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Дорогие друзья, уважаемые читатели! 

 

    Первые страницы книги Миха-

ила Богданова захватывают и пе-

реносят   нас в город  Соликамск, 

в июнь 1941 года, когда вся  

страна с  волнением и трепетом  

слушала  радио – от  сообщения о 

вероломном нападении,  до  пер-

вых  сводок о боевых действиях. 

    Факты, даты, цифры, агитаци-

онные плакаты, вырезки из газет, 

фотографии и фамилии беспри-

страстно сообщают читателю, как 

все сферы жизни советских граж-

дан переходили на военные рель-

сы, как мобилизовались жители 

города и района от мала до вели-

ка.  Кто-то ушёл в первые дни и недели в Рабоче-крестьянскую 

Красную армию, кому-то пришлось рано повзрослеть и заме-

нить взрослых на предприятиях, а женщины освоили мужские 

профессии. 

    Автору удалось гармонично скомпоновать разнообразные ис-

торические документы и воспоминания местных жителей: моло-

дёжи, трудящихся, их родных и близких. Несмотря на то, что 

книга читается легко, каждая её страница словно говорит нам: 

«Помните! Через века, через года, – помните!» 

      Считаю, что Михаил Васильевич справился с задачей отра-

зить жизнь Соликамска в один из самых непростых периодов 

истории нашей страны. В книге есть исчерпывающая информа-

ция о том, какими усилиями ковалась победа в тылу. Рекомен-

дую к прочтению всем, кто интересуется историей родного го-

рода, предприятий, судьбами тех, кто, пусть и без оружия, вно-

сил свой вклад в борьбу с фашизмом.   

 

А.А. Русанов,  

глава Соликамского муниципального округа  
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Соликамск в начале войны 

 

 
22 июня 1941 года соликамцы, 

как и все советские люди, узнали 

о начале войны по радио. Тысячи 

людей с волнением и тревогой 

слушали официальное обращение 

министра иностранных дел     

В.М. Молотова о нападении Гер-

мании на СССР и объявлении о 

начале войны.  

 «Сегодня, в 4 часа утра без 

предъявления каких-либо пре-

тензий к Советскому Союзу, без 

объявления войны, германские 

войска напали на нашу страну, 

атаковали наши границы во мно-

гих местах и подвергли бомбежке 

со своих самолетов наши горо-

да… 

Красная армия, весь наш народ вновь поведут победоносную 

Отечественную войну за Родину, за честь, за свободу… 

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 

нами»1. 

 Эти слова взбудоражили всю страну. В этот же день в Соли-

камске состоялись многолюдные митинги. Газета «Звезда» 23 

июня писала: «С чувством глубочайшего презрения к зарвав-

шимся фашистам произносят речи советские калийщики, заяв-

ляя о своей готовности еще выше поднять производительность 

труда на благо любимой Родины, о своей готовности взять в ру-

ки оружие с тем, чтобы разгромить фашистских бандитов»2.  

                                                           
1 Выступление по радио Заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР и 
Народного Комиссара Иностранных Дел тов. В. М. Молотова // Звезда. 1941. 23 июня.  
2 Отдадим все силы на защиту Родины // Звезда. 1941. 23 июня. 

Плакат И. М. Тоидзе 1941 года 
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Рабочий Попов  сказал: «Гитлер думает снять рубиновые 

звезды с башен Кремля, но никто этого ему не позволит, мы  

будем работать и бить врага так, чтобы пятиконечные рубино-

вые звезды засверкали над Берлином!»1 

В этот же день Пермский обком ВКП(б) поручил секретарям 

райкомов и горкомов обеспечить поставку мобилизационных 

ресурсов согласно нарядов об-

ластного военкомата2. 

С горячим напутствием на 

фронт отбыла первая партия со-

ликамцев. Работник магниевого 

завода М.Ф. Шешуков вспоми-

нал: «23 июня 1941 г. в 12.00 

был объявлен сбор и отправка 

первой партии мобилизованных 

из Соликамска на пополнение 

112-й Пермской стрелковой ди-

визии, которая находилась в За-

падной Белоруссии и уже сража-

лась с врагом. Колонна двину-

лась пешим маршем по 

ул. III Интернационала, и на 

проводы вышло все население 

города, а на вокзале был митинг, где с напутственной речью 

выступила первый секретарь Соликамского горкома ВКП(б) тов. 

Семенова. 

24 июня 1941 года из облвоенкомата г. Перми эшелоном вы-

ехали в направлении Москвы»3.  

В этот тяжелый для всей страны момент соликамцы не пали 

духом, не спасовали перед надвигающейся бедой. С первого 

дня войны стали поступать в военкомат заявления от добро-

вольцев с просьбой отправить их на фронт. По словам      

участников тех событий, они боялись опоздать, думая, что вой-

на закончится без них.   

                                                           
1 Демиденко Т. Начало войны. Растерянности не было // Соликамский рабочий. 1986. 21 июня. 
2 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018. С. 8. 
3 Савенкова Н. Забытые лица прошедшей войны. Соликамск, 2010. С. 4, 7. 

Михаил Федорович Шешуков 
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Юрий Николаевич Лунегов 

 
 

Сбор мобилизованных у Соликамского районного военкомата в 1941 году 
 

Секретарь Соликамского 

райисполкома Александр Макси-

мович Шеин одним из первых 

направился в военкомат. Ему         

отказали в призыве, и только по-

сле подачи третьего заявления, в 

начале 1942 года, он был от-

правлен на фронт, где служил 

политруком пулеметной роты. 

Погиб 4 января 1943 года.  

Ю.Н. Лунегов просил райво-

енкома: «Мне скоро восемна-

дцать. Хочу на фронт! Мои дядья 

уже бьют фашистов. Если б был 

жив мой отец, он тоже был бы 

там!»1 Он добился своего, и в 

                                                           
1 Савенкова Н. Забытые лица прошедшей войны. Соликамск, 2010. С. 50. 
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Иван Дмитриевич Гилев 

 

 

январе 1942 года отправился воевать. После войны работал  

инструктором ДОСФЛОТа в Соликамске. 

Провожали и уходили на фронт по-разному. И.Д. Гилев из 

села Верхнее Мошево в своем рассказе «Проводы» писал: «Я 

зажег коптилку на столе под божницей, ходики на стене пока-

зывали половину шестого. Мама звякнула заслонкой, достала 

из русской печки валенки, пода-

вая, сказала: «Пусть тепло род-

ной печи греет тебя и там...» Я 

намотал на ноги портянки, надел 

валенки. Ногам стало тепло, как 

в печурке.  

