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В статье рассматриваются актуальные вопросы участия научно-
технической интеллигенции научно-исследовательских учреждений 
республики, Грозненского нефтяного института, работников 
Грозненской нефтяной промышленности в целом в разработку 
сложнейших исследований в нефтяной отрасли, которые помогли за 
короткий срок приступить нефтяникам Грозного к выпуску новой 
необходимой для фронта продукции. Своими исследованиями они 
добились также увеличения добычи и переработки нефти. Актуальность 
освещения данной темы связана и с тем, что чеченцы и ингуши, 
поголовно обвиненные в сотрудничестве с немцами, 23 февраля 1944 года 
были депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. Наряду с участием 
чеченцев на фронтах Великой Отечественной войны, примеры трудового 
подвига научно-технической интеллигенции Чечено-Ингушетии – яркое 
свидетельство того, что народ Чечено-Ингушетии внес достойный 
вклад в Победу над фашизмом. 
Ключевые слова: Чечено-Ингушетия, Грозный, нефтяная 
промышленность, научно-техническая интеллигенция, Великая 
Отечественная война. 
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The article deals with topical issues of the participation of the scientific and 
technical intelligentsia of the research institutions of the republic, the Grozny 
Oil Institute, employees of the Grozny oil industry in general, in the 
development of the most complex research in the oil industry, which helped the 
oil workers of Grozny to start producing the necessary new products for the 
front in a short time. Through their research, they also achieved an increase in 
oil production and refining. The relevance of the coverage of this topic is also 
due to the fact that the Chechens and Ingush, who were all accused of 
collaborating with the Germans, were deported to Central Asia and Kazakhstan 
on February 23, 1944. Along with the participation of Chechens on the fronts of 
the Great Patriotic War, the examples of the labor feat of the scientific and 
technical intelligentsia of Chechen-Ingushetia are vivid evidence that the 
people of Chechen-Ingushetia made a worthy contribution to the Victory over 
fascism. 
Keywords. Chechen-Ingushetia, Grozny, the oil industry, scientific and 
technical intelligentsia, the Great Patriotic War. 

 
 
Нефтеперерабатывающая промышленность Грозного занимала 

ведущее место в производстве нефтепродуктов в стране. Грозненские 
нефтепереработчики трудились с удвоенной энергией, чтобы 
обеспечить фронт нефтепромышленной продукцией [7, с. 503 – 518]. 

Коллективу ГрозНИИ в 1941 г. в условиях военного времени 
необходимо было начать новые исследования. Институту было 
поручено решение задач, направленных непосредственно на 
увеличение добычи нефти и выработку новых видов горючего и 
масел, на получение специальных продуктов и заменителей из 
местного сырья. В штате института на 1 января 1942 г. насчитывалось 
306 человек, на 1 января 1942 г. в «Грознефтекомбинате» работали 
2870 инженеров и 1359 техников [1]. 

Научные кадры ГрозНИИ были представлены в 1941 г. 9 
старшими научными сотрудниками, 15 младшими, 52 инженерами, из 
них двое – кандидаты наук. В течение года один из сотрудников – 
В.С. Федоров – защитил диссертацию на степень доктора 
технических наук. К числу работников, проводивших изыскания на 
высоком научно-техническом уровне, были: М.А. Айрапетян, Н.Н. 
Шаньгин, В.С. Баранов, Н.Т. Проняков, К.М. Лошкарев, Л.Г. 
Алексеев и др.  

Федорову Виктору Степановичу, прошедшему путь от ученика 
слесаря до министра нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности СССР, принадлежала огромная заслуга в 
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обеспечении фронта и народного хозяйства нефтепродуктами [9, с. 
232]. 

Успешное развитие нефтедобычи во многом зависело от 
своевременного выявления и подготовки к разработке новых 
нефтяных залежей как на промысловых площадях, так и на 
разведочных. В результате геологических изысканий была 
подготовлена к разработке высокопродуктивная площадь Ойсунгур, 
выявлена промышленная нефть в районе Али-Юрт и Ади-Юрт. 
Геофизическими методами разведки была открыта Кошкельдинская и 
Червленская структуры. Расширение фронта разведочных работ 
имело в те годы первостепенное значение.  

В соответствии с указаниями Министра нефтяной 
промышленности СССР Седина Грознефтекомбинатом было 
развернуто разведочное бурение новых районов Хасав-Юрта. 
Коллектив конторы глубокого бурения треста «Грознефтеразведки» в 
дни войны освоил бурение сверхглубоких разведочных скважин без 
спуска предохранительных колонн.  

На заводах совершенствовалась технология производства, 
осваивался выпуск новых видов нефтепродуктов. Так, инженеры тт. 
Найденов, Овсянников, Бондаренко, Дорошинская совместно с 
рабочими после упорного исследовательского труда добились 
увеличения мощности агрегатов и выработки высокосортных 
нефтепродуктов из низкосортного сырья. Начальник установки т. 
Танаянц А.А. с помощью инженеров организовал освоение и 
получение четырех сортов масла из артемьевской нефти, которая до 
этого использовалась лишь для получения одного сорта. 

Нефтепереработчики тт. Кимаковский, Квашнин, Куравиц, 
Кацулин, Вишняков и много других работников проявляли 
неустанную заботу о досрочном ремонте агрегатов заводов, что 
способствовало ритмичной работе установок и повышению 
выработки светлых нефтепродуктов [10, с.111 – 112]. 

За инициативу в деле увеличения выработки важнейших 
нефтепродуктов из низкосортного сырья и быстрое проведение 
реконструкции заводов нарком нефтяной промышленности СССР в 
октябре 1941 г. отметил наградами большую группу 
нефтепереработчиков Грозного [3]. 
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Грозненские нефтяники должны были разрешить сложные и 
острые проблемы, притом в очень короткие сроки. Необходимо было 
наладить производство высокооктанового авиационного бензина. 

Вопросами получения специального моторного топлива 
грозненские научные работники, в частности ГрозНИИ, стали 
заниматься еще в довоенное время. Но тогда этот вопрос был в 
порядке постановки эксперимента. В дни войны он стал 
первоочередным. Над разработкой первосортного авиабензина 
работала целая группа исследователей ГрозНИИ. 

В работе группы, как и во всяком новаторском начинании, были 
неудачи и срывы, часы и дни горьких разочарований и тяжелых 
сомнений. Но все это нисколько не уменьшало настойчивости и 
уверенности новаторов в окончательном успехе. Б.К. Америк, 
руководя поисками катализатора, в то же время являлся и главным 
инженером проекта, автором наиболее простых и практически 
доступных промышленных конструкций. 

Под руководством старшего научного сотрудника ГрозНИИ Б.К. 
Америка впервые в Советском Союзе был освоен новый процесс 
получения высокосортных авиационных бензинов из 
низкокачественного сырья. 

Творческая инициатива научных работников, инженеров, 
техников подкреплялась пытливой мыслью и смекалкой рабочих 
заводов – новаторов производства. В результате огромного труда 
нефтепереработчиков выработка авиационных бензинов грозненским 
нефтезаводом увеличилась в несколько раз. Работа коллективов 
предприятий грозненской нефтяной промышленности изо дня в день 
улучшалась, все больше наращивались темпы добычи и переработки 
нефти, фронту давалось все больше и больше высококачественных 
бензинов, масел.  

Кандидат технических наук В.С. Баранов в 1943 году разрешил 
важнейшие проблемы химической обработки глинистых растворов. 
Им решена задача борьбы с поглощением глинистых растворов при 
бурении скважин на промысле Бори-Су. Группа доктора технических 
наук профессора В.К. Щелкачева проделала глубокий научный 
анализ условий работы пластов с водонапорным режимом в тресте 
«Октябрьнефть» [11, с.35]. 
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Когда в октябре 1941 года немцы вплотную приблизились к 
Грозному, ГКО принял решение об эвакуации нефтяных предприятий 
республики. 

Нефтяники Грозного приступили к демонтажу и эвакуации 
оборудования. Никто не хотел верить, что придется приостанавливать 
работу нефтяной промышленности Грозного, которая так успешно 
развернула свою мощь. Но после освобождения от фашистов города 
Ростов-на-Дону было принято решение о прекращении демонтажа 
заводов, промыслового оборудования и немедленном их 
восстановлении [2]. 

Быстрое восстановление и пуск на полную мощность 
предприятий нефтяной промышленности являлись исключительно 
важной государственной задачей, стоявшей перед партийной 
организацией города. Горисполком и райисполкомы мобилизовали 
сотни рабочих и специалистов из предприятий местной легкой и 
пищевой промышленности в помощь «Грознефти». Восстановление 
предприятий нефтяной промышленности шло быстрыми темпами. 

Много трудностей пришлось испытать нефтяникам Грозного 
при разработке буровых работ в начале Великой Отечественной 
войны: не хватало механизмов, бурильного оборудования, 
химических реагентов и проч. материалов. К этим трудностям 
добавилась как никогда суровая снежная зима. На предприятиях 
Грозного широко развернулась работа по изготовлению запасных 
частей к нефтяному оборудованию, т. е. всего того, что раньше 
производилось в других городах. Так, например, в механических 
мастерских промыслов было освоено изготовление стальных 
задвижек, штанговых муфт, запасных частей к компрессорам, 
грязевым насосам. Производилась нарезка замков, ремонт и 
восстановление шарошечных долот и других деталей. 

Нефтеперерабатывающему заводу для выполнения срочного 
фронтового заказа нужны были трубы. Конечно, проще всего было 
подать заявку в техснаб и ждать. Но Дворецкий, ведавший товарно-
сырьевым отделом завода, предложил извлечь из земли 4.000 метров 
нефтяных труб, которые ранее были заброшены. Трубы привели в 
порядок и использовали для реконструкции трубопроводного 
хозяйства. Фронтовой заказ был выполнен. Опыт Дворецкого об 
использовании старых труб и оборудования был подхвачен на других 
заводах и промыслах. Газета «Правда» отмечала, что на промыслах 
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Грозного серьезно и широко организованы поиски и сбор старых 
труб, порой пролежавших в земле несколько десятков лет, различное 
оборудование восстанавливается и используется заново [4]. 

С восстановлением и пуском промыслов, заводов нефтяники 
Грозного справились успешно. Фронт обеспечивался горючим 
высокого качества и во всевозрастающих размерах. Многие 
работники нефтяных предприятий получили заслуженные награды за 
свой трудовой подвиг. Орденами и медалями были награждены более 
двухсот работников Грозненской нефтяной промышленности [5]. 

В начале августа 1942 г., когда фронт приблизился к Грозному, 
бурение в республике было приостановлено полностью.  

Эвакуированные бурильщики Грозного в восточные районы 
страны быстро освоились с непривычными для них условиями и с 
каждым днем набирали темпы бурения на новых нефтяных площадях. 

В статье «Нефтяная промышленность Советского Союза» 
(журнал «Большевик» № 17 за 1943 г.) отмечалось, что сотни 
скважин, пробуренных майкопскими и грозненскими рабочими 
посредством привезенного оттуда оборудования, дали стране тысячи 
тонн горючего. 13 сентября 1942 г. был проведен демонтаж 
предприятий «Грознефти». Таким образом «Грознефть» вторично 
вынуждена была свернуть свою работу. Но и в это тяжелое время 
часть скважин и нефтеустановок продолжала работать, снабжая 
закавказский фронт горючим. 

Предприятия полностью были переключены на производство 
продукции для нужд фронта. Оставшиеся машиностроительные, 
механические заводы и механические мастерские «Грознефти» 
полностью переключились на выпуск продукции для фронта. В конце 
ноября второму промыслу «Октябрьнефть» было дано срочное 
задание: к 15 декабря 1942 г. ввести в эксплуатацию десятки 
выведенных из строя скважин. Рабочие были переведены на 
положение мобилизованных [6, с.143]. 

Работа шла днем и ночью, в любую погоду. На промысле 
развернулось социалистическое соревнование за досрочный ввод 
скважин в эксплуатацию. Задание было выполнено образцово, 
скважины вновь возродились и стали давать сотни тони нефти в 
сутки. 

Коллектив Грозненского нефтяного института оказывал 
большую практическую помощь предприятиям, промыслам. Среди 
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них профессора А.Л. Гришин, А.К. Селезнев, доценты Л.К. 
Майдебор, Н.Б. Назаретова, А.А. Петрова, награжденные за свой 
трудовой подвиг медалями.  

В годы Великой Отечественной войны Грозненский нефтяной 
институт ускоренно готовил инженеров-нефтяников для разведки 
новых месторождений нефти и газа в восточных районах страны, 
Сибири и Средней Азии, что позволило полностью обеспечить 
Красную Армию всеми видами горючесмазочных материалов.    

Большой ущерб был нанесен фашистскими бомбардировками г. 
Грозному. Вывели из строя керосиновый провод «Грозный – 
Трудовая» и уничтожили металлические резервуары емкостью свыше 
двух млн кубометров на 720 нефтяных базах. Фашисты нанесли 
большие разрушения Грозненской ТЭЦ им. Коминтерна и др. 
объектам. Несмотря на эти разрушения, работа промышленности 
Грозного не прекращалась. Коллектив нефтепереработчиков с 
исключительной самоотверженностью восстанавливал разрушенные 
нефтеперегонные и крекирующие установки. В трудных условиях, 
когда не хватало пара, электроэнергии, сырья и других материалов, 
технологи за счет мобилизации внутренних ресурсов обеспечивали 
производство нефтепродуктов и снабжали ими боевые машины 
Красной Армии. 

После изгнания немцев за пределы Северного Кавказа начался 
новый период в работе грозненской нефтяной промышленности – 
период восстановления нефтяного хозяйства и его дальнейшего 
развития. 20 апреля 1943 г. ГОКО СССР поставил перед Грозненской 
партийной организацией и нефтяниками задачу – в кратчайший срок 
восстановить добычу, высокими темпами развивать бурение, 
разведку, энергетику и машиностроение. 

Добыча нефти должна была повыситься за счет ввода в 
эксплуатацию всех простаивающих скважин, не требующих 
трудоемких работ, и за счет пополнения фонда действующих 
скважин, за счет приращения новых нефтеплощадей и отдельных 
горизонтов [11, с.125]. 

К концу 1943 года была увеличена добыча нефти. Она была 
доведена до уровня, установленного Постановлением ГОКО СССР. 
Государственный план по добыче нефти и газа был выполнен 23 
декабря. 
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С восстановлением нефтяной промышленности, энергетической 
базы грозненцы справились успешно, что дало возможность 
значительно повысить темпы добычи и переработки нефти. 

Всего в «Грознефти» было проведено 2152 исследования 
скважин. На установленном технологическом режиме работало 70% 
скважин в тресте «Октябрьнефть» и 60% в тресте «Старогрознефть». 

Восстановление крекинг-установок, коксовых кубов, 
осуществление предварительного нагрева сырья перед коксованием, а 
также введение в эксплуатацию таких процессов, как алкилирование 
и термокаталитическая очистка, позволили не только перерабатывать 
запланированное низкосортное сырье, получать авиабензины Б-70, 
увеличить выработку автомобильного бензина, керосина, но и начать 
производство авиабензина Б-78 [11, с.115]. 

Внедрение этих процессов потребовало повышения технической 
культуры, постоянной систематической работы над вопросами 
овладения новой техникой, ее совершенствования. В связи с этим 
парторганизации Сталинского района, хозяйственники организовали 
техническую учебу, исследовательскую работу в лабораториях 
завода, инициативные группы из инженеров и техников, которые 
неустанно работали над перестройкой технологических процессов, 
схем производства и т.д. 

Руководящую роль во всей работе занимал коллектив 
Грозненского научно-исследовательского института. Он 
сосредоточил все свои силы на овладении термокаталитическими 
процессами, на изыскании более эффективных катализаторов и новых 
сырьевых ресурсов для них [13]. 

Исследовательские работы развернулись на всех промыслах 
«Грознефти». В 1944 году было закончено сооружение установки 
(первой очереди) по нагнетанию газа в пласт в месторождении Бори-
Су. Был разрешен и вопрос гравийного фильтра, который являлся 
долголетней проблемой для нефтяников Советского Союза. 
Разработанная конструкция гравийного фильтра (руководитель 
Шаньгин Н.П.) предотвращает поступление песка в скважину. 
Гравийный фильтр, установленный в нескольких скважинах, 
обеспечил бесперебойное поступление нефти. Научными 
работниками ГрозНИИ разработана конструкция «тестер» для 
испытания пластов без спуска обсадных труб. Применение «тестера» 
в нефтедобывающей промышленности дало значительную экономию 
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обсадных труб, резкое сокращение объема работ и времени при 
испытании пластов. 

На заводе «Красный молот» началось изготовление новых 
высококачественных насосов для добычи нефти. В 1944 году был 
построен завод по выпуску цементировочных материалов. 

В сентябре 1944 года Государственный Комитет Обороны СССР 
поставил перед грозненскими нефтепереработчиками новые задачи. 

Был разработан проект опытно-промышленной установки для 
переработки 2000 тонн сырья в месяц. К концу 1945 года было 
поручено разработать проект 1-й промышленной установки 
каталитического крекинга. 

Научно-техническая интеллигенция сыграла большую роль в 
обеспечении обороноспособности страны, помогла в снабжении 
армии высококачественной боевой техникой, оружием и 
боеприпасами. 

Перестройка промышленности на военный лад требовала 
решения комплекса организационных и технических вопросов. 
Специалисты должны были в кратчайшие сроки разработать новые 
технологии производства, техническую документацию, наладить 
производство военной продукции и товаров для населения. 

В годы войны регулярно проводили месячники по 
рационализаторским предложениям, конкурсы на наиболее 
эффективные изобретения.  

Для координации деятельности изобретателей и 
рационализаторов создавались технические советы, бюро и комиссии 
по рационализаторству и изобретательству. 

Большое значение имело увеличение нефтедобычи в 
Грозненском нефтяном районе. Инженеры и техники нефтяной 
промышленности в короткие сроки разработали способы получения 
высокоактанового бензина, необходимого для авиации. 
Нефтеперерабатывающая промышленность Грозного занимала 
значительный удельный вес в выработке светлых нефтепродуктов в 
стране. Грозненские нефтепереработчики, понимая свое место и роль 
в Отечественной войне, с удвоенной и утроенной энергией 
трудились, чтобы дать фронту больше светлых нефтепродуктов. 

Коллективу ГрозНИИ в 1941 г. в связи с поступлением заданий 
оборонного значения несколько раз пришлось менять тематику 
исследований. Институту было поручено решение задач, 
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направленных непосредственно на увеличение добычи нефти и 
выработку новых видов горючего и масел, на получение специальных 
продуктов и заменителей из местного сырья. 

Вопросами получения специального моторного топлива 
грозненские научные работники, в частности ГрозНИИ, стали 
заниматься еще в довоенное время. 

В работе группы, как и во всяком новаторском начинании, были 
неудачи и срывы, часы и дни горьких разочарований и тяжелых 
сомнений. Но все это нисколько не уменьшало настойчивости и 
уверенности новаторов в окончательном успехе. Б.К. Америк, 
руководя поисками катализатора, в то же время являлся и главным 
инженером проекта, автором наиболее простых и практически 
доступных промышленных конструкций. 

Под руководством старшего научного сотрудника ГрозНИИ Б.К. 
Америка впервые в Советском Союзе был освоен новый процесс 
получения высокосортных авиационных бензинов из 
низкокачественного сырья. 

Творческая инициатива научных работников, инженеров, 
техников подкреплялась пытливой мыслью и смекалкой рабочих 
заводов — новаторов производства. В результате огромного труда 
нефтепереработчиков выработка авиационных бензинов грозненским 
нефтезаводам увеличилась в несколько раз.      

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны научно-
техническая интеллигенция республики совместно с работниками 
предприятий и заводов Грозненской нефтяной промышленности днем 
и ночью трудилась во имя Победы. Они осуществили научные 
работы, позволившие найти методы получения высокооктановых 
видов авиабензина, новых сортов высококачественных смазочных 
масел, пути увеличения добычи нефти. В лаборатории ГрозНИИ была 
получена «зажигательная смесь», которая стала широко 
использоваться на фронте против фашистских танков [8, с.133]. 
Благодаря самоотверженному труду и творческой активности, они 
внесли достойный вклад в Победу над фашизмом. 
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В данной статье рассматриваются вопросы, посвященные научному 
анализу актуальных проблем новейшей российской историографии 
депортации репрессированных народов СССР в хронологических рамках 
1943-1957 гг. С конца 80-х годов ХХ в. стали появляться публикации, в 
которых освещалась тема депортации и реабилитации отдельных 
народов, подвергшихся репрессии в годы Великой Отечественной войны. В 
90-е годы прошлого века, а также в начале ХХI в. происходит становление 
и развитие российской историографии по каждому репрессированному 
народу сначала в масштабах СССР, затем России. В начале это были 
публикации, которые рассматривали проблему либо в обобщающем плане, 
либо конкретно по каждому народу или народности. Много внимания в 
работах последнего времени было уделено авторами реабилитации 
репрессированных народов, ее ходу и итогам.  
Ключевые слова: репрессированные народы, депортация, реабилитация, 
восстановление, государственность, автономия, историография, статьи, 
книги. 
 
This article discusses the issues devoted to the scientific analysis of the actual 
problems of the latest Russian historiography of the deportation of the repressed 
peoples of the USSR in the chronological framework of 1943-1957. Since the late 
80s of the twentieth century, publications began to appear that covered the topic 
of deportation and rehabilitation of individual peoples who were subjected to 
repression during the Great Patriotic War. In the 90s of the last century, as well 
as at the beginning of the XXI century, there is the formation and development of 
Russian historiography for each repressed people, first on the scale of the USSR, 
then Russia. In the beginning, these were publications that considered the 
problem either in a generalizing plan, or specifically for each nation or 
nationality. Much attention in recent works has been paid by the authors to the 
rehabilitation of repressed peoples, its course and results. 
Keywords: repressed peoples, deportation, rehabilitation, restoration, statehood, 
autonomy, historiography, articles, books. 

 
Новые подходы в изучении истории Советского государства 

стали возможными в конце 80-х гг. прошлого столетия, в период 
перестройки в стране. В связи с преобразованиями, начавшимися в 
СССР, ученые приступили к комплексному рассмотрению 
государственной национальной политики, в том числе и ранее не 
изучавшихся ее аспектов. Отечественные исследователи обратили 
внимание и на тему депортаций народов и различных социальных 
групп населения. 

Огромную роль сыграло появление распоряжения Кабинета 
министров СССР от 26 марта 1991 г. № 225 (Р) «О рассекречивании 
нормативных актов и материалов, связанных с противоправным 
насильственным переселением отдельных народов из мест 
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проживания», а также незаконной ликвидации некоторых 
национально-государственных образований. 

Постепенное открытие соответствующих фондов в центральных 
и региональных архивах России и других стран СНГ (например, 
фондов НКВД-МВД СССР, Прокуратуры СССР, Переселенческого 
управления СНК СССР) привело к появлению интереса к этой 
проблематике и многочисленным публикациям. Начиная с конца 80-х 
годов прошлого столетия, стали появляться публикации, в которых на 
общесоюзных материалах рассматривается тема депортаций в 30-50-е 
годы ХХ в. отдельных народов, народностей и групп населения, в 
частности, немцев, корейцев, карачаевцев, калмыков, крымских 
татар, а также части народов Прибалтики и других народов 
Закавказья. 

В 90-е годы ХХ в. происходило становление историографии по 
каждому из подвергшихся депортации народов. В начале это были 
публикации, которые рассматривали проблему либо в обобщающем 
плане, либо конкретно по каждому народу или народности. В то же 
время появились и первые научные работы по вопросам 
реабилитации депортированных народов. Как известно, эти процессы 
занимают важное место в государственной политике Российской 
Федерации, и, несомненно, их детальное изучение имеет не только 
научное, но и практическое значение. Поэтому в этих публикациях не 
только раскрывалась юридическая сторона проблемы, но и 
показывались конкретные меры по реабилитации «наказанных» 
народов, вскрывались трудности этих процессов, связанные в 
основном с территориальной реабилитацией [1]. 

Можно выделить работы таких исследователей, как Н.Ф.Бугая, 
А.А.Германа, B.Н. Земскова, В.Б.  Убушаева, К.Н. Максимова, 
Н.Э.Вашкау, В.А. Аумана и В.Г. Чеботаревой, С.У. Алиевой, А.Н. 
Дугина, Х.М. Ибрагимбейли, В.А. Исупова, А.И. Кокурина, C.А.  
Красильникова, А.М.Гонова, П.Н. Поляна, А.Э. Гурьянова, А.Г. 
Здравомыслова, А.Г.Осипова, Д.В.Шабаева, А.А. Цуциева и других 
исследователей, главным образом историков, архивистов и 
этнографов [2]. Кроме того, появляются первые историографические 
исследования по депортации и реабилитации репрессированных 
народов бывшего Советского Союза [3].  

Одним из первых исследовал проблемы депортации калмыков 
московский профессор Н.Ф. Бугай. Он посвятил свою работу 
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«Операция «Улусы» [4] непосредственно калмыцкому народу, 
которая вышла сразу после открытия архивов, что сделала ее 
актуальной и популярной среди не только научной интеллигенции, но 
и широкого круга читателей. Она основана на ценнейших 
документах, дает строгое, почти бесстрастное изложение материала и 
осмысление его в соответствии с новыми оценками современной 
исторической науки. Важным достоинством работы является ее 
тщательно разработанный научно-справочный материал, точные 
ссылки на использованные источники, что значительно повышает ее 
научную значимость. 

В работе на основе документальных источников даются данные 
по численности высланных из Калмыкии и соседних регионов, где 
компактно проживали представители калмыцкого народа. Подробно 
описывает автор и трудности, с которыми сталкивались переселенцы 
в местах спецпоселения, а также высокую смертность калмыцкого 
населения. 

Исследователь по проблемам депортации Бугай Н.Ф. написал в 
1995 г. еще одну работу, в которой была глава под названием 
«Вынужденное переселение: карачаевцы, калмыки. Их судьба...» [4, 
с. 56-89]. В главе о калмыках автор акцентирует внимание читателей: 
«Депортация рассматривалась в документах как наказание за якобы 
имевшее место всеобщее противодействие органам Советской власти, 
борьбу против Красной Армии, как «средство урегулирования 
межнационального конфликта» (по определению Сталина), 
возникшего с калмыками» [4, с.70]. 

Автор обосновывает свое предположение о том, что вопрос о 
выселении калмыков стал претворяться в жизнь осенью 1943 г. 
следующими фактами: «еще в середине октября 1943 г. за подписью 
В.М. Молотова появилось постановление СНК Союза ССР №1118, по 
которому в развитие решения ГКО предписывалось Алтайскому и 
Красноярскому крайисполкомам, Омскому и Новосибирскому 
облисполкомам в двухнедельный срок заняться подготовкой приема 
и расселения прибывающих спецпереселенцев-калмыков» [4, с. 69]. К 
сожалению, следует признать, что автор не смог внести нового 
материала и анализа к нему по сравнению со своими ранними 
работами. 

Одним из крупных исследователей данной научной проблемы 
является профессор В.Б. Убушаев, который возглавляет научную 
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школу, исследующую проблемы, связанные с депортацией и 
реабилитацией репрессированных народов. В первом разделе 
«Литература, документы и материалы по депортации и реабилитации 
калмыцкого народа» монографии «калмыки: выселение, возвращение, 
возрождение. 1943-1959 гг.» подведены итоги исследования этой 
проблемы в научной литературе, охарактеризованы источники и 
документальные материалы по проблеме по реабилитации 
калмыцкого народа. 

Безусловно, привлекает внимание многих исследователей 
содержательная работа доктора географических наук Павла Поляна 
[5]. Автор анализирует депортационную политику государства на 
стыке истории, демографии и географии. Если ранее исследователи 
по-разному трактовали сами процессы 30-40-х гг. ХХ в. от 
вынужденного переселения до насильственной депортации, то П. 
Полян применил новый термин - принудительные миграции. 
Характеризуя этот термин, он пишет, что это перемещения 
значительных масс людей, предпринятые государством по 
отношению к своим или чужим гражданам путем принуждения. 
Причем само принуждение может быть прямым или косвенным. В 
первом случае - насильственные миграции, или депортации, во 
втором - добровольно-вынужденная миграция, когда государство 
«влияет» на обстоятельства и факторы индивидуального принятия 
решения о переселении именно таким образом, каким оно, 
государство, хотело бы его видеть (целенаправленное 
административное давление государства на волеизъявление 
гражданина).  

Хотелось бы еще раз отметить, что автор довольно подробно 
исследовал вопрос географии расселения депортированных народов. 
Согласно этим данным, более половины депортированных были 
рассредоточены в двух больших географических зонах - Западная 
Сибирь и Казахстан. Сравнивая по численности в тех или иных 
регионах размещение депортированных народов, он пишет, что 
дальше всего на Восток - в Сибирь (особенно в Западную) - был 
смещен основной ареал расселения калмыков. На Сахалине калмыки 
опережали по численности депортированных все народы, и даже 
немцев. Причем, присутствие калмыков в Каракалпакии и на 
Сахалине автор объясняет рыболовецкой репутацией калмыков [5, 
с.148-154].  
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Для анализа потерь и последствий депортации в отношении 
одиннадцати народов Павел Полян привел таблицу с данными по 
численности народов с 1939 по 1989 гг. Он пришел к выводу, что 
большинство репрессированных народов, находясь на чужбине, 
сумело оправиться от демографического удара депортации и заметно 
приумножить свою численность. Исключениями являлись лишь 
балкарцы, немного не дотянувшие в 1959 г. до своей численности в 
1939 г., но в особенности - калмыки, чья численность и в 1959 г. 
составляла лишь 78,9% от уровня 1939 г. Именно у калмыков 
зафиксирована максимальная среди репрессированных народов 
смертность: до 1 августа 1948 г. их умерло 44125 человек [5, с.156]. 

Отдельный параграф был посвящен реабилитации [5, с.156-162] 
калмыков и народов Северного Кавказа [5, с. 156]. «Прозябание 
депортированных народов на чужбине растянулось более чем на 
десятилетие, - отмечает П. Полян в первом разделе книги. - 
Возможностей бороться за свои права у них практически не было, и 
поэтому нельзя не отметить такую экстравагантную акцию, как 
вручение 13 декабря 1953 г. калмыцкой делегацией во главе с Д. 
Бурхиновым меморандума о положении калмыков Генеральному 
секретарю ООН Д. Хаммершельду» [5, с.156]. 

Автор делит реабилитированные народы на три группы: 1) в 
первую группу входили карачаевцы и балкарцы - реабилитированные 
народы (их реабилитация была удовлетворительной, по крайней мере 
по всем формальным признакам); 2) во вторую - чеченцы, ингуши и 
калмыки - частично (или неудовлетворительно) реабилитированные 
народы (реабилитированные в гражданско-правовом и 
административно-государственном отношениях, но не в 
территориальном [5, с.160]); 3) в третью - немцы, крымские татары и 
турки-месхетинцы - не реабилитированные народы, чья реабилитация 
свелась только к гражданско-правовой реабилитации, но не к 
административно-государственной и тем более территориальной [5, 
с.158-159]. 

Можно отметить, не так давно вышла познавательная, 
интересная с точки зрения научной новизны, работа Д.М. Эдиева [6], 
посвященная исследованию демографических потерь десяти тотально 
депортированных народов. В самом начале работы Д.М. Эдиев 
отмечает, что масштабы демографических потерь депортированных 
народов были очень большими. По признанию автора, это было 
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вызвано как невероятно возросшей в ходе и после депортации 
смертностью, так и резким спадом - практически до нуля - 
рождаемости, ассимиляцией. «Уплотнение» размещения 
депортируемых в вагонах-товарняках, отсутствие приспособленного 
жилья, продовольствия и одежды в местах высылки, резкая смена 
климата (степняков-калмыков в Сибирь, горцев Кавказа в степи 
Средней Азии) вели к ухудшению здоровья, распространению 
инфекционных заболеваний, массовой гибели от болезней, 
недоедания и холода. Автор, проанализировав причины депортаций 
на основе различных источников, подчеркивает, что такие обвинения 
(имеются в виду обвинения в массовом предательстве) в адрес 
различных народов появлялись постфактум; после принятия решения 
о депортации, а порой уже после депортации. 

Значительный вклад в историографию проблемы внес В.Н. 
Земсков, который одним из первых получил доступ в фонды НКВД-
МВД СССР и в полной мере использовал в своих работах 
статистические материалы, характеризующие численный состав и 
особенности различных категорий спецпоселенцев, географию их 
расселения, ход их освобождения. Однако представленный в 
распоряжение исследователей огромный статистический материал 
требует дальнейшего обобщения и анализа. 

В 1993 году С.У. Алиева издала большой труд по истории 
национальных репрессий на территории СССР «Так это было: 
Национальные репрессии в СССР. 1919-1952 годы: Художественно-
документальный сборник». В трех томах ею был собран и 
систематизирован огромный информационный материал, дающий 
представление о национальной политике в советской истории. 

Заметно выделяются два сборника о репрессиях против поляков 
и немцев, подготовленные А. Гурьяновым, Н. Охотиным, А. 
Рогинским и другими исследователями из общества «Мемориал». 
Беспрецедентен и тот уровень детализации документации, на котором 
впервые начала работать эта группа историков (в частности, 
эшелонные списки конвойных войск, документы из архива 
Президента РФ и Центрального архива ФСБ). 

Среди работ, посвященных последствиям депортаций, в 
частности, ходу реабилитации репрессированных народов и 
этническим конфликтам, выделяются книги А.Г. Здравомыслова и 
А.А. Цуциева об осетино-ингушском конфликте, а также работы А.Г. 
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Осипова и О.И. Черепановой об этнической дискриминации турок-
месхетинцев в Краснодарском крае. Большую ценность представляет 
исследование В.А. Козлова о массовых беспорядках в СССР в 
послевоенные годы, в том числе с участием некоторых 
репрессированных народов в районах их выселения. 

Вкладом в изучение проблемы явилась также крупная 
монография Н.Ф. Бугая и А.М. Гонова «Кавказ: народы в эшелонах 
(20-60-е годы)» [7]. В книге освещен ход депортации 
репрессированных народов Северного Кавказа, их расселение и 
адаптация в местах нового поселения и т.д. 

Вышедшая по данной теме литература, воспроизводимые в них 
материалы дают возможность говорить о механизме осуществления 
акций по депортации народов. Безусловно, за скобками зачастую 
оставались страдания многих людей, в том числе женщин, детей, 
стариков, неделями ехавших в переполненных вагонах, без воды и 
пищи, умирающих от тифа и других болезней. Конечно, нужно 
сделать скидку и на достоверность цифровых данных, однако в целом 
они дают верные представления о динамике депортационных 
процессов, о количестве погибших и т.д. Документы, приводимые в 
различных работах, дают нам возможность разобраться в этой 
сложной проблеме, избежать неверного ее толкования и искажения и 
в какой-то мере будут содействовать восстановлению 
конституционных прав и гарантий подвергшихся депортации 
народов. 

И в заключение важно отметить, что, пройдя через неимоверные 
страдания, понеся невосполнимые потери, калмыцкий народ спустя 
десятилетия дождался восстановления справедливости и 
государственного осуждения репрессивной политики советского 
государства и коммунистической партии 40-50-х годов ХХ в. 
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С первых дней Великой Отечественной войны на связистов Красной Армии 
легли ответственнейшие задачи по обеспечению связи на фронте и в тылу, 
без которой немыслимо управление страной, войсками. Связисты, рискуя 
жизнью, под огнём тянули линии связи, и только благодаря им 
обеспечилось управление войсками, командование фронтами, 
своевременная передача донесений, приказов и команд. Роль связистов, 
обеспечивших условиями координированных действий фронтов и 
подразделений в истории Великой Отечественной войны преувеличить 
невозможно. В самоотверженной борьбе со злейшим врагом, проявляя 
мужество и героизм, бесстрашие и решимость, преодолевая огромные 
трудности, связисты выполняли задачи, которые ставились 
командованием перед войсками связи и внесли огромный вклад в дело 
разгрома немецко-фашистских захватчиков.  
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Красная Армия, немецко-
фашистские захватчики, связисты, чеченцы, героизм, победа.  
 
Since the first days of the Great Patriotic War, the signalmen of the Red Army 
have been responsible for providing communications at the front and in the rear, 
without which the management of the country and the troops is unthinkable. The 
signalmen, risking their lives, pulled communication lines under fire, and only 
thanks to them was the command of the troops, the command of the fronts, the 
timely transmission of reports, orders and commands ensured. The role of 
signalmen who provided conditions for coordinated actions of fronts and units in 
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the history of the Great Patriotic War cannot be exaggerated. In the selfless 
struggle against the worst enemy, showing courage and heroism, fearlessness 
and determination, overcoming enormous difficulties, the signalmen performed 
the tasks set by the command to the signal troops and made a huge contribution 
to the defeat of the German-fascist invaders. 
Keywords: The Great Patriotic War, the Red Army, the Nazi invaders, signalmen, 
Chechens, heroism, victory. 

 
 
В первые дни Великой Отечественной войны немецко-

фашистским войскам удалось разрушить значительную часть наших 
воздушных и полевых кабельных линий, что привело к длительным 
перерывам в работе проводной связи. Связистам не хватало 
современной техники, боевого опыта, умения обеспечивать связь в 
маневренных условиях, при сильном воздействии авиации и 
артиллерии противника, при его частых нападениях на узлы и линии 
связи [5, с.233].  

С целью преодоления катастрофических последствий на фронте 
и восстановления коммуникаций связи 23 июля 1941 года 
Пересыпкин И.Т., нарком по связи, был назначен заместителем 
наркома обороны по связи и начальником Управления связи Красной 
армии. Для улучшения работы по руководству и техническому 
снабжению, Управление связи Красной армии 28 июля 1941 года 
было реорганизовано в Государственное управление связи Красной 
армии.  

Связистам пришлось приложить огромные усилия, чтобы как 
можно быстрее обеспечить надежной связью эвакуированные 
наркоматы, государственным учреждениям для оперативного 
решения возникающих многочисленных вопросов на местах. Опыт 
боевого применения войск связи в годы Великой Отечественной 
войны убедительно показал, что успехи проведения операций и боев 
зависят от управления войсками, а управления войсками - от 
состояния, технической оснащенности, возможностей и степени 
подготовленности войск связи [5, с.5].   

В миллионной армии, обеспечивавшая связью КП с передовой 
линией фронта были и связисты чеченцы по национальности, чьи 
имена навечно вписаны в героическую эпопею Великой 
Отечественной войны. Чувство гордости и бесконечной 
благодарности переполняет, читая Наградные листы наших земляков. 
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 Среди тех, кто обеспечивал связь на фронтах Великой 
Отечественной войны был Белуев Абу Белуевич уроженец Урус-
Мартановского района телефонист.  Белуев на войне с первых дней, с 
22 июня 1941 года, в тяжёлых отступательных боях 1941 - 1942 гг. 
получил 4 ранений. В январе 1944 года в ходе Калинковичско-
Мозырской операции в бою под городом Калинковичи при занятии 
новых огневых позиций батареями нужно было срочно проложить 
линию связи с КП дивизиона к огневым позициям. Протягивая связь, 
красноармеец Белуев попал под сильный артиллерийский огонь 
противника и был ранен. Превозмогая боль, бесстрашный связист 
Белуев А. ползком преодолел место обстрела, своевременно 
установил связь, обеспечил своевременное открытие 
артиллерийского огня.  

С началом наступательных операций Проскуровско-
Черновицкой и Уманско-Ботошанской в марте 1944 года 
бесперебойную связь командования с подразделениями обеспечивал 
Алаудинов Ширвани Алаудинович. В Красную Армию Алаудинов Ш. 
был призван в марте 1943 года Шалинским РВК. В период 
наступательных действий полка с 1 марта по 15 апреля 1944 года по 
освобождению Винницкой, Каменец-Подольской и Тарнопольской 
областей от немецких захватчиков, показал себя мужественным и 
бесстрашным связистом. Под огнем противника выходил на 
исправление поврежденной противником линии связи и устранил до 
65 порывов, чем способствовал бесперебойному руководству 
подразделениями полка в наступлении [1, с.16]. За мужество и 
героизм, проявленный в ходе боевых действий Алаудинов Ш.А. в 
марте 1944 г. награжден орденом Славы III степени.  

Далцаев Алауд, ефрейтор топограф, в Красной Армии с 1939 
года, в действующей армии с первых дней Великой Отечественной 
войны. В 1942 году Далцаев А. был награжден медалью «За оборону 
Ленинграда». Ефрейтор Далцаев А. в наступательных боях 18 и 19 
октября 1943 года в районе деревни Водлужье, будучи связным 
штаба полка, не зная отдыха и страха, более 10 раз под шквальным 
артиллерийским огнем противника, доставлял донесения. В боях с 14 
по 25.11.43 года в районе станции Пустомка, из-за недостатка 
связистов, работая совместно со связистами, мужественно и отважно 
4 раза прокладывал линии связи от КП к командирам подразделений 
и под беспрерывным артиллерийским и пулеметным огнем 
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противника до 10 раз выходил на линию для устранения порывов. В 
наступательных боях в районе деревни Торжок Невельского района 
передвигаясь все время под беспрерывным огнем противника, и 
каждый день по два - три раза доставлял донесения командованию. 
Ефрейтор Далцаев Алауды 18 января 1944года награжден медалью 
«За отвагу». В боях с 14 сентября 1944 года работая связистом, под 
сильным артиллерийско-минометным огнем противника тов. Далцаев 
3 раза прокладывал линию связи, восстановил более 25 порывов 
линии связи. В наступательных боях 21 и 22 сентября 1944 года в 
районе железнодорожной станции Окудрес и станции Лаузиненс, 
Далцаев показывая исключительную храбрость и мужество, в течение 
3 суток без отдыха и сна ввиду частого перемещения боевых 
порядков, оборудовал 4 наблюдательных пункта. В тоже время под 
беспрерывным огнем противника, не обращая внимания на трудности 
и опасности, и вовлекая за собой своих товарищей на выполнение 
поставленной задачи, совместно со связистами более 10 раз заново 
прокладывал линию связи и восстановил до 20 порывов связи на 
линии. В наступательных боях в районе города Кельмы 5 и 6 октября 
1944 года, ефрейтор Далцаев показал себя одним из выносливых и 
бесстрашных бойцов. Так же прокладывая 5 раз линию связи, 
восстановил 15 порывов, чем дал возможность командованию полка 
обеспечить беспрерывным управлением огнем полка, при прорыве 
переднего края и сопровождении наступающей пехоты. Ефрейтор 
Далцаев А.  за исключительное мужество, проявленное при защите 
Отечества 10.10.1944 года награжден орденом Красной Звезды.  

Ефрейтор Котоев Тура Даутович, старший телефонист, в 
действующий армии с августа 1941 года. В период наступательных 
боев 1943 года проявил исключительную храбрость и геройство, не 
считаясь. В бою за Шабленое 17 августа 1943г, под ураганным 
артиллерийским и минометным огнем, при большом маневрировании 
артиллерии и танков, обеспечивал связью. В бою в районе под 
Рябрикино 19 августа 1943г., линия беспрерывно рвалась под 
бомбежкой с воздуха, пулеметным и минометным обстрелом, 
старший телефонист Котоев Т.Д. не уходил с поля боя, все время 
восстанавливал связь. В бою за Веприки 27 августа под минометным 
артиллерийским обстрелом был на линии держал в полной 
исправности, попал в окружение автоматчиков, снял линию, вышел с 
окружения, вынес кабель, аппаратуру и вывел бойцов. 
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Зайнадинов Абдурзак участвовал в Отечественной войне с марта 
1943 года. В боях получил 1 легкое и 2 тяжелых ранения. Связисту 
Зайнадинов А. с вблизи населенного пункта Камыши 5 и 6 сентября 
1943 года, когда немцы перешли в наступление, а наши войска 
упорно оборонялись, было приказано под огнем противника 
восстановить связь. Проявляя доблесть и геройство, Зайнадинов 6 раз 
выходил устранять порывы на линию. Связь полка с батальонами 
поддерживалась непрерывно. Зайнадинов А. участвовал в боях и 25 
октября 1943 года при форсировании реки Днепр в районе города 
Золотоноша и получил легкое ранение, но оставался в строю, однако, 
26 января 1944 года в бою за город Умань он получил тяжелое 
ранение.  

 Абдурахманов Мовлади телефонист батареи управления 30-й 
зенитно-артиллерийской дивизии РГК в Отечественной войне с июня 
1941 года воевал на Южном фронте, на Закавказском, Степном и 2-м 
Украинском фронте.  Абдурахманов, работая связным при штабе 
дивизии с вышестоящими штабами, проявил себя храбрым, 
находчивым, не знающим усталости бойцом. За период его работы не 
было ни одного случая несвоевременной доставки пакетов адресату. 
В трудных условиях боевой обстановки, получая задания по доставке 
пакетов в вышестоящие штабы и отделы на расстоянии 200-300 км, 
без обеспечения транспортом Абдурахманов, не считаясь ни с какими 
трудностями плохой погоды и времени суток всегда пакеты 
доставляется своевременно и даже ранее даваемых сроков. 

Гвардии ефрейтор Мадаев Усман Мадаевич, старший 
телефонист в тяжелейших боях Курской Дуги с 5 июля 1943 года по 7 
июля 1943 года проявлял исключительное мужество и смелость. 
Работая линейным надсмотрщиком, тов. Мадаев под ураганным 
артиллерийско-минометным огнем противника исправил до 30 
порывов телефонных линий. На исправление повреждённой линии 
Мадаев У. выходил добровольно, не дожидаясь приказа командира. 
Благодаря самоотверженной работе, связь работала бесперебойно, в 
этом бою Мадаев У. был тяжело ранен. За героизм, и мужество 
проявленный в бою за освобождение Родины Гвардии ефрейтор 
Мадаев Усман Мадаевич в 1943г. награжден орденом Отечественной 
войны 2 степени. 

Исаев Абдурахман Азимович телефонист, в боях за безымянную 
высоту, что севернее села Собъещице, в последние дни войны, 5 мая 
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1945 года находясь под ураганным огнем пулеметов и минометов 
противника, несмотря на опасность для жизни исправил 11 порывов 
линии связи, чем обеспечил бесперебойную связь командира батареи 
с пехотой. В этих боях батарея уничтожила 3 станковых пулеметов, 
подавила огонь 2 минометных батарей, рассеяла и частично 
уничтожила до взвода пехоты противника. Исаев Абдурахман 
Азимович за героизм, проявленный в бою награжден медалью «За 
отвагу». 

В боях за населенные пункты в сентябре 1943 г. Тихацкий и 
Сухая Каменька Экаев Даут Экаевич под сильным артиллерийско-
минометным огнем противника восстановил 12 порывов связи, в 
результате чего батарея своевременно открыла огонь и отразила 
контратаку противника. Он, выдвинувшись за боевые порядки 
пехоты с телефонным аппаратом, подавая команды на батарею, 
корректировал огонь батареи. В результате чего противник понес 
большие потери. Под прикрытием точного артиллерийского огня, 
ворвались в траншею и заставили противника отойти [6, c. 256]. 

Телефонист Хамурадов Дэге Хаджиевич на войне с сентября 
1941 года, участвуя в боях против немецких захватчиков, проявил 
мужество и отвагу. В декабре 1943 года в районе станции Модерово, 
поддерживая связь с пехотой тов. Хамурадов с офицером связи 
выдвинулся за передний край нашей обороны, и, когда немцы 
предприняли контратаку 7 танками и 2 самоходными орудиями тов. 
Хамурадов четко и быстро передавал артиллерийские команды, а 
когда была прервана связь, рискуя жизнью под разрывами вражеских 
снарядов, исправил неисправность линии и продолжал передавать 
артиллеристам координаты. В результате контратака была отбита.  

Телефонист Башаев Салимх Башаевич, призванный в ряды 
Красной Армии в 1939 году, воевал с 10 августа 1941 года на 
Карельском фронте, с 17 октября 1942 года на Северо-Западном 
фронте. Награжден медалью «За отвагу» за успешное выполнение 
боевой задачи по обеспечении связи командного пункта с передовой 
линией фронта. Вовремя боя 8 апреля 1942 года, несмотря на 
сильный огонь противника, исправил 10 порывов телефонной линии. 
В районе деревни Цемена 11 января 1943 года тов. Башаев ползком с 
катушкой и аппаратом вовремя обеспечил связью 2-й стрелковый 
батальон с командным пунктом полка. В наступательных боях в 
районе деревни Кокорино и деревни Чижова, несмотря на ураганный 
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огонь противника, он вовремя обеспечил телефонной связью 3-й 
стрелковый батальон. Устранял в день до 25 порывов телефонной 
связи. Когда противник пошел в контратаку, то Башаев Салимх с 
криком «За Родину!» поднял свою команду, состоящую из 3 человек, 
и бросился в рукопашную схватку. В этом неравном бою тов. Башаев 
погиб смертью героя от вражеской пули выполнив долг перед 
Родиной. За мужество и отвагу проявленные в боях с немецкими 
захватчиками Гвардии ефрейтор Башаев Салимх Башаевич награжден 
орденом Отечественной войны I степени посмертно. 

За годы Великой Отечественной войны 304 военных связиста 
удостоены звания Героя Советского Союза, 130 стали полными 
кавалерами ордена Славы, десятки тысяч награждены орденами и 
медалями. 58 фронтовых и армейских частей связи удостоены 
гвардейского звания [2]. 

К 60-летию победы в мемориальном комплексе героям Великой 
Отечественной войны города Можайск, открыт памятник военным 
связистам, красная звезда с отходящими молниями в обрамлении 
гранитного кольца символизирует знаки отличия связистов, на 
постаменте высечены слова благодарности от потомков: «Вечная 
память воинам-связистам, павшим на полях сражения в годы Великой 
отечественной войны 1941-1945». Вечная память воинам-чеченцам, 
внесших вклад в обеспечении связи на фронтах Великой 
Отечественной войны, их подвиг служит примером для 
подрастающего поколения. Пока мы будем помнить их, они будут 
живы. 
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В канун 80-летия начала Великой Отечественной войны в статье 
анализируется вклад чеченцев в победу над фашистской Германией в мае 
1945 года. Уже с первых дней Великой Отечественной войны из Чечено-
Ингушетии были мобилизованы десятки тысяч добровольцев. Опираясь на 
архивные документы, в статье сделаны выводы о массовом героизме 
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чеченцев вместе с представителями других народов в войне против 
фашистской Германии. Воины Чечено-Ингушетии, невзирая на 
репрессивную политику в отношении братских народов, прошли весь 
героический путь Великой Отечественной войны до победного конца.  Наш 
долг вспомнить их поименно, «это нужно не мертвым, это нужно 
живым», ведь своим настоящим мы обязаны тем, кто в самоотверженной 
борьбе со злейшим врагом, проявляя мужество и героизм, бесстрашие и 
решимость, внес огромный вклад в дело разгрома немецко-фашистских 
захватчиков. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Красная Армия, немецко-
фашистские захватчики, чеченцы, героизм, победа. 
 
On the eve of the 80th anniversary of the beginning of the Great Patriotic War, 
the article analyzes the contribution of Chechens to the victory over nazi 
Germany in May 1945. Already from the first days of the Great Patriotic War, 
tens of thousands of volunteers were mobilized from Chechen-Ingushetia. Based 
on archival documents, the article draws conclusions about the mass heroism of 
Chechens together with representatives of other peoples in the war against fascist 
Germany. The wars of the Chechen-Ingushetia, despite the repressive policy 
towards fraternal peoples, went through the entire heroic path of the Great 
Patriotic War to the victorious end. It is our duty to remember them by name, "it 
is not necessary for the dead, it is necessary for the living," because we owe our 
present to those who, in the selfless struggle against the worst enemy, showed 
courage and heroism, fearlessness and determination, made a huge contribution 
to the defeat of the German fascist invaders. 
Keywords: The Great Patriotic War, the Red Army, the Nazi invaders, Chechens, 
heroism, victory. 

 
Великая Отечественная война стала самым страшным событием 

XX века. В полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала 
радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, 
который объявил о нападении Германии. «Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за нами», – такова была заключительная 
фраза обращения к советскому народу.  

С началом войны 23 июня в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР была объявлена мобилизация 
военнообязанных 1905 – 1918 годов рождения в 14 военных округах. 
В этот же день в Чечено-Ингушетии было организовано более десяти 
военно-мобилизационных пунктов, в обязанность которых входило 
призвать и отправить на фронт более десяти тысяч военнообязанных. 
В течение нескольких дней более 17 тыс. рабочих, крестьян, 
представителей интеллигенции записались в добровольцы [2, с.485].  
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Руководитель поискового центра «Подвиг» Сергей Кошурко 
отмечал, что на защиту огромной многонациональной державы 
маленькая кавказская республика послала более 40 тыс. лучших 
сынов и дочерей, смотревших на это как на исполнение своего 
святого долга. Сражаясь, они проявляли высшую воинскую доблесть» 
[3, с.141]. 

Среди тех, кто в первые дни встал на защиту Отечества, был 
Эскирханов Хабибула Эскирханович, 1917 г. р., призван в Красную 
Армию Шатоевским РВК 22 июня 1941 г. Наводчик станкового 
пулемета 168 отдельной армейской штрафной роты, 57 Армии 
прошел всю войну. В бою за населенный пункт Беде 30.01.45 г. т. 
Эскерханов, будучи наводчиком станкового пулемета, проявил 
образцы мужества и отваги. В тот момент, когда наши подразделения 
вошли в село и завязали уличный бой, тов. Эскирханов прямо с ходу 
установил свой пулемет и умело поливал свинцовым дождем по 
вражеской пехоте. В этом бою он рассеял и частично уничтожил до 
взвода солдат противника. Достигнув наилучшего рубежа, т. 
Эскирханов стал подготавливать стоянку для пулемета, используя для 
этого кирпичный забор, но в этот момент вражеская пуля тяжело 
ранила отважного пулеметчика в грудь. Удостоен награждения 
Правительственной наградой – орденом Отечественной войны 2 ст. 
Гвардии подполковник Переудин. 26 марта 1945 года. Рядовой 
награжден орденом Красной Звезды [4].  

Абреков Аюп Бакирович, 1925 г.р., мобилизован на войну в 
июне 1941 года. Начальник военно-технического снабжения 180-го 
армейского зенитно-артиллерийского полка 3-й артиллерийской 
дивизии, тов. Абреков воевал на Южном фронте, на Воронежском и 
1-м Белорусском фронте. В боях за город Пятигорск и 
Новосокольники в 1942 году получил ранения. Был награжден 
медалью «За боевые заслуги» приказом по 26-й армии от 6 ноября 
1943 года. За время боев с немецкими захватчиками тов. Абреков 
показал образцы мужества и отваги. При форсировании реки Одер 
тов. Абреков, несмотря на сильный артиллерийский обстрел и 
бомбардировку, сам лично переправил машину с горючим для 
переброски на новую огневую позицию, чем своевременно обеспечил 
выполнение боевого приказа. При взятии города Берлин несколько 
раз под бомбежкой авиации противника доставлял горючее 
подразделениям, обеспечивая выполнение боевых приказов. Абреков 
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Аюп Бакирович за мужество и героизм, проявленные при взятии 
Берлина, в сентябре 1945 года награжден орденом Отечественной 
войны II степени. 

Абдулхаджиев Решед, 1892 г.р., призван Гудермесским ВРК 
05.08.1941 года. Плотник 131-го отдельного мотострелкового 
батальона тов. Абдулхаджиев в Отечественной войне с 18 октября 
1941 года в составе 288-го стрелкового полка 94-й стрелковой 
дивизии на Юго-Западном фронте дошел до берегов р.Марава. 
Воевал он также с 28 марта 1944 года в составе 147-го запасного 
стрелкового полка 2-го Украинского фронта, а с 9 июня 1944 года в 
составе 131-го отдельного мотострелкового батальона. В боях под 
Курском 6 июня 1942 года получил тяжелое ранение, а второе 
тяжелое ранение получил под городом Харьков 10 августа 1943 года, 
выполнял работы при строительстве моста через реку Морава в 
местечке Куты на территории Чехословакии. На работах по установке 
и изготовке рамных опор ежедневно выполнял задания на 165%. 
Своим самоотверженным, образцовым трудом много содействовал 
досрочному окончанию батальоном строительства мостов. Как 
ветеран Отечественной войны, не жалевшей крови, сил и энергии для 
защиты своей Родины, Абдулхаджиев Р. награжден орденом Красной 
Звезды. 

Сапер 327-го армейского инженерного батальона 20-й 
инженерно-саперной бригады тов. Абдурашитов в Отечественной 
войне с августа 1941 года по июль 1942 года воевал на Западном 
фронте, с июля 1942 года на Сталинградском фронте. Участвовал 
также в составе 3-го Украинского фронта. Ранее награждался 
медалью «За оборону Сталинграда». При обороне города Сталинград 
9 октября 1942 года в полевых условиях под огнем противника 
бесперебойно ремонтировал автомашины, не давая перебоя в 
переброске боеприпасов и имущества в подразделения. Невзирая ни 
на какие обстрелы, тов. Абдурашитов все поломки исправлял на 
месте. Он – участник боев за город Сталинград. Форсировал 
Северный Донец, Ингул, Ингулец, Днепровский лиман, Южный Буг. 
Весь путь обеспечивал инженерным имуществом и 
стройматериалами, подвозя их, невзирая на обстрелы противника, 
тем самым способствовал быстрейшему выполнению заданий.  

Командир отделения управления 2-й минометной роты 710-го 
стрелкового полка 219-й стрелковой дивизии тов. Абубакиров Гам 
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участвовал в Отечественной войне с 1941 года. В бою 29 января 1943 
года получил легкое ранение. В бою при форсировании реки 
Айвиэкстэ и при отражении 12 контратак противника в течение 2 
суток полностью обеспечивал связью минометную роту с 
батальоном. Несмотря на сильный артиллерийско-минометный и 
пулеметный огонь противника, тов. Абубакиров лично сам устранил 
под разрывами снарядов более 15 порывов, умело разведывая 
огневые точки противника. По указанию Абубакирова рота 
уничтожила 9 огневых точек противника. Младший сержант 
Абубакиров Гам награжден орденом Славы III степени. 

Командир взвода 113-го отдельного батальона связи тов. 
Амиров Серажутин Юсупович участвовал в боях с 4 августа 1941 
года по 22 августа 1941 года у сел Черненька, Ключевая и Бритаил. 
Участвуя в боях, показал себя как один из лучших в батальоне 
командиров. С достоинством, честью и инициативой мужественно 
выполняет свой долг перед Родиной. Наиболее выдающимися 
моментами в его боевой деятельности является бой в районе станции 
Жеребков. Линия к 78-му стрелковому полку, которую обслуживал 
тов. Амиров, была перехвачена противником, и он очутился вместе с 
взводом и имуществом в тылу у противника. Не проявив 
растерянности, тов. Амиров вывел из окружения людей и имущество; 
в боях в районе Каховки под ураганным артиллерийским и 
минометным огнем противника провел линию по селу Ключевая и 
обеспечил ее бесперебойную работу. В последующем при отходе под 
пулеметным огнем противника тов. Амиров эту линию полностью 
снял; при отходе от села Рождественское, где тов. Амиров следовал 
из полка в батальон после снятия линии, на машинах взвода 
кончилось горючее, и он был обойден противником. Организовав 
оборону машин, тов. Амиров достал в соседнем селе горючее и 
несмотря на то, что скаты машин были прострелены ружейным огнем 
противника, пробился в батальон, доведя машины взвода на дисках. 
Во всех последующих боях ведет себя мужественно, с честью 
выполняя свой долг, и личным примером воодушевляет подчиненных 
ему бойцов и командиров. 

Рядовой 9-й стрелковой роты 238-го армейского запасного 
стрелкового полка тов. Амхадов Ахмед Ахмедович на войне с 22 
июня 1941 года на Мурманском направлении, с 17 июля 1941 года на 
Петрозаводском направлении, с 22 сентября 1941 года в составе 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

 
34 

особого батальона 333-го стрелкового полка. Также участвовал в боях 
на Медвежьегорском направлении в составе 131-го стрелкового полка 
с 14 октября 1941 года, в Месельском направлении в составе 661-й 
морской бригаде с 16 февраля 1942 года. В боях получил 3 легких 
ранения. В боях на Мурманском направлении участвовал в составе 
28-го стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой дивизии 
минометчиком 15 июля 1941 года. Группировка противника 
численностью до батальона проникла в оборону Советских войск. 2-
му батальону была поставлена задача отразить путь отхода 
противника путем обхода его с правого фланга. Поставленная задача 
была выполнена. Группировка противника была окружена и 
уничтожена. 2-й батальон имел 17 раненых бойцов, в том числе 
легкое ранение получил Амхадов. В боях на Петрозаводском 
направлении участвовал в составе отдельного батальона 333-го 
стрелкового полка, которому была поставлена задача атаковать 
противника в населенном пункте на подступах к городу Петрозаводск 
с целью приостановить его наступление. При выполнении задания 
участвовал стрелком в составе 3-й маршевой роты, где 30 сентября 
1941 года получил вторично легкое ранение. В боях на 
Медвежьегорском направлении в составе 131-го стрелкового полка 
участвовал стрелком в 4-й роте. Примерно в 20 км от города 
Медвежьегорск часть занимала оборону железной дороги 23 ноября 
1941 года. Первому взводу была поставлена задача: разведать 
передний край обороны противника. При выполнении задачи взвод 
уничтожил группу противника на переднем крае численностью до 20 
человек. В момент завязавшегося короткого боя тов. Амхадов 
получил третье легкое ранение осколком мины, но после перевязки 
продолжал выполнять задачу вместе со взводом. Утром 24 ноября 
1941 года получил еще легкое пулевое ранение в правую ногу. За 
время пребывания в 9-й стрелковой роте тов. Амхадов проявил себя 
дисциплинированным, выдержанным бойцом.  

Командир отделения разведки 102-й отдельной 
разведывательной роты химической защиты 236-й стрелковой 
дивизии тов. Ацаев Асхаб Бакаевич в Отечественной войне с декабря 
1941 года участвовал в боях за Крым, с июня 1942 года служил на 
Северокавказском фронте. В боях получил легкое пулевое ранение. 
Ранее представлялся к правительственной награде за мужество и 
бесстрашие, но не получил. Сержант Ацаев служит в данной дивизии 
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с первого дня ее организации. С 15 по 18 января 1942 года в 
четырехдневных боях под Петровкой в Крыму мужественно отражал 
натиск румын и по заявлению бывшего НХС 236-й стрелковой 
дивизии капитана Медведева, уничтожил 3 румын. В мае 1942 года 
под городом Керчь первый выявил переодевшуюся в нашу форму 
группу автоматчиков и вместе со мной залпом убил 2 офицеров в 
завязавшейся в 40 – 50 метрах перестрелке и при этом сам тов. Ацаев 
получил легкое ранение. На второй день, ночью при выходе из 
окружения грудью защитил бывшего командира 236-й стрелковой 
дивизии полковника Немерцалова. Летом и осенью 1942 года вместе 
с разведывательной ротой участвовал в разведке и всегда честно 
выполнял важные задания командования. С 27 по 29 октября 1943 
года участвовал в боях под Куринской, будучи там же в разведке, 
доставил сведения о количестве немцев, прорвавшихся в этом районе. 
В зимнем наступлении 1943 года трижды был послан в разведку и 
представил точные сведения о наличии химического подразделения у 
фашистов в районе Хадыженска. Принес образцы химической 
защиты противника. Строгий, требовательный, бесстрашный и 
мужественный младший командир.  

Понтонер 110-го отдельного понтонно-мостового батальона тов. 
Байдулаев Алладий призван Курчалоевским РВК в 1941г. В 
Отечественной войне участвовал на Юго-Западном фронте. При 
строительстве моста через реку Северный Донец у хутора Красный 
Шахтер красноармеец Байдулаев проявил отвагу и мужество. Когда 
противник обнаружил район строительства моста и сам мост, он 
открыл губительный ружейно-пулеметный и артиллерийско-
минометный огонь. Требовались максимальное усилие и быстрота в 
работе. Под сосредоточенным огнем противника отделение, в состав 
которого входил и красноармеец Байдулаев, за 2 часа забило 10 свай 
и положило 2 посадки. На глазах у тов. Байдулаева погибали 
товарищи. Мины и снаряды рвались почти рядом, но он не ушел с 
боевого поста. Он выполнил приказ и долг перед Родиной с честью. 
19 июля 1943 года при восстановлении этого же моста, частично 
разрушенного авиацией противника, красноармеец Байдулаев с пятью 
другими товарищами за 2 часа восстановил 2 пролета моста, чем 
обеспечил быстрое, своевременное продвижение наших войск. Тов. 
Байдулаев проявил организованность и мужество, и при устройстве 
паромных переправ. При эксплуатации красноармеец Байдулаев, 
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несмотря на налет вражеской авиации, бесперебойно переправлял 
вооружение, технику и живую силу. 

Многонациональный советский народ стоял на смерть за 
Отечество, хотя в стране бушевали одна за одной волны репрессий. 
По стечению обстоятельств в дни, когда тысячи воинов-чеченцев 
вместе с представителями других народов проливали кровь за 
свободу Отечества, народ, чьи сыны представлялись к наградам, 
сгоняли к вагонам для отправки в Среднюю Азию и Казахстан, 
обвинив его в измене и предательстве Родины [1]. Только одному 
Богу известно, с каким сердцем чеченцы на фронтах Великой 
Отечественной войны поднимались в атаку, проливали кровь, 
погибали, осознавая, какая участь постигла их матерей, отцов, 
братьев и сестер. Наш священный долг свято хранить память о 
подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. 
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Одним из самых уникальных по силе эмоционального воздействия являются 
мемуарные источники. В них отражена порой целая историческая эпоха, 
рассказанная одним автором. Конечно, мемуары - источник субъективный 
и они не могут в полной мере объективно отражать картину мира, однако 
так или иначе они усиливают общее впечатление от тех или иных 
событий, имевших место в истории. Воспоминаня очень ярко, образно, в 
лицах передают атмосферу того времени, заставляют переживать и 
сопереживать героям мемуаров. Своеобразным духом воспоминания 
пронизана    данная статья. Статья полна личных впечатлений о 
прошедшей эпохе, о судьбах народов нашей страны, которые прошли все 
тяжелейшие испытания - голод, лишения, войны, разруху, однако 
сохранили оптимизм, веру в людей, в добро, оставаясь творцами и 
созидателями. 
Ключевые слова: война, трагедия, отец, семья, депортация, ссылка, 
лишения. 
 
One of the most unique in terms of the power of emotional impact are memoir 
sources. They sometimes reflect an entire historical epoch, told by one author. Of 
course, memoirs are a subjective source and they cannot fully objectively reflect 
the picture of the world, but somehow they strengthen the overall impression of 
certain events that took place in history. The memories convey the atmosphere of 
that time very vividly, figuratively, in the faces, make the heroes of the memoirs 
experience and empathize. This article is permeated with a peculiar spirit of 
remembrance. The article is full of personal impressions about the past era, 
about the fate of the peoples of our country, who have passed all the most 
difficult trials - hunger, deprivation, war, devastation, but have retained 
optimism, faith in people, in goodness, remaining creators and creators. 

Keywords: war, tragedy, father, family, deportation, exile, deprivation. 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

 
38 

 
«В первый день войны и первый день мира 

мы ещё не верим, что это правда» 
//Американское изречение 

 
Дорогие коллеги, магистранты, аспиранты, милые студенты, 

позвольте приветствовать вас на столь важном и серьёзном форуме. 
Он посвящён 80-летию начала Великой Отечественной войны. 

Эта трагедия случилась 22 июня 1941 г., а 24 июня, т.е. на 3-й 
день начала войны, мой отец, Багаев Харон Багаевич, в возрасте 27 
лет, вместе со своими сверстниками, отправился на это жёсткое 
побоище, а через два месяца, после этих памятных событий, родился 
я. Это значит, что мне уже 80 лет. Слава Аллаху, сегодня я ещё 
здоров, крепок и жизнеспособен. 

Часто, задумываясь над своей, столь длительной жизнью, 
судьбою, приходится признать, что на долю моего поколения 
вайнахов выпала такая же тяжёлая участь, что и солдатам на фронтах 
Великой Отечественной войны. Наше детство прошло в депортации, 
в далёких от Кавказа среднеазиатских республиках. Там, на наших 
детских глазах умирали дети, старики и женщины. Это были жертвы 
голода, холода, болезней. Мы не знали, что такое - сытно поесть и 
уснуть в уютной тёплой постели, что такое чистое постельное белье и 
сменная одежда, что такое конфеты, шоколад и прочие сладости. 

Часто приходилось драться с местными мальчишками за то, что 
они обзывали нас словом "чечен," – что для них означало "враг 
народа", "изменник родины "– надо же было отстоять честь как 
личную, так и своего народа, во всяком случае, мы так думали, идя на 
наши детские, но боевые «кулачные» сражения. С годами это 
забывалось, мы со своими «кулачными» противниками учились в 
одних и тех же классах, возникала незабываемая дружба с русскими, 
казахскими, немецкими, уйгурскими, киргизскими и другими 
ребятами. Окончив школы, мы разъехались по различным регионам 
Советского Союза. Естественно, многие вайнахские ребята, в том 
числе и я (в 1957-1960 гг.), вернулись на Кавказ (ЧИАССР уже была 
восстановлена). Заканчивали вузы, работали, обзаводились семьями, 
растили детей, внуков. Словом, жизнь, казалась бы, наладилась и … и 
тут – неожиданная «перестройка», «гласность», развал СССР и война 
в Чечне, причём, по своей жестокости, не сравнимая с Великой 
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Отечественной войной. Слава Аллаху, она закончилась. Чечня 
возродилась. Все вокруг зацвело и засияло! И вдруг новая беда – 
«Ковид-19» – зараза которая уносит людей и днём, и ночью, но 
больше всего достаётся моему поколению, так называемому «60+». И 
вот эти катаклизмы жизни, да и возраст тоже, невольно заставляют 
меня из оптимиста преображаться в пессимиста и задумываться над 
тем – каково же было моему предыдущему поколению, часть 
страдания которого я лично видел в годы депортации. Что им сулила 
и дала их судьба? И тут приходят на память не только свои родные и 
близкие – и воевавшие на фронтах Великой Отечественной войны 
(мой отец и его младший брат Мовлади) и погибших в годы 
депортации (мой дедушка по отцу Бяги и его старший сын Умар-
Хаджи с супругой), но и герои многих документальных и 
художественных книг и кинофильмов и т.д. При этом постоянно 
думаешь: Боже мой, что только они не перенесли и пережили и в ходе 
становления советской власти и Гражданской войны, и в годы 
колхозного строительства и раскулачивания (мой дедушка, как 
"кулак" отбыл три года каторги в Якутии) и особенно в ходе и после 
Великой Отечественной войны. В такие часы я вспоминаю 
Шолоховских героев из «Тихого Дона», «Поднятой целины», 
«Судьбы человека». Воскрешают «Калымские рассказы» Варлама 
Шаламова, начинаю вновь читать «Архипелаг ГУЛАГ,1918-1956» 
А.И. Солженицына [1] и несколько успокаиваюсь, ибо на их фоне, 
моя судьба – просто мечта! 

В наши дни, к названным книгам добавилось уникальное (из 
истории чеченского народа) издание «Узники фашистского плена» 
[2]. 

Ее составитель Р.Б. Батаева, начальник отдела научных 
публикаций Архивного управления Правительства Чеченской 
Республики (АуПЧР). Рабочая группа: Х.М. Бибулатова, М.Б. 
Мурадова, Е.Э. Азниева, М.М.Саидова. Редакционная коллегия: Ш.К. 
Айдамиров, У.Ш. Гадаев, Л.Д. Инуркаева, Т.М. Музаев. 

Столь авторитетный коллектив Архивного управления поставил 
перед собой благородную цель – впервые познакомить читателей, 
исследователей и краеведов с архивными документами на бывших 
военнопленных из ЧИАССР: их личными учётными карточками, 
партизанскими книжками, личными делами, фотографиями 
(публикуются факсимиле этих, большой важности, свидетельств). В 
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каждую индивидуальную карточку, с немецкой педантичностью 
заносились сведения об отдельном военнопленном: фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, вероисповедание, национальность, 
звание и военная часть, место и дата пленения, личный номер 
военнопленного, отпечаток указательного пальца правой руки, адрес 
родственников, перемещение по лагерям, фотография. И почти на 
каждой карточке приписка – «verstorben» (умер). Эта тема – 
констатирует Р.Б. Батаева, – является общей болью всех воинов, 
прошедших фашистскую неволю. В Советском Союзе она на долгие 
годы была закрыта для обсуждения и исследования, а пережившие 
страшные месяцы и годы военнопленные стали изгоями общества. Их 
лишали всех боевых наград, пособий и статуса защитников своей 
Родины. Призванные на войну из нашей республики оставили свой 
«чеченский след» на полях всех значимых сражений Великой 
Отечественной войны, начиная от обороны Брестской крепости и, 
заканчивая штурмом Берлина [2, с. 3]. 

Сведения из немецких учётных карточек помогут нашим 
соотечественникам найти своих погибших родственников, увидеть их 
на фотографиях (может быть единственных) тех лет и узнать, что они 
не пропали без вести, а честно защищали Родину, а попав в 
фашистский плен погибли: либо при попытке бежать из лагеря, либо 
от голода и холода, либо от болезни и прочих причин. 

Как известно, самые большие потери Красная Армия понесла в 
начале войны. Катастрофическое поражение в 1941 г. даже вызвало 
глубокий кризис сталинского режима [3, с. 722]. Соответственно и в 
плен тогда попадало много солдат и офицеров. К 16 ноября 1941 года, 
т.е. через 4 месяца начала войны, число пленных достигло 2,5 млн. 
человек. За шесть с половиной месяцев войны, согласно сводке 
немецких штабов, оно составило 3,9 млн., среди них 15,2 тыс. 
офицеров. Погибло много воинских соединений, остатки их 
пробивались к своим, другие уходили в партизаны [2, с. 4]. В таких 
сложных ситуациях, конечно, неизбежен плен. Причин этому много: 
тяжёлые ранения, отсутствие боеприпасов и оружия, потеря связи с 
командованием и т.д. 

На мой взгляд, было место и таким причинам:  
Во-первых, слабость и растерянность командного состава, 

проявившихся при таком массированном наступлении фашистов на 
протяжении целого года со дня начала войны. Этот кошмар длился до 
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самого начала Сталинградской битвы (с 17 июля 1942 года по 2 
февраля 1943 года), т.е. до середины июля 1942 года, когда было 
положено начало коренному перелому Великой Отечественной 
войны [3, с.723]. Естественно, в такой ситуации отдавались 
суматошные, поспешные и необдуманные команды в контексте 
приказа Главнокомандующего Сталина «Ни шагу назад!». В этой 
связи вспомним «Воинский устав» Петра I, где прямо говорится: 
«Ничто так людей ко злу не приводит, как слабая команда» [4, с. 369]. 
По такому, примерно, случаю Наполеон I говорил: «Нет плохих 
полков, есть плохие полковники» [4, с. 371]. 

Во-вторых, в прямой связи с рассмотренной последней 
причиной, я нахожу и такую – слабая военная подготовка солдат. 
Ведь не секрет, что в передовых частях Советской Армии оказались 
тысячи солдат, которые и увидели-то впервые стрелковое оружие 
только на «курсах молодого бойца». По большому счёту, прямо 
скажем – это было «пушечное мясо». Это были воинские 
подразделения, бессмысленно посланные на верную смерть. 
Примеров тому можно найти во всех войнах человечества, иначе 
великий мыслитель древнего Китая Конфуций (ок. 551-479 до н.э.) не 
пришёл бы к такому выводу: «Отправить на войну людей, не 
получивших подготовки, – это значит расстаться с ними» [4, с. 363]. 

Вот так и расставались с нашими солдатами, попадавшими в 
фашистский плен. В то же время Верховный главнокомандующий 
Вооруженными силами СССР Сталин продолжал твердить, что «у 
него нет военнопленных, а есть только предатели и изменщики 
Родины, нарушившие присягу и воинский устав, запрещающий 
советским воинам сдаваться в плен». В соответствии с приказом 
Наркомата обороны за номером 270 от 16.08.1941 г. предписывалось 
арестовывать семьи попавших в плен командиров и политработников, 
а семьи пленных бойцов лишать государственной помощи. Сдача в 
плен приравнивалась к измене Родине и считалось преступлением, 
которое каралось расстрелом [2, с. 4]. 

И как тут не вспомнить А.И. Солженицина «Те же, кто не 
дрогнул, кто не струсил, кто принял за родину удар и поплатился за 
него пленом, – тем не могло быть прощения, так понимал Верховный 
Главнокомандующий» [1, с. 610]. Но они и в плену не сдавались! 
Многие узники не хотели мириться со своей участью, поэтому стали 
объединяться в группы сопротивления. Они организовывали побеги, 
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осуществляли саботажи на предприятиях рейха и т.д. По немецким 
данным до 1944 года бежало более 70 тыс. советских военнопленных. 
Среди них много и наших земляков [2, с. 4-5], о которых поведала 
нам книга «Узники фашистского плена». Вот имена некоторых из 
них:  

Алиханов Эдал Якубович, уроженец села Кулары ЧИАССР, 
младший лейтенант. В плен попал 20 февраля 1942 г. Трижды бежал 
из лагеря, последний раз 19 июня 1944 г. - удачно [2, с. 35]. 

Базаев Хамид Базаевич, уроженец села Самашки ЧИАССР. 
Попал в плен, бежал. Воевал в составе партизанской Франции. 
Награждён орденом Боевого Креста Франции. Демобилизован в 1945 
году [2, с. 53]. 

Магомедов Ибрагим (Икрам), уроженец села Аллерой ЧИАССР. 
После побега воевал в составе Чешского сопротивления. Погиб в мае 
1945 г. [2, с. 153]. 

Макаев Адам, уроженец села Катар-юрт.  Попал в плен, 
совершил удачный побег. В настоящее время жив [2, с. 159]. 

Мержоев Далмихан, уроженец села Бамут. Старший лейтенант 
войск НКВД. Раненым попал в плен. Активист организации 
«Братское сотрудничество военнопленных». Расстрелен гестапо 26 
июня 1944 г. в концлагере Маутхаузен за участие в антифашистской 
борьбе [2, с. 171]. 

Милаев Лечи (Леонид) Исакович, уроженец села Ножай-юрт. 
Лейтенант, совершил удачный побег. С 20 июня 1944 года воевал в 
составе партизанского отряда на юге Франции. Умер в 1949 г. в 
депортации от туберкулёза, не имея возможности получить 
медицинскую помощь [2, с. 174]. 

Устарханов Алауди, уроженец села Ачхой-Мартан, старший 
лейтенант. Совершил побег. Участник Французского Сопротивления.  
Репатриирован в 1945 г. и отправлен на 10 лет в Магадан [2, с. 250]. 

Юсупов (Мустафинов) Магомед, уроженец села Старая Сунжа. 
Воевал в составе войск Юго-Западного фронта. Вместе с друзьями 
совершил побег и попал к партизанам-коммунистам Италии. 
Участвовал в итальянском сопротивлении [2, с. 280]. 

Очень важно отметить, – пишет Р.Б. Батаева, – что бывшие 
военнопленные, после удачного побега, вливались в партизанские 
отряды и героически сражались против фашистов на территории тех 
стран, куда их забросила судьба – Чехия, Франция, Италия, 
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Югославия и т.д. Таким образом, наши земляки по собственной воле 
стали участниками французского, итальянского, чешского, 
югославского и других сопротивлений.  О некоторых из них было 
сказано выше [2, с. 33, 53,153, 159, 171, 174, 250, 280]. Их вклад в 
борьбу с фашизмом был отмечен различными наградами тех стран, 
где они громили фашистов. В противоположность этому, дома, на 
своей Родине – СССР, после репатриированния в 1945 году, их ждали 
тщательные проверки СМЕРШа и НКВД. Таким образом, сотни 
тысяч людей (солдаты и офицеры) из фашистских лагерей всей 
Европы попадали в не менее жесткие, и вдобавок более унизительные 
условия советских ГУЛАГов Калымы, Магадана и др., где и погибали 
как «фашисты»*, не дождавшись всеобщей амнистии [1, с. 595-617]. 

Для наших земляков испытания не закончатся и на этом. На 
долгих 13 лет (а то и больше, ведь разрешение на возвращение из 
депортации выдавались вплоть до 1965 г. Моему отцу такое 
«разрешение», после долгих мытарств, выдали в 1962 г.  –  и это 
участнику войны, солдату, дошедшего до Берлина!) они поменяют 
статус военнопленных на статус «спецпереселенцев» [2, с. 6]. Это я и 
называю «Из огня да в полымя попасть», что по-русский означает 
попасть из плохого положения в ещё худшее [5, с. 558]. 

И в заключении ещё несколько слов о книге «Узники 
фашистского плена». 

Возьму на себя смелость поблагодарить от имени всего 
чеченского народа руководство Архивного управления 
Правительства Чеченской Республики во главе с Ш.К. Айдамировым 
и рабочую группу во главе с Р.Б. Батаевой, осуществивших столь 
замечательный проект под названием «Узники фашистского плена». 
Особенно приятно, что к этой проблеме обратились молодые 
сотрудники Архивного управления. Это показатель того, что 
молодёжь Чечни помнит подвиг своих земляков в Великой 
Отечественной войне, чтит память о них и готова сделать всё для их 
прославления. Прямое и убедительное доказательство тому – это их 
детище «Узники фашистского плена». 

На 288 страницах этой книги впервые приводятся совершенно 
новые и пока единственные такого рода сведения о 700 наших 
земляках, поневоле хлебнувших горе вражеского плена, большинство 

                                           
* «Фашисты» – это кличка в лагерях СССР для пятьсот восьмой (т.е. осужденных по 58 
статье УК – М.Б.) [1, с.596]. 
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из которых похоронено в разных местах Европы. Мы верим в то, что 
ни один из них не сдался в плен добровольно, ибо, по традиции и 
менталитету чеченского народа, такой поступок считался позорным, 
который ложился и на его род и весь народ. Этому принципу чеченцы 
следовали и в XIII-XIV вв., когда на их земли пришли алчные орды 
монголо-татар и полчища среднеазиатского завоевателя Тамерлана, и 
в XIX в., когда здесь пылала Кавказская война. Есть документальные 
доказательства того, что чеченцы, в совершено безвыходной 
ситуации, под громкий зикр, с обнаженными клинками кинжалов, 
открыто шли на сплошной ружейный и пушечный огонь царских 
войск, погибая на глазах своих соплеменников, показывая 
могущество и, заражая этим своих друзей по оружию. Так поступали 
они на всех русско-турецких, русско-японской, Первой мировой 
войнах, защищая интересы России. Особенно ярко эта традиция 
проявилась в Великую Отечественную войну в 1944-1945 гг. и на 
войне в Афганистане в 80-ых годах прошлого века.  Вечная им 
память. 
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В статье прослеживаются действия советских и немецких войск в первые 
дни боев уже в самом городе. Показано соотношение сил, их дислокация и 
местонахождение. Автор попытался охарактеризовать также действия 
советского Главнокомандования в отношении расстановки как основных, 
так и резервных сил, а также передать мужество и боеспособность 
советских солдат. К осени 1942 года советское Главнокомандование 
заканчивало формирование и подготовку крупных стратегических резервов, 
которые включали в свой состав значительное количество танковых и 
механизированных частей и артиллерии. Бои велись за каждый метр, за 
каждый объект и населенный пункт. Многие сражения того периода 
долгое время оставались вне поля зрения историков. В настоящее время 
ученые исследуют все ранее неизвестные столкновения на юго-западных 
подступах к Сталинграду. 
Ключевые слова: город, бойцы, сражение, северный заслон, Мамаев курган, 
элеватор. 
 
The article traces the actions of Soviet and German troops in the first days of 
fighting already in the city itself. The correlation of forces, their dislocation and 
location is shown. The author also tried to characterize the actions of the Soviet 
High Command in relation to the deployment of both the main and reserve 
forces, as well as to convey the courage and combat capability of Soviet soldiers. 
By the autumn of 1942, the Soviet High Command was completing the formation 
and training of large strategic reserves, which included a significant number of 
tank and mechanized units and artillery. The battles were fought for every meter, 
for every object and settlement. Many battles of that period remained out of sight 
of historians for a long time. Currently, scientists are investigating all previously 
unknown collisions on the southwestern approaches to Stalingrad. 
Keywords: city, fighters, battle, northern barrier, Mamayev kurgan, elevator. The 
article traces the actions of Soviet and German troops in the first days of fighting 
already in the city itself. The correlation of forces, their dislocation and location 
is shown. The author also tried to characterize the actions of the Soviet High 
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Command in relation to the deployment of both the main and reserve forces, as 
well as to convey the courage and combat capability of Soviet soldiers. By the 
autumn of 1942, the Soviet High Command was completing the formation and 
training of large strategic reserves, which included a significant number of tank 
and mechanized units and artillery. The battles were fought for every meter, for 
every object and settlement. Many battles of that period remained out of sight of 
historians for a long time. Currently, scientists are investigating all previously 
unknown collisions on the southwestern approaches to Stalingrad. 
Keywords: city, fighters, battle, northern barrier, Mamayev kurgan, elevator. 

 
 
31 июля 1942 года, прорвавшись с Цимлянского плацдарма, 4-я 

танковая армия Германа Гота с юга двинулась на Сталинград. 2 
августа её передовые части подошли к Котельниковскому району. В 
этой связи создалась прямая угроза прорыва противника к городу с 
юго-запада. Развернулись бои на юго-западных подступах к нему. 
Бои велись за каждый метр, за каждый объект и населенный пункт. 
Многие сражения того периода долгое время оставались вне поля 
зрения историков. В настоящее время задачу осветить все ранее 
неизвестные столкновения на юго-западных подступах к Сталинграду 
взялся волгоградский исследователь А.Чунихин [9]. Продвигаясь 
вперед, немцы перерезали железную дорогу, которая вела к 
Сталинграду из европейской части России. В результате город 
оказался блокирован и связан с внешним миром лишь двумя 
способами – это переправа через Волгу (мостов тогда не было) и, 
соответственно, приволжские степи, которые простираются к югу от 
Сталинграда. Но оттуда темпы снабжения были весьма 
сомнительными. Надо отметить, что бросок к Волге немцам удался. А 
вот фронт нашей обороны севернее Сталинграда остался 
разорванным. Однако наши бойцы заставили противника ослабить 
натиск непосредственно на город, отвлекая на себя до 12-ти немецких 
дивизий. Это дало возможность 62-й армии в критический момент 
для обороны Сталинграда временно задержать наступление 
вражеских войск на его северной и западной окраинах [5, с.166]. 

К осени 1942 года советское Главнокомандование заканчивало 
формирование и подготовку крупных стратегических резервов, 
которые включали в свой состав значительное количество танковых и 
механизированных частей и артиллерии [7, с.8]. 

Части резервов прибывали неодновременно. Их бросали в бой 
по мере прибытия. Так были переброшены с участков под Воронежем 
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танковые корпуса: 7-й корпус ген-л П.А. Ротмистрова, 2-й танковый 
корпус ген-м А.Г. Кравченко и 4-й танковый корпус. Вокруг 
Сталинграда начали подтягиваться силы обеих сторон, и контрудары 
эти были вовсе небезуспешными. Немцы оказывались в ситуации, 
когда их отрезали от главных сил 6-й армии. Снабжение наших войск 
шло по степи в сопровождении танков. Иногда снабжения не было 
вообще, иногда помогала авиация, но, тем не менее, радикально 
переломить ситуацию не удалось. Но немцам было рано 
торжествовать, поскольку они не решили более глобальной задачи. 
Нужно было идти сразу по улицам Сталинграда, начиная с рынка. 
Правда, там была дивизия НКВД, но у нее не было тяжелой 
артиллерии. Поэтому, если бы немцы навалились на город 23 августа, 
когда он был почти беззащитным, то неизвестно, чем бы это все 
завершилось. Однако они столкнулись с корпусом генераломм А.Г. 
Кравченко, который ехал на юг Сталинграда, чтобы отбивать Гота. 
Видя сложившуюся ситуацию, он разворачивается обратно, едет по 
горящему городу и выходит к его северной окраине.  

В советской историографической литературе большой акцент 
делался на ополченцев с целью их героизации. Действительно, 
ополченческие подразделения были, например, на Тракторном 
заводе, и мы нисколько не умаляем их заслуги, но они при всем 
желании не смогли бы своими силами остановить боевую танковую 
группу, так как у них не имелось тяжелого оружия. Поэтому не 
позволили с ходу взять Сталинград именно танки корпуса ген-м. А.Г. 
Кравченко. Причем это были уже новые машины с башнями-
«гайками», поэтому, когда потом в октябре захватят Сталинградский 
тракторный завод, там будет стоять вся линейка танков «Т-34». Но 
конкретно в конце августа, во-первых, не удается развить 
наступление прямо на улице Сталинграда, а во-торых, для немцев 
образовалась серьезная проблема – они не могли выйти навстречу 
армии Гота. Это было похоже на качание маятника – то одни 
наступают, то другие [10.]. Очередной цикл качания происходил в 
конце августа, когда 28 августа Гот перегруппировал силы, и перед 
ним были позиции советских стрелковых частей, которые 
подпирались танками. Как говорит историк А.Исаев, их было тяжело 
пробить – пытались пробить, но ничего не получалось [10]. Немцы 
сместили направление удара, и подошли к тем позициям, которые не 
подпирались танками. Они обошли корпус полковника Т.И. 
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Танасчишина, который был ключевой фигурой в Сталинграде, и 
двинулись к Сталинграду с юга. Самой большой опасностью было то, 
что если бы эти обошедшие – 48-й корпус, 24-я танковая дивизия, 14-
я танковая дивизия, т.е. достаточно крупные силы – вышли бы к 
Сталинграду (к тому же им помогал еще и Паулюс), то они могли 
окружить всю 62-ю армию и часть 64-й, которая на тот момент 
находилась на берегу Дона. По сути, это был бы котел между Доном 
и Волгой. Однако такой план у немцев не реализовался, поскольку им 
помешали контрудары дивизий ген-л. А.Д. Штевнева и ген-м. А.Г. 
Кравченко. Последние, конечно, не смогли раздавить 14-й танковый 
корпус противника – их силы были достаточно многочисленными, но 
вариант немцев с котлом и последующим взятием Сталинграда, 
конечно, не реализовался. 14-й корпус не смог наступать, причем, как 
описывает А. Исаев, наступать на самом деле не надо было по улицам 
города [10]. Можно было через район Гумрак, где располагалась 
немецкая авиабаза и проходили железнодорожные линии. В 
результате обстановка складывается таким образом, что Сталинград 
оказывается с двух сторон фактически отсечен двумя ударами 2-х 
немецких армий: 6-й и 4-й танковой. Город также был блокирован с 
2-х сторон и выходом немцев к Волге: в одном случае – на узком 
фронте, в другом – более широком. Выход не трогали, потому что к 
нему подходили слабые коммуникации и пригонять туда хотя бы 
один танковый корпус и что-то пытаться сделать было 
малоперспективно.  

От момента, когда немцы вышли к Волге, до первого штурма 
Сталинграда проходит почти 3 недели – 23 августа и соответственно 
13 сентября. За это время успевают эвакуировать довольно много 
жителей Сталинграда. Поэтому к сталинградскому обводу подходили 
в принципе довольно уверенно. Предполагалось, что 62-я Армия 
зацепится за те укрепления, которые строились в течение 
длительного времени летом. Но, по сути, этот обвод был довольно 
слаб. Нельзя сказать, что Сталинград вовсе не был укреплен, но 
оборона города базировалась не на фортификационных сооружениях. 
И говорить, что там были накоплены какие-то рвы и поставлены 
серьезные долговременные сооружения нельзя. Цеплялись в 
основном, конечно, за наиболее прочные сооружения. И первые 
выпады немцев – преследования тех, кто отходит из Сталинграда – 
обернулись тем, что был отстранен командующий 62-й армии А.И. 
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Лопатин (впоследствии все же удостоен звания Героя Советского 
Союза). 

К исходу 12 сентября линия фронта проходила в 2 – 10 км от 
города. Оборону Сталинграда советское командование с этого 
времени возложило на войска 62-й армии [2, с. 132]. 

12 сентября командующим становится В.И. Чуйков. Он ввиду 
длительного нахождения в Китае в качестве советника, как считалось, 
не имел достаточно опыта. Потому его ставили заместителем к М.С. 
Шумилову, хотя по званию и своему опыту он ему не уступал. 
Помимо директивы Ставки, А.М. Василевский добавил несколько 
слов от себя. Лично Н.С. Хрущеву (занимавшему должность члена 
Военного совета фронта) он сообщил: «Временно 64-й армией, 
прибывающей сейчас в Сталинград, командует зам. командующего 
этой армией генерал-лейтенант Чуйков. В боях тов. Чуйков пока не 
участвовал. Ставка рекомендует переместить на 64-ю армию генерала 
В.Н. Гордова, оставив на 21-й армии его заместителя или кого 
найдете необходимым». В.И. Чуйков, ставший позднее героем битвы, 
в июле 1942 г. еще был для командования «темной лошадкой», 
непроверенным в боях с немцами генералом [4, с.123]. 

И вот, когда он прибывает в 62-ю армию уже в качестве 
командарма, естественно, для него это был шанс показать, что его 
отсутствие на фронте в 1941 году ничего не значит, что он прекрасно 
владеет обстановкой и может решать довольно сложные задачи. 
Чуйков буквально на следующий день оказывается под ударом 
немецкого наступления. 

Штурм Сталинграда немецко-фашистские войска начали утром 
13 сентября [2, с.133]. 

Расклад сил был таков, что на Сталинград удар с запада на 
восток к берегу Волги наносился самым слабым численно корпусом 
немецкой 6-й армии Паулюса. Самые сильные дивизии (8-й корпус и 
14-й корпус) стояли фронтом на север, а на Сталинград отправили 
корпус, который был в плохом состоянии. Армия Паулюса, словно 
созданный для убийства робот, методично крушила все на своем 
пути. В нее били танковыми корпусами с сотнями танков, против нее 
выдвигались все новые и новые свежие, полнокровные стрелковые 
дивизии. Но видимого эффекта удары танков не производили, а 
дивизии откатывались назад, истекая кровью. 6-я армия столь же 
целеустремленно шла к Волге и Сталинграду [4, с.112]. 
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События в борьбе за Сталинград разворачиваются не только и 
не столько на улицах города, сколько в северном заслоне. Туда 
прибывают А.М. Василевский и Г.К. Жуков, и предполагается, что 
наиболее квалифицированные люди в Красной Армии сумеют 
организовать контрудары, которые позволят пробиться к 62-й армии. 
70% резервов Ставки ушло на юго-запад. Сюда были направлены 
резервы, которые снимали со спокойных участков, к примеру, с 
Калининского фронта. То же самое с резервами собирались делать 
немцы, но позже. Задача советских войск была следующая: условно 
вдоль железной дороги, которая идет вглубь страны на Москву, 
нанести удар, соединиться с 62-й армией, заодно отрезать 14-й 
корпус, уничтожить его, восстановить целостный фронт. Первая 
попытка – это конец августа. По словам А. Исаева, бьют, но 
упираются в стену огня немецкой артиллерии. Немцы перестреляли 
все из тяжелых пушек – танки здесь не очень помогали, поскольку 
они там прорывались, но они расстреливали помногу [10]. Армия 
Паулюса расстреливает почти 1000 тонн в сутки, плюс работал 8-й 
авиационный корпус. Очень жесткое описание оставил К. Симонов, 
который как раз в это время был там в этом северном заслоне [8]. В 
Сталинграде собрались командующие со всех фронтов. Мы там 
находим Р.Я. Малиновского, которого ставят во главе 66-й армии, 
созданной из резервов. Рядом командующий 24-й армией Козлов, 
прибывший из Крыма. Также 1-я Гвардейская, которой командовал 
К.С. Москаленко. Таким образом, была собрана довольно могучая 
сила, которая должна была прорваться к Сталинграду и отрезать 
палец, уткнувшийся к Волге. В первые дни сентября была 
предпринята попытка нанести удары, но она не получилась. Тогда 
собираются с силами и готовятся к следующей атаке. Организует все 
это командующий фронтом Г.К. Жуков. Но одновременно 
происходит начало штурма немцами. Они бьют с запада на восток, 
вышли на Мамаев курган и к берегу Волги, где стоял памятник 
летчику-испытателю, Герою Испании Хользунову. Фактически город 
снова рассечен и раздроблен. В этот момент прибывает резерв. 13-я 
Гвардейская стрелковая дивизия А.И. Родимцева после катастрофы 
отступления пополняется до 10-ти тыс. чел. и идет маршем по степи к 
Сталинграду и выходит на берег Волги. Автоматического оружия у 
дивизии мало, поскольку ее восстанавливали, и укомплектованность 
пулеметами была на уровне 14%. Но дивизию довооружили и ночью 
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переправили. Эта дивизия, по сути, переламывает ситуацию в городе. 
Чуйков ее сразу бросает в контрудар с целью выбить немцев из 
центральной части города. С гранатами, автоматами бойцы 
пробиваются по городу, заставляют немцев отходить, захватывают 
вокзал, который находится довольно далеко от берега. Таким 
образом, удается несколько стабилизировать ситуацию до подхода 
резервов. В это время такие же резервы подходили к Сталинграду 
еще, пополняя северный заслон – Сталинградский фронт. Помимо 
этого, существовал фронт А.И. Еременко, который отвечал за участок 
южнее города – ему тоже доставались некие резервы. 

Значительную помощь наземным войскам оказали военно-
воздушные силы. В сентябре начала действовать созданная в составе 
Сталинградского фронта 16-я воздушная армия генерала С.И. 
Руденко. Усиливались удары авиации дальнего действия, часть 
авиасоединений которой перебазировалась на аэродромы, 
расположенные ближе к Волге [2, с. 132]. 

В телеграмме Сталина от 3 сентября, адресованной Жукову, 
указывалось: «Положение со Сталинградом ухудшилось. Противник 
находится в трех верстах от Сталинграда. Сталинград могут взять 
сегодня или завтра, если северная группа войск не окажет 
немедленную помощь. Недопустимо никакое промедление. Всю 
авиацию бросьте на помощь Сталинграду. В самом Сталинграде 
авиации мало» [1, с.157]. 

