, «Красный боец», им. 
Чкалова Нуримановского, им. Тельмана Байкибашевского 
районов 5.

1 Красная Башкирия, 1944, 3 сент.
2 Там же, 1944, 12 13 сен., 2 окт.
3 Там же, 1944, 7 окт.
4 Гибадуллин Б. Г. Советская Башкирия в годы Великой Оте

чественной войны, с. 178.
5 Красная Башкирия, 1944, 13 сен., 4 окт,

120



Летом 1944 года широко развернулось соревнование ком
сомольцев и молодежи за своевременную заготовку кормов, 
подготовку к зимовке скота. По почину комсомольцев Шуй
ского района Ивановской области в республике было создано 
3 тыс. молодежных бригад и звеньев по заготовке кормов. 
Прошел республиканский месячник по подготовке к зимовке 
скота. В Бижбулякском районе 63 молодежных бригады за 
период месячника заготовили 9,2 тыс, т силоса, 400 т веточ
ного корма и крапивы. В Давлекановском районе 53 молодеж
ные бригады заготовили 4 тыс. т силоса, комсомольцы и мо
лодежь Нуримаиовского района — 3,6 тыс. т, Бузовьязовского 
района — 5,4 т силоса '. Успешно прошел месячник также 
в Учалинском, Мишкинском, Янаульском районах.

По инициативе молодых животноводов Архангельского 
района началось соревнование за звание лучшей доярки, луч
шей телятницы, лучшего чабана, лучшего конюха, лучшей 
свинарки, лучшего пчеловода. В Наркомземе БАССР были 
разработаны условия соревнования по профессиям. В өтом 
соревновании участвовало более 25 тыс. животноводов, 8 тыс. 
из них оказались победителями 2.

В соревновании колхозов лучших результатов в живот
новодстве добились колхозы «Октябрь» Учалинского, «Уч- 
кун» («Искра») Федоровского, им. К. Маркса Баймакского, 
«Путь к социализму» Архангельского, «Янги юл» («Новый 
путь») Бурзянского районов. Названным колхозам, пере
выполнившим план развития общественного животноводства, 
было вручено переходящее Красное знамя СНК БАССР3. 
В ряде хозяйств высоких показателей добились передовики- 
животноводы. Доярка колхоза «Ленинская победа» Альшеев- 
ского района Е. А. Николаенко план надоя молока выполнила 
на 150 проц., надоив от закрепленных за ней коров 21,5 тыс. 
литров молока. Свинарка этого же колхоза М. Н. Симоненко 
вырастила 90 голов свиней, сохранив весь приплод. Табунщик 
колхоза «Яны адым» («Новый шаг») Н. К. Кильдияров по
лучил от 25 кобыл 23 жеребенка, вырастил их. В 1941— 
1944 годах он сдал для Советской Армии 80 голов лошадей. 
Успешно работали также чабан колхоза «Ударник» Аскин- 
ского района Е. Г. Шайдурова, доярка колхоза «Красный 
партизан» Бакалинского района М. И. Евстафьева, доярка 
колхоза «Урожай» Миякинского района Т. Г. Зиннатуллина, 
заведующий фермой колхоза «Бривотс Дарбс» Иглинского

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 711, лл. 50, 51.
2 ЦГА БАССР, ф. 164, оп. 8, д. 27, л. 20.
3 Там же, ф. 1458, on. 1, д. 122, лл. 40 —42.

121



района И. Я. Марков, птичница зерносовхоза «Красная Баш 
кирия» А. А. Мелентьева К

Благодаря умелой организации труда некоторые колхозы 
из года в год целиком справлялись с производственными пла
нами, выполняли и перевыполняли все виды поставок. 
В Стерлитамакском районе выделялся у тех ам и  колхоз 
им. Шевченко. В 1944 году он сдал государству 66 тыс. пу
дов зерна, на 12,5 тыс. пудов больше, чем в 1940 году. В фонд 
Красной Армии было сдано 1,5 тыс. пудов хлеба. В этом году 
колхозники получили по 2 кг на трудодень. Здесь хорошо 
было налажено семеноводческое хозяйство, колхоз отпускал 
семена и другим хозяйствам. Большую роль в производствен
ных успехах играла колхозная парторганизация, насчиты
вавшая до 20 коммунистов 2. Ежегодно досрочно справлялся 
с поставками государству колхоз «Кызыл байрак» Буздяк- 
ского района. Помимо обязательных поставок он сдал в фонд 
победы 330 пудов хлеба. За годы войны здесь поголовье ско
та увеличилось па 52 проц., было построено помещение для 
скота. В колхозе применялась групповая и индивидуальная 
сдельщина 3. Передовой колхоз «Березовый ключ» Бирского 
района кроме обязательных поставок сдал в фонд победы 
270 пудов зерна. План вспашки зяби колхоз перевыполнил. 
За успехи в животноводстве колхозу было присуждено пере
ходящее Красное знамя райкома партии и исполкома райсо
вета 4.

Колхоз «Игенче» Алыпеевского района в 1944 году сдал 
государству 9,5 тыс. пудов хлеба, в том числе 4,2 тыс. пудов 
сверх плана, выполнил 2 годовых плана мясопоставок. Это 
в 4 раза больше того количества хлеба и мяса, что сдавал 
колхоз в предвоенные годы 5.

На доску Почета газеты «Красная Башкирия» был зане
сен колхоз «Кызыл маяк» Кандринского района, занявший 
первое место в районе. Колхоз ежегодно своевременно и без 
потерь убирал урожай, обеспечивал себя сортовыми семена
ми, полностью рассчитывался с государством по всем постав
кам. Здесь хорошо была налажена трудовая дисциплина, 
средняя выработка трудодней поднялась на 80 проц. Колхоз 
сдавал хлеба государству на 40 проц. больше, чем в 1940 го

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 689, л. 131; д. 715, лл. 38, 
55, 92, 411.

2 Красная Башкирия, 1944, 10 марта.
3 Кызыл тан, 25 окт.; ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 25,

д. 56, лл. 29—30.
4 За большевистские темпы, орган Бирского райкома ВКП(б) 

и райсовета депутатов трудящихся. 1944, 7 нояб.
5 Красная Башкирия, 1944, 16 дек.
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ду. Колхоз им. Дзержинского Бирского района добивался 
ежегодно высокого урожая овощей: капусты — 300 ц с га, 
огурцов —- 200, помидоров — 150, моркови — 200 ц с га. 
В некоторых колхозах получали высокий урожай сахарной 
свеклы, посевы которой в годы войны значительно расшири
лись. Например, в сельхозартели «Луч Октября» Кармаска- 
линского района урожай сахарной свеклы составлял 320 ц 
с га

По указанию СНК СССР в 14 районах Башкирии в годы 
войны выращивался кок-сагыз — ценное сырье для получе
ния натурального каучука, используемого в оборонной про
мышленности. Самый высокий урожай получали в колхозах 
Стерлибашевского и Дюртюлинского районов. Комсомольская 
бригада М. Ямиловой из колхоза им. К. Маркса Стерлиба
шевского района во Всесоюзном соревновании заняла 2-е 
место в стране, получив с гектара 35 ц корней кок-сагыза. 
Звену был вручен значок «Отличник Наркомата резиновой 
промышленности». Высокий урожай получили также в кол
хозе «Агым» («Течение») Дюртюлинского, «Бэгэнэш» Аур
газинского районов 2.

В некоторых колхозах успешно развивалось обществен
ное животноводство.

Однако колхозов, постоянно справляющихся с государ
ственными заданиями, было немного. В целом же сельское 
хозяйство республики все еще переживало большие трудно
сти. Уменьшались тягловая сила, количество рабочих рук и 
посевных площадей, ухудшалось качество обработки земли. 
Валовой сбор зерна в Башкирии уменьшился со 180 млн. пу
дов в 1940 году до 72 млн. пудов в 1944 году или в 2,3 раза. 
План хлебопоставок из урожая 1944 года к 20 января 1945 го
да был выполнен лишь на 53 проц. Продолжалось сокраще
ние поголовья скота. Только в 1944 году количество круп
ного рогатого скота уменьшилось на 16,2 проц., овец и коз — 
на 19,3, свиней — па 17,1 проц., в этом году пало 133,4 тыс. 
голов скота 3.

В январе 1945 года ЦК ВКП (б), заслушав отчет Башкир
ского обкома ВКП(б) о состоянии промышленности и сель
ского хозяйства в республике, принял постановление, в ко
тором были вскрыты недостатки в руководстве сельским хо
зяйством, указаны пути их устранения 4. На основе решений

1 Хамидуллин Г. Сельское хозяйство Башкирии за 25 лет. Уфа, 
1944, с. 28—29.

2 Кызыл тан, 1944, 29 аир., 18 июня, 9 сент., 25 нояб.
3 Резолюции областных конференций Башкирской партийной 

организации и пленумов обкома КПСС (1941—1990 гг.), с. 156.
4 Там же, с. 154.
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ЦК ВК1Т(б) по отчету Башкирского обкома ВКП(б) С НК 
СССР 4 февраля принял постановление «О мероприятиях по 
подъему сельского хозяйства Башкирской АССР». Государ
ство выделило для сельского хозяйства Башкирии дополни
тельные денежные средства, запчасти для тракторов и ком
байнов, простые сельхозмашины. Были отпущены средства 
для организации 8 новых МТС, строительства 10 ремонтных 
мастерских. Поступило запасных частей к тракторам на сум
му 1400 тыс. руб., к сельхозмашинам — на сумму 300 тыс. 
рублей. Колхозы получили 2 тыс. конных плугов, 180 моло
тилок, 150 сортировок, 10 инкубаторов

Пленум Башкирского обкома ВКП (б), проходивший 17— 
18 февраля 1945 года, наметил меры по выполнению назван
ных постановлений ЦК ВКП(б) и СНК СССР. Основными 
задачами являлись восстановление посевных площадей и се
менного хозяйства, борьба с засухой, введение правильных 
севооборотов, улучшение качества их работы. В животновод
стве первостепенной задачей считалось укрепление кормо
вой базы, прекращение падежа скота, организация племен
ного дела. Отметив случаи грубого нарушения Устава сель
скохозяйственной артели и ослабления трудовой дисциплины, 
пленум наметил меры по организационно-хозяйственному ук
реплению колхозов и МТС, предложил восстановить и укре
пить постоянные полеводческие бригады в колхозах, покон
чить с текучестью руководящих кадров 2.

В каждом районе, колхозе, МТС и совхозе были разрабо
таны меры по улучшению сельскохозяйственного производ
ства. Партийные и советские органы постоянно контролиро
вали их осуществление. В первой половине 1945 года бюро 
обкома ВК11(б) заслушало отчеты 12 сельских райкомов 
партии о ходе выполнения постановления ЦК ВКП(б) по 
отчету Башкирского обкома партии.

Успешно прошел весенний сев. Колхозы получили от го
сударства семенную ссуду: зерновых культур — 441,5 тыс. ц, 
технических культур — 10,3 тыс. ц 3. В колхозах были выде
лены семенные участки общей площадью 156,3 тыс. га. 
К 20 мая было организовано 29 семеноводческих бригад, 
6570 звеньев (в том числе около 2800 молодежных семено
водческих звеньев). Проводились землеустроительные рабо

1 НА БОК КПСС, ф. 122, оп. 25, д. 3, л. 355.
2 Резолюции областных конференций Башкирской партийной 

организации и пленумов обкома КПСС (1941—1960 гг.), с. 159, 100, 
104, 166-167.

3 Г! А БОК КПСС, ф. 122, он. 25, д. 56. л. 37.
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ты: в 1018 колхозах введены многопольные севообороты с по
севом многолетних трав ‘.

В МТС все 2125 тракторных бригад заранее были укомп
лектованы механизаторами и  бригадирами. Для победителей 
в соревновании обком ВКП(б) и СНК БАССР учредили три 
переходящих Красных знамени. Для поощрения передовых 
механизаторов выделили промышленные товары на сумму 
1465 тыс. рублей. Принимались меры для своевременной от
грузки из Ростова, Красноярска, Рубцовска запасных частей 
к тракторам. В 1945 году государственный план сева яровых 
культур удалось выполнить. Около половины площади засея
ны сортовыми семенами 2.

Исходя из постановления СНК СССР «О мероприятиях 
по подъему сельского хозяйства Башкирской АССР», прини
мались меры по развитию общественного животноводства. 
В 1945 году в обкоме партии и СНК республики обсуждались 
вопросы о развитии животноводства в горно-лесных районах 
Башкирии, организации отгонного скотоводства, о нагуле и 
откорме животных, заготовке кормов, об организации сорев
нования животноводов по профессиям. Большинство райко
мов партии отчитались в обкоме ВКП(б) о состоянии живот
новодства в районе. Два раза состоялось республиканское 
совещание зоотехников районов, главные зоотехники райзо 
3 раза вызывались с отчетами в Наркомзем республики. Для 
укрепления кормовой базы было посеяно 24,5 тыс. га много
летних и однолетних трав 3.

Для поощрения передовых районов и колхозов были уч
реждены переходящее Красное знамя обкома ВКП(б) и Сов
наркома и 5 знамен Совнаркома БАССР. Учреждались пре
мии: для райопов-победителей в 10 тыс. руб., для колхозов — 
по 5 и 3 тыс. рублей. Еще шире развернулось соревнование 
по профессиям за звания лучшая доярка, лучший конюх 
н т. д. В него включилось около 29 тыс. человек 4.

В результате принятых мер, самоотверженного труда кол
хозников, работников совхозов наметились некоторые сдвиги 
в животноводстве. В 1945 году был выполнен государствен
ный план развития поголовья крупного рогатого скота, овец, 
свиней, несколько уменьшился падеж молодняка. Лучших 
результатов добились животноводы Улутелякского, Архан
гельского, Учалинского, Аскинского, Стерлитамакского рай
онов.

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 2, лл. 28, 30.
2 Там же, л. 35.
3 ЦГАНХ СССР, ф. 9477, on. 1, д. 1235, л. 1.
4 Там же, л. 35.
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4. Основные итоги сельскохозяйст
венного производства за годы 
войны

Характеризуя состояние сельского хозяйства республики 
в целом и подводя итоги его производства, следует привести 
обобщенные сравнимые данные по ряду проблем сельского 
хозяйства. Эти данные в виде таблиц отражают изменения 
численности колхозов и колхозников, трудоспособного насе
ления, посевных площадей и их структуру в хозяйствах раз
личных категорий. Приводимые данные показывают также 
изменения в количестве тракторов и комбайнов, объеме вы
полненных ими работ. Ряд систематизированных материалов 
отражает изменения в валовом сборе и урожайности зерно
вых и бобовых культур, в количестве различных видов про
дуктивности скота. Приводятся также данные о выработке 
колхозниками трудодней, показывающие трудовую актив
ность колхозников и колхозниц.

Т а б л и ц а  4

Количество колхозов, дворов, наличного и трудоспособного населения1
(на конец года)

Годы

1940 1941 1942 1943 1944 1945

Колхозы ..................................... 3982 3980 3986 4026 4089 4143
Дворы колхозников (в тыс.) . 436,0 425,1 423,9 421,4 405,5 408,6
Население в колхозах (в тыс.) 1836,0 1789,8 1700,5 1646,9 1546,1 1577,3
Трудоспособные в колхозах 
(в т ы с .) .....................  . . . . 714,5 654,4 568,3 497,9 478,1 527,7

1 Таблица составлена по материалам: А рут юнян /О. В. Советское крестьянство 
в годы Неликой Отечественной войны, с . 384, 387, 389, 391; Н ародное хозяйство Баш 
кирской АССР, Статистический сборник. Уфа, 1967, с. 53

Как видно из таблицы, в 1942—1945 гг. количество кол
хозов увеличилось на 157 единиц. Рост числа колхозов прои
зошел за счет их разукрупнения и преобразования некоторых 
совхозов в колхозы. (Число совхозов сократилось с 57 в 
1940 г. до 48 в 1945 г.) *. Такое изменение нельзя считать по
ложительным явлением. В условиях сокращения сельскохо
зяйственной техники оно явилось вынужденным и носило 
временный характер.

Народное хозяйство Башкирской АССР. Статистический сбор 
I0B7 г  г.динк, 1907, с. 53 
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Вследствие мобилизаций в армию, в промышленность и 
на стройки постоянно уменьшалось общее число населения 
в колхозах в основном за счет трудоспособных. (Число тру
доспособных сократилось к 1944 году на 236,4 тыс. чел.). 
Это повлекло за собой уменьшение количества дворов колхоз
ников (на 24,7 тыс.). Большинство колхозов были мелкими. 
По данным на конец 1945 года, в 3 тыс. колхозов из 4084 ко
личество дворов составляло от 30 до 150, лишь 250 колхозов 
имели от 200 до 300 дворов, 61 колхоз — от 300 до 500, 37 кол
хозов — свыше 500 дворов

К началу войны имелось 124 МТС. На основе постанов
ления СНК СССР от 4 февраля 1945 года «О мероприятиях 
по подъему сельского хозяйства в колхозах БАССР» за счет 
разукрупнения было организовано 8 новых МТС. Их произ
водственная деятельность началась в основном после войны, 
осенью 1945 года.

Т а б л и ц а  5
Изменения в парке тракторов, комбайнов и грузовы х автомобилей 

в сельском хозяйстве (на начало 1941 и 1946 гг.)1

Годы
Всего тракто

ров в физичес
ком и сч и сл е

нии

Всего тракто
ров в пересчете 
на 15-сильные

Тягловая мощ 
ность тракто
ров (тыс. лош. 

сил)

Комбайны
зерновые

Автомобили
грузовые

1941 8128 11828 177,4 4985 4505
1946 6662 8780 131,7 4739 861

‘Народное хозяйство Баш кирской АССР. Статистический сборник. Уфа, 1967, с, 55

Из приведенных цифр явствует, что число тракторов в 
физическом исчислении сократилось на 1466, комбайнов — 
на 246, автомобилей — на 3644 единицы. При этом значи
тельная часть тракторов и комбайнов из-за нехватки запчас
тей не использовалась. Следовательно, сократился объем ра
бот, выполняемых техникой МТС.

Т а б л и ц а  6

Объем работ,выполненных тракторами и комбайнами в 1940— 1944 гг.
(в процентах ко всему объему работ)1

Годы

1940 1941 1942 1943 1944

Работа, выполненная 
тракторами ................ 49,6 34,8 27,6 21,4 28,8
Уборка комбайнами . 37,8 21,9 15,8 8,4 8,4

‘Таблица составлена по данным ПА БО К КП СС, ф. 122, оп . 24, д . 676, л . 24,
1 ЦГА РСФСР, ф. 310, on. 1, д. 3466, . . 19.
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К 1943 году объем тракторных работ уменьшился по 
сравнению с 1940 годом более чем в 2 раза, уборка комбай
нами — более чем в 4 раза. Произошли изменения в исполь
зовании сельскохозяйственных угодий, что видно из ниже
следующих данных.

Т а б л и ц а  7

Посевные площади всех категории хозяйств в 1940 и 1945 гг.
(тыс. га)1

Наименование культур 1940 г. 1945 г.

Вся посевная площ адь......................... 3512 2369
Все зерновые к у л ь т у р ы ..................... 2997 1861

В том числе:
рожь о з и м а я .......................................... 826 736
пшеница я р о в а я ..................................... 1052 372
о в е с .............................................................. 672 426
гречиха ...................................................... 101 101

п р о с о .......................................................... 199 154
Зернобобовы е.........................• . . . 106 57
Технические культуры ......................... 118 114
Овощебахчевые культуры и карто
фель . ................................................... 149 193

'Н ародное хозяйство Баш кирской А ССР. С т. сборник, с . 59-60.

Таблица показывает, что за годы войны общая посевная 
площадь сократилась на одну треть (32,6 проц.), площадь 
всех зерновых — на 38 проц., яровой пшеницы — почти в три 
раза. При небольшом уменьшении площади под технически
ми культурами (на 4 тыс. га) в пять раз увеличились по
севы сахарной свеклы. Постановлением СНК БАССР и бюро 
обкома ВКИ(б) от 13 сентября 1941 года «О плане посева 
сахарной свеклы на 1942 год» было намечено увеличение по
севов в десяти юго-западных и западных районах '. В соот
ветствии с постановлением СНК БАССР и обкома ВКП(б) 
от 17 октября 1942 года «О плане посева масличных и зер
новых культур в колхозах БАССР в 1943 году» увеличились 
посевы льна-кудряша, горчицы, рыжика, мака, махорки2.

Па 44 тыс. га увеличились посевы картофеля и овощных 
культур за счет создания подсобных хозяйств при промыш

1 ЦГА БАССР, ф. 933, он. 1, д. 3105, лл. 100—101,
2 Там же, ф. 164, оп. 3, д. 406, л. 103,
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ленных предприятиях, расширения коллективных и инди
видуальных огородов рабочих и служащих. Например, в ово
щеводческих совхозах и подсобных хозяйствах крупных 
предприятий посевы картофеля и овощей увеличились с 4,4 
тыс. га в 1940 году до 25,6 тыс. га в 1945 году.

Т а б л и ц а  8

Структура посевных площадей в хозяйствах всех категорий 
в 1940 и 1945 г г .1 (в процентах ко всей посевной площади)

в  том числе

Годы
Вся посевная 

п лощ адь зерновые
культуры

техни ческие_ 
к ультуры

картоф ель и 
овош ебах- 

чевые

кормовые
культуры

1940 100 85,3 3,4 4,2 7,1
1945 100 78,6 4,8 8,1 8,5

‘Н ародное хозяйство Баш кирской АССР, Статистический сборник, с .  62.

Т а б л и ц а  9

Валовой сбор и урожайность  
зерновы х и бобовых культур 
в колхозах в 1941— 1945 г г .1

Удельный вес посевов зерновых культур в общей площа
ди снизился на 67 проц., технических культур, картофеля и 
овощей и кормовых культур несколько повысился. В струк
туре посевов зерновых культур 
вырос удельный вес озимой 
ржи, гречихи и проса, а яровой 
пшеницы — снизился с 35,1 
■проц. до 20 процентов '. Сокра
щение посевных площадей, 
тракторных работ, ухудшение 
агротехники привели к умень
шению валового сбора зерна.

Таблица показывает, что ва
ловой сбор зерновых и бобовых 
в колхозах в 1944 году сокра
тился по сравнению с 1941 го
дом более чем в три раза, уро
жайность С Н И ЗИ ЛаСЬ В два раза. Т аб л и ц а  составлена по данным:
Сокращение валового сбора хле- А р ут ю н я н  Ю В. Советское кресть-

r  г  янство в годы Великой Отечественной
ООВ произошло И  В других ка- войны, с .  413, 415, 417, 419, 421, 423;
тегориях хозяйств 2. и™ РСФСР- *■ 3,°- °п- 1■ д • 3467-

Годы
Собрано 
зерна, 
тыс. ц

С гектара 
уборочной 

площ ади, ц

1941 20742,7 8,4
1942 7825,3 3,4
1943 6349,2 3,4
1944 6294,8 4,0
1945 8764,2 5,2

1 Народное хозяйство Башкирской АССР. Статистический сбор
ник, с. 02.

2 ЦГАИХ СССР, ф. 7486, оп. 14, д. 5)2, л. 92.

5  Заказ 338 129



Т а б л и ц а  10
Количество продуктивного скота по всем категориям хозяйств

(включая личное подсобное) в 1941, 1944, 1945, 1946 гг.
(на начало года в тыс. голов)1

Годы Крупный рога
тый скот

В том числе 
коровы Свиньи Овцы К озы

1941 924,8 473,0 209,9 1880,1 349,8
1944 711,6 427,5 89,5 1142,7 307,1
1945 745,2 421,2 78,3 996,7 298,1
1946 825,8 423,9 94,4 1028,5 298,4

1 Н ародное хозяйство и культурное строительство Баш кирской АССР. С татисти
чески й  сборник. У фа, 1959, с. SO.

Из таблицы видно, что за годы войны значительно сокра
тилось поголовье всех видов скота. Особенно сильно умень
шилось поголовье свиней. В 1945 году поголовье животных 
начало восстанавливаться.

Уменьшилось и поголовье лошадей. Если в начале 
1941 года во всех категориях хозяйств имелось 524 тыс. го
лов, то к началу 1946 года стало 227 тысяч

Как уже отмечалось, в годы войны с новой силой развер
нулось социалистическое соревнование, значительно вырос
ла трудовая активность колхозников и колхозниц, увеличи
лась среднегодовая выработка трудодней. Увеличение выра
ботки трудодней было связано также с тем, что вследствие 
мобилизаций выросла трудовая нагрузка на оставшееся сель
ское население. Ниже приводятся данные о выработке тру
додней взрослыми (старше 16 лет) трудоспособными муж
чинами и женщинами (в отдельности).

Т а б л и ц а  11
Выработка трудодней взрослыми мужчинами. (Количество трудодней 

по группам. В процентах к общему числу трудодней в году)1

Выработка трудодней
Годы

1910 1941 1942 1943 1944 1945

до 100 17,2 11,2 12,0 11,4 12,8 12,2
от 101 до 200 35,4 19,1 35,6 38,4 38,5 39,8
от 201 до 300 17,2 22,1 26,0 24,8 25,0 23,3
от 301 до 400 15,2 21,3 14,4 14,3 13,4 13,0
более 400 15,0 26,3 12,0 11,1 10,3 11,7

Ч\ инзебулатон X .  />. У казанная работа. Ученые записки Б Г У , вып. 1 с . 266; 
ЦГА  Р С Ф С Р , ф. 310, on. 1, д . 3446, л . 31.

1 Народное хозяйство Башкирской АССР. Статистический сбор
ник. Уфа, 1967, с. 69.
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Данные о выработке трудодней по группам покалывают, 
что абсолютное большинство колхозников ежегодно выпол
няло обязательный минимум трудодней в году. Вырос про
цент колхозников, выработавших до 200 и до 300 трудодней. 
Более половины колхозников вырабатывали от 100 до 300, 
около четверти — более 300 трудодней. Несколько сократил
ся удельный вес колхозников, выработавших до 400 и более 
трудодней. Это объясняется мобилизацией на фронт и в про
мышленность наиболее трудоспособных колхозников.

Т а б л и ц а  12

Выработка трудодней взрослыми женщинами. (Количество трудодней 
по группам. В процентах к общему числу трудодней в году)1

Выработка трудодней
Г оды

1940 1S41 1942 1943 1944 1945

ДО 100 26,6 27,8 14,6 13,8 15,4 14,4
от 101 до 200 48,6 40 ,3 ' 40,6 42,5 44,6 44,2

от 201 до 300 16,6 19,3 25,6 24,6 22,2 23,4
от 301 до 400 5,5 7,9 11,7 11,5 10,8 10,5
более 400 2,7 4,7 7,1 7,6 7,0 7,5

1 Кинзебулатов X. Б, У казанная работа. Ученые записки Б ГУ, вып. 1, с. 272; Ц Г А  
РС Ф СР, ф. 310, on. 1, д .  3446, л л . 32, 127.

Эти цифры говорят о большом трудовом подъеме среди 
женщин. Число колхозниц, выработавших до 100 трудодней 
(т. е. не выработавших минимума), к 1943 году сократилось 
почти в два раза, а выработавших от 200 до 300 трудодней 
выросло в полтора раза, выработавших от 300 до 400 — в два 
раза, выработавших более 400 — в 2,5 раза. Около половины 
сельских тружениц в два—три раза перевыполняли обяза
тельный годовой минимум трудодней.

Однако не все трудоспособные выполняли обязательный 
минимум. Например, в 1942 году 6,3 процента мужчин,
15,3 проц. женщин из числа обязанных выполнить минимум 
не выработали его *. Не выработали минимума 16 проц. под
ростков (12—16 лет). Это отражалось на средней выработ
ке трудодней. В 1941 году средняя выработка на одного тру
доспособного колхозника (старше 16 лет обоего иола) соста
вила по РСФСР — 251 трудодень, по Башкирской АССР — 
231, в 1942 году по РСФСР — 272, по Башкирской АССР — 
236 трудодней 2.

1 ЦГА РСФСР, ф. 310, он. 1, д .3449, л. 119.
2 Там яге, л. 135.
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Нужно отметить, что самоотверженный труд колхозно
го крестьянства совершался не в расчете па высокую опла
ту. Хотя колхозники вырабатывали гораздо больше трудо
дней, чем до войны, получали за них очень мало. В 1943 го
ду в целом по СССР на одни трудодень выдавалось зерна в 
три раза меньше, картофеля — два раза меньше, чем в 
1940 году '.

Денежные доходы колхозов в республике составляли в 
1940 г. — 22,5 млн. руб., в 1945 г . — 19,7 млн. руб., т. е. 
уменьшились на 2,8 млн, рублей2. Невысокой была денеж
ная оплата. По данным за 1942 год, в 396 колхозах вовсе не 
выдавали деньги на трудодни, в 1274 колхозах оплата на 
трудодень составляла 20 коп., в 783 — от 21 до 40 копеек, 
в 605 — от 41 коп. до 1 рубля, лишь в 150 колхозах — от 
1 до 2 рублей 3.

*
* *

Испытывая недостаток в продовольствии и товарах пер
вой необходимости, отказывая себе во многом, советское 
крестьянство героическими усилиями преодолевало величай
шие трудности. Оно хорошо сознавало, что хлеб — это ору
жие победы, что он нужен фронту так же, как танки и са
молеты, орудия и боеприпасы. Колхозники и колхозницы, ра
ботники МТС и совхозов, возглавляемые сельскими партор
ганизациями, сумели дать стране необходимое количество 
хлеба и сырья. ЦК партии и СНК СССР, оценивая резуль
таты, достигнутые сельским хозяйством в наиболее трудном,
194.3 году, отмечали, что оно обеспечило «без серьезных пе
ребоев снабжение Красной Армии и населения продоволь
ствием, а промышленность — сырьем» 4. Крестьянство, объ
единенное в крупное общественное хозяйство — колхозы, сда
вало государству в процентном отношении больше зерновой 
продукции, чем до войны. За 1941—1944 годы колхозы и сов
хозы страны сдали государству 4312 млн. пудов зерна, тогда 
как за годы первой мировой войны в России было заготовле
но лишь 1399 млн. пудов зерна 5.

1 Арутюнян Ю. В. Советское крестьянство в годы Великой Оте
чественной войны, с. 334.

2 Народное хозяйство Башкирской АССР. Статистический сбор
ник. Уфа, 1967, с. 80.

3 ЦГА РСФСР, ф. 310, on. 1, д. 4346, л. 32.
4 История СССР с древнейших времен до наших дней, т. 10, 

с. 446.
5 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, 

кн. 1, с. 644.
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Несмотря на резкое сокращение производства зерна и 
животноводческих продуктов, колхозы и совхозы Баш кир
ской АССР за 1941 —1945 годы дали государству 160 млн. 
пудов хлеба '. За 1941—1944 годы всеми категориями хо
зяйств было сдано государству 382,9 тыс. тонн картофеля,
54,5 тыс. тмш овощей, 980,7 тыс. центнеров мяса, 3231 тыс. 
гектолитров молока2. Кроме того, было заготовлено много 
масла, сала, меда и других сельскохозяйственных продуктов.

Советское правительство высоко оцепило заслуги труже
ников сельского хозяйства республики, внесших достойный 
вклад в победу над врагом. За успехи в сельскохозяйствен
ном производстве более 300 колхозников, работников совхо
зов и МТС были награждены орденами и медалями Совет
ского Союза, тысячи передовиков были удостоены медали 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». 
Более 200 человек за успехи в соревновании получили на
грудные значки «Отличник социалистического сельского хо
зяйства», сотни передовиков награждены Почетной грамотой 
Верховного Совета Башкирской АССР.

Таким образом, несмотря на великий ущерб, причинен
ный войной, сельское хозяйство выдержало труднейшие ис
пытания. Сказались прежде всего преимущества колхозно
го строя, имевшего большие мобилизационные возможно
сти, способного продолжать производство при значительном 
уменьшении производительных сил. Большую роль сыграл 
нерушимый союз рабочего класса и крестьянства — одно из 
ярких выражений морально-полйтического единства совет
ского общества.

1 Очерки истории Башкирской АССР, с. 508.
2 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 676, л. 27.



Глава IV

Наука и культура 
в условиях войны

I

1. Научные учреждения —  фронту

Вместе с рабочим классом и колхозным крестьянством ко
вала победу и советская интеллигенция. Ее самоотвержен
ная работа способствовала снабжению армии высококачест
венной боевой техникой, оружием и боеприпасами, обеспе
чению заводов и фабрик сырьем, повышению производитель
ности труда, воспитанию советских людей в духе патриотиз
ма, разоблачению человеконенавистнических «теорий» фа
шизма.

Важную роль в обеспечении победы над врагом сыграла 
советская наука. Она помогала перестройке работы промыш
ленности и сельского хозяйства, обеспечила превосходство 
нашей военной техники над вооружением противника.

На внеочередном заседании президиума Академии наук 
СССР 23 июня 1941 года 'было принято обращение, в котором 
говорилось: «Мы отдадим все свои знания, все свои силы, 
энергию и свою жизнь за дело нашего великого народа, за 
победу над врагом и полный разгром фашистских бандитов, 
осмелившихся нарушить священные границы нашей вели
кой Родины» '. Обращение выражало чувства и мысли всех 
работников науки. Академия наук определила главные на
правления научной работы. В их основу были положены 
изыскания и конструирование новых средств обороны, науч
ная помощь промышленности в освоении и совершенствова
нии военного производства; поиски новых энергетических и 
сырьевых ресурсов страны, замена дефицитных материалов 
местным сырьем. Обращалось серьезное внимание да моби
лизацию ресурсов восточных районов страны. В новых пла-

1 КПСС во главе культурной революции в СССР. М., 1972, с. 198.
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пах предусматривалось форсированно разведки нефти в Баш 
кирии Ишимбаевской экспедицией Академии наук '.

В сентябре 1941 года начала свою деятельность Комис
сия по мобилизации ресурсов Урала на нужды обороны стра
ны во главе с президентом Академии наук СССР В. JI. Ко
маровым *. Комиссия вела изыскательскую и научную работу 
и на территории Башкирской АССР. В сентябре — ноябре 
1941 года комиссия, обобщив большой материал, составила 
доклад «О неотложных мероприятиях по черной и цветной 
металлургии, строительным материалам, лесохимии, топли
воснабжению, электроэнергетике, водному хозяйству, желез
нодорожному транспорту н сельскому хозяйству Урала» и 
представила в декабре в ГКО. Этот коллективный труд уче
ных сыграл существенную роль в мобилизации ресурсов 
Урала. Специальная группа комиссии занималась размеще
нием на Урале эвакуированной промышленности, изучала 
состояние строительных площадок на действующих пред
приятиях, выбирала места для строительства новых заводов.

Специальные секции комиссии во главе с академиками 
И. П. Бардиным, Э. В. Брицке, члоном-корреспондентом Ака
демии наук Д. М. Чижиковым провели большую работу по 
расширению сырьевой базы черной и цветной металлургии 
Урала и Башкирской АССР. Сотрудники этих секций участ
вовали в изыскательских экспедициях, организуемых Баш 
кирским геологическим управлением. Были открыты место
рождения огнеупорных глии, кварцитов, магнезита, на ряде 
заводов, в том числе па Белорецком металлургическом, на
чалось производство огнеупорных изделий, в которых нуж
далась металлургическая промышленность. Комиссия разра
ботала способы производства броневого листа, стальных труб, 
электроплавильной стали, ферросплавов для авиационных, 
танковых и артиллерийских заводов. По проектам, разрабо
танным комиссией, на ряде заводов вступили в строй про
катный и пружинный цехи, на Белорецком сталепроволоч
ном заводе — цех тонких канатов2. Комиссия решила ряд 
вопросов по организации добычи марганцевых руд на Сред
нем Урале и в Башкирии.

1 Сало я Р-. II. Из истории Академии наук СССР в первые годы 
Великой Отечественной войны (1941—1943 гг.). Исторические за
писки, № (50, М.; 1957, с. 52.

* 13 апреле 1942 г. деятельность комиссии распространилась па 
Западную Сибирь п Казахстан, и она стала называться Комиссией 
по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири н Казахстана 
на нужды обороны страны.

2 Липатов II. П. Черная металлургия Урала в годы Великой 
Отечественной войны (1941—1945 гг.). М., 19G0, с. 29—30.
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В соответствии с новыми задачами перестроили свою ра
боту все научные учреждения Башкирской АССР. В респуб
лике функционировало около 20 научно-исследовательских 
институтов, лабораторий и опытных станций, в том числе: 
Башкирский научно-исследовательский институт строймате
риалов, Центральная научно-исследовательская лаборатория 
Башнефтекомбината (ЦНИЛ), Институт эпидемиологии и 
микробиологии, Институт инфекционных болезней, Инсти
тут языка и литературы, Полеводческая станция, Опытная 
станция по животноводству, Ветеринарная станция и другие. 
Научно-исследовательская работа велась также в Башкир
ском государственном геологическом управлении, конструк
торских бюро и лабораториях ряда крупных заводов.

В 1941—1943 годах в Башкирии работал ряд эвакуиро
ванных научных учреждений: большинство институтов Укра
инской Академии наук, в том числе: институты химии, гор
ной механики, геологических наук, ботаники, общественных 
наук; Центральный институт авиационного моторострое
ния (ЦИАМ), Государственный институт высоких дав
лений Наркомнефти, Центральный научно-исследователь
ский институт керамики, Научно-исследовательский инс
титут эпидемиологии и микробиологии им. И. И. Меч
никова Наркомздрава РСФСР 1 *. В связи с перебазирова
нием различных научных учреждений в восточные районы 
жизнь подсказала новые организационные формы объедине
ния ученых. Создавались отраслевые комиссии, куда входи
ли ученые, инженерно-технические работники, работники 
обкома партии и СНК БАССР. При президиуме АН УССР с 
октября 1941 года функционировал научно-технический ко
митет содействия обороне во главе с президентом Академии 
наук академиком А. А. Богомольцем. Комитет имел секции: 
стратегического сырья, техническую, физико-химическую, 
медико-биологическую и общественных наук. Была создана 
также Комиссия по мобилизации ресурсов Башкирской 
АССР на нужды обороны во главе с вице-президентом Укра
инской АН академиком А. А. Сапегиным. Комиссия изуча
ла возможности использования сырьевых и материально-тех
нических ресурсов республики для фронта. Работа комиссии 
была связана с многочисленными предприятиями, плановы
ми органами и научными учреждениями.

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 14, л. 11, оп. 22, д. 337, 
л. 9; ЦГА БАССР, ф. 933, on. 1, д. 3134, л. 39.

* В октябре 1943 г. институты эпидемиологии и микробиологии 
Наркомздрава РСФСР им. И. И. Мечникова и Наркомздрава БАССР 
были объединены под названием Уфимский институт эпидемиологии 
и микробиологии им. И. И. Мечникова..
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Институты Украинской A ll, другие эвакуированные науч
ные учреждения по ряду проблем вели работу совместно с 
местными научными учреждениями. Ученые Института эко
номики АН УССР с участием местных ученых проводили 
комплексное изучение экономических районов, наметили 
перспективы их развития. Разрабатывались такие темы, как: 
«Народное хозяйство Башкирии и задачи мобилизации ее ре
сурсов», «Трудовые ресурсы Башкирии» и другие. Были вы
работаны методы исследования прочности авиационных мо
торов, найдены пути повышения прочности материалов, ис
пользуемых в авиационном моторостроении.

В области металлургии был разработан новый метод по
лучения кобальта, налажено производство этого металла, что 
позволило сократить его импорт. Изучались методы совер
шенствования работы мартеновских печей, повышения их про
изводительности. Важное значение имела разработка новых 
марок высо7{окачеетвенного чугуна для производства снаря
дов и авиационных бомб *.

В Институте физической химии был разработан ряд новых 
фотоэлектрических и спектральных методов контроля метал
лургического производства. Создана модель спектроколори- 
метра, позволяющего анализировать компоненты цветных 
металлов. Были выработаны методы анализа и определения 
кремния, фосфора, марганца, никеля в алюминиевых спла
вах, углерода в чугунах, вольфрама в сталлитах. Эти методы 
внедрили на ряде оборонных предприятий страны 2.

Институт геологических наук, Башкирское геологическое 
управление и Комиссия по мобилизации ресурсов Урала про
вели геофизические изыскания и открыли месторождения 
марганцевых, колчеданных, медно-цинковых и бокситовых 
руд. Бокситовые рудники Башкирии явились основной сырье
вой базой Уральского алюминиевого завода. Бокситовая ру
да доставлялась также на Магнитогорский и Кузнецкий ме
таллургический комбинаты, на ряд предприятий наркоматов 
вооружения и танковой промышленности 3.

Проводились разведка и изучение на юге Башкирии Ку- 
юргазинского, Кривлевского, Самородовского, Ново-Ведянов- 
ского и других месторождений угля. Институт горной меха
ники Украинской Академии наук разработал повый, рацио
нальный способ выемки угля на Куюргазиноком месторож
дении. Институт физической химии представил в СНК

1 История Академии наук Украинской ССР. Книга 1, Киев, 
19(57, с. 136.

2 ПА СОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 23, лл. 98, 99.
3 Там же, оп. 22, д. 369, л. 181,
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БАССР рекомендации по хранению, брикетированию и сжи
ганию бурых углей. Составленная украинскими учеными 
карта угленосности Башкирии послужила основой для пла
нирования дальнейших разведывательных работ. Проводи
лось районирование торфяников Башкирии, исследования по 
использованию нефтяных газов.

Осуществлялась рационализация энергохозяйства на Ту- 
бппском и Миндякском рудниках, в результате чего значи
тельно сократился расход топлива, уменьшилась аварийность 
на электроустановках. «Главзолото» СССР предложило осу
ществить такую рационализацию в горных трестах Оренбург
ской области и Казахстана '.

Сотрудники Уфимского института строительных материа
лов совместно с учеными Украины академиками П. П. Буд
никовым, С. А. Берзоиом выявили и изучили месторождения 
ангидритов, известняков, мергелей. По технологической схе
ме, разработанной академиком П. П. Будниковым и инже
нером С. П. Зориным, в Уфе был построен первый в стране 
завод ангидридного цемента. Такие заводы были созданы за
тем и в других районах страны. Близ г. Ишимбая и деревни 
Смакаево было налажено производство гипсолитовых блоков 
из местного сырья, которые использовались в строительстве 
жилищ.

Институты горной механики, геологических наук, химии 
Украинской АН разрабатывали способы применения бело- 
рецких магнезитов в производстве огнеупоров, использова
ния доменных шлаков для получения прочных марок це
мента, имеющих оборонное значение. Проводилось исследо
вание местного сырья в целях изготовления спецдеталей на 
моторостроительном, кабельном и других оборонных заво
дах 2.

Конструкторские бюро крупных заводов при участии со
трудников научных учреждений проводили работу по совер
шенствованию боевой техники. На Уфимском моторострои
тельном заводе был создай новый, более мощный мотор для 
истребителей, осуществлена коренная перестройка производ
ства для выпуска новых моторов. В конце 1943 года кон
структорское бюро завода было награждено орденом Лени
на, руководитель бюро В. Я. Климов удостоен Государствен
ной премии. Сотрудниками научно-исследовательского инсти
тута № 56 Наркомата электропромышленности была разра
ботана высокоэффективная аппаратура дальней связи, ус

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 23. л. 101.
2 Там же, оп. 21, д. 23, л. 105; ЦГА БАССР, ф. 804, оп. 6, 

д. 818, л. 3.
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пешно примененная па фронтах. Группе ученых и инжене
ров этого института за это изобретение была присуждена Го
сударственная премия

Группа химиков под руководством члена-корреспондента 
Украинской АЫ А. И. Киприанова создала технологию вы
пуска фото- и кинопленки высокой чувствительности. Новая 
пленка успешно применялась в медицине, физике, астроно
мии, использовалась на фронте при аэрофотосъемках2.

Геологи Башкирии совместно с геологами АН Украины 
осуществили гидрогеологическое районирование республики, 
определили площади распространения наиболее перспектив
ных водоносных горизонтов. В области гидротехнического 
строительства разрабатывался способ гидравлического рас
чета наплавных мостов, изучалась методика борьбы с кар
стовыми явлениями на берегах р. Белой вдоль железной до
роги. Были определены размеры и скорости судов, наиболее 
удобных для использования на реках Баш кирии3.

Проводилась большая научная работа в области добычи 
п обработки нефти. Для усиления разведочных работ в 
1941 году из Баку в Башкирию по решению ГКО был на
правлен Азербайджанский геологоразведочный трест со всем 
оборудованием, транспортом и кадрами. На его базе был об
разован трест Башнефтеразведка. Летом 1942 года в Баш 
кирию перебазируется институт Грознефтепроект, объеди
ненный с институтом Баишефтепроект. Помимо этих учреж
дений в поисках нефти и газа участвовали десятки разведоч
ных экспедиций и партий АН СССР, АН УССР, Народного 
комиссариата нефтяной промышленности. В составе Комис
сии АН СССР но мобилизации ресурсов Среднего Поволжья 
и Прикамья на нужды обороны, созданной в июне 1942 года, 
работала нефтяная секция. Волго-Башкирская нефтяная экс
педиция этой комиссии вела работы на территории Башки
рии, Татарии, Оренбургской области. В экспедиции участ
вовали научные работники ряда институтов АН СССР — гео
логического, палеонтологического, сейсмологического, горю
чих ископаемых, что позволяло комплексно изучать место
рождения нефти новейшими методами. В экспедициях и 
партиях, работавших на территории Башкирии, было заня
то более 100 сотрудников Академии наук СССР и Нарком- 
нефти. Поисковые работы возглавляли видные геологи
А. А. Блохин, А. А. Богданов, В. Е. Руженцов, М. И. Барен
цев, А. А. Трофимук, К. Р. Чепиков и другие. 36 партий и

1 ПА БОК КПСС ф. 122, оп. 24, д. 369, л. 43.
2 ЦГА БАССР, ф! 1458, on. 1, д. 26, л. 1,
3 НА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 50, л. 04.
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отрядов охватили Ишимбаевский, Стерлитамакский, Гафу
рийский, Туймазинский, Белебеевский районы Башкирии, 
Абдуллинский, Бугурусланский районы Оренбургской об
ласти Ученые обобщили опыт за 10 лет развития нефтя
ной промышленности Башкирии, что позволило решить ряд 
теоретических и методических вопросов в области геологии 
и геофизики. Районирование Башкирского Приуралья позво
лило выделить 10 перспективных районов для тщательной 
разведки. Вскоре прогнозы ученых подтвердились. Бурение, 
проведенное на.указанном геологами участке, в 1943 году от
крыло Кинзебулатовское месторождение.

На основе данных комплексных исследований форсиро
валась разведка девонских залежей в Туймазинском и Са- 
маролукском нефтяных районах. В сентябре 1944 года на 
Туймазинском промысле с глубины 1750 м был получен 
мощный нефтяной фонтан с суточным дебитом до 250 тонн. 
К маю 1945 года в этом районе была выявлена большая пло
щадь распространения девонских залежей и доказана их вы
сокая дебитность. Обнаружение девонской нефти в Туйма- 
зах было самым крупным открытием с момента создания 
нефтяной базы на востоке. Добыча нефти в Туймазах рос
ла теперь быстрыми темпами, в 1944 году составила 
114 тыс. т, в 1945 г. 558 тыс. т против 76,9 тыс. т в 1943 году 2.

Открытие девонского месторождения, позволившее рез
ко повысить добычу нефти в разгар Великой Отечественной 
войны, имело огромное стратегическое значение. Советское 
правительство высоко оценило самоотверженный труд уче
ных и нефтяников, наградив большую группу орденами и 
медалями. Главному инженеру-геологу Башнефтекомбината
А. А. Трофимуку было присвоено звание Героя Социалисти
ческого Труда. В целях интенсификации добычи нефти уче
ные Института горючих ископаемых под руководством чле- 
на-корреспондента АН СССР М. А. Капелюшиикова разра
ботали метод нагнетания воздуха в нефтяной пласт и отка
чивания газа, из которого улавливали бензин. Вначале этот 
метод применялся в тресте Майкопнефть, а с 1943 года — 
на промыслах Ишимбайнефти для добычи нефти из отрабо
танных пластов путем увеличения давления 3.

Многие научные коллективы Академии наук СССР про
водили работы по обеспечению самолетов и танков высоко
качественным моторным топливом и смазочными маслами.

1 Левшин В. В. Академия наук СССР в годы Великой Отечест
венной войны (1941—1945 гг.) М., 1960, с. 121; Трофимук А. А. 
Урало-Поволжье — новая нефтяная база СССР. М., 1957, с. 83.

2 Трофимук А. А. Указанная работа, с. 91.
3 Левшин Б. В. Указанная работа, с. 126.
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Нефть восточных районов значительно отличалась от бакин
ской большим содержанием сернистых соединении, которые 
сильно ухудшают качество топлива. Работы по созданию но
вых технологических процессов получения топлива проводи
лись на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе. Груп
пой научных сотрудников Академии наук во главе с Н. М. Ка
раваевым и А. Н. Башкировым была разработана технология, 
позволившая снизить содержание серы в ишимбаевской неф
ти с 3 до 0,3 проц. с одновременным получением до 45 проц. 
ароматизированного бензина '.

Ученые института горючих ископаемых под руководством 
профессора А .' В. Фроста разработали способ превращения 
низкооктановых крекинг-бензинов в авиационные бензины с 
октановым числом 89—90. Этот способ был внедрен в произ
водство впервые на Уфимском нефтеперерабатывающем за
воде. При активной помощи ученых АН СССР прошла ре
конструкция установок этого завода, что позволило получать 
дополнительно в сутки 280 т высококачественного топлива2.

Ряд научных исследований в области нефтепереработки 
провели ученые Украинской АП. В Институте физической хи
мии разработали эффективный метод очистки бензина от сер
нистых соединений. На Уфимском нефтеперерабатывающем 
заводе создали установку для получения новым способом 
тракторного топлива. Наркомместпром РСФСР внедрил этот 
метод в производство. Ученые под руководством члена-кор- 
респондента Академии наук Украины И. Н. Францевича 
предложили метод защиты нефтеперерабатывающей аппара
туры от коррозии. Сотрудники во главе с членом-корреспон- 
дентом А. Н. Обреимовым создали эффективные способы ана
лиза бензина и других видов топлива 3.