<…> Теперь уходил на войну 

младшенький… В ту декабрьскую 

предутреннюю пору мама смот-

рела и смотрела на меня влаж-

ными от слез глазами, словно 

хотела запомнить на всю остав-

шуюся жизнь. Тятя сидел у стола 

молча»1.  

С первых дней войны жены, 

сестры, дети, отцы и матери тех, 

кто ушел на фронт, пришли на 

производство. Лыткина в газете 

писала: «Мой муж Лыткин Павел 

Петрович, рабочий бумажного комбината, ушел в армию. Я по-

ступила хватчиком на лодку т. Мельникова. Сплавные работы я 

знаю и буду выполнять не хуже мужчин, заменю на производ-

стве своего мужа-бойца»2. Эта фраза отражает не только лич-

ную решимость, но и массовое настроение общества. 

С целью оперативной и эффективной ликвидации возможных 

диверсантов, а также для обеспечения охраны промышленных 

предприятий и транспорта в необходимых случаях, Молотов-

ский обком ВКП(б) 26 июня принял решение о формировании   

истребительных батальонов из числа проверенных партийных, 

                                                           
1 Гилев И. Был я ранен… Березники, 1994. С. 27. 
2 Лыткина М. Я. Заменю мужа-бойца // Соликамский рабочий. 1941. 17 августа. 
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комсомольских и советских работников, обладающих навыками 

обращения с оружием. Численность батальона в Соликамске 

планировалась в пределах 100–120 человек. Батальоны 

подчинялись органам 

НКВД 1.  

В июле был объяв-

лен указ Президиума 

Верховного Совета 

СССР об ответствен-

ности за распростра-

нение в военное вре-

мя ложных слухов, 

возбуждающих панику 

среди населения. За 

это правонарушение 

виновные могли быть 

осуждены военным трибуналом к тюремному заключению на 

срок от 2 до 5 лет. 

В городе началась мобилизационная работа среди населе-

ния. В соответствии с постановлением Молотовского обкома 

ВКП(б) от 14 июля 1941 года началось формирование народно-

го ополчения.  

Руководители предприятий проводили собрания в своих кол-

лективах, на которых обсуждались цели и задачи добровольных 

отрядов. В ходе этих встреч участники заполняли заявления о 

вступлении в народное ополчение.  

После митинга на Соликамском магниевом заводе рабочие 

цеха №2 в своем коллективном заявлении выразили желание 

присоединиться к народному ополчению, следуя примеру рабо-

чих и служащих Москвы и Ленинграда. Они заверили партию, 

правительство и товарища Сталина, что готовы отдать все силы 

для разгрома врага. 

Призыв товарища Сталина вдохновил весь народ. «Я, как и 

многие другие мои товарищи, вступаю в ряды народного опол-

чения» – писал рабочий механического цеха Ябуров. 

                                                           
1 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018. С. 65. 

Здание райвоенкомата 

 



9 
 

 

 «Вместе с Красной армией буду бить врага, – пишет комсо-

молка Букина. – Прошу принять меня в ряды народного опол-

чения». Подобные заявления поступили также от главного ин-

женера Эйдензон, рабочих Котельникова, Мартюшевой и мно-

гих других1. 

 

 
 

Ополченцы Соликамска 

 

В августе 1941 года в Соликамске действовало семь добро-

вольческих отрядов народного ополчения, в которых обучалось 

898 человек. Занятия, на которых осваивались военные специ-

альности, проводились один раз в неделю по четыре часа2. 

После выхода постановления Совнаркома РСФСР от 2 июля 

1941 года №502 «О порядке подготовки населения к противо-

воздушной и противохимической обороне и порядке организа-

ции групп самозащиты на территории РСФСР», в Соликамске 

                                                           
1 Отдадим все силы на разгром врага // Соликамский рабочий. 1941. 21 июля. 
2 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018. С. 69. 
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активно началась учеба, и повсеместно создавались группы са-

мозащиты. 

Тысячи трудящихся города в кружках ПВХО учились пользо-

ваться противогазом, оказывать первую помощь раненым и по-

страдавшим, а также изучали правила тушения зажигательных 

бомб. Как писала городская газета, в доме №32 на улице III 

интернационала руководитель кружка А.А. Лебедева провела 

пять занятий1. 

 

    
                   
                     Занятия по противовоздушной и                                
                противохимической обороне (ПВХО)                            Значок «Готов к ПВХО».     
 

Учителя школ Собянина, Бюнер, Бочкова, Лебедева, Шипу-

лина и Игушева активно помогали Осоавиахиму, получив зва-

ния инструкторов. Более трехсот домохозяек успешно сдали 

нормы ПВХО 1-й ступени, а 143 домохозяйки закончили учебу 

по 15-часовой программе к июлю 1941 года2. 

    Комиссия городского совета Осоавиахима проводила прием 

зачетов. 22 октября зачет был принят у сотрудников артели 

«Кама», а 23 октября – в межрайторге3. 

                                                           
1 Изучаем правила противовоздушной обороны // Соликамский рабочий. 1941. 25 июля. 
2 Пономарев Н. Активисты ПВХО // Звезда. 1941. 11 июля. 
3 Готовы к ПВХО // Соликамский рабочий. 1941. 28 октября. 
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Сборник материалов по выдаче 
хлебных и продовольственных 

карточек  

В соответствии с постановлением Совета Народных Комисса-

ров СССР №19903 от 20 августа, в Молотовской области была 

введена продажа хлеба, сахара и кондитерских изделий по 

карточкам. 30 августа 1941 года горисполком принял решение 

№499, согласно которому с 1 сентября в Соликамске, а также в 

поселках городской черты и Боровске отпуск хлеба и сахара в 

торговой сети осуществлялся по 

карточкам и по установленным 

нормам.  

С 1 сентября на предприяти-

ях общественного питания от-

пуск кухонной и буфетной про-

дукции, приготовленной из 

нормированных продуктов, 

производился по карточкам. 

Предприятия общественного 

питания делились на катего-

рии: 

Первая категория – фабрика 

кухни, обслуживающая калий-

ный комбинат.  

Вторая категория – столовая 

№2, обслуживающая калийный 

комбинат; столовая №4, обслу-

живающая целлюлозно-бумаж-

ный комбинат с филиалами и солеваренный завод; столовая 

№3, обслуживающая предприятий, учреждений и учащихся го-

рода. 