Одним из ключевых пунктов стал Мамаев курган, причем на 
нем находился гидротехнический объект, который компенсировал 
недостаток фортификационных сооружений. Но, к сожалению, весь 
этот объект достался немцам. Он представлял собой бетонные баки с 
водой. Фактически они могли применяться как доты. Если б в 
Заволжской группировке были крупнокалиберные орудия, то они 
могли бы уничтожить сидевшего там врага. Но таких орудий не было. 
Усугублялась ситуация обычной для многих командиров привычкой 
заранее докладывать о захваченном объекте. Такая ситуация была с 
95-й стрелковой дивизией. В это время А.И. Родимцева переправляли 
в город на широком фронте, еще и 95-ю стрелковую дивизию 
переправляли ему вдогонку. Соответственно, у Родимцева оказалось 
3 полка, один из которых пытался штурмовать курган. Ему на 
усиление и прибывает 95-я стрелковая дивизия. Еще в южной части 
города бьются те, кто остался. Туда же переправляют 92-ю 
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стрелковую бригаду. Ситуация, как объясняет А.Исаев, складывается 
неприятная в том плане, что командир 95-й стрелковой дивизии 
говорит, что взял Мамаев курган и потому идет дальше. Это имело 
роковые последствия [10]. И самое главное: В.И. Чуйков, оказавшись 
на посту командующего армией, сразу развивает активность. Он 
предлагает окружить немцев и разгромить, нанеся мощный удар с 
двух сторон. Эта идея выглядела вполне приличной, но главным 
препятствием для нее было то, что курган оставался в руках немцев, и 
они не позволяют никому пройти мимо него. У Чуйкова в обороне 
города было два выбора обшей стратегии – один выбор можно 
назвать мамаевской стратегией. Это означало биться за Мамаев 
курган, пытаться прорваться в тыл тем, кто штурмует город. А второй 
выбор можно назвать царицынской стратегией – это означало 
собраться плотными массами и опереться на район элеватора в устье 
Царицы. К тому же там находился довольно прочный бункер, 
который первоначально строился для уровня общефронтового 
командования. В нем можно было спокойно сидеть под землей и 
управлять армией. Но Чуйков выбрал стратегию мамаевскую – через 
Мамаев курган попытаться пробиться, окружить немцев и 
предпринять активные действия.  
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Великая Отечественная война еще долго будет отзываться болью в наших 
сердцах. Эта война вошла в каждый дом и оставила там свой кровавый 
след. Но вместе с тем именно она породила славных героев перзревших 
смерть и вступивших в неравный бой с врагом. Многие отдали свои жизни 
за то чтобы страна и весь народ свободно жили под мирным небом. Среди 
этих героев были и наши земляки, показавшие себя достойно на фронтах 
Великой Отечественной. Таким героем был участник Сталинградской 
битвы Абдурахим Мансураев.  В свое время он добровольно ушел служить в 
Красную армию и уже, находясь на службе, его застигла война. В статье 
дается подробное изложение боевого пути нашего земляка, приводятся 
мночсленные архивные документы. Несомненно, большой ценностью 
являются воспоминания родственников об Абдурахиме, что усиливает 
значимость и достоверность данной статьи.  
Ключевые слова: Сталинградская битва, война, подвиг, награды, воин, 
слава, армия, фашизм. 

 
The Great Patriotic War will be a pain in our hearts for a long time to come. This 
war has entered every home and left its bloody mark there. But at the same time, 
it was she who gave birth to glorious heroes who despised death and entered into 
an unequal battle with the enemy. Many people gave their lives for the country 
and the whole people to live freely under a peaceful sky. Among these heroes 
were our fellow countrymen who showed themselves worthily on the fronts of the 
Great Patriotic War. Such a hero was the participant of the Battle of Stalingrad, 
Abdurakhim Mansuraev. At one time, he voluntarily went to serve in the Red 
Army and already, while in the service, he was caught by the war. The article 
gives a detailed description of the combat path of our countryman, numerous 
archival documents are given. Undoubtedly, the memories of relatives about 
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Abdurakhim are of great value, which increases the significance and reliability of 
this article. 
Keywords: Battle of Stalingrad, war, feat, awards, warrior, glory, army, fascism. 

 
О том, что в высокогорном селе Урд-Юхой живет участник 

Сталинградской битвы Абдурахим Мансураев, нам сообщил 
сотрудник Шатойского архива Эсила Шамсадова. Позвонив его сыну 
Хамиду, она договорилась о встрече с его отцом. Встреча затянулась 
на месяц. И наконец, любуясь красотами Шатойских гор, около 
полудня, мы были в с. Урд-Юхой.  Улица, на которой жил ветеран, 
была названа его именем, и мы быстро нашли дом Мансураевых. 
Навстречу нам вышел Хамид и, узнав о цели нашего приезда, 
сообщил, что его отец очень ждал нас, даже приготовил свои награды 
и копию полкового знамени, которым очень дорожил, но вот неделя, 
как он умер… 

Мы стояли в растерянности, не зная, что сказать, пока Хамид 
Мансураев не помог нам выйти из неудобного состояния, пригласив в 
дом. 

С трепетом мы вошли в комнату ветерана. На стуле висел его 
пиджак с наградами и точная копия знамени 97-ой гвардейской 
стрелковой дивизии. Мы попросили сына рассказать известные ему 
сведения об отце и наиболее интересные случаи. И Хамид поведал 
нам следующее. 

Абдурахим Мансураев добровольно ушел служить в Красную 
Армию в феврале 1940 года. Попал в состав только что 
формирующейся 343-й стрелковой дивизии. За старательность и 
усердие в службе часто ставился в пример командиром роты 
Барановым. К началу войны был назначен командиром отделения 
роты автоматчиков.  

Великая Отечественная война началась для Абдурахима в 
октябре 1941 года, когда его часть вступила в бой на Южном фронте. 
В боях за Ростов, Чантырь и другие города ему приходилось воевать 
и как снайпер. На его счету было более 20-ти убитых фашистов. На 
Сталинградском направлении Мансураев воюет в составе войск 
Донского фронта. Зимой 1943 г. Абдурахим получил звание 
ефрейтора и его назначают на охрану штаба дивизии. Как написано в 
наградном листе он «пользуется исключительным авторитетом и 
уважением в честном отношении к долгу службы» [ЦАМО, ф.33, оп. 
682526, д. 926.] 
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Абдурахим Мансураев рассказывал, как зимой стоял в охране 
штаба дивизии и в это время к командующему провели пленных 
немецких офицеров, одетых в добротные кожаные плащи. Старший 
из них был худой и высокий ростом. Офицер держался очень 
независимо, хотя было видно, что он болен и деморализован, но не 
желал разговаривать с командиром дивизии Анциферовым, а 
требовал передать его в Ставку. Только позже Мансураев узнал, что 
видел пленного фельдмаршала Паулюса, командующего 6-й 
немецкой армией, пытавшейся захватить Сталинград и начальника 
его штаба генерал-лейтенанта Шмидта.   

В боях за Сталинград Абдурахим Мансураев проявил себя 
смелым мужественным воином, и он получает свою первую награду 
медаль «За боевые заслуги». Затем были ещё медали «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией» и орден Отечественной 
войны 2 ст. [ЦАМО, ф.33, наградной лист № 87]. Это будут награды 
за бои при освобождении Киева, Минска, Купельска. За 
форсирование реки Висла и овладение Сандомирским плацдармом 
ему объявят благодарность от Ставки Главнокомандующего. Будут 
дальше бои за Варшаву, Бухарест, Софию. Абдурахим Мансураев 
продолжал воевать в составе своей 97-й стрелковой дивизии армии 
Рокоссовского. Войну закончил в 1945 году, но демобилизовался 
только в 1946 г. из города Николаев Украинской области. Он 
дослужил своей Родине до самого победного конца.  

У Абдурахима часто спрашивали о том, как он смог остаться в 
строю после того, как почти всех чеченцев снимали с фронтов и 
отправляли в депортацию за своими родственниками – «врагами 
народов». Абдурахим Мансураев рассказывал одну историю. Был уже 
1944 год, он стоял в очередном охранении штаба дивизии, подъехала 
машина к штабу, и из неё вышел важный офицер. Посмотрев на 
Абдурахима Мансураева, спросил: «Ты кто по нации?». – «Чеченец», 
– ответил Абдурахим. Лицо офицера изменилось, и снова прозвучал 
грозный вопрос: «А что ты здесь делаешь?». «Служу Советскому 
Союзу!», – просто, четко и к месту ответил солдат. От такого ответа 
офицер опешил и, не зная, что сказать, молча вошел в штаб. В этих 
слова совсем еще молодого человека было всё: и горечь за свой 
оскорбленный народ, и гордость за себя, защищающего этот народ и 
Родину, предавшую их всех. Можно прожить иногда всю жизнь и не 
суметь так ответить. Кем был этот офицер Мансураев так и не узнал, 
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да и не старался. Причина, по которой он продолжал воевать, так и 
осталась неясной. Офицер ли приложил руку или это был один из тех 
случаев, когда некоторые командиры из личной симпатии к 
подчиненным за особые заслуги и храбрость меняли их имена, 
фамилии, национальность и оставляли их в строю. Для того времени 
это были смелые поступки.  

С фронта Абдурахим Мансураев вернулся не домой, а уехал в 
ссылку в казахстанские степи, где были его близкие. В конце 50-х 
годов вместе со всеми переехал в родное село, где и дожил до 
глубокой старости. Он всегда гордился своим фронтовым прошлым, 
когда наравне со всеми братскими народами отстаивал независимость 
своего Отечества. За доброту и порядочность его уважали 
односельчане и любили дети. Даже федералы во время боевых 
действий в Чечне не смели обидеть старика, а относились к нему 
уважительно. Особенно после того, как пришедшие на «зачистку» 
солдаты, обнаружив в его комнате сейф, спросили о том, какие в нем 
ценности. На что Мансураев со свойственным ему юмором ответил, 
что они не имеют цены – это награды за его кровь, пролитую на 
войне.   

Летом 2011 года Абдурахима Мансураева, храброго, смелого 
воина, защитника своей Родины, доброго и хорошего человека не 
стало. Светлая ему память! Мы всегда будем благодарны им, 
солдатам Победы. Они будут всегда в памяти нашего народа. Пусть 
подрастающее поколение знает о своих героях – им есть, кем 
гордиться и кому подражать. 
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О доблести и мужестве чеченцев в годы Великой Отечественной войны в 
последнее время говорят очень активно. Конечно, есть и те, кто не 
может   не подбросить ложку дегтя и поставить под сомнение их 
героизм. Но это тема отдельной сттьи. Сейчас речь пойдет о том, как 
тяжело достатвались награды в бою и как еще тяжелее эти награды 
доходили до своих героев. Порой бывало, что что на это уходижи целые 
десятилетия и долгожданнуй заслуженную боевую награду получал не 
герой, а члены его семьи. Это печальное, но, к сожалению, очень часто 
встречающееся явление. В статье речь идет о том, как работники архивов 
ведут кропотливую и долгую работу по нахождению героев. В данной 
статье говорится о воинах, наших земляках, которым было присвоено 
высокое звание Героя Советского Союза. Это звание они заслужили 
благодаря бемпримерному мужеству, героизму, а главное любви к своему 
народу, своей Родине, на защиту которой они встали в суровый час войны.  
Ключевые слова война, наградные листы, ордена, воины, солдаты, 
фашизм, Родина, архивные данные. 
 
The valor and courage of the Chechens during the Great Patriotic War has 
recently been very actively spoken about. Of course, there are also those who 
cannot help but throw a fly in the ointment and question their heroism. But this is 
a topic of a separate article. Now we will talk about how hard the awards were 
obtained in battle and how even harder these awards reached their heroes. 
Sometimes it happened that it took whole decades and the long-awaited well-
deserved combat award was received not by the hero, but by his family members. 
This is a sad, but, unfortunately, very common phenomenon. The article is about 
how archive workers conduct painstaking and long work to find heroes. This 
article talks about the soldiers, our fellow countrymen, who were awarded the 
high title of Hero of the Soviet Union. They earned this title thanks to their 
extreme courage, heroism, and most importantly, love for their people, their 
Homeland, which they defended in the harsh hour of war. 
Keywords: war, award lists, orders, soldiers, soldiers, fascism, Homeland, 
archival data. 
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Все о чеченцах известно: 
                                                                       Звезд получали не все.  

                                                                       Может под грифом «Секретно» 
                                                                       Где – то пылится досье?               

                                                                                     Х. Борхаджиев 

 
Работа над второй книгой «Память» была вплотную связана с 

двумя сайтами Центрального Архива Министерства обороны РФ 
(ЦАМО): «ОБД Мемориал» и «Подвиг народа». Из этих сайтов стали 
известны новые имена участников войны из нашей республики, а 
также места их захоронений, до сих пор не известные родственникам.  
Но более интересные сведения были найдены в наградном отделе 
ЦАМО фонд-33: это наградные листы о представлении к званию 
Героя Советского Союза Алибекова Саида Ахмедовича 1910 г., 
уроженца Гудермесского района, Шидаева Айсу Укоевича 1919 г., 
уроженца Ачхой-Мартановского р-на, Куриева Джабраила 
Джамалдиновича 1922г., уроженца с. Бамут Ачхой-Мартановского 
р-на, Арслангереева Ильяса Акбулатовича 1922г., уроженца 
Хасавюртовского района (чеченец).  

Известно, что многие воины-чеченцы и ингуши, представленные 
к званию Героя СССР, так и не получили их из-за национальной 
принадлежности. Это легендарные личности, которыми мы вправе 
гордиться и подвиги которых не были оценены по достоинству: 
летчики- Даша Акаев, Хакимов Султан, Ахмед Имадаев, танкисты-
Маташ Мазаев, Хамид Алероев, снайперы-Махмуд Амаев, Ахмад 
Магомадов, Минкаил Мамаев, разведчики- Дуда Энгеноев (кавалер 
орденов Славы), Милаев Кюри, Алибеков Саид,  понтонер Якуб 
Езиев, кавалеристы Сака Висаитов, братья Абдула и Абдул-Вахаб 
Ахтаевы,   пограничники-Назарбек Уциев, Ильяс Арслангереев;  Али 
Дергиев, Зейнди Халидов, Али Гучигов, Али Ибрагимов, Абдула 
Абдулазимов и многие  другие. О подвигах многих вышеназванных 
воинов писали газеты того времени (например, снайпер М. Амаев 
уничтожил 187 врагов, награжден именным оружием; танкист Маташ 
Мазаев- чеченский «Прометей в танковом шлеме» и т.д.) 

Из наградных листов архивов ЦАМО, мы видим, что командиры 
полков, дивизионов, за совершенные подвиги храбрецов 
представляли к званию Героя Советского Союза Алибекова, Шидаева 
и других.  Но… 
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Мы знаем о том, что «сверху» были даны гласные и негласные 
указания: не давать высоких званий и наград представителям 
депортированных народов. Хотя, конечно, известны случаи, когда 
смельчаки-командиры, на свой страх и риск, видя храбрость и 
героизм своих подчиненных, меняли в документах их 
национальность, чтобы наградить по заслугам. Так, например, 
разведчику Дуде Энгиноеву в 5 графе национальность писали то 
русский, то осетин для того, чтобы он получил третий орден Славы 1 
степени.  

Приведем данные из обнаруженных нами наградных листов 
воинов, представленных к высоким званиям Героев Советского 
Союза 

 Алибеков Саид Ахмедович. Добровольцем ушел на фронт в 
сентябре 1942 г. из Коми АССР. Гвардии лейтенант, командир 
разведвзвода 13-й отдельной развед роты 95 стрелковой дивизии 50 
Армии 2-го Белорусского фронта. «Неоднократно ходил в тыл 
противника, разведывал ценные данные, которые давали 
возможность командованию наносить удары по противнику с 
наименьшими потерями» Награжден орденами Красной Звезды, 
орденом Славы 3 ст., Красного Знамени, Отечественной войны 2 ст., 
медалью «За отвагу». Подвигам Алибекова не было конца, они 
следовали один за другим. В одном из наградных листов написано 
«…с начала пребывания в должности командира взвода разведки 
образцово поставил разведку 222 стрелкового полка. Под его 
непосредственным руководством в июле 1943г. взят 1 пленный обер-
лейтенант, в ночь с 23 на 24 .11.43 г. захвачен 2-й пленный немецкий 
унтер -офицер и в ночь с 17 на 18.12.43 г. снова взят унтер-офицер 
противника. С 6 на 7.01.44г. им организован поиск, во время которого 
захвачен в плен немецкий солдат. В ночь с 4 на 5.02.44 г. также 
захвачен обер - ефрейтор противника. Накануне 23 годовщины 
Красной Армии в ночь с 22 по 23 февраля 1944 г. младший лейтенант 
со своим взводом проник через проволочное заграждение противника 
в расположение его траншей и завязал бой с находившимися там 
немцами. В этом бою уничтожено 15 солдат, пулемет с расчетом и 
блиндаж с солдатами. Захватили в плен унтер - офицера. Во время 
боя противник открыл ураганный автоматно-пулеметный огонь по 
разведчикам. Тогда Алибеков приказал группе своих разведчиков 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

 
60 

уходить и прикрыл группу, позволив увести пленного… Задание 
было выполнено с честью.»   

Когда офицер-разведчик Алибеков «... с честью» выполнял 
приказ командующего, его народ сгоняли к вагонам для отправки в 
Азию и Казахстан как предателей и изменников Родины.  

 К званию Героя Алибеков Саид был представлен в сентябре 
1944 г. [ЦАМО Фонд 33 опись 686044 дело 999,2390,4668]. 

Шидаев Айса (Айс)Укоевич. В Красной Армии с сентября 
1939 года. Гвардии старший сержант, командир взвода 80 
гвардейской отдельной разведроты 79 гв. стрелковой дивизии. 
Участвовал в Сталинградской битве. Четырежды ранен. Награжден 
орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда». «В ночь с 11 на 12 октября 1943 г. 
Шидаев во главе своего отделения, … первый ворвался на высоту, 
лично уничтожив пулеметный расчет, захватив при этом пулемет. 
Шидаев со своим отделением разведчиков уничтожил до 20 
гитлеровцев, закрепившись на высоте и отразив 3 контратаки, 
разведчики во главе подоспевших стрелков двинулись на Запорожье. 
«…1 августа 1944 г. под сильным ураганным ружейно-пулеметным и  
арт. огнем в составе отделения первыми переправились на левый 
берег реки Висла, уничтожили несколько огневых точек противника 
и увлекли  за собой пехоту. В дальнейшем приняли неравный бой с 
противником и уничтожили по 10-15 немцев. За свою храбрость и 
инициативу достоин звания Героя Советского Союза. 5 августа 1944 
год» [ЦАМО фонд 33 опись 686044 дело 2322]. 

Как мы видим, из этих наградных листов, разведчики Алибеков 
и Шидаев показывали чудеса храбрости, героизм, умение руководить, 
ответственность за своих подчиненных.  

Куриев Джабраил (Жабран) Джамалдинович 
(Жамалдинович), призван в Красную Армию 10 июня 1941г. Ачхой-
Мартановским РВК. Старший сержант, командир отделения связи 
штабной батареи 1043 артиллерийского полка 305стрелковой дивизии 
43 Армии 1 Прибалтийского фронта. Эти сведения найдены совсем 
недавно. «В боях с немецкими оккупантами, при форсировании р. 
Западная Двина проявил личный героизм и отвагу. Первый с тремя 
пехотинцами переплыл с автоматами в руках р. Западную Двину и 
выбили группу немцев из д. Шарыпино, уничтожив 15 человек солдат 
и офицеров и отбив у немцев 10 лошадей. Своим подвигом тов. 
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Куриев содействовал захвату плацдарма на противоположном берегу 
и успешное её форсирование стрелковым подразделениям. В 
процессе форсирования реки держал бесперебойную связь командира 
батареи, что способствовало уничтожению огневых точек   и 
успешному форсированию реки пехотой. За личный героизм и отвагу 
при форсировании реки тов. Куриев достоин звания «Героя 
Советского Союза» – 4 июля 1944 г. [ЦАМО фонд 33 опись 690155 
дело 3475]. 

Арслангереев Ильяс Акбулатович чеченец из с. Османюрт 
Хасавюртовского р-на, призванный в Красную Армию в 1942 г. 
Рядовой 3-й роты 1-го батальона 224 стрелкового полка 162 
стрелковой дивизии.  Взвод из 18 пограничников, куда входил 
Арслангереев, повторили подвиг Панфиловцев. Они задержали и 
разбили немцев у д. Самодуровка Курской области.  Взвод 
неоднократно переходил в рукопашную, даже раненые продолжали 
воевать. Вместе с командиром лейтенантом Романовским 
пограничники геройски погибли, но не пропустили врага в тыл 224 
стрелкового полка. После боя были обнаружены 18 погибших бойцов 
и вокруг них 83 мертвых гитлеровца.  

Арслангереев был представлен к званию героя Советского 
Союза, но наградили орденом Отечественной войны 1 ст. посмертно 
[ЦАМО. Ф 33. Оп. 686044. Д. 900]. 

Вот таких храбрецов породила и отправила защищать свой 
народ наша маленькая республика. Честь им и хвала. 

 Надеемся, что справедливость, в конце концов, восторжествует, 
и их храбрость и героизм будет оценены по достоинству.  
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Великая Отечественная война породила многих славных героев. Были такие 
герои и в нашей республике. В данной статье речь пойдет о замечтельном 
человеке, участнике Великой Отечественной войны Акберде Абуевиче 
Медове. Он прошел славный путь бойца. Освобождал Польшу, Венгрию, 
Румынию. За проявленные в боях под Сталинградом мужество и героизм 
Акберда Медова повысили в звании и представили к высокой солдатской 
награде – ордену Славы 3-й степени. Многократно был ранен. 
Отлежавшись в госпитале, вновь возвращался в строй. Венцом его 
воинской славы было участие в боях за Берлин. И вот этого прославленного 
человека, на груди которого сияли многочисленные ордена и медали, вслед 
за своим народом отправляют в ссылку в Казахстан. Это было тяжким 
ударом по самолюбию фронтовика. Он понимал, насколько незаслуженно 
обвинение целого народа в предательстве. Но солдатская выправка и 
дисциплина не позволили ему раскисать. Напротив, всю свою энергию он 
отдавал работе в милиции, и здесь доказал несостоятельность обвинений в 
адрес чеченцев как о бандитах, не желающих трудиться и занимающихся 
разбойными нападениями. В данной статье приводится много ценного 
архивного материала.  
 Ключевые слова война, победа, ордена, фашизм, архивные сведения, 
депортация, милиция. 

 
The Great Patriotic War gave birth to many glorious heroes. There were such 
heroes in our republic. This article will focus on a remarkable person, a 
participant of the Great Patriotic War Akberd Abuevich Medov. He has passed 
the glorious path of a fighter. He liberated Poland, Hungary, and Romania. For 
the courage and heroism shown in the battles near Stalingrad, Akberd Medov 
was promoted in rank and presented to a high soldier's award – the Order of 
Glory of the 3rd degree. He was repeatedly wounded. After lying in the hospital, 
he returned to the ranks again. The crown of his military glory was his 
participation in the battles for Berlin. And now this famous man, on whose chest 
numerous orders and medals shone, is being sent into exile to Kazakhstan after 
his people. This was a heavy blow to the self-esteem of the front-line soldier. He 
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understood how undeserved it was to accuse an entire nation of betrayal. But the 
soldier's bearing and discipline did not allow him to go limp. On the contrary, he 
devoted all his energy to work in the police, and here he proved the inconsistency 
of accusations against Chechens as bandits who do not want to work and are 
engaged in robberies. This article contains a lot of valuable archival material. 
Keywords: war, victory, orders, fascism, archival information, deportation, 
police. 

                                              
Многодетная семья Абу и Ковхаз Медовых из живописного, 

высокогорного селения Бамут Ачхой-Мартановского района 
отличалась своим трудолюбием и гостеприимностью. Поэтому 
заслужила уважение среди односельчан и жителей окрестных 
населённых пунктов. Пятеро сыновей и три дочери этой супружеской 
пары с детства были дружными, примерными детьми и всегда 
помогали родителям по хозяйству. Благодаря морально-этическим 
нормам, за рамки которых Абу и Ковхаз не позволяли своим 
малышам выходить, они не упускали из вида даже малейшую 
оплошность детей, и замечание, сделанное в нужный момент и в 
нужном месте, заставляло маленьких Медовых тут же исправляться. 
Поэтому они выросли настоящими тружениками и патриотами своей 
страны. 

С детства отличавшийся любознательностью и тягой к знаниям 
старший из семьи Медовых – Акберд успешно окончил Бамутскую 
школу-семилетку. В 1938 году вступил в ряды ВЛКСМ. Жизнь текла 
своим чередом. Вчерашние дети уже стали взрослыми… и вот – 
повестка в армию для первенца. Провожая сына Акберда служить в 
армию, родители не знали, что через месяц начнется самая страшная 

в истории человечества война и их сын будет 
одним из первых, кто встал на пути 
вторгающейся в нашу страну фашистской 
армады, одним из сотен тысяч доблестных 
воинов, которые вынесут на своих плечах все 
тяготы войны и сделают все, что в 
человеческих силах, для приближения 
Великой Победы. 

Акберда Абуевича Медова как 
хорошего солдата отмечает командир части. 
Его принимают в кандидаты ВКП(б). Он 
служит наводчиком орудия, получает звание 
сержанта, командует отделением 55 рабочего 
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батальона 833 артиллерийского полка 292 стрелковой дивизии. Части 
дивизии грузились в эшелоны и по железной дороге отправляли в 
Ленинградскую область. Там они были развернуты на правом берегу 
реки Волхов от Кириши до Грузино, что в 12 км восточнее Чудово, 
где приняли первое боестолкновение с войсками фашистской 
Германии.  

Потери дивизии в боях 28 августа 1941 года были 
значительными, она была рассечена вражеской армией. В ходе 
наступления немцев бойцы 833 полка, в составе которого находился 
А.А. Медов, с боями отошли на север, вдоль Волхова. Из остатков 
личного состава дивизии были сформированы другие части и 
переброшены оборонять Сталинград. В тяжелых боях за ст. Чиликово 
и Котельниково Сталинградской области, где с ними бок о бок 
сражались воины 255-го отдельного Чечено-Ингушского 
кавалерийского полка, Акберд Абуевич получает первое тяжелое 
ранение. На излечении был недолго и снова на фронт. Второе 
ранение молодой воин получит в августе 1942 года. Раненый, истекая 
кровью, в бессознательном состоянии, Акберд пролежал на поле 
несколько дней, пока не затихли бои и санитары, наконец, смогли 
выйти собирать мертвых для погребения. Медсестра, идущая рядом с 
носилками, коснувшись нечаянно ладони лежащего там Медова, 
вдруг закричала: «Он живой, у него теплая рука!». Акберда 
отправили в госпиталь на лечение. Благодарность к этой девушке-
медсестре он пронес через всю свою жизнь.  

За проявленные в боях под Сталинградом мужество и героизм 
Акберда Медова повысили в звании и представили к высокой 
солдатской награде – ордену Славы 3-й степени. Но наградили 
медалью «За отвагу». Таких случаев на войне было много, особенно 
по отношению к представителям готовящихся к выселению народов. 
Воевавшим не за награды, а ради победы солдатам было не до 
выяснения причины. Это все придет потом, когда стихнут канонады 
войны и зерна обид начнут прорастать в их сердцах. А пока шла 
кровопролитная и жестокая война, в жерло которой были брошены 
миллионы жизней молодых людей. 

После госпиталя Медова направили в расположение 101-го 
гаубично-артиллерийского полка (ГАП) Резерва Главного 
Командования телефонистом 3-й батареи. Любое задание 
выполнялось им успешно и в срок. В наградном листе от 11 января 
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1943 года командир 101-го ГАП майор Григорьев отмечает: «За время 
пребывания на Донском фронте тов. Медов под градом пуль и 
минометным обстрелом противника неоднократно исправлял 
порванную связь с батареей. 7 января 1943 года, во время контратаки 
противника, порвалась связь с батареей, чем самым не давало 
возможности вести огонь для отражения атаки противника. Благодаря 
смелости, презирая смерть, тов. Медов под ружейно-пулеметным и 
минометным обстрелом противника восстанавливал связь. Этим 
самым дал возможность вести огонь батареи для отражения атаки 
противника». Акберд Абуевич, которому тогда исполнился всего 21 
год, был награжден ещё одной наградой – медалью «За боевые 
заслуги».  

Части дивизии, в которой служил Медов, в январе – феврале 
1944 года участвовали в известной Никольско-Криворожской 
операции по освобождению Украины. Это было время, когда 
невинные народы Северного Кавказа депортировались в Среднюю 
Азию. Заместитель политрука полка сам отстоял Акберда Медова 
перед вышестоящим начальством, и он был оставлен в своей части, в 
то время как большинство воинов чеченской национальности 
снимались с фронтов и отправлялись вслед за своим народом в 
депортацию. 

Акберд продолжал воевать. Дальше были бои и награды за 
освобождение городов Польши, Венгрии, Румынии. Во всех боях 
старшина – артиллерист Медов проявлял смелость, храбрость, 
сноровку, умение выполнять поставленные задачи. Он был одним из 
тех, про кого командующий 4 кавалерийским корпусом Н.Я. 
Кириченко говорил: «Это на редкость удивительные хлопцы, 
чеченцы и ингуши. Они спрашивают только, что надо сделать, а как 
выполнить задачу, решают сами. У меня их в корпусе почти два 
полка. Я за них спокоен. Необыкновенно смекалистые парни. Хорошо 
ориентируются на местности. Побольше бы таких бойцов. Они ни 
при каких обстоятельствах не подведут». 

Акберд Абуевич Медов прошагал с боями всю Европу и 
штурмовал Берлин. Германия была почти разгромлена, но, тем не 
менее, её войска представляли собой внушительную силу. Немецкое 
командование предвидело наступление советских войск и тщательно 
готовилось к его отражению. Столица Германии была превращена в 
мощную оборонительную цитадель. Берлинская операция 
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продолжалась 23 тяжелейших дня жестоких боев и обошлась она 
Советской Армии огромным количеством жизней солдат и офицеров. 
Судьба была милостива – Акберт остался жив в этом аду и оставил 
свой «чеченский след» на стенах поверженного Рейхстага. Сынов 
Кавказа, дошедших до самого конца войны, было немало в той 
страшной войне. Но страшнее и обидней было вернуться, и узнать, 
что у твоего народа нет Родины, а народ «предатель». После 
окончания войны Медова оставляют служить в комендантской роте 
города Веймар. Два года Акберд Медов выявлял и уничтожал остатки 
немецких диверсантов.  

В начале 1947 года его, заслуженного фронтовика, 
демобилизовали и отправили в Казахстан. На его груди к этому 
времени сверкали новые награды: медали «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией».  

После возвращения чеченцев из Казахстана, Медов в 1958 году 
поступил на работу в органы МВД Чечено-Ингушской АССР. Здесь 
так же, как в грозовые годы войны, он верой и правдой продолжал 
служить Отчизне. Акберд Абуевич работал в уголовном розыске, 
ОБХСС и участковой службе милиции. Как лучший сотрудник, был 
награжден медалью «За безупречную службу» и знаком «Отличник 
милиции». Во время службы Акберд, не жалея сил и энергии, стоял 
на страже правопорядка в республике. Он не любил вспоминать 
войну, хвалиться своими подвигами. «Война не должна повториться, 
она не нужна народам», – говорил он. 

На заслуженный отдых Акберд Медов ушел в звании майора как 
ветеран Великой Отечественной войны и ветеран МВД республики. В 
ноябре 1994 года, в возрасте 73 лет, бывший бесстрашный защитник 
Отечества Акберд Абуевич Медов ушел из жизни. Его именем 
названа одна из улиц его родного села Бамут. Сведения о нём 
занесены во второй том книги «Память» об участниках Великой 
Отечественной войны. Также его подвиги описываются в книге 
«Дорога к Победе», изданной к 70 летию Победы. Обе книги были 
подготовлены сотрудниками Архивного управления Правительства 
Чеченской Республики для патриотического воспитания 
подрастающего поколения, которое должно знать своих героев и 
гордиться их подвигами. 
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Солдаты, одержавшие Великую Победу над фашизмом, 
прошедшие через унижения и оскорбления ГУЛАГов, Костромских, 
Владимировских и Ульяновских лесоповалов, голода и холода 
Средней Азии и Казахстана, до конца остались верными своей 
Родине-Матери. Они, наравне с представителями других 
национальностей, стояли крепкой стеной на пути гитлеровцев.  

Мы никогда не забудем их самоотверженного подвига во имя 
независимости нашей святой Отчизны. 
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Вот уже который год в солнечный день 9 мая в нашей стране проходит 
акция под названием «Бессмертный полк». Тем самым живущие ныне 
отдают дань уважения всем, кто остался навеки лежать на полях 
сражений. Да, война не щадила никого. В каждой семье есть погибшие и 
пропавшие без вести. В каждой семье бережно хранятся письма, 
документы, похоронки – все то, что осталось от любимых и дорогих 
людей. Война забрала лучших сынов и дочерей Отечества, нанеся тем 
самым непоправимый урон всему человечеству. Наша задача сегодня – 
показать подвиг каждого из них, выявить на основе архивных материалов, 
а также воспоминаний, дневников, писем родственников и самих погибших 
все новые и новые имена. Никто не должен быть забыт, ни одно имя не 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

 
68 

должно быть утеряно. Эта работа требует больших моральных и 
физических усилий. Но только так мы сможем сохранить и передать 
следующим поколениям память о великих воинах-освободителях. Только 
так мы сможем отдать свой долг перед павшими. Эта тема и звучит в 
данной статье. Автор продолжает свой упорный поиск участников 
Великой Отечественной войны из числа жителей Чеченской Республики, и 
перед читателями предстают новые герои.  
Ключевые слова: война, сражения, Отечество. Родина, советский народ, 
мир, захватчики.  
 
For many years now, on a sunny day on May 9, an action called "The Immortal 
Regiment"is being held in our country. Thus, the living now pay tribute to all 
those who remained forever lying on the battlefields. Yes, the war did not spare 
anyone. In every family there are dead and missing persons. Each family 
carefully stores letters, documents, funerals – all that remains of loved and dear 
people. The war took away the best sons and daughters of the Fatherland, thus 
causing irreparable damage to all mankind. Our task today is to show the feat of 
each of them, to identify on the basis of archival materials, as well as memories, 
diaries, letters from relatives and the victims themselves, more and more new 
names. No one should be forgotten; no name should be lost. This work requires a 
lot of mental and physical effort. But only in this way will we be able to preserve 
and pass on to the next generations the memory of the great warriors-liberators. 
This is the only way we can repay our debt to the fallen. This topic is discussed in 
this article. The author continues his persistent search for participants of the 
Great Patriotic War from among the inhabitants of the Chechen Republic, and 
new heroes appear before the readers. With his search work, the author deals a 
crushing blow to those who dare to repeatedly declare the betrayal of the 
Chechens and some mythical horse for Hitler. 
Keywords: war, battles, Fatherland. The motherland, the Soviet people, the 
world, the invaders. 

 
Священная память о минувшей войне никогда не сотрется. Она 

навеки осталась в сердце народа. Из поколения в поколение будут 
передаваться рассказы о героических подвигах советских людей, 
отстоявших свое Отечество. Теперь уже правнуки и праправнуки 
берут в свои руки эстафету мира, стабильности и процветания. Их 
предки отстояли этот мир в жестокой схватке с безжалостным 
врагом, не щадя, как говорится, «живота своего». А затем подняли 
страну из руин, отстроили ее заново, сделали еще сильнее и 
величественнее. Вот уже 76 лет, как весь мир живет в относительной 
стабильности. Не грохочут пушки, не рвутся снаряды, не 
сбрасываются с воздуха бомбы. И нынешнее поколение обязано 
хранить и преумножать все то, что достигнуто с таким неимоверным 
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трудом. В этом и будет заключаться их любовь, их память, их 
благодарность за отвоеванный для них мир.  

Увы, годы берут свое, и с нами остается все меньше и меньше 
тех, кто мог бы поделиться своими воспоминаниями военных лет. В 
их числе и представители Чечено-Ингушетии, среди которых были и 
выходцы с Наурского района. Вот некоторые из них. 

Сулейманов Абдурахман, 1923 года рождения – уроженец села 
Новое-Солкушено Наурского района ЧИАССР [4]. Когда началась 
Великая Отечественная война, в 1941 году добровольцем ушел на 
фронт. Воевал на Сталинградском фронте и является участником 
Великой битвы на Волге, в ходе которой была окружена группировка 
немецких войск под командованием генерал-фельдмаршала Паулюса. 
В ходе боевых действий сержант Сулейманов Абдурахман пропал без 
вести. 

Минкаилов Зелимхан, 1917 года рождения – уроженец села 
Новое-Солкушено Наурского района ЧИАССР. Еще до начала 
Великой Отечественной войны в 1941 году был призван в Красную 
Армию. С первых дней войны защищал родину от немецко-
фашистских захватчиков. Курская битва – одна из главных битв 
Великой Отечественной войны. В этой битве в составе 
артиллерийских войск принимал участие и Зелимхан Минкаилов. По 
сегодняшний день он числится в списках, пропавших без вести.  

Насуев Мути, 1909 года рождения – уроженец села Новое-
Солкушено Наурского района ЧИАССР. Добровольцем ушел на 
фронт в 1941 году. Рядовой. Демобилизован в 1945 году. 

Магомедов Идрис, 1915 года рождения – уроженец села Новое- 
Солкушено Наурского района ЧИАССР. Добровольцем ушел на 
фронт в 1941 году. Рядовой. 

Хокуев Астар, 1917 года рождения – уроженец села Новое-
Солкушено Наурского района ЧИАССР. Добровольцем ушел на 
фронт в 1941 году. Рядовой. 

Зарубаев Шуип, 1911 года рождения – уроженец села Новое-
Солкушено Наурского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию 
в 1941 году. Рядовой. Умер в 1985 году. 

Боршигов Дада, 1920 года рождения – уроженец села Новое-
Солкушено Наурского района ЧИАССР. Добровольцем ушел на 
фронт в 1941 году. Рядовой. Воевал на Ленинградском фронте. 
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Вадудов Алсултан, 1920 года рождения – уроженец села Новое-
Солкушено Наурского района ЧИАССР. Рядовой. Умер в 1985 году. 

Дакалов Увайс, 1922 года рождения – уроженец села Новое-
Солкушено Наурского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию 
в 1941 году. Рядовой. Воевал на Сталинградском фронте. Пропал без 
вести. 

Батыров Исак. 1917 года рождения – уроженец села Новое-
Солкушено Наурского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию 
в 1941 года. Рядовой. Погиб. Похоронен: гор. Архангельск, братская 
могила. 

Баташев Муса, 1923 года рождения – уроженец села Новое-
Солкушено Наурского района ЧИАССР. Добровольцем ушел на 
фронт в 1941 году. 

Барханов Шахкир, 1918 года рождения – уроженец села Новое-
Солкушено Наурского района ЧИАССР. Добровольцем ушел на 
фронт в 1941 году. Рядовой. Пропал без вести. 

Апиев Ида, 1924 года рождения – уроженец села Новое-
Солкушено Наурского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию 
в 1941 году. 

Израилов Маммади, 1905 года рождения – уроженец села Новое-
Солкушено Наурского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию 
в 1941 году. Пропал без вести [3]. 

Сергей Иванович Кузнецов родился 17 марта 1915 г. в станице 
Ищерской Наурского района [5]. В 1937 г. был призван на военную 
службу. Старший лейтенант С.И. Кузнецов, командуя 
подразделением и возглавляя руководство по организации работ и 
контролю за исполнением, задания выполнял в срок, несмотря на 
большие трудности. Район действия его отделения находился в самой 
глуши. Главному Кавказскому хребту, где активно действовали 
бандитские группы, охотившиеся за оружием, одеждой и 
документами, во многом препятствовали и не давали работать. 
Старший лейтенант Кузнецов умело организовал связь и 
взаимодействие с местными организациями НКВД и 
истребительными батальонами, предотвращая возможность 
нападения на топографов. В наиболее сложных и опасных местах 
организовал переброску и сопровождал команды сам лично. 
Участвовал в сражении вооруженного нападения банды на 
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топографическую группу, непосредственно возглавляя ее, вывел без 
потерь из окружения превосходящих сил. 

В своей руководящей работе Сергей Кузнецов проявлял 
смелость, находчивость и решительность. Избегая встречи с 
бандитами, зачастую один передвигался ночью по малоизвестным 
тропам и хребтам, контролировал и обеспечивал работу своих 
подчиненных топографов. Умер С. Кузнецов в 1971 г. За службу 
награжден Орденом Красной звезды. 

21 декабря 1914 году родился Колесников Дмитрий Ульянович – 
ветеран Великой Отечественной войны. Награждён Орденом Красной 
Звезды, медалями «За Отвагу» и «За оборону Кавказа». Житель 
станицы Мекенской Наурского района Колесников Дмитрий 
Ульянович награжден за то, что он в 25.09.1945 г. в бою за х. Альт-
Мунтель осуществлял живую связь между батальоном и его 
подразделениями, получив приказание доставить в роту боевое 
распоряжение. Тёмной ночью под артиллерийским и пулемётным 
огнем противника местами ползком добрался до места назначения и 
своевременно вручил пакет. Умер в 1980 году [1].  

Владимир Андреевич Атарщиков родился 9 мая 1924 года в ст. 
Наурская (тогда еще Моздокского района Ставропольского края) в 
семье кузнеца. В 1939 году, после окончания школы он уехал в г. 
Грозный, где поступил в фабрично-заводское училище при заводе 
«Красный молот». Получив специальность токаря, по направлению 
уехал в г. Тулу на военно-оружейный завод, где проработал до начала 
Великой Отечественной войны.  

«На фронт меня взяли не сразу. В июне 1941 года я был 
направлен в Канатопские авиационные мастерские по ремонту 
самолетов. И только в сентябре 1942 года меня приняли 
добровольцем на фронт в Северную Осетию. Затем наш полк 
освобождал от захватчиков города Ростов, Харьков, Киев, а также 
Чехословакию, Польшу и Румынию. Всю войну я прошел 
разведчиком, великий День Победы встретил в освобожденной от 
фашистов Германии», – вспоминал Владимир Атарщиков. Он имел 
многочисленные ордена, медали и почетные грамоты. 

После войны Владимир Андреевич был направлен в Закарпатье, 
где полгода воевал против бандеровцев. Таким образом, боевой путь 
Атарщикова завершился только в 1946 году. Вернувшись в родную 
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станицу, он был направлен на службу в правоохранительные органы, 
где проработал 28 лет. 

Указом Президента Чеченской Республики Р.А. Кадырова улица 
в станице Наурская, на которой проживал Владимир Атарщиков, 
названа его именем. Владимир Атарщиков – также один из тех, кто в 
2000 году принял участие в параде на Красной площади в Москве [2]. 

В годы войны добровольцами ушли на фронт Насуев Мути, 
Магомедов Идрис, Хокуев Астар, Хасаев Плакали, Мадуев Эльмирза, 
Китиев Хамид, Зарубаев Шуип, Боршигов Дада, Вадудов Алсултан, 
Дакалов Увайс, Батыпров Исак, Баташев Муса, Барханов Шахкир, 
Апиев Ида, Израилов Маммади и другие [3]. Большинство из них 
остались лежать на полях сражений… 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. – одно из главных 
событий XX века. Все народы бывшего Советского Союза внесли 
свой посильный вклад в Великую Победу. Каждый из них приближал 
этот Великий день – 9 мая 1945 год. Я горжусь своей страной, своим 
народом, которые прошли такую страшную войну достойно! 
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Орден Александра Невского – «младший» из орденов, которыми 
награждали полководцев. У него, в отличие от других, отсутствуют 
степени. При утверждении предполагалось награждение командиров 
подразделений от взвода до полка. Но затем круг награждаемых 
расширился до командиров дивизий и бригад. Награждение производилось 
Указом Президиума ВС СССР за отвагу и личное мужество, проявленные 
в боях, соответствующие боевому заданию, инициативу выбора 
подходящего момента для атаки неприятеля и нанесения ему крупного 
поражения с минимальными потерями для своих войск. А также 
за отличное выполнение поставленной боевой задачи, правильную 
организацию взаимодействия с другими частями для полного или 
частичного уничтожения превосходящих сил противника. Большое 
внимание при награждении уделялось именно умелому и грамотному 
командованию, результатом которого становилось максимально 
возможное сохранение техники и личного состава своих частей 
и подразделений. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, орден, Александр Невский, 
подвиг, мужество. 
The Order of Alexander Nevsky is the "youngest" of the orders awarded to 
military leaders. Unlike the others, he has no degrees. When approving it, it was 
supposed to award unit commanders from a platoon to a regiment. But then the 
circle of recipients expanded to the commanders of divisions and brigades. The 
award was made by the Decree of the Presidium of the USSR Armed Forces for 
bravery and personal courage shown in battles, corresponding to the combat 
mission, the initiative to choose the right moment to attack the enemy and inflict a 
major defeat on him with minimal losses for his troops. And also for the excellent 
performance of the assigned combat task, the correct organization of interaction 
with other units for the complete or partial destruction of superior enemy forces. 
Much attention was paid to the awarding process to the skillful and competent 
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command, the result of which was the maximum possible preservation of 
equipment and personnel of their units and divisions. 
Keywords: Great Patriotic War, order, Alexander Nevsky, feat, courage. 

 
Общеизвестно, что высшим признанием заслуг человека перед 

государством и обществом являются награды. В России награды в 
форме орденов и медали появились при Петре Первом 

В России и СССР ряд орденов носили имена выдающихся 
людей, святых. В императорской России такими наградами были 
ордена Андрея Первозванного, Александра Невского, Георгия 
Победоносца, Владимира, Анны, Станислава. Россия была одной из 
немногих стран, имевших женский орден святой Екатерины. 
Орденами награждали людей только дворянского происхождения, 
офицеров за военные и гражданские заслуги. Для того, чтобы 
отличать награждённых за проявленные мужество и героизм на поле 
брани военных награждали орденами с мечами. Орденом Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия награждали за военные 
подвиги. Правда, до Восточной (Крымской) войны этим орденом 4-й 
степени награждали за 25 лет беспорочной выслуги в офицерских 
чинах. Но исходя из того, что во время войны были проявлены 
небывалое мужество и героизм офицеров в сражениях с врагом 
императором Александром Вторым было принято решение не 
награждать за выслугу орденом святого Георгия, а заменить его 
орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом.  

Орден Александра Невского был учреждён третьим по счёту в 
1725 году. В наградной иерархии следовал за орденами Андрея 
Первозванного, Георгия, Владимира высших степеней. Орденом 
человек мог быть награждён несколько раз. Но знак ордена, звезду и 
ленту получал только один раз. Впоследствии он мог быть награждён 
мечами, бриллиантовыми украшениями к знаку ордена. Кстати, они 
не выдавались только к ордену Георгия Победоносца. 
Примечательно, что орден Александра Невского является 
единственной наградой, трижды учреждавшийся в наградных 
системах Российской империи, Советского Союза и Российской 
Федерации. 

Известно, что Пётр Первый хотел учредить орден Александра 
Невского, как сугубо военный. Готовясь к этому, он перенёс останки 
Александра Невского в г. Петербург. Но учредить орден не успел. Его 
жена императрица Екатерина Первая, учредив орден после кончины 
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супруга, произвела первое награждение 18 человек, в том числе двум 
гражданским, во время бракосочетания дочери Анны и герцога 
Шлезвиг-Голштинского Карла Фридриха, которому вручила орден. 
Награждённые 16 военных были на уровне генерал-лейтенанта. В 
результате намерение Петра 1 учредить сугубо военный орден на 
было реализовано.   Орден имел девиз «За труды и Отечество». Был 
также установлен орденской праздник святого Александра Невского 
30 августа. Орден имел свою церковь в Петербурге в Троицком 
Александро-Невском монастыре, где покоились останки Александра 
Невского. 

Орден Александра Невского просуществовал почти два века до 
1917 года, когда был упразднен советской властью. За это время было 
произведено награждений. Среди награждённых орденом было 
немало выдающихся государственных деятелей из числа военных и 
гражданских. В их числе военные А.В. Суворов, М.И. Кутузов, Ф.Ф. 
Ушаков, Г.А. Потёмкин.  

Орден Александра Невского был вторично учреждён в СССР в 
июле 1942 года. Шла Великая Отечественная война советского 
народа за свободу и независимость своей Родины. В годы войны в 
стране обратились к памяти великих предков. На параде войск 7 
ноября 1941 года верховный главнокомандующий вооружённых сил 
СССР И.В. Сталин, напутствуя войска, сказал» «Пусть вдохновляет 
вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — 
Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, 
Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!» 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 
г., было учреждено 3 полководческих ордена А.В. Суворова, М.И. 
Кутузова и А. Невского, которыми награждались генералы и 
офицеры за мужество и героизм, умение командовать войсками в 
боевых условиях «проявившим в боях за Родину в Отечественной 
войне личную отвагу, мужество и храбрость и умелым 
командованием, обеспечившим успешные действия своих частей». Из 
них орден Александра Невского был наиболее массовым, поскольку 
ним награждали отличившихся командиров дивизий, бригад, полков, 
батальонов, рот и взводов. Это был командирский орден. Первым 
ордена Александра Невского был удостоен командир батальона 
морской пехоты 154-й морской стрелковой бригады старший 
лейтенант Рубан И.Н. за отражение атаки фашистского полка, 
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поддержанной танками, в районе излучины Дона в августе 1942 года. 
Рубан разделил свой батальон на три группы, и, используя одну из 
групп как приманку, заманил крупные силы противника в засаду, 
после чего две оставшиеся группы атаковали врага. 

Женщины-офицеры также награждались орденом Александра 
Невского, среди них, командир эскадрильи 46-го гвардейского, 
Таманского, орденов Красного Знамени и Суворова III степени, 
авиаполка ночных бомбардировщиков - гвардии капитан.  Смирнова 
Мария Васильевна.  

Всего за время войны было проведено 42165 награждений 
орденом Александра Невского. А Иван Григорьевич Борисенко и 
Николай Леонтьевич Невский стали трехкратными кавалерами 
ордена Александра Невского.  

Орденом награждали и воинские соединения. 1473 награждения 
воинских частей, личный состав которых каким-либо героическим 
образом проявил себя в боевых действиях. Среди таких, 
награжденных воинских частей, авиаполк «Нормандия Неман». 

После распада Советского Союза орден был сохранён в системе 
государственных наград Российской Федерации Указом Президиума 
Верховного Совета России от 2 марта 1992 года «О государственных 
наградах Российской Федерации» и Постановлением Верховного 
совета России от 20 марта 1992 года «Об утверждении Указа 
Президиума Верховного Совета Российской Федерации „О 
государственных наградах Российской Федерации“». Однако, как 
государственная награда Российской Федерации орден не имел 
официального статута и описания, награждение орденом 
государством не производилось.  

Указом Президента Российской Федерации Д. Медведева от 7 
сентября 2010 года «О мерах по совершенствованию государственной 
наградной системы Российской Федерации» было установлено, что 
орден Александра Невского вновь входит в государственную 
наградную систему Российской Федерации, а также были 
утверждены его статут и описание. Было возобновлено награждение 
орденом. В числе первых, награжденных орденом были Грызлов Б.В. 
– председатель Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Распутин В.Г. – писатель, Петров В.И. – 
маршал, советник при Министерстве обороны Российской 
Федерации.  
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Великая Отечественная война легла тяжелым испытанием на народы 
нашего многонационального государства. Против врага сплотились 
представители всех народностей, от крупных до самых малочисленных. В 
статье рассматривается судьба солдата из Рутульского района селения 
Микик – Дабузова Шевкета Джаббаровича, который участвовал в 
освобождении Европы (Украины, Польши). Перенеся все тяготы и лишения 
войны, он прошел самый главный экзамен в своей жизни – испытание 
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чести, совести, братства. Несмотря на боевые действия, все же 
находилось место простым человеческим чувствам, радостям. Проявив 
себя храбрым воином, верным другом, он прошел испытание войной. По 
натуре являясь человеком творческим, Шевкет Джаббарович все 
пережитые эмоции отражал в своем творчестве. Он писал стихи, 
повести, рассказы, которые были наполнены морально-нравственным 
содержанием, пережитыми моментами. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Микик, Рутульский район, 
судьба человека, солдат. 
 
The Great Patriotic War became an ordeal for the peoples of our multinational 
state. Representatives of all nationalities rallied against the enemy, from large to 
the smallest. The article examines the fate of a soldier from the Rutul region, the 
village of Mikik - Dabuzov Shevket Jabbarovich, who participated in the 
liberation of Europe (Ukraine, Poland). Having endured all the hardships and 
hardships of the war, he passed the most important test in his life - the test of 
honor, conscience, brotherhood. Despite the hostilities, there was still a place for 
simple human feelings and joys. Proving himself a brave warrior, a loyal friend, 
he passed the test of the war. By nature, being a creative person, Shevket 
Jabbarovich reflected all the emotions he experienced in his work. He wrote 
poems, stories, stories that were filled with moral and ethical content, 
experienced moments. 
Key words: the Great Patriotic War, Rutulsky district, the fate of a person, a 
soldier. 

 
С 22-го июня 1941 года пошел отсчет четырем годам 

нечеловеческих усилий, в течение которых перекраивалось будущее 
всего человечества. «Все дальше и дальше уходят в историю 
незабываемые события Великой Отечественной войны, войны, 
принесшей колоссальные потери и разрушения Советскому 
государству и другим странам Европы» [1], но не забыты имена 
героев, падших, защищая свою Родину. 

Вторая мировая война легла тяжелым бременем на плечи 
населения нашей страны. Это был поистине тяжелый и трагичный 
период в истории нашего государства. 

Сотни тысяч молодых людей внесли неоценимый вклад в 
достижение победы. Великая Отечественная война стала войной 
народной, поэтому в ней приняли участие все – от мала до велика. 
Несмотря на тяготы и лишения, молодые люди шли добровольцами 
на фронт, никто не мог оставаться равнодушным к тому, что враг 
разоряет Отечество. Одним из таких юношей был Дабузов Шевкет 
Джаббарович. 
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Родился он 1 февраля 1924 года в селении Микик Рутульского 
района. Достигнув призывного возраста, он вместе с несколькими 
товарищами в августе 1943 года отправился в военкомат, откуда 
добровольцем ушел на фронт. Так как армии требовались 
квалифицированные кадры, то Шевкет Джаббаровича перед 
отправкой на передовую направили в Грозненское военно-пехотное 
училище, которое он окончил «… с присвоением звания младшего 
лейтенанта» [2, с. 3]. После годичного обучения в училище роту 
Дабузова Ш.Д. направили в Грузию, в Боржомский район, где 
находилась военная часть. С большой теплотой и любовью 
вспоминает об этом времени сам Шевкет Джаббарович, так как 
именно там он повидался со своими земляками, познакомился со 
многими будущими друзьями. Несмотря на разгар войны, все же 
находилось время для простых человеческих радостей. 

После училища его направили в распоряжение первого 
Украинского фронта, где он служил в должности командира 
стрелкового взвода в составе 1-й роты 4-го батальона 273-й 
БежицкоОзерской дивизии первого Украинского фронта. Освобождая 
Украину, Шевкет Джаббарович потерял нескольких верных друзей. 

Дабузов Ш.Д. за период нахождения на фронте принимал 
участие в освобождении Украины, Польши, а также Германии. 
Освобождая город за городом, молодые люди приближали окончания 
войны – день Победы. Сам Дабузов Ш.Д., вспоминая боевые 
действия на завершающем этапе войны, отмечает, что сложнейшей 
операцией за всю его службу можно считать прорыв Сандомирского 
плацдарма, так как «… на Сандомирском плацдарме сосредоточенны 
крупные силы немецких войск» [2, с. 64]. Это было сложнейшее 
испытание воли, чести и мужества. Как вспоминал сам Дабузов Ш.Д., 
«…было радостно от победы и в то же время очень горестно из-за 
убитых и раненых товарищей» [2, с. 66]. 

В последние месяцы войны, в марте 1945 года Шевкет 
Джаббарович был тяжело ранен и отправлен в госпиталь в город 
Львов.   

В палате, где лежал Шекет Джаббарович, вместе с ним 
находились раненые однополчане. Раненые бойцы и медицинский 
персонал госпиталя превратились в одну большую семью. Когда 8 
мая объявили, что война закончилась, как вспоминает 
ШевкетДжаббарович, «… я вместе со всеми танцевал со своим 
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«крылатым» гипсом, напевая на родном цахурском языке тут же 
сочиненную песню» [2, с. 86]. 

За проявленную храбрость Дабузов Ш.Д. был награжден двумя 
орденами Красной Звезды и орденом Отечественной войны. 

После демобилизации Шевкету Джаббаровичу удалось очень 
скоро привыкнуть к мирной жизни, которую отвоевал советский 
народ.  

Благодаря своему трудолюбию Шевкет Джаббарович внес 
огромный вклад в развитие образования в Рутульском районе. 

С самого детства он интересовался литературой и музыкой, 
поэтому на протяжении всех военных лет делал различные записи, 
которые впоследствии вылились в сборник воспоминаний и стихов 
под названием «Две повести о радости и грусти». 

16 мая 2015 года Шевкета Джаббаровича не стало. Его 
запомнили, как талантливого человека, примерного семьянина и 
верного товарища. Шевкет Джаббарович через всю жизнь пронес 
воспоминания о фронтовых друзьях, о тяжелых периодах истории 
нашей страны и оставался жизнерадостным человеком, который на 
протяжении всей своей жизни трудился во благо общества.  
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В статье на основе архивных документов анализируются вопросы, 
связанные с перестройкой партийно-государственной и народно-
хозяйственной инфраструктуры Чечено-Ингушской АССР, обусловленной 
началом войны. В соответствии с традиционной практикой советского 
партийно-государственного строительствав ситуациях чрезвычайного 
характера программа действий, сопровождаемая соответствующими 
директивами, в которых непременно указывались ответственные 
организаторы, конкретные исполнители и контрольные сроки исполнения, 
принималасьрегиональным руководящим партийным органом. В Чечено-
Ингушской АССР, как и во всех других советских автономных республиках, 
таковым являлось бюро областного комитета ВКП(б) – бюро ЧИ ОК 
ВКП(б). В городах и сёлах республики состоялись митинги, участники 
которых гневно осуждали фашистскую агрессию, демонстрировали свою 
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готовность оказать помощь героической Красной Армии, вступившей в 
смертельную схватку с коварным врагом. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, начальный период, 
Чечено-Ингушская АССР, перестройка на военный лад. 
 
The article analyzes the issues related to the restructuring of the party-state and 
national economic infrastructure of the Chechen-Ingush ASSR due to the 
outbreak of the war on the basis of archival documents. In accordance with the 
traditional practice of the Soviet party-state construction in emergency 
situations, the action program, accompanied by appropriate directives, which 
necessarily indicated the responsible organizers, specific performers and control 
deadlines for execution, was adopted by the regional governing party body. In 
the Chechen-Ingush ASSR, as in all other Soviet autonomous republics, such was 
the bureau of the regional committee of the CPSU (b) - the bureau of the CHI OK 
of the CPSU(b). Rallies were held in the cities and villages of the republic, the 
participants of which angrily condemned the fascist aggression, demonstrated 
their readiness to help the heroic Red Army, which entered into a deadly battle 
with the insidious enemy. 
Keywords: The Great Patriotic War, the initial period, the Chechen-Ingush 
ASSR, perestroika in a military way. 

 
80 лет назад – 22 июня 1941 года – передовая армада 

гитлеровской многомиллионной армии без объявления войны, грубо 
нарушив ранее достигнутые двусторонние советско-германские 
соглашения, массированно вторглась на территорию СССР. Так, 
фашистская Германия с намерением молниеносно сокрушить 
наиболее боеспособные передовые соединения Советской Армии, 
оккупировать основные промышленные регионы центральной части 
страны, уничтожить значительную часть её населения, любой ценой 
захватить Москву, совершила варварскую агрессию против Союза 
ССР. 

Об этом чудовищном акте советскому народу официально было 
объявлено 22 июня в 12 часов 25 минут выступлением по радио 
заместителя Председателя Совнаркома СССР, Народного комиссара 
иностранных дел СССР В.М. Молотова, который вполне справедливо 
назвал фашистскую агрессию против Советского Союза 
«…беспримерным в истории цивилизованных народов 
вероломством» [1]. 

Текст данного выступления 23 июнябыл опубликован на первой 
странице практически всех ведущих советских газет, в т.ч. и в 
главном печатном органе Чечено-Ингушской АССР – газете 
«Грозненский рабочий» (экстренный выпуск) [1]. 
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В соответствии с традиционной практикой советского партийно-
государственного строительствав ситуациях чрезвычайного характера 
программа действий, сопровождаемая соответствующими 
директивами, в которых непременно указывались ответственные 
организаторы, конкретные исполнители и контрольные сроки 
исполнения, принималась региональным руководящим партийным 
органом.  

В Чечено-Ингушской АССР, как и во всех других советских 
автономных республиках, таковым являлось бюро областного 
комитета ВКП(б) – бюро ЧИ ОК ВКП(б). 

В связи с известием о начале войны его заседание в экстренном 
порядке в закрытом режиме в 4 часа утра 23 июня состоялось в 
Грозном. Его участники констатировали, что трудящиеся республики 
выразили «бурное возмущение против зарвавшихся фашистских 
варваров» и заявили «о непоколебимой решимости отдать все силы, 
всю энергию, не щадя себя для победы над врагом» [2. Л. 95]. 

В качестве первоочередного члены бюро обсудили вопрос «О 
проведении мобилизации в связи с войной фашистской Германии 
против СССР» [2. Л. 95]. Перед местными партийными, советскими и 
комсомольскимиорганами была поставлена задача «широко 
развернуть массовую политическую работу среди населения, довести 
до глубокого сознания каждого трудящегося смысл и значение речи 
т. Молотова и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 
изданных 22 июня 1941 г. в связи с военной обстановкой в стране» [2. 
Л. 96]. 

Очевидно, что эти меры были направлены на неукоснительное 
выполнение мобилизационных планов в установленные сроки [2. Л. 
97]. При этом особо обращалось внимание руководителей 
соответствующих служб и структур на необходимость четкой 
организации отправки мобилизованных в Красную Армию, 
«обеспечив каждого призывника положенным обмундированием…» 
[2. Л. 97].† 

Контроль за выполнением своих директивных заданий бюро ЧИ 
ОК ВКП(б) осуществляло в режиме ежедневных заседаний.‡  
                                           
† Кстати, с 1 января 1941 г. по 1 мая 1941 г. было обучено русскому языку только 28,5% к 
общему числу призывников, невладеющих русским языком [РГАСПИ. Ф. 17, оп. 22, 3743, л. 
206.]. 
‡ К сожалению, установить ежедневную динамику, её вектор в настоящее время не 
представляется возможным в силу того, что в соответствии с установленным в то время 
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Строго и жёстко, как того требовали условия военного времени, 
регламентировались меры «по усилению охраны промышленных 
предприятий, железнодорожных узлов и правительственных 
учреждений и по обеспечению общественного порядка в 
республике». При этом ответственность за оперативное принятие 
соответствующих мер была возложена на Наркома внутренних дел 
ЧИАССР С. И. Албогачиева и Наркома государственной 
безопасности ЧИАССР Рязанова [2. Л.Л. 97, 102, 108-109, 117].§  

24 июня 1941 г. на очередном заседании бюро обкома ВКП(б) 
наряду с вопросом об итогах 2-го дня мобилизации, обсуждались и 
меры, направленные на организацию противовоздушной обороны в 
гор. Грозном, а также реализацию постановления правительства 
СССР от 24 июня 1941 г. «О мероприятиях по борьбе с парашютными 
десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе» [2. 
Л.Л.108-109]. 

В городах и сёлах республики состоялись митинги, участники 
которых гневно осуждали фашистскую агрессию, демонстрировали 
свою готовность оказать помощь героической Красной Армии, 
вступившей в смертельную схватку с коварным врагом. 

«Грудью встанем на защиту Родины», «Нет предела ненависти 
трудящихся к фашистским бандитам», «Враг получит 
сокрушительный отпор», «Самоотверженным трудом будем крепить 
могущество нашей родины», «Каждый добытый нами килограмм 
нефти будет бить врага» – вот далеко неполный перечень заголовок 
материалов республиканских печатных изданий первых дней войны. 
Каковым бы ни был их пропагандистский лейтмотив, на самом деле 
они отражали действительные настроения жителей республики, 
бесспорно, встревоженных и крайне возмущенных вражеским 
вторжением на родную землю. 

Не пафосные, а истинно патриотические настроения царили в 
коллективах нефтяников, других промышленных предприятий, 
                                                                                                                                            
регламентом, материалы, относящиеся к вопросам конфиденциального характера, 
хранились(накапливались) в т. н. Особых папках (ОП), по имеющейся у нас информации, не 
подлежавших передаче в центральные архивы. Таким образом, есть основания полагать, 
что эти ОП могли быть уничтожены в период военных кампаний в ЧР (1994-1996 гг.). 
§ В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июля 1941 года 
августе 1941 г. эти наркоматы - Госбезопасности и Внутренних Дел – были слиты в единый 
Наркомат Внутренних Дел ЧИАССР.25 августа бюро ЧИ ОК ВКП(б)на новый пост 
рекомендовало Албогачиева С.И. В последующие дни Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило это 
решение. 
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хозяйств аграрного сектора, учебных заведений и культурных 
учреждений. На производственных участках, городских улицах и 
площадях мгновенно появились плакаты с призывами «Всё для 
фронта, всё для победы!», «Чем крепче тыл – тем крепче фронт», 
«Женщины! Изучайте производство, заменяйте рабочих, ушедших на 
фронт!», «Сегодня работать лучше, чем вчера!» и т. д. 

Трудовые коллективы корректировали свои производственные 
задания, инициативно повышая показатели взятых обязательств. Так, 
трест «Грознефтезаводыв целях дальнейшего увеличения выработки 
высокооктанового авиабензина № 1» решил план по выработке 
данного бензина увеличить и довести в июле месяце до 3500 тонн [2. 
Л. 143]. 

5 июля 1941 г. состоялось собрание республиканского 
партийного актива.  Первостепенные задачи партийных и советских 
органов, коммунистов и беспартийных, городских и сельских 
жителей в условиях начавшейся войны были сформулированы и 
конкретизированы в докладе первого секретаря Чечено-Ингушского 
обкома ВКП(б) В.А. Иванова [3]. 

Он доложил собравшимся о том, что грозненские нефтяники   
план добычи нефти и газа за июнь месяц 1941 г. выполнили успешно. 
Высоких показателей добились коллективы трестов: 

«Старогрознефть»………………………………105,1% 
«Горскнефть»……………………………………110,8% 
«Малгобекнефть»…………………………….113,9% [3. Л. 17]. 

Некоторое отставание имелтрест «Октябрьнефть»– 98,4%.  В 
целом же суммарные данные за июнь месяц – 103,7% – 
свидетельствовали о том, что грозненские нефтяники достаточно 
успешно решают задачи военного времени [3. Л. 18]. 

Это был своего рода вдохновляющий почин рабочих и 
инженерно-технического персонала нефтяной отрасли, от 
бесперебойной работы которой во многом зависел успех войск на 
полях сражений. Как отмечали участники собрания, нефтяная 
промышленность в деле снабжения Красной Армии занимала особое 
место. «Поэтому на нас, нефтяниках – говорили они – лежит 
исключительная ответственность…, ибо нефть является основой всей 
обороны Советского государства. Без нефти воевать нельзя. Это 
особенно должны понимать нефтяники Грозного» [3. Л. 52]. 
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Говоря о задачах повестки текущего дня, Иванов В.А.  
очередной раз подчеркнул, что вся «работа должна быть сейчас 
перестроена на военный лад, все силы должны быть мобилизованы на 
оказание максимальной помощи фронту, нашей героической Красной 
Армии». В качестве приоритетного задания перед нефтяниками была 
поставлена задача всемерного увеличения добычи нефти, 
бесперебойной работы каждой скважины, каждого завода, каждой 
установки. 

 Главным был объявлен лозунг: «Дадим столько нефти, 
горючего и масел, сколько требуется Красной Армии для победы над 
врагом» [3. Л. 18]. 19 августа нефтяники Чечено-Ингушетии 
рапортовали о досрочном завершении восьми месячного плана 
добычи нефти и газа. При этом на 9,6% была снижена себестоимость 
добытого сырья. С начала войны этот показатель экономии составил 
более миллиона рублей [4].  

За время с апреля по август месяц1941 г. среднесуточная добыча 
нефти и газа выросла на 1221 тонну, увеличилась среднесуточная 
мощность по переработке сырья на 40%, а по выработке светлых 
нефтепродуктов на 32%. План бурения по всем видам был выполнен 
на 108,8 % [5. Л.10]. 

Первостепенное внимание местными органами власти уделялось 
вопросам военной мобилизации. Как отмечалось в официальных 
регулярных сводках, в республике она проходила «на высоком 
идейно-политическом уровне. Трудящиеся своей организованностью 
еще раз демонстрируют свою преданность социалистической 
родине…» [3. Л. 18]. Как отмечал в своём докладе первый секретарь 
ЧИ ОК ВКП(б) В.А. Иванов на одном из республиканских партийных 
форумов, при «активном участии партийных и советских 
организаций органами местного военного управления все 
мобилизационные задания в основном» выполнялись в 
установленные сроки [3. Л. 39]. 

За мобилизационный период с 22 июня по 5 июля 1941 года в 
республике число уклонившихся от мобилизации составляло 13 чел., 
из них: 

 По Атагинскому району              - 1 чел. 
 По Назрановскому району          - 2 чел. 
 По Старо-Юртовскомурайону  - 1 чел. 
 По Шалинскому району              - 1 чел. 



80 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
 

 87 

 По Сталинскому району- 2 чел. 
 По Шатоевскому району- 4 чел. 
 По Пригородному району- 2 чел. 

           Однако в этой важной работе были и «серьезные недостатки». 
По мнению руководящих органов республики, в результате 
неудовлетворительной партийно-массовой работы среди некоторой 
части населения в отдельных районах республики имелись случаи 
уклонения от службы в Красной Армии. Поэтому была поставлена 
задача «принять необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки 
дезертиры были задержаны и преданы суду военного трибунала» [3. 
Л. 40].  

С учётом, что на фронт уходили мужчины, заметную активность 
стали проявлять женщины, в т. ч. и домохозяйки. В первые же дни 
войны больше 2 тыс. женщин включились в работу санитарных 
дружин, обмывочных пунктов, помогали приводить в порядок 
помещения госпиталей, устанавливать общественный контроль за 
столовыми, торговыми точками, общежитиями и т. д. 

Большой объём работы был развернут по устройству 
бомбоубежищ [3. Л. 43]. 

Война, бесспорно, требовала проведения многогранной и 
объёмной разъяснительной работы среди населения. С этой целью 
партийные органы создавали целевые агитационно-пропагандистские 
группы, бригады. Так, при Грозненском горкоме партии был создан 
коллектив докладчиков в составе 30 чел. По районам гор. Грозного 
работали более 2.500 агитаторов и лекторов [3. Л. 48]. 

С началом войны практически по всей стране были поставлены 
серьёзные задачи по мобилизации местного населения для решения 
текущих (невоенных)вопросов: охрана общественного порядка, 
тушение пожаров, помощь больным и раненым, строительство 
различных сооружений и т. д. 

За первые дни мобилизации только в промышленных районах г. 
Грозного было создано 10 отрядов противовоздушной и химической 
обороны (ПВХО), 299 постов ПВХО, 216 кружков ПВХО с охватом 
около 6 000 чел. 

В июле месяце   в республике широко развернулось 
формирование отрядов-добровольцев народного ополчения. 14 июля 
1941 г. на заседании бюро ЧИ ОК ВКП(б) отмечалось, что «десятки 
тысяч трудящихся ЧИАССР…записываются в великое народное 
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ополчение, чтобы единой стеной стать на защиту родины, грудью 
защищать свою свободу и честь. Уже более 17 тысяч трудящихся 
записалось в народное ополчение». В отдельных районах были 
сформированы полки, батальоны народного ополчения. Также 
оперативно в республике были сформированы 13 истребительных 
батальонов общей численностью 1345 бойцов. 

Трудовые коллективы республики, молодежные организации 
выступали с различными инициативами по оказанию помощи 
Красной Армии. 

Грозненский горком ВЛКСМ начал сбор средствна постройку 
танковой колонны   и звена самолётов имени Чечено-Ингушского 
комсомола. А коллектив завода «Красный молот» принял решение об 
организации стахановских вахт в дни XXIY-й годовщины 
Октябрьской социалистической революции с отчислением заработка 
в фонд обороны. 

Широкий размах в республике обрело движение по сбору 
денежных средств в этот фонд. По данным на 19 августа 1941 г. 
населением республики было собрано 526205 рублей деньгами и 
1393585 рублей облигациями госзайма [4]. Газета «Грозненский 
рабочий» ежедневно печатала информацию о поступлениях. Их 
суммы постоянно росли [6].  

Общий сбор денежных средств населения республики, в 
частности собранных для строительства дивизионов бронепоездов 
им. Асланбека Шерипова, составил свыше 14 миллионов рублей [7].
 7 сентября в республике состоялся второй Всесоюзный 
комсомольско-молодежный воскресник. Численность его участников 
составила около 40 тысяч человек. Сумма заработанных денег – более 
100 тысяч рублей [8].  

Начиная с августа месяца, жители республики стали собирать и 
отправлять воинам-землякам почтовые посылки с подарками: нитки, 
носки, папиросы, разукрашенные кисеты с табаком, предметы личной 
гигиены и для бритья [4]. 

А с сентября бойцы Красной Армии стали получать от жителей 
республики теплую одежду [9]. 

С июня по декабрь 1941 г. более 10 тыс. комсомольцев из 
Чечено-Ингушетии, в том числе и 2 тыс. девушек, ушли добровольно 
на фронт [10, с. 11]. 
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13 октября 1941 г. Государственный Комитет Обороны   принял 
постановление «Об оборонительном строительстве», в соответствии с 
которым специальным группам строителей под руководством  
Главного Управления Оборонительного строительства, созданного 
этим же постановлением «с задачей форсированного строительства 
намеченных оборонительных линий типа полевых укреплений», –  
поручалось строительство оборонительной линии в районах 
предгорий Северного Кавказа от Темрюка, по южному берегу реки 
Терека до Каспийского моря, имея при этом одновременное 
строительство УР-ов – Краснодарского, Тихорецкого, 
Ставропольского, Грозненского» [11. Л. 113]. 

Общее руководство оборонительным строительством 
осуществлял Народный Комиссариат Внутренних Дел СССР, то есть 
ведомство, возглавляемое Л.П. Берия [11. Л. 113].  

В соответствии с этим директивным документом 20 октября 
1941 г. бюро ЧИ ОК ВКП(б) приняло решение:  

а) «мобилизовать для проведения оборонительных работ в 
порядке трудгужповинности в количестве 80000 человек с 
инструментом и теплой одеждой сроком на 40 дней.  

б) установить, что каждый мобилизованный за весь период 
мобилизации обязан выполнить 100 куб. метров земляных работ. При 
этом мобилизованные должны были иметь при себе инструмент из 
следующего расчета: лопат – 80 шт., топоров – 10 шт., пил – 5 шт.   на 
каждые 100 чел. [12. Л. 91]. 

28 октября 1941 г. ГКО СССР принял постановление «Об 
эвакуации Майкопнефти и Грознефти». При этом было решено 
«прекратить геолого-поисковые работы, бурение, эксплоатационные 
и разведочные работы на территории Майкопнефтекомбината и 
Грознефтекомбината, демонтировать и эвакуировать в восточные 
районы страны отдельные заводы и предприятия им 
подведомственные [13. Л. 84], в частности, предприятия 
«Грознефтекомбината»: демонтировать завод № 3 авиационных 
масел, церезиновую установку и деревообделочный комбинат в 
Грозном, перебросив оборудование на Орский 
нефтеперерабатывающий завод; демонтировать атмосферно-
вакуумную установку «Фостер» и масло-очистные отделения 
Грозненского нефтеперерабатывающего завода № 2 и перебросить их 
в Красноводск, ряд других предприятий [13. Л. 85-88]. 
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1 ноября 1941 г. состоялось общее собрание партийного актива 
г. Грозного. С докладом «Текущий момент и задачи Грозненской 
городской партийной организации» выступил Иванов В.А., наряду с 
должностью первого секретаря ЧИ ОК ВКП(б), занимавшего и 
должность первого секретаря Грозненского ГК ВКП(б) [14. Л. 1]. 

Участники собрания констатировали, что «партийные и 
непартийные большевики нефтяного Грозного, выполняя указания 
товарища Сталина, данные им в речи от 3-го июля 1941 года, 
обеспечили досрочное выполнение десятимесячного плана по добыче 
нефти и газа» [14. Л. 1]. 

Была одобрена инициатива коллектива завода «Красный молот» 
об организации стахановских вахт в дни XXIV-й годовщины 
Октябрьской социалистической революции с отчислением заработка 
в фонд обороны [14. Л. 5]. 

В постановляющем документе было принято «считать основной 
задачей всех партийных, хозяйственных, профсоюзных и 
комсомольских организаций города – мобилизацию всех сил 
трудящихся для разгрома врага, для организации победы. Всю 
деятельность… подчинить задачам Отечественной войны, задачам 
досрочного выполнения государственных планов 1941 года всеми 
предприятиями города, бесперебойно обеспечивать фронт горючим, 
не допускать сезонного спада добычи нефти, организовать на 
предприятиях производство минометов, мин, гранат и др. вооружения 
[14. Л. 3]. 

4-го ноября 1941 г. Грознефтекомбинат выполнил годовой план 
по добыче нефти. Нефтепереработчики Грозного в кратчайшие сроки 
освоили извлечение высокооктановых фракций из низкого сорта 
сырья, тем самым доказав несостоятельность «теории» о 
невозможности использования грозненской нефти для получения 
высокооктановых топлив [14 л.12]. 

В первые дни войны обозначились и проблемы, и не только 
связанные с началом фашистской агрессии, её внезапностью, но и 
обусловленные серьёзными просчётами и ошибками, допущенными 
партийными и государственными органами, как центральными, так и 
местными, при реализации масштабных программ социалистического 
строительства, особенно в сельскохозяйственном секторе (сплошная 
коллективизация) и в сфере культурного строительства (ликвидация 
сплошной безграмотности). 
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Однако местные партийно-советские органы в стиле, 
свойственном для советской бюрократии, привычно перекладывали 
встречающиеся барьеры, порою даже обусловленные 
обстоятельствами объективного характера, на плечи местного, в 
первую очередь - чечено-ингушского населения. Так, на очередном 
партийном мероприятии отмечалось, что «используя наиболее 
отсталые группы населения, антисоветские элементы сеют панику, 
распространяют разного рода небылицы.   

Органами НКГБ были арестованы ряд паникеров и 
распространителей провокационных слухов. 

Также отмечалось, что зарегистрированы случаи, когда члены 
ВКП(б) вместо того, чтобы рассеивать провокации и выявлять их 
инициаторов, сами высказывают панические настроения. 

Об этих и других проблемах, обнаружившихся в Чечено-
Ингушетии уже в первые дни войны, в целом о ситуации в 
республике предметный разговор состоялся на 7-м пленуме ЧИ ОК 
ВКП(б), прошедшем в Грозном 8-9 сентября 1941 г. По его итогам 
было принятозакрытое письмо, адресованное всем райкомам и 
горкомам ВКП(б) Чечено-Ингушской АССР с рекомендацией 
обсудить его в закрытом режимево всех районных и городских 
партийных организациях. 

В постановлении пленума также отмечалось, что главной 
задачей «партийных, советских, профсоюзных и комсомольских 
организаций состоит в том, чтобы немедленно отрешиться от 
благодушия, от беспечности, от настроений мирного строительства и 
мобилизовать все силы трудящихся на разгром врага, всю свою 
работу подчинить интересам фронта. 

Власть требовала «установить на каждом предприятии, 
промысле, заводе, электростанции, колхозе образцовый 
революционный порядок и поднять выше революционную 
бдительность. 

Не менее важной являлись задачи организации беспощадной 
борьбы «со всякими нытиками, трусами и дезорганизаторами тыла, 
паникерами и дезертирами, распространителями слухов», оказания 
активной помощи «органам НКВД… в уничтожении шпионов, 
диверсантов, вражеских парашютистов», воспитания населения 
республики «в духе самоотверженной поддержки Красной Армии», 
так «чтобы… люди…  не знали страха в борьбе и самоотверженно 
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шли на… Отечественную освободительную войну против 
фашистских поработителей» [15. Л. 51]. 

Ещё 25 октября 1941 г. бюро ЧИ ОК ВКП(б), руководствуясь 
Постановлением Государственного комитета обороны от 22 октября 
1941 г.,     в интересах сосредоточения всей гражданской и военной 
власти и установления строжайшего порядка в городе Грозном и 
прилегающих районах, совместно с Грозненским городским 
комитетом ВКП(б) приняли решение создать Грозненский Городской 
Комитет Обороны в составе: 

1. Иванова Виктора Александровича (председатель) – первый 
Секретарь ЧИ ОК ВКП(б) 

2. Моллаева Супьяна Кагировича (заместитель) – председатель 
СНК ЧИАССР 

3. Албагачиева Султана Измайловича – наркома внутренних дел 
ЧИАССР 

4. Сытникова Василия Григорьевича – начальник Грозненского 
пехотного училища [16. Л.1]. 

Таким образом, начальный период войны в отдалённых тыловых 
регионах страны – это период мобилизации имеющихся 
дееспособных людских и материальных ресурсов на нужды войны, 
условно говоря, это период перевода всей повседневной жизни 
советского народа на рельсы войны для разгрома врага – 
фашистского агрессора. Говоря непосредственно о ситуации в 
Чечено-Ингушской АССР, этот период можно обозначить в границах 
22 июня 1941 год – 25 октября 1941 г. С этого момента – с конца 
октября 1941 г. – иерархия республиканской власти и   население 
региона заметно адаптировали прежде устоявшийся повседневный 
распорядоки его ритм применительно к условиям военного времени. 
Лозунг «Социалистическое Отечество в опасности» снова обрёл 
жизненную остроту, и советские люди, откликаясь на призыв 
«Родина-мать зовёт!», в неимоверном напряжении, нередко даже 
сверх сил своих реальных возможностей, делали «всё для фронта, всё 
для Победы». 
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Великая Отечественная война 1941-45годов, которую вела наша страна 
против агрессии гитлеровской Германии, стала проверкой на прочность 
для полиэтнического и поликонфессионального советского народа. На 
фронтах этой жесточайшей из всех мировых войн за всю историю 
человечества плечом к плечу сражались и умирали представители всех 
народов, населявших нашу огромную страну. Значительный вклад в победу 
над фашизмом внесли и представители чеченского народа. Статья 
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посвящена двум участникам Великой Отечественной войны из моей семьи - 
Гелаеву Саловди и Гелаеву Жунаиту и написана на основании 
документальных материалов и литературы. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Гелаев Саловди, Гелаев 
Жунаит, орден Красной Звезды.  
 
The Great Patriotic War of 1941-45, which our country waged against the 
aggression of Nazi Germany, became a test of strength for the multi-ethnic and 
multi-confessional Soviet people. On the fronts of this most brutal of all world 
wars in the entire history of mankind, representatives of all the peoples who 
inhabited our vast country fought and died shoulder to shoulder. Representatives 
of the Chechen people also made a significant contribution to the victory over 
fascism. The article is devoted to two participants of the Great Patriotic War 
from my family-Gelaev Salovdi and Gelaev Zhunait and is written on the basis of 
documentary materials and literature. 
Keywords: Great Patriotic War, Gelaev Salovdi, Gelaev Zhunait, Order of the 
Red Star. 

 
Известная всему миру дата – 22 июня 1941 г. началась Великая 

Отечественная война против немецко-фашистских агрессоров, 
вероломно напавших на СССР. Тяжелые испытания в годы войны 
выпали на долю всех советских народов, в том числе и чеченского. 

  Великая Отечественная война коренным образом изменила 
условия жизни и труда многонационального населения Чечено-
Ингушетии, как и всех народов страны. Она вызвала патриотический 
подъем в республике. 22-23 июня 1941 г. состоялись митинги, на 
которых население осудило агрессию фашистской Германии и 
заявило о своей решимости встать на защиту страны, активно 
трудиться, чтобы обеспечивать Красную Армию продовольствием и 
горючесмазочными материалами.  

Великая Отечественная война 1941-45годов, которую вела наша 
страна против агрессии гитлеровской Германии, стала проверкой на 
прочность для полиэтнического и поликонфессионального советского 
народа. На фронтах этой жесточайшей из всех мировых войн за всю 
историю человечества плечом к плечу сражались и умирали 
представители всех народов, населявших нашу огромную страну. 

Значительный вклад в победу над фашизмом внесли и 
представители чеченского народа. В ряду героев Великой 
Отечественной имена славных сынов чеченского народа, чьи подвиги 
удостоились высоких наград государства Герои Советского Союза 
Ханпаша Нурадилов, Мовлид Висаитов, Абухаджи Идрисов, 



80 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
 

 95 

Ирбайхан Бейбулатов, Хаваджи Магомед-Мирзоев Хансултан 
Дачиев, Герои России Магомед Узуев, Абдулхаким Исмаилов, Канти 
Абдурахманов, Даша Акаев и многие другие. [4] 

Руководитель поискового центра «Подвиг» Союза ветеранов 
войн и вооруженных сил Степан Савельевич Кашурко писал: «На 
защиту огромной многонациональной державы маленькая кавказская 
республика послала более 40 тысяч лучших сыновей и дочерей, 
смотревших на это как на исполнение своего святого долга». [5] 

С первых дней Великой Отечественной войны на всех фронтах, 
во всех родах войск наряду со всеми остальными бойцами Советского 
Союза против немецко-фашистских войск сражались воины из 
Чечено-Ингушетии. Чеченцы совершили немало подвигов в битвах с 

немецкими войсками и вписали свои 
героические страницы в историю 
Великой Отечественной войны.  

В Чечено–Ингушетии были 
сформированы 242-я 
горнострелковая и 317-я стрелковая 
дивизии, в составе которых были 
представители чеченцев, ингушей, 
русских, украинцев и других народов 
СССР. В составе Забайкальского 
фронта представители ЧИАССР 
участвовали в разгроме японских 
войск в Китае и Японии. С начала и 
до конца войны сражались солдаты 
255-го отдельного Чечено-
Ингушского кавалерийского полка и 

Чечено-Ингушского кавалерийского дивизиона. Также большое 
количество чеченцев и ингушей сражались и в других родах войск, в 
партизанском движении, в тылу вместе с представителями других 
народов день за днем вместе ковали победу. 

Вот уже 80 лет прошло, как началась Великая Отечественная 
война.  Это трагическая часть истории нашей страны и народов ее 
населяющих. В период с 1941-по 1945годы народы Советского союза 
пережили страшные испытания и беды. Это война оставила 
трагический след в жизни населения нашей страны, в семьях, 
которые потеряли на этой войне отцов, мужей, братьев, сыновей. 
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Героически сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны с 
общим врагом-фашизмом, наши земляки, воевали, показывая иной 
раз чудеса героизма и высокого морального духа, чтобы мы потомки 
жили в спокойное и мирное время и занимались созидательной 
деятельностью. Их героизм и самоотверженность во имя Победы, во 
имя будущего обязывает нас не забывать о их подвигах, об отданных 
во имя свободы молодых жизнях. 

Снова и снова переворачивая страницы документов военных 
лет, мы узнаем новые имена и их подвиги. Никто не забыт и ничто не 
забыто. Они в нашей памяти и пока мы помним их, и они являются 
для нас примером, они с нами, навсегда, оставшиеся молодыми, не 
прожив жизнь, ушедшие в небытие. Мы учим своих детей на идеалах, 
за которые они отдали жизни: любовь к Родине, настоящая дружба, 
духовная чистота. Эта вселенская трагедия второй мировой войны 
коснулась и моей семьи. Родной брат моего отца Гелаев Салауди 
Сатуевич и его двоюродный брат Гелаев Жунаит Асхабович были 
участниками Великой Отечественной войны. Хочу в своей 
небольшой статье рассказать о них. 

Гелаев Салауди Сатуевич был старшим в семье Гелаевых Сату и 
Ату. Младше его еще сын Алаудин и две дочери Курбика и Саламат. 
С детства он был не по возрасту серьезным, и как это принято в 
чеченских традиционных семьях, на старшем сыне ответственность 
за младших. Салауди родился в селении Верхний Наур Надтеречного 
района по призывным документам в 1921году, хотя отец говорил, что 
он 1923 г.р. Был призван Сунженским РВК 21апреля 1941года. Связь 
с ним была прервана с августа 1941г. Родные вспоминали города 
Елец, Витебск, где проходили сражения.  

Ветераны, в том числе и мой второй дядя Джунид рассказывал, 
что снарядами и бомбами настолько разрывало людей, что, не найдя 
среди мёртвых и живых присылали весточку о том, что солдат пропал 
без вести. В марте 1943года пришла весточка с фронта о том, что он 
пропал без вести. Мать, не выдержав разлуки с сыном умерла в этом 
же 1943 году.  
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Следующий участник Великой Отечественной войны из моей 
семьи — это двоюродный брат моего 
отца Гелаев Джунид Асхабович (в 
документах центрального архива 
Министерства обороны Гилаев Жунаит 
Асхабович). 

Он родился в селении Верхний 
Наур Надтеречного района в 1913 г. р.  
Был призван в Красную Армию в 1941 
г. Сунженским РВК ЧИАССР. 
Рядовой, телефонист батареи 1013-го 
гаубичного артиллерийского полка 
РГК 55-й гаубичной артиллерийской 
бригады 21-й артиллерийской дивизии. 
Под городом Смоленск 25 февраля 
1942 г. получил тяжелое пулевое 
ранение в челюсть. По имеющимся 

данным, с 18 декабря 1942 г.  воевал на Калининском фронте. 
Сражался также на 1-м Прибалтийском фронте.    

Архивные документы Министерства Обороны гласят «23 июня 
1944 года при прорыве долговременной обороны немцев в районе 
деревни Сиротино, под сильным пулеметным огнем противника, 
проложил линию связи на передовой наблюдательный пункт и лично 
устранил 5 порывов линии связи, тем самым способствовал успеху 
операции. При этом батареей было уничтожено противотанковое 
орудие, 2 ручных пулемета, подавлен огонь минометной батареи и 
отбита контратака противника. 5 июля 1944 года в районе деревни 
Митонце, батарея стояла на прямой наводке. Противник 
численностью до 300 автоматчиков при поддержке 10 танков, 
атаковал батарею. Расчеты открыли огонь и подбили 1 «Фердинанд». 
Противник вынужден был отойти. Тогда немецкие автоматчики 
решили окружить и уничтожить батарею. Тов. Гилаев в числе первых 
открыл огонь из личного оружия по автоматчикам и лично 
уничтожил 6 солдат противника. Контратака противника была 
отбита. Командир полка Моисеев.  09.07. 1944 г.» [9, с.252] За этот 
подвиг Гелаев Джунид был награжден орденом Красной Звезды.  

«Во время боя 23 января 1945 года, в районе станции Калеты 
под сильным артиллерийским огнем противника, устранил 5 порывов 
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линии связи. 24 января 1945 года в районе Ванаги во время 
контратаки противника была нарушена связь. Несмотря на 
минометный огонь противника, устранил 9 порывов связи, благодаря 
чему батарея с успехом отбила контратаку противника на нашем 
участке. Награжден медалью «За отвагу» [9, с.253] Гелаев Джунид 
был также награжден орденом Отечественной войны II степени. 

 Джунид вернулся с фронта живым с ранениями. Великая 
Отечественная война стала экзаменом дружбы и сплоченности 
народов СССР, благодаря которой в основном и была достигнута эта 
Победа. За 75лет, что отдаляют нас от дня Великой Победы о 
фронтовой дружбе и верности советских солдат в годы войны 
написано немало научных статей, литературных произведений.  

Молодежи Гелаевых запомнился его рассказ: «Первые годы 
войны враг стремительно наступал. Отступая, оставляли на полях 
сражений трупы погибших солдат, которые, бывало, раздирались 
голодными собаками. Не успевали их захоронить. У меня был друг. 
Русский. Мы прикрывали в боях друг друга. Мы договорились с ним, 
если кто-то из нас погибнет, оставшийся предаст его земле. В одном 
из сражений он погиб. Я выполнил данное слово и похоронил его. И 
позже написал его жене и дочери, описав место его захоронения. 
После восстановления нашей республики они, жена и дочь друга, 
приходили навестить меня. Со слезами на глазах благодарили. Я 
рассказал им про его боевой путь. Это был настоящий друг» 

 К сожалению, рассказ услышанный в 70-х годах, и фамилию 
боевого друга Джунида никто из племянников, тогда детей, не 
запомнил.  

Умер Гелаев Джунид Асхабович в 1990 году.  
Этот день Победы пропах не только порохом, как поется в 

песне, за него наш народ заплатил дорогую цену, сотни тысяч 
молодых жизней, миллионы не родившихся детей. В этой Великой 
битве добра и зла есть участие моей семьи, в миллионах жизней, 
отданных за свободу нашего народа жизнь моего дяди Гелаева 
Салауди, молодого чеченского парня. И хотя другой дядя Гелаев 
Джунид и вернулся с фронта, война наложила свой отпечаток на всю 
его оставшуюся жизнь.  

   Низкий вам поклон и светлая память, Герои, не посрамившие 
честь семьи и честь своего народа.  
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Статья посвящена подвигу тружеников тыла Чечено-Ингушетии в годы 
Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной войны 22 
июня 1941года для Советского Союза было ознаменовано большими 
трудностями по перестройке народного хозяйства на военный лад. В эти 
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тяжелые годы войны, когда перед всеми стояла одна цель-победить 
фашизм, проявилась настоящая сплоченность советских народов. В планах 
гитлеровской Германии Кавказ занимал особое место, так как Кавказский 
регион был крупным поставщиком нефти на юге страны. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, труженики, нефтяная 
промышленность, сельское хозяйство, Грозный.  
 
The article is devoted to the feat of the home front workers of Chechen-Ingushetia 
during the Great Patriotic War. The beginning of the Great Patriotic War on 
June 22, 1941 for the Soviet Union was marked by great difficulties in 
restructuring the national economy in a military manner. During these difficult 
years of the war, when everyone had one goal-to defeat fascism, the real unity of 
the Soviet peoples was manifested. The Caucasus occupied a special place in the 
plans of Hitler's Germany, since the Caucasus region was a major supplier of oil 
in the south of the country. 
Keywords: Great Patriotic War, workers, oil industry, agriculture, Grozny. 

 
Начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941года для 

Советского Союза было ознаменовано большими трудностями по 
перестройке народного хозяйства на военный лад. В эти тяжелые 
годы войны, когда перед всеми стояла одна цель-победить фашизм, 
проявилась настоящая сплоченность советских народов. В планах 
гитлеровской Германии Кавказ занимал особое место, так как 
Кавказский регион был крупным поставщиком нефти на юге страны. 
Добыча нефти на 1940 год в кавказских городах составила более 86%. 
Большое значение придавалось захвату Грозного, Баку, крупных 
нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих районов, которые 
были обозначены Гитлером в плане «Барбаросса» от 18 декабря 1940 
года [9, с.206.]. 

К началу Великой Отечественной войны ведущей отраслью 
экономики ЧИАССР было нефтяная промышленность. Грозный по 
нефтедобыче занимал второе место в СССР после Баку.  

В связи с большой стратегической значимостью Грозного 
промышленные предприятия в городе стали переоборудоваться на 
военный лад. Заводы «Красный молот», «Красный труд», мастерские 
«Грознефти» освоили производство вооружения для фронта. Уже к 
началу 1941 года на нужды фронта были переоборудованы 28 
предприятий республики.  

Для усиления централизации управления производственным 
процессом был основан «Грознефтекомбинат», объединивший тресты 
«Октябрьнефть», «Старогрознефть», «Малгобекнефть», 
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«Грознефтепереработка» и «Грознефтеразведка». Огромная работа 
была проведена в нефтеперерабатывающей промышленности.  

Переустройство на военный лад заводов, нефтяной 
промышленности, буровых бригад проходила организованно и 
успешно. Весь коллектив заводов работал по-фронтовому. Нефтяники 
Чечено-Ингушетии досрочно завершили годовой план по добыче 
нефти и газа, несколько раз увеличили также производство бензина, 
который был необходим для авиации. Большое внимание уделялось 
подготовке специализированных кадров для промышленности. В это 
суровое время рабочие нефтяной промышленности Чечено-
Ингушетии ни на минуту не останавливали добычу и переработку 
нефти, принимали все возможные меры по доставке нефтепродуктов 
на фронт. Урон нефтяной промышленности Чечено-Ингушетии, 
который был нанесен немцами, составлял около 1 млрд. рублей (что 
сегодня составляют около 1 триллиона). [7] Рабочие нефтяной 
промышленности Грозного с честью выдержали все трудности 
войны, внесли весомый вклад в дело Победы над фашистской 
Германией. Грозненские нефтяники и коллективы 
машиностроительной промышленности перевыполнили план по 
добыче и переработке нефти, по выпуску нефтяного оборудования. 
Коллектив грозненских нефтяников с честью выдержал 
беспримерные трудности войны. Десятки тысяч самолетов, танков, 
сотни тысяч автомобилей и других машин - вся могучая техника 
Красной Армии не испытывала недостатка в горючем. Безусловно, в 
этом трудном деле немалую роль сыграли в целом в масштабе страны 
рабочие нефтяной промышленности ЧИАССР, которые на 
протяжении всей войны бесперебойно снабжали Красную Армию 
дизельным топливом и другими необходимыми горючими 
материалами. Машиностроительной отраслью занималось 
государственное предприятие «Красный Молот». 

 «Красный молот» — располагавшийся в Грозном завод 
нефтяного машиностроения, в советский период одно из крупнейших 
предприятий Северного Кавказа. В продукцию включались: 
оборудования нефтедобычи и нефтепереработки. Рабочие места были 
заняты около 5300 рабочими, благодаря предприятие получил Орден 
Великой Октябрьской Социалистической Революции.   
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Все слои населения республики были охвачены трудовой 
активностью. Ученые, работавшие в нефтяной сфере, проявляли 
творческую инициативу.   

Большая работа была проведена по перестройке сельского 
хозяйства в Чечено-Ингушетии на военный лад. В хорошем 
положении по сравнению с колхозами были совхозы и МТС, они 
являлись государственными предприятиями и обладали хорошей 
материальной базой. Материально-техническая база колхозов во 
время войны уменьшилась. Колхозы были слабо снабжены 
тракторами, сельхозмашинами и финансами. Большое количество 
сельскохозяйственных машин и автомашин из колхозов и МТС было 
отправлено на фронт и строительство оборонительных рубежей. 
Десятки тысяч трудармейцев в возрасте от 16 до 60 лет днем и ночью 
помогали воинским частям в создании особого Грозненского 
оборонительного района [6, с.226]. 

Вынужденные мероприятия по переустройству народного 
хозяйства к требованиям военного времени совершалась в условиях 
патриотического подъема рабочих, инженерно-технического 
персонала, сельского населения. Эти действия позволили республике 
и стране, удачно решить проблемы экономики, проводить военно-
мобилизационные мероприятия. Труженики Чечено-Ингушетии в 
городах и селах проявили на производстве героизм, делая все для 
того, чтобы обеспечивать Красную Армию необходимыми 
материалами и продовольствием.  

Чечено-ингушский народ с первых дней войны проявил 
готовность встать на защиту Родины от немцев. В самые сжатые 
сроки рабочие, труженики сельского хозяйства и интеллигенция 
осуществили перестройку народного хозяйства на военный лад [3, 
с.354-355]. На 23 июня 1941 г. в Чечено-Ингушетии было создано 
более десяти военно-мобилизационных пунктов. В их обязанность 
входило призвать и отправить военнообязанных, поставлять 
автомашины, трактора, коней. Труженики обращались с просьбами 
направить их в действующую армию. Более 18 тысяч рабочих, 
колхозников, представители интеллигенции в течение нескольких 
дней июня записались добровольно в народное ополчение. Люди 
осознавали свой патриотический долг во имя свободы общей страны, 
Родины.  
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Население Чечено-Ингушетии с самого начала войны проявило 
заботу о Красной Армии, оказывая помощь фронтовикам и их 
семьям, обеспечивая их продовольствием, деньгами, теплой одеждой. 
Служащие, рабочие, интеллигенция, домохозяйки вносили даже свои 
личные сбережения, драгоценности в фонд обороны. Сельские 
жители сдавали хлеб, скот, птицу на нужды фронта. Такая поддержка 
тыла поднимала боевой дух воинов, которые сражались на всех 
фронтах Великой Отечественной войны [7, с.474-544]. 