В 1943 году в Башкирии работала специальная комиссия 
из Энергетического института АН СССР. Проанализировав 
работу всех крупных электростанций с учетом перспектив 
развития основных промышленных центров, комиссия раз
работала меры по увеличению мощностей Уфимских ТЭЦ 
№ 1 и № 2, строительству двух линий электропередачи меж
ду Ишимбаем и Стерлитамаком, ускорению строительства 
гидроэлектростанции на реке Малый Иизер 4. Предложения 
комиссии сыграли большую роль в развитии энергетики.

Проводилось изучение рельефа, почвы, растительности, 
климата, ресурсов сельскохозяйственного производства рес

1 Левшин В. В. Указанная работа, с. 79.
2 Там же.
3 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 23, л. 101.
4 Там же, оп. 23, д. 14, лл. 468—478.
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публики, в результате был опубликован ряд работ Инсти
тут ботаники Украинской АН проводил изучение растений 
Башкирии, составил определитель, в котором подробно опи
сано более 1,5 тыс. растений. В Институте биологии проводи
лось агропроизводственное районирование. В Институте зоо
логии изучались проблемы повышения иродуктивности ско
та, обследовались состояние крупных озер, запасы промыс
ловой рыбы 2.

Сотрудники Башкирской научно-исследовательской по
леводческой станции, Башкирской государственной селекци
онной станции, опытной станции по животноводству, ученые 
Башкирского сельскохозяйственного института совместно -с 
украинскими учеными проводили работу по повышению уро
жайности зерновых и технических культур, внедрению но
вых видов сельскохозяйственных культур. Были выработа
ны технология выращивания сахарной свеклы и кок-сагыза, 
комплексы агротехнических мероприятий возделывания про
са, повышения урожайности картофеля. Учеными Башкир
ского сельскохозяйственного института велись исследования 
по повышению урожайности кок-сагыза в лесостепной части 
республики, применению минеральных удобрений. На ка
федре селекции и семеноводства были выведены новые сор
та озимой пшеницы, новый скороспелый сорт клещевины. 
Научно-исследовательская ветеринарная станция и опытная 
станция по животноводству вели работы по повышению про
дуктивности скота, борьбе с различными болезнями живот
ных 3. В области сельского хозяйства эффективно работали 
члены-корреспонденты Украинской АН П. А. Власюк, 
В. Е. Зверезомб-Зубовский, ученые Башкирского сельхозинс
титута А. С. Шугко, А. В. Ватагин, А. Н. Яфаев, Ю. А. Ус
манов, К. 11. Краузе, X. Р. Султанаев, М. Н. Гумеров.

Большую научно-исследовательскую работу вели работ
ники медицины. Ученые-медики Башкирского медицинского 
института, 1-го Московского медицинского института, ряда 
институтов Украинской АН, находившихся в эвакуации в 
Уфе, Института эпидемиологии и микробиологии приступи
ли к изысканию эффективных лекарств, разработке новых 
методов лечения раненых воинов, предупреждению эпидеми

1 Богомолов Д. Б. К характеристике условий почвообразования 
и географии почв в Башкирской АССР, Уфа, 1945; Быстров Б. И. 
Производство лесных культур в условиях лесостепи Башкирской 
АССР, Уфа, 1945.

2 Украинский исторический журнал, 1%0, № Я, с. 94; Красная 
Башкирия, 1942, 11 янв.; 1943, 3 янв; ЦГА БАССР, ф. 804, оп. 6, 
д. 818, л. 6.

3 1IA БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 50, л. 64.
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ческих заболеваний. Научно-исследовательская работа ме
диков проходила под руководством медико-биологической 
секции Научно-технического комитета содействия обороне 
Украинской АН. Группа сотрудников Института клинической 
физиологий под руководством президента АП УССР А. Л. Бо
гомольца создала в 1941 году аитиретикулярную цитотокси- 
ческую сыворотку (АЦС) и применила ее в госпиталях для 
лечения долго не заживающих ран, переломов, для борьбы с 
инфекциями. На научной конференции, состоявшейся в Уфе 
в июле 1942 года, ученые подвели итоги применения этого 
препарата, отметили его лечебную эффективность. Нарком- 
здрав СССР приказом от 1 февраля 1943 года предложил по
всеместно в госпиталях и больницах применять АЦС акаде
мика А. А. Богомольца при лечении долго не заживающих 
ран, остеомиелитов, общей гнойной инфекции. В Уфимском 
институте эпидемиологии и микробиологии им. Мечникова 
было налажено производство этого препарата *. Кроме того, 
в институте было освоено производство моновакцины, ана- 
вакцины, пентовакцины, дизентерийного бактериофага. Груп
па ученых под руководством академика А. В. Палладина, ис
следовав свойства витамина К3 (метилнафтохинона), опреде
лила, что этот препарат ускоряет заживление ран, дает эф
фект при кровотечениях. Уфимский витаминный завод осво
ил производство этого витамина. В Институте биохимии и 
зообиологии были получены лекарства для профилактики и 
лечения газовой гангрены. По рекомендации Главного сана
торного управления Красной Армии Уфимский институт эпи
демиологии и микробиологии начал выпускать эти препара
ты. Сотрудниками Института химии была предложена новая 
технология производства витамина С, которая была освоена 
па витаминных заводах в Уфе, Вологде, Иркутске, Йошкар- 
Оле 2. В этом же институте разработали способы получения 
эфира для наркоза, медицинского хлористого кальция, адо
нилена и гиталена. Эти способы были внедрены в производ
ство на предприятиях Башкирского аптечного управления. 
Коллектив Уфимской фабрики галеновых препаратов в годы 
войны освоил производство до 40 различных лекарств и бо
лее 10 дезинфицирующих средств 3.

Медики выполнили много научных работ по актуальным 
проблемам теоретической и клинической медицины. Основ
ное внимание уделялось проблеме лечения огнестрельных

1 Документы мужества и героизма, с. 149; ПА БОК КПСС, 
ф. 122, оп. 23,д. 36, л. 234.

2 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 23, л. 102.
3 Там же, ф. 342, оп. 3, д. 33, лл. 46, 47.
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ранений п травм. Профессора Башмединститута Г. В. Алп- 
нов, А. А. Полянцев, И. Г. Кадыров, работавшие одновремен
но в военных госпиталях, разрабатывали эффективные мето
ды лечения тяжелых ранений. Большое практическое значе
ние имели работы Г. В. Алипова «К вопросу о патогенезе 
и терапии травматических аневризмов», А. А. Полянцева 
«Лечение огнестрельных повреждений больших суставов». 
Профессора И. Ф. Случевский и Н. И. Савченко предложили 
новые способы лечения неврозов, в частности, глухоты и глу
хонемоты при травмах головного мозга. Ими в 1942 году 
опубликовано пособие по невропатологии и психиатрии для 
военных врачей. Группа ученых под руководством профес
сора Е. С. Бурксера, исследовав состав и свойства грязей озе
ра Кандрыкуль и близ Красноусольска, предложила приме
нять их при лечении послераневых осложнений. Группа ме
диков под руководством Г. Н. Терегулова доказала эффек
тивность лечения поврежденных органов движения горячими 
парами горы Янгантау Своими научными исследованиями 
и лечебной работой большую помощь военным госпиталям 
и органам здравоохранения оказали также профессора
В. А. Жухин, В. И. Спасский, Н. И. Мельников, Д. И. Тата- 
ринов, Н. А. Шерстенников, ассистенты Г. X. Кудояров, 
Б. В. Сулейманов и др. 2. Профессорами и преподавателями 
Башмединститута, работниками эвакогоспиталей было вы
полнено около 300 научных работ, имевших практическое 
значение. Состоялись 3 республиканские научные конферен
ции, посвященные актуальным проблемам военно-полевой 
хирургии, терапии и организации госпитального дела 3.

Большую работу проводили научные работники гумани
тарного профиля — ученые кафедр общественных наук ву
зов, Башкирского научно-исследовательского института язы
ка и литературы. В своих трудах и устных выступлениях 
они разоблачали фашизм, объясняли справедливый, освобо
дительный характер Великой Отечественной войны, показы
вали героические традиции русского и других народов СССР. 
Особое значение придавалось пропаганде советского патрио
тизма, идей дружбы пародов. В Институте языка и литера
туры были подготовлены и опубликованы брошюры «Баш
кирские конники в Отечественной войне 1812 года», «Народ
ные богатыри в башкирском фольклоре», «Герой граждан
ской войны Шагит Худайбердин».

1 Красная Башкирия, 1943, 10 авг.; 1944, 3, 30 янв., 29 дек.
2 Шерстенников II. А. Башкирский медицинский институт им. 

15-летия ВЛКСМ, Уфа, 1959, с. 30.
3 11Л БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 431, л. 117.
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Серьезные научные исследования велись сотрудниками 
Института общественных наук Украинской АН. Историки в 
своих трудах отражали -борьбу славянских народов, особен
но украинского парода, против иноземных захватчиков, рас
крывали высокие и благородные идеи Великой Отечествен
ной войны советского народа. В Уфе были опубликованы на
учно-популярные книги: «Очерки истории Украинской ССР», 
«Славяне в борьбе с немецким фашизмом и его предшест
венниками», сборник статей о борьбе украинского и русско
го народов против немецких захватчиков, серия брошюр о 
жизни и деятельности полководцев-героев гражданской вой
ны Украины.

Фольклористы, изучая творчество украинцев, в разное 
время переселившихся в Башкирию, подготовили сборник под 
названием «Украинское народное творчество за пределами 
УССР. Украинцы в Башкирии». Литературоведы и писатели 
Украины живо интересовались башкирской литературой, изу
чали творчество отдельных ее представителей. Видный укра
инский писатель П. Тычина в 1942 году на русском и украин
ском языках опубликовал работу «Патриотизм в творчестве 
Мажита Гафури», в которой дал анализ творчества одного 
из основоположников башкирской советской литературы. 
Проводились научные сессии АН Украины с участием пред
ставителей других научных учреждений и вузов. В июне 
1942 года состоялась антифашистская научная сессия со
вместно с представителями Института Маркса—Энгельса— 
Ленина, 1-го Московского медицинского института, эвакуиро
ванных в Уфу, Башкирского медицинского и педагогическо
го институтов, Союза писателей Башкирии. На сессии бы
ли заслушаны и обсуждены доклады о роли науки и литера
туры в борьбе с фашизмом. Башкирский обком ВКП(б) и 
правительство республики с благодарностью оценили дея
тельность Украинской Академии наук за время пребывания 
се в Башкирии в 1941—1943 годах, отметили огромную по
мощь, оказанную республике в мобилизации ресурсов для 
нужд фронта, в развитии науки. Президиум Верховного Со
вета БАССР в августе 1943 года наградил АН Украинской 
ССР Почетной грамотой Г Почетными грамотами был награж
ден ряд ведущих ученых Украины. Оценивая теплый прием, 
создание условий для работы и жизни украинским ученым 
и другим эвакуированным трудящимся, правительство 
Украинской ССР и ЦК Компартии Украины писали трудя
щимся Башкирии: «...В бою и труде крепнет дружба брат
ских украинского и башкирского народов. Десятки тысяч

1 ЦГА БАССР, ф. 933, on. 1, д. 3546, л. 58.
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украинцев на земле Башкирии совместно с башкирами ра
ботают на заводах, фабриках, колхозах, в научных учрежде
ниях — куют победу над врагом. Никогда украинский народ 
не забудет братской помощи, оказываемой ему в эти дни 
башкирскими и всеми народами многонациональной совет
ской семьи» 1.

Научно-исследовательские учреждение республики со
вместно с институтами АН Украинской ССР и центральны
ми научными учреждениями внесли большой вклад в разви
тие производительных сил края. Научная интеллигенция са
моотверженно работала над изысканием и использованием 
природных ресурсов для обороны, созданием новых, более 
совершенных образцов вооружения, боеприпасов, производ
ством более качественного горючего и масел для боевых ма
шин, разработкой эффективных лекарств для лечения вои
нов, получивших ранения в боях за Родину. Совместная 
работа с крупными эвакуированными учеными Украины, 
Москвы, Ленинграда явилась хорошей школой для ученых 
Башкирской АССР, способствовала росту научных сил рес
публики, повышению их профессионального уровня.

2. Высшее и среднее  
специальное образование. 
Общеобразовательная школа

Война отразилась па работе высших и средних специаль
ных учебных заведений, затруднила условия их деятельно
сти. Многочисленный отряд преподавателей и студентов оста
вил вузы и техникумы: одни были призваны в армию, другие 
добровольцами вступили в ряды защитников Родины. Про
фессора и преподаватели, студенты и специалисты, вступив
шие в ряды Вооруженных Сил, отличались высокой идей
ностью, знаниями, культурой. Многие из них, за короткий 
срок пройдя специальные курсы, -стали командирами, полит
работниками, военными инженерами и техниками. Тысячи 
-студентов работали на строительстве оборонительных рубе
жей, на заводах и фабриках, железных дорогах — везде, где 
ковалась победа над врагом.

Многие вузы и техникумы были временно закрыты или 
объединены с другими. Если накануне войны в стране рабо
тало 817 вузов, то в 1942/43 учебном году их -стало 460. По 
стране контингент обучающихся в вузах и средних специаль

1 ПЛ БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 50, л. 1.

140



ных учебных заведениях в 1942 году сократился почти 
в 2,5 раза но сравнению с довоенным уровнем

К началу войны в Башкирской АССР работало 7 инсти
тутов: Башкирский педагогический, сельскохозяйственный, 
медицинский и Институт иностранных языков * в Уфе, три 
учительских института: в Уфе, Стерлитамаке и Бирске, в ко
торых обучалось (очно и заочно) 3,3 тыс. студентов 2. В Баш
кирии продолжали работу несколько эвакуированных вузов. 
С октября 1941 года по август 1943 года в учебных помеще
ниях Башкирского медицинского института функционировал 
1-й Московский ордена Ленина медицинский институт. В 1942 
году на базе эвакуированного Рыбинского авиаинститута соз
дается Уфимский авиационный институт. В этом же году 
в Уфу был эвакуирован Московский нефтяной институт 
им. И. М. Губкина. Сначала он функционировал как Уфим
ский филиал Московского института, а в 1948 году начал 
именоваться Уфимский нефтяной институт. В 1941—1943 го
дах в Стерлитамаке размещался Московский библиотечный 
институт. С Бирским учительским институтом слился педа
гогический институт, эвакуированный из г. Орла.

Профессорско-преподавательский состав вузов пополнил
ся за счет эвакуированных из Москвы, Киева, Ленинграда, 
Орла и других городов. Ряд кафедр институтов возглавили 
видные ученые: академик Л. А. Булаховский, профессора 
II. Н. Петровский, Я. В. Ролл, Н. Д. Моргулис, А. С. Шутко, 
Н. Н. Боголюбов н другие.

Вузы и техникумы работали в трудных условиях. Прежде 
всего ощущался недостаток помещений. В учебных корпусах 
и общежитиях педагогического, сельскохозяйственного, ме
дицинского институтов, ряда техникумов были размещены 
эвакуированные заводы, рабочие, военные госпитали. Заня
тия проходили в тесных помещениях в 2 смены. Не хватало 
учебников, учебных пособий, бумаги. Студенты значительную 
часть учебного времени посвящали труду в фонд обороны на 
промышленных предприятиях, в колхозах и совхозах.

В соответствии с новыми задачами, вставшими перед стра
ной, были изменены учебные программы, введены новые 
предметы, связанные с приближением учебного процесса 
к требованиям военного времени. С учетом профиля факуль
тетов изучались баллистика, аэродинамика самолетов, воен-

1 Народное хозяйство СССР в 1965 году. Статистический ея:е- 
годнин. М., 1966, с. 091; Савельев В. М., Саввин, В. П. Советская ин
теллигенция в Неликой Отечественной войне. М., 1974, с. 231.

* Осенью 1941 г. Институт иностранных языков был объединен 
с педагогическим институтом.

2 Башкирия за 50 лет. Статистический сборник. Уфа, 1969, с. 124.
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пая топография, химия отравляющих веществ. Преподаватели 
гуманитарных дисциплин стали уделять больше внимания 
вопросам патриотизма, разоблачали агрессивную сущность 
империализма, готовили студентов к политико-просветитель
ной работе в Красной Армии. В Башкирском педагогическом 
институте читались лекции по курсам «Военное прошлое 
русского народа», «История дипломатии», «История Баш 
кирской АССР». В медицинских институтах особое внимание 
обращалось на изучение военно-полевой хирургии, военной 
эпидемиологии. Студенты шефствовали над госпиталями, 
проходили практику, участвовали в хирургических опера
циях. Для всех вузов была расширена программа курса «Ос
новы марксизма-ленинизма»: в нее введены ленинские труды 
по военным вопросам, документы, отражавшие деятельность 
партии по организации отпора, врагу. С апреля 1942 года 
в вузах началось преподавание курса политической эконо
мии, на третьем курсе изучали курс «Великая Отечествен
ная война Советского Союза».

Постановлением ГКО от 17 ноября 1941 года для студен
тов вузов была введена 110-часовая программа всеобщего 
военного обучения (всевобуча). В августе 1941 года была 
утверждена новая программа физической подготовки студен
тов, являвшейся частью военной подготовки. Студенты объе
динялись в группы противовоздушной и противохимической 
обороны, санитарные дружины, в ряде вузов функциониро
вали курсы медицинских сестер.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
принимали меры по улучшению работы вузов. 5 мая 1942 го
да ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление «О пла
не приема в вузы в 1942 году и мероприятиях по укреплению 
высших учебных заведений». В вузы принимались без экза
мена отличники и Лица, окончившие средние школы в 1941 
и 1942 годах с отметками «хорошо» и «отлично». СНК СССР 
в постановлении от 18 июля 1942 года предупредил работ
ников вузов о недопустимости сокращения сроков обучения *. 
В 1943—1944 годах были приняты постановления об уста
новлении стипендии всем успевающим студентам вузов, об 
укреплении учебно-материальной базы институтов, об осво
бождении от призыва в армию студентов 87 вузов и студен
тов последних курсов всех вузов 2. С 1 марта 1943 года уста
навливалось снабжение студентов продовольственными това
рами но нормам рабочих и служащих.

1 Советская интеллигенция (История формирования и роста. 
1917— 1965 гг.). М., 1968, с. 258.

2 Елютин В. Высшая школа в годы Великой Отечественной вой
ны. — Военно-исторический журнал. 1975, № 5, с.67.
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Принимались меры по сохранению контингента студен
тов, укреплению учебно-материальной базы вузов и техни
кумов. По указанию Башкирского обкома ВКП(б) с 1942/1943 
учебного года при вузах Башкирии были созданы подготови
тельные отделения. Поступившим на эти отделения выплачи
валась стипендия, предоставлялось место в общежитии. Эти 
меры и рост числа вузов за счет эвакуированных привели 
к увеличению числа студентов. К началу 1945/1946 учебного 
года в вузах республики (включая заочников) обучалось — 
6,1 тыс. человек ', т. е. в 2 раза больше, чем до войны.

За годы войны вузы республики выпустили 2,2 тыс. спе
циалистов высшего звена — педагогов, врачей, инженеров, 
специалистов сельского хозяйства2. Башкирский медицин
ский институт им. 15-летия ВЛКСМ, например, выпустил 
905 врачей. Многие выпускники поступили в распоряжение 
Военно-сапитарной службы Советской Армии, работали воен
ными врачами на фронтах и в полевых госпиталях. Часть 
выпускников погибла на фронтах. Среди них: Б. А. Блинов, 
М. Асанбаев, Г. Г. Зайнетдипов, С. Ладыжинский, С. Д. Воз
движенский, А. Ф. Бряндин, Л. А. Серебров, И. А. Лавренть
ев, Л. Г. Степанова, И. И. Богданова, Ф. Ф. Кургаев, 
Г. М. Валеев и другие 3.

К началу Великой Отечественной войны Башкирская 
АССР располагала широкой сетью средних специальных учеб
ных заведений. Имелось 58 училищ и техникумов, в том 
числе 13 педагогических, 6 сельскохозяйственных, 5 меди
цинских, авиационный, геологоразведочный, металлургиче
ский, дорожно-строительный, механизации и электрификации 
сельского хозяйства, коммунально-строительный, коопера
тивный, финансовый, статистический и другие техникумы. 
В них обучалось 16 тыс. человек4. В начале войны контин
гент учащихся в средних специальных учебных заведениях 
резко сократился, ряд техникумов был закрыт, в 1942 году 
их осталось 38. В связи с потребностями развития промыш
ленности создавались новые. В Уфе были открыты машино
строительный (1941 г.), электротехнический, индустриально- 
педагогический, техникум профтехобразования и другие. 
К началу 1945/1946 учебного года в 47 техникумах и учили
щах обучалось 15,4 тыс. человек (в том числе 3 тыс. заочни

1 Башкирская АССР за 60 лет Советской власти. Статистический 
сборник. Уфа, 1977, с. 227.

2 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 2, л. 16; оп. 25, д.392, л.287; 
ф. 342, оп. 3, д. 83, л. 39; ЦГА БАССР, ф. 394, оп. 6, д. 102, л. 50.

3 Шерстенников И. А. Указанная работа, с. 31.
4 Народное хозяйство Башкирской АССР. Статистический сбор

ник. Уфа, 1967, с. 226.
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ков) '. Таким образом, к концу войны контингент учащихся 
в них был почти восстановлен.

В работе техникумов и училищ было много трудностей. 
Здания Уфимского, Давлекановского, Белебеевского, Благо
вещенского педучилищ, многих других учебных заведений 
были отведены под госпитали, эвакуированные предприятия. 
Большинство техникумов не имели общежития. Из-за матери
альных трудностей многие бросали учебу. Только в течение 
1941/42 учебного года из 13 педагогических училищ выбыло 
600 человек 2. Большой отсев наблюдался в медицинских учеб
ных заведениях.

Как и в вузах, содержание учебных занятий было изме
нено в соответствии с задачами военного времени. Создава
лись всевозможные военно-оборонные и физкультурные 
кружки, велись занятия по противовоздушной и противохи
мической обороне, санитарному делу. Все преподаватели 
и учащиеся техникумов и училищ сдали нормы по противо
воздушной и противохимической обороне. Весь контингент 
участвовал в зимних и летних профсоюзно-комсомольских 
кроссах.

За годы войны в средних специальных учебных заведе
ниях Башкирии было подготовлено около 6 тыс. человек3, 
которые пополнили ряды специалистов различных отраслей 
народного хозяйства и культуры. Кадры специалистов с выс
шим и средним образованием явились новым качественным 
пополнением инженерно-технических работников, учителей, 
врачей, работников науки и культуры. Значительное коли
чество людей из этого пополнения служило в Советской Ар
мии, воевало на фронтах. Своими героическими делами в ты
лу и на фронте они доказывали преданность Коммунистиче
ской партии, Родине.

В годы вонпы вместе со всем советским народом самоот
верженно трудились учителя общеобразовательных школ. Они 
активно участвовали в политико-воспитательной работе среди 
населения, вместе с колхозниками собирали урожай, стано
вились у станков. Но главным фронтом их работы оставалась 
школа. Условия работы школы в годы войны были крайне 
тяжелыми. Значительная часть учителей мужчин ушла па 
фронт. Подавляющее число школьных зданий превратилось 
в госпитали, военно-призывные пункты, было занято эва
куированными предприятиями и учреждениями, воинскими

1 Баш кирская АССР за 60 лет Советской власти. Статистический 
сборник. 1977, с. 227.

2 ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 70, д, 4163, л. 1.
3 ЦГА БАССР, ф. 2306, оп. 70, д. 1706, л. 26; ПА БОК КПСС, ф. 122 

оп. 24, д. 431, л. 66.
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частями. В тыловых районах число учащихся увеличилось за 
счет эвакуированных детей. Занятия школьников приходи
лось проводить в две-три смены, зачастую в малоприспособ
ленных помещениях, при острой нехватке учебного оборудо
вания, учебников и письменных принадлежностей. Уже к сен
тябрю 1941 года 90 школьных зданий в Башкирии использо
валось в других целях. Особенно трудное положение с поме
щениями сложилось в городах. В Уфе в январе 1942 года из 
63 школьных зданий только 7 было занято школами. Это при
вело к тому, что половина учащихся города перестала учить
ся, остальные занимались в 4—5 смен при сокращенном учеб
ном времени

Руководствуясь постановлением СНК СССР от 2 июля 
1942 года «Об освобождении школьных зданий, занятых не 
по назначению» 2, правительство БАССР перебазировало не
которые предприятия и учреждения в сельские районы, осво
бодив часть школьных помещений. Это несколько облегчило 
положение, однако многосменность занятий сохранилась3.

Война поставила перед советской школой новые ответ
ственные задачи. Необходимо было наиболее полно охватить 
детей школами, повысить качество обучения, организовать 
военное обучение с целью подготовки учащихся к службе в 
Советской Армии, привлечь их к работе в народном хозяй
стве, и прежде всего в сельском хозяйстве. «Дети — наше 
будущее, и забота о них — наш первостепенный долг, — пи
сала «Правда» в передовой 24 марта 1942 года. — Мы долж
ны учить всех детей, и учить хорошо, несмотря на сложности 
военного времени... Никаких ссылок па военную обстанов
ку!... Политически близорук... тот,кто хоть на минуту поду
мает, что сейчас не до детей» 4.

В 1941/42 учебном году число учащихся в школах резко 
сократилось. По БАССР не было охвачено с начала учебы 
14 проц. учащихся, отсеялось в ходе учебы около 20 процен
тов — всего 203,5 тыс. детей 5. Бюро Башкирского обкома 
партии в постановлении от 25 июля 1942 года «О подготовке 
школ к новому учебному году» 6 обязало партийные орга
низации, органы народного образования принять все меры 
к выполнению закона о всеобщем обучении, покончить с от

' 11А БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 341, л. 5; ЦГА БАССР, ф. 933, 
on. 1, д. 3544, л. 14.

2 Народное образование. Основные постановления, приказы п 
инструкции. М., 1948, с. 240.

3 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 25, д. 140, л. 16.
4 Правда, 1942, 24 марта.
2 ЦГА БАССР, ф. 798, оп. 8, д. 199, л. 10; д. 201, лл. 1, 7, 9.
6 ПА БОК КПСС, ф, 122, оп. 22, д. 341, л. 65.
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севом учащихся из школ. При районо и школах создавались 
комиссии с целыо выявления остронуждающихся детей и ор
ганизации им помощи. Повсеместно проводился сбор денеж
ных средств, продуктов питания, одежды и обуви в фонд 
помощи детям. По сведениям Наркомнроса БАССР, за 1942— 
1945 годы нуждающимся учащимся было выдано : 7,3 тыс. 
пар валенок, 57,2 тыс. кожаной и прочей обуви, 20,2 тыс. 
верхней одежды, 38 тыс. платьев и  костюмов, 21 тыс. шапок 
и платков, 40,4 тыс. пар чулок и носков, 35,0 тыс. пар шер
стяных варежек, 98 тыс. метров мануфактуры *.

По инициативе учителей Федякинской средней школы 
Рязанской области создавались пришкольные участки для 
организации в школах горячих завтраков. Весной 1943 года 
в республике па пришкольных участках было засеяно болеб 
3 тыс. га земли, а в 1944 году — 7,4 тыс. га. В 1944 году с 
этих участков было получено 17 тыс. т картофеля и овощей,
2,5 тыс. т зерна 2. В 1943/44 учебном году 130 тыс. учащихся 
получали горячие завтраки, в 1944/45 учебном году — 
143 тыс. учащихся 3. В 1943 году в городах республики были 
открыты столовые для дет ей-сир от и эвакуированных, в ко
торых питалось более 30 тыс. учащихся 4. При средних шко
лах создавались интернаты для учащихся, которые после 
окончания начальной или неполной средней школы продол
жали обучение в других деревнях. К 1 сентября 1943 года 
в республике имелись интернаты на 5065 мест 5. Принимались 
меры для охвата обучением детей эвакуированного населения. 
Для учащихся, проживающих в башкирских и татарских де
ревнях, в школах открывались классы с обучением на рус
ском языке.

Партийные и комсомольские органы оказывали помощь 
в подготовке школ к  новому учебному году. Ежегодно с учас
тием предприятий, шефствующих над школами, совхозов и 
колхозов проводились декады, воскресники по ремонту школь
ных зданий, учебного оборудования, заготовке и подвозке 
топлива. Самоотверженно трудились сами учителя и учащиеся. 
Только в 1943 году ими для своих школ было заготовлено 
365 тыс. куб. м дров, отремонтировано более 60 тыс. парт, 
10,2 тыс. столов и др. оборудования б.

1 ЦГА РСФСР, ф. 301, оп. 7, д. 2851, л. 1; д. 2946, л. 3; д. 3049, л. 2.
2 Там же, д. 3049, л. 3.
3 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 3, л. 14; оп. 25, д. 375, л. 100.
4 ЦГА БАССР, ф. 798, оп. 8, д. 1246, лл. 55, 56.
5 ЦГА РСФСР, ф. 301, он. 2, д. 7513, л. 29.
6 Иванова Г. А. Общеобразовательная школа Башкирской АССР 

н годы Великой Отечественной войны Советского Союза (1941 — 
1945 гг.). Автореферат кандидатской диссертации. 1973, с. 19.

152



Меры, принятые по выполнению закона о всеобуче, дали 
свои результаты. Процент отсева учащихся из школ снижал
ся, составив в 1943/44 учебном году 16,8, в 1944/45 учебном 
году — 9,3 проц. '.

15 июля 1943 года СНК СССР принял постановление «Об 
обучении подростков, работающих на предприятиях», 6 июля 
1944 года постановление «Об организации вечерних школ 
сельской молодежи» 2. В 1943/44 учебном году в городах рес
публики открылось 25 сменных семилетних и средних школ, 
которые с апреля 1944 года стали называться школами рабо
чей молодежи. К началу 1945/46 учебного года в республике 
функционировали 31 школа рабочей молодежи с 4,8 тыс. 
учащихся и 292 школы сельской молодежи с 7,9 тыс. уча- 
ш ихся3. Несмотря на трудности военного времени, Совет
ское государство не уменьшало, а увеличивало ассигнования 
на народное просвещение. Если в 1941 году по БАССР было 
израсходовано около 164,9 млн. руб., то в 1944 году —
254,8 млн. руб., а в 1945 году — 332,1 млн. рублей. Расходы 
на просвещение в республике за 1941—1945 годы в целом 
составляли 1 млрд. рублей, больше, чем расходы за вторую 
пятилетку и за 3 года третьей пятилетки (1933—1940 годы) 4. 
Систематическое увеличение ассигнований на просвещение 
обеспечивало расширение сети общеобразовательных школ 
и детских садов, открытие вечерних школ рабочей и сельской 
молодежи, повышение заработной платы учителям и т. д.

За годы войны сеть общеобразовательных школ претер
пела некоторые изменения, что отражено в нижеследующей 
таблице.

В первые годы войны численность школ несколько сокра
тилась за счет закрытия ряда начальных школ. В начале 
1942/43 учебного года функционировало 4737 школ, на 
130 школ меньше, чем в 1940/41 учебном году 5. Начиная 
с 1943/44 учебного года сеть школ увеличивалась, к концу 
войны достигла 5089 единиц, т. е. выросла на 222 единицы. 
При этом выросла сеть начальных и семилетних школ. Чис-

1 ЦГА БАССР, ф. 798, оп. 8, д. 208, л. 4; д. 1059, л. 12.
2 Директивы ВКП (б) и постановления Советского правитель

ства о народном образовании. Сборнш; документов за 1917—1947 гг. 
Вып. 1, М.; Л., 1947, с. 202, 217.

3 Народное хозяйство Башкирской АССР. Статистический сбор
ник. Уфа, 1967, с. 221; ЦГА БАССР, ф. 933, он. 4, д. 18, л. 35.

4 Бикбулатов М. Т. Финансы и хозяйственно-культурное строи
тельство в Башкирской АССР (1917— 1967 гг.). Уфа, 1968. с. 77; 
ЦГА БАССР, ф. 357, оп. 14, д. 4617, лл. 25, 35.

5 Иванова Г. А. Общеобразовательная школа Башкирии в годы 
Великой Отечественной войны. В сб.: Из истории Среднего Повол
ж ья и Приуралья. Выи. 2, Куйбышев, 1972, с. 175.
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Т а б л и ц а  13
Количество общ еобразовательных школ и учащихся в них на начало 

1940/41 и 1945/46 учебного года1.
(Без школ рабочей и сельской молодежи)

1940|41 уч. год. 1945|46 уч. год.

число
школ

в них учащ и х
ся (тыс. чел.)

число
школ

в них у ч а щ и х 
ся (тб:с . чел.)

Всего ш к о л ................. 4867 627,0 5089 507,8
в т. ч. начальных . . 3695 233,7 3851 194,4

семилетних . . 889 238,5 963 193,8
средних . . . 259 153,3 254 118,5
прочих . . . . 24 1,5 21 1,1

1 Народное хозяйство Баш кирской АССР. Статистический сСорник, Уфа, 1937, с. 211

ленность же учащихся за годы войны сократилась по всем 
видам школ почти на 120 тыс. человек (по начальным шко
лам на 39,3 тыс., семилетним — на 44,7, средним — па
34,8 учащихся). Основными причинами сокращения числен
ности учащихся семилетних и средних школ являются моби
лизация в ремесленные училища или школы ФЗО, уход уча
щихся на работу в промышленности, сельском хозяйстве, на 
различные курсы.

В годы войны одной из серьезных проблем являлось обес
печение школ учителями, повышение квалификации молодых 
кадров, не получивших специального образования. Башкир
ский педагогический, Уфимский, Стерлитамакский и Бирский 
учительские институты и 12 педагогических училищ за годы 
войны подготовили более 3 тыс. учителей высшей и средней 
квалификации. Заочные отделения этих институтов и учи
лищ окончило 2,5 тыс. работающих учителей *. В школы рес
публики на работу было принято 2 тыс. эвакуированных учи
телей, большинство из которых имело педагогическое обра
зование 2.

По распоряжениям правительства БАССР около 1 тыс. 
учителей, занятых па других работах, было возвращено в 
школы 3. При педагогических учебных заведениях и Башкир
ском институте усовершенствования учителей работали крат
косрочные курсы по подготовке учителей и повышению ква-

' ЦГА РСФСР, ф. 301, оп. 2, д. 9073, лл. 13, 50; д. 9115, л. 28; д. 9148, 
.1. 52; ЦГА БАССР, ф. 472, оп. 5 д. 829, лл. 8, 9.

2 Там же, ф. 798, оп. 8, д. 1337, лл. 1—256.
3 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 396, л. 51; оп, 24, д. 495, лл. 49, 

50; он. 25, д. 370, л. 188.
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лпфикацип. За годы войны в курсовой сети занималось всего 
около 15 тыс. человек Следовательно, привлечение к работе 
в школах людей, не имеющих профессионального образова
ния, заметно ухудшило качественный состав преподавателей. 
К началу 1942/43 учебного года более 60 проц. учителей име
ли среднее педагогическое и общее среднее образование, 
а 25 проц. не имели и среднего образования 2.

С началом войны произошли изменения в жизни школы, 
в содержании и формах учебно-воспитательного процесса. 
Главное внимание уделялось воспитанию советского патрио
тизма. Учителя стали ярче показывать учащимся героиче
ские страницы истории советского народа, его самоотвержен
ную борьбу с фашистскими захватчиками, умело увязывая 
этот материал с событиями Великой Отечественной войны. 
В программе по истории для 7—10 классов увеличилось ко
личество часов на изучение военного прошлого страны: Оте
чественной войны 1812 года, гражданской войны 1918— 
1920 годов.

Важное значение в перестройке работы школ имело по
становление ЦК ВКП(б) от 7 сентября 1941 года о военно
физической подготовке учащихся старших классов средней 
школы и постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 17 нояб
ря об обучении сельскохозяйственным работам учащихся 
■старших классов средних школ, техникумов и высших учеб
ных заведений3. Учащиеся старших классов должны были 
выработать практические навыки в стрельбе, топографии, 
противовоздушной и противохимической обороне, в оказании 
первой помощи раненым. Девушки готовились стать сандру- 
жиннпцами, радистками, телефонистками 4. В школах созда
вались военные кабинеты, проводились подбор и подготовка 
военруков. Учащиеся широко привлекались к участию в со
ревнованиях, эстафетах, военных играх.

Учащиеся 7— 10 классов обучались сельскохозяйственным 
работам. В школах, расположенных вблизи МТС и совхозов, 
учащиеся 9—10 классов осваивали профессии трактористов 
и комбайнеров. К весне 1942 года в школах республики к 
участию в полевых работах было подготовлено 56,3 тыс. стар
шеклассников, в том числе 3,7 тыс. трактористов, 1,6 тыс. 
комбайнеров 5. Обучение велось и в последующие годы.

1 ЦГА БАССР, ф. 798, оп. 8, д. 285, л. 20; д. 363, лл. 20,21.
2 Там же, оп. 6, д. 845, лл. 55—60.
3 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 

1941 — 1945, т. 2, с. 561.
4 Учительская газета, 1942, 29 окт.
5 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 322, л. 70.



В 1943—1944 годы Советское правительство приняло ряд 
постановлений с целыо совершенствования учебно-воспита
тельной работы школ. В 1943 году в крупных городах было 
введено раздельное обучение мальчиков и девочек, начиная 
с 5-го класса '. С 1 сентября 1943 года началось раздельное 
обучение в Уфе. В 18 школах обучались мальчики, в 21 — 
девочки. В 9 школах, расположенных на окраинах города, 
продолжалось совместное обучение2. Раздельное обучение 
позволило улучшить военно-физкультурные занятия среди 
мальчиков, но и создало ряд дополнительных трудностей, 
усилив и без того острую нехватку помещений, учителей. 
В дальнейшем оно было отменено.

Постановлением СНК СССР от 8 сентября 1943 года 
«О приеме детей семилетнего возраста в школы» 3 начальный 
возраст всеобщего обязательного обучения был снижен с 8 до 
7 лет. Это привело к некоторому увеличению контингента 
учащихся.

В повышении успеваемости и укреплении дисциплины 
важную роль сыграло постановление СНК СССР от 21 июня 
1944 года «О мерах по улучшению качества обучения в шко
лах» 4. С 1944 года вводились выпускные испытания в 4-х 
и 7-х классах и экзамены на аттестат зрелости в 10 классе. 
Десятиклассников с высокими оценками при примерном по
ведении стали награждать золотыми и серебряными меда
лями. Повышению успеваемости и укреплению дисциплины 
способствовали отмена соревнования среди учителей и среди 
учащихся, введение «Правил для учащихся», переход па 
пятибалльную систему оценок знаний и поведения учащихся. 
Немалую роль сыграли пересмотр учебных программ с уче
том достижений науки, техники и культуры, увеличение вы
пуска и улучшение качества учебников и детской литера
туры, расширение производства наглядных пособий.

Все эти меры отразились на успеваемости учащихся. 
Школы ряда районов добивались высоких показателей. 
В 1942/43 учебном году в школах Дюртюлинского района 
абсолютная успеваемость составляла 97,6 процента, Илишев- 
ского района — 94, Стерлитамакского — 92,3 процента при 
успеваемости но республике в целом — 86,6 процента 5.

1 Директивы ВТШ(б) и постановления Советского правитель
ства о народном образовании. Сборник документов за 1917—19-17 гг. 
Вып. 1. М.; Л., 1947, с, 203.

2 ЦГА БАССР, ф. 91, оп. 2, д. 909, л. 7; ф. 933, оп. 9, д. 407, л. 61.
3 Директивы ВКП(б) и постановления Советского правительства 

о народном образовании. Вып. 1, с. 117
4 Там же, с. 218.
5 ЦГА РСФСР, ф. 301, оп. 70, д. 2851, л. 1.
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Школьники и учителя активно вносили свои вклад в дело 
победы над врагом. Ежегодно в летнее время они на полях 
колхозов и. совхозов ухаживали за посевами, убирали урожай, 
работали на животноводческих фермах. Широкую поддержку 
нашел в республике призыв учащихся и учителей Ирбитского 
района Свердловской области о развертывании социалисти
ческого соревнования на лучшее участие в сельскохозяй
ственных работах. Коллективы ряда школ добились наилуч
ших показателей. Летом 1942 года учащиеся старших классов 
и учителя Асяповской и Маядыковской средних школ Дюр
тюлинского района выработали в среднем по 98 трудодней, 
учащиеся Какрыбашевской неполной средней школы Туй- 
мазинского района — по 72 трудодня. По итогам соревнова
ния Асяновская и Маядыковская средние школы были удос
тоены премии ЦК ВЛКСМ, Наркомпроса РСФСР и Нарком- 
зема СССР. 27 учащихся и учителей из школ Дюртюлинского, 
Улу-Телякского, Бузовьязовского,-ряда других районов были 
награждены Грамотой отличника в соцсоревновании *.

Всего за годы войны учащиеся и учителя общеобразова
тельных школ выработали в колхозах более 44 млн. трудо
дней 2. Учащиеся и учителя помогали Родине всем, чем могли. 
Участвовали в сборе средств для создания авиаэскадрилий 
и танковых колонн, сборе теплых вещей и подарков для фрон
товиков, сборе металлолома, запасных частей для сельхоз
машин, лекарственных растений, учебников, тетрадей для 
школ освобожденных районов. Они шефствовали над воен
ными госпиталями, в составе тимуровских команд помогали 
семьям фронтовиков. Для создания танковых колонн «На
родный учитель» и «Пионер Башкирии» учителя и учащиеся 
собрали 12 150 тыс. руб., отправили на фронт и в гос
питали более 900 тыс. подарков. Учащимися собрано 110 
тыс. т металлического лома, 550 т лекарственных растений 3.

Трудовые подвиги и патриотизм подрастающего поколе
ния — одна из ярчайших страниц истории Великой Отечест
венной войны. В этом — огромная заслуга народного учителя, 
отдававшего все силы борьбе за счастливое будущее своей Ро
дины. Советское государство высоко оценило самоотвержен
ный труд советских учителей, наградив большую группу 
орденами и медалями. По Башкирской АССР 103 учителя бы
ли удостоены этих наград, 33 учителям присвоено почетное 
звание заслуженного учителя школы БАССР и школы

1 ЦГА БАССР, ф. '1458, on. 1, д. 60, л. 300; д. 66, л. 131.
2 ПА БОК КПСС, ф. 341, оп. 7, д. 245, л. 80; д. 276, л. 79; ЦГА

БАССР, ф. 798, оп 9, д. 20, л. 292.
3 IIA БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 495, л. 74; ф. 341, оп. 7, д. 139,

л. 91; ЦГА БАССР, ф. 798, оп. 9, Д. 29, л. 30.
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РСФСР. Среди награжденных орденом Ленина: Й. X. Бага
утдинов (Бирский район), 3. А. Крюкова (Буздякский рай
он), М. Н. Михайлов (Мишкинский район), К. М. Мусин 
(Баймакский район) и другие

Работники народного образования в тяжелые дни войны 
свято выполняли свой долг обучения и воспитания подрас
тающего поколения в духе беззаветной преданности Родине.

3. Идеологическая и 
массово-политическая работа

В условиях войны Коммунистическая партия уделяла 
особое внимание идейной закалке и патриотическому воспи
танию трудящихся масс. Партия исходила из указания
В. И. Ленина о значении морального фактора в войне, о путях 
превращения страны в военный лагерь. В. И. Ленин гово
рил, что в войне победу одерживает та сторона, которая об
ладает наиболее высоким духом борющихся масс. А мораль
ный дух народа и армии зависит от их сознательности. Если 
народ знает, за что он воюет, твердо убежден в справедливом 
характере войны, то он непобедим 2.

ЦК партии и местные партийные органы проявляли 
большую заботу о подготовке идеологических кадров. Пер
востепенное внимание уделялось повышению идейно-теоре
тического уровня партийных и советских руководящих работ
ников, всех коммунистов и беспартийных, ведущих агитаци
онно-пропагандистскую работу среди населения.

В октябре 1942 года пленум Башкирского обкома партии, 
обсудив вопрос о состоянии агитационно-пропагандистской 
работы в республике, предложил всем парторганизациям, 
политотделам МТС и совхозов пополнить ряды агитаторов, 
регулярно проводить среди населения и в рабочих коллекти
вах беседы, доклады, лекции об Отечественной войне и зада
чах трудящихся в оказании помощи фронту. Указывалось, что 
вся агитационно-пропагандистская работа должна быть на
правлена на подъем трудовой активности масс, на выполнение 
обязательств перед Родиной. В июне 1943 года пленум обсу
дил вопрос «Об идейно-политическом воспитании кадров 
и массово-политической работе среди трудящихся».‘Отмстив 
недостатки в массово-политической работе, пленум потре
бовал от всех парторганизаций улучшить подбор и воспита-

1 ЦГА БАССР, ф. 394, оп. И, д. 2, лл. 180— 110; д. 5, лл. 767—775; 
д. 9, лл. 2—10, 61, 112.

2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 121.
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ние кадров, особенно национальных, шире привлекать к по
литико-воспитательной работе руководящих работников. Бы 
ли намечены конкретные меры подготовки пропагандистов 
и агитаторов, улучшения работы культурно-просветительных 
учреждений '.

Партийные организации усилили внимание пропагандист
ской и агитационной работе. В городах Уфе, Ишимбае, Бе- 
лорецкс, Стерлитамаке, па ряде крупных предприятий, в рай
онных центрах открылись вечерние партийные школы для 
партийных, советских и комсомольских работников. В 1944 го
ду вечерние партийные школы с 6-месячным сроком обуче
ния работали в городах и 59 районах. В них обучалось 2,3 тыс. 
человек. При парторганизациях колхозов, совхозов и МТС 
для коммунистов и комсомольцев создаются политшколы 
с 3—4 месячным сроком обучения. По данным 50 районов 
в 1944 году работало 350 политшкол2. При обкоме ВКП(б) 
работал лекторий. Здесь с лекциями выступали научные со
трудники эвакуированного в Уфу Института Маркса—Эн
гельса—Ленина, преподаватели Академии Генерального шта
ба Красной А рмии3. В 1943 году возобновились занятия 
в вечернем университете марксизма-ленинизма при Уфим
ском горкоме ВК П (б). В 1944 году на трех его отделениях — 
историческом, экономическом и философском обучалось бо
лее 700 человек. В 1944 году начались занятия в филиале 
вечернего университета марксизма-ленинизма, созданного 
при парткоме Уфимского моторостроительного завода4. 
В 1943 году вечерние университеты марксизма-ленинизма бы
ли открыты также при Стерлитамакском и Белорецком горко
мах ВКП(б).

При первичных парторганизациях работали кружки по 
изучению книги И. В. Сталина «О Великой Отечественной 
войне Советского Союза» и по изучению текущих событий. 
Только в г. Уфе в таких кружках занималось более 10 тыс. 
человек5. Усилилось внимание к повышению политических 
знаний агитаторов, ибо их состав непрерывно обновлялся. 
Функционировали краткосрочные курсы агитаторов, постоян
ные семинары, проводились инструктивно-методические со

1 Резолюции областных конференции Башкирской партийной 
организации и пленумов обкома КПСС (1941—1960 гг.), с. 63^—65, 
79, 82—86.

2 ИЛ БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 437, л. 30; ф. 342, оп. 3, д. 292, 
лл. 38, 31.

3 Там же, ф. 342, оп. 3, д. 118, лл. 28—30.
4 Там же, ф. 122, оп. 24, д. 437, л. 30; ф. 342, оп. 3, д. 1803, 

лл. 50, 76; ф. 1000, оп. 5, д. 20, л. 17.
5 Там же, ф. 342, он. 3, д. 34, л. 113.
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вещания, обмен опытом. При горкомах и райкомах партии 
работали группы лекторов и докладчиков. В конце 1944 года 
в районах имелось 2 тыс. докладчиков '. Практиковалась по
сылка из городов в районы лекторов и докладчиков из руко
водящего состава.

В идеологической, массово-политической работе среди тру
дящихся важное место принадлежало культурно-просвети
тельным учреждениям. В годы войны их сеть значительно со
кратилась: не хватало помещений, квалифицированных ра
ботников. К середине 1943 года были закрыты 620 клубов, 
200 изб-читален, 57 библиотек, 7 районных Домов культуры 2. 
Партийные организации добивались лучшего использования 
оставшейся сети культпросветучреждений. В клубах, избах- 
читальнях, библиотеках проводились доклады, лекции, кол
лективные читки газет, прослушивание последних известий 
по радио. Организовывались встречи с передовиками произ
водства и с фронтовиками. Во время уборочной кампании 
1942 года культпросветучреждения провели среди тружени
ков села около 80 тыс. бесед, более 2 тыс. докладов, 57 тыс. 
коллективных читок газет 3. Библиотеки, избы-читалыш спо
собствовали осуществлению постановления ГКО «О всеобщем 
обязательном обучении военному делу граждан СССР». Они 
пропагандировали и распространяли литературу об овладе
нии военными знаниями, книги, освещающие героическое 
прошлое нашей Родины, подвиги советского парода на фрон
тах Великой Отечественной войны. Культпросветучреждения 
руководили художественной самодеятельностью, демонстри
ровали военно-патриотические фильмы, обслуживали госпи
тали, воинские части.

Организовывались коллективные посещения Дома-музея
В. И. Ленина. Посетители знакомились с материалами о ре
волюционной деятельности великого вождя, о его пребыва
нии в Уфе. Постоянно посещали музей воины формирую
щихся и учебных воинских частей. Группа военнослужа
щих, осмотрев музей, в книге посетителей записала так: 
«Уезжая на фронт, мы клянемся Вам, наш дорогой отец 
и учитель, что Ваше дело мы защитим, парод свой и Ро
дину отстоим. Врагу не ходить по нашей земле...» 4. В музее 
М. В. Фрунзе и  В. И. Чапаева в деревне Красный Яр под 
Уфой был создан стенд о героической борьбе русского, баш

1 Г!А БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 437, л. 34.
2 Там же, ф. 122, он. 23,' 375, л. 146.
3 Там же, ф. 122, оп. 23, д. 372, л. 228.
4 ЦГА БАССР, ф. 1458, on. 1, д. 136, л. 269.
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кирского и других народов страны в годы гражданской 
войны.