В столовой №5  продукция, произведенная из нормируемых 

продуктов, отпускалась без карточек с наценкой 200 процентов 

к ценам, действовавшим до введения карточек1. 

18 сентября Соликамский горисполком решил открыть мага-

зин для торговли хлебом по повышенным ценам без карточек2. 

                                                           
1 АСГО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 35. Л. 400. 
2 Там же.  Л. 443. 
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Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР №1993 от 20 августа 
1941 года «О введении карточек на хлеб, сахар и кондитерские изделия в отдель-
ных городах, рабочих поселках и поселках городского типа». 

Из фондов ГАРФ 
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Хлебные и продовольственные карточки Молотовской (Пермской) области 
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    Недостаток хлеба и других продуктов питания в то время по-

пытались компенсировать путем выращивания овощей и карто-

феля. Уже с 1942 года начинается реализация запланирован-

ных мероприятий по созданию подсобных хозяйств при   город-

ских предприятиях и учреждениях. В результате их количество 

значительно увеличилось: с 17 на конец 1941 года до 53 на 1 

мая 1942 года.  Подсобные хозяйства организовывались не 

только при крупных предприятиях, но и при школах, больни-

цах, эвакогоспиталях и других учреждениях.  

В городе, по инициативе жителей, было создано тепличное 

хозяйство, а также появились овощные поля и животноводче-

ские фермы, что значительно улучшило количественно и каче-

ственно рацион питания горожан. 

Постоянно действующая комиссия по социальному обеспече-

нию при Соликамском городском совете активно начала свою 

работу сразу после публикации Указа о порядке назначения 

пособия семьям призванных в Красную армию.  

Забота о семьях красноармейцев легла также на плечи го-

родских организаций. Например, из средств завкома целлюлоз-

но-бумажного комбината было выделено 2445 рублей для под-

держки этих семей. Кроме того, 30 детей смогли бесплатно от-

дохнуть в санаторных лагерях. 

Согласно отчета заведующей военным отделом ГК ВКП(б) от 

октября 1941 года, было обследовано и назначено пособий 810 

семьям. Трудоустроено 543 красноармейки и оказана матери-

альная помощь особо нуждающимся 35 красноармейкам на 

сумму 1190 рублей. Также была оказана помощь в вывозке 

дров 331 красноармейке и сена – 153 красноармейке. На ка-

лийном комбинате в вывозке дров нуждались 49 красноармеек, 

а в вывозке сена – 32. На магниевом заводе помощь в вывозке 

дров требовалась 65 красноармейкам1. 

Осенью в Соликамске начался сбор теплой одежды и обуви 

для бойцов Красной армии. В газете «Соликамский рабочий» 

публиковались статьи с заголовками: «Полушубок бойцу», 

«Горняки помогают фронту», «Бойцам фронта – теплые вещи», 

                                                           
1 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018. С. 305. 
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в которых рассказывалось о ходе сбора теплых вещей и обуви. 

Например, 2 октября отмечалось, что на центральный склад от 

местных комиссий по сбору теплых вещей и обуви поступило 

около трех с половиной тысяч вещей. От комиссии бумкомбина-

та, где председатель Любаев, на склад поступило 640 вещей, от 

комиссии Межрайторга – 137 вещей, от комиссии при государ-

ственном банке более ста вещей. 

За последние 4-5 дней в скорняжную мастерскую для выдел-

ки поступило 167 овчин, телячьих и козьих шкур. 

Женщины общественницы Штуккерт, Монакова и Ипполитова 

из поступивших на склад материала шили нательное белье1. 

Колхозники Соликамского района передали на фронт 1200 

различных теплых вещей, в том числе 35 пар валенок, 15     

полушубков, много шапок, одеял, теплых носков. В октябре в   

мастерских находилось 700 килограммов шерсти и около тыся-

чи овчин на переработке.  

Жители района решили про-

должить эту работу, встречая 

XXIV годовщину Красной армии. 

«Пусть они, тепло одетые и со-

гретые нашей заботой, быстрее 

уничтожают гитлеровских душе-

губов, – заявили колхозники 

Половодовского сельсовета»2.  

В соответствии с постановле-

нием ГКО СССР от 17 октября 

1941 года «О всеобщем обяза-

тельном обучении военному де-

лу граждан СССР» приказом Со-

ликамского районного военного 

комиссара Л.В.  Маренец от 29 

сентября были организованы 

военно-учебные пункты в по-

селках Калиец, Усть-Боровой, 

бумкомбината, Соликамске и при сельских советах. 

                                                           
1 Пошлем на фронт эшелоны теплых вещей и обуви // Соликамский рабочий. 1941. 2 октября. 
2 Колхозники дополнительно сдают теплые вещи // Звезда. 1942.  10 февраля. 

Райвоенком подполковник  

Леонид Васильевич Маренец 

 

 



17 
 

Обучению без отрыва от производства подлежали допри-

зывники и военнообязанные до 45 лет. На пунктах всевобуча 

изучали строевой устав, материальную часть винтовки и грана-

ты, отрабатывали приемы штыкового боя и учились стрелять. 

17 ноября 1941 года горисполком ввел в Соликамске и по-

селках городской черты, включая Боровск, режим светомаски-

ровки, обеспечивающий полное затемнение города и окрестно-

стей. С 19 ноября за невыполнение этого решения предусмат-

ривалась судебная ответственность. 

 

    
 

               Председатель горисполкома                                 Секретарь ГК ВКП(б) 

           Григорий Александрович   Суслов                          Зоя Петровна Семенова 

 

Одной из проблем стало размещение огромной массы при-

бывающих в город людей. Уже 10 июля 1941 года горисполком 

принял решение о размещении гражданского населения, кото-

рое прибыло первым специальным эшелоном. 

Временное расквартирование прибывающих в Соликамск ко-

манд военнообязанных горисполком 20 ноября 1941 года обя-

зал провести в поселках: Корякино, Вычурово, Ушаково, Попо-

во, Верхнее Рубцово и Усть-Усолке. 



18 
 

Домовладельцев обязали, по требованию представителя гор-

комхоза, незамедлительно проводить уплотнение жильцов и 

размещать прибывших военнообязанных. Виновные в       

нарушение данного решения подвергались в административном 

порядке к предупреждению, штрафу до 100 рублей или испра-

вительно-трудовым работам сроком до одного месяца. 

В информационном письме обкому партии от 26 августа 1941 

года, посвященному работе промышленных предприятий города 

в первые недели войны, секретарь горкома ВКП(б) З.П. Семе-

нова подчеркивала, что коллективы предприятий готовы вы-

полнить любые задания правительства для удовлетворения по-

требностей фронта и военной промышленности.  

