
Трудовая доблесть Читы в годы Великой Отечественной войны



Обычный воскресный день 22 июня 1941 года

разделил историю страны и жизнь каждого

гражданина СССР на "до" и "после".

Война ворвалась в каждый дом, в каждую

семью, в жизнь каждого человека от наркома и

генерала до простого рабочего и колхозника.

В этот же день люди впервые услышали фразу,

ставшую главным лозунгом войны:

«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа

будет за нами».

Предвоенная Чита жила обычной жизнью провинциального города. В этот жаркий

летний день люди спешили в кинотеатры, в городской сад, на стадион. На роковое

22 июня был запланирован футбольный матч местных динамовцев с "Локомотивом"

из Красноярска. Закончился первый тайм. Уже перерыв подходил к концу, когда на

стадионе произошло непонятное движение. Какой-то вихрь сорвал людей с мест...

Из громкоговорителя беспощадно и трагично зазвучали слова Молотова:

"... сегодня в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий

Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу

страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке наши

города...".



Добровольцы идут на фронт

В первые военные дни проходили многолюдные

митинги и собрания, только 22 и 23 июня 1941 года в

Чите на митингах и собраниях присутствовало 35

тысяч человек. Люди говорили о коварстве и

жестокости врага, о ненависти к фашизму, а главное

— о своей готовности всё отдать, всё сделать для

того, чтобы освободить страну от захватчиков.

На митинге коллектива Читинского

шубзавода выступил старый рабочий

Вихляев:

"... Я готов в любую минуту с

винтовкой в руках встать на защиту

своей Родины, а сейчас ещё лучше буду

работать на производстве".
(Забайкальский рабочий. - 1941. - 25 июня )

Добровольцы подавали заявления в военкоматы.

Среди добровольцев было много молодежи.

Молодых людей направляли в воздушные части, в

отряды истребителей танков, в лыжные батальоны, в

военные училища; девушки становились

снайперами, медицинскими сёстрами, бойцами

противовоздушной обороны.

23 июня 1941 года в военкомат Центрального района

города Читы с просьбой поскорее отправить их на

фронт пришли Мария Макарова с братом

Владимиром и подругой Раисой Никитиной.

Мужчины, работавшие на электростанциях Забайкалья,

отправились на фронт

«Долг комсомольца обязывает меня стать с оружием в руках на защиту своей матери-Родины.

Я имею специальность топографа, владею мотоциклом. Считаю, что буду полезен фронту», -

писал в своем заявлении житель Читы Николай Соколов.



Положение Читы определялось тем, что она находилась

в глубоком тылу и вместе с тем в непосредственной

близости к Маньчжурии, на острие возможного удара

со стороны японской Квантунской армии. С 15.9.1941

года в Чите находился штаб Забайкальского фронта,

созданного на базе ЗабВО.
Источник: Энциклопедия Забайкалья

Чита - далекий от центральных районов страны

областной центр с населением чуть более 120 тысяч

человек, город со слабо развитой промышленностью и

ограниченными ресурсами. В годы Великой

Отечественной войны Чите отводилась роль

бдительного стража восточных тылов и рубежей

государства, резерва людских и материально-

технических ресурсов.

Дни и ночи, преодолевая тяжелейшие трудности,

читинцы крепили обороноспособность края, трудились

всемерно помогая фронту. Ежедневно и повсеместно

жители города проявляли патриотизм, сплоченность и

стойкость духа.

Крепим тыл для будущих побед

Когда земля от крови стыла,

Когда горел наш общий дом,

Победу труженики тыла

Ковали праведным трудом.

Когда фашизму рвали тело 

Отцы, мужья и сыновья, 

В тылу бурлило и кипело —

Трудилась Родина моя… 

Б.  Поляков 



Перестройка работы на военный лад

Война потребовала немедленной перестройки всего народного хозяйства, увеличения выпуска

продукции для нужд фронта. В Чите это было сопряжено с огромными трудностями. В

Читинскую область не были эвакуированы заводы с западных районов страны из-за крайне

напряженной обстановки на восточной границе. Собственные же энергетика, машиностроение,

транспортное сообщение были развиты слабо; предприятия города в значительной степени

зависели от централизованного снабжения. Поэтому все военные годы город испытывал острую

нехватку всех видов ресурсов, дефицит самого необходимого для производства и был вынужден

опираться главным образом на собственные силы. Приходилось изыскивать местные резервы и

организовывать производство на месте.