Руководствуясь постановлением пленума Башкирского 
обкома КПСС об идейно-политическом воспитании кадров и 
массово-политической работе среди трудящихся (июнь
1943 г.), горкомы и райкомы партии приняли меры по вос
становлению закрывшихся культпросветучреждений, уком
плектованию их работниками.

8 апреля 1944 года было принято постановление ГКО об 
освобождении клубов и Дворцов культуры, используемых 
не по назначению. Совет Народных Комиссаров РСФСР по
становлением от 30 ноября 1944 года наметил обширный 
план работы по улучшению деятельности изб-читален, сель
ских клубов и районных Домов культуры. Были приняты 
меры по улучшению материального положения работников 
этих учреждений и библиотек. Постановлением СНК СССР 
от 16 августа 1944 года им была повышена заработная пла
та С К работе в избах-читальнях привлекались учителя и на
правленные из городов комсомольцы.

Повсеместно проводились смотры работы культпросвет- 
учреждений. В Башкирской АССР смотр проходил в конце
1944 года — начале 1945 года. Бригады комсомольцев и 
молодежи ремонтировали помещения клубов и библиотек, 
организовывали витрины для газет и выставки, создавали 
коллективы художественной 'самодеятельности. К апрелю
1945 года возобновили работу 320 изб-читален, 15 библиотек, 
3 районных Дома культуры, было создано более 2 тыс. дра
матических, хоровых и танцевальных кружков. На смотре 
художественной самодеятельности, проведенном в 1944 году 
в честь 25-летия республики, участвовало около 30 тыс. че
ловек, объединенных в 2,3 тыс. коллективов при Домах куль
туры и клубах. Помимо этого при клубах работали 455 во
енно-физкультурных, 520 агрозоотехнических кружков и 304 
кружка по самообразованию 2.

По указанию обкома ВКП(б) и правительства республи
ки промышленные предприятия и учреждения городов ока
зали шефскую помощь сельским библиотекам, избам-читаль
ням и клубам. Предприятия Уфы шефствовали над 18 рай
онами, Стерлитамака и Белорецка — над 15 районами. В го
родах проводился сбор книг. Для комплектования сельских 
библиотек и изб-читален из городов было отправлено более

1 Максакова Л. В. Культура Советской Россия в годы Великой 
Отечественной войны. М., 1977, с. 105, 108.

2 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 100, л. 222; оп. 20, д. 144, 
л. 32; • ф. 341, он. 7, д. 99, лл. 247—250.
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90 тысяч книг ’. В результате принятых мер сеть культпрос- 
ветучреяедений постепенно росла, но не была еще полно
стью восстановлена, что видно из следующих данных.

Т а б л и ц а  14
Число массовых библиотек и клубных учреждений (всех 

ведомств на конец года; книжный фонд — миллионов 
экземпляров)1

1940 г. 1945 г.

Всего массовых библиотек................. 2356 1236
в них книг ................................. 2,2 1,9

из общего ч и с л а :.....................................
в городах и поселках городского типа 117 136

в них книг • ............................. 1,0 1.1
в сельской местности .......................... 2239 1100

в них книг ................................. 1,2 0,8
Всего клубных учреждений (вместе 

с избам и-читальням и)..................... 3971 3894
Всего киноустановок ............................. 365 207
в том числе:

стационарных .............................. 146 90
п ер ед в и ж н ы х ............................. 219 117

1 Народное хозяйство и культурн ое строительство Баш кирской АССР. С та
тистический сборник, Уфа, 1964, с. 262; Народное хозяйство Баш кирской АССР. 
Статистический сборник. Уфа, 1967, с. 231; Баш кирия в сою зе ССР. С татисти
ческий сборник. Уфа, 1972, с . 240.

Как видно из таблицы, лучше обстояло дело с восстанов
лением клубов и изб-читален. Сеть массовых библиотек в це
лом составляла в 1945 году чуть больше половины довоенно
го уровня. При этом медленно восстанавливалась сеть биб
лиотек на селе, в городах и рабочих поселках число библио
тек и книжный фонд в них несколько выросли. Несмотря на 
уменьшение числа киноустановок, в клубах и  избах-читаль
нях интенсивно демонстрировались кинофильмы. За годы 
войны на экраны страны вышло 400 номеров «Союзкиножур- 
нала», 65 номеров журнала «Новости дня», 24 фронтовых 
киновыпуска, около 100 короткометражных и полнометраж- 
ных документальных фильмов 2. Впечатляющими были до
кументальные фильмы «Ленинград в борьбе», «Разгром не-

1 ПЛ БОК КПСС, ф. 122, оп. 25, д. 145, лл. 66—68.
2 Очерки истории советского кино, 1935—1945. М., 1959, т. 2, с. 549.
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мецких войск под Москвой». В них зрители впервые увидели 
подлинные картины зверства фашистов: замученных и по
вешенных советских граждан, сожженные и разграбленные 
города и деревни. Большое воспитательное значение имели 
созданные в годы войны партиотические фильмы «Секретарь 
райкома», «Непобедимые», «Она защищает Родину», «Парень 
из нашего города», «Радуга» и др., фильмы о героях граж
данской войны «Александр Пархоменко», «Котовский». Этй 
картины призывали советских людей к беспощадной борьбе 
с врагом. Демонстрировались также патриотические фильмы, 
созданные в довоенные годы.

В мобилизации советских людей на разгром врага боль
шую роль сыграли периодическая печать и радио. Несмотря 
па сокращение периодической печати *, на страницах рес
публиканских газет «Красная Башкирия», «Кызыл Башкор
тостан» (на башк яз.) систематически печатались сводки 
Совинформбюро, материалы о боевых подвигах воинов из 
Башкирии, о трудовых успехах рабочих, сельских тружени
ков и интеллигенции. Для работников речного транспорта 
издавалась газета «Водник Башкирии». Деятельность пред
приятий нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей про
мышленности отражалась на страницах журнала «Башкир
ская нефть». Действенную помощь пропагандистам и агита
торам оказывал выпускавшийся Башкирским обкомом 
ВКП (б) «Блокнот агитатора». Всего в республике издава
лось 3 республиканских, 3 городских, 85 районных, 6 много
тиражных газет, 2 журнала '. В республику поступало зна
чительное число центральной периодической печати. В це
лях восполнения нехватки газет, доведения новостей до каж
дого человека на площадях, улицах, вокзалах, в колхозах и 
совхозах были установлены газетные витрины.

Учитывая уменьшение количества и тиража издаваемых 
газет, Башкирский обком ВКП (б) и СНК БАССР приняли 
меры по расширению радиосети и радиопередач. Увеличилось 
количество радиоузлов и радиоточек, для радиовещания ста
ли использовать телефонные установки в деревнях. Было 
восстановлено или вновь создано местное радиовещание в 
районных центрах. В крупных населенпых пунктах устанав-

* С началом войны было приостановлено издание республи
канских газет: «Коммуна», «Яш коммунар» («Молодой комму
нар»), «Комсомолец Башкирии», «Ленинсе» («Ленинец»), «Яш то- 
зуче» («Молодой строитель»), большинство заводских многотира
жек, журналов. Разовый тираж газет уменьшился с 374 тыс. экз. 
в 1940 году до 254 тыс. в 1945 году. Баш кирия в Союзе ССР. Ста- 
тистцч. сб., Уфа, 1972, с. 243.

1 Подсчет сделан по данным Книжной палаты Башкирской АССР.
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лпвались мощные репродукторы, создавались пункты кол
лективного радиослушания. В 1944 году в республике име
лось 123 радиоузла, около 120 тыс. радиоточек, работало 50 
редакций радиовещания '. По московскому радио трудящие
ся ежедневно по нескольку раз слушали выпуски «Послед
них известий», «Писем с фронта и на фронт», материалы 
Совипформбюро, сообщения ТАСС, корреспонденции о подви
гах воинов на фронтах и другие передачи.

Передачи Башкирского радиокомитета велись па русском, 
башкирском и татарском языках. По радио широко освеща
лись работа промышленных предприятий, транспорта, сель
ского хозяйства, научных учреждений, ход всеобщего обяза
тельного военного обучения, создания фонда обороны, сбо
ра теплых вещей и подарков для фронтовиков. Перед микро
фоном выступали новаторы производства, участники Отечест
венной войны, ученые и писатели. Часто передавались лите
ратурные радиомонтажи на патриотические темы, концерты 
с участием лучших певцов и музыкантов.

В военно-патриотическом воспитании большую помощь 
оказывали труды классиков марксизма-ленинизма о войне и 
армии, о защите социалистического Отечества, политическая 
литература, выпускавшиеся Башкирским книжным изда
тельством. Хотя издание книг в целом сократилось, полити
ко-массовая и оборонная литература выпускалась массовы
ми тиражами. Ее выпуск в 1942 году по сравнению с дово
енным 1940 годом увеличился по количеству названий в 8 раз, 
тиражу — в 26 раз. Приказы Наркома обороны СССР 
И. В. Сталина были выпущены па русском, башкирском и 
татарском языках в количестве 311 тыс. экземпляров2. Для 
системы всевобуча были изданы популярные военно-полити
ческие и военно-технические книги, брошюры о различных 
видах вооружения Красной Армии. По рекомендации 
ЦК ВКП(б) в 1942 году была выпущена художественная 
литература серии «Фронт и тыл», куда вошли патриотиче
ские произведения башкирских поэтов и писателей. Избран
ные стихи популярных башкирских поэтов были изданы па 
русском языке. На башкирском языке вышел роман С. Зло
бина «Салават Юлаев». Всего за годы войны Башкирское 
книжное издательство выпустило 1300 книг и брошюр об
щим тиражом более 4 млн. экземпляров 3. В республике рас
пространилось много книг, выпущенных центральными изда
тельствами.

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 437, л. 53.
2 Документы мужества и героизма, с. 136.
3 Подсчитано по материалам Книжной палаты Башкирской АССР,
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Т актг  образом, Коммунистическая партия, Башкирская 
организация ВКП(б) вели большую идеологическую и мас
сово-политическую работу, применяя всевозможные формы 
и методы воздействия на широкие массы. Руководство пар
тийных органов идеологической работой обеспечивало ее це
леустремленность, массовость и действенность. В этом дело 
участвовали тысячи коммунистов и беспартийных активис
тов, которые несли в массы правдивое большевистское сло
во, звавшее на самоотверженный труд я подвиги во имя по
беды над врагом. Агитационно-пропагандистская, массово- 
политическая работа в тылу помогала повышать трудовую и 
политическую активность, укрепляла идейную убежденность 
трудящихся масс, их морально-политический дух, уверен
ность в победе.

4. Литература и искусство

Могучим идейным оружием в борьбе с врагом явились 
советская литература и искусство. Они воспитывали в со
ветских людях любовь к  Родине, ненависть к немецко-фа
шистским поработителям, готовность к борьбе и уверенность 
в победе. В первые же месяцы войны многие писатели рес
публики — С. Мифтахов, X. Карим, М. Хай, А. Валеев, Н. Ка
рипов, С. Кулибай, Г.Амири, М. Карим, М. Харис, М. Абдул
лин, X. Кунакбаев и др. ушли па фронт с оружием в руках 
защищать Родину. Большинство из них погибли на полях 
сражений.

Некоторые писатели работали военными корреспондента
ми в армейских газетах: в газете Башкирской кавалерий
ской дивизии — «Кызыл атлылар» («Красные конники») 
А. Карнай (редактор), Ш. Насыров, К. Даян, А. Ихсап; в га
зете Юго-Западного фронта «Совет сугышчысы» («Совет
ский воин») — М. Карим, Г. Ахметшин; в других фронтовых 
газетах — А. Бикчентаев, X. Карим. На передовой линии 
фронта ими были написаны сотни очерков, стихов и расска
зов, прославляющих героизм и отвагу советских воинов.

Находясь среди воинов, принимая подчас непосредствен
ное участие в боевых действиях, они имели возможность изу
чать фронтовой быт, проникнуться мыслями и чувствами бой
цов и командиров. Повседневное общение е воинами обога
щало творческое воображение писателей, вдохновляло их на 
создание патриотических произведений.

В тылу самоотверженно трудились С. Кудаш, Р. Нигма- 
ти, С. Агиш, Г. Гумер, Б. Бикбай и другие.
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Основной темой литературы военного времени являлись 
идеи советского партиотизма, дружбы народов, верности во
инскому долгу, преданности Родине и Коммунистической 
партии. В самом начале войны на страницах газет появились 
агитационно-публицистические стихотворения Р. Нигмати,
С. Кудаша, X. Карима, Б. Бикбая, М. Карима и других. Вско
ре Союз писателей Башкирии выпустил сборник под назва
нием «Родина зовет». Клеймя позором фашистских захват
чиков, поэты обращались к воинам и труженикам тыла, зва
ли их на подвиги во имя матери-Родины. Таковы стихи поэта
С. Кудаша, опубликованные в сборниках «Любовь и нена
висть» (1942 г.), «От всего сердца» (1943 г.). Пользовались 
популярностью стихотворения и поэмы Р. Нигмати (сбор
ник «Песня любви и ненависти»), Б. Бикбая (сборники «Ог
ненные строки», «Наш город»).

В суровых условиях фронтовой жизни, в гуще героиче
ских и трагических событий солдаты-поэты размышляли о 
могуществе и судьбе Родины, о переживаниях советского 
воина. Появилась фронтовая поэзия. Поэт-фронтовик Мустай 
Карим в книгах «Мой конь» (1943 г.), «Стихотворения» 
(1945 г.) показал величие советского воина, его самоотвер
женность и терпение. В ого поэмах «Ульмасбай» и «Декабрь
ская песня» воспевается высокий моральный дух советских 
воинов, их мужество и отвага, как неиссякаемый источник 
силы Советской Армии. Советский воин показан как освобо
дитель, несущий свободу порабощенным народам Европы. 
Героизм советского воина, величие его ратного дела показали 
X. Карим, Г. Амири, С. Кулибай, М. Харис, Н. Наджми, 
X. Гиляжев, Я. Кулмый и другие. В поэзии нашла отраже
ние братская дружба советских народов, которая явилась од
ним из важных факторов победы над врагом. Идея дружбы 
и интернационализма лежит в основе ряда стихотворений и 
поэм С. Кудаша, поэтов-фронтовжков М. Карима, Г. Рамаза
нова.

Новыми произведениями, отражающими патриотизм со
ветских людей, обогатилась и башкирская проза. В первые 
же дни войны создавались произведения, отображающие не
нависть к фашистским захватчикам, готовность советских 
людей встать в ряды защитников Родины. Таковы рассказы 
«Всадник Ильмурза» и «Думы старшего брата» С. Агиша, 
«В тот день» и «Недопетая песня» А. Парная, очерки «Ро
дина зовет» X. Карима и другие произведения. В 1942 году 
писатель-фронтовик Б. Дим (Б. Баянов) опубликовал сбор
ник «Фронтовые рассказы». К. Мэргэн опубликовал очерки 
«Высота тридцати батыров» (1943 г.), «Джигиты» (1944 г.), 
в которых описываются эпизоды из боевой жизни Башкир
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ской кавалерийской дивизии. О самоотверженности и героиз
ме советских воинов, их высоких моральных качествах рас
сказывается в сборнике рассказов «Красные маки» (1944 г.)
А. Бикчентаева, очерках «В степях Дона» (1942 г.) С. Ку- 
даша, «На фронт» (1943г.) С. Агиша. В них раскрываются 
внутренний облик, богатый духовный мир воинов-фронтови- 
ков.

В рассказах, посвященных военной тематике, самоотвер
женности башкирского народа, ряд авторов обращался к ис
тории, увязывая современные события с историческим про
шлым. Б. Бикбай в очерке о Гафияте Арсланове, первым из 
башкир удостоенном звания Героя Советского Союза, обра
щаясь к прошлому, пишет о преемственности свободолюбия, 
отваги и героизма. Писатель имел для этого полное основа
ние: Гафият Арсланов — потомок Кинзи Арсланова, — од
ного из сподвижников Емельяна Пугачева, и Ирназара Арс
ланова, героя обороны Севастополя в 1854—1855 годах. Ис
пользование исторических фактов совместной борьбы с рус
скими и другими народами за свободу, показ деятельности 
героических борцов за свободу Салавата Юлаева, Кинзи Арс
ланова, революционеров Шагита Худанбердина, Багау Ну
риманова дали возможность отобразить истоки народного 
подвига в Отечественной войне.

Яркие образы тружеников тыла создали С. Агиш, Г. Гу
мер, Б. Бикбай. В рассказе «Думы старшего брата» С. Агиш 
показал трудовой энтузиазм народа в дни войны. Этой же 
теме посвящены его рассказы «Чтобы ты был спокоен», «Би
бинур — девушка из города» и др. В рассказах Г. Гумера 
(«Инсебике — камень», «Рассказы деда Юлсуры», «Бригада 
Накии») повествуется о трудовых подвигах женщин, заме
нивших ушедших на фронт мужчин.

В произведениях ряда авторов изображается морально- 
политическая спаянность, интернациональное единство, 
дружба советских людей, связь тыла и фронта, всенародная 
забота о фронтовиках («Русская бабушка», «Подарок Гуль
бану» Г. Гумера, «На фронт», «Ее подарок» С. Агиша и др.).

Создаются и драматические произведения, изображающие 
главным образом патриотизм советских людей, их героизм в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Таковы пьесы 
«В лесу», «Знамя» Б. Бикбая, «Лес шумит» Р. Нигмати, 
«Башкиры» К. Даяна, «Битва» К. Мэргэна, «Звезда» С. Ку- 
либая. Героика борьбы против фашизма более убедительно 
показана в пьесе «Лес шумит» Р. Нигмати. Она посвящена 
борьбе советских партизан в тылу врага. Основной пафос 
драмы — дух непокорности и свободолюбия советского наро
да, являющийся непостижимой тайной для фашистов. Думы,
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чувства, переживания и поступки людей в годы войны на
шли отражение в пьесе «Дети одного отца» Б. Бикбая. 
В рамках одной семьи автор стремится раскрыть психологи
ческий облик своих героев, показать черты советского пат
риотизма.

В драматургии была сделана попытка разработать исто
рические темы. Однако некоторые писатели допускали идеа
лизацию прошлого Башкирии, искажали участие башкир в 
Отечественой войне 1812 года, противопоставляли русских 
и башкирских воинов. Допускали идеологические ошибки и 
историки. В подготовленных к печати «Очерках по истории 
Башкирии», в литературных произведениях — «Идекай и Му
радым», «Эпос о богатырях» не проводилось разграничения 
между подлинным национально-освободительным движени
ем башкирского народа и разбойничьими набегами башкир
ских феодалов на соседние народы, недостаточно показыва
лось угнетение трудящихся башкир татарскими и башкир
скими феодалами '. Эти ошибки вскрыты в постановлении 
ЦК ВКП(б) от 27 января 1945 года «О состоянии и мерах 
улучшения агитационно-пропагандистской работы Башкир
ской партийной организации». ЦК ВКП (б) поставил перед пи
сателями и научными работниками республики задачу созда
ния произведений, «...правдиво отображающих историю баш
кирского народа, его лучшие национальные традиции, со
вместную с русским народом борьбу против царизма и ино
земных поработителей, достижения башкирского народа за 
годы Советской власти, борьбу башкирского народа против 
немецко-фашистских захватчиков» 2. В постановлении были 
намечены задачи улучшения идеологической и политико-мас
совой работы в целом. В соответствии с этим постановлением 
в вечернем университете марксизма-ленинизма при Уфим
ском горкоме партии было открыто отделение для писате
лей и работников искусства, в учебный план которого было 
включено изучение истории СССР и Башкирской АССР. Об
ком ВКП (б) начал выпускать «Блокнот агитатора» на рус
ском и башкирском языках, было налажено издание на баш
кирском языке сборников пропагандистских статей. Газеты 
стали чаще публиковать материалы по вопросам коммунисти
ческого воспитания.

В 1941—1943 годах в Башкирской АССР работали Союз 
писателей, ряд других творческих и культурных учреждений 
Украины, прибывшие по эвакуации. Союз писателей Украи
ны выпустил в Уфе десятки книг, среди них серию «Фронт и

1 КПСС в резолюциях и решениях... М., 1971, т. 6, с, 131.
2 Там же, с. 133.

1С8



тыл», в которых опубликовали свои художественные и пуб
лицистические произведения П. Тычина, М. Рыльский, 
П. Панч, А. Корнейчук, II. Рыбак, В. Сосюра и другие укра
инские литераторы.

Совместная борьба украинского и башкирского народов 
против фашистских оккупантов изображена в стихотворении 
11. Тычины «Гроза». Единство стремлений и помыслов укра
инцев и башкир, их дружба и братство нашли отражение в 
ряде стихотворений В. Сосюры («Под небом Башкирии», 
«Песни боевые...», «Башкирский край...» и др.). В романе 
Н. Рыбака «Оружие с нами» описываются события, связан
ные с эвакуацией из Украины в Башкирию машинострои
тельного завода и его пуском для производства оборонной про
дукции. В пьесе И. Кочерги «Чаша» показывается, как встре
чают в Башкирии эвакуированных украинских ученых и ра
ботников культуры, как начинают они свою деятельность на 
новом месте. М. Рыльский в поэме «Голос сына» и в ряде 
стихотворений выразил чувства благодарности трудящимся 
Башкирии за братскую помощь, оказанную украинцам.

Деятельность писателей и поэтов Украины и Башкирии 
была тесно связана. Делались взаимные переводы произве
дений, совместно выпускались книги и сборники. В 1942 го
ду на украинском языке вышел сборник стихов «Слово ма
тери» Сайфи Кудаша в переводе ведущих поэтов Украины.
В. Сосюра перевел на украинский язык поэму «Украина» 
Р. Нигмати, «Дума об Украине» С. Кудаша. Украинскому 
читателю стали доступны строки, в которых описываются 
подвиги сынов и дочерей Украины, готовность башкирского 
народа отдать все силы, чтобы избавить украинский и дру
гие народы от фашистских поработителей.

На русском языке вышел сборник патриотических стихов 
башкирских поэтов «С отвагой в сердце». Произведения 
башкирских и украинских авторов переводили на русский 
язык эвакуированные в Уфу писатели и поэты Е. Ильина, 
Е. Ш уйская. Переводы на русский язык произведений баш
кирских и украинских писателей дали возможность позна
комиться с их творчеством читателям других братских рес
публик. Переводы сыграли большую роль в пропаганде ду
ховных богатств народов, интернациональном воспитании, 
обогащении многонациональной литературы и культуры, в 
укреплении единства народов в борьбе с врагом.

Борьба с фашистскими варварами, героизм и мужество 
борющегося народа стали основной темой новых музыкаль
ных произведений. Развивалось песенное творчество, было 
выпущено два сборника несен: «Башкирские композиторы — 
Красной Армии» и «Оборонные песни для Башкирской ди
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лилии», куда лошли болос 70 песеп известных башкирских 
композиторов. Наиболее популярными стали песни «Баш
кирские батыры» X. Ахметова, «Походная песня» X. Ибра
гимова, «Песня батыров», «Шаймуратов генерал» 3. Исмаги
лова. Наряду с песнями были созданы романсы: «Родина», 
«Не печалься, родпая» Р. Муртазина, «Весенняя заря», «Ко
лыбельная песня» X. Заимова, произведения для оркестров: 
«Башкирская дивизия» Р. Муртазина, «Поэма о Ленине»
3. Исмагилова, «Подарки бойцу» X. Ахметова.

Совместно с эвакуированными в Уфу .московскими ком
позиторами башкирские композиторы создали крупные 
оперные и балетные произведения, такие, как оперы «Акбу- 
зат» А. Спадавеккиа и X. Заимова, «Айхылу» Н. Пейко и 
М. Валеева, балет «Журавлиная песнь» Л. Степанова.

Героизм и отвага советских людей на фронтах нашли от
ражение в изобразительном искусстве. Появились картины: 
«В разведке» И. Урядова, «Бой под Ростовом», «Взяли язы
ка» Г. Зырянова, «Катюша» Р. Ишбулатова, «Битва Баш 
кирской дивизии под Воронежем» А. Лежнева, «Вручение 
знамени Башкирской кавалерийской дивизии», «Зверства 
фашистов» К. Герасимова, «Парашютный десант» В. Андре
ева и др. Ленинградский художник Шац, живший в то вре
мя в Уфе, написал портрет Героя Советского Союза Алексан
дра Матросова. Скульптор В. Морозов создал бюст легендар
ного героя.

Ряд художников создавал картины на исторические те
мы. А. Лежнев завершил работу над картиной «В. И. Ленин 
в Уфе», И. Урядов написал картину «Переправа Чапаевской 
дивизии через р. Белую у Красного Яра». М. Арсланов со
здал картину «Салават Юлаев». Скульптор Д. Тавасиев, на
ходившийся в Уфе в эвакуации, разработал проект памят
ника Салавату Юлаеву.

В Уфе устраивались выставки лучших произведений жи
вописи. В июне 1942 года открылась агитационно-тематиче
ская выставка «За Родину», на которой были представлены, 
помимо живописи, плакаты и карикатуры о войне, о зверст
вах фашистов, — всего более 200 работ. Осенью 1943 года 
была организована выставка, посвященная 25-летию ВЛКСМ. 
В апреле 1944 года на выставке, открытой в честь 25-летия 
Башкирской АССР, экспонировалось 400 работ 38 художни
ков '. Устраивались персональные выставки художников 
И. Урядова, А. Тюлькина из картин, посвященных героике 
Великой Отечественной войны. Союз художников Башкирии 
выпускал «Окна ТАСС», изображающие события на фрон-

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 26, д. 444, л. 158.
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тах и в тылу. За годы войны было выпущено 54 «Окна ТАСС» 
общим тиражом в 30 тыс. экземпляров '. Творчество худож
ников было высоко оценено. В 1944 году А. Тюлькину, 
И. Урядову, А.Лежневу присвоили почетное звание заслу
женного деятеля искусств Башкирской АССР 2.

В патриотическом воспитании трудящихся значительную 
роль сыграли коллективы театров и Башкирской государ
ственной филармонии. С началом войны произошли измене
ния в сети театров. В связи с уходом на фронт части актеров 
Уфимский театр юного зрителя, Дюртюлинский и Янауль- 
ский татарские, Давлекановский башкирский, Бижбулякский 
чувашский колхозно-совхозные театры закрылись 3. Башкир
ский театр оперы и балета объединился с Башкирским ака
демическим театром драмы. Объединились также уфимские 
русский и башкирский театры кукол *.

В 1941 году в Башкирию эвакуировались коллективы ря
да театров. В состав оперной и балетной групп Башкирско-' 
го объединенного театра влился коллектив Киевского ордена 
Ленина театра оперы и балета. Уфимский русский драмати
ческий театр пополнился за счет актеров Киевского драма
тического театра. В Бирске разместился русский драмтеатр, 
прибывший из Петрозаводска, в М елеузе.— Мелитопольский 
украинский театр музыкальной драмы, в Давлеканове — Ни
колаевский кукольный театр. В Стерлитамаке временно ра
ботали Воронежский драматический театр и театральная бри
гада из Московской студии имени Станиславского 4. Из эва
куированных украинских актеров и местных кадров был ор
ганизован ансамбль оперетты, который в 1944 году реорга
низуется в театр музыкальной комедии 5.

В 1942—1944 годы вновь были организованы три колхоз
но-совхозных театра, передвижной театр кукол. Если до вой
ны в республике работало 17 театров, то в конце 1944 года 
имелось 14 театров, в том числе 6 колхозно-совхозных: Аур- 
га зтск и й , Дюртюлинский, Кигинский, Баймакский, Учалин
ский, Бураевский 6.

1 ПЛ БОК КПСС, ф. 122, он. 26, д. 444, л. 159.
2 Красная Башкирия, 1944, 22 февр.
3 ЦГА БАССР, ф. 933, оп. 9, д. 370, л. 322.
* Коллективы театров осуществляли постановки самостоятельно.
4 С'ираев 3. И. Творческая интеллигенция Башкирии в годы 

Великой Отечественной войны. Из истории Советской Башкирии. 
Ученые записки БГУ, выпуск 41, серия пстор. наук, № 8, Уфа, 
1909, с. 90.

5 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 20, д. 141, л. 146.
6 Там же, оп. 24, д. 431, л. 54; оп. 26, д. 444, лл. 39, 185; ЦГА 

БАССР, ф.775, on. 1, д. 21, л. 23.
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Театры пополнили свой репертуар новыми произведения
ми, отвечающими требованиям военного времени. Башкир
ский академический театр драмы, наряду с постановкой пьес 
русских классиков, подготовил спектакли «Человек с ружь
ем» Н. Погодина, «Нашествие» JI. Леонова, «На берегу Бе
лой» п «Лес шумит» Р. Нигмати, «Неугасимое сердце» А. Му
барякова, «Салават» Б. Бикбая.

Уфимский русский драматический театр осуществил по
становки па патриотические темы: «Кремлевские куранты» 
Н. Погодина, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Парень из на
шего города», «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Кор
нейчука, «Нашествие» Л. Леонова, «Дни суровые» Н. Вирты. 
На сцене русского театра в Уфе шли и пьесы русских клас
сиков — «Лес» и «Женитьба Бальзаминова» А. Н. Остров
ского, «Егор Булычев и другие» А. М. Горького, «Три сест
ры» А. П. Чехова. Ставилась историческая пьеса башкирско
го писателя Б. Бикбая «Салават», посвященная далеким го
дам совместной борьбы русского, башкирского и других на
родов страны против крепостников и царского самодержавия.

Театр онеры и балета выступал с классическими операми 
П. И. Чайковского, Ж. Бизе, Дж. Верди, М. И. Глинки,
А. П. Бородина. Была осуществлена постановка националь
ных one]): «Акбузат» X. Заимова и А. Спадавеккиа, «Айхы- 
лу» М. Валеева и Н. Пейко, «За Родину» X. Ибрагимова и 
Ф. Козицкого, «Карлугас» Н. Чемберджи, «Ашкадар» Эйхен- 
вальда. Большим достижением в хореографическом искусство 
явилась постановка в 1944 году первого башкирского на
ционального балета «Журавлиная песнь» Л. Степанова. Сре
ди актеров оперы пользовались успехом солисты Г. Хабибул
лин, Б. Валеева, 3. Ильбаева, X. Галимов, А. Сутягин, В. По
пов, 3. Бутакова, М. Хисматуллин, М. Салигаскарова.

В декабре 1941 года на сцене Башкирского оперного теат
ра начал ставить спектакли Киевский театр оперы и балета 
им. Т. Г. Шевченко. Он осуществил постановки опер «Запо
рожец за Дунаем», «Наталка-Полтавка», «Травиата», «Кар
мен», балета «Бахчисарайский фонтан». Выступали видные 
мастера оперы И. С. Паторживский. М. М. Литвинепко-Воль- 
гемут, 3. М. Гайдай, А. А. Иванов и другие актеры.

В 1942 году коллективы двух оперных театров — Башкир
ского и Киевского в творческом содружестве поставили опе
ры «Иван Сусанин» М. И. Глинки и «Аида» Д. Верди. С осо
бым успехом проходили спектакли оперы «Иван Сусанин», в 
которой с большой силой показан патриотизм русского на
рода, поднявшегося па борьбу с иностранными захватчиками. 
Актеры — участники этой постановки — русские, украинцы, 
башкиры, работавшие в единой творческой семье, создали
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спектакль высокого духовного воздействия, воодушевляющий 
трудящихся на беззаветное служение Родине. Совместная 
работа с Киевским театром оказывала плодотворное влия
ние на творчество молодого коллектива Башкирского теат
ра оперы и балета. Мастерство видных певцов украинского 
театра являлось образцом для актеров, начавших недавно 
свой творческий путь.

В годы войны расширилась концертная деятельность Баш 
кирской государственной филармонии. В ее составе работали 
ансамбль башкирского танца, ансамбль эстрады и миниа
тюр, башкирская, русская и украинская эстрадные бригады, 
бригада Одесской русской эстрады — всего 11 концертно-ис
полнительских групп *. Организуется филиал филармонии 
в г. Стерлитамаке с целью систематического обслуживания 
ишимбайских нефтяников, трудящихся Стерлитамака и со
седних районов. Укрепилось художественное руководство 
филармонии. Во вновь созданную художественную группу 
были привлечены режиссер Московской театральной студии 
И. С. Чернецкая, композитор Н. И. Пейко, балетмейстер 
М. Соболь. Пересматривается и обновляется репертуар кон
цертных бригад. В него вошли стихотворения башкирских и 
украинских поэтов, зовущие на борьбу с ненавистным вра
гом, новые патриотические песни и марши: «Мы победим» 
композитора II. Пейко, «Марш народного ополчения», «Крас
ноармейская башкирская» JI. Степанова, «Казачья песня» 
II. Чемберджи, «Весенняя песня», «Последнее письмо» 3. Ис
магилова, «Песня матери» Р. Муртазина, «Песня смелых» 
Тпкоцкого2. Исполнялись популярные патриотические пес
ни советских композиторов А. Александрова, И. Дунаевского, 
В. Соловьсва-Седого, М. Блантера, В. Захарова, И. Богосло
вского, С. Сайдашева и других. За годы войны концертными 
бригадами филармонии было сделано около 10 тыс. выступ
лений 3.

В 1941 —1942 годы филармония организовала в Уфе гаст
рольные выступления известных художественных коллекти
вов, видных мастеров искусства, широко известных во всей 
стране. Состоялись концерты ансамбля песни и пляски под 
руководством композитора И. Дунаевского, оркестра под ру
ководством Д. Покрасса, постановки Московского кукольно
го театра нод руководством С. Образцова. Выступали из
вестная актриса JI. Орлова, композиторы и музыканты

1 Красная Башкирия, 1943, 4 дек.; 1944, G сент.; ПА БОК КПСС, 
ф. 122, .п. 24, д. 431, л. 55; он. 26, д. 444, л. 153.

2 ЦГА БАССР, ф. 933, оп. 1,'д. 3651, лл. 14, 16, 24.
3 IIA БОК КПСС, ф. 122, оп. 26, д. 444 /л. 150.
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Д. Шостакович, Д. Ойстрах, Э. Гилельс, Г. Гинзбург и дру
гие Г Выступления известных мастеров искусства и художест- 
венных коллективов тепло были встречены трудящимися
г. Уфы.

При Башгосфилармонии был организован музыкально-ли
тературный лекторий. Здесь проводились концерты-лекции 
по темам: «Патриотизм в произведениях искусства», «Музы
ка в дни Отечественной войны», «Красная Армия в творчест
ве советских композиторов и писателей», «Герои земли рус
ской», «Фашизм против культуры» и т. д. Проходили лек
ции, посвященные творчеству великих русских композито
ров, поэтов и писателей. За 1942—1945 годы лекторий про
вел более 500 лекций-концертов 2.

Коллективы театров и концертные бригады Башкирской 
государственной филармонии регулярно выступали со спек
таклями и концертами в призывных пунктах, в воинских 
частях, госпиталях, выезжали с концертами на фронт. Из ве
дущих артистов республики было создано 12 фронтовых 
бригад, 9 из них состояли из артистов филармонии. Поездка 
па фронт рассматривалась работниками искусства как твор
ческий отчет перед воинами Советской Армии. Часто концер
ты ставились близко от передовой линии, под «аккомпане
мент» вражеских пушек и минометов. Артисты Башкирского 
драматического и оперного театров только в 1943 году за 
3 месяца в частях Башкирской кавалерийской дивизии высту
пили около 100 раз, помогли организовать художественную 
самодеятельность в частях. В Башкирскую кавалерийскую 
дивизию дважды ездила танцевальная группа филармонии 
(художественный руководитель Ф. Гаспаров). С помощью 
этой группы организуется танцевальный коллектив из бой
цов и командиров. Артисты Башгосфилармонии только в
1943 году в соединениях и частях Западного фронта дали 
более 300 концертов. Бригада Уфимского театра кукол в
1944 году в воинских соединениях, действовавших в Каре
лии, показала. 170 спектаклей3.

Неоднократно выезжала на фронт бригада Уфимского 
русского драматического театра. В ее составе были ведущие 
артисты М. Левитина, М. Кондратьев, Ф. Крашенинников,
В. Бенифанд, И. Толчинская, Д. Дмитриев и другие 4.

1 ЦГА БАССР, ф. 933, on. 1, д. 3651, л. 21; ф. 1458, on. 1, д. 26,
л. 234; д.66, л. 107.

2 Октябрь, 1947, № И, с. 45.
3 Советская Баш кирия. Исторические очерки, с. 308; Красная 

Башкирия, 1944, 6 сент.
4 Волков-Кривуша С. Русский театр драмы в Уфе. Исторический 

очерк. Уфа. 1959, с. 32.
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По распоряжению Комитета по делам искусств при Сов
наркоме Союза ССР в марте 1942 года из Уфы на фронт вы
ехала бригада Киевского академического театра оперы и ба
лета им. Шевченко. В состав бригады вошли ведущие ар
тисты оперы народная артистка УССР 3. М. Гайдай, заслу
женные артисты УССР К. П. Лаптев, А. И. Васильева, со
листы Н. П. Платонов, А. М. Соболь и другие. Программа 
концерта включала сцены из опер «Запорожец за Дунаем», 
«Наталка-полтавка», украинские народные песни. Фронто
вая бригада украинских артистов обслуживала соединения 
и части Юго-Западного фронта, сражавшиеся за освобожде
ние городов и сел Украинской ССР *.

Всего фронтовые бригады театров и филармопии, выез
жавшие из Башкирии, выступили перед фронтовиками бо
лее тысячи р а з2. Очень часто выступления работников ис
кусства на фронтах превращались в митинг дружбы и брат
ства пародов пашей страны, отстаивающих свободу и незави
симость Родины. Приехавшие из тыла рассказывали о тру
довых достижениях в республике, а фронтовики — о своих 
боевых делах. Эти встречи имели большое воспитательное 
значение, укрепляли единство фронта и тыла. Воины сердечно 
благодарили работников искусства за их выступления. Ко
мандование 16-й гвардейской Башкирской кавалерийской ди
визии благодарность за культурное обслуживание воинов 
выразило следующими словами: «Высланная вами фронто
вая художественная бригада, находясь в течение двух меся
цев на передовой линии, среди бойцов, командиров и полит
работников, проделала огромную работу... Она дала около 
100 концертов, обслужила несколько десятков тысяч бойцов- 
фронтовиков. Мы рады тому, что артисты везде и всюду име
ли огромный успех, пронесли по всему фронту высокую, на
циональную по форме, социалистическую по содержанию, 
культуру» 3.

Концертные бригады профессиональных артистов и луч
шие коллективы художественной самодеятельности система
тически выступали в формирующихся в Башкирии дивизиях 
и  полках, учебных воинских частях, а также перед ранены
ми воинами. За 1941—1945 годы на призывных пунктах, в 
воинских соединениях и частях, госпиталях было дано 11 тьгс. 
шефских копцертов, 4 тыс. из них — силами самодеятельных 
коллективов 4.

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 322, л. 70; ЦГА БАССР, ф. 933, 
on. 1, д. 3651, л. 29.

2 ЦГА БАССР, ф. 394, оп. 5, д. 239, л. 125; ф. 775, on. 1, д. 32, л. 12.
3 Документы мужества и героизма, с. 137.
* ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 26, д. 444, л. 159.
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Работники театров и филармонии, как и в довоенные го
ды, выезжали на гастроли в районы республики и за ее пре
делы. Для обслуживания тружеников деревни создавались 
специальные бригады. Уже в июле — августе 1941 года ис
полнительские коллективы филармонии выступали главным 
образом в деревнях — колхозах и совхозах. Для обслужива
ния весенней посевной кампании 1942 года в районы было 
направлено 10 концертных бригад. Помимо выступлений, эти 
бригады помогали колхозникам в организации художествен
ной самодеятельности, налаживании работы клубов, выпус
ке боевых листков. Коллективы Башкирского объединенно
го театра драмы и оперы во время гастролей в 1941—1944 го
дах показали в районах и городах более 1 тыс. спектаклей *. 
Часто перед спектаклем или концертом проводились доклады 
и беседы о положении на фронтах Великой Отечественной 
войны.

Популярностью пользовался Башкирский ансамбль народ
ного танца, работавший в составе филармонии. Он совершал 
гастроли в различные районы страны, выступал в городах и се
лах Поволжья, Средней Азии, Донбасса и Кузбасса. В 1944 го
ду ансамбль побывал в Забайкалье, па Камчатке и Сахалине. 
За годы войны он вырос в крупный коллектив, повысилось 
его исполнительское мастерство.

Правительство БАССР высоко оценило самоотверженный 
ТРУД работников театрального искусства. За плодотворную 
работу и творческие успехи артистам Башкирского драмати
ческого театра X. Г. Галимову-Бухарсйому, Г. А. Ушанову 
было присвоено звание народного артиста БАССР, Р. Ш. Фай- 
зуллину, Р. С. Сыртланову, Г. М. Тукаеву, М. Г. Хабибулли- 
ну, Г. С. Саттарову, А. Р. Шамукову — звание заслуженно
го артиста БАССР. Звание заслуженного артиста республики 
получили также солисты онеры Г. С. Хабибуллин, Б. Н. Ва
леева, X. JI. Галимов, 3. 3. Ильбаева, Ш. В. Валиахметова, 
М. К. Маргарин, артисты Уфимского русского драматическо
го театра Д. А. Дмитриев, Н. М. Евстигнеев, 3. Н. Гулевич, 
Е. Г. Кузнецова, А. Н. Робин. Художественным руководите
лям театров Б. Н. Имашеву, Г. С. Егизарову, П. М. Славян
скому, композитору Н. К. Чемберджи, художникам театра 
М. Н. Арсланову и Г. III. Арслановой было присвоено звание 
заслуженного деятеля искусств БА С СР2. Группа работников 
искусства была награждена Почетной грамотой Верховного 
Совета БАССР.

1 Красная Башкирия, 1943, 24 марта; Кызыл Башкортостан, 1944, 
12 янн. Советская Башкирия. Исторические очерки, с. 308.

2 ЦГА БАССР, ф. 394 он. 5; д. 231, л. 99; д. 246, лл. 18,19,30, 
31; д. 254, л. 9; ф. 1458, on. 1, д. 29, л. 238.
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*  *

Деятели науки и культуры Башкирской АССР своим не
утомимым трудом внесли достойный вклад в дело победы над 
врагом. Научные работники совместно с учеными эвакуиро
ванных в республику научных учреждений вели изыскания в 
области промышленности, сельского хозяйства, медицины, 
участвовали в поисках и освоении новых сырьевых ресурсов. 
В исследованиях ученых общественных наук основное мес
то занимала воепно-партиотическая тематика, пропаганда 
идей защиты социалистического Отечества, советского пат
риотизма и пролетарского интернационализма, дружбы наро
дов СССР, показ справедливого и освободительного характе
ра Великой Отечественной войны.

Выдержали суровую проверку вузы и техникумы, а так
же общеобразовательная школа. Высшие и средние специаль
ные учебные заведения республики обеспечивали специалис
тами многие важные отрасли народного хозяйства. Областная 
парторганизация, органы народного образования принимали 
меры, чтобы в трудных условиях военного времени все дети 
школьного возраста могли учиться.

В годы войны вся идеологическая и политико-воспита
тельная работа партии была подчинена задаче борьбы с вра
гом, осуществлению лозунга «Все для фронта, все для побе
ды!» Пропаганда ленинских идей защиты социалистическо
го Отечества, органическое сочетание агитации и пропаган
ды с конкретными хозяйственными задачами способствовали 
мобилизации экономических ресурсов и людских резервов на 
отпор врагу. Культпросветучреждепия республики сумели 
найти наиболее доступные методы общения с людьми, при
менить оперативные формы политико-массовой работы.

Неизмеримо возросли мобилизующая роль литературы и 
искусства, сила их воздействия на массы. Творчество писате
лей Башкирии, как и всех советских писателей, подчинялось 
главному: отображать величие происходящих событий, уси
лить патриотические чувства, вызвать еще большую нена
висть к врагу. Могучим идейным оружием в справедливой 
борьбе являлись произведения композиторов и художников, 
правдиво изображавшие боевой и трудовой героизм советских 
людей, зовущие их к победе.



Г л а в а  V

Всенародная помощь 
фронту 
и освобожденным районам

1. Сбор средств для фонда  
обороны и фонда вооружения 
Советской Армии

Советские люди в тылу укрепляли могущество государ
ства не только самоотверженным трудом на заводах и фаб
риках, на полях страны. Они активно участвовали во всенарод
ном патриотическом движении помощи фронту, шли на лю
бые жертвы и лишения ради победы над фашизмом. «...По
могать Красной Армии всем, чем только может помогать каж 
дый, — таков первый и главнейший долг всякого сознатель
ного рабочего и крестьянина...» ', писал В. И. Ленин в годы 
гражданской войны. Этому завету Ленина неукоснительно 
следовали все трудящиеся. Помощь государству, его Воору
женным Силам выражалась в многочисленных патриотиче
ских начинаниях, направленных на изыскание дополнитель
ных резервов, финансовой и материальной помощи, которую 
оказывало население на протяжении всех лет войны. Исклю
чительно массовый размах приняло в самом начале войны 
движение трудящихся за создание общенародного фонда обо
роны страны, получившее одобрение и поддержку ЦК пар
тии. В первые же дни войны советские патриоты вносили 
свои сбережения, облигации займов, часть заработка, цен
ные вещи, серебряные и золотые украшения, зерно, мясо, 
скот, масло, мед и другую продукцию сельского хозяйства.

Об инициативе, возникшей одновременно в разных частях 
Советской Родины, «Правда» сообщила 29 июля 1941 года в 
статье «Трудящиеся предлагают создать фонд обороны». 1 ав
густа в передовой статье «Фонд обороны — новое проявление 
советского партиотизма» центральный орган ВКП (б) предла
гал местным партийным организациям придать стихийно воз
никшему движению организованный характер.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, С. 152.
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Бюро Башкирского обкома ВКП(б) решением от 1 авгус
та 1941 года обязало райкомы и горкомы партии возглавить 
инициативу трудящихся, организовать сбор добровольных 
денежных средств, драгоценностей, отчислений от заработка 
рабочих и служащих ’. В первых числах августа на предприя
тиях, в колхозах, совхозах и МТС, учреждениях прошли ми
тинги, собрания трудящихся, посвященные созданию фонда 
обороны. Решения об отчислении средств в фонд обороны при
нимались с большим патриотическим подъемом. Рабочие 
Уфимского завода горного оборудования заявили: «Создани
ем фонда обороны из средств народа мы докажем свое мо
рально-политическое единство, готовность к неослабной борь
бе с гитлеровской сворой» 2. Рабочая Уфимского фанерного 
комбината М. Соколова сказала па митинге: «Наши мужья, 
братья и сыновья сражаются па фронтах, не жалея своей 
жизни. Мы будем трудиться в тылу, отдадим ежемесячно в 
фонд обороны однодневный заработок, если нужно, дадим и 
больше» 3. Работники республиканского Государственного 
банка, преподаватели и профессора Башкирского педагоги
ческого института на собраниях вынесли решения отчислять 
ежемесячно в фонд обороны двухдневный заработок 4.

В ряде коллективов зародилась инициатива работать в 
сверхурочное время, в воскресные и праздничные дни, а за
работок отчислять в фонд обороны. Коллектив Ишимбайско- 
го нефтеперерабатывающего завода решил, помимо отчисле
ния однодневного заработка, до Победы проводить ежемесяч
но 2 воскресника 5. Металлурги Белорецка и листопрокатчи- 
ки Тирляна отчислили однодневный заработок, составлявший 
130 тыс. рублей. 6 и 7 августа коллектив Бслорецкого метал
лургического завода выработал в фонд обороны 74 т катанки 
и 64 т сутунки. Кроме того, металлурги собрали 2 тыс. т же
лезного лома, подготовили более 400 м3 дров для семей крас
ноармейцев, ушедших на фронт. В создании фонда обороны 
участвовали и пожилые люди. «Мой муж был партизаном в 
гражданскую войну и отдал свою жизнь за правое дело. Сей
час, когда на нашу страну напали фашисты, несмотря на пре
клонный возраст, буду делать все, что позволят мои силы»,— 
заявила семидесятилетняя С. Н. Костенкова. Она организо
вала группу из домохозяек, которые вернулись на производ
ство, внесли в фонд обороны ценности на 3 тыс. рублей 6.

1 ПЛ БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 112, л. 3.
2 Красная Башкирия, 1911, 5 авг.
3 ПА БОК КПСС; ф. 122, оп. 21, д. 120, л. 150.
4 Там же, д. 1, л. 43.
5 Кызыл Башкортостан, 1941, 20 авг.
6 ПЛ БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 120, лл. 10, И.
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Трудящиеся добровольно выходили па субботники и вос
кресники, заработанные на них деньги отчисляли в фонд 
обороны. 3 августа, в день праздника железнодорожника, 
16 предприятий и организаций транспорта провели воскрес
ник, отдали в фонд обороны 31 тыс. рублей '. 17 августа
1941 года, в день праздника Советской авиации все рабочие 
и служащие предприятий, строек, работники учреждений и 
организаций вышли на воскресник. По республике в нем 
приняли участие около 70 тыс. человек, которые заработали 
и дали в фонд обороны более 800 тыс. рублей 2. Один только 
коллектив стройтреста № 3, выполнив большой объем работ, 
сдал в фонд обороны 84,6 тыс. рублей. Вклад уфимцев в фонд 
обороны составил в этот день 441,8 тыс. рублей, стерлитама- 
ковцев — 34,6 тыс. рублей 3. 7 сентября 1941 года состоялся 
2-й Всесоюзный воскресник, организованный ЦК ВЛКСМ в 
день 27-й годовщины Международного юношеского дня. В нем 
участвовало 80 тыс. человек, в фонд обороны поступило бо
лее 1 млн. рублей 4. Активное участие в воскреснике приня
ли комсомольцы и молодежь Уфы, Белорецка, Стерлитамака, 
Ишимбая, ряда сельских районов. Только на предприятиях 
Сталинского района Уфы работало в этот день 20,5 тыс. че
ловек, заработок которых составил 240,7 тыс. рублей. Ком
сомольцы и молодежь Уфы перечислили в помощь фронту 
665 тыс. рублей 5.