1 октября 1941 года в городе состоялось общегородское 

женское антифашисткое собрание. В резолюции подчеркива-

лось: «Знайте, герои-бойцы: тыл снабдит фронт всем необ-

ходимым». 

Собрание призвало всех женщин Соликамска «работать еще 

упорнее, напряженнее, по-военному…Снабдим родную Красную 

Армию теплой одеждой. Изучим военное дело, проти-

вовоздушную и противохимическую оборону. Создадим отряды 

санитарной обороны. Станем донорами…»1 

К наступающему новому 1942 году соликамцы отправили по-

дарки на фронт. Калийный комбинат подготовил пятнадцать   

коллективных посылок весом в сотни килограммов. В общей 

сложности из города было отправлено 84 коллективных посыл-

ки весом 1250 килограммов. 

«С новым годом, наши братья! – писали горняки в коллек-

тивном письме бойцам. – Каждый успех на фронте вдохновляет 

нас на трудовые победы». 

Рабочие магниевого завода добавили: «Бейте врага беспо-

щадно, уничтожайте его, как бешеных собак. Мы поможем бить 

врага напряженным трудом. Общими силами разгромим фа-

шистских бандитов»2. 

 

 

                                                           
1 Соликамский рабочий. 1941. 7 октября. 
2 Подарки из Соликамска // Звезда. 1941. 29 декабря. 
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Директор комбината 
В. Н. Флегонов 

Здесь тыл был фронтом 
 

Первый калийный комбинат 

Большинство военнообязанных мужчин с калийного комби-

ната отправились в действующую армию. Мобилизация затро-

нула и некоторых квалифицированных работников. Несмотря 

на то что шахтеры имели право на «бронь», многие из них ухо-

дили добровольцами. В завод-

ской коллектив в основном вли-

вались женщины, пенсионеры и 

выпускники ремесленного учи-

лища.  

Домохозяйка Поповцева за-

явила: «Мой муж ушел на 

фронт бить фашистских гадов. 

Я не желаю отставать от мужа и 

готова всемерно участвовать в 

укреплении обороны Родины. Я 

с особой радостью иду на про-

изводство и готова честно вы-

полнять порученное мне зада-

ние». 

Ее примеру последовали 

Чернова, Кузнецова, Русинова, 

Никулина, Суханова и многие 

другие. Новички активна начали осваивать новые профессии. 

А.П. Мазунина пришла в электроцех и начала учится у одно-

го из лучших токарей – Благинина. Он передал ей весь свой 

богатый опыт, и, отправившись на фронт, оставил себе 

достойную смену. Газета «Звезда» сообщала: «Работница 

электроцеха калийного комбината А.П. Мазунина за два месяца 

освоила профессию токаря. Работает без брака и выполняет 

нормы на 200 процентов»1.  

                                                           
1 Звезда. 1941. 16 декабря. 



20 
 

 
 

Заметка в газете «Звезда» от 16 декабря 1941 года 

 

Условия труда были тяжелыми. Вот что об этом времени 

вспоминает А. Агафонова: «На территории выключили свет, ок-

на в цехах заколотили, рабочую смену сделали с 5 часов утра. 

Усилили охрану на комбинате, через проходную можно было 

пройти в определенное время, через две минуты уже не впу-

стят. В цехе работали по биркам, которые в определённое вре-

мя нужно было вешать и снимать.  

Многие женщины работали слесарями, автогенщиками, 

сварщиками. Самим приходилось таскать баллоны и тяжелые 

детали. В обед нас кормили жидкой болтушкой, в неё наливали 

5 гр. постного масла и добавляли зелёную пареную капусту. За 

милую душу ели кашу-затируху, но её давали редко. 
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Работали без отдыха, руки в мозолях, рукавиц не хватало на 

срок. Ботинки – на деревянной подошве, 40-42 размер, подош-

ва не гнётся, падаем. Спецовка худая – давали мешки, сами 

шили из них брюки»1. 

    Перед калийным комбинатом стояла задача увеличить вы-

пуск карналлита – важнейшего сырья для Соликамского магни-

евого завода. Для повышения добычи карналлита на шахте 

имени Кирова было решено перейти с пневматической отбойки 

карналлита к методу взрывных работ. Благодаря этому шахтеры 

рудника смогли увеличить среднемесячную добычу.  

 

 
 

Калийный комбинат  

 

В информационном письме обкому партии от 26 августа 1941 

года, касающегося работы промышленных предприятий города 

в первые недели войны, секретарь ГК ВКП(б) З.П. Семенова от-

мечала, что калийщики способны выполнить любые задания 

правительства, чтобы обеспечить все нужды фронта и страны. 

                                                           
1 Назар О. Соликамский калийный комбинат в годы Великой Отечественной войны //Литературно-
художественный альманах «Камская пристань» Соликамск, 2020. С. 42. 
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Газета «Звезда»                              
от 8 января 1942 года 

Калийный комбинат выполнил план по основному производству 

на 102 процента.  

Цех №10 искусственного карналлита удвоил выпуск продук-

ции. Участок шахты имени Кирова увеличил производство кар-

наллита с 200-300 тонн до 550-600 тонн в сутки.  

Учитывая, что такие виды продукции, как сильвинит и хлор-

калий, в условиях войны являлись не первостепенными продук-

тами, калийщики внесли предло-

жение о переводе химической 

фабрики на переработку карнал-

лита и получения продукции до 

тысячи тонн в сутки. 

На площадку комбината на ос-

новании распоряжение Наркома 

химической промышленности от 

23 июня 1941 года была эвакуи-

рована часть агрегатов и меха-

низмов комбината «Апатит» из 

города Кировска Мурманской об-

ласти.  

    На комбинате   осенью 1941 

года развернулось социалистиче-

ское соревнование за знамя одной 

из гвардейских авиационных ча-

стей. В октябре 1941 году смена 

горняков Шилова, соревнуясь со 

сменой Суслова, выдала руды 115 

процентов. При этом знатные от-

бойщики Попов, Соколов и Тере-

хин систематически выполняли 

план на уровне 150-180 процен-

тов каждый. Также на слуху были имена отбойщиков Домрачева 

и Юшкова с участка Шилова.   

   «Наш успех говорит о том, как много может сделать каждый 

работник рудника» – отметили стахановцы. 