Но для фронта делалось всё возможное, а порой – и невозможное.

Горячее желание ускорить победу над

врагом мобилизовывало людей на

напряженный, нередко на пределе

возможностей труд. Труд без отпусков, без

праздников, очень часто вообще без

выходных. Люди хорошо понимали, что

судьба Отечества в их руках и стремились

выполнять задания «любой ценой».

Митинг рабочих ПВРЗ. Июль 1941 г. Чита



С первых месяцев войны предприятия города

выпускали продукцию необходимую фронту.

Заказы для фронта

Контролеры Читинского шубного завода за 
работой. 1942 г.

Члены фронтовых бригад. 
Паровозовагоноремонтный завода.

Читинский паровозовагоноремонтный завод

освоил выпуск ручных гранат и огнеметов.

Спиртоводочный завод - горючей смеси.

Электромеханический завод изготавливал

запчасти для электростанций и производил их

ремонт, выполнял также заказы для

освобожденных от немцев районов.

Продукцию оборонного значения выпускал

и Читинский овчинно-шубный завод. Уже с

3 июля 1941 года завод перешел

исключительно на пошив полушубков

военного образца. Если до войны в день

производилось 65 полушубков, то с начала

войны их количество увеличилось до 167

штук в день. Не оставались в стороне и

артели. Они изготовляли лыжи, спички,

деревянные ящики для снарядов, шили и

ремонтировали обмундирование и обувь,

телеги и сани. Каждое предприятие

старалось внести свой вклад в дело

разгрома врага.



Строились в городе и новые заводы. В феврале 1942 г. был пущен в эксплуатацию сварочный

завод, поставлявший кислород для Петровск-Забайкальского металлургического завода и других

предприятий Читинской и Иркутской областей. Электростанции города наращивали мощности и

увеличивали объемы вырабатываемой электроэнергии. Начали добычу угля несколько новых

шахт треста Востуголь.

Комсомольско-молодежная бригада 
Читинского вагонного депо. 1942 год.

На базе механических мастерских в

кратчайшие сроки создавали завод № 117.

Значительная часть квалифицированных

кадров ушла на фронт, поэтому на

строительство цехов набирали молодежь 14-15

лет, женщин и мужчин, непригодных для

службы в армии.

В еще недостроенных цехах монтировали

прибывающее оборудование, станки,

подводили электропитание. Одновременно из

числа учеников готовили рабочих-

станочников. В кратчайшие сроки завод был

сдан в эксплуатацию и производил до 100

наименований деталей для авиационной

промышленности. Фронт требовал срочного

выполнения заказов. Молодые рабочие,

недавно освоившие профессию, выполняли

по полторы - две нормы за смену. Так,

выполняя заказ Сталинградского фронта на

изготовление шасси и лыж-саней для подвоза

боеприпасов на передовую линию, рабочие

сутками не уходили с завода. Организовав

походное общежитие у отопительных

батарей, они отдыхали всего по три-четыре

часа в сутки, но выполнили заказ досрочно.

Заказы для фронта



В решении сложных задач военного времени

огромна заслуга женщин. Женщины брались за

любую работу, осваивали мужские профессии –

токаря, слесаря, металлурга, путейца, лесника.

На многих предприятиях города женщины

составляли большую часть работающих.

Трудовой подвиг женщин

Фронтовая бригада путейцев. Забайкальская 
железная дорога. 1944 г. Чита

Шахтерская фронтовая комсомольско-
молодежная бригада Евдокии Сосниной

Не испугались женщины и трудной работы

под землей. В 1941 г. на Кадалинской шахте

работало 200 женщин, на шахте имени Ленина

– 300.

К. Ступина из Черновского поселка научилась

водить электровоз шахты, успешно

справлялась с обязанностями машиниста.

В 1943 г. из девушек, окончивших школу ФЗУ,

на шахте имени Ленина была образована

бригада Евдокии Сосниной. Бригада

неоднократно завоевывала переходящие

знамена треста угольной промышленности.