Комсомольско-молодежные воскресники проводились и 
впоследствии. По данным Уфимского горкома ВЛКСМ, в го
роде на субботниках и воскресниках было заработано и пе
редано в помощь фронту 1600 тыс. рублей. К февралю
1942 года уфимцы за счет отчислений из зарплаты и средств, 
заработанных на массовых субботниках и воскресниках, внес
ли в фонд обороны 7 млн. рублей. Кроме того, было сдано 
облигаций Государственных займов иа сумму 2,7 млн. руб .6. 
Сумма однодневного заработка, вносимого ежемесячно в фонд 
обороны, по г. Белорецку и Белорецкому району составляла
154,7 тыс. р., но Баймакскому — 85,6 тыс. р., по Бирокому — 
50 тыс., Караидельскому — 34,3 тыс., Балтачевскому — 
26 тыс., Мелеузовскому району — 23,4 тыс. руб. 1.

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 21. д. 1, л. 43.
2 Там же, ф. 341, оп. 13, д. 13а, л. 7.
3 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 88. д. 32, л. 15.
4 Этапы большого пути. (Комсомол Башкирии в цифрах п

фактах. 1917—1970), Уфа, 1970, с. 108.
5 ПА БОК КПСС, ф. 122. оп. 21, д. 11, л. 87; ф. 342, оп. 2,

д. 1318, л. 79; д. 1395, лл. 130, 140, 164.
0 Там же, ф. 342, оп. 2, д. 1565, л. 35.
7 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 88, д. 32, л. 15.
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Наряду с рабочими и служащими активно участвовали 
в создании фонда обороны труженики сельского хозяйства. 
На собраниях и митингах колхозники, работники совхозов 
и МТС заявили о готовности сделать все, что в их силах, для 
помощи фронту, тут же начали вносить деньги, сдавать об
лигации займов. Пожилой член колхоза им. Димитрова Уфим
ского района И. А. Блинов на митинге, внося деньги, сказал: 
«Разбойнику Гитлеру нужны наша земля и хлеб. Пожалуйста! 
Три аршина земли не жалко, а вместо хлеба наша Красная 
Армия досыта накормит его свинцовыми и стальными «гос
тинцами». На эти «гостинцы» я и отдаю трудовые рубли» '. 
Колхозники республики решили отчислять ежемесячно в 
фонд обороны по 1—2 трудодня. Члены колхозов «Больше
вик» и «Красная искра» Бирского района постановили от
числять по 5—6 трудодней ежемесячно. Члены колхоза 
им. Чапаева этого же района решили отчислять 5 проц. сум
мы денег, причитающейся к выдаче по трудодням, что соста
вило более 2,5 тыс. рублей 2. В ряде колхозов Архангельского 
района решили перечислять в фонд обороны по 100 г зерна, 
причитающегося на каждый трудодень с урожая 1941 года. 
Члены сельхозартели «Боевик» Бураевского района постано
вили выделить в фонд обороны не менее 16 кг сельхозпро
дуктов с каждого трудоспособного колхозника. Колхозы из 
общественных фондов выделяли зерно, мясо, мед и другие 
продукты. В информации Башкирского обкома партии о ходе 
создания фонда обороны, посланной в ЦК ВКП (б) в конце 
августа 1941 года, приведены многочисленные факты по рай
онам. Колхозы Архангельского района сдали в фонд обороны 
10 голов коров, 5 овец, 43 ц мяса, 180 кг сливочного масла, 
35 ц цельного молока, 100 кг меда, 83 ц зерна, 10 ц сена. 
Колхозы Стерлибагаевского района передали в помощь фрон
ту 9 коров, 144 овцы, 15 ц мяса, 3 ц масла, 55 ц зерна, 112 ц 
•сена. 14 колхозов Миякинского района к 9 августа выделили 
30 голов скота, 33,6 тыс. руб. денег. Колхоз «Красный парти
зан» Кугарчинского района решением общего собрания вы
делил 14 голов скота, 200 л молока, 25 ц зерна. Члены кол
хозов «Чаган тюба», «Кызыл чишма», «Салкын чишма» сдали 
13 овец, 163 кг меда, 235 кур, 72 овечьих шкуры. Колхозники 
Мечетлинского района внесли 75 голов скота, 1 т мяса, 2 ц 
меда, 7 ц картофеля, облигации займов на 90,5 тыс. рублей 3.

Особенно большую активность в создании фонда обороны 
проявили трудящиеся Бирского, Уфимского, Зилаирского,

1 Красная Башкирия, 1941, 10 авг.
2 ЦПА НМЛ, ф. 17, он. 88, д. 32, л. 14.
3 Там яа', лл. 15, 16, 17.
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Бураевского, Салаватского, Татышлинского, Давлекановского 
районов. Колхозы и колхозники Татышлинского района толь
ко в июле—августе 1941 года выделили в помощь фронту 
132 головы скота, 240 гусей, кур, 450 кг масла. Колхоз «Боль
шевик» Зилаирского района сдал 100 овец, колхоз «Комин
терн» — 50 овец и 10 коров. Колхоз «Кызыл юл» Бураевского 
района выделил 25 ц зерна, 13 ц овощей, 1 ц шерсти, 2,5 тыс. 
руб. денег, члены колхоза «Красный доброволец» этого же 
района — 10 овец, 3 коровы, 50 кур, 150 кг меда и т. д. *. Та
ковы типичные примеры участия тружеников села в созда
нии фонда обороны в первые месяцы войны. Впоследствии 
помощь фронту усиливается. Для увеличения фонда обороны, 
бесперебойного обеспечения Красной Армии колхозы сдают 
государству хлеб и другие продукты сверх заданий, откарм
ливают скот для сдачи мяса сверх плана и т. д.

Колхозы и колхозники Башкирии с начала войны до 
1944 года сдали сверх плана (помимо обязательных поста
вок) в продовольственный фонд Красной Армии 47,2 тыс. 
пудов мяса, 2125 пудов масла, 5508 пудов меда, 261 640 лит
ров молока и много других продуктов 2. Кроме сверхплановой 
сдачи проводились государственная закупка хлеба у колхо
зов и колхозников через потребительскую кооперацию. Кол
хозное крестьянство республики поддерживало это меро
приятие Советского государства. Осенью 1941 года по ини
циативе членов колхоза им. Ленина Чишминского района 
в республике началась продажа излишков зерна государству. 
Колхоз им. Ленина первым в республике продал 18 тыс. пу
дов хлеба. За 2—3 месяца колхозы Янаульского района про
дали через кооперацию 156 тыс. пудов, Дюртюлинского — 
105 тыс. пудов, Кармаскалинского — 78 тыс., Краснокам
ского района — 62 тыс. пудов 3. Полученные от продажи зер
на деньги колхозы и колхозники внесли в фонд обороны.

Всего за годы войны колхозы и колхозники Башкирии 
сверх обязательных поставок продали более 1,5 млн. пудов 
хлеба. Кроме того, было закуплено государством: 446 т мяса 
и сала, около 2 млн. литров молока, 42 т сливочного масла, 
более 93 т молочных продуктов и других продуктов животно
водства 4. Эти формы добровольной помощи продуктами сель-

1 Красная Башкирия, 1941, 19, 20, 23 авг., 12 сент., 4 дек.
2 Из нсторпп Башкирской АССР. (Сборник статей). Уфа, 1959, 

с. 140.
3 Красная Башкирия, 1942, 13 янв., 5 фсвр.; Кызыл Башкор

тостан, 1942, 20 сент.
4 Из истории Башкирской АССР, (Сборник статей), с. 147.
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СКого хозяйства сыграли большую роль в пополнении продо
вольственных ресурсов государства.

Осенью 1941 года, в разгар сева озимых культур, колхоз
ники Бузулукского района Оренбургской области обратились 
ко всем колхозникам области с призывом засеять сверх плана 
<<тектары обороны», урожай с которых передать в фонд обо
роны страны. Этот призыв нашел поддержку не только в 
Оренбургской области, но и в других районах страны. В Баш 
кирии, например, ряд колхозов Зианчуринского района за
сеяли в фонд обороны по 5 га ржи '. Патриотическое движе
ние колхозного крестьянства за сверхплановые посевы в фонд 
обороны особенно широко развернулось весной 1942 года. 
Инициаторами выступили члены колхоза им. Крупской Вы- 
селковского района Краснодарского края, обратившись ко 
всем труженикам села страны с призывом засеять сверх пла
на по нескольку гектаров в фонд обороны и в фонд помощи 
освобожденным от оккупации районам. «Два, три, пять, де
сять гектаров, засеянных в фонд обороны сверх плана в каж
дом колхозе, — писали краснодарцы, — составят сотни тысяч 
гектаров посевов и дадут десятки миллионов пудов дополни
тельного зерна» 2. Придавая этому патриотическому почину 
важное значение, Центральный Комитет партии одобрил об
ращение краснодарских колхозников 3. ЦК компартии союз
ных республик, крайкомы и обкомы партии приняли поста
новления о распространении новой народной инициативы. 
Проводилось широкое обсуждение обращения краснодарцев 
иа колхозных собраниях, где принимались обязательства по 
посеву «гектаров обороны».

В колхозах и совхозах Башкирской АССР движение за 
сверхплановые посевы в фонд обороны получило широкий 
размах. Отдельные колхозы засевали по 10—15 гектаров. 
Колхозы «Политотдел», «Идель», им. Мажита Гафури, 
им. Чкалова Кармаскалинского района засеяли весной 1942 го
да по 10 га, колхозы им. Ленина, «Коммуна», «Кызыл маяк» 
Буздякского района, «Большевик», «Уныш» («Урожай») 
Илишевского р-на — по 10—15 г а 4. В весеннюю посевную 
кампанию 1942 года колхозы Стерлибашевского района по
сеяли в хлебный фонд Красной Армии 478 га, Илишевского — 
450, Алынеевского — 430, Янаульекого — 387, Бирского — 
380, Краснокамского — 377, Дюртюлинского — 375 га и т. д.

1 Кызыл Башкортостан, 1941, 11 сент.
2 Коммунистическая партия в период Великой Отечественной 

войны (июнь 1941—1945 гг.). Документы и материалы. М., 1961, с. 473.
3 Синицын А. М. Всенародная помощь фронту. М., 1975, с. 143.
4 Кызыл Башкортостан, 1942, 14 мая, 20 мая.
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Всего по республике весной 1942 года было посеяно 10750 га, 
урожай с которых полностью был сдан в фонд обороны *.

Весной 1943 года члены сельхозартели «Горшиха» Ярос
лавского района Ярославской области выступили с инициа
тивой засеять сверх плана гектары в фонд Верховного Глав
нокомандования Вооруженных Сил. Эту инициативу в Баш 
кирии первыми подхватили колхозники Давлекаповского, 
Иглинского, Калтасинского районов. Члены сельхозартели 
«Коммунар» Давлекаповского района обратились через газету 
ко всем колхозникам республики с призывом засеять участ
ки сверх плана. Бюро Башкирского обкома ВКП (б) и  Сов
нарком республики 16 апреля 1942 года одобрили этот при
зыв, обязали исполкомы райсоветов и райкомы BK1I (б) обсу
дить в колхозах и совхозах это обращение, изыскать возмож
ности для дополнительных посевов 2. Труженики села дружно 
поддержали и этот патриотический почин. Во многих районах, 
ввиду трудностей с семенами, комсомольцы и молодежь соз
давали семенной фонд из личных запасов колхозников для 
посева оборонных гектаров. В Янаульском районе комсомоль
цы и молодежь в колхозах засеяли в фонд Верховного Глав
нокомандования 300 га, Иглинском — 270, в Гафурийоком и 
Кушиарепковском — по 250 га, Стерлитамакском районе — 
\ 13 г а 3. Небольшой колхоз им. Жданова Байкибашевского 
района засеял 2 га в фонд Верховного Главнокомандования, 
2 га для помощи детям фронтовиков и 2 га в помощь районам, 
освобожденным от оккупации. В решении об этих посевах 
колхозники записали: «Обеспечить особо тщательный уход за 
сверхплановыми посевами. Пусть урожай с этих гектаров, 
взращенный нашим любовным трудом, будет свидетельством 
монолитного единства советского тыла и фронта, нерушимой 
дружбы народов СССР» 4. На обращение колхозников от
кликнулись и рабочие совхозов. В Давлекаповском зерносов
хозе посеяли 150, Зилаирском — 100, в совхозе «Красная 
Башкирия» и Янгельском — по 50 га. Зерносовхозы респуб
лики посеяли всего 480 га 5. В ряде колхозов и совхозов по
мимо зерновых посеяли огородные культуры. Веспой 1943 го
да в республике в фонд Верховного Главнокомандования бы

1 Очерки по истории Башкирской АССР, т. 2 (Советский пе
риод), с. 427.

2 Документы мужества и героизма. Документы и материалы. 
Уфа, 1980,' с. 186, 187.

3 Красная Башкирия, 1943, 16, 30 мая; ЦГА БАССР, ф. 1458, 
on. 1, д. 82, лл. 106, 164, 228.

4 Из истории Башкирской АССР (Сборник статей), Уфа, 1959, 
с. 148.

5 Кызыл Башкортостан, 1943, 15 мая.
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ло засеяно 6828 га 1. Таким образом, в 1942—1943 годы в фонд 
обороны всего была засеяна площадь в 17,3 тыс. га.

Колхозное .крестьянство, воодушевленное решительными 
победами Вооруженных Сил в 1944 году, сдавало хлеб сверх 
плана в фонд Советской Армии, назвав его фондом Победы. 
Так, колхоз им. Сталина Абзелиловского района в ответ на 
победы советских войск, громивших врага на его территории, 
сдал в фонд Победы 70 т, им. Фрунзе Белебеевского района — 
30 т, «Кызыл Урал» Давлекановского и им. Марата Кармас- 
калинского районов — по 25 т хлеба 2. Колхозы и колхозники 
Башкирской АССР сдали в хлебный фонд Красной Армии: 
в 1942 г. — 27892 т, в 1943 г. — 29726 т, в 1944 г. — 28667 т, 
в 1945 г. — 8133. Всего за эти годы сдано 94418 т зерна 3.

Из денежных взносов советских людей в руках государства 
образовалась большая сумма материальных ценностей. По 
данным Башкирской конторы Госбанка, в фонд обороны стра
ны (счет в Госбанке № 14) трудящиеся республики только 
в 1942 году внесли более 58 млн. рублей денег, а всето за 
годы войны в фонд обороны было внесено 100153433 рубля 4. 
Кроме того, многие трудящиеся сдали облигации Государ
ственных займов-, то есть отказались от денег, внесенных го
сударству взаймы в течение ряда лет. Деньги, сданные тру
дящимися наличными, заработанные на массовых субботни
ках и воскресниках, перечисленные ежемесячно из заработ
ка, облигации Государственных займов, поступившие в фонд 
обороны, хлеб и другие продукты сельского хозяйства сыгра
ли большую роль в укреплении оборонной мощи государства.

Другим проявлением патриотизма советского народа явил
ся добровольный обор средств на боевую технику и вооруже
ние Красной Армии и Флота. Это движение началось в пер
вые же месяцы войны и развивалось одновременно с движе
нием по созданию фонда обороны. Уже в июле 1941 года 
комсомольцы и молодежь г. Губцовска начали сбор средств 
на постройку танков «Алтайский комсомолец». Комсомоль
цы завода «Сибсельмаш» в сентябре 1941 года предложили 
собрать деньги на авиаэскадрилью «Омский комсомолец» 5. 
Осенью с аналогичной инициативой выступили комсомольцы 
ряда городов и сел.

1 ПА БО К  КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 622, л. 44.
2 Кызыл Башкортостан, 1944, 2 дек., Красная Башкирия, 1944, 

26 нояб., 10 дек.
3 Из истории Башкирской АССР (Сборник статей), с. 148—149.
4 ЦГА БАССР, ф. 1112, оп. 2, д. 44, л. 32; д. 5G, т. 32; д. 63, л. 61, 

д. 78, л. 59, д. 83, л. 21.
5 Великая Отечественная война, Краткий научно-популярный 

очерк. Изд. 2, М., 1973, с. 333.
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В октябре 1941 года по инициативе Уфимского горкома 
и Буздякского райкома ВЛКСМ начался сбор средств па 
строительство эскадрильи боевых самолетов «Комсомолец 
Башкирии». Одобрив эту инициативу, бюро Башкирского об
кома ВЛКСМ обязало горкомы и райкомы комсомола прово
дить оборы средств путем организаций воскресников, отчис
лений из зарплаты '. Комсомольцы Стерлитамакского станко
строительного завода им. В. И. Ленина обратились ко всем 
рабочим завода с призывом принять активное участие в сборе 
средств. Первый же воскресник с участием всего коллектива 
завода дал 40 тыс. рублей. В ноябре и декабре 1941 года и в 
1942 году в городах и районах прошли .массовые субботники 
и воскресники. 23 ноября в Уфе на воскресник вышло 46 тыс. 
чел., в фонд эскадрильи «Комсомолец Башкирии» было пере
числено 200 тыс. рублей. По данным 3-х городов и 33-х рай
онов, 23 ноября в воскреснике участвовало 125 тыс, человек, 
которые заработали 646 тыс. рублей2. За 1941 —1943 годы на 
авиаэскадрилыо «Комсомолец Башкирии» было собрано 
20377 тыс. рублей 3.

Весной 1942 года члены МОПР Сталинского района г. Уфы 
начали обор средств на постройку танков. Антифашистский 
митинг, организованный районным комитетом МОПР, при
нял обращение ко всем членам МОПР Башкирии: «Для пас 
пет и не может быть задачи более почетной, чем борьба за 
свободу, честь и независимость Родины... В ответ на призыв 
Коммунистической партии давать фронту больше боевой тех
ники и вооружения возьмем на себя инициативу по сбору 
средств на постройку танковой колонны имени Башкирской 
организации МОПР. Пусть наши средства обратятся в сталь
ную сокрушительную силу, которая будет давить фашистскую 
гадину и приблизит победу над зарвавшимся врагом» 4. Бю
ро Башкирского обкома ВКП (б) одобрило эту инициативу, 
обязало райкомы и горкомы партии развернуть массово-разъ
яснительную работу о сборе средств на постройку танковой 
колонны 5. За короткий срок трудящиеся Стерлитамакского, 
Аургазинского, Татышлинокого, Караидельского и других 
районов собрали по 10—20 тыс. рублей. К концу августа 
1942 года по республике было собрано более 3,7 млн. руб. 6.

1 Г1А БОК КПСС, ф. 341, оп. 7, д. 72, л. 30.
2 Красная Башкирия, 1941, 25 пояб.; Кызыл Башкортостан, 

1941. 29 нояб.
3 ПА БОК КПСС, ф. 341, оп. 7, д. 26, л. 125; ф. 008, оп. 13, 

д. 227, л. 8.
4 Красная Башкирия, 1942, 18 марта.
5 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 141, л. 24.
6 Красная Башкирия, 1942, 29 авг.
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Танки, построенные па эти средства, в августе 1942 года были 
переданы воинской части действующей армии. Получая тан
ки, воины дали клятву громить немецких фашистов беспо
щадно, и сдержали свое слово. Позже танкисты писали тру
дящимся Башкирской АССР: «...Сообщаем, что средства ваши 
но пропали даром, танки попали в надежные руки, и личный 
состав с честыо выполняет свою клятву. Передайте всем тру
дящимся, которые вносили свои трудовые деньги на постройку 
танковой колонны имени Башкирской организации МОПР, 
наше боевое спасибо. Танки отличные, а танкисты отважные. 
Мы участвовали в боях и имели хорошие успехи. Мы готовы 
к новым битвам...»

Осенью 1942 года в разгар Сталинградской битвы патрио
тическое движение за сбор средств на военную технику по
лучило еще более широкий размах. Колхозники Избердеев- 
ского райопа Тамбовской области предложили начать сбор 
средств на строительство танков. Вскоре в области было со
брано 44 млн. рублей. Высокий патриотизм проявил член 
колхоза «Стахановец» Ново-Покровского района Саратовской 
области Ферапонт Головатый, внесший на строительство бое
вого самолета 100 тыс. рублей. Почины тамбовских колхоз
ников, колхозника Головатого получили широкое распрост
ранение среди колхозников.

В Башкирской АССР инициаторами выступили члены кол
хоза им. Ромащенко Уфимского района. Они призывали тру
жеников села республики включиться в сбор средств на 
строительство танковой колонны «Колхозник Баш кирии»2. 
Областной комитет ВКП (б), райкомы и горкомы партии 
горячо поддержали этот почин, организовали широкое обсуж
дение обращения к колхозникам республики. По пожеланиям 
трудящихся на собранные средства решено было построить 
авиаэскадрилыо под названием «Башкирский истребитель».

Сбор средств происходил с большим патриотическим подъ
емом. Деньги вносили не только колхозники, но и рабочие и 
служащие. На счет № 350 в Башкирской конторе Госбанка 
ежедневно поступали миллионы рублей. Инициаторы почи
на — труженики Уфимского района за несколько дней внесли 
1300 тыс. рублей. Только за один день — 6 января 1942 года 
трудящиеся Учалинского района собрали 182 тыс. руб., Биж- 
булякского района — 119 тыс. ру б .3. Выражая патриотиче
ские чувства трудящихся, член колхоза «Комбайн» Стерли-

1 ЦГА БАССР, ф. 933, on. 1, д. 3617, л. 205.
2 Красная Башкирия, 1942, 13 дек.
3 Там же, 1941, 1(5 дек.; 1942, 6 янв.
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таманского района Гульниса Султанова заявила: «Мне 61 год. 
Четырех сыновей я послала на фронт. А теперь с радостью 
отдаю все свои сбережения на постройку самолетов, чтобы 
скорее победить врага. Пусть внесенные мною в Госбанк 
деньги приблизят час победы» '.

Трудящиеся Салаватского района первыми в республике 
рапортовали главе Советского правительства тов. И. В. Ста
лину: «...По примеру тамбовских колхозников колхозники 
Салаватского района Башкирской республики в течение че
тырех дней собрали 1 млн. 200 тыс. руб. денег на строитель
ство боевых самолетов для Красной Армии. Колхозники Са
лаватского района просят на паши деньги построить один 
истребитель имени Салавата Юлаева». В ответной телеграм
ме Председатель СНК СССР, Верховный Главнокомандующий 
Вооруженных Сил И. В. Сталин писал: «Прошу передать кол
хозникам Салаватского района, собравшим 1200 тыс. руб. на 
строительство самолета имени Салавата Юлаева, мой брат
ский привет и благодарность Красной Армии» 2. С таким же 
успехом сбор средств происходил в других районах. К 5 ян
варя 1943 года трудящиеся Давлекановского района внесли 
4300 тыс. руб., Уфимского — 3375 тыс., Стерлитамакского — 
3372 тыс., Калтасинокого — 3263 тыс., Алыпеевского — 
3153 тыс. рублей. Более 2 млн. рублей собрали трудящиеся 
Кушнаренковского, Балтачевюкого, Бижбулякского, Давле
кановского, Дюртюлинского, Илшневского, Миякинского, Та
тышлинского, Учалинского, Чекмагушевского, Чишминского, 
Янаульского районов3. Названные и ряд других районов 
отрапортовали Советскому правительству о собранных сред
ствах, получили поздравления и благодарность Верховного 
Главнокомандующего И. В. Сталина.

Среди колхозников были патриоты, которые внесли круп
ные суммы денег. Председатель колхоза «Серп и молот» 
Абзелиловского района А. Кашин внес 100 тыс. рублей. По 
50 тыс. рублей сдали на строительство самолетов председа
тели колхозов им. Чапаева Давлекановского района 3. X. Ха
кимов, им. Буденного Кушнаренковского района 3. Мавлютов, 
«Кызыл байрак» этого же района С. Турьянов, «Парижская 
коммуна» Янаульского района Р. Гайнутдинова, члены кол
хозов им. Т. Шевченко Белебеевского района К. Е. Ковалева, 
«Крестьянин» Кигипского района И. И. Клыков, механик 
ПТланлинской МТС Аургазинского района М. Наталепко. По 
20—25 тыс. рублей передали в фонд эскадрильи колхозники

1 Советская Башкирия. Исторические очерки, с. 310.
2 Красная Башкирия, 1942, 24 дек.
3 Там ate, 1943, 8 янв.
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Давлекановского района Г. Альмухаметов, И. Е. Самсоненко, 
А. Абдрахманов

В конце декабря 1942 года Башкирский обком ВКП(б) от 
нмени трудящихся республики рапортовал ЦК ВКП (б) и пра
вительству СССР о том, нто па постройку боевых самолетов- 
истребителей — «Башкирский истребитель» из личных сбе
режений трудящихся внесено в отделение Государственного 
банка 87250 тыс. рублей2. 6 февраля 1943 года Башкирский 
обком ВКП (б), Президиум Верховного Совета и СНК БАССР 
вновь сообщили в ЦК партии и СНК СССР: «...трудящиеся 
орденоносной Башкирии, дополнительно к ранее собранным 
87250 тыс. рублей, собрали и внесли в Государственный банк 
на строительство боевых самолетов «Башкирский истреби
тель» 44552 тыс. рублей, в том числе комсомольцами и мо
лодежью, пионерами и школьниками республики собрано на 
самолеты «Комсомолец Башкирии» 9982 тыс. рублей. Таким 
образом, на строительство самолетов «Башкирский истреби
тель» собрано 131802 тыс. рублей, а всего на вооружение 
Красной Армии трудящиеся республики внесли в Государ
ственный банк 179540 тыс. рублей» 3.

В январе 1943 года делегация трудящихся Башкирии пе
редала построенные самолеты авиационной части действую
щей армии. Командир авиачасти полковник Лисин заверил 
делегацию, что советские летчики будут бить на них врага 
беспощадно и до окончательной победы. «Построенные на 
ваши средства самолеты, — сказал он, — дорогой подарок 
для нас. В них вложена ваша горячая любовь к  Красной Ар
мии, народная забота о Вооруженных Силах Советского госу
дарства... Надпись на борту ваших самолетов «Колхозник 
Башкирии» будет всегда вдохновлять наших летчиков на 
боевые подвиги... Дружным усилием фронта и тыла сметем с 
лица советской земли всю немецко-фашистскую погань» 4.

Между колхозниками Башкирии и личным составом авиа- 
эскадрильи «Башкирский истребитель» завязалась друже
ская переписка.

В начале 1944 года в дни подготовки к 25-летию респуб
лики, по почину членов колхоза «Победа» Алынеевского 
района вновь начался сбор средств на постройку эскадрильи 
самолетов им. 25-лстия Башкирской АССР. Инициаторы дви
жения за новый сбор средств за один вечер собрали 100 тыс. 
рублей. Столько же внесли члены колхоза «Красный путь»

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 2, л. 38; д. 46, лл. 2,3.
2 Красная Башкирия, 1942, 30 дек.
3 На разгром врага, Уфа, 1943, с. 4, 5.
4 Документы мужества и героизма, с. 180.
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Уфимского района. Члены колхоза им. Ворошилова за пе- 
сколько дней собрали 122 тыс. рублей. По данным па конец 
марта 1944 года в Стерлитамакоком районе было собрано 
5663 тыс. руб., Чекмагушевском — 2347 тыс., Миякинском — 
2297 тыс., Илишевском — 2266 тыс., Кандринском — 2150 
тыс., Алынеевском — 1929 тыс. рублей. Член колхоза «Крас
ный восток» Мелеузовского района 11. К. Авдеев, ранее внес
ший на строительство самолетов 50 тыс. руб., на эскадрилью 
им. 25-летия БАССР сдал еще 50 тыс. руб. Такую же сумму 
внес колхозник из Миякинского района Нигматулла Хайрул
лин. Председатель Ново-Кускильдинского сельсовета Ленин
ского района Масхуда Галиева передала в фонд эскадрильи 
75 тыс. руб., председатель Кубиязовского сельсовета этого 
района Кашапов — 70 тыс. рублей *.

18 марта 1944 года Башкирский обком ВКП (б) и СНК 
БАССР вновь сообщили Советскому правительству о сборе 
па строительство авиаэскадрильи имени 25-летия БАССР 
80 млн. рублей 2. И. В. Сталин от имени Коммунистической 
партии и Советского правительства третий раз приветствовал 
и благодарил трудящихся республики за заботу об укреп
лении Вооруженных Сил страны. Телеграммы приветствия 
с выражением благодарности получили от главы Советского 
правительства и трудящиеся, внесшие в фонд обороны круп
ные суммы денег.

Делегация Башкирской АССР на одном из аэродромов 3-го 
Украинского фронта передала авиационной части самолеты- 
штурмовики, приобретенные на средства рабочих, служащих 
и колхозников республики. На фюзеляжах самолетов были 
надписи: 25 лет Башкирской АССР, «Комсомолец Башкирии».

Помимо названных авиаэскадрилий, на средства трудя
щихся Башкирии были созданы авиаэскадрильи «Башкир
ский нефтяник», «Белорецкий металлург», танковые колонны 
«Учитель Башкирии», «Пионер Башкирии», «Осоавиахим 
Башкирии». Кроме того, рабочие и служащие принимали 
участие в сборе средств по своей отрасли промышленности, 
интеллигенция — по профессии. Они вносили деньги в об
щесоюзный фонд. Так, за годы войны в Башкирскую контору 
Госбанка поступали средства на счета под названиями: «Ра
бочий совхозов Наркомсовхозов», «Промкооперация», «Коо
перация инвалидов РСФСР», «Народный учитель», «Связист», 
«Работник печати», «Работник государственной торговли 
РСФСР», «Дорожник», «За передовую науку», «Советский

' Кызыл Башкортостан, 1944, 5 марта; Красная Башкирия, 1944, 
20, 27 февр., 4, 5 марта; IIA БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 745, л. 105.

2 Красная Башкирия, 1944, 19 марта.
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адвокат», «Советский архитектор», «Трудовые резервы», «25-я 
годовщина Октября», «Боевые подруги», «Советская Укра
ина» Г

Рабочие и служащие Уфимского паровозоремонтного заво
да в 1942—1943 годах построили четыре бронепоезда: «Алек
сандр Невский», «Полководец Суворов», «Салават Юлаев», 
«Уфа». Их экипажи в значительной части были укомплекто
ваны из железнодорожников Уфимского отделения дороги. 
Среди трудящихся Уфы проводился сбор средств на их по
стройку. Только на постройку бронепоезда «Уфа» к концу 
июня 1943 года было собрано 890,3 тыс. руб, денег 2. На созда
ние боевой техники и вооружения в республике, но данным 
конторы Госбанка, собрано: в 1942 г. — 99 786,8 тыс. руб., 
в 1943 г. — 61370,8 тыс. руб., в 1944 г. — 93477,6 тыс. руб., 
в 1945 г. — 297,1 тыс. Всего собрано 254932,3 тыс. рублей3.

На самолетах и танках, построенных на средства трудя
щихся республики, советские воины принимали участие 
в боях за освобождение Украины, Белоруссии, Молдавии, 
Румынии, Болгарии, Чехословакии и Венгрии, громили врага 
на его территории. Авиаэскадрилья «Башкирский истреби
тель» в воздушных боях сбила 42 вражеских самолета. Стар
ший лейтенант Бастриков сбил 9 самолетов, лейтенанты Сит- 
ковский — 5, Васев — 3 самолета. Воин из Башкирии летчик 
А. Денисенко на штурмовике, подаренном ему земляками, 
62 раза летал бомбить и  штурмовать позиции врага. Четыре 
летчика: полковник Н. А. Шмелев, старший лейтенант
И. В. Пащенков, лейтенанты Н. И. Сербипснко, IT. И. Орлов, 
громившие врага на штурмовиках с надписью «25 лет Баш 
кирской АССР», были удостоены звания Героя Советского 
Союза4. Бронепоезда «Полководец Суворов» и «Александр 
Невский», составившие 25-й отдельный дивизион бронепоез
дов, в июле—августе 1942 года участвовали в Сталинград
ской битве в составе 62-й армии. Позже, после доукомплек
тования личным составом, броиедивизион воевал в Донбассе, 
а затем на юге, близ Днепропетровска и Могилев-Подольска 
и на территории Румынии 5.

Уфимцы А. Мальцев и Н. Черепанов, служившие в Крас
ной Армии на востоке страны, с помощью своих родителей

1 ПА БОК КПСС, оп. 22, д. 433, лл. 65—66.
2 Там же, ф. 342, он. 2, д. 1825, л. 132.
3 ЦГА БАССР, ф. 1112, оп. .2, д. 44, л. 32; д. 56, л. 32; д. 63, 

л. 61; д. 78, л. 59, д. 83, л. 21.
4 Гибадуллин Б. Г. Указанная работа, с. 193.
5 ЦАМО СССР, фонд 25-го дивизиона бранепоездов, он. 98219, 

д. 16, лл. 6, 8, 10.
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и при участии товарища по службе В. Медведева на свои 
сбережения приобрели танк и выехали на нем на фронт '.

Ярким проявлением народной заботы о повышении бое
вого могущества страны являлась подписка на Государствен
ные военные займы. Реализация каждого выпуска займа вы
ливалась в массовую демонстрацию преданности советских 
людей своей социалистической Родине и Коммунистической 
партии, нерушимого единства народа и армии. В годы войны 
Советское правительство выпустило четыре военных займа на 
общую сумму 72 млрд. руб. Фактическая же подписка на эти 
займы составила 89702 млн. руб. Это почти на 40 млрд. руб. 
больше, чем дала подписка по всем 14 довоенным займам, 
начиная с 1927 года. От реализации военных займов в Госу
дарственный бюджет СССР поступило 76 млрд. руб .2. За счет 
займов было покрыто 15 процентов всех военных расходов 
Советского Союза 3.

При реализации займов высокую политическую сознатель
ность и патриотизм проявили и трудящиеся Башкирской 
АССР. На предприятиях и в учреждениях, колхозах и совхо
зах прошли митинги, на которых единодушно было одобрено 
сообщение о выпуске военного займа 1942 года, тут же орга
низовывалась подписка. Коллектив Уфимского завода горного 
оборудования, например, на митинге принял такую резолю
цию: «...Каждый рубль займа увеличит боевую мощь Крас
ной Армии, героически борющейся против немецко-фашист
ских захватчиков. Коллектив завода выражает свою полную 
готовность всеми силами и средствами помочь Красной Ар
мии... Призываем всех рабочих, ИТР и служащих завода под
писаться на сумму не менее месячного заработка» 4. На при
зыв Коммунистической партии дать взаймы государству трсх- 
четырехнедельный заработок, рабочие и служащие подписы
вались на месячный и полуторамесячный заработок и более. 
Особенно организованно проходила подписка на займы на 
предприятиях Белорецка, Уфы, Ишимбая, среди трудящихся 
Баймакского, Стерлитамакского, Салаватского, Хайбуллин- 
ского районов. На Уфимском ПРЗ на Второй Государствен
ный военный заем подписались все рабочие и служащие 
в первый же день подписки, сумма подписки составила 
1624 тыс. руб. По г. Уфе в целом подписка была осуществле
на за три дня. Сумма подписки составила здесь 132 проц. 
к месячному фонду зарплаты. В г. Белорецке рабочие и слу

1 Красная Башкирия, 1945, fi февр.
2 Советский тыл в Великой Отечественной войне. Кн. 1. Общие 

проблемы. М., 1974, с. 185—186.
3 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, с. 327.
4 Документы мужества и героизма, с. 167.
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жащие подписались на сумму в 12 млн. руб., или 150 проц. 
к месячному фонду зарплаты. Город Белорецк занял первое 
место в республике ’.

Многие патриоты подписывались на двух-трехмесячный 
заработок. Механик Уфимского моторостроительного завода 
А. Дунаев в 1944 году приобрел облигации на 4 тыс. руб. 
(трехмесячная зарплата). Уборщица из стройтреста М. Ско- 
вородникова, сын которой сражался на фронте, при ее зара
ботке в 100 руб. подписалась на 2 тыс. рублей. «Пусть моя 
подписка на военный заем, — сказала она, — поможет нашей 
родной Красной Армии и моему сыну получить еще больше 
оружия для скорейшего разгрома фашистских захватчиков» 2.

С большим патриотическим подъемом проходила реали
зация займа среди тружеников деревни. В обращении ко всем 
работникам сельского хозяйства республики труженики 
Шаранского района писали в июне 1943 года: «Мы с боль
шим удовлетворением встретили постановление правитель
ства о выпуске Второго Государственного военного займа и 
тут же подписались на 4502 тыс. руб., из них 4055 тыс. руб. 
внесли наличными... Отдадим все свои сбережения на дело 
разгрома врага! Пусть наш вклад ускорит нашу победу» 3. 
Трудящиеся Салаватского района за несколько дней подпи
сались на 3 млн. рублей, 1100 тыс. из них внесли наличными 
в первые два дня. В Кандринском районе за 2 часа была 
оформлена подписка на 1600 тыс. руб. и 1400 тыс. руб. было 
внесено 4.

Сотни колхозников и колхозниц приобретали облигации 
иа крупные суммы. Председатель колхоза им. 8 Марта Стер- 
литамакского района Ф. И. Моисеев, у которого два сына вое
вали на фронте, подписался в 1943 году на 100 тыс. руб. Пред
седатель колхоза им. Буденного Зилаирского района А. Ев
докимов, бригадиры этого колхоза Е. Кулаков, М. Сорокин,
С. Калабанов приобрели облигации по 50 тыс. рублей. Пред
седатель колхоза им. Пушкина Салаватского района 
М. А. Блюков подписался на 50 тыс., тут же внес 25 тыс. руб. 
Семидесятилетняя колхозница, мать двух фронтовиков А. Си
монова из Мишкинского района подписалась на 30 тыс. руб. 
и тут же внесла всю сумму. В Учалинском районе председа
тели колхозов им. Ленина В. Абдрахманов, «Красный парти
зан» — М. Усманов подписались на сумму по 20 тыс. рублей. 
Второй Государственный заем был реализован в Башкирской

1 ПЛ БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 50, л. 122; ЦГА БАССР, 
ф. 391, оп. 5, д. 239. л. 62.

2 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 225, л. 77.
3 Красная Башкирия, 1943, 12 июня.
4 Кызыл Башкортостан, 1943, 6 июня.
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АССР на 395339 тыс. руб. с превышением намеченной суммы 
на 81339 руб. (126 проц.). В первые же дни было внесено 
наличными 84495 тыс. руб Третий Государственный воен
ный заем в республике к 10 мая 1944 года был реализован 
на сумму 450046 тыс. руб .2.

Всего за годы войны среди трудящихся Башкирии разме
щено облигаций Государственных займов на 1334 млн. руб., 
или в 2,5 раза больше суммы, привлеченной за все довоенные 
годы 3.

В республике ежегодно с большой организованностью 
проходило распространение денежно-вещевой лотереи. Пер
вая лотерея была проведена Наркомфином СССР осенью 
1941 года. На предприятиях Уфы, Ишимбая многие рабочие 
подписывались на лотереи, отдавая 50—75 проц. месячного 
заработка. Успешно шла подписка в Кигинском, Уфимском, 
Стерлибашевском, Воскресенском районах. В Кигинском рай
оне трудящиеся внесли наличными 690 тыс., Воскресенском— 
135 тыс. рублей 4.

При реализации 2-й денежно-вещевой лотереи наилучшие 
результаты были достигнуты в Кандринском, Шаранском, 
Калтасинском, Краснокамском, Бузовьязовском районах. Тру
дящиеся Кандринского района, например, в первый же день 
после сообщения Наркомфина СССР о проведении лотереи 
внести наличными около 500 тыс. рублей 5.

За годы войны в Башкирии по денежно-вещевым лотере
ям в Государственный бюджет поступило 239 млн. рублей °. 
Благодаря большой активности трудящихся плановые цифры 
по лотереям были перевыполнены.

Всего за годы войны от трудящихся Башкирии поступило 
средств в виде добровольных взносов на нужды фронта, взно
сов по займам и денежно-вещевым лотереям 2090 млн. руб
лей 7.

Кроме того, трудящиеся оказывали финансовую поддерж
ку государству своевременной уплатой военных налогов и 
страховых платежей, досрочным погашением полученных от 
государства ссуд. За 1942—1945 годы в Башкирской АССР

1 Кызыл Башкортостан, 1943, 6 июня; ПА БОК КПСС, ф. 122, 
оп. 23, д. 50, лл. 121—122.

2 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 225, л. 80.
3 Бикбулатов М. Т. Финансы п хозяйственно-культурное строи

тельство в Башкирской АССР (1917—1967 гг.), Уфа, 1968, с. 51.
4 Красная Башкирия, 1942, 6 янв.
5 Там же, 12 авг.
6 Восьмая сессия Верховного Совета Башкирской АС.СР (5—7 

июля 1945г.). Стенографический отчет. Уфа, 1945. с. 25.
7 Там же, с. 104.
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за счет военного налога в Государственный бюджет поступи
ло 1272 млн. руб. ’.

Добровольная помощь трудящихся Советского Союза яви
лась важным вкладом в усиление боевой мощи армии и фло
та. Поступления денежных средств от паселения в фонд обо
роны, на строительство боевой техники, по займам и лоте
реям выразились в сумме 118,2 млрд. руб. Это равнялось 
почти среднему годовому расходу на паркоматы обороны и 
Военно-Морского Флота. Такой огромной материальной под
держки народа не знала ни одна армия в мире. На средства 
населения, впесеппые в фонд обороны и в фонд Красной Ар- 
мйи, было построено и передано войскам более 2,5 тыс. бое
вых самолетов, несколько тысяч танков, артиллерийских ору
дий, более 20 подводных лодок и военных катеров, много дру
гой боевой техники и вооружения 2.

2. Забота о фронтовиках
и раненых воинах

В начале сентября 1941 года среди трудящихся возник
ла и быстро распространилась инициатива но сбору и отправ
ке на фронт теплой одежды и белья. В условиях, когда стра
на в результате вражеской оккупации западных районов по
теряла большие запасы армейского обмундирования, а мно
гие предприятия перебазировались в глубокий тыл и в связи 
с этим перестали давать продукцию, такая инициатива имела 
большое значение. Идя навстречу многочисленным предложе
ниям трудящихся, ЦК ВКП(б) поддержал этот патриотиче
ский почин, приняв 5 сентября 1941 года постановление 
«О сборе тепльк вещей и белья среди населения для Крас
ной Армии» 3. ЦК партии обязал партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации широко развернуть разъясни
тельную работу среди населения. Для общего руководства 
сбором теплых вещей была создана Центральная комиссия, 
которую возглавил секретарь ЦК А. А. Андреев.

Бюро Башкирского обкома ВКП (б), рассмотрев 6 сентяб
ря 1941 года вопрос о сборе теплых вещей, создало респуб
ликанскую комиссию во главе с первым секретарем обкома 
партии II. С. Аношиным. Горкомы и райкомы партии обяза
ны были ежедекадно представлять в обком партии отчеты о

1 Бикбулатов М. Т. Указанная работа, с. 33.
2 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, 

кн. 1, с. 326, 327.
3 Синицын А. М. Указанная работа, с. 230—231.
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ходе сбора теплых вещей '. В горкомах и райкомах были об
разованы комиссии под руководством одного из секретарей. 
На предприятиях и в учреждениях, совхозах и колхозах, сель
ских Советах создавались местные комиссии.

В нашей республике инициатором сбора теплых вещей 
выступил коллектив Белорецкого металлургического завода. 
Он обратился через республиканскую газету с призывом ко 
всем трудящимся Башкирии: «Мы призываем к тому, что
бы каждый трудящийся был участником этого важнейшего 
мероприятия. Дадим для Красной Армии больше теплой 
одежды, обеспечим ее всем необходимым, разгромим и унич
тожим германский фашизм — самого злобного и лютого вра
га всего человечества» 2.

На этот призыв горячо откликнулись в городах и селах. 
Трудящиеся рабочего поселка Красноусольск в первый же 
день сдали теплые вещи на сумму 15 тыс. рублей. В Уфе за 
небольшой срок собрали 470 полушубков и моховых жакетов, 
690 пар валенок, 19,5 тыс. курток и ватных шаровар и дру
гие вещи 3. В сельских районах в первый же день было собра
но 2,2 т шерсти, более 1 тыс. овчин, 30 полушубков, 150 пар 
валенок, 1,6 тыс. пар шерстяных варежек и носков. За не
сколько дней трудящиеся Макаровского района собрали 3 т 
шерсти, 700 овчин, 70 пар валенок, 192 шапки-ушанки, Куш- 
нарепковского района — 120 полушубков, 415 пар валенок, 
135 фуфаек и ватных брюк, 700 пар варежек и носков. От 
трудящихся Илишевского района за одну декаду поступило
1,5 тыс. штук овчин, 10 ц шерсти, Зилаирского — 3 т шерсти, 
905 овчин, 33 полушубка. В сентябре 1941 года трудящиеся 
Буздякского райопа собрали 470 овчин, 950 кг шерсти, 440 пар 
валенок, 225 фуфаек и теплых брюк, Благовещенского рай
она -— 7 ц шерсти, 284 овчины, 600 пар шерстяных носков 4.

В сборе теплых вещей участвовали и школьники. Уча
щиеся Красноусольской средней школы начали сбор денег на 
приобретение теплой одежды и призвали последовать их при
меру всех учащихся района. Они заявили: «Поможем пашим 
бойцам разгромить фашистских зверей, отнявших у нас счаст
ливую мирную жизнь, принесших нам огромные лишения. 
Пусть фашистские звери знают, что и мы, дети, не стоим в 
стороне от общего дела защиты Родины» 5.

' Т1Л БОК КПСС, ф. 122, он. 21, Д / ИЗ, л. 10.
2 Там же, ф. 342, оп. 2, д. 1675. л. 30.
3 Кызыл Башкортостан, 1941, 14, 17, 19, 28 сент.; ПЛ БОК КПСС, 

ф. 122. он. 21. д. 23, л. 126—129.
4 ЦГА БАССР, ф. 1458, on. 1, д. 18, л. 57.
5 Там же.
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На предприятиях местной промышленности, в артелях 
промысловой и потребительской кооперации начали перера
ботку овчин, шерсти, изготовление из них полушубков, вале
нок.

Уже к 20 ноября 1941 года было собрано и изготовлено в 
республике: 4,6 тыс. полушубков, 26,7 тыс. пар валенок,
40,5 тыс. пар варежек, 14,3 тыс. шапок-ушанок, 11 тыс. ват
ных курток и шаровар Ч Сбор теплой одежды проводился и в 
последующие годы. Всего за 1941— 1944 годы трудящиеся 
Башкирии собрали и отправили в действующую армию
83,4 тыс. пар валепок, 20,6 тыс. полушубков, 3 тыс. меховых 
жилетов, 29,2 тыс. ватных курток и брюк, 36,1 тыс. шапок- 
ушапок, более 300 тыс. пар шерстяных носков, портянок и 
варежек. Всего было собрано более 510 тыс. штук вещей 2.

Всего по стране с сентября до конца ноября 1941 года для 
фронтовиков было собрано более 15 млн. различных теплых 
вещей. Только за счет поступивших от населения в 1941 году 
теплых вещей можно было одеть и обуть около двух миллио
нов воинов 3. Это была большая и очень своевременная по
мощь фронту.

В первые же месяцы войны широкий размах получило 
патриотическое движение советских людей за сбор и отправ
ку подарков фронтовикам. Подарки посылались как коллек
тивами предприятий и учреждений, колхозами и совхозами, 
так и отдельными людьми. Чаще всего это были предметы 
первой необходимости — мыло, зубные щетки, бумага, поло
тенца, кисеты и т. д. Колхозы и совхозы, колхозники выделя
ли для подарков продукты питания, которые доставлялись на 
приемные пункты или на железнодорожные станции.

Для приема, распределения и  отправки на фронт посылок 
с подарками в городах и районах были созданы комиссии в 
составе представителей партийных, советских и военных ор
ганизаций. Комисси работали также иа предприятиях и в уч
реждениях, колхозах и совхозах.

Подарки на фронт в особенно большом количестве отправ
лялись к праздникам — к годовщине Великой Октябрьской 
революции, к Новому году, ко дню Красной Армии, 1 Мая. 
Коллективы рабочих и служащих многих предприятий и уч
реждений, преподаватели и студенты вузов, учащиеся и учи
теля школ устанавливали с воинскими частями связь, вели 
с ними оживленную переписку, посылали фронтовикам за-

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 16, лл. 377-382.
2 Очерки по истории Башкирской АССР, т. 2, с. 426—427; ПА 

БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 746, л. 8; оп. 25, д. 3 л. 353.
3 Синицын А. М. Указанная работа, с. 235.

3 Заказ 338 197



духпевные письма. Советские люди помнили указания 
Б. И. Ленина о том, что победа в конечном счете обусловли
вается состоянием духа тех масс, которые па поле брани про
ливают свою кровь.

Эшелоны с праздничными подарками сопровождали де
легации в составе руководящих партийных и советских ра
ботников, передовиков производства. Первый эшелон с подар
ками трудящиеся Башкирии отправили на Юго-Западный 
фронт в начале нового, 1942 года. Получив подарки, бойцы 
и командиры одного из соединений этого фронта писали: «Мы 
глубоко взволнованы вашей заботой о нас. Ваши подарки* 
ваши письма свидетельствуют о том, что в нашей Отчизне 
фронт и тыл едины, что все мы объединены одной благород
ной целью — скорее истребить фашистских захватчиков... Мы 
призываем вас удесятерить свою энергию, сделать все воз
можное для ускорения победы» '.

Следующий эшелон с подарками был отправлен в февра
ле 1942 года к 24-й годовщине Красной Армии. Он состоял 
из семнадцати вагонов; три из них — с мясом и птицей* 
пять — с маслом и кондитерскими изделиями, три — с ме
дом, три — с копченостями и винами, три — с индивидуаль
ными посылками. С эшелоном выехала делегация трудящих
ся во главе с Председателем Президиума Верховного Совета 
республики Р. К. Ибрагимовым.