   Токарь механического цеха   Г.А. Першин заявил: «Я буду ра-

ботать так, чтобы не краснеть перед летчиками-гвардейца-
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ми…». Эти слова он подтвердил, достигая еще более высоких 

результатов, ежедневно выполняя по 2-3 нормы.  

Отбойщики карналлита Михаил Ткачев и Дмитрий Санников в 

феврале 1942 года выполнили программу на 129 процентов, в 

марте – на 136, а в апреле – на 142.   Г.И. Попов умело внедрял 

свой метод отбойки карналлита, что позволило ему значительно 

увеличить производительность. 

 

       
 

               Отбойщик карналлита                                         Почетная грамота 
             Михаил Петрович Ткачев                              Михаила Петровича Ткачева 
 

 

В годы войны на комбинате были организованы новые про-

изводства, необходимые для нужд фронта и страны. В январе 

1942 года начал работу цех химических препаратов, в марте 

открылся цех химически чистых реактивов, в апреле – содовый 

и нашатырный цех, который запустился в июне из-за отсут-

ствия сырья, 13 апреля завершились строительно-монтажные 

работы по цеху №500, в мае был завершен монтаж цеха №300, 

а в июне началась добыча из шахты технической и пищевой 

соли.   
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Цех №300 был создан для производства активного оксида 

алюминия, который планировалось использовать в качестве ка-

тализатора при получении этилена на заводе №761. Однако из-

за нехватки сырья цех не смог начать свою деятельность. В до-

кладе секретаря горкома ВКП(б) З.П. Семеновой в 1943 году 

цех не был упомянут среди подразделений комбината. 

Цех № 500, под руководством Л.М. Лошакова, освоил выпуск 

наталина, который использовался для фильтров к противогазам 

военного назначения для защиты от туманообразных и дымооб-

разных отравляющих веществ. 

 

 
 

Аппаратчицы цеха №500. 1945 год. 
 

В этом цехе, в трудовой книжке обозначенном как цех №5, 

трудились около ста человек, в основном девушки в возрасте 

17-18 лет.  

При приеме работницы, как и в ряде других производств, 

подписывали соглашение: «Я, нижеподписавшийся, даю насто-

ящую подписку управлению Первого калийного комбината в 

том, что, тщательно ознакомившись с правилами ведения сек-
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ретной работы, обязуюсь точно и аккуратно выполнять правила 

по ведению работы и хранить в строгом секрете как все вопро-

сы моей работы, так и самый факт работы на секретном участ-

ке…»1 

    Бывшая работница цеха Н.В. Ларионова делилась своими 

воспоминаниями: «В цехе для работающих было организовано 

спецпитание: 20 граммов хлеба, каша-заваруха, лярд (жир), 

присылаемый из Америки, иногда выдавали пол-литра моло-

ка»2.  

 
 

Группа рабочих цеха №500 

 

Постановление ГКО СССР №2190сс, принятое 18 августа 

1942 года, «О вводе в действие дополнительных мощностей по 

производству магния в 1942 году», предписывало Наркомхим-

прому расширить карналлитовую фабрику и рудник, а также 

обеспечить на комбинате выдачу обогащенного карналлита в 

объеме 11,6 тысяч тонн ежемесячно, начиная с октября 1942 

года. 

                                                           
1 Прозорова О. У войны неженское лицо // Соликамский рабочий. 2025. 7 мая. 
2 Прозорова О. Секретная «пятисотка» // Соликамский рабочий. 2012. 19 мая. 
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«Мы знаем, – говорили калийщики, – что каждая лишняя 

тонна продукции это удар по врагу»1. 

    В годы войны на комбинате были освоены новые виды про-

дукции, такие как  хлорнатрий, хлорнатрий формокопий, ка-

менная соль, техническая соль, сода кальцинированная, бикар-

бонат натрия, нашатырь (двух марок), сульфат натрия, хлорка-

лий  реактивный, сульфат аммония аккумуляторный, азотно-

кислый калий, глауберовая соль, соль пищевая, сурик, бром 

жидкий2. 

 

 
 

Группа рабочих цеха №10. 

 

Когда потребовался нашатырь, коллектив цеха №10 под ру-

ководством Хейфеца в суточный срок подготовил цех к выпуску 

нового продукта. Нашатырь, производимый на комбинате, ис-

пользовался для наполнения дымовых шашек3. 

                                                           
1 В борьбе за первенство // Звезда. 1941. 17 октября. 
2 ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 262. Л. 81. 
3 ПермГАСПИ. Ф. 1845. Оп. 5. Д. 287. Л. 173. 
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В 1942 году комбинат с энтузиазмом включился во Всесоюз-

ное социалистическое соревнование среди предприятий хими-

ческой промышленности. Успех в этом соревновании означал не 

только моральный стимул, но и реальный вклад в победу над 

врагом. На 8-м участке, под руководством Менжинского, были 

достигнуты особенно значительные успехи. Все отбойщики по-

стоянно перевыполняли нормы выработки, демонстрируя про-

фессионализм и самоотверженность. Инициаторами выступили 

отбойщики Ткачев, Попов, Резвухин и другие. 

 

 
 

Группа шахтных слесарей 
 

В 1943 году на комбинат в порядке трудовой мобилизации  

прибыла группа рабочих из Узбекской ССР. Ранее большинство 

из них занимались сельским хозяйством, и не имели никакого 

опыта работы на промышленных предприятиях. Ситуацию 

осложняло то, что многие узбекские рабочие плохо знали рус-

ский язык или вообще не владели им. Большинство из них  

были приняты в цех, которым руководил  Я.Ф. Жук. 
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Благодаря его усилиям вскоре почти все узбекские рабочие 

освоили технологический процесс, начали самостоятельно ра-

ботать на своих участках и выполнять производственные зада-

ния. Среди них появились и передовики. В конце 1944 года уз-

бекские рабочие получили возможность вернуться в свою рес-

публику1. 

     В 1943 году на карналлитовом участке шахты вместо пнев-

матического оборудования было внедрено электросверление, 

что позволило сократить количество бурильщиков.  

 

 
 

Бурильщик в шахте 
Худ. М.П. Богоявленский. Соликамск. 1943 год. 

 

     В конце этого же года, в ходе смотра организации труда на 

комбинате, рабочими и инженерно-техническими работниками 

было внесено 400 рацпредложений, направленных на улучше-

                                                           
1 ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 149. Л. 78. 
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Начальник фабрики 
Александр Никифорович Неверов 

Газета «Звезда» от 14 декабря 1941 года 

 

ние работы оборудования и ликвидацию неполадок. Реализация 

некоторых из этих предложений позволила сэкономить 425 ты-

сяч рублей и значительно ускорить темпы работы. 