Таким образом, в течение Великой Отечественной войны 
ЧИАССР стала     органической частью фронта, а ее труженики – 
одним из боевых и трудовых отрядов защитников Родины. Главная 
заслуга в деле защиты Родины от немецко-фашистских захватчиков 
принадлежит простым труженикам – народам Чечено-Ингушетии, 
которые, не жалея здоровья сутками трудились, чтобы помочь 
фронту. Самоотверженная готовность чеченцев совместно с другими 
народами стоять насмерть, их доблесть и мужество, 
самоотверженный труд не позволили врагу захватить территорию 
Чечни и выстоять в годы войны. На протяжении войны работники 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства и ученые Чечено-
Ингушетии трудились неустанно, чтобы обеспечить фронт 
нефтепродуктами, вооружением, продовольствием, снаряжением. В 
ЧИАССР было 159 крупных промышленных предприятий, четыре 
ТЭЦ, различные НИИ, НПО, нефтебазы, перекачивающие станции. 
Крупные промышленные предприятия «Молот», «Трансмаш», НПО 
«Оргтехника», «Электроприбор», НПО «Промавтоматика», 
Грозненский радиозавод, ремонтно-механический «ГРМЗ», 
электромеханический опытный завод СПКБ, 
«Автоспецоборудование», «Мединструмент», завод 
продовольственного машиностроения «Пищемаш». Все предприятия 
лёгкой и местной промышленности, бытового обслуживания, 
предприятия социальной сферы, здравоохранения, культуры, 
образования, музеи, библиотеки, ВУЗы, транспортные предприятия, 
все организации работали под лозунгом «Все для фронта, все для 
Победы». 

Во время Великой Отечественной войны в ЧИАССР 
машиностроительные и механические заводы, а также мастерские 
«Грознефти» работали на выпуск продукции для фронта, где 
производилось более 90 названий военной продукции. 
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Сельское хозяйство удержалось на уровне 1940г. и снабжало 
армию продовольствием. За годы социалистического строительства 
Чечено-Ингушетия превратилась в республику с высоко развитой 
промышленностью и многоотраслевым сельским хозяйством. 
Благодаря слаженным действиям фронта и тыла народ с честью 
выдержал все тяготы войны и победил. 

  Вот уже 80лет с начала Великой Отечественной войны, но не 
забыты в памяти народной, те кто своим трудом приближал День 
Победы. Это не только те, кто воевал на передовых фронтовых 
рубежах, эта Победа и тружеников тыла, которые проявляли 
нечеловеческую работоспособность, поставляя на фронт все 
необходимое. Объединенные единым порывом старики и дети, 
мужчины и женщины совершили трудовой подвиг равного, которому 
вряд знала история.  

Низкий поклон Вам, труженики тыла за ваш самоотверженный 
героический труд во имя Великой Победы. 
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Обращение к исследованиям доктора наук в области дипломатической и 
военной истории США XX в. Марка Стулера обусловлено реактуализацией 
образов СССР в памяти и современной политике США, связанных с 
Великой Отечественной войной и вкладом СССР в победу 1945 г. В 
частности, анализ его работ позволяет выявить ряд особенностей 
восприятия Второй мировой войны, а также интерпретации 
американским обществом роли стран «оси» и СССР в победе 1945 г. 
Стулер критически относится к последующему возвеличиванию роли США 
в победе 1945 г., которое поэтапно происходит после окончания войны. 
Однако при анализе взаимоотношений между союзниками автор 
опирается на свои прошлые исследования англо-американских 
стратегических отношений, а при рассмотрении роли СССР в победе 
минует антропологическое изучение военной повседневности и структуры 
населения СССР. Работы этого автора отличаются критическим 
взглядом на американскую историю военного периода и послевоенное 
планирование страны. Данная статья основана на англоязычных 
первоисточниках. 
Ключевые слова: память, США, СССР, Вторая мировая война, Великая 
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The appeal to the research of the Doctor of Sciences in the field of diplomatic 
and military history of the USA of the XX century Mark Stuler is due to the 
reactualization of the images of the USSR in the memory and modern policy of 
the USA associated with the Great Patriotic War and the contribution of the 
USSR to the victory of 1945. In particular, the analysis of his works reveals a 
number of features of the perception of the Second World War, as well as the 
interpretation by the American society of the role of the Axis countries and the 
USSR in the victory of 1945. Stuler is critical of the subsequent glorification of 
the US role in the victory of 1945, which gradually occurs after the end of the 
war. However, when analyzing the relations between the allies, the author relies 
on his past studies of Anglo-American strategic relations, and when considering 
the role of the USSR in the victory, the anthropological study of military everyday 
life and the structure of the population of the USSR is bypassed. The works of this 
author are distinguished by a critical view of the American history of the war 
period and the post-war planning of the country. This article is based on English-
language primary sources. 
Keywords: memory, USA, USSR, World War II, Great Patriotic War. 

 
В отечественной историографии Второй мировой войны 

зачастую игнорируются исследования американского доктора наук в 
области дипломатической и военной истории США XX в. Марка 
Стулера (за исключением работы О.В. Печатова об американских 
образах США в 1945 г.) [1]. Вероятно, российская историография 
сосредоточена в большей степени на исследовании Великой 
Отечественной, а не Второй мировой войны. Это обусловлено не 
столько пересмотром истории в России, сколько политическими 
причинами сохранения памяти об участии в войне и победе СССР, 
где современное российское государство обозначило себя в качестве 
наследника победы 1945 г. [2]. 

Обращение к исследованиям американского историка Марка 
Стулера обусловлено реактуализацией образов СССР в памяти и 
современной политике США, связанных с Великой Отечественной 
войной и вкладом СССР в победу 1945 г. Работы этого автора 
примечательны критическим взглядом на американскую историю 
военного периода и послевоенное планирование страны. Стулер 
неоднократно подвергался критике со стороны американских 
исследователей и простых американцев по той причине, что он 
позволил проявить скепсис по отношению к историческим прошлым 
США XX века [3]. Среди наиболее известных публикаций автора 
выделяются: «Союзники и противники: Объединенный комитет 
начальников штабов, Великий альянс и стратегия США во Второй 
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мировой войне» [4], «Политика второго фронта: американское 
военное планирование и дипломатия в войне коалиций 1941 – 1943 
гг.» [5], «Джордж К. Маршалл: государственный деятель 
американского века» [6], «Союзники в войне: Великобритания и 
Америка против государств оси, 1940 – 1945 гг.» [7] и др.  

Вопреки распространенному мнению, профессор Стулер 
утверждает, что история не повторяется, что она отражает лишь 
нынешние убеждения, на которые повлияли воспоминания о 
прошлом. Автор задается риторическим вопросом об истинности 
истории как науки. Его работы сквозят академическим 
разочарованием относительно исторического анализа прошлого, 
который основывается на избирательном подходе. Однако профессор 
не отрицает существования (исторической) истины, но утверждает, 
что история сама по себе – явление, неотделимое от реалий 
настоящего. Факты из прошлого не меняются, но прошлое может 
быть подвержено пересмотру.  

В частности, анализ его работ позволяет выявить ряд 
особенностей восприятия Второй мировой войны, а также 
интерпретации американским обществом роли стран «оси» и СССР в 
победе 1945 г. Стулер критически относится к последующему 
возвеличиванию роли США в победе 1945 г., которое поэтапно 
происходит после окончания войны. Однако при анализе 
взаимоотношений между союзниками автор опирается на свои 
прошлые исследования англо-американских стратегических 
отношений, а при рассмотрении роли СССР в победе минует 
антропологический анализ военной повседневности и структуры 
населения СССР. 

Марк Стулер выделяет ключевого, но незамеченного, с его 
точки зрения, героя американской военной истории – генерала армии 
США, инициатора плана Маршалла, лауреата Нобелевской премии 
мира Джорджа Маршалла, которому он посвятил одноименную книгу 
[6]. Также Стулер призывает пересмотреть роль Америки в Первой и 
Второй мировых войнах, и особенно – вклад США в начало и 
окончание каждой из войн. Ученый полагает, что американский 
национализм зачастую мешает объективной истине при оценке роли 
любого актора. Появление религиозной терпимости в США, на его 
взгляд, вовсе не является основополагающим принципом Америки. 
Ранние американцы были столь же религиозно нетерпимы, как и те 
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страны, из которых они прибыли на континент. Стулер предполагает, 
что религиозная терпимость стала результатом естественной 
эволюции общества и государства. Он рассматривает американскую 
историю как историю империализма и отрицает популярный тезис о 
том, что Америка – страна с изоляционистской политикой. В своих 
работах профессор настаивает на том, что в Соединенных Штатах 
никогда не существовало правительства невмешательства. Напротив, 
оно всегда имело огромное влияние на победителей и проигравших в 
каждой войне.  

В своей работе «Союзники в войне: Великобритания и Америка 
против государств оси, 1940 – 1945 гг.» [7] Стулер представил 
комплексный обзор военных, стратегических и дипломатических 
взаимоотношений двух государств. На страницах книги профессор не 
скрывает, что с июня 1941 г. англо-американская политика, 
выраженная в стремлении удержать СССР в состоянии войны или 
«минимизировать последующую территориальную экспансию 
Сталина в Европе» [7, c.84], спланирована с учетом влияния США на 
Советский Союз. Стулер неоднократно подчеркивал, что на 
протяжении всей войны советская армия и народ несли самое 
тяжелое военное бремя, наряду с самыми масштабными потерями в 
войне.  

Ученый отнюдь не склонен к романтизации англо-
американских, как он подчеркивает, особых отношений [8, c.1161]. 
Напротив, он считает их продуктом взаимной необходимости в ходе 
Второй мировой войны и последовавшей за ней холодной войны. 
Стулер также не преуменьшает значения порой ожесточенных споров 
между двумя союзниками относительно избранной ими стратегии, 
международной экономической политики, политики 
антиколониализма и взаимодействия с СССР. Он утверждает, что 
«против Японии было развернуто куда больше боевых сил США, чем 
против Германии» [7, c.85]. Профессор полагает, что многие 
решения, принятые на неоднозначно представленной в зарубежной 
историографии встрече в Ялте в феврале 1945 г., соответствовали 
тем, что были озвучены на более ранних встречах. В любом случае, 
Черчилль и Рузвельт добились наиболее выгодных на то время 
условий сделок, учитывая существующее тогда военное господство 
Советского Союза над большей частью Восточной Европы. Следует 
отметить, что Стулер постоянно повторяет об экспансии СССР 
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вглубь Европы. Будучи специалистом в области истории дипломатии, 
ученый был убежден, что англо-американские политики всегда 
предполагали, что после разработки ядерного оружия не возникнет 
никаких сомнений в возможности его использования против Японии. 

Американский ученый неслучайно обращается к теме Второй 
мировой войны в истории и памяти США в 2002 г. Его одноименная 
статья [9] была опубликована в первые годы правления 43-его 
президента США Дж. Буша-младшего. Не только американское 
общество, но и весь мир был подавлен трагедией 11 сентября 2001 г., 
которая фактически стала ключевой точкой для администрации Буша 
и подтолкнула США к объявлению международной войны с 
терроризмом. Именно тогда Стулер обратился к американскому 
прошлому с целью его ревизии: «Если заглянуть в прошлое, 
очевидно, что Вторая мировая война коренным образом изменила 
Соединенные Штаты Америки. Столь же очевидным сейчас является 
тот факт, что большинство американцев в то время совершенно 
неправильно понимали эти преобразования. Одна из основных 
причин, по которой они не смогли понять, что на самом деле 
произошло, объясняется расхождением их воспоминаний о войне с 
исторической действительностью» [9, c.383]. 

Стулер попытался показать американскому читателю то, как 
Вторая мировая война превратила Соединенные Штаты «в самую 
могущественную и процветающую страну, которую когда-либо видел 
мир» [9, c.384]. Решение о снабжении союзников по ленд-лизу 
привело к колоссальному росту американской экономики, который 
был одновременно сопряжен с наименьшими человеческими 
потерями – 405 тысяч погибших (291 557 чел. погибло в бою) [9, 
c.384]. Пожалуй, только потери в результате Гражданской войны 
1861 – 1865 гг. превзошли потери США во Второй мировой войне [9, 
c.384]. Американский историк заключает, что Соединенные Штаты 
Америки вышли из войны не просто как одна из двух крупных 
держав в мире, но фактически как сверхдержава: «К 1945 году 
валовой национальный продукт США более чем удвоился по 
сравнению с показателем 1939 года и составил более половины 
мирового валового продукта, в то время как его вооруженные силы 
состояли из армии более восьми миллионов человек, крупнейших и 
самых мощных военно-морских и военно-воздушных сил мира, а 
также ядерной монополии. Эту мощь укрепила миграция людей из 
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Европы, начавшаяся в 1930-х годах, сделавшая Соединенные Штаты 
интеллектуальным, а также экономическим и военным центром мира. 
В действительности это вливание интеллектуальных ресурсов 
способствовало сохранению технологического, экономического и 
военного превосходства США до конца столетия» [9, c.386]. 

Стулер продолжает свои рассуждения о процессе становления 
США на фоне Второй мировой войны. Во-первых, война положила 
конец Великой депрессии и привела к экономическому буму, 
который проиллюстрировал эффективность кейнсианских 
экономических теорий. Во-вторых, военное время способствовало 
массовому перемещению населения, поскольку рабочие стекались в 
центры, где строились новые оборонные предприятия на Западе 
США, что фактически превратило Калифорнию в нынешний 
экономически и технологически развитой штат. В рамках этого 
процесса продолжалась и ускорялась миграция чернокожих с Юга, 
начавшаяся во время Первой мировой войны. Начался 
беспрецедентный приток женщин на рынок труда [10] и освоение ими 
множества ранее недоступных для них профессий (в том числе 333 
тысячи женщин стали работать в военной отрасли) [9, c.387]. В свою 
очередь, это значительно изменило традиционный семейный уклад в 
США. 

Еще одним немаловажным следствием войны стал импульс ко 
внутренней борьбе против расизма, который имел латентные зачатки 
и стал проявляться в долгосрочной перспективе. Давление 
чернокожих во время Второй мировой войны привело к запрету 
расовой дискриминации в оборонной промышленности и появлению 
новых возможностей для чернокожих военнослужащих, однако 
вооруженные силы оставались изолированными от таких изменений, 
и многие чернокожие, устремившиеся на север страны, были 
вынуждены столкнуться с расовыми беспорядками. Война оказала 
огромное влияние на движение чернокожих за гражданские права, 
вероятно, как отмечает Стулер, изначально в психологической и 
идеологической сферах. Иными словами, стало чрезвычайно трудно 
оправдывать расизм в Соединенных Штатах во время войны на фоне 
процветающего нацизма в Европе.  

Однако в 1945 г. большинство американцев не восприняли 
последствия войны с этой точки зрения. Как предполагает Стулер, 
для них победа 1945 года означала долгожданный конец не только 
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самой войны, но и всех потрясений последних пятнадцати лет. 
Американское общество вновь жаждало вернуться к «нормальной» 
жизни без войны. Автор неслучайно ставит кавычки, подчеркивая в 
последующем анализе отказ американского общества от многих 
изменений, к которым привела Вторая мировая война. «В результате 
американцы отвергли большую часть внутренних изменений, 
порожденных войной, в том числе временные отклонения, вызванные 
чрезвычайной ситуацией военного времени, которые теперь можно 
было обратить вспять» [9, c. 387]. Это особенно стало заметно на 
примере женщин, потерявших работу во время войны. На смену 
пришел послевоенный бэби-бум и «откат» к довоенным ценностям, 
благодаря чему американских женщин снова начали 
идентифицировать в обществе как жен и матерей. Фактически такой 
регресс стал неотъемлемой частью консервативных «тихих 
пятидесятых», замаскировавших грядущие масштабные изменения в 
американском обществе. Назревавшие социальные трансформации 
станут заметными в 1960-х годах в форме общественных движений, 
которые впоследствии возглавят не только чернокожие активисты и 
женщины-активистки, но также первое поколение послевоенного 
бэби-бума. Стулер прибегает к критической оценке произошедшего: 
«Таким образом, восстание поколений 1960-х годов представляло 
собой чрезвычайно ироничное явление, поскольку поколение 
военного времени пыталось игнорировать или и вовсе обращать 
вспять многие изменения, вызванные войной, воссоздавая при этом 
безмятежный довоенный мир, только чтобы обнаружить, что он будет 
отвергнут их детьми» [9, c.387]. 

Все эти ключевые последствия Второй мировой войны лягут в 
основу трансформации американской внешней политики, а также в 
основу конфликта поколений 1960-х гг. Дети войны восстанут против 
самой памяти о войне, созданной предыдущим поколением.  

В последующей части статьи Стулер настаивает на тезисе, 
согласно которому Вторая мировая война оказалась для многих 
американцев еще одним крестовым походом. Он также подкрепляет 
это утверждением тем, что в 1948 г. генерал армии и 34-й президент 
США Дуайт Д. Эйзенхауэр «даже назвал свои военные мемуары 
“Крестовый поход в Европу”» [12]. Оправданием войны в 
американском обществе по Стулеру стал именно враг – идеология 
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фашизма, которую многие считали абсолютным злом двадцатого 
века. 

По мнению автора, американцы после окончания Второй 
мировой войны пришли к выводу о том, что Гитлера, Муссолини и 
Тодзио можно было остановить угрозой применения насилия (со 
стороны никого иного, а США). Американское общество начало 
рассматривать свое неприятие коллективной безопасности и Лиги 
Наций в 1919 – 1920 гг. как фатальную ошибку наряду с 
нейтралитетом, которые в конечном итоге лишь укрепили 
катастрофическую англо-французскую политику умиротворения 
Германии.  

«Еще одной из этих ошибок, как далее утверждали американцы, 
была их вера в то, что стало до боли известно, как “Пергаментный 
мир” – серия договоров об ограничении вооружений в течение 1920-х 
гг. без механизмов к принуждению, наиболее четко представленных 
Пактом Келлогга-Бриана. Теперь они настаивали на том, что мир 
может быть достигнут только благодаря вооруженной силе, а не с 
помощью бессмысленных и неисполнимых договоров или 
обреченных попыток умиротворить или игнорировать тираническую 
агрессию в других частях мира». Фактически это последствие войны 
и стало для многих ключевым уроком 1930-х гг. военных лет. «Как 
метко резюмировал однажды президент Гарри С. Трумэн в своем 
обращении ко Дню военно-морского флота в октябре 1945 года: “Мы 
стремимся использовать нашу военную мощь исключительно для 
сохранения мира во всем мире. Потому что мы знаем, что это 
единственный надежный способ обезопасить нашу свободу…. Мы 
усвоили горький урок, что слабость этой Великой Республики 
побуждает людей злой воли расшатывать самые основы цивилизации 
во всем мире”» [9, c.389]. Стулер пишет, что этот же самый урок 
вскоре был применен к победителю в войне – СССР, «когда Сталин 
заменил Гитлера в их умах, а “красный фашизм” сменил немецкую 
разновидность [фашизма]» [13, c.1054]. Неудивительно, что политика 
сотрудничества президента Франклина Д. Рузвельта в военное время 
по отношению к Советам подверглась жестоким нападкам из-за своей 
видимой (для Стулера в большей степени) наивности и миролюбия. 
Ялтинская конференция 1945 г. молниеносно превратилась в 
ключевой исторический символ для американского общества: 
«критики утверждали, что Рузвельт отдал половину мира Сталину и 
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тем самым потерял мир в тот самый момент, когда Соединенные 
Штаты выиграли войну» [14, c.241]. 

Стулер делает выводы о том, что американская память о войне 
«была искажена и отдавала провинциализмом» [9, c.389]. Она 
претерпела значительные перемены: резко была преувеличена роль 
США в нанесении поражения, одновременно преуменьшалась или 
даже полностью игнорировалась роль союзников, а восприятие 
сложной и противоречивой военной повседневности было низведено 
до примитивизма. Вместе с этим происходил отказ или 
неспособность понять разные траектории послевоенного 
восстановления стран «оси». Следует привести точную и 
чрезвычайно важную для понимания стулеровского восприятия 
войны американским обществом: «Американцы считали себя 
спасшими некомпетентные и недостаточно укомплектованные 
британские вооруженные силы от полного поражения от рук немцев. 
Точно так же они считали себя спасителями советских вооруженных 
сил, которые, будучи явно мужественными, вряд ли смогли бы 
защитить свою родину без доблестных американцев. Британские и 
советские воспоминания о войне кардинально различались» [9, 
c.389]. 

К 1960-м и 1970-м гг. проявился исторический ревизионизм со 
стороны нового поколения молодых ученых, осудивших действия 
США не только в отношении истоков холодной войны, но и в 
отношении самой Второй мировой войны. Этот ревизионизм был как 
причиной, так и следствием молодого бунта против военного 
поколения, и в своей крайней форме он фактически перевернул 
традиционный взгляд на роль США в войне. Ревизионисты 
утверждали, что вместо того, чтобы уйти в сторону еще в 1930-е гг., 
американские политики фактически поощряли фашизм в межвоенные 
годы с целью минимизации националистических и 
коммунистических восстаний внутри страны [15]. Как подчеркивает 
Стулер, некоторые ученые зашли столь далеко в утверждениях о том, 
что изоляционисты 1930-х гг. оказались правы – нацистская 
Германия не представляла угрозы Соединенным Штатам, а заявления 
об обратном просто иллюстрировали, насколько глобальным и 
одновременно агрессивным является американское понимание 
собственной безопасности [16].  
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В крайней форме ревизионизм фактически отражает 
традиционный американский взгляд на роль и поведение США во 
Второй мировой войне, и его появление в течение последних трех 
десятилетий привело к ожесточенным дебатам. Они никоим образом 
не ограничивались исключительно научным сообществом. Полемика 
1995 г. по поводу выставки Смитсоновского института об атомной 
бомбардировке Хиросимы привела к возмущению общественности и 
Конгресса США, а в конечном итоге к отказу исторического анализа 
в силу полной неспособности американского общества прийти к 
соглашению о том, к чему этот анализ должен привести [17].  

В конце своей публикации об истории и памяти США Стулер 
уходит в частные детали, но заключает, что именно споры вокруг 
экспозиции в Смитсоновском институте являются свидетельством не 
только межпоколенческой борьбы внутри американского общества. В 
2002 г. Марк Стулер предположил, что память о Второй мировой 
войне станет неотъемлемой частью культурных войн, разделяющих 
воюющих не только по возрастным признакам, но и по множеству 
других факторов. «Битва за память и смысл войны, вероятно, будет 
продолжаться еще долго после смерти последнего ветерана Второй 
мировой войны» [9, с.392]. 
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Для историков Калмыкии тема Великой Отечественной войны имеет 
особую актуальность, поскольку калмыцкий народ, как и некоторые другие 
народы Северного Кавказа, в годы войны не только потерял свыше 40 % 
населения, но и в ходе войны была совершена чудовищная несправедливость 
по отношению к нему, он был обвинен в вымышленном преступлении и 
репрессирован. Ликвидация национальных автономий и изгнание их народов 
нанесло экономике, беспрерывно снабжавшей фронт вооружением, 
боеприпасами, продовольствием, теплой одеждой и обувью, 
невосполнимый урон. Депортация не могла не сказаться и на тех регионах, 
которые должны были принять огромную массу высланных, разместить 
их и трудоустроить. 
Рапорты начальников эшелонов, докладные специальных уполномоченных 
НКВД СССР, справки ОСП ГУЛАГа более или менее раскрывают 
страшную картину трагедии калмыков в связи с их выселением. Даже в 
этих экстремальных условиях, искусственно созданных руководством 
партии и государства, калмыцкий народ сумел выстоять, более того - 
внести достойный вклад в достижение Великой Победы. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, депортация, трудовой 
подвиг, калмыки-спецпереселенцы. 
 
For historians of Kalmykia, the topic of the Great Patriotic War is of particular 
relevance, since the Kalmyk people, like some other peoples of the North 
Caucasus, not only lost over 40% of the population during the war, but also 
during the war a monstrous injustice was committed against them, they were 
accused of a fictitious crime and repressed. The liquidation of national 
autonomies and the expulsion of their peoples caused irreparable damage to the 
economy, which continuously supplied the front with weapons, ammunition, food, 
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warm clothing and shoes. The deportation could not but affect those regions that 
were supposed to receive a huge mass of exiles, place them and employ them. 
The reports of the echelon chiefs, the reports of the special commissioners of the 
NKVD of the USSR, the certificates of the GULAG OSP more or less reveal the 
terrible picture of the tragedy of the Kalmyks in connection with their eviction. 
Even in these extreme conditions, artificially created by the leadership of the 
party and the state, the Kalmyk people managed to survive, moreover, to make a 
worthy contribution to achieving the Great Victory. 
Keywords: The Great Patriotic War, deportation, labor feat, Kalmyks-special 
settlers. 

 
В 1930-1940 гг. в СССР были проведены преобразования ряда 

автономных областей и автономных республик в более высокие 
формы государственного устройства. Совпавший с этим временем 
пятнадцатилетний юбилей автономии калмыцкого народа послужил 
поводом для принятия решения о преобразовании административно-
политической автономии Калмыкии в государственно-политическую 
- автономную республику. Таким образом, Калмыкия, как субъект 
РСФСР, приобретала статус советского национального государства. 
Автономная республика имела свои Конституцию, законодательство, 
высшие органы государственной власти - Верховный Совет, 
Совнарком, сформированные в 1938 г., отраслевые органы 
государственного управления народные комиссариаты, судебные 
органы, территорию, населенную коренным народом, давшим имя 
республике, и другие атрибуты государственности [1, с. Л. 4]. 

Калмыцкий народ к концу 1930-х гг. почти полностью перешел 
на оседлый образ жизни строились населенные пункты, крупные 
хозяйства, благоустраивался столичный город, открывались новые 
учебные заведения, ликвидировалась неграмотность среди взрослого 
населения, издавались книги, журналы, газеты на калмыцком языке. 
Поэтому большинству людей республики их образ жизни, несмотря 
на огромные недостатки - нехватка жилья, примитивность быта, 
неизжитые социальные болезни, бедность, низкая грамотность 
представлялся справедливым достижением новой власти. 

    В эти же годы в Калмыкии существенное развитие получила 
промышленность. Ее продукция к 1940 г. возросла по сравнению с 
1922 г. в 18 раз [2, с. 712]. Ведущей крупной отраслью в республике 
стала пищевая промышленность, прежде всего, рыбодобыча и 
рыбопереработка. В систему этих отраслей союзного подчинения 
входили 6 рыбных и 2 консервных заводов, 23 рыболовецких 
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колхозов Наркомрыбпрома СССР. Предприятия рыбной 
промышленности размещались в четырех улусах, прилегающих к 
Каспийскому морю и реке Волге. Удельный вес этой отрасли по 
выпуску валовой продукции составлял 46,7% от всей 
промышленности Калмыцкой АССР. 

    Для подавляющего большинства калмыков созданы 
нормальные жилищные условия, причем 36 % семей имеют 
собственные дома. Проверкой в июне 1946 г. установлено, что в 
полнее пригодных для жизни домах проживает 6794 семьи – 16899 
человек. По состоянию на 1 января 1947 г. 30 семей в составе 109 
человек нуждаются в замене жилья и в некоторых местах еще 
имеется скученность, хотя она имеет место и среди местного 
коренного населения. 

  Благодаря разносторонней помощи, оказанной государством, 
которая до калмыков доведена полностью, удалось смягчить остроту 
продовольственных затруднений и несколько смягчить нехватку 
одежды и обуви. 

К промышленному потенциалу Калмыкии можно отнести и 
строительную отрасль с пятью предприятиями, которые в 1940 г 
произвели 9913 тыс.шт. кирпича-сырца, 8346 тыс. шт. кирпича 
красного, 116 тыс. шт. черепицы красной, 1530 т. извести, 439 т. 
алебастра. Предприятия валяльно-войлочного производства 
изготовили 5101 пару валенок, швейные – 400 шт. пальто, 407 
костюмов, 1820 брюк, 3214 женских платья, 1899 шт. спецодежды, 12 
975 пар белья, 2830 головных уборов и т. д. [1, Л. 108]. 

Поскольку исходная позиция промышленности равнялась нулю, 
то, естественно, большинство населения республики воспринимало ее 
развитие как огромное достижение При этом, несомненно, люди 
оценивали положительно возможность получения новых профессий, 
а также отсутствие безработицы, уважение к человеку труда (к его 
производственным достижениям), проявляющееся в материальных и 
моральных поощрениях вплоть до высоких государственных наград 
Таким образом, вряд ли есть основания предполагать недовольство 
существующими условиями жизни и общественно-политическим 
строем в автономной республике Калмыкии. 

Особенно много калмыков занималось рыболовством на 
промышленной основе. Более 3 тысяч семей рыбаков были расселены 
в рыбопромышленных районах Красноярском рыбтресте – 2100 
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семей, Таймырском – 900 семей. В Омской области для работы на 
предприятиях рыбной промышленности и в рыболовецких колхозах 
удалось трудоустроить 4700 калмыцких семей Спецпереселенцы, по 
сообщениям документальных источников, относились к работе, в 
основном, добросовестно, и случаев безответственного отношения к 
материальным ценностям с их стороны не отмечалось. 

Например, в Искитимском районе калмыки, работающие на 
цементном заводе, выполняют и перевыполняют задания. Некоторые 
из них стахановцы (Манжиев, Бараев и др.). Неплохо работают 
калмыки в Венгерском сельсовете того же района. Так, калмык 
Тохтаев Шалбурта, 62 лет, работает плотником в механической 
мастерской, а его дочь – рабочей в совхозе, Тюрбеев Б.Г.– 58 лет 
работает молотобойцем, сын работает в совхозе и т.д.  

Высокую оценку работы дают директора совхозов и 
руководители ряда организаций Ояшинского, Каргатского и 
Болотнинского районов калмыкам пастухам, конюхам, животноводам 
и рыболовам. 

Многие калмыки освоили работу на колхозных полях и 
добросовестно ухаживают за скотом. И в то же время есть районы, 
где значительная часть калмыков совершенно не работает. В 
Чулымском районе до 30 трудоспособных калмыков бездельничает, 
прикрывая отказ от работы незнанием русского языка, отсутствием 
переводчика и другими причинами. 

Калмыки, проживающие в зоне Таскаевской МТС Барабинского 
района, также не работают, часть из них просто саботирует. В 
основном это семьи тех калмыков, которые добровольно вступили в 
немецкую армию и сражались против СССР. 

Наиболее злостные из них изъяты органами НКВД и 
привлечены к уголовной ответственности. 

После депортации калмыцкого народа с начала 1944 г. из 
действующей армии стали отзывать воинов калмыцкой 
национальности на основании приказа начальника 8-го управления 
генерального штаба Красной Армии генерала И.В. Смородинова от 8 
января 1944 г. [3, с. 84]. По этому приказу рядовой и сержантский 
состав калмыцкой национальности был отозван с фронтов и отдан в 
распоряжение НКВД СССР, который включил их в состав рабочих 
колонн НКВД для использования в качестве рабочей силы на 
строительстве Широковской ГЭС в Молотовской (Пермской) области 
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[4, с. 9 ]. После строительства Широковской ГЭС руководство НКВД 
СССР решило в феврале 1945 г. демобилизовать калмыков 
фронтовиков для соединения с семьями. 

Добавив к воинской закалке трудовую, полученную на Урале, 
приобретя опыт и квалификацию, они сразу же после соединения с 
семьями включились в активную трудовую деятельность по 
восстановлению и развитию основных отраслей промышленного и 
сельскохозяйственного производства Сибири и Казахстана. 

Несмотря на свою малочисленность и относительно невысокий 
уровень развития производительных сил, республика мобилизовала 
все людские и материальные ресурсы для отпора врагу. Трудящиеся 
республики с началом войны резко повысили производство 
сельхозпродукции, объем добычи рыбы, изготовления одежды и 
обуви для фронтовиков. О подъеме трудовой энергии 
свидетельствуют поощрения жителей республики государственными 
наградами. 

Население Калмыкии также принимало активное участие в 
размещении эвакуированного скота, прибывавшего из других 
областей в Калмыкию, которая считалась в первый год войны 
глубоким тылом Эвакуированный скот размещался в колхозах и 
совхозах республики и содержался весь зимне-стойловый период 
1941 - 1942 гг. 

В связи с прорывом немецко-фашистских войск в направлении 
Северного Кавказа летом 1942 года создалась тяжелейшая ситуация в 
республике, почти на две трети, оккупированной врагом. На 
полупустынной, безводной равнине, в прифронтовой зоне, 
насыщенной вражескими войсками, действовали 13 партизанских 
отрядов, 5 патриотических групп, 6 подпольных улускомов ВКП (б). 

Возрождение пострадавших от вражеского нашествия улусов 
Калмыкии началось после освобождения, с января 1943 г. 
Населением республики были не только восстановлены разрушенные 
оккупантами предприятия местной промышленности и артели, но и 
создана база для дальнейшего развития и расширения этих 
предприятий. 

Когда руководство страны развернуло широкомасштабную 
карательную акцию в отношении целого ряда малочисленных наций, 
калмыки в числе других подверглись депортации, которая коснулась 
и участников войны. На ее завершающем этапе солдаты и сержанты 
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калмыцкой национальности были сняты со всех фронтов и 
этапированы в Пермскую область для работы в составе «рабочих 
колонн НКВД» на строительстве Широковской ГЭС. В тяжелых 
условиях после упразднения КАССР рабочие и колхозники бывших 
районов Калмыкии сумели внести достойный вклад в достижение 
долгожданной победы. 
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В статье на основе имеющейся современной литературы и воспоминаний 
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а также 
их родственников описываются боевые и трудовые подвиги жителей 
старинного чеченского села Гуни, Веденского района ЧИАССР в период 
Великой Отечественной войны советского народа 1941-1945 гг. Многие из 
них, в первые же дни войны, ушли на фронт добровольцами, но и те, кто 
оставался дома, вносили весомую лепту в дело общей победы над врагом.  
Согласно списку военно-учетной работы Гунинского сельского поселения, 
ушло на фронт из села 125 человек-каждый десятый житель села. 
Вернулись живыми из них только 17 воинов. О судьбе 92 фронтовиков до 
сих пор ничего не известно, они пропали без вести в первые же месяцы 
войны. 
Ключевые слова: Село Гуни, Чеченская Республика, тайпа Гуной, Великая 
Отечественная война, участники войны, труженики тыла. 
 
The article describes the military and labor exploits of the inhabitants of the 
ancient Chechen village of Guni, the Vedensky district of CHIASSR during the 
Great Patriotic War of the Soviet people of 1941-1945, based on the available 
modern literature and memoirs of the participants of the Great Patriotic War and 
home front workers, as well as their relatives. 
Many of them, in the first days of the war, went to the front as volunteers, but 
those who stayed at home also made a significant contribution to the cause of the 
general victory over the enemy. According to the list of military accounting work 
of the Guninsky rural settlement, 125 people left the village for the front-every 
tenth resident of the village. Only 17 of them returned alive. The fate of 92 front-
line soldiers is still unknown, they went missing in the first months of the war. 
Keywords: Guni village, Chechen Republic, taipa Gunoi, Great Patriotic War, 
war participants, home front workers. 
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По своим катастрофическим последствиям Великая 

Отечественная война была самой масштабной, разрушительной и 
кровопролитной в истории человечества. Победа в этой войне была 
одержана благодаря мужеству и героизму советского народа. 
Представители разных народов нашей страны воевали бок о бок на 
полях сражений против немецко-фашистских захватчиков. На всех 
фронтах, во всех родах войск стойко и мужественно воевали с врагом 
и воины из Чечено-Ингушетии.  

Тема участия в Великой Отечественной войне чеченского 
народа стала предметом исследования целого ряда авторов. В 1960 
году вышла небольшая по объему, но весьма содержательная книга 
В.И. Филькина «Чечено-Ингушская партийная организация в годы 
Великой Отечественной войны Советского Союза» [9]. Заметным 
событием в историографии участия жителей Чечено-Ингушетии в 
Великой отечественной войне стали работы М.А. Абазатова, Х.А. 
Гакаева, Мовсура М. Ибрагимова, И.З. Хатуева, Ошаева Х.Д.  и др. 
[1,2,4,5] 

 В первые две недели войны более 17 тысяч жителей республики 
записались в народное ополчение, из них около 10 тысяч составляли 
чеченцы и ингуши. На территории Чечено-Ингушетии были 
сформированы 317-я стрелковая дивизия и 114-я чечено-ингушская 
кавалерийская дивизия, которая на 80% состояла из чеченцев и 
ингушей. Помимо упомянутых, в республике также были 
сформированы 242-я горнострелковая дивизия, 16-я сапёрная 
бригада, 4-я маневренно-воздушная бригада, автобатальон, 
стрелковая маршевая дивизия, несколько резервных подразделений, а 
также был сформирован 255-й отдельный Чечено-Ингушский 
кавалерийский полк [1]. Исследователь Халид Ошаев одним из 
первых написал о подвигах чеченцев и ингушей в боях за Брестскую 
крепость в самом начале войны. Им были выявлены 275 фамилий 
участников обороны Бреста, о которых официальная советская 
историография долгое время умалчивала [6].  Арби Падаров отметил 
в своем исследовании слова В.В. Путина, который на встрече с 
участниками форума «Россия на рубеже веков» в Ново-Огареве (2004 
г.) сказал правду о чеченцах, сражавшихся в Брестской крепости: 
«...Много было несправедливости в советские времена. Много 
нарушений прав человека в самом прямом и трагическом смысле 
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этого слова, в том числе и на Кавказе, в том числе с чеченским 
народом. Вы знаете, наверное, многие из присутствующих о 
героической защите Брестской крепости во время Второй мировой 
войны. В 1941 г. фронт уже ушел далеко на восток, а Брестская 
крепость, которая находилась на западной границе страны, не имела 
никаких шансов выжить и победить. Защитники Брестской крепости 
сражались до последнего патрона и до последней капли крови. Это 
удивительный пример героизма. Но немногие знают, что примерно 
одна треть защитников этой крепости состояла из чеченцев. И 
вообще, если посчитать на душу населения Чечни, Героев Советского 
Союза там, наверное, было больше всех. И в то же время Сталин 
принял жесткое решение о переселении чеченцев в «Сибирь», в 
Казахстан, где тысячи людей погибли от ужасных условий, от 
несправедливости» [7].  

Священное дело защиты Отечества жители Чечни восприняли 
как свой долг перед Родиной. В каждом населенном пункте 
проходили митинги, на которых жители проявляли готовность встать 
на защиту Родины.С первого дня войны на фронт ушло большое 
количество добровольцев. Не остались в стороне и жители с. Гуни 
Веденского района Чеченской Республики. В гунинский сельсовет 
входили четыре населенных пункта – Гуни, Хажи-эвла, Марзой-Мохк 
и Меседой, жители которых представляли старинный чеченский тайп 
– Гуной. Многие из них, в первые же дни войны, ушли на фронт 
добровольцами, но и те, кто оставался дома, вносили весомую лепту в 
дело общей победы над врагом.  Согласно списку военно-учетной 
работы Гунинского сельского поселения, ушло на фронт из села 125 
человек. 

Подавляющее большинство участников не вернулось домой, а 
пало на полях сражений безвестными героями - неизвестными 
солдатами. Вернулись живыми только 17 человек. Среди них были 
бойцы, удостоенные самых высоких боевых наград СССР. 

По данным секретной переписи чеченцев и ингушей, 
составленной НКВД при подготовке к депортации, население села 
Гуни на 1 декабря 1943 года составляло 1188 человек, 125 человек из 
них находились на фронте.  По этим данным наглядно видно, что 
процент участников войны из села Гуни, сражавшихся на фронтах 
ВОВ, составлял более 11% всех жителей населенного пункта, 
включая женщин, стариков, детей [3]. Более 80 человек ушло на 
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фронт добровольно. Как подтверждает Х. Хасмагомадова, ни один из 
них не попал в плен, не был дезертиром. Почти все они пали смертью 
храбрых, подавляющее большинство пропали без вести [11]. 

Среди добровольцев, ушедших на фронт, были: Тушалаев Сайд-
Хасан Сайд-Альвиевич, Маузов Ахъяд Маузович, Дилиев Хас-
Магомед Дилиевич, Дилиев Магомед-Ширвани Дилиевич.  

По воспоминаниям родственников Дилиевых, Дилиев Магомед-
Ширвани был рослым и статным красавцем. Его призвали в армию в 
1939 году. Службу он проходил в Ростове и оттуда же в 1941 году 
ушел на фронт. Сослуживец рассказывал, что Магомед-Ширвани 
погиб в 1941 году под Брянском от прямого попадания снаряда. 
Официально он числится пропавшим без вести, так как в начале 
войны учёт, можно сказать, вообще не вёлся, а после – 
целенаправленно саботировался военкомами согласно секретным 
директивам и инструкциям Главка, в целях дискредитации доброго 
имени чеченского народа и последующей его тотальной депортации. 

Дилиев Сайд-Магомед, самый старший сын в семейной 
династии Дилиевых, ушел в Трудовую армию в 1941 году. Службу 
проходил в районе Малгобека, где возводилась линия обороны. 

Дилиев Хас-Магомед, второй по возрасту сын в семье, был 
известным муллой, обладал каллиграфическим почерком. Ему на 
всеобщем сходе тайпа Гуной было доверено вести тайповый тептар 
(рукопись-хронику). Записи он вел аккуратно и точно со слов 
старейшин. Этот тептар им, при уходе на фронт в 1942 году, был 
передан в мечеть, так как раньше подобного рода документы 
хранились при мечетях. В 1942 году он ушел на фронт вместе со 
средним братом Дилиевым Шайх-Магомедом, но их распределили по 
разным подразделениям, служили и воевали они врозь. Хас-Магомед 
пропал без вести. 

Шайх-Магомед попал в плен при переброске десанта на 
знаменитую «Малую Землю». Их корабль был потоплен, а 
оставшиеся в живых несколько человек были выловлены немецким 
военным катером. Из немецкого плена Шайх-Магомед бежал в 1943 
году, причем являлся руководителем и организатором побега. К 
сожалению, повезло лишь малой доле беглецов: 21 человек из 25, 
именно столько советских военнопленных и бежало, были убиты на 
месте, так и не увидев заветной свободы. Однако и из вырвавшихся 
на волю четверых, двое вскоре скончались от ран. Чудом Шайх-
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Магомеду в декабре того же года удалось добраться до родных мест. 
В военкомате ему сказали ждать дальнейших распоряжений, видимо, 
тогда уже шла подготовка к депортации чеченского народа. 

Еще один член семьи Дилиевых - Магомед-Яраги - призывался в 
Трудовую армию в 1941 году с одновременным обучением в ФЗО. 
Они занимались тушением авиационных бомб, сбрасываемых 
фашистскими летчиками на грозненский завод «Красный Молот» в 
октябре 1942 года [8]. 

Вот таким было участие мужчин из семьи Дилиевых в 
драматических и героических событиях ВОВ. К сожалению, их 
военные подвиги так и остались укутанными тайнами безвестности, 
как и героизм, и беззаветное служение Родине тысяч и тысяч других 
наших соплеменников… 

Отважные сыны Чечено-Ингушетии ковали Победу над врагом 
на всех фронтах. Одним из них был Маузов Ахъяд из села Гуни, 
который внес свой посильный вклад в борьбу с фашистскими 
захватчиками. Родился он в 1908 году в селе Гуни. Не исполнилось 
нашему герою и двух месяцев, как ушел из жизни его отец Мауз. 
Дедушка по матери Каим воспитал из него достойного мальчика. Он 
научился грамоте, успешно набирался знаний. Несмотря на свой 
юный возраст, мальчик умел вести себя достойно. В 1930 году он был 
избран секретарем парткома в селении Агишты Веденского района. 
Около трех лет проработав на должности секретаря парткома, он был 
назначен на должность главы Гунинского сельского поселения, а 
после - председателем колхоза «Красный животновод» села Гуни. 

Примечательно, что в 1938 году Маузов Ахъяд и садовод 
колхоза Исрапилов Успа участвовали в Выставке достижений 
народного хозяйства СССР. Отборные фрукты, виноград и айва 
гунинского колхоза были отмечены на выставке высокими 
наградами. Успа Исрапилов получил юбилейную медаль И.В. 
Сталина и Почетную грамоту. А председателю колхоза Маузову 
Ахъяду были вручены патефон, украшенный серебром и пластинки с 
выступлениями И.В. Сталина.  

Маузов Ахъяд работал грамотно, имел хорошие отношения с 
властью и народом, умел решать сложные вопросы. Его рабочая 
деятельность прервалась из-за начавшейся 22 июня 1941 года войны. 
В самом начале мобилизации Ахъяд записался в ряды легендарного 
255-го Чечено-Ингушского кавалерийского полка. Формирование 
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полка проходила в Андреевской долине города Грозного, а оттуда 
был отправлен в Краснодар. В период формирования полка, его 
командиром был Абадиев Японц (Японец) Арскиевич, затем стал 
Висаитов Мавлид Алероевич. Через некоторое время полк был 
отправлен на 2-й Украинский фронт. В боях против немцев Ахъяд 
был бесстрашным воином, из любого трудного положения находил 
выход. Ахъяд дошел до Берлина, служил в комендантской роте в 
Берлине до 1947 года. В день, когда в 1947 году его демобилизовали, 
он узнал о том, что всех чеченцев и ингушей депортировали в 
Среднюю Азию и Казахстан. Остановившись в городе Шахты 
Ростовской области, Ахъяд начинает делать запросы о своей семье. 
Получив ответ, что его семья находится в Алма-Ате, он собирается в 
путь. Как-то неожиданно, когда поезд останавливается в Актюбинске, 
к нему на перроне подходит сельчанин Нади Зузуев. Он уведомил 
Ахъяда, что знает, где проживает его семья. Таким образом, 
благодаря Нади, он нашел свою семью.  

После восстановления ЧИАССР и возращения чеченцев и 
ингушей на родину, Ахъяд работал в колхозе бригадиром. Он был 
уважаемым человеком, делился своим опытом с сельчанами, оберегал 
молодежь, давал жизненно-практические советы. 

Ахъяд ушел из жизни 8 мая 1984 года. На его похоронах 
присутствовал уважаемый в республике религиозный деятель Махти-
Хаджи, который был однополчанином Маузова. Характеризуя 
усопшего как достойного человека и мусульманина, он особо 
подчеркнул его мужество в бою – «Когда немцы окружили нас, и 
никто не знал, что делать, Ахъяд вскочил на коня и крикнул: «Воины, 
один раз родились, один раз и умереть мы должны!». С этими 
словами он ринулся в бой, увлекая остальных», – рассказывал об 
усопшем Махти-Хаджи. Похоронен Ахъяд в с. Гуни (Хедин-зиярт).  

Среди тех, кто с начала войны ушел на фронт, дошел до Победы 
и вернулся домой, был Арсалиев Индербай. Родился он в 1918 году, в 
селе Гуни, Веденского района. Призван в Красную Армию в 1939 
году. Служил в Дальневосточном военном округе. В начале войны их 
часть перебросили в Ленинградскую область, зачислили в разведроту, 
обороняли Кировский завод. С ним служил и его односельчанин 
Хутиев Цорки.  Арсалиев награжден орденом Отечественной войны I 
степени, медалями «За отвагу», «Жукова», «За боевые заслуги».  В 
1943 году разведрота, в которой он служил, очищала единственный 
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путь соединяющий осажденный город с «Большой землей» на 
Ладожском озере. Приходилось работать под массированными 
ударами немецкой авиации. Одна из бомб разорвалась рядом. На 
некоторое время Индербай потерял сознание. Очнувшись, он увидел 
рядом с собой тяжело раненного командира роты. Оказав первую 
медицинскую помощь, они переночевали там же. На следующее утро 
Индербай смог дотащить тяжело раненного командира до 
прибывшего санитарного поезда. Лечение было долгим. В последний 
раз он лечился в Тихорецке Краснодарского края и в конце 1943 году 
был демобилизован. Воин Индербай Арсалиев ушел из жизни в 2012 
году. 

Зайпуллаев Хайрудди Зайпуллаевич родился в январе 1921 года 
в с. Гуни Веденского района ЧИАССР, в семье рядового крестьянина. 
До начала Великой Отечественной войны работал в колхозе. В 
середине октября 1940 года был призван в ряды Красной Армии. Во 
время службы проявил себя честным, надёжным, отважным, 
ответственным солдатом. Военную службу начал в Орловской 
области. В 1941 году после прохождения курса молодого бойца 
Зайпуллаев Хайруддди Зайпулаевич был направлен в 48-й 
артиллерийский полк, который был дислоцирован в городе Великие 
Луки Псковской области. Зайпуллаев Хайрудди Зайпуллаевич был 
артиллеристом-наводчиком и спустя полгода с начала войны был 
тяжело ранен на поле боя и отправлен в госпиталь в г. Ессентуки. 
После лечения Хайрудди был комиссован и отправлен домой, но 
спустя недолгое время вместе с чеченским народом был 
депортирован в Казахстан. Имел награды: «Орден Отечественной 
войны 2-ой степени», медаль «За отвагу», и другие. Умер ветеран 
войны Хайрудди Зайпуллаев в 2007 году.  

Довольно хорошо известна в нашей Республике судьба еще 
одного уроженца села Гуни Магомеда Гайсуркаева. Он родился в 
1920 году и был призван в Красную Армию в 1939 году. Участник 
Финской и Великой Отечественной войн. Воевал на Карельском, 
Северо-Западном и 2-м Прибалтийском фронтах. Гвардии 
красноармеец был награжден орденом «Славы III степени» и 
многими боевыми наградами. Высокий, статный, гордый горец, 
замечательный товарищ и друг, ушел из жизни в 1995 году. Родные и 
близкие, да и все те, кто его знают, бережно хранят память о ветеране 
ВОВ Магомеде Гайсуркаеве.    
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В начале сентября 1941 года из Ростова-на-Дону в республику 
поступило указание о мобилизации 8000 человек. Мобилизовали же 
всего по ЧИАССР 13000 человек. Они были в спешном порядке 
отправлены в гражданской одежде и без оружия в Харьковскую 
область товарными поездами. По прибытию на Украину их погнали 
пешим маршем 80 км к месту назначения. Как оказалось, отправляли 
их на строительство укреплений к поселку Акимовка. 

По рассказу 93-летнего Дилиева М-Я., жителя села Марзой-
Мохк, в числе этих мобилизованных было свыше десяти жителей 
Гунинского сельского совета. Он помнит вернувшихся живыми 
односельчан Дилиева Магомеда, Хайдаева Хамида, Сайдальвиева 
Сайдхамзата, Тушалаева Мукали и Ибрагимова Сайдахмада.  Они 
рассказывали, что по прибытию в Харьковскую область приступить к 
работе им не довелось.  В результате стремительного наступления 
немецких войск советские войска отступили из этого района, они 
остались без командира и без всякого обеспечения. Какой-то военный 
начальник сказал им, что теперь здесь делать нечего, и пусть они 
отправляются домой. В виде исключения, он разрешил им забить 
одну корову и использовать ее мясо на пропитание в дороге. Была 
поздняя осень, наступали холода, летняя их одежда практически 
износилась, и они приняли решение идти пешком в Чечено-
Ингушетию. 

Вскоре они наткнулись на передовой отряд немцев и были 
задержаны. Построив их, немецкий офицер, крикнув: «Юде!» (по-
немецки: еврей), вывел из шеренги Хайдаева Хамида и отвел его в 
сторону для расстрела. Хамид, подумав, что назвали по имени 
некоего Юде, стал кричать своим товарищам: «Скажите ему, что 
меня зовут не Юде, а Хайдин Хьамид!». Среди немцев оказался 
офицер, говоривший по-русски. И когда он выяснил, что они чеченцы 
и следуют домой, их отпустили. Замерзшие, голодные они дошли до 
Ростова. Там они обратились в областной военкомат с просьбой 
отправить их на фронт. Но работники военкомата обозвали их 
дезертирами и пригрозили расстрелом. И им буквально пришлось 
уносить оттуда ноги. Видимо, тогда уже было негласное указание 
чеченцев на фронт не брать. Вот так пешком, голодные, холодные, 
больные, не зная русского языка, они добирались домой [8].  

Жители села - старики, женщины, подростки принимали 
деятельное участие в помощи фронту. Собирали средства на 
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строительство бронепоезда, поставляли в армию продукцию 
сельскхозяйственного производства, строили оборонительные 
сооружения. Из Гунинского сельсовета в качестве трудармейцев была 
мобилизована группа в несколько десятков человек на строительство 
оборонительных сооружений по Терскому хребту, пообещав, что их 
отпустят домой через неделю. Но работали они там три месяца. В 
ответ на просьбу отпустить их домой на весенние полевые работы, 
двое из них, как саботажники, были расстреляны, еще один житель с. 
Гуни чудом избежал расстрела.  

В 1942 году для обучения в ФЗУ из Гунинского сельсовета в 
Грозный было отправлено 25 подростков. Помимо учебы, они 
привлекались к строительству оборонительных сооружений вокруг 
города Грозного. Кроме того, гунинцы мужественно противостояли 
бандитским группам. Так, 22 ноября 1942 г. отряд из 34 человек 
напал на колхозную ферму «Красный животновод» села Гуни. 
Колхозники вступили в бой с ними. Ожесточенная перестрелка 
длилась два часа, колхозники, встретившие врагов вилами и 
топорами, убили или ранили более половины из них, другие были 
обращены в бегство. Один бандит был пленен участником ВОВ 
Хутиевым Цорки. В ходе данного нападения смертью храбрых 
погибли А. Атаев, А. Хамбахадов, В. Джамалуев и М. Вахабов. 23 
колхозника - участника боя - были награждены Почетными 
грамотами Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР [10, с.30]. 

И, тем не менее, жители села Гуни, как и весь чеченский народ, 
не избежали тотальной сталинской депортации 1944-1957 годов, из 
которой на родину предков не вернулся почти каждый     второй. 

 При въезде в село на высоком холме стоит скромный, но в то же 
время величественный памятник воинам-участникам Великой 
Отечественной войны. Средства на его возведение собирали всем 
селом, общими силами производили установку памятника, рыли 
землю, привозили камни. В конечном итоге, благодаря совместным 
усилиям односельчан 9 мая 1987 года, в присутствии руководителей 
района, высокопоставленных гостей и ветеранов войны, 
торжественно был открыт этот замечательный памятник героям.  В 
результате военных действий конца 90-х годов ХХ века данный 
монумент был полностью разрушен и восстановлен в 2007 году. К 
большому сожалению, в настоящее время из участников Великой 
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Отечественной войны 1941-1945 гг., в живых не осталось ни одного. 
Безусловно, это большая утрата для всего села Гуни.  
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В данной статье освящается битва под Москвой, победа в которой не 
просто способствовала укреплению антигитлеровской коалиции и 
расширению движения сопротивления народов Европы, но вдохновила 
советский народ и воинов Красной Армии на новые героические подвиги. 
Победа в битве за столицу СССР вселила уже казавшуюся потерянной 
уверенность и непреклонную волю к полному разгрому врага. Советский 
народ и армия сотворили чудо, превратив эту кровопролитную и 
жестокую битву в феномен не только Великой Отечественной войны, но и 
всей Второй мировой войны в целом. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, операция «Тайфун», 
директива № 35, оборона, Московская битва, контрнаступление. 
 
This article is dedicated to the battle of Moscow, the victory in which not only 
contributed to the strengthening of the anti-Hitler coalition and the expansion of 
the resistance movement of the peoples of Europe, but inspired the Soviet people 
and the soldiers of the Red Army to new heroic deeds. The victory in the battle for 
the capital of the USSR instilled in the already seemingly lost confidence and 
unyielding will to completely defeat the enemy. The Soviet people and the army 
worked a miracle, turning this bloody and brutal battle into a phenomenon not 
only of the Great Patriotic War, but of the entire Second World War as a whole. 
Key words: Great Patriotic War, Operation Typhoon, Directive No. 35, defense, 
Battle of Moscow, counteroffensive. 

 
Битва за Москву занимает особое место в истории войны 

Германии против СССР. Сражение за столицу Советского Союза, 
которое характеризовалось крайней напряженностью и огромным 
размахом боевых действий продолжалось более 6-ти месяцев и велось 
на фронте протяженностью около 2 тысяч километров. С обеих 
сторон в битве участвовало более 2,8 млн. человек, до 2 тысяч танков, 
21 тысяча орудий и минометов и свыше 1,6 тысячи самолетов. 

Отечественные историки выделяют несколько этапов сражения 
под Москвой: 

1 этап. 30 сентября 1941 – 5 декабря 1941 г. – оборона столицы. 
Советские войска отражали удары немецко-фашистских войск на 
Москву, в результате чего сорвали план противника по захвату 
столицы и создали условия для перехода в контрнаступление. 

2 этап. 5-6 декабря 1941 – 7 января 1942 гг. – контрнаступление. 
Советские войска нанесли противнику крупное поражение и 
отбросили его войска от Москвы.  
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3 этап. 8 января 1941 г. – 20 апреля 1942 г. – общее наступление 
Красной Армии на советско-германском фронте. 

Московская битва начиналась в крайне тяжелой для Советского 
Союза военной обстановке, после трех месяцев, как Германия 
развязала войну. В то исключительно трудное и грозное время СССР 
пришлось одному вести борьбу с превосходящими и хорошо 
технически оснащенными войсками фашистского блока. 
Антигитлеровская коалиция только складывалась. Национально-
освободительное движение народов европейских стран, 
находившихся под влиянием фашизма, еще не приобрело 
значительного размаха. Весь военно-экономический потенциал 
европейских стран использовался германскими фашистами для нужд 
агрессивной войны, для завоевания мирового господства и прежде 
всего сокрушения СССР. К осени 1941 года стратегическое 
положение Советской Армии оставалось крайне напряженным. 
Советские войска вынуждены были отступить к Ленинграду, 
оставить Смоленск и Киев. Создалась угроза Харькову, Донбассу и 
Крыму. В конце сентября 1941 года вермахт вместе с вооруженными 
силами европейских союзников Германии имел на советско-
германском фронте 207 дивизий. Всего в сухопутных войсках 
противника, действовавших против СССР, насчитывалось 4300 тысяч 
человек, 2270 танков, свыше 43 000 орудий и минометов и 3050 
самолетов [1]. 

Военное и политическое руководство нацистской Германии 
отчетливо представляло, что, пока Москва остается вдохновляющим 
и организующим центром борьбы против германского фашизма, ему 
не добиться победы над Советским Союзом. С первых же дней 
подготовки войны против СССР в планах фашистского верховного 
главнокомандования Москва являлась одним из важнейших 
стратегических объектов, который гитлеровцам хотелось, во что бы 
то ни стало добиться. К этой цели фашистское руководство 
стремилось на протяжении всей летне-осенней кампании 1941 года. 
Не отказывалось оно от этой цели и в 1942 году. 

Срыв попыток фашистских войск летом 1941 года прорваться к 
Москве дал возможность советскому народу выиграть время, чтобы 
более тщательно подготовиться к обороне своей столицы и укрепить 
подступы к ней. Под руководством ЦК партии и Государственного 
Комитета Обороны партийные и военные органы проводили 
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колоссальную работу, направленную на всемерное повышение силы 
армии и создание крепкой обороны. 

Усилия военного командования и партийных органов Москвы и 
области сосредоточились на строительстве в тылу войск Западного 
фронта Вяземской линии обороны. Вместе с населением 
Смоленщины героически трудились десятки тысяч москвичей. 16 
июля Государственный Комитет Обороны принял решение о 
строительстве Можайской линии обороны. Здесь также ежедневно в 
течение длительного времени работало 85-100 тысяч москвичей, 
причем три четверти строителей составляли женщины. Это был 
подвиг москвичей, заслуживший большую признательность всего 
советского народа. 

Осенью 1941 года Москва стала прифронтовым городом. 
Политический штаб страны Центральный Комитет партии, 
Государственный Комитет Обороны, Ставка Верховного 
Главнокомандования, которые в продолжение всей Московской 
битвы оставались в столице, — приняли все меры к ее превращению 
в несокрушимую крепость, к мобилизации и развертыванию новых 
сил. Главным рубежом обороны была определена Можайская линия, 
протянувшаяся от Волоколамска до Калуги. Наряду с этим 
создавалась оборонительная линия непосредственно на ближних 
подступах к столице. Оборона Москвы стала всенародным делом. 

6 сентября 1941 г. немецким войскам была отдана директива № 
35. Согласно ей, германское верховное командование намечало в 
ближайшее время провести последовательно две крупные операции: 
1) уничтожение советских войск под Киевом силами групп армий 
«Центр» и «Юг»; 2) после устранения угрозы южному флангу группы 
«Центр» решительное наступление войск генерала фон Бока на 
Москву. Именно со дня выхода этой директивы берет начало 
непосредственная подготовка германской операции по захвату 
советской столицы, позже получившей кодовое наименование 
«Тайфун». Намеченный в ее тексте общий замысел наступления на 
Москву был в сентябре месяце доработан, а затем оформлен в виде 
приказов группы армий «Центр», в которых детально излагались 
задачи каждого объединения. Основная идея разгрома соединений 
Красной Армии на западном направлении заключалась в следующем: 
создать на флангах группы армий «Центр» «сильные танковые части, 
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и, в результате двойного охвата в направлении города Вязьма, 
уничтожить противника, находящегося восточнее Смоленска» [2]. 

30 сентября 1941 г. с переходом в наступление 2-й танковой 
группы немецкое командование приступило к осуществлению 
операции «Тайфун». 2 октября 1941 г. на московском направлении 
перешли в наступление и главные силы группы армий «Центр». В 
ходе Московской оборонительной операции были проведены 
Орловско-Брянская, Вяземская, Можайско-Малоярославецкая, 
Калининская, Тульская, Клинско-Солнечногорская и Наро-
Фоминская фронтовые оборонительные операции. 

В конце сентября ситуация на всех фронтах складывалась для 
Красной Армии крайне неблагоприятно. Обстановка на московском 
направлении зависела от положения в стране в целом, а оно 
оставалось сложным. Из-за вынужденного отступления советских 
частей германским войскам удалось захватить наиболее развитую в 
промышленном отношении территорию европейской части СССР.  

12 октября Государственный комитет обороны СССР (ГКО) 
принял решение о строительстве оборонительных рубежей 
непосредственно в районе столицы. В 15-20 км от Москвы 
намечалось построить главный рубеж, а городской рубеж должен был 
пройти по окружной железной дороге. На строительство 
оборонительных сооружений было мобилизовано 450 тысяч жителей 
столицы, 75% из них составляли женщины. В короткий срок был 
построен внешний оборонительный пояс и возведены укрепления 
внутри города. Москва была полностью готова оказать 
сопротивление вероятной опасности – наступлению немецких войск. 

Сложившееся положение потребовало массовой эвакуации из 
Москвы и Подмосковья промышленных предприятий, учреждений, 
научно-исследовательских и учебных институтов. В обстановке 
нараставшей опасности в короткие сроки партийные, советские и 
хозяйственные организации столицы провели огромную работу по 
эвакуации. С середины октября ежедневно десятки предприятий и 
учреждений вывозились на восток железнодорожным, водным и 
автомобильным транспортом [3]. 

С самого начала Великой Отечественной войны наиболее 
опасное для Советского Союза направление обозначилось в полосе 
удара немецкой группы армий «Центр». Мощнейшая группировка 
вермахта под командованием опытного военачальника фельдмаршала 
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фон Бока продвигалась к Москве по кратчайшему маршруту. 
Известно, что германское командование отводило захвату столицы 
особое значение; предполагалось, что с достижением этой цели война 
будет выиграна. Действительно, успехи немецких войск при 
окружении частей Западного фронта под Белостоком и Минском, 
Смоленское сражение, «битва на уничтожение» под Брянском и 
Вязьмой, казалось, ставили советское государство в безвыходную 
ситуацию. Весьма значительны были потери Красной Армии и на 
других участках советско-германского фронта — под Уманью, Лугой, 
Киевом. Они также во многом определили исход летней кампании 
1941 г. и позволили командованию вермахта надеяться на полное 
истощение резервов Советского Союза [4, с.74]. 

К концу октября 1941 г. первый натиск немецкого наступления 
на советскую столицу исчерпал свою силу. Достигнув окраин Тулы, 
Серпухова, заняв Наро-Фоминск, Волоколамск, Калинин германские 
части вынуждены были приостановиться, чтобы пополнить 
передовые подразделения личным составом тыловых служб, 
привести в порядок материальные, продовольственные и боевые 
припасы. Стойкость советских частей на укрепленных рубежах 
Можайской оборонительной линии и на главных направлениях удара 
группы армий «Центр» стала неожиданностью для немецкого 
командования, она предопределила провал германского наступления 
во второй половине октября 1941 г. 

29 ноября по предложению командующего Западным фронтом 
генерала Г.К. Жукова Ставка приняла окончательное решение 
наступать на обладавшего численным перевесом противника. 
Замысел стратегической наступательной операции заключался в том, 
чтобы одновременными ударами армий Западного фронта во 
взаимодействии с Калининским и Юго-Западным фронтами 
разгромить группировки противника, действовавшие севернее и 
южнее Москвы. 

Красная Армия должна была начать контрнаступление в 
трудных условиях, когда численное превосходство в живой силе, 
артиллерии и танках было еще на стороне противника. В советских 
войсках под Москвой к началу декабря насчитывалось около 720 
тысяч человек, 5900 орудий и минометов, 415 установок реактивной 
артиллерии, 670 танков (в том числе 205 тяжелых и средних) и 760 
самолетов (из них 590 новых конструкций). Немецкие войска в это 
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время имели 800 тысяч человек, около 10400 орудий и минометов, 
1000 танков и свыше 600 самолетов [5, с.113].  

Основная задача в контрнаступлении возлагалась на Западный 
фронт (командующий – Г.К. Жуков). Севернее и южнее наносили 
удары войска Калининского (командующий – И.С. Конев) и Юго-
Западного (командующий – С.К. Тимошенко, с 18 декабря 1941 года 
– Ф.Я. Костенко) фронтов. Значительную роль в контрнаступлении 
сыграли авиация Резерва Верховного Главнокомандования и 
партизаны, действовавшие на занятой противником территории [6, 
с.37].  

Начавшееся 5 – 6 декабря 1941 г. контрнаступление советских 
войск под Москвой продолжалось до начала января 1942 г. и 
переросло в общее наступление сил Красной Армии. Советское 
контрнаступление началось для германского командования внезапно. 
7 декабря оперативная группа генерала Ф.Я. Костенко (5-й кавкорпус, 
1-я гвардейская стрелковая дивизия, 129-я танковая бригада и 34-я 
мотострелковая бригада), которая была сосредоточена в тылу Юго-
Западного фронта, нанесла удар по 95-й и 45-й пехотным дивизиям 2-
й армии генерала Р. Шмидта. Силы немецкой армии оказались 
рассечены на две части. К вечеру 7 декабря германская армия 
перешла к обороне.  Наступление советских объединений Юго-
Западного фронта (13-я армия генерал-майора А. Городнянского, 3-я 
армии генерал-майора Я. Крейзера и оперативная группа Костенко) 
не позволило беспрепятственно отвести назад войска немецкого 34 
армейского корпуса. 

Оборона 2-й армии не выдержала натиска советских частей. 
Контратаки немцев также не увенчались успехом. Таким образом, 
были созданы условия для глубокого оперативного прорыва Красной 
Армии на курском и орловском направлениях и связанная с этим 
опасность нарушения важнейших коммуникаций и путей отхода 2-й 
танковой армии [7, с.56]. 

В свою очередь, соединения 2-й танковой армии, атакованные 
ударными силами 10-й советской армии (командующий генерал-
лейтенант Ф.И. Голиков) и оперативной группы генерал-майора П.А. 
Белова вынуждены были уже 7 декабря 1941 г. оставить город 
Михайлов и начать отход от Тулы. 

В оперативной сводке штаба ГА «Центр» за 7 декабря 1941 г. 
говорилось об ожесточенных боях на участке 53-го армейского 
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корпуса (2-я танковая армия). 3-я танковая дивизия после 
ожесточенного боя оставила п. Новоселки. 296-я пехотная дивизия 
испытывала на себе непрерывный артиллерийский и минометный 
огонь советский войск. На восточном участке фронта 2-й танковой 
армии у города Михайлов, подошедшие свежие советские части 
усилили натиск на немецкие позиции. Отступая с оккупированной 
территории, германские войска оставляли за собой выжженную 
землю.  

Генерал армии Г. Жуков потребовал 9 декабря 1941 г. от всех 
командующих армиями категорически запретить ведение 
фронтальных боев. Он приказал шире применять обходы, а для этого 
формировать ударные группы, которые во вражеском тылу должны 
были уничтожать склады, артиллерийскую тягу и т.п. 
Предусматривалось атаковать немцев днем и ночью, обеспечивая 
войскам защиту от возможных контрударов противника. 

Через неделю после начала советского контрнаступления, 
немецкое командование осознало, что удары Красной Армии имеют 
цель не просто ликвидировать опасность столице, но и разбить в ходе 
дальнейшего преследования основные силы ГА «Центр». К середине 
декабря Западный, Калининский и Юго-Западный фронты достигли 
линии, с которой войска ГА «Центр» начали свое ноябрьское 
наступление на Москву, а местами и продвинулись еще дальше на 
запад. Столь быстрое советское наступление грозило крахом всего 
фронта группы фон Бока. 12 декабря 1941 г. советские войска 
освободили города Солнечногорск и Истра. Фронт подошел 
вплотную к Истринскому водохранилищу. Соединения 30-й армии 
Западного фронта охватили г. Клин с северо-запада, севера и востока, 
а 1-й ударной армии с юго-востока. Чтобы обеспечить отвод главных 
сил 3-й и 4-й танковых групп на рубеж Волоколамск-Руза немецкое 
командование продолжало удерживать этот город. Его потери боялся 
и штаб 9-й армии, поскольку тогда осложнялась задача удержания 
Калинина, где уже обозначился перелом в пользу советских войск. 
Быстрое продвижение советских войск не позволяло немецким 
частям подготовить новую линию обороны надлежащим образом.  

К середине декабря фронт ГА «Центр» находился на грани 
развала. Преследование германских частей советскими соединениями 
не давало возможности немецкому командованию создать достаточно 
прочную оборону. Гитлер, приняв решение любой ценой удерживать 
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фронт. 19 декабря, Гитлер официально возложил на себя обязанности 
командующего сухопутными войсками Германии. Новым 
командующим ГА «Центр» был назначен генерал-фельдмаршал Г. 
фон Клюге – Гитлер видел в нем того человека, который не 
остановится перед самыми жесткими мерами, чтобы предотвратить 
отступление [8с.89,79]. Во второй половине декабря 1941 г. нажим 
советских войск на ГА «Центр» продолжал усиливаться. Это 
особенно проявлялось на участках юго-западнее Калинина, в районе 
Рузы и западнее дороги Тула-Серпухов. Германское командование 
было не в силах предотвратить многочисленные прорывы своего 
фронта. 26 декабря 4-й немецкая армия оставила Наро-Фоминск; 2 
января советские войска освободили Малоярославец, 4 января – 
Боровск. Успешно развивалось контрнаступление на левом крыле 
Западного фронта и в полосе Брянского фронта (воссоздан 18 декабря 
1941 года, командующий – Я.Т. Черевиченко). 

Южнее Москвы Красная армия продвинулась на запад более чем 
на 100 км. Калужская наступательная операция войск левого крыла 
Западного фронта ставила целью разгромить противостоявшие силы 
2-й танковой и 4-й армии группы армий «Центр» и развивать 
наступление на гг. Калуга, Лихвин, Сухиничи. В результате операции 
советские войска нанесли поражение противнику, 30 декабря 
освободили Калугу и продвинулись на 120-130 км. 

Советское командование своевременно разгадало намерение 
противника задержаться на рубеже реки Оки. Для того чтобы сорвать 
его, проводилась Калужская наступательная операция. Одновременно 
развертывалось наступление на Тарусском направлении. Калуга была 
освобождена 30 декабря после тяжелых боев силами двух армий 
левого крыла Западного фронта. 

Вслед за Калугой были взяты города Белев, Мещовск, Серпейск, 
Мосальск. К 7 января войска левого крыла Западного фронта вышли 
рубеж Детчино, Юхнов, Киров, Людиново и охватили группу армий 
«Центр» с юга. Войска Брянского фронта действовали на Орловском 
направлении. К концу декабря они продвинулись на 30-110 км и 
достигли рубежа Белев, Верховье [9, с.138]. 

Таким образом, в результате первого этапа советского 
контрнаступления под Москвой немцы были отброшены от столицы 
на 100—250 км. В начале января 1942 года контрнаступление на 
западном стратегическом направлении было завершено.  
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8 января 1942 года Калининский фронт начал являвшуюся 
частью общего наступления Красной Армии и продолжавшуюся до 
апреля 1942 года Ржевско-Вяземскую операцию. Немцы, получив 12 
дивизий из Западной Европы для подкрепления, смогли не только 
отстоять Ржевско-Вяземский рубеж, но и с помощью контрударов 
окружить вышедшие к Вязьме соединения. Они сражались в 
окружении до лета 1942 г., когда с большими потерями разрозненно 
пробились на соединение с главными силами. Отстояв Ржевско-
Вяземский выступ, германское командование получало, по крайней 
мере, два важных тактических преимущества. Оно сохраняло 
удобный трамплин для нового наступления на Москву и угрожало 
глубоким охватом с юга району дислокации советских войск между 
озером Селигер и Великими Луками. Итоги кровопролитных для 
обеих сторон боев под Ржевом, Сычевкой и Юхновом весной 1942 г. 
не только подвели черту под Московской битвой, но и во многом 
предопределили последующий характер боевых действий на 
западном направлении вплоть до 1944 г. 

Не сумев ликвидировать Ржевско-Вяземский выступ, Красная 
Армия перешла 20 апреля к обороне. Советские войска потеряли в 
Ржевско-Вяземской операции свыше 776 тыс. чел., немцы 333 тыс. 
чел. Однако, несмотря на незавершенность, Ржевско-Вяземская 
операция имела важное значение. Советские войска отбросили 
противника на 80-250 км и глубоко охватили с двух сторон его 
группу армий «Центр». 

Битва под Москвой стала главным военным событием первого 
года Великой Отечественной войны. Она представляла собой 
комплекс оборонительных и наступательных операций, проведённых 
советскими войсками с целью обороны столицы и разгрома 
крупнейшей вражеской группировки на западном стратегическом 
направлении. В этой гигантской битве непосредственно с обеих 
сторон участвовало свыше 3 миллионов человек, до 22 тысяч орудий 
и миномётов, около 3 тысяч танков, более 2 тысяч самолётов. 
Сражения развернулись в полосе около 1000 километров шириной и 
более 350 километров глубиной. По времени битва продолжалась 
около 7 месяцев – с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. 

Разгром гитлеровских войск под Москвой потряс фашистскую 
Германию. Сразу же после поражения под Москвой остро встала 
проблема мобилизации новых людских контингентов, увеличения 
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производства военной техники и вооружения, переориентировки всей 
экономики на длительную войну на советско-германском фронте 
решающем фронте Второй мировой войны. Важнейшим итогом 
военных действий на советско-германском фронте в 1941 году явился 
срыв плана «молниеносной войны» против СССР. В защите и 
обороне Москвы принимали непосредственное участие солдаты и 
офицеры из Чечено-Ингушетии. К началу 2005 года в Чеченской 
республике проживало 433 ветерана Великой Отечественной войны, 
19 из которых участники битвы за Москву [10, c.378]. 

Мужество и массовый героизм, проявленные советскими 
воинами в битве под Москвой, были отмечены наградами Родины: 
более 3,6 миллионов защитников столицы награждены орденами и 
медалями, а 110 удостоены звания Героя Советского Союза; около 40 
частей и соединений стали гвардейскими; более 1 миллиона человек 
награждены медалью «За оборону Москвы», учрежденной в 1944 
году. 5 декабря - день начала контрнаступления советских войск под 
Москвой - Законом Российской Федерации установлен Днем 
воинской славы России. 
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В данной статье освещаются ключевые моменты Сталинградской битвы, 
предпосылки и причины успешного наступления Вермахта на Сталинград и 
Кавказ летом 1942 года. Отражено, какие усилия пришлось приложить 
войскам Красной Армии, чтобы заставить врага увязнуть в затяжных 
оборонительных боях с последующей целью окружить гитлеровские войска 
под Сталинградом и уничтожить их. Показаны ожесточенность и накал 
боев, которые длились двести суток. С каким вниманием за ходом 
гигантской битвы наблюдали люди всех стран мира, особенно 
правительства стран «Оси» – союзников нацистской Германии и 
государств-союзников Советского Союза, и к каким результатам привело 
поражение 6-й армии Вермахта в данном сражении для СССР и 
гитлеровской Германии. 
Ключевые слова: Сталинградская битва, фашистские войска, Волга, юго-
западный и южный фронт. 
 
This article highlights the key moments of the Battle of Stalingrad, the 
prerequisites and reasons for the successful offensive of the Wehrmacht on 
Stalingrad and the Caucasus in the summer of 1942. It reflects the efforts that the 
Red Army troops had to make to force the enemy to get bogged down in 
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protracted defensive battles with the subsequent goal of encircling Hitler's troops 
near Stalingrad and destroying them. The fierceness and intensity of the battles 
that lasted two hundred days are shown. With what attention the people of all 
countries of the world watched the course of the giant battle, especially the 
governments of the "Axis" countries – allies of Nazi Germany and the states-
allies of the Soviet Union, and what results the defeat of the 6th Army of the 
Wehrmacht in this battle led to for the USSR and Hitlerite Germany. 
Keywords: Battle of Stalingrad, fascist troops, Volga, south-western and 
southern front. 

 
В перечне сражений, которые происходили во время Второй 

мировой войны с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, 
Сталинградская битва занимает особое место. Здесь в междуречье 
Дона и Волги на огромной площади в 100 квадратных километров 
при общей длине фронта от 400 до 850 км развернулось гигантское 
сражение. В битве принимало участие с обеих сторон более 2,1 
миллионов человек [5, стр. 36]. 

Правительства стран «Оси» – союзники нацистской Германии, в 
частности Турция и Япония, в случае успеха гитлеровских войск в 
битве готовились к нападению на СССР, а Англия и США 
внимательно следили за смертельной схваткой, от исхода которой 
зависел ход их дальнейших политических шагов на международной 
арене. Победа Красной армии в этой битве заставила страны-
союзницы ускорить подготовку к открытию второго фронта и от 
пассивной позиции перейти к действиям [18].  

После битвы за Москву, с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 
1942 года, когда РККА в тяжелых боях в ходе контрнаступления 
отбросила гитлеровцев от стен столицы, Ставка Верховного 
Главнокомандования начала разрабатывать план летнего наступления 
[3, с. 125]. 

В ходе обсуждения стратегических планов на 1942 год, несмотря 
на возражения генерала армии Г.К. Жукова, было принято решение о 
всеобщем наступлении, в частности и на Харьковском направлении, 
основываясь на ранее созданном Барвенковском плацдарме [2, с. 67]. 
Недостаточная подготовка к наступлению и в некоторых случаях 
несогласованность действий командующих фронтов привели к тому, 
что наступающие части Красной армии попали в кольцо окружения 
превосходящих сил противника. В результате неудачной операции 
РККА потеряло 270 тысяч человек, из них 170 тысяч безвозвратно 
[10, с. 203].  
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Придерживаясь подписанной Гитлером 5 апреля 1942 года 
директивы N°41, Вермахт планировал в рамках наступательной 
операции «Блау» захватить нефтяные месторождения Северного 
Кавказа и Баку, а также плодородные земли в районах Дона, Кубани, 
Кавказа и Нижнего Поволжья с выходом на берег Волги. План также 
предусматривал окружение и быстрый разгром минимум трех 
Советских армий. С данной целью Вермахт к концу июня 1942 года 
на линии протяженностью 600 – 650 км, от Курска до Таганрога, 
сосредоточил 900 тысяч солдат, 1260 танков, 17 тысяч единиц орудий 
и минометов, 1640 самолетов. В состав этой группы войск входили до 
35% пехотных, свыше 50% танковых и моторизованных дивизий от 
всего количества войск на восточном фронте [4, с.140].  

Согласно директиве командования немецкого-фашистских 
войск, под N°45 от 23 июня 1942 года группа армий «Юг» была 
разделена на две части. Группе армий «А» под командованием 
генерал-фельдмаршала В. Листа предстояло наступать на Кавказ. А 
перед группой армий «Б» под командованием генерал-фельдмаршала 
М. Вейхса стояла задача параллельно с оборудованием 
оборонительных рубежей по реке Дон развивать наступление на 
Сталинград и разгромить находящиеся там части Красной армии. 
Захватить перешеек между реками Дон и Волга и заблокировать 
речные перевозки грузов. После выполнения данных задач части 
группы армий «Б» должны были выйти к Астрахани и также 
парализовать движение по руслу реки Волга. М. Вейхсу были 
переданы: 4-я танковая армия, 2-я и 6-армии, 8-я итальянская армия, 
2-я венгерская армия и 100 отдельный хорватский полк. 6-я армия 
под командованием генерал-полковника Ф. Паулюса была нацелена 
на Сталинград [9, с. 137]. Наступление войск Вермахта в большую 
излучину Дона создавало реальную угрозу выхода немецко-
фашистских войск к Волге. Это грозило расчленением единого 
фронта Красной армии и потерей всех дорог, связывающих 
центральные регионы страны с Кавказом [13, с.260].  

Юго-Западный фронт, который ранее понес большие потери, не 
мог остановить наступление гитлеровских войск на Восток. Частям и 
соединениям Южного фронта приходилось, ведя тяжелые 
оборонительные бои против 1-й танковой и 17-й армии немцев, 
группы армий «А», с востока, севера и запада отходить к Ростовской 
оборонительной линии. Сложившаяся неблагоприятная обстановка 
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требовала принятия срочных и решительных мер для организации 
достойного отпора врагу в направлении Сталинграда и Кавказа.  

Для решения данной задачи Ставка Верховного 
Главнокомандования развернула в тылу оборонявшихся в тяжелых 
боях Юго-Западного и Южного фронтов 62-ю, 63-ю и 64-ю армии из 
резерва Ставки. А 12 июля решением Ставки был образован новый 
Сталинградский фронт под командованием маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко. В состав вновь образованного фронта вошли, 
помимо указанных выше, части и соединения расформированного 
Юго-Западного фронта, 21-я и 8-я воздушные армии. 
Сталинградскому фронту предписывалось прочно удерживать 
позиции по левому берегу Дона на рубеже обороны от Павловска до 
Клетской и дальше по фронту по Клетская-Суровино – Верхне-
Курмоярская. Линию фронта длиной свыше 300 км вдоль левого 
берега реки Дон, от Верхне-Курмоярской до Азовского моря, 
обороняла 31-я армия Северо-Кавказского фронта. Совместно с 
частями отступавшего Южного фронта 31-я армия защищала 
кавказское направление. В состав Сталинградского фронта были 
введены и отступавшие с огромными потерями личного состава части 
28-й, 38-й и 57-й армий. Чтобы усилить воздушное прикрытие, в 
состав 8-й воздушной армии были включены десять авиационных 
полков в общем количестве 200 самолетов [14, с. 125].  

К середине июля гитлеровским войскам противостояли лишь 12 
сильно потрепанных дивизий 62-й и 63-й армий в количестве 166 
тысяч солдат и офицеров, чуть более 2 тысяч орудий и минометов и 
400 танков. Небо прикрывали 600 самолетов. В их число входили 150 
– 200 бомбардировщиков дальней авиации и 60 истребителей 
противовоздушной обороны. На ближних подступах к Сталинграду 
начали строить оборонительные рубежи. К началу оборонительных 
боев за город они были не полностью готовы, но все равно хорошо 
помогли в уличных боях частям Красной армии. 

Начиная с 17 июля по 12 сентября, войска Красной Армии 
отбивали атаки Вермахта на дальних подступах к Сталинграду, 
постепенно отходя к городу. Гитлеровцы вдвойне превосходили 
Красную Армию в людских резервах и технике. 

17 июля 1942 года в большой излучине Дона немецкие 
передовые отряды атаковали позиции 62-й армии. Несмотря на 
огромные усилия, только в течение суток им удалось подойти к 



80 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
 

 147 

главному рубежу обороны Сталинградского фронта. Нанося врагу 
ощутимые удары, части Сталинградского фронта отходили на новые 
слабоорудованные или вовсе не готовые рубежи обороны [6, с. 360].  

В донских степях отдал жизнь за Родину уроженец села Минай-
Тогай сержант, пулеметчик Ханпаша Нурадилов. В боях он лично 
уничтожил 920 гитлеровских захватчиков, воюя в составе 17-го 
кавалерийского полка. За героизм и беспримерное мужество Ханпаша 
Нурадилов был посмертно награжден званием Героя Советского 
Союза [12, с. 381].  

Беспримерную доблесть в тяжелых боях с немецко-
фашистскими захватчиками в донских степях показал и отдельный 
225-й Чечено-Ингушский полк под командованием Мовлида 
Висаитова. Полк был передан из состава особой кавалерийской 
дивизии в оперативное подчинение 138-й стрелковой дивизии, 51-
армии Сталинградского фронта и вначале занимал оборону на рубеже 
от станицы Верхне-Курмоярской до Нижне-Курмоярской. В ходе 
тяжелых боев полк понес большие потери и был включен в состав 
других полков в качестве отдельных дивизионов [12, с. 229]. 

К концу июля по всей линии Сталинградского фронта шли 
ожесточенные бои. Гитлеровские войска охватили оба фланга 62-й 
армии, вышли к Дону в районе станицы Нижне-Чирская и прорвались 
на рубежи обороны 64-й армии, создав угрозу прорыва к Сталинграду 
с юго-запада. 

В этих непростых для страны условиях Ставкой Верховного 
Главнокомандования 28 июля 1942 года был издан приказ под N°227, 
в котором четко и ясно было сказано: Ни шагу назад!!! [16, с.124]. В 
приказе доступным для каждого солдата и офицера языком 
объяснялось, в каком тяжелом положении оказалась Родина.  

В ходе боев ширина обороны Красной Армии выросла до 700 
километров. Исходя из сложившейся обстановки, Сталинградский 
фронт, который с 23июля находился под командованием генерал-
лейтенанта В.Н. Гордова, с 5 августа был разделен на два фронта: 
Сталинградский и Юго-Восточный. Для более тесного 
взаимодействия между частями обоих фронтов с 9 августа 
командование обороны Сталинграда было объединено в одних руках. 
Новым командующим Юго-Западного и Сталинградского фронтов 
стал генерал-полковник А.И. Еременко [5, с.156].  
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6-я танковая армия Паулюса не могла в полной мере справиться 
с поставленной задачей захвата Сталинграда. В целях усиления 
данной группировки командование Вермахта приняло решение 30 
июля 1942 года развернуть 4-ю танковую армию с кавказского 
направления на Сталинград. Усилия двух танковых армий – 6-й 
армии с запада и 4-й с юго-запада – привели к тому, что 5 августа 
передовые части 4 танковой армии вышли к внешнему рубежу 
обороны Сталинграда. Попытки с ходу прорвать оборону Красной 
армии были отражены контратаками частей 64-й и 57-й армий [1, 
с.346].  

В упорных боях 23 августа гитлеровцам удалось прорваться 
сквозь полосу обороны 62-й армии и подойти к среднему рубежу 
обороны города. А передовые отряды 14-го танкового корпуса 
немцев вышли к Волге в районе Ерзовки. 

23 августа 1942 года четвертый флот люфтваффе подверг 
Сталинград массированной бомбардировке. В течение дня было 
совершено более 2000 самолетовылетов. После применения фугасных 
бомб начали бомбить зажигательными боеприпасами. Огненный 
смерч поглощал центральные районы города. За один день, 23 
августа, в результате бомбардировки погибло 40 тысяч человек [5, 
с.276]. Средствами ПВО в этот день было сбито 120 самолетов 
лювфтваффе. Из них 90 сбили истребители, а 30 зенитчики [3, с.232].  

В 16 часов 23 августа части 14 танкового корпуса немцев 
прорвались в район поселков: Латошкина, Акатовка, Рынок. Их 
встретили зенитчики 1077 зенитного полка. В тяжелом бою они 
остановили врага, который рвался к Волге. Сталинградцы создали 
сеть обороны среди развалин города. Рабочие Сталинградских 
заводов вливались в ряды сражающихся 62-й и 64-й армий. Бои у 
стен города носили исключительно напряженный характер.  

В результате бесчисленных атак в первых числах сентября 
гитлеровцам удалось прорвать внутренний оборонительный рубеж 
города и захватить отдельные районы в северной части. Упорные 
попытки прорваться к центру города с целью перерезать 
коммуникации по реке Волга приводили к большим потерям личного 
состава вермахта. Только за 10 дней боев они потеряли 24 тысячи 
солдат убитыми, до 500 танков и 185 орудий [7, с.35].  

12 сентября 1942 года в ходе совещания в ставке Гитлера в 
Виннице, куда были вызваны командующий группой армий «Б» и 
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командир 6 -армии, фюрер выражал крайнее недовольство тем, что 
Сталинград до сих пор не взят, и приказал захватить город в самые 
короткие сроки [13, с. 276].  

13 сентября после мощной артиллерийской подготовки при 
поддержке авиации гитлеровцы начали наступление. Немецко-
фашистские войска на момент атаки превосходили части 
оборонявшихся 64-й и 62-й армий в 1,5 – 2 раза, а по танкам и 
самоходным орудиям – в 6 раз [1, с.486]. Главной целью наступления 
был захват центра города с его выходами к переправам на Волге. Это 
лишило бы возможности переправы подкрепления, боеприпасов и 
оружия оборонявшимся частям и соединениям Красной Армии. 

14 сентября упорные бои шли в районе элеватора и вокзала 
Сталинград-2. Ценой больших потерь 15 сентября немцам удалось 
овладеть Мамаевым курганом, но уже на следующий день 13-я 
гвардейская и 112-я стрелковая дивизии в ходе жестокого боя 
сбросили немцев с высоты. В период с 13 по 26 сентября гитлеровцам 
удалось вклиниться в оборону частей 62-й армии и ворваться в центр 
Сталинграда, а на стыке 62-й и 64-й армий выйти к берегу Волги. Но 
захватить полностью весь берег реки гитлеровцам не удалось. Бои 
шли за овладение железнодорожным вокзалом, который 13 раз 
переходил из рук в руки.  

Ставка Верховного Главнокомандования постоянно отправляла 
подкрепления и боеприпасы сражающимся армиям в Сталинграде из 
своих резервов. За период с 23 июля по 1 августа на сталинградскую 
линию обороны прибыло 55 стрелковых дивизий, 9 стрелковых 
бригад, 7 танковых корпусов и 30 танковых бригад [3, с. 267]. В 
защите Сталинграда отличился, и командир 44-го понтонно-
мостового батальона уроженец города Шали капитан Я.А. Езиев. Под 
непрекращающимся огнем вражеской артиллерии и авиации он 
обеспечивал бесперебойную переправу воинских частей через Волгу, 
эвакуацию раненых и доставку в сражающийся город 
продовольствия, боеприпасов и оружия. 7 октября 1942 года капитан 
Езиев был смертельно ранен [8, с. 529]. 

На момент 28 сентября 1942 года протяженность и состав Юго-
Западного и Сталинградского фронтов сильно возросли. Учитывая 
данные обстоятельства, в целях более успешного командования 
войсками Ставка упразднила единое командование фронтами.  Была 
проведена реорганизация фронтов: Сталинградский фронт 
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переименован в Донской под командованием генерал-лейтенанта К.К. 
Рокоссовского, а Юго-Западный фронт – в Сталинградский под 
командованием генерал-полковника А.И. Еременко. 

Командование Вермахта и Адольф Гитлер требовали от 
Паулюса взятия Сталинграда любой ценой в сжатые сроки. Для 
достижения данной цели немецко-фашистским войскам, воюющим в 
Сталинграде, выделялись дополнительные резервы. В период с 28 
сентября по 8 октября немцы предприняли второй штурм города [15, 
с. 367]. 

Но бои в развалинах Сталинграда продолжались с 
неослабевающей силой. С 27 сентября по 4 октября враг пытался 
выбить красноармейцев с позиций в рабочем поселке Красный 
Октябрь и заводе «Баррикады», параллельно атаковав позиции 
советских войск на Мамаевом кургане. В результате жестоких боев 
немцам удалось закрепиться на западном склоне кургана и потеснить 
части 62-й армии на правом фланге в районе Орловки. Темпы 
продвижения гитлеровцев за сутки составляли от 100 до 300 метров.  

В начале октября 62-я армия вела оборонительные бои вдоль 
правого берега Волги на рубеже обороны шириной 25 километров. 
Гитлеровцам на тот момент удалось захватить пять районов города из 
семи существующих. Но несмотря на все усилия, немцам так и не 
удалось выбить советские войска с центральной набережной с 
переправами, через которые в Сталинград поступали основные 
подкрепления и эвакуировались раненые.  

Командование, крайне недовольное темпами наступления 6-й 
армии Паулюса, в очередной раз требовало от него быстрее овладеть 
Сталинградом. В горнило Сталинградского сражения Вермахт в 
течение первой половины октября дополнительно перебросил 200 
тысяч солдат, 30 артиллерийских дивизионов в количестве 1000 
орудий, до 40 штурмовых инженерных батальонов для проведения 
уличных боев. Войска гитлеровцев на тот момент превосходили части 
62 армии в 4 – 5 раз. 

14 октября начался третий и самый жестокий из всех штурм 
города. Немцы использовали все виды огневых средств. Но полки 62-
й армии, даже рассечённые наступающим противником, продолжали 
сопротивление на всем протяжении полосы вдоль Волги. 138-я 
стрелковая дивизия под командованием полковника И.И. Людникова, 
в составе которой оставалось до 500 человек личного состава, будучи 
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отрезанной от главных сил, обороняла рубеж вдоль берега шириной 
до 700 метров и глубиной до 400 метров. Немцам удалось захватить 
вершину, северный и южный склоны Мамаева кургана. Восточный 
склон в период с 28 сентября 1942 года по 26 января 1943 года 
защищала 248 стрелковая дивизия под командованием полковника 
Н.Ф. Батюка. За весь период с октября по ноябрь дивизия отбивала 
несколько атак гитлеровцев за сутки [3]. 

В ходе месячных напряженных боев по всей линии обороны 62-
й и 64-й армий гитлеровцам так и не удалось прорвать фронт 
обороны. Они лишь на некоторых участках продвинулись на 
несколько сот метров и вышли к Волге. Несмотря на огромные 
усилия и большой перевес в силах, немцы так и не смогли захватить 
весь город, включая его набережную. Гитлеровские войска несли 
большие потери. 

К середине ноября 1942 года стих накал боев. В результате 
ожесточенных боев наступление немецко-фашистских войск было 
остановлено на протяжении всего фронта. Вермахт был вынужден 
перейти к стратегической обороне.  

За время оборонительных боев Красной Армии удалось нанести 
гитлеровским войскам огромные потери. Вермахт потерял около 700 
тысяч солдат и офицеров убитыми и ранеными, 2 тысячи орудий, 
более 1000 танков и свыше 1,4 тысяч боевых и транспортных 
самолетов. Вместо успешного продвижения вперед гитлеровцы были 
втянуты в затяжные бои. Планы немецкого командования были 
сорваны. Красная армия за все время оборонительных боев потеряла 
644 тысяч человек, из них убитыми 324 тысячи, ранеными 320 тысяч. 
Было потеряно 1400 танков, более 12000 тысяч орудий и более 2000 
тысяч самолетов [9, с. 448].  

Начиная с 14 октября 1942 года командование немецко-
фашистских войск приняло решение о переходе к стратегической 
обороне на всем восточном фронте с целью удержать занятые рубежи 
и параллельно создать предпосылки для летнего наступления в 1943 
году. В приказе N°1, который предписывал войскам переход к 
обороне, Гитлер фактически был вынужден признать провал летнего 
наступления на восток [10, с. 260]. 

Героическая оборона Сталинграда создала все условия для 
контрнаступления частей Красной Армии и полного уничтожения 
соединений Вермахта уже зимой 1942 – 1943 годов. Исходя из 
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данных обстоятельств, Ставка пришла к выводу, что именно здесь, на 
южном крыле советско-германского фронта сложились 
благоприятные условия для наступления. 

На тот момент наступающие на Сталинград немецкие войска 
образовали клин, слабо прикрытый с флангов, армейскими 
соединениями стран-союзниц нацистской Германии. Г.К. Жуков 
предложил втянуть немецко-фашистские войска в Сталинграде в 
изнурительные оборонительные бои, не тратя сил на контратаки, 
поставить перед сражающимися в городе частями и соединениями 
Красной армии задачу не допустить войска Вермахта до западного 
берега реки Волга.  

13 ноября 1942 года план стратегического контрнаступления 
«Уран» на совещании Ставки Верховного главнокомандующего под 
председательством И.В. Сталина был полностью утвержден. В 
рамках стратегической наступательной операции, куда вовлекались 
силы Юго-западного фронта под командованием генерал-полковника 
Н.Ф. Ватутина, Сталинградского фронта под командованием генерал-
полковника А.И. Еременко и Донского под командованием генерал-
лейтенанта К.К. Рокоссовского, ставилась задача окружить и 
уничтожить немецкие войска в районе Сталинграда. Координация 
действий всех трех фронтов и общее руководство было возложено на 
начальника генерального штаба генерал-полковника Василевского. 
Перед Юго-западным фронтом стояла задача начать наступление с 
плацдармов на берегу Дона, с районов Серафимовича и Клетской на 
глубине атаки в пределах 120 км. Сталинградский фронт наступал с 
района Сарпинских озер на глубину до 100 км. Передовые части 
обоих фронтов по плану должны были встретиться в районе Калач-
Советское и окружить основные силы гитлеровцев. Параллельно 
частью сил оба фронта должны были создать рубеж обороны на 
внешнем кольце окружения в целях предупреждения 
деблокирующего удара извне. Донской фронт наступал на 
вспомогательных направлениях из района Клетской на юго-восток, а 
второй удар наносил с района Кагалинской по левому берегу реки 
Дон на юг. По плану операции «Уран» главные удары фронтов 
направлялись в наиболее уязвимые участки обороны частей и 
соединений противника с целью выхода в тыл наиболее 
боеспособным войскам [6, с. 457]. 



80 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
 

 153 

19 ноября 1942 года после мощной артиллерийской подготовки, 
которая длилась в течение 80 минут, 5-я танковая армия Юго-
Западного фронта перешла в наступление. Прорвав оборону 3-й 
румынской армии, они столкнулись с попыткой сильной контратаки 
немецких частей, дислоцированных позади румынской армии. Но 
вовремя введенные в бой 1-й танковый корпус генерал-майора В.В. 
Буткова и 26-й танковый корпус генерал-майора А.Г. Родина 
остановили перешедших в атаку гитлеровцев, а передовые отряды 
корпусов вышли на оперативный простор и двинулись в район 
Калача. 20 ноября приступил к наступательной операции и 
Сталинградский фронт. К утру 23 ноября передовые части 26-го 
танкового корпуса освободили город Калач от немецко-фашистских 
захватчиков. В тот же день части 4-го танкового корпуса под 
командованием генерал-майора А.Г. Кравченко, Юго-Западного 
фронта и 4-й механизированный корпус под командованием генерал-
майора В.Т. Вольского Сталинградского фронта соединились в 
районе хутора Советского, замкнув кольцо вокруг сталинградской 
группировки Вермахта между реками Дон и Волга [5, с. 298]. 

В плотном кольце войск Красной Армии оказались 6-я армия, 
включая его штаб, 14 -й, корпус, 4-й, 8-й, 11-й, 51-й армейские 
корпуса, а также 48-й танковый и 4-й армейский корпуса, входившие 
в состав 4-й танковой армии немцев. В списке окруженных оказались 
также 14-я, 6-я и 24-я танковые дивизии Вермахта, 3-я, 29-я и 6-я 
моторизованные дивизии, 14 пехотных дивизий, 20-я румынская 
пехотная и 1-я румынская кавалерийская дивизии в составе 12,6 
тысяч солдат, 243-й и 245-й отдельные батальоны штурмовых 
орудий, 2-й и 51-й полки реактивных минометов, 91-й полк ПВО и 
более 150 артиллерийских подразделений саперных и инженерно-
строительных батальонов, отдельных батальонов военной полиции 
[15, с. 270].  