Трудящиеся г. Белорецка, отправляя подарки, послали 
поздравление воинам Юго-Западного фронта. Они писали: 
«Шлем вам свои скромные подарки, собранные заботливой 
рукой ваших матерей, отцов, жен, сестер и невест. Пусть эти 
подарки еще раз напомнят каждому из вас, что все наши 
мысли с вами, что мы ни на минуту не забываем вас, наши 
славные воины. Мы дадим вам еще больше металла и воо
ружения, чтобы очистить нашу священную землю от фашист
ской нечисти» 2. «Нет слов, чтобы выразить всю глубину пе
реживаемых нами чувств, — писали в ответ воины одной из 
частей. — Сегодня каждый из нас говорит себе: — Буду бо
роться еще мужественнее, чтобы не было стыдно перед своим 
пародом, Родиной... Мы читаем ваше письмо и чувствуем: вы 
с нами всей душой, мыслями и делами» 3.

Первомайские подарки в 1942 году были вручены воинам 
одной из армий Юго-Западного фронта. Командующий арми- 
ей генерал-лейтенант Рябышев, начальник политотдела ар
мии бригадный комиссар Радецкий в письме к трудящимся

1 ЦГА БАССР, ф. 933, оп. 6, д. 1456, л. 66.
2 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 423, л. 335.
3 Там же, д. 100, л. 43.
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Башкирии отметили, что получение подарков и пребывание 
делегации из Башкирии в частях и соединениях армии по
казали, какими неразрывными узами дружбы связан совет
ский парод со своей доблестной Красной Армией. «Больше 
давайте боевой техники и вооружения, — писали они, — пов
седневно готовьте резервы для пополнения действующей ар
мии, боритесь за высокий урожай. А фронтовики перед вами 
в долгу не останутся» *.

Широкий размах получил сбор подарков осенью 1942 го
да к 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции. В городах и районах проводилась массово-разъяс
нительная работа. Состоялись специальные семинары руко
водителей агитколлективов по вопросу о сборе подарков для 
фронтовиков. Для организованного сбора подарков города и 
районы республики были объединены в кусты с указанием 
пунктов сбора для погрузки в эшелоны (Уфа, Белебей, Раев
ка, Белорецк, Бирек, Туймазы, Сарактащ, Сулея и др.). Рес
публиканские и районные газеты систематически освещали 
ход сбора подарков. К  10 октября 1942 года от колхозников 
Туймазинекого, Кандринского, Шаранского, Бакалинского 
районов поступило 6 т мяса и птицы, 2,5 т меда, 600 кг мас
ла, 25 т овощей. Трудящиеся Буздякского района собрали
1,7 т мяса, 60 кг масла, 80 кг меда, 550 кг печенья и сухарей. 
Колхоз им. Чапаева Чишминского района выделил для по
дарков 102 кг меда, 114 кг муки, колхоз «Янги турмуш» 
(«Новая жизнь») этого же района — 1 т  картофеля, 1 т ка
пусты, колхоз «Рассвет» Бакалинского района — 1 ц  муки, 
20 кг меда, 3 ц мяса 2.

Вместе с подарками трудящиеся посылали бойцам заду
шевные письма, воодушевлявшие их на подвиги. «Дорогие 
бойцы, — писали работницы Уфимского моторостроительно
го завода, — шлем вам пламенный привет и просим принять 
наш скромный подарок, который еще раз напомнит о нашей 
заботе о вас. Боритесь и защищайте нашу Родину, бейте бес
пощадно гитлеровских бандитов...» 3. «Дорогой боец! — писа
ла из г. Ишимбая токарь комсомолка М. Хисматуллина. — 
Пусть этот скромный подарок напомнит тебе о простой де
вушке, которая так же, как и ты, борется с врагом своим тру
дом на производстве. Бей немца, дорогой боец! Знай, что о 
тебе помнят в тылу, с тобой мы, советские девушки» 4. Сот
ни писем было послано в индивидуальных посылках. Часто

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 432, лл. 278 — 279.
2 Красная Баш кирия, 1942, 9, 10 окт.; ПА БОК КПСС, ф. 122, 

оп. 22, д. 333, л. 52.
3 ПА БОК КПСС, ф. 342, оп. 2, д. 1318, л. 77.
4 ЦГА БАССР, ф. 1458, on. 1, д. 18, л. 211.
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устанавливалась постоянная переписка между воинами и тру
женицами тыла.

Подарки, собранные к празднику Октябрьской револю
ции, 15 октября 1942 года были отправлены эшелонами за
щитникам Сталинграда и Башкирской кавалерийской диви
зии.

Бойцы и командиры воинской части № 352, защищавшей 
Сталинград, получив подарки, писали: «Забота трудящихся 
Башкирской АССР о Красной Армии, их любовь к ней вооду
шевляет нас, защитников Сталинграда, на новые подвиги... 
Пусть знают наши враги, что дружба народов СССР и их не
разрывная связь с Красной Армией — фактор неминуемой 
гибели коричневых свобододушителей. А дружба наших на
родов для них страшнее Сталинградского -кольца окружения, 
и  она будет крепнуть с еще большей силой» С Письмо подпи
сали 90 воинов различных национальностей.

Подарки воинам Башкирской кавалерийской дивизии бы
ли вручены 8 ноября 1942 года по пути следования дивизии 
на станцию Калач 2. В это время дивизия участвовала в Ста
линградской битве. Встреча бойцов и командиров дивизии с 
делегацией трудящихся Башкирии, вручение воинам подар
ков превратились в праздник. Командир 8-го кавалерийского 
корпуса, в составе которого воевала 112-я кав. дивизия, ге
нерал-майор М. Д. Борисов и командир дивизии полковник 
М. М. Шаймуратов рассказали о боевом пути дивизии, от
метили ее высокие боевые качества. При прощании -с делега
цией М. М. Шаймуратов заявил: «Передайте от воинов всем 
трудящимся Башкирии, правительству республики боевой 
привет и благодарность за подарки, за материнскую заботу 
о нас. Мы в боях с честью оправдаем доверие трудящихся 
Башкирии, всего советского народа. Мы привезем домой бое
вое знамя, врученное нам Башкирским правительством, неза
пятнанным, украшенным славой победы» 3.

В конце февраля 1943 года, когда 112-я кавалерийская 
дивизия находилась в резерве Юго-Западного фронта, ее 
вновь посетила делегация республики и вручила воинам по
дарки, собранные к 25-й годовщине Красной Армии. В час
тях и подразделениях дивизии прошли митинги с участием 
членов делегации 4.

Подарки, присланные из Башкирии ко Дню Красной Ар
мии, были вручены и в нескольких других соединениях Юго-

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 650-а, л. 7.
2 ЦАМО СССР, ф. 1094, on. 1, д. 12, л. 40.
3 ЦГА БАССР, ф. 1458, on. 1, д. 19, л. 45.
< ЦАМО СССР, ф. 1094, оп. 199864, д. 1, л. 27.
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Западного фронта. Командование фронта в письме к трудя
щимся Башкирии поблагодарило за подарки, сообщило о бое
вых успехах войск фронта. В письме говорилось, что вместе 
с русскими и грузинами, украинцами, белорусами и  узбека
ми сражаются славные сыны башкирского народа. Всему 
фронту известна Башкирская гвардейская кавалерийская ди
визия и ее мужественные бойцы. Командование фронта заве
рило трудящихся Башкирии, что бойцы, командиры и  полит
работники до конца выполнят свой долг перед Родиной, еще 
крепче будут бить и гнать ненавистных захватчиков с совет
ской земли *.

В широком масштабе проводился сбор подарков осенью 
1943 года накануне 26-й годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции. Помимо десятков тонн мяса, 
масла, копченостей, меда, крупы, картофеля и овощей было 
приготовлено 53,3 тыс. штук индивидуальных посылок. Эше
лоны с подарками в количестве 73 вагонов были отправле
ны в города Харьков и Ростов для воинов 2-го Украинского 
фронта 2.

Еще летом 1942 года по инициативе комсомольцев Уфы 
проводился сбор подарков и теплых вещей для партизан, 
сражавшихся в тылу врага. Только в Ждановском районе 
Уфы комсомольцы и молодежь собрали десятки комплектов 
обмундирования, обувь, предметы быта: мыло, зубной поро
шок, бритвы и т. д. Активное участие в сборе подарков при
нимали также комсомольцы г. Ишимбая, Мелеузовского, Вос
кресенского, Бирского районов. К 25-й годовщине Октябрь
ской революции только из названных районов было отправ
лено для партизан 1 ц мяса, 50 кг сухого молока, десятки ки
лограммов масла, меда, 60 комплектов одежды 3. Комсомоль
цы Ишимбая написали в письме: «Дорогие партизаны! Бей
те врага еще сильнее, мы, комсомольцы тыла, всегда помним 
о вас, следим за вашими подвигами и гордимся вами. Обеща
ем вам работать на производстве так, чтобы больше давать 
фронту горючего» 4.

За 1941—1944 годы всего из Башкирской АССР коллек
тивами предприятий, колхозами, совхозами и трудящимися 
было выделено и отправлено для воинов 362 вагона различ
ных подарков, в том числе много продовольствия: мяса —
504,4 т, сливочного масла и молочных продуктов — 47,2 т, ме
да, варенья, конфет — 107,8 т, печенья и пряников — 290,6 т,

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 650 а, л. 27.
2 Там же, д. 650, л. 276.
3 Там же, ф. 608, оп. 13, д. 166, л. 36; ЦГА БАССР, ф. 1458, 

on. 1, д. 18, л. 80.
* ЦГА БАССР, ф. 1458, on. 1, д. 18, л. 80.
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крупы и макаронных изделий — 81 т, овощей — 1425,G т, ви
на — 90,4 тыс. литров, индивидуальных посылок — 359,4 тыс. 
штук '.

Забота о воинах имела огромное значение. Она поднима
ла боевой дух командиров и бойцов, способствовала укрепле
нию связей, единства фронта и тыла. «Подарки Красной Ар
мии, — писал М. И. Калинин, — это огромное, буквально все
народное выражение любви к своей армии. В истории нигде 
и никогда не было столь огромного выражения любви народ
ных масс к своим бойцам» 2.

В годы Великой Отечественной войны, как и в довоенное 
время, Красная Армия и Военно-Морской Флот тысячами 
зримых и незримых нитей были связаны с пародом. И в этом 
был могучий источник их силы. Коммунистическая партия 
постоянно добивалась укрепления этих связей, чтобы воины 
знали думы и чаяния народа, повседневно чувствовали его 
помощь и поддержку.

В расширении и укреплении связей тыла с фронтом, 
укреплении дружбы советских народов огромную роль сыгра
ли письма народов национальных республик к своим земля- 
кам-фронтовикам. В октябре 1942 года первым в стране опуб
ликовал в газетах письмо к своим воинам узбекский народ, 
выразив мысли всех народов. В нем говорилось: «Вольный 
сын и свободная дочь узбекского парода!.. В дом твоего стар
шего брата русского, в дом твоих братьев — белоруса и укра
инца — ворвался германский басмач. Он несет коричневую 
чуму, виселицу и кнут, голод и смерть. Но дом русского — 
также и твой дом, дом украинца и белоруса — также и твой 
дом! Ибо Советский Союз — дружная семья, где каждый ж и
вет хотя и в своем доме, но двор и хозяйство едины и неде
лимы. Но если разбойник отнял дом у твоего брата, — верни 
ему дом — это твой долг, узбекский боец! Это ваш долг, все 
советские бойцы!» 3.

Письма-наказы своим воинам послали трудящиеся всех 
национальных республик. Эти письма и обращения призыва
ли воинов укреплять узы братства с русскими и другими вои
нами, наказывали им быстрее изгнать захватчиков с родной 
земли. Наказы пародов предварительно обсуждались на пред
приятиях, в колхозах, в организациях и учреждениях. Под 
письмами подписывались миллионы трудящихся.

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 650, л. 276.
2 Пропагандист, 1942, № И —12, с. 4.
3 Наказ народа (Письма народов СССР к  бойцам-фронтовикам). 

(Далее: Наказ народа). М., 1943, с. 12.
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В июне 1943 года в республиканских газетах было опуб
ликовано письмо башкирского народа башкирским воинам- 
фронтовикам. До опубликования, в марте-апреле трудящие
ся предварительно его обсудили, внесли дополнения. Письмо 
подписало 754 280 человек1. «Слушайте голос Башкирии! — 
писали трудящиеся своим воинам. — Тысячи километров от
деляют нас друг от друга, но мы всегда с вами, всегда думаем 
о вас. Едины наши чувства, мысли и желания. Наша общая 
священная цель: скорее разгромить дикие фашистские орды, 
чтобы мирный труд и счастливая жизнь снова вернулись в 
наши дома... Пылая жгучей ненавистью к разбойничьим фа
шистским ордам, мы любовно отобрали вас — лучших сы
новей нашего народа... посадили вас на быстрых и выносли
вых коней, дали вам в руки булатные мечи. Вручая вам нашу 
судьбу, благословляя вас на борьбу с фашистскими захват
чиками и поработителями, мы сказали вам так: «Оправдай
те паше доверие. Еще выше возносите воинскую славу баш
кирского народа и возвращайтесь с победой!» 2 В письме рас
сказывалось о производственных успехах в тылу, об оказа
нии всенародной помощи Красной Армии и ее воинам.

Письма народов своим воинам обсуждались на фронте на 
собраниях и митингах, которые выливались в демонстрацию 
несокрушимой дружбы народов. Бойцы, командиры и полит
работники в своих выступлениях и ответных письмах кля
лись своему народу до последней капли сражаться с нена
вистным врагом. Воины Башкирской кавалерийской дивизии, 
обсудив письмо башкирского парода, ответили: «Мы клянем
ся, дорогие отцы, матери, жены, дети, братья и сестры, не 
сложить своего оружия до тех пор, пока не будет очищена 
полностью советская земля от фашистской нечисти. Мы 
клянемся быть такими же стойкими и  упорными, храбрыми 
и самоотверженными, какими были наши предки. Среди нас 
много храбрых, много метких снайперов, пулеметчиков... 
Будьте уверены, что долг свой и наказ народа выполним» 3. 
«Ваше письмо мы храпим и будем носить с собой как священ
ное послание любимой Родины, — писали в ответ воины 214-й 
стрелковой дивизии, принявшей участие в Сталинградской и 
Курской битвах. — Ваши наказы мы выполняли и обещаем 
и впредь выполнять с честью, чтобы еще выше вознести воин
скую славу башкирского народа» 4. В письме они рассказа
ли о героических боях дивизии под Сталинградом, Харьковом,

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 381, лл. 350—392.
2 Наказ народа, с. 169—170.
3 ИА БОК КПСС, ф. 122, он. 23, д. 650 а, л. 31.
4 Красная Башкирия, 1943, 5 нояб.
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Белгородом, Полтавой, призвали трудящихся республики до
биваться более высоких производственных показателей.

В обком ВК П (б), обком ВЛКСМ, Президиум Верховного 
Совета, а также в редакции республиканских и  районных га
зет приходили с фронта сотни коллективных и индивидуаль
ных писем. Бойцы, командиры и политработники рассказы
вали в них о своих боевых делах, сообщали об отличившихся 
в боях воинах, благодарили трудящихся за заботу о фронто
виках, призывали усилить помощь фронту. Высоким патрио
тизмом проникнуто обращение девушек, защищавших Ста
линград, ко всем комсомольцам республики. «Комсомольцы 
Башкирии, — писали они. — Мы — ваши сверстники, в гроз
ные дни для нашей Родины, вместе с нашими отцами и 
братьями, стоим на защите Сталинграда, мы счастливы тем, 
что защищаем Родину. Мпогие девушки на деле показали 
себя как лучшие бойцы... Сейчас, когда над Родиной нависла 
черная туча, мы обращаемся к вам и вызываем вас па сорев
нование, бороться за лучшее выполнение боевых заданий, за 
большее количество продуктов. Мы заверяем вас, что мы 
сделаем все, что в наших силах, для Родины... Мы не посра
мим свою родную орденоносную Башкирию, пославшую пас 
на защиту Отечества» !.

Любовью к своим сынам и дочерям — защитникам Роди
ны, исключительной теплотой были наполнены письма тру
дящихся на фронт. Трудящиеся г. Стерлитамака в своем 
письме к защитникам Сталинграда выразили восхищение их 
мужеством, стойкостью и самоотверженностью, отметили, 
что их героизм вызывает изумление и радость у прогрессив
ных людей всего мира. «С вами, родные наши бойцы, все 
наши помыслы, все наши чувства, — писали они. —• Мы ве
рим в нашу победу потому, что у нас есть такие героические 
защитники, как вы» 2.

Переписка трудящихся с фронтовиками, поездки на фронт 
делегаций, в которые входили представители рабочего клас
са, крестьянства, интеллигенции, партийных и советских ор
ганизаций, благотворно сказывались на повышении мораль
ного духа и боеспособности войск, способствовали укрепле
нию единства тыла и фронта.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
всегда заботились о здоровье советских людей, особенно о ра
неных воинах. В годы гражданской войны В. И. Ленин ука
зывал, что «...все наши трудности и мучения — ничто по срав
нению с тем, что выпало на долю раненому красноармейцу...

1 Документы мужества и героизма, с. 177.
2 ИЛ БОК КПСС, ф. 788, on. 1, д. 119, л. 73.
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Пусть же каждый в тылу помнит о своем долге — помогать 
всем, чем можно, раненому красноармейцу» *. В годы Вели
кой Отечественной войны забота о раненых и больных воинах 
приобрела исключительно важное значение. Газета «Прав
да» в номере от 29 августа 1941 года указывала, что система 
ухода за ранеными должна строиться так, чтобы не только 
сохранить жизнь вышедшему из строя воину, но и  вернуть 
ему силы, сделать вполне здоровым, работоспособным чело
веком. 8 октября Политбюро ЦК ВКП (б) приняло постанов
ление об улучшении медицинского обслуживания раненых 
бойцов и командиров Красной Армии и об упорядочении эва
куации 2. Этим же постановлением создается Всесоюзный ко
митет помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов 
и командиров Красной Армии 3. В республиках, краях и об
ластях были созданы специальные управления по руковод
ству эвакогоспиталями, а для помощи в обслуживании ране
ных и больных воинов — комитеты или комиссии.

9 октября 1941 года решением бюро Башкирского обкома 
ВКП (б) был создан республиканский комитет помощи по об
служиванию больных и раненых бойцов и командиров Крас
ной Армии. В его состав вошли секретарь обкома ВКП (б) по 
кадрам Н. Д. Буренкип, заместитель председателя СНК 
БАССР А. Н. Маслин, пародный комиссар здравоохранения 
республики С. 3. Лукманов, представители комсомольских и 
профсоюзных организаций — всего 11 человек 4. В городах и 
районах, в которых размещались госпитали, были созданы го
родские и районные комитеты. Комитеты возглавляли рабо
ту по размещению и оборудованию госпиталей, организовы
вали шефскую помощь предприятий, учреждений раненым,, 
находящимся на излечении.

Под госпитали отводились лучшие здания больниц, поли
клиник и школ. Для работы в них направлялись сотни вра
чей и медицинских сестер. В июле—августе 1941 года в рес
публике было размещено более 10 эвакогоспиталей. К апре
лю 1943 года в Башкирии работало уже 33 эвакогоспиталя 
на 13,4 тыс. мест (28 в ведении Наркомздрава БАССР, 4 — в 
ведении ВЦСПС, 1 — Наркомата Обороны). Большинство 
госпиталей находилось в Уфе. Кроме того, они размещались 
в городах Белорецке, Стерлитамаке, на станциях Ш афрано
во, Аксакове, Аксеново (в помещениях санаториев), Раевка,

1 Ленин В. И. Поли. сбор, соч., т. 41, с. 156.
2 Синицын А. М. Указанная работа, с. 257.
3 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, 

кн. 1, с. 328.
4 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 114, л. 27.
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Туймазы '. В 1942 году на базе санатория «Янгантау») был 
создан филиал эвакогоспиталя № 2575 для лечения раненых 
горячими парами. В 1943—1945 годах в сети госпиталей прои
зошли изменения. Ряд госпиталей передислоцировался на 
Украину, в Белоруссию, Латвию. Вместо уехавших в 1943 го
ду вповь прибыло 9 госпиталей. К концу войны в республи
ке функционировало 16 госпиталей на 8,3 тыс. коек 2.

Все госпитали своевременно были оснащены мебелью, хо
зяйственным инвентарем, оборудованы клиническими лабора
ториями и рентгеновскими кабинетами. Предприятия и уч
реждения взяли шефство над госпиталями, помогали им в 
приобретении оборудования и материалов, подготовке и под
возке топлива, организации библиотек, культурном Обслужи
вании раненых. Над госпиталем, размещенном в клубе Уфим
ского ПРЗ, шефствовали коллективы ПРЗ, мясокомбината, 
хлебопекарни № 4, госпиталем в помещении школы № 8 - 
паровозное депо, макаронная фабрика, ОРС 4-го отделения 
движения. К госпиталю № 3767 были прикреплены для шеф
ства Наркомместпром РСФСР, Башстройтрест, Управление 
связи БАССР, Аптекоуправление БАССР, к  госпиталю 
№  4018 — Наркомлегпром БАССР, Управление искусств, 
Башкирское отделение промбанка СССР и т. д. 3

Шефскими предприятиями и организациями было приоб
ретено для госпиталей 10 тыс. кроватей, 5 тыс. столов и тум
бочек, более 200 тыс. штук столового и кухонного инвентаря, 
11 тыс. пар тапочек и носков. Передано госпиталям 180 шт. 
патефонов, 5 тыс. шт. пластинок к ним, 1400 комплектов на
стольных игр, „150 тыс. штук книг. Проводились месячники 
и недели помощи госпиталям. Шефы в это время ремонтиро
вали помещения, подвозили топливо, картофель и овощи. 
Во время недели помощи, проведенной осенью 1944 года, на 
вывозке топлива и овощей работало 1500 чел. Было вывезе
но более 1 тыс. куб. м дров, 37 т овощей 4.

В праздничные дни коллективы предприятий и учрежде
ний, трудящиеся преподносили раненым воинам подарки. 
К 24-й годовщине Красной Армии (23 февраля 1942 г.) шеф
ские учреждения Уфы вручили раненым различные подарки 
на сумму более 150 тыс. руб. Для передачи госпиталям в ви
де подарков в 1943 году было приобретено различного культ- 
инвентаря (музыкальные инструменты, настольные игры)

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 622, лл. 61, 69, 70, 74.
2 Там же, ф. 122, оп, 24, д. 746, л. 21; д. 209, л. 30; оп. 25, д. 31, 

лл . 30, 33, 37, 200.
3 Там же, оп. 23, д. 293,л. 248; ф. 342, оп. 2, д. 1422, лл. 346, 

456; оп. 7, д. 135, л. 64.
4 Там же, ф. 122, оп. 25, д. 3, л. 348.
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на 75 тыс. рублей *. К 26-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции (1943 г.) раненым воинам пе
редано подарков: 4 т мяса и птицы, 1 т печенья, 386 кг меда,
12,3 тыс. посылок2. По данным Республиканского комитета 
помощи раненым, за 1941—1944 гг. коллективы предприя
тий и учреждений, колхозы, трудящиеся Башкирии собрали 
и передали госпиталям в качестве подарков 61,9 т мяса, пти
цы, консервов, 4,3 т сливочного масла, 12,7 т меда, сахара, 
конфет и варенья, 44,4 т печенья и пряников, 11,9 тыс. лит
ров вина, 95,5 тыс. штук индивидуальных посылок с подар
ками. Только шефские предприятия и организации переда
ли подарков на 100 тыс. рублей 3.

Основными формами культурно-массовой работы в гос
питалях были лекции, доклады, политинформации, демонст
рация кинофильмов, концерты, вечера самодеятельности. За
1941—1945 гг. в госпиталях состоялось 14 тыс. киносеансов,
5,8 тыс. концертов, 139 тысяч докладов, лекций, бесед, по
литинформаций 4.

К началу 1944 года медицинским обслуживанием ране
ных в эвакогоспиталях было занято 422 врача, 1304 чел. 
среднего медицинского персонала 5. Народный комиссариат 
здравоохранения БАССР, в ведении которого находилось 
большинство госпиталей, проводил большую работу по со
вершенствованию лечебной работы. При наркомате с июля 
1941 года функционировал госпитальный отдел, в состав ко
торого входили ведущие специалисты профессора: Г. В. Али
пов, А. А. Полянцев, Г. II. Терегулов, Ф. Я. Примак, В. А. Жу- 
хин, И. Ф. Случевский, врач В. К. Ворошилов 6. В госпиталях 
■опи вели консультации, в сложных случаях ранений делали 
операции. Эвакогоспитали имели определенный профиль. Ра
неных и больных размещали в зависимости от вида и тяж е
сти ранений. В трех госпиталях осуществлялось протезиро
вание. Месячная потребность в протезах составляла 
400 ш ту к7. При эвакогоспитале № 1741 с ноября 1941 года 
функционировало консультационное бюро. Консультировали 
квалифицированные специалисты по хирургии, терапии, уро
логии, глазным и другим болезням.

1 ПА БОК КПСС, ф. 342, оп. 2, д. 1561, лл. 46—50; д. 1814, д. 40, л. 82.
2 Там же, ф. 122, оп. 23, д. 650, л. 276.
3 Там же, оп. 24, д. 746, л. 45.
4 Там же, ф. 122, оп. 24, д. 431, л. 117; оп. 25, д. 3, л, 341.
5 Там же, оп. 24, д. 746, л. 23.
6 Кулагина А. А., Мухаметова Г. М., Карамова Л. М., Кама

лов М. X. История развития здравоохранения и медицинской пауки 
в Башкирской АССР (1917 — 1980 гг.). Уфа, 1981, с. 42.

7 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 25, д. 3, л. 340.
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Более 50 профессоров, доцентов, докторов и кандидатов 
наук Башкирского медицинского и 1-го Московского меди
цинского институтов являлись консультантами в эвакогоспи
талях, работали в качестве ведущих хирургов, терапевтов и 
других специалистов. В научной и лечебной работе прини
мали участие также эвакуированные ученые Украинской 
Академии наук, сотрудники Киевского, Минского, Витебско
го медицинских институтов. Среди видных представителей 
советской медицины, работавших в 1941 —1943 годы в Уфе, 
были: президент Украинской Академии наук А. А. Богомо
лец, академик Академии наук УССР и Академии наук СССР 
Н. Д. Стражеско, профессора П. Е. Лукомский, В. X. Васи
ленко, А. В. Палладии, Б. Г. Егоров. Они разработали новые 
высокоэффективные препараты для применения в госпита
лях и других лечебных учреждениях, новые методы лечения.

В 1941—1942 годы в Уфе жил и работал первый народ
ный комиссар здравоохранения РСФСР, ученый в области со
циальной гигиены, заведующий кафедрой 1-го Московского 
медицинского института, профессор Н. А. Семашко. Он ока
зал большую помощь в создании сети госпиталей, повыше
нии квалификации врачей, организации здравоохранения в 
республике.

Проводились научные конференции, на которых высту
пали ученые-медики и врачи госпиталей. За 1942—1945 го
ды состоялось 58 госпитальных и межгоспитальных, 3 рес
публиканские научные конференции Кроме того, в 1943 го
ду в Уфе состоялась межобластная конференция, где участ
вовали ведущие хирурги эвакогоспиталей Башкирской и Та
тарской АССР, Свердловской, Саратовской, Оренбургской об
ластей. Наиболее ценные материалы научных конференций в 
1945 году были опубликованы в Уфе в двух сборниках науч
ных трудов. Обобщение и распространение опыта передовых 
медицинских работников способствовало совершенствованию 
методов лечения раненых.

Врачи и другие сотрудники эвакогоспиталей своим само
отверженным трудом стремились создать лучшие условия для 
раненых, добивались эффективности лечения, быстрого воз
вращения раненых и больных в строй.

По отчетным данным республиканского комитета помощи 
раненым воинам, за время войны в эвакогоспиталях Башки
рии лечилось всего 218 тыс. раненых и больных. В госпита
лях произведено 67 тыс. различных хирургических операций. 
До 75 проц. всех .лечившихся получали физиотерапевтические

! IIA БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 746, л. 27.
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процедуры, более половины было охвачено лечебной физкуль
турой

Результаты лечения характеризуются следующими дан
ными. (За 1942—1944 гг. в процентах к общему числу ране
ных и больных) 2.

1942 г. 1943 г. 1944 г.
Возвращено в строй 53,0 40,4 40,0
Уволено в запас 37,0 50,5 58,9
Направлено в отпуск 8,4 2,4 0,3
Умерло 0,4 0,7 0,8

В целом по стране самоотверженной работой медиков воз
вращено в строй 72 проц. раненых и более 90 проц. боль
ных 3. По сравнению с общесоюзными данными результаты 
лечения в эвакогоспиталях Башкирии значительно ниже, при
том процент возвращенных на службу в армию из года в год 
уменьшался, а процент уволенных в запас возрастал. Это 
объясняется тем, что уже в 1942 году эвакогоспитали респуб
лики были превращены в глубокотыловые для лечения в них 
воинов с тяжелыми ранениями, с септическими осложнения
ми, с подготовкой к протезированию после ампутации конеч
ностей, нейрохирургических и туберкулезных больных. При
чинами смерти раненых и больных являлись главным обра
зом осложнения после тяжелых ранений и туберкулез лег
ких 4.

Помимо лечебной работы в эвакогоспиталях и органах со
циального обеспечения проводилось обучение инвалидов с 
ампутацией конечностей новым профессиям (счетоводы, ки
номеханики, пчеловоды, портные, сапожники и т. д.). В эва
когоспиталях №№ 1741 и  3887 проводилось обучение вои
нов, потерявших зрение. За 1942—1944 годы новым специаль
ностям было обучено 2,5 тыс. человек5.

За самоотверженную работу ряд врачей и других работ
ников госпиталей был удостоен орденов и медалей, почетных 
званий, Почетных грамот Президиума Верховного Совета 
Башкирской АССР. Среди награжденных орденами и меда
лями были начальники эвакогоспиталей В. К. Ворошилов, 
М. JI. Зендель, Г. А. Головач, начальник госпитального от-

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, он. 25, д. 3, лл. 336, 337.
2 Кулагина Г. М., Карамова Л. М., Камалов М. X. Указанная 

работа, с. 79; ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 25, д. 3, лл. 339, 340.
3 История социалистической экономики СССР. М., 1978 т. 5, 

с. 519.
4 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп, 25, д. 3, л. 339,
s Там же, оп. 24, д. 746, л. 33.
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дела Башнаркомздрава А. И. Копылова, врач-хирург М. В. Бо
рисов, медицинская сестра Ф. Г. Султанова и др. Группе 
врачей, в том числе: П. С. Дмитриевой, М. И. Антипову,
Н. X. Мещеровой, Е. В. Малыгиной, Г. Л. Файзуллиной — 
было присвоено почетное звание заслуженного врача Баш 
кирской АССР Г Десятки работников госпиталей были на
граждены Почетной грамотой Президиума Верховного Сове
та БАССР, значком «Отличник здравоохранения».

В годы войны в республике, как и во всей стране, широ
ко распространилось донорское движение. Большую роль в 
этом сыграли организации добровольного общества Красного 
Креста и Красного Полумесяца. Тысячи работниц и рабочих, 
особенно молодежь, изъявили желание сдавать кровь для 
спасения жизни и лечения советских воинов. К 1944 году в 
республике насчитывалось 5,1 тыс. доноров. Уже в 1942 го
ду было заготовлено в республике 1012 литров крови, в 5 раз 
больше, чем в 1941 году. Сотни доноров сдавали кровь перио
дически, по нескольку раз. Например, донор В. И. Никули- 
чев за годы войны дал 36 литров крови, М. Васильева (са
нитарка 1-й Уфимской больницы) — 34 литра, А. Михеев — 
21 литр. За активное участие в патриотическом донорском 
движении 120 человек были награждены нагрудным знаком 
«Почетный донор СССР», учрежденным в июне 1944 года 
Президиумом Верховного Совета СССР 2.

Всего в нашей стране в годы войны насчитывалось более
5,5 млн. активных доноров. Миллионы людей были готовы в 
любую минуту стать донорами. Впервые в истории войн гос
питали в достаточном количестве и бесперебойно получали 
кровь. Своевременное применение донорской крови позволи
ло спасти жизнь сотням тысяч воинов, в более короткие сро
ки вернуть в боевой строй миллионы раненых.

Тысячи работниц предприятий и организаций и домохо
зяек привлекались партийными и советскими органами для 
стирки и ремонта бывшей в употреблении армейской одеж
ды. За годы войны в республике было выстирано 2,4 тыс., 
отремонтировано 4,1 тыс. штук различного армейского об
мундирования 3.

Таким образом, патриотизм тружеников тыла, их поддер
жка героической Красной Армии проявлялись не только в 
их самоотверженном труде, но и в различных формах дви-

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 25, д.\ 140, л.. 12, 14; ЦГА БАССР, 
ф. 394, оп. 5, д. 254 л. 12; ф. 93)3, on. 1, д. 3632, л. 1.

2 Документы мужества и героизма, с. 194; ПА БОК КПСС, 
ф. 122, оп. 22, д. 423, л. 350; оп. 24, д. 752, л. 236.

3 Восьмая сессия Верховного Совета Башкирской АССР (5— 
7 июля 1945 г.), Уфа, 1945, с. 134.
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жеиия помощи фронту. В этом движении нашли яркое вы
ражение всенародный характер войны, высокие морально- 
политические качества советских людей, порожденные побе1- 
дившим социализмом. Тыл жил единым дыханием с фрон
том. Это проявилось в посылке на фронт теплой одежды и 
праздничных подарков, встречах делегаций трудящихся с 
воинами на передовых позициях и в той заботе, которой 
окружали трудящиеся раненых воинов в госпиталях.

Всенародная помощь фронту, забота о воинах умножали 
силы армии и флота. Чувствуя народную поддержку, защит
ники Родины сражались самоотверженно, приближая час по
беды над врагом.

3. Помощь районам, пострадавшим  
от немецко-фашистской оккупации

Немецко-фашистские захватчики, проникнутые нена
вистью к нашей социалистической Родине, причинили народ
ному хозяйству и населению оккупированных районов стра
ны неисчислимый ущерб. Они разрушили и сожгли 1710 го
родов, более 70 тыс. сел и деревень, 31 850 промышленных 
предприятий, 65 тыс. км железнодорожных путей, 4,1 тыс. 
железнодорожных станций, разорили и разграбили 98 тыс. 
колхозов, 1876 совхозов и 2890 машинно-тракторных станций, 
отобрали и угнали в Германию 7 млн. лошадей, 17 млн. го
лов рогатого скота, 27 млн. овец и коз, 20 млн. свиней. Фа
шисты разрушали научно-исследовательские учреждения, ву
зы, театры и бйблотеки, больницы и другие лечебные учреж
дения. Прямой ущерб, причиненный немецко-фашистскими 
оккупантами народному хозяйству СССР и советским граж
данам, составил 679 млрд. рублей в государственных ценах 

I 1941 года '. Когда наступал враг, советские люди с болью в
сердце и сами уничтожали, если пельзя было эвакуировать 
и спрятать, общественное добро, чтобы оно не досталось вра
гу. Экономика многих районов европейской части СССР ока
залась в состоянии полного упадка.

Возрождение из руин освобожденных районов, оказание 
помощи их населению стало первостепенной задачей партии 
и государства. Советская страна, используя преимущества 
социалистической системы, опираясь на патриотизм и трудо
вой героизм советского народа, без помощи извне, исключи
тельно своими силами сумела начать восстановление хозяй-

1 Нюрнбергский процесс, т. 1, М., 1954, с. 739, 780; Советский 
Союз в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. М., 
1976, с. 422.
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ства освобожденных районов. Советское государство уже в
1942—1943 годы, когда основные ресурсы страны поглощала 
война, сумело выделить немалые средства на восстановле
ние хозяйства, удовлетворение бытовых и культурных по
требностей населения освобожденных местностей.

В возрождении экономики и культуры районов, временно 
подвергшихся вражеской оккупации, ярко проявилась па
триотическая сила дружбы народов. Вся страна, все братские 
республики считали своим долгом прийти па помощь осво
божденным районам.

Оказание помощи пострадавшим районам началось ужо 
в начале 1942 года, когда Красная Армия, перейдя в контр
наступление под Москвой, отбросила врага на несколько сот 
километров и освободила значительную территорию страны. 
Уже тогда ряд колхозов и колхозников Башкирии, как и дру
гих республик и областей, выступил с инициативой оказы
вать материальную помощь пострадавшим районам. Учиты
вая пожелания колхозов и колхозников, Совет Народных Ко
миссаров Башкирской АССР и бюро обкома ВКП(б) 15 ап
реля 1942 года приняли постановление «Об оказании матери
альной помощи населению, пострадавшему от немецких 
оккупантов». Постановление обязало исполкомы городских 
и районных Советов, горкомы и райкомы ВКП(б) организо
вать сбор семян, продовольственного зерна, скота и денег для 
помощи освобожденным районам. От колхозов, выполнивших 
план государственных зернопоставок, принималось зерно 
в фонд помощи пострадавшим районам. В отделениях банков 
были открыты счета для приема поступавших от населения 
денежных средств '.

Как ранее отмечалось, в колхозах и совхозах Башкирии 
с энтузиазмом была принята инициатива колхозников Высел- 
ковского района Краснодарского края, призвавших тружени
ков села страны засеять гектары в фонд помощи фронту и 
районам, пострадавшим от вражеской оккупации. Обсужде
ние обращения колхозников Краснодарского края к труже
никам деревни на собраниях колхозников продемонстрирова
ло братскую дружбу и солидарность народов. Члены колхоза 
«Ик» Туймазинского райопа заявили: «Все народы Советского 
Союза ведут справедливую освободительную войну. Русские, 
украинцы, белорусы, татары, башкиры, казахи помогают 
друг другу добиться победы. Поддерживая наших братьев- 
колхозников освобожденных от гитлеровцев районов, мы тоже 
поможем фронту» 2. Колхозы и колхозники брали на себя

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 65, л. 83.
2 Красная Башкирия, 1942, 7 мая.
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конкретные обязательства. В Кандринском районе колхозники 
решили засеять 200 гектаров. Член артели «Кызыл юлдуз» 
этого района Хаят Усманова сказала: «Предлагаю посеять 
10 га в фопд обороны и помощи районам, пострадавшим от 
немецких оккупантов, и ухаживать за посевами так, чтобы 
собрать высокий урожай, чтобы были сыты доблестные за
щитники Родины и наши братья и сестры, пострадавшие от 
лютого врага. Работая пахарем, я  вспахиваю ежедневно по 
1,20 га, обязуюсь вырабатывать еще больше» *.

В весеннюю посевную кампанию 1942 года многие кол
хозы засеяли в фонд помощи по 5—10 га, ряд колхозов — по 
10—15 га. Как уже отмечалось, по республике общая пло
щадь посевов в фонды обороны и помощи освобожденным 
районам составила 10750 г а 2. Значительная часть урожая 
с этих посевов была отправлена в освобожденные районы.

23 января 1943 года СНК СССР и ЦК BK1I (б) приняли 
постановление «О мероприятиях по восстановлению МТС 
и колхозов в районах, освобожденных от немецко-фашистских 
оккупантов», предусматривавшее широкие мероприятия по 
восстановлению и укреплению МТС и земельных органов. 
Предусматривалось подготовить и передать для освобожден
ных районов из совхозов и МТС страны, из армии и флота 
большое количество тракторов, из совхозов и МТС — авто
машин, комбайнов, моторов и сельхозмашин. Намечалось мо
билизовать из наиболее опытных кадров более 28 тыс. чело
век механизаторов, специалистов сельского хозяйства, руко
водящих работников, в том числе 20 тыс. трактористов, 3 тыс. 
комбайнеров 3. В соответствии с этим постановлением из сов
хозов и МТС Башкирской ЛССР к 5 марта 1943 года было 
отправлено в Ростовскую область 310 тракторов, 315 плугов, 
150 сеялок. Было мобилизовано также 370 трактористов, 
20 механиков, 21 агроном, 16 бухгалтеров4. Задание партии 
н правительства было выполнено республикой полностью.

По мере освобождения Советской Армией все новых и но
вых территорий восстановительные работы расширялись, уси
ливалась помощь этим районам. В 1943 году Советская Ар
мия освободила две трети захваченных территорий, в том 
числе Левобережную Украину, Орловщину, Смоленщину, 
вступила в Белоруссию.

1 НА БОК КПСС, ф. 122. он. 22а. д. 9, л. 78.
2 Очерки по истории Башкирской АССР, т. 2 (Советский пе

риод), с. 427.
3 Решения партии и правительства по хозяйственным вопро

сам, т. 3, с. 90, 92.
4 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 275, лл. 35, 36.
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21 августа 1943 года СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли 
постановление «О неотложных мерах по восстановлению на
родного хозяйства в райопах, освобожденных от немецких 
оккупантов» 1 Это явилось широкой программой мероприя
тий по ликвидации тяжелых последствий оккупации. Поста
новление намечало в короткий срок восстановить сельское 
хозяйство, транспорт, жилища, чтобы создать нормальные 
условия жизни в освобожденных районах. Намечались кон
кретные меры по возвращению колхозам ранее эвакуирован
ного скота, восстановлению МТС, оказапию помощи семе
нами, кадрами. При Совнаркоме СССР была создана специ
альная комиссия по восстановлению хозяйства в освобожден
ных районах, которая возглавила все дело восстановлепия 
в этих районах и осуществляла контроль за исполнением 
решений на местах.

Постановление партии и правительства было горячо одоб
рено. Со всех концов Советского Союза шли в освобожденные 
районы эшелоны, груженные станками, оборудованием, строй
материалами, инструментом, семенами, скотом, продоволь
ствием, домашней утварью. Отовсюду ехалп советские пат
риоты помогать населению этих районов восстанавливать 
разрушенное хозяйство. Теперь помощь освобожденным рай
онам проводится в более широких масштабах, чем раньше, 
возникают новые формы помощи — шефство отдельных рес
публик, областей и районов над избавленными от оккупации 
областями.

Башкирская республика взяла шефство над Ворошилов- 
градской областью Украины. Состояние хозяйства Вороши- 
ловградской области, как и других оккупированных районов, 
было тяжелым. Фашистские оккупанты уничтожили все шах
ты, заводы и фабрики, 593 школы, 333 лечебных учреждения, 
156 детских садов и яслей, 11,5 тыс. жилых домов. Они унич
тожили и угнали 83,5 тыс. лошадей, 174,6 тыс. голов круп
ного скота, 211,3 тыс. свиней, 313,4 тыс. овец и коз, 1,6 млн. 
голов птицы. Ущерб, нанесенный врагом двадцати шести 
районам области, исчислялся в сумме 11182 млн. рублей2. 
Для восстановления хозяйства потребовались брлыние госу
дарственные ассигнования и помощь восточных районов.

Решением бюро Башкирского обкома ВКП (б) от 30 ав
густа 1943 года был создан республиканский Комитет по ока
занию помощи Ворошиловградской области во главе с Пред
седателем СНК БАССР С. А. Вагаповым. В Комитет вошли 
представители партийных, советских, плановых и земельных

1 КПСС в резолюциях... т. 6, с. 65 — 104.
2 ПА БОК КПСС, ф. 122, ов. 23, д. 314, л. 36.
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органов, крупных промышленных предприятий и 4-го отде
ления железной дороги им. В. В. Куйбышева *. Были созданы 
на местах городские и районные комитеты помощи Вороши- 
ловградской области. Они направляли деятельность партий
ных, советских, комсомольских и хозяйственных органов по 
оказанию помощи пострадавшим районам.

30 августа, обсудив постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 21 августа 1943 года, коллектив Уфимского завода 
резиновых технических изделий взял обязательство в течение 
сентября изготовить сверх плана запасные части для 250 трак
торов, отправлляемых в Ворошиловградскую область, при
звал всех трудящихся оказывать всевозможную помощь 
освобожденным районам. «Мы, рабочие, инженерно-техни
ческие работники, — писали они в обращении, — решили по
мочь освобожденным от фашистского ига районам своими лич
ными средствами и трудом... Детали для тракторов изготовим 
во внеурочное время. В качестве материалов используем 
сырье, полученное в результате экономии и мобилизации 
внутренних ресурсов» 2. Для своевременного выполнения сво
их обязательств коллектив этого завода в сентябре работал 
ежедневно по 2 часа сверх рабочего времепи. Этот патриоти
ческий почин поддержали рабочие всех крупных предприя
тий республики. Рабочие Уфимского ПРЗ, папример, в нера
бочее время отремонтировали для отправки в освобожденные 
районы 13 различных станков, 5 электромоторов. Подгото
вили много оборудования и инструментов 3.

На промышленных предприятиях, стройках повсеместно 
наряду с подготовкой оборудования и инструментов прово
дился сбор продовольствия, одежды, денежных средств. На
пример, предприятия Башнефтекомбината подготовили для 
отправки 100 т битума, 20 т бензина и автола, 2 т колесной 
мази, 24 шт. станков, 160 т алебастра, 80 т извести, 5 вагонов 
пиломатериалов, более 6 тыс. штук деталей для электрообо
рудования, 6 т зерна, 28 т картофеля, 12 голов крупного ро
гатого скота, 50 голов овец 4. Предприятия города Белорецка 
выделили для Вороншловградской области 7 вагонов пило
материалов, 3 вагона проволоки, 2 вагона кровельного железа, 
2 вагона катанки, тросов и гвоздей 5.

Газета «Правда» в номере от 19 сентября 1943 года опуб
ликовала корреспонденцию о помощи Башкирской АССР 
Вороншловградской области. В ней сообщалось, что в Баш 

1 Документы мужества и героизма, с. 204.
2 Красная Башкирия, 1943, 1 сент.
3 Гибадуллин Б. Г. Указанная работа, с. 201.
4 ПЛ БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 454, лл. 8 -1 0 .
5 ЦГА БАССР, ф. 933, on. 1, д. 4297, лл. 58—59.
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кирии изыскано и подготовлено для отправки 80 металлооб
рабатывающих станков, 57 электромоторов, 2 передвижных 
электростанции, паровые котлы. На предприятиях собрано 
более 70 тыс. различных запасных частей к машинам, 17 тыс. 
инструментов, более 170 т черных металлов, в том числе 37 т 
стальной проволоки. Подготовлено к отправке 22 вагона але
бастра и извести, 2,5 т олифы и краски, других строймате
риалов, несколько вагонов с предметами домашнего обихода 
и промышленных товаров

В патриотическом движении по оказанию помощи постра
давшим от оккупации районам активно участвовали труже
ники деревни. Члены колхоза им. Буденного Кушнаренков- 
ского района 5 сентября 1943 года выступили с призывом 
ко всем колхозникам республики. Инициаторы обращения 
выделили для помощи: 25 коров, 50 овец, 25 свиней, сельско
хозяйственный инвентарь. «Дорогие товарищи, колхозники 
и  колхозницы нашей орденоносной Башкирии! — писали 
они. — Призываем вас последовать нашему примеру. Помо
жем всеми имеющимися у нас средствами быстрее восстано
вить хозяйство районов, освобожденных от немецкой окку
пации!» 2 Инициативу колхозников Кушнаренковского района 
поддержали во всех районах республики. Трудящиеся села 
Бакалы заявили: «Не пожалеем пичего для своих братьев 
колхозников, пострадавших от гитлеровских захватчиков. 
Всем народом поможем им быстрее восстановить хозяйство 
и залечить раны, нанесенные войной» 3. Они сдали в фонд 
помощи продукты сельского хозяйства на десятки тысяч руб
лей. Колхоз «Ким» Салаватского района выделил 45 овец 
и коз, 2 коровы, 10 свиней, 15 ц картофеля, 55 кг масла и ме
ду, 15 тыс. руб. денег. Колхоз «Красный Октябрь» Кугарчип- 
ского района выделил 2 лошади, 9 плугов, 25 овец. Всего кол
хозы и колхозники Кугарчинского района в фонд помощи 
сдали 466 голов скота, 10 плугов, 56 бороп, 24 т картофеля, 
140 кг масла и меда, 29 тыс. руб. денег. Труженики села Бла- 
говарского района выделили 470 штук жаток, плугов и борон, 
350 голов крупного рогатого скота, 880 овец и коз, 270 свиней, 
1 тыс. шт. топоров, лопат и вил, 8,2 тыс. руб. денег 4.

Некоторые колхозы республики брали шефство над от
дельными колхозами. Колхоз «Маяк» Уфимского района шеф
ствовал над колхозом им. Дзержинского Мостковского района 
Ворошиловградской области, выделил для него 25 голов круп

1 Правда, 1943, 19 сснт.
2 Документы мужества и героизма, с. 205.
3 Красная Башкирия, 1943, 12 окт.
4 ЦГА БАССР, ф. 933, on. 1, д. 1326, лл. 21, 41; д. 1929, лл. 6, 9.
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ного рогатого скота, 10 телят, 25 опец. Колхозники колхоза 
«Маяк» писали членам подшефного колхоза: «За тысячи ки
лометров доносятся до нас стоны и плач людей терзаемой 
и опустошаемой врагом Украины. Мы готовы отдать все свои 
силы для быстрейшего восстановления того, что уничтожили 
и разграбили на наших землях фашистские мерзавцы» 
«День получения вашего письма, — ответили колхозники под
шефного колхоза, — был для нас настоящим праздником. 
Оно влило в нас силы, подбодрило нас. Вашей заботы и вни
мания, дорогие друзья, мы никогда не забудем» 2. Периоди
ческая печать того времени сообщала о патриотизме отдель
ных колхозников, выделивших из личного хозяйства скот, 
зерно, другие продукты сельского хозяйства. Например, член 
колхоза «Чишма» Балтачевского района X. Нурисламов, 
3 сына которого воевали на фронтах, передал в фонд помощи 
2 овцы, члены колхоза «Большевик» Макаровского района 
А. Тагиров — телку и овцу, колхоза им. Салавата Р. Галиул
лин, колхоза «Бердям» М. Юсупов этого же района — по од
ной корове 3.