Молодая работница овчинно-шубного завода,

закройщица Александра Дунаева за первые

восемь месяцев войны ежедневно выполняла

норму на 150-170% и сэкономила овчин на 220

военных полушубков. Молодые портнихи

Четвертакова, Логачева, Пальчикова выполняли

норму на 180% –– 200%.



Доблесть забайкальских железнодорожников

Забайкальские железнодорожники обеспечивали

бесперебойную работу транспорта по перевозке

войск и грузов оборонного и

народнохозяйственного значения, а также были в

полной готовности к охране приграничной

железнодорожной магистрали от нападений

врага.

С первых дней войны на транспорте была

введена воинская дисциплина, особое

внимание уделялось слаженности в работе

всех железнодорожных служб. Активно

внедрялись мероприятия по мобилизации

внутренних ресурсов: рационализаторские

проекты; движения машинистов

тяжеловесников, тысячников; совмещение

профессий. Все это позволяло повысить

производительность и улучшить

использование локомотивов и вагонов. Среди

железнодорожников были труженики

систематически вырабатывавшие 200 - 300 %

нормы.

Из года в год дорога наращивала не только

размеры движения поездов, но и оказывала

помощь западным дорогам. В освобожденные

регионы направляли оборудование, механизмы,

бригады рабочих.

Были люди, совершавшие настоящие подвиги.

Бригадир ремонтников на Чите I М.Н. Прудников,

осматривая однажды перед выездом паровоз,

обнаружил, что свод топки завалился. Чтобы

отремонтировать свод, надо было потушить и

остудить топку, а это грозило срывом графика

движения. Тогда Прудников сбавил давление пара

в котле, забросал горячий уголь сырым и, надев

мокрый комбинезон, полез в горячую топку. Через

30 минут ремонт был закончен, а через час

паровоз вышел в рейс.



-

Массовым стало социалистическое

соревнование: лучшие работники предприятий

перевыполняли планы, обучали вновь

пришедших и подтягивали отстающих. Ход

соревнования освещался в стенных газетах,

обсуждался на собраниях. Были учреждены

переходящие Красные знамена, организованы

фронтовые бригады. Уже к концу 1941 г.

коллективным соцсоревнованием были

охвачены все рабочие и служащие

производственных цехов, а индивидуальным -

все рабочие. Так, например, на Читинском

овчинно-шубном заводе работницы

пошивочного цеха Скубеева, Тонких, Галаева,

сестры Луневы и рабочие овчинного

производства Саранина, Кондратьев, Ахметов

выполняли план на 310 %. На ПВРЗ рабочие

сборочного цеха Скворцов, Горячкин,

Ашихмин уже в июле месяце выполнили

нормы на 130 %, а производительность труда

по заводу за июль 1941 г. составила 140 %.

Лучшие работники Читинского мясокомбината

Каманин, Давыдов, Куницын, Борисова

перевыполняли взятые обязательства на 200-

300 % (ГАЗК. ф. П-3, оп. 1, д. 1272, л. 12).

«Всё для фронта, всё для победы» 

Полем трудовой доблести была угольная

промышленность города. Передовыми были

шахты им. Ленина и Торм. Труд шахтеров

был отмечен высокими наградами. В 1942

году орденом Ленина был награжден

навалоотбойщик шахты имени В.И. Ленина

Егор Федорович Старостин. Еще 17

шахтёров были награждены орденами и

медалями.



Настоящим подвигом забайкальских медиков стало то, что в условиях недостатка медицинских

кадров и медикаментов, направляемых в первую очередь в действующую армию, врачи,

медицинские сестры, санинструкторы возвращали в строй, выхаживали раненых и больных.

Гуманизм, мужество, самоотверженность 

Тысячи раненых со всех фронтов в годы войны

везли на лечение в Забайкалье. Ещё в августе

1941 года на территории Читы было открыто 27

эвакогоспиталей. Здания многих школ,

кинотеатра «Прогресс», педагогического

института, «Забайкалзолота» были срочно

приспособлены под эвакогоспитали. Первый

поток раненых начал поступать в ноябре 1941-го

из-под Москвы, Можайска, Волоколамска,

Вышнего Волочка, позднее – с Курской дуги.