Войска Юго-Западного фронта 24 ноября разгромили 
заблокированные в районе Распопинской части румынской армии, 
пленив до 30 тысяч солдат, и захватили большое количество военной 
техники. В период с 24 до 30 ноября силами Донского и 
Сталинградского фронтов в результате ожесточенных, беспрерывных 
боев занимаемая окруженным врагом площадь была сокращена 
вдвое, зажав противника на территории длиной 70 – 80 километров с 
запада на восток и 30 – 40 километров с севера на юг [5, с. 260]. 
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Ночью с 23 на 24 ноября 1942 года в ходе переговоров 
начальника штаба группы армий «В» генерала Георга фон 
Зоденштерна и начальника генерального штаба Вермахта генерал-
майора Курта Цайтлера было принято решение о прорыве 
окруженной 6-й армии из Сталинграда. Но Гитлер послал Паулюсу 
радиограмму, в которой запрещал окруженным войскам покидать 
Сталинград. Свое решение он аргументировал тем, что лювфтваффе 
способно в достаточной мере снабжать необходимыми грузами 
окруженную шестую армию [13, с. 287]. 

С целью деблокировки окруженных в районе Сталинграда 
немецко-фашистских войск командованием Вермахта был разработан 
план под кодовым названием «Зимняя гроза» [11, с. 401]. Основная 
нагрузка проведения и планирования операции была возложена на 
группу армий «Дон». Начало наступления было запланировано на 10 
декабря 1942 года. Но наступление частей Красной армии на 
внешнем кольце окружения заставило отложить попытку деблокации 
до 12 декабря. К этому времени Вермахту удалось сосредоточить в 
районе прорыва лишь одну полноценную танковую дивизию – 6-ю 
танковую дивизию Вермахта. На начальном этапе контрнаступления 
ее поддерживали остатки пехотных частей разгромленной 4-й 
румынской армии. На тот момент эти части находились в 
оперативном подчинении управления 4-й танковой армии генерал-
полковника Г. Гота. В ходе боев наступающие части были усилены 
сильно потрепанными ранее 23-ей и 17-ой танковыми дивизиями и 
тремя авиаполевыми дивизиями. К 19 декабря наступающие 
немецкие части прорвали передовые огневые рубежи 51-й армии, 
оттеснив ее за реку Аксай. 19 декабря передовые части танковой 
армии Гота возобновили наступление и были встречены 
переброшенной из резерва Ставки 2-й гвардейской армией под 
командованием генерал-лейтенанта Р.Я. Малиновского и 51-й армией 
под командованием генерал-майора Н.И. Труфанова. В ходе 
ожесточенных встречных боев к 25 декабря враг был окончательно 
остановлен на реке Мышков и, потеряв почти всю боевую технику и 
до 40 тысяч человек личного состава, 5200 человек пленными, был 
отброшен к Зимовникам. Красная Армия тем самым отодвинула 
кольцо окружения на 200 – 250 километров [16, с. 259]. 

16 декабря части Юго-Западного фронта начали наступление в 
направлении Морозовска и Кантемировки с целью разгрома немецко-
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фашистских войск на среднем Дону и выхода в тыл Тормосинской 
группировки противника. За время трехдневных жестоких боев 
оборона гитлеровцев была прорвана на пяти участках обороны, а к 
31-му декабря были полностью разбиты 8-я итальянская армия и 
немецкая оперативная группа «Холлидт».  

57-ю, 64-ю и 62-ю армию Ставкой было решено передать в 
состав Донского фронта с целью полной ликвидации окруженных 
немецких войск в Сталинграде, а сам Сталинградский фронт 1 января 
1943 года был переименован в Южный и получил приказ о 
наступлении в направлении Ростова-на-Дону [5, с. 276]. 

14 января 1943 года, когда началась операция по ликвидации 
окруженных частей Вермахта, противником был оставлен основной 
аэродром «Питомник», а в последующем с 21 января и аэродром 
«Гумрак». В течение всего периода снабжения окруженной 
группировки в среднем в день доставлялось до 94-х тонн грузов, а в 
наиболее удачные дни до 150 тонн. За все время снабжения 
люфтваффе потеряла 488 самолетов разных модификаций и до 1000 
человек летного состава [4, с. 247]. 

В январе ситуация в окруженной группировке войск Вермахта 
сильно ухудшилась. Материальные запасы были на исходе, на 
аэродромах ждали отправки в тыл тысячи раненых солдат и 
офицеров. Вся территория, занимаемая гитлеровцами, 
простреливалась артиллерией Красной армии [17, с. 204]. 

9 января 1943 года Паулюс отклонил по приказу Гитлера 
ультиматум Советского командования о капитуляции. 10 января в 
рамках операции «Кольцо» части и соединения Донского фронта 
приступили к ликвидации «котла». Против 250-тысячной 
группировки окруженных войск Вермахта были брошены 212 тысяч 
солдат Донского фронта [15, с. 407]. Сломив упорное сопротивление 
к 26 января, войска Донского фронта рассекли группировку Паулюса 
на две части: южную – в центре Сталинграда и северную – в районе 
тракторного завода и завода «Баррикады». 31 января южная 
группировка во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом сдалась в 
плен. Звание генерал-фельдмаршала было присвоено Паулюсу 
приказом Гитлера за два часа до капитуляции [13, с. 328]. 2 февраля 
1943 года перестала существовать северная часть группировки 
противника.  
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Убедительная победа Красной Армии в Сталинградской битве 
после ряда тяжелых поражений с начала Великой Отечественной 
войны 1941-1942 годов стала началом коренного перелома хода не 
только Великой Отечественной войны, но и всей Второй мировой 
войны в целом.   

Огромное военное значение имело снятие угрозы захвата 
немецко-фашистскими захватчиками и его союзными войсками 
районов Нижнего Поволжья, Кавказа и Бакинских нефтяных 
месторождений.   

Вермахт в Сталинградской битве понес потери, которые, по 
словам высшего командования немецко-фашистских войск, сравнимы 
с потерями, которые были за весь предыдущий период войны на 
восточном фронте до Сталинграда [4, с. 354].  

Печальный исход Сталинградской битвы для нацистской 
Германии сильно ударил по ее международному престижу. В странах 
«Оси» – союзников гитлеровской Германии – начался кризис 
профашистских режимов. Резко ослабло влияние Германии на 
Румынию, Италию и Словакию. Обострились разногласия между 
правительствами эти стран. Турция усилила свое стремление к 
сохранению нейтралитета. Нейтральные страны мира начали более 
холодно и отчужденно относиться к Германии. 

Большинство государственных и политических деятелей стран 
мира дали высокую оценку РККА в Сталинградской битве.  

В письме И.В. Сталину, датированном 5 февраля 1943 г., 
президент США Франклин Рузвельт назвал Сталинградскую битву 
эпической борьбой, окончательный результат которой празднуют все 
американцы. 17 мая 1944 года Рузвельт прислал Сталинграду 
грамоту, в которой говорилось, что народ США восхищается 
мужеством и беспримерным героизмом защитников Сталинграда. 

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в 
телеграмме И.В. Сталину 1 февраля 1943 года назвал победу 
Советской армии под Сталинградом восхитительной. Король 
Великобритании Георг VI прислал Сталинграду дарственный меч, на 
клинке которого на русском и английском языках выгравирована 
надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, – от короля 
Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа» [18]. В 
ходе конференции в Тегеране, в конце 1943 года, премьер-министр 
Англии Уинстон Черчилль вручил меч Советской делегации. 
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В период битвы и особенно после победы Красной Армии в 
Сталинградском сражения сильно усилилась деятельность 
общественных организаций США, Великобритании и Канады, 
которые ратовали за оказание более организованной и существенной 
поддержки воюющим частям Красной армии.  

Убедительная победа Красной Армии в Сталинградской битве 
подняла военный и политический престиж СССР на высший уровень. 
Гитлеровские генералы в послевоенное время в мемуарах признавали, 
какое военно-политическое значение имел исход этой битвы.  
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В статье рассматривается актуальная проблема кануна и начала Великой 
Отечественной войны в конкретно-историческом и историографическом 
аспектах. Предпринята попытка дать достаточно полную характеристику 
происходивших изменений в российской историографии Великой 
Отечественной войны.  
В современных научных исследованиях поставлены и предприняты попытки 
изучить причины поражения Красной Армии на начальном этапе Великой 
Отечественной войны. Изучение проблемы кануна и начала Великой 
Отечественной войны на современном этапе получило отражение в первых 
специальных историографических исследованиях. Вместе с тем, 
рассмотрение исследовательского процесса по данной проблеме носит 
преимущественно очерковый характер и не выходит, как правило, на уровень 
глубокого содержательного анализа.  
Возрастающая научная и социальная значимость проблемы делает 
необходимым проведение монографических историографических исследований 
по процессу изучения кануна и начала войны. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, историография, этапы 
развития, начальный этап войны, анализ причин неудач, направления 
историографических исследований. 
 
The article deals with the actual problem of the eve and the beginning of the Great 
Patriotic War in specific historical and historiographical aspects. An attempt is 
made to give a fairly complete description of the changes that took place in the 
Russian historiography of the Great Patriotic War. 
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In modern scientific research, attempts have been made to study the reasons for the 
defeat of the Red Army at the initial stage of the Great Patriotic War. The study of 
the problem of the eve and the beginning of the Great Patriotic War at the present 
stage was reflected in the first special historiographical studies. At the same time, 
the consideration of the research process on this problem is mainly of an essay 
nature and does not, as a rule, reach the level of a deep meaningful analysis. 
The increasing scientific and social significance of the problem makes it necessary 
to conduct monographic historiographic studies on the process of studying the eve 
and the beginning of the war. 
Keywords: The Great Patriotic War, historiography, stages of development, the 
initial stage of the war, analysis of the causes of failures, directions of 
historiographical research. 

 
Семьдесят пять лет прошло со времени, когда смолк гул 

грандиозных сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
и ей на смену пришел долгожданный мир. Победа стала фактом, 
справедливость восторжествовала. 

Великая Отечественная войны 1941-1945 гг. явилась самым 
трудным испытанием для советского народа. Он его выдержал и 
победил исключительно сильного врага, поставившего своей целью 
уничтожить Советское государство и поработить его народ. В 
ожесточенной кровопролитной борьбе советский народ отстоял свою 
независимость и право на существование. 

Теперь, по истечении нескольких десятилетий, три-четверти 
населения нашей страны составляют люди, родившиеся после войны. 
И все же ее уроки, и итоги отнюдь не потеряли своей актуальности, 
они важны не только для познания сравнительно недавнего прошлого 
нашей страны, но и активных действий в сегодняшнем мире. 

Сегодня мы иными глазами смотрим на многие события и этапы 
нашей великой истории, стремимся более определенно и точно 
оценивать их. Возросший интерес к истории не случаен, он вызван 
глубинными запросами обновления.  

По-разному можно относиться к собственной истории, но для 
всех народов Российской Федерации она – фундамент, начало всех 
начал. Без этой опоры невозможно строить новое, идти в будущее. В 
истории войны есть всякие страницы, в том числе и мрачные. Их не 
вычеркнуть и не забыть. 

События войны стали историей. О ней написаны десятки тысячи 
различных работ: исследовательских, мемуарных, публицистических, 
художественных. В них раскрыт ход и значение боевых действий на 
советско-германском фронте, масштабы всенародной борьбы в тылу 
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врага, роль советского тыла в создании предпосылок для разгрома 
противника, показаны источники силы СССР и причины его победы, 
патриотизм советских людей, их героизм на фронте и в тылу, 
благотворное влияние победы Советского Союза на дальнейшие 
судьбы человечества. 

В целом, историография Великой Отечественной войны 
проделала за 75 лет значительную эволюцию от идеологизированных 
подходов, характерных для 1950–1960-х годов, к более объективной 
оценке 1970-х — первой половине 1980-х годов и самокритическому 
анализу событий войны. 

Если взять отечественную историографию минувшей войны в 
целом, то в ней выделяется два сильно отличающихся друг от друга 
периода. Первый, продолжавшийся до второй половины 80-х годов, 
— это период советской историографии. Второй, начавшийся с 
провозглашения в нашей стране перестройки и гласности, — это 
постсоветский период. Каждый из периодов имеет свои 
отличительные черты. Эта тенденция к всестороннему объективному 
анализу истории войны становится все явственнее. 

Однако анализ опубликованной в нашей стране литературы о 
Великой Отечественной войне свидетельствует, что она наряду со 
значительными достижениями во всех областях не лишена и 
элементов тенденциозности, проявляемой, прежде всего в 
подчинении истории политике. Тенденциозность характерна для 
историографии почти всех стран. Вплоть до распада СССР 
историография Великой Отечественной войны на протяжении всего 
своего существования контролировалась сверху, Центральным 
Комитетом КПСС, и фактически являлась отраслью партийной 
пропаганды. После распада СССР, хотя и исчез прежний тотальный 
контроль, история войны продолжает писаться по политическим 
меркам.  

Интенсивное развитие исторических исследований по истории 
Великой Отечественной войны во второй половине ХХ в. привело к 
увеличению количества историографических работ по проблемам 
войны. Актуальной с научной точки зрения остается проблема кануна 
и начала Великой Отечественной войны в конкретно-историческом и 
историографическом аспектах. Рост историографических 
исследований по этому направлению делает необходимым и 
возможным переход к более сложному уровню историографического 
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познания - к метаисториографии, к историографии второго уровня, 
которая изучает развитие самих историографических исследований 
[1]. В статье предпринята попытка анализ направлений и результатов 
отечественных историографических исследований 1990-х - 2010-х гг. 
по событиям кануна и начала Великой Отечественной войны. 

Среди сложного комплекса проблем в изучении Великой 
Отечественной войны особое место занимают события ее кануна и 
начала, то есть с 14 января 1941 г. до 22 июня 1941 г., когда 
происходила непосредственная подготовка к войне, и с 22 июня по 10 
июля, когда развернулись сражения на первой линии стратегической 
обороны, закончившиеся ожесточенными боями на подступах ко 
второй ее линии - Смоленску и Киеву. 

Следует отметить, что историографические исследования по 
истории Великой Отечественной войны в целом немногочисленны, 
особенно по отдельным ее проблемам. Это полностью относится к 
современным историографическим трудам по вопросам кануна и 
начала войны. Число таких работ невелико, и они представлены в 
основном отдельными статьями и историографическими очерками по 
более широким темам. 

Первые серьезные исследования кануна и начала Великой 
Отечественной войны появились в середине 1990-х гг. В важных 
исследованиях В.И. Голдина и А.О. Чубарьяна анализируются работы 
вышедших в 1992-1994 гг. по истории войны в целом. Необходимо 
подчеркнуть, что авторы обращают серьезное внимание на 
понимание причин неудач Красной армии в начальный период войны 
как совокупности факторов политического, дипломатического и 
военного порядка.  

Особое внимание следует обратить на статью В.М. Кулиша, в 
которой остро критикуется вся советская историография по истории 
Великой Отечественной войны, в том числе по ее кануну и началу, за 
идеологизированность и закрытость многих тем [2]. 

Важнейшим событием, отражающим достижения в изучении 
истории Великой Отечественной войны на современном этапе 
развития российской исторической науки, в том числе и в 
историографическом аспекте, является 12-томная история Великой 
Отечественной войны, опубликованная в 2011-2015 гг. Во 2-м томе 
представлен очень серьезный и содержательный историографический 
очерк «Наши знания о Великой Отечественной войне» [3], в котором 
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дается общая периодизация изучения истории войны, включающая 
также историографический аспект исследования ее кануна и начала. 

Авторы очерка в качестве первого историографического 
периода изучения истории войны в целом, выделяют 1941-1945 гг. 
Отмечается, что в эти годы «глубокий анализ причин наших неудач, 
особенно в 1941 г., являлся запретной темой, поскольку неизбежно 
выводил на обсуждение просчетов и ошибок, допущенных высшим 
руководством страны и армии» [4]. 

Характеризуя второй период советской историографии (1945-
1955 гг.), авторы подчеркивают, что причины поражения Красной 
армии в 1941 г. по-прежнему не подлежали критическому 
осмыслению, однако на уровне фактологии процесс исследования 
начала войны уже развивался [5]. Как важный историографический 
факт отмечаются публикации в 1946 г. двухтомного сборника 
«Документы и материалы кануна второй мировой войны», 
«Документов министерства иностранных дел Германии» в трех 
томах, а также сборника документов «Внешняя политика СССР», 
отражавших усилия советского государства в предвоенные годы по 
сохранению мира и укреплению обороноспособности страны. К 
числу важных публикаций такого рода был отнесен изданный в 1946-
1947 гг. трехтомный сборник документов, освещающих внешнюю 
политику Советского Союза в годы войны, в том числе ее начала. 
Вместе с тем в историографическом очерке отмечается, что многие 
дипломатические документы продолжали оставаться недоступными 
для исследователей. Это относится, в первую очередь, к документам, 
касавшимся советско-германских отношений 1939 г. и первой 
половины 1941 г. Авторы очерка справедливо отмечают, что до конца 
1980-х гг. советские историки обязаны были придерживаться 
официальной точки зрения советского руководства в объяснении 
политики западных держав и процесса подготовки германской 
агрессии.  

Нам представляется, что авторы историографического очерка 
намеренно опускают сталинскую концепцию причин неудач Красной 
армии в начале войны, которая была определяющей для публикаций 
первого и второго историографических периодов. Эта концепция 
включала следующие положения: война началась при условиях, 
выгодных для немецких войск; армия Германии была уже 
отмобилизована и находилась в полной боевой готовности; Германия 
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вероломно нарушила пакт о ненападении, а наша страна не желала 
брать на себя инициативу нарушения пакта. 

Характеризуя третий период советской историографии (1956-
1965 гг.), авторы очерка совершенно справедливо дают критическую 
оценку 6-томной «Истории Великой Отечественной войны 
Советского Союза 1941-1945», опубликованной в 1960-1965 гг. По их 
мнению, в ней прослеживается явная тенденция возложить основную 
вину за неудачи в начале войны на Сталина, а успехи связывать с 
действиями фронтового командования. Авторы следующим образом 
дают оценку этого периода историографии начала войны: «Вместо 
скрупулезного и объективного исследования причин поражения 
советских Вооруженных сил в начальный период войны историки 
пытались использовать уже сложившиеся взгляды: так, одной из 
важнейших причин часто указывалось численное превосходство 
противника в танках и самолетах. [...] Весьма поверхностно и 
своеобразно истолковывалась и другая причина поражения - 
несвоевременное приведение войск приграничных военных округов в 
повышенную боевую готовность. И в этом в первую очередь были 
виноваты Сталин, руководители Наркомата обороны и Генерального 
штаба РККА. Значительная доля ответственности за 
неподготовленность Вооруженных сил к отражению мощного 
первого удара врага была возложена историками на руководителей 
Наркомата обороны и Генерального штаба, которые не разобрались в 
создавшейся военно-стратегической обстановке, а потому не сумели 
сделать из нее правильные выводы о необходимости принятия 
соответствующих мер по приведению войск западных приграничных 
округов в боевую готовность. Иной раз имело место и вовсе 
упрощенное толкование этого вопроса» [6]. 

Период советской историографии второй половиной 1960-х - 
началом 1980-х гг., характеризуется, постепенным свертыванием 
критики культа личности, сохранением цензурных запретов на 
критическое обсуждение наиболее острых сюжетов [7]. 

Важным событием в историографии этого периода стали 
подготовка и издание 12-томного труда «История второй мировой 
войны 1939-1945», опубликованного в 1973-1982 гг. В 
анализируемом историографическом очерке дается следующая 
оценка данной работы: «Недостаточно глубоко исследованы причины 
неудач и поражений советских войск в 1941-1942 гг. [...] Не показаны 
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боевые потери советских Вооруженных сил, не дана их оценка. Не 
полностью раскрыта проблема цены победы. [...] К числу изъянов 
разработки труда можно отнести запрет на публикацию истинных 
данных о количестве советских танков и самолетов [...], о потерях 
советских войск в стратегических операциях. Не были 
сформулированы полные и объективные оценки причин поражения 
советских войск под Киевом в сентябре 1941 г. [...] Серьезным 
недостатком труда является отсутствие в нем важнейших директив 
Ставки ВГК и Генерального штаба, других важных документов 
высших военных органов Красной армии. Перечисленные и многие 
другие недостатки [...] во многом объясняются тем, что издание 
носило, по сути, официозный характер» [8]. 

Авторы очерка впервые выделяя важные историографические 
исследования середины 1970-х - середины 1980-х гг., отмечая их 
количественный рост и интерес исследователей к проблеме начала 
войны пишут: «В период с середины 1970-х до середины 1980-х гг. 
вышло большое количество историографических работ, посвященных 
тематике Великой Отечественной войны, а также проблемам развития 
военного искусства как в нашей стране, так и за рубежом [9]. Наряду 
с общетеоретическими вопросами в данных работах большое 
внимание уделяется и становлению взглядов на начальный период 
войны» [10]. 

К большому сожалению, из поля зрения авторов выпали 
историографические исследования с начала 1960-х до середины 1970-
х гг., в которых характеризовалась литература по проблеме начала 
войны [11], а также обошли вниманием публикацию и значение 
первой энциклопедии по истории Великой Отечественной войны, 
вышедшей в 1985 г. к 40-летию Победы [12], хотя эта работа стала, на 
наш взгляд, общим итогом развития советской историографии 
истории войны, в том числе ее начала. В ней содержится большая 
историографическая статья, которая, безусловно, нуждается в 
специальном рассмотрении [13]. 

В качестве самостоятельного явления, в очерке рассматриваются 
публикации мемуаров по истории Великой Отечественной войны, в 
том числе по началу войны. Следует позитивно оценить раскрытие 
сложного процесса подготовки рукописей мемуаров к публикации, их 
согласования и цензурирования с идеологических позиций: 
«...Военные мемуары при подготовке их к изданию проходили 
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строгую цензуру, подвергались серьезной корректировке со стороны 
идеологического аппарата, который исключал все, что с его точки 
зрения считалось неприемлемым, и вставлял то, о чем автор писать и 
не собирался. В Главном политическом управлении Советской армии 
и ВМФ была учреждена для этого специальная группа. Ее усилиями 
воспоминаниям военачальников всех рангов придавались заданные 
направленность и содержание. Рукописи долго ходили "по кругу" в 
высоких инстанциях, и авторам было хорошо известно, что можно 
писать, а чего нельзя. Прежде всего, благодаря этому фильтру в книги 
не попадали факты, выводы, события, статистика, наблюдения, 
размышления, оценки, которые могли "очернить" нашу историю, и 
потому она выглядела всегда благополучной. В случае несогласия 
автора с цензорами воспоминания вообще не выходили в свет» [14]. 

В качестве особого историографического периода авторы 
выделяют «период перестройки» 1985-1991 гг. Отмечается рост с 
конца 1980-х гг. общего числа работ по начальному периоду войны. 

Значительное внимание уделяется историографической статье 
В.М. Кулиша опубликованной в 1991 г. об актуальных проблемах 
историографии Великой Отечественной войны [15], в которой автор 
вновь связывает причины неудач Красной армии в начале войны с 
ошибками политического руководства страны. К сожалению, это 
является возвратом к позиции историографического периода 1956-
1965 гг. 

Началом качественно нового периода в развитии историографии 
Великой Отечественной войны авторы считают начало 1990-х гг., 
когда началась новая историческая эпоха в развитии всей страны. В 
1990-е гг. отечественная историческая наука и историография 
Великой Отечественной войны переживали, по мнению авторов, 
глубокий кризис и радикальные изменения не только научных 
подходов, но и всего историографического пространства [16]. 

Большое внимание авторы историографического очерка уделяют 
работам В. Суворова (В.Б. Резуна) «Ледокол» и «День "М» [17], 
содержавшим обвинения в адрес советского руководства в 
провоцировании Второй мировой войны и подготовке нападения на 
Германию в 1941 г. По их мнению, развернувшаяся вокруг этих работ 
полемика способствовала постановке и обсуждению ряда актуальных 
проблем, связанных с оценкой обоснованности внешнеполитических 
и военно-стратегических решений советского руководства 
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непосредственно перед 22 июня 1941 г. [18] 
К сожалению, авторы очерка обошли вниманием монографии 

А.В. Исаева, опубликованные в 2000-2010-е гг., в которых на новом 
фактическом материале подробно рассмотрены подготовка РККА 
накануне войны и ход военных действий в начале войны [19]. 

В историографическом очерке делается итоговый вывод о том, 
что качественное изменение условий развития отечественной 
исторической науки и историографии Великой Отечественной войны 
после распада СССР позволило по-новому подойти к изучению и 
освещению событий войны, раскрыть историю трагедии и триумфа 
нашего народа с большей полнотой и объективностью [20]. К 
сожалению, этот вывод противоречит позиции современных авторов 
по проблеме начала войны. По нашему мнению, несмотря на 
введенный в научный оборот новый фактический материал, 
современная историография начала войны, по сути, вернулась к точке 
зрения 1956-1965 гг. об определяющей роли политических ошибок 
советского руководства. 

Вместе с тем, историографический очерк «Наши знания о 
Великой Отечественной войне» данный во 2-м томе недостаточно 
критически подходит к рассматриваемым исследованиям. 
Историографический процесс представлен в очерке как линейное 
поступательное движение, проявляющееся в увеличении числа 
публикаций источников и выхода все большего числа работ по 
различным аспектам войны. При этом, как правило, не оценивается 
научный уровень вышедших работ и его эволюция. На наш взгляд, в 
целом для исторических исследований современного 
историографического этапа характерен возврат к исторической 
публицистике, а в историографических публикациях - тенденция 
сведения историографических обзоров к аннотированной 
библиографии, что характерно и для рассматриваемого очерка. 

Важным событием в российской исторической науке стал 
подготовка и выход в свет сборника статей по Великой 
Отечественной войне [21]. В сборнике дана достаточно полная (с 
учетом его объема) характеристика происходивших изменений в 
российской и зарубежной историографии Великой Отечественной 
войны. Выделяются национальные особенности историографии 
разных стран. Обстоятельно прослеживается проблема изучения 
начального этапа Великой Отечественной войны. 
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Следует отметить, что в период с середины 1990-х до середины 
2010-х гг. появилось заметное количество историографических статей 
по истории Великой Отечественной войны в целом, которые, как 
правило, касаются лишь отдельных, случайно выбранных работ, 
только констатируют наличие разных точек зрения, не осуществляют 
содержательного анализа исследований и не затрагивают проблему 
кануна и начала войны. В то же время появляются первые 
историографические диссертационные исследования [22], 
публикуются специальные историографические статьи [23] и 
проводится первая научная конференция по историографии этой 
проблемы [24]. Однако до сих пор отсутствуют специальные 
монографические исследования по историографии кануна и начала 
Великой Отечественной войны. 

Вместе с тем, особо следует выделить реферативные сборники 
ИНИОН РАН 2011 и 2015 гг. по истории Великой Отечественной 
войны, в том числе по ее началу, в которых содержатся важные 
историографические обобщения и выделены главные проблемы 
изучения истории войны на современном этапе [25]. В частности, 
впервые отмечаются проблемы с рассекречиванием исторических 
документов и недостаточность внимания исследователей даже к тем 
документам, которые уже введены в научный оборот; консерватизм 
российского научного сообщества в области методологии. Автор 
обзора М.М. Минц делает важный вывод: для современной 
отечественной историографии характерен общий дефицит 
профессионализма, выражающийся не только в недостаточном 
количестве профессиональных историков и как следствие - в 
широком распространении любительских работ самого разного 
качества, от довольно высокого до не имеющего ничего общего с 
наукой, но и в заметном количестве посредственных публикаций, 
вышедших из-под пера профессиональных ученых и снабженных 
всеми необходимыми реквизитами [26]. 

Актуальные вопросы историографии кануна и начала Великой 
Отечественной войны подняты в замечательной статье Астахова 
М.В., Филимоновой Е.Н. [27].  В этой статье проведен критический и 
вместе с тем уважительный анализ опубликованных исследований по 
указанной проблеме и намечены наиболее неразработанные вопросы 
истории Великой Отечественной войны. 

Мы придерживаемся мнения, что вне поля зрения современных 
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историографов остался ряд принципиально новых явлений в 
отечественной историографии проблемы, отчетливо проявившихся в 
2000-е гг. В первую очередь это относится к интернет-публикациям, 
то есть к тем публикациям, которые размещены исключительно в 
сети Интернет и не представлены в традиционных изданиях. Эти 
материалы в Интернете содержат как исследовательские работы с 
новыми подходами к проблеме [28], так и публикации уникальных 
документов [29], дискуссии по проблеме начала войны [30]. Все это, 
обязательно, должно стать объектом пристального внимания 
современных исследователей-историографов. 

Причины трудностей в развитии историографических 
исследований кроются не только в субъективных упрощенных 
подходах, но и в объективной сложности проведения 
историографического анализа. Исследователь сталкивается, с одной 
стороны, с большим числом публикаций по истории войны, а с 
другой стороны, с неразработанностью методологии и методики 
историографического исследования. Формат научной статьи часто не 
позволяет в полном объеме анализировать историографические 
источники, проводить их сравнение, раскрывать познавательные и 
социальные причины позиций авторов, выявлять методологический 
уровень и теоретические предпосылки исследований. 

Таким образом, изучение проблемы кануна и начала Великой 
Отечественной войны на современном этапе получило отражение в 
первых специальных историографических исследованиях. Однако в 
этих работах рассмотрение исследовательского процесса по данной 
проблеме носит преимущественно очерковый характер и не выходит, 
как правило, на уровень глубокого содержательного анализа. Вместе 
с тем возрастающая научная и социальная значимость проблемы 
делает необходимым проведение монографических 
историографических исследований по процессу изучения кануна и 
начала войны. Дальнейшие исследования должны не только отразить 
достижения и противоречия в работах российских историков, они 
должны способствовать преодолению появившихся негативных 
тенденций и обеспечить выведение отечественных исторических 
исследований по данной проблеме на новый научно-познавательный 
уровень. 
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В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны – 
самой кровопролитной войны за всю историю человечества. Наша страна 
стала главной силой, преградившей путь германскому фашизму к мировому 
господству, вынесла на своих плечах основную тяжесть войны и сыграла 
решающую роль в разгроме гитлеровской Германии. И как бы к 
Коммунистической партии не относились сегодня, но в годы Великой 
Отечественной войны она была вдохновителем и организатором народных 
масс на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Достаточно 
сказать, что за годы войны в ряды ВКП (б) вступили более 5 млн чел, в 
борьбе с врагами погибло более 3 млн коммунистов [1]. В основе проявления 
героических поступков воинов разных национальностей, рабочих, крестьян, 
представителей интеллигенции, членов партии и беспартийных, людей всех 
национальностей был патриотизм, основанный на убеждении в правоте 
своего дела, в результате чего и родилась Великая Победа.  
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Чечено-Ингушетия, 
идейно-массовая работа, перестройка. 
 
This year marks the 80th anniversary of the beginning of the Great Patriotic War 
– the bloodiest war in the history of mankind. Our country became the main force 
that blocked the path of German fascism to world domination, bore the brunt of 
the war on its shoulders and played a decisive role in the defeat of Hitlerite 
Germany. And no matter how the Communist Party is treated today, but during 
the Great Patriotic War, it was the inspirer and organizer of the masses to fight 
against the Nazi invaders. Suffice it to say that during the war years, more than 5 
million people joined the ranks of the CPSU (b), more than 3 million communists 
died in the fight against the enemies [1]. The basis of the manifestation of the 
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heroic deeds of soldiers of different nationalities, workers, peasants, intellectuals, 
party members and non-party members, people of all nationalities was patriotism 
based on the belief in the rightness of their cause, as a result of which a Great 
Victory was born. 
Keywords: The Great Patriotic War, Chechen-Ingushetia, ideological and mass 
work, perestroika. 

 
В годы Великой Отечественной войны влияние 

коммунистической идеологии было колоссальным. Партия не только 
определяла принятие политических решений, участвуя в разработке 
стратегических, военно-политических, оперативных планов, оказывая 
влияние на формирование основных положений советской военной 
науки, но и являясь мощным фактором единения всего 
многонационального государства.    

Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров 
СССР четко определили задачи партийных организаций и советских 
органов в условиях войны. Необходимо было в кратчайший срок 
превратить страну в единый боевой лагерь, живущий и действующий 
одним помыслом, одной целью – отстоять свою Родину и разгромить 
врага. 

Для мобилизации всех сил народа Центральный Комитет 
выдвинул развернутую программу. Таким программным документом 
явилась директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР партийным и советским 
организациям прифронтовых областей от 29 июня 1941 г. «В 
навязанной нам войне с фашистской Германией», – говорилось в 
директиве, – решается вопрос о жизни и смерти Советского 
государства, о том, быть народам свободными, или впасть в 
порабощение».  

Директива стала боевым руководством к действию для всех 
партийных, государственных и общественных организаций. Особое 
значение придавалось организации и укреплению тыла, который 
являлся основой успешной борьбы армии и флота. Устойчивость 
армии, ее боеспособность зависят от прочности тыла, а для этого 
необходимо прежде всего, «чтобы советские люди поняли всю 
глубину опасности, которая угрожает нашей стране» [2]. Следовало 
«укрепить тыл Красной Армии. Подчинив интересам этого дела всю 
работу, обеспечить усиленную работу всех предприятий, производить 
больше винтовок, пулеметов, орудий, патронов, снарядов, самолетов, 
организовать охрану заводов, электростанций, телефонной и 
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телеграфной связи, наладить местную противовоздушную оборону» 
[3]. Решение этих задач требовало напряжения всех сил советского 
народа, высокого морально-политического подъема, готовности 
отдать все силы для победы над врагом. А для этого важно было во 
многом изменить характер, стиль и методы идейно политической 
работы партийных и советских организаций.  

Повышение уровня и усиление размаха идеологической работы 
в период Великой Отечественной войны было в центре внимания 
всей организаторской работы Коммунистической партии.  

Уже первые документы ЦК партии и Советского правительства 
(Заявление Советского правительства от 22 июня 1941 г., 
постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 23 июня 1941 г. «О 
задачах партийных и советских организаций», директива ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР от 29 июня 1941 г.) определили основные направления 
идейно-политической работы, содержали требование ко всем 
партийным, советским и общественным организациям, ко всем 
гражданам как можно скорее перестроить всю работу на военный лад.  

Чечено-Ингушский обком ВКП(б), исходя из того, что успехи на 
фронтах и в тылу во многом зависят от политической сознательности 
народных масс, принял ряд конкретных мер по перестройке идейно-
политической работы партийных организаций республики. 

В первую очередь необходимо было перестроить структуру 
идеологического аппарата партийных органов. 24 сентября 1941 года 
бюро Чечено-Ингушского областного комитета ВКП(б) рассмотрело 
вопрос об итогах республиканского совещания заведующих отделами 
пропаганды и агитации райкомов партии, посвященного перестройке 
агитационно-массовой работы в условиях военного времени. В 
принятом постановлении было отмечено, что партийные организации 
накопили уже некоторый опыт перестройки агитационной работы на 
военный лад, сумели сделать агитацию доходчивой. В то же время 
бюро отметило, что в ряде районов агитационная работа проводится 
отвлеченно, не увязывается с конкретными задачами предприятий. 
Бюро Областного комитета партии обязало районные комитеты 
партии обеспечить решительную перестройку агитационно-
пропагандистской работы применительно к требованиям военного 
времени. Было указано, что агитация должна быть конкретной, с 
привлечением фактов из жизни и работы местных заводов и 
промыслов [4]. 
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Перестройка агитационно-пропагандистской работы проходила 
в направлении расширения ее масштабов и сферы влияния. В связи с 
возросшим интересом населения к политике партийная организация 
республики приняла меры к охвату политической работой всех 
трудящихся республики. Областной Комитет партии предложил 
преобразовать все партийные кабинеты в агитпункты, которые в 
условиях войны стали центрами идеологической работы среди 
трудящихся.  

Одним из первых реорганизовал свой парткабинет в агитпункт 
Грозненский городской комитет партии. При агитпункте действовало 
11 кабинетов: стрелковый, тактический, кабинеты санитарной 
обороны, истории Красной армии, международный и другие, где 
было организовано дежурство квалифицированных работников, 
которые давали консультации по всем интересующим вопросам. 
Работники агитпунктов оказывали большую методическую помощь 
широкой сети низовых агитпунктов, проводили семинары и 
консультации. Активную работу в агитпункте вели лекторы горкома 
партии коммунисты Васильев, Ермашов, Рябов и другие [5]. 

Для проведения идеологической работы среди широких слоев 
населения Городской комитет и районные комитеты партии 
организовали сеть агитколлективов. Так, в Грозненской городской 
партийной организации в 288 агитколлективах были объединены 330 
агитаторов. В 1941 – 1942 гг. ими было проведено 456 тысяч, в 1943 – 
1944 гг. свыше 530 тысяч бесед, читок, докладов, лекций, митингов 
[6], в ходе которых трудящимся города систематически разъяснялись 
актуальные вопросы политической жизни страны. 

Одним из лучших в городской партийной организации являлся 
агитколлектив завода «Красный молот», который всегда оперативно 
реагировал на мероприятия, проводимые партией и правительством, 
использовал положительный опыт работы других партийных 
организаций в поднятии производительности труда, снижении 
себестоимости продукции и т.д. Так, например, одним из первых в 
республике агитколлективов этого завода организовал борьбу за 
внедрение метода Егора Агаркова. Е. Агарков, бригадир фронтовой 
комсомольско-молодежной бригады сварщиков бронекорпусов 
(Челябинская область), предложил слить два смежных участка по 
монтажу танковых башен в один, объединить бригады сварщиков и 
слесарей. Новый метод, основанный на возросшей квалификации 
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рабочих и младших командиров производства, таил в себе огромные 
возможности [7]. 

Метод Е. Агаркова на заводе «Красный молот» получил 
распространение по инициативе начальника котельно-сварочного 
цеха агитатора Индюкова. Им было проведено укрупнение двух 
бригад и организована комплексная бригада котельщиков, которые 
систематически выполняли производственные нормы на 200 – 250% 
[8]. Применение этого метода в широких масштабах стало важным 
фактором организационной перестройки многих предприятий 
промышленности. 

Коммунисты успешно сочетали агитационно-пропагандистскую 
работу с конкретными делами на производстве, своим личным 
примером воодушевляли трудящихся на выполнение 
государственных планов. Так, агитатор член ВКП(б), начальник 
механического цеха завода «Красный труд» Судаков организовал 
производство так, что все рабочие цеха стали выполнять нормы не 
ниже 200%. Сам Судаков, встав за станок, выполнял нормы на 450%. 
Механик первого нефтеперегонного завода коммунист Гончаров, 
выполняя нормы на 400%, систематически проводил в своей бригаде 
агитационную работу. Бригада, возглавляемая им, стала выполнять 
производственные нормы на 400 – 500% [9]. 

Однако новые задачи, вставшие перед работниками 
идеологического фронта, могли быть успешно решены не только за 
счет количественного роста агитаторов – требовались качественные 
изменения форм и методов идейно-политической работы.  

Одной из форм агитационно-пропагандистской работы, активно 
применявшейся Чечено-Ингушской партийной организацией, были 
массовые митинги и собрания. Достаточно сказать, что лишь за два 
дня 22 и 23 июня 1941 г. в г. Грозном на всех предприятиях и 
учреждениях было проведено 405 митингов и собраний с охватом 
64500 человек [10]. На митингах трудящиеся выражали свой гнев и 
возмущение вероломным нападением фашистских захватчиков, 
готовность в любую минуту встать на защиту своей Родины, честно и 
добросовестно трудиться каждому на своем посту. 

Высокую политическую сознательность и патриотизм проявили 
женщины республики. На митинге третьего промысла эксплуатации 
треста «Малгобекнефть» домохозяйка Екатерина Коновалова сказала: 
«Как только мой муж и сыновья уйдут на фронт защищать 
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священные рубежи нашей Родины, я пойду на производство, чтобы 
бесперебойно работали наши промыслы и давали нефть столько, 
сколько потребуется для полного удовлетворения нужд Красной 
Армии» [10]. 

Массовые патриотические митинги, проведенные партийными 
организациями Чечено-Ингушетии в первые же дни войны, были 
важным этапом мобилизации масс на отпор врагу и с новой силой 
продемонстрировали морально-политическое единство народа. 
Трудящиеся Чечено-Ингушетии, как и трудящиеся всей нашей 
страны, единодушно выражали свою любовь к Родине и свою 
решимость биться с врагом до его полного разгрома, что нашло свое 
выражение в выполнении и перевыполнении производственных 
планов, в увеличении добычи нефти и производстве нефтепродуктов, 
вооружения, обмундирования и продовольствия для фронта. В 
результате самоотверженного труда всех работников 
«Грознефтекомбината» за июль 1941 г. план по добыче нефти был 
выполнен на 103% [12]. 

С большим патриотическим подъемом трудились и 
нефтепереработчики республики. Несмотря на массовую 
мобилизацию в ряды «Красной Армии», основные заводы и цеха 
«Грознефтекомбината» перевыполнили план переработки нефти. 
Первый нефтеперегонный завод за 25 июня 1941 г. перевыполнил 
суточный план по переработке сырья на 46,3%; по выработке светлых 
нефтепродуктов на 37%, 26 июня суточный план был перевыполнен 
по сырью на 45,4%, по светлым нефтепродуктам – на 40,7% [13]. 

По мере приближения фашистских захватчиков к Кавказу с его 
многонациональным составом усилилась вражеская антисоветская 
пропаганда с целью склонить наиболее отсталые слои населения к 
вооруженному восстанию и тем самым расшатать советский тыл, 
сделать его не способным к сопротивлению. В этих условия 
необходимо было еще больше активизировать идеологическую 
работу партии, акцентируя особое внимание на дальнейшем 
укреплении дружбы народов СССР. 

В августе 1942 г. в г. Орджоникидзе (нынешний Владикавказ – 
авт.) был проведен антифашистский митинг народов Северного 
Кавказа. В принятой участниками митинга резолюции был призыв к 
народам Северного Кавказа выполнить свой священный долг перед 
Родиной. «Наша священная обязанность, наш кровный долг не 
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отдавать Кавказ врагу. Все мы, как один, обязаны прийти на помощь 
Красной Армии и преградить путь врагу, отбросить назад и 
разгромить вражеские полчища», – было сказано в резолюции [14]. 

25 августа 1942 г. в г. Грозном состоялся антифашистский 
митинг молодежи. Его участники от имени молодежи Северного 
Кавказа дали клятву: «Свободу, завоеванную кровью и жизнью 
наших отцов и старших братьев, не отдадим на поругание фашистам» 
[15].  

С содержанием важных политических документов, принятых на 
митингах, партийные организации ознакомили трудящихся всех 
городов и селений Северного Кавказа. Антифашистские митинги 
сыграли огромную роль в объединении усилий народов Северного 
Кавказа в борьбе с фашизмом. Трудящиеся со всей решимостью 
заявили о готовности отстоять свободу и независимость своей 
Родины.  

Одной из действенных форм массово-политической работы 
Чечено-Ингушской партийной организации в годы войны являлось 
проведение агитационной работы среди почетных стариков и 
участников Гражданской войны. Поэтому, исходя из национальных 
особенностей республики, где слово и мнение почетного старика 
(старшего в роду) является законом для остальных, бюро Областного 
комитета ВКП(б) приняло постановление, которое обязывало 
райкомы партии шире развернуть политическую работу среди 
почетных стариков и участников Гражданской войны [16]. По 
заданию Областного комитета партии была организована поездка 
группы почетных стариков и участников Гражданской войны в 
освобожденное от немецких захватчиков селение Кызбурун 
Кабардино-Балкарской АССР. Факты неслыханных зверств и 
издевательств фашистских варваров над советскими людьми стали 
известны населению Чечено-Ингушетии [17]. 

В открытом письме ко всем трудящимся Северного Кавказа 
старейшие представители народов Чечено-Ингушетии и Кабардино-
Балкарии писали: «Гитлеровцы одинаково ненавидят все народы 
Советского Союза: и кабардинцев, и русских, и украинцев, и 
белорусов… Наша сила в неразрывной дружбе между собой, в 
братской помощи со стороны великого русского народа. Так 
поднимемся же все, как один, без различия возраста и 
национальности на священную войну с нашим кровником Гитлером. 
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Добудем желанную победу в смертельной схватке с ненавистным 
врагом» [18]. Этот документ зачитывался на всех предприятиях и в 
учреждениях г. Грозного, разоблачая фашистов, которые несли на 
своих окровавленных штыках смерть и порабощение всем народам 
Советского Союза. 

Большое значение в мобилизации всех сил и ресурсов 
республики для нужд фронта придавалось совершенствованию 
лекционной пропаганды. При Обкоме партии была создана группа 
внештатных лекторов за счет привлечения партийно-советского 
актива и профессорско-преподавательского состава вузов. Вопросы о 
причинах и характере войны, о работе тыла, о дружбе народов СССР 
занимали основное место в лекциях и докладах. Тематика 
выступлений лекторов систематически, в зависимости от конкретных 
задач пропагандистской работы, пересматривалась и утверждалась на 
бюро Областного комитета партии. 

Лекции и политические доклады сыграли огромную роль в 
совершенствовании идеологической работы партийных организаций 
среди тружеников города и деревни, имели большое значение в 
повышении творческой инициативы и активности масс.  

Многие лекторы и докладчики пользовались большим 
авторитетом у слушателей: например, депутат Верховного Совета 
РСФСР Чернокозов, лекторы Горкома ВКП(б) Ермашов и Коробова, 
секретари Горкома партии Сергеев, Исаев и другие, чьи лекции 
отличались высоким идейным содержанием, богатым фактическим 
материалом [18]. 

Личное участие руководящих партийных и советских 
работников в массово-политической работе являлось одним из 
важнейших условий повышения идейного уровня политической 
агитации. Это позволило не только расширить политическую работу 
с массами, но и повысить ее качество. Хорошо зная производство, 
они умело увязывали общеполитические вопросы с конкретными 
задачами данного коллектива, анализировали в своих выступлениях 
имеющиеся возможности увеличения выпуска продукции, 
повышения производительности труда. Такой подход к проведению 
агитационно-пропагандистской работы способствовал расширению 
политического кругозора трудящихся, повышению их трудовой 
активности.  
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С приближением фронта к границам Чечено-Ингушетии 
Областной комитет ВКП (б) проделал значительную работу по 
мобилизации масс на укрепление обороноспособности республики – 
этом важнейшем виде помощи народа армии. 

На территории Чечено-Ингушетии предстояло построить линию 
обороны вдоль правого берега реки Терека – от границы Моздокского 
района до границы Дагестанской АССР протяженностью 100 км. 
Кроме того, по мере приближения фронта к г. Грозному был создан 
особый оборонительный район из двух внешних кольцевых обводов 
общей протяженностью 140 км и внутренняя оборонительная система 
протяженностью 75 км [19]. 

По инициативе Обкома партии для строительства 
оборонительных рубежей было мобилизовано 80 тысяч человек. За 
короткий срок тружениками тыла было сделано несколько тысяч 
тяжелых и более 3 тысяч легких огневых точек, вырыто 87 
километров противотанковых рвов, эскарпов и т.д. [20]. 

За самоотверженный труд на строительстве оборонительных 
сооружений вокруг г. Грозного (с августа 1942 г. по январь 1943 г.) 
163 человека были награждены орденами и медалями Советского 
Союза и 184 человека – грамотами Верховного Совета ЧИССР [20]. 

Одним из ярких проявлений советского патриотизма явился 
сбор средств на строительство боевой техники и вооружения для 
Красной Армии.  

Поддерживая инициативу комсомольцев и молодежи г. Грозного 
в сборе средств на постройку танковой колонны, Горком ВКП(б) 
обязал райкомы партии оказывать всестороннюю помощь районным 
комсомольским организациям в проведении этого важного 
мероприятия. По инициативе Обкома ВЛКСМ 23 ноября 1941 г.  в г. 
Грозном был проведен комсомольско-молодежный воскресник, в 
котором участвовали 17 тысяч человек. Заработанные деньги в сумме 
92 тыс. рублей были перечислены в фонд строительства танков [21].  

С большим подъемом откликнулись трудящиеся г. Грозного на 
патриотическое движение по сбору средств на постройку 
бронепоезда имени Асланбека Шерипова. За короткий срок 
трудящимися города было собрано 698 тысяч рублей [22]. В целом по 
республике к концу февраля 1943 г. на строительство бронепоезда 
было собрано 20 млн 400 тысяч рублей [23]. 
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Таким образом, Чечено-Ингушская партийная организация 
сумела в короткий срок осуществить перестройку идейно-
политической работы в соответствии с требованиями военного 
времени, что позволило более эффективно проводить агитационно-
массовую работу. 

Умелое применение партийными организациями проверенных и 
новых форм агитационно-массовой работы способствовало 
укреплению морально-политического единства фронта и тыла, 
явилось решающим условием мобилизации трудящихся республики 
для всесторонней помощи фронту. 

 
Литература: 

1. Великая Отечественная война Советского Союза. М., 
1965. С.587. 

2. Правда. 3 июля 1941 г. 
3. Там же. 
4. Грозненский рабочий. 9 октября 1941 г. 
5. Грозненский рабочий. 28 августа 1941 г. 
6. Чечено-Ингушский партийный архив (далее ЧИОПА). 

Ф.2. Оп.1, Д. 140. Л. 94; Грозненский рабочий 16 августа 1944 г.  
7. История Коммунистической партии Советского Союза. 

М., 1976. С. 446.  
8. ЧИОПА. Ф.220. Оп. 1. Д. 162. Л. 17. 
9. ЧИОПА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 871. Л. 34. 
10. ЧИОПА. Ф. 1 Оп.1. Д. 871. Л. 34. 
11.  Грозненский рабочий. 24 июня 1941 г. 
12. ЧИОПА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 767. Л. 3. 
13.  Там же. 
14.  Грозненский рабочий. 15 августа 1942 г. 
15.  Народный подвиг в битве за Кавказ. М., 1981. С. 287. 
16. ЧИОПА. Ф.1. Оп. 1. Д. 885. Л. 77. 
17.  ЧИОПА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 871. Л. 41. 
18.  Грозненский рабочий. 14 сентября 1941 г. 
19.  ЧИОПА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 757. Л. 77. 
20.  ЧИОПА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 688. Л. 1. 
21. Грозненский рабочий. 25 ноября 1941 г. 
22. ЧИОПА. Ф. 2. Оп. 1. Д. 108. Л. 3. 
23.  ЧИОПА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1084. Л. 10. 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

 
182 

УДК 93/94     DOI: 
 

МОЛОДЕЖЬ ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИИ В РЕШЕНИИ 
ПРОБЛЕМЫ КАДРОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА 

ТРАНСПОРТЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

 
THE YOUTH OF CHECHEN-INGUSHETIA IN SOLVING 

THE PROBLEM OF PERSONNEL IN INDUSTRY AND 
TRANSPORT DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 
В.Х. Магомаев, 

доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный 

Ф.В. Магомаева, 
научный сотрудник института гуманитарных исследований Академиии наук 

Чеченской Республики, г. Грозный 
V.Kh. Magomaev, 

doctor of historical Sciences, Professor of the Department of national history 
Chechen state University, Grozny 

F.V. Magomaeva, 
Researcher at the Institute of Humanitarian Studies of the Academy of Sciences of the 

Chechen Republic, Grozny 

 
Статья посвящена вопросам обеспечения промышленности и транспорта 
Чечено-Ингушской АССР рабочими кадрами в годы Великой 
Отечественной войны. Показана роль партийных и местных органов 
власти в принятии мер направленных на замену ушедших на фронт 
работников нефтяной промышленности и транспорта. Важным 
источником пополнения рабочих кадров стал массовый приток на 
производство женщин и молодежи, подготовка которых осуществлялась 
методом курсового и индивидуально-бригадного обучения, через ФЗО и 
училища трудовых резервов. Перед партийными и хозяйственными 
органами встала задача особой важности – в короткий срок обучить и 
воспитать вновь пришедших на производство молодых рабочих, т.к. без 
решения этой задачи невозможно было обеспечить выполнения 
предприятиями производственных планов, наладить непрерывный выпуск 
продукции для фронта. 
Ключевые слова: Чечено-Ингушетия, партия, трудовые кадры, рабочий 
класс, нефтяная промышленность, транспорт, школы ФЗО, училище. 
 
The article is devoted to the issues of providing industry and transport of the 
Chechen-Ingush ASSR with working personnel. The role of party and local 
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authorities in taking measures aimed at replacing oil industry and transport 
workers who have gone to the front is shown. An important source of 
replenishment of working personnel was the mass influx of women and young 
people to the production, whose training was carried out by the method of course 
and individual brigade training, through the Federal Law and labor reserve 
schools. The party and economic bodies faced a task of particular importance – 
to train and educate young workers who had recently come to production in a 
short time, because without solving this task it was impossible to ensure that 
enterprises fulfilled production plans, to establish continuous production for the 
front. 
Keywords: Chechen-Ingushetia, party, labor cadres, working class, oil industry, 
transport, schools of the Federal Law, school. 

 
Минуло 80 лет со времени начала Великой Отечественной 

войны, явившейся тягчайшим испытанием в жизни советского 
общества. Защищая свое отечество, советские люди 
продемонстрировали образцы массового героизма. Подобно ратному 
подвигу советских воинов на фронтах Великой Отечественной войны, 
героический подвиг совершил рабочий класс, который в глубоком 
тылу укреплял военную экономику, снабжал армию вооружением и 
техникой, ковал экономическую победу над врагом.  

Одной из основных задач в деятельности Коммунистической 
партии и Советского правительства по перестройке промышленного 
производства на военный лад, было обеспечение промышленности и 
транспорта рабочими кадрами. 

Большую роль в обеспечении промышленности предприятий 
рабочей силой играли мероприятия партийных и государственных 
органов. В первые же дни войны правительство приняло ряд мер с 
целью обеспечения промышленности и транспорта рабочими 
кадрами. Были освобождены от призыва в армию наиболее 
квалифицированные рабочие. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1941 г. «О режиме рабочего времени рабочих и 
служащих в военное время», в целях обеспечения выполнения 
производственных заданий, связанных с нуждами военного времени, 
директорам предприятий, государственных учреждений 
предоставлялось право применять обязательные сверхурочные 
работы продолжительностью от одного до трех часов в день. На 
время войны отменялись все виды отпусков: очередные и 
дополнительные отпуска. Все это касалось и работников транспорта. 

Однако эти правительственные мероприятия не могли 
полностью решить вопрос обеспечения народного хозяйства рабочей 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

 
184 

силой. Необходимо было искать дополнительные источники 
пополнения рабочих кадров. Одним из таких источников пополнения 
явилось привлечение не работавшего, но трудоспособного населения 
на основании Указа президиума Верховного Совета СССР от 13 
февраля 1942 г. «О мобилизации на период военного времени 
трудоспособного городского населения для работы на производстве и 
строительстве». [1]  

Большое значение в решении вопроса обеспечения 
квалифицированными кадрами предприятий нефтяной 
промышленности республики имело постановление 
Государственного комитета обороны СССР от 22 сентября 1942 г., 
согласно которому на время войны все рабочие, служащие и 
инженерно-технические работники, работающие на предприятиях 
нефтяной промышленности, переводились на положение 
мобилизованных и закреплялись за теми предприятиями нефтяной 
промышленности, в которых они работали. [2] 

Принятые постановления имели огромное политическое и 
народно-хозяйственное значение. Они способствовали усилению 
мощи Красной Армии, дальнейшему укреплению 
обороноспособности страны.  

Однако в условиях войны трудовая мобилизация не была 
единственной формой привлечения рабочей силы в промышленность. 
Наряду с мобилизацией важным источником пополнения рабочих 
кадров стал массовый приток на производство женщин и молодежи. 

Придавая большое значение привлечению женщин в 
производство, ЦК ВКП(б) принял постановление «О Международном 
коммунистическом женском дне 8 Марта», в котором говорилось, что 
ни одной женщины ни в городе, ни в деревне не должно быть вне 
общественно-полезного труда. ЦК партии призвал партийные 
организации постоянно помнить, что в условиях Отечественной 
войны против немецко-фашистских оккупантов от работы миллионов 
женщин во многом зависят наши успехи. [3] Этот призыв нашел 
горячий отклик в Чечено-Ингушской АССР. К апрелю 1943 г. на 
предприятия нефтяной промышленности пришло 2,5 тысяч женщин, 
а к концу года их число достигло более 6,6 тысяч, что составляло 
44,2% от общего числа рабочих. [4] Стараясь не отставать от мужчин, 
они проявляли трудовой героизм, перевыполняли нормы. Так на 
заводе «Красная кувалда», где в 1942 г. работало 84 женщины, 
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сверловщица Мельникова выполняли нормы на 200%, слесарь 
Пенчукова – на 180%, Нагорная, Волкова, Пономарева, 
Шушаношвили и многие другие выполняли нормы на 160% и выше. 
[5]  

Наряду с женским трудом во время войны широкое применение 
нашел труд молодежи. Достаточно сказать, что в годы войны только в 
нефтяной промышленности Грозного работало более 9 тысяч 
представителей молодого поколения. [6] Перед партийными и 
хозяйственными органами встала задача особой важности – в 
короткий срок обучить и воспитать вновь пришедших на 
производство молодых рабочих, т.к. без решения этой задачи 
невозможно было обеспечить выполнения предприятиями 
производственных планов, наладить непрерывный выпуск продукции 
для фронта. 

Основным методом подготовки рабочих кадров на предприятиях 
являлся метод курсового и индивидуально-бригадного обучения. Уже 
в 1943 г. для «Грознефтекомбината» через эти формы обучения было 
подготовлено 4145 человек. Кроме того, планом предусматривалось 
повышение квалификации 2640 рабочим. [7] Метод индивидуально-
бригадного обучения позволял опытным мастерам производства и 
стахановцам использовать свой практический опыт для обучения 
непосредственно в процессе работы. Такой формой обучения 
охватывалась основная масса вновь принятых рабочих, незнакомых с 
производством. 

Однако, война требовала дальнейшего совершенствования 
профессионально-технической подготовки рабочих. Если в 
начальный период главное внимание уделялось общей подготовке по 
избранной специальности, то в дальнейшем на первый план 
выдвигались задачи повышения квалификации рабочих. Поэтому, 
наряду с индивидуальным обучением широкий размах в деле 
подготовки кадров различных квалификаций приобрела стахановская 
школа, основное назначение которой состояла в том, чтобы научить 
обучающихся стахановским методам труда. Лучшие стахановцы 
производства лично обучали новичков, показывая им различные 
методы выполнения производственных операций. Например, на 
втором нефтезаводе коммунист А.А. Танаянц обучил 25 человек 
методам стахановской работы. [8] Стахановские школы 
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способствовали не только освоению передовых методов труда, но и 
подтягивали отстающих, повышали их квалификацию. 

Большое значение в подготовке квалифицированных кадров для 
промышленности и железнодорожного транспорта республики имели 
школы ФЗО и училища трудовых резервов. 

Постановление Областного Комитета ВКП(б) и Совнаркома 
ЧИАССР от 15 июля 1941 г. «О призыве городской, колхозной и 
другой сельской молодежи в ремесленные училища и о подготовке 
училищ к приему и обучению», обязывало партийные и советские 
органы республики мобилизовать и призвать в порядке 
добровольного набора в период с 15 по 31 июля 1941 г. для обучения 
в железнодорожных и ремесленных училищах 3100 человек из числа 
городской и сельской молодежи. Общее число призываемой 
молодежи в училища по г. Грозному увеличилось до 1650 человек. [9] 

Однако, ввиду острой нехватки рабочих массовых профессий в 
нефтяной промышленности, бюро Областного Комитета партии 
решением от 22 июля 1941 г. предложило за счет сокращения 
контингента учащихся рабочих строительных профессий, обеспечить 
дополнительную подготовку рабочих для нефтяной промышленности 
в количестве 620 человек. [10] в результате принятых мер уже к 
концу сентября 1941 г. только на предприятиях нефтяной 
промышленности работало 1738 учащихся ФЗО. [11] 

Всего за годы войны ремесленные и железнодорожные училища, 
и школы ФЗО республики выпустили 12254 квалифицированных 
рабочих, из которых 11517 человек было подготовлено для нефтяной 
промышленности. [12] В период прохождения практики на 
производстве и в мастерских учебных заведений, учащиеся 
оказывали существенную помощь предприятиям в выполнении 
производственных планов. Только за первые три месяца войны 
учащиеся грозненских ремесленных и железнодорожных училищ, 
школ ФЗО выполнили государственных заказов на сумму 231785 
рублей. За это время учащимися нефтяниками было пробурено свыше 
1000 метров, добыты тысячи тонн нефти, отремонтировано 150 
скважин. [13] из учащихся школ ФЗО и ремесленных училищ 
выросли десятки отличных работников. Так, ученики Хамбеков и 
Мусаев выполняли работу слесарей 5 разряда. Участок на третьем 
промысле «Октябрьнефть» обслуживали бригады Миндубаева и 
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Курбатова, полностью укомплектованные учащимися. План добычи 
нефти эти бригады систематически выполняли на 102-103%. [14]  

Таким образом, мобилизовав усилия трудящихся, руководство 
Чечено-Ингушской АССР сумело в короткий срок перевести 
промышленность на обслуживание потребностей фронта, что дало 
возможность не только снабжать фронт горючим, боеприпасами, 
техникой, но и в сжатые сроки подготовить непосредственно на 
производстве тысячи рабочих, которые должны были заменить 
ушедших на фронт. 
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В статье рассматриваются преступления, совершенные немецко-
фашистскими оккупантами на территории Краснодарского края в период 
1942 – 1943 годов. Целью статьи является оглашение информации 
злодеяний фашистов и анализ последствий их варварских действий для 
патриотического воспитания подрастающего поколения. В статье 
рассматриваются свидетельства бесчеловечных преступлений немецкой 
армии и их пособников, а также анализ нанесенного ущерба региону. 
Проводится анализ архивных документов и материалов о нанесенном 
ущербе территории Кубани в годы Великой Отечественной войны, 
анализируется и придается огласке достоверная информация об оккупации 
региона. Приводятся показатели численности потерь мирного населения, 
статистика партизанского движения в Краснодарском крае; 
описываются подвиги советского народа в период захвата немецко-
фашистскими солдатами городов и поселков Кубани.   
Ключевые слова: Великая Отечественная война, оккупация, Кубань, 
фашистские захватчики, Красная Армия.  
 
The article examines the crimes committed by the German occupiers on the 
territory of the Krasnodar Territory in the period 1942-1943. The purpose of the 
article is to disclose information about the atrocities of the Nazis and analyze the 
consequences of their barbaric actions for the patriotic education of the younger 
generation. The article examines the evidence of the inhuman crimes of the 
German army and their accomplices, as well as an analysis of the damage done 
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to the region. The analysis of archival documents allowing to draw conclusions 
about the damage caused to the territory of the Kuban during the Great Patriotic 
War is carried out, reliable information about the occupation of the region is 
analyzed and made public. This article provides indicators of the number of 
civilian casualties, statistics of the partisan movement in the Krasnodar 
Territory. The exploits of the Soviet people during the capture of the cities and 
towns of the Kuban by the Nazi soldiers are described. 
Key words: Great Patriotic War, occupation, Kuban, fascist invaders, Red Army 

 
За последние годы из-за обострения внешнеполитической 

обстановки наблюдается тенденция фальсификации истории. Одним 
из центральных вопросов является пересмотр итогов Второй мировой 
войны. Особенно актуален он в постсоветском пространстве. Многие 
государства оправдывают действия немецко-фашистских захватчиков 
и коллаборационистов, замалчивают их преступления, занижают 
причиненный ими ущерб. Подобная политика вызывает у 
современного общества формирование толерантного отношения к 
идеологии фашизма. Выявление исторических фактов из архивных 
документов позволяет воспитывать у молодежи патриотические 
чувства. В связи с этим тема обнародования последствий оккупации 
фашистами мирного населения становится более актуальной.  

В ходе работы над темой исследования была изучена обширная 
литература о деятельности немецко-фашистских захватчиков на 
территории Кубани, произведен анализ архивных документов. В 
исследованных научных трудах авторами рассмотрены различные 
аспекты деятельности фашистской инквизиции и фазы ее 
становления и эволюции. Например, Л.Г. Степанова писала о расколе 
населения на Кубани в период Великой отечественной войны. Она 
рассказывает о введении понятия «коллаборационизм», которое 
означало сотрудничество с врагом. Однако не все люди шли на этот 
шаг сознательно, по своим убеждениям, некоторые были вынуждены 
пойти на этот шаг под угрозой смерти. Ее работа описывает 
трудности, с которым пришлось столкнуться людям в этот тягостный 
период. Монография Е.Ф. Кринко «Жизнь за линией фронта» 
раскрывается различные вопросы оккупации Кубани во время 
Великой Отечественной войны. Автор на основе архивных 
документов, материалов периодической печати и воспоминаний 
анализирует события, происходившие в данной части СССР. По 
нашему мнению, в этих трудах доступно написано о всех аспектах 
захвата Кубани немецко-фашистскими солдатами. Эти события 
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рассмотрены с разных сторон и в разных проявлениях. В ходе данной 
работы использованы следующие методы: описание, анализ, синтез, а 
также применен историко-системный метод.  

На сегодняшний день начинается массовая публикация 
засекреченных документов периода Великой Отечественной войны, 
изучение архивной документации [1] и других материалов, которые 
помогают в полной мере раскрыть масштаб преступлений немецко-
фашистских захватчиков на оккупированных территориях. 
Документы позволяют ощутить последствия трагедии и донести до 
подрастающего поколения, какие потери понесли советские граждане 
[2, с. 100]. При работе с архивными документами были выявлены 
материалы, доказывающие факт геноцида мирного населения, 
случаев террора нацистов и их пособников [3]. Для проведения 
исследований был взят период с 1942 – 1943 годов. 

В ноябре 1942 года была организована Чрезвычайная 
Государственная Комиссия по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 
причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным 
организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР 
[4]. Данная комиссия включала в себя врачей, свидетелей злодеяний, 
мирных граждан и военных. 

По итогам расследования преступлений немецко-фашистских 
захватчиков и их пособников было выявлено, что в период оккупации 
издавались приказы по уничтожению советского мирного населения. 
В городах и районах Краснодарского края были разгромлены тысячи 
школ, больниц, музеев, предприятий, большой ущерб нанесен 
музеям, галереям, выставочным комплексам, театрам и институтам. 
Отряды противника разграбили огромное количество совхозного и 
колхозного хозяйства, а также выкрали ценности культурных и 
учебных заведений. Очень много людей было угнано в фашистское 
рабство. 

В сохранившихся архивных документах были обнаружены 
доклады партизан, их рассказы о зверствах захватчиков. Предатели и 
полицаи не проявляли сочувствия к людям, расстреливали, казнили 
мирных людей, стариков, женщин и детей. Участились случаи 
доносов. При данных обстоятельствах не проводилось никаких 
следствий, и невинные люди поплатились своей жизнью за поступки, 
которых не совершали [5, с. 1]. 
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Также была распространена практика морального и физического 
давления на людей, ослабления их силы воли. Фашисты стремились 
сделать из людей рабов при помощи избиений, показательных казней, 
пыток, насилия и грабежа. Гестаповцы под конвоем в специальных 
закрытых автомобилях ежедневно вывозили людей из сел и городов. 
В числе угнанных были женщины, дети, старики. Половина пленных 
людей была расстреляна за пределами их места жительства, вблизи 
родных районов. Гитлеровцы заставали мирное население копать 
могилы, в которые впоследствии были сброшены все трупы [6, с. 2]. 

В результате деятельности немецко-фашистских захватчиков в 
Краснодарском крае погибли 470 000 человек, 60 000 мирных 
жителей были задушены в газовых камерах, 30 000 попали в плен в 
Германию и лишь 130 000 вернулись с фронта. Было создано 87 
партизанских отрядов численностью 5 500 человек. Партизанские 
отряды были поделены на Краснодарский, Славянский, 
Новороссийский, Анапский, Нефтегорский, Майкопский, 
Армавирский и Сочинский [7, с 201]. 

Таким образом, изучение архивных материалов оккупации 
Кубани фашистами позволило выявить настоящую правду о том, что 
испытали люди во время Великой Отечественной войны. Данная 
статья имеет большое значение для патриотического воспитания 
подрастающего поколения.  При исследовании исторических фактов 
преступлений немецких захватчиков мы видим значение и 
последствия борьбы местных жителей против врага. Население 
Краснодарского края очень тяжело пережило фашистскую оккупацию 
и практически с нуля восстанавливало свои города и поселки.  
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Исторически идентичность российских народов формировалась в 
контексте развития национальной солидарности, что в экстремальных 
условиях угрозы суверенитету страны становилось фактором сохранения 
её независимости. Это рельефно проявило себя в годы Великой 
Отечественной войны, когда все народы СССР без исключения боролись за 
победу над нацистской Германией и её сателлитами. Благодаря 
объединённым усилиям тружеников тыла, в том числе чеченского и других, 
в том числе, пострадавших от депортации народов, их вкладу в экономику 
тыла, были сорваны амбициозные планы Гитлера по реализации 
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«Восточной политики» на оккупированной территории СССР. Война явила 
миру беспрецедентную духовную силу народов СССР, о которую вдребезги 
разбилась военная машина Третьего рейха. Сегодня историческая Память 
о начавшейся 80 лет назад войне, нуждается в защите от искажения. 
Одним из мощных и действенных инструментов воспитания молодёжи, в 
первую очередь, студенческой, это неискажённые политической 
конъюнктурой знания о подлинных нравственных ценностях своего народа 
и его истории. 
Ключевые слова. СССР, Кавказ, война, нации, традиции, нацистская 
Германия, планы, единство, победа, память, суверенитет. 
 
Historically, the identity of the Russian peoples was formed in the context of the 
development of national solidarity, which, in extreme conditions of threat to the 
country's sovereignty, became a factor in the preservation of its independence. 
This clearly manifested itself during the years of the Great Patriotic War, when 
all the peoples of the USSR, without exception, fought for victory over Nazi 
Germany and its satellites. Thanks to the combined efforts of the home front 
workers, including the Chechen and others, including those who suffered from 
the deportation of peoples, their contribution to the home front economy, Hitler's 
ambitious plans to implement the "Eastern policy" in the occupied territory of the 
USSR were thwarted. The war revealed to the world the unprecedented spiritual 
strength of the peoples of the USSR, against which the military machine of the 
Third Reich crashed to smithereens. Today, the historical memory of the war that 
began 80 years ago needs to be protected from distortion. One of the powerful 
and effective tools for educating young people, primarily students, is knowledge 
about the true moral values of their people and their history, undistorted by the 
political conjuncture. 
Keywords: USSR, Caucasus, war, nations, traditions, Nazi Germany, plans, 
unity, victory, memory, sovereignty. 

 
 
На протяжении своей многовековой истории Россия служит 

одним из важнейших мостов между цивилизациями Востока и Запада. 
Русский этнос формировался на базе славянских племен, занимавших 
в древности огромную территорию Восточной Европы. Так, рано 
возникшая и гораздо более долго, по сравнению с Западом, 
существовавшая у славян территориальная община, определила 
восприимчивость славянских народов к внешнему влиянию. То есть, 
многонациональность нашей страны определялась уже в самом 
начале её зарождения. Тогда же формировалось и нравственное 
представление о патриотизме, чувстве локтя, сопричастности к 
судьбе Отечества и толерантности. Гармонизация межэтнических 
отношений — это неотъемлемый аспект современного общества и 
формирование национального единения является одной из 
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стратегических целей государства и его управленческих структур. В 
системе национальных отношений ключевыми, решающими, 
являются политические аспекты. По существу, все вопросы 
межнациональных отношений приобретают политическое значение и 
могут быть решены на политическом уровне. Так сложилось 
исторически, что нам нужно развивать способность ценить, уважать и 
понимать разность культур 193-х народов, проживающих в одном 
государстве, добиваться согласия. Для развития народов необходимы 
мирные отношения. История учит - порознь, поодиночке нельзя 
сделать того, что можно сделать вместе. На самом деле, один человек 
может посадить одномоментно лишь одно дерево, а если возьмутся за 
дело все вместе, сообща, то будет заложен сад. Процитирую 
Президента Российской Федерации – Владимира Владимировича 
Пунина, который сказал: «Именно в единстве, в правде и 
справедливости, в наших вековых ценностях — сила России». И вся 
история нашей страны это доказывает, ведь Россия возникала и 
складывалась как одно из самых многонациональных государств на 
планете Земля.  

Общеизвестно, что мощь государства зависит не только от его 
военно-экономического потенциала, связанного с вооруженными 
силами. Это несомненно представляется важным в контексте наличия 
постоянно растущих угроз хрупкому миру, однако для стабильности 
в обществе недостаточно только экономической и военно-
технической мощи. Главное, что делает народы нашей страны не 
просто соседями на этой земле, а единой семьей – это 
аксиологические ценности. Традиции объединяют народ одной 
национальности, традиции межнациональные объединяют народы, а 
сохранение лучших устоев и обычаев всех народов - объединяют 
Россию. Приоритетное место среди них занимают духовные 
ценности, которые формируют и воспитывают бережное отношение к 
миру.  

 Россия многонациональное государство с мощным духовный 
потенциалом, в основе которого чувство гордости за свою Отчизну, 
складывавшиеся веками и практически ставшие генетическими 
аксиологические ценности всех 190 населяющих её народов. Из 146, 
5 млн. граждан современной России, на долю русского этноса 
приходится 75 % или почти ¾ населения страны. Духовно-
нравственные черты народов России, в том числе кавказских, и 
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русского народа - отзывчивость, великодушие, доброта, сострадание 
и др. 

 Духовная ценность – это то, что особо значимо для каждого 
человека и для общества в целом. К сожалению, современной 
российской молодёжи при общей позитивной оценке развития, не 
чужда идеология меркантилизма, (когда многое измеряется 
деньгами). Аксиологические ценности кавказских народов, в том 
числе чеченского, представления о том, что такое добро, 
справедливость, уважение к старшим, любовь, дружба, высокий 
уровень воспитанности и т.д., одобряемые и разделяемые 
большинством людей, лежат в другой плоскости. 

 Все кавказские народы - чеченцы, кабардинцы, балкарцы, 
осетины, ингуши, аварцы, адыги и др. - славятся своим 
гостеприимством, миролюбием, умением уживаться друг с другом, и 
это стало традицией.  

Следование традициям, воспитание уважения по отношению к 
другим народам помогает ощутить свои национальные корни, 
гордость за принадлежность к единой нации с богатой историей и 
духовно-культурными устоями, складывавшихся веками. Традиция (в 
переводе с латинского «traditio» - предание) -  это элементы 
социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к 
поколению. Каждый народ чтит свои традиции, обычаи, духовный 
мир. Через традиции передаётся то, что не имеет зримого образа, а 
распознается и ощущается через конкретные поступки и действия. 
Это правила поведения, образ жизни, воспитание – то, что веками 
формировалось в кавказских этносах и стало, несмотря на 
углубляющуюся социальную стратификацию, имманентно 
современному обществу.  

Уважение и доброжелательное отношение не только к своему, 
но другим народам, национальностям является для 
многонациональной России условием выживания и самосохранения. 
Необходимо согласиться с точкой зрения о том, что развитие и 
процветание России возможно в возрождении, воссоздании цельной, 
единой, всеобщей гражданской нации, основанной на нравственном 
совершенствовании, духовности, согласии разных этносов в одном 
государстве.  

Сегодняшняя конференция, посвящённая исторической Памяти 
о начавшейся 80 лет назад, 22 июня 1941 г. Великой Отечественной 
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войне, которая явила миру беспрецедентную духовную силу, о 
которую вдребезги разбилась военная машина Третьего рейха 
способствует решению этой задачи. Ведь именно национально-
государственная идентичность, подлинная солидарность в сфере 
общественных отношений всех народов СССР рельефно проявила 
себя в годы Великой Отечественной войны. Мы победили в войне 
потому, что все народы Советского Союза были едины, нас спаяли 
общая беда и общая цель защиты Отечества.  

Победу приближали все народы СССР без исключения. 
Неоспорим вклад в Победу над нацистской Германией чеченского 
народа. И он не меньше, чем любого народа из братской семьи 
народов Советского Союза. Призванные в Красную Армию и 
добровольцы - чеченцы и ингуши, по оценке специальной комиссии 
Закавказского фронта, отличались проявлением подлинного 
советского патриотизма. В средствах массовой информации, 
постановлениях руководящих структур Чечено-Ингушетии – ОК 
ВКП(б), СНК ЧИАССР отмечались «стойкость, мужество и 
бесстрашие», которые проявили чеченцы и ингуши, мобилизованные 
в сентябре 1942 г. В рядах защитников гарнизона легендарной Бре-
стской крепости приняли участие призывники республики. 
Установлены фамилии 275-ти человек выходцев из Чечено-
Ингушетии [1, с. 225].  

Положительная оценка роли чеченцев и ингушей в обороне 
Кавказа нашла отражение в публикациях газеты «Грозненский 
рабочий». Так, в опубликованной в конце 1943 г. статье Г. Борисова и 
М. Грин «Дружба народов - источник силы нашей партии» 
отмечалась самоотверженная борьба «всех без исключения народов 
Кавказа против гитлеровской армии».  Пресса писала о героях 
Великой Отечественной войны –сыновьях чеченского народа.  

Сообщалось об участии в патриотическом движении по 
оказанию помощи фронту трудящихся Чечено-Ингушетии, 
собравших 14 млн. руб. на строительство бронепоезда имени героя 
гражданской войны Асланбека Шерипова [2]. Грозненский рабочий, а 
также множество других фактов вклада в Победу народов Чечено-
Ингушетии, которые шли в разрез с Указом Президиума Верховного 
Совета о «поголовном выселении чеченцев и ингушей за измену, за 
сотрудничество с врагом». Чечено-Ингушская АССР была 
упразднена, вместо нее была создана Грозненская область.  



80 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
 

 197 

Коренное население — чеченцы и ингуши, насчитывавшие 
перед войной 425 тыс. чел. и составлявшие более 58% всего 
населения автономии, были насильственно вывезены со своей 
исторической родины. Их участь разделили чеченцы и ингуши из 
Северной Осетии, Дагестана, из других городов и областей 
Советского Союза.  Преступная акция со стороны государства, 
нарушившая права целых народов, не только чеченского. И это 
отдельная значительная и болезненная тема, которую надо 
исследовать и давать адекватные оценки.  9 человек чеченской 
национальности были удостоены звания Героя Советского Союза в 
ходе Великой Отечественной войны. Четверо ветеранов - участников 
Великой Отечественной войны удостоены званий Героя Советского 
Союза и России уже в 80 - 90-х гг.  

Показательным стал подвиг участника Сталинградской битвы 
Ханпаши Нурадиловича Нурадилова. В феврале 1942 г. во время боёв 
за населённый пункт Шигры расчёт Нурадилова вышел из строя, 
однако он, несмотря на ранение, остался за пулемётом и продолжал 
участвовать в сражении. Весной 1942 г., после одного из боёв при 
наступлении на село Байрак, командир эскадрона лично насчитал 300 
немецких солдат, уничтоженных пулемётом Нурадилова. За этот 
подвиг Ханпаша Нурадилов был награждён орденом боевого 
Красного Знамени. В ходе Сталинградской битвы во время боёв в 
районе города Серафимович Сталинградской области Нурадилов был 
вновь тяжело ранен, однако не оставил боевого оружия, продолжая 
сражаться, и 12 сентября 1942 г. погиб в этом бою. 21 октября 1942 г. 
о подвиге героического чеченского юноши, уничтожившему из 
пулемёта более 900 немецких солдат, 7 пулеметных расчетов, 
пленившего 14 противников уничтожившему из пулемёта более 900 
немецких солдат, 7 пулеметных расчетов, взявшему в плен 14 
противников был опубликован материал во фронтовой газете 
«Красная Армия». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
17 апреля 1943 г. Нурадилову Х.Н., посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза [ 3 ].    

Всему миру известна нацистская доктрина достижения 
мирового господства путем уничтожения «неполноценных народов». 
Цель Гитлера была – уничтожить Россию как государство, а её 
народы сделать рабами. Об этом свидетельствуют подлинные 
документы Третьего рейха, об этом пишут немецкие учёные, 
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стремящиеся сохранить правду истории. Кавказские этносы в 
документах и планах Третьего рейха называются «туземцами», 
которых можно ввести в заблуждение фарисейской политикой 
уважения традиций (Памятка). О преступлениях против мирного 
населения ВСЕХ без исключения оккупированных территорий 
Кавказа свидетельствуют документы, представленные на 
Нюрнбергском Трибунале. 

Документы ЧГК обозначили в Нюрнбергском эпилоге 
«деятельность» нацистов как преступную. В первый самый тяжёлый 
период Великой Отечественной войны, в результате внезапности 
нацистской агрессии и вторжения германских войск в пределы 
государственных границ СССР, им удалось оккупировать 23 области, 
ряд автономных республик, краёв и районов РСФСР, в том числе на 
Северном Кавказе. В соответствии с планами нацистской Германии 
война против СССР должна была и на самом деле стала войной на 
уничтожение («Vernichtangskrieg»). 

 В основе захватнической политики Третьего рейха наряду с 
политической задачей уничтожения «раковой опухоли марксизма» 
лежала расовая теория Гитлера. Советский Союз рассматривался как 
«жидо-большевистское государство», во главе которого находятся 
евреи. Советские граждане, прежде всего славяне, были 
идентифицированы как категория «Untermenschen» - «недочеловеки». 

Планы руководства Третьего рейха в отношении подлежавших 
оккупации районов СССР разрабатывались загодя, и они изначально 
носили криминальный характер. Оккупационная политика строилась 
исходя из соображений экономической «целесообразности». В 
германских проектах декларировалось использование рабского труда 
населения оккупированной советской территории в качестве 
неотъемлемого компонента военной экономики[4]. 

Кавказ и его народы не были исключением из общего плана 
завоевания господства высшей «арийской расы». Тема Кавказа, 
который в планах нацистской Германии рассматривался как важный 
стратегический плацдарм и транспортный коридор для продвижения 
на Ближний и Средний Восток, остаётся одной из актуальных для 
историков.  

Расширение источниковой базы, публикация документов из 
спецхранов, отказ от исключительно апологетической концепции в 
оценке деятельности советского высшего партийного и 
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государственного руководства способствует развитию новейшей 
историографии.  

Исследования, подготовленные на достоверной документальной 
основе с применением новейших наработок методологии, в том числе 
труды уважаемых коллег – чеченской национальности, 
присутствующих на настоящей конференции, являются лучшим 
аргументом против искажения исторических реалий. 

Документальные источники и исторические факты периода 
Великой Отечественной войны свидетельствуют о подлинных планах 
нацистской Германии относительно завоевания Кавказа и 
привлечения его народов к коллаборации. Руководители Третьего 
рейха понимали, что эксплуатировать богатейшие 
продовольственные и сырьевые ресурсы занятых территорий без 
поддержки местного населения, невозможно. Важной составной 
частью планов завоевания стала такая экономическая и социальная 
политика оккупационных властей, которая была направлена на 
привлечение к коллаборационизму народов СССР. Пропагандистская 
доктрина содержала идеологему, в соответствии с которой все 
народы поддержат оккупационную политику рейха, а также немецкий 
«новый порядок» как фактор освобождения от большевизма. 
Министерством пропаганды Германии, еще до начала войны, в 
специально созданном Восточном отделе была разработана 
концепция оккупационной политики. Плакаты, книги, брошюры, 
инструкции имели целью изменить ценностные ориентиры народов 
СССР, сломить их волю к сопротивлению, привести к необратимым 
деформациям внутри советского общества, и создать обстановку 
наибольшего благоприятствования для коллаборационизма [5, с.  427-
430].  

В пропагандистских материалах идеологов нацизма настойчиво, 
рефреном проводились идеи, призванные завоевать «симпатии» к 
германским «освободителям». В них содержались обещания, что на 
оккупированной территории будут созданы условия для 
национального развития и материального благополучия всем 
народам, «угнетаемым» советской властью.  

Так, в одном из обращений к населению германской 
администрации говорилось «…Ужасное рабство большевизма 
никогда не вернется. Ваши дети и внуки будут жить счастливее, чем 
вы. А вы навсегда освободитесь от этого проклятого 
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большевистского прошлого». На сокрытие действительных целей 
войны против Советского Союза и дезинформацию были направлены 
все германские СМИ, журналы, газеты, радио, кино, литература. В 
германских планах идеологической обработки советских людей 
определённую роль должна была сыграть конфессиональная 
политика.  

Большие надежды возлагались на неразвитость культуры малых 
народностей - «туземного населения», на живучесть у них 
религиозных предрассудков, религиозный фанатизм и мракобесие. 
Исходя из этих изначально неверных отправных установок, 
оккупационные власти во всех занятых населенных пунктах 
открывали мечети, церкви, насаждали и поощряли культовые 
религиозные обряды, в школьные программы включался «закон 
божий». 

 Для населения проводились различные церковные «торжества» 
с обязательными речами представителя «самоуправления» и 
представителя германского командования на тему: «как германское 
правительство, освободившее русский народ от большевиков, 
заботится о духовном его возрождении». Подчеркнуто лояльное 
отношение к религии и священнослужителям в период оккупации 
противопоставлялось в печатной и устной пропаганде 
государственному атеизму в СССР. Так, к примеру, генерал фон 
Маккензен, командующий 1 танковой армией вермахта, в период 
оккупации кавказских районов ханжески объявил о принятии 
магометанства, посещал мечети, фарисейски придерживался горских 
обычаев. Гитлер был возведен в ранг «великого имама» всего Кавказа 
[7, с. 171].  

  Был ли реальный для воплощения проект для развития народов 
СССР? Процитируем выдержки из германских документов.  

В «Памятной записке» Гиммлера «Об обращении с 
чужеродными народами на Востоке» говорилось: «Для населения, не 
представляющего немцев на Востоке, не должно существовать 
никаких учебных заведений, за исключением 4-х классной начальной 
школы. Её задача научить считать не более чем до 500 и писать свою 
фамилию, а также преподать учение, которое должно служить для 
него божественной заповедью, - повиноваться немцам, быть честным, 
прилежным, работящим. Умение читать, я полагаю, им не нужно... 
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население будет находиться в нашем распоряжении как народ 
рабов...»[   8].   

Планируя внедрение так называемого «нового порядка», 
германские власти предполагали, что им удастся достаточно легко, 
используя тактику «пряника», привлечь к сотрудничеству советских 
граждан. Однако им не удалось полномасштабно реализовать эту 
амбициозную задачу. Победы Красной Армии и развернувшееся 
движение Сопротивления на оккупированной территории СССР 
окончательно разрушили надежды руководства нацистской Германии 
на успех «Восточной политики» в СССР и обеспечили её неминуемое 
фиаско.  

Объединённые усилия тружеников тыла, самоотверженно 
работавших на Победу в том числе чеченского и других 
депортированных народов в районах спецпоселений, их вклад в 
экономику тыла сорвали амбициозные планы Германии по 
реализации «Восточной политики» на территории СССР. 
Актуальными для дальнейшего изучения в рамках исследовательских 
проектов молодых исследователей остаются повседневность 
депортированных народов в 1944-1945 гг., история быта, сохранение 
культуры и духовных ценностей, трудовой подвиг, вклад 
депортированных народов в военную экономику и др., что расширит 
представления об исторических реалиях драматического и 
героического периода военных лет.   

В современных геополитических реалиях против России 
развернулась полномасштабная информационная война, в том числе с 
использованием идеи перестановки акцентов в дихотомии СССР - 
нацистская Германия, Сталин-Гитлер, жертва и агрессор.  

Сегодня на Украине, в Польше, Прибалтике, Молдавии и др. 
странах в «запале пересмотра итогов войны» сносятся памятники, 
уничтожатся достопамятные барельефы, демонтируются 
мемориальные доски погибшим советским воинам, оскверняются 
места захоронений советских воинов. В ранг национальных героев 
как «борцы с тоталитарным режимом» возводятся коллаборанты и 
прямые пособники нацистов, которые совершали в военные годы 
преступления против мирного населения. После развала СССР, в 
условиях системного кризиса, в учебниках этих стран история стала 
преподноситься в искажённом виде. Такой источник победы, как 
содружество и взаимопомощь народов СССР в условиях войны 
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оценивается как результат боязни «большевистского режима и 
репрессий».  

Исторические реалии свидетельствуют, что духовная основа 
защиты отечества от иноземных завоевателей национальное 
содружество в годы войны стало одним из факторов и слагаемых 
сохранения суверенитета страны, отстаивания её независимости.  

Мы победили в войне потому, что все народы Советского Союза 
были едины, нас объединили общая беда и общая цель защиты 
Отечества. Спаянность народов на пути к Победе, общая цель защиты 
родной земли и семейного очага от смертельной угрозы уничтожения 
врагом позволили преодолеть страшные тяготы войны. 

Одним из мощных и действенных инструментов воспитания 
молодёжи, в первую очередь, студенческой, это знания о подлинных 
нравственных ценностях своего народа и его истории, знания, 
неискажённые политической конъюнктурой.  

Насущной представляется задача ознакомления студентов с 
сущностью дискуссий в отечественной и зарубежной историографии 
по дискуссионным проблемам истории, особенно кануна и периода 
Второй мировой и Великой Отечественной войны. Современная 
государственная политика в сфере подготовки социалистов с высшим 
образованием – а это задача, которую успешно решается коллективом 
организатора настоящей Международной научной конференции в 
ЧГПУ, должна быть ориентирована на выработку у будущих 
специалистов исторического мышления, на воспитание чувства 
патриотизма в процессе усвоения места российской цивилизации и 
истории Чечни во всемирно-историческом процессе.  
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В статье предпринимается попытка рассмотреть участие 
представителей Чеченской Республики в Великой Отечественной войне на 
примере героев войны из с. Верхний Наур Надтеречного района. 
Проведенное исследование свидетельствует о том, что в самом начале 
войны добровольцами ушли на фронт многие жители села, которые на 
различных фронтах Великой Отечественной войны своим героизмом и 
мужеством приближали Победу. В ходе поисковой работы установлено, 
что в Великой Отечественной войне приняли участие 71 житель с. 
Верхний Наур, 12 из которых погибли, 39 человек пропали без вести. 
Образцами мужества стали имена многих из них, в числе которых 
известный уроженец села М. Мазаев, Х.Ш. Матагов, М.А. Абдулазиев, Д.А. 
Гелаев и многие другие.  
Ключевые слова. Великая Отечественная война, с. Верхний Наур, подвиг, 
награды, М. Мазаев, Х.Ш. Матагов, М.А. Абдулазиев, Д.А. Гелаев.  
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The article attempts to consider the participation of representatives of the 
Chechen Republic in the Great Patriotic War by the example of war heroes from 
the village of Verkhny-Naur in the Nadterechny district. The conducted research 
shows that at the very beginning of the war, many villagers went to the front as 
volunteers. On various fronts of the Great Patriotic War, their heroism and 
courage brought Victory closer. During the search work, it was found that 71 
residents of the village of Verkhny Naur took part in the war, 12 of whom were 
killed, 39 people were missing. Examples of courage were the names of many of 
them, including the famous native of the village tankman M. Mazaev, H. Sh. 
Matagov, M. A. Abdulaziev, D. A. Gelaev and many others. 
Keywords. The Great Patriotic War, S. Verkhny-Naur, feat, awards, M. Mazaev, 
H. Sh. Matagov, M. A. Abdulaziev, D. A. Gelaev. 

 
Величайшим событием не только в отечественной, но и в 

мировой истории XX в. явилась Великая Отечественная война 1941 – 
1945 гг. Ценой жизни многих миллионов советских людей была 
одержана победа над фашизмом. Свой вклад в достижение победы 
внесли и народы Чечено-Ингушской Автономной Советской 
Социалистической Республики (ЧИАССР). С первых же дней войны 
добровольцами уходили на фронт тысячи наших земляков. 

Издано значительное число монографических работ как в 
советской [1], так и в современной историографии [2], посвященных 
исследованию вклада наших земляков в Победу в Великой 
Отечественной войне.  

Особо хочется отметить колоссальную работу, проделанную 
Архивным Управлением Правительства Чеченской Республики по 
сбору и систематизации сведений об участниках войны – 
представителях ЧИАССР, результатом которой стала подготока и 
издание книги Памяти [3, 4]. 

В своем исследовании доктор исторических наук, профессор 
А.Д. Осмаев справедливо отмечает, что на современном этапе «одним 
из перспективных направлений является изучение и анализ участия в 
войне представителей населенных пунктов республики» [5, с. 252]. 

Значительный вклад в исследование рассматриваемой темы 
внесла жительница села Верхний Наур, учитель русского языка и 
литературы, преподававшая многие годы в местной школе № 1, 
Макка Адамовна Матагова. Благодаря ее кропотливому и 
самоотверженному труду, удалось пополнить список уроженцев села 
– участников трагических событий 1941 – 1945 гг., а также дополнить 
биографические сведения о героях войны. Составители и редколлегия 
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Книги Памяти выразили глубокую признательность лицам, 
оказавшим содействие при ее составлении, в числе которых и М.А. 
Матагова [4, с. 7].  

В одной из своих статей, посвященных теме увековечения имен 
героев войны, мы рассказывали о боевом пути Хусейна 
Шахмарзаевича Матагова – одного из участников Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. [6, с. 232 – 234]. Именем героя 
названа одна из улиц в его родном селении Верхний Наур 
Надтеречного района Чеченской Республики. За проявленные 
мужество и героизм он был награжден орденом Славы III степени и 
медалью «За боевые заслуги». Увековечение имен героев войны 
является данью памяти перед великим подвигом всех ее участников. 

Десятки жителей селения Верхний Наур Надтеречного района 
ЧИАССР, как и многие уроженцы населенных пунктов ЧИАССР, 
приняли активное участие в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.  

На различных фронтах Великой Отечественной войны воевали 
несколько десятков представителей с. Верхний Наур. Многие из них 
были награждены различными орденами и медалями.  

В ходе поисковой работы, проведенной Матаговой Маккой 
Адамовной, установлено, что в войне приняли участие 71 житель села 
Верхний Наур, 12 из которых погибли, 39 человек пропали без вести. 
Образцами мужества стали имена многих из них, в числе которых 
известный уроженец села танкист Маташ Мазаев. 

18-летним молодым юношей-добровольцем ушел на фронт 
житель села Верхний Наур Магомед Азизович Абдулазиев в январе 
1943 г. Он служил в 37-й армии Северо-Кавказского фронта. 
Красноармеец М.А. Абдулазиев, занимавший должность сапера 8 
отдельного легкопереправочного парка, приказом от 11.06.1943 г. 
был награжден орденом Отечественной войны II степени за 
выполнение боевого задания в ночь с 30 апреля 1943 г. на 1 мая 1943 
г. в районе х. Прикубанский по переправе боевых порядков 
минометной роты 1-го ударного добровольческого батальона через 
плавни и р. Адагум (река в Краснодарском крае, левый приток 
Кубани). М.А. Абдулазиев, несмотря на пулеметный, минометный и 
артиллерийский огонь противника, сумел переправить и высадить на 
лодке А-3 десант минометчиков с их вооружением, боеприпасами и 
людским составом. Хотя во время движения десанта через 
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труднопроходимые плавни и заросли камыша огнем противника была 
выведена из строя часть минометного расчета, Магомед продолжал 
управлять лодкой и одновременно стрелять из миномета, из которого 
он ранее никогда не стрелял, как свидетельствуют наградные 
документы. В результате четкой работы, проведенной юным героем, 
удалось успешно высадить десант, который занял оборонительный 
рубеж и нанес противнику урон в живой силе. А на обратном пути 
М.А. Абдулазиев переправлял раненых для оказания им медицинской 
помощи. Правительственная награда явилась свидетельством 
проявленного героизма [7]. 

Другой уроженец села Верхний Наур Джунид Асхабович 
Гелаев, 1913 г. рождения, был призван в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию (РККА) Сунженским районным военным 
комиссариатом (РВК) Чечено-Ингушской АССР в 1941 г. Начал 
службу в 1013 гаубичном артиллерийском полку 55 гаубичной 
артиллерийской бригады 21 артиллерийской дивизии РГК. 

С 18 декабря 1942 г. по 25 февраля 1943 г. Джунид Асхабович 
участвовал в боевых действиях Калининского фронта, с 29 июля 1943 
года – в боевых действиях Прибалтийского фронта. 23 февраля 1943 
года получил тяжелое ранение в челюсть под г. Смоленском.  

23 июня 1944 г. при прорыве долговременной обороны немцев в 
районе деревни Сиротино под сильным артиллерийским огнем 
противника Д.А. Гелаев проложил линию связи на передовой 
наблюдательный пункт и сам лично устранил 5 порывов линии связи. 
Своими героическими действиями он содействовал успеху операции, 
обеспечив беспрерывную связь для подразделения. При этом 
батареей было уничтожено противотанковое орудие, 2 ручных 
пулемета, подавлен огонь минометной батареи и отбита контратака 
противника. 

5 июля 1944 г. в районе д. Митоньце батарея Д.А. Гелаева 
стояла на прямой наводке. Противник численностью до 300 
автоматчиков при поддержке 10 танков атаковал батарею. Расчеты 
открыли огонь и подбили один «Фердинанд». В результате противник 
вынужден был отойти назад. Тогда немецкие автоматчики решили 
окружить и уничтожить батарею. Д.А. Гелаев первым открыл огонь 
из личного оружия по автоматчикам и уничтожил 6 солдат 
противника. Контратака противника была отбита. За проявленное 
мужество и стойкость в этом бою 9 июля 1944 г. рядовой Д.А. Гелаев 
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был представлен командиром 1013 гаубичного артиллерийского 
полка РГК подполковником Моисеевым к правительственной награде 
– ордену «Красная Звезда» [8]. 

31.01.1945 г. старший телефонист 4-й батареи ефрейтор Д.А. 
Гелаев был награжден очередной наградой – медалью «За отвагу». Во 
время боя 23 января 1945 г. в районе ст. Калеты под артиллерийским 
огнем противника он сумел устранить 5 порывов линии связи. 24 
января 1945 г. в районе Ванаги во время контратаки противника 
также была нарушена связь. Несмотря на минометный огонь 
противника, рискуя жизнью, Д.А. Гелаев устранил 9 порывов линии 
связи, благодаря чему батарея с успехом отбила контратаку 
противника на данном участке [9]. 

Хочется обратить внимание на то, что Д.А. Гелаев был 
награжден в 1944 (18 июля) и в 1945 гг., т.е. уже после выселения 
чеченцев и ингушей в Казахстан и Среднюю Азию в феврале 1944 г. 
Во всех наградных документах указанного периода отмечено, что 
Д.А. Гелаев по национальности является чеченцем. И в предыдущих 
своих исследованиях мы отмечали, что многим командирам, 
несмотря на известные немалые риски, удавалось защитить своих 
солдат – представителей репрессированных народов, в числе которых 
и воин из с. Верхний-Наур Джунид Асхабович Гелаев. 

1 августа 1986 г. Д.А. Гелаев был награжден орденом 
Отечественной войны II степени [10]. 