Всего в 1943 году колхозы и колхозники Башкирии для 
восстановления хозяйства колхозов Ворошиловградской об
ласти выделили более 9 тыс. лошадей, 15 тыс. голов крупного 
рогатого скота, 15 тыс. овец и коз. Колхозы отправили также 
59 сеялок и веялок, 37 жаток, 667 плугов, 940 телег и саней, 
1680 штук мелкого сельскохозяйственного инвентаря 4. К на
чалу октября 1943 года колхозы и колхозники собрали 22 т 
мяса, 13,7 т масла, 2,3 тыс. т картофеля, 33 т зерна, 3,6 т меда,
7,3 ц шерсти. В фонд помощи Ворошиловградской области 
поступило 670 тыс. рублей денег 5.

В середине октября из Уфы в Ворошиловград отправился 
первый эшелон из 55 вагонов с оборудованием, строймате
риалами и продуктами питания. Его сопровождала делегация 
трудящихся во главе с Председателем Президиума Верхов
ного Совета БАССР Р. К. Ибрагимовым. Трудящиеся Баш 
кирии послали одновременно приветственное письмо трудя
щимся Ворошиловградской области. «Первый эшелон — это 
начало нашей помощи, — писали они. — Мы постоянно бу
дем помогать возрождению Ворошиловградской области и на
деемся, что она быстро освободится от пепелищ, руин и, зале

1 ЦГА БАССР, ф. 933, оп. 1, д. 1329, л. 134.
2 Красная Башкирия, 1943, 12 сент.
3 Кызыл Башкортостан, 1943, 9 окт.
4 Вагонов С. 25 лет Башкирской АССР, Уфа, 1944, с. 29; ЦГА 

БАССР, ф. 933, оп. 7, д. 1329, л. 19.
5 ЦГА БАССР, ф. 933, он. 1, д. 1329, лл. 10, 19.
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чив раны, снова станет богатым, цветущим краем. Рассчиты
вайте в вашем труде на нас, как на братьев» '.

28 октября 1943 года по прибытии эшелона и делегации 
в Ворошиловград состоялся общегородской митинг. Встреча 
делегации с трудящимися города превратилась в праздник 
дружбы башкирского и украинского народов. Представители 
партийных, советских органов и трудящиеся поблагодарили 
за оказанную помощь.

К концу года в Ворошиловградскую область из Башкирии 
был отправлен всего 91 вагон промышленного оборудования 
и материалов. Для восстановления МТС области было пере
дано 143 трактора, 150 сеялок, 142 плуга. Эту технику сопро
вождали 140 трактористов и 8 механиков МТС 2.

На промышленных предприятиях республики произво
дился ремонт станков и другого оборудования, предназна
ченного для отправки в освобожденные районы. На заводы 
и в МТС этих районов выезжали квалифицированные рабочие 
для монтажа станков и оборудования. Например, рабочие 
Уфимского моторостроительного завода помогли в восста
новлении Павловской МТС Вороншловградской области 3.

Благодаря крупным государственным ассигнованиям, по
мощи трудящихся Башкирии и  других областей хозяйство 
Вороншловградской области восстанавливалось быстрыми 
темпами. К 1 января 1944 года здесь функционировали уже 
350 промышленных предприятий, 996 колхозов, 112 совхозов, 
51 МТС. Осенью 1944 года колхозы и совхозы области обес
печили хлебом население области. Значительная часть кол
хозов в 1944 году имела уже по 3 животноводческих фермы 4.

Ворошиловградский обком Компартии Украины и испол
ком областного Совета депутатов трудящихся выразили 
искреннюю благодарность трудящимся Башкирии за ока
занную помощь. «Ваша братская помощь, дорогие товарищи, 
является ярким выражением великой дружбы народов Со
ветского Союза. Мы твердо уверены, что в великом сотруд
ничестве и взаимопомощи народов СССР заложена основа 
пашей победы над врагом» 5.

Трудящиеся Башкирской АССР, как и трудящиеся всей 
страны, оказывали помощь в возрождении города-героя Ста
линграда. Еще 20—21 января 1943 года, когда в Сталинграде 
и на его подступах продолжались бои, пленум Сталинград
ского обкома партии обсудил задачи партийной организации

1 Ворошпловградская правда, 1943, 2 нояб.
2 ЦГА БАССР, ф. 933, оп. 1, д. 4021, л. 1.
3 Документы мужества и героизма, с. 215.
4 11А БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 53, л. 2.
5 Там же.
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в восстановлении хозяйства города и области. В апреле 
1943 года Советское правительство утвердило развернутый 
план восстановительных работ первой очереди. 22 мая 
1943 года СНК СССР принял постановление «О восстановле
нии жилищного и коммунального хозяйства г. Сталинграда» *. 
В соответствии с этим постановлением СНК БАССР 9 июня 
1943 года принял решение «О направлении рабочих для ока
зания помощи по восстановлению жилищно-коммунального 
хозяйства города Сталинграда» 2. Из предприятий паркома
тов местной промышленности, коммунального хозяйства, 
управления промкооперации для работы в Сталинграде было 
выделено 50 квалифицированных рабочих-строителей 3. Город 
восстанавливался при участии всей страны. Отовсюду двига
лись сотни эшелонов со строительными материалами, обору
дованием и сырьем для промышленных предприятий.

Большую роль в возрождении города-героя сыграла моло
дежь. По призыву ЦК ВЛКСМ, взявшего шефство над восста
новлением Сталинграда, сюда из многих республик и облас
тей потянулись тысячи молодых добровольцев, преимуще
ственно девушек. Вернувшиеся жители города и прибывшие 
добровольцы размещались в наскоро приспособленных поме
щениях, главным образом в палатках, землянках и подвалах. 
В короткий срок добровольцы осваивали строительные спе
циальности.

Башкирская комсомольская организация в начале мая 
1943 года послала в Сталинград 680 человек комсомольцев 
и молодежи. В 1944 году поехала новая группа добровольцев 
в количестве 250 человек4. Посланцы Башкирии трудились 
на восстановлении тракторного завода, на объектах комму
нального и жилищного строительства. Сталинградский обком 
комсомола высоко оценил их самоотверженный труд. «Горячо 
благодарим за помощь и  гордимся посланцами Башкирии, — 
говорилось в телеграмме, адресованной Башкирскому обкому 
ВЛКСМ. — Ваши посланцы влились в ряды стахановцев. 
Надя Назарова стала каменщицей, Люба Чигвинцева — луч
шей штамповщицей тракторного завода. Не менее двух норм 
выполняют они в смену... Выражаем уверенность, что ком
сомольцы и молодежь Башкирии усилят помощь возрождаю
щемуся Сталинграду» 5. Добровольцы из Башкирии держали

1 Поднятый из рупн. Сборник документов и материалов о вос
становлении и развитии Волгограда (1943 — 1960 гг.). Волгоград, 
1962, с. 300.

2 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 4, л. 114.
3 Там же.
4 Там же, ф. 122, оп. 24, д. 53, л. 4.
5 Там же, ф. 341, оп. 13, д. 13а, л. 14.
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тесную связь со своими комсомольскими организациями, пи
сали о своей работе в Сталинграде. Группа девушек, работав
ших на тракторном заводе, например, сообщила в Башкир
ский обком комсомола: «Мы восстановили завод и выпустили 
первый мотор 17 июля 1943 года. Это была паша великая 
гордость и радость, которые мы никогда не забудем... Мы 
поставили завод на уровень того, каким он был до Отечест
венной войны...» 1

В городах и селах Башкирии проводились воскресники 
в фонд помощи Сталинграду, заготовка и подвозка лесомате
риалов, сбор денежных средств, предметов хозяйственного 
обихода, школьных письменных принадлежностей. На вос
кресниках, проведенных в марте—апреле 1943 года, комсо
мольцы и молодежь Янаульского, Калтасинского, Архангель
ского районов заготовили для Сталинграда по 300—400 куб. м, 
Зилаирского района — 850 куб. м лесоматериалов 2. На вос
креснике, проведенном в августе 1943 года па предприятиях 
Уфы, в помощь Сталинграду было выработано продукции на 
сумму более 100 тыс. рублей3. На собрании членов артели 
«Спартак» Татышлинского района пожилой колхозник 
Садретдинов призвал колхозников своими средствами помочь 
в восстановлении Сталинграда и внес 500 рублей денег. Сле
дуя его примеру, колхозники собрали в этот день 8,8 тыс. 
руб. и решили отправить 90 куб. м древесины. Члены колхоза 
«Сабанак» этого же района внесли 12 тыс. руб. денег, дали 
110 куб. м леса, члены артели им. Ворошилова — 5,9 тыс. 
руб. и 100 куб. м л еса4. К августу 1943 года молодежь рес
публики в фонд восстановления г. Сталинграда собрала 
2,2 млн. рублей денег. Башкирский обком ВЛКСМ обратился 
к ЦК ВЛКСМ с просьбой на часть собранных средств постро
ить в Сталинграде среднюю школу и присвоить ей имя Сала
вата Юлаева. Для учащихся Сталинграда молодежь Башки
рии собрала и отправила 5,2 тыс. учебников и других книг, 
около 3 тыс. штук школьных письменных принадлежностей 
и наглядных пособий, более 1 тыс. предметов одежды и обуви. 
Для столовых и буфетов города были отправлены десятки 
тысяч штук посуды 5.

1 Саяпов Т. III. Указанная работа, с. 84.
2 Кипзебулатов X. Б. Патриотический вклад колхозного кресть

янства Башкирии в годы Великой Отечественной войны. — Из 
истории Башкирской АССР (Сборник статей). Уфа, 1959, с. 166; 
ЦГА БАССР, ф. 933, оп. 6, д. 282, л. 15.

3 1IA БОК КПСС, ф. 608, оп. 13, д. 214, л. 9.
4 Красная Башкирия, 1943, 18 апр.
5 ЦА ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 22, л. 18; ПА БОК КПСС, ф. 341, оп. 7. 

д. 104, л. 288.
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Осенью 1943 года в Сталинграде появились первые жи
лые дома, поднялись заводские корпуса. Вошел в строй ряд 
восстановленных заводов. Это результат огромной помощи 
Советского государства, патриотических усилий трудящихся 
всей страны, в том числе и Башкирской АССР.

По мере освобождения Советской Армией новых террито
рий объем задач по восстановлению хозяйства возрастал. 
В ходе зимней кампании 1943—1944 годов наши войска ос
вободили почти всю Украину, Молдавию, Крым, Ленинград
скую и Калининскую области, значительную часть Белорус
сии, а к осени 1944 года — большую часть Литвы и Латвии, 
Эстонию, всю Украину и Белоруссию. К концу 1944 года тер
ритория страны была полностью освобождена от немецко- 
фашистских захватчиков.

Восстановление народного хозяйства освобожденных рай
онов осуществлялось в условиях войны. Поэтому главное 
внимание уделялось восстановлению предприятий, произво
дивших продукцию оборонного значения, а также машины 
и оборудование для возрождения сельского хозяйства и тран
спорта. В первую очередь восстанавливались такие отрасли 
индустрии, как топливодобывающая, черная металлургия, 
электроэнергетическая, машиностроение.

26 октября 1943 года Государственный Комитет Обороны 
принял постановление «О первоочередных мероприятиях по 
восстановлению угольной промышленности Донецкого бас
сейна» '. В первую очередь намечалось восстановление 120 ос
новных шахт в Вороншловградской, Сталинской и Ростов
ской областях. Наряду о выделением для восстановительных 
работ крупной суммы государственных ассигнований преду
сматривалась большая помощь восточных районов страны. 
ЦК ВЛКСМ обязан был мобилизовать для работы на восста
новлении и эксплуатации шахт Донбасса 5 тыс. комсомоль
цев, организовать через комсомольские организации выявле
ние на предприятиях материалов, инструмента и неисполь
зуемого оборудования для нужд восстанавливаемых шахт 
и заводов Наркомугля. Было намечено мобилизовать для вос
становительных работ 125 тыс. человек по Украинской ССР, 
Ростовской области и Ставропольскому краю. Общее число 
рабочей силы в декабре 1943 года должно было достигнуть 
300 тыс. человек 2.

Комсомол взял шефство над восстановлением Допбасса. 
По указанию ЦК ВЛКСМ Башкирская комсомольская орга

1 Решения партии и правительства по хозяйственным вопро
сам, т. 3, с. 175, 181.

2 ПЛ БОК КПСС, ф. 311, оп. 7, д. 107, л. 132—133.
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низация взяла шефство над трестами «Советскуголь» Сталин
ской области и «Сергоуголь» Ворошиловградской области. 
26-го ноября 1943 года бюро Башкирского обкома ВЛКСМ 
приняло постановление «Об участии комсомольских органи
заций в восстановлении промышленности Донбасса». Бюро 
обязало райкомы и горкомы комсомола организовать изготов
ление и -сбор инструментов и оборудования, выполнение на 
предприятиях заказов для шахт Донбасса, изготовление 
строительных механизмов, сбор одежды, обуви, посуды и дру
гих хозяйственно-бытовых предметов. Перед комсомольскими 
организациями Бурзянского, Белокатайского, Ленинского, 
Караидельского, Нуримановского, Архангельского и других 
районов ставилась конкретная задача по заготовке лесомате
риалов. Для своевременной отправки оборудования, материа
лов, продовольствия на железнодорожных -станциях, в депо, 
транспортных цехах предприятий создавались контрольные 
комсомольские посты *. Началось соревнование комсомоль
ских организаций за быстрейшее выполнение производствен
ных заказов для угольных предприятий Донбасса.

13 декабря 1943 года в Уфе состоялось собрание город
ского комсомольского актива, на котором присутствовала де
легация из треста «Советскуголь». Собрание решило к 20 де
кабря 1943 года отправить в Сталинскую область эшелон 
с оборудованием и инструментами для восстановления шахт. 
Выполнение заказов для угольных шахт и других предприя
тий проводилось во внеурочное время. Комсомольцы Стерли
тамакского ордена Ленина станкостроительного завода 
им. Ленина изготовили и отправили 50 металлообрабатываю
щих станков 2. Стерлитамакская стройконтора взяла шефство 
над Новославянским содовым заводом. Было отправлено туда 
оборудование для электростанции, много инструмента, для 
участия в восстановлении завода выехала группа инженерно- 
технических работников, слесарей и токарей. Комсомольцы 
г. Белорецка отправили для подшефных шахт 12 вагонов ле
са, кровельного железа, 1 вагон различных инструментов, 
пефтяники треста «Туймазанефть» — 2 вагона с оборудова
нием — всего 280 наименований 3.

Особенно упорно трудились комсомольцы и  молодежь 
города Уфы. На Уфимском паровозоремонтном заводе собрали 
4 электромотора, изготовили переносные горны, пневматиче
ские молоты, сотни инструментов. Молодые рабочие строй- 
треста № 3 г. Уфы приготовили 1 вагон гипса, 400 кг карби

1 ПА БОК КПСС, ф. 341, оп. 7, д. 107, л. 132-133.
2 Красная Башкирия, 1943, 19 док.
3 Там же. 1944, 5, 13 февр.
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да, 200 штук кирок и лопат, столы и тумбочки для общежи
тий. На предприятиях Кировского района Уфы в нерабочее 
время изготовили более 500 м электропровода, 140 шахтер
ских шапок, 2 переносных горна. Комсомольские организа
ции района собрали 500 штук инструментов, 400 штук раз
личной посуды, 250 штук детской одежды, 2600 экземпляров 
книг для учащихся С К середине января 1944 года для под
шефных шахт Донбасса было отправлено всего 23,1 тыс. штук 
станков, электромоторов и инструментов, 400 куб. м лесома
териалов, 1 вагон фанеры, 2 т проволоки, тысячи штук пред
метов домашнего обихода. На строительство школы для детей 
шахтеров комсомольцы и молодежь собрали 133 тыс. руб. де
нег 2. Таким образом, комсомольская организация республики 
оказала значительную помощь в восстановлении угольной 
промышленности Донбасса.

Помощь оказывалась всей страной. Многочисленные го
рода РСФСР, Казахстана, Средней Азии, республики Закав
казья направили в Донбасс не только эшелоны с оборудова
нием, строительными материалами, продовольствием, одея{- 
дой, но и большое число рабочих и специалистов. К апрелю 
1944 года по путевкам партийных, советских, комсомольских 
организаций УССР, РСФСР и других республик в угольную 
промышленность Донбасса прибыло 143,3 тыс. рабочих и слу
жащих, а к лету там работало уже 215 тыс. человек 3. Благо
даря увеличению капиталовложений, всенародной помощи, 
героическому труду рабочих Донбасс постепенно возрождал
ся. За 2 года после его освобождения было восстановлено 
129 основных и 889 средних и мелких шахт. За три года 
(1943—1945 гг.) Донбасс дал стране около 64 млн. т угля. 
К концу войны он снова занял первое место в стране по до
быче угля 4.

По заданию ЦК ВЛКСМ и Управления трудовых резервов 
при СНК Союза ССР ремесленные училища и школы ФЗО 
Башкирии оказали посильную помощь в восстановлении ре
месленных училищ и ФЗО Белорусской ССР. Управление 
трудовых резервов при СНК БАССР из школ ФЗО и училищ 
выделило 22 станка, 18 электромоторов, 120 пар тисков, 
3700 слесарно-монтажных и других инструментов 5. Вместе

1 ПА БОК КПСС, ф. 341, оп. 7, д. 180, л. 96; ф. 608, оп. 3, д. 254,
л. 5.

2 Там же, ф. 122, оп. 23, д. 53, л. 4.
3 История социалистической экономики СССР, М., 1978, т. 5, 

с. 354.
4 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5,

ки. 1, с. 471.
6 Документы мужества и героизма, с. 217.
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с оборудованием выезжала в Белоруссию делегация школ 
ФЗО Башкирии. С благодарностью приняли оборудование 
коллективы сотрудников и учащихся ремесленных и желез
нодорожных училищ и школ ФЗО. В ответ на братскую по
мощь они писали: «Оборудование и инструменты, привезен
ные вами, помогут нам быстро восстановить наши училища 
и школы ФЗО... Мы выражаем твердую уверенность в том, 
что наша связь с каждым днем будет укрепляться, и мы с ва
шей помощью одолеем все трудности... Создадим нормальные 
условия для подготовки квалифицированных кадров для про
мышленности и транспорта» ’.

Башкирская АССР внесла большой вклад в восстановле
ние животноводства в освобожденных районах. Помимо скота, 
выделенного в 1943 году для Вороншловградской области, 
большое количество скота было отправлено весной и летом 
1944 года. В апреле было отправлено лошадей: в Белорус
скую ССР — 389 голов, в Ленинградскую область — 494, Смо
ленскую — 490, Воронежскую — 242, Курскую область — 
57 голов2. Всего в 1943—1944 годах в освобожденные районы 
отправлено из Башкирии 8,7 тыс. рабочих лошадей 3.

В мае 1944 года под руководством Народного комиссариа
та земледелия и конторы «Башзаготскот» был организован 
перегон крупного рогатого скота и овец в освобожденные 
районы. Из 54 районов республики отправилось 11 гуртов 
крупного рогатого скота в количестве 15739 голов и 40 гур
тов овец — 21671 голова. Сопровождали скот выделенные из 
числа колхозников гуртоправы, гонщики и доильщицы. В мес
тах отправления скот подвергался поголовному ветеринар
ному осмотру. Гурты были переданы Чкаловской (Оренбург
ской) области и Татарской АССР для дальнейшего их пере
гона. Вместе с гуртами было передано для сопровождающих 
280 лошадей, 26 рабочих волов. К середине июля подготовили 
для отправки 2-ю партию: 3 тыс. голов крупного рогатого ско
та и 25 тыс. голов овец 4.

Всего в 1943—1944 годах для Вороншловградской, Харь
ковской областей Украины, Сталинградской, Курской, Смо
ленской, Воронежской, Ленинградской, Калининской облас
тей из Башкирии в виде помощи и путем государственных 
закупок было отправлено 146 тыс. голов разных видов скота 5. 
По оказанию помощи в восстановлении животноводства в ос-

1 ЦА ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 22, л. 19.
2 ЦГА БАССР, ф. 933, on. 1, д. 3537, л. 59.
3 Кызыл Башкортостан, 1944, 4 авг.
4 Документы мужества и героизма, с. 218.
5 Очерки по исторпи Башкирской АССР, т. 2, с. 428.
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вобождепных районах Башкирская АССР запяла третье место 
среди республик и областей страны Ч

Весной 1943 года Башкирская контора «Госсортсемовощ» 
отправила в западные и северные районы страны семена 
овощных культур. В Калининскую, Ленинградскую области 
и другим освобожденным районам были посланы семена свек
лы, моркови, огурцов, дынь и т. д.

В помощь населению постарадавших от оккупации рай
онов было собрано и отправлено несколько десятков вагонов 
продовольствия, большое количество теплых вещей и обуви, 
4360 тыс. рублей денег 2. Учащиеся и учителя школ оказали 
помощь в возобновлении учебы в освобожденных районах. 
Еще зимой 1942 года, после разгрома немцев под Москвой, 
учащиеся школ г. Горького начали сбор учебников и учеб
ных принадлежностей. В Башкирии первыми последовали 
атому почину учащиеся неполной средней школы в деревне 
Красивая Поляна Нуримановского района. Подготовив для 
отправки учебники, они обратились ко всем учащимся Баш 
кирии с призывом послать в освобожденные районы книги и 
письменные принадлежности. Этот призыв нашел широкий 
отклик. Только учащиеся Кировского района Уфы собрали
6,5 тыс. экз. книг, 2,4 тыс. карандашей, 2,5 тыс. ручек. В шко
ле № 11 г. Уфы было собрано 1,5 тыс. учебников и других 
книг, 1,2 тыс. штук письменных принадлежностей3. Сотни 
учебников собрали и отправили учащиеся Макаровского, 
Илишевского, Краснокамского и других районов.

Работники дошкольных учреждений республики приоб
рели на собранные ими деньги полное оборудование для дет
ского сада и отправили его в Севастополь. Вновь открытому 
детскому саду севастопольцы дали имя Башкирской респуб
лики. Башкирский обком ВЛКСМ для постоянной работы в 
комсомольских организациях направил на Украину, в Бело
руссию и Латвию 332 комсомольских работника Ч

Партийные и советские органы республики оказывали 
всевозможную помощь эвакуированным людям, возвращав
шимся домой в освобожденные районы. Для организованной 
отправки и лучшего их обслуживания в городах, во многих 
районных центрах, па крупных железнодорожных станциях 
и пристанях были созданы комиссии во главе с работниками 
райкомов партии и исполкомов райсоветов. Реэвакуация на
селения проводилась планомерно и организованно. 13 соответ-

' Кызыл Башкортостан, 1944, 4 авг.
2 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 53, л. 4.
3 Там же, д. 608, оп. 13, д. 214, л. 7.
« ЦА ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 22, л. 24.
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ствпп с правительственным распоряжением СНК ВАССР 
принял постановление «О реэвакуации ранее эвакуиро
ванных граждан из Калининской области, проживающих 
на территории БАССР» (4 сентября 1944 г.). Гражда
не, возвращавшиеся на родину, могли сдать на заго
товительные пункты до 2 ц зерна, до 4 ц картофеля и ово
щей, полученных ими с коллективных и индивидуальных 
огородов с правом получения их по возвращении домой. Пре
дусматривалось своевременное предоставление вагонов, оказа
ние медиципской помощи и т. д. Г Подобной помощью поль
зовались и граждане, возвращающиеся в другие освобож
денные районы. За 1943—1944 годы из Башкирии выехало 
в освобожденные районы более 152 тыс. человек2.

В результате большой организаторской работы партии, 
крупных капитальных вложений, всенародной помощи на
селению пострадавших от оккупации районов к концу войны 
было восстановлено 85 тыс. колхозов, все совхозы и МТС,
7,5 тыс. промышленных предприятий, более 100 тыс. км же
лезнодорожных путей, построено почти 25 млн. кв. м жилой 
площади 3. В мае 1945 года объем промышленного производ
ства в освобожденных районах составлял по валовой продук
ции 27 проц. среднемесячного уровня 1940 года. В 1944 году 
освобожденные районы дали уже более половины общегосу
дарственных заготовок зерна, свыше трех четвертей сахарной 
свеклы, четвертую часть скота и птицы, около трети молочных 
продуктов4, что явилось серьезным вкладом в укрепление 
советской военной экономики.

Быстрое возрождение хозяйства освобожденных районов 
в условиях продолжавшейся войны — великий подвиг Ком
мунистической партии и руководимого ею советского народа, 
яркое проявление жизненности и силы социалистического 
строя, прочности и плодотворности братской дружбы наро
дов СССР. \

*
*  *

Таким образом, всенародная помощь фронту выражалась 
в многочисленных формах. Уже в самом начале войны тру
дящиеся Башкирии включились в патриотическое движение

' ЦГА БАССР, ф. 23, on. 1, д. 12, л. 109.
2 Очерки по истории Башкирской АССР, т. 2, с. 502.
3 КПСС в резолюциях, т. 6, с. 65.
4 Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, 1941— 

— 1945, с. 580, 584.
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за создание па добровольных началах фонда обороны страны, 
в который население вносило деньги, облигации займов, 
различные драгоценности из золота и серебра. В этот фонд 
перечислялись крупные суммы денег, заработанные на вос
кресниках. Из сельской местности поступали зерно, мясо, 
масло, мед и другие продукты питания, фураж и сырье. 
Колхозы засевали тысячи гектаров земли специально в фонд 
обороны.

Одновременно с созданием фонда обороны широко рас
пространялся сбор добровольных средств на вооружение. На 
эти средства создавались эскадрильи самолетов, танковые 
колонны, бронепоезда, военные корабли. Это движение про
должалось на протяжении всех лет войны.

С большим патриотическим подъемом проходила подписка 
на военные займы. В республике ежегодно контрольные сум
мы подписки на заем перевыполнялись. Средства от займов 
и от реализации лотерей шли на укрепление оборонной мощи 
страны.

Трудящиеся проявляли повседневную заботу о воинах, 
вступивших в смертельную схватку с коварным врагом. 
С приближением первой военной зимы, осенью 1941 года по 
всей стране начался сбор теплой одежды и обуви для фрон
товиков. К новому году и к революционным праздникам тру
дящиеся готовили и отправляли на фронт и в госпитали по
дарки для воинов. В укреплении- связи тыла и фронта боль
шую роль сыграли задушевные письма трудящихся тыла на 
фронт, поездки делегаций республик и областей па фронт, 
сопровождавших теплые вещи и подарки для воинов дейст
вующей армии. В нерушимом единстве фронта и тыла ярко 
проявилось морально-политическое единство советского па
рода, сложившееся в результате победы социализма в нашей 
стране. Трудящиеся тыла окружили материнской заботой 
воинов, раненных на полях сражений. В республике уже 
в первые месяцы войны были открыты военные эвакогоспи
тали. В апреле 1943 года насчитывалось более 30 госпиталей, 
где лечилось 13,4 тыс. воинов. Предприятия, учреждения, 
учебные заведения шефствовали над госпиталями, стреми
лись создать по возможности благоприятные условия для ле
чения раненых и больных воинов. Тысячи трудящихся рес
публики стали донорами, неоднократно сдавали свою кровь 
для спасения жизни тяжелораненых бойцов и командиров.

Огромное значение имела помощь республик и областей, 
в том число и Башкирии, освобожденным от оккупации рай
онам в восстановлении промышленности, сельского хозяйства, 
учебных заведений, культурных учреждений. Частично или 
полностью восстановленные промышленность и сельское хо
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зяйство освобожденных районов стали базой дальнейшего 
развития народного хозяйства страны, способствовали нара
щиванию ее военно-экономического потенциала. Восстанов
ление хозяйства, жилого фонда городов и сел позволило по
высить уровень материально-^ытовых условий жизни совет
ских людей, избавленных от немецко-фашистского рабства. 
Восстановленная в освобожденных районах экономика яви
лась крепкой основой послевоенного развития народного хо
зяйства СССР.



Г л а в а  VI

Материал ьно - бытовое 
положение трудящихся

1. Нормированное снабжение 
рабочих и служащих

Война затронула все стороны жизни советских людей, 
нарушила привычный бытовой уклад гражданского населе
ния. Неизбежные в военное время материальные трудности 
испытывали все. Тяжелые бедствия и лишения обрушились 
прежде всего на население районов, ставших ареной жесто
кой вооруженной борьбы. Спасаясь от фашистских варваров, 
советские люди покидали родные места и, часто не успев за
хватить с собой даже самого необходимого, устремлялись че
рез пылающие деревни, села и города па восток, в тыл стра
ны. Партийные и советские органы принимали все возможные 
меры по эвакуации и устройству на новом месте прибываю
щего населения.

Население испытывало материальные лишения повсемест
но. В промышленности производство гражданской продукции 
резко сократилось. В легкой и пищевой промышленности ос
новное место заняла продукция, необходимая для снабжения 
армии продовольствием и обмундированием. Из-за умень
шения ресурсов сельскохозяйственного сырья сократилось 
производство изделий легкой и пищевой промышленности. 
Наиболее трудным был 1942 год, когда резко упал уровень 
производства всех предметов потребления. Если в 1940 году 
в стране было выработано 4,0 млрд. погонных метров хлоп
чатобумажных тканей, то в 1942 году — лишь 1,6 млрд. мет
ров, соответственно; кожаной обуви — 212 и 52,7 млн. пар; 
сахарного песка — 2165 и 114 тыс. тонн '.

В 1943 году начинается некоторый рост производства пред
метов потребления, однако и к концу войны уровень произ-

1 Народное хозяйство СССР в 1974 году. Статистический еже
годник. М., 1975, с. 269, 285.
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водства предметов потребления отставал от довоенного. 
В 1945 году индекс производства предметов потребле
ния составлял 59 проц. к уровню 1940 года '. С 1940 по 
1945 год выработка чулочно-носочных изделий уменьшилась 
в 5,4 раза, бельевого трикотажа, резиновой обуви, сахара — 
в 4,7 раза, кондитерских изделий — 3,7 раза, кожаной обу
ви — в 3,4, растительного масла, мыла — в 2,7 раза 2. Произ
водство хлопчатобумажных, шерстяных и льняных тканей, 
кожаной обуви снизилось за годы войны до уровня 1924— 
1925 годов, значительно сократилось производство предметов 
культурно-бытового и хозяйственного назначения.

Чем больше материальных средств и трудовых ресурсов 
поглощало военное производство, тем меньше становилась 
доля личного потребления гражданского населения. В 1942 го
ду по сравнению с 1940 годом резко сократился удельный 
вес рыночных фондов в товарной продукции предметов по
требления: сахара — в 6,6 раза, кондитерских изделий — 
в 4,8, соли — в 3,5 раза, мясных продуктов и крупы — в 2,8, 
чая — в 2,3, жиров — в 2, хлопчатобумажных, льняных тка
ней, кожаной обуви — около 12, швейных изделий — в 8, 
керосина — в 6,5, мыла хозяйственного — 4,4 раза 3. Пол
ностью были сняты с продажи населению велосипеды, швей
ные машины, часы, строительные материалы. Быстрый рост 
численности населения в городах восточных районов в связи 
с эвакуацией и привлечением из деревни новых кадров ра
бочих требовал увеличения в городах жилищного фонда, уси
ления электроэнергетической базы, расширения сети обслу
живающих предприятий и учреждений.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
снабжение населения продовольствием, заботу о его бытовых 
нуждах считали делом первостепенной государственной важ
ности. Газета «Правда» писала в начале 1942 года: «...Было 
бы глупо думать, что военная обстановка оправдывает отказ 
от обслуживания бытовых нужд населения, что это дело мож
но отложить до другой поры. Так могут думать бюрократы 
или бездельники, а не большевики. Наоборот, военные усло
вия и неизбежные с этим ограничения как раз требуют, чтобы 
все организации, занятые бытовым обслуживанием населе

1 Народное хозяйство СССР в 1961 году. Статистический еже
годник. М., 1962, с. 170.

2 Промышленность СССР. Статистический сборник. М., 1964, 
с. 42, 43; Народное хозяйство СССР в 1974 году. Статистический 
ежегодник, с. 269, 285.

3 История социалистической экономики СССР, т. 5. Советская 
экономика накануне и в период Великой Отечественной войны. 
1938. — 1945 гг. М., 1978, с. 458.
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ния, работали с исключительной четкостью, добросовест
ностью и аккуратностью» *.

Война потребовала самой жесткой экономии в расходова
нии продовольствия и других товаров народного потребления 
и перестройки государственного розничного товарооборота. 
Советское правительство ввело нормированное распределение 
продуктов на основе карточной системы. 18 июля 1941 года 
постановлением СНК СССР карточки на хлеб и некоторые 
продовольственные товары были введены в Москве, Ленин
граде, в ряде пригородных городов и районах Московской 
и Ленинградской областей 2.

Карточная система на хлеб, сахар и кондитерские изде
лия, затем на мясные продукты, жиры, крупу и макароны 
вводилась в различных городах в разные сроки. 20 августа 
1941 года нормированное снабжение хлебом, сахаром и кон
дитерскими изделиями было введено более чем в 200 горо
дах и поселках городского типа. К 10 ноября 1941 года про
довольственные карточки были введены во всех городах и ра
бочих поселках. Для регулярной выдачи населению карточек 
были созданы бюро продовольственных и промтоварных кар
точек. Для контроля над нормированным снабжением позже 
были образованы контрольно-учетные бюро.

В Башкирской АССР карточки на продовольственные то
вары вводились в сентябре—декабре 1941 года. 13 августа 
Совнарком БАССР принял постановление «О введении кар
точек на некоторые продовольственные товары». На его 
основе распоряжением Народного комиссариата торговли 
БАССР продажа хлеба, сахара и кондитерских изделий по 
карточкам была введена в городах Уфе, Белорецке, Стерли
тамаке, Ипшмбае, рабочих поселках Октябрьском и Тирля- 
не — с 1 сентября, Туймазах и Деме — с 1 ноября, в Бирске, 
Благовещенске, Белебее, Давлеканове, Тукане — с 19 декабря 
1941 года, -в Баймаке — с 1 января 1942 года 3. С 3 ноября 
1941 года в Уфе ввели карточки на мясо, рыбу, жиры, крупу 
и макароны *.

1 Правда, 1942, 5 янв.
2 Решения партии и правительства по хозяйственным вопро

сам, т. 3, с. 42.
3 ЦГА БАССР, ф. 933, on. 1, д. 3103, л. 118; оп. 9, д. 372, л. 196; 

д. 377, л. 228; ф. 976, оп. 3, д. 2, лл. 6, 51; ф. 1664, on. 1, д. 1, лл. 12,13.
* Карточки на мясо, рыбу, жиры, крупу и макароны были введе

ны в стране в 115 крупных городах и промышленных центрах. Для 
других городов п рабочих поселков эти продукты выделялись по 
расчетам применительно к нормам снабжения по, карточкам. Работ
ники предприятий тяжелой, оборонной промышленности и тран
спорта принимались на гарантированное снабжение по таким же 
нормам. — См. История социалистической экономики СССР, т. 5, с. 465.
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При СНК БАССР 15 августа 1941 года было организовано 
республиканское бюро продовольственных карточек, в авгус
те—сентябре — городские и районные бюро карточек. Кроне 
того, в Уфе работали специальные бюро карточек для обслу
живания воинских организаций, оборонных предприятий 
и транспортное бюро — для работников железнодорожного 
транспорта. В ряде сельских районов были созданы бюро для 
снабжения работников леспромхозов. По карточкам снабжа
лись Авзянский, Аскинский, Мулдакаевский (Архангель
ский р.), Бурзянский, Красноключевский, Караидельский, 
Татышлинский, Ургалинский (Белокатайский р.) Юрюзан- 
ский (Салаватский p.), Чумарский (Калтасинский р), Улу- 
Телякский леспромхозы •.

Трудящиеся, проживавшие в сельской местности, но не 
связанные непосредственно с сельским хозяйством, снабжа
лись хлебом по нормам, установленным местными Советами. 
При этом учителя, медицинские работники, а также эвакуи
рованное население и инвалиды Отечественной войны снаб
жались хлебом по гарантированным нормам. Карточки в сель
ской местности не вводились, хлеб (или мука) и другие про
дукты питания отпускались по талонам или спискам. Рес
публиканское бюро продкарточек при Наркомторге Башкир
ской АССР снабжало хлебными талонами 55 торговых отде
лов исполкомов районных Советов 2. Население, связанное с 
сельским хозяйством, не принималось на государственное 
снабжение продуктами питания. В районах, где преобладало 
возделывание технических культур, колхозники могли поку
пать продовольственные товары по нормам, в зависимости от 
количества сданной ими продукции.

В городах и рабочих поселках существовали 4 группы 
карточек на продукты питания: для рабочих и приравненных 
к ним *; для служащих и приравненных к ним; для ижди
венцев и приравненных к ним; для детей до 12 лет включи
тельно. Дневная норма выдачи хлеба была двух категорий. 
К 1-й категории относились работники оборонной, угольной, 
нефтяной, химической, резиновой, машиностроительной про
мышленности, станкостроения, черной и цветной металлур
гии, транспорта, строек оборонной промышленности. Карточ
ки 1-й категории получали лица, работавшие непосредствен
но на предприятиях указанных отраслей. Рабочие и служа

1 ЦГЛ БЛССР, ф. 1664, он. 1, д. 22, лл. 3, 4, 8; д. 30, л. 131.
2 Там же, л. 3.
* Ко норме для рабочих снабжались инженерно-технические ра

ботники промышленных предприятий, работпики транспорта и свя
зи, учителя, работники науки, искусства и литературы, медицин
ские работники, доноры.
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щие других отраслей народного хозяйства и остальное город
ское население получали хлеб по нормам 2-й категории. По 
1-й категории выдавалось рабочим 800 г., служащим —550 г., 
иждивенцам и детям — 400 г.; по 2-й категории: рабочим — 
000, служащим, иждивенцам и детям — по 400 граммов '. 
Дифференцировались также нормы снабжения мясом, рыбой, 
жирами, крупой и макаронами.

Кроме обычных норм, существовали повышенные нормы 
для рабочих, запятых в подземных работах в горнодобываю
щей промышленности, для литейщиков, сталеваров. На мно
гих предприятиях рабочие, выполнявшие и перевыполняв
шие нормы выработки, а также имевшие удлиненный рабо
чий день, получали ежедневно дополнительное горячее пи
тание. Различные виды дополнительного снабжения устанав
ливались для молодых рабочих, окончивших ремесленные 
училища и школы ФЗО. По повышенным нормам снабжались 
также научные работники, писатели и деятели искусства, бе
ременные женщины, кормящие матери, доноры 2. Установле
ние различных норм для разных групп населения, преиму
щественное снабжение работников ведущих отраслей про
мышленности, организация дополнительных видов питания 
являлись стимулом в борьбе за повышение производительно
сти труда в условиях военного времени.

Особое внимание уделялось снабжению детей. Наркомторг 
СССР совместно с Наркомздравом СССР и Наркомпросом 
РСФСР разработал меры по дополнительному питанию де
тей. Для младенцев до 1 года в городах и рабочих поселках 
отпускалось специальное питание из молочных кухонь. Де
тям в возрасте от 1 года до 3 лет предоставлялось питание 
из детских пищевых станций. В яслях и детсадах дети полу
чали полный рацион питания, значительно больше, чем по
лагалось по детским карточкам. В школах городов и рабочих 
поселков учащимся отпускали горячие завтраки без зачета 
продовольственных карточек. Из государственных ресурсов 
отпускалось 50 г. хлеба и 10 г. сахара к чаю в день на каж 
дого ученика. Буфеты для учащихся были организованы так
же в ряде школ сельских районов Башкирии. Здесь учащие
ся снабжались за счет фондов райпотребсоюзов и продукци
ей школьных подсобных хозяйств. На основе распоряжения 
Наркомторга СССР от 14 июля 1942 года для снабжения де
тей сверх нормы в июле—августе 1942 года из централизо
ванных фондов было отпущено для Башкирской АССР 40 т

1 История социалистической экономики ССОР, т. 5, с. 400.
2 История Великой Отечественной войны Советского Союза, 

1911—1945, т. 2, с. 550.
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крупы и яичного порошка '. В апреле 1943 года в Уфе, Стер
литамаке, Белорецке и Ишимбае по распоряжению Нарком- 
торга БАССР было организовано усиленное диетическое пи
тание ослабевших детей в возрасте от 3 до 13 лет. Усилен
ным питанием пользовались более 1 тыс. детей. В октябре 
этого же года в Уфе, Белебее, Белорецке, Биреке, Благове
щенске, Туймазах, на ст. Алкино в столовых было организо
вано усиленное питание для детей погибших воинов.

В сентябре 1944 года были введены дополнительные нор
мы питания для беременных женщин и кормящих матерей. 
В течение 7 месяцев (3 месяца до родов, 4 месяца после ро
дов) им отпускали дополнительно по карточкам в месяц: 
800 г. животного масла, 600 г. сахара, 1,2 кг крупы, 12 лит
ров молока 2.

По мере освобождения оккупированных районов страны 
росла численность населения, находившегося на государст
венном продоволоьственном снабжении. Уже в 1942 году 
снабжалось хлебом около 62 млн. человек, т. е. больше, чем 
довоенная численнность городского населения. К концу вой
ны централизованно снабжалось хлебом и другими продук
тами 76,8 млн. человек, почти вдвое больше, чем в период 
карточной системы 1929—1935 г г .3 Снабжение продовольст
вием столь большого количества людей осуществлялось бла
годаря советскому социалистическому строю, плановому ве
дению хозяйства. Большую роль сыграли резервы зерновых 
культур, муки и крупы, сосредоточенные в руках государства 
накануне войны. В 1941—1944 годах, несмотря на оккупа
цию богатейших зерновых районов, в стране было заготов
лено 4 млрд. 264 млн. пудов хлеба, т. е. в 3 раза больше, чем 
в 1914-1917 г г .4

Постепенно вводилось нормированное снабжение населе
ния и промышленными товарами первой необходимости. 
С 1 февраля 1942 года была введена продажа по карточкам 
в 43 крупнейших городах, а также в закрытой торговой се
ти, обслуживавшей работников важнейших предприятий. 
Нормировалась продажа одежды, обуви, головных уборов, 
тканей, чулок, носков, мыла, некоторых предметов хозяйст
венного обихода. К концу апреля 1942 года карточки на пром
товары были введены во всех городах и рабочих поселках.

1 ЦГА БАССР, ф. 97G, он. 3, д. 59, лл. 37, 50, 52.
2 Там же, д. 9, л. 60.
3 Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечест

венной войны. М., 1947, с. 123; Чернявский У. Г. Война и продоволь
ствие. Снабжение городского населении в Великую Отечественную 
войну (1941—1945 гг.) М., 1964, с. 81.

4 Вознесенский Н. Указанное сочинение, с. 89—90.
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В последние годы воины карточная система спабжепия 
промтоварами была заменена продажей по специальным ор
дерам, распределяемым среди работников предприятий и уч
реждений администрацией и комитетами профсоюзов.

Снабжение сельского населения промтоварами произво
дилось потребительской кооперацией за счет выделяемых ей 
государственных фондов. Товары продавались через сель
ские магазины при предельном отпуске на человека: хлопча
тобумажных и льяных тканей — 6 м, шерстяных — 3 м, обу
ви — одной пары. Преимуществом пользовались учителя, 
врачи, специалисты сельского хозяйства, семьи военнослу
жащих и эвакуированные *. Советское государство стреми
лось гарантировать снабжение этих групп населения. В нояб
ре 1941 года Совнарком БАССР, исходя из указаний Совнар
кома СССР, дал райпотрбсоюзам распоряжение о преиму
щественной продаже одежды, обуви, тканей семьям военно
служащих и эвакуированному населению 2. 22 мая 1944 года 
Совнарком БАССР принял постановление «Об улучшении 
снабжения сельрких учителей». Совнарком обязал Башсоюз 
и исполкомы райсоветов обеспечить ежемесячно продажу 
сельским учителям промышленных и продовольственных то
варов по установленным нормам 3.

Нормированное снабжение населения по карточкам тре
бовало организационной перестройки системы торговли. Пе
рестройка должна была обеспечить лучшее снабжение важ
нейших для обороны страны контингентов населения и со
действовать росту производительности труда в народном хо
зяйстве. Основной формой торговли и снабжения населения 
стала система закрытого распределения. В феврале 1942 го
да на ведущих предприятиях оборонной, угольной, химиче
ской промышленности, черной металлургии началась орга
низация отделов рабочего снабжения (ОРС). Впоследствии 
ОРСы были созданы и в других отраслях промышленности, 
на транспорте, стройках, в учебных заведениях. ОРСы ста
ли получателями государственных рыночных фондов това
ров. Магазины системы Наркомторга также перешли на тор
говлю по карточкам.

В Башкирской АССР, как и по стране в целом, сначала 
была организована закрытая торговая сеть в системе Нар
комторга. В Уфе магазины находились в ведении 1-го и 2-го 
горторгов, Сталинского смешанного райторга, в других го

1 Любимов А. В. Торговля и снабжение в годы Великой Отечест
венной войны. М., 19G8, с. 42.

2 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 22, л. 200.
3 ЦГА БАССР, ф. 933, on. 1, д. 4301-а, л. 189.
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родах и рабочих поселках функционировали отделения Баш- 
торга. В систему Наркомторга перешла и торговая сеть Баш- 
коопромсовета и Башлеспромсоюза

В апреле—июне 1942 года ОРСы были созданы на всех 
предприятиях оборонной, машиностроительной, химической, 
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, электротехни
ческой промышленности Башкирии. Во 2-й половине 1942 го
да ОРСы создаются в других отраслях промышленности, на 
транспорте, стройках, в ряде организаций и учреждений, в 
высших учебных заведениях 2. Численность населения, обслу
живаемого ОРСами, составляла почти половину людей, нахо
дившихся на центральном обслуживании. Часть магазинов 
и столовых по-прежнему оставалась в системе Народного ко
миссариата торговли.

Коммунистическая партия и Советское правительство при
нимали меры по увеличению местных продовольственных ре
сурсов. Но постановлению ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 7 ап
реля 1942 года «О выделении земель для подсобных хозяйств 
и иод огороды рабочих и служащих» 3 для посевов были вы
делены пустующие земли в городах и поселках, свободные 
земли государственного фонда близ городов, а также колхоз
ные участки, не запятые под пашню. Широкое развитие по
лучили подсобные сельскохозяйственные предприятия, кото
рые начали создаваться еще до войны. К началу 1943 года в 
Башкирии 388 промышленных предприятий имели свои под
собные хозяйства, а всего в промышленности, на стройках, 
транспорте, в организациях и учебных заведениях насчиты
валось 2130 подсобных хозяйств. ОРСам наиболее крупных 
промышленных предприятий из системы Наркомсовхозов 
было передано 17 пригородных совхозов. Веспой 1945 года 
подсобные хозяйства республики засеяли 105,1 тыс. га зем
ли 4. По стране в целом продукция подсобных хозяйств в 
общих ресурсах, поступивших на снабжение рабочих и слу
жащих предприятий, строек и транспорта, составляла в 
1945 году: картофеля — 38 проц., овощей — 59 проц. 5 Под
собные хозяйства имели большое значение в качестве источ
ника дополнительного снабжения трудящихся продовольст
вием.

1 ЦГА БАССР, ф. 976, on. 1, д. 426, лл. 10, 12, 20, 35.
2 Там же, on. 1, д. 526, лл. 5, 33, 55, 72, 86, 91; д. 527, лл. 3, 

5, 20, 22, 35, 46, 50, 62; оп. 3, .д. 5, л. 74; д. 9, л. 198; д. 12, лл. 5,7.
3Решенпя партии и правительства по хозяйственным вопросам,

т. 3, с. 65.
4 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 75, лл. 3, 4; оп. 24, д, 2, л. 99.
5 Любимов А. В. Указанная работа, с. 148.
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Вовлечение в промышленность населения из сельской 
местности, эвакуированного населения, а также введение 
сверхурочных работ на предприятиях потребовали значитель
ного расширения общественного питания. Его расширение 
обусловливалось также недостатком продуктов и трудностя
ми с топливом для приготовления пищи, необходимостью ос
вободить работниц от забот домашнего хозяйства. Организа
ция ОРСами общественного питания рабочих и служащих 
имела важное значение для успешной работы заводов и фаб
рик, транспорта и строек. К концу 1943 года в Уфе работало 
156 столовых вместо 52 до войны. 180 тыс. жителей Уфы 
пользовались общественным питанием. Была создана сеть 
столовых в системе военторга для обслуживания эвакуиро
ванных семей командиров и политработников Советской Ар
мии. По системе потребительской кооперации было налаже
но общественное питание в МТС и МТМ республики Ч Това
рооборот общественного питания в Башкирской АССР вырос 
(в ценах соответствующих лет) с 18,5 млн. руб. в 1940 году 
до 26,9 млн. руб. в 1945 году. 24,4 млн. руб. из общей суммы 
приходилось на города и поселки городского типа 2.

Значительным подспорьем являлось коллективное и ин
дивидуальное огородничество. Постановление бюро Баш кир
ского обкома ВКГ1(б) и СНК БАССР от 8 апреля 1943 года 
«Об индивидуальном и коллективном огородничестве рабо
чих, служащих предприятий, учреждений и транспорта» обя
зывало горкомы и райкомы партии, исполкомы Советов охва
тить огородничеством все коллективы предприятий и учреж
дений, в 2 раза увеличить площадь посевов, к 15 апреля за
вершить выделение новых участков земель 3. Посевная пло
щадь коллективных и индивидуальных огородов составила в
1943 году 10,2 тыс. га, вместо 5,6 тыс. га в 1942 году. Поста
новлением СНК БАССР и бюро обкома КПСС от 23 марта
1944 года земельные участки были закреплены за коллекти
вами предприятий на 5 лет, на предприятиях Наркоммест- 
прома и союза кооперации инвалидов было налажено изго
товление огородного инвентаряЧ Если в 1943 году коллек
тивным и индивидуальным огородничеством было охвачено
168,8 тыс. человек, то в 1945 году — уже 350,3 тыс. человек. 
В 1945 году было засеяно 30,7 тыс. га, в том число картофо-

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 115, л. 169; оп. 22, д. 17, л. 335; 
ф. 342, оп. 3, д. 33, л. 4Q.