Комбинат, помимо выполнения плановых заданий, выполнял 

и множество разовых заказов, критически важных для промыш-

ленности. Постановлением ГКО СССР №2975сс от 5 марта 1943 

года комбинату было выделено 1200 вагонов для отгрузки тех-

нической соли заводам, вырабатывающих соду. 

В том же году Наркомхимпром потребовал от калийного 

комбината обеспечить Березниковский магниевый завод доста-

точном количеством сырья. Од-

нако возросшие требования на 

обогащенный карналлит комби-

нат не мог удовлетворить без 

ввода дополнительных мощно-

стей. Тогда инженерный коллек-

тив комбината   разработал про-

ект по производству карналлита  

параллельно с производством 

хлоркалия на оборудовании хи-

мической фабрики. Реализация 

этой ответственной задачи была 

возложена на инженера Алек-

сандра Никифоровича Неверова.  

18 августа 1943 года химиче-

ская фабрика начала прием сы-

рого карналлита на обогащение, 

а через 12 дней производствен-

ного процесса началась регу-

лярная выработка обогащенного 

карналлита в объемах, удовле-

творяющих потребности Берез-

никовского магниевого завода1. 

В 1944 году на карналлитовом участке начала свою работу 

первая женская молодежная смена. В первый месяц молодые 

                                                           
1 Прикамье. Век XX: учебное пособие. Пермь, 1999. С. 84-85. 
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навалоотбойщицы перевыполнили план на 25 тонн. Особенно 

выделялись Кузнецова, Кашина и Ужегова1.  

 

 
 

Первая женская бригада навалоотбойщиц  

 

В годы войны значительно вырос объем производства и но-

менклатура продукции. В 1942 году валовая продукция комби-

ната, в неизменных ценах 1925/27 годов, составила 13 125 ты-

сяч рублей, то уже в 1943 году она составила 19 068 тысяч 

рублей, а в 1944 году – 19 500 тысяч рублей. Объем обогащен-

ного карналлита с 31 293 тонн в 1941 году вырос до 84 679 

тонн в 1944 году, демонстрируя более чем двукратный рост2.  

На протяжении войны коллектив комбината в Всесоюзном 

соревновании неоднократно завоевывал переходящее Красное 

Знамя ВЦСПС и Наркомата химической промышленности, а так-

же занимал вторые и третьи места.  

                                                           
1 Женщины-навалальщицы // Звезда. 1944. 2 апреля. 
2 ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 262. Л. 82. 



31 
 

Трижды – в июне, июле и ноябре 1945 года – комбинат удо-

стоился переходящего Красного Знамени Государственного Ко-

митета Обороны, став единственным предприятием в городе, 

которое смогло добиться такой высокой награды в Всесоюзном 

социалистическом соревновании.  

    В апреле 1944 года Указом Президиума Верховного Совета 

СССР за самоотверженный труд награждены орденом Трудового 

Красного Знамени директор комбината А.В. Нестеренко, мо-

дельщик А.А. Борисов, а орденами «Знак Почета» –  Я.К. Кош-

кин, А.И. Неверов, В.И. Титов, медалями М.П. Обрывченко,      

Г.И. Злыгостев, К.К. Захаров, Я.С. Хейфец, К.Г. Зебзеев и дру-

гие. 

 

     
 
                  Директор комбината                              Главный инженер Я. Д. Кошкин 
      Александр Васильевич Нестеренко 
 

В годы войны директорами комбината в разные годы были 

В.Н. Флегонов и А.В. Нестеренко, главными инженерами      

М.А. Фомин, Я.Д. Кошкин и А.С. Леончук.  
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О вкладе тружеников предприятия в общую победу свиде-

тельствует тот факт, что 2420 работников комбината были 

награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.» 

 

 
 

   Акт об отправке оборудования эвакуированного комбината «Апатит» в адрес 
калийного комбината.                          

Из фондов Государственного архива Мурманской области 
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Лаборанты рудника. 1944 год. 
 

 
 

Выпускника ремесленного училища №10, пришедшие на комбинат 
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Бригада токарей РМЦ. 
Сидят Анкушина, Бухаенко, стоят Цидвинцев, Захаров 

 

 
 

Руководители подразделений комбината 
Начальник цеха химически чистых реактивов Калмса Семеновна Пищальникова, 

начальник цеха №10 Галина Николаевна Зырянова, начальник цеха №300 Яков Филип-
пович Жук 



35 
 

 
 

Освоение новых видов продукции на комбинате за 1941-1945 годы. 
Из фондов ПермГАСПИ  
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Основные показатели хозяйственной деятельности комбината за 1941-1945 годы. 
Из фондов ПермГАСПИ 
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Помощь фронту, оказанная калийным комбинатом в IV квартале 1942 года. 
Из фондов ПермГАСПИ 
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Первый директор завода 
Дмитрий Михайлович Бачурин 

 

Магниевый завод 

 

Приказом №99 от 17 февраля 1941 года, 

изданным руководством Соликамского калий-

ного комбината, на основании приказа Народ-

ных комиссаров химической промышленности 

и цветной металлургии от 11 декабря 1940 года №191/794 за-

вод был выделен из состава калийного комбината в самостоя-

тельное предприятие, получив название Соликамский магние-

вый завод. Это событие стало по-

воротным пунктом в истории 

предприятия. 

Возглавил завод Д.М. Бачурин, 

опытный руководитель, ранее 

работавший начальником цеха 

Днепровского магниевого завода. 

Однако, в апреле 1942 года его 

перевели в Березники на строя-

щийся магниевый завод. 

В первые годы Великой Отече-

ственной войны магниевый завод 

остался единственным ос-

тавшимся производителем стра-

тегического металла на террито-

рии Советского Союза. О значи-

мости производства магния сви-

детельствует тот факт, что дея-

тельность завода периодически 

рассматривалось ГКО СССР.  

К началу войны завод был еще не полностью завершен, и 

магниевикам срочно пришлось перестраиваться на военные 

рельсы. Мобилизация в Красную армию существенно сократила 

численность опытных рабочих. Пополнение кадров проводилась 

за счет мобилизации женщин из числа эвакуированных, под-

ростков и молодежи, окончивших ремесленные училища и шко-
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Мастер смены 
Геннадий Михайлович Богданов 

лы ФЗО, а также военнообязанных нестроевиков через райво-

енкомат и рабочих из Средней Азии.  