Образцами мужества стали имена участников войны, многим из 
которых не удалось вернуться к своим родным и близким. Своим 
беспримерным мужеством и стойкостью, а во многих случаях и 
ценой собственной жизни они приближали Победу. Наш долг сегодня 
– помнить имена героев и воспитывать подрастающее поколение 
молодых людей на живых примерах участников войны.  
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В статье освещается проблема организации партийно-советскими и 
хозяйственными органами мер и оказанию сопротивлению врагу и 
мобилизации сил на помощь фронту с первых дней Великой Отечественной 
войны. Освещается проблема участия представителей народов Дагестана 
в партизанской борьбе на территориях Советского Союза, 
оккупированных немецко-фашистскими захватчиками в 1941 – 1944 гг. В 
статье приводятся примеры, как представители народов Дагестана 
плечом к плечу с представителями других народов нашей страны 
отстаивали каждую пядь родной земли в борьбе с жестоким врагом 
человечества – с гитлеровцами, вели подпольную и партизанскую войну. В 
статье освещаются отдельные фрагменты боевого пути, мужества и 
героизма воинов-дагестанцев в ходе партизанской борьбы в период Великой 
Отечественной войны. Лучшие сыны и дочери Дагестана положили свои 
жизни на алтарь Отчизны во имя свободы и независимости своей Родины. 
Их славные подвиги и имена останутся навсегда в памяти народа. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Дагестан, героизм 
дагестанцев в партизанской борьбе, мужество, стойкость. 
 
The article highlights the problem of organizing the party-Soviet and economic 
bodies from the very first days of the Great Patriotic War to take measures and 
provide resistance to the enemy and mobilize forces to help the front. The article 
covers the problem of participation of representatives of the peoples of Dagestan 
in the partisan struggle in the territories of the Soviet Union occupied by the Nazi 
invaders in 1941-1944. The article provides examples of how representatives of 
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the peoples of Dagestan, shoulder to shoulder with representatives of other 
peoples of our country, defended every inch of their native land in the fight 
against the cruel enemy of humanity – the Nazis, waged an underground and 
partisan war. The article highlights some fragments of the combat path, courage 
and heroism of the Dagestani soldiers during the partisan struggle during the 
Great Patriotic War. The best sons and daughters of Dagestan laid their lives on 
the altar of the Fatherland, in the name of freedom and independence of their 
Homeland. Their glorious deeds and names will remain forever in the memory of 
the people. 
Keywords: The Great Patriotic War, Dagestan, the heroism of Dagestanis in the 
partisan struggle, underground, courage, perseverance. 

 
22 июня 1941 г. фашистская Германия вероломно, без 

объявления воины напала на Советский Союз, нарушив договор о 
ненападении от 23 августа 1939 года. Немецко-фашистские 
захватчики, покорившие до этого почти все страны Западной Европы, 
поставили своей целью захват советской земли, истребление 
миллионов советских граждан, разграбление богатств и природных 
ресурсов СССР, а также установление на территории СССР 
гитлеровского «нового порядка» и превращение его в немецко-
фашистскую колонию.  

Благодаря мужеству, отваге и титаническим усилиям всего 
многонационального советского народа эти чудовищные планы 
фашистов были уничтожены. Все народы нашей многонациональной 
страны сплотились вокруг русского народа в одну единую боевую 
семью и поднялись на священную войну во имя защиты Родины, 
чести, свободы и независимости. 

С первых дней войны партийные и советские органы Дагестана 
включились в работу по мобилизации всех сил республики на 
оказание помощи фронту, укрепление тыла. Так, вечером 22 июня в 
городском саду г. Махачкалы состоялся большой митинг трудящихся, 
где была принята резолюция, в которой говорилось: «Мы полны 
ненависти к подлому врагу, полны решимости бороться за наше 
правое дело, за Родину! [10]».  

В первый же день войны в военкоматы стали поступать от 
населения сотни заявлений с просьбой отправить на фронт. Среди 
подавших заявления были мужчины, женщины, партийные и 
беспартийные, молодежь и старики. В городе Буйнакске уже к 2 
часам дня поступило около 100 заявлений от добровольцев, в 
Махачкале – более 200 заявлений [11]. Викринская комсомольская 
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организация Дахадаевского района 23 июня на своем общем 
собрании вынесла следующее решение: «Просим райвоенкомат 
дослать нашу комсомольскую организацию в количестве 19 человек 
добровольцами в действующую часть Красной Армии» [9].  

В Дагестане с первых же дней начала войны были 
сформированы для отправки на фронт боевые соединения: 44-я и 58-я 
армии, в состав которых вошли тысячи дагестанцев, 91-я стрелковая 
дивизия (впоследствии Краснознаменная Мелитопольская), 
Махачкалинская стрелковая дивизия НКВД, 744-й зенитно-
артиллерийский полк, состоявший из 980 дагестанских девушек-
комсомолок, отдельный Дагестанский кавалерийский эскадрон, 
Кизлярский кавалерийский эскадрон, а также экипаж бронепоезда 
«Комсомолец Дагестана», построенного на средства, собранные 
жителями республики, начало функционировать Буйнакское пехотное 
училище, готовившее кадры для фронта. 

Дагестан, на территории которого проживало около 1 млн 
человек, дал фронту 180 тыс. отважных бойцов и командиров, из 
которых более 90 тыс. человек не вернулось с полей битв, 59 
дагестанцев были удостоены высоких званий Героя Светского Союза 
и 7 человек стали полными кавалерами ордена Славы. 

В годы Великой Отечественной войны сотни дагестанцев 
плечом к плечу с русскими, белорусами, украинцами, казахами и с 
представителями других народов нашей страны самоотверженно 
сражались в тылу врага в партизанских отрядах, оказывая огромную 
помощь в достижении Великой Победы советской Красной Армии.  

Партизаны и подпольщики, действовавшие в тылу противника, и 
участники движения Сопротивления, развернувшегося в годы войны 
в европейских странах, в рядах которых также принимали активное 
участие представители Дагестана, также вносили свою лепту в дело 
уничтожения фашистских агрессоров.  

Об участии представителей Дагестана в партизанском 
движении, развернувшемся на оккупированной немецко-
фашистскими захватчиками территории Советского Союза, и в 
европейском движении Сопротивления, а также в подпольной 
антифашистской борьбе в тылу врага, лагерях военнопленных и 
концлагерях в годы Великой Отечественной войны мы узнаем из 
опубликованных документов и материалов, а также из воспоминаний 
участников событий того времени, опубликованных в разных 
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изданиях [12; 19; 18], и из материалов и очерков о народных 
мстителях, опубликованных в журналах и газетах [4, с. 4].  

Фашистские захватчики с первого же дня начали оккупировать 
территорию Белоруссии, затем Украины и двигались на Восток в 
направлении Минск-Смоленск-Москва, встречая отчаянное и 
ожесточенное сопротивление советского народа. Но на 
оккупированных землях с первых же дней войны начали действовать 
ушедшие в подполье и в леса группы населения, создавая 
партизанские отряды, оказывая сопротивление жестокому врагу. В 
рядах партизан оказывались и некоторые военнослужащие, 
оставшиеся в живых после тяжелых боев и расформирования их 
подразделений, которые организовывали партизанские отряды и вели 
неустанную борьбу с фашистами.  

Партийно-советские органы с первого дня приняли меры для 
оказания сопротивления врагу. Так, 30 июня 1941 г. ЦК Компартии 
Белоруссии принял директиву № 1 «О переходе на подпольную 
работу партийных организаций районов, занятых врагом» [14, с. 255], 
а 1 июля директиву № 2 «По развертыванию партизанской войны в 
тылу врага» [5, с. 53], в которой отмечалось, что «все коммунисты и 
комсомольцы, способные носить оружие, остаются на территории, 
занятой врагом» [5, с. 53 – 54] для ведения подпольной и 
партизанской войны.  

Как многие советские красноармейцы и командиры, некоторые 
дагестанцы также оказались отрезанными от фронта в результате 
наступательных действий гитлеровцев и влились совместно с 
местными патриотами в партизанские отряды в тылу врага, нанося 
ощутимый урон фашистам. Совместно с белорусскими партизанами 
воевали представители Дагестана, такие как Владимир Бондаренко, 
Исхак Хуто, Кучука Инарокова, призванные на войну из города 
Махачкала, Николай Гордиенко из г. Дербента, Шихшериф 
Мирзабеокв из села Каякент, Никакади Курбанов из села Акуша, 
Зульпукар Зульпукаров из села Леваши и др.  

В партизанском отряде им. К.Е. Ворошилова, организованном в 
районах города Орша, мужественно сражался дагестанец Зияудин 
Мирзоев из рабочего поселка (ныне город) «Дагестанские Огни». В 
партизанском отряде «Народный мститель» отважно сражался с 
фашистскими оккупантами дагестанец Сергей Бритвин.  

В течение лета 1941 г. большая часть Украины также была 
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оккупирована фашистами, где так же, как и в Белоруссии, были 
приняты меры для организации боевых действий против фашистских 
захватчиков на оккупированной украинской территории. Более 240 
тысяч патриотов-добровольцев сражались против фашистов, ведя 
подпольную и партизанскую войну, среди которых были 
представители более 60 наций и народностей нашей страны [21, с. 
364 – 365], в том числе и представители народов Дагестана. Так, в 
составе партизанского отряда М.М. Скирда, действовавшего в 
районах Черного леса Кировоградской области, сражались против 
фашистских оккупантов 23 дагестанца [12, с. 634 – 644]. В районе 
Каменец-Подольский действовал партизанский отряд им. М.И. 
Калинина, где с фашистскими ордами отважно сражались 3 
представителя Дагестана: аварец Газимогомед Гамзатов из селения 
Согратль Гунибского района, лакцы Паша Гамзатов и Гамзат 
Ибрагимов из Лакского района Дагестана [12, с. 579 – 580]. 

В музеях городов Калинин, Нелидово, Юго-Западной Двине и в 
других школьных музеях сохранились документы и материалы о 
боевых подвигах, совершенных Магомедом Гамзатовым в 
партизанских отрядах [2, с. 194 – 195]. 

В белорусских лесах в партизанских отрядах в рядах 
разведчиков находилась комсомолка из села Химакоро Хунзахского 
района Дагестана Разият Магомедовна Дибирова. До войны она 
работала заведующим общим отделом Цумадинского райисполкома в 
селении Агвали. В первые же дни войны она обратилась в районный 
военный комиссариат с просьбой направить ее на фронт. 
Первоначально ей отказали, он она не отступала и в апреле 1942 г. 
Разият Дибирова была направлена в Москву на учебу на курсы 
радисток для работы в тылу врага. После завершения учебы она 
получила направление в отряд особого назначения. В одну из 
июньских ночей 1943 года отряд был заброшен самолетом в тыл 
фашистских войск, в район, где действовали бойцы партизанского 
отряда Героя Советского Союза И.В. Зибницкого. Полтора года 
Разият Магомедовна вместе с группой чекистов вела нелегкую работу 
на оккупированной немцами белорусской земле. Первоначально 
Разият Дибирова была в составе большого диверсионно-
разведывательного отряда, насчитывавшего более 200 человек. 
Впоследствии в оперативных целях отряд был разбит на четыре 
самостоятельные группы, и Разият оказалась в группе с условным 
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названием «Днепр». С июня 1943 года по июнь 1944 год отряд пустил 
под откос 7 эшелонов противника, уничтожил 2 танка, 57 автомашин, 
611 фашистских солдат и офицеров, взорвал 24 моста, 4 склада, 
электростанцию – локомотив, 22 повозки с оружием, участвовал в 14 
боевых операциях против фашистских карателей [17, с. 40 – 42]. 
Разият Магомедовна со своей «Белкой» (передатчиком) весом 15 – 17 
кг шагала по белорусским лесам и болотам вместе с другими 
партизанами, поддерживая связь с Москвой. Одновременно она сама 
участвовала в боях с оккупантами, в частности в районе Бобруйска. 

За боевые подвиги Р.М. Дибирова была награждена орденом 
Отечественной войны II степени и медалями «Партизану Великой 
Отечественной войны» 1 степени, «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и др. 

В период Великой Отечественной войны на всю страну 
прославилась своими боевыми подвигами в тылу врага знаменитая 
отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН) 
Наркомата внутренних дел СССР, сформированная летом 1941 году в 
Москве из наиболее крепких спортсменов, мастеров спорта – 
добровольцев. Первыми добровольцами в отряды ОМСБОНа 
записались известные спортсмены, мастера спорта – один из 
сильнейших штангистов мира Николай Шатов, выдающиеся борцы 
Григорий Пыльнов и Леонид Егоров, боксеры с мировым именем 
Николай Королев и Сергей Щербаков, легкоатлеты – братья Георгий 
и Серафим Знаменские, дискоболы Леонид Добровольский и 
дагестанец Али Исаев, уроженец села Урахи Сергокалинского района 
Дагестана. 

К тому времени А. Исаев был популярным спортсменом, 
чемпионом спартакиады народов Кавказа (1935 г.), Дагестана (1936 
г.) по метанию камня, неоднократный чемпион г. Москвы и 
спортивного общества «Динамо» по метанию диска. Али Исаев был 
первым дагестанцем, заслужившим звание мастера спорта еще в 
предвоенные годы. 

В октябре 1941 года, когда в Москве было введено осадное 
положение, отдельным отрядам ОМСБОНа было поручено охранять 
особо важные объекты города, а другие подразделения сражались с 
врагом на ближних подступах к столице. Когда началось 
контрнаступление наших войск, отряды ОМСБОНовцев отправляли в 
тыл врага. 
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Бойцы-спортсмены, действовавшие в тылу врага, покрыли себя 
неувядаемой славой. Отличная физическая подготовка, вера в нашу 
победу и постоянная поддержка ОМСБОНовцев со стороны местного 
населения позволили им действовать решительно и смело, перенести 
тяготы продолжительной партизанской жизни.  

Али Исаев в составе отряда А.П. Шестакова под кодовым 
названием «Славный», о котором высоко отзывался Маршал 
Советского Союза К.К. Рокоссовский, ночью 18 апреля 1942 года 
перешел линию фронта, и его «командировка» по тылам оккупантов 
длилась более двух лет – до 24 мая 1944 года. Тысячи километров 
прошел партизанскими тропами вместе с отрядом Али Исаев: Брянск, 
Могилев, Гомель, Гродно... Шестаковцы взрывали мосты, пускали 
под откос поезда, совершали налеты на вражеские гарнизоны, 
добывали ценные сведения о противнике. В белорусских лесах 
против 150 бойцов отряда было брошено более двух тысяч 
гитлеровцев, которые пытались окружить партизан. Но 
ОМСБОНовцы сумели уйти, нанеся существенный урон врагу [7, с. 
3]. Али Исаев был лучшим гранатометчиком в отряде, что нередко 
выручало партизан в сложных ситуациях. 

Под новый 1943 год А. Исаев между Гомелем и Могилевым 
взорвал два железнодорожных моста, пустил под откос два эшелона с 
живой силой и военной техникой противника. 

Заслуженный тренер СССР, заслуженный мастер спорта Л.А. 
Митропольский, воевавший с А.Х. Исаевым, рассказывал: «Группа 
партизан, в которую входил Али, открыто, среди белого дня вошла в 
занятую фашистами деревню Орнавка. Причем у околицы партизаны 
едва не столкнулись с немцами, но не стали прятаться, и те приняли 
их за полицейских, на что, наверное, партизаны и рассчитывали. 
Выяснив, где расположились оккупанты в деревне и сколько их, 
партизаны залегли вдоль шоссе. Вскоре показался автомобиль, Али 
вышел из укрытия, бросил гранату. Несколько фашистов было убито. 
Среди них оказался и комендант города Кромы, проливший немало 
крови невинных людей. Кокарда с его фуражки до сих пор храниться 
у Али Исаева вместе с кокардой фашистского генерал-лейтенанта, 
которого Исаеву при подобных обстоятельствах удалось взять живым 
[16, с. 3]. Итальянского генерала А. Исаев захватил в местечке под 
Зеленой Поляной, где были труднопроходимые, так называемые 
чечерские леса. Здесь он подорвал гранатой легковую автомашину, в 
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которой оказался, причем живой, генерал-итальянец. Его отправили, 
куда надо, а его кокарду и фуражку Али сохранил себе на память...» 
[22].  

На боевом счету отважного воина-спортсмена А. Исаева было 
немало подвигов. Достаточно указать, что на территории Белоруссии 
А. Исаев пустил под откос и взорвал эшелон противника. За эти 
подвиги он был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалями «Партизану отечественной войны» 1 
степени, «За отвагу» и другими. Наряду с боевыми наградами, на его 
лацкане пиджака еще несколько значков высшего спортивного 
отличия: дважды чемпиона СССР и четырехкратного чемпиона 
общества Динамо» по метанию диска [22]. 

В музее боевой славы ОМСБОНа г. Москвы на стенде красуется 
портрет, опоясанный алой лентой, увешанный значками воинской и 
спортивной доблести Али Исаева [6]. 

Другой представитель Дагестана – уроженец небольшого 
лакского аула Шовкра, бывший учитель, инспектор Лакского 
районного отдела народного образования Гаджи Магомедович 
Макаев – был призван в ряды Красной Армии еще до начала Великой 
Отечественной войны и в белорусском городе Дорогобуж учился в 
военной школе по подготовке младших командиров. Однако началась 
война. Г. Макаев ее встретил на белорусской границе и оказался в 
окружении под г. Бобруйск, но не растерялся, принял решение 
остаться в лесу и создать партизанский отряд, куда входило более 20 
человек разных национальностей, в основном русские, белорусы, 
украинцы и другие, которых объединяла общая цель – борьба против 
фашистских агрессоров. Партизанский отряд под командованием 
Гаджи Макаева пускал под откос и взрывал немецкие поезда, взрывал 
водокачки, вел партизанскую войну с фашистами. В период боевых 
операций в белорусских лесах поздней осенью 1941 г. Г. Макаев 
встретил среди партизан своих земляков – Гази Баркуева из аула 
Чуртах и Шихамира Асхабова из села Шовкра, которые тоже влились 
в его отряд [15, с. 4]. 

Партизанский отряд Г. Макаева с зимы 1941 года вел 
подпольную работу, сочетая ее с партизанскими действиями в районе 
г. Бобруйск, а с осени 1943 года на литовской земле. По заданию 
командования лудильщик Г. Баркуев обосновался в городе Каунас и с 
помощью Я. Кардашевой установил связь с местными 
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подпольщиками. Связь с партизанами Г. Баркуев также поддерживал 
через Я. Кардашеву. Пользуясь сведениями, передаваемыми Г. 
Баркуевым, партизаны Г. Макаева наносили фашистским 
карательным отрядам серьезные удары. Вскоре здесь заговорили о 
смелых налетах отряда Г. Макаева. Гитлеровцы предпринимали 
всяческие меры для его уничтожения. В окрестных селах появились 
листовки, обещавшие крупную сумму денег за голову Г. Макаева. Но 
партизаны были неуловимы. В ходе военной операции в деревне 
Вензагала при попытке захвата немецкого военного штаба Г. Макаев 
был тяжело ранен и попал в плен. Фашисты бросили его в форт № 9 – 
«форт смерти» – крепости, расположенной в шести километрах от 
Каунаса. Здесь фашисты замучили более 70 тыс. узников – советских 
граждан. Неслучайно в сообщении Чрезвычайной государственной 
комиссии о преступлениях в Литве было отмечено: «Перед тем, что 
творилось за этими бетонными стенами, бледнеют костры 
инквизиции и пытки средневековья. Обшарпанные своды казематов, 
пыльные стенки вещевых полок, покрытые надписями, ряд грязных 
нар с кровавыми пятнами предстают перед нами как немые свидетели 
фашистских преступлений» [3, с. 70; 15, с. 4]. 

В одном из подземных казематов форта № 9 офицер, командир 
партизанского отряда, комсомолец Гаджи Макаев, расстрелянный 
гитлеровскими палачами, оставил следующую надпись: «Макаев 
Гаджи Магомедович, 1919 года рождения. Кавказ, Дагестан, сел. 
Шовкра. 5 июля 1944 года прибыл. Прошу сообщить в Ковно, 
Яновская улица № 108, Кардашевой Яне, или Яновская улица, 228, 
Баркуеву, что я расстрелян» [8, с. 240]. 

Эта трагическая надпись потом была занесена в акт 
Государственной комиссии по расследованию гитлеровских 
злодеяний в Литве. Она явилась документом, изобличающим 
гитлеровских убийц. Г. Макаев – один из тех, кого гитлеровцы не 
смогли сломить никакими пытками. В Каунасе на братской могиле 
воинов, где похоронен Макаев, установлен памятник. 

Баркуев Гази и Асхабов Шихамир мстили врагу за гибель 
боевого командира своего партизанского отряда Г. Макаева. 
Минометчик Гази Баркуев после освобождения Литвы в составе 
регулярных частей Красной Армии дошел до Берлина и по окончании 
войны так же, как и Шихамир Асхабов, вернулся в родной Дагестан. 

На борьбу с партизанским движением, по подсчетам немецкого 
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историка Г. Кюнриха, руководство фашистской Германии бросило в 
общей сложности 25 дивизий вермахта, 327543 эсэсовца, солдата и 
офицера СД (Службы безопасности СС) и полиции и около 500 тысяч 
вспомогательных войск [1, s. 432]. Для борьбы против советского 
населения, оказывавшего фашистам ожесточенное сопротивление, 
было брошено в общей сложности более 50 дивизий [20, с. 378].  

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны более 
миллиона граждан нашей многонациональной страны, в том числе и 
дагестанцы, плечом к плечу сражались с оружием в руках в 
партизанских отрядах против немецко-фашистских оккупантов за 
Родину, за свою свободу, честь и достоинство. Имена славных героев 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. навсегда покрыты 
немеркнущей славой. Бессмертные подвиги защитников Отечества 
навсегда в памяти народа.  
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В статье освещается проблема организации партийно-советскими и 
хозяйственными органами идейно-воспитательной и агитационно-
массовой работы среди населения республики с первых дней Великой 
Отечественной войны, главное внимание при которой уделялось 
формированию у граждан республики глубокой убежденности в правоте 
дела защиты Отечества, разоблачению агрессивной сущности фашизма, 
воспитанию священной ненависти к врагам Родины и мобилизации сил на 
помощь фронту. 
В статье приводятся примеры того, как представители народов 
Дагестана с представителями всех народов нашей страны плечом к плечу 
отстаивали каждую пядь родной земли. Война продемонстрировала 
нерушимое единство и стойкость народов многонационального Дагестана 
со всеми народами страны в борьбе с фашизмом. Победа над фашизмом 
явилась результатом совместных величайших усилий и больших потерь 
всех народов нашей страны. Лучшие сыны и дочери Дагестана положили 
свои жизни на алтарь Отчизны, во имя свободы и независимости своей 
Родины. Их славные подвиги и имена останутся навсегда в памяти народа.  
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Дагестан, героизм 
дагестанцев на фронтах, единство народов, мужество, стойкость. 
 
The article highlights the problem of the organization of the party-Soviet and 
economic bodies of ideological and educational and agitation-mass work among 
the population of the republic from the very first days of the beginning of the 
Great Patriotic War, the main attention was paid to the formation of the citizens 
of the republic of a deep conviction in the rightness of the cause of the defense of 
the Fatherland, to expose the aggressive nature of fascism, to educate the sacred 
hatred of the enemies of the Motherland and to mobilize forces to help the front. 
The article provides examples of how representatives of the peoples of Dagestan 
with representatives of all the peoples of our country shoulder to shoulder 
defended every inch of their native land. The war demonstrated the unbreakable 
unity and steadfastness of the peoples of multinational Dagestan with all the 
peoples of the country in the fight against fascism. 
The victory over fascism was the result of the joint greatest efforts and great 
losses of all the peoples of our country. The best sons and daughters of Dagestan 
laid their lives on the altar of the Fatherland, in the name of freedom and 
independence of their Homeland. Their glorious deeds and names will remain 
forever in the memory of the people. 
Keywords: The Great Patriotic War, Dagestan, the heroism of Dagestanis at the 
front, the unity of peoples, courage, perseverance. 

 
Суровые годы Великой Отечественной войны для народов 

Дагестана, как и для народов всей страны, были тяжелым испытанием 
и вместе с тем героическим подвигом в их истории, проверкой на 
прочность дружбы и сплоченности между всеми народами великой 
державы. 
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С первых дней Великой Отечественной войны органами власти 
Дагестана особе внимание было уделено идейно-воспитательной и 
агитационно-массовой работе. При райкомах, горкомах, комитетах 
комсомола были созданы комитеты по пропаганде и агитации, 
группы докладчиков, агитаторов. Главное внимание было уделено 
формированию у граждан нашей страны глубокой убежденности в 
правоте дела защиты Отечества, разоблачению агрессивной сущности 
фашизма, воспитанию священной ненависти к врагам Родины и 
мобилизацию сил на помощь фронту. 

Партийно-советские органы Дагестана с первых дней войны 
развернули напряженную хозяйственно-политическую и военно-
организаторскую работу, возглавили борьбу народов республики 
против ненавистного врага человечества – фашизма. 

Делая ставку на слабость многонационального государства, на 
возможность быстрого распада СССР, гитлеровские захватчики 
жестоко просчитались. Великая Отечественная война явилась 
величайшим испытанием силы и могущества многонационального 
государства. 

Представитель каждой национальности был твердо убежден, что 
выступая против фашизма с оружием в руках на защиту своего 
государства, он тем самым защищает свою нацию, свой язык, свою 
культуру, свой Дагестан. В ожесточенных схватках с врагом 
дагестанцы проявляли беспримерную стойкость и 
самоотверженность. 

Представители Дагестана с сыновьями всех народов страны 
плечом к плечу отстаивали каждую пядь родной земли. Война 
продемонстрировала нерушимое единство и стойкость, готовность 
отдать жизнь за Родину славных сынов и дочерей 
многонационального Дагестана. 

Ярчайшим примером героизма, стойкости и мужества является 
подвиг защитников Брестской крепости, среди которых были и 
представители Дагестана. Золотыми буквами вписано в летопись 
Бреста имя Аслана Махмудовича Сурхайханова [2], который воевал 
на участке 84-го стрелкового полка и доставал воду умирающим от 
жажды раненным бойцам под шквальным огнем фашистов. 

Каждое сражение на фронтах Великой Отечественной войны 
выявляло своих героев, проявлявших образцы мужества и героизма. 
Дагестанец, тат Алик Мардахаев, повторив подвиг Н. Гастелло, 
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только в одном бою уничтожил четыре вражеских танка, два 
противотанковых орудия, пятнадцать автоматчиков, прорвался в 
деревню, занятую немцами, и своим танком разрушил немецкий 
штаб. В последний момент, охваченный пламенем, он открыл люк и, 
словно живой факел, стоя в танке, начал стрелять в фашистов из 
личного оружия, и из пламени донесся его твердый голос: «Умрем за 
Родину, но не сдадимся» [3, л. 66]. Когда его машина, подбитая 
вражескими снарядами, сгорела, на теле погибшего танкиста нашли 
томик стихотворений Сулеймана Стальского, стихи которого, 
наверное, перед боем читал и вдохновлялся ими Алексей Мардахаев. 
Порыв этот был настолько ярок и впечатлителен, что о нем 
рассказывали даже плененные в этом бою немцы. За свой подвиг 
молодой командир танка комсомолец А. Мардахаев посмертно был 
удостоен ордена Ленина.  

С первых же дней войны зазвучало страстное слово 
дагестанских писателей, отразивших в своих произведениях мысли и 
чувства советских людей в годы величайших испытаний, их любовь к 
Родине, их готовность отдать делу победы над врагом «всю силу 
сердца, зоркость глаз». В эти годы по-новому зазвучали стихи 
Сулеймана Стальского, созданные задолго до войны: 

Настанет день, настанет час, 
Страна на подвиг кликнет нас, 
Всю силу сердца, зоркость глаз 
Мы отдадим борьбе достойно [13, с. 322 – 323]. 
Они воодушевляли идущего в бой солдата.  
Летом 1942 г. в боях под Сталинградом на весь мир прославился 

дагестанец, уроженец села Манай-Тугай Хасавюртовского района 
Ханпаша Нурадилов. Он уничтожил 920 вражеских солдат и 
офицеров, захватил семь вражеских пулеметов и взял лично в плен 
двадцать два фашиста [4; 11, с. 74]. Ханпаша погиб под 
Сталинградом, но подвиг его вдохновлял наших воинов на поле боя. 

Кавказ в планах гитлеровцев занимал особое место. В 1942 г. 
фашисты, мобилизовав свежие силы, начали наступление. В жаркие 
дни лета в боях за Кавказ прославился командир истребительного 
авиаполка, славный сын лезгинского народа Валентин Эмиров. Он 
лично совершил свыше двухсот вылетов, провел десятки воздушных 
боев, сбил пять вражеских самолетов, уничтожил сотни фашистов. 10 
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сентября 1942 г. Валентин погиб смертью храбрых в неравном бою с 
шестью «Мессершмиттами», а подвиг его остался на века. 

Легендарный подводник капитан II ранга Герой Советского 
Союза Магомед Гаджиев – сын даргинца из Мегеба и лачки из 
Кумуха отважно сражался с врагами в Баренцевом море. Он провел 
неслыханный в истории мирового флота артиллерийский бой, 
подводной лодки в наводном положении с тремя вооруженными 
кораблями противника и вышел победителем. «Это первый случай в 
истории, – писала газета «Правда» об этом бое, – когда подводная 
лодка, потопив транспорт, охраняемый конвоем, уничтожила и самый 
конвой» [12]. Подводными лодками под командованием М. Гаджиева 
было потоплено двадцать семь вражеских кораблей водоизмещением 
в шестьсот тысяч тонн.  

В Крыму, в ауле Ашага Джали, восемь десантников, среди 
которых был и аварец из села Карата Магомед-Загид Абдулманапов, 
выдержав неравную схватку с врагом и израсходовав все боеприпасы, 
тяжелоранеными попали в плен. Гитлеровцы долго пытали бойцов, 
но ничего от них не добились. В ярости набросились они на 
дагестанца: «Ну, они-то русские, – кричали фашисты, – а ты – аварец! 
Ты чужой для них, что же ты молчишь?!» Горец гордо ответил: Я 
тоже русский, мы все дети одной матери-Родины» [7, с. 138]. Ему 
посмертно было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.  

В суровые дни Великой Отечественной войны все советские 
люди были охвачены единым стремлением, единым желанием – как 
можно быстрее добить фашистов. Мужество, храбрость, 
самоотверженность, проявленные дагестанцами в борьбе с 
проклятым врагом, изумляли весь мир, вызывали чувство гордости за 
них. Дагестанцы с честью выполняли свою клятву, которую они 
давали, уходя на фронт. 

Ахмет-хан Султан начал свою войну с фашистами в первый час 
войны, подняв свой самолет в небо на юге Родины. Он бил фашистов 
на Брянском, Юго-Западном, Сталинградском, Южном, 4-м 
Украинском и 3-м Белорусском фронтах, прошел боевой путь от 
берегов Волги до Берлина. Он произвел шестьсот три успешных 
боевых вылета. Участвовал в ста пятидесяти воздушных боях. Лично 
сбил тридцать вражеских самолетов и девятнадцать в групповых боях 
с товарищами. Последний самолет был сбит им под Берлином. 24 
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августа 1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза, 
20 июня 1945 г. – звание дважды Героя Советского Союза [8]. 

Мужественно боролись с фашистами аварцы, даргинцы, 
кумыки, лезгины, лакцы, табасаранцы и другие дагестанцы. 
Охваченные великим патриотическим чувством, они были полны 
решимости отдать свои силы, а если понадобится, и свою жизнь делу 
победы над врагом. В братском единстве, в неудержимом стремлении 
шли они на уничтожение фашистов. В ожесточенных схватках с 
врагом укреплялась дружба советских народов, их братство и 
интернациональная солидарность. 

Дагестанцы принимали участие в разгроме фашистских 
захватчиков на Украине, в Белоруссии, Прибалтике и Молдавии, 
освобождали от фашизма страны Европы и штурмовали Берлин. За 
мужество и героизм более пятидесяти девяти воинам-дагестанцам 
было присвоено звание Героя Советского Союза, а семерым – 
полного кавалера Славы. Более ста восьмидесяти трех тыс. 
дагестанцев награждены орденами, медалями за мужество и героизм, 
проявленные в боях с фашизмом, за доблестный труд в тылу [5]. 

Партизанское движение сопротивления с самого начала были 
глубоко народными, патриотическими. Партизанское движение 
носило интернациональный характер. Высокой побудительной 
причиной патриотизма и интернационализма явилось чувство 
Родины, лежащее в глубине души каждого воина. Среди таких 
патриотов было немало дагестанцев, представителей различных 
национальностей, разных взглядов и вероисповеданий, но 
объединенных единой целью – уничтожение фашизма. 

Многие дагестанцы мужественно сражались против фашистов в 
партизанских отрядах С.А. Ковпака, П.П. Вершигора, А.Н. Сабурова, 
А.Ф. Федорова и др. 

Партизанский отряд Никола Гордиенко, выходца из г. Дербента, 
совершил огромный переход из Минской области до Восточной 
Пруссии. Пройдя всю Белорусскую область и Литву, его отряд 
уничтожал на пути мосты, укрепления, железнодорожные пути и 
гарнизоны, всячески мешая обходу немецких войск [5, с. 583 – 614]. 

Махачкалинец Николай Маслеников после ранения стал 
узником Освенцима, человеком № 10631. Советский офицер, дважды 
приговоренный нацистами к смерти, рассказывает в своей книге 
«Смерть победившие», как вели борьбу с фашистами в 
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концентрационном лагере смерти Освенцим и в лагере Шталанг XIII-
Д – лагере идеологической селекции. Н. Маслеников, находясь в 
одном лагере с Яковом Джугашвили, Д.М. Карбышевым и др. 
мужественными патриотами Родины, вел постоянную борьбу с 
фашизмом. Подпольный комитет, куда входил Н. Маслеников, 
«установил связь с подпольем немецких коммунистов», с 
организациями Сопротивления французских, югославских и других 
национальных групп [9, с. 68]. За участие во внутрилагерном 
подполье Н. Маслеников был награжден орденом Красной Звезды. 

Движение Сопротивления явилось закономерным ответом 
народных масс на разбойничьи действия немецких агрессоров. Круг 
сопротивления ширился, диверсии и саботаж отдельных лиц 
переходили в организованные формы сопротивления. Сопротивлялся 
каждый, кто не хотел мириться с фашизмом. 

Активным участником итальянского Сопротивления был Аслан 
Сурхайханов. Он был среди тех, кто принял удар на себя в Брестской 
крепости. Затем Сурхайхан попал в плен, и его вместе с другими 
пленными погнали в Польшу. Но ему удалось бежать. «Ему 
посчастливилось встретить в Северной Италии партизан, и он стал 
бойцом в отряде им. Дж. Гарибальди. Мужественно громил 
дагестанский парень врагов человечества за слезы родных в далеком 
ауле Кумух, за смерть комиссара Брестской крепости Фомина, за все 
издевательства, которые довелось пережить в фашистских 
концлагерях» [2]. Другой представитель Дагестана – Гасан Камалов – 
мужественно боролся в составе отрядов итальянского движения 
Сопротивления. За отвагу и самоотверженность в борьбе с фашизмом 
он был удостоен высокого звания национального героя Италии [5]. 
Вдали от любимой Родины, вместе с местными патриотами плечом к 
плечу мужественно сражались во французском партизанском отряде 
«Маки Латура» дагестанцы Сулейман Магомедов, Гусейн Кущаев, 
Гаджи Саидов [1, с. 647 – 659]. 

В великих победах проявилось монолитное единство и братская 
сплоченность народов нашей страны, а народы Дагестана плечом к 
плечу с великим русским и другими братскими народами страны 
внесли свой весомый вклад в победу над фашизмом. Именно дружба 
народов явилась главной силой, сыгравшей решающую роль в 
разгроме фашистской Германии. 
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Наша молодежь, которая оказалась в идеологическом вакууме 
по вине современных «демократов», не полностью знают всей правды 
о том, каким неимоверным трудом на фронте и в тылу ковалась 
Победа над сильным и жестоким врагом. Настоящие патриоты 
страны не могут и не хотят примириться с тем, что искажаются 
факты и события нашей истории, оплаченные кровью и жизнью 
миллионов и миллионов отважных и героических защитников 
Родины. 

Спустя более полувека, историческая справедливость 
восторжествовала: великий подвиг нашего земляка, водрузившего 
вместе с боевыми товарищами Знамя Победы над рейхстагом, оценен 
по достоинству. Абдулхаким Исмаилов, уроженец села Чагар-отар 
Хасавюртовского района весной 1945 г. вместе с Алексеем 
Ковалевым из Киева и Леонидом Горичевым из Минска первыми 
водрузили Знамя Победы над поверженным рейхстагом. 

Судьба распорядилась так, что в тот исторический момент 
апофеоз Победы ярко на века запечатлел интернационализм народа 
(украинец, кумык, белорус), принесшего свет освобождения от 
фашизма народам Европы и мира. Фотоснимок фронтового 
корреспондента Е. Холдея «1945 г. Советский флаг над рейхстагом в 
Берлине», снятый в момент водружения над рейхстагом нашим 
земляком, обошел весь мир. То ли по роковой случайности, то ли 
умышленно под фотоснимком были написаны неверные фамилии (М. 
Егоров и М. Кантария). Но истина восторжествовала после 
многолетнего «заговора молчания», спустя 51 год. По указу 
президента РФ № 212 от 19 февраля 1996 г. «О награждении 
государственными наградами Российской Федерации активных 
участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» 
Аблулхакиму Исмаиловичу Исааковичу за мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., было присвоено 
звание Героя Российской Федерации [10, с. 55].  

Победа над фашизмом явилась результатом совместных 
величайших усилий и больших потерь всех народов нашей страны. 
Лучшие сыны и дочери Дагестана положили свои жизни на алтарь 
Отчизны, во имя свободы и независимости своей Родины. Их славные 
подвиги и имена останутся в памяти народа навсегда.  
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В канун 80-годовщины начала Великой Отечественной войны (1941 -1945 
гг.) мы должны вспомнить о тех героях, которые первыми взяли на себя, 
внезапный, мощный удар армии фашисткой Германии, и в течении месяца 
стойко и героически защищали Брестскую крепость. Среди защитников 
крепости, по данным военных историков, были представители 30 
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национальностей. Но о судьбе сотен уроженцев Чечено-Ингушетии, 
попавших служить в части гарнизона, долгие годы ничего не было 
известно. Большая часть архивов и личные документы красноармейцев 
сгорели во время пожара, который полыхал над развалинами больше 
месяца. Исторический факт – в октябре 1939 года и в феврале 1940 года 
более 300 юношей из Чечено-Ингушетии были призваны в Красную Армию 
и направлены в распоряжение командиров стрелковых полков, входивших 
в гарнизон Брестской крепости. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Брестская крепость, 
защитники, мужество, героизм. 
 
On the eve of the 80th anniversary of the beginning of the Great Patriotic War 
(1941-1945), we must remember those heroes who were the first to take on a 
sudden, powerful blow of the army of fascist Germany, and for a month they 
steadfastly and heroically defended the Brest fortress. According to military 
historians, there were representatives of 30 nationalities among the defenders of 
the fortress. But for many years nothing was known about the fate of hundreds of 
natives of Chechen-Ingushetia who came to serve in the garrison units. Most of 
the archives and personal documents of the Red Army soldiers were burned 
during a fire that burned over the ruins for more than a month. Historical fact – 
in October 1939 and in February 1940, more than 300 young men from Chechen-
Ingushetia were drafted into the Red Army and sent to the commanders of rifle 
regiments that were part of the garrison of the Brest fortress. 
Keywords: The Great Patriotic War, Brest Fortress, defenders, courage, 
heroism. 

 
В канун 80-годовщины начала Великой Отечественной войны 

(1941 -1945 гг.) мы должны вспомнить о тех героях, которые первыми 
взяли на себя, внезапный, мощный удар армии фашисткой Германии, 
и в течении месяца стойко и героически защищали Брестскую 
крепость. 

На территории Музея «Брестская крепость» в братской могиле 
покоятся останки 850 героев-воинов защитников крепости, но на 
сегодня известны имена только 222 воинов и из них известны только 
имена наших земляков: Лалаев А. А., Узуев М. Я., и Абдрахманов С. 
И. Но, благодаря, титаническому труду писателя Ошаева Халида 
известны имена 275 героев – защитников крепости, призванных в 
Красную Армию накануне войны из ЧИАССР, среди, которых кроме 
чеченцев были, 37 русских, 17 ингушей, 2 татрина, 2 еврея,2 
адыгейца, кумык и  армянин. 

 Журналист «Новых известий» Саид Бицоев в статье «Убиты и 
забыты» писал, что Брестскую крепость обороняли сотни уроженцев 
Чечни, имена которых преданы забвению, так как большая часть 
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архивов и личные документы красноармейцев сгорели во время 
пожара, который полыхал над развалинами больше месяца. 

Среди сохранившихся полуистлевших и выцветших бумаг, по 
словам журналиста, удалось обнаружить имена 188 уроженцев Чечни. 
Одна из старейших сотрудниц мемориального комплекса «Брестская 
крепость» рассказывала, что «в самые тяжелые минуты, оставшись 
без пищи, боеприпасов и надежды на спасение, чеченцы устраивали в 
глухих подземных казематах зажигательный танец лезгинку, 
поднимая дух остальных бойцов». 

В данном докладе представлены сведения о защитниках 
Брестской крепости уроженцах с. Старые Атаги Атагинского района 
ЧИАССР извлеченные из документальной повести Ошаева Халида 
«Брест – орешек огненный» [1, с. 146-182]. 

Список уроженцев участников героической обороны Брестской 
крепости с. Старые Атаги Атагинского района ЧИАССР был 
составлен Х. Ошаевым, на основе воспоминаний Махмадов Мухади, 
Хайтаева Мусы, служивших крепости и на краеведческих материалах 
сотрудника Староатагинского сельсовета Натаева Альви. 

1.Абдулкадыров Али    
Сел. Старые Атаги Грозненского р-на. Чеченец. Участник 

финской кампании. Перед войной родные получали письма от него из 
Бреста. Пропал б/в (сведения с/с). 

2.Алисултанов Саламбек 
Сел. Старые Атаги Грозненского р-на. Чеченец. Комсомолец. 

Служил в 125-м стрелковом полку в 3-м батальоне рядовым. Погиб в 
крепости (данные с/с и участника обороны Хайтаева Мусы). 

3. Анзоров Зайна (фото) 
Сел. Старые Атаги Грозненского р-на. Чеченец. Комсомолец. 

Служил рядовым в 125-м стрелковом полку. Погиб в крепости 
(сведения Хайтаева М. и Староатагинского с/с). 

4.Арсемиков (Ибрагимов) Абдул-Муталиб 
Старые Атаги Грозненского р-на. Чеченец. 131-й артполк, 1-я 

батарея. Пропал б/в (сведения М. Махмадова). 
5.Берсанукаев Абдул-Хамид Ахмадович 
Сел. Старые Атаги Грозненского р-на. Чеченец. В каком полку 

служил – неизвестно. Перед началом войны был в крепости. Пропал 
б/в (сведения с/с и участника обороны Хайтаева М. Я.). 

6.Джумаев Хамид 
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Сел. Старые Атаги Грозненского р-на. Чеченец. Служил в 131-м 
артполку. Пропал б/в (сведения с/с и участника обороны Хайтаева М. 
Я.). 

7. Дикаев Султан (Сангараев) 
Сел. Старые Атаги Грозненского р-на. Чеченец. Комсомолец. 

Полк неизвестен. Погиб в крепости (сведения с/с и участника 
обороны Хайтаева М.). 

8.Закриев Шарпудди Джамаллайлович (Мустафинов) 
Сел. Старая Сунжа Грозненского р-на. Чеченец. Комсомолец. 

Помкомвзвода в 3-м батальоне 125-го стрелкового полка. Пропал б/в 
(сведения с/с и участников обороны Хайтаева М.Я. и др.). Призван из 
сел. Старые Атаги. 

9. Ибрагимов Абдул-Муталиб Арсемикович 
Сел. Старые Атаги Грозненского р-на. Чеченец. Служил в 1-й 

батарее 131-го артполка 6-й дивизии помощником политрука взвода. 
Комсомолец. Пропал б/в (сведения Махмадова М.). 

10.Ибрагимов Зайнди (Масаев) 
11. Кантаев Магамед 
Сел. Старые Атаги Грозненского р-на. Чеченец. Рядовой 125-го 

стрелкового полка 3-й батареи. Погиб в крепости (сведения с/с и 
участника обороны Хайтаева М. Я.). 

12. Кунтаев Сайд-Хасан 
Сел. Старые Атаги Грозненского р-на. Чеченец. Служил в 125-м 

стрелковом полку рядовым. Пропал б/в (сведения Махмадова М.). 
13. Махмадов Мухади 
Cел. Старые Атаги Грозненского р-на. Чеченец. В крепости 

служил шофером у командира 131-го артполка. В ночь нападения был 
в городе Бресте. (В сентябре 1939 года Махмадов занимал город 
Брест в составе советских войск, когда на улицах еще лежали тела 
убитых немцами польских солдат). 

Сейчас Махмадов работает шофером скорой помощи в гор. 
Грозном. 

14. Мудаев Абузахар 
Сел. Старые Атаги Грозненского р-на. Чеченец. Полк 

неизвестен. Пропал б/в (сведения с/с и участника обороны Хайтаева 
М. Я.). 

15. Мутушев Бетирсултан 
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Сел. Старые Атаги Грозненского р-на. Чеченец. Служил в 
первой батарее 131-го артполка 6-й дивизии помощником политрука 
взвода. Комсомолец. Вернулся домой (сведения Махмадова М.). 

16. Назыров Шама Магометович 
Сел. Старые Атаги Грозненского р-на. Чеченец. Член ВЛКСМ. 

Служил офицером в погранотряде близ крепости Брест вместе с 
Осмаевым Махмудом. Назыров застрелен немецким конвоем по 
дороге в 

плен (сведения Хайтаева М.). 
17. Осмаев Махмуд Хамидович 
Сел. Старые Атаги Грозненского р-на. Чеченец. Член ВЛКСМ. 

Служил офицером в погранотряде близ крепости Брест. Война 
застала на границе. Вернулся с войны в Казахстан в звании майора 
(сведения 

Хайтаева М.). Умер в Казахстане. 
18. Садаев Андарбек Махмудович (фото) 
Сел. Старые Атаги Грозненского р-на. Чеченец. Полк 

неизвестен. Пропал б/в (сведения с/с и участника обороны Хайтаева 
М. Я.). 

19.Сапиев Сайпуддин 
Сел. Старые Атаги Грозненского р-на. Чеченец. Служил в 125-м 

стрелковом полку в 3-м батальоне. Вырвался из окруженной 
крепости. Отступал с Хайтаевым М. Убит немецкой авиабомбой в 
госпитале в Мичуринске, где он лечился от раны, полученной под 
Ельцом. 

20. Сербиев Раид Рашидович 
Сел. Старые Атаги Грозненского р-на. Чеченец. Работал в 

крепости поваром, плотником, сапожником. Погиб в крепости 
(сведения Махмадова М., Хайтаева М. и с/с). 

21. Сербиев Салман Дениевич 
Сел. Старые Атаги Грозненского р-на. Чеченец. Полк 

неизвестен. Погиб в крепости. Двоюродный брат Раида (сведения 
Махмадова М., Хайтаева М. и с/с). 

22. Умаров Тапа 
Сел. Старые Атаги Грозненского р-на. Чеченец. Служил в 125-м 

стрелковом полку, 3-й батальон, 9-я рота. Был призван в армию 
вместе с Мухаддиновым Сайд-Али, Усмановым Ахматом из Дуба-
Юрта и Дикаевым Султаном из Старых Атагов. Пропал б/в. 
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23. Хайтаев Муса Якубович (фото) 
Сел. Старые Атаги Грозненского р-на. Чеченец. Рядовой 125-го 

стрелкового полка. Жив. 
24. Хамзатов Мовла 
Сел. Старые Атаги Грозненского р-на. Чеченец. Служил в 

пограничных войсках Брестского района. Предположительное звание 
– лейтенант. Пропал б/в. Его жена Асма при эвакуации семей 
военнослужащих попала в плен и пробыла во Франкфурте-на-Майне 
всю войну. 

25. Эдильсултанов Салман 
Сел. Старые Атаги Грозненского р-на. Чеченец. Служил в 

первой батарее 131-го артполка 6-й дивизии помощником политрука 
взвода. Вернулся домой (сведения Махмадова М.). Из 25 старо-
атагинцев, защитников цитадели вышли из окружения и воевали до 
Победы над гитлеровской Германией 5 человек: Махмадов Мухади, 
Мутушев Бетирсултан, Осмаев Махмуд Хамидович, Хайтаев Муса 
Якубович, Эдильсултанов Салман. 

Долг нынешнего поколения сохранить, для будущих поколений 
память о героях-защитниках Брестской крепости, которые около 
месяца героически защищали крепость, окруженную со всех сторон 
гитлеровскими войсками. 
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В статье освещается подвиг тружеников Ставрополья в годы Великой 
Отечественной войны. Авторы описывают деятельность рабочих, 
которые изготавливали продукцию для фронта, колхозников, 
обеспечивающих край хлебом. Подчёркивается самоотверженный труд 
женщин, стариков и детей, которые терпеливо переносил все жизненные 
лишения, только бы скорее их отцы братья сыновья освободили родную 
землю от «коричневой чумы».  Жители Ставрополья делали всё для 
фронта, всё для победы над врагом, всё, что было в их в силах. В годы 
войны Ставрополье превратилось в крупнейшую госпитальную базу 
страны. Особенно большие нагрузки испытывал медперсонал 
эвакогоспиталей региона весной - летом 1942г. в период упорных боев в 
Крыму, на Сталинградском направлении, на подступах к Северному 
Кавказу. 
Ключевые слова: трудовой подвиг, Ставрополье Великая Отечественная 
война, Северный Кавказ. 
 
The article highlights the feat of the workers of Stavropol during the Great 
Patriotic War. The authors describe the activities of workers who made products 
for the front, collective farmers who provide the region with bread. The selfless 
work of women, the elderly and children who patiently endured all the hardships 
of life is emphasized, if only their fathers and sons would soon free their native 
land from the "brown plague". The residents of Stavropol did everything for the 
front, everything for the victory over the enemy, everything that was in their 
power. During the war, Stavropol turned into the largest hospital base in the 
country. Especially heavy loads were experienced by the medical staff of the 
evacuation hospitals of the region in the spring-summer of 1942g. during the 
stubborn battles in the Crimea, in the Stalingrad direction, on the approaches to 
the North Caucasus. 
Keywords: labor feat, Stavropol Region, the Great Patriotic War, the North 
Caucasus. 

 
В годы войны Ставропольский край стал важнейшим 

источником снабжения фронта продовольствием, обмундированием, 
боеприпасами и вооружением. 

Ушедших на фронт мужчин, заменили женщины, старики и 
подростки, которые работали, не покладая рук, не считаясь со 
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временем, надрываясь от непосильного труда под лозунгом «Все для 
фронта, все для победы!» 

Примером беззаветного служения Родине являл собой в то 
время коллектив завода «Красный металлист» Коллектив завода 
обеспечил успешный перевод предприятия на круглосуточную 
работу. Завод стал выпускать детали для гвардейских минометов М-
13, больше известных как «Катюши». Кроме этого, завод выпускал 
ротные минометы, мины, авиационные бомбы. 

Металлисты первыми поддержали призыв комсомольцев города 
Горького: «Работать за себя и за товарищей, ушедших на фронт». Так 
Николай Леднев и 16 летний станочник - доброволец Володя 
Аспидов работали за пятерых, а то и за шестерых фронтовиков. 
Многие не уходили из цехов по 18-20 часов, работая за ушедших на 
фронт. Из рассказа рабочего завода «Красный металлист» Володи 
Аспидова: «Были моменты, когда мы не уходили с завода домой, 
работая с небольшими перерывами на сон. Не позволяя себе долгий 
отдых, ложились рядом со станком прямо на железные стружки, 
которые впивались в тело и не давали долго спать. 

Когда выдавали пайку хлеба, чтобы не съесть все сразу, ведь 
еще и в семью отнести нужно, я клал ее на станок, отщипывал по 
маленькому кусочку и подолгу рассказывал. Это притупляло чувство 
голода». 

Несмотря на огромные трудности военного времени, край 
успешно справился с уборкой урожая. На тракторы и комбайны 
пришли девушки вчерашние школьницы и женщины. Первая военная 
уборка хлеба была завершена даже быстрее чем в предвоенном 1940 
году. Уже к августу в закрома Родины засыпано 67 млн. пудов зерна, 
что было больше с учетом того, что были оккупированы Украина, 
Белоруссия, ряд областей России. 

В годы войны Ставрополье превратилось в крупнейшую 
госпитальную базу страны. Уже летом 1941 г. здесь были развернуты 
около 100 госпиталей, в том числе на Кавминводах - 57, на 32 тыс. 
мест. Стараниями медиков, удалось достигнуть того, что свыше 80% 
раненых возвращались в строй. Особенно большие нагрузки 
испытывал медперсонал эвакогоспиталей региона весной - летом 
1942 г. в период упорных боев в Крыму, на Сталинградском 
направлении, на подступах к Северному Кавказу. Тогда госпитали 
принимали раненых с разных фронтов. За образцовое выполнение 
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своих обязанностей более 30 медицинских работников госпиталей 
Ставрополья в годы войны были, награждены орденами и медалями, 
подавляющая часть из которых были женщины.  

С августа 1942 по январь 1943 года край был в зоне оккупации 
немецких войск. Огромный ущерб нанесла оккупация народному 
хозяйству Ставрополья, по подсчетам он составил 14,6 млрд. руб. 
Невосполнимы были людские потери. 

Но, несмотря на трудности, на освобожденной земле снова 
возрождалась жизнь. Уже 23 января стала выходить краевая газета 
«Ставропольская правда». Восстанавливалась и радиотрансляционная 
связь. 

В первые же дни на освобожденной территории края были 
развернуты работы по восстановлению железнодорожного 
транспорта, обеспечению воинских перевозок по Орджоникидзевской 
магистрали вслед за наступающими войсками. Сюда сразу же 
возвратились железнодорожники, работавшие в прифронтовых 
районах под Сталинградом, Гудермесом, в их числе машинисты 
Минераловодского локомотивного депо А.В. Иванов, удостоенный 
впоследствии звания Героя Социалистического Труда, С.М. 
Мищенко, П.А. Славиковский, К.Г. Дубровин и их товарищи.  

Уже через несколько месяцев в крае были восстановлены 1383 
колхоза; 65 совхозов и 137 машинно-тракторных станций. К концу 
1943г были восстановлены и выпускали продукцию 297 предприятий 
из 341. Молодежь Ставрополя активно участвовала в восстановлении 
фабрик и заводов края. Именно, тогда в военном 1944 г. приказом 
ГКО СССР и был основан Ставропольский строительный техникум. 
Его первыми студентами и преподавателями, были те, кто прошел 
огненными дорогами Великой Отечественной войны. Многие юноши 
и девушки сами приходили на производство, где раньше работали их 
отцы и старшие братья, и горячо брались за дело. 

На полях Ставрополья вместе с сельчанами трудились тысячи 
пенсионеров и школьников. В летние каникулы 1943 г. до 50-ти 
тысяч учащихся работало на колхозных и совхозных полях. Они 
помогали совхозам и колхозам собирать урожай, подбирали на полях 
колоски, собирали лекарственные растения.  

14 – 15 - летние подростки становились за плуги, учась работать 
у взрослых. Комсомолец Иван Буцыкин из колхоза имени 
Ворошилова Красногвардейского района выполнил на волах 11 
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сезонных норм, получил звание лучшего плугаря. Более 2520 
молодежных звеньев боролись за стопудовый урожай. Восемь 
девушек звена Кати Сухарь вырастили хороший урожай на 
закрепленных за ними 100 га пшеницы. 

Для тружеников сельского хозяйства края удачно сложился 1944 
г. Был получен хороший урожай и государству сдано 37 миллионов 
пудов зерна, в два с лишним раза больше, чем в 1943 г. 
Промышленно - производственные фонды предприятий превысили 
довоенный уровень. Тем не менее, народное хозяйство работало на 
пределе возможного.  

Валовая продукция сельского хозяйства страны составляла в 
1944 г. всего 54% от довоенного урожая. По оценкам специалистов, 
развитие Ставрополья было приостановлено на 10-12 лет. 

Но народ, а это в основном женщины, старики и дети терпеливо 
переносил все жизненные лишения, только бы скорее их отцы братья 
сыновья освободили родную землю от «коричневой чумы». Как 
вспоминают участники тех событий: «Сами голодали, а Красную 
Армию кормили. Делали все для фронта, для победы над врагом, все, 
что в силах человеческих». 
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Изучение всех аспектов Великой Отечественной войны, в том числе и 
сохранение памяти о ней, остается актуальной задачей, несмотря на 
обширную историографию. Одной из перспективных тем является 
рассмотрение места и роли отдельно взятого человека в этом глобальном 
противостоянии, от исхода которого зависело будущее человечества. 
Государственные органы объявляли и проводили мобилизацию, жестко, 
вплоть до смертной казни, заградительные отряды контролировали 
выполнение приказов, но многое зависело и от поведения отдельного 
человека, солдата и генерала. Знать в семье, селе, городе тех людей, 
которые ценой своей жизни обеспечили победу над умным, сильным, 
жестоким, коварным врагом, сохранять память о них – одна из задач 
исторической науки. Особо актуальной она является в Чеченской 
Республике, так как власть, организовавшая преступное выселение 
народов, связала участие в Великой Отечественной войне и депортацию 
1944 г.  
Ключевые слова: война, Старые Атаги, родственники, призыв, подвиг, 
депортация. 
 
The study of all aspects of the Great Patriotic War, including the preservation of 
the memory of it, remains an urgent task, despite the extensive historiography. 
One of the promising topics is the consideration of the place and role of an 
individual taken in this global confrontation on the outcome of which the future 
of humanity depended. State bodies announced and carried out mobilization, 
rigidly, up to the death penalty, barrage detachments, controlled the execution of 
orders, but much also depended on the behavior of an individual, soldier and 
general. It is one of the tasks of historical science to know in the family, village, 
city those people who, at the cost of their lives, ensured victory over an 
intelligent, strong, cruel, insidious enemy, to preserve their memory. It is 
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especially relevant in the Chechen Republic, since the authorities that organized 
the criminal eviction of peoples linked participation in the Great Patriotic War 
and the deportation of 1944. 
Key words: war, Starye Atagi, relatives, conscription, feat, deportation. 

 
Наша семья, принадлежащая к чеченскому обществу/тайпу 

саттой – родовое село Сатты в Шатойском районе – в течение 
нескольких веков живет в с. Старые Атаги, которое основано в XVI в. 
Сегодня в селе проживают сотни людей, ведущих свое 
происхождение от одного предка, которого звали Ита – отца двух 
сыновей Ама и Ума. 

К началу Великой Отечественной войны моему деду Аслахану, 
сыну Осмы, было чуть более 70 лет, отцу Доги (1930 – 1994 гг.) – 13, 
трем его старшим братьям – Хамиду (1897 – 1948 гг.) – 44, Хумиду 
(1917 г. – 1952 г.р.) – 24, Махмуду – 22. Двадцатилетний Махмуд (21 
сентября 1919 г. – 28 мая 1959 г.), закончивший 9 классов, в конце 
1939 г. (в некоторых документах в январе 1940 г.) был призван в ряды 
РККА и начал службу курсантом в 131 артиллерийском полку 6 
стрелковой дивизии Западного особого Военного округа (ЗапоВО), 
скорее всего в Бресте, так как и полк, и остальные подразделения 
дивизии располагались там. В подразделениях этой дивизии начали 
службу и призванные в это же время Хайтаев Муса и другие юноши 
из нашего села. С мая 1940 г. Махмуд служил при авиационном 
головном складе ЗАпоВО, а с июля по июнь 1941 г. помощником 
командира взвода, старшиной в 14-й дивизионной школе младших 
авиаспециалистов (ШМАС) ЗапоВО. По всей видимости, после 
начала военных действий ШМАС была передислоцирована в 
Приволжский военный округ, где и проходил службу старшина, 
лейтенант, а потом и капитан Осмаев Махмуд, награжденный двумя 
медалями «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [1]. Сведения о нем 
есть также и на сайте «Подвиг народа» [2]. К сожалению, 
документальных сведений о периоде октября 1940 – июля 1941 г. 
найти пока не удалось, кроме отрывочных воспоминаний Махмуда, 
сохраненных его детьми. В период выселения чеченцев в 1944 г. 
Осмаев М.А. не был демобилизован из армии. В Лениногорск, куда 
были сосланы его мать, братья и сестры, смог приехать в 1955 г. Его 
отец, Аслахан, скончался в дороге в 1944 г., и тело выгрузили на 
станции Чимкент.  Брат Хамид, выселенный со своей семьей из г. 
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Грозный, где жил на ул. Пролетарская, умер в 1948 г. в Чулак-Тау. 
Здоровье его было подорвано арестом и содержанием под следствием 
с 1938 по апрель 1941 гг. по обвинению в участии в «троцкистской 
буржуазно-националистической организации». Хумид умер в в 1952 
г. в 35 лет, заболев от тяжелой работы в шахте, так что Махмуд не 
смог увидеть отца и двух старших братьев, а его мама, Самарт, 
уроженка с. Шалажи умерла в 1955 г. 

Отец моей мамы Идигов Мумади, тоже староатагинец. Вместе 
со своим братом Хасаном еще до войны были объявлены кулаками и 
сосланы в Архангельскую область, а их семьи выселены из своих 
домов, и им приходилось ютиться у чужих людей. После начала 
войны их отправили на фронт, и оба пропали без вести. Попытки что-
либо узнать об их судьбе пока не увенчались успехом. Их семьи 
также были депортированы и сполна испытали на себе все тяготы 
жизни в выселении без отца и мужа. 

Хайтаев Муса, 1917 г.р., был призван в армию в сентябре 1939 г. 
Незадолго до призыва женился на своей односельчанке Бакаевой 
Дуте и вместе со своими односельчанами начал службу в Бресте в 3 
батальоне 125 стрелкового полка [3], который перед началом войны 
размещался в крепости. Незадолго до 22 июня 1941 г. был поощрен 
отпуском с выездом на родину за успехи в службе. По его рассказам, 
в июне 1941 г. после ожесточенных боев в Брестской крепости 
небольшому числу бойцов удалось прорваться сквозь кольцо 
окружения и через Барановичи, Рогачев соединиться с частями 
Красной Армии. После этого М. Хайтаев воевал под городом Елец, 
был ранен. Однако в наградном листе от 11 марта 1944 г. на медаль 
«За боевые заслуги» отмечено, что после февраля 1944 г. он не был 
демобилизован. Возможно, свою роль сыграло, что он был 
кандидатом в члены ВКП (б), что с марта 1941 г. он является 
машинистом дорожных машин отдельного инженерно-аэродромного 
батальона, в войне принимает участие с июня 1941 г.). Впоследствии 
М. Хайтаев воевал воздушным стрелком ИЛ-2 в составе ордена 
Красного Знамени 74-го гвардейского штурмового авиационного 
полка. За участие в штурме Кенигсберга, Земландского полуострова и 
порта Пиллау (12 боевых вылетов) был награжден 14 мая 1945 
медалью «За отвагу», в июне 1945 г. – «За взятие Кенигсберга», в 
сентябре 1945 – «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 г.» [4]. После демобилизации из армии начал 
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искать родных в Казахстане. Сам жил в Алма-Аты, но мать Аламат, 
несмотря на уговоры, отказалась приехать к нему, оставив могилу 
умершего на чужбине младшего сына Исы, и Муса поехал к ним. 
Чуть позже нашел и свою жену, которая была выселена отдельно со 
своими братьями. В 1985 г., к 40-летию Победы, награжден орденом 
Отечественной войны II степени. Умер Муса Якубович Хайтаев в 
1999 г.  

Двоюродный дядя Хайтаева Мусы Хайтаев Али Али-
Хаджиевич, 1923 г.р., закончил 10 классов, учился в ГИТИСЕ. Был 
призван в РККА в 1941 г., стал командиром отделения, старшим 
сержантом, был ранен и контужен, воевал в составе 1339 стрелкового 
полка 318 стрелковой дивизии, под Таганрогом на Матвеевом кургане 
командовал взводом. В ходе боя его подразделение захватило 2 
ручных пулемета, 1 миномет, уничтожило много немецких солдат. В 
апреле 1944 г., уже после выселения чеченцев и ингушей, был 
награжден медалью «За отвагу» [5], спустя некоторое время 
демобилизован и работал в составе рабочего батальона в Мостовском 
леспромхозе Южинского района Ивановской области (большинство 
же демобилизованных чеченцев и ингушей были в Муромской и 
Костромской областях). Вместе с ним был и его односельчанин, 
кавалер ордена Красной Звезды и медали «За отвагу» разведчик 
Бачаев Ахмед и еще несколько чеченцев. Бачаев А. был призван в 
РККА 4 января 1940 г. (в документах неправильно указан 1942 г.). 
Службу начал в Минской области в кавалерийской части, затем 
переведен в минометный полк, разведчик-наблюдатель. После начала 
войны их 186 минометный полк отступал через Минск, Гомель, 
Витебск, Брянск и осенью 1941 г. занял оборону г. Подольск 
Московской области. 27 мая 1944 г. был демобилизован и отправлен 
в рабочий батальон, дислоцирующийся в Ивановской области, и 
только 26 декабря 1946 г. получил документы на право выезда из 
леспромхоза в Казахстан к своим депортированным родным [6].  

В ходе депортации пропали два младших брата Али – Усман и 
Умар, и о них ничего неизвестно до сих пор, а сводного брата Алима 
нашли в Семипалатинске, где он учился в речном училище. В 
документах, чтобы его приняли в училище, местом его рождения был 
указан не Грозный, а Семипалатинск. 
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В 1985 г. Али награжден орденом Отечественной войны II 
степени. Погиб в марте 1996 г. в Грозном в результате обстрела с 
блокпоста. 

Цацаев Хамид Даудович (встречается написание Цицаев/Цыцоев 
Гамид Гаудович), 1913 г. р., красноармеец, 1 отдельный стрелковый 
батальон 11 отдельной стрелковой бригады, погиб 13 марта 1942 г. в 
бою близ деревни Малое Манушкино Всеволжского района 
Ленинградской области, похоронен там же в братской могиле, «ряд 2 
снизу, 6-й от северного края могилы», был перезахоронен [7]. Ранее в 
составе 219 отдельного полка был ранен, из эвакогоспиталя №88 
выбыл в часть 17 февраля 1942 и в марте того же года погиб. Скорее 
всего с документами или с именами Цацаева была путаница (обычное 
явление в чеченских семьях, когда в документе может быть одно имя, 
дома зовут другим, а родственники по материнской линии называют 
третьим), так как Цацаев Хамид Абубакарович, 1912 г.р., не воевал и 
умер в 1989 г. Здесь же речь идет, по всей видимости, о двоюродном 
брате Хамида – Баудди, сыне Дауда, который и погиб под 
Ленинградом. Похоронку на него получил его брат Цацаев Усман, 
который тоже ушел на войну и через месяц погиб.  

Мудаев Али Умарович (1919 – 2007 гг.) призван в РККА в 1939 
году, воевал в составе 421 отдельного минометного дивизиона 
(«Катюши»), который входил в 308-й гвардейский миномётный 
Кременчугско-Александрийский ордена Ленина Краснознамённый 
орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого полк. Дивизион был 
расформирован в октябре 1942 г. Осенью 1941 г. Мудаев А. принимал 
участие в тяжелых боях под г. Калинин, в районе небольшого города 
Осташков, который немцам не удалось занять, был тяжело ранен, в 
тыл его доставил боевой товарищ В. Смирнов. Лечение проходило в 
эвакогоспитале №1969, после ряда операций был комиссован в 
апреле 1943 г. [8], вернулся в родное село, с 1944 по 1957 гг. был в 
выселении в Казахстане, жил на станции Чу, которая вошла в 
поговорку «Чу станцехь санна мох бу – ветрено, как на станции Чу», 
женился. Человек удивительной доброты и богобоязненности, Али 
пользовался громадным авторитетом в селе, часто его просили 
сделать доа (молитву) в мечети, на сходах и т.д., хотя он не был 
муллой и не имел религиозного образования,  

К сожалению, до сегодняшнего дня из 326 участников войны-
староатагинцев никто не дожил, но в центре села стоит памятник 
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односельчанам-участникам Великой Отечественной войны, 
установленный в 1990 г. и недавно реставрированный. 
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В статье рассматривается история формирования и первых боев 52-й 
стрелковой бригады (2-го формирования) в составе 28-й армии 
Сталинградского фронта на территории Калмыкии в период с августа по 
декабрь 1942 г. Это соединение было сформировано в кратчайшие сроки в 
Астрахани и укомплектовано воинами из числа прошедших курс обучения. В 
августе (еще в период формирования) 52-й бригаде поручили рубеж для 
защиты Астрахани с запада, а в сентябре направили на охрану 
стратегически важной железной дороги Кизляр – Астрахань. Стремясь 
прикрыть подходы к этой коммуникации, командование соединения 
выдвинуло на запад четыре передовых отряда, два из которых в октябре 
были разгромлены немцами. В ноябре бригада выдвинула еще более сильный 
передовой отряд, но и он был уничтожен в ходе ожесточенного боя 
превосходящими силами противника. После начала операции «Уран» немцы 
на этом участке фронта отступили, и 52-я бригада оказалась за 
пределами боевого соприкосновения. В конце 1942 г. она выступила на 
запад и уже за пределами Калмыкии вновь вступила в бой с врагом.  
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Красная армия, 
Калмыкия, Сталинградский фронт, 28-я армия, 52-я стрелковая бригада. 
 
The article considers the history of the formation and the first battles of the 52nd 
Rifle Brigade (2nd formation) as part of the 28th Army of the Stalingrad Front in 
the territory of Kalmykia in the period from August to December 1942. This unit 
was formed in the shortest possible time in Astrakhan and staffed with soldiers 
from among those who passed the training course. In August (during the 
formation period), the 52nd brigade was assigned a line to protect Astrakhan 
from the west, and in September it was sent to protect the strategically important 
Kizlyar – Astrakhan railway. In an effort to cover the approaches to this 
communication, the command of the compound moved four advanced 
detachments to the west, two of which were defeated by the Germans in October. 
In November, the brigade put forward an even stronger vanguard, but it was also 
destroyed during a fierce battle by superior enemy forces. After the start of 
Operation Uranus, the Germans retreated in this sector of the front, and the 52nd 
Brigade found itself outside the combat contact. At the end of 1942, it moved to 
the west and already outside of Kalmykia, it again engaged the enemy. 
Keywords: The Great Patriotic War, the Red Army, Kalmykia, the Stalingrad 
Front, the 28th Army, the 52nd Rifle Brigade. 

 
52-я стрелковая бригада (2-го формирования) в период Великой 

Отечественной войны прошла короткий, но славный боевой путь. Это 
соединение было сформировано летом 1942 г. в Астрахани, 
обороняло стратегически важную железную дорогу Кизляр–
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Астрахань, принимало участие в боях на территории Калмыкии и 
Ростовской области, в штурмах Миус-фронта. Весной 1943 г. 52-я 
стрелковая бригада (далее – сбр) в рамках кампании по укрупнению 
стрелковых соединений вместе с 98-й сбр (2-го форм.) была 
объединена в 127-ю стрелковую дивизию (3-го форм.), которая за два 
года прошла путь от Миуса до Шпрее и Влтавы, получила почетное 
наименование Чистяковской и была награждена орденами Красного 
Знамени и Кутузова 2-й степ. К сожалению, в отечественной 
историографии история 52-й сбр практически не изучена. Данная 
статья призвана частично восполнить этот пробел и осветить начало 
боевого пути этого соединения. 

Летом 1942 г. вермахт развернул стратегическое наступление на 
южном фланге. В ходе ожесточенных боев он нанес поражение 
войскам четырех фронтов и продвинулся на сотни километров вглубь 
нашей территории. Советское командование ввело в бой 
значительные резервы, разгорелись Сталинградская битва и Битва за 
Кавказ. В начале августа 1942 г. немецкие войска вторглись на 
территорию Калмыкии и нацелились на практически беззащитную 
Астрахань – конечную цель стратегической операции «Фишрайер». 
Понимая значимость этого крупного коммуникационного узла, 
Ставка ВГК стала спешно собирать силы на его защиту. Общее 
руководство войсками, защищающими Астрахань, было возложено 
на управление 28-й армии (3-го форм.), только что созданного из 
управления Сталинградским военным округом. Хотя эта армия 
являлось фронтовым объединением, она сохранила права военного 
округа на оставшейся неоккупированной территории 
Сталинградского округа (Калмыкия, Астраханский округ и 5 районов 
Сталинградской области).  

Укомплектование новой армии осуществлялось двумя 
способами: во-первых, за счет переброски войск из других 
объединений, во-вторых, путем формирования новых соединений на 
территории Сталинградского округа. К числу последних относилась и 
52-я сбр, которая начала формироваться в Астрахани 19 августа 
1942 г. В ее состав вошли 1, 2, 3, 4-й отд. стрелковые батальоны, отд. 
пулеметный батальон, отд. батальон автоматчиков, отд. 
артиллерийский дивизион, отд. истребительно-противотанковый 
дивизион, отд. минометный дивизион, отд. минометный батальон, 
отд. роты (разведки, связи, саперная, медико-санитарная, 
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автомобильная), взвод ПВО, комендантское отделение [7, л. 2].  
Первым командиром бригады стал полковник Иван Сергеевич 

Шапкин, карел по национальности, коммунист с 1918 г. Это был 
опытный военачальник, участник Первой мировой и Гражданской 
войн, награжденный орденом Красного Знамени и медалью «ХХ лет 
РККА», окончивший курсы «Выстрел» и курсы усовершенствования 
высшего и старшего начсостава при Военно-Хозяйственной 
академии. Зимой 1922 г. он, как начальник авто-пулеметного отряда 
боролся с бандитизмом в Калмыкии, то есть эта территория была ему 
знакома. Правда, опыта боев в новой войне Шапкин не имел, так как 
в 1939–1942 гг. он был начальником 1-го Астраханского пехотного 
училища [1, c. 967–969]. Когда немцы вторглись в Калмыкию, 
6 августа курсантов этого училища выдвинули на рубеж к западу от 
Астрахани. На их базе был сформирован 1-й курсантский полк, позже 
преобразованный в 899-й стрелковый полк (далее – сп) 248-й 
стрелковой дивизии (далее – сд). Однако 28-й армии для вновь 
формируемых соединений не хватало опытных военачальников, 
поэтому 8 августа приказом № 03 28-й армии Шапкина назначили 
командиром вновь формируемой 52-й сбр. Правда, в бригаду он 
прибыл лишь 16 сентября. 

Комиссаром 52-й сбр согласно приказу № 0780 от 17 августа 
1942 г. Политуправления был назначен Степан Александрович 
Овсянников, выпускник Ленинградского военно-политического 
училища, награжденный медалью «За боевые заслуги». В бригаду он 
прибыл 25 августа.  

Должность заместителя комбрига была вакантной до 13 ноября 
1942 г., когда ее занял полковник Виктор Иванович Рогаткин, 
пониженный с должности командира 152-й сбр.  

Начальником штаба 52-й сбр согласно приказу № 01003 
Сталинградского военного округа был назначен подполковник Петр 
Васильевич Мельников, прибывший 31 августа 1942 г. с должности 
начальника 1-й (оперативной) части штаба 5-й истребительной 
дивизии.  

Начальником артиллерии 52-й сбр был назначен капитан 
Дмитрий Александрович Терников, прибывший 29 августа 1942 г. с 
должности командира 657-го артиллерийского полка (далее – ап) 204-
й сд [10, л. б/н–7]. 

Список командиров основных частей бригады приведен в 
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таблице 1. 
Таблица 1 

 
Должность Фамилия, инициалы и 

воинское звание 
Дата 
прибытия 

С какой должности прибыл 

ком. 1-го батальона капитан П.А. Самохвалов 14.08.1942 г. комбат 962-го сп 296-й сд 

ком. 2-го батальона капитан Н.Г. Кургузов 16.08.1942 г. комбат 827-го сп 302-й сд 

ком. 3-го батальона ст. лейт. П.А. Гавриков ??.08.1942 г. комбат 574-го сп 121-й сд 

ком. 4-го батальона ст. лейт. А.А. Писаревский 24.08.1942 г. учился на курсах «Выстрел» 

ком. пульбата капитан К.М. Резников* 18.09.1942 г. комбат 610-го сп 203-й сд 

ком. батальона 
автоматчиков 

лейт. В.В. Забудько ??.10.1942 г. командир роты того же 
батальона 

ком. артдивизиона капитан М.К. Панченко  23.08.1942 г. ком. артдивизиона 566-го ап 
160-й сд 

ком. минометного 
дивизиона 

капитан Г.Н. Захаров 26.08.1942 г. зам. ком. артдивизиона 907-
го ап 347-й сд 

ком. минометного 
батальона 

ст. лейт. С.М. Плаксин 21.08.1942 г. ком. минометного батальона 
185-го сп 224-й сд 

* До 17.09.1942 эту должность занимал майор А.Н. Роотман, переведенный 
начальником 1-й (оперативной) части штаба 52-й сбр. 

 
Как видно из таблицы, большинство командиров ранее служили 

в частях Брянского, Южного и Северо-Кавказского фронтов, 
разбитых или понесших тяжелые потери в июльских боях. Очевидно, 
что большинство из них были «окруженцами» или отстали от своих 
частей и вышли в полосе Сталинградского фронта. То же можно 
сказать и о многих офицерах ротного уровня. Большинство младших 
офицеров прибыло в бригаду с курсов младших лейтенантов или 
Астраханских пехотных училищ.  

Рядовой состав бригады был укомплектован большей частью 
уроженцами Среднего и Нижнего Поволжья. Половина рядового 
состава состояла из молодежи 1922–1923 гг. рождения, подлежащей 
призыву еще в 1941 г. Еще треть рядовых и две трети сержантов 
являлись кадровыми военнослужащими, призванными еще до начала 
войны (и уже частично демобилизованными). Также в бригаде была 
молодежь 1924 г. рождения, значительная часть которых оказалась в 
батальоне автоматчиков. Скорее всего, это были уже прошедшие курс 
обучения военнослужащие из запасных частей, возможно, из 45-й 
запасной сбр, на тот момент еще подчиненной Сталинградскому 
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округу. Таким образом, личный состав бригады в целом был обучен, 
но требовалось провести сколачивание подразделений и частей. Что 
касается национального состава, то по данным на 20 октября в 
бригаде числилось 3 461 русский, 1 246 украинцев, 264 казаха, 
168 татар, 130 евреев, 120 узбеков, 78 армян, 51 белорус и др. 
Калмыков среди них было немного: всего 25 чел., в том числе 
3 политработника и 4 сержанта [9, л. 26–26об.]. Очевидно, что в 
соединении преобладал славянский состав. 

Следует заметить, что штат бригады согласно Постановлению 
ГКО № 2124сс от 29 июля 1942 г. был заметно усилен. Теперь 
каждый стрелковый батальон имел в своем составе три стрелковые 
роты (с взводом 50-мм минометов в каждой), роту ПТР, пулеметную 
и минометную (6 – 82-мм минометов) роты, взводы 45-мм пушек, 
автоматчиков, разведки, связи, саперов, огнеметчиков (ампулометов), 
санитарный, транспортный, а также мастерскую боепитания. 
Пулеметный батальон состоял из трех пулеметных рот (всего 
27 станковых пулеметов), роты ПТР (12 ПТР) и мастерской 
боепитания. Батальон автоматчиков состоял из трех рот 
автоматчиков, минометный батальон – из трех минометных рот 
(всего 24 – 82-мм миномета), минометный дивизион – из трех 
минометных батарей (всего 12 – 120-мм минометов) и взвода 
боепитания, артиллерийский дивизион – из 5 батарей (всего 16 – 76-
мм пушек УСВ и 4 – 76-мм пушек обр. 1927 г.) и взвода боепитания, 
истребительно-противотанковый дивизион – из 3 батарей (12 – 45-мм 
пушек) и роты ПТР (72 ПТР). В роту разведки входили два 
стрелковых взвода и взвод химзащиты, в саперную роту – 4 саперных 
взвода, в роту связи – штабной взвод, радиовзвод, три телефонных 
взвода, взвод подвижных средств, радиостанция РСБ, мастерская, 
склад боепитания. Всего в составе стрелковой бригады по штату 
числилось 6 000 чел., которые имели на вооружении 3 830 винтовок, 
824 ППД или ППШ, 145 ручных, 75 станковых и 3 крупнокалиберных 
пулемета, 156 ПТР, 36 – 50-мм, 48 – 82-мм, 12 –120-мм минометов, 12 
– 45-мм пушек, 12 – 76-мм пушек УСВ, 4 – 76-мм полковые пушки 
обр. 1927 г., 101 автомобиль (включая 90 грузовиков), 20 тракторов и 
836 лошадей [4, л. 52–53]. 

Темпы укомплектования 52-й сбр личным составом показаны в 
таблице 2 [9, л. 1–13].  
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Таблица 2 
 

Дата Офицеры 
Старшины и 
сержанты 

Рядовые Всего 

штат 551 1340 4109 6000 
20 августа 105 100 381 586 
21 августа 145 163 1993 2251 
22 августа 217 150 2311 2678 
30 августа 433 461 3060 3954 
15 сентября  540 968 4344 5852 
30 сентября 533 1143 4274 5950 

 
Как видно, темпы комплектования личным составом были 

достаточно высокими. Через месяц после начала формирования 
бригада была почти полностью укомплектована, хотя имела 
значительный дефицит сержантского состава. Однако он был 
компенсирован за счет избытка рядового состава. Кроме того, на 
общую численность личного состава влияла и его убыль. По данным 
на 20 сентября 52-й сбр пришлось направить 200 чел. в заградотряд, 
36 – на курсы младших лейтенантов, 5 – в госпиталь или другие 
учреждения. Еще 6 чел. были осуждены, 15 – дезертировали [9, л. 12]. 
Гораздо хуже дело обстояло с вооружением. На 30 августа в бригаде 
было всего 224 винтовки, 4 ручных пулемета, 5 пистолетов, 5 – 82-мм 
минометов, 12 – 107 и 120-мм минометов; к 15 сентября добавились 
120 ППД и ППШ, 1 ПТР, 7 – 50-мм минометов, 4 «сорокапятки», 6 – 
76-мм орудий. Но уже к концу месяца эта проблема стала решаться. К 
30 сентября прибыло еще 3 тыс. винтовок, более 750 ППД и ППШ, 
44 станковых, 120 ручных и 2 крупнокалиберных пулемета, 
43 миномета, 25 орудий (вместо УСВ бригада получила 76-мм горные 
орудия) [9, л. 4, 7, 12]. Исходя из этого, командование 28-й армии в 
начале сентября оценивало 52-ю сбр как ограниченно боеспособную.  

30 августа немецкая 16-я моторизованная дивизия (далее – мд) 
захватила с. Хулхута в 127 км от Астрахани и выбила из него 107-й 
гв. сп. Командарм В.Ф. Герасименко бросил в район песков Давсна 
152-ю сбр, 103-й гв. сп 34-й гв. сд и группу танков 565-го танкового 
батальона. За внутренним оборонительным обводом Астрахани 
развернулись курсантские полки формируемой 248-й сд. 8 сентября к 
ним решили присоединить 52-ю сбр, которой было поручено 
приступить к оборудованию рубежа в полосе: МТФ (8 км зап. Ст. 
Кучергановки) – Шатлы – Морской [7, л. 3]. 
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К концу сентября комплектование и вооружение бригады было в 
целом завершено, хотя сколачивание подразделений еще 
продолжалось. Командарм поручил 52-й сбр новую задачу. Дело в 
том, что в августе 1942 г. усилиями строителей, населения Калмыкии 
и Кизлярского округа была введена в строй железная дорога Кизляр – 
Астрахань, которая после потери Тихорецкой ветки стала ключевой 
магистралью для вывоза нефти из Баку. Немецкие группы рейдами 
через степь неоднократно атаковали эту дорогу. В августе оборону 
коммуникации осуществляли части 110-й Калмыцкой кавдивизии, но 
в сентябре ее направили в рейд по ногайским степям, в тыл 1-й 
танковой армии. Теперь защиту стратегической дороги возложили на 
28-ю армию. 

4 октября штаб 28-й армии отдал приказ № 17: для обеспечения 
левого фланга 28-й армии и стыка с 44-й армией выдвинуть в полосу 
Басы – Улан-Хол 52-ю сбр, усиленную 30 и 33-м дивизионами 
бронепоездов, ротой бронемашин и ротой танков с задачей не 
допустить врага к Астрахани с юго-запада [7, л. 3]. Правда, в приказе 
о защите дороги не было ни слова, но сама логика расположения 
частей вдоль «железки» с выдвижением аванпостов на запад и 
использование бронепоездов говорили именно об этой задаче. 

Вечером 7 октября бригада выступила в район Басы – 
Михайловка – Яндыки – Оленичево – Улан-Хол как по воде, так и по 
суше. 12 октября марш был завершен, и 52-я сбр заняла позиции на 
порученном ей рубеже. 1-й батальон, батальон автоматчиков, 
пульбат, большая часть артдивизиона, истребительно-
противотанковый дивизион и рота 82-мм минометов развернулась в 
районе к северу от оз. Басинское. 4-й батальон с батареями 45-мм и 
76-мм орудий и ротой ПТР создал ротные опорные пункты в 
с. Зензели, Караванное и Михайловка. 2-й батальон с батареей 76-мм 
орудий и батареей 120-мм минометов прикрыл стык дорог в 6 км 
северо-западнее Яндыки. 3-й батальон с 2 ротами 82-мм минометов 
создал ротные опорные пункты в с. Оленичево и Улан-Хол. Для 
ведения разведки от 35-го броневого батальона было выделено 3 
бронемашины с постоянным местом дислокации в Оленичево [7, 
л. 3]. 30-й дивизион бронепоездов и 35-й бронебатальон базировались 
в Басах, 33-й дивизион бронепоездов – в Зензели. 

На рассвете 17 октября, согласно все тому же приказу № 17 
батальоны выслали передовые отряды (усиленные стрелковые 
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взводы) на запад: 1-й батальон – в Харциглю-худук, 4-й – в зимовник 
колхоза им. Коминтерна, 2-й – в зимовник колхоза им. Буденного, 3-й 
– в Нарн-худук. Утром 18 октября передовой отряд 1-го батальона 
наскочил на минное поле, потерял грузовик, двух солдат погибшими, 
трех – раненными, трех – контуженными. Несмотря на это, отряд 
продолжил путь в пешем строю и занял зимовник колхоза 
им. Ильича, а затем выступил к Харциглю-худуку [7, л. 4]. Учитывая 
состояние связи («через случайных попутчиков»), особенности 
местности («голая степь») и отсутствие своих мобильных средств 
передвижения, предсказать судьбу этих малочисленных отрядов было 
бы нетрудно.  

21 октября разведывательный дозор противника в составе двух 
бронемашин и одной «танкетки» (по всей видимости, речь идет о 
танке Pz.II или зенитной САУ с 20-мм пушкой) пытался произвести 
разведку Харциглю-худука, где находился передовой отряд 1-го 
батальона. Дозор был встречен ружейно-пулеметным огнем и отошел 
к Хулхуте, а с 18.00 немцы стали производить освещение ракетами, 
видимо, опасаясь атаки. На следующий день командование бригады 
выслало разведотряд в составе 2 легких танков Т-70, 3 бронемашин, 
1 «сорокопятки», 3 ПТР и отделения автоматчиков. В 16.00 они 
обстреляли разведку противника в районе Харциглю, и немцы вновь 
отошли к Хулхуте. Разведотряд также вернулся назад [7, л. 4].  

Тем не менее, противник продолжал вести регулярную разведку 
позиций наших отрядов в Харциглю-худуке и зимовнике колхоза им. 
Коминтерна. Каждый из этих отрядов состоял из стрелкового взвода 
и отделения ПТР. Отрядом 1-го батальона (в Харциглю-худуке) 
командовал зам. командира 1-й роты младший лейтенант Г.Ф. 
Лешенко. Несмотря на низкое звание, это был опытный офицер, 
окончивший до войны Слуцкое пехотное училище, а в годы войны – 
курсы «Выстрел», и уже имевший боевое ранение [10, л. 22 об.–23]. 
Отрядом 4-го батальона командовал младший лейтенант 
П.Г. Милюхин, окончивший в 1942 г. ускоренный курс Урюпинского 
училища и успевший повоевать в Крыму [10, л. 79 об.–80].  

Для усиления передовых отрядов и ведения разведки 1-й и 4-
й батальоны выслали лишь взводы пеших разведчиков. 27 октября 
поступил приказ произвести разведку рубежа Яшкуль – Адык 
(фактически уже в глубоком тылу противника). В 15.00 этот отряд 
разведчиков в зимовнике колхоза им. Дмитриева столкнулся с 
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противником и вернулся обратно в зимовник колхоза им. 
Коминтерна. В 17.00 усиленный батальон противника при поддержке 
6–8 танков и 6–8 бронемашин атаковал зимовник колхоза им. 
Коминтерна. Почти весь отряд (более 60 бойцов) был уничтожен, 
спаслись только 5 бойцов во главе с командиром. Вина за гибель 
отряда была возложена на младшего лейтенанта Милюхина, 
«который проявил трусость, бежав с поля боя, бросив отряд» [7, л. 
4]. Вскоре он был арестован Особым отделом и отдан под трибунал, 
который разжаловал Милюхина в рядовые и направил на фронт. В 
1943 г. красноармеец Милюхин за отличия на поле боя был 
награжден медалью «За боевые заслуги», сумел восстановить 
офицерское звание и закончил войну лейтенантом [2]. 

Вслед за разгромом зимовника колхоза им. Коминтерна 
противник стал концентрировать свои силы в районе Харциглю-
худука, окружая передовой отряд 1-го батальона и освещая район 
ракетами. Командир отряда Лешенко слышал звуки боя и видел 
действия противника, поэтому, хорошо понимая очевидный результат 
предстоящего боя, решил отступить без приказа. В 6 утра 28 октября 
отряд достиг зимовника колхоза им. Ильича, где занял оборону. 
Части 52-й сбр были приведены в полную боеготовность, к 
зимовнику колхоза им. Коминтерна и Харциглю-худуку был выслан 
разведотряд из 2 танков, 4 бронемашин, 2 грузовиков со взводом 
автоматчиков и 2 ПТР. Однако отряд, ничего не обнаружив в 
указанных местах (если не считать нескольких поломанных винтовок 
и шинели в зимовнике колхоза им. Коминтерна), в 15.00 вернулся 
назад.  

Утром 29 октября Лешенко продолжил отступление, но в 10 
часов утра, в 2 км от зимовника его отряд (более 100 чел.) был 
атакован авиацией и танками и разгромлен. В ходе боя пропали без 
вести зам. командиры 1-й роты младший лейтенант Г.Ф. Лешенко, 
командир взвода разведки лейтенант К.П. Белозеров и его замполит 
Н.И. Казьмин. И здесь стрелочником был признан командир отряда 
«В этом происшествии сказалась неграмотность… младшего 
лейтенанта Лешенко, который… просидел в совхозе [так в 
документе. – У. О.] им. Ильича целую ночь» [7, л. 5]. 

Командарм в 5 утра приказал отвести передовые отряды и 
заменить их подвижными, но по-прежнему сохранять контроль за 
районом зимовников колхоза им. Буденного и им. Коминтерна, 
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Харциглю-худук. Подвижной отряд в 13.00 достиг зимовника колхоза 
им. Буденного, где был обстрелян авиацией, из-за чего вышли из 
строя 2 автомашины. 30 октября в 7 часов утра в 3 км юго-восточнее 
зимовника колхоза им. Буденного этот отряд вновь был атакован 
авиацией, 4 автомашины и 1 бронемашина сгорели. После этого их 
атаковали танки и бронемашины противника. 6 бойцов погибло, 
8 пропали без вести. Однако большей части подвижного отряда 
(4 офицера и 33 солдата) удалось вернуться. 30 октября, в 17.00 вновь 
была выслана разведка в пески Амтя, но она никого не нашла. По-
прежнему оставались передовые отряды в зимовнике колхоза им. 
Буденного и Нарн-худуке. 

Всего в ходе этих боев 52-я бригада потеряла 6 человек убитыми 
и 171 – пропавшими без вести (107 – из 1-го батальона, 60 – из 4-го 
батальона, 4 шофера из автороты) [8, л. 8, 10]. Виновниками 
поражения были объявлены не комбриг-52 Шапкин и не командарм-
28 Герасименко, пославшие людей на верную смерть, а два младших 
лейтенанта – Милюхин и Лешенко. 

Тем временем, командование армии осознало, что концентрация 
бригады вокруг четырех районов не обеспечивает полную 
безопасность и бесперебойное движение по железной дороге. 
2 ноября вышел приказ № 20 штаба 28-й армии о выделении отрядов 
на все разъезды и станции на участке от Линейного до Улан-Хола. 8 
ноября станцию Басы заняла рота автоматчиков со средствами 
усиления, а на разъезды № 3, 4, 5, 6, 7, 8 были посланы стрелковые 
взводы со средствами усиления. Также были сформированы два 
маневренных отряда из роты автоматчиков, бронебойного, 
минометного и пулеметного взводов, которые передвигались: № 1 – 
на бронепоезде 33-го дивизиона, № 2 – на 7 автомашинах [7, л. 5–6]. 

К сожалению, для командования армии горькие «октябрьские» 
уроки прошли даром. 6 ноября из штаба 28-й армии в 52-ю сбр 
пришла шифровка с приказом «Занять и упорно оборонять зимовник 
колхоза им. Коминтерна». Поскольку полагали, что основной 
причиной октябрьских поражений являлась малочисленность 
передовых отрядов, было решено значительно усилить новый отряд. 
Его возглавил зам. командира 4-го батальона лейтенант В.К. Шуляр – 
опытный офицер, окончивший Одесское пехотное училище до войны 
и уже получивший ранение в июле 1941 г. Основу отряда составила 
2-я стрелковая рота (ком. – старший лейтенант Д.С. Макаренко) с 
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минометным взводом, которую усилили 2-м огневым взводом 3-й 
батареи истребительно-противотанкового дивизиона (ком. – младший 
лейтенант И.С. Сушко), 2-м взводом пульроты (ком. – лейтенант 
Г.Л. Герш) и взводом ПТР. Гипотетически отряд имел неплохую 
огневую мощь: 2 – 45-мм орудия, 3 миномета, 2 станковых пулемета 
и 6 ПТР, но реально для отражения танковой атаки противника это 
было недостаточно. Утром 8 ноября отряд лейтенанта Шулера занял 
зимовник колхоза им. Коминтерна и приступил к инженерным 
работам [7, л. 6]. 

11 ноября передовой отряд был обнаружен самолетом-
разведчиком FW-189. На следующий день «рама» под прикрытием 
Bf-109 более внимательно обследовала зимовник, оценивая силы его 
гарнизона.  

13 ноября против отряда Шуляра был направлен 2-й батальон 
60-го мотопехотного полка (без саперного взвода и взвода пехотных 
орудий), усиленный взводом 116-го танкового батальона, танковым 
разведотрядом 165-го мотоциклетного батальона, взводом 146-го 
артиллерийского полка, противотанковым взводом (20-мм зенитные 
самоходные орудия из 4-го батальона тяжелого оружия) и 
мотоциклетным разведывательным взводом 60-го полка, взводом 
мотопехоты и пулеметным взводом из других батальонов 60-го 
полка. Всего в составе этой группы было почти 4 роты мотопехоты, 
полторы пулеметных роты, два танковых взвода (без учета 
бронемашин), взвод зенитных САУ, два взвода артиллерии (2 – 105-
мм легкие полевые гаубицы, 3 – 50-мм противотанковые пушки). С 
воздуха их действия обеспечивал FW-189 с парой Bf-109. 

Примерно к 10 часам немцы, получив обновленное донесение с 
самолета-разведчика, охватили наши позиции. Шуляр в своем 
донесении утверждал, что его атаковали 13–14 средних танков, 13–14 
танкеток, 8–10 бронемашин и до 200 автоматчиков. Силы мотопехоты 
и бронемашин он преуменьшил (полторы роты мотопехоты 
прикрывали основную группу от возможных атак с востока), а 
количество танков и «танкеток» – преувеличил. Однако 
превосходство противника действительно было велико. После того, 
как САУ подавили наши «сорокопятки», исход боя был предрешен. 
Несмотря на это, наши бойцы упорно сопротивлялись, каждый узел 
обороны немцам пришлось забрасывать гранатами. Через 2,5 часа бой 
закончился. Из всего отряда спаслись 2 командира и 2 бойца (3 из них 
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ранены) [7, л. 6].  
Немцы на поле боя обнаружили 57 трупов и захватили 

108 пленных, 2 – 45-мм орудия, 5 ПТР, 2 станковых и 7 ручных 
пулеметов, еще 3 ручных пулемета и 3 миномета были уничтожены. 
Согласно ежемесячному донесению о потерях в ноябре: погибло 
7 офицеров, 12 старшин и сержантов, 57 рядовых; пропали без вести 
4 офицера, 23 старшины и сержанта, 168 рядовых; ранены 1 офицер, 
3 старшины и сержанта, 3 рядовых; потеряно 198 винтовок, 
73 пистолета-пулемета, 5 станковых и 14 ручных пулеметов, 15 ПТР, 
2 орудия, 5 минометов и 4 автомашины. Учитывая, что других боев в 
ноябре у бригады фактически не было, абсолютное большинство этих 
потерь относятся к 13 ноября. Правда, в книге потерь офицерского 
состава указано, что в тот день пропали без вести командир роты 
лейтенант Д.С. Макаренко, его зам. лейтенант С.А. Айрапетян, 
замполит лейтенант Д.В. Лиманский, командиры взводов лейтенанты 
Н.П. Евладенко (минометчик), Г.Л. Зборовский (пулеметчик), 
младшие лейтенанты И.С. Сушко (артиллерист), Ф.С. Кривоносов и 
Н.П. Зайцев [8, л. 17]. Возможно, что судьбу некоторых из них позже 
уточнили, но не внесли в книгу потерь.  

14 ноября Шапкин выслал к зимовнику колхоза им. Коминтерна 
два разведывательных отряда, один из которых натолкнулся на 
немецкие танки, но сумел оторваться от преследования. Второй отряд 
(1 автомашина и 8 автоматчиков) достигла цели, но обнаружила на 
поле боя до 50 убитых красноармейцев и несколько винтовок. В 22.00 
был выслан еще один отряд (30 чел. на 3 автомашинах) с целью 
выявить позиции противника, подобрать матчасть и захоронить 
трупы, но натолкнулся на группу противника из 3 танков, 3–4 
танкеток и был обстрелян. Отряд потерь не имел [7, л. 7]. 

Только после разгрома отряда Шуляра было назначено 
расследование, которое возглавил зам. командующего 
Сталинградского фронта генерал-майор Г.Ф. Захаров. К счастью для 
Шуляра в этот раз «стрелочником» признали не его, и он смог 
закончить войну в Чехословакии гвардии майором. Захаров возложил 
вину на командование бригады: «как же отряды могут драться без 
поддержки, так как эта поддержка может быть оказана Вами не 
ранее двух суток?.. бессмысленно и преступно высылать передовые 
отряды, не обеспеченные средствами связи, средствами 
передвижения, достаточным количеством боеприпасов на удаление 
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75–80 км, так как эти отряды (неподвижные) … всегда будут 
уничтожены ранее, чем Вы окажете им помощь» [5, л. 46]. В своем 
выводе Захаров подчеркивал, что в качестве передовых отрядов 
следует высылать батальон или роту на автомашинах «обязательно с 
радио» [5, л. 46].  