2 Башкирская АССР за 60 лет Советской власти. Статистический 
сборник. Уфа, 1977, с. 166.

3 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. 172, л. 47.
4 ЦГА БАССР, ф. 796, оп. 3, д. 7, л. 55.
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ля 25,4 тыс. га, зерновых культур — 3,4 тыс. га, овощей — 
2 тыс. га

Значительную продовольственную помощь рабочим и слу
жащим городов оказывали труженики села. Осенью 1942 го
да среди колхозников началось движение за выделение из 
личных запасов продуктов для продажи рабочим крупных 
предприятий по государственным заготовительным ценам. 
Первыми такую инициативу проявили колхозники Татыш
линского района, которые в январе 1943 года отправили в 
Уфу Красный обоз с продовольствием из 150 подвод. Они 
привезли на Уфимский моторостроительный завод мясо, мас
ло, мед, птицу, овощи — всего около 2 тыс. пудов продоволь
ствия. На митинге, состоявшемся по этому поводу, рабочие 
завода сказали: «Огромное спасибо за помощь... Будем кре
пить нашу дружбу во имя общей цели — быстрейшей побе
ды над врагом. Обещаем еще больше дать смертоносного ору- 

?  жия для фронта. Поможем вам отремонтировать сельхозма
шины, чтобы весной хорошо засеять поля, дать вдоволь хле
ба Красной Армии» 2. Благородный почин татышдинцев под
держали и в других районах. Труженики сельского хозяйства 
Буздякского района привезли на один из Оборонных заводов 
Уфы 1,6 тыс, пудов продуктов на 110 подводах. Колхозники 
Туймазинского района передали рабочим треста «Туймаза- 
нефть» 5 тонн мяса, 1,6 центнера масла, 2,8 ц меда и других 
продуктов» 3. К началу февраля 1943 года колхозники респуб
лики доставили для рабочих около 2,3 тыс. тонн различных 
продуктов питания 4.

Все мероприятия в области продовольственного снабже
ния были проникнуты заботой о советском народе. Это вы
разилось в нормированной выдаче продуктов, создании раз
личных видов дополнительного питания, в повышенных нор
мах снабжения для детей, кормящих матерей. К концу вой
ны было достигнуто некоторое повышение государственных 
норм снабжения. Однако по сравнению с довоенным време
нем уровень личного потребления продовольствия и промто
варов на душу населения по стране в целом снизился на 
35—40 проц. Такие продукты, как хлеб и мука, составляли 
в 1944 году в бюджете питания лишь 83,5 проц. по сравне
нию с сентябрем 1940 года, сахар и кондитерские изделия — 
22,4, мясо и мясопродукты — 59,5 проц. И все же в 1944 го-

1 IIA БОК КПСС, ф. 122, onj 23, д. 566, л. 101; оп. 24, д. 2, л. 99.
2 Красная Башкирия, 1943, 10 янв.
3 Там же, 12 янв., 3 февр.
4 Очерки по истории Башкирской АССР, т. 2 (Советский период), 

с. 427.
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ду в расчете па дупту населения в городах повысилось по 
сравнению с 1940 годом потребление животных и раститель
ных жиров (на 6,5 проц.), рыбы (на 11,6 проц.), картофеля 
(на 34,1 проц.). Личное потребление колхозников снизилось 
в 1943 году по сравнению с 1939 годом по хлебопродуктам 
па 35 проц., по мясу и салу — на 66 проц. По картофелю оно 
повысилось на 109 проц., по овощам — на 24 проц. Лишь по
требление молочных продуктов в деревне оставалось на том 
же уровне '. В годы войны значительно уменьшилась выда
ча на трудодни. Если в 1940 году в колхозах Башкирии сред
няя выдача зерна на 1 трудодень составила 1 кг 960 г., то в 
1943 году — лишь 387 граммов 2. В 1944 году в большинстве 
колхозов республики выдача зерновых и бобовых составила 
от 100 до 500 граммов, лишь в 600 колхозах (из 4089) было 
выдано более 500 граммов 3. Низки были и денежные доходы 
колхозников.

Карточная система позволила государству наиболее це
лесообразно организовать распределение имеющихся ресур
сов, относительно лучше снабжать питанием работников ве
дущих отраслей народного хозяйства, сохранить твердые го
сударственные цены на продукты питания и основные пред
меты первой необходимости.

Наряду с нормированным снабжением населения с 15 ап
реля 1944 года в крупных городах страны была введена сво
бодная продажа продовольственных, а впоследствии и про
мышленных товаров по более высоким ценам — так называе
мая коммерческая торговля. В конце июля 1944 года в Уфе 
были открыты продовольственный магазин и ресторан на 
300 мест, работающие по коммерческим ценам. В системе по
требительской кооперации в сельских районах были откры
ты 32 коммерческие столовые 4. Позже открылись коммерче
ские промтоварные магазины. Предоставляя возможность ра
бочим и служащим высокооплачиваемых категорий приобре
тать товары по повышенным цепам, и улучшая снабжение 
этой группы населения, коммерческая торговля одновремен
но отвлекала часть платежеспособного спроса от колхозного 
рынка, тем самым способствовала снижению рыночных цен. 
Постепенно проводилось снижение цен на товары, отпускае
мые по коммерческим ценам. Значение коммерческой тор
говли в годы войны состояло в том, что, будучи образцовой по

1 История СССР с древнейших времен до наших дней, т. 10, с. 595.
2 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 676, л. 47.
3 ЦГА РСФСР, ф. 310, on. 1, д. 3467, л. 38.
4 ЦГА БАССР, ф. 976, оп. 3, д. 9, л. 85.
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своей организаций, она послужила подготовительной сту
пенью к последующему переходу к открыто]'! торговле по еди
ным ценам.

Изменения в системе государственной и кооперативной 
торговли Башкирской АССР характеризуются следующими 
данными:

Т а б л и ц а  15

Розничный товарооборот государственной и кооперативной 
торговли, включая общ ественное питание

(в ценах соответствующих лет, в млн. рублей; 
число предприятий торговли в единицах)1

1940 г. 1945 г.

Всего предприятий розничной торговли 
(магазины; л а р ь к и ) ................................. 5912 4756

Общий объем розничного товарооборота 
государственной и кооперативной тор
говли .......................................................... 139,4 162,1

в  том числе:
продовольственные товары . . . 86,4 125,4
непродовольственные товары . . . 53,0 36,7

1 Народное хозяйство Баш кирской АССР. Статистический сборник, с. 185, 187, 
188, Баш кирия в Союзе С СР. Статистический сборник. Уфа, 1972, с. 179, 181.

Таблица показывает, что за годы войны общий объем то
варооборота государственной и кооперативной торговли воз
рос па 22,7 млн. руб., или на 16,2 процента. Рост произошел 
по продовольственным товарам. Продажа же промышленных 
товаров сократилась на 30,8 процента. За годы войны индекс 
розничных цен па продовольствие, не считая алкогольных 
напитков и табака, повысился всего лишь па 11 проц. 1 Но в 
бюджете рабочих и  служащих немалую роль играли и цены 
на колхозном рынке, повысившиеся на ряд продуктов пита
ния во много раз. Это учитывалось при определении госу
дарственной политики в области заработной платы. Она бы
ла за время воины значительно повышена в ведущих отрас
лях тяжелой и военной промышленности, а также в текстиль
ной, стекольной, бумажной, деревообрабатывающей, консерв
ной, рыбной промышленности, иа железнодорожном и вод
ном транспорте, в учреждениях просвещения и здравоохра
нения.

1 История СССР с древнейших времен до наших дней, т. 10, с. 596.
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Важным источником удовлетворения потребностей насе
ления в продовольствии являлась колхозная торговля. Цепы 
на городских колхозных рынках быстро росли. Среднегодо
вые цены увеличились в 1942 году в среднем в 7 раз, а в 
1943 году — в 13 раз в сравнении с ценами 1940 года. Но уже 
с конца 1943 года начинается снижение цен, в 1945 году об
щий индекс цен колхозной торговли был ниже, чем в 1943 го
ду, в 2,3 раза Осенью 1944 года по сравнению с июнем 
1943 года цена па картофель в Уфе, Челябинске, Казани, 
Кургане снизилась в 5 раз, а в среднем по 43 городам страны 
в 2,5 раза 2. Следовательно, цены колхозного рынка в 1945 го
ду были выше довоенного уровня примерно в 5,6 раза. Не
смотря на высокие цены, колхозная торговля росла. С 1942 го
да по 1945 год на колхозных рынках 36 городов страны, в том 
числе в Уфе, продажа мяса увеличилась в 3,5 раза, животно
го масла — в 4,4, растительного масла — в 4,9, картофеля — 
в 2,9 раза, молока—на 38 проц.3. По исчислениям за 1944 год 
население городов страны приобрело через колхозную тор
говлю 2/б всего потребленного животного жира и картофеля, 
*/з мясоподуктов, '/s овощей и молока. Продукты, купленные 
на рынке, составили в 1944 году 14,5 проц. калорийности все
го питания городского населения 4.

Снабжение населения продовольствием и промышленны
ми товарами зависело от работы легкой, пищевой и местной 
промышленности, производящих предметы широкого потреб
ления. Уже с 1943 года начинается постоянное увеличение 
выпуска тканей, обуви и других изделий. На базе эвакуиро
ванных предприятий легкой и пищевой промышленности на 
востоке страны возникло большое число швейных, трикотаж
ных, кожевенно-обувных, текстильных предприятий, сахар
ных, консервных, маслодельных заводов. В 1944 году произ
водство товаров потребления достигло 64 проц. довоенного 
уровня вместо 48 проц. в 1942 году 5.

На основе постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) 
от 7 января 1941 года «О мероприятиях по увеличению про
изводства товаров широкого потребления и продовольствия из 
местного сырья» 6 правительство Башкирской АССР прини
мало меры по развитию пищевой и других отраслей местной

1 Вознесенский II. Указанная работа, с. 129.
2 Чернявский У. Г. Указанная работа, с. 159.
3 Иванов II. И. Колхозная торговля, М, 1958, с. 55.
4 Чернявский У. Г. Указанная работа, с. 152.
5 История СССР с древнпх времен до наших дней, т. 10, 

с. 593.
6 Решения п а р т и и  и правительства по хозяйственным вопросам, 

т. 3, с. 5.
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промышленности. 19 июня 1943 года Совнарком республики 
принял постановление «О развитии районной пищевой про
мышленности и создании для нее собственной сырьевой ба
зы». Согласно этому постановлению создавались районные 
пищевые комбинаты. Во 2-й половине 1943 года были созда
ны пищекомбинаты в Бураевском, Янаульском, Ну риманов
ском, Иглинском, Куюргазинском, Чишминском и других рай
онах. В 1943 году в системе Наркомместпрома БАССР было 
организовано 108 новых цехов, в промкооперации — 7 новых 
артелей и 120 цехов, в системе кооперации инвалидов (кооп- 
инсоюз) — 2 артели и 33 цеха '. Восстанавливалось и осваи
валось производство ряда изделий хозяйственных и бытовых 
товаров (мебель, лопаты, мыло и т. д.). В 1943 году произ
водство товаров широкого потребления увеличилось по срав
нению с 1942 годом почти па 50 проц. 2. Пленум Башкирско
го обкома ВК П (б), состоявшийся 15—16 июня 1944 года, 
принял постановление «Об итогах работы за 5 месяцев 
1944 года и очередных задачах местной промышленности и 
промысловой кооперации БАССР». Пленум подчеркнул не
обходимость расширения сети предприятий по выработке то
варов широкого потребления и продовольствия из местного 
сырья. Каждый район должен был иметь местпромкомби- 
нат, пищепромкомбинат и две-три промысловых артели. На
мечалось увеличение производства пищевых продуктов за 
•счет развития животноводства, птицеводства, пчеловодства, 
овощеводства, улова рыбы, сбора дикорастущих плодов, ягод 
и грибов. Предусматривались также меры по расширению 
мастерских по обслуживанию бытовых нужд населения3. 
В 1944 году в районах было создано 35 пищевых комбинатов. 
А к концу войны во всех районах работали местпромкомби- 
наты и пищепромкомбинаты *, которые производили мелкий 
сельскохозяйственный инвентарь, предметы быта, посуду, а 
также продовольственные товары. Расширилась сеть пред
приятий по пошиву и ремонту одежды, ремонту обуви и ме
таллических изделий. Если в 1940 году имелось 370 мастер
ских бытового ремонта, то в 1945 году их стало 620. Объем 
ремонтных работ в денежном выражении вырос за это вре
мя в 3 раза 5.

1 Резолюции областных конференций Башкирской партийной 
организации и пленумов обкома КПСС (1941—1960 гг.), с. 134.

2 ЦГА БАССР, ф. 933, on. 1, д. 4070, л. 598.
3 Резолюции областных конференций Башкирской партийной 

организации и пленумов обкома КПСС (1941—1960 гг.), с. 133, 137.
< ЦГА БАССР, ф. 394, оп. И, д. 1526, л. 147.
5 Там же, оп. 6, д. 102, л. 27; ф. 933, on. 1, д. 4301 а, л. 157,
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Таким образом, невзирая на огромпые трудности, вызван
ные войной, Коммунистическая партия и Советское прави
тельство делали все, чтобы уменьшить невзгоды, обеспечить 
более или менее нормальную жизнь советских людей. Систе
ма нормированного снабжения но карточкам, увеличение про
довольственных товаров в розничном обороте торговли, ис
пользование местных ресурсов продовольствия путем орга
низации подсобных хозяйств, коллективного и индивидуаль
ного огородничества, расширение общественного питания, по
степенное расширение производства промышленных и про
довольственных товаров в системе местной промышленности и 
промысловой кооперации обеспечили снабжение городского 
населения продуктами питания, всего населения — самыми 
необходимыми предметами потребления.

2. Забота об эвакуированных 
людях, семьях фронтовиков, 
детях и инвалидах войны

С первых же дней войны осуществлялась эвакуация лю
дей из западных, угрожаемых оккупацией районов на восток, 
в тыл страны. Прежде всего эвакуировались дети и женщи
ны, детские воспитательные учреждения, больницы. 27 июня 
1941 года ЦК ВКП (б) и СНК СССР приняли решение об ор
ганизации перевозок эвакуированного населения, о снабже
нии людей продуктами питания в пути и по прибытии на 
место, о размещении и устройстве их на работу. По поста
новлению правительства от 2 июля 1941 года всем рабочим 
и служащим, которые уезжали на восток со своими предприя
тиями и учреждениями, выплачивалось пособие в размере 
месячной зарплаты. Пособия выдавались также членам се
мей. 5 июля 1941 года Совнарком СССР принял постанов
ление «О порядке эвакуации населения в военное время» '. 
Для руководства всей работой по эвакуации людей, их уст
ройству на новом месте при Совнаркомах республик, краевых 
и областных исполкомах Советов были образованы отделы по 
эвакуации. Позже эти отделы преобразуются в отделы по хо
зяйственному устройству эвакуированного населения. Во всех 
крупнейших городах, на важнейших железнодорожных уз
лах и пристанях были созданы эвакопункты для приема лю
дей, снабжения их питанием, оказания медицинской помо
щи 2.

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 
1941—1945, т. 2, с. 546-547.

2 ЦГА БАССР, ф. 1684, on. 1. Введение к описи, лл. 2—3.
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Для приема эвакуированных в Башкирию областной ко
митет партии и СНК БАССР создали специальную комиссию 
из представителей партийных и советских органов. Партий
но-советские комиссии по приему эвакуированных были со
зданы и при горкомах партии. На базе переселенческого от
дела СНК БАССР в декабре 1941 года создается аппарат упол
номоченного Управления по эвакуации по Башкирии. В мар
те 1942 года он реорганизуется в отдел СНК БАССР по хо
зяйственному устройству эвакуированного населения. В ис
полкомах городских и районных Советов были введепы дол
жности инспекторов по хозяйственному устройству эвакуи
рованного населения При Уфимском железнодорожном уз
ле функционировал эвакуационный пункт *, который про
пускал летом и осенью 1941 года ежедневно по 200—250 че
ловек 2. Работал эвакопункт и на железнодорожной станции 
Янаул.

Партийные и советские органы, органы по устройству 
эвакуированных проделали большую работу. В Уфе за ко
роткий срок были устроены рабочие, служащие и их семьи, 
прибывшие с эвакуированными предприятиями, сотрудники 
(с семьями) ряда союзных и республиканских наркоматов, 
Академии наук Украины, Исполкома Коминтерна, препода
ватели и студенты вузов, преподаватели и слушатели Воен
ной академии Генеральиого штаба и другой контингент насе
ления. Значительное число эвакуированных разместилось в 
городах Белорецке, Стерлитамаке, Белебее, Биреке, рабочих 
поселках, а также в сельских районах. Специальные комис
сии при исполкомах Советов взяли на учет каждый квадрат
ный метр жилья. На предприятиях и в учреждениях прово
дились собрания, на которых обсуждались вопросы обеспе
чения приехавших граждан жильем. Большинство эвакуиро
ванного населения было устроено в городах и районах в по
рядке уплотнения. Для размещения прибывающего населе
ния использовались также общежития вузов и техникумов, 
клубы и другие общественные здания.

В Башкирию прибыли эвакуированные из Украинской, 
Белорусской, Молдавской, Карело-Финской, Латвийской, Л и
товской, Эстонской ССР, из Москвы и Московской области, 
Ленинграда, Смоленской, Ростовской, Воронежской, Орлов
ской и других областей — всего из 20 республик и областей.

1 ЦГА БАССР, ф. 1684, on. 1. Введение к  описи, лл. 2—3. 
* Эвакопункт размещался в клубе железнодорожников им. Ан

дреева недалеко от Уфимского вокзала.
2 ЦГА БАССР, ф. 1684, on. 1, д. 2, л. 140.
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В Уфе находились уполномоченные ЦК Компартии и СНК 
Латвийской, Литовской и Эстонской ССР, которые заботились 
об устройстве в Башкирии своих граждан. Были созданы 
Башкирская республиканская комиссия общественной помо
щи эвакуированным полякам и правление Союза польских 
патриотов

По данным на 1 января 1942 года, в городах и деревнях 
Башкирии было размещено 278 170 человек, из них 104 тыс. 
человек в Уфе 2. Размещение значительного числа людей, эва
куированных из прифронтовых районов, привлечение из де
ревни новых кадров для работы в промышленности привели 
к резкому увеличению населения в городах. Если по пере
писи 1939 года в Уфе насчитывалось 250 тыс. человек, то к 
началу 1945 года уже 382 тыс. (вместе с выделившимся го
родом Черниковском) 3. Возникли трудности с жильем. Осо
бенно трудно стало в Уфе, где разместилось много промыш
ленных предприятий, учреждений и учебных заведений. 
В промышленном районе Уфы (Сталинский район), где до 
войны насчитывалось 65 тыс. жителей, в феврале 1942 года 
проживало уже 130 тыс. населения. На одного человека при
ходилось всего около 2 кв. м жилой площади4. Не хватало 
бань, лечебных учреждений, детских садов и яслей, столо
вых. В связи с сокращением работников и транспорта не 
справлялись с задачами коммунальные предприятия городов. 
Если до войны коммунальные предприятия Уфы имели 72 ав
томашины, то в 1943 году осталось только 7, резко сократил
ся и гужевой транспорт этих предприятий 5.

Государство выделяло средства для жилищного и комму
нального строительства. Жилища строились главным обра
зом для рабочих эвакуированных предприятий. В июле 
1941 года началось строительство бараков и одноэтаж
ных домов, в октябре — 56-квартирного дома в Сталин
ском районе г. Уфы. Началась застройка квартала, ограни
чиваемого улицами Сталина (ныне Коммунистическая), Га
фури, Чернышевского, Султанова, шести- и восьмиквартир
ными домами. В ноябре приступили к возведению жилых до
мов на улице Высоковольтной (ныне Комсомольской). Ре
шением СНК БАССР от 18 октября 1941 года горожанам

1 ЦГА БАССР, ф. 933, on. 1, д. 3550, л.. 119; д. 4372, л. 84.
2 История Уфы. Краткий очерк. Уфа, 1981, с. 387; ЦГА БАССР,

ф. 1684, on. 1, д. 2, л. 23.
3 ЦГА БАССР, ф. 472, оп. 6, д. 858, п. 34, 56.
4 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 249, лл. 14, 16, 17; ф. 1000,

оп. 2, д. 3, л. 59.
5 ЦГА БАССР, ф. 833, on. 1, д. 3551, лл. 207, 231.
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была установлена трудовая повинность для участия в строи
тельстве жилья эвакуированному населению

К концу 1941 года в Сталинском районе Уфы для рабо
чих моторостроительного и нефтеперерабатывающего заво
дов было построено 60,2 тыс. кв. м жилой площади (боль
шей частью временного типа) 2.

13 июля 1944 года СНК БАССР принял постановление 
«О мероприятиях по усилению индивидуального жилищно
го строительства в городах и рабочих поселках». В соответ
ствии с постановлением СНК СССР от 29 мая 1944 года «Об 
индивидуальном жилищном строительстве» Башкирский рес
публиканский коммунальный банк должен был предостав
лять индивидуальным застройщикам ссуду до 10 тыс. руб. 
со сроком погашения до 7 лет. Совнарком БАССР обязал ис
полкомы райсоветов и горсоветов отпускать строевой лес из 
фондов, выделяемых на районные нужды. Семьям погибших 
военнослужащих и  инвалидам Отечественной войны лес от
пускался бесплатно 3.

За годы войны (2-е полугодие 1941—1945 гг.) в респуб
лике было построено государственными и кооперативными 
предприятиями и организациями 378 тыс. кв. м, рабочими 
и служащими за свой счет и с помощью государственного 
кредита — 95 тыс. кв. м. Всего — 473 тыс. кв. м жилья, на 
89 тыс. кв. м больше, чем за предвоенные 1938—1940 годы4.

Партия и правительство проявляли большую заботу о 
семьях фронтовиков. В первые же дни войны газета «Прав
да» заверяла фронтовиков: «Не беспокойтесь о своих женах 
и детях, отцах и матерях. Сражайтесь смело, родные наши, 
славные сыны Советской страны. Весь народ, каждый совет
ский человек отвечает перед вами, дорогие товарищи, за спо
койствие, благополучие ваших семей» 5. 26 июня 1941 года 
Президиум Верховного Совета СССР издал Указ о назначе
нии и выплате ежемесячных государственных пособий семь
ям военнослужащих рядового и младшего начальствующего 
состава 6. Пособие получали нетрудоспособные члены семьи, 
состоявшие на иждивении военнослужащего. Семьям сред
него и старшего начальствующего состава пособие выдава

1 ЦГА БАССР, ф. 91, оп. 2, д. 835, л. 6.
2 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 249, л. 14; ф. 100, оп. 2, 

д. 3, л. 59.
3 ЦГА БАССР, ф. 933, on. 1, д. 4544, л. 132.
4 Народное хозяйство Башкирской АССР. Статистический сбор

ник. Уфа, 1967, с. 149—150.
5 Правда, 1941, 5 июля.
6 История Великой Отечественной войны Советского Союза, 

1941-1945, т. 2, с. 556.
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лось по денежным аттестатам. Если командиры в течение 
многих месяцев не имели связи с семьями и не могли свое
временно выслать им денежные аттестаты, пособие выдава
лось до получения сведений о военнослужащем. Семьи по
гибших на фронте обеспечивались ежемесячной пенсией.

Для семей военнослужащих государство установило ряд 
льгот. Хозяйства призванных на военную службу колхозни
ков, рабочих и служащих были освобождены от уплаты сель
скохозяйственного налога. Льготами по этому налогу пользо
вались и эвакуированные семьи. За семьями призванных в 
армию учителей, медицинского и ветеринарного персонала, 
работавших в сельской местности, сохранялось право на бес
платное пользование квартирами с отоплением и освещением. 
Дети фронтовиков в первую очередь принимались в ясли, са
ды, детские дома, пионерские лагеря. Дети военнослужащих 
рядового и младшего начальствующего состава освобожда
лись от существовавшей в те годы платы за обучение в 
8—10 классах средней школы, техникумах и вузах. Установ
ленные льготы и преимущества полностью сохранялись за 
семьями воинов, погибших в боях за Родину.

К началу 1942 года в Башкирской АССР имелось 96,5 тыс. 
семей военнослужащих, из них 66 тыс. семей получали по
собие согласно Указу Президиума Верховного Совета от 
26 июня 1941 года. Кроме того, ежемесячно обеспечивались 
денежным пособием 14 тыс. семей командного состава Крас
ной Армии. В 1945 году в республике насчитывалось уже 
303,3 тыс. семей военнослужащих !. На основе существую
щих законов они получали государственные пособия, поль
зовались льготами.

Забота о семьях фронтовиков и об инвалидах войны была 
постоянной и всесторонней. На предприятиях, в учреждени
ях, колхозах и совхозах создавались фонды помощи, для по
полнения, которых собирались деньги, продовольствие, одеж
да, устраивались воскресники по оказанию помощи. Район
ные отделы социального обеспечения совместно с колхозами 
создавали кассы взаимопомощи для инвалидов и семей во
еннослужащих. К концу 1941 года в республике было созда
но 1,3 тыс. таких к асс2. На ряде промышленных предприя
тий работали комиссии профсоюзов по оказанию помощи ост- 
ронуждающимся семьям. Они обследовали жилищные усло
вия, оказывали материальную помощь, выделяли земельные 
участки под огороды. Хорошо работала комиссия, созданная 
в стройтресте № 3. Здесь в 1942 году семьям фронтовиков

' ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 125, л. 410; он. 25, д. 61, л. 33.
2 Там же, ф. 122, оп. 21, д. 324, л. 420.
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было подвезено 2,2 тыс. куб. м дров, выдано 24 т картофеля, 
9 т овощей. А в январе—марте 1943 года выдано 630 м ма
нуфактуры, 150 пар обуви, 360 штук одежды, 600 кг мяса. 
Для детей фронтовиков была открыта столовая. На Уфим
ском фанерном комбинате в 1942 году семьям фронтовиков 
выдали 800 пар обуви, 1,5 тыс. м мануфактуры, оказали по
мощь на общую сумму в И  тыс. руб. '.

22 января 1943 года ЦК партии принял постановление 
«О мерах улучшения работы советских органов и местных 
партийных организаций по оказанию помощи семьям воен
нослужащих». В нем указывалось, что «повседневная забо
та об удовлетворении материалыю-бытовых нужд семей во
еннослужащих имеет огромное военно-политическое значе
ние и является половиной всей нашей заботы о Красной Ар
мии» 2. В соответствии с этим постановлением при Совнар
коме БАССР, исполкомах городских и районных Советов со
здаются отделы по государственному обеспечению и быто
вому устройству семей военнослужащих и инвалидов Оте
чественной войны. Их обязанностью являлось своевремен
ное назначение и выплата пенсий и пособий, трудоустройство 
членов семей военнослужащих, обеспечение жильем и топ
ливом, забота об осиротевших детях. Постановление ЦК пар
тии обсуждалось на бюро обкома ВКП (б), на пленумах или 
бюро горкомов и райкомов, на сессиях Советов, па собрани
ях первичных парторганизаций. Па них намечались конкрет
ные меры по расширению помощи нуждающимся, повыше
нию эффективности этой работы 3. В Уфе, Бураово и Байма- 
ке состоялись кустовые совещания секретарей горкомов и 
райкомов, заместителей председателей исполкомов по госу
дарственному обеспечению и бытовому устройству семей во
еннослужащих. В 1943 году вновь созданные отделы с по
мощью общественности осуществили проверку, все ли семьи 
обеспечиваются государством. В республике было выявлено 
более 10 тыс. семей, не получавших пособий, и 4 тыс. се
мей, получавших меньшую сумму, чем положено по зако
ну 4. Партийные и советские органы строго наказывали тех, 
кто бездушно относился к материальному обеспечению семей 
советских воинов, по проявлял настоящей заботы о них.

Башкирский обком партии и правительство республики 
осуществляли особые меры для обеспечения нуждающихся

1 Красная Башкирия, 1942, 13 марта; Кызыл Башкортостан, 
1943, 27 марта.

2 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 
1941—1945, т. 3, с. 204.

3 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, д. ИЗ, л. 11.
4 Там же, оп. 24, д. 4, лл. 295, 296,

248



семей одеждой и продовольствием. Значительную роль сыг
рали постановления СНК БАССР «О производстве теплой 
одежды и обуви для населения в IV квартале 1942 г.» (1 де
кабря 1942 г.), «О мерах по улучшению бытового обслужи
вания семей военнослужащих» (30 апреля 1943 г.), поста
новление бюро обкома ВКП (б) и СНК БАССР «Об организа
ции производства зимней одежды и оказании помощи семьям 
военнослуяшщих и эвакуированному населению» (31 авгус
та 1943 г.), приказ НКторга БАССР «О торговом обслужи
вании остронуждающихся семей военнослужащих в городах 
БАССР» (31 марта 1944 г.). В результате их осуществления 
в городах республики в 1943 году дополнительно были от
крыты продовольственные магазины для семей военнослу
жащих. 1,8 тыс. человек в Уфе, Ишимбае, Белорецке, Беле- 
бее, Давлеканово, Туймазах начали питаться в обществен
ных столовых. На предприятиях легкой, местной промыш
ленности, промысловой и потребительской кооперации рас
ширили производство теплой одежды, валенок и других ви
дов обуви. В районах через потребительскую кооперацию 
нуждающимся семьям было продано теплых трикотажных 
изделий на 1 млн. рублей, а такще 4 тыс. комплектов тело
греек и теплых шаровар, бывших в употреблении, других ви
дов одежды '.

По инициативе Башкирского обкома ВКП (б), местных 
парторганизаций проводились воскресники, декады и месяч
ники помощи семьям фронтовиков. В эти дни в фонд помо
щи собирали деньги, продовольствие. На предприятиях из 
сэкономленного и собранного материала шили обувь, одеж
ду. Многие участвовали в заготовке и подвозке дров, ремон
те квартир, обработке приусадебных участков семей фрон
товиков. Массовые декады и месячники прошли в марте, сен
тябре и октябре 1943 года, октябре 1944 года. В дни декады, 
проведенной в марте 1943 года в г. Ишимбае, в фонд помо
щи семьям военнослужащих поступило 159,2 тыс. руб. де
нег, 9 т. продовольствия. Для нуждающихся в топливе было 
завезено 1800 куб. м дров, 1285 чел. было устроено на рабо
ту. Различную помощь получили 2,2 тыс. семей. В Кушна- 
ренковском районе в фонд помощи собрали 32,5 тыс. руб.,
24,8 т продовольствия, завезли 2,4 тыс. куб. м дров. В Или- 
шевском райопе для нуждающихся собрали 3 центнера зерна,
3,2 центнера жиров, вывезли 2,2 тыс. куб. м дров2.

1 ЦГА БАССР, ф. 933, on. 1, д. 3443, л. 45; ф. 976, оп. 3 , д. 9, 
л. 156; ф. 1684, on. 1, д. 2, лл. 42, 51, 62, 109.

2 Г1А БОК КПСС, ф. 651, оп. И, д. 451, л. 68; ЦГА БАССР, 
ф. 1458, оп.1, д. 70, лл.254, 255.
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По республике в целом в марте, в дни декады в фонд 
помощи поступило 1,8 млн. руб. денег, 337 т продовольствия, 
более 14 тыс. штук всякой одежды, 6 тыс. пар обуви За 
июль—декабрь 1943 года семьям военнослужащих было вы
дано 1680 пудов мяса, почти 30 тыс. пудов зерна и муки, 
тысячи пудов картофеля и овощей. Им было отремонтирова
но 33 тыс. квартир, вывезено более 400 ты-с. кубометров дров, 
почти 1,5 тыс. т угля и торфа. В денежный фонд помощи 
нуждающимся семьям поступило около 2 млн. рублей 2.

По решению бюро Башкирского обкома BK1I(б) в октяб
ре 1944 года проводился месячник помощи семьям воинов- 
фронтовиков. В эти дни только в г. Уфе было отремонтирова
но 3730 квартир, в которых проживали семьи воинов, заве
зено 23,1 тыс. кубометров дров. ОРСы предприятий и учреж
дений выделили в фонд помощи 248 т картофеля, И З т ово
щей. Кроме этого, 32,6 т овощей сдало в этот фонд населе
ние города. Семьям фронтовиков выдано 7,9 тыс. штук одеж
ды и белья, 7,8 тыс. пар обуви, 2 тыс. м мануфактуры. В де
нежный фонд помощи поступило 880 тыс. рублей, 413 детей, 
не посещавших школы из-за отсутствия обуви и одежды, вер
нулись в школы, 137 детей устроены в детские сады, 233 ин
валида войны были устроены на работу 3. В г. Стерлитамаке 
в дни месячника остронуждавшимся выдано: 787 пар обуви, 
470 штук различной одеяеды, 1200 м мануфактуры, 1,4 т кру
пы и муки, 8,2 т картофеля и овощей, 24,3 тыс. штук хозяй
ственного мыла, отремонтировано 288 квартир, подвезено 
29,5 т угля, 3 тыс. кубометров дров. Оказана единовременная 
денежная помощь в сумме 128,3 тыс. рублей 4. Всевозмояшая 
помощь оказывалась и в деревне. Колхозники делились с 
нуждающимися зерном, картофелем, собирали шерсть, одеж
ду. В Янаульском районе, например, было собрано 1300 штук 
одежды и платьев, 450 кг шерсти, отремонтировано 890 до
мов. Семьям фронтовиков, не имеющим скота, колхозы выде
лили 26 голов телок 5. Коров и телок выделили также неко
торые колхозы Архангельского, Кандринского, Гафурийско- 
го районов.

Одной из форм помощи семьям фронтовиков в деревне 
явился посев особых гектаров зерновых и овощных культур. 
Веспой 1944 года в фонд помощи пуящатощимся семьям было 
засеяно в республике 5 тыс. га проса, ржи, пшеницы и кар
тофеля. За этими посевами были закреплены специальные

1 ЦГА БАССР, ф. 933, on. 1, д. 3832, лл. 10—13.
2 Очерки истории Башкирской организации КПСС, с. 494.
3 Красная Башкирия, 1944, 3 дек.
4 1IA БОК КПСС, ф. 788, on. 1, д. 248, л. 63.
5 Кызыл Башкортостан, 1944, 7 марта, 20 окт.



бригады из членов семей военнослужащих. Отделами гособес- 
печспия снятый урожай использовался для обеспечения ост- 
роиуждающихся семей

Советское государство особую заботу проявляло о много
детных семьях и об охране материнства и детства. 8 июля 
1944 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ 
«Об увеличении государственной помощи беременным жен
щинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны 
материнства и детства, об установлении почетного звания 
«Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» 
и медали «Медаль материнства». Государство установило по
собия матерям при рождении третьего и каждого следующе
го ребенка, в то время, как раньше пособие назначалось при 
рождении седьмого ребенка. В соответствии с Указом от 
8 июля 1944 года расширилась сеть детских садов и яслей, 
уменьшилась наполовину плата за пользование садами и яс
лями, расширилось производство детской одежды и обуви.

12 мая 1945 года Совнарком Башкирской АССР принял 
постановление, касающееся дальнейшего улучшения органи
зации помощи семьям военнослужащих 2. Районные и город
ские комитеты партии, исполкомы Советов, рассмотрев это 
постановление, составили планы практических мероприя
тий по улучшению помощи нуждающимся семьям воинов. 
Во всех районах проводилась проверка, как пользуются 
семьи военнослужащих предоставленными им льготами. В ря
де районов были выявлены ошибки и нарушения правил в 
обеспечении семей фронтовиков. Проводилась подворная про
верка материально-бытовых условий семей фронтовиков. 
Семьи, нуждающиеся в особой помощи и заботе, — много
детные матери, одинокие престарелые родители фронтови
ков, больные — были взяты па особый учет. По республике 
было выявлено 70 тыс. таких семей, которым оказывалась 
неотложная материальная помощь 3.

В 1944 году и в первой половине 1945 года прошло не
сколько массовых воскресников, декад, месячников. За это 
время по республике собрано и выдано семьям военнослужа
щих: 8,3 млн. рублей денег, 10,4 тыс. м хлопчатобумажных 
тканей, 27,2 тыс. пар обуви, 15 тыс. штук платья, белья и 
одежды, 138 т зерна и крупы, 335 т картофеля, отремонти
ровано для них 24,2 тыс. квартир и домов, подвезено 177,7 
тыс. кубометров дров. В районах нуждающимся семьям кол

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 748, л. 2.
2 Там же, оп. 25, д. 643, л. 84.
3 Там же, лл. 85, 86.
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хозами выдано 1460 голов скота Кроме того, за этп полто
ра года выдано семьям фронтовиков за счет государства:
5,4 тыс. т хлеба, 32 т крупы, жиров, сахара и других продук
тов, 105 тыс. штук панков для детей, 7,5 тыс. штук готового 
платья, 2,1 тыс. пар детской обуви, более 1 тыс. м мануфак
туры, 10 тыс. штук овчин, 30 т шерсти 2.

В республике с января 1943 года по июнь 1945 года семь
ям военнослужащих выплачено государственных пособий и 
пенсий 548 458 тыс. рублей. Выдано за это время 9560 тыс. 
руб. единовременных пособий. Несколько сот миллионов руб
лей составили предоставленные им льготы по налогам и по
ставкам сельскохозяйственных продуктов. В 1945 году все 
семьи военнослужащих имели индивидуальные земельные 
участки (кроме 973 семей, которые не засеяли их в связи 
с предполагаемой реэвакуацией). Для посева на этих участ
ках было выдано 47 ц семян зерновых, 10 ц семян овощных 
культур, 1 тыс. т картофеля. Кроме того, для приобретения 
семян выдано 1371 тыс. руб. денежных пособий 3.

Важным условием повышения жизненного уровня членов 
семей фронтовиков являлось устройство их на работу. Это, 
в свою очередь, способствовало пополнению рабочей силой 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства. В резуль
тате организаторской работы партийных органов, отделов 
исполкомов по гособеспечению и бытовому устройству семей 
военнослужащих в 1942—1944 годах в различных отраслях 
народного хозяйства республики было устроено на работу 
около 60 тыс. человек 4.

Война осиротила многие семьи и очень много горя при
несла детям. Советское государство, весь народ проявляли 
постоянную заботу о детях, в особенности о детях советских 
воинов. Газета «Правда» в статье «Забота о детях» писала: 
«Надо взять под строгий контроль все, что делается для де
тей, везде — в прифронтовой полосе, в освобожденных рай
онах, в тылу, в детских домах, лагерях, в школах. Дети геро- 
ев-воинов, сражающихся на фронте, должны чувствовать за
боту всей страны о себе» 5. В постановлении «Об устройстве 
детей, оставшихся без родителей» от 23 января 1942 года 
СНК СССР обязал Совнаркомы союзных и автономных рес
публик, исполнительные комитеты краевых, областных и 
районных Советов депутатов трудящихся взять па себя за

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 25, д. 01, л. 34.
2 Там же.
3 Там же, л! 33.
4 Там же, оп. 23, д. 643, л. 86; ЦГА БАССР, ф. 394, оп. 3, 

д. 1001, л. 82.
5 Правда, 1942, 4 февр.
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боту о детях, оставшихся сиротами, или потерявших родите
лей во время эвакуации. На основе этого постановления Сов
нарком БАССР 20 февраля 1942 года создал при СНК посто
янно действующую комиссию по устройству детей, оставших
ся без родителей. В нее вошли представители Совнаркома, 
обкомов ВКП(б) и BJIKGM, профсоюзов, органов НКВД, на
родного образования и здравоохранения. Подобные комис
сии были созданы также при исполкомах городских и район
ных Советов. В аппарате Наркомпроса БАССР ввели долж
ности двух инспекторов по организации патронирования 
осиротевших детей, была укреплена материальная база об
щественных касс взаимопомощи в колхозах для оказания 
помощи детям. При эвакопункте Уфимского железнодорож
ного узла была открыта детская комната, в Уфе и в посел
ке Янаул стали функционировать детские приемники-рас
пределители

В 1941—1942 годы в Башкирской АССР было размеще
но 43 эвакуированных детских учреждения с контингентом 
4950 воспитанников, в том числе: 20 детских садов и до
школьных интернатов — 1490 детей; 15 детских домов — 
2941 ребенок (в том числе 4 детдома для испанских детей 
с 682 воспитанниками), 7 школьных интернатов — 519 де
тей 2. 26 детских учреждений прибыло из Москвы, 21 учреж
дение — из городов Минска, Ленинграда, Смоленска, Жито
мира, Орджоникидзеграда Орловской, гор. Шахты Ростовской 
областей 3. Большинство из них разместилось в сельских на
селенных пунктах: в Кушнарепковском (3 учрежд.), Аль- 
шеевском (3), Янаульском (2), Чишминском (4), Зилаир- 
ском (2), Уфимском (2), Краснокамском ( 2 ) — всего в 
22 районах республики. Эвакуированные детские дома для 
испанских детей были размещены в г. Бирске, поселке Ме
леуз, селах Языково Благоварского, Сафарово Чишминско
го районов 4.‘ По решению партийных и советских органов 
для эвакуированных детских учреждений предоставлялись 
лучшие здания в беле, расширялись существующие детдома.

Большую заботу о детях проявляли комсомольцы и моло
дежь республики. Они участвовали в подготовке учрежде
ний к зиме, заготовке топлива. 20 декабря 1941 года Баш 
кирский обком ВЛКСМ принял постановление «О работе с

1 Г1А БОК КПСС, ф. 122, оп. 22, д. 3*32, лл. 177, 178; ЦГА БАССГ, 
ф. 933, on. 1, д. 3551, лл. 313, 314.

2 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп, 21, д. 23, л. 123; ЦГА БАССР, ф. 933, 
оп. 1, д. 3632, л. 96. (Приведенные данные об эвакуированных детских 
учреждениях относятся к началу октября 1942 г.)

3 ЦГА БАССР, ф. 1684, on. 1, д. 9, лл. 1—3.



эвакуированными детьми и предотвращении детской беспри
зорности и безнадзорности» '. В городах и районах комсо
мольские и советские органы проводили обследование быто
вых условий семей военнослужащих, выявляли осиротевших 
детей. За 1942 год в республике было выявлено 4,3 тыс. оси
ротевших детей, из них 2,4 тыс. было устроено в детские до
ма и интернаты, 1,2 тыс. взято на патронат, 230 детей воз
вращено родителям или родственникам, 134 устроено на ра
боту. 1,4 тыс. из общего числа беспризорных было устроено 
через центральный приемник-распределитель, функциониро
вавший в Уфе 2.

В целях привлечения широкой общественности к рабо
те в помощь детям в городах, во многих районных центрах 
в апреле—мае 1942 года прошли митинги в защиту детей от 
фашистского варварства. Началось создание детских учреж
дений по инициативе предприятий, колхозов. Рабочие Бело- 
рецкого металлургического комбината и Уфимского строй- 
треста № 3 на средства, заработанные иа субботниках и вос
кресниках, организовали интернаты для осиротевших детей. 
Учреждения для эвакуированных детей были созданы так
же в Мелеузовском, Благовещенском, Чишминском районах. 
Колхозники Кандринского, Дюртюлинского, Алынеевского 
районов выступили с инициативой по организации детских 
домов в колхозах. В Дюртюлинском районе в 1944 году бы
ло создано 8, Кандринском — 5 колхозных детдомов. В 1942—
1944 годах на средства предприятий, колхозов и трудящихся 
было открыто 60 детских домов на 1800 детей3. К концу
1945 года в республике в 128 детских домах и интернатах 
воспитывалось 13,7 тыс. детей (в конце 1940 года в 28 детдо
мах содержалось 3,9 тыс. детей). Следовательно, количество 
воспитанников в детдомах в годы войны увеличилось в 3,5 ра
за 4.

Вопрос об улучшении работы детских учреждений, об уст
ройстве осиротевших детей неоднократно рассматривался на 
бюро Башобкома B K II(б), заседаниях СНК республики. Сов
нарком БАССР принял постановления «Об устройстве де
тей, оставшихся без родителей» (20 февраля 1942 г.), «Об 
улучшении работы детских домов» (19 мая 1942 г.), «Об 
обеспечении воспитанников детских домов, специальных

1 Саяпов Т. Ш. Ленинский комсомол Башкирии. Уфа, 1978, с. 164.
2 Ц ГЛ  БЛССР, ф. 933, on. 1, д. 3551, л. 314.
3 Красная Башкирия, 1944, 31 мая; ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, 

д. 23, л. 123; ЦГА БАССР, ф. 1458, on. 1, д. 102, л. 402; д. 143, л. 242.
4 Народное хозяйство Башкирской АССР. Статистический сбор

ник, с. 263.
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школ и интернатов одеждой и инвентарем» (28 августа 
1942 г.). Бюро обкома ВКП (б) приняло постановление об 
улучшении воспитательной работы в детдомах (12 августа 
1942 г.) '. Эти постановления предусматривали создание и 
укрепление подсобных хозяйств детских домов и интерна
тов, систематическое обеспечение воспитанников продукта
ми питания, одеждой, постельными принадлежностями; улуч
шение состава воспитателей и учителей, повышение уровня 
учебной и воспитательной работы; улучшение санитарного и 
медицинского обслуживания детей. Во исполнение вышепа- 
званпых постановлений исполкомы райсоветов обследовали 
состояние детдомов, выделили им земельные участки, сель
скохозяйственный инвентарь. Общая земельная площадь под
собных хозяйств детдомов составляла 1,6 тыс. га. В детдома 
были направлены учителя, более 160 комсомольцев па вос
питательную работу, в школьные детдома — пионервожатые. 
Органы здравоохранения- укомплектовали детские учрежде
ния медицинскими работниками. Детдома и интернаты, не 
имевшие медицинский персонал в своих штатах, были при
креплены к больницам, амбулаториям и медпунктам. В боль
шинстве детских учреждений были созданы санитарные про
пускники и прачечные2. Воспитанники старших классов 
были охвачены трудовым воспитанием. В 50 столярных, сле
сарных и швейных мастерских занималось 1,3 тыс. учащих
ся 3.

Работницы московской швейной фабрики «Красный бога
тырь» выступили с инициативой взять в свои семьи на вос
питание осиротевших детей. Следуя их примеру, работницы 
Уфимской швейной фабрики им. 8 Марта 23 марта 
1942 года выступили с обращением ко всем работницам 
предприятий и учреждений, колхозницам с призывом прию
тить в семьях детей-сирот. «Долг каждой патриотки, — пи
сали они, —-не допустить, чтобы у нас были беспризорные 
дети. Мы должны заменить их родителей... Возьмем на вос
питание тысячи детей, вырастим жизнерадостное и счастли
вое поколение» 4. Этот призыв нашел отклик на многих пред
приятиях. Сотни детей были взяты на воспитание в Уфе, 
Белорецке, Стерлитамаке, в Давлеканово. В 1942 году 867 се
мей рабочих и служащих взяли на воспитание детей 5.

1 ПА БОК КПСС. ф. 122, оп. 21, д. 23, л. 124; оп. 22, д. 332,
Л, 177; ЦГА БАССР, ф. 933, оп. 1, д. 3551, л. 324; д. 3199, лл. 179, 180.

? ПА БОК КПСС, ф 122, оп. 23, д. 372, лл. (11, 65.
3 ЦГА БАССР, ф. 933, orr. 1, д. 3551, л. 315.
1 ПА БОК КПСС, ф. 342, оп. 2, д. 1641, лл. 9 -1 0 .
3 Таң же, ф. 122, оп. 23, д. 372, л. 61,
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Поддерживая инициативу комсомольцев и молодежи При
морского края, начавших сбор денежных средств в фонд по
мощи детям, комсомольцы и пионеры Ермекеевского района 
Башкирии собрали 50 тыс. руб. денег, детскую одежду и про
дукты, призвали всех комсомольцев и пионеров республики 
последовать их примеру. Бюро Башкирского обкома ВЛКСМ 
одобрило эту инициативу, постановило начать сбор средств 
в фонд помощи детям. В этом патриотическом движении 
участвовала не только молодежь, но и все трудящиеся. От
кликнулись и воины Советской Армии. Комсомольцы одного 
из подразделений в письме в Башкирский обком ВЛКСМ 
писали: «Услышав о вашем комсомольском почине, ...мы, 
комсомольцы, поддержали вас, собрали в помощь детям 
5650 рублей. Мы уверены, что наши дети будут чувствовать 
полную заботу, они найдут поддержку и в тылу, и на фрон
те, у каждого советского человека»... 1

Комсомольцы и молодежь выходили на субботники и вос
кресники в фонд помощи детям, организовывали пошив и 
починку одежды и обуви. В г. Ишимбае, например, сшили 
400 комплектов теплой одежды, починили 2750 пар обуви 2. 
Комсомольцы и молодежь г. Белорецка 13 февраля 1944 го
да провели общегородской воскреспик, заработанные деньги 
отчислили в фонд помощи детям фронтовиков. В начале фев
раля 1944 года коллективы уфимских артелей промысловой 
кооперации обратились ко всем работникам местной, лег
кой промышленности и промысловой кооперации БАССР с 
призывом провести республиканский воскресник в фонд 
помощи детям. Воскресники прошли 20 и 27 февраля. Толь
ко несколько промысловых артелей Уфы изготовили 20 фев
раля и передали в фонд помощи детям 300 пар обуви, 300 го
ловных уборов, 350 комплектов белья, 2 тыс. учепических 
сумок 3. За счет проведения республиканского воскресника в 
фонд помощи детям поступили сотни тысяч рублей. За 
1942—1945 годы по республике было собрано в фонд помо
щи детям более 10,4 млн. рублей 4. В ряде районов колхоз
ники засевали участки, урожай с которых использовался для 
продовольственного снабжения детей. В 1944 году в респуб
лике было засеяно 605 га таких участков 5. Для детей фрон
товиков организовывались горячие завтраки за счет средств 
государства, предприятий и колхозов. В городах и сельских

1 Саяпов Т. 111. Указанная работа, с. 76.
2 Красная Башкирия, 1944, 19 февр.
3 Там же, 1944, 25 февр.
* Саяпов Т. 111. Указанная работа, с. 77.
5 Красная Башкирия, 1944, 31 мая.
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районах в 1944 году имелось 800 столовых, в которых пита
лись дети и престарелые члены семей фронтовиков *.