Женщины успешно осваивали профессии, которые ранее 

считались исключительно мужскими. Ванщицами стали            

Е. Подвинская, Е. Кустова, Е. Андреева, А. Михайлова, Л. Усова, 

а литейщиками – К.И. Черепанова, Г.М. Сивкова, М.В. Черници-

на, А.Г. Плотникова, Ф.П. Серге-

ева.  

Мастер смены Г.М. Богданов 

вспоминал: «Большинство ра-

бот, конечно, выполнялись 

вручную. Трудились в  невыно-

симо тяжелых условиях, по во-

семь часов не снимая противо-

газ. После смены нас направля-

ли на разгрузку угля или копку 

котлована под шахтные печи и 

третью серию электролиза. Пока 

смена не выполнит задание – 

домой не уходили»1.  

Ветеран завода Д.С. Каравае-

ва вспоминала: «В электролиз-

ном цехе вентиляции не было. 

Отсосов не было. Солянка все 

разъедала, солидолом намажем-

ся, иначе все съедало. Спецодежды хватало на 2-3 дня. Изна-

шивалась». 

Жили трудно, иногда даже впроголодь. Нормы питания, ут-

вержденные в мае 1942 года, предусматривали, что рабочие, 

трудившиеся в горячих цехах и на вредных производствах, по-

лучали продуктовый набор, который включал 110 грамм мяса и 

рыбы, 23,5 грамм жиров, 65 грамм макаронных изделий, 25,3 

грамма сахара и 60 грамм овощей. Для поощрения ударников 

труда был введен разовый «стахановский» талон на дополни-

тельное питание. 

                                                           
1 Баженова Е., Вараксина Ф. Соликамский магниевый завод: 1941-1945 // Камская пристань: Лите-
ратурно-художественный альманах. Соликамск, 2020. С. 45. 
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На магниевый завод было эвакуировано оборудование Дне-

провского магниевого завода по постановлению ГКО СССР 

№509сс от 18 августа 1941 года в количестве 153 вагонов, Тих-

винского глиноземного завода из поселка Бокситогорска Ле-

нинградской области, эвакуированного по постановлению ГКО 

СССР №649сс от 9 сентября, 26 вагонов, а также Волховского   

алюминиевого заводов – 11 вагонов. Согласно приказу Нарком-

цветмета, это оборудование предназначалось для увеличения 

производственной мощности завода1. 

Опытные руководители из Запорожья были назначены на 

ключевые должности. Начальником электролизного цеха стал 

И.С. Крыжко, а затем – Б.И. Хажинская, цех шахтных электро-

печей возглавил Н.Н. Чуб, а технический отдел Н.И. Зарубин.  

 

     
 

                    Начальник цеха                                                   Начальник цеха 
           Иван Семенович Крыжко                            Блюма Иосифовна Хажинская    

 

Трудности военного времени усугублялись тем, что завод, 

отделившийся от калийного комбината, не располагал ни ре-

монтной базой, ни вспомогательными службами. В результате 

                                                           
1 ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 97. Л. 141. 
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пришлось строить парокотельную, организовывать ремонтное и 

складское хозяйство, а также гараж.  

В январе 1941 года был пущен цех известковых печей, даю-

щий известь для цеха гипохлорита кальция и цеха бертолето-

вой соли1. 

По просьбе Народного комиссара цветной металлургии    

П.Ф. Ломако исходя из ресурсов хлора, а также потребности 

хлора на выпуск бертолетовой соли ГКО СССР постановлением 

№629сс от 4 сентября 1941 года внес частично изменение в по-

становление №66сс от 8 июля 1941 года, разрешив заводу 

уменьшить выпуск гипохлорита кальция до 1900 тонн в квар-

тал2. 

По постановлению ГКО СССР № 1871сс от 5 июня 1942 года 

«Об увеличении производства алюминия и магния» завод был 

обязан произвести магния за период июнь-декабрь 1942 года: 

 В июне – 300 тонн; 

 В июле – 340 тонн; 

 В августе – 375 тонн; 

 В сентябре – 400 тонн; 

 В октябре – 420 тонн; 

 В ноябре – 500 тонн; 

 В декабре – 600 тонн. 

На премирование за выполнения плана производства в смете 

завода было заложено 500 тысяч рублей. Разрешалось сверх 

установленных норм снабжения, без вырезки талонов, 

продавать вторые дополнительные блюда и 100 грамм хлеба за 

выполнение нормы и работающим не менее 11 часов. 

Были утверждены сроки ввода пусковых объектов по заводу: 

 Интенсификация двух действующих серий 

электролизных ванн на 1 тысячу тонн магния в 

сентябре 1942 года; 

 Третья серия электролизных ванн на 2,4 тысячи тонн 

магния в ноябре 1942 года3. 

                                                           
1 ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 262. Л. 152. 
2 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 8. Л. 160. Оп. 2. Д. 16. Л. 131. 
3 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 38. Л. 156-158, 163. 
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В августе 1942 года ГКО СССР отметил неудовлетворитель-

ную работу завода и тяжелое техническое и хозяйственное со-

стояние. Для улучшения ситуации постановлением ГКО СССР 

№2189сс от 18 августа 1942 года «Об увеличении производства 

магния на двух действующих сериях Соликамского магниевого 

завода» определялся график ввода в действие электролизных 

ванн первой и второй серии после их капитального ремонта, а 

также мероприятия по материально-техническому обеспечению 

завода в августе-сентябре 1942 года.  

Основной проблемой производства стала нехватка электро-

энергии, что ограничивало объемы выплавки магния. Постанов-

ление ГКО СССР №2190сс от 18 августа 1942 года «О вводе в 

действие дополнительных мощностей по производству магния в 

1942   году» предусматривало   ввод в действие третьей серии 

электролизных ванн в ноябре месяце и ТЭЦ мощностью 12мгвт: 

турбины мощностью 12 мгвт и котла №1 производительностью 

40 тонн пара в час в ноябре и котел №2 на 40 тонн пара в час в 

декабре 1942 года. 

Было выделено сверх лимита для улучшения питания вред-

ных профессий и стахановцев мясо-колбасные изделия, а также 

сахар, табачные и водочные изделия1. 

   На темпы строительства влияла нехватка квалифицированных 

специалистов. Большинство мобилизованных из Средней Азии 

могли выполнять только вспомогательные работы. 

На заводе началось соревнование за звание лучшего по 

профессии. В сентябре 1942 года это звание было присвоено 15 

стахановцам. Среди которых – бригадир ванщиков И. Агапов, 

бригадир плавильщиков Г.Н. Кузнецов, литейщик В.Г. Че- 

ремных и другие. 