Однако в условиях того времени это было совершенно 
нереальное требование. Роты, как показал пример Шуляра, не могли 
отразить атаки немецких батальонов, а послать в дозор 4 из 5 
батальонов Шапкин тоже не мог. К тому же он не имел необходимого 
количества автомашин и радиостанций, не говоря уже о вопросе, как 
он в условиях суровой зимы должен был добывать в голой степи 
питание и топливо для батальонов. Впрочем, оргвыводов в 
отношении Шапкина не последовало. В обоих случаях он лишь 
выполнял приказ командарма. Два других передовых отряда (в 
зимовнике колхоза им. Буденного и Нарн-худуке) усиливать было 
нечем, и их в любой момент могла постичь судьба отрядов Шуляра, 
Милюхина и Лешенко. Однако 20 ноября Сталинградский фронт 
начал свою фазу операции «Уран». Одновременно ударная группа 28-
й армии атаковала Хулхуту и отбросила немцев к Яшкулю, где те 
перешли к обороне [3, с. 171]. 

В этих условиях угроза нападений рейдовых групп противника 
на железную дорогу резко снизилась. 5 декабря штаб 28-й армии 
разрешил вывести отряд 3-го батальона с зимовника колхоза им. 
Буденного. После освобождения Яшкуля немецкие войска 
покатились на запад. Вслед за войсками ударной группы начали 
движение и те части 28-й армии, которые занимались обучением и 
сколачиванием своих частей. 27 декабря части 52-й сбр покинули 
посты на железной дороге, 29 декабря сдали свои рубежи в местах 
постоянной дислокации и 30 декабря выступили на запад. Марш 
проходил по бездорожью, в условиях оттепели. Все колодцы были 
взорваны, бойцам пришлось идти без воды двое суток [6, л. 368]. 
4 января в песках Бузга подорвалась машина, погиб начальник штаба 
артиллерии майор П.А. Кочкуров. Пришлось на 4 часа задержать 
марш бригады, пока саперы разминировали два минных поля. В ночь 
с 7 на 8 января 52-я сбр прибыла в Элисту и смогла встать на 
долгожданную дневку. Утром 10 января бригада покинула 
территорию Калмыкии [7, л. 8–9]. Впереди ее ждало форсирование 
Маныча, тяжелые бои с панцерваффе Манштейна и трагедия в хуторе 
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Каменный, ожесточенные бои за освобождение Ростова и кровавые 
штурмы Миус-фронта, но это уже совсем другая история. 
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В статье рассматривается актуальная и научно-значимая проблема. В 
чрезвычайных условиях военного времени деятельность культурно-
просветительных учреждений стала определяющим фактором сохранения 
и преумножения духовного, и культурного потенциала советского 
общества. Представляется полезным обращение к историческому опыту 
этой деятельности в условиях духовного кризиса современного российского 
общества и поисков оптимальных форм его преодоления. Содержание 
статьи основано на материалах Северного Кавказа, что позволило 
раскрыть общее и особенное в деятельности учреждений культуры в 
условиях войны. С использованием проблемно-хронологического метода в 
статье рассматриваются процессы перестройки данных учреждений на 
военный лад, последствия оккупации, восстановления системы культурно-
просветительной работы. В статье приводятся сведения, 
характеризующие деятельность клубов, библиотек, изб-читален, театров 
и других учреждений культуры в годы войны. Освещаются принимаемые 
местными органами и коллективами данных учреждений меры по решению 
проблемы материального и кадрового обеспечения культурно-
просветительной работы. Доказывается эффективность деятельности 
культурно-просветительных учреждений в условиях военного времени. 
Ключевые слова: культурно-просветительные учреждения, Великая 
Отечественная война, Северный Кавказ, военно-патриотическое 
воспитание, просветительная деятельность.  
 
The article discusses the current and scientifically significant problem. In the 
extraordinary conditions of military time, the activities of cultural and 
educational institutions have become a decisive factor in the preservation and 
multiplication of the spiritual and cultural potential of the Soviet society. It seems 
a useful appeal to the historical experience of this activity in the context of the 
spiritual crisis of modern Russian society and the search for optimal forms of its 
overcoming. The content of the article is based on the materials of the North 
Caucasus, which made it possible to reveal the general and special cultural 
institutions in the conditions of war. Using a problem-chronological method, the 
article discusses the processes of restructuring of these institutions for military 
units, the effects of occupation, restoration of the cultural and educational 
system. The article presents information characterizing the activities of clubs, 
libraries, loved, theaters and other cultural institutions during the war years. The 
measures taken by local authorities and teams of these institutions to address the 
problem of material and personnel support of cultural and educational work are 
covered. The effectiveness of cultural and educational institutions under war 
times is proved. 
Keywords: cultural and educational institutions, Great Patriotic War, North 
Caucasus, Military-Patriotic Education, Enlightenment. 
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80 лет минуло после нападения фашистской Германии на 

Советский Союз. В этом беспримерной в мировой истории борьбе 
советского народа против сильного и беспощадного врага большую 
роль сыграло единство фронта и тыла. При этом важным фактором 
устойчивости и жизнеспособности тыла являлось не только развитие 
экономики, но и сохранение, а также преумножение духовного и 
культурного потенциала советского общества. Важную роль в 
решении этой задачи играла деятельность культурно-
просветительных учреждений. 

К началу войны на Северном Кавказе была создана широкая 
сеть культурно-просветительных учреждений, позволяющая охватить 
своим влиянием значительную часть населения региона. В 1941 г. на 
территории Северного Кавказа действовало 5220 библиотек, 5680 
клубов, 1364 киноустановок, 20 музеев и 35 театров [9, с.320]. 

После нападения фашистской Германии в их работе возникли 
серьезные трудности. Многие здания учреждений культуры были 
отданы для использования военными и хозяйственными 
организациями. Деятельности большинства работающих культурно-
просветительных учреждений мешало отсутствие электричества и 
топлива, острый дефицит инвентаря, книг и оборудования. В 
особенности это проявлялось в сельской местности, население 
которой преобладало на Северном Кавказе. 

Серьезной проблемой стало также сокращение опытных кадров. 
После массового призыва на фронт работников культуры, их место 
чаще всего занимали молодые люди, в основном девушки, не 
имевшие специального образования и без опыта работы. Данные 
материальные и кадровые проблемы ограничивали возможности 
учреждений культуры при решении тех или иных задач и проведении 
мероприятий. 

В изменившихся условиях происходила перестройка работы 
учреждений культуры на военный лад. Основным содержанием их 
деятельности стало военно-патриотическое воспитание советских 
людей и духовная их мобилизация для борьбы с врагом. Например, 
Ростовский горком ВКП(б) уже 27 июня 1941 г. поставил перед 
учреждениями культуры задачу в ходе проведения зрелищных 
мероприятий воспитывать в людях высокое чувство патриотизма и 
ненависть к врагу, осуществляя соответствующий подбор картин и 
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спектаклей, организуя выступления агитационных бригад перед 
различными представлениями [15, л.5].  

К основным формам политико-воспитательной работы в годы 
войны относились лекции, беседы, громкие читки и 
политинформации, которые проводились работниками учреждений 
культуры среди населения, а также митинги на предприятиях, 
которые проходили в основном по поводу каких-либо важных 
событий. В качестве средств наглядной агитации использовались 
боевые листки, стенные газеты, так называемые «молнии», а также 
выставки, посвященные героизму советских людей на фронте 
трудовым свершениям. Например, работники библиотеки имени 
Пушкина в Краснодаре в январе 1942 г. организовали выставку, 
которая была посвящена ратным подвигам советских воинов, в том 
числе оформили витрину с вырезками из газетных статей и 
сообщений Совинформбюро [1]. 

Главная роль в сохранении и распространении литературы 
принадлежала библиотекам.  Хотя по сравнению с довоенным 
периодом число посетителей библиотек сильно сократилось, они по-
прежнему имели большое значение в культурной жизни Северного 
Кавказа. Работа библиотек не прерывалась даже в прифронтовых 
районах и городах. Так, в центральной библиотеке Новочеркасска в 
период наступления немецко-фашистских войск летом 1941 г. 
количество читателей не только не уменьшилось, а даже выросло. 
Если в мае 1941 г. в библиотеке выдавалось 350 книг, то в июле – 
400, а в августе - 692 книги [8].  

Наиболее интенсивно культурно-массовая работа 
осуществлялась в коллективах работников искусств. Свой талант и 
душевные силы артисты отдавали для укрепления морального духа 
советских воинов и населения тыла. Например, во время тяжелых 
испытаний летом 1942 г. состоялись гастроли Северо-Осетинского 
драмтеатра в различных районах Осетии, где было проведено 42 
спектакля-концерта. В репертуаре театра были антифашистские 
пьесы, художественное чтение, национальные танцы и различные 
музыкальные номера. Гастрольные поездки других театров 
состоялись в отдаленных районах Осетии, где было дано 75 
спектаклей, а также 50 концертов [13, с.198]. 

После освобождения территории Северного Кавказа от 
захватчиков, восстановление деятельности учреждений культуры 
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проходило с большими трудностями. В период оккупации и при 
своем отступлении фашистами было уничтожено в регионе большая 
часть зданий Домов культуры, клубов, библиотек и театров. 
Например, в Кабардино-Балкарии были разрушены или сожжены 
вместе с имеющимся там имуществом 17 клубов и домов социальной 
культуры, 19 библиотек, Дворец пионеров г. Нальчика и три сельских 
Дома пионеров, 120 изб-читален [6, с.201].  

В связи с этим, центральные и местные органы власти 
принимали меры по преодолению последствий оккупации, в том 
числе в социальной сфере. В соответствие с постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП (б) от 25 августа 1943 г. «О мероприятиях по 
усилению культурно-просветительной работы в районах, 
освобожденных от немецкой оккупации» при решении этой задачи 
большое внимание уделялось восстановлению учреждений культуры, 
которые должны были сыграть важную роль в активизации политико-
воспитательной и культурно-просветительной работы среди 
населения освобожденных районов [10, с.468-473].  

Краевые и областные органы конкретизировали поставленные 
задачи с учетом местной специфики. Например, Краснодарский 
крайком ВКП (б) в постановлении от 29 августа 1943 г. указал 
партийным и советским организациям на необходимость 
восстановления в месячный срок работы изб-читален, библиотек и 
других учреждений культуры, решая при этом проблемы 
материального и кадрового обеспечения [11, л.132-135]. Такие же 
постановления были приняты в других областях Северного Кавказа. 

Со стороны центральных органов были направлены средства на 
восстановление материальной базы культурно-просветительских 
учреждений, но объем выделенных средств не мог восполнить 
последствий огромных масштабов разрушений. Поэтому, важное 
значение приобрело использование местных ресурсов, а также усилия 
населения и трудовых коллективов по восстановлению учреждений 
культуры. Так, большая часть инвентаря и оборудования для 
учреждений культуры была изготовлена на предприятиях местной 
промышленности и промысловой кооперации.   

В результате принятых мер материальная база культурно-
просветительных учреждений постепенно восстанавливалась. 
Например, в Краснодарском крае в январе 1945 г. работало 530 изб-
читален, 68 домов культуры, 12 музеев, 206 библиотек, 395 клубов, 
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созданных в колхозах и селах, а также 451 красный уголок, 
действующий в различных предприятиях. Всего здесь трудилось 2523 
работников культуры [3, л.42].  

Кроме ограниченности материальных средств, культурно-
просветительные учреждения испытывали еще большую, чем в 
начале войны, нехватку квалифицированных кадров. Это было 
связано с уничтожением фашистами в период оккупации многих 
работников культуры, а также эвакуации части из них за пределы 
Северного Кавказа. С целью ослабления этой проблемы Наркомпрос 
РСФСР в 1943 г. издал приказ о привлечении сельских учителей к 
работе в качестве заведующих избами-читальнями по 
совместительству. В ноябре 1943 г. были приняты меры, 
направленные на укрепление руководящего состава сельских 
культурно-просветительных учреждений. Были введены должности 
заместителей заведующих областными и краевыми отделами 
народного образования по политпросветработе, расширился штат 
инструкторов в облоно и крайоно, во всех районных отделах 
народного образования появилась должность инструктора по 
политпросветработе [7, с.102-103]. Однако, кадровую проблему 
удалось лишь ослабить и в большинстве учреждений культуры по-
прежнему остро ощущалась нехватка квалифицированных кадров.  

В тяжелых условиях восстановительного периода коллективам 
культурно-просветительных учреждений пришлось решать 
возложенные на них сложные задачи. По сравнению с начальным 
периодом войны в работе учреждений культуры стало усиливаться 
общекультурное направление, в рамках которого осуществлялись 
повышение уровня образованности и развитие творческих 
способностей граждан. Вместе с тем, учреждения культуры по-
прежнему уделяли большое внимание проведению политико-
воспитательных мероприятий, формированию патриотических чувств 
советских людей на примерах героических образов прошлого и 
настоящего страны.  

Так, на протяжении 1944 г. только в избах-читальнях сел и 
станиц Краснодарского края было прочитано 3224 доклада, которые 
были посвящены текущему моменту на фронте, международному 
положению и другим темам, а также 1635 лекций на естественно-
научные темы, которые посетили в общей сложности около 121 тыс. 
человек [3, л.4].  
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В 1943 - 1945 гг. в деятельности учреждений культуры широкое 
развитие получила художественная самодеятельность, которая 
осуществлялась в рамках различных кружков и творческих студий. 
Например, в январе 1945 г. в 68 домах культуры Кубани работало 204 
кружка художественной самодеятельности, из которых 70 были 
драматические, 60 - хоровые, 24 - струнные, 5 - кружки кройки и 
шитья, 3 - эстрадные и т.д. [3, л.47]. 

Так, в учреждениях культуры Дагестана насчитывалось 817 
кружков художественной самодеятельности с охватом 13228 человек, 
из них драматических – 117, хоровых – 294, танцевальных – 294, 
музыкальных – 48. Кружки художественной самодеятельности за 
1944 г. организовали 1018 выступлений [16, с.267].  

С целью объединения коллективов художественной 
самодеятельности в масштабах городов, районов, регионов и всей 
страны были возобновлены прерванные в 1941 г. смотры 
художественной самодеятельности. Например, в Северо-Осетинской 
АССР в период с декабря 1943 г. по январь 1944 г. было проведено 16 
районных смотров художественной самодеятельности, в которых 
приняло участие около 19 тыс. человек. В результате подготовки к 
смотру в районах возобновили свою работу 97 коллективов и были 
вновь созданы 50 коллективов самодеятельности [14, с.285].  

Смотры художественной самодеятельности оказывали 
стимулирующее воздействие на развитие творческой активности 
советских людей. В ходе их проведения происходило усиление 
интереса к различным видам творческой деятельности, что вело к 
увеличению количества кружков и состава их участников. В 
результате взаимодействия творческих коллективов и обмена опытом 
повышался художественный уровень самодеятельных исполнителей.  

Большой объем работы проводился в это время в районных и 
сельских библиотеках, избах-читальнях, где организовывались 
самодеятельные коллективы. Кроме того, работники культуры 
устраивали мероприятия для тружеников сельского хозяйства 
непосредственно на полевых станах и животноводческих фермах. 
Например, в марте 1945 г. в Ростовской области действовало 280 
передвижных библиотек при районных библиотеках, в которых было 
100-150 книг, предоставляемых труженикам сельского хозяйства на 
месте их работы [4, л.63]. 
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Повышенное внимание уделялось восстановлению и 
обеспечению кинообслуживания населения городов и сел, что 
объяснялось стремлением партийных органов к использованию 
кинопропаганды в качестве эффективного средства политического 
воспитания населения. Со стороны правительства были установлены 
жесткие сроки по восстановлению киносети на территории, 
освобожденной от немецкой оккупации.  

В результате этих мер кинообслуживание населения стало 
приобретать все более массовый характер. Например, на Кубани к 
июлю 1944 г. действовало 165 кинотеатров из 172. Вместе с тем, 
около трети из них работали с перебоями, ввиду технических 
проблем и нехватки подготовленных кадров. Такая же ситуация была 
в Ростовской области. К марту 1944 г. на ее территории было 
восстановлено 64 стационарных кинотеатра, 32 кинопередвижки и 12 
ведомственных киноустановок [12, л.100].  

Вместе с тем, в 14 сельских районах Ростовской области 
киноустановок к этому времени не было и показ кинокартин для 
сельского населения был большой редкостью. Из-за плохого 
снабжения электроэнергией и горючим простои киносети составили в 
1944 г. 876 экранодней [15, л.10-11]. В 1945 г. эта ситуация стала 
улучшаться, однако значительная часть сельского населения 
Северного Кавказа по-прежнему не была охвачена 
кинообслуживанием.  

Важную роль в возрождении культурной жизни освобожденной 
территории региона играли театры и другие учреждения искусства. 
Со стороны партийно-государственных органов уделялось 
повышенное внимание деятельности профессиональных артистов, 
ввиду высокой эффективности их воздействия на душевное состояние 
воинов и населения тыла. В связи с этим, принимались меры по 
скорейшему возобновлению работы учреждений искусства и 
созданию новых. Например, в апреле 1943 г. Краснодарским 
крайисполкомом, с учетом важности обслуживания концертами 
воинских частей и госпиталей, а также тружеников тыла, было 
принято решение о создании Краснодарского краевого ансамбля 
песни и пляски [2, л.52]. 

При острой ограниченности материальных средств творческие 
коллективы приняли самое активное участие в проведении различных 
мероприятий для воинских частей и населения. Так, в различные 
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районы Кубани были направлены творческие группы краевого театра 
имени Горького и концертно-эстрадного бюро. Несмотря на 
трудности в организации поездок и отсутствие площадок для 
выступлений, артисты в тяжелом 1943 г. смогли провести 800 
концертов и 25 спектаклей.  

В некоторых населенных пунктах Северного Кавказа местные 
артисты сами организовывали творческие коллективы и 
осуществляли концертную деятельность, не дожидаясь официальных 
распоряжений. Например, в г. Кропоткине группа артистов 
осуществила подготовку маленьких пьес в местном клубе. Здесь же 
возник ансамбль музыки, песни и пляски, в котором принимали 
участие 30 человек [5, с.416].  

Однако постепенно все самостоятельно возникшие творческие 
коллективы были подчинены краевому отделу искусств. К весне 1944 
г. удалось восстановить работу большинства учреждений искусства. 
В каждом областном, краевом и республиканском центре Северного 
Кавказа действовал театр и другие учреждения культуры. К 
завершению войны и переходу к мирной жизни они расширили свои 
возможности по культурному обслуживанию населения Северного 
Кавказа. 

Таким образом, деятельность культурно-просветительных 
учреждений в условиях военного времени имела большое значение 
для сохранения и повышения культурного уровня населения. 
Несмотря на ограниченность материальных средств и дефицит 
квалифицированных кадров, работники учреждений культуры внесли 
значительный вклад в необходимую для достижения победы работу 
по военно-патриотическому воспитанию советских граждан, сумели 
обеспечить условия для реализации творческих способностей 
населения. 
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В статье рассматривается деятельность кооперации по выпуску 
продукции для населения Ставропольского края после освобождения 
региона от немецко-фашистских захватчиков. В годы Великой 
Отечественной войны остро стоял вопрос снабжения населения товарами 
первой необходимости, особенно продуктами питания. Поэтому в 
кратчайшие сроки были отремонтированы мельницы, пекарни, 
маслозаводы и другие предприятия пищевой отрасли. Первыми возобновили 
снабжение населения хлебобулочными и макаронными изделиями 
предприятия городов: Ставрополь, Кисловодск, Пятигорск и Минеральные 
Воды. Несмотря на нанесённый кооперативному хозяйству края ущерб, 
кооператоры сделали всё, чтобы возобновить выпуск продукции для 
жителей региона. Автором освещаются основные направления работы 
кооперативных союзов, демонстрируется значение кооперации в 
обеспечении многонационального региона товарами первой необходимости, 
решении социально-экономических проблем. 
Ключевые слова: кооперация, товары первой необходимости, 
Ставрополье, Великая Отечественная война, Северный Кавказ. 
 
The article discusses the activities of the cooperative for the production of 
products for the population of the Stavropol Territory after the liberation of the 
region from the Nazi invaders. During the Great Patriotic War, the issue of 
supplying the population with essential goods, especially food, was acute. 
Therefore, mills, bakeries, creameries and other enterprises of the food industry 
were repaired in the shortest possible time. The enterprises of the cities of 
Stavropol, Kislovodsk, Pyatigorsk and Mineralnye Vody were the first to resume 
supplying the population with bakery and pasta products. Despite the damage 
caused to the cooperative economy of the region, the cooperatives did everything 



80 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
 

 267 

to resume production for the residents of the region. The author highlights the 
main areas of work of cooperative unions, demonstrates the importance of 
cooperation in providing a multinational region with essential goods, solving 
socio-economic problems. 
Keywords: cooperation, basic necessities, Stavropol region, Great Patriotic War, 
North Caucasus. 

 
 
В современной России актуальным и значимым является 

изучение страниц истории Великой Отечественной войны. Интерес 
представляет значение кооперации в решении социальных проблем 
населения в годы войны. 

С первых же дней после изгнания фашистов с территории 
Ставропольского края в январе 1943 г. жители городов и сёл 
принялись за ликвидацию разрушительных последствий оккупации и 
восстановление мирной жизни.  

В январе 1943 г. возобновило работу Управление промысловой 
кооперации Ставропольского края. В первую очередь оно решало 
организационные вопросы. Был разработан план по срочному 
восстановлению кооперативной системы Ставропольского края, 
Карачаевской и Черкесской автономных областей. Прежде всего, 
начались работы по восстановлению артелей, которые меньше других 
пострадали в годы оккупации и не требовали завозного сырья и 
дефицитного материала. Всё осложнялось ущербом, нанесенным 
немецко-фашистскими захватчиками местной промышленности и 
кооперативной системе края.  

Возобновление хозяйственной деятельности артелей началось с 
привлечения работников кооперации на предприятия. Труженики 
кооперативных предприятий в кратчайшие сроки провели ремонт 
помещений, реставрацию оборудования и сбор инвентаря, который 
перед оккупацией Ставрополья, председатели артелей передали 
кооператорам на хранение домой, а после изгнания фашистов с 
территории края, в январе 1943 г., всё вернули в артели.  

В наспех отремонтированных цехах началась работа по выпуску 
продукции. Люди оставались на предприятиях до глубокой ночи. 
Отработав смену, они продолжали ремонтировать помещения, 
оборудование, восстанавливать инвентарь. 

В годы Великой Отечественной войны остро стоял вопрос 
снабжения населения товарами первой необходимости, особенно 
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продуктами питания. Поэтому в кратчайшие сроки были 
отремонтированы мельницы, пекарни, маслозаводы и другие 
предприятия пищевой отрасли. Первыми возобновили снабжение 
населения хлебобулочными и макаронными изделиями предприятия 
городов: Ставрополь, Кисловодск, Пятигорск и Минеральные Воды. 
Практически одновременно были восстановлены предприятия 
промысловой кооперации сёл: Дивного, Александровского, Донского, 
Арзгира, Благодарного, Михайловского, Ногутов, Новоселицкого, ст. 
Новоалександровской [3].  

Большая работа велась в национальных районах края. Одними 
из первых возобновили деятельность артели чернацпромсоюза, 
располагающиеся на территории Черкесии, где в кротчайшие сроки 
были восстановлены существовавшие до оккупации артели 
«Пятилетка», «Путь к коммунизму», «Красный металлист», «Псау-
Чешо», «20-я годовщина Октября», «Совбыт», «Красный партизан», 
«Транспортник». А также ряд артелей, находящихся на периферии: 
«Пхажо-Плиж», им. Кирова, «Первое мая», «14 годовщина      
Октября», им. Буденного, которые занимались снабжением населения 
товарами первой необходимости [4].  

Заботясь об обеспечении своих работников продуктами питания, 
кооператоры вели подсобное хозяйство, открывали мини-пекарни, 
организовывали сбор грибов и ягод. При этом часть продуктов 
передавалась в детские образовательные учреждения. 

Показателен опыт артели «Разнопром» ст. 
Новоалександровской. Её работники не только организовали выпечку 
хлеба, но и занимались ловом рыбы, засолкой овощей, изготовлением 
витаминных напитков. Опыт был изучен и распространился в других 
артелях края.  

Другим примером решения проблем питания своих работников 
являлась артель «Октябрь» г. Будённовска. Основным видом 
деятельности данной артели было производство обуви. Для 
дополнительного обеспечения кооператоров была открыта пекарня, 
организовано изготовление повидла и фруктовой воды.  По 
инициативе председателя было приобретено несколько ульев, что 
позволило обеспечить мёдом всех артельщиков. 

С наступлением весны работники промысловой кооперации 
региона активизировали деятельность по обработке земельных 
участков и посадке сахарной свеклы, лука, моркови, картофеля, 
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бахчевых культур. Большое внимание было уделено строительству 
парников для выращивания рассады.  

В условиях продолжающейся войны и восстановления 
народного хозяйства Ставрополья, деятельность промысловиков по 
решению проблемы продовольственного обеспечения имела особое 
значение. В этом направлении кооператорами были достигнуты 
определённые успехи: улучшилось обеспечение семей кооператоров 
продуктами питания; оказывалось содействие по расширению 
рациона питания образовательных и оздоровительных учреждений 
края; реализовывались излишки на рынке, способствовали решению 
продовольственных задач региона. 

Уже через месяц после освобождения Ставрополья свою работу 
осуществляли 62 артели промкооперации края. Был восстановлен и 
вновь организован выпуск около 600 видов продукции [1, л. 14].  

В 1943 г. промысловая кооперация Ставрополья восстановила 
хозяйственную деятельность большинства предприятий.  За 11 
месяцев 1943 г.  наибольший доход от реализации продукции 
получили следующие отрасли промкооперации: химическая – 3081,1 
тыс. руб., кожмеховая – 1290,4 тыс. руб., швейная – 1374,9 тыс. руб., 
трикотажная – 2777,9 тыс. руб., пищевкусовая – 1850,6 тыс. руб. [5, c. 
135]. 

В 1944 г. благодаря расширению ассортимента продукции 
союзы не только улучшили обеспечение населения высокогорных 
районов товарами первой необходимости, но и начали получать 
хорошую прибыль. К примеру, черкесским национальным 
промысловым союзом, в который входило 11 артелей, было получено 
прибыли на 6193,8 тыс. руб., что на 760,2 тыс. руб. больше 
запланированного [6, л. 19].   

В 1945 г. продолжился рост количества предприятий 
промысловой кооперации и увеличение ими выпуска продукции. Это 
объясняется рядом объективных факторов: умением оперативно 
реагировать на потребности рынка; организовывать небольшие 
производства как в городе, так и в сельской местности; быстро и с 
небольшими затратами перестраивать уже имеющееся производство 
и организовывать новое. При этом необходимо учитывать и вклад 
государства в промкооперацию в виде инвестиций. 

В 1945 г. промысловая кооперация края продолжила выпуск 
наиболее востребованной населением Ставрополья продукции. 
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Весной 1945 г. жители края получили товаров на 33 млн руб., это 
хлебобулочные, кондитерские, колбасные и макаронные изделия; 
бумага; головные уборы; варежки; обувь и т. д. [2, л. 171].  

После освобождения Ставропольского края от немецко-
фашистских захватчиков в условиях военного времени промысловой 
кооперации удалось восстановить основные отрасли производства: 
пищевую, кожевенную, швейную, мебельную и т. д. 

Победа над фашистской Германией определила политику 
государства в отношении промысловой кооперации. Восстановление 
мирной жизни в СССР потребовало мобилизации людских и 
финансово-сырьевых ресурсов страны. В первую очередь необходимо 
было восстановить предприятия государственной промышленности, в 
том числе относящихся к тяжёлой отрасли. Это потребовало от 
государства немалых затрат, что естественно повлекло за собой 
недофинансирование других отраслей народного хозяйства, которые 
также нуждались в средствах для восстановления.  

Следовательно, промысловая кооперация Ставрополья как 
общественно-экономическая структура, имевшая большой 
потенциал для решения важнейших социально-экономических 
проблем, наиболее ярко проявила себя как в годы Великой 
Отечественной войны. 

Кооперация весла свой вклад в обеспечение населения товарами 
первой необходимости, доказала свою эффективность в решении 
сложнейших проблем региона. 
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В статье представлены отдельные данные комплексного анализа 
деятельности предприятий промысловой кооперации и кооперации 
инвалидов Юга России в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 
гг.).  Рассматривается, процесс перестройки кооперативных предприятий 
на выпуск продукции для фронта и тыла. Подчеркивается, роль кооперации 
как дополнительного источника обеспечения Красной Армии и населения 
необходимой продукцией, с которой она успешно справилась, внеся свой 
вклад в Победу над немецко-фашистскими захватчиками. Сменив на 
фабриках и заводах, на колхозных и совхозных полях, МТС мужчин, на долю 
которых выпало с оружием в руках защищать свою Родину от 
вероломного врага, женщины, старики и подростки работали не покладая 
рук, надрываясь от непосильного труда. Причём старались достигнуть в 
труде наивысших показателей.   
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The article presents some data from a comprehensive analysis of the activities of 
enterprises of fishing cooperation and cooperation of disabled people in the 
South of Russia during the Great Patriotic War (1941-1945). The process of 
restructuring cooperative enterprises to produce products for the front and rear 
is considered. It is emphasized that the role of cooperation as an additional 
source of providing the Red Army and the population with the necessary 
products, which it successfully coped with, contributing to the Victory over the 
Nazi invaders. Having replaced men in factories and factories, on collective and 
state farm fields, MTS, who had to defend their Homeland from a treacherous 
enemy with weapons in their hands, women, old people and teenagers worked 
tirelessly, breaking their hearts from overwork. Moreover, they tried to achieve 
the highest indicators in their work. 
Keywords: cooperation, essential goods, the Great Patriotic War, the North 
Caucasus, the Don.  

 
Сохранение исторической памяти об истории Великой 

Отечественной войны, а также изучение и объективная оценка 
событий тех лет, являются значимыми и актуальными для 
современной истории России. 

Великая Отечественная война, начавшаяся, 22 июня 1941 г., 
объединила советское общество в борьбе за свободу и независимость 
Родины. Для того чтобы противостоять немецко-фашистским 
захватчикам потребовался перевод всех отраслей народного 
хозяйства СССР на военные рельсы.  

Советскому правительству пришлось создать новый оборонно-
промышленный комплекс страны.  

В этих условиях кооперативные предприятия Юга России были 
перестроены на выпуск продукции необходимой для фронта и тыла. 

В Северо-Кавказском военном округе 23 июня 1941 г. было 
введено военное положение. В первые дни Великой Отечественной 
войны в действующую армию были призваны десятки тысяч мужчин, 
наиболее работоспособной части населения. Им на смену пришли 
женщины, старики, подростки.  

В июне 1941 г. промышленные предприятия, артели 
промысловой кооперации и мастерские в экстренном порядке стали 
переводить на производство оборонной продукции: боевых гранат и 
мин, стрелкового оружия, военного обмундирования и снаряжения, 
продовольствия и т. п.  
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Сменив на фабриках и заводах, на колхозных и совхозных 
полях, МТС мужчин, на долю которых выпало с оружием в руках 
защищать свою Родину от вероломного врага, женщины, старики и 
подростки работали не покладая рук, надрываясь от непосильного 
труда. Причём старались достигнуть в труде наивысших показателей.   

Уже в июне – июле 1941 г. во многих трудовых коллективах 
предприятий, артелей несмотря на то, что значительная часть 
квалифицированных рабочих выбыла в действующую армию, 
произошёл рост объёмов выпускаемой продукции. 

Кооперация, в условиях утраты значительной части 
экономического потенциала, разрушения промышленных 
предприятий, резкого сокращения промышленного и 
сельскохозяйственного производства, потери части людских 
ресурсов, стала дополнительным источником обеспечения Красной 
Армии и населения необходимой продукцией. 

Работавшие перед войной на территории Орджоникидзевского 
(Ставропольского) края 190 артелей промсистемы [1, л. 2] и 58 
артелей кооперации инвалидов [2, л. 73] в кротчайшие сроки 
перестроили своё кооперативное хозяйство на изготовление 
продукции для фронта с применением новых форм организации 
труда. 

В 1941 г. Орджоникидзевским (Ставропольским) 
крайтекстильшвейпромсоюзом на 28 предприятиях было налажено 
изготовление белья и обмундирования для солдат и офицеров Красной 
Армии. Благодаря достаточно хорошей материальной базе артелей, 
квалифицированным кадрам и энтузиазму работников, поставки 
продукции на фронт осуществлялись своевременно и в необходимых 
количествах. Ведущие промысловые артели «Стандарт», им. Чкалова 
г. Ворошиловска (ныне – Ставрополь) и «Текстильшвейпром» 
г. Георгиевска в считанные дни организовали производство шинелей 
для солдат Красной Армии.  

К 20 сентября 1941 г. на выпуск военной продукции было 
переведено 50 артелей края, в том числе: им. Кирова и им. Микояна 
(г. Ворошиловск), «Швейник» (г. Пятигорск), «Стандарт» 
(г. Ессентуки), им. 3-й пятилетки (г. Минводы), «Прогресс» и 
«Коопремонт» (с. Петровское) и мн. др. 

К сентябрю 1941 г. на выпуск спецпродукции для нужд фронта 
было переведено 66 предприятий Орджоникидзевского края, из них 
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артелей, расположенных в городах: Ворошиловск – 10; Пятигорск – 
4; Кисловодск – 4; Георгиевск – 4; Минеральные Воды – 3; Ессентуки 
– 3; Будённовск – 1; Невинномысск – 1. А также 17 в сёлах: 
Михайловское; Петровское; Изобильное; Новоалександровское; 
Надежда; Новотроицкое; Богословское; Левокумское; Изобильное и 
др. [5, c. 260]. 

В годы войны кооператоры Северного Кавказа и Дона 
заготавливали сухари для солдат и офицеров Красной Армии. В план 
производства этой продукцией были включены не только артели 
промысловой кооперации и кооперации инвалидов, но и 
потребительские.  

Ежемесячно кооператоры заготавливали сотни тонн сухарей. 
Так, например, системой Ростовского областного потребсоюза в 
соответствии с планом за май 1942 г. было заготовлено 100 т сухарей. 
Плановое задание было распределено по районным кооперативным 
предприятиям Ростовской области следующим образом: Азовский 
район – 6 т; Аксайский – 15 т; Белокалитвенский – 2 т; Весёловский – 
3 т; Егорлыкский – 8 т и т.д. 

В это же время важным направлением деятельности 
промартелей стала организация хлебопечения для Красной Армии. 
Например, западные районы Орджоникидзевского края не только 
имели возможность печь хлеб, но и обладали достаточно хорошими 
хранилищами для собранного с полей зерна. Так, Орджоникидзевский 
край, имея обширные посевные площади зерновых культур, 
действующие мельницы в городах и сёлах активно подключился к 
этому процессу.  

В число лучших кооперативных предприятий вошли артели: 
«Пятторгин» г. Пятигорск, «Пищепромторг» г. Минеральные Воды, 
«Партизан» г. Георгиевск, «Октябрь» г. Буденновск. 

В течение всех военных лет население Северного Кавказа и 
Дона под руководством местных органов власти принимало активное 
участие в обеспечении Красной Армии теплыми вещами: валенками, 
шубами, полушубками, шапками, телогрейками, ватными 
шароварами и т. д. 

Лозунг «Женщины! Изучайте производство, заменяйте рабочих, 
ушедших на фронт! Чем крепче тыл – тем крепче фронт!» вдохновлял 
на трудовые подвиги работниц кооперативных предприятий 
Северного Кавказа, пришедших на смену мобилизованным в ряды 
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Красной Армии мужчинам. Война потребовала введения особых 
условий для работников тыла. 

Женщины, старики и подростки в сжатые сроки овладели 
сложными профессиями и наладили бесперебойную работу по 
выпуску продукции для фронта, а также товаров, необходимых для 
населения края. Уже через месяц после начала войны 417 женщин 
стали выполнять сложные трудовые функции, значительно 
перевыполнять нормы выработки [6, c. 68]. 

По инициативе работниц Ставропольской швейной фабрики с 
сентября 1941 г. в крае широко развернулось движение по сбору 
тёплых вещей для действующей армии, в котором участвовало все 
население региона. Одними из первых на этот призыв откликнулись 
кооперативных предприятий. 

К новому 1942 г. на Ставрополье было собрано 579 тыс. шт. 
тёплых вещей. Было также собрано значительное количество шерсти, 
овчин, ткани. Артели промысловой кооперации провели большую 
работу по их переработке и пошиву одежды, изготовлению валенок, 
бурок и т. д. Надомницы вязали для воинов носки, рукавицы, варежки 
и др. 

Женщины южных регионов, проявив патриотизм, дисциплину, 
организованность и инициативность при решении задач, возникших в 
условиях войны, внесли свой вклад в перестройку хозяйственной и 
духовной жизни на военный лад. 

Неоценимый вклад внесли кооператоры юга России в 
обеспечение населения товарами первой необходимости.  

В 1941 г. было введено централизованное нормированное 
распределение продовольствия и промышленных товаров по регионам 
и группам населения. 

Введение карточной системы было направлено на решение таких 
важных задач, как: минимальное обеспечение, с точки зрения 
биологических потребностей человека, норм снабжения продуктами 
питания; укрепление и стимулирование трудовой деятельности 
рабочих, в особенности на наиболее важных промышленных 
предприятиях; обеспечение дифференцированного подхода к  
снабжению в зависимости от социального статуса человека в 
советском обществе; достижение политической стабильности и 
общественного порядка на местах в условиях начавшейся войны, а 
также перебоев в работе торговых организаций [4, c. 77]. 
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В связи с тем, что в условиях войны, когда производство 
гражданской продукции на Северном Кавказе и Дону сократилось в 
три раза, а доставка товаров широкого потребления из-за пределов 
регионов была затруднена, перед кооперацией была поставлена 
задача в кратчайшие сроки организовать выпуск товаров народного 
потребления. 

В целях решения вопроса по обеспечению населения Северного 
Кавказ и Дона хлебом, перед кооператорами была поставлена задача 
– организовать дополнительное число хлебопекарен.  

В Орджоникидзевском (с 1943 г. Ставропольском) крае в начале 
войны были дополнительно открыты ещё две хлебопекарни. До 
оккупации пять хлебопекарен успешно выполняли поставленные 
задачи: «Пятторгин» г. Пятигорск, «Пищепромторг» г. Минеральные 
Воды, «Партизан» г. Георгиевск, «Октябрь» г. Буденновск. В столице 
Ростовской области, в г. Ростове-на-Дону, в конце августа 1941 г., 
было решено создать 8 пекарен с производительной возможностью не 
менее 44 тонн хлеба в сутки. 

На протяжении всех военных лет промысловая кооперация 
уделяла значительное внимание заготовительной деятельности. И 
если в первом полугодии 1941 г. использовались имеющиеся запасы, 
то во второй половине 1941 г. артелям Орджоникидзевского края 
пришлось максимально активизировать свою заготовительную 
деятельность, с чем она успешно справилась.  

В трех пунктах организовали лов рыбы. Итоговый улов составил 
140 ц.  Кооператорами было заготовлено 55 т дикорастущих плодов. 
Это вдвое больше, чем в 1940 г. Также было собрано 343,3 т 
культурных плодов, что в 2,5 раза больше, чем в предвоенном году. 

Кооператорами была организована засолка овощей. Всего было 
произведено более 100 т солений. Заготовлено 277,8 т арбузов и 
произведено 10,5 т арбузного мёда, впервые сварено 2,7 т 
свекольного мёда. Недостатком в работе артелей промкооперации 
являлось недостаточное количество транспорта.  

Ухудшение снабжения населения страны промышленными 
товарами вынудило правительство СССР обратиться к карточной 
системе их распределения. Так, с 1 февраля 1942 г., в 43-х 
крупнейших городах и важнейших промышленных центрах страны 
начала осуществляться продажа промышленных товаров строго 
по карточкам. 



80 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
 

 277 

Кооперативная промышленность Дона и Северного Кавказа в 
годы довоенных пятилеток достаточно успешно обеспечивала 
население товарами широкого потребления. Теперь в условиях 
начавшейся Великой Отечественной войны, когда все силы 
государства были направлены на обеспечение фронта всем 
необходимым, было решено использовать возможности кооперации 
не только для снабжения фронта, но и обеспечения товарами первой 
необходимости. 

Руководством кооперативных предприятий были изучены 
имеющиеся на начало войны производственные мощности, а также 
сделан детальный анализ показателей выпуска продукции за первое 
полугодие 1941 г. Так, за первое полугодие кооперативная 
промышленность Орджоникидзевского края выпустила товаров 
широкого потребления на 56250, 4 тыс. руб. При этом кооперативные 
предприятия г. Новочеркасска Ростовской области в 1941 г. выпустили 
продукции для населения на 23.761 тыс. руб. по товарам широкого 
потребления на 14.467 тыс. руб. 

Управление промысловой кооперацией при СНК РСФСР 
провело анализ работы промсоветов и промсоюзов краев и областей 
страны за 1941 г.  Были получены следующие результаты: за 11 
месяцев 1941 г. вся кооперативная промышленность 
Орджоникидзевского края выпустила продукции на сумму 136317 
тыс. руб. или на 85,3 % при плане 161087,3 тыс. руб. [3, л. 175]. 

Кооператоры обеспечивали население региона: трикотажными, 
хлебобулочными, кондитерскими, шорными, скобяными, гончарными 
изделиями и т. д. 

Таким образом, начавшаяся Великая Отечественная война 
осложнила и ухудшила положение населения СССР, в том числе 
Северного Кавказа и Дона. Перед государственными и партийными 
органами власти стояла первостепенная задача обеспечения фронта 
всем необходимым, при этом значимыми были и проблемы 
повседневной жизни населения.  

Кооперация Северного Кавказа и Дона стала источником 
снабжения населения южных регионов товарами первой 
необходимости и решения бытовых проблем. Этому способствовали 
имеющиеся у кооперативной системы производственные площади, 
оборудование, квалифицированные кадры и опыт быстрого 
реагирования на потребности рынка, приобретённые в довоенный 
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Перед лицом грозной опасности народы Кабардино-Балкарии 
продемонстрировали непреклонную верность Отчизне. С первых дней 
войны руководство республики активно включилось в решение военно-
хозяйственных задач. Развернулась работа по мобилизации сил и средств 
на борьбу с агрессором. Перед лицом грозной опасности народы 
Кабардино-Балкарии продемонстрировали непреклонную верность 
Отчизне. Все были уверены – наше дело правое, мы победим. В это верили 
все – от мала до велика. В статье отражен героизм сынов Кабардино-
Балкарии на фронтах Великой Отечественной войны, гражданская 
доблесть подростков, оказавших сопротивление фашистам. Показано, как 
в исторической победе над фашизмом важную роль сыграли единство и 
дружба народов нашей многонациональной страны на фронте, в тылу и на 
территориях, временно занятых вооруженными силами нацистской 
Германии. 
Ключевые слова: война, уроженцы Кабардино-Балкарии, мужество, 
смелость, отвага, звание Героя Советского Союза, ордена и медали. 
 
In the face of a terrible danger, the peoples of Kabardino-Balkaria have 
demonstrated their unyielding loyalty to the Motherland. Since the first days of 
the war, the leadership of the republic has been actively involved in solving 
military and economic problems. Work has begun to mobilize forces and funds to 
fight the aggressor. In the face of a terrible danger, the peoples of Kabardino-
Balkaria have demonstrated their unyielding loyalty to the Motherland. Everyone 
was sure that our cause was right, we would win. Everyone believed in it – from 
young to old. The article reflects the heroism of the sons of Kabardino-Balkaria 
on the fronts of the Great Patriotic War, the civil valor of teenagers who resisted 
the fascists. It is shown how the unity and friendship of the peoples of our 
multinational country played an important role in the historical victory over 
fascism at the front, in the rear and in the territories temporarily occupied by the 
armed forces of Nazi Germany. 
Keywords: war, natives of Kabardino-Balkaria, courage, courage, bravery, the 
title of Hero of the Soviet Union, orders and medals. 

 
Историю Великой Отечественной войны можно отнести к 

наиболее разработанным направлениям советской и современной 
российской историографии. Неуклонно возрастает интерес и к 
истории Кабардино-Балкарии периода войны. Выводы и обобщения, 
содержащиеся в исследованиях, являются важным вкладом в 
историографию проблемы. Накопленный фактический материал 
предстоит обобщить и оценить с использованием современных 
критериев и подходов. 

В последние годы за рубежом появляется немало книг, 
публикаций и статей по истории Второй мировой войны с ясно 
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выраженными целями: во-первых, умалить роль и значение 
Советского Союза в войне, представить советскую армию не как 
главного ее участника, а просто как одного из участников; во-вторых, 
преувеличить заслуги Великобритании и США в разгроме 
гитлеровской Германии. В этой связи правдивое освещение истории 
Великой Отечественной войны имеет непреходящее значение для 
патриотического воспитания подрастающего поколения. 

На рассвете 22 июня 1941г., нарушив пакт о ненападении, 
германские войска вторглись на территорию СССР на всем 
протяжении западной границы. Вместе с союзниками силы 
вторжения составили 4 млн 300 тыс. человек. В западных 
приграничных округах им противостояли 3 млн 300 тыс. советских 
солдат. 

С первых минут войны на фронте сложилась крайне тяжелая 
обстановка. К исходу третьей недели войны фашистским войскам 
удалось продвинуться на 600 км вглубь страны. Они захватили 
Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, значительную часть Украины и 
вышли к Смоленску. Героическая вооруженная борьба частей и 
соединений Красной Армии не могла сдержать натиск врага. В 
октябре 1941 г. фашистские армии стояли под Москвой и под 
Ленинградом.  

Наши неудачи и поражения в начале войны были обусловлены 
рядом объективных и субъективных факторов: просчетами в 
отношении сроков начала войны; военной доктриной, 
предусматривающей военные действия только на чужой территории; 
опозданием с приведением войск в боевую готовность, демонтажем 
старых и отсутствием новых укреплений на границе. Значительно 
ослабили обороноспособность страны репрессии против командного 
состава Красной Армии. 

С началом войны Политбюро ЦК возглавило перестройку 
страны на военный лад. Были образованы Ставка Главного 
командования, а 30 июня – Государственный комитет обороны, 
который сосредоточил всю полноту власти в государстве. 25 октября 
1941 г. был образован Нальчикский комитет обороны для проведения 
в жизнь всех мероприятий военного времени в республике по 
обеспечению нужд армии и фронта. В его состав вошли первый 
секретарь Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б) З.Д. Кумехов 
(председатель), председатель Президиума Верховного Совета 
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КБАССР И.Л. Ульбашев, председатель Совнаркома республики Х.К. 
Ахохов и др. [3, с. 241]. 

С первых дней войны руководство республики активно 
включилось в решение военно-хозяйственных задач. Развернулась 
работа по мобилизации сил и средств на борьбу с агрессором. Перед 
лицом грозной опасности народы Кабардино-Балкарии 
продемонстрировали непреклонную верность Отчизне. Все были 
уверены – наше дело правое, мы победим. В это верили все – от мала 
до велика. 

Великая Отечественная война явилась тяжелейшим испытанием 
в истории нашего государства. 1418 дней продолжалась смертельная 
схватка с немецко-фашистскими захватчиками. За годы войны из 
Кабардино-Балкарии добровольно ушли в армию и были призваны 
более 60 тыс. человек. На фронтах войны сложили голову и пропали 
без вести 38 тыс. солдат и офицеров. Сыны Кабардино-Балкарии 
мужественно сражались с немецко-фашистскими захватчиками на 
всех фронтах Великой Отечественной войны. За мужество и героизм 
более 12 тыс. воинов из республики награждены орденами и 
медалями, 26 человек удостоились высокого звания Героя Советского 
Союза, четверо стали полными кавалерами ордена Славы [4, с. 390]. 

Незабываемые строки вписали в историю Великой 
Отечественной войны защитники Брестской крепости. Среди них 
отважно сражались с врагом около ста уроженцев нашей республики. 
Погибли в бою и похоронены в Бресте Тахир Жаппуев из Верхнего 
Баксана, Сафарби Сарахов из Карагача, Гузер Кожаев из Нижнего 
Курпа и др. [1, с. 32]. 

В составе действующей армии сражалась 115-я Кабардино-
Балкарская кавалерийская дивизия. Летом 1942 г. дивизия была 
брошена в бой против многократно превосходящих по своей 
технической и огневой мощи войск противника. Дивизия почти 
полностью полегла под Ростовом в Сальских степях, выступив 
против 4-ой танковой армии немцев. На своем участке фронта 
кавалеристы дрались с ожесточением, проявляя мужество и стойкость 
при отражении танковых атак врага [5, с. 19 – 33; 6, с. 3 – 4]. В 
Большой Мартыновке в музее Боевой Славы создана экспозиция, 
посвященная 115-ой кавдивизии. Одна из улиц этого села носит 
название Кабардино-Балкарская, там же имеются улицы 
Кабардинская, Балкарская, Нальчикская, имени 115-ой кавдивизии. 
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Сотни воинов из Кабардино-Балкарии прославились в 
сражениях за столицу нашей Родины – Москву. Среди них кавалер 
всех степеней ордена Славы Менли Мусов, сержант Ахмедхан 
Налоев, Магомед Анахаев, Али Тухужев и др. Защищая Москву, 
отдали свою жизнь Ахмат Малкандуев, Мухамед Кунижев, Григорий 
Гордиенко и многие др. [7, с. 210 – 211]. 

Среди славных защитников Ленинграда было немало 
представителей Кабардино-Балкарии. Это летчики Арсен и Владимир 
Кафоевы, Андрей Бирюк, танкист Магомет Атмурзаев, Тембот Кимов 
и др. [2, с. 85; 7, с. 214]. Сотни боевых вылетов совершил летчик-
истребитель морской авиации капитан Алим Байсултанов из сел. 
Яникой. Он участвовал в воздушных боях над Ленинградом, 
Таллинном, Финским заливом, лично и в группе уничтожил 23 
самолета противника. За личное мужество 23 сентября 1942 г. ему 
первому из уроженцев Кабардино-Балкарии было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Через год А. Байсултанов погиб во время 
воздушного боя [1, с. 110 – 111]. 

В небе над Балтикой отличился и другой летчик – А. 
Тхакумачев из сел. Куба. Он более 100 раз участвовал в воздушных 
боях, был награжден орденом Ленина и четырьмя орденами Красного 
Знамени [7, с. 214]. 

Героически сражались за Сталинград Асланби Ахохов, Мухарби 
Ансоков, Магомед Настуев, Адильгери Соттаев, Тимофей Лазутин, 
сестры Марьям и Фатима Кокожевы. С начала и до конца участником 
Сталинградской битвы был командир батальона Степан Цыбулин. За 
героизм при защите города на Волге он награжден орденом 
Александра Невского под номером первым [3, с. 261]. 

Многие сыны Кабардино-Балкарии совершали героические 
подвиги в ходе Курской битвы. Так, Масадин Суншев из сел. Аргудан 
в одном бою уничтожил девять вражеских танков. Он погиб, как 
герой, сражаясь с ненавистным врагом [7, с. 220]. 

Бои за форсирование Днепра и захват плацдармов на правом 
берегу реки были одними из самых тяжелых боев в ходе Великой 
Отечественной войны. В числе особо отличившихся при 
форсировании Днепра было немало уроженцев республики. В их 
числе Михаил Яхогоев из сел. Псыгансу, который за форсирование 
Днепра и налаживание устойчивой связи для наступления своей части 
был удостоен звания Героя Советского Союза. Этого же звания за 
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подвиги при форсировании Днепра и умелое командование был 
удостоен командир батареи, нальчанин Сергей Стеблинский [4, с. 
386]. 

В боях за освобождение Украины и непосредственно г. Одессы в 
апреле 1944 г. проявил мужество командир стрелковой роты старший 
лейтенант Мухажир Уммаев, награжденный Золотой Звездой Героя 
Советского Союза и орденом Александра Невского [1, с. 111 – 112]. 

Воины из Кабардино-Балкарии с честью выполнили свою 
освободительную миссию в Европе. Командир танкового взвода 
Аслангери Масаев из сел. Ерокко силами своего взвода уничтожил 11 
орудий, 10 бронетранспортеров, 10 автомашин, ворвался в Петрков-
Куявски, захватил много техники и живой силы противника. 27 
февраля 1945 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза 
[4, с. 388]. 

770 боевых вылетов совершил дошедший до Берлина летчик 
Кубати Карданов. Он сбил лично и в группе 23 вражеских самолета, 
уничтожил много техники и живой силы фашистов. Отважный летчик 
удостоен звания Героя Советского Союза [3, с. 263]. 

Уроженцы республики были в числе тех, кто штурмовал Берлин 
и встретил День Победы в столице поверженного врага. За боевые 
заслуги в боях за Берлин звания Героя Советского Союза были 
удостоены старший лейтенант Н. Канукоев и сержант Ш. Машкауцан 
[4, с. 389]. 

В годы войны Северным флотом командовал адмирал Арсений 
Головко из г. Прохладного, заслуги которого оценены 
правительством 13 орденами [3, с. 268]. 

Против режима оккупантов шла всенародная борьба. Более двух 
лет в Белорусских лесах сражался Махти Кульчаев, комиссар 
партизанского отряда им. Кутузова. Он участвовал в 156 боях, за 
смелость и отвагу награжден 6 правительственными наградами. 
Отважным руководителем партизанского отряда был Хажмурат 
Иванов. Его группа пустила под откос 3 вражеских эшелона, более 30 
вагонов, уничтожила сотни фашистов. X. Иванов награжден 4 
правительственными наградами. Иван (Паоло) Барановский 
мужественно бил фашистов в составе итальянских партизан. Он стал 
национальным героем Италии, за которую отдал свою жизнь. 
Участниками партизанского движения в Югославии был Магомет 
Османов, а в составе Народно-освободительной армии Югославии 
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сражались Юсуф Назранов и Азретали Шогенов [7, с. 272 – 280]. 
В годы войны покрыли себя славой и гражданской доблестью не 

только взрослые герои, но и дети. Прохладненские пионеры 
Владимир и Алексей Вичиркины, Андрей и Алексей Мельниковы, не 
смирившись с оккупацией фашистами родного города, оказывая им 
сопротивление, пожертвовали своей жизнью. Не раз ходил в разведку 
школьник Хамид Шаваев из селения Хасанья. Отважной разведчицей 
была повешенная гитлеровцами Шура Козуб из сел. Ново-
Ивановское. Миша Ревякин и Петя Хромеев перерезали уже 
подожженный шнур и спасли здание пединститута от взрыва, за что 
были награждены медалями [1, с. 104; 7, с. 123, 128, 139]. 

Трудно найти семью в Кабардино-Балкарии, которая в годы 
войны не потеряла близкого, но были особо пострадавшие. Погибли 
на фронтах войны 9 братьев Мокаевых из сел. Мукуш (Верхняя 
Балкария). Из 8 сыновей Исмела Куважукова из сел. 
Каменномостское ни один не вернулся с полей сражения. Из семи 
сыновей Жандара Бачиева из Белой Речки шестеро погибли в боях с 
фашистами. Погибли на войне шесть родных братьев Кавдиновых из 
сел. Нижний Курп. По пять сыновей потеряли в войне Хажбекир 
Теппев из сел. Актопрак, Хучинаев Ортабай из сел. Верхняя 
Балкария. Не перечесть семей, пославших на фронт по 4, 3, 2 сына. 
Пожалуй, не было почти ни одной семьи, не пославшей на фронт отца 
или сына. 

24 июня 1945 г. в Москве на Красной площади состоялся парад 
Победы. Среди 4 тыс. участников парада были наши земляки Михаил 
Яхогоев, Абдулкерим Бароков, Дмитрий Линьков, Огид Канчукоев. 
Чапай Биттиров. 

Сыны Кабардино-Балкарии покрыли себя неувядаемой славой 
на фронтах Великой Отечественной войны. В исторической победе 
над фашизмом важную роль сыграли единство и дружба народов 
нашей многонациональной страны на фронте, в тылу и на 
территориях, временно занятых вооруженными силами нацистской 
Германии. Война сформировала в людях нравственные устои, 
которые ничем нерушимы. Любовь к Родине и желание служить ей 
безупречно – это было главным. Все были сплочены, объединены 
одной целью – разгромить фашистскую Германию, обеспечить своей 
стране мир, стабильность и процветание. Ратные подвиги солдат и 
офицеров будут вечно служить для россиян примером несгибаемого 
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мужества и верности Родине. 
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Статья посвящена контент-анализу содержания газеты «Ставропольская 
правда» весной 1945 года. Пресса – является публицистическим 
историческим источником. Она формирует общественной сознание. 
Является рупором государственной политики. Одновременно – она 
отражает и общественные настроения, которые пробиваются через 
рамки официальных задач. Исследование показало, что аграрный 
Ставропольский край прежде всего должен был думать о задачах 
трудового фронта, борьбе за сев и достижения промышленности. 
Контент-анализ «Ставропольской правды» с января по май 1945 г. 
показывает, что главной на ее страницах была тема разгрома Вермахта и 
тема Победы. Наличие на страницах газеты Приказов Верховного 
Главнокомандующего, оперативных сводок от советского информбюро с 
фронтов, сообщениях о победах над врагом, уничтоженных танках, 
самолетах, живой силе подтверждают это. Для воевавших и переживших 
оккупацию, трудившихся для фронта, выживавших в сложнейших условиях 
ставропольцев, это было наиважнейшим.   
Ключевые слова: Великая Отечественна война, оккупация, 
Ставропольский край, весна 1945 года, пресса как исторический источник, 
пресса о войне, пресса о труде. 
 
The article is devoted to the content analysis of the content of the newspaper 
"Stavropol Pravda" in the spring of 1945. The press is a journalistic historical 
source. It forms the public consciousness. It is the mouthpiece of state policy. At 
the same time, it also reflects the public mood, which makes its way through the 
framework of official tasks. The study showed that the agrarian Stavropol 
Territory first of all had to think about the tasks of the labor front, the struggle 
for sowing and the achievements of industry. Content analysis of "Stavropol 
Pravda" from January to May 1945 it shows that the main theme on its pages 
was the defeat of the Wehrmacht and the theme of Victory. The presence on the 
pages of the newspaper of the Orders of the Supreme Commander-in-Chief, 
operational reports from the Soviet information bureau from the fronts, reports of 
victories over the enemy, destroyed tanks, planes, and manpower confirm this. 
For those who fought and survived the occupation, who worked for the front, who 
survived in the most difficult conditions of Stavropol residents, this was the most 
important thing. 
Keywords: The Great Patriotic War, occupation, Stavropol Territory, spring of 
1945, the press as a historical source, the press about the war, the press about 
labor. 

 
В название статьи включена строка из стихотворения жителя г. 

Ставрополя Алексея Седугина, которое было опубликовано в январе 
1943г. после освобождения Ставропольского (Орджоникидзевского 
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до января 1943 г.) края. Он написал такие строки «Фронты гремят! 
Возьми скорей оружье! Настал расплаты долгожданный час! Твоя 
сестра и мать твоя родная узнали пытки вражьих палачей. Так пусть 
же наша ненависть святая /горит в сердцах сильней и горячей! 
Вперед-на бой! Все чувства прочь! Любви сейчас нет места! Оставьте 
в сердце ненависть и месть!» [8, с. 1]. По сути, после освобождения 
этим стихотвореньем в номере двенадцатом 1943 г. через прессу 
ставилась перед народом главная задача, после изгнания нацистских 
войск из края – освободить всю территорию СССР. Это 
подчеркивает, как современники войны, ждали ее завершения. 
Оккупация Ставрополья гитлеровскими войсками продлилась около 
полугода с 3 августа 1942 г. по 29 января 1943 г. [3, с. 339]. Этот 
период стала одним из самых трагичных и тяжёлых за всю историю 
края, сопровождался уничтожением мирного населения, 
мародерством, угоном в Германию на работы. К счастью, планы 
Гитлера по захвату и использованию ресурсов Кавказа рухнули в 
результате военно-стратегического перелома в Битве за Кавказ на 
рубеже 1942-1943 гг. Однако, уже весной жители Ставрополья, 
Северного Кавказа и всей страны надеялись на завершение войны. В 
связи с этим интересно узнать, какие задачи ставились прессой 
весной 1945., когда все ждали с нетерпеньем победу. 

  Контент-анализ «Ставропольской правды» с января по май 
1945 г. показывает, что главной на ее страницах была тема разгрома 
Вермахта и тема Победы. Наличие на страницах газеты Приказов 
Верховного Главнокомандующего, оперативных сводок от советского 
информбюро с фронтов, сообщениях о победах над врагом, 
уничтоженных танках, самолетах, живой силе подтверждают это. Для 
воевавших и переживших оккупацию, трудившихся для фронта, 
выживавших в сложнейших условиях ставропольцев, это было 
наиважнейшим. Тем не менее, подача материала на страницах газеты 
имела свою специфику, обратимся рассмотрению материалов газеты. 

  После освобождения Ставропольского края от нацистских 
войск в январе 1943г. вера в победу еще более окрепла, ее сильно 
ждали. Ставрополец Владимир Николаевич Хохлачев в письмах с 
фронта своей жене Анне Сергеевне Яковлевой и младенцу сыну 
Анатолию еще 28 декабря 1943г.  писал «Поздравляю Вас, 
родненькие мои, с новым годом, хорошим счастьем, дай Бог, чтобы 
скорее разбить нам немцев, да с победой вернуться по домам. 
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Соскучился за вами страшно, ведь уже год, как я с вами расстался. 
Кажется, в этой обстановке прошла целая вечность и порою даже 
задумываешься: останешься ли живым или нет? Да, Анечка, война, 
ужасная война, это счастливцы будут, кто останется жив после этой 
ужасной войны, но будем надеяться на светлое будущее» [10, с.222]. 
Автор этих строк погиб накануне победы 5 мая 1945 г. в Венгрии и 
таких были тысячи, кто погиб в самом конце войны.  

С начала 1945г. по официальному печатному органу 
Ставропольского крайкома и горкома ВКП(б) и краевого совета 
депутатов трудящихся, которым стала «Ставропольская правда» с 
января 1943г. с возвращением краю названия Ставропольского, 
чувствуется оптимистическое настроение завершающего этапа 
войны. Анализ информации о боевых действиях в газете с января по 
май показывает наличие нескольких способов трансляции и подачи 
информации о завершающем этапе разгрома врага.  

Первый вид информации – это достаточно сжатая, сухая 
информация о боевых действиях, подаваемая в форме перечисления, 
констатации фактов.  Приводятся фамилии генералов и полковников, 
чьи войска отличились. Краевая газета информировала, как далеко 
уже продвинулись наши войска, где идут бои и давали возможность 
гражданам самим предполагать, как скоро уже конец войне. 
Примечательно, как скупо после перечисления фронтов и войск, 
освобожденных городов и местностей звучит строчка «Вечная слава 
героям, погибшим в боях за свободу и независимость нашей 
Родины!»  [12,14]. За этой скупой фразой стояли чьи-то мужья, отцы, 
сыновья. Тем не менее эта информация подавалась сжато и сухо.   

    Второй способ подачи информации о происходящем на 
фронте связан с подачей информации через личности Ставропольчан, 
не обязательно прославленных, героев, но и рядовых. Так, под 
вывеской «Вперед, за окончательный разгром врага!» 23 февраля 
1945 г. на второй странице газеты под эпиграфом-воззванием 
«Покараем немецко-фашистских извергов за разграбление и 
разрушение наших городов и сел, за насилие над женщинами и 
детьми, за насилие и увод в немецкое рабство советских людей! 
Мщение и смерть фашистским злодеям!» расположили портреты 
героев ставропольцев, письма и приветы с фронта землякам.  
Портреты Героев Советского союза родом из Ставрополя и края 
гвардии старшего сержанта Михаила Кузьмича Замули и командира 
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4-ого Новороссийского дивизиона сторожевых катеров капитана 3-
его ранга Николая Ивановича Сипягина помещены без сведений о 
времени проявленного подвига и награждения. Более подробно 
описан подвиг рядового Андрея Чурсинова, поднявшего роту и 
ставшего командиром взвода, закрепившегося на важном рубеже. По 
сообщению почти невозможно понять, где происходил захват этого 
важного стратегического рубежа. Однако редактор «Ставропольской 
правды» оставил фамилию капитана войсковой части, в которой 
служил А. Чурсинов и адрес полевой почты. Аналогично подается 
информация о связисте Сучатове, проложившем кабель под 
обстрелом [13, с. 2]. Так пресса становилась мостиком, и читающие 
родственники могли написать в газету и узнать о их родном человеке. 

Повторяющаяся из номера в номер рубрика «Фронтовые 
приветы» сообщала, что многие Ставропольцы писали в газету и 
передавали привет своим родным, близким, знакомым через нее. 
Очевидно, что такой прием повышал доверие к печатному органу. 
Газета становилась ближе, в ней была вероятность прочитать о 
близком человеке. Не исключено и такое развитие событий, когда 
солдатские письма с довоенными адресами не находили своих 
адресатов. Война способствовала миграции населения по стране, 
многие эвакуировались перед оккупацией, кроме того, жилой фонд 
серьезно пострадал во время бомбежек и оккупации Северного 
Кавказа. Многие читатели, полагаю, искали знакомые фамилии среди 
этих «фронтовых приветов земляков». Подобные заметки 
повторялись в следующих номерах, но с другими фамилиями и 
адресами полевых почт [15, с. 2]. 

  Третий вид подачи информации о завершающем этапе войны 
содержал идеологическую, пропагандистскую линию. В них уже 
отражалась складывающаяся государственная концепция оценок 
Великой Отечественной войны. К дню рождения В.И. Ленина 22 
апреля 1945 г. «Ставропольская правда» напечатала огромную статью 
почти на весь второй лист газеты под говорящим названием «Партия 
Ленина –Сталина вдохновляет советский народ на борьбу за 
окончательную победу». Газета до конца войны после освобождения 
края в январе 1943 г. состояла из одного листа, напечатанного с двух 
сторон, поэтому по отведенному объему информации мы можем 
судить о значимости этого материала. Большая часть статьи 
посвящена историческому ракурсу о роли Ленина в образовании 
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«первого в мире социалистического государства». До войны 
советским народом «под знаменем Ленина и водительством Сталина» 
одержаны большие победы под влиянием «советского животворного 
патриотизма», утверждала статья. Однако самое главное следовало в 
заключении. Советский социалистический строй в Отечественной 
войне «явил всему миру» превосходство своей экономической 
системы, вооруженных сил и «социалистической идеологии» [16, с. 
2].  

   Такая оценка в последствии подтверждалась рядом 
документов. Так, в постановлении ЦК КПСС от 30 марта 1965 года 
«О праздновании 20-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне Советского Союза 1941-45 гг.» говорилось, что 
«победа над фашизмом продемонстрировала всему миру 
преимущество социалистического строя над капиталистическим». 
Создавался образ Победы, «вдохновителем и организатором» которой 
была коммунистическая партия. С двадцатилетнего юбилея День 
Победы становиться выходным днем. Официальное празднование 
этого дня и память о войне начала использоваться в целях 
поддержания власти. Народу в этой концепции, к сожалению, чаще 
всего отводилась роль «примера» проявления «массового героизма и 
самоотверженности, стойкости и организованности» о чем также 
говорилось в постановлении и эти примеры использовались в 
воспитании молодого поколения [3, Л. 2-3]. 

Часть заметок содержали идеологическую составляющую в 
завуалированном виде. Это заметки с такими названиями как «На 
пути в Берлин», «Отомстим проклятым извергам», «Враг не уйдет от 
расплаты», «Близок час победы». В этих заметках информация 
подавалась от лица фронтовиков – ставропольцев «с честью 
громивших врага», но подталкивающих земляков «с еще большим 
жаром встретить сев весны 1945г.», еще успешнее «восстанавливать 
разрушенное хозяйство». В этих заметках военный подвиг как бы 
уходит на второй план, главное это труд на земле, успехи в 
восстановлении колхозов и промышленности. Заметки подписаны 
именами бойцов, но фразы «желаем вам провести сев на высоком 
агротехническом уровне», «развивайте, товарищи, тонкорунное 
овцеводство», «берегите племенной скот» говорят об идеологических 
штампах редакторских правок [13, 15,16]. 
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    Население настраивали на помощь фронту вопреки своему 
тяжелому положению. Архивные документы свидетельствуют о 
трудностях, которые переживали семьи фронтовиков, отсутствии 
жилья, сиротстве. Только в Сталинском районе г. Ставрополя «остро 
нуждающимися» в феврале 1945 г. были названы 95 семей. 
Некоторые многодетные жены погибших на войне, воспитывавшие 
по 3- 5 детей, не справлялись, «семьи впадали в крайнюю нужду» и 
их детей определяли в спецдома, пока они матери устраивались на 
работу и начинали получать хоть какие-то деньги на жизнь. Помощь 
семьям фронтовиков оказывалась Маслозаводом, Биофабрикой, 
трестом «Гражданстрой», Кирпичным заводом, Сельхозинститутом и 
многими другими. Тем не менее, положение все равно было очень 
плачевным, многие дети не ходили в школы по причине отсутствия 
одежды и обуви [6, с. 346]. 

   ЦК ВКП(б) принял постановление «О мерах улучшения 
работы советских орагов и местных партийных организаций по 
оказании семьям военнослужащих», но реальные отчеты по оказанию 
этой помощи говорят, как мала была эта помощь. В г. Пятигорске 5 
февраля 1945 г. секретарь горкома ВКП(б) И.П. Храмков докладывал, 
что выдали 68т. продуктов 135 пар полуботинок взрослых, 40 пар 
детских, 80 пар обуви кожаной утильной из «заграничных подарков», 
43 пары разных галош, 405 юбок, 99 жакетов женских, 500 
джемперов женских, 1400 кг. мыла. Вдумываясь в эти цифры, 
понимаешь, что только 40 детей были обуты. Секретарь признавал, 
что оказанная помощь далеко не полностью обеспечивает нужды 
семей фронтовиков, острая нужда ощущается в обуви, одежде, 
топливе и в жилищных условиях. Даже информация о помощи 
семьям офицерского состава, выделенная особой строкой по 
понятным причинам, чрезвычайно скудна. Семье подполковника 
С.М. Климова, например, выдали 2 пальто, 1 платье, 1 пару обуви, 1 
рубаху, 1 блузу. При этом И.П. Храмков указывал о вскрытых фактах 
«бездушного отношения отдельных руководителей к семьям 
фронтовиков и офицерского состава», о чем было сообщено в 
военную прокуратуру [4, с. 342]. 

   В деревнях председатели колхозов выступили с инициативой 
создать фонд помощи семьям фронтовиков и вернувшихся 
инвалидов. Колхозы содержали детей-сирот, выдавали продукты, 
устраивали на работу. Колхозники колхоза им. Сталина г. Ставрополя 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

 
292 

перечислили по 5 трудодней на помощь инвалидам войны и детям-
сиротам. Документы пестрят цифрами оказанной помощи мукой, 
картофелем, маслом, капустой и другими продуктами [6, с. 345].  

    Положение было очень тяжелым и «Ставропольская правда» 
почти не помещала такую информацию в свой достаточно скудный 
информационный формат. Это связано с ролью и значимостью 
советской прессы как пропагандистского органа. Инициировав 
«Декрет о печати» еще в 1917 г. В.И. Ленин называл оружие печати 
не менее опасным, чем бомбы и пулеметы. Периодические издания 
подвергались строгой проверке, цензуре [7, с.243]. Разруха, голод и 
холод - все это практически не попадало на страницы краевого 
печатного органа. Так, на 8 марта в «Ставропольской правде» наряду 
с чествованием женщин стахановок «Красного металлиста», 
Паровозного депо, была небольшая заметка, как девять женщин 
станицы Горячеводской из звена Василисы Старицкой под ледяным 
дождем и срывающимся снегом собирали подсолнечник в поле. Они 
спасали урожай, который не успели собрать по сухой и теплой погоде 
[14, с. 2]. Между тем, старожилы помнят, как женщинам и детям 
приходилось все делать вручную в поле, даже пахать. 

   Очень любопытна, в сравнительном плане с реальностью 
архивных отчетов, заметка «Письмо» о том, как женщины одного 
колхоза пишут письмо на фронт о своих трудовых успехах. Они 
вернулись с поля и сидят у тлеющей лампы, но в хате тепло и каждой 
из них хочется рассказать, как собрали урожай, государству сдали и 
сверх плана сдали 12 тыс. пудов и 2 тыс. пудов из личных запасов. И 
кажется каждой из них, что в эту минуту она разговаривает «со своим 
близким, родным, находящимся за тысячи километров на линии 
огня» [13, с. 2]. Такие рассказы настраивали на преодоление 
трудностей, на жертвенность во имя победы, показывали приоритеты 
общего дела, которым для тружеников сёл была борьба за урожай как 
вклад в общую победу.  

   Продолжением этой линии передовица газеты за 5 мая 1945 г. 
возвещала о четвертом Военном займе. «Дружной подпиской на 
Военный Заем приблизим час окончательной победы над врагом» 
призывал главный разворот краевой прессы. Колхоз имени Чкалова 
Апанасенковского района подписался в общей сложности на 165 тыс. 
рублей, а весь район на сумму более одного миллиона. Газета печатал 
выступления председателей колхозов, о том, что заем даст 
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возможность добить врага, восстановить разрушенные города и села. 
Выступление 60-летнего жестянщика хлебозавода №1 Доденко отца 
пяти фронтовиков поместили в заметке: «Помогу сыновьям добить 
немцев». Только хлебозавод отдал на Военный заем 159 % месячной 
оплаты труда [18, с. 1].  

Таким образом, главной темой «Ставропольской правды» с 
января по май 1945г. была тема разгрома врага и завершения войны. 
Тем не менее, как сказано было уже выше, подача материала на 
страницах газеты имела свою специфику при этом, важнейшей 
сквозной темой «Ставропольской правды» явилась борьба за урожай, 
ударный сев и ударный труд, соревнование в восстановлении 
колхозов, результаты в восстановлении промышленности. 

 Так в 27 годовщину создания Красной Армии 23 февраля 1945 
г. газета начиналась воззванием: «Встретим годовщину Красной 
Армии большевистской подготовкой к весеннему севу. Всю энергию, 
все силы – на завоевание высокого урожая в нынешнем победном 
году!» Великие победы советских войск, утверждала газета, 
вызывают новый политический и производственный подъем 
колхозников Ставрополья. Подготовиться к весеннему севу, 
тщательно проверить семена, подготовить сельхозинвентарь — вот 
главная задача. Осуждаются несколько председателей колхозов и на 
Ставрополье, и в Черкесии, которые проявили «беспричинную 
медлительность» в начале весенних полевых работ [23, с. 1].   

   Ни один номер «Ставропольской правды» с января по май 
1945 г. не выходил без заметок об урожае. Заметки: «Завоевать 
победу на весеннем севе», «Дорожить каждым часом в весенних 
полевых работах», «Днем и ночью вести полевые работы», «Много 
резолюций, но мало гектаров», «Ударная прополка посевов», 
«Высокими темпами полевых работ закрепим историческую победу» 
говорят сами за себя [12,20,21]. Военная тематика становится фоном, 
главное для Ставрополья ударный труд и урожай. За успехи в 
тяжелейшем труде люди получали переходящее Красное Знамя, 
награждались званием «Лучшее звено». Важнейшим, как 
представляется, было совпадение представлений и общества и власти 
в лице газеты о том, что главное трудом приблизить победу. 

   Особенным стал номер «Ставропольской правды» за 9 мая 
1945 г. На передовице поместили портрет Сталина и после фразы о 
капитуляции гитлеровской Германии шло: «Да здравствует 
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организатор победы советского народа – великий Сталин!». Лозунг в 
полной мере соответствовала и командно-административной системе, 
и культу личности Сталина, сложившимся в СССР еще в 1930-е гг. 
Кроме того, постулат о Сталине как главном организаторе победы 
стал основополагающим в отечественной концепции оценок Великой 
Отечественной войны вплоть до ХХ съезда КПСС. После публикации 
Указа Президиума Верховного совета СССР об объявлении 9 мая 
праздником Победы описано как на заводе «Красный металлист» 
стала известна эта светлая новость.  

   В корпусах на рассвете 9 мая ночная смена остановила станки, 
рабочие из всех цехов собрались в одном, начался стихийный митинг, 
люди кричали «Ура» товарищу Сталину – организатору победы. 
Люди целовали друг друга и не скрывали слез. Фраза «Титаническим 
трудом в тылу и беспримерным героизмом на фронте добыта победа» 
заметка подводила итог войне.  И уже ставились новые задачи 
голосом восемнадцатилетней электросварщицы Тани Казаковой: «Я, 
призывая вас товарищи работать еще лучше, чтобы скорее залечить 
раны, нанесенные нашей стране фашистскими извергами» [19, с. 2]. 

    Заметка «На улицах города» в том же номере под авторством 
О. Горской освещала, как Ставрополь встречал весть о победе. После 
двух часов ночи город ожил, в домах появились огни, люди высыпали 
на улицу, зажглись костры. Люди с разных концов города шли в 
центр, факелами освещая себе путь. Крики «Победа!» раздавались 
повсюду. Люди обнимались, смеялись, плакали, целовали 
совершенно незнакомых людей. Вдруг началась стрельба из 
винтовок, пистолетов, автоматов. Народ салютовал победителям, так 
Ставропольцы встречали победное утро 1945г. Картину дополнила 
игра гармошки и танцы на улице, людей невероятно счастливых от 
долгожданной новости. Заметка содержала и некоторый, как 
представляется, постановочный момент, похожий на элемент 
стихийного митинга. Девушку кто-то поднял на руки, и она сказала: 
«Родина, моя любимая, сколько ты перестрадала, сколько вынесла 
горя в годы войны, а теперь ликуй, радуйся, враг у твоих ног! 
Товарищи, ведь это победа, полная победа!» И все вокруг закричали 
«Ура!»  [19, с. 2].  

   Описание ликования соответствует многим воспоминаниям о 
том, как люди того поколения помнят день победы. Однако в заметке 
нет тех рыданий, именно рыданий, не плача, а крика, плача, рыданий 
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по погибшим отцам, сыновьям, мужьям.  Этот крик горя сохранился в 
коллективной памяти нашего общества. «Дети войны» - малолетние 
жители Ставрополя вспоминали этот момент жизни уже в 
преклонном возрасте со слезами на глазах. И.Д. Лапин, свидетель 
оккупации, у которого погиб отец еще в 1941 г., в интервью автору 
статьи говорил: «Интервьюер. Иван Дмитриевич, как вы узнали о 
конце войны, именно день победы, помните? 

Информант. Помню… Я очень сильно забился в угол и плакал, 
что я не отомстил…  

Интервьюер. Вы хотели отомстить за отца? То есть, вы хотели 
убить немца? 

Информант. Нет. 
Интервьюер. Нет? 
Информант. Нет, ни одного, а всех…Я плакал. И долгие годы в 

этот день…я плакал… впервые тогда… Узнал, объявили о конце 
войны. Все! Я не успел. А почему [плакал], не знаю. За жизнь, отняли 
же, я считаю… 

Интервьюер. У отца? 
Информант. Ну, значит, у нас…значит у нас…» [5]. 
       Следовательно, «Ставропольская правда» отразила весной 

1945 г.  самое главное событие истории ХХ века с учетом тех 
трудовых задач, которые стояли перед страной и краем в целях 
необходимости восстановления колоссальных разрушений. Пресса 
должна была быть рупором общественных настроений для 
мобилизации рабочих, колхозников, молодежь на трудовые 
свершения, прославляла советский политический режим, колхозный 
строй, партию и лично Сталина. Проблемы семей фронтовиков, 
сиротство, голод, холод мало отразились прессой в этот период. 
Однако в главном, власть в лице «Ставропольской правды», 
совпадала с обществом. Главным для всех была Победа и «за ценой 
не постоим» и на фронте, и в труде. 
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Статья посвящена содружеству народов СССР в годы Великой 
Отечественной войны, их вкладу в победу с фашизмом. В статье речь идёт 
о перестройке всей жизни страны на военный лад, создании чрезвычайных 
органов власти, перераспределению финансовых, материальных, трудовых 
ресурсов, перевод экономики на выпуск оборонной продукции, показан 
самоотверженный труд советских людей во имя победы над врагом в 
труднейших условиях военного времени. Большое внимание уделено 
обеспечению производства кадрами рабочих. В статье нашла отражение 
невиданная эпопея по возрождению в ходе войны жизни на территориях, 
освобождённых от оккупации, восстановлению разрушенных врагом 
экономики, социальной сферы. Результатом совместных усилий народов 
СССР явилось обеспечение превосходства советских вооружённых сил над 
противником. 
Ключевые слова: война, мобилизация, перестройка, эвакуация, фронт, 
экономика, соревнование, восстановление, молодёжь, победа. 
 
The article is devoted to the commonwealth of the peoples of the USSR during the 
Great Patriotic War, their contribution to the victory against fascism. The article 
deals with the restructuring of the entire life of the country in a military way, the 
creation of emergency authorities, the redistribution of financial, material, labor 
resources, the transfer of the economy to the production of defense products, 
shows the selfless work of Soviet people in the name of victory over the enemy in 
the most difficult conditions of wartime. Much attention is paid to providing 
production with personnel of workers. The article reflects an unprecedented epic 
on the revival of life in the territories liberated from occupation during the war, 
the restoration of the economy and social sphere destroyed by the enemy. The 
result of the joint efforts of the peoples of the USSR was to ensure the superiority 
of the Soviet armed forces over the enemy. 
Keywords: war, mobilization, perestroika, evacuation, front, economy, 
competition, recovery, youth, victory. 

 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

 
298 

 
 

Сегодня вокруг Великой Отечественной войны идёт острейшая 
идеологическая борьба, массово плодятся различного рода 
фальсификации, идут нападки на историческую память, 
направленные на принижение роли СССР в войне и стремлением 
отнять у нас победу. При этом часто не брезгуют ничем. 

Небывалым нападкам подвергается дружба народов СССР, 
утверждается, что это было изобретение и выдумка большевиков. 
Хотя, как известно, дружба народов складывалась в России веками. 
Эти нападки особенно усилились после развала СССР и образования 
на его территории 15 государств. И главные нападки направлены 
против русского народа, который нередко преподносится как 
оккупант, хотя для многих он был спасителем от того, что им 
угрожало. 

Скоро 80 лет с того времени, когда началась Великая 
Отечественная война, одна из самых страшных войн мировой 
истории. Для Германии она была на уничтожение, а для народов 
СССР на выживание. Но для нас Великая Отечественная война – это 
наша война. Именно в этой войне наши народы понесли 
колоссальные материальные затраты и людские потери, которые 
составили более 26 млн. человек. [1, с. 45] Именно благодаря 
единству народов СССР, участию нашей страны в антигитлеровской 
коалиции был уничтожен фашизм, который, к сожалению, сегодня 
поднимает голову. Появилось немало любителей покопаться в 
истории, выискивая негатив с тем, чтобы смаковать его, замалчивая 
всё то хорошее, что было сделано совместными усилиями народов, 
противопоставить их друг другу, по возможности столкнуть между 
собой и уничтожить историческую память 

Но как бы сегодня не тужились фальсификаторы истории, чтобы 
опорочить Россию, русский народ им не удастся похоронить 
историческую память, предать забвению всё то хорошее, что было. И 
то, что сегодня в повестку наших мероприятий включён вопрос о 
вкладе народов в победу в Великой Отечественной войне я считаю 
своевременным. 

Прежде всего следует подчеркнуть: всё, что было совершено в 
годы войны в СССР для победы над фашизмом на фронте, в тылу, на 
оккупированной территории, было сделано усилиями всех народов 
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советского государства не зависимо от численности того или иного 
народа, продемонстрировав небывалое единство в такой 
многонациональной стране. Как поётся в известной песне победа 
была «одна на всех, мы за ценой не постоим». Этот вклад на весах не 
взвесишь. А выяснение нередко ведёт к противопоставлению народов 
друг к другу, а то и к столкновениям между ними, что работает на 
недругов. 

Гитлер дал команду генеральному штабу подготовить план 
военных действий против СССР, получивший кодовое название 
«Барбаросса», который он утвердил в декабре 1940 г. В нём 
предусматривалось в 1941 г. нанести удар по СССР тремя мощными 
группировками. Основной удар направлялся на Москву. Война 
должна была завершиться к зиме. Войскам предписывалось выйти на 
линию Архангельск – Астрахань. Сроки вторжения на территорию 
СССР переносились неоднократно. 

Сегодня некоторые авторы пытаются доказать, что СССР не 
готовился или плохо готовился к войне. А как было на самом деле.  

Руководство СССР в 1930-е годы стремилось организовать 
коллективное противостояние агрессорам, предпринимало усилия для 
предотвращения войны. Но эти попытки не увенчались успехом, так 
как не нашли поддержки у западных держав. Поэтому советское 
правительство вынуждено было выделять значительные средства на 
укрепление обороноспособности страны, отрывая их из социальной 
сферы.  

Нарастание военной угрозы поставило Советский Союз перед 
необходимостью ускорения экономического развития, всемерного 
наращивания военно-промышленного потенциала. Это было время, 
когда в СССР с конца 1920-х годов шла ускоренная 
индустриализация, было проведено кооперирование сельского 
хозяйства, насыщавшееся сельскохозяйственной техникой. 
Значительно повысился образовательный и профессиональный 
уровень населения. 

Предприятия строились на востоке страны в Сибири, 
Казахстане, Средней Азии, Закавказье, на Урале, Дальнем Востоке, 
вблизи источников сырья и подальше от возможного театра военных 
действий. Многие из них были ориентированы на выпуск оборонной 
продукции, поэтому могли в сжатые сроки переключиться на её 
производство. Выпуск военной продукции значительно опережал 
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общие темпы промышленного роста. Ускоренными темпами шёл 
процесс освоения производства новых видов военной техники, 
некоторые образцы которой превосходили зарубежные аналоги. 
Одновременно реформировались вооружённые силы.  

 Сразу же после нападения Германии на СССР в стране началась 
перестройка всей жизни на военный лад. Всё было подчинено 
интересам войны и нацелено на достижение победы. Это 
накладывало свой отпечаток на процессы производства, 
распределения, обмена, потребления. Война потребовала 
максимальной мобилизации сил и средств на разгром врага.  

Прежде всего, были изданы законодательные и нормативные 
акты, которые регламентировали жизнь государства в условиях 
войны: о мобилизации, рабочем дне, организации работы народного 
хозяйства и др. Были созданы чрезвычайные органы власти: Ставка 
верховного главнокомандования, Совет по эвакуации, 
Государственный комитет обороны в руках которого 
сосредотачивалась вся полнота власти в государстве под 
председательством И.В. Сталина.  

В ходе войны была решена одна из самых трудных и 
неотложных задач, возникших перед страной с началом агрессии, — 
перевод народного хозяйства на военные рельсы, переключение 
предприятий на выпуск военной продукции, перераспределение 
людских, финансовых, материальных ресурсов. Определяющим стал 
лозунг: «Всё для фронта! Всё для победы!», которым 
руководствовались труженики тыла, значительную часть которых 
составляли женщины, старики и подростки, пришедшие вместо 
мобилизованных мужчин. В условиях, когда большая часть 
работоспособного населения мужского пола ушла на фронт, 
возвращались на работу ветераны труда и пенсионеры, к станкам 
становились женщины, подростки после прохождения краткого 
обучения и инструктажа.  

В 1940 г. женщины в народном хозяйстве составляли 38,4%, а 
1943 г.  их было 57,4%. [2, с. 375]. Произошло значительное 
омоложение трудовых коллективов, за счёт молодёжи и первую 
очередь подростков. Если в 1940 г. в промышленности рабочих в 
возрасте до 18 лет было 6 %, то к концу 1942 г. численность их 
составила 15%. [3, с. 372].  
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Созданная в 1930-е годы экономическая база в военные годы 
заработала на всю мощь и по объёмам выпускаемой военной 
продукции в конечном итоге значительно превзошла германскую.  
Достигнуто это было в невероятно трудных условиях.  

С началом войны развернулось боевое соревнование за 
наивысшую производительность труда, которое рождало массу 
инициатив и порождало творчество.  Тыл жил напряженной жизнью, 
тыл ковал победу. Те, кому было четырнадцать, во многих семьях 
заменили отцов, ушедших на фронт, проявляя заботу о младших 
братьях и сёстрах. Они знали цену заработанному хлебу. По 
законодательству многие из них не имели права работать на 
производстве. Но то, считали подростки, было для мирного времени, 
а для войны это не приемлемо, когда фронту для победы нужны 
оружие, продовольствие, обмундирование. В 1941-1942 гг. была 
проведена невиданная в истории эвакуация предприятий, 
материальных ценностей, людей на восток. Всего было эвакуировано 
до конца 1941 г. 2593 предприятия, в том числе 1523 крупных 
предприятия. Из западных районов перемещено 2,4 млн. голов 
крупного рогатого скота, 5,1 млн. голов овец и коз, 0,2 млн. свиней, 
0,8 млн. лошадей, сельскохозяйственная техника, зерно и др. Было 
эвакуировано более 10 млн. человек [4, с. 20].  Большую помощь 
эвакуированным оказало местное население в создании условий для 
проживания, предоставляя жильё, делясь продовольствием и т.д.  С 
перебазированием предприятий тяжёлой, пищевой и лёгкой 
промышленности в Казахстан, Среднюю Азию положило начало 
созданию здесь многих отраслей промышленности, тесно увязанных 
с экономикой республик. Здесь в первые месяцы войны шло 
значительное увеличение объёмов производства. Так, если в 
результате оккупации Европейской части валовая продукция 
промышленности ССССР сократилась в 2,1 раза, то к ноябрю в 
Казахстане она выросла на 25,8%, Узбекистане на 19%. [5, с. 159].  

Период конца 1941 -начала 1942 гг. был самым сложным и 
критическим периодом для советской экономики. Резко сократилось 
производство самолётов, танков, боеприпасов, поскольку в это время 
основные мощности перебрасывались на восток страны. Только 
самоотверженный труд людей помог преодолеть сложившуюся 
ситуацию. Примером для них были фронтовики, повседневно 
проявлявшие в битве с врагом небывалые мужество и героизм.   
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На новых местах в сжатые сроки монтировалось оборудование и 
люди по мере его установки приступали к выпуску оборонной 
продукции. Но какие усилия при этом им приходилось затрачивать, 
работая нередко под открытым небом в стужу и слякоть, не доедая, 
не досыпая, надрываясь от тяжёлого труда. Люди работали, не 
считаясь со временем, по 12-14 часов в сутки, нередко ночуя возле 
рабочего места. Большие проблемы были с питанием, которое в 
условиях военного времени было скудным. 

Поэтому, придя на производство, женщины, подростки 
старались быстрее освоить профессию и работать с максимальной 
отдачей. Не доедая, не досыпая, надрываясь от непосильного труда, 
они часто работали до изнеможения по 12-14 часов в сутки без 
выходных, без праздников и отпусков, выдавая, по две-четыре 
нормы. Так что часто не возраст определял результаты труда, а 
отношение к делу. Это нашло яркое отражение в литературе и 
искусстве, литературе, кинофильмах.  

Родилась даже песня о подростке «Василий Васильевич» 
 
В великой русской кузнице за каменной горой 
Стоит, гудит, работает заводик номерной. 
Туда Василь Васильевич приходит чуть заря 
И весело командует: «За дело, токаря!»  
Фотографы газетные бегут его снимать. 
Никто Василь Васильича не может обогнать. 
В минуту получается готовая деталь, 
На грудь ему повешена отличия медаль. 
Девчата им любуются, подходят и молчат, 
А он и не оглянется, не смотрит на девчат. 

Припев:  
За горы за Уральские молва о нем идет, 
А он себе работает и бровью не ведет. 
Во всём Урале токаря, пожалуй, лучше нет. 
Василию Васильевичу всего 15 лет." 

 
Прототипом героя песни был подросток Василий Гусев токарь, 

бригадир комсомольско-молодёжной бригады Челябинского 
тракторного завода, больше известного как «Танкоград». На Урал он 
эвакуировался из г. Ленинграда вместе с Кировским тракторным 
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заводом. В коллективе работали представители 55 национальностей, 
35% молодежь, 40% женщин. При этом выработка на рабочего в 3 
раза превысила довоенный уровень. За годы войны завод отправил 18 
тыс. танков и самоходных орудий, 48500 танковых моторов, 85 тыс. 
комплектов топливной аппаратуры для двигателей, запасных частей 
для тракторов на 125 млн. рублей. Было выпущено продукции на 8,5 
млрд. рублей. Совершенствуя производство, внедряя новые 
технологии, коллектив сэкономил 2,5 млрд. руб., получил 300 млн. 
руб. прибыли. Себестоимость тяжелого танка снизились на 53%, хотя, 
50% работающих пришли на завод в годы войны. Бригада Василия, 
преодолевая лишения, голод и трудности, давала по три-четыре плана 
за смену, была награждена Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ [6]. А 
сколько их было таких Василиев Васильевичей в стране в годы 
войны? 

Несмотря на трудности, перевод народного хозяйства на 
военный лад был осуществлен примерно в течение года. К середине 
1942 г. утраченные мощности военной промышленности удалось не 
только восстановить, но и превзойти. В СССР было создано 
слаженное военное хозяйство, способное обеспечить в возрастающих 
размерах производство военной продукции. Доля военной продукции, 
идущей на удовлетворение вооружённых сил, увеличилась с 26% в 
1940 г. до 68% в 1942 г. сельского хозяйства с 6% до 24%. Уже в 1942 
г. продукция промышленности по сравнению с 1940 г. увеличилась на 
Урале в 2,8 раза, а военная более чем в 5 раз, в Западной Сибири 
соответственно — в 2,4 раза и в 27 раз, в Поволжье — в 2,5 и в 9 раз, 
Казахстане [7, с. 46].  

А каких усилий стоила народам СССР невиданная эпопея по 
возрождению жизни в районах, освобождённых от оккупации, 
которые по приказу Гитлера войска при отступлении должны были 
превратить в зону «выжженной земли» [8]. 

Оккупанты нанесли прямой ущерб экономике СССР в сумме 679 
млрд. рублей по 8 республикам, а с учётом недополученных доходов, 
эвакуации, реэвакуации 2500 млрд. рублей. Было разрушено 1710 
городов, 70 тыс. сёл и деревень, 31850 предприятий, разорили 98 тыс. 
колхозов, 2850 МТС, уничтожили или вывезли в Германию 7 млн. 
лошадей, 17 млн. крупного рогатого скота, 20 млн. свиней и т.д. [9].  

Но никакими суммами не оценить потерю 27 млн. человек. 
Исходя из этого, отдельные авторы утверждают, что основные потери 
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СССР были понесены из-за неумения воевать, труппами завалили и 
т.д. Тем самым в этом проявляется стремление прикрыть звериную 
сущность фашизма. Сегодня хорошо известно, что потери военных 
СССР в войне составляют одну треть и примерно равны германским с 
союзниками. Остальные две трети потерь – это гражданское 
население – женщины, старики и дети. Советские люди 
целенаправленно уничтожались во время бомбардировок, зверств на 
оккупированной территории, в концентрационных лагерях и т.д.  

Восстановительные работы начинались сразу же после 
освобождения. Правительство принимало постановления о 
восстановительных работах в регионах, отраслях, по отдельным 
предприятиям. Развернутая программа восстановления разрушенного 
хозяйства была определена постановлением Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О неотложных мерах по 
восстановлению народного хозяйства в районах, освобожденных от 
немецких оккупантов» [10, с. 169].  

В восстановлении жизни на освобождённой земле важную роль 
играла взаимопомощь народов СССР. Восточные районы Урал, 
Сибирь, Казахстан, Средняя Азия, Закавказье брали шефство над 
освобождённым районами, оказывая им всестороннюю помощь. Так, 
над Сталинградом, Донбассом шефствовала вся страна. По железным 
дорогам шли составы с надписями: «Кузбасс - Донбассу!», «Урал - 
Сталинграду», «Казахстан – Украине» и т. д. Осуществление в годы 
войны восстановительных работ, невиданных в истории по своим 
масштабам и сложности, само по себе стало настоящим гражданским 
подвигом всех народов страны Советов. 

Мировая история не имела примера, когда воюющая страна вела 
бы широкомасштабные восстановительные работы на территории, 
разорённой и разрушенной врагом. Только Советское государство 
оказалось способным приступить к работам в военное время, 
опираясь только на свои силы. 

Благодаря взаимопомощи народов СССР восстановительные 
работы велись интенсивно и к концу войны было восстановлено и 
введено в строй 7,5 тыс. крупных предприятий, угольных шахт 
мощностью 70 млн. тонн угля, электростанций на 1,7 млн. квт, 117 
тыс. км. железных дорог, более 1800 совхозов, 3 тыс. МТС, 85 тыс. 
колхозов, около 6 тыс. больниц, более 70 тыс. школ, построено и 
восстановлено в городах 17,9 млн. м2 жилья, 1, 4 млн. домов в 
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сельской местности [11, с. 72]. Одновременно были построены и 
пущены в эксплуатацию новые предприятия: в Челябинске, 
Магнитогорске, Новокузнецке, Актюбинске, Узбекистане, 
Казахстане.   

Наращивание объёмов производства на действующих 
предприятиях, возобновление выпуска продукции на 
восстанавливаемых предприятиях и возрождение сельского хозяйства 
способствовали поступательному развитию экономики СССР в 
период войны. В конечном итоге в ценностном исчислении в СССР в 
1944 г. было произведено промышленной продукции по отношению к 
довоенному 1940 г. 104 процента [12, с. 170]. Это в значительной 
мере было результатом того, что производство военной продукции 
было поставлено на поток, помноженный на невиданный трудовой 
подъём, инициативу и творчество людей. 

Сегодня хорошо известны цифры, отражающие объемы 
продукции, произведенной предприятиями страны и поставленной 
вооруженным силам, что значительно превосходило объемы военной 
продукции фашистской Германии.  

В ходе войны в республиках, краях, областях велась большая 
работа по оказание населением помощи фронту – сбор средств, 
тёплых вещей, займы, лечение раненых и больных воинов, забота о 
семьях военнослужащих. были созданы различные фонды: обороны: 
Главного командования, здоровья защитников Родины, помощи 
семьям, детям фронтовиков, освобождённым районам и т.д  

С первых дней войны советские люди начали вносить средства в 
фонд обороны. Уже к 16 августа 1941 года в него поступило 153,5 
млн. руб. [13]. К 21 декабря 1941 г. поступило добровольных 
взносов 1376,3 млн. рублей деньгами, на 1607 млн. руб. облигаций 
государственных займов. Женщины и девушки Туркмении сдали в 
фонд обороны 457 пудов серебряных украшений, переходивших из 
рода в род [14, л. 21]. В целом на нужды обороны за 4 года войны 
населением было внесено более 120 млрд. рублей, в фонд обороны и 
на строительство вооружений 16 млрд. рублей деньгами и 4,5 млрд. 
рублей облигациями займов [15, с. 15]. Подписка на военные займы 
составила 89, 2 млрд. рублей, по денежно-вещевым лотереям 
поступило более 12 млрд. рублей [16].  

На средства населения создавались воинские формирования, 
строились различные виды вооружений. Так, за годы войны в фонд 
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авиационной промышленности было внесено более 2 млрд. рублей, 
на которые построено 2565 самолётов, вошедших в именные 
эскадрильи «Радяньска Львивщина», «Советский Татарстан», 
«Пермский пионер» и др. Против врага сражались танковые колонны 
«Азербайджанский колхозник», «Колхозник Казахстана», 
«Ставропольский колхозник», «Освобождённый Донбасс», подводная 
лодка «Комсомолец Дагестана» и т.д. 

Подчеркивая значение взаимопомощи народов СССР в борьбе с 
общим врагом, газета «Правда» в 1944 г. в передовой статье писала: 
«На полях Украины воюет оружие, созданное всеми народами СССР. 
Освобождавшие Киев и Харьков, Днепропетровск и Сталино, 
Ворошиловград и Никополь танки и самолеты носили имена Москвы 
и Ленинграда, Тамбова и Баку, Саратова и Ташкента, Челябинска и 
Тбилиси. Теперь танки и самолеты с новыми надписями на бортах и 
фюзеляжах - «Киев», «Освобожденный Донбасс», «Советская 
Украина», «Колхозник Сумщины» - будут драться за окончательное 
очищение украинской земли, за Советскую Белоруссию, за 
Советскую Молдавию, за Советскую Латвию, за Советскую Литву, за 
Советскую Эстонию, за полное изгнание немецких захватчиков со 
всей советской земли» [17].  