Постановлением бюро обкома ВКП (б) и СНК БАССР от 
10 июня 1944 года в районах республики были организова
ны инициативные пионерские лагеря и оздоровительные пло
щадки. С 15 по 25 июня проходила декада по созданию де
нежного, продовольственного и материального фонда для 
пионерских лагерей. Районам, где было особенно трудно с 
продовольствием, из государственных фондов для пионерских 
лагерей было отпущено 80 т муки, 15 т крупы, 15 т мяса, 
5 т жиров, 2 т сахара и других продуктов. Летом 1944 года в 
пионерских лагерях на селе отдыхало 26 тыс. детей фронто
виков. За 1942—1944 годы в пионерских лагерях и на лет
них площадках отдыхало более 40 тыс. детей 2.

Всенародная забота о семьях фронтовиков, об их детях 
вызывала чувство благодарности воинов, умножала их си
лы. В письме райкому Иартии и исполкому Бузовьязовско- 
го райсовета гвардии рядовой А. Г. Соболев писал: «Шлю 
вам свое гвардейское спасибо за помощь, оказанную моей 
семье, эвакуированной из Москвы, за определение моей до
чери Галины в ремесленное училище и  устройство младше
го сына Юрика в детский сад. Заверяю вас, что, выйдя из 
госпиталя, я в третий раз пойду громить фашистскую не
чисть, будучи спокойным за свою семью» 3. Группа бойцов 
и командиров писала с фронта работникам детского сада 
№ 1 г. Уфы: «Мы спокойны за оставленных нами детей. Мы 
горды тем, что даже во время войны в нашей стране созданы 
необходимые условия для воспитания детей. Ваши письма 
вдохновляют нас на победу над гитлеровской бандой» 4.

Государство проявляло постоянную заботу об инвалидах 
войны. Им выплачивалась ежемесячная пенсия согласно за
конам об обеспечении инвалидов. Более высокую пенсию по
лучали инвалиды первой группы, нуждавшиеся в особом ухо
де вследствие потери трудоспособности. Велось производ
ственное обучение и трудовое устройство инвалидов, не имев
ших специальностей, и тех, кому приходилось менять про
фессию. 6 мая 1942 года Совет Народных Комиссаров СССР 
принял постановление о трудовом устройстве инвалидов

1 Красная Башкирия, 1944, 31 идя; ПЛ БОК КПСС, ф. 122, оп. 23, 
д. G43, л. 2G.

2 Красная Башкирия, 1945, 30 марта; ЦГА БАССР, ф. 933, on. 1, 
д. 4241, лл. 174, 175.

3 Очерки истории Башкирской организации КПСС, с. 495.
4 Красная Башкирия, 1942, апрель (специальный выпуск для 

Юго-Западного фронта).
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Отечественной в о й н ы 10 июня такое л;е постановление 
было принято Совнаркомом БАССР 2. На народных комисса
ров социального обеспечения союзных и автономных респуб
лик возлагалась теперь персональная ответственность за 
организацию обучения профессиям и трудоустройство инва
лидов. Руководители предприятий, учреждений, организаций 
должны были в кратчайшие сроки, без задержек предостав
лять инвалидам соответствующую работу. При исполкомах 
городских и районных Советов были созданы комиссии по тру
доустройству инвалидов войны во главе с заместителями 
председателей исполкомов Советов 3. 21 июля 1943 года СНК 
БАССР принял постановление «О состоянии трудоустройства, 
материально-бытового обслуживания и протезирования инва
лидов Отечественной войны». СНК Обязал Народный Комис
сариат торговли БАССР, правления Башсоюза, Коонинсоюза, 
директоров торгов и ОРСов обеспечить первоочередную про
дажу одежды, обуви и других промтоваров инвалидам войны 
1-й и 2-й групп. Были намечены меры по увеличению вы
пуска протезов в Уфимской протезной мастерской 4.

Подготовка инвалидов к новой трудовой деятельности 
проходила частично в госпиталях, а главным образом на 
курсах и в учебно-производственных мастерских. В республи
ке функционировали Бирская профтехшкола для инвалидов, 
готовящая мастеров обувного производства, портных и сче
товодов, курсы счетоводов в Буздякском и Федоровском рай
онах, ветеринарные курсы в Куюргазинском районе. Сотни 
инвалидов получили специальность счетовода или бухгалтера 
в учебном комбинате Центрального статистического управ
ления Башкирской АССР. В 1944 году, например, проходили 
обучение 446 инвалидов войны, в том числе в госпиталях 
Уфы — 119 чел., в системе Башкоопинсоюза — 115 чел., на 
различных курсах — 113 чел., на Всесоюзных заочных учет
ных курсах — 25 человек. В 1-й половине 1945 года прохо
дили обучение 630 инвалидов войны. За годы войны приоб
рели новую специальность несколько тысяч инвалидов. К кон
цу войны (на 1 мая 1945 г.) в республике имелось 37,2 тыс. 
инвалидов войны, из которых 32,3 тыс. человек (или более 
86 проц.) трудились в различных отраслях народного хозяй
ства или обучались, приобретая новую специальность. Рас
ширилась сеть интернатов и домов для инвалидов, при них 
были созданы подсобные хозяйства. В 1943 году в Шаранском

1 История Великой Отечественной войиы Советского Союза 
1941—1945, т. 2, С. 557.

2 ЦГА БАССР, ф. 933, оп. 9, д. 455, л. 11.
3 Там же.
4 ЦГА БАССР, ф. 933, оп. 9, д. 46G, л. 2.
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районо был открыт интернат для инвалидов, больных тубер
кулезом легких. К весне 1945 года в интернатах проживало 
160 инвалидов войны. 120 человек находились в доме отдыха 
и профилактории для инвалидов

Коммунистическая партия и Советское правительство 
в трудных условиях войны организовывали всевозможную 
помощь населению как в городах, так и на селе. Особое вни
мание обращалось на заботу об эвакуированных, семьях вои
нов Советской Армии, детях фронтовиков и сиротах, инва
лидах Отечественной войны. И советские люди отвечали на 
отеческую заботу безграничной любовью к партии и Совет
ской власти, готовностью на любые жертвы во имя победы 
над врагом.

3. Охрана здоровья населения

В связи с войной новые серьезные задачи встали перед 
органами здравоохранения. Необходимо было выделить зна
чительную часть медицинских работников для обслуживания 
фронта и военных госпиталей, сохранить санитарно-эпиде
миологическое благополучие тыла, оберегать труд рабочих 
и колхозников, в том числе женщин и подростков, заменив
ших мужей и отцов, вести строгий надзор за здоровьем детей.

Обращение, принятое на митинге медработников Москвы 
в дни героической обороны столицы, стало программой дей
ствия для всех работников здравоохранения. Как клятва про
звучали слова: «...Мы будем бороться за каждую человечес
кую жизнь на фронте и в тылу... Мы всей силой нашей гу
манной науки, всем пламенем наших сердец будем отстаи
вать жизнь советских людей, обеспечим эпидемиологическое 
благополучие страны...» 2.

Эвакуация значительного числа людей в восточные рай
оны страны, ухудшение в связи с этим санитарно-бытовых 
условий создавали благоприятную почву для возникновения 
эпидемий. Эта опасность еще более усилилась в начале 
1942 года, после освобождения территорий оккупированных 
районов, где имелись очаги сыпного тифа. Однако серьезных 
эпидемий в стране не было, ибо Советское правительство 
очень серьезно относилось к борьбе с инфекционными болез
нями. В городах, рабочих поселках и сельских районах были 
организованы чрезвычайные противоэпидемиологические ко
миссии. Постановлением Государственного Комитета Оборотты

1 ЦГА БАССР, ф. 169, оп. 3, д. 53, лл. 3, 11.
2 Здоровье, 1975, № 1, с. 6.
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от 2 февраля 1942 года «О мероприятиях по предупреждению 
эпидемических заболеваний в стране и Советской Армии» 1 
была определена ответственность органов Советской власти 
и различных ведомств и учреждений за осуществление про
филактических мероприятий. 22 мая 1942 года Наркомздрав 
СССР издал приказ «О противоэпидемической работе город
ских поликлиник и амбулаторий и укреплении участковой 
территориальной системы медицинского обслуживания город
ского населения». В нем намечалась система мер по преду
преждению эпидемий.

Прибытие в города и деревни республики большого коли
чества эвакуированного населения, передислокация промыш
ленных предприятий, учебных заведений, детских учрежде
ний потребовали проведения неотложных санитарно-эпиде
миологических мероприятий. Чрезвычайные противоэпиде- 
миологические комиссии мобилизовали для этой работы как 
местных, так и эвакуированных медицинских работников. 
Возглавляли работу квалифицированные специалисты — со
трудники Украинской Академии паук, Института эпидемио
логии и микробиологии им. Мечникова, преподаватели 1-го 
Московского и Башкирского медицинских институтов. В са
нитарно-эпидемиологической работе участвовали 47 профес
соров и академиков, 54 доцента и кандидата наук. Большую 
организаторскую работу вели видные ученые и деятели здра
воохранения, эвакуированные в Уфу, академики А. А. Бого
молец, Н. А. Семашко, Е. Д. Стражеско, А. Н. Сысин 2.

Была расширена сеть противоэпидемических учреждений. 
В 1944 году функционировало 53 санитарно-эпидемических 
станции (вместо 19 в 1940 г.), 16 санитарпо-бактериологиче- 
ских лабораторий, число дезинфекционных учреждений 
удвоилось. Расширилась сеть бань, душевых установок, соз
давались горячие дезинфекционные пункты. В Уфе откры
лись бани на нефтеперерабатывающем заводе, па ЦЭС, на 
площадке строительства № 32, в Восточном поселке, на син
тетическом заводе. На заводе № 161, силикатном и кирпич
ном заводах начали работать душевые. В городах и 37 рай
онах в 1942—1943 годы открылось 48 бань и 50 душевых 
установок3. Вновь организованные противоэпидемические 
учреждения были оснащены необходимым оборудованием

1 Савельев В. М., Саввин, В. П. Указанная работа, с. 131.
2 IT А БОК КПСС, ф. 122, оп. 21, д. 431, л. 118; ЦГА БАССР, 

ф. 444. оп. 2, д, 33, л. 45.
3 Зайнашев С., Лукманов С. Народное просвещение и здравоох- 

папоттис в Башкирии. Уфа, 1944, с. 24, 27 (на башкирском язы ке); 
ЦГА БАССР, ф. 91, оп. 2, д. 929, л. 22; д. 930, зи 23; ф. 444, оп. 2, 
д. 28, л. 16.
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и инвентарем, укомплектованы кадрами. Проводились спе
циальные курсы по санитарии и эпидемиологии для медра
ботников. В 1942—1943 годы такие курсы прошли 750 врачей,
1,6 тыс. человек среднего медицинского персонала. За это 
время было проведено 170 кустовых совещаний, конферен
ций и семинаров по противоэпидемической работе, в которых 
участвовали все работники здравоохранения. Масштабы 
санитарно-противоэпидемических мероприятий потребовали 
вовлечения в эту работу широких кругов городского и сель
ского населения. Проводились курсы по подготовке санитар
ного актива. За годы войны было подготовлено 650 чел. бони- 
фикаторов и хииизаторов, около 800 колхозных медицинских 
сестер. Общее число санитарных активистов достигло 14 тыс. 
чел.

Партийные., советские органы совместно с первичными ор
ганизациями Красного Креста и Красного Полумесяца созда
вали санитарные посты по обеспечению санитарного благо
получия и предупреждению инфекционных болезней. В 1944 
году в республике функционировало 11 тыс. санитарных пос
тов, в работу которых привлекалось 144 тыс. чел. из числа 
общественников. Ими было обследовано более 800 тысяч 
различных объектов (коммунальные предприятия, магазины, 
дома, квартиры и т. д.) 2. В печати тех лет отмечена при
мерная работа общественницы, члена санитарного поста из 
колхоза «Индустрия» Илишев'ского района М. Сабировой. 
Она ежедневно проверяла санитарное состояние закреплен
ных за ней дворов и домов, периодически посещала школу, 
следила за здоровьем и гигиеной детей, помогала медработ- 
нице делать профилактические прививки, перевязывала ра
неных воинов, находящихся в отпуске. Активную профилак
тическую работу вели также общественные санинструкторы
H. Кузнецова, М. Ефимова, Р. Мухаметзянова.

На желездодорожных станциях и пристанях были орга
низованы санитарно-контрольные пункты, которые проводили 
санитарную обработку вагонов, людей, их одежды. Эти пунк
ты отвечали за санитарное состояние вокзалов, пристаней, 
территорий станций. В сельские районы республики из го
родов направлялись санитарно-эпидемиологические бригады, 
которые оказывали действенную помощь сельским медицин
ским учреждениям. За годы войны в районы выезжало более
I,5 тыс. таких бригад. В их работе активное участие прини
мали видные эпидемиологи и санитарные врачи: Т. И. Сави

1 ПЛ БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 431, л. 120.
2 ЦГЛ БЛССР, ф. 444, оп. 2, д. 33, л. 75.
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нова, А. А. Малиновская, Н. Р. Быстрицкая, Е. В. Вострико
ва, ГТ. И. Шунков, Т. Д. Соловьева и другие.

Большую роль сыграла санитарно-просветительная работа 
среди населения. Народный комиссариат здравоохранения 
БАССР совместно с республиканским комитетом общества 
Красного Креста и Красного Полумесяца в годы войны под
готовил и издал на русском, башкирском, татарском языках 
более 100 названий массовых брошюр, памяток, листовок об
щим тиражом более 200 тыс. экземпляров. Медицинские ра
ботники провели среди населения 250 тыс. лекций, докладов 
и бесед о здравоохранении, опубликовали в газетах более 
500 статей, через республиканский и районные радиоузлы 
проведено 3 тыс. радиопередач '. Было выпущено много пла
катов и лозунгов. Массовая литература и плакаты были по
священы актуальным вопросам предупреждения инфекцион
ных заболеваний, борьбы за стойкое эпидемическое благопо
лучие тыла, против проникновения инфекций на фронт.

В противоэпидемической работе значительное место за
нимал Уфимский научно-исследовательский институт эпиде
миологии и микробиологии им. И. И. Мечникова. Ведя боль
шую научную работу, институт освоил производство 14 новых 
видов противоэпидемических препаратов, в том числе: дизен
терийной подкожной вакцины, пентовакцины, сыпнотифоз
ной вакцины, дизентерийного и холерного сухих бактерио
фагов, цитотоксической сыворотки академика А. А. Богомоль
ца, тифозпого бактериофага. Башкирское отделение Главного 
аптечного управления в годы войны изготовляло из местного 
сырья более 250 видов дезинфицирующих средств, 40 видов 
различных лекарств 2. За годы войны в республике на проти
воэпидемические мероприятия было израсходовано более 
30 млн. рублей. В результате комплекса мероприятий заболе
ваемость инфекционными болезнями, за исключением сып
ного тифа и малярии, снизилась 3.

Весной 1944 года в большинстве районов республики поя
вилась инфекционная болезнь — септическая ангина, которая 
имела тяжелые последствия. Благодаря комплексным мерам, 
срочно принятым органами здравоохранения и советскими 
органами, эпидемия была ликвидирована.

Обращалось особое внимание борьбе с такими заразными 
болезнями, как туберкулез, трахома, венерические болезни, 
Если в 1940 году имелось 20 противотуберкулезных диспан

1 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 431, л. 120; ЦГА БАССР, 
ф. 444, оп. 2, д. 28, л. 24.

2 ЦГА БАССР, ф. 444, оп. 2, д. 33, лл. 63, 64.
3 ПА БОК КПСС, ф. 122, он. 24, д. 431, л. 121.
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серов и пунктов, то в 1945 году их стало 29. В городских, 
районных больницах, детских домах увеличилось число коек 
для больных туберкулезом. Открылись ночной туберкулезный 
санаторий н лесная школа на 335 мест. В рентгенов
ских кабинетах ежегодно осматривали детей и подростков 
в 1,5 раза больше, чем до войны '.

В 1941—1942 годах в ряде районов повысилась заболе
ваемость трахомой. С целью более эффективной борьбы с этой 
массовой болезнью были открыты новые сестринские трахо
матозные пункты, число которых к 1945 году достигло 40й. 
Восстановил работу Трахоматозный институт в Уфе. За 4 года 
в этом институте 3,8 тыс. больных трахомой получили хи
рургическую помощь. Выездные бригады, института в рай
онах прооперировали 3 тыс. больных. Всего в годы войны 
было охвачено лечением 150 тыс. больных трахомой, 50 тыс. 
из них вылечилось. К концу войны заболеваемость трахомой 
в целом но республике снизилась по сравнению с довоенным 
годом па 7,5 процента, а среди допризывников — в 2 раза 2.

В годы войны восстановил работу Институт венерологии 
и дерматологии, создано вновь 4 венерологических диспансера 
и 13 пунктов. Общее число коек для кожных и венерических 
'больных удвоилось. 60 врачей и 78 средних медработников 
прошли подготовку для работы по специальностям дермато
лога и венеролога 3.

В условиях, когда в производство были вовлечены десятки 
тысяч женщин, одной из важных являлась задача охраны 
здоровья женщин и детей. В республике функционировали 
акушерско-гинекологическая клиника, 21 роддом в городах 
и рабочих поселках, 12 колхозных родильных домов, 88 жен
ских и детских консультаций. Общее число коек для бере
менных женщин и рожениц в годы войны несколько умень
шилось (иа 370 единиц по сравнению с 1940 г.). Тружениц 
села обслуживали 00 квалифицированных акушерок-гине- 
кологов, 290 акушерок-фельдшериц, 347 патронажных сес
тер 4.

Увеличилось количество детей в детских яслях и садах, 
что видно из нижеследующих данных.

Количество детей в постоянных детских яслях выросло 
почти на 4 тыс., в детсадах — на 6,9 тысячи. В сельской 
местности в летнее время организовывались сезонные ясли, 
в которых воспитывались тысячи детей.

1 ЦГА БАССР, ф. 444, он. 2, д. 33, ил. 54—50.
2 Там я«о, ф. 394, он. 5, д. 270, л. 50; ф. 444, оп. 2, д. 33, лл. 50, 57.
3 Там же, ф. 444, оп. 2, д. 33, л. 59.
4 Народное хозяйство Башкирской АССР. Статистический сбор

ник, с. 200; ЦГА БАССР, ф. 444, оп. 2, д. 33, л 00.
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Т а б л и ц а  16
Численность детей в детских дошкольных учреждениях

(на конец года)1

П оказатели 1940 г. 1945 г.

Число детей в постоянных детских яслях 6044 9949
в том числе:

в городах и поселках городского типа 3433 6143
в сельской местности ................................. 2611 3806
Число детей в детских садах и яслях- 
садах .................................................................. 10809 17740

в том числе: ,
в  городах и поселках городского типа . 7925 11903
в  сельской местности . . . . . . . . . 2884 5837

(Народное хозяйство Баш кирской А С СР. С татистический сборник, с . 260,

Проводились мероприятия по оздоровлению больных и ис
тощенных подростков. В ноябре 1942 года по решению ЦК 
ВЛКСМ в Уфе организуется санаторий для детей фронтови
ков. Он содержался за счет средств, собранных в фонд помо
щи детям фронтовиков. Обслуживающий персонал был укомп
лектован в основном из комсомольцев и молодежи. В здрав
ницу вначале были помещены истощенные дети, прибывшие 
из Ленинграда. После расширения она помещала в смену 
350 человек. За 2 года в этой здравнице восстановили свое 
здоровье 3370 детей '. В 1943 году в Уфе открылся летний 
санаторий на 600 мест. В июне 1944 года были открыты 
2 детских санатория в Бирском и Мечетлинском районах на 
500 мест, которые функционировали в июне—октябре 2.

В целях улучшения медицинского обслуживания рабочих, 
борьбы с травматизмом в 1942 году на оборонных предприя
тиях были образованы медико-санитарные части, поликли
ники, амбулатории, ясли, здравпункты. В Башкирии спе
циальные лечебные учреждения были созданы на крупных 
предприятиях машиностроительной, нефтяной, металлурги
ческой, химической промышленности. К 1945 году на пред
приятиях имелось 2 медсанчасти, состоящие из поликлиник 
и стационаров, 11 поликлиник и амбулаторий, 90 врачебных 
и фельдшерских здравпунктов, несколько женских консуль

1 ЦЛ BJII1CM, ф. 7, он. 2, д. 22, л. 17.
2 ЦГЛ БАССР, ф. 91, о н  ,2, д. 905, л. 15; д. 906, л. 85; ф. 933, 

on. 1, д. 4301-а, л. 177.
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таций. Эти учреждения обслуживали 114 врачей и 330 меди
цинских сестер Создание сети лечебно-профилактических 
учреждений на предприятиях, обслуживание рабочих обо
ронной промышленности и их семей амбулаторной, поликли
нической и стационарной помощью способствовали (начиная 
с 1943 г.) снижению заболеваемости и травматизма среди 
рабочих этих предприятий. Заметно снизилась заболеваемость 
рабочих в 1944 году на Уфимском моторостроительном за
воде 2.

Т а б л и ц а  17

Количество больниц (мест в них) и амбулаторно-поликлинических 
учреждений в 1940 и 1945 годах (на конец года)1

1940 г. 1945 г.
1945 г. 

в процентах 
к 1940 г.

Больничные учреждения (без 
госпиталей) ............................. 182 213 117,0

В них мест ................................. 8441 11708 139,3
Врачебные амбулаторно-полик

линические учреждения . . . 373 415 111,2
Фельдшерские, фельдшерско- 

акушерские, акушерские и 
другие пункты . . . . . . . 982 1133 115,3

На 10 тыс. чел. населения при
ходится больничных мест . • 25,8 43,8 169,7

Из общего числа коек в боль
ницах
Министерства здравоохране
ния по специализации:

терапевтических . . . . 659 981 148,8
хирургических ................. 824 1149 139,4
туберкулезных................. 418 751 179,6
инфекционных ................. 913 1698 185,9
неинфекционных (для де
тей) ..................................... 224 362 161,6
психических ..................... 790 1140 144,3

нервных.............................. 105 175 166,6
общих м е с т .................... 2080 2427 118,6

‘ Народное хозяйство Баш кирской АССР, Статистический сборник, с . 241, 212, 243. 
Примечание: В число коек д л я  хирургических больных вклю чены койки и д л я  нейро
хирургических, травматологических, урологических и стоматологических больных.

1 ЦГА БАССР, ф. 444, оп. 2, д. 33, л. 51,
2 Кызыл тап, 1944, 22 дек.



В годы войны Советское государство пе только сократило, 
по даже увеличило расходы на охрану здоровья населения. 
Из государственного 'бюджета республики на здравоохране
ние и физическую культуру в 1940 году было израсходовано 
04 млн. руб., а в 1945 году — 93 млн. рублей *, то есть па 
29 млн. больше, чем в довоенном году (в сопоставимых ценах 
тех лет).

Благодаря растущему финансированию, постоянной забо
те партийных и советских органов о народном здравоохране
нии сеть лечсбпых'учрождепий в целом но республике не
сколько расширилась, увеличилось число медицинских работ
ников.

Таблица свидетельствует о том, что за годы войны число 
больничных учреждений выросло на 31 единицу (или на
17 проц.), число коек в них — на 3267 (или на 39,3 проц.). 
Это привело к росту числа коек в расчете на численность 
населения. Несколько выросла сеть амбулаторий и поликли
ник, фельдшерских и акушерских пунктов (на 293 единицы).

Обращалось серьезное внимание медицинскому обслужи
ванию сельского населения. В Зианчуринском, Кандринском, 
Байкибашевском районах открылись районные больницы, 
в ряде районов выросла сеть врачебных участков с больни
цами. К концу 1945 года в сельской местности имелось 
100 больниц (3195 больничных коек), 194 амбулатории,
18 родильных домов (150 мест). Если в 1940 году в сельских 
больницах насчитывалось 2749 коек, то к 1945 году — 
3098 коек 2.

В годы войны, особенно в первые годы, возникли трудно
сти с медицинскими кадрами. Многие врачи и средние мед
работники были направлены в армию и военные госпитали. 
Ряд больниц и амбулаторий был укомплектован эвакуиро
ванными в Башкирию врачами и другими медработниками. 
За годы войны Башкирский медицинский институт выпустил 
856 врачей, большинство из которых было направлено в ар
мию. Средние медицинские учебные заведения: Уфимское
медицинское училище) Белебеевскую школу медицинских 
сестер, Белорецкую, Бирскую и Стерлитамакскую фельдшер
ско-акушерские школы окончило в годы войны всего 1736 че
ловек. Более 5 тыс. медицинских сестер и санитаров подго
товила областная организация Красного Креста и Красного 
Полумесяца 3.

1 Народное хозяйство Башкирской АССР. Статистический сбор
ник, с. 267.

2 ЦГА БАССР, ф. 444, оп. 2, д. 30, л. 1; ф. 472, оп. 6, д. 883, 
л. 25; ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 431, л. 107.

3 Там же, ф. 444, оп. 2, д. 33, лл. 75, 81.
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Важное значение приобрела в те годы переквалификация 
медицинских работников, йбо выросла потребность в врачах- 
хирургах, инфекционистах, эпидемиологах, санитарных вра
чах. Работу по переподготовке врачей проводили институты 
усовершенствования, медицинские вузы, госпитали и крупные 
больницы. Много „врачей специализировалось и повышало 
квалификацию на краткосрочных курсах. В республике за 
годы войны прошли специализацию и усовершенствование 
859 врачей, в том числе: 216 по хирургии, 69 — по инфек
ционным болезням, 77 — по детским, 66 — по рентгенологии. 
Курсами специализации и усовершенствования было охва
чено также 4,3 тыс. средних медицинских работников К Меж
ду тем медицинские учреждения, особенно в сельской мест
ности, испытывали недостаток в квалифицированных кадрах. 
Не хватало хирургов, невропатологов, рентгенологов. К 1 ян-

Т а б л и ц а  18

Численность правей и среднего медицинского персонала
(на конец года)1

П оказатели 1940 г. 104з г.
1915 г. 
в % в 
1940 г.

Число врачей всех специаль
ностей ..................................... 1027 1103 113,2

в том числе зубных вра
чей ...................................... 102 84 82,3

Численность среднего медицин
ского персонала ..................... 4730 5171 109,3

в том числе медицинских сестер 2078 2573 123,8
фельдшериц-акушерок . 74 106 224,3
а к у ш е р о к ......................... 1545 685 44,3
дезинструкторов и дезин

фекторов ......................... 108 170 157,4
хинизаторов и бонифика- 
торов ................................. 83 115 138,5

На 10 тыс. чел. населения при 1
ходилось:

врачей всех специальностей . . 3,2 4,4 137,5
в том числе зубных . . . 0,3 0,3

Среднего медицинского персона
ла ............................................. 14,2 . 19,3 135,9

'Н ародн ое  хозяйство Б аш кирской  АССР. С татистический сбсрник, с. 246—248 
Баш кирия в Союзе ССР. С татистический  сборник. Уфа, 1972, с. 212.

1 ЦГА БАССР, ф. 444, оп.2, д. 33, л. 73.

267



варя 1945 года в сельских райойах на 15 врачебных участках 
на должности врача работали фельдшеры *.

В целом же количество работников здравоохранения в го
ды войны несколько выросло, что видно из таблицы 18.

Численность врачей увеличилась на 136 (или па
13,2 проц.), среднего медицинского персонала — на 441 че
ловека (109,3 проц.). Увеличилось число дезинфекционных 
инструкторов и дезинфекторов, хинизаторов и бонификаторов, 
т. е. лиц, проводивших противоэпидемические и санитарные 
работы. Количество зубных врачей, акушерок несколько 
уменьшилось.

Партия и правительство уделяли большое внимание воп
росам улучшения материального положения работников 
здравоохранения. В 1942 году была повышена заработная 
плата медицинским работникам. Стационарные лечебные уч
реждения организовывали подсобные хозяйства, продукция 
которых использовалась как дополнительный источник пи
тания для больных. В годы войны при больницах было соз
дано 189 подсобных хозяйств на 1300 гектарах земли2.

Лечебные учреждения оснащались современным медицин
ским оборудованием, проводились меры по совершенствова
нию организации здравоохранения, повышению качества ме
дицинского обслуживания населения. В городах ряд боль
ничных учреждений был объединен с поликлиническими. 
Больные, поступавшие в стационарные учреждения, прохо
дили всестороннее обследование. В необходимых случаях 
организовывались консультации врачей — узких специалис
тов. В крупных больницах проводились научно-практические 
конференции и заседания врачей, посвященные анализу оши
бок при лечении, разбору сложных случаев, изучению и сли
чению клинических и патолого-анатомических данных. В це
лях улучшения медицинской помощи было проведено разук
рупнение врачебных участков. Если в 1940 году в республике 
имелся 121 врачебный участок, то к началу 1944 года функ
ционировало 303 врачебных участка, в том числе: 97 в горо
дах, 206 — в сельской местности 3.

Для расширения квалифицированной медицинской помо
щи сельскому населению было организовано 17 межрайонных 
больниц, имевших в штате врачей различных специальностей. 
В Уфе была открыта больница восстановительной хирургии

1 ЦГА БАССР, ф. 444, оп. 2, д. 28, л. 8.
2 Восьмая сессия Верховного Совета Башкирской АССР (5—7 

июля 1945 года). Стенографический отчет. Уфа, 1945, с. 56.
3 Зайнашев С., Лукманов С. Указанная работа, с. 25; ПА БОК 

КПСС, ф. 122, он. 24, д. 431, л. 108.
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на 400 мест, в санаториях Юматово, Янгантау, Красноусоль
ский созданы бальнеологические отделения для инвалидов 
Отечественной войны '. За годы войны десятки тысяч рабо
чих, колхозников, членов их семей, допризывников получили 
квалифицированную медицинскую помощь в стационарных 
учреждениях. Количество койко-дней превысило 7 м лн .2.

Усилилась амбулаторно-поликлиническая помощь насе
лению. Число посещений больными амбулаторий, поликли
ник, врачебных и фельдшерских участков в 1944 году вырос
ло по сравнению с довоенным годом на 1 млн. Число посе
щений больных на дому врачами увеличилось в 3, средним 
медицинским персоналом — в 2 раза 3. Посещение на дому 
сыхщало большую роль в профилактике инфекционных забо
леваний.

Правительство БАССР приняло ряд постановлений, на
правленных на улучшение организации медицинской помощи. 
24 февраля 1944 года было принято решение «О мероприя
тиях по борьбе с туберкулезом», 14 марта 1944 года — «Об 
улучшении медицинского обслуживания населения». Вопро
сы об организации здравоохранения неоднократно Обсужда
лись па заседаниях Президиума Верховного Совета БАССР, 
па сессиях городских и районных Советов депутатов тру
дящихся 4. Эти меры способствовали улучшению профилакти
ческой работы, повышению эффективности лечения. В рес
публике, как и в стране в целом, не было серьезных эпиде
мий, по некоторым видам даже несколько снизилась заболе
ваемость. Десятки медицинских учреждений выделялись 
умелой организацией профилактической и лечебной работы. 
В отчетах Народного Комиссариата здравоохранения тех лет 
как передовые учреждения фигурируют: Уфимская городская 
больница № 1, Белебеевская больница № 1, Бирская, Бело- 
рецкая городские больницы 5. В них хорошо была налажена 
работа клинико-диагностических лабораторий, рентгеновских 
и физиотерапевтических кабинетов. Среди сельских медицин
ских учреждений выделялись тогда Дюртюлинская, Дуван- 
ская, Шаранская, Кушпаренковская районные больницы, 
Верхне-Авзянский (Белорецкий р.), Верхне-Троицкий, Анд
реевский (Аскинский р.) врачебные участки6. Особо отме
чена работа Байкинского врачебного участка Караидельского

1 ЦГА БАССР, ф. 394, оп. 5, д. 270, л. 56.
2 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 431, л. 108.
3 Там жо.
4 ЦГА БАССР, ф. 91, оп. 2, д. 905, лл, 15, 18; ф. 933, on. 1, 

д. 4343, л. 61.
5 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 431, л. 108.
6 Кызыл тан, 1944, 22 дек.

269



района. Больница этого участка обслуживала население не 
только своего района, но и соседних деревень других районов. 
Коллектив больницы во главе с опытным врачом М. Лисицкой 
использовал новые методы лечения, при необходимости про
водил сложные операции больным, своевременно обслуживал 
закрепленные за участком деревни. В больнице организовы
вались консультации специалистов с вызовом их из районного 
центра и г. Уфы *.

Производственные предприятия Башкирского аптечного 
управления увеличили выпуск лекарств, дезинфицирующих 
средств, различного медицинского оборудования и инстру
ментов. Был освоен выпуск новых лекарств, ранее получае
мых из других областей и республик. Основным сырьем для 
производства медикаментов и дезосредств служили дикорас
тущие лекарственные травы и продукция местной промыш
ленности. К сбору лекарственных растений привлекались 
комсомольские организации, школы, колхозы и  население. 
Ежегодно собиралось более 100 топи растений 60 наимено
ваний. Лекарственное сырье использовалось не только па 
фармацевтических предприятиях Башкирии, оно отправля
лось на фабрики других республик и областей. На предприя
тиях Башаптекоуправления было изготовлено 2,7 млп. штук 
бинтов, 1 млн. штук глазных карандашей, 1,3 т клеола, 1,2 т 
зубоврачебного воска, 800 кг бромистых солей, 150 т различ
ных дезинфекционных средств2. Стали выпускаться такие 
ценные препараты, как одонилен, гитален, йодистый калий, 
пневмоторакс, кальцекс в таблетках, карболен, медная амаль
гама для зубных пломб, экстракты белладонны, белены, по
лыни. Уфимская галеновая фабрика начала производить эф
фективное лекарство — адонилен, применяемое при болезни 
сердца. Им снабжались все военные госпитали и больницы 
республики. За освоение производства новых видов лекарств 
и перевыполнение плановых заданий коллектив Уфимской 
фабрики галеновых препаратов неоднократно получал пре
мии, в 1944 году получил переходящее Красное знамя Народ
ного Комиссариата здравоохранения РСФСР и ЦК профсою
за медсантруд Урала и Западной Сибири 3.

Общий объем производства на предприятиях Башаптеко
управления в денежном выражении вырос за годы войны бо
лее чем в 6 раз (со 175 тыс. руб. в 1940 до 1100 тыс. руб. 
в 1944 г.) 4. В 1943 году по заданию Народного Комиссариата

1 Кызыл тан, 1944, 7 нояб.
2 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 431, л. 129.
3 ЦГА БАССР, ф. 1458, on. 1, д. 66, л. 216.
4 ПА БОК КПСС, ф. 122, оп. 24, д. 431, л. 130,
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мясо-молочной промышленности РСФСР Уфимский мясо
комбинат освоил производство эндокринных лечебных пре
паратов, таких, как: гематоген, оварин, миоль, лиеноль. Про
изводились также экстракты, применяемые при различных 
глазных заболеваниях и болезни щитовидной железы (рети- 
нин, тиреоидин) '. 11а ряде предприятии местной промыш
ленности изготовлялись медицинские инструменты, различ
ные предметы по уходу за больными. Таким образом, в усло
виях войны, при сократившихся возможностях органы здра
воохранения республики с помощью общественности и совет
ских органов решали сложные задачи. Им удалось сохранить 
санитарно-эпидемическое благополучие тыла, обеспечить 
профилактику ряда заболеваний, организовать амбулатор
ное и стационарное лечение всех больных. Советское здраво
охранение выдержало трудный экзамен военного времени. 
Партия и правительство высоко оценили труд работников здра
воохранения. За самоотверженный труд группа врачей была 
награждена орденами и медалями Советского Союза. Среди 
награжденных были: X. Г. Атласов, Р. А. Кутлубаева,
Я. Н. Бикмухаметова, А. Я. Соколов, Г. Н. Терегулов и дру
гие. Врачам А. И. Копыловой, М. Р. Епикеевой, JI. И. Золо
таревой, X. С. Терегуловой, В. А. Смирновой, Е. Н. Корот
ковой, Е. Н. Марковой присвоено почетное звание заслужен
ного врача БАССР, главврачу республиканской психиатри
ческой больницы И. Ф. Случевскому звание заслуженного 
деятеля науки БА С СР2. Большая группа работников была 
награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Со
вета БАССР и значком «Отличнику здравоохранения».

Война наложила тяжелый отпечаток на уровень жизни 
всех трудящихся, прежде всего на их материальное положе
ние. Значительно сократилось питание, ухудшились комму
нально-бытовые условия народа, трудно стало с одеждой и 
обувыо. Но и в тяжелые военные годы Коммунистическая 
партия и Советское правительство сумели изыскать дополни
тельные источники увеличения продовольственных запасов 
и наиболее целесообразно использовать сокращенный объем 
ресурсов.

1 ЦГА БАССР, ф. 1458, on. 1, д. 66, л. 147.
2 Там же, ф. 394, оп. 5, д. 243, л. 9, д. 246, л. 162; оп. 11, д. 4, 

лл. 27, 35.
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В годы Отечественной войны Красная Армия и население 
промышленных центров без существенных перебоев снабжа
лись продовольствием. Возможности же снабжения населения 
промышленными товарами, особенно в первые годы войны, 
значительно уменьшились. Снабжение населения было диф
ференцировано по группам трудящихся, с тем чтобы обеспе
чить наиболее высокий уровень потребления рабочих важ
нейших отраслей производства. Основной формой снабжения 
трудящихся стала система закрытого распределения. На про
мышленных предприятиях и стройках страны, в том числе 
в Башкирской АССР, была создана сеть отделов рабочего 
снабжения и подсобных хозяйств.

Трудящиеся республики проявили всеобщую заботу об 
эвакуированном населении, семьях воинов-фронтовиков, оси
ротевших детях и инвалидах Отечественной войны. Была соз
дана сеть детских домов, открылись дома инвалидов. Велось 
строительство жилых домов для эвакуированного населения. 
Внимание и забота о семьях фронтовиков, о детях, потеряв
ших родителей, являются ярким проявлением гуманизма, ин
тернационализма и патриотизма советских народов, их брат
ской дружбы.

В годы войны работники здравоохранения республики 
выполнили важнейшую задачу обеспечения санитарно-эпи
демиологического благополучия. Применялась продуманная 
система мер по предупреждению эпидемических заболеваний. 
Создавались чрезвычайные комиссии, выявлялись и госпита
лизировались больные. Расширилась в республике сеть са 
нитарно-эпидемических станций, санитарно-бактериологиче
ских лабораторий, дезинфекционных учреждений. Была соз
дана сеть санитарных постов, в работу которых привлекались 
десятки тысяч общественников-активястов. Расширилась 
медицинская помощь сельскому населению.



Заключение

Великая Отечественная война Советского Союза против 
фашистской Германии и ее союзников в Европе и Азии за
вершилась полной победой. Для нашей страны война была 
справедливой, освободительной войной. Ее характер был 
предопределен природой социалистического государства, его 
ленинской внешней политикой. Советских! народ защищал 
в этой войне свое Отечество, социалистические завоевания, 
великое дело коммунизма. Победа над фашизмом достигалась 
усилиями всего парода. Подвиги советских воинов сливались 
с трудовыми подвигами рабочего класса, колхозного кресть
янства, интеллигенции и направлялись к одной цели.

Идеологи буржуазии прилагают все усилия к тому, чтобы 
скрыть основные причины исторической победы советского 
народа в Отечественной войне. Они пытаются объяснить ка
тастрофу фашистской Германии различными случайностями. 
В действительности же победа СССР была подготовлена всем 
предшествующим ходом социалистического строительства, 
обусловлена коренными преимуществами нового обществен
ного и государственного строя. Победа Советского Союза в Ве
ликой Отечественной войне с новой силой доказала жизне
способность и несокрушимость нашего социалистического го
сударства. «Она явилась, подчеркивается в хтостановлении 
ЦК КПСС о 30-летии Победы советского парода в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 годов, торжеством рождеи- 
ного Октябрем нового об1цественного и государственного 
строя, социалистической экономики, идеологии марксизма-ле
нинизма, морально-политического единства советского обще
ства, нерушимой дружбы народов СССР. Главным творцом 
этой победы был советский народ, совершивший подвиг, рав
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ного которому еще не знала история» ’.
Вдохновителем и организатором борьбы и победы совет

ского народа была Коммунистическая партия Советского 
Союза. Она укрепила идейно-политическое единство обще
ства, сплотила воедино армию и народ, воспитала у них такие 
высокие качества, как мужество и героизм, советский пат
риотизм и интернационализм. Опираясь на политический 
и трудовой энтузиазм народа, она создала слаженное, быстро 
растущее военное хозяйство, превратила страну в единый 
боевой лагерь. Советская экономика по темпам роста воен
ного производства, способности обеспечить фронт всем необ
ходимым оказалась намного эффективнее экономики фашист
ской Германии.

Начиная войну против Советского Союза, фашистские 
главари полагали, что неудачи Красной Армии вызовут на
циональные распри между народами, распад Советской 
страны. Ход и исход войны доказали беспочвенность таких 
расчетов. Ленинская национальная политика Коммунистиче
ской партии выдержала тяжелые испытания войны. Трудя
щиеся всех республик — все братские народы, как один че
ловек, поднялись па священную, освободительную войну, 
в тылу и на фронте проявляли невиданную сплоченность 
и взаимопомощь, преданность Коммунистической партии 
и социалистической Родине. Взаимная поддержка трудящих
ся всех республик и областей при наличии планомерного 
разделения труда обеспечили создание и развитие слаженного 
хозяйства, снабжение армии всем необходимым для полной 
победы над врагом.

В общую Победу над врагом внесли достойный вклад 
и трудящиеся Башкирской АССР. Башкирская парторгани
зация, один йз боевых отрядов ВКП (б), перестроила эконо
мику и общественную жизнь республики па военный лад, ор
ганизовала подготовку боевых резервов и формирование во
инских соединений и частей, обеспечила выполнение зада
ний по снабжению фронта.

В республике изыскивались и поставлялись на службу 
фронту новые резервы, особенно в области промышленности. 
В годы войны для промышленности Башкирской АССР, как 
и других восточных районов, было характерно интенсивное 
развитие и изменение ее структуры. Это обусловливалось 
главным образом размещением в республике эвакуированных 
промышленных предприятий. С учетом естественных природ-

1 Тридцатилетие Победы советского народа в Великой Отечест
венной войне. Документы и материалы. М., 1975, с. 4.
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яых условий и ресурсов, транспортных связей в республике 
были размещены крупные предприятия машиностроитель
ной, электротехнической; станкостроительной, химической, 
пищевой и других отраслей промышленности. Наиболее быст
рые темпы получнлн машиностроение и металлообработка. За 
годы войны выпуск валовой продукции промышленности вы
рос в 2,6 раза. Республика беспрерывным потоком поставляла 
фронту много видов оружия, боеприпасов, военного снаря
жения, горючих и смазочных материалов для самолетов 
и танков.

Прием и размещение эвакуированных предприятий, строи
тельство новых заводов и фабрик обусловили усиление под
готовки новых кадров рабочего класса, в том числе из башкир, 
татар и других национальностей. Огромную роль в обеспе
чении промышленности и строек рабочей силой сыграли жен
щины. Многие тысячи женщин с энтузиазмом шли на заводы 
и фабрики, овладевали сложными профессиями.

В тяжелых условиях войны и при значительном ослаб
лении материальной базы труженики сельского хозяйства 
ценой самоотверженных усилий продолжали бесперебойно 
снабжать армию и тыл продовольствием и сырьем, что сви
детельствует о прочности колхозного строя. Колхозы и сов
хозы республики за годы войны дали государству 160 млн. 
пудов хлеба, много других сельскохозяйственных продуктов.

В годы войны серьезные сдвиги произошли в развитии 
науки. Научные учреждения объединили и активизировали 
силы для решения актуальных народнохозяйственных проб
лем. Эвакуация в Башкирию Академии наук Украинской 
ССР, ряда научно-исследовательских институтов и вузов из 
Москвы и других городов значительно усилили научную ра
боту. Благодаря объединению научных сил изыскивались 
новые природные ресурсы, производились научные работы, 
имеющие большое оборонное значение. Особепно плодотвор
ной была деятельность Украинской Академии наук, а также 
комиссии Академии наук СССР по мобилизации ресурсов 
Урала на нужды обороны страны, которые работали совмест
но с научными учреждениями Башкирии.

Война прервала нормальное развитие народного образо
вания и культуры. Сократилось число школ, Домов культуры 
и клубов. Многие школы и очаги культуры использовались 
не по назначению. Увеличился отсев учащихся. Однако пос
тоянная забота Коммунистической партии и Советского го
сударства о подрастающем поколении обеспечила устойчи
вость сложившейся системы народпого образования. Был соз
дан фонд помощи детям, открывались интернаты при школах. 
Партийные, советские, комсомольские организации, пред
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приятия и колхозы оказывали школам всевозможную помощь. 
Выдержала проверку также система высшего и среднего спе
циального образования. Культурно-просветительные учреж
дения являлись большой опорой Коммунистической партии 
в ее идеологической и политико-воспитательной работе среди 
населения.

Война продемонстрировала необычайную силу социалис
тической идеологии, высокие моральные качества советских 
людей. Рабочие, колхозное крестьянство и интеллигенция 
республики проявили себя как истинные советские патриоты. 
Патриотизм в тылу ярко проявился во всеобщем трудовом 
энтузиазме, массовом социалистическом соревновании. В про
мышленности развернулось движение двухсотников, комсо
мольско-молодежных фронтовых бригад, в сельском хозяй
стве — соревнование женских тракторных бригад и звеньев 
высокого урожая. Широкий размах социалистического сорев
нования, технический прогресс в промышленности вызвали 
рост производительности труда. В 1945 году производитель
ность труда в промышленности БАССР увеличилась по срав
нению с 1940 годом более чем в 2 раза, а в машиностроении— 
почти в З раза 1.

Ярким проявлением высокой идейности и политической 
сознательности трудящихся явилась всенародная помощь 
фронту, которая выражалась в создании фонда обороны и 
сборе средств на строительство боевой техники, в заботе о 
раненых воинах и семьях фронтовиков. Выражением брат
ской дружбы, интернационализма советских людей явилась 
всевозможная помощь трудящихся республики в восстанов
лении хозяйства районов, освобожденных от оккупации.

Великая Отечественная война явилась новым этапом 
в сближении народов различных национальностей, в форми
ровании и укреплении новой исторической общности — со
ветского народа. Башкирская АССР и до войны была много
национальной. В годы войны за -счет населения, прибывшего 
по эвакуации, многонациональность еще более возросла. Сов
местная жизнь, тесное общение народов в труде в тылу и бо
ях па фронтах развили и углубили чувство братства и друж
бы. У башкирского и других народов, населяющих респуб
лику, еще более окрепли взаимное доверие и дружба, уваже
ние к великому русскому народу, внесшему огромный вклад 
в общую борьбу за независимость Родины. Братский союз 
народов нашей страны, единство и сплоченность всех социа-

1 Народное хозяйство Башкирской АССР. Статистический сбор
ник. Уфа, 1967, с. 42.
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диетических наций были одним из решающих факторов раз
грома врага.

Прошло около сорока лет после окончания войны. Совет
ский народ в кратчайший срок восстановил разрушенное хо
зяйство. В дружной сплоченной семье братских народов вы
сокими темпами развиваются экономика п культура Башкир
ской АССР. Огромные капиталовложения позволили более 
широко использовать природные ресурсы края: нефть, уголь, 
бокситы, медь, марганец и другие богатства. Были освоены 
десятки нефтяных месторождений. Республика стала круп
нейшим центром нефтепереработки и нефтехимии. Огромные 
успехи достигнуты в машиностроении, станкостроении, ме
таллообработке и других отраслях промышленности. Ныне 
промышленность республики за один день выпускает столь
ко продукции, сколько ее производилось за 2,5 дореволюцион
ных года.

Были воздвигнуты и начали давать электроэнергию теп
ловые электростанции в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Ку- 
мертау. Вошли в строй Павловская гидроэлектростанция на 
реке Уфе и крупная Кармановская ГРЭС на севере респуб
лики. В связи с бурным ростом промышленности неузнавае
мо изменились старые города, выросли новые, образовались 
индустриальные узлы, такие, как: Стерлитамак—Салават,
Туймазы—Октябрьский, Шкапово—Белебеевский, Арлан- 
ский, Кумертауский, Нефтекамский, Сибайский, Учалинский.

Большие сдвиги произошли в сельском хозяйстве респуб
лики. Колхозы и совхозы освоили 550 тьге. га целинных и  за
лежных земель, улучшили агротехнику, что привело к зна
чительному росту производства зерна. Ныне сельское хозяй
ство Башкирии по производству валовой продукции занимает 
одно из ведущих мест в Российской Федерации, что является 
ярким свидетельством возросшей материальной базы, тру
дового подъема тружеников села.

Как и во всей стране, в республике завершен переход ко 
всеобщему среднему образованию. Работают 9 вузов, филиал 
Московского технологического института, 6 факультетов 
и учебно-консультационных пунктов центральных вузов, 
в которых обучается около 55 тыс. студентов. Подготовка кад
ров высшей квалификации ведется по ста специальностям. 
Плодотворную научную работу ведут филиал Академии наук 
СССР, десятки научно-исследовательских и проектных ин
ститутов.

Достигнутые успехи — результат организаторской дея
тельности Коммунистической партии, осуществления ленин
ской национальной политики.



Трудящиеся Советского Союза, в том числе и Ёашкирйй, 
с воодушевлением восприняли решения XXVI съезда КПСС, 
успешно осуществляют планы одиннадцатой пятилетки, ко
торая станет важной вехой на пути к победе коммунизма. 
В героических свершениях трудящихся проявляются их вы
сокая сознательность, преданность идеалам коммунизма, за 
торжество которых в годы Великой Отечественной войны 
с беспримерным мужеством сражались и трудились в тылу 
миллионы советских людей.
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