Поступали тяжелораненые, требующие

длительного лечения.

Молодые девушки, порой в сорокаградусный

мороз, разгружали составы, прибывавшие в

Читу. Раненых бережно перекладывали на

носилки, а затем привозили в сортировочный

эвакогоспиталь № 973, который размещался в

Красных казармах. Разрезали гипсы. Мыли.

Чистили. Затем развозили в профильные

госпитали.

Оперирует Г. М. Аксман – ведущий хирург эвакогоспиталей

В сортировочном эвакогоспитале в 20 лет

работала Нина Денисова:

«Мы сами носили раненых в палату.

Раненые были очень тяжелые. Ранения

были в брюшную полость, в голову, в нос,

в щеку. Работали мы день и ночь,

оставались ночевать, потому что и

ночью привозили раненых.



Главной клинической базой эвакогоспиталей стал

321-й фронтовой военный госпиталь ЗабВО. Здесь

возвращали к жизни бойцов и командиров

начальник медицинской части М. В. Калиновский,

Н. Н. Колычев, С. И. Коптеев, И. М. Коренев, Т. И.

Тагиль и другие. За годы Великой Отечественной

войны в госпитале получили помощь 31200

человек.

Эвакогоспитали были укомплектованы лучшими

врачами-хирургами лечебных учреждений города,

среди них: Г. М. Аксман, М. Г. Старосельский,

Б. Е. Смирнов, Т. А. Корчагина и другие. Главным

хирургом все годы войны работал В. А. Коханский,

руководивший всей лечебной работой.

Медики Забайкалья работали с исключительной

самоотверженностью. Их подвижнический труд

получил высокую государственную оценку. Звание

«Заслуженный врач РСФСР» в 1944 г. было

присвоено В. А. Коханскому, орденом «Знак

Почета» в 1942 г. был награжден заведующий

облздравотделом С. И. Свердлин, орденом

Красной звезды в 1945 г. был награжден

нейрохирург М.Г. Старосельский и др. В 1946 г.

большая группа медицинских работников области

была награждена медалью «За доблестный труд в

годы Великой Отечественной войны 1941-1945

годов».

Группа выздоравливающих эвакогоспиталя № 1939. 

Предприятия и организации города брали

шефство над госпиталями: помогали в их

оборудовании, наведении порядка и уюта в

палатах, выделяли продукты с подсобных

хозяйств, проводили среди раненых

культурную работу.

В здании школы № 5 Читы размещался

эвакогоспиталь № 1941. Здесь

тяжелораненым бойцам выполняли

сложные операции на глазах и голове.

Шефство над этим госпиталем взяло

Управление милиции областного УНКВД.

Милиционеры на личные средства

приобретали постельные принадлежности,

посуду и инвентарь.



Вклад читинцев в разгром врага не

ограничивался их ударным трудом на заводах,

рудниках, в госпиталях.

В военные годы было немало различных

патриотических начинаний: читинцы отдавали

в фонд обороны страны последние

сбережения, собирали и отправляли подарки

на фронт, оказывали помощь семьям

фронтовиков и инвалидов войны. Самое

активное участие принимали в сборе средств

на создание танковых колонн «Комсомолец

Забайкалья», «Колхозник Забайкалья»,

авиаэскадрильи «Медработник Забайкалья».

Тыл - фронту

На воскреснике по уборке корпусов  
Читинского паровозного депо. 1945 г. 

Сбор посылок на фронт

Инициаторами сбора теплых вещей для фронта

в Чите были паровозовагоноремонтный и

овчинно-шубный заводы. Это движение было

подхвачено всеми предприятиями и

учреждениями области. В фонд обороны

поступали средства от воскресников, в

проведении которых принимали участие

практически все жители города. Школьники

активно работали на прополке и уборке

сельскохозяйственных культур, сборе

металлолома, а также дикорастущих ягод и

грибов. Жены рабочих и служащих, работницы

предприятий организовали сбор средств для

отправки посылок в Красную армию (ГАЗК, ф. П-1,

оп. 1, д. 1192, л. 19, 21).
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