Всё это создавало условия для нарастания превосходства 
советских вооружённых сил и обеспечивало их победу. Соотношение 
советских войск и противника, вооружение главными видами боевой 
техники.  

  
 Советские войска Войска противника 

Показатель 1942. XI 1944.1 1945.1 1942.Х1 1944.1 1945.1 
Численность войск, тыс. чел. 6 124 6165 6 532 6 270 4 906 3100 
Танки и САУ, шт. 6 956 5 357 12 900 6 800 5 400 3 950 
Орудия и минометы, шт 77 734 92 650 108 000 70 980 54 570 28 500 
Самолеты, шт. 3 254 8 500 15 540 3 500 3 073 1960 

 
Это было результатом усилий всех народов СССР, которые 

вынесли основную тяжесть борьбы с германским фашизмом на своих 
плечах и внесли основной вклад в победоносное завершение Второй 
мировой войны. 

Народы СССР совершили массовый героизм на фронте и в тылу. 
Более 7 млн. награждённых орденами и медалями, более 11 тыс. 
Героев Советского Союза. При этом появилось выражение: «Из 
одного металла льют, медаль за бой, медаль за труд!» 
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Во время войны народы были едины. Они понимали, что своими 
успехами они обязаны братским народам и обращались к ним со 
словами благодарности. Депутаты седьмой сессии Верховного совета 
Украинской ССР в обращении к «Великому русскому народу» писали 
«Слава и благодарность тебе, могучий и мудрый русский народ, и 
всем вам советские народы- братья от народа советской Украины. 
Благословенная помощь русского народа освободила Украину от 
когтей немецкого зверя. Глубокая благодарность тебе славный 
русский народ и всем вам народы-братья… за вашу 
самоотверженную щедрую помощь, которая даёт Украине силу, 
чтобы в самом коротком времени залечить те тяжёлые раны, которые 
нанесли ей немецкие палачи» [18].  

Для нас сегодня очень важно сохранить историческую память о 
войне, содружестве народов и давать решительный отпор 
фальсификаторам, порочащим историю Великой войны, стремящихся 
вбить клин между народами СССР, сокрушившими фашизм, 
преступления которого доказал Нюрнбергский международный 
трибунал. Это требует особого внимания к воспитанию 
подрастающего поколения патриотами своей Родины. 
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История войны навсегда вписана и в историю одного из крупнейших 
учебных транспортных заведений страны – МИИТа (Московский 
институт инженеров транспорта). Московский институт инженеров 
транспорта готовил кадры для железнодорожного транспорта. В годы 
войны железнодорожный транспорт сыграл большую роль в победе 
советских войск над фашистской Германией. Именно железные дороги 
стали главной транспортной артерией страны, обеспечивающей проход 
грузовых и санитарных поездов. В статье рассматриваются боевые 
подвиги миитовцев-участников Великой Отечественной войны. Среди них 
Герой Советского Союза В.В. Павлов (выпускник факультета «Мосты и 
тоннели», инженер-подрывник партизанского соединения); командир 
партизанского соединения майор В.П. Чепига (выпускник факультета 
«Тоннелестроение»); доброволец Г.Д. Тимрот (выпускник факультета 
«Мосты и тоннели»), и командир Я.И. Джугашвили (инженер-механик по 
специальности «Теплотехника, энергетика», выпускник МИИТа). 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, миитовцы, партизанское 
соединение, подрывники, студент МИИТа, Герой Советского Союза. 
 
The history of the war is forever inscribed in the history of one of the largest 
educational transport institutions in the country – MIITA (Moscow Institute of 
Transport Engineers). The Moscow Institute of Transport Engineers trained 
personnel for railway transport. During the war, railway transport played a 
major role in the victory of the Soviet troops over Nazi Germany. It was the 
railways that became the main transport artery of the country, providing the 
passage of freight and sanitary trains. The article deals with the combat exploits 
of the Miit soldiers-participants of the Great Patriotic War. Among them is the 
Hero of the Soviet Union V. V. Pavlov (a graduate of the Faculty of Bridges and 
Tunnels, a demolition engineer of a partisan unit); the commander of the partisan 
unit, Major V. P. Chepiga (a graduate of the faculty of Tunnel Construction); 
volunteer G. D. Timrot (a graduate of the faculty of Bridges and Tunnels), and 
commander Ya. I. Dzhugashvili (a mechanical engineer specializing in Heat 
Engineering, power Engineering, a graduate of MIIT). 
Keywords: Great Patriotic War, MIIT members, partisan unit, subversives, MIIT 
student, Hero of the Soviet Union. 

 
В этом году исполняется 80 лет одной из самых печальных и 

трагических страницнашей истории – началу Великой Отечественной 
войны. История войны навсегда вписана и в историю одного из 
крупнейших учебных транспортных заведений страны – МИИТа 
(Московский институт инженеров транспорта). Московский институт 
инженеров транспорта готовил кадры для железнодорожного 
транспорта. В годы войны железнодорожный транспорт сыграл 
большую роль в победе советских войск над фашистской Германией. 
Именно железные дороги стали главной транспортной артерией 
страны, обеспечивающей проход грузовых и санитарных поездов. На 
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страницах институткой газеты «Инженер транспорта», выпускаемой в 
институте с 1924 г., как в зеркале нашли свое отражения и событиях 
тех лет. Периодическая печать представляет собой уникальный 
источник по истории Великой Отечественной войны. Листая старые 
подшивки газеты «Инженер транспорта», мы читаем о событиях и 
подвигах военных лет. 

22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. В 
этот день в МИИТе проводился традиционный «День открытых 
дверей». Радио принесло скорбную весть о вероломном нападении 
фашистской Германии на СССР, о бомбежках Киева, Харькова, 
Минска, железнодорожных узлов» [1, с. 430]. После объявления 
войны во дворе института возник стихийный митинг, а уже 6 июля 
1941 года на базе вуза начала формирование 6-я дивизия народного 
ополчения Дзержинского района г. Москвы. В нее вступят 300 
миитовцев, большинство из них погибнет в первом бою под Ельней 
[2, с. 4]. В октябре 1941 года 78 студентов-миитовцев по призыву 
комсомола ушли в составе студенческого батальона в 3-ю 
Коммунистическую дивизию. Дивизия вошла в состав Московской 
зоны обороны и выполняла задачу боевого охранения на рубеже 
Ростокино, Лихоборы, Химки, Щукино [3, с. 1]. Уходили миитовцы 
не только на фронт, но и в партизанские отрядыи истребительные 
батальоны. 

Среди миитовцев-участников Великой Отечественной войны - 
Герой Советского Союза В.В. Павлов (выпускник факультета «Мосты 
и тоннели», инженер-подрывник партизанского соединения); 
командир партизанского соединения майор В.П. Чепига (выпускник 
факультета «Тоннелестроение»), ставший национальным героем 
Польши, посмертно награжден Крестом Грюнвальда 3-й степени; 
доброволец Г.Д. Тимрот (выпускник факультета «Мосты и тоннели»),  
и командир Я.И. Джугашвили (инженер-механик по специальности 
"Теплотехника, энергетика"), погибшие при выполнении воинского 
долга. 

Одним из самых известных миитовцев-участников Великой 
Отечественной войны был Владимир Павлов, который «сразу со 
студенческой скамьи ушел на фронт. В составе одной из воздушно-
десантных бригад он был заброшен в тыл врага. В. Павлов был 
командиром диверсионно-подрывной группы Черниговско-
Волынского партизанского соединения. Павлов участвовал во многих 
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боевых операциях по подрыву железнодорожных эшелонов, «летели 
под откос поезда с техникой и живой силой врага, ни днем, ни ночью 
фашисты не знали покоя» [4].  В 1944 г. он вернулся в родной 
институт и окончил обучение. Учащийся на Мостовом факультете в 
МИИТе, командир диверсионно-подрывной группы получил 2 мая 
1945 года звание Героя Советского Союза. Помимо звания Героя 
Советского Союза В. В. Павлов был награжден орденами Ленина 
(02.05.1945), Красного Знамени, Красной Звезды (7.03.1943), медалью 
«Партизану Отечественной войны» 1-й степени (23.04.1945), другими 
медалями. 

Обучался на Мостовом факультете в МИИТе и Георгий Тимрот. 
Он «успешно окончил в 1941 году факультет «Мосты и тоннели», а 
затем ушел добровольцем на Юго-Западный Фронт» [5]. Летом 1942 
г. в ходе операции по установке заграждений Г. Тимрот взорвал мост 
через реку Оскол, «был ранен, захвачен немцами в плен и отправлен в 
концлагерь (во Владимиро-Волынск)» [6]. Г. Тимрот отказался 
сотрудничать с немецко-фашистскими захватчиками и был убит «во 
Владимир-Волынском концлагере «Норд»» [7]. 

Огромный вклад в достижение победы над врагом в годы 
Великой Отечественной войны внесли партизаны. В их рядах 
сражался и воспитанник МИИТа В.П. Чепига, который в конце июня 
1941 года на «отлично» защитил свой дипломный проект, а уже через 
несколько часов добровольцем ушел на фронт [8]. С октября 1942 г. 
Владимир Павлович - командир отряда высшей школы особого 
назначения Центрального штаба партизанского движения. В конце 
июня 1943 г. «…вместе с группой бойцов в 12 человек Чепигу 
забрасывают в глубокий тыл врага. Обладая огромными 
организаторскими способностями, Чепига за полгода превратил свою 
группу в боеспособный отряд, численностью до 400 человек» [9]. В 
марте 1944 г. майор В.П. Чепига стал командиром партизанского 
соединения. Партизанами было пущено под откос 89 вражеских 
эшелонов, уничтожено 6 мостов, свыше 100 автомашин противника. 
Боевой путь партизан с Черниговщины прошел через Белоруссию в 
Польшу, где «фашистам удалось обнаружить отряд в Яновских 
лесах… Здесь был последний бой майора Чепиги» [10]. 
Самоотверженность и мужество Владимира Павловича Чепиги 
отмечены «орденом Богдана Хмельницкого I степени, а также 
польским орденом Грюнвальда III степени» [11, 435-436]. 
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 Читая материалы газеты «Инженер транспорта», мы узнаем и о 
трагической судьбе выпускника МЭМИИТа 1936 г. Я.И. 
Джугашвили, сына И.В. Сталина. С первых дней войны Яков 
Джугашвили, «будучи командиром, принял бой с превосходящими 
силами противника. В этом бою погибли почти все бойцы батареи, 
сам Яков был тяжело контужен и попал в фашистский плен» [12]. 
Коротким был его фронтовой путь. Последнее письмо семье он 
отправил 26 июня. В концлагере предатель выдал фашистам, что 
Яков «является сыном Верховного Главнокомандующего». 
Фашистское командование пыталось обменять Джугашвили на 
пленного фельдмаршала Паулюса, но такой обмен не состоялся. 
Погиб Яков в концлагере «Заксенхаузен». За мужество и героизм 
Яков Иосифович Джугашвили «в октябре 1977 г. был посмертно 
награжден орденом Отечественной войны I степени» [13, с. 435-436]. 

В годы войны студенты и выпускники МИИТа внесли свой 
весомый вклад в Победу, сражаясь на передовых фронта, и своими 
боевыми делами и мужеством вписали яркую страницу в боевую 
славу института. Память о их подвигах будет вечной. На территории 
института, в честь 25–летия Победы в 1970 году в сквере перед 
первым учебным корпусом на средства, собранные коллективом вуза, 
был открыт памятник. На нем установлены бронзовые плиты с 
фамилиями миитовцев, погибших в боях за Родину. В основании 
памятника замурованы капсулы со священной землей городов–
героев: Москвы, Сталинграда, Севастополя, Одессы, Новороссийска, 
Киева, Минска, Тулы, Ленинграда, крепости–героя Бреста. Ежегодно 
в канун дня Победы в сквере перед памятником проводятся митинги 
студентов, профессоров и преподавателей университета, ветеранов 
войны и труда [14, с. 275]. 

Память о подвиге миитовцев сохраняет и нынешнее поколение 
студентов Российского университета транспорта (МИИТ). Прошлое 
вечно и неизменно, меняется лишь наше представление о нем. 
Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 
является важной задачей современности. 
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В историю Великой Отечественной войны вписали свою страницу все 
народы нашей страны, в том числе и калмыцкий. Помимо общего призыва в 
Красную Армию на территории республики зимой 1941-42 г.г. была 
сформирована 110-я Отдельная Калмыцкая кавалерийская дивизия, 
которая приняла свое боевое крещение летом 1942 года, оказавшись в 
эпицентре смертельной схватки с врагом на Дону, на дальних подступах к 
Сталинграду. Дивизия была сформирована в составе трех полков, 
конноартиллерийского дивизиона и специальных подразделений. Личный 
состав ее достигал 4,5 тыс. человек. Командиром дивизии был назначен 
полковник В.П.Панин, его заместителем стал полковник В.А.Хомутников, 
комиссаром – С.Ф.Заярный, начальником политотдела А.И. Заднепрук, 
начальником штаба – М.Т.Бимбаев. Редактором дивизионной газеты стал 
С.И.Липкин. Командный и личный состав этого воинского формирования 
был интернациональным и в основном состоял из добровольцев призывного 
возраста нашей республики. В грозное лето сорок второго, когда театр 
военных действий на советско-германском фронте переместился на юг, в 
направлении Кавказа и Сталинграда, 110-я ОККД в составе 51 армии 
заняла позицию на левобережье большой излучины Дона, оказавшись в 
эпицентре военных действий. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Калмыцкая АССР, 
дивизия, В.А. Хомутников, Дон. 
 
All the peoples of our country, including the Kalmyk people, have written their 
page in the history of the Great Patriotic War. In addition to the general 
conscription into the Red Army, the 110th Separate Kalmyk Cavalry Division was 
formed on the territory of the republic in the winter of 1941-42, which received 
its baptism of fire in the summer of 1942, finding itself in the epicenter of a 
deadly battle with the enemy on the Don, on the distant approaches to Stalingrad. 
The division was formed as part of three regiments, a cavalry division and 
special units. Its personnel reached 4.5 thousand people. Colonel V. P. Panin 
was appointed the division commander, Colonel V. A. Khomutnikov became his 
deputy, S. F. Zayarny became the commissar, A. I. Zadnepruk became the head of 
the political department, M. T. Bimbayev became the chief of staff. S. I. Lipkin 
became the editor of the divisional newspaper. The command and personnel of 
this military formation was international and mainly consisted of volunteers of 
military age of our republic. In the terrible summer of the forty-second, when the 
theater of military operations on the Soviet-German front moved south, in the 
direction of the Caucasus and Stalingrad, the 110th OKKD as part of 51 army 
took up a position on the left bank of the big bend of the Don, finding itself in the 
epicenter of military operations. 
Keywords: Great Patriotic War, Kalmyk ASSR, division, V. A. Khomutnikov, 
Don. 
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. является самой 

значительной эпохой в российской истории XX века. 1418 дней 
длилась война, потребовавшая огромного напряжения сил, и унесла 
более двух десятков миллионов человеческих жизней. 

  43210 сынов и дочерей Калмыкии сражались с врагом по всему 
фронту от Белого моря до Черного моря. Среди прославленных 
подразделений Красной Армии достойное место занимала 110-я 
Отдельная Калмыцкая кавалерийская дивизия, в большинстве 
укомплектованная уроженцами Республики Калмыкия [1, с. 52]. 

   Свое боевое крещение калмыцкое соединение получило в 
самый тяжелый период войны –летом 1942 горда на Дону, вступив в 
сражение с элитными подразделениями германского вермахта, 
рвавшимися к кавказской нефти. Несмотря на превосходство сил 
врага, воины Калмыцкой кавдивизии не дрогнули им явили миру 
чудеса мужества и стойкости. Первым Героем Советского Союза из 
числа калмыков стал сержант этой дивизии Эрдни Деликов, 
погибший в первых боях за Дон. 

  Следует отметить, что его бессмертный героический подвиг 
прославил Калмыкию, ее дивизию на всем Южном фронте. О 
героизме и мужестве славного сына калмыцкого народа писали все 
газетные издания страны. И не только в СССР, но и за рубежом. Не 
случайно известная американская журналистка АННА-Луиза Стронг 
в книге «Народы Советского Союза» с восхищением отмечала, что 
чудеса героизма совершали не европейцы, а азиаты, мало кому 
известные калмыки из дельты Волги. Нацистская «высшая раса» 
вынуждена была признать, что по непонятной причине из этой 
«низшей расы» вышли герои войны. Было действительно чему 
удивляться. Ведь Эрдни Деликову оторвало осколками бомбы 
сначала левую ногу, но он продолжал сражаться, затем не стало и 
правой ноги, но он не перестал бороться с фашистами [2, с. 4]. 

Что касается дивизии, то она ни разу не сдала позиции без 
приказа, достойно сохранив свои боевые знамена. В битве за Кавказ 
она с боями прошла свыше полутора тысяч километров, освободила 
более ста населенных пунктов, участвовала в изгнании фашистов с 
родной калмыцкой земли. Воины калмыцкой дивизии по приказу 
командования пополнили прославленный 4-й гвардейский Кубанский 
казачий корпус, в рядах которого многие из бойцов отважно 
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сражались до конца войны, не посрамив славные военные традиции 
своих предков [3, с. 6-7]. 

  Уходит поколение, вынесшее на своих плечах тяжелый груз 
войны. Но мы сохранили в своей благодарной памяти, немеркнущий 
подвиг и их непреклонную веру в великую Победу. 

  Согласно директивы № 41 от 5 апреля 1942 г. на летний период 
1942 г. верховное германское командование поставило группе армий 
«А» задачу измотать и окружить советские войска, отступающие 
через Дон, в районе к югу от Ростова, перерезать железнодорожную 
линию Тихорецк- Сталинград, а затем овладеть всем восточным 
побережьем Черного моря, захватить Майкоп и Армавир, районы 
Грозного и Баку. Немецкая группа армий «Б» должна была наступать 
на Сталинград и занять его к 25 июля, а Астрахань – к 5 августа 1942 
г. В соответствии с этими планами фашистские войска, захватив 
стратегическую инициативу и подведя свежие резервы, 28 июня 1942 
г. перешли в крупное наступление на кавказском и сталинградском 
направлениях. Советские войска Южного фронта вынуждены были 
отойти к нижнему течению Дона, а Юго-Западного –за Дон, к 
Сталинграду. 

    Советское военное руководство, планируя стратегический 
эшелон сил на рубеже от Дона и Волги до Астрахани, приступило в 
подготовке новых армий, корпусов. В связи с этим предполагалось 
включить в состав Красной армии создаваемые в соответствии с 
решением ГКО от 13 ноября 1941 г. национальные добровольческие 
кавалерийские дивизии ряда республик Поволжья, Средней Азии, 
Казахстана, Северного Кавказа Закавказья, (всего 20 дивизий), в том 
числе дивизии Калмыцкой АССР общей численностью в 7 тысяч 
солдат [4, с. 58-59]. 

   Для Калмыкии решение ГКО СССР не явилось 
неожиданностью, поскольку еще в августе 1941 г. в связи с 
обращением генерал- инспектора кавалерии Красной Армии О.И. 
Городовикова к обкомам и крайкомам ВКП(б) областей, краев, 
республик Северного Кавказа о своевременной подготовке 
кавалерийских частей этот вопрос уже рассматривался на пленуме 
Калмыцкого обкома ВКП(б), состоявшемся в том же месяце. 

    Одновременное в ускоренном порядке комплектование двух 
дивизий явилось сложной задачей для республики. К тому же в связи 
с введением в 1942 г. новых штатов кавалерийских соединений 
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потребовалось увеличить численность обеих формируемых дивизий с 
7 до 9 тысяч бойцов. 

   Структура 110-й ОККД состояла из трех кавалерийских 
полков, конноартиллерийского дивизиона, артиллерийского парка, 
полуэскадрона связи, медико-санитарного эскадрона, эскадрона 
химической защиты, дивизионного ветеринарного лазарета, полевой 
почтовой станции и др. Командиром 110-й ОККД был назначен 
преподаватель тактики в Военной академии имени М.В.Фрунзе 
полковник В.П.Панин, его заместителем- полковник 
В.А.Хомутников, военным комиссаром –полковой комиссар 
С.Ф.Заярный, начальником штаба – подполковник М.Т. Бимбаев,-  
все они являлись участниками гражданской войны. Начальником 
политотдела был направлен старший батальонный комиссар 
А.И.Заднепрук. 

   Окончательное комплектование дивизии личным составом, 
лошадьми, вооружением, боевой техникой к маю 1942 г. в основном 
завершилось. Командование провело большую работу по укреплению 
дисциплины и повышению боевой подготовки, морального состояния 
воинов дивизии. С 15 мая 1942 г. 110-я ОККД, имевшая 4587 бойцов 
и командиров, была включена в состав действующей Красной Армии 
[5, с. 52]. 

   С 5 июня она заняла рубеж обороны на левом берегу реки 
Дона между станицами Семикаракорская и Багаевская на участке 
протяженностью по фронту 58 км вместо положенных 6-8 км. Ей 
вместе с другими соединениями и частями 51-й армии (пять 
стрелковых дивизий- 91,138,156,157,302-я; две кавалерийские -110 и 
115 –я) ставилась задача прикрыть отступающие войска, и держать 
оборону на широком фронте [6, с. 59]. 

  О занятой важной оперативной позиции и выполняемой боевой 
задаче 110-й ОККД было доложено Верховному 
Главнокомандующему И.В.Сталину командующим Южного фронта 
Р.Я. Малиновским, «…противник занял Мелиховскую и пытался 
форсировать реку Дон, но его атаки отбиты. Штаб 37- й армии в 
Калинине, под прикрытием 110-й кавдивизии, занимающей оборону 
по Дону от Семикаракорской до Багаевской» [7, с. 10-11]. 

    В тяжелых оборонительных боях на Дону и Маныче, 
длившихся почти две недели (с 15 по 27 июля 1942 г.), дивизия 
выполнила боевую задачу по задержанию противника на переправе и 
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прикрытию отхода частей и соединений Южного фронта. Косвенно 
это подтверждается и в воспоминаниях бывшего командира 3 –го 
танкового корпуса 1–й танковой Армии генерала Э. фон Макензена, 
который указывал, что на подступах к хутору Соленый (ныне Верхне-
Нижне-Сальский, севернее райцентра «Веселый») Ростовской 
области оборону держали два полка 110-й национальной дивизии, а 
также успевшие переправиться через Дон южнее Мелиховской части 
74, 230 и 295-я стрелковых дивизий 37-й армии, которые понесли 
большие потери при форсировании Дона. 27 июля 1942 г. северный 
берег Маныча, наконец, был очищен от противника и создан прочный 
плацдарм южнее хутора Новоселовка [8, с. 10-11]. 110-я ОККД в 
кровопролитных двухнедельных сражениях потеряла безвозвратно до 
тысячи солдат и командиров (из них свыше 700 погибли, 200 пропали 
без вести – большинство утонули, и ранеными 700 человек). 

   Подвиг бойцов и командиров 110-й ОККД был высоко оценен 
командованием 37-й армии, которой в период боев была 
перподчинена дивизия в оперативном отношении. За ратные подвиги 
в боях трудной летней кампании 1942 г. на Южном фронте многие 
бойцы и командиры 110-й кавдивизии были награждены и 
представлены к орденам и медалям. Подвиг сержанта Э.Т.Деликова, 
совершенный в самый трудный период войны на Дону, предсмертные 
слова: «Возьмите мое ружье и бейте фашистов. Пусть знают, что 
наши не отступают!» -высочайшее проявление духа, любви к 
Отчизне, родной земле. Точно и емко выразил эту суть духа бойца в 
своем произведении еще в годы войны писатель Борис Горбатов, 
отметивший, что солдата поднимала в смертельную атаку не власть 
комиссара, а поведение, пример человека, прежде всего, «власть 
родной земли». 

   После донских сражений, участвуя в тяжелых оборонительных 
боях на Кавказе в составе Северной группы войск Закавказского 
фронта, 110-я ОККД в июле- сентябре 1942 г. понесла еще большие 
потери. Ей, расчлененной на несколько групп, пришлось по приказу 
командования отходить с боями в направлении Сальск- Башанта- 
Ворошиловск –Моздок. К сентябрю из личного состава дивизия в 
ходе оборонительных боев на Северном Кавказе потеряла убитыми, 
ранеными, отставшими перешедшими в другие соединения более 3 
тысяч человек, т.е. две трети дивизии, а из 4825 лошадей осталось 
всего 20 %. 
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   Штаб, управление и службы 110-й ОККД решением Военного 
совета Северной группы войск от 30 сентября 1942 г. были 
направлены в Калмыцкую АССР на доформирование ее как 
самостоятельной боевой единицы за счет мобилизации в республике 
и Кизлярском округе Орджоникидзевского края призывников 1925 
года рождения и добровольцев [9, с. 51-52]. 

     Благодаря энергичным действиям нового командира дивизии 
полковника В.А. Хомутникова и большой помощи партийных и 
государственных органов Калмыкии, к середине ноября, несмотря на 
то, что в это время республика принимала участие в комплектовании 
частей 28- й армии, личный состав вновь формируемой дивизии был 
доведен до 2719 человек (в том числе калмыки – 30 %, русские и 
украинцы – 37 %). А ко времени ведения наступательных боев (12 
декабря) в составе 4-го гвардейского кавкорпуса 110-я ОККД была 
обновлена и имела полностью обмундированных в теплую одежду. 

    110-я ОККД в труднейших летней и осенне-зимней кампаниях 
1942-1943 гг. преодолела с боями более 1,5 тысяч км, из них в 
наступательных свыше 600 км., освободив сотни населенных пунктов 
Дагестанской АССР, Орджоникидзевского края (ныне 
Ставропольского) Калмыцкой АССР и Ростовской области. Несмотря 
на кратковременный период боевых действий (июль 1942- январь 
1943 г.), 110-я кавдивизия прошла славный боевой путь и с честью 
выдержала суровые испытания. С первых же дней она активно 
включилась в боевые сражения на Северном Кавказе, выдержала 
кровопролитные бои на реках Дон и Маныч. По приказу 
командующего Закавказским фронтом генерала армии И.В.Тюленева 
дивизия, войдя в подчинение 44-й армии, выполнила боевую задачу 
по обороне и задержанию наступления вражеских войск к 
железнодорожной линии Кизляр – Астрахань, имевшей тогда 
важнейшее военно-стратегическое значение. 

    Летние ожесточенные сражения советских войск 1942 г. на 
Дону, когда немецкие танковые и моторизованные части были 
измотаны и задержаны на оборонительном участке на две недели, 
сыграли исключительно важную роль в окружении и уничтожении 6-
й армии Паулюса в Сталинграде. Упорное сопротивление, стойкость 
бойцов и командиров сражавшихся соединений на Дону, в том числе 
и 110-й ОККД, приостановили наступление вражеских войск и 
позволили выиграть, хотя непродолжительное, но драгоценное, очень 
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важное в стратегическом отношении время. Не будь этого донского 
кровопролитного рубежа, немецкие захватчики значительно 
продвинулись бы в Сталинградском направлении [10, с. 6]. 

   До недавнего времени существовала версия, по которой, чуть 
ли основной причиной упразднения Калмыцкой АССР и ссылки 
калмыцкого народа в восточные районы страны явилось якобы 
поражение 110-й ОККД летом 1942 г. на оборонительных рубежах 
Дона. Однако, вчитываясь в выявленные документы, изучая боевые 
действия бойцов 110-й ОККД, воочию убеждаешься, что за каждым 
скупым фактом встает человеческая судьба, со всеми тяготами 
переднего края фронта, героизмом, и мужеством, стойкостью и 
неисгибаемой верой в победу бойцов дивизии в боях за защиту 
донских рубежей и освобождение территории Северного Кавказа.  

   Славные, боевые традиции российского народа, 
складывавшиеся в многовековой совместной борьбе с внешними 
врагами, наиболее ярко проявились в борьбе с фашисткой Германией, 
в годы Великой Отечественной войны. В этой битве с фашистскими 
захватчиками героическую страницу в военную историю вписали 
бойцы и командиры 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской 
дивизии, личный состав которой представлял многонациональное 
население Калмыцкой АССР. 
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В статье рассматриваются основные аспекты развития внешней 
политики Советского Союза в период Великой Отечественной войны, 
каковы были цели и задачи, как происходила их реализация, а также 
отмечены итоги и значение политики СССР на международной арене. В 
первые месяцы Великой Отечественной войны начала активно 
складываться антигитлеровская коалиция в составе СССР, 
Великобритании и позднее США. Это были ее главные участники, к 
которым присоединялись и другие страны. Коалиция была основана на 
общей идее борьбы против фашизма, сохранении суверенитета и 
независимости своих государств. Западные демократии, несмотря на 
ненависть к советскому строю, понимали необходимость сотрудничества 
с СССР. Таким образом, совершенно различные общественно-политические 
системы пошли на сближение перед лицом общей опасности. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, внешняя политика, 
соглашения, конференции, антифашистская коалиция. 
 
The article examines the main aspects of the development of the foreign policy of 
the Soviet Union during the Great Patriotic War, what were the goals and 
objectives, how they were implemented, and also notes the results and 
significance of the USSR's policy in the international arena. In the first months of 
the Great Patriotic War, an anti-Hitler coalition began to actively develop as 
part of the USSR, Great Britain and later the United States. These were its main 
participants, which were joined by other countries. The coalition was based on 
the common idea of fighting against fascism, preserving the sovereignty and 
independence of their states. Western democracies, despite their hatred of the 
Soviet system, understood the need for cooperation with the USSR. Thus, 
completely different socio-political systems have come together in the face of a 
common danger. 
Keywords: The Great Patriotic War, foreign policy, agreements, conferences, 
anti-fascist coalition. 
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Война с Германией, вошедшая в историю Советского Союза как 

Великая Отечественная, началась, как известно, 22 июня 1941 года с 
нападения гитлеровцев на территорию СССР. Военные действия в 
Европе разворачивались уже с сентября 1939 года и были достаточно 
успешными для Германии и её союзников.  

В первые же дни войны СССР, Великобритания, а позже 
присоединились США, создают антигитлеровскую коалицию для 
разработки дальнейших действий по борьбе с фашизмом [4, с. 323-
326]. Затем на их сторону становятся и другие страны, не 
принимавшие идеологию Гитлера и стремившиеся к объединению 
против общего врага и сохранению суверенитета и целостности своих 
государств. Причём, являясь абсолютно разными по характеру 
общественно-политических систем, страны западной демократии, 
негативно относившиеся к социалистическому советскому строю, 
прекрасно понимали необходимость сближения и совместных 
действий. Каждая сторона имела свои политические цели, преследуя 
сугубо свои интересы. Всё это объясняет сложный и противоречивый 
характер сложившихся международных отношений.   

  Советский союз на тот момент находился в относительной 
международной изоляции, поэтому был готов принять помощь извне 
для успешных действий против агрессора. В свою очередь, Запад 
стремился использовать для победы над Гитлером огромный людской 
потенциал, имеющийся у Советского Союза. Это и стало основным 
предметом для обсуждения вопросов, связанных с открытием второго 
фронта, т.е. участии Америки и Великобритании в операциях на 
территории Франции и Бельгии. Посол СССР в Англии Майский 
Иван Михайлович (1932–1943) в своей книге «Воспоминания 
советского дипломата» раскрывает основные направления внешней 
политики Советского Союза, которые были искажены со стороны 
Запада. В этой книге также были опубликованы высказывания У. 
Черчилля относительно сложившейся обстановки в мировой 
политике. «…Первая мировая война показала, что в обстановке XX в. 
такая стратегия больше невозможна: Англия в ходе ее была 
вынуждена перебросить на континент огромную армию. Вторая 
мировая война еще резче обнаружила необходимость для Англии 
иметь такую армию» [2, с. 34]. 
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В течение 1940-1942 гг. СССР смог подписать несколько 
соглашений со западно-и-восточноевропейскими странами, такими 
как Польша, Югославия, Чехословакия и Франция (правительство 
которой вынуждено было эмигрировать в Лондон), о том, как 
совместно бороться с фашистским блоком и какой будет расстановка 
сил после окончания войны. Балканский вопрос также 
рассматривался на международном уровне, где активность была в 
отношении двух государств: Болгарии и Турции. Стремившись 
завлечь на свою сторону Болгарию, хотя и безуспешно, 
правительство СССР предложило подписать договор о 
взаимопомощи [3, с. 38]. Москва опасалась объединения усилий со 
стороны Турции и англо-французского блока, что означало 
укрепление их позиций на Балканах, в свою очередь, пытаясь усилить 
своё влияние на Дарданеллах. Надо отметить, что советская политика 
в отношении раздела сфер влияния в этом регионе стала проводиться 
только после того, как Италия вступила в войну, т.е. с июня 1940 
года. В этот период в отношениях между СССР и Германией 
наступает кризис, что стало причиной, теперь уже целенаправленной, 
проводимой советским руководством политики на Балканах [1, с. 32-
55]. Всё очевиднее стало усиление власти и влияние Германии во 
всей Европе, которое распространялось даже на некоторые районы 
Советского Союза – Прибалтику и Финляндию.   

Реакцией Москвы на германское «шествие» по Европе стала 
попытка заключения нового советско-германского пакта, по 
которому решались бы разногласия в отношении сфер влияния на 
Балканах. В письме Риббентропа Сталину было приглашение в 
Берлин советского министра иностранных дел Молотова для 
обсуждения отношения СССР к Тройственному пакту. Конечно же, 
Сталин, поручив эту миссию главе МИДа, четко дал указания, как 
нужно проводить переговоры, чтобы выяснить цели немецкого 
руководства по отношению к проекту «Новой Европы» и как им 
видится разграничение Азии и Европы, Ближнего и Среднего Востока 
и какое место отводилось для СССР. Кроме того, Советскому Союзу 
необходимо было дать понять, что Финляндия и Болгария являются 
его сферой интересов, а также задачей правительства было добиться 
участия в переговорах по вопросам, касающихся Турции, Ирана, 
Румынии и Венгрии.  
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Таким образом, СССР выдвинул ряд условий, при которых было 
вероятно присоединение его к Тройственному пакту, а именно: вывод 
германских войск с территории Финляндии; заключение с Болгарией 
соглашения о размещении военных баз на территории Дарданелл; 
подписание договорённостей с Турцией для обеспечения доступа 
советским кораблям прохода в Дарданеллах; Япония должна была 
отказаться от претензий на нефтяные и угольные концессии на 
Сахалине.  

После такого политического расклада Сталин снова предлагает 
Болгарскому руководству помощь, объяснив положение в отношении 
Германии: «наши отношения внешне нейтральны, но между нами 
возникло серьёзное напряжение». В декабре Гитлер утверждает план 
«Барбаросса» и назначает дату его осуществления.  

Стало ясно, что проекты Советского Союза по распределению 
сфер влияния так и не смогли реализоваться. 

Что касается Великобритании, то можно отметить следующий 
момент: в декабре 1941 года министр иностранных дел А. Иден 
направился в столицу СССР для обсуждения договоров между двумя 
странами о взаимовыгодном сотрудничестве. Был представлен проект 
договора о военной взаимопомощи, и второй – о решении 
послевоенных проблем. Условия также, как и в свое время с 
Германией, были озвучены: сохранить границы СССР как они были 
до июня 1914 года (территории Западной Белоруссии, Западной 
Украины, Бессарабии и Северной Буковины оставались за Советским 
Союзом), по линии Керзона должна будет проходить советско-
польская граница; предоставить независимость Греции, Албании, 
Югославии и Чехословакии в пределах их границ довоенного 
периода; на случай соблюдения Турцией нейтралитета, ей достанутся 
о-ва Додеканес, некоторые территории Болгарии и Сирии. Кроме 
этого, необходимо было как можно сильнее ослабить Германию, 
демилитаризовать и разделить её на части. Советский Союз 
рассчитывал объединиться с Румынией и Финляндией по вопросам 
снабжения советских военных баз, располагавшихся на территориях 
этих стран. И ещё один вопрос также требовал обсуждения: создание 
союза «демократических государств» после завершения войны.  

Советское руководство, вероятно, считало, что победа над 
Гитлеровской Германией возможна уже через несколько месяцев при 
таком политическом раскладе, предполагая, что Англия может пойти 
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по предложенному Сталиным плану действий. Но британский 
министр Иден придерживался другого мнения, сославшись на 
необходимость консультации со своим военным руководством, затем 
с Вашингтоном и доминионами, чтобы избежать несоответствия 
выдвинутых предложений принципам Атлантической хартии. В итоге 
переговоры были прерваны, и министр Великобритании 
возвращается в Лондон. Через некоторое время все же обеим 
сторонам удалось достигнуть некоего компромисса: Молотов 
соглашается подписать упрощенный вариант договора о 
взаимопомощи и сотрудничестве в послевоенный период. Уступка со 
стороны Москвы объяснялась тем, что события на советско-
германском фронте вызывали серьёзные опасения, и Сталин понимал, 
что необходимо было в короткие сроки решить вопрос об открытии 
второго фронта на Западе. 

На протяжении двух лет советская дипломатия направляла все 
свои усилия на попытки установить баланс между Британией, США и 
Советским Союзом, обозначив своё место на международной арене 
как достойный партнёр. Не удивительно, что проект по обеспечению 
безопасности, разработанный на основе разделения сфер влияния, 
был полностью пересмотрен, что впоследствии явилось камнем 
преткновения мировой политики между странами Запада и 
Советским Союзом. 

В октябре 1943 года в Москве состоялась конференция, участие 
в которой приняли министры иностранных дел. Это было первое 
совещанием военного периода, на котором обсуждались вопросы 
союзнической политики и устройство мира после победы над 
фашизмом. Первоначально встреча в верхах «Большой тройки» 
намечалась как предварительный этап к предстоящей встречей 
лидеров в Тегеране. Приоритетным был вопрос, касающийся 
создания Организации Объединённых Наций, кроме того, 
необходимо было обсудить как будут выстраиваться переговоры 
союзников, что будет с Германией после окончания войны и решить, 
по какому алгоритму будут выстраиваться отношения СССР с 
восточно-европейскими странами. Важно было определиться с 
направлениями политики в отношениях с Турцией и Ираном. 
Первоочередной задачей лидеры мировых держав ставили 
фактическое уничтожение Германии как политического противника, 
способного восстановиться после поражения в войне. Поэтому были 
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определены меры, которые ослабили её как в военном, так и в 
политическом плане. Правила четырех «д» – демилитаризации, 
декартелизации, денацификации, демократизации Германии были 
уже определены сторонами-участницами, но подписание документов 
в отношении Германии осуществилось уже на Потсдамской 
конференции летом 1945 года.  

Советское руководство понимало, что только совместными 
усилиями возможно осуществление этих далеко идущих планов, 
следовательно, необходимо было выстраивать очень тонкую 
политику в отношениях с западными державами, обозначив своё 
место в международной политике. 

Послевоенные представления о мироустройстве, по 
соображениям советских политических деятелей, были направлены 
на совместные действия Большого союза. 

Нельзя забывать о том, что в мире существовали различные по 
своему характеру идеологии, но в то же время, между мировыми 
державами существовала определённая основа для экономического 
сотрудничества. Идеологические противоречия впоследствии 
разделили страны Запада и СССР, но в то же время в восточной 
Европе стали происходить масштабные политические изменения, 
приведшие к возникновению обновленной демократической Европы. 
Коммунисты, приобретшие особое место в политической системе 
этих стран, смогли выстроить сотрудничество с капиталистическими 
странами, что было как для одной, так и для другой стороны.    

Молотов в своих высказываниях и политических выступлениях 
придерживался трёхстороннего разделения мира, хотя и не исключал 
вероятности возникновения конфликтных ситуаций. Но всё-таки 
основой безопасности для СССР был ряд политических режимов в 
странах, находящихся в непосредственной близости к его границам. 

 После 1944 года возникает вопрос о процентном соотношении 
сфер влияния, что вызвало политическое противостояние между 
Сталиным и премьер-министром Великобритании Черчиллем.  Позже 
в своих мемуарах Черчилль рассказывает о событиях, произошедших 
на совещании в Москве в октябре 1944 года: «Давайте урегулируем 
наши дела на Балканах. Ваши армии находятся в Румынии и 
Болгарии. У нас есть там свои интересы, миссии и агенты. Не будем 
ссориться из-за пустяков. Что касается Англии и России, как вы 
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относитесь к тому, чтобы иметь 90% господства в Румынии при 
наших 90% в Греции, а в Югославии -50 на 50» [6, с. 123]. 

Сталин дал понять, что этот вопрос для России не является 
главным. Наиболее важным, с точки зрения Сталина, были вопросы, 
касающиеся Германии, а также Польши и Турции. В результате, был 
заключен ряд соглашений, в которых определялись контрольные 
союзнические комиссии под руководством советской стороны, без 
каких-либо процентных соотношений [5, с. 135]. 

Но это отнюдь не означало, что теперь эти территории будут 
полностью под контролем Советского Союза. После поражения в 
войне Германии и её союзников на её территории, как и в других 
европейских странах стали формироваться антифашистские 
правительства, конечно, не без участия Москвы, использовавшей все 
средства и возможности для укрепления позиций коммунистов в этих 
правительствах.   

Со временем четко прослеживается автономия местного 
управления при довольно строгом контроле со стороны Советов. 
Особенностью советской сферы влияния было её управление сверху, 
а оформление – снизу. 

Изначально Советское государство стремилось обеспечить 
безопасность своих границ путем установления дружественных 
режимов в соседних странах. Но в Восточной Европе нужно было 
действовать несколько иначе – создать демократии нового типа, 
прогрессивные режимы левого направления, где главную роль играли 
коммунисты.   

Расчет советского руководства был основан на согласовании 
проекта народной демократии при сохранении «большого союза» и 
после войны.  

Такая форма демократии определялась как переходная, где 
основные элементы социализма в будущем будут сосуществовать с 
капитализмом в настоящем. Существование такой формы демократии 
рассматривалось как результат развития различных политических и 
социальных процессов в разных странах, таких как США и 
Великобритания, где существует противостояние между демократией 
и силами реакции. Кроме того, эта форма была социальным 
феноменом не поддающейся никакому международному 
объединению. В свою очередь, советское руководство делало шаг 
навстречу странам Запада, касательно распределения и 
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функционирования сфер влияния, проводя политику 
невмешательства, хотя и поощряли оппозиционные силы, 
возглавляемые коммунистами. После войны Москва стала проводить 
более сдержанную политику в поддержку коммунистов в других 
странах.  
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В статье автор рассказывает о боевом пути своего отца Сердюкова 
Михаила Степановича, участнике в боевых действиях на Юго-Западном, 
Северо-Кавказском и Белорусском фронтах, показавшего образцы 
мужества и отваги. Героический подвиг советского народа на фронте и в 
тылу в годы Великой Отечественной войны бессмертен. Русский народ не 
жалел своей жизни для того, чтобы приблизить победу над врагом. В годы 
Великой Отечественной войны ярко проявились такие качества наших 
солдат и офицеров как стремление к победе любой ценой. Лозунг «Ни шагу 
назад» стал символом патриотизма и мужества всего советского народа. 
Автор подчёркивает необходимость сохранения памяти обо всех героях, 
которые, не щадя своей жизни, приблизили нашу Победу над немецко-
фашистскими захватчиками. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, подвиг, солдат, советский 
народ, Красная Армия, Победа. 
 
In the article, the author tells about the combat path of his father Serdyukov 
Mikhail Stepanovich, a participant in the fighting on the Southwestern, North 
Caucasian and Belarusian fronts, who showed examples of courage and bravery. 
The heroic feat of the Soviet people at the front and in the rear during the Great 
Patriotic War is immortal. The Russian people did not spare their lives in order 
to bring victory over the enemy closer. During the Great Patriotic War, such 
qualities of our soldiers and officers as the desire to win at any cost were clearly 
manifested. The slogan "Not a step back" became a symbol of patriotism and 
courage of the entire Soviet people. The author emphasizes the need to preserve 
the memory of all the heroes who, without sparing their lives, brought our 
Victory over the Nazi invaders closer. 
Keywords: Great Patriotic War, feat, soldier, Soviet people, Red Army, Victory. 

 
Подвиги, совершённые Советским народом, бессмертны и 

навсегда останутся в памяти поколений. Великая Отечественная 
война навсегда вошла в историю как событие мирового значения, так 
как она носила всенародный характер.   

Воскресное утро 1941 г. стало самым трагическим днём в нашей 
истории. Фашистская Германия без объявления войны напала на 
нашу Родину. Фашистские войска и военные самолёты вторглись на 
территорию нашей страны. Защитники Брестской крепости стали 
вести неравный бой с врагом первыми. Ожесточённые бои 
продолжались около месяца, в то время как Гитлер намеревался взять 
Брестскую крепость за полчаса. Брестская крепость не сдавалась, но 
силы были неравные. Защитникам Брестской крепости пришлось 
вести войну с очень сильным противником. Брестская крепость стала 
символом подвига и героизма, мужества и стойкости Советских 
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людей. Одна Брестская крепость обошлась фашистам дороже, чем 
война с Францией. 

К концу 1941 г. гитлеровцы подошли к Москве, и эта 
ожесточённая битва, которая шла за каждый метр земли, стала 
поворотным событием в ходе Великой Отечественной войны.  

Самая кровопролитная битва за всю историю человечества 
состоялась под Сталинградом. Эта битва длилась с 17 июля 1942 г. по 
2 февраля 1943 г. и завершилась полным разгромом гитлеровских 
войск. Под Сталинградом был сломлен моральный дух фашистов. 

Поражения гитлеровцев под Сталинградом и под Курском 
развеяли миф о непобедимости фашистской Германии, положили 
начало коренному повороту в войне. В напряжённых оборонительных 
боях летом и осенью 1942 г. советские войска обескровили 
гитлеровцев, остановив их у Волги и предгорий Кавказа.  Курская 
дуга изменила ход войны, так как враг был остановлен по всему 
фронту. С этого момента советские войска перешли в 
контрнаступление, не давая врагу передышки. Советские войска 
погнали гитлеровцев на запад.  

Огромную помощь Красной Армии оказывали советские 
партизаны, которые проявляли невиданный героизм и мужество. 
Решимость сражаться с врагом была массовым явлением. Рядом с 
мужчинами воевали и женщины, приближая победу, как на фронтах, 
так и в тылу, работая на заводах и в военных госпиталях.  

Героический подвиг советского народа на фронте и в тылу в 
годы Великой Отечественной войны бессмертен. Русский народ не 
жалел своей жизни для того, чтобы приблизить победу над врагом. В 
годы Великой Отечественной войны ярко проявились такие качества 
наших солдат и офицеров как стремление к победе любой ценой. 
Лозунг «Ни шагу назад» стал символом патриотизма и мужества 
всего советского народа.  

От первых боёв в Бресте до штурма Берлина наш Советский 
народ ценой своей жизни день за днём приближал победу в этой 
жестокой кровопролитной битве. Беспримерный героизм советского 
народа в годы Великой Отечественной войны избавил человечество 
от угрозы фашизма, обеспечив мир народам всего человечества. 

Война СССР с фашистской Германией не была обычной войной 
между двумя государствами, между двумя армиями. Это была 
Великая Отечественная война советского народа против немецко-
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фашистских захватчиков, цель которых состояла в том, чтобы 
ликвидировать наше государство, истребить, поработить все 
советские народы.  

Годы Великой Отечественной войны были для нашей Родины 
годами тяжелых испытаний, героизма, мужества и патриотизма всего 
Советского народа. Ценой своей жизни наш советский народ одержал 
великую победу над фашизмом. Разгромив немецко-фашистских 
захватчиков, советский народ не только отстоял свою свободу и 
независимость, но и помог народам Европы освободиться от 
фашизма. Четыре года жестоких боёв, огромных потерь, подвигов 
простых солдат и офицеров, тружеников тыла привели к 
долгожданной победе.  

Мы свято чтим советских солдат, отдавших свои жизни за наше 
светлое будущее. Подвиг, совершённый нашими отцами, дедами и 
прадедами, бессмертен.   

9 мая 2021 г. всё миролюбивое человечество отмечало День 
Великой Победы советского народа над фашистской Германией. 
Миллионы людей по всей стране принимали участие в шествии 
Бессмертного полка, тем самым отдавая дань отцам, дедам и 
прадедам, не вернувшимся с войны, и тем, которые не дожили до 
наших дней.  

Не сайте «Подвиг народа в Великой Отечественной войне» я 
нашла Наградной лист своего отца и узнала о его боевых подвигах, 
ранениях и наградах. Мой отец при жизни никогда не рассказывал о 
войне, о своих ранениях и наградах. В Наградном листе я нашла 
подробное описание его участия в Великой Отечественной войне.  

Мой отец, Сердюков Михаил Степанович, родился 1 октября 
1923 г. в станице Курсавка Ставропольского края. Он был призван в 
ряды Красной Армии в июне 1941 г. и участвовал в боевых действиях 
на Юго-Западном, Северо-Кавказском и Белорусском фронтах. В 
декабре 1941 г. у отца было тяжёлое ранение в городе Дебальцево, в 
ноябре 1942 г. он был ранен под городом Моздок.  В ноябре 1942 г. 
отец вступил в ряды ВКПБ.  

При подготовке к операции, проводимой 14 января 1945 г., как 
описано в Наградном листе, отец показал образцы мужества и отваги. 
Находясь на наблюдательном пункте бригады, организовал 
наблюдение и лично засёк 5 артиллерийских батарей, 2 миномётных 
батареи. 3 тяжёлых метательных аппарата и 5 пулемётных точек, 
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которые были переданы в соседние артиллерийские батареи и 
подавлены.  

16 апреля 1945 г. при подготовке операции с Одерского 
плацдарма отец со своим отделением под сильным артиллерийским и 
миномётным огнём, воодушевляя личным примером своих бойцов, 
точно и своевременно справился с поставленной ему боевой задачей 
командованием бригадой. В районе города Берлин отец, следуя со 
штурмовым дивизионом, точно и своевременно привязал огневые 
позиции дивизиона, который вследствие этого достиг цели, расчищая 
путь наступающей пехоте. 

Мой отец, гвардии старший сержант, командир отделения 22 
Гвардейской Миномётной Краснознамённой, ордена Кутузова и 
ордена Богдана Хмельницкого Бригады был представлен к 
Правительственной награде ордену «Отечественной войны II 
степени» и за проявленное мужество и отвагу был представлен к 
Правительственной награде ордену «Красной Звезды».  

После окончания войны мой отец окончил Грозненский 
нефтяной техникум, затем – высшую партийную школу в городе 
Краснодаре. Получив диплом, он стал работать инструктором 
Грозненского обкома партии.    

Очень жаль, что мой отец не дожил до наших дней: война 
сильно подорвала его здоровье.  Его жизнь оборвалась, когда ему 
было всего 45 лет, но он навсегда остался в моей памяти как 
советский солдат, который, не щадя своей жизни, приблизил нашу 
Победу.  
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В статье рассматривается деятельность регионального отделения 
«Поискового движения России" в Чеченской Республике и его роль в 
сохранении и увековечении памяти погибших при защите Отечества. 
Анализируется на основе опубликованных материалов результат поисковой 
деятельности последних лет. Подчеркивается важность полевых научно-
исследовательских экспедиций чеченских поисковиков в сохранении 
исторической памяти о Великой Отечественной войне. Каждый год 
участники «Поискового движения России» через различные формы 
деятельности возвращают из безвестности имена приближавших час 
Победы.  
Все больше и больше вскрываются из бывших окопов и блиндажей, архивов 
данные, документально свидетельствующие об участии чеченцев в боях, 
как на различных фронтах Великой Отечественной войны, так и в тылу 
врага. Списки и дневники чеченских поисковиков раскрывают героические 
подвиги наших соотечественников, и дают нам возможность оценить и их 
вклад в общую победу. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, поисковое движение, 
Чеченская Республика, воины, останки, память. 
 
The article examines the activities of the regional branch of the "Search 
Movement of Russia" in the Chechen Republic and its role in preserving and 
perpetuating the memory of those who died in the defense of the Fatherland. The 
result of the search activity of recent years is analyzed on the basis of published 
materials. The importance of field research expeditions of Chechen search 
engines in preserving the historical memory of the Great Patriotic War is 
emphasized. Every year, the participants of the "Search Movement of Russia" 
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through various forms of activity return from obscurity the names of those who 
approached the hour of Victory. 
More and more data is being uncovered from former trenches and dugouts, 
archives, documenting the participation of Chechens in battles, both on various 
fronts of the Great Patriotic War, and behind enemy lines. The lists and diaries of 
Chechen search engines reveal the heroic exploits of our compatriots, and give 
us the opportunity to evaluate their contribution to the common victory. 
Keywords: The Great Patriotic War, the search movement, the Chechen 
Republic, warriors, remains, memory. 

 
Прошло уже 76 лет, а тема Великой Отечественной войны не 

только не утратила своей актуальности, а наоборот, под воздействием 
трансформаций в политической жизни страны и ее соседей, выросла 
значимость исторической памяти о ней. Юбилейные даты 
активизировали интерес к событиям военной истории, в особенности, 
к проблеме сохранения и передачи памяти.  

Великая Отечественная война явила миру беспримерные 
подвиги, информация о которых приумножается день ото дня, 
выявляются новые данные. Не составляют исключение и ратные 
подвиги сынов Чечено-Ингушетии, вставших в один строй вместе с 
другими народами на защиту Родины. Имена многих из них до сих 
пор оставались загадкой на безмолвных полях бывших сражений [2, 
с.3]. 

Каждый год участники «Поискового движения России» через 
различные формы деятельности возвращают из безвестности имена 
приближавших час Победы.  

Все больше и больше вскрываются из бывших окопов и 
блиндажей, архивов данные, документально свидетельствующие об 
участии чеченцев в боях, как на различных фронтах Великой 
Отечественной войны, так и в тылу врага. Списки и дневники 
чеченских поисковиков раскрывают героические подвиги наших 
соотечественников, и дают нам возможность оценить и их вклад в 
общую победу. 

Таким образом, благодаря поисковым экспедициям и их 
исследовательскому опыту, освещается подвиг народа вопреки 
различного рода фальсификациям истории войны. Факты, 
обнаруженные поисковиками, являются малоизученными и 
бесценными. В связи с этим оправдан интерес к изучению 
деятельности Регионального отделения «Поисковое движение 
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России» в Чеченской Республике как действенного инструмента 
сохранения исторической памяти общества [3]. 

Общероссийское общественное движение по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 
России" имеет глубокие корни. Его официальное открытие 
состоялось в апреле 2013 года, хотя поисковые отряды были созданы 
и работали гораздо раньше, еще во времена СССР. Движение 
объединяет тысячи энтузиастов - поисковиков со всей страны. 
Региональные отделения Движения открыты практически во всех 
субъектах Российской Федерации, в том числе, и в Чеченской 
Республике [8]. Деятельность поисковых отрядов республики связана 
с тем же стремлением - лучше узнать историю военного прошлого, 
уточнить имена и судьбы павших на полях сражений и увековечить 
их память. 

Сразу после стабилизации военной и политической обстановки в 
Чечне активизировалась работа по выявлению и сбору информации 
об участниках Великой Отечественной войны, история и влияние 
которой должны были теперь стать идеологической основой для 
поддержания мира и согласия в многонациональном российском 
обществе. 

В 2010 году в Грозном выходит первая книга «Память 1941-
1945» по увековечению имен, погибших при защите Отечества, 
содержащая краткие сведения о бойцах Красной армии из нашей 
республики [5]. В результате серьёзной документальной и 
краеведческой работы в книгу вошли данные о более 16-ти тысячах 
защитниках из нашей Республики [9]. Следом вышла в свет и вторая 
книга Памяти, в которой были новые сведения о 9-ти тысячах 
фронтовиках. 

Вооружившись металлоискателями, щупами и штыковыми 
лопатами, чеченские поисковики вместе с коллегами из других 
регионов, согласно утвержденному плану, начали работу по поиску 
останков, павших на территории региона и за его пределами.  

В сентябре 2013 года представители поисковых отрядов 
Регионального отделения Общероссийского общественного движения 
по увековечению памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России» в Чеченской Республике и Чеченского 
Регионального отделения «Российского военно-исторического 
общества», вместе с опытными коллегами из Украины, впервые за 
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послевоенный период провели поисковую экспедицию на территории 
Наурского района. В ходе проведения данных полевых работ были 
обнаружены и эксгумированы останки 79-ти солдат и командиров 
Красной Армии. Судя по архивным данным, здесь располагались 
некоторые части Красной армии во время наступления немецко-
фашистских войск на Грозный. Двумя годами раньше в селении 
Алпатово было обнаружено захоронение, в котором покоились 
останки свыше 100 красноармейцев. В мае 2013 г., в канун 
знаменательной даты, на этом месте был открыт памятник в честь 
воинов Красной Армии [4]. 

В апреле 2014 года в ходе поисковых работ на Терском хребте 
были обнаружены также останки 32-х красноармейцев, умерших от 
ран в одном из полевых госпиталей.   06 мая 2014 года останки 
защитников Отечества были с отданием всех воинских и религиозных 
почестей захоронены на военно-мемориальном кладбище с. 
Знаменское, Надтеречного района.   

И, как уже отмечалось выше, в целях поиска мест гибели и 
увековечения памяти бойцов Красной Армии, ведется поисковиками 
не только полевая работа, но и научно-исследовательская. По 
архивным данным из Центрального архива Министерства обороны 
составляются списки пропавших без вести, проверяются сведения о 
призывниках тех лет.  

В мае 2018 года, разбирая документы воинских захоронений на 
территории Витебской области Республики Беларусь, было 
обнаружено точное место захоронения командира партизанского 
отряда «Казбек», а затем и «Мститель» Салмана Асхадовича 
Мидаева, уроженца с. Гатин-Кале Шатойского района, Чечено-
Ингушской АССР. [6]. В том же году на пограничном переходе 
Гоптовка (между Украиной и Россией) украинские коллеги передали 
поисковикам останки красноармейца Шумейко Федора Васильевича, 
призванного в ряды Красной Армии из Чечено-Ингушской АССР, для 
перезахоронения. Останки красноармейца перезахоронили в 
Кабардино-Балкарии [6]. Ранее, в апреле 2018 года в ходе Вахты 
памяти на территории городского округа Малгобек, поисковики 
чеченского регионального отделения, вместе с членами поискового 
движения из других регионов, исследовали данную территорию и, в 
результате совместной работы участников экспедиции, были 
обнаружены останки бойцов Красной Армии. Чеченскому отряду 
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«Кавказ» удалось обнаружить «смертный медальон», в котором 
сохранился вкладыш с данными солдата, после изучения которого 
удалось идентифицировать личность защитника Отечества. Им 
оказался уроженец Чувашии Перков Тимофей Никифорович, боец 
Красной армии. Представители поисковых отрядов доставили 
останки солдата на малую родину, и в торжественной обстановке 
передали их родственникам [6]. 

Одним из важных событий в истории Поискового 
движения Чеченской Республики стал первый Межокружной слет в 
Грозном для начинающих поисковиков Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов. 

В марте 2019 года в рамках реализации проекта «Ушедшие в 
бессмертие», поддержанного Фондом президентских грантов, 
стартовала Международная Вахта Памяти «Терский рубеж – 2019». В 
ходе проведения полевых работ чеченские поисковики, совместно с 
опытными коллегами из других регионов, на территории 
Моздокского и Кировского районов РСО-Алания обнаружили и 
эксгумировали останки 115-ти бойцов Красной Армии, а также 
останки шести солдат вермахта [6].  

Уже летом 2019 года поисковые отряды из Чечни принимают 
участие в Международной полевой экспедиции и Международной 
акции «Свеча Памяти» в Даугавпилсе в Латвии, а 21 июля 2019 года 
участвуют в работе экспедиции «Северо-Кавказский фронт», в ходе 
которой были обнаружены останки 9-ти бойцов Красной Армии.  

Доброй традицией стало участие поисковиков в ежегодной 
полевой экспедиции в г. Керчь. В 2019 году семеро поисковиков из 
Чечни в составе 48-й полевой экспедиции снова отравляются по 
местам боевой славы, где в течение двух недель изучают 
Аджимушкайские каменоломни [6]. 

В августе 2019 года поисковики становятся участниками 
крупнейшей Международной военно-исторической экспедиции 
«Волховский фронт. Апраксин». Экспедиция осуществлялась в роще 
Воронова в Ленинградской области. Общими силами были раскопаны 
и погребены останки более 100 советских воинов, двое из которых 
были обнаружены чеченскими поисковиками [6]. 

С 31 августа по 04 сентября 2019 года поисковая рабочая группа 
из Чечни участвует в Международной Вахте Памяти «Высота – 2019» 
на территории Донецкой Народной Республики. В результате были 
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выявлены останки 58 воинов-красноармейцев, шесть из которых 
были обнаружены усилиями наших поисковиков. 

В сентябре 2019 года продолжалась Вахта Памяти «Терский 
Рубеж – 2019» в целях обнаружения останков солдат и офицеров. 
Результаты - эксгумированы и захоронены останки 22-х защитников 
Отечества. Чуть позже руководство Поискового движения в 
Чеченской Республике организовало передачу останков 
красноармейца Николая Копилиани родственникам, сама церемония 
перезахоронения прошла в столице Грузии. 

В декабре 2019 украинские коллеги-поисковики передали 
останки нашего земляка Истамулова Жаббара Истамуловича, 
красноармейца из с. Хиндой Чечено-Ингушской АССР. Церемония 
перезахоронения прошла на малой родине бойца в с. Хиндой 
Веденского района. Таким образом, усилилось взаимодействие 
поисковиков из различных стран и городов.  

В 2020 году поисковики, имея уже за плечами немалый опыт в 
работе по нахождению останков советских бойцов, продолжили 
работу по изучению Центральных архивов Министерства обороны. За 
две недели кропотливой работы в Подольске, Санкт-Петербурге и 
Гатчине было исследовано112 архивных дел. Результатом явилось 
183 положительных ответа по установлению имен и судеб погибших 
и пропавших без вести воинов из Чечено-Ингушской ACCР.  

Следует отметить, что архивная работа чеченских поисковиков 
по выявлению и уточнению сведений о погибших воинах, проводится 
не только на территории нашей страны. Маршрут исследователей 
охватывает и другие страны Европы, где шли боевые действия 
Второй мировой войны. 

Поисковики провели огромную работу по установлению судеб и 
фактов участия в обороне Брестской крепости выходцев из Чечено-
Ингушетии (их число приблизилось к 400). В данное время ими 
детально изучается боевой путь командира 35-го авиационно-
штурмового полка майора Даши Акаева.  

В рамках реализации Всероссийского проекта «Судьба 
солдата», благодаря поисковикам, даны положительные ответы на 
многочисленные запросы родственников о павших и пропавших 
без вести. Организованы различные фотовыставки уникальных 
архивных документов «Без срока давности». 

В настоящий момент на базе трех вузов республики (ЧГУ, 
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ЧГПУ и ГГНТУ) действуют студенческие поисковые отряды, а 
также военно-исторический лингвистический центр переводов, 
открытый при Чеченском государственном университете в 2019 
году. Таким образом, поисковое движение воспитывает 
патриотические чувства, вовлекая молодежь на добровольной 
основе в поисковую деятельность через совместные проекты. 

Возглавляет Региональное отделение И.А. Сардалов - 
опытный поисковик, исследователь, постоянно 
взаимодействующий с различными организациями и учеными-
историками, которые используют результаты поисковой работы 
чеченского отделения. 

Подводя итог можно сказать, что чем дальше уходят в историю 
годы Великой Отечественной войны, тем сложнее сохранять и 
передавать подрастающим поколениям подлинную историческую 
память о событиях тех лет. Для любого народа велико значение 
исторического сознания как мощного регулятора общественной 
жизни, обеспечивающего связь времен и поколений [1]. 

Невозможно переоценить труд поисковиков, ежегодно 
совершающих десятки полевых экспедиций на местах боевых 
действий и в зной, и стужу, эксгумирующих останки павших и 
идентифицирующих их личность. Историческая память о войне 
обогащается не только полевыми экспедициями членов поискового 
движения, но комплексным исследованием архивных документов с 
целью увековечения памяти воевавших и противодействия 
фальсификации истории. 

К сожалению, в данной статье отражена далеко не вся работа 
поискового движения - эти исследования впереди. 
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В статье рассказывается о подвигах выходцев из Чеченской Республики в 
период Великой Отечественной войны на примере ратных дел Героя 
Советского Союза, уроженца Ачхой-Марановского района Прокофия 
Яковлевича Калашникова. В архивах Министерства обороны Российской 
Федерации содержатся документы, на основе которых и подготовлена 
данная статья. П.Я. Калашников являлся участником и Советско-финской 
войны, где успел отличиться в боях. Свои подвиги он совершил, сражаясь 
на Западном и Центральном фронтах. 
Ключевые слова: война, СССР, Чечня, герой, подвиги, офицер, Отечество, 
победа.    
 
The article describes the exploits of the natives of the Chechen Republic during 
the Great Patriotic War on the example of the military affairs of the Hero of the 
Soviet Union, a native of the Achkhoy-Maranovsky district, Prokofy Yakovlevich 
Kalashnikov. The archives of the Ministry of Defense of the Russian Federation 
contain the documents on the basis of which this article was prepared. P. Ya. 
Kalashnikov was a participant in the Soviet-Finnish war, where he managed to 
distinguish himself in battles. He accomplished his feats fighting on the Western 
and Central Fronts.  
Keywords: war, USSR, Chechnya, hero, feats, officer, Fatherland, victory 

 
В период Великой Отечественной войны 1941-1945 года тысячи 

сынов и дочерей Чеченской Республики совершили героические 
подвиги на полях сражений, защищая свое Отечество от немецко-
фашистских захватчиков. Многие из них были награждены высокими 
боевыми наградами. Воины из Чечни, представители разных 
национальностей (чеченцы, русские, украинцы, евреи и др.) 
отличились на самых разных фронтах в составе различных видов 
войск. С самого начала войны, 22 июня 1941 года наши земляки 
принимали самое активное участие в тяжелых боях против вероломно 
вторгшегося в страну врага. Сотни выходцев из Чечни сражались в 
Брестской крепости, тысячи бились против немецко-фашистских 
оккупантов под Москвой, на подступах к Ленинграду, а затем и в 
переломных стратегически важных битвах за Сталинград, под 
Курском и других эпохальных сражениях войны [1, с.4].  
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Сорока уроженцам Чечни в период Великой Отечественной за 
особые заслуги было присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза [2, с.9]. Одним из них был Прокофий Яковлевич Калашников.  

Родился будущий герой в 1906 году в станице Самашки (ныне 
селение в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики). С 
юных лет Прокофий познал труд рабочего. В 1921 году семья 
Калашникова переехала в Грозный, где Прокофий в следующем, 
окончил 6 классов школы. Сразу же поступил в училище, которое 
успешно окончил в 1925 году, получив специальность слесарь-
фрезеровщик. До призыва в ряды Красной армии трудился в цехе 
завода «Красный молот». 

Службу в рядах вооруженных сил СССР проходил на Дальнем 
Востоке в 1928-1930 годах. Призван был Грозненским городским 
военкоматом. Военное дело увлекло Прокофия, и он поступает в 
бронетанковую школу в г. Орел. В 1934 году, закончив военную 
школу, получил офицерское звание. Сразу же получил должность 
командира такового взвода в составе войск Ленинградского военного 
округа. Зимой 1939 года, в период «Зимней войны» с Финляндией, 
сражался в составе 517-го танкового батальоне на танке БТ-7. 
Молодой комбат отличился в боях, получив свою первую 
заслуженную награду – медаль «За боевые заслуги».  

После окончания советско-финской войны 1939-1940 годов 
проходил военную службу в составе Западного военного округа (в 
Белоруссии). С первых дней начала Великой Отечественной войны, 
Прокофий Калашников был на передовой. В оборонительных боях 
Красной Армии в Белоруссии с июня 1941 по апрель 1942 годов был 
командиром батальоне 15-го автотранспортного полка. С весны 1942 
года воевал на Западном и Центральном фронтах, командуя 25-м 
отдельным автотранспортным батальоном.  

Боевой офицер отличился при обороне Москвы, принимал 
непосредственное участие в Севской наступательной операции.  В 
течение 1941-1942 годов, за свои ратные дела, П. Калашников 
неоднократно награждался командованием. Читаем в документах: 
«Командир 70-го гвардейского тяжело-танкового полка 11-й 
отдельной гвардейской тяжело-танковой бригады. Тов. Калашников 
участник советско-финляндской войны 1939-1940 года. В 
Отечественной войне с 22 июня 1941 года. В боях 18 июля 1944 года 
получил ранение. Ранее награждался медалью «За боевые заслуги», в 
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1941 году орденом Красного Знамени приказом по 8-й гвардейской 
армии от 4 августа 1942 года, орденом Красной Звезды указом от 19 
апреля 1942 года». [3]  

Командирские качества П.Я. Калашникова были отмечены 
командованием на фронте, и он направляется Магнитогорск на учебу 
в Высшую офицерскую бронетанковую школу, которую успешно 
закончил осенью 1943 года. Здесь Калашников освоил новую для 
себя боевую технику – ставший потом легендарным танк Т-34. Уже в 
качестве командира 1-го танкового батальоне в составе 11-й 
гвардейской танковой бригады принимал участие в боях на 1-м 
Украинском фронте. Отличился в боях в период участия в Уманско-
Ботошанской и знаменитой Корсунь-Шевченковской операциях.  

В марте 1944 года танковый батальон под командованием 
Прокофия Калашникова, ведя наступление на города Могилев-
Подольский и Умань, прошел в стремительном марше 200 
километров, освободив от немецко-фашистских оккупантов почти 40 
населенных пунктов. 

В архивных документах читаем: «Танковый батальон тов. 
Калашникова несколько дней вел упорные бои по уничтожению 
окруженной группировки врага в районе Корсунь-Шевченковский. 
Умело организуя бой, батальон под командованием тов. Калашникова 
16 февраля 1944 года освободил село Комаровку и 17 февраля 1944 
года, отражая отчаянные попытки врага вырваться из окружения, 
батальон тов. Калашникова врезался в боевые порядки гитлеровцев. 
Огнем и гусеницами истреблял врага, тем самым не допустил прорыв 
врага к своим частям, действовавшим с фронта.  

В результате боя врагу был нанесен следующий урон: сожжено 
8 танков противника, 14 танков подбито, уничтожено 387 автомашин, 
37 пушек разного калибра. Убито 2486 вражеских солдат и офицеров, 
захвачено в плен 575 гитлеровцев. Захвачено: 26 минометов, 62 
пулеметов, 23 противотанковых ружей, 43 тягача, 516 повозок, 4 
кухни и 373 лошадей. Лично тов. Калашников со своим танком 
врезался в боевые порядки врага и личным примером способствовал 
общему успеху батальона в разгроме прорвавшегося противника» [4].  
За эти подвиги гвардии майор Калашников был награжден орденом 
Красного Знамени. 

 С лета 1944 года Прокофий Калашников сражался с врагом уже 
в составе 1-го Белорусского фронта. На счету его подразделения 
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немало боевых подвигов при участии в Люблин-Брестской операции. 
Здесь он получил очередное ранение. 

«Тов. Калашников при прорыве обороны противника 18 июля 
1944 года на участке Ольшанка – Торговище, показал 
исключительное умение в управлении и командовании танковым 
батальоном в бою. В результате чего батальон гвардии майора 
Калашникова был все время впереди пехоты.  

Своим огнем подавлял огневые точки противника и 
способствовал продвижению пехоты вперед. Благодаря умелому 
руководству батальоном, с боем пройдено за один день 12 км 
преодолевая сильно укрепленную полосу обороны противника. В 
ходе этих боев батальоном тов. Калашникова нанесен урон 
противнику: сожжено танков – 2, подбито танков – 7, пушек разного 
калибра – 43, самоходных орудий – 1, автомашин – 36, 
противотанковых орудий – 18, пулеметов – 7. Разбито дзотов – 26, 
разных складов – 6, подвод с военными грузами – 30. Уничтожено 
624 солдат и офицеров противника. 

 Во взаимодействии с другими частями батальоном освобождено 
населенных пунктов: Торговище, Ведуты, Сомин, Новоселки и 
Коморув. Лично тов. Калашниковым проявлено исключительное 
мужество и бесстрашие в бою. Своим примером подвига 
воодушевлял личный состав на разгром немецко-фашистских 
захватчиков, и личный состав показал примерный наступательный 
порыв. В ходе этих боев тов. Калашников 18 июля 1944 года получил 
ранение» [5].   За эти ратные подвиги гвардии майор П.Я. 
Калашников награждается орденом Красного Знамени.  

За мужество и героизм, проявленный в боях, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года 
гвардии майору Калашникову Прокофию Яковлевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». В ноябре 1944 года был отмечен уже второй по 
счету медалью «За боевые заслуги». 

С начала 1945 года Калашников уже командует 90-м 
гвардейским тяжелым танковым полком. На танке ИС-2 его командир 
участвовал в боях Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и, 
наконец, Берлинской операциях. Поле присвоения высокого зевания 
героя Советского союза копилка боевых наград Прокофия 
Калашникова пополнялась и дальше.  
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Калашников, командуя полком, прошел огромный боевой путь с 
14 января 1945 года от Вислы до Одера. Вел успешные бои по 
овладению городами: Варшава, Лодзь, Познань, Реетц, Арнсвальде, 
Цехан, Штатгарт, Альтдамм. Неоднократно форсировал реку Варта. 
Личным примером мужества, геройства и умения командовать 
тяжелой танковой частью Калашников обеспечил большой боевой 
успех полка, нанося противнику огромный урон в боевой технике и 
живой силе.  

За успешные бои по овладению городами: Варшава, Познань, 
Штатгард и Альтдамм, личному составу полка объявлено 4 
благодарности от Верховного главнокомандующего. 

 За указанный период боев полком был нанесен следующий 
урон противнику: уничтожено 10 танков, 1 танкетка, 18 самоходных 
орудий, 101 орудия разного калибра, 108 пулеметов, 19 минометов. 
Уничтожено так же: 12 крупнокалиберных пулеметов, 54 
автомашины, 3 минометные батареи, 2 артиллерийские батареи, 60 
винтовок, 1 самолет, 140 лошадей, 2 бронетранспортера. Убито 2783 
солдат и офицеров противника. Захвачено: 15 катеров, 20 самолетов, 
3 орудия и другое военное имущество.  

Командир 11-й бригады гвардии полковник Еремеев в своих 
донесениях подчеркивал, что «личный состав полка тов. 
Калашникова дисциплинированный, аморальных поступков нет. За 
мужество и геройство, проявленное в боях, за нанесенный урон 
противнику и большой боевой успех полка тов. Калашников достоин 
награждения орденом Красного Знамени». 

В наступательных боях по прорыву обороны немцев западнее 
Одера и овладении городом Берлин, командир 90-го гвардейского 
тяжелого танкового полка Герой Советского Союза гвардии майор 
Калашников в непрерывных ожесточенных боях, в условиях сильно 
пересеченной местности и уличных боев отлично руководил полком. 
Настойчиво и решительно выполнял приказы военного совета армии 
и командира бригады. Проявляя исключительное мужество, отвагу и 
героизм, не считаясь с опасностью для жизни, личным примером 
воодушевлял весь личный состав на героические подвиги. В ходе 
боев полк овладел мощными опорными пунктами обороны немцев 
Бушдорф, Ронгсвальде и Райхенберг. Занял 16 городов и населенных 
пунктов, 6 пригородов города Берлин. Продолжая решительное 
наступление, полк к исходу 21 апреля 1945 года первым ворвался в 
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город Берлин и, продолжая наносить удары по врагу, вышел к центру 
города Берлин. Только за период 10 дневных боев 90-й танковый 
полк нанес противнику следующий урон: уничтожено танков – 12, 
орудий разного калибра – 72, минометов – 13, пулеметов – 38, 
автомашин с военным имуществом – 18, пулеметных гнезд – 112. 
Убито 815 солдат и офицеров противника. Захвачено: самолетов – 12, 
взято в плен 159 солдат и офицеров врага.  

За отличные боевые действия личному составу полка объявлена 
благодарность Верховным главнокомандующим в приказе № 339 от 
23 апреля 1945 года. 

 В документах сообщается о том, что «за умелое руководство 
боевыми операциями полка, за личное мужество, отвагу и героизм 
командир 90-го гвардейского тяжелого танкового полка Герой 
Советского Союза гвардии майор Калашников заслуживает 
награждения правительственной наградой орденом Ленина» [6].    

В конце апреля 1945 года, под конец войны, Прокофий 
Калашников награждается орденом Александра Невского.  

Таким был боевой путь офицера, который прошел всю войну, от 
самого начала до победного конца. 

После окончания Великой Отечественной войны, Прокофий 
Яковлевич продолжил службу в армии. Командовал танковым 
батальоном в составе Группы советских войск в Германии. С 1949 
года подполковник Калашников командовал танко-самоходным 
полком в составе войск Прибалтийского военного округа. В 1953 
году окончил «Академические курсы усовершенствования 
офицерского состава» при Военной Академии бронетанковых войск. 
Следующие два года являлся военным советником танкового полка в 
армии союзной Чехословакии. С конца 1954 года полковник 
Прокофий Калашников – в запасе. 

После окончания военной службы П.Я. Калашников вернулся в 
родной Грозный. Умер 22 июня 1977 года. Похоронен на 
Центральном кладбище в Грозном. Могила является памятником 
регионального значения. В Грозном одна из улиц носит имя Героя. 
Имя Героя увековечено на барельефе Мемориального комплекса 
Славы им. А.А. Кадырова в Грозном. 
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В статье рассказывается о попытках отдельных авторов исказить правду 
об участии представителей чеченского народа в Великой Отечественной 
войне, приводятся данные о подвигах чеченцев – воинов Красной Армии, на 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

 
348 

различных фронтах войны, рассматриваются некоторые новые данные о 
Героях Советского Союза – выходцев из Чеченской Республики. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, подвиг, чеченцы, 
патриотизм, СССР, Германия, фронт, тыл, история, слава, правда, 
литература, источники, документы. 
 
The article describes the attempts of some authors to distort the truth about the 
participation of representatives of the Chechen people in the Great Patriotic 
War, provides data on the exploits of the Chechens-soldiers of the Red Army, on 
various fronts of the war, considers some new data about the Heroes of the Soviet 
Union – natives of the Chechen Republic.  
Keywords: Great Patriotic War, feat, Chechens, patriotism, USSR, Germany, 
front, rear, history, glory, truth, literature, sources, documents. 

 
Все больше времени отделяет нас от героических сороковых 

годов прошедшего столетия, Великой Победы народов нашей страны 
в Великой Отечественной войне. В те грозные годы ценой жизни 
двадцати семи миллионов граждан страны и неимоверных усилий 
всего общества удалось разгромить немецко-фашистских захватчиков 
и их союзников, отстоять независимость нашей Родины и спасти 
человечество от нацистской угрозы. Потомки и сегодня хранят 
светлую память о тех, кто на фронте и в тылу самоотверженно на 
протяжении долгих 1418 дней и ночей ковал Великую Победу над 
злейшим врагом человечества [1, с.54].  

Опыт истории показывает, что всякий раз, когда возникала 
угроза существованию российского государства, дело защиты 
Отечества обретало всенародный характер. Великая Отечественная 
война явилась невиданным испытанием на прочность СССР как 
многонационального государства. Устоять перед армиями врага 
(стран фашистского блока), покорившими всю Европу, мог только 
союз народов, обладающий развитым патриотическим сознанием. 
Патриотизм людей явился важнейшим источником победы над 
фашизмом [2, с.42]. 

В числе первых, кто стал на защиту многонационального 
Отечества, был и чеченский народ, который направил на фронт более 
40 тысяч своих сынов и дочерей. В процентном отношении это был 
один из самых высоких показателей по всей стране. Чеченцы 
проявляли на фронтах чудеса героизма и храбрости. Вся страна 
гордилась именами таких героев, как Х. Нурадилов, М. Висаитов, И. 
Бейбулатов, Х. Магомед-Мирзоев, К. Абдурахманов, М. Узуев, Х. 
Дачиев, А. Идрисов, А.-В. Умаров, А. Исмаилов, С. Висаитов, М. 
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Мазаев, А. Магомадов, М. Амаев, Д. Акаев, С. Мусаев, Д. Энгиноев, 
А. Ахтаев и тысячи других. Имена героев той поры навсегда 
останутся в памяти благодарных потомков [3, с.11]. 

Несмотря на колебания в политических настроениях и взглядах 
элит государства и общества в целом, независимо от меняющихся в 
последние полвека официальных идеологических ориентиров, 9 мая, 
День Победы, и на сегодня остается поистине всенародным 
праздником для миллионов граждан нашей страны, для всего 
человечества. Этот день считают для себя великим и светлым 
праздником и жители Чеченской Республики, народы которой внесли 
свой достойный вклад в общее дело победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. 

Проведенное не так давно социологическое исследование (охват 
– более 1 тыс. человек разных социальных слоев и возрастов) на 
тему: «Вклад чеченского народа в победу Советского Союза в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» показало, что почти 70 
% опрошенных достаточно хорошо информированы об участии своих 
земляков в борьбе против фашизма. 

К теме Великой Отечественной войны обращаются не только 
ученые-историки, но и социологи, политологи, писатели, 
журналисты, а также общественно-политические деятели. Это 
лишний раз доказывает особую актуальность изучаемой проблемы, 
независимо от хронологического отдаления событий тех лет [4, с.8]. 

12 декабря 2005г. в работе первого заседания Парламента 
Чеченской Республики принял участие Президент Российской 
Федерации. В своем выступлении В.В. Путин, в частности, сказал: «В 
ходе истории чеченский народ очень много страдал, особенно за 
десятилетия советской власти, несмотря на то, что воины Советской 
Армии чеченского происхождения, чеченской национальности 
героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, 
защищая общенациональные интересы, - их имена навечно вписаны в 
память нашей страны как имена защитников нашего единого 
Отечества. Несмотря на все это, в вагонах для скота…жители Чечни 
были депортированы в Сибирь и казахстанские степи. Мы знаем, 
какая это огромная трагедия». 

В эти дни вся страна чествует ветеранов Великой Отечественной 
войны. К сожалению, ветеранов становится с каждым годом все 
меньше. 
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Именно они являются героями тех суровых военных лет. На 
долю их поколения выпали тяжёлые испытания. И они с честью 
выстояли в самой страшной в истории человечества войне и спасли 
мир от нацизма. Подвиг воинов-победителей стал ярчайшим 
примером беззаветного служения Отечеству и любви к Родине. 
Низкий поклон всем ветеранам. И вечная слава тем, кто отдал жизнь 
во имя Отчизны [5, с.23]. 

  Известно, что воинам-чеченцам Красной Армии пришлось 
испытать ещё и всю горечь унижений и незаслуженных обвинений 
периода преступной сталинско-бериевской депортации 1944-1957гг. 
В этот отрезок времени, да и в последующие годы, в исторической 
литературе было наложено табу на освещение ратных и трудовых 
подвигов чеченского народа в годы войны [6, с.87]. 

С. Кашурко писал: «На защиту огромной многонациональной 
державы маленькая кавказская республика послала более 40 тысяч 
лучших сынов и дочерей, смотревших на это как исполнение своего 
святого долга. Сражаясь, они проявляли высшую воинскую доблесть. 
А вот и неопровержимое свидетельство, те же упрямые цифры: в 
Чечено-Ингушетии к званию Героя Советского Союза было 
представлено 96 чеченцев – ни в одной республике не нашлось 
столько Героев (в процентном отношении к общей численности 
населения)» [7, с.41]. 

На полях сражений и в тылу День Победы приближали все 
советские народы. В своих боевых действиях против немецко-
фашистских захватчиков Красная Армия опиралась на помощь и 
поддержку тыла. Существенный вклад в общее дело победы над 
фашизмом внес и чеченский народ. 

В настоящее время обнаруживается все больше и больше новых 
данных об истории ратных и трудовых подвигов представителей 
Чеченской Республики в годы Великой Отечественной войны. Данная 
тема по-прежнему остается одной из актуальных, но малоизученных 
проблем отечественной истории. 

Подтасовка, а то и фальсификация исторических фактов, к 
сожалению, и на современном этапе остается проблемой в масштабах 
всей страны. Это особенно ощутимо в трактовке истории Чеченской 
Республики. И долг историков – разоблачать фальсификаторов и 
провокаторов от науки и публицистики. К счастью, умные люди 
слушают не фальсификацию, ложь и клевету на героический 
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чеченский народ, которую распространяют муриковы, эркеновы, 
николай-горбачёвы, пыхаловы, вдовины, романько, кузьмины, 
беловежские, черкасовы, крыловы, туалаговы и прочие погребновы, а 
объективные данные. 

Все имеющиеся источники (воспоминания участников войны, 
работы ученых-историков, представления к наградам, донесения с 
фронтов, фронтовые листовки, армейские газеты, фронтовая 
переписка, архивы, документы музеев, художественно-историческая 
литература, отзывы боевых командиров Красной Армии, маршалов и 
генералов, документальные материалы военкоматов, статистические 
данные, показатели хозяйственной деятельности и мн. др.) говорят о 
чеченцах  как лучших воинах, о героическом труде рабочих, 
крестьян, интеллигенции республики, о достойном вкладе народа 
Чечни в победу над фашизмом. 

Существенный вклад в дело объективного описания истории 
участия народов Чеченской Республики в Великой Отечественной 
войне внесли и писатели. Изучение произведений советских и 
российских писателей прошлых и нынешних лет является 
прекрасным средством для воспитания настоящего гражданина-
патриота и интернационалиста. Художественная литература, 
основанная на реальных исторических событиях, содержит в себе 
большой слой истории конкретных судеб защитников Отечества и их 
героических подвигов. К таким произведениям о славных сынах 
Чечни относятся «Казбек принимает бой» П. Лебедева (о командире 
партизанского отряда Салмане Мидаеве), «Солнце в крови» (сборник 
о Герое Советского Союза Х. Нурадилове), «Родина вас не забудет» 
С. Кашурко (очерки о прославленном чеченском летчике Д. Акаеве) и 
мн. др. Внимание русских писателей Р. Белевитнева, А.Н. Чуксина, 
А.Г. Горлова сосредоточено на незаурядных подвигах представителей 
чеченского народа в годы Великой Отечественной войны. 

В книгах Г. Пенежко «Записки советского офицера» и генерал-
лейтенанта танковых войск Н.К. Попеля «В тяжкую пору» ратным 
делам командира танкового батальона капитана М. Мазаева уделено 
немало страниц. Г. Пенежко утверждал, что танкист-чеченец был 
образцом мужества и смекалки для многих бойцов. Однако по-
настоящему полнокровный образ героя, пути формирования его 
героического характера впервые показаны в художественно-
документальной повести Р.А. Белевитнева «Прометей в танковом 
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шлеме». Подполковник запаса Р.А. Белевитнев был близким другом и 
боевым товарищем М. Мазаева. Он хорошо знал Маташа, поэтому 
достоверно и убедительно раскрывает его внутренний мир, душевную 
красоту и благородство. Среди ярких примеров литературы, 
раскрывающей подвиг чеченского народа в Великой отечественной 
войне, можно назвать и «Повесть о последнем рейде» П. Брикеля [8, 
с.34]. 

О славном сыне чеченского народа Ханпаше Нурадилове писали 
многие. Евгений Долматовский, Николай Сергеев и другие поэты 
посвятили ему немало взволнованных страниц. В 1942 году многие 
фронтовые газеты публиковали стихотворение Б. Полейчука 
«Солдатская честь», посвященное Герою. Однако образ этого воина-
богатыря глубоко раскрыт только в романе-хронике А. Г. Горлова 
«Огненный, огненный конь». Постоянный ретроспективный взгляд 
писателя от героических поступков Ханпаши на прошлую жизнь, на 
предания, легенды и песни, воссоздающие нравственный и духовный 
облик народа, помогает А. Горлову показать нерасторжимую 
кровную связь с народом, в недрах которого он вырос. Рассказывают 
документы: «Быть бесстрашным в бою, как наш Ханпаша!» [9]. С 
этим кличем идут славные конногвардейцы в бой и побеждают. 
Заслужить такую славу, такую любовь и уважение в сердце 
фронтовиков – великое дело. Для этого нужно быть храбрейшим из 
храбрых, отважнейшим из отважных. И Ханпаша Нурадилов был 
таким. Это был достойный сын Чечено-Ингушетии, воплотивший в 
себе все лучшие черты чеченского народа – его храбрость и орлиную 
удаль, его свободолюбие и неугасимую ненависть к поработителям» 
[10, с.38]. 

Автор исторической повести «Стальная искра» Х.-А. Берсанов в 
своей работе рассказывает о подвигах Героев Советского Союза -  
Мовлида Висаитова и Хансолта Дачиева, а также воинах из Чечено-
Ингушетии, которые сражались под Сталинградом в 1942-1943 годах 
(Абу Истамулов, Абу-Али Висаитов, Хасанов, Исмаилов, Шахгиреев, 
Бекмарза Бексултанов, Мовла Абубакаров, Абдурахман Абубакаров, 
Якуб Костоев, Ахмед Баркинхоев, Магомед Алиев, Мухтар Льянов, 
Салаудин Айсханов, Сала Мамакаев, Сулим Нухаев, Джунид 
Гайтукаев, Иса Чалаев, Ширвани Эдильханов, Магомед-Закир 
Долгатов, Ахмед Этиев, Умар Масхадов, Хамид Денилов и др.) 
[11,с.30]. 
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В самый опасный момент, когда решалась судьба страны, с 
вдохновенным словом к жителям Чечни обращался известный 
советский писатель Николай Тихонов: «… слыхал-ли кто, что 
чеченец, … не терпевший над собой никогда никакого хозяина, 
отдаст немцу свою страну? … Вся страна славит этот час битвы, 
чеченцы. Все народы Кавказа с вами – слава прошлого взывает к вам 
сегодня.… Пусть наглые немецкие захватчики узнают, что такое 
чеченцы…». 

В годы Великой отечественной войны народы нашей страны 
совершили беспримерный в истории подвиг, разгромив вооруженных 
до зубов гитлеровских агрессоров, и спасли тем самым все 
человечество от фашистской опасности. На Советско-германском 
фронте было разгромлено 607 дивизий «Третьего рейха» и его 
сателлитов, тогда как англо-американские союзные войска в 
Северной Африке, Италии и Западной Европе разбили 176 дивизий 
противника [12, с.54]. 

В советском тылу рабочий класс, крестьянство, интеллигенция 
ковали оружие для нашей армии. Народы Чечни приняли самое 
деятельное и активное участие во всех этих славных делах нашей 
страны. Чеченский народ, как и все остальные народы, внес 
существенный вклад в общее дело победы над фашистской 
Германией и ее союзниками в годы Великой Отечественной войны. 

На фронт ушли из республики десятки тысяч сынов и дочерей 
Чеченской Республики, которые с оружием в руках мужественно и 
стойко сражались с врагом. За мужество и героизм, проявленные в 
боях с немецко-фашистскими агрессорами, тысячи воинов из Чечни 
награждены орденами и медалями, а сорока восьми из них присвоено 
высокое звание Героя Советского Союза.  Многие наши земляки не 
вернулись с полей войны, не познали радость Великой Победы [13, 
с.39]. 

Есть различные мнения   ученых и политических деятелей по 
поводу численности Героев Советского Союза из числа чеченцев. 
Например, И.П. Рыбкин, будучи Секретарем Совета безопасности 
РФ, отмечал, что «к концу войны было 56 Героев Советского Союза». 
Это только среди тех, кто говорил: «Я – чеченец». Но были и 
чеченцы, которые, чтобы получить высокое звание Героя, 
приписывали себе совсем другую национальность [14, с.19]. 
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В связи с депортацией чеченского народа 23 февраля 1944 года 
сотням чеченцев, представленным к высоким наградам и званию 
Героя Советского Союза, было в этом отказано. Только недавно стал 
известен, например, и такой факт, как непосредственное участие 
чеченца А. Исмаилова в операции по водружению Красного флага 
над Рейхстагом в Берлине.  

Мовлид Висаитов получил золотую звезду Героя Советского 
Союза (посмертно) только в 1990 году. В 1996 году Указом 
Президента России звание Героя России было присвоено воинам из 
Чечни: А. Исмаилову, М. Умарову, М. Узуеву, К. Абдурахманову [15, 
с.40]. 

Писатель-фронтовик Герой Советского Союза Владимир 
Карпов, специализирующийся на создании художественно-
документальных произведениях, в своей книге «Полководец» 
проинформировал читателей о том, за какое количество 
уничтоженных гитлеровцев во время войны красноармеец мог 
получить звание Героя Советского Союза: обычный красноармеец за 
уничтожение 25 гитлеровцев, штрафник - за 50. 

Только три чеченца-снайпера уничтожили 633 фашиста: 
А.Идрисов (349), М. Амаев (197), А. Магомадов (87). Выходит, что по 
норме (не будь они чеченцами) они должны были получить 12 звезд 
Героя.  Х. Нурадилов уничтожил 920 фашистов, Х. Магомед-Мирзоев 
- 262 чел. Это получается (путем простого арифметического 
подсчета) 48 звезд Героя. Если прибавить к ним еще 44 звезды Героя 
(представленные к награде за разные подвиги по 2-3 раза) 18 человек, 
то в сумме получается 104 золотые звезды, недополученные 18-ю 
чеченцами! А ведь чеченцев на фронтах было не 18 человек, а 
десятки тысяч [16, с.87].  

Отважный снайпер из Волгограда Морозов за свои героические 
подвиги и уничтожение 180 фашистов заслуженно стал дважды 
Героем Советского Союза. Однако чеченцу Махмуду Амаеву за 
уничтожение 197 гитлеровцев вообще не дали звезду Героя. Так 
поступили с чеченскими летчиками, танкистами, разведчиками, 
кавалеристами, партизанами, артиллеристами, с рядовыми и 
офицерами [17, с.20]. 

Многие писатели, журналисты, ученые и военачальники в 
условиях тоталитарной диктатуры и секретности делали попытки 
утвердить историческую правду, рассказав объективно о подвигах 
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чеченцев на фронтах Великой Отечественной войны. Именно к ним 
относятся следующие военкоры и военачальники: Пенежко, 
Гроссман, Долматовский, Кашурко, Брикель, Баграмян, Конев, 
Гречко, Масленников, Мамсуров, Милошниченко, Козлов, Коробков, 
Коротеев, Кириченко, Сандалов, Сусайков, Осликовский, 
Ротмистров, Разуваев, Попель, Петухов и многие другие [18, с.16]. 

Эти люди с чистой совестью, видевшие героизм чеченцев в боях 
воочию, засвидетельствовали это в своих трудах-воспоминаниях. 
Многие из них приезжали в Грозный, на родину своих боевых 
товарищей, которых они не раз представляли к званию Героя 
Советского Союза. Представленных к этому званию и отклоненных 
чеченцев было, по некоторым новым данным, более 300 человек (164 
человек из Брестской крепости и 156 человек - с других фронтов). 
Следует назвать тех, кто командованием за разные героические 
подвиги был представлен к званию Героя несколько раз: дважды - М. 
Амаев, А. Ахтаев, А.- В. Ахтаев, Д. Акаев, З. Ахматханов, Я. 
Алисултанов, А. Гучигов, Х. Магомед-Мирзоев, И. Бейбулатов, 
С.Мидаев, У. Касумов, И. Шаипов, А.-Х. Исмаилов. Трижды - 
А.Идрисов, М. Висаитов, С.Висаитов, М. Мазаев, И. Уциев. 
Четырежды - Ханпаши Нурадилов.   

Совсем недавно стало известно, что доброволец Юсуп 
Дохтукаев из Курчалоя (участник Сталинградской битвы, кавалер 
орденов Красного Знамени, Отечественной войны и др.) был 
представлен осенью 1943 года к званию Героя Советского Союза. И 
таких примеров сотни.  

Известно, что за мужество и героизм, проявленные в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками, 11 603 воина были удостоены 
звания Героя Советского Союза, 104 из них получили это звание 
дважды. 

С 1942 года существовала негласная установка от Берии 
чеченцам звания Героя не давать, более того, с марта 1942 года даже 
призыв в Красную Армию чеченцев и ингушей был прекращен. 

В сентябре 2006 года в эфире ВГТРК «Россия» транслировался 
документальный фильм «Героями не рождаются. История Золотой 
звезды» о Героях Советского Союза времен Великой Отечественной 
войны. В фильме была дана раскладка количества награжденных 
Золотой звездой в разные годы. В 1941г. - получили звезду Героя 127 
человек, в 1942г. - 392 человека, а в 1943-1945 годах - более 11 тысяч 
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человек! Как видно, пик награждения Золотой звездой приходится 
как раз на тот период, когда чеченцев стали снимать с фронтов и 
отправлять в ссылку. 

Только из одного чеченского дивизиона С. Висаитова более 100 
человек были награждены орденом Красной Звезды. 

Боевой генерал В.Н.Разуваев писал: «Я уверен, что придет время 
и об этом чудовищном преступлении (имеется в виду депортация 
чеченцев -  И.Х.), совершенном против чеченцев, узнают миллионы 
людей на земле. Узнают также об их подвигах в борьбе с врагами 
нашей Родины. Правда должна восторжествовать…» [19, с.56]. 

Комдив 63-й армии Милошниченко вспоминал, что «...с 
чеченцами мы смогли разгромить неприятеля на подступах к 
Кавказу». Комдив 295-й стрелковой дивизии полковник Петухов, 
говоря о чеченцах, отмечал: «Они храбрые воины от природы». 
Такую же характеристику красноармейцам-чеченцам давал и 
командующий 4-й особой армии генерал Л.М. Сандалов в своей 
книге воспоминаний «Пережитое». 

Имя Героя войны Ханпаши Нурадилова стало в действующей 
армии нарицательным, с ним командиры звали в бой своих 
подчиненных. В октябре 1942 года фронтовая газета «Красная 
Армия» писала: «Нурадиловых у нас тысячи, сотни тысяч, миллионы 
и в том непобедимая сила Красной Армии» [20, с.44]. 

В 1944 году из действующей армии было отмобилизовано и 
направлено в Казахстан и Среднюю Азию 16,5 тысяч бойцов 
чеченской и ингушской национальности, прошедших через горнило 
ожесточенных боев с немецко-фашистскими захватчиками и 
зарекомендовавших себя смелыми, отважными и стойкими воинами. 
Сотни воинов-чеченцев, изменив свою национальность, остались в 
рядах Красной Армии и воевали с врагом до Дня победы. 

Фронтовики-чеченцы, вынужденные демобилизоваться из 
действующей армии, сохранили благородство и воинскую часть. 
Произвол, учиненный руководством страны в отношении чеченцев, 
не поколебал их мужества, патриотизма, интернационализма и 
гражданской сознательности. 

В настоящее время федеральные и республиканские власти 
предпринимают разные меры, чтобы поддержать социальный статус 
ветеранов войны и труда, облегчить жизнь героев, которыми должна 
гордиться вся страна. 
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Но самое главное – это преемственность поколений, пример, 
которым являются для нынешних поколений воины Великой 
Отечественной. Память о славном прошлом хранят потомки тех, кто 
сражался с захватчиками. 

Продолжателями дела воинов из Чечни в 1941-1945 годах 
являются сегодня тысячи парней, награжденных орденами и 
медалями Российской Федерации. Маленькая Чечня дала стране 5 
советских генералов и 12 генералов Вооруженных сил РФ, юстиции, 
МВД, ФСБ. 

Продолжая ратные традиции своих предков, в рядах Российской 
армии и правоохранительных структурах страны на сегодняшний 
день несут образцовую службу тысячи чеченских офицеров, 
сержантов, рядовых. 

Чеченские воины и до этого выполняли свой воинский долг 
перед страной в различных «горячих» точках, в Афганистане (1979-
1988гг). 

Только за последние несколько лет высокое звание Героя 
России было присвоено 14 представителям чеченского народа (всего 
их более 30). 

Чем дальше отдаляются раскаты Второй мировой войны, чем 
дальше от нас счастливый День Победы 45-го, тем значительнее и 
полнее раскрывается великий подвиг миллионов наших граждан, 
которые вместе со всеми прогрессивными силами человечества 
спасли нашу планету от самой опасной угрозы миру в ХХ веке - 
фашизма. 

День Великой Победы – это, несомненно, выдающийся праздник 
для всех народов России. 

 
Литература: 

 
1.Ибрагимов М., Хатуев И. Вклад чеченского народа в победу над 

фашизмом в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
Грозный. 2005. 

2. Абазатов М.А. Чечено-Ингушская АССР в Великой 
Отечественной войне Советского Союза. - Грозный, 1973. 

3.Филькин В.И. Патриотизм трудящихся Чечено- Ингушской 
АССР в период Великой Отечественной войны. - Грозный, 1989. 

4.Гакаев Х.А. В годы суровых испытаний. - Грозный, 1988. 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

 
358 

5.Ошаев Х.Д. Слово о полку чечено-ингушском. - Нальчик, 2004. 
6.Лебедев П.Л. «Казбек» принимает бой. - Грозный,1987. 
7.Кашурко С. Родина вас не забудет //Дош. 2003. №1. 
8.Пенежко Г. Записки офицера. - М., 1950. 
9.Красная Армия. 1942 г., 21 октября. 
10.Горлов А.Г. Огненный, огненный конь. - Грозный, 1978. 
11.Хатуев И.З. Народы Северного Кавказа в годы Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 гг. Дисс. канд. ист. наук. - Москва, 
2005. 

12.Хатуев И. Подвиг женщин Чечни в годы Великой 
Отечественной // Нана. 2005 год. №12. 

13.Хатуев И. Наше участие в достижении победы. // Вайнах. 2005, 
№5. 

14.Хатуев И. Объективное использование фактов депортации 
чеченского народа в учебном процессе и СМИ. Материалы 
республиканской научно-практической конференции «Депортация 
чеченского народа: последствия и пути его реабилитации». 18 февраля 
2006г. Грозный, 2006. 

15.Хатуев И., Сардалов И. Депортация чеченского народа. 
Грозный, 2012. 

16.Хатуев И. Ратные и трудовые подвиги представителей 
чеченского народа в годы Великой Отечественной войны. В кн.: 
Вклад репрессированных народов в победу в Великой Отечественной 
войне. Элиста. 2010. 

 17.Хатуев И. З. Проблема участия мусульманских народов СССР 
в Великой Отечественной войне. В кн.: Ислам и политика на 
Северном Кавказе. Карачаевск. 2007. 

18.Хатуев И. З. Историческая правда о подвигах представителей 
Чеченской Республики в годы Великой Отечественной войны. В кн: 
Народы Чеченской Республики в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. Грозный. 2010. 

19.Ибрагимов М., Хатуев И. Правда об участии народов 
Чеченской Республики в Великой Отечественной войне. Грозный. 
2006. 

20.Ибрагимов М., Хатуев И. Чеченская Республика в период 
Великой Отечественной войны. Нальчик. 2007. 

 
 



80 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
 

 359 

УДК 93/ 94     DOI: 
 

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ФАШИСТСКОЙ 
ОККУПАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ 

АССР (сентябрь – декабрь 1942 г.) 
 

NEGATIVE CONSEQUENCES OF THE FASCIST OCCUPATION 
ON THE TERRITORY OF THE NORTH OSSETIAN ASSR  

(SEPTEMBER-DECEMBER 1942) 
 

С.А. Хубулова, 
доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. 
Хетагурова», г. Владикавказ 

S.А. Khubulova, 
Doctor of Historical Sciences, Professor of the Department of Russian History 

North Ossetian State University, Vladikavkaz 

 
В статье исследуются вопросы, посвященные провалу гитлеровского плана 
экономического порабощения Северной Осетии в годы Великой 
Отечественной войны. Привлечены материалы из Государственного 
архива новейшей истории РСО-Алания, а также документы, многие из 
которых вводятся в научный оборот впервые. Использование современных 
методологических подходов дало возможность изучить причины больших 
людских и экономических потерь, которые имели место в период 
фашистской оккупации республики. Впервые в региональной 
историографии материалы Северо-Осетинской республиканской комиссии 
по расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов и их 
пособников подвергнуты источниковедческому анализу, который дал 
возможность реконструировать направления установления «нового 
порядка» в оккупированных районах, их своеобразие и несостоятельность. 
Также удалось собрать разнообразную информацию по условиям 
повседневной жизни местного населения, его героизму, стойкости, 
патриотизму. 
Ключевые слова: война, оккупация, экономическая политика, население, 
сопротивление, мужество. 
 
The article examines the issues related to the failure of Hitler's plan for the 
economic enslavement of North Ossetia during the war. Materials from the State 
Archive of the Modern History of the Republic of North Ossetia-Alania, as well 
as ego-documents, many of them are being introduced into scientific circulation 
for the first time. The use of modern methodological approaches made it possible 
to study the causes of large human and economic losses that occurred during the 
fascist occupation of the republic. For the first time in regional historiography, 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

 
360 

the materials of the North Ossetian Republican Commission for the Investigation 
of the atrocities of the Nazi occupiers and their accomplices were subjected to a 
source analysis, which made it possible to reconstruct the directions of 
establishing a "new order" in the occupied areas, their originality and 
inconsistency. It was also possible to collect a variety of information on the 
conditions of daily life of the local population, their heroism, perseverance, and 
patriotism. 
Keywords: war, occupation, economic policy, population, resistance, courage. 

 
 
На форуме историков, состоявшемся в начале октября 2020 г. в 

Музее на Поклонной горе, были определены основные проблемы 
исторической науки, которые требуют глубокого и всестороннего 
анализа. Так как не прекращаются попытки фальсификации многих 
событий и фактов отечественной истории, перед профессиональным 
сообществом поставлена задача достойно держать удар и имеющимся 
арсеналом научных методов противостоять подобным демаршам.  

Интерес к истории Великой Отечественной войны не только не 
угасает, но и постоянно активизируется, исследовательское поле 
расширяется, захватывая те проблемы, которые ранее оказались на 
периферии научного поиска. Такой «запретной» до недавнего 
времени темой являлась немецко-фашистская оккупационная 
политика. Между тем объективный и всесторонний анализ проблемы 
позволит углубить понимание сущности фашистских планов в 
отношении СССР. Одним из таких научно-популярных проектов, 
призванных собирать архивные материалы, воспоминания 
участников военных событий, стал Всероссийский проект «Без срока 
давности», основная цель которого заключается в сохранении 
исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, ставшего 
жертвой военных преступлений нацистов. В серии сборников, 
которых уже 23 тома по разным регионам Европейской части страны, 
собраны документы, однозначно свидетельствующие о том, что 
гитлеровцы пришли в СССР далеко не с гуманной миссией, нацизм 
не имеет «светлой» стороны, и мирные советские граждане 
постоянно подвергались геноциду со стороны «освободителей». 
Результатом этого стало уничтожение более 11 млн человек на 
оккупированных территориях СССР, которые (земли) считались по 
плану «Ост» германской территорией и подлежали «беспощадной 
германизации» [4]. В современной историографии проблемы, 
связанные с оккупационной политикой фашистского Рейха в разных 
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регионах СССР, получили освещение [17, 19]. Авторы изучают 
социально-экономические последствия нахождения немецко-
фашистских войск на территории страны, специфику проведения 
освоения природных ресурсов, положение населения 
оккупированных районов [20, 27]. Стала указанная тема 
разрабатываться на материалах Северного Кавказа [1, 12, 13, 14, 16, 
21, 23]. 

Подробное и всестороннее изучение битвы за Северную Осетию 
предполагает детальное исследование такого значительного аспекта, 
как оккупация некоторой ее части и последствия немецкой политики 
для жителей и экономики республики. Настоятельная необходимость 
и актуальность постановки проблемы определяется рядом причин: во-
первых, слабой ее разработанностью в отечественной историографии; 
во-вторых, необходимостью дать отпор фальсификациям истории 
Великой Отечественной войны, потребностью систематизировать 
исследовательский опыт в области изучения нацистских планов в 
отношении населения и экономических ресурсов Северо-Осетинской 
АССР; в-третьих, привлечение большого корпуса источников, 
значительная часть которых рассекречена в последние годы, 
позволяет дать новые оценки устоявшимся в отечественной 
историографии оценкам оккупации, пересмотреть особенности 
функционирования немецко-фашистского оккупационного режима; в-
четвертых, изучение особенностей оккупационной политики, 
положения местного населения и повседневных практик в условиях 
«кавказского эксперимента» позволит выйти на другие, не менее 
важные проблемы в исследовании одной из важных страниц битвы за 
Кавказ; наконец, научное представление об истории войны 
необходимо для патриотического воспитания молодежи, для 
передаваемой из поколения в поколение исторической памяти о той 
цене, которую мы заплатили за Победу. 

Цель статьи состоит в постановке проблемы, во всестороннем 
анализе оккупационной политики фашистской Германии, 
проводимой на захваченных территориях Северной Осетии; в 
выявлении основных черт и характерных особенностей так 
называемого «кавказского эксперимента», распространенного на весь 
Северный Кавказ, и положения местного населения. 

Некоторая часть территории Северной Осетии, вслед за 
Кабардино-Балкарией, Орджоникидзевским краем и другими 
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субъектами региона была оккупирована с конца сентября по 31 
декабря 1942 г. после продолжительных и кровопролитных боев 
частей Красной Армии с немецкими захватчиками. Несмотря на 
небольшую территорию, Северо-Осетинская АССР занимала видное, 
а в некоторых смыслах даже исключительное место в народном 
хозяйстве страны [11, с. 226]. Развитие цветной металлургии 
потребовало использования мощной энергетической базы. 
Правительство выделило средства на строительство Гизельдонской 
ГЭС мощностью 22,3 тыс. кВт. Наличие большого лесного массива 
вызвало к жизни развитие лесной промышленности, особенно по 
переработке ценных пород деревьев. Получила дальнейший импульс 
пищевая промышленность, флагманом которой был БМК. 
Интенсивно развивалась легкая промышленность [18]. 

В области сельского хозяйства также произошли большие 
сдвиги. К концу 1930-х гг. в республике было создано 119 колхозов. 
За ними было закреплено 271,8 тыс. га земли с 8-ю МТС, 800 
тракторами и другими сельхозмашинами [22, с. 94]. Цифры 
свидетельствуют о том, что экономика региона находилась на 
подъеме.  

Это важно подчеркнуть, т.к. в планах Германии особое 
внимание уделялось тем районам СССР, которые могли обеспечить в 
будущем не только армию, но и население Германии 
продовольствием и питать промышленность Рейха. Несмотря на 
большую потребность в кавказской нефти, германская верхушка 
разрабатывала стратегические планы в отношении других отраслей 
советской экономики. Идеологи Третьего рейха (А. Розенберг, И. 
Геббельс и др.) определили стратегическую важность захвата 
районов Северного Кавказа для снабжения Германии продуктами 
питания.  

Эта установка как нельзя лучше соответствовала моменту, т.к., 
не получив доступа к грозненским и бакинским нефтеносным 
районам, германское руководство быстро перепрофилировало свои 
планы в пользу продовольственной экспансии, ставшей частью так 
называемого «кавказского эксперимента», ориентированного на 
заигрывание с местным населением, чтобы обеспечить его 
лояльность немцам [24]. В первоначальном варианте плана 
«Ольденбург» ставилась задача ликвидировать колхозную систему и 
воспользоваться силами тех сельчан, которых силой «загнали» в 
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коллективные хозяйства. Ставшие свободными производителями, 
последние могли вкладывать силы в повышение производительности 
труда, следовательно, обеспечивать высокие поставки 
сельскохозяйственных продуктов в Германию [25, с. 484]. По 
сохранившимся данным, фашисты вывезли с территории Дона, 
Кубани и Ставрополья свыше 1,5 млн т. зерновых [26, с. 457]. 

Кабардино-Балкарская и Северо-Осетинская автономные 
республики дали значительно меньшие цифры для Рейха, т.к. к 
началу оккупации многие колхозные поля были убраны, зерно 
вывезено в горы. В августе 1942 г. Северо-Осетинский обком ВКП (б) 
и Совнарком Северо-Осетинской АССР в целях скорейшего 
окончания уборки колосовых культур, овощей и заготовки кормов 
постановили: «1) закончить уборку и обмолот колосовых культур до 
10 сентября 1942 г.; 2) мобилизовать на проведение уборки урожая 
все трудоспособное население районов; 3) молотьбу производить 
круглосуточно, маскируя свет молотилок в ночное время; поставить 
на молотьбу все наличие комбайнов; 4) особо обратить внимание на 
обеспечение своевременного и полного сбора овощей» [6, л. 286]. 
Собранный хлеб и кукуруза свозились в горные районы республики. 
Также в горные районы республики был свезен колхозный скот 
(овцы, коровы, лошади) [10, л. 2].  

Опасная близость фронта с начала осени 1942 г. не дала 
возможность гитлеровскому командованию превратить Северный 
Кавказ в источник поступления зерна. Однако, оккупировав регион, 
германские власти пересмотрели свои планы и внесли в них 
коррективы.  

Осознав пользу от коллективного ведения хозяйства, оккупанты 
не стали их упразднять и даже жестоко карали вредителей колхозного 
имущества. Сохранялась система работы, плановые обязательства, 
перед старостами поставлена задача возвращения колхозного 
имущества, розданного советскими властями накануне оккупации. 
Эти и другие факты приводятся во многих источниках. Так как 
приход немцев совпал с осенней уборочной кампанией, оккупанты 
старались не допустить ее срыва; всем сельскохозяйственным 
рабочим предполагалось платить по количеству отработанного 
времени. Не сомневаясь в успехе германской армии, оккупационное 
руководство как рачительный хозяин заботилось о сохранности 
семенного фонда, собираемых пошлинах и налогах [15, с. 39].  
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Долгосрочные перспективы эксплуатации экономики 
захваченных регионов в течение короткого времени стали 
корректироваться, и связано это было с неблагоприятной для 
гитлеровцев ситуацией на фронте. Изменившаяся к началу зимы 
военная обстановка в очередной раз внесла коррективы в план 
«Ольденбург»: немецкие хозяйственные команды в спешке вывозили 
сельскохозяйственную продукцию, поголовье скота не только из 
числа колхозного имущества, но и из частных хозяйств. 

1 января 1943 г. территория Осетии была освобождена частями 
Красной Армии. Весной 1943 г. вслед за другими освобожденными 
районами страны в Северо-Осетинской АССР была создана 
республиканская чрезвычайная комиссия по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, которой 
предстояло собрать материал о пребывании фашистских войск и 
причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным 
организациям, государственным предприятиям и учреждениям 
республики [7, л. 82]. Было сформировано несколько бригад, которым 
предстояло собрать материалы по всем районам республики. Надо 
отметить, что в ряде архивов республики отложились эти документы, 
которые, к сожалению, за редким исключением до настоящего 
времени не стали предметом специального рассмотрения, хотя только 
в ГАНИ РСО-А. сохранилось 17 увесистых томов с составленными 
актами и записанными показаниями очевидцев. Это свыше 1500 
документов.  

Прежде всего приведем данные, извлеченные из материалов 
Чрезвычайной комиссии, которые уже введены в научный оборот и 
широко используются. Оккупанты уничтожили и разрушили в 
колхозах 1905 строений, 433 жилых дома, разграбили 10 997 голов 
крупного рогатого скота, 15494 тонны зерна. Немецко-фашистские 
захватчики причинили гражданам, колхозам, общественным 
организациям, государственным предприятиям и учреждениям 
ущерб, выражающийся в сумме 1 115 302,1 тыс. руб. За время 
оккупации гитлеровцами расстреляно 128 мирных советских 
граждан, подвергнуто избиениям и насилиям 150 человек, погибли от 
налетов вражеской авиации и артиллерийского обстрела 1323 
человека и ранены 781 человек [29, 30].  
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Официальная статистика – не единственный источник, 
проливающий свет на причиненный от оккупации ущерб народному 
хозяйству республики. 

Большой источниковедческий интерес представляют 
свидетельства очевидцев событий, записанные либо 
уполномоченными лицами, либо самими гражданами. Подавляющая 
часть их написана от руки, часто простым карандашом, что со 
временем сильно отразилось на их сохранности, некоторые тексты 
утрачены. Форма изложения свободная, но в каждом из случаев 
обязательным является указание на свидетеля, готового подтвердить 
правильность показания [31]. 

Третьим важным и информативным источником являются 
воспоминания детей войны, записанные уже в наше время, в 2007 – 
2013 г. История – это не только сухие факты, цифры и выводы, это 
жизнь поколений, чьи судьбы переплелись с историей страны, это 
люди, их мировосприятие. К сожалению, в региональной 
историографии ссылки на эго-документы не предпринимались. А 
между тем, использование эго-документов, если можно так сказать, 
делает историю более очеловеченной, понятной и сопереживаемой 
для современников и последующих поколений [2, с.18].  

Понятно, что своеобразная политика немецких завоевателей не 
являлась проявлением заботы о населении региона – она 
ориентирована на максимальное выкачивание хозяйственных 
ресурсов, продовольственное обеспечение немецкой армии, а 
впоследствии – Германии и ее населения. Такие долгосрочные 
перспективы требовали хорошо продуманных планов. Меняющаяся 
военная обстановка корректировала экономическую политику в 
отношении форм эксплуатации сельского хозяйства региона; 
возможности сохранения советских коллективных хозяйств, методов 
оплаты труда и др.  

Контент-анализ архивного материала позволяет обработать эго-
документы и дает возможность получить разнообразный материал 
для выявления тенденций и закономерностей в процессе 
эксплуатации сельскохозяйственных ресурсов.  

Наиболее четкое восприятие оккупационной политики в родном 
селе мы почерпнули в воспоминаниях известного историка-
кавказоведа М. Блиева, чье детство пришлось на военные годы. Он 
вспоминал об оккупации своего села: «Сама по себе немецкая чистка 
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от «советчины» создавала впечатление, что оккупанты намеревались 
остаться на Кавказе надолго. Это я понял несколько раньше, когда 
увидел сооруженный ими на р. Урухе капитальный мост… Если же 
судить по-взрослому, то в глубине души у самих немцев не было 
уверенности в их долгом пребывании на Кавказе. Малые народы, 
населяющие его, в общем-то более просты, чем европейцы. Но эти 
«простые» люди сродни обоюдоострому кинжалу, когда-то 
дополнявшему облик горца…» [2, с. 18]. Общую картину 
экономической экспансии дополняют свидетельства других 
очевидцев. За некоторыми незначительными вариациями основные 
методы экономической политики распространялись на все 
населенные пункты захваченных районов Осетии. Так, жители с. 
Хазнидон Ирафского района вспоминали о том, как на сельском 
сходе им было зачитано обращение к кавказским народам и 
наставление бургомистра. Красной нитью через эти документы 
проходила мысль о том, что в течение 20-ти лет над гражданами 
издевались большевики, а теперь «вы должны помогать немецкой 
армии строить дороги, обеспечивать ее продуктами питания». Все 
колхозное имущество было объявлено собственностью германского 
государства [5, л. 26].  

Жители ст. Змейской свидетельствовали о том, что немцы «дали 
приказ о том, чтобы все жители, включая даже детей и стариков, 
выходили в обязательном порядке на работу. Не явившихся на работу 
они арестовывали, а опоздавших били розгами» [5, л. 56]. Колхозники 
должны были выходить на работу в 6 утра, их выстраивали по-
военному, каждую бригаду в особую команду. К собравшимся 
заявлялись немцы, и каждый говорил, сколько работников ему 
нужно. Зоя Цопанова, 1925 г.р. вспоминала, как «немцы заставляли 
работать в поле, шесть человек впрягались в плуг, а один управлял. 
На распаханном поле сеяли подсолнух» [31, с. 31]. По свидетельским 
показаниям жителей с. Новый Урух, все население обязывалось 
продолжить свою работу коллективно, заработанное должно 
распределяться немецким командованием [5, л. 124]. Оккупационные 
власти не отказывались от колхозной системы хозяйствования, 
пытаясь приспособить ее под свои нужды. Ответственные за 
сельскохозяйственные работы старосты должны были организовать 
процесс: собирать сельчан на сбор оставшейся на некоторых полях 
кукурузы, осенние полевые работы и др. Собранный картофель сразу 
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же отправлялся в армию, а население, чтобы оно не умерло от голода, 
получало по 1 корзине из 15 собранных.  

Чтобы провести посев озимых, оккупационные власти в 
принудительном порядке собирали с каждого двора по 1 пуду семян 
[8, л. 48]. 

В с. Толдзгун все дойные коровы были взяты на учет, и для 
каждого владельца коровы устанавливалась норма налога. Тот, кто 
нарушал эту норму, лишался коровы. Домашнюю птицу забирали. 
Каждое домохозяйство облагалось налогом на яйца, независимо от 
наличия/отсутствия несушек [28, с. 228]. Мельницы также были 
объявлены собственностью германского государства, и к ним были 
приставлены немцы. Плата за пользование мельницами взималась в 
натуре: помол одного пуда – 4 шт. яиц, за помол 3-х пудов зерна – 1 
курица. Очевидец событий из с. Дигора указывал: «В отношении 
колхоза и колхозного имущества был приказ. Все колхозное 
имущество должно было быть собрано. Фермы были расхищены, при 
этом создавались комиссии из 5 – 7 человек по распределению скота 
по дворам. Комиссия составляла списки с указанием числа душ в 
каждой семье, а рядом ставилось число причитающейся живности. 
При этом семьи коммунистов не получали ничего. Немцы раздавали 
мелкий скот, чтобы сельчане сохранили его. На каждую семью 
давали по 2 головы мелкого рогатого скота, а сверх еще 5 голов на 
каждый двор. Розданный скот запрещалось резать. Сами же угоняли 
на бойню сразу по 100 – 140 голов» [8, л. 223].  

Оккупанты не гнушались мародерства, отбирали у населения 
продукты, ценные вещи, одежду. Калиниченко Ксения вспоминает, 
как «сразу началась реквизиция всего съестного. Забирали скотину, 
зерно, масло» [31, с. 43]. Оккупанты квартировали в домах, хозяева 
же укрывались либо в лесу, либо в землянках: «Жизнь в лесу была 
тяжела, –  так вспоминал свое военное детство Н. Засеев, – «не было 
воды, не хватало муки продуктов. Трудно на большую семью с 
детьми устроить хорошую землянку. Поэтому в землянках было 
холодно, сыро, народ болел. Все это вызвало частные смертные 
случаи. В это время немцы вообще снабжались очень хорошо. 
Получали из Германии масло, консервы, вина, шоколад, кофе, какао» 
[31, с. 25]. В некоторых населенных пунктах оккупационные власти 
требовали возвращения местного населения из леса, т.к. опасались 
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налета партизан или авианалетов: ««Если вы не уйдете, вас будут 
бить – вы партизаны» [9, л.56]. 

Итак, анализ источников позволяет утверждать, что 
экономическая политика германского Рейха на территории Северного 
Кавказа претерпевала определенную корректировку в зависимости от 
ситуации на театре военных действий. Она серьезно отличалась от 
первоначального гибкого варианта эксплуатации захваченных 
территорий и в конечном счете свелась к тривиальному разграблению 
во время панического отступления с оккупированных земель. 
Вывозились не только продукты и техника, но разрушались 
исторические памятники, жилые постройки, население подвергалось 
не только ограблению, но и нередко физическому уничтожению. 
После освобождения территории Северной Осетии были установлены 
масштабы злодеяний и нанесенных убытков немецко-фашистскими 
частями на оккупированной территории. 
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Одним из самых решающих и кровопролитных сражений в годы Великой 
Отечественной войны была битва за Кавказ. Во все времена мировые 
державы рвались к Кавказу – одному из самых богатейших и важнейших в 
стратегическом отношении регионов планеты. Вот и Гитлер тоже 
протягивал свои щупальца   к нашей земле, стремясь поживиться его 
нефтяными запасами, благодатными землями, полезными ископаемыми. 
Советское командование понимало, что здесь на Кавказе решается судьба 
страны и исход Второй мировой войны. Неслучайно битве за Кавказ 
отведено большое место в работах советских и современных историков. В 
данной статье проведена попытка систематизировать огромное 
историографическое наследие по этому периоду в истории Великой 
Отечественной войны. Кроме того, автор изучил и документальные 
материалы, хранящиеся в различных архивах как нашей страны, так и за 
рубежом. Статья представляет собой оригинальное исследование 
документального и литературного наследия. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, битва, Кавказ, советский 
народ, фашисты, победа. 
 
One of the most decisive and bloody battles during the Great Patriotic War was the 
Battle for the Caucasus. At all times, the world powers have been rushing to the 
Caucasus – one of the richest and most strategically important regions of the planet. 
So Hitler also stretched out his tentacles to our land, trying to profit from its oil 
reserves, fertile lands, minerals. The Soviet command understood that the fate of the 
country and the outcome of the Second World War were being decided here in the 
Caucasus. It is no coincidence that the battle for the Caucasus is given a large place 
in the works of Soviet and modern historians. This article attempts to systematize a 
huge historiographical heritage for this period in the history of the Great Patriotic 
War. In addition, the author has also studied documentary materials stored in 
various archives both in our country and abroad. The article is an original study of 
the documentary and literary heritage. 
Keywords: Great Patriotic War, battle, Caucasus, Soviet people, fascists, victory. 

 
22 июня 2021 года исполняется 80 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны. Это одна из самых печальных дат в нашей 
истории и самая великая страница новейшей истории России XX 
века. В исторической памяти народа она сохранилась как символ горя 
и бедствий, мужества и Победы, доставшейся нашим 
соотечественникам ценой огромных потерь. Она явилась не только 
величайшей трагедией советского народа, но и взлетом человеческого 
духа, огромного патриотизма. 

Как известно, Кавказ в 1942-1943 гг. являлся ареной 
кровопролитных сражений, оказавших значительное влияние на весь 
ход войны. Битве за Кавказ отведено большое место в работах 
советских и современных историков. В книгах маршала Советского 
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Союза А.А. Гречко, генерала И.В. Тюленева, полковников А.С. 
Завьялова и Т.Е. Каледина и других обстоятельно освещен ход 
боевых действий Красной Армии, в результате которых был сорван 
гитлеровский план захвата Кавказа – операция «Эдельвейс». 
Широкое освещение битва за Кавказ получила и в исследованиях 
чеченских ученых, таких, как: М.А. Абазатов, В.И. Филькин, Х.А.  
Гакаев, М.М. Ибрагимов, В.Х. Магомаев, И.З. Хатуев, И.А. Сардалов 
и другие. 

Прежде всего, авторами было изучено много материалов из 
архивных документов и периодических изданий времен войны. 
Проведена огромная работа по выявлению и исследованию 
документов, касающихся истории Чечни и чеченского народа в 
различных архивах России, в частности, в ГАРФ (Государственный 
архив Российской Федерации), ЦАМО РФ (Центральный архив 
Министерства обороны Российской Федерации), РГВИА (Российский 
государственный военно-исторический архив), ЦВМА (Центральный 
военно-морской архив). Начата аналогичная работа также в военных 
архивах Германии, Франции, Румынии, Белоруссии, Украины, 
Молдовы. И следует отметить, что есть определенные результаты. 
Это установление судеб погибших и пропавших на полях сражений в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. сотен наших 
соотечественников, это установление мест захоронений более трехсот 
наших земляков – узников фашистских концлагерей, погибших в 
различных странах Европы. 

В захватнических планах главаря фашистского рейха и его 
военных стратегов Кавказ занимал особое место. Их манили богатые 
природные ресурсы, особенно нефть, а также выгодное 
стратегическое положение этого края. Кавказ в то время был 
крупнейшим в СССР нефтедобывающим районом. В 1940 году 
добыча нефти здесь составила 86,4% от общей добычи по стране. 
Захват богатых нефтяных районов Кавказа – Грозного, Баку и других 
– четко был определен в плане «Барбаросса», утвержденном 
Гитлером 18 декабря 1940 года. 

В соответствии с общим планом летней военной кампании 1942 
года верховное командование вермахта к середине того же года 
разработало план захвата Кавказа (директива ОКВ № 45 от 23 июля 
1942 года), который получил кодовое наименование «Эдельвейс». 

 «Цель германской политики: господство над Кавказом и над 
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граничащими с юга странами как в политическом, так и в военном 
отношениях», — писал о захватнических планах гитлеровской клики 
А. Розенберг в записке «О преобразовании Кавказа», составленной в 
июле 1942 года [1, с.48]. 

Военная кампания по захвату территории Кавказа в штабе 
верховного главнокомандования вермахта обсуждалась 
неоднократно. 

После тяжелых поражений фашистских войск зимой 1941-1942 
годов под Москвой и на других участках фронта, в результате 
которых потерпел крах план «Барбаросса», перед гитлеровским 
командованием возникли неизмеримо сложные проблемы дальней-
шего ведения военных операций против Советских вооруженных сил.  

Планируя военные операции на лето 1942 года, фашистское 
командование, как и прежде, ставило своей основной целью раз-
громить советские войска. Замысел немецко-фашистского 
верховного командования по этому плану состоял в том, чтобы 
«окружить и уничтожить советские войска южнее и юго-восточнее 
Ростова-на-Дону и захватить Северный Кавказ. В последующем 
планировалось обойти Главный Кавказский хребет одной группой 
войск с запада, захватив Новороссийск и Туапсе, а другой — с 
востока, овладев Грозным и Баку. Одновременно обходным 
маневром предусматривалось преодолеть по перевалам Главный 
Кавказский хребет в его центральной части и прорваться в районы 
Сухуми, Кутаиси и Тбилиси» [2, с. 7].  

Хорошо понимая цели немецко-фашистских захватчиков, 
правительство СССР и компартия обратились к жителям Кавказа с 
призывом, который был опубликован в газете «Правда»: 

«Сейчас внимание нашего народа, народов всего мира обращено 
к Северному Кавказу <…> Гитлеровские разбойники ворвались на 
просторы Северного Кавказа. Они рвутся в горы. Враг не знает, что 
Кавказ всегда был страной смелых и сильных народов, что здесь в 
борьбе за независимость народы рождали бесстрашных бойцов, 
джигитов, что трусость слыла всегда здесь самым позорным 
преступлением. Здесь, у подножия гор, воспитывались поколения 
советских людей с львиным сердцем, орлиными очами. Никогда не 
станут рабами гордые народы Северного Кавказа». 

Согласно плану захвата Кавказа, получившему название 
«Эдельвейс», было развернуто наступление по трем направлениям. 
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Одно из них — завоевание Грозного и Махачкалы и проникновение к 
нефтяным промыслам в Баку по берегу Каспийского моря. 

В первые месяцы войны на сооружение оборонительных 
рубежей на дорогах перед Грозным были направлены свыше 55 тысяч 
человек. Ими было установлено 47 минных полей, оборудованных 
шестью тысячами мин, 800 из которых были самодельными. По 
свидетельствам историков, были подготовлены для обрушения 
скальных пород на полотно 10 участков дорог. 

Комсомольцы Грозненского нефтяного техникума установили 
многоярусное минирование, применив различные комбинации мин и 
зарядов. Эффективными были и огневые заграждения в долине 
Алхан-Чурт, когда на поверхности воды тонким слоем разливали 
нефть, а непосредственно перед боем поверх неё заливался 
зажигательный слой из бензина, мазута и керосина и поджигался. Эта 
огненная преграда давала возможность выиграть необходимое время 
в бою. Кроме того, перед Грозным было построено и оборудовано 
149 артиллерийских и пулеметных позиций, 90 командных и 
наблюдательных пунктов, 492 блиндажа. 

Одновременно с доблестными защитниками Сталинграда, 
перейдя в широкое контрнаступление в конце 1942 года, войска 
Северной группы Закавказского фронта, в составе которых было 
множество грозненцев, сломили оборону противника на подступах к 
Грозному, на границах Чечено-Ингушетии и, нанеся ему крупное 
поражение, отбросили далеко назад. И вот наконец-то был дан приказ 
о переходе в контрнаступление всех частей и подразделений Красной 
Армии, державших оборону на подступах к городу Грозный на 
территории Наурского и Шелковского районов. 30.11.1942 г. 
согласно боевому приказу № 055 44-я Армия во взаимодействии с 
Донским гв. КК, с 06 часов 00 минут переходя в контрнаступление, 
начала быстро оттеснять противника на запад. Так закончился 
оборонительный этап битвы за Кавказ и начался этап 
наступательный. 

За участие в обороне Грозного в 1941-1942 гг. и ратные дела на 
подступах к нему более 80 тысяч грозненцев наградили медалями «За 
оборону Кавказа». Некоторым защитникам были присвоены высокие 
звания Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда. 

Это поражение лишило противника наступательного духа, 
заставило его окончательно отказаться от дальнейшего наступления 
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на Кавказ. Стратегическая инициатива на Кавказском фронте 
полностью перешла в руки советского командования. 

Правда, немцы предпринимали отчаянные попытки любой 
ценой удержаться на занятых рубежах по Тереку с тем, чтобы, 
укрепив свои силы свежими войсками и боевой техникой, весной и 
летом следующего 1943 года вновь возобновить наступление на 
Грозный. 

В приказе Гитлера войскам группы армии «А» говорилось: 
«Берега Терека, изобилующие населенными пунктами, – наиболее 
благоприятный зимний рубеж, который нужно во что бы то ни стало 
отстоять для покорения Кавказа весной 1943 года». 

Однако замыслы Гитлера и его генералитета не осуществились. 
Противник отступал, оставляя на полях сражений убитых и 

раненых воинов, боевую технику. В период наступления советских 
войск с 24 декабря 1942 года по 4 января 1943 года в боях на 
Северном Кавказе гитлеровцы потеряли только убитыми 11 тысяч 
солдат и офицеров, советскими войсками было захвачено 150 танков, 
109 орудий, 208 пулеметов, другого вооружения и боеприпасов, 
уничтожено 170 танков, 42 орудия, 18 самолетов, 390 автомашин с 
грузом, 222 пулемета. 

Так бесславно провалился гитлеровский план захвата 
важнейших нефтяных районов страны – Грозного и Баку. 

Для боевых действий в условиях Главного Кавказского хребта 
группе армий «А» был придан 49-й горно-стрелковый корпус, во-
шедший в 17-ю полевую немецко-фашистскую армию. В первом 
эшелоне главной группировки насчитывала в это время 167 тысяч 
солдат и офицеров, 1130 танков, 4540 орудий и минометов, до 1 
тысячи боевых самолетов. Общая численность германских войск 
группы армий «А», предназначенной для выполнения плана 
«Эдельвейс», к началу августа 1942 года была доведена до 467 434 
человек» [3, с. 80]. 

В Германии заранее были оформлены специальные бригады из 
специалистов и рабочих, в обязанность которых входило брать на 
учет промышленное оборудование, полуфабрикаты и сырье, осо-
бенно цветные металлы. Все это они должны были срочно отправлять 
в Германию.  

Для облегчения боевых действий войск группы армий «А» по 
захвату Кавказа фашистская разведка делает попытки «обеспечить 
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разложение в Советской России» и в этих целях создает специальные 
группы из белоэмигрантов и военнопленных. Отдел иностранной 
разведки № 53/41 фашистского вермахта 20 июня 1941 года принял 
решение «создать организацию «Тамара» из грузин-белоэмигрантов, 
которая должна была подготовить «восстание на территории Грузии» 
в момент наступления гитлеровских войск на Кавказ» [1, с. 50]. 
Аналогичные группы для проведения подрывной деятельности в 
тылу Советской Армии гитлеровские разведывательные органы 
пытались создать и из белоэмигрантов других кавказских народов и 
казачьей белоэмиграции. 

Из числа антисоветских элементов — кавказцев фашисты 
сформировали особый разведывательно-диверсионный батальон 
«Бергман» («Горец»), командиром которого назначили палача - 
украинского и кавказских народов обер-лейтенанта Оберлендера. В 
период с сентября 1942 по январь 1943 года батальон «Бергман» 
находился на Северном Кавказе й отличился здесь жестокими 
бесчинствами, грабежами, насилием над мирным населением [1, с. 
50]. 

Строя планы завоевания Кавказа, гитлеровские генералы делали 
ставку и на то, что им удастся разобщить его народы, посеять между 
ними вражду, национальную рознь. Они были уверены в том, что с 
началом боевых действий на Кавказском направлении здесь начнутся 
восстания против Советской власти. И это, надеялись они, даст 
возможность фашистским войскам сравнительно легко захватить 
важнейшую в экономическом и стратегическом отношении 
территорию Кавказа. 

На Кавказе фашистскими главарями делалось все, чтобы 
внушить горцам, что гитлеровцы пришли на Кавказ «с добрыми 
намерениями» к его жителям.  

Однако документы вермахта, а также поведение немецко-фа-
шистских захватчиков на временно оккупированной территории Се-
верного Кавказа неопровержимо свидетельствуют, что политика 
гитлеровцев в отношении населения Кавказа ничем не отличалась от 
политики, которая ими проводилась в отношении населения других 
временно оккупированных районов страны. 

Один из документов фашистского рейха свидетельствует, что 
его главари вынашивали жестокий план обмануть горцев Кавказа, а 
затем физически уничтожить их. Они считали, что на Кавказе, как 



80 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
 

 377 

нигде в другом месте России, адаты и мусульманские законы шариата 
еще крепко держат в руках большую часть горского населения. И это 
нам во многом облегчает задуманную акцию. Горцы по натуре очень 
доверчивы… 

В осуществлении этой жестокой акции немецко-фашистские за-
хватчики рассчитывали на помощь предателей, бандитов и другое 
всякое отребье. [1, с. 52]. 

Фашистские планы физического истребления горцев Северного 
Кавказа не осуществилась благодаря героическим действиям Красной 
Армии, которая нанесла врагу крупное поражение на Кавказском 
фронте. Не оправдывались надежды вражеских стратегов на распад 
братской семьи советских народов, в том числе и кавказских. 

В жестокой схватке с немецко-фашистскими агрессорами еще 
больше окрепла дружба народов Кавказа и всех народов Советского 
Союза, которые вместе добыли Великую Победу в 1945 году.  

9 октября 1943 года завершилась битва за Кавказ длившаяся 442 
дня, и которая носила серьезный стратегический характер и по накалу 
страстей не меньше, чем Сталинградское и Курское сражения. 
Специалисты считают, что если бы Красная Армия проиграла Битву 
за Кавказ, то немецко- фашистские войска захватили нефтяные 
скважины и месторождения Северного Кавказа и Закавказья. 
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Самое страшное слово на земле – это война, потому что за ней стоят 
разрушение и смерть. Война всегда испытывает людей на прочность, на 
мужество и терпение. Великая Отечественная война и была таким 
испытанием. 27 миллионов отданных жизней – таков итог Великой 
Отечественной войны, 80-летие начала которой мы отмечали в этом году. 
Вся страна встала на защиту своих рубежей. Ушли на фронт и коренные 
жители Чечено-Ингушетии. Долгое время, да и сейчас в прессе 
муссируются одни и те же слухи о том, что, дескать, чеченцы и ингуши не 
желали воевать, прятались в лесах, помогали врагу, напавшему на их 
землю. Однако, в который уже раз историки не оставляют камня на камне 
от подобных измышлений. Документальные источники, воспоминания 
воинов, монографии ученых свидетельствуют о том, насколько активно 
республика мобилизовала все свои материальные и человеческие ресурсы 
для разгрома врага, сколько бесстрашных героев подарила миру чеченская 
земля. В данной статье приводятся сведения, проливающие свет на многие 
аспекты того курса, который проводился в отношении чеченцев и ингушей. 
Однако главная мысль данной статьи заключается в том, что правда 
всегда восторжествует.  
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Чечено-Ингушетия, герои, 
мобилизация, фашисты. 
 
The most terrible word on earth is war, because there is destruction and death 
behind it. War always tests people for strength, for courage and patience. The 
Great Patriotic War was such a test. 27 million lives given – this is the result of 
the Great Patriotic War, the 80th anniversary of the beginning of which we 
celebrated this year. The whole country stood up to defend its borders. The 
indigenous inhabitants of Chechen-Ingushetia also went to the front. For a long 
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time, and even now, the same rumors have been circulating in the press that, they 
say, the Chechens and Ingush did not want to fight, hid in the forests, helped the 
enemy who attacked their land. However, for the umpteenth time, historians do 
not leave a stone unturned from such fabrications. Documentary sources, 
memoirs of soldiers, monographs of scientists show how actively the republic 
mobilized all its material and human resources to defeat the enemy, how many 
fearless heroes the Chechen land gave to the world. This article provides 
information that sheds light on many aspects of the course that was conducted in 
relation to the Chechens and Ingush. However, the main idea of this article is 
that the truth will always prevail. 
Keywords: The Great Patriotic War, Chechen-Ingushetia, heroes, mobilization, 
fascists. 

 
«Когда войну забывают, начинается новая, память – главный 

враг войны». В этом году исполняется 80 лет одной из самых 
печальной и трагической дате в нашей истории – началу Великой 
Отечественной войны. 22 июня 1941 года в 4 утра без объявления 
войны, фашистская Германия и её союзники напали на Советский 
Союз. Части Красной армии были атакованы немецкими войсками на 
всем протяжении границы. Бомбардировкам подверглись Рига, 
Виндава, Либава, Шауляй, Каунас, Вильнюс, Гродно, Брест, 
Барановичи, Бобруйск, Житомир, Киев, Севастополь и многие другие 
города, железнодорожные узлы, аэродромы, военно-морские базы 
СССР, осуществлялся артиллерийский обстрел пограничных 
укреплений и районов дислокации советских войск вблизи границы 
от Балтийского моря до Карпат. Началась Великая Отечественная 
война. 

Представители всех народов бывшего СССР мужественно 
сражались на фронтах Великой Отечественной, показывая 
беспримерный подвиг мужества и отваги, среди которых были и 
тысячи чеченцев. Согласно последним данным исследователей, число 
чеченских и ингушских красноармейцев, сражавшихся против 
гитлеровцев на фронтах Великой Отечественной войны, составляло 
более 40 тысяч человек. Профессор Х.А. Гакаев называет примерно 
такую же цифру. «Всего, - пишет автор, - за годы войны на фронт из 
республики было мобилизовано более 50 тысяч человек, из которых 
чеченцев было свыше 30 тысяч. 

На основании решения ГКО в Чечено-Ингушетии была 
сформирована 114-я Чечено-Ингушская кавалерийская дивизия. 
Командиром дивизии был назначен Хаджи-Умар Мамсуров (герой 
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национально-революционной войны в Испании), комиссаром - 
Муслим Гайрбеков, бывший в то время секретарем обкома ВКП (б). 

В дальнейшем, накануне летнего наступления немецко-
фашистских войск в 1942 году, на базе этой дивизии были 
сформированы 255-й Отдельный Чечено-Ингушский кавалерийский 
полк и Отдельный Чечено-Ингушский кавалерийский дивизион. 255-
м полком командовал майор Мовлади Висаитов. Командиром 
дивизиона был назначен Сакки Висаитов. Храбро сражались с врагом 
воины этих частей [1, ]. 

На территории Чечено-Ингушетии в 1942 году были 
сформированы 242-я горнострелковая и 317-я стрелковая дивизии [3], 
которые приняли активное участие в боевых действиях против 
фашистов на Кавказском фронте. 242-я дивизия с боями прошла от 
Северного Кавказа до Праги. 317-я сражалась с немецко-
фашистскими агрессорами на Кавказе, Украине, Белоруссии, 
участвовала во взятии Берлина. В августе 1945 года дивизия 
принимала участие в разгроме Квантунской армии Японии. 

Сыны и дочери чеченского народа защищали Брестскую 
крепость, прославились в боях под Москвой, Ленинградом, 
Сталинградом, на Севере и на Черноморском побережье, при 
освобождении стран Европы... Несмотря на героические подвиги, в 
1944 году, по ложным обвинениям, весь народ был депортирован. А в 
это время, его отважные сыны, вместе с представителями других 
народов, не щадя своих жизней, сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны. Они внесли вклад в победу советского народа 
в Великой Отечественной войне. Имена четырех чеченцев 
увековечены в Мемориальном комплексе защитников Брестской 
крепости. Но в героической обороне цитадели, ставшей символом 
стойкости и мужества, участвовали, по разным данным, от 250 до 400 
выходцев из Чечено-Ингушетии. Документальные свидетельства 
этого подвига приведены в книге Халида Ошаева. Говоря об участии 
чеченцев и ингушей в Великой Отечественной войне, Х. Ошаев особо 
подчеркивал, что в процентном отношении к населению количество 
чеченских и ингушских фронтовиков нисколько не уступало числу 
участников войны других народов Советского Союза [4]. 

На всю страну прославилось имя Героя Советского Союза - 
чеченца Ханпаши Нурадилова. До войны Ханпаша Нурадилов 
работал помощником машиниста нефтекачки «Грознефти». Он был 
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активным комсомольцем, передовым производственником. Ханпаша 
пользовался уважением и любовью рабочего коллектива. Придя на 
фронт, он стал инициативным и находчивым воином, мастерски 
овладел оружием - станковым пулеметом «Максим». 

У Ханпаши были все качества, необходимые для того, чтобы 
совершить подвиг: отважное сердце героя, пламенная любовь к 
жизни, к Коммунистической партии, к родной стране, жгучая 
неукротимая ненависть и глубокое презрение к врагу. Нурадилов, как 
писали о нем в специальной листовке Политуправления Донского 
фронта, был «воин-богатырь, воин-орел, боец-рыцарь вот истинное 
звание героя-пулеметчика... Герой никогда не знал недостатка в 
храбрости. Придя на фронт из Чечено-Ингушетии, Ханпаша 
Нурадилов воплотил в себе лучшие черты чеченского народа - его 
геройство и орлиную удаль, его смелость и отвагу, мужество и 
доблесть... Из своего пулемета Нурадилов уничтожил 920 
гитлеровцев, захватил 7 вражеских пу¬леметов, 12 фашистов взял в 
плен» [2]. 

Одним из сотен защитников Родины был и выходец из Чечни 
Али Аюбович Гучигов. Ушел добровольцем на фронт, участвовал в 
ноябрьском параде 1941 года на Красной площади. Был депутатом 
Верховного Совета СССР первого Созыва, один из первых среди 
чеченцев получил орден Знак почета. Свой первый бой, встретил на 
легендарном Волоколамском шоссе. В боях под Брянском стал 
гвардейцем и получил свой первый боевой орден, здесь спас взвод, от 
неминуемой гибели получив при этом два ранения. В боях под 
Кенигсбергом повел в атаку штурмовой батальон, когда смертельно 
ранило командира, что это имело принципиальное значение при 
взятии неприступной крепости Кенигсберг. Али Гучигова лично 
знали командующий армией маршал Рокоссовский и Галицкий. 
Непосредственным командиром Али Аюбовича был маршал 
Советского Союза командующий 11 гвардейской армией Иван 
Христофорович Баграмян. Потомки легендарного героя ВОВ Али 
Гучигова бережно хранят письмо за личной подписью И.Х. 
Баграмяна адресованное его сыну Ахмеду Гучигову, написанное еще 
в 1974 году. В письме отмечается: «… в отличных боевых качествах в 
благородстве, мужестве и храбрости майора Али Гучигова я убедился 
на протяжении почти полуторагодичного командования армией. 
Должен сказать, что благодаря самоотверженному отношению Али 
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Гучигова к своим обязанностям, боевая охрана штаба армии и ее 
командного пункта всегда осуществлялась на самом высоком уровне 
и заслуживала всегда достойной похвалы…». 

В конце письма И.Х. Баграмян обращается к отцу героя: 
«Дрогой Ахмед Алиевич! 

Вот таким славным командиром Советской армии был Ваш 
отец. Я до сего времени не могу забыть о нем. Крайне опечален, что 
он слишком рано ушел из жизни, но уверен, что Вы - его сын, 
достойно продолжите его замечательную жизнь полную патриотизма 
и героизма во славу нашей великой Родины. 

С искренним уважением маршал Советского Союза И.Х. 
Баграмян». 

16 декабря 1941 г. добровольно вступил в ряды Красной Армии 
и стал рядовым 3-го кавалерийского полка 114-й кавалерийской 
дивизии А. Устарханов. Командовал этим полком легендарный 
капитан М. Мазаев. В начале июля 1942 г. А. Устарханов окончил 
курсы офицеров и вместе с другими курсантами ждал присвоения 
звания лейтенанта. Приказ должен был поступить из Северо-
Кавказского округа, но в ночь с 11 на 12 июля их подняли по тревоге 
и все училище перебросили в действующую армию под Сталинград. 

После разгрома гитлеровских войск под Сталинградом А. 
Устарханов участвовал в боях на Курской дуге. Здесь его тяжело 
ранило. На излечении находился в городе Кирове. Затем был 
направлен во 2-е Ленинградское военно-пехотное училище, 
дислоцировавшееся в г. Глазаве Удмуртской АССР, в минометное 
отделение. В конце октября 1944 г., с отличием окончив это училище, 
снова отправился на фронт. Взвод А. Устарханова был в числе 
первых подразделений, перешедших с боями границу в районе г. 
Шталужнен. А. Устарханов участвовал в штурме города Кенигсберг 
(Восточная Пруссия), взятие которого завершилось 9 апреля 1945 
года. После взятия Кенигсберга подразделение А. Устарханова 
продвигалось с боями на Запад по территории Восточной Пруссии. 
Войну с немецкими захватчиками наш земляк закончил 26 апреля 
1945 г., когда был взят портовый город Фишхаузен на побережье 
Балтийского моря. 

В середине мая 1945 г. дивизию, в которой служил А. 
Устарханов, в числе большого количества советских войск 
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перебросили на восток. 9 августа 1945 г. войска подошли к границе с 
Японией в районе Манчьжурии. 

С боями, громя японских самураев на своем пути, подошли к г. 
Винилицо. 2 сентября 1945 г. был завершен полный разгром 
миллионной Квантунской армии Японии. 

В апреле 1946 г. А. Устарханова откомандировали в Китай, г. 
Цицикар, где он находился до конца 1946 года. А. Устарханов был 
награжден тремя орденами Отечественной войны, орденом Красной 
Звезды и четырнадцатью медалями, в т.ч. числе «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией» и др.  

В легендарных боях за Ленинград принимали участие 
представители разных национальностей. Одним из них был 
легендарный чеченец летчик Даша Акаев. Даша Ибрагимович Акаев 
родился в селении Шалажи Урус-Мартановского района 5 апреля 
1910 года в семье бойца легендарной «Дикой дивизии» Ибрагима 
Акаева. 

Каждый боевой вылет, совершенный ст. лейтенантом Акаевым, 
подробно расписан в специальных отчетах о произведенных ночных 
вылетах на бомбовый удар по войскам и объектам противника. Опыт 
Акаева стал достоянием не только 58-й Отдельной авиаэскадрильи, 
но и многих авиаподразделений ВВС КБФ. 

В сентябре 1943 года Акаеву присваивают внеочередное звание 
майора и назначают командиром 35-го Штурмового авиаполка. Это 
было время подготовки наших сухопутных, морских и воздушных 
сил к решительному прорыву вражеской блокады Ленинграда. 
Ленинградский фронт и активно поддерживающая его авиация КБФ 
перешли в наступление 14 января 1944 года. Вторая ударная армия и 
ВВС КБФ нанесли мощный удар с Ораниенбаумского плацдарма в 
направлении на Ропшу - мощный опорный пункт противника. В 
прорыве вражеской обороны чудеса храбрости показали штурмовики 
майора Акаева. В газете «Правда» за 18 января 1944 года так и 
писали: «Штурмовики майора Акаева, несмотря на низкую 
облачность и плохую видимость, организованно подходили к цели и 
точно поражали ее». Командование дивизии за блестящее 
выполнение боевых заданий представило майора Акаева к ордену 
«Александр Невский». Высокое летное мастерство Акаева, его 
бесстрашие и решительность в бою были хорошо известны 
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гитлеровцам. В небе они сразу узнавали его по «почерку» и называли 
«русским асом». 

Он стал летчиком высочайшего класса. Смело и виртуозно 
водил большие группы самолетов на штурм войск противника, его 
укреплений. 

В битве за Ленинград зловещую роль играл немецкий аэродром 
близ эстонского города Раквере. Здесь базировались тяжелые 
немецкие бомбардировщики, наносившие большой урон нашим 
войскам. 

Аэродром построили с целью уничтожить Ленинград, а в случае 
прорыва блокады он должен был стать своего рода «воздушным 
замком» на пути наших войск на Запад. Аэродром был неприступен и 
с воздуха, и с земли - из-за Финского залива. 

Акаев давно вынашивал план уничтожения аэродрома. Все 
время заново просчитывал, выверял. Успех зависел от совершенно 
разных, внешне мало связанных факторов: направления и скорости 
ветра, высоты полета и угла пикирования, выхода из атаки и ухода 
самолетов от взрывной волны... Внезапность могла позволить 
выиграть лишь 10-15 минут. Дальше на штурмовиков обрушился бы 
такой плотный огонь, с которым еще никто из них не сталкивался. 
Многие погибли бы, но бомбы достигли бы цели... 

Сколько раз ломал командир голову над этой главной для него 
задачей, но возможные большие потери в полку его останавливали. 

25 февраля 1944 года, когда Акаев вернулся с очередного 
успешно завершенного боевого вылета, по отдаленному вражескому 
аэродрому, боевые друзья заметили в командире разительную 
перемену. Он был чем-то глубоко подавлен; помрачнел, замкнулся, 
смотрел вокруг себя отрешенно, безучастно. Что-то потрясло этого 
необычайно сильного, мужественного человека. Тайна эта 
раскрылась многим только в начале марта, когда официально было 
сообщено по радио и во всех газетах о тотальной депортации в 
Казахстан чеченского и ингушского народов. Акаев же узнал об этой 
чудовищной акции на второй день после трагедии. Возвращаясь с 
дальнего боевого задания, по своей командирской рации Даша 
услышал сообщение в новостях англоязычной радиостанции о 
поголовном выселении, как врагов народа чеченцев и ингушей. 

Даша не помнил, как добрался до своей землянки, ушел за 
перегородку и лег, не снимая унты. Умный и рассудительный, он 
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понимал, что бессмысленно обращаться в правительство... Всю ночь, 
этот казавшийся выкованным из стали человек, не боявшийся смерти, 
тяжко стонал и впервые в жизни плакал, уткнувшись в подушку... 

С тех пор, как умер отец, это был самый тяжелый удар в его 
жизни. 

Чем вызвана эта депортация? Он не находил ответа на 
мучительные вопросы. Было что-то унизительное в этой 
несуразности, в том, что его народ выселила армия, которой он, Даша 
Акаев, готов отдать жизнь в любую минуту. Страшная реальность 
теперь придавала ему мужество. Он знал, что ему делать... 

Составив приказ о нанесении ракетно-бомбового удара по 
аэродрому в окрестностях города Раквере, Даша написал короткую 
записку жене и сыну. 

К товарищам он вышел, как всегда, собранный, подтянутый. 
Четко и ясно объяснил задачу и чисто по-человечески добавил: 
«Ребята, не впервой, конечно, летим, и редко возвращаемся без 
потерь. Этот штурм будет самым тяжелым. Потому говорю вам: кто 
сомневается в себе, может не лететь. У нас есть запасные экипажи». 
Ему не дали договорить. Всем строем шагнули вперед. А штурман 
Трохачев сказал не по уставу: «Командир, не надо слов. Веди нас в 
бой». «С Богом!..» - ответил командир. 

Неприступный аэродром стратегического назначения был стерт 
с лица земли ценой жизни майора Д. Акаева и его семи боевых 
товарищей. 

Даша Акаев, посмертно представленный к званию Героя 
Советского Союза, был вычеркнут из списка, как представитель 
депортированного чеченского народа. 

Даже легендарный Мовлади Висаитов, гвардии подполковник, 
командир 28-го кавалерийского полка 6-й гвардейской кавдивизии 
из-за "пятой графы" не мог получить заслуженного им звания Героя. 
Одним из первых вышедший на реку Эльба, где произошла 
историческая встреча с войсками союзников, Мовлид Алероевич 
Висаитов был первым советским офицером, который пожал на Эльбе 
руку командиру передовых американских частей генералу Боулингу. 

В боях Великой Отечественной войны Висаитов участвовал с 
первого и до последнего дня, пройдя путь от Терека до Эльбы. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова, Красной 
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Звезды, многочисленными медалями, наградами Польши, Венгрии, 
Чехословакии. 

Из рук генерала Боулинга, по указанию американского 
президента Гарри Трумэна, М. Висаитов получил высокую награду 
США - орден "Легион чести". В июне 1945 г. командующим фронтом 
маршалом К. Рокоссовским он был представлен к званию Героя 
Советского Союза. Однако Лаврентий Берия наложил запрет на 
вручение этой награды. 

Лишь в мае 1990 г. Указом президента СССР М.С. Горбачева 
М.А. Висаитову было присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). 

Так из списков были вычеркнуты многие, многие имена славных 
сынов чеченского народа, ковавших Великую Победу вместе с 
советским народом…. 

Воины из Чечено-Ингушетии отважно сражались на всех 
фронтах, во всех родах войск и своими боевыми подвигами в битве с 
немецко-фашистскими агрессорами вписали немало славных страниц 
в героическую летопись нашей Родины. Не всем воинам Чечено-
Ингушетии довелось завершить свой славный путь и вернуться в 
родной край. Как писал в своих мемуарах Мовлади Висаитов, – 
«много потеряли мы в боях отважных друзей. Обо всех их не 
скажешь, хотя жизнь каждого из них — целая книга». 
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В статье излагается биография А.М. Бражникова, приходившегося автору 
двоюродным дедом. Раскрывается роль его личности в историческом 
процессе, главным образом в Великой Отечественной войне. Для истории в 
целом и для исторического краеведения в особенности важно сохранение 
памяти о героях Великой Отечественной войны. Нам известны главным 
образом имена маршалов и генералов, руководивших боевыми операциями. 
Однако недаром эта война носит имя Великой Отечественной – победа 
ковалась усилиями всего советского народа. Простые солдаты-
фронтовики, боевые офицеры и труженики тыла – вот истинные герои. А 
их имена незаслуженно забыты. Также автор отмечает актуальность 
подобных биографических исследований в отношении неизвестных 
публичной литературе героев войны. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, станица Тихорецкая, 
авиация, бомбовооружение. 
 
The article describes the biography of A.M. Brazhnikov, who was the author's 
great-uncle. The role of his personality in the historical process, mainly in the 
Great Patriotic War, is revealed. For history in general and for historical local 
lore in particular, it is important to preserve the memory of the heroes of the 
Great Patriotic War. We know mainly the names of marshals and generals who 
led combat operations. However, it is not for nothing that this war bears the 
name of the Great Patriotic War – the victory was forged by the efforts of the 
entire Soviet people. Ordinary soldiers-front-line soldiers, combat officers and 
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home front workers-these are the true heroes. And their names are undeservedly 
forgotten. The author also notes the relevance of such biographical studies in 
relation to war heroes unknown to public literature. 
Key words: the Great Patriotic War, Tikhoretskaya village, aviation, bomb 
weapon. 

 
 

Для истории в целом и для исторического краеведения в 
особенности важно сохранение памяти о героях Великой 
Отечественной войны. Нам известны главным образом имена 
маршалов и генералов, руководивших боевыми операциями. Однако 
недаром эта война носит имя Великой Отечественной – победа 
ковалась усилиями всего советского народа. Простые солдаты-
фронтовики, боевые офицеры и труженики тыла – вот истинные 
герои. А их имена незаслуженно забыты. В этой статье речь пойдёт 
об одном из них – уроженце кубанской земли Александре 
Михайловиче Бражникове. 

А.М. Бражников родился 9 (13) сентября 1909 г. в казачьей 
семье станицы Тихорецкой Кубанской области Российской империи 
(ныне станица Фастовецкая Краснодарского края РФ). Предки 
Александра Михайловича переселились в Тихорецкую из 
Богучарского уезда Воронежской губернии; основателем рода был 
Денис Семёнович Бражников (родился ещё в правление Екатерины II) 
– прапрадед Александра Михайловича [3]. Был принят в казачье 
сословие и, как и его сын Яков Денисович, состоял на внутренней 
службе [4]. Дед и отец Александра Михайловича были казачьими 
офицерами. Отец Михаил Дмитриевич родился в 1881 году. Он 
принимал участие в I Мировой войне в звании старшего урядника, 
награждён именной шпагой. Мать – Александра Илларионовна, 
тихорецкая казачка, умерла в годы I Мировой. Отец после Революции 
женился повторно. 

А.М. Бражников с 1916 по 1921 гг. учился в сельской школе 
станицы Тихорецкой, окончил 5 классов. В годы НЭПа, с 1922 по 
1927, «жил по найму батраком». В 1929 г. вступил в колхоз и был 
принят в ВЛКСМ, после чего «направлен комсомольской 
организацией на работу учеником киномеханика, затем работал 
киномехаником по колхозам от тихорецкого союз-кино» [1]. Так 
произошло первое знакомство Александра Михайловича с 
механическими устройствами (в будущем именно блестящее знание 
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техники определит всю его дальнейшую судьбу). А.М. Бражников 
был призван на срочную службу в РККА в 1931 году. Окончил 
полковую школу города Миллерово и школу младших 
авиаспециалистов города Новочеркасска. Работал механиком по 
вооружению в 38 авиационном полку. 

В 1936 году Александр Михайлович сдал экзамен (экстерном) на 
техника авиавооружения и в 1937 г. был перебазирван вместе с 
военчастью на Дальний Восток. В этом же году принят в партию. 
Участвовал в Хасанских событиях, после чего получил свою первую 
боевую награду – звание техника-лейтенанта (воентехник второго 
ранга) и должность инженера эскадрилии [1]. 

С 1932 по 1939 гг. параллельно работал секретарём 
комсомольской организации и членом бюро ВЛКСМ подразделения 
38 авиаполка, а затем членом бюро партийной организации ВКП(б). В 
ноябре 1940 г. Александр Михайлович был направлен в Ленинград 
«на курсы усовершенствования старших техников». В июле 1941 г. 
окончил Второе Ленинградское училище и в связи с началом Великой 
Отечественной войны был направлен в 746 авиационный полк 
Дальней бомбардировочной авиации (авиация дальнего действия) в 
посёлок Монино Московской области. На протяжении всей войны 
служил в этом полку [1] (полк переименовывался в 25 гвардейский, 
затем в 203 гвардейский). 

В 1941 году при распределении экипажей А.М. Бражников был 
направлен в экипаж Михаила Васильевича Водопьянова. Готовилась 
новая операция по бомбардировке Берлина. Стоит сказать несколько 
слов об этом знаменательном историческом событии. 27 июля 1941 
года 1-му минно-торпедному авиаполку 8-й авиабригады ВВС 
Балтийского флота был отдан личный приказ И.В. Сталина 
произвести бомбовый удар по столице фашистской Германии – 
городу Берлину в ответ на бомбордировку немецкой авиацией города 
Москвы. В ночь с 7 на 8 августа 15 бомбардировщиков ДБ-3 под 
командованием полковника Е.С. Преображенского сбросили бомбы 
на стратегические объекты Берлина и успешно и без потерь 
завершили операцию. Третий Рейх так и не осознал, что бомбёжку 
осуществляли советские лётчики – их подозрения пали на 
Великобританию. С 10 на 11 августа состоялся второй вылет на 
Берлин, в котором и принял участие А.М. Бражников. Распоряжением 
И.В. Сталина руководителем этой операции был назначен командир 
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дивизии М.В. Водопьянов [2, с. 35 – 40]. Однако на сей раз немцы 
оказались готовы к атаке. Самолёт М.В. Водопьянова ещё при наборе 
высоты был атакован истребителями противника, но усилиями 
экипажа дошёл до цели и отбомбился по Берлину. В экипаж входили: 
пилот – сам Михаил Васильевич Водопьянов, штурман Александр 
Павлович Штеменко, 2-й пилот Эндель Карлович Пусэп и специалист 
по бомбовооружению Александр Михайлович Бражников. 

После успешного выполнения боевого задания самолёт М.В. 
Водопьянова попал под зенитный огонь немцев и был вынужден 
осуществить экстренную посадку на территории Эстонии, в то время 
уже оккупированной немецко-фашистскими войсками. А.М. 
Бражников при катапультировании с самолёта получил ранение в 
руку, остальные не пострадали [1]. Э.К. Пусэп был этническим 
эстонцем, благодаря чему удалось установить доверительные 
отношения между членами экипажа и местным населением. 

Спустя два дня экипаж вышел из оккупации. А.М. Бражников 
был определён на лечение в медсанбат. Позже, во время отступления, 
медсанбат экстренно эвакуировали, и документы, подтверждающие 
факт боевого ранения Александра Михайловича, были утеряны. 

После выздоровления А.М. Бражников вернулся на службу и 
работал в экипаже Э.К. Пусэпа (штурман Штеменко), а затем в 
экипаже Н.И. Ищенко (штурман Рагозин) – вплоть до конца войны. 
Занимал следующие должности: с августа 1941 по 1943 г. – техник по 
вооружению самолёта; с 1943 по 1944 г. – старший техник по 
вооружению эскадрилии; с 1944 по 1952 г. – заместитель инженера 
эскадрилии по бомбовооружению. В 1952 г. присвоено звание 
инженер-майор [1]. 

А.М. Бражников был представлен к награждению несколькими 
орденами и медалями, о чём сохранились соответствующие 
распоряжения в Центральном архиве Министерства обороны. Так, 
наградной лист к медали «За боевые заслуги», подписанный 5.10.1942 
г., гласит: «За период войны с фашистскими оккупантами т. 
Бражников обслужил 95 боевых вылетов в 746 АПДД, и по его вине 
не было возвращений с-та с несброшенными бомбами» [5]. 
Наградной лист к ордену «Красная звезда» 1944 года сообщает уже о 
255 обслуженных боевых самолётах, без единого случая «отказа 
матчасти» по вине А.М. Бражникова. Также Александр Михайлович 
участвовал в испытании нового бомбардировочного вооружения 
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самолёта № 42410 и гидроподъёмника бомбы ФАБ-5000, где «Внёс 
ряд рационализаторских предложений, улучшавших боевые 
качества» самолёта Пе-8 [6]. Кроме того, А.М. Бражников провёл 
множество теоретических и практических занятий с техниками, 
воздушными стрелками и штурманами. 

Всего Александр Михайлович был удостоен 10-и наград, среди 
них: знак «Участнику Хасанских боёв», 2 медали «За боевые 
заслуги», 2 ордена Красной Звезды, орден Красного Знамени, медаль 
«За оборону Москвы», медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейная медаль «30 лет 
Советской Армии и Флота» и орден Отечественной войны II степени 
[1]. 

Таким образом, вклад, внесённый в дело Великой Победы А.М. 
Бражниковым, даёт все основания считать его одним из подлинных 
героев Великой Отечественной войны. В настоящее время, когда 
события тех лет уходят в прошлое и у нынешнего населения страны 
стираются из памяти имена и подвиги простых солдат и офицеров 
советского народа, представляется особенно актуальным сохранить 
имеющуюся информацию и передать её в наследие будущим 
поколениям. 
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Под понятием «начальный период Великой Отечественной войны» 
подразумевается период от 22 июня 1941 года до осени 1941 года, когда 
шла битва под Москвой. Рассматривается самый трудный начальный 
этап Великой Отечественной войны, как для всей страны, так и для 
народов ЧИАССР. С созданием Грозненского городского комитета 
обороны (ГГКО) был создан механизм, обеспечивающий комплекс 
государственного, политического и военного управления. ГГКО стал 
органом оперативного реагирования, наделенный   чрезвычайными 
полномочиями и подчинялся непосредственно ГКО СССР. Исключительную 
роль в обороне Грозного играли оборонительные рубежи (грозненский 
обвод) и прилегающий к нему (внешний обвод). Чрезвычайным органам 
удалось обеспечить мобилизацию всех ресурсов для решения поставленных 
задач. Напряженный характер работы Грозненского городского комитета 
обороны отражается в повестках его заседаний.  
Ключевые слова: начальный период войны, Грозненский городской 
комитет обороны; тыл, оборонительные рубежи, «Грознефтекомбинат». 
 
The term "the initial period of the Great Patriotic War" means the period from 
June 22, 1941 to the autumn of 1941, when the battle of Moscow was going on. 
The most difficult initial stage of the Great Patriotic War is considered, both for 
the whole country and for the peoples of the Chechen-Ingush ASSR. With the 
creation of the Grozny City Defense Committee (GGKO), a mechanism was 
created that provides a complex of state, political and military management. The 
State Defense Committee became an operational response body, endowed with 
emergency powers and was directly subordinate to the State Defense Committee 
of the USSR. An exceptional role in the defense of Grozny was played by the 
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defensive lines (Grozny bypass) and the adjacent (outer bypass). The emergency 
authorities managed to ensure the mobilization of all resources to solve the 
assigned tasks. The tense nature of the work of the Grozny City Defense 
Committee is reflected in the agendas of its meetings. 
Key words: the initial period of the war, Grozny city defense committee; rear, 
defensive lines, "Grozneftekombinat". 

 

Актуальность темы объясняется проблемами, связанными с 
началом Великой Отечественной войны. Это необходимо для 
реконструкции событий, связанных с первым этапом войны, и 
деятельностью Грозненского городского комитета обороны. 
Советская доктрина ведения войны, сформулированная советским 
командованием, предполагала ведение обороны в течение нескольких 
дней после нападения врага, а затем, перейдя в наступление - 
разгромить его, так сказать «малой кровью, могучим ударом на его 
территории». Это прозвучало в речи наркома обороны К.Е. 
Ворошилова на I Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 
года: «...Победить врага, если он осмелится на нас напасть, малой 
кровью, с затратой минимальных средств и возможно меньшего 
количества жизней наших славных братьев» [1, с. 641]. 

Это стало одной из причин опоздания с приведением войск 
приграничных военных округов в боевую готовность и отступление 
по всем направлениям на восток.       

30 июня 1941 г. вышло совместное постановление Президиума 
Верховного Совета СССР, Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) по 
созданию Государственного комитета обороны под 
председательством И.В. Сталина, задачей которого также являлось 
подчинение нуждам фронта деятельности государственных и 
хозяйственных органов.  

В тот же день ЦК ВКП(б) и ГКО утвердили военно-
хозяйственный план на третий квартал 1941 года. Главное внимание 
уделялось оборонной промышленности, обеспечению ее 
необходимыми материалами и рабочей силой, увеличению добычи 
угля и нефти, выплавки чугуна и стали, производству цветных 
металлов и металлорежущих станков [2, c. 139]. 

2 сентября 1941 года   ГКО принял постановление «О 
мобилизации автотранспорта» [3, л. 44], обязывающее в срок до 15 
декабря 1941г. мобилизовать автомашины, контейнеры и бочкотару, 
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укомплектовать специалистами, оборудовать и оснастить 400 
походных автомастерских. 

В нефтяной промышленности развернулось социалистическое 
соревнование. С инициативой выступили работники Грозненского 
нефтезавода № 2. В начале июля 1941 года они объявили 
стахановскую вахту до полной победы над фашистской Германией. 
Она заключалась в повышении производительности труда, экономии 
средств, рационализации процессов на производстве и снижении 
себестоимости продукции. «Грознефтекомбинат» увеличил 
среднесуточную добычу нефти и газа с апреля по август 1941 года на 
1225 тонн, сверхплановую прибыль до 8,7 милн. Рублей [4, c. 48-49]. 

15 июля 1941 года бюро обкома ВКП(б) и Совнарком Чечено-
Ингушской АССР приняли постановление, призывающее городскую, 
колхозную и другую сельскую молодежь в ремесленные и 
железнодорожные училища, призвав с 15 по 31 июня 1941 года 3100 
человек, из них юношей 14–16 лет и девушек 15–17 лет. По Грозному 
увеличение контингента составило до 1650 человек.  

22 июля 1941 года обком ВКП(б) внес предложение 
Управлению трудовыми резервами ЧИАССР ставилась задача 
дополнительной подготовки 620 человек для нефтяной 
промышленности. Всего за годы войны ремесленными и 
железнодорожными училищами и школами ФЗО республики 
выпустили 12 254 человека [5, л. 63-64]. 

В сентябре 1941 года в нефтяной промышленности трудилось 
более 60 процентов рабочих-стахановцев. Об ударной работе 
коллектива Грозненского нефтекомбината говорилось в сводке 
Совинформбюро 5 сентября 1941 года. Говорилось о выполнении 
трестом восьмимесячного плана по добыче нефти и газа на 12 дней 
раньше срока и экономии более миллиона рублей [6, c. 50]. 

Увеличилась доля женского труда на производстве. С июня 1941 
по апрель 1943 года в нефтяной промышленности Грозного было 
создано дополнительно 2500 мест [7, c. 53]. 

На промыслы, заводы, фабрики и в мастерские возвратились 
старые кадровые специалисты-пенсионеры. 

22 октября 1941 г. ГКО СССР в постановлении «О городских 
комитетах обороны» [8, c. 56] отмечалось, что Городским комитетам 
обороны  надлежит сосредоточить всю полноту гражданской и 
военной власти, установить строгий порядок в городах и 
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прилегающих районах, представляющих ближайший тыловой район 
фронта [9, л . 180-181]. 

Грозненский Городской Комитет Обороны сосредоточил всю 
власть и установил строжайший порядок в г. Грозном и прилегающих 
районах [10, л. 1].  

В Чечено-Ингушской АССР, которая в начальный период войны 
находилась в тылу, население, как и во всей стране, вступало в 
народное ополчение, переключалось на производство оборонной 
продукции.   

Тресты «Грознефтестрой» и «Грознефтеразведка», конторы 
бурения треста «Старогрознефть» должны были увеличить добычу 
нефти и газа, ликвидировать отставание геологоразведочных и 
строительных работ, обеспечить бурение на новых нефтеносных 
площадях Ойсунгура, Аду-Юрта, Серноводска, Алханчурта и др. [11, 
л..47]. 

В связи с этим были переоборудованы и усовершенствованы 
заводские установки, увеличены их мощности. Трест 
«Грознефтезаводы» перевыполнил план июльского задания по 
выпуску новых видов авиабензина [12, л. 60]. Фронт стал получать 
грозненское высокооктановое горючее, дизельное топливо, новый 
вид мазута. Значительно повысилась производительность установок 
по отбору светлых продуктов.  

Машиностроительные предприятия республики снабжали 
промыслы, конторы бурения, заводы и стройки оборудованием, 
инструментами и запасными частями. 

Механическая база «Грознефтекомбината» стала выпускать 
запасные части бурового оборудования, раньше их привозили из 
других городов. За короткий срок было изготовлено 150 штанговых 
муфт, освоено производство узлов компрессоров, запчастей для 
глубоких насосов, чугунных задвижек, деталей кристаллизаторов для 
церезина, аппаратуры для работы автомашин на жидком газе и др. 
[13, c. 25]. 

Угроза прорыва немецких войск к Грозному вызвала принятие 
ГКО 28 октября 1941 года постановления «Об эвакуации 
Майкопнефти и Грознефти». Государственный Комитет Обороны 
постановил прекратить геолого-поисковые работы, бурение, 
эксплуатационные и разведочные работы на территории 
Грознефтекомбината.  
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Демонтажу и эвакуации в восточные районы страны подлежали: 
завод №3 г. по производству авиационных масел, церезиновую 
установку и деревообделочный комбинат в Грозном; 
маслоочистительные отделения Грозненского 
нефтеперерабатывающего завода № 2. Эти объекты предполагалось 
перебросить в Красноводск. 1 крекинг-установку «Винклер-Кох» 2-го 
Грозненского крекинг-завода и одну нефтеперегонную установку 
«Борман» 2 –го Нефтеперегонного завода и перебросить на 
Ванновский завод. Демонтировать одну двухпечную крекинг-
установку 2-го Грозненского нефтезавода и нефтеперегонную 
установку «Фостер» 1-го нефтеперерабатывающего завода и 
перебросить на Орский завод. Демонтировать завод № 85 
Грознефтекомбината и перебросить в город Уфу; демонтировать 
Грозненский кирпичный «ОГПУ» и перебросить прессы и другое 
оборудование в г. Молотов… Перебросить из Грознефтекомбината 
трубы, рабочих и ИТР в следующие районы: контору бурения 
Старогрознефти (24 станка) - в трест Туймазанефть; контор бурения 
Малкобекнефть (18 станков) - в трест Бугурусланнефть, контору 
бурения Горскнефть (13 станков) - в Красноводск; контору бурения 
Октябрьнефть - в трест Прикамнефть. Из Грознефтеразведки 
перебросить в Казахстаннефтекомбинат 18 станков глубокого 
бурения и 19 крелиусных станков, в Главгеологию 6 станков в 
Туркменнефть 5 станков в Бугурусланнефть 3 станка РА-400 [14, л. 
88]. 

Гораздо медленнее, чем в промышленности, перестраивалось 
сельское хозяйство. Это объяснялось особенностью колхозного 
производства. Материально-техническая база колхозов в связи с 
войной сократилась. Государство не могло полностью обеспечивать 
их тракторами и сельскохозяйственными машинами, запасными 
частями. К тому же значительное количество тракторов и автомашин 
было мобилизовано на фронт и строительство оборонительных 
рубежей. По этой же причине сильно сократилось поголовье лошадей 
и рабочего скота. Живая тягловая сила колхозов была истощена и 
мало пригодна для полевых работ. Количество тракторов и живого 
тягла в республике за 8 месяцев войны сократилось на 33,7 процента 
[15, л. 13]. 

Поголовье скота колхозов вследствие эвакуации, сдачи частям 
Красной Армии и распределения между колхозниками сократилось 
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более чем в два раза. Колхозы перестали выполнять планы, люди не 
выходили на работу, скот разворовывался. 

Лучшее положение было у совхозов и МТС.  Будучи 
государственными предприятиями, они имели более мощную 
материальную базу, более широкие финансовые возможности.  

Таким образом, поражения, понесенные Красной Армией в 
летне-осенний период 1941 г., не сломили народ республики.   
Партийно-советские органы власти смогли мобилизовать трудящихся 
на выполнение оборонных задач. 
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Статья посвящена героям – участникам самой страшной и 
кровопролитной войны за всю историю человечества – Великой 
Отечественной войны. В статье рассказывается об участии в Великой 
Отечественной войне представителей чеченского народа на примере 
жителей селения Шаами-Юрт Ачхой-Мартановского района. С первых же 
дней войны, как тысячи других чеченцев, они добровольцами ушли на 
фронт. Они ушли практически со школьной скамьи на войну, выполняя свой 
патриотический долг перед Отечеством. Молодые, неопытные, но 
отважные и смелые они, наряду с представителями других народов, 
сражались до последнего против общего врага. Сражались, проявляя 
высокий образец мужества даже тогда, когда их родные и близкие были 
депортированы в Казахстан и Среднюю Азию. Также в статье приводятся 
сведения о человеческих и материальных потерях СССР в Великой 
Отечественной войне. 
Ключевые слова: война, фашизм, добровольцы, ветераны, медали, ордена, 
победа. 
The article is devoted to the heroes-participants of the most terrible and bloody 
war in the entire history of mankind – the Great Patriotic War. The article 
describes the participation of representatives of the Chechen people in the Great 
Patriotic War on the example of residents of the village of Shaami-Yurt in the 
Achkhoy-Martanovsky district. From the very first days of the war, like thousands 
of other Chechens, they volunteered for the front. They left almost from the 
school bench for the war, fulfilling their patriotic duty to the Fatherland. Young, 
inexperienced, but brave and courageous, they, along with representatives of 
other peoples, fought to the last against a common enemy. They fought, showing 
a high example of courage even when their relatives and friends were deported to 
Kazakhstan and Central Asia. The article also provides information about the 
human and material losses of the USSR in the Great Patriotic War. 
Key words: war, fascism, volunteers, veterans, medals, orders, victory. 
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Почти восемьдесят лет прошло с того летнего утра 22 июня 1941 
года, когда без объявления войны фашистская Германия вторглась на 
территорию Советского Союза. В первый же день войны после 
обращения Юрия Левитана: «Внимание, говорит Москва. Передаем 
важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки 
Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления 
войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского 
Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа 
против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг 
будет разбит. Победа будет за нами!» [4] – жизнь народов Советского 
Союза в корне изменилась.  

Ранним утром немецкие самолеты начали массированный удар 
по городам Белоруссии, Украины, Молдавии, Прибалтики – по особо 
важным объектам жизнедеятельности. Тысячи тяжелых орудий 
одновременно открыли шквальный огонь по пограничным заставам, 
частям Красной Армии [2, c.35 – 53]. На советскую территорию 
ринулись практически все военные соединения германской армии.  

Одновременно в войну против нашей страны вступили Италия, 
Венгрия, Румыния и Финляндия. Начавшаяся война была самым 
крупным военным столкновением за всю историю человечества. За 
свободу и независимость Родины, за наше будущее на смертельную 
битву с врагом поднялись все братские народы нашей страны. И 
чеченский народ не стал исключением – во всех селах Чечено-
Ингушской АССР была объявлена всеобщая мобилизация. 

С первых же дней войны, как тысячи других чеченцев, 
добровольцами на фронт ушли и жители Шаами-Юрта. Они ушли 
практически со школьной скамьи на войну, выполняя свой 
патриотический долг перед Отечеством. Молодые, неопытные, но 
отважные и смелые они, наряду с представителями других народов, 
сражались до последнего против общего врага. Сражались, проявляя 
высокий образец мужества даже тогда, когда их родные и близкие 
были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию.  

Чеченский народ внес значительный вклад в окончательный 
разгром и освобождение народов Европы от германской оккупации и 
фашистских режимов. Эта война ещё раз подтвердила, что решающей 
силой истории и главным творцом победы в войне является простой 
народ. Она убедительно показала, что сила народа в его единении, его 
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духовной сплочённости, в справедливости тех целей, во имя которых 
народ вел вооруженную борьбу. 

Со дня начала той самой кровопролитной войны прошло почти 
восемьдесят лет. Но сколько бы ни прошло лет, память о Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. всегда будет передаваться от 
поколения к поколению, от сердца к сердцу. И эту память с 
гордостью хранят жители села Шаами-Юрт, рассказывая о своих 
односельчанах-фронтовиках, героях той страшной войны. Всего из 
села Шаами-Юрт на фронт были призваны и ушли добровольцами 48 
будущих защитников Отечества. Но, к сожалению, немногие 
вернулись с фронта – многие пропали без вести. Для понимания всей 
значимости вклада жителей села Шаами-Юрт в Великую победу 
нашей страны над фашизмом было исследовано их участие и подвиги 
в Великой Отечественной войне.  

Лази Арсамакович Арсамерзоев, родился в 1915 году в с. 
Шаами-Юрт. До призыва в 1939 г. в ряды Красной Армии работал 
школьным учителем. Воевал в составе 255-го Отдельного Чечено-
Ингушского кавалерийского полка. Имел множество 
государственных наград. Последнюю свою воинскую награду – орден 
Красной Звезды – он получил в селе Степное Каллеровского района 
Казахской ССР. 

В1945 году был тяжело ранен, еле живого, его чуть не закопали 
в братской могиле. После госпиталя был демобилизован. После 
войны работал экспедитором на железнодорожной станции 
Кушмурун Кустанайской области. Умер в 1967 году в Казахстане, так 
и не увидев родной дом, который он покинул в том далёком 1939 
году. Благодарные потомки в честь него назвали улицу в селе Шаами-
Юрт [5]. 

Мовла Абубакарович Абубакаров, родился и жил в с. Шаами-
Юрт. В начале войны добровольцем ушел на фронт. Служил 
пулеметчиком, командиром взвода в Чечено-Ингушском 255 
кавалерийском полку под командованием легендарного Мавлади 
Висаитова. Фронтовой путь Мовлы описан в произведениях 
чеченского писателя З. Муталибова – «Завет бойца» и «Стальная 
искра». За мужество и отвагу был награжден многими боевыми 
наградами. В 1967 году Мовла Абубакарович умер, похоронен в 
своем родном селе Шаами-Юрт [5]. 
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Адам Мусаевич Айдамиров, родился в 1926 г. в с. Шаами-
Юрт. В первые дни войны добровольцем ушел на фронт. Воевал в 
составе 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского 
корпуса. Погиб 26 июля 1944 года в бою за селение Великово 
Брестской области [5]. 

Ахмад Алсултанович Алсултанов, родился в 1924 г. в с. 
Шаами-Юрт. Добровольцем ушел на фронт. Выпускник Бакинского 
летного училища. Старший сержант, воздушный стрелок 1-й 
авиаэскадрильи. Воевал в составе 244-го ближнебомбардировочного 
авиаполка 132-й авиационной дивизии Северокавказского фронта. 
Участник битвы за Кавказ. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». Демобилизован в мае 1944 г. В 1995 г. пропал без 
вести (во время боевых действий в Чечне) [3, c.29]. 

Луба Ахметович Дикаев, родился в 1920 году в с. Шаами-Юрт. 
В 1941 году добровольцем ушел на фронт. Участник Сталинградской 
битвы, за мужество и героизм награжден орденом «Красной Звезды», 
медалью «За отвагу». Луба Дикаев воевал в составе 1-го Украинского 
фронта, проявляя высшую степень героизма. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. В 1983 году награжден второй 
медалью «За отвагу», спустя 39 лет награда нашла героя. О 
депортации своего народа Луба узнал от своего командира. Отводя 
взгляд, он сказал, что война для него закончилась. Весной 1944 года 
добрался до своих родных. Вернувшись в 1957 году в родное село, 
Луба всю свою жизнь трудился в родном колхозе «Овощевод» [5]. 

Хамад Даудович Довдаев, родился в 1920 году в с. Шаами-
Юрт. В 1939 году был призван в ряды Красной Армии. Войну 
встретил в Азербайджанской ССР. В самом начале войны был тяжело 
ранен, после выздоровления вернулся на фронт. В Ставрополе Хамад 
Даудович получает второе ранение, но после выздоровления по 
решению медкомиссии был демобилизован [5]. 

Леча Бексолтавич Дохтаев, родился в 1918 году в с. Шаами-
Юрт. В 1941 году добровольцем ушел на фронт. Служил в 
артиллерийском полку. Участвовал в боях за Воронеж. За мужество и 
героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
был награжден орденом «Отечественной войны», «Медалью 
Жукова». В 1943 году после госпиталя был демобилизован [5]. 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

 
402 

Шехади Данильбекович Касаев, родился в 1910 году в с. 
Шаами-Юрт. В 1941 году призван в ряды Красной Армии. Воевал в 
составе 147-го артиллерийно-миномётного гвардейского полка. 
Победу встретил в Берлине. Награды: медаль «За оборону 
Сталинграда», медаль «За победу над Германией», орден 
Отечественной войны II степени. Демобилизован в 1945 году [3, 
c.31]. 

Адам Гермаханович Мадаев, родился в 1918 году в с. Шаами-
Юрт. Осенью 1940 года был призван в ряды Красной Армии. Службу 
проходил в городе Даугавпилсе. С ним вместе служили и его 
односельчане Астамиров Ахдан, Косумов Мохамди, Хуцаев Вахид. В 
самом начале войны связь с ними оборвалась, родные так и не 
получили весточки с фронта. И остались они лежать вечно молодыми 
на бесконечных просторах Родины.  

Эми Межиевич Межиев, родился в 1913 году в с. Терское 
Надтеречного района. В 1933 переехал в село Шаами-Юрт. В 1940 
году призван в Советскую Армию. Участник Сталинградской битвы. 
В 1942 был тяжело ранен. Демобилизован в 1943 г. За мужество и 
отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, 
награжден орденом «Отечественной войны», медалью «За отвагу» 
[5]. 

Якуб Магомедович Хадисов, родился в 1915 году в с. Шаами-
Юрт. До войны работал на металлургическом заводе в городе 
Грозном. В 1943 году был призван в действующую армию. 
Участвовал при освобождении от немецких захватчиков Украины, 
Венгрии, Чехословакии, при форсировании рек Дуная, Тиссы, Грон, 
Нитры, Ваг. За мужество и отвагу награжден орденами и медалями. 
После депортации чеченского народа в 1944 году был демобилизован 
[5]. 

Чапа (Шепа) Хачукаевич Хачукаев, родился в 1920 году в с. 
Шаами-Юрт. В 1943 году добровольцем ушел на фронт. Служил в 
446-м кутузовском полку 11 дивизии в 40 бригаде. Был танкистом, 
участвовал в боях в полосе Карпат. Фронтовой путь солдата – 
Украина, Венгрия, Чехословакия, Австрия, дошел до Берлина. 
Награжден 18 медалями, медалью «За отвагу» [3, c.32]. После 
окончания войны отправился в Казахстан, где после выселения жили 
его родственники. После возвращения из Казахстана в 1958 г. в 
течение 20 лет трудился на благо Отечества в родном совхозе 
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«Овощевод» в селе Шаами-Юрт. И всю жизнь задавался вопросом: За 
что же его народ оказался в депортации? В честь Хачукаева Чапы 
названа одна из улиц в селе Шаами-Юрт. 

Ахмед Абуевич Шахгириев, родился 1905 году в с. Шаами-
Юрт. В 1930-е годы окончил Московский Университет Народов 
Востока. В 1941 году работал консультантом Совнаркома ЧИАССР. 
В 1941 году добровольцем ушёл на фронт. Командовал эскадроном 
225-го Чечено-Ингушского кавалерийского полка. Однополчане 
ценили его за умелое руководство, за мужество и отвагу [5]. 

Великая Отечественная война давно позади. К сожалению, и 
героев этой войны осталось в живых совсем немного, но мы, живые, 
должны их помнить и быть им благодарными за их подвиг во имя 
мира на Земле. 

«По официальной версии ВС РФ, безвозвратные военные потери 
СССР составляют 11 444 100 человек, из этого погибло 
военнослужащих 8 668 400 человек (6 818 300 солдат погибло в боях, 
госпиталях и при прочих происшествиях, а 1 850 100 человек не 
вернулось из плена), потери гражданского населения в зоне 
оккупации 13 684 700 человек. Во время блокады Ленинграда 
погибло 658 000 человек. В 2015 году Министерство обороны РФ 
объявило следующие данные: безвозвратные военные потери около 
12 000 000 человек, общие людские потери страны (СССР) 
военнослужащих и гражданского населения 26 600 000 человек. Из 
них чеченцев и ингушей погибло 2300 человек. Прямой 
материальный ущерб достиг почти трети всего национального 
богатства СССР» [1, c.19 – 24]. 

Война – самое страшное событие в жизни любого народа. 
События Великой Отечественной войны стали самыми трагичными 
не только в отечественной, но и в мировой истории. Она унесла 
жизни миллионов наших соотечественников, привела к тяжелейшим 
лишениям, оставила после себя разрушенные города и сожжённые 
села. Но страна прошла через всё это, выстояла, одержала победу. 

В годы Великой Отечественной войны весь советский народ от 
мала до велика встал против общего врага, воюя на фронте или 
работая в тылу. 

Эти люди были настоящими патриотами своей страны, и на 
примере их подвига во имя мира мы, их потомки, должны 
воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, чтобы 
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никто не посмел посягать на жизнь и свободу, на счастливое будущее 
наших потомков. А наш долг в знак благодарности – помнить… 
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В статье освещаются материалы поисково-исследовательской работы 
Ставропольского строительного техникума о преподавателях и 
сотрудниках техникума, участвовавших в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Описывается жизненный путь тех, кто ковал Победу. 
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Студенты в рамках работы краеведческого кружка «Следопыт» и 
патриотического клуба «Звезда» изучают материалы музея, архива, 
личные дела преподавателей – участников Великой Отечественной войны. 
Вся информация проверяется, обобщается, систематизируется, и затем 
размещается на официальном сайте движения «Бессмертный полк», на 
сайте техникума, в официальных аккаунтах в Контакте и Инстаграм.  
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Красная Армия, техникум, 
герои, Победа. 
 
The article highlights the materials of the search and research work of the 
Stavropol Construction Technical School about the teachers and employees of 
the technical school who participated in the Great Patriotic War of 1941-1945. 
The life path of those who forged the Victory is described. Students in the 
framework of the local history circle "Pathfinder" and the patriotic club "Zvezda" 
study the materials of the museum, archive, personal files of teachers who 
participated in the Great Patriotic War. All information is checked, summarized, 
systematized, and then posted on the official website of the Immortal Regiment 
movement, on the website of the technical school, in official accounts in Contact 
and Instagram. 
Keywords: Great Patriotic War, Red Army, technical school, heroes, Victory. 

 
В 2021 году будет отмечаться 76-летие Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Всё дальше 
уходит от нас эта трагическая, но и героическое время, уходят из 
жизни ветераны, те, кто воевал на фронте, и те, кто ковал победу в 
тылу.  

Материалы поисково-исследовательской работы о 
преподавателях и сотрудниках техникума, участвовавших в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. дают нам представление о 
поколении Победителей. По архивным данным среди преподавателей 
и сотрудников Ставропольского строительного техникума 
насчитывается 72 участника Великой Отечественной войны, и 331 
человек – дети войны.  

Среди тех, кто воевал на Северном Кавказе – Дмитрий 
Васильевич Албул. Дмитрий Васильевич родился в г. Ставрополе в 
1917 г.  После окончания школы работал художником в местном 
Доме офицеров, затем поступил в Ленинградский институт им. П.Ф. 
Лесгафта, где учился до начала войны. С 1941 по 1945 гг. служил в 
рядах Красной Армии в звании старшего сержанта. В 1942 г. был 
тяжело ранен под г. Орджоникидзе (совр. Владикавказ). После 
окончания войны поступил в Ленинградский инженерно-
строительный институт на факультет архитектуры. Закончив 
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обучение в 1953 г. работал в различных проектных организациях. В 
1960-х был главным архитектором г. Ставрополя, а затем города-
курорта Пятигорска. В 1970-х преподавал архитектурное 
проектирование в Ставропольском строительном техникуме. 
Дмитрий Васильевич был депутатом Городского совета, является 
архитектором мемориального комплекса «Холодный родник» в г. 
Ставрополе и «Мемориального комплекса Славы» в с. Высоцкое. 

Изучая материалы личных дел, хранящихся в архиве техникума, 
можно узнать и о других участниках Великой Отечественной войны. 
Среди них – преподаватель строительных дисциплин Борис 
Родионович Клепиков. Борис Родионович родился в г. Климовичи 
БССР, затем семья Клепиковых переехала в г. Витебск. Вскоре после 
рождения Бориса Родионовича умер его отец, а спустя несколько лет 
не стало и матери. Лишившись обоих родителей, в 1916 г. 8-летний 
Боря был отдан в детдом. В 1924 г. Борис Родионович вступил в ряды 
ВЛКСМ, а в 1925 г. был командирован для учебы в рабфак при 
Белорусской сельскохозяйственной академии. В 1928 г. направлен в 
Ленинградский институт гражданских инженеров, где проучился 2 
года, затем был переведен во вновь образованный Ленинградский 
институт промышленного строительства.  

В 1932 г. за несколько месяцев до окончания института был 
мобилизован РККА на оборонное строительство в ОКД, где более 
полутора лет служил и работал начальником участка, после чего 
демобилизовался для продолжения учебы. Окончил институт в 1934 
году, получив диплом инженера-архитектора. 

До начала Великой Отечественной войны Борис Родионович 
занимался проектированием зданий и сооружений, работая при этом 
в различных городах: Горловка, Орск, Ессентуки, Ставрополь, 
Якутск. В июне 1941 г. был мобилизован в ряды Красной Армии, 
служил до 1945 г., находясь в разных частях Забайкальского округа в 
звании инженера-капитана.  

В конце 1945 г. Комитетом по делам архитектуры при Совете 
Министров СССР направлен в г. Ставрополь, где с 1946 г. работал в 
должности начальника Краевой инспекции государственного 
архитектурно-строительного контроля.  

В Ставропольском строительном техникуме Борис Родионович 
трудился с 1953 по 1972 гг. будучи профессионалом своего дела, 
умело использовал свой богатый опыт в преподавательской 
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деятельности и при дипломном проектировании. Многоголетний, 
добросовестный труд Бориса Родионовича неоднократно поощрялся 
благодарностями, почетными грамотами.  

Дирекцией партбюро и МК техникума был представлен к 
награждению Грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР и 
значком «Отличник социалистического соревнования Министерства 
сельскогостроительства РСФСР». Среди многочисленных наград: 
медаль «За победу над Германией» и медаль «За победу над 
Японией». 

В 1970-х гг.  в Ставропольском строительном техникуме в 
должности слесаря-сантехника работал Леонид Тимофеевич 
Лаврентьев. Леонид Тимофеевич родился в г. Ленинград (совр. 
Санкт-Петербург) в семье рабочих. Отец был ветеринаром, убит 
лошадью в 1920 г. Мать — домохозяйка, после смерти отца заменила 
его. Старший брат – техник-строитель, погиб в 1939 г., второй брат — 
капитан-лейтенант погиб в годы Великой Отечественной войны. 
Мать и две сестры умерли в дни блокады Ленинграда в 1943 г. Из 
родных людей осталась только старшая сестра. В 1937 г. Леонид 
Тимофеевич окончил школу, в следующем году был призван в ряды 
Красной Армии и направлен на курсы младших лейтенантов г. Луга 
Ленинградского военного округа.  

В 1939-1940 гг. участвовал в советско-финской войне. 22 июня 
1941 г. ушел на фронт; командир огневого взвода 152 м/м пушек-
гаубиц. За его плечами Ленинградский, Прибалтийский, Северо-
Кавказский фронты. 

Из наградного листа: «...Во время боёв за Ленинград 28 ноября 
1941 г. был тяжело ранен в левую ногу с переломом бедренной кости 
и контужен. Вторично был тяжело ранен в левую руку 17 февраля 
1942 г. в боях за г. Моздок. 23 марта 1943 г. при наступлении на г. 
Краснодар легко ранен в левую руку. 18 июня 1943 г. в четвертый раз 
легко ранен и контужен в боях в районе станицы Крымской 
Краснодарского края. В результате ранений т. Лаврентьев потерял 
слух на правое ухо, потеряно 50% зрения правого глаза, потеряно 
50% трудоспособности левой руки...».  

По состоянию здоровья в этом же году списан в запас. С 1944 г. 
работал в г. Ставрополе старшим военным руководителем в ж/д 
техникуме и средней школе № 64. В 1950 г. уехал на север в г. Певек 
Магаданской области, где работал начальником снабжения прииска 
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«Южный Дальстрой» МВД СССР. С 1953 г.  трудился в различных 
организациях бетонщиком, слесарем-сантехником, газовиком. Имеет 
награды: Орден Отечественной войны II степени, медаль «За оборону 
Ленинграда, медаль «За оборону Кавказа, медаль «За победу над 
Германией», медаль «20 лет победы над Германией», медаль «50 лет 
Советской Армии». Много славных имён хранит история 
Ставропольского строительного техникума.  

Студенты в рамках работы краеведческого кружка «Следопыт» 
и патриотического клуба «Звезда» изучают материалы музея, архива, 
личные дела преподавателей-участников Великой Отечественной 
войны, работают с федеральными базами данных (ОБД «Мемориал», 
«Победители», «Память народа» и др.)  Вся информация проверяется, 
обобщается, систематизируется, и затем размещается на 
официальном сайте движения «Бессмертный полк», на сайте 
техникума, в официальных аккаунтах в Контакте и Инстаграм.  

 Проходят годы, меняется мир, но из поколения в поколение 
Ставропольский строительный техникум неизменно сохраняет и 
преумножает память о великом подвиге предков. 
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