25 октября 1942 года городская газета писала, что на заводе 

фронтовые задания получили несколько бригад в цехах 

Фролова, Крыжко, Циренщикова с целью повысить произ-

водительность оборудования. 

 

                                                           
1 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 52. Л. 79-118. 
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Постановление ГКО СССР № 2189сс от 18 августа 1942 года «Об увеличении 

производства магния на двух действующих сериях Соликамского магниевого заво-
да».                                                            Из фондов РГАСПИ 
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Постановление ГКО СССР № 2190сс от 18 августа 1942 года «О вводе в действие 

дополнительных мощностей по производству магния в 1942 году».  
Из фондов РГАСПИ 
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Смена Кочеткова 
 

 
 

Бригада токарей: А. Гачегов, Д. Каменских, В. Марков, М. Суханова, Кивокурцева. 
1942 год. 



47 
 

С пуском в декабре 1942 года ТЭЦ мощностью 12 МВт, на ба-

зе оборудования эвакуированного с Тихвинского глиноземного 

предприятия, завод избавился от энергетической зависимости 

калийного комбината. Однако случались перебои в системе 

«Молотовэнерго», часто недоставало топлива ТЭЦ. И тогда ГКО 

СССР 13 сентября 1943 года выпустил распоряжение №4097 «О 

бесперебойном снабжении электроэнергией Соликамского маг-

ниевого завода». 

 

 
 

Заметка в газете «Звезда» от 21 декабря 1941 года 

 

Оборудование, вывезенное из Запорожья, позволило устано-

вить третью серию электролизных ванн, сначала из шести, а 

затем – десяти, монтаж которых был завершен в рекордно ко-

роткие сроки – к октябрю 1943 года. Это привело к почти дву-

кратному увеличению производительности электролизного    
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цеха, а также к снижению расхода энергии благодаря усовер-

шенствованию конструкции ванн. 

Одновременно с пуском третьей серии электролизных ванн 

начал свою работу  цех шахтных электропечей1. 

На базе оборудования Днепровского магниевого завода в 

конце 1941 года был запущен цех магниевого порошка, 

начальником которого стал Б.И. Зальбург. В цехе работали спе-

циалисты А.С. Крутилин, И.М. Майстренко, Белоглазов, Чаплин 

Фрезеровщиками трудились воспитанники ремесленного учи-

лища Зарубин, Кочкин, Баяндин и другие. В 1945 году цех пе-

редали предприятию Свердловской области. 

В цехе гипохлорита в 1943 году была освоена более каче-

ственная соль гипохлорита кальция (ДТС), высококачественно-

го дегазатора для нужд армии.  

В апреле 1943 года цех под руководством К.И. Циренщикова 

отправил в особый фонд Главного командования Красной армии 

шесть вагонов одного из видов своей продукции. 

   Благодаря самоотверженным усилиям металлургов и внедре-

нию технических новшеств все поставленные задачи были 

успешно выполнены. В 1944 году выплавка магния увеличилась 

в пять раз по сравнению с довоенным уровнем, в том числе за 

счет переработки вторичного сырья – как отечественного, так и 

трофейного лома.  

    Завод, без сомнения, стал важной базой для подготовки спе-

циалистов для Березниковского магниевого завода. В Березни-

ки были направлены лучшие рабочие, бригадиры, инженеры 

соликамского завода. В том числе Н.Н. Иртегов, Н.С. Красных,    

М.А. Эйдензон, К.И. Циренщиков, И.С. Крыжко и другие. 

Законченный цикл производства магния в Березниках освои-

ли далеко не сразу, поэтому первоначально магний-сырец от-

правлялся на магниевый завод в Соликамск для дальнейшей 

переработки. 

В годы войны директорами завода были Д.М. Бачурин,       

Ф.Г. Фальский и Ю.Ф. Кржижановский, главными инженерами 

М.В. Боярский и М.А. Эйдензон, парторгом К.И. Циренщиков. 

                                                           
1 ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 262. Л. 152.  
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                        Директор завода                                                  Директор завода   
           Федор Григорьевич Фальский                     Юрий Францевич Кржижановский                             
      

              
 
                         Главный инженер                                                        Парторг 
                 Моисей Аронович Эйдензон                       Клавдий Иванович Циренщиков     
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Плакат 1944 года 

Благодаря самоотверженной работе металлургов и внедре-

нию новых технологий, все запросы авиастроителей и изгото-

вителей боеприпасов были удовлетворены полностью. Об этом 

заявил после войны министр цветной металлургии И.Ф. Ломако.  

Своими успехами завод обязан специалистам и начальникам 

цехов Пионову, Денисову, Гуревич, Хажинской, Становскому, 

Масенко, Кузнецову и многим 

другим. 

Родина высоко оценила по-

двиг создателей «крылатого» 

металла. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 25 

июня 1942 года директор магни-

евого завода Ф.Г. Фальский был 

удостоен ордена Ленина, глав-

ный инженер     М.В. Боярский – 

ордена Знак Почета, а аппарат-

чик    Д.П. Кузнецов и мастер 

смены М.Г. Колесников по-

лучили медаль «За трудовое от-

личие».  

Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР от 10 февраля 

1944 года 45 сотрудников заво-

да были удостоены орденов и 

медалей. Орденом Трудового Красного знамени был награжден 

директор Ф.Г. Фальский и главный инженер М.А. Эйдензон, ор-

деном Красной Звезды – бригадир электролизников А.И. Ага-

пов, парторг Ю.Ф. Кржижановский, начальник цехов Н.И. Пио-

нов и К.И. Циренщиков, бригадир электролизников А.Ф. Чугай-

нов, орденом Знак Почета – мастер-электрик И.С. Белан, 

начальник цеха Б.М. Зальбург, главный механик П.И. Шевчен-

ко, начальники смен Г.М. Богданов и Ф.А. Суслов, кочегар    

А.А. Порошина. 

45 человек наградили знаком «Отличник социалистического 

соревнования» и похвальными листами Наркоцветмета. 2359 
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работников завода были отмечены медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

За годы войны в Всесоюзном социалистическом соревнова-

нии коллективу завода ВЦСПС и Наркомцветметом восемь раз 

присуждались вторые и третьи места1. 

В 1985 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Со-

ликамский магниевый завод за заслуги в обеспечении Совет-

ской армии и Военно-Морского флота в годы Великой Отече-

ственной войны и в честь 40-летия Победы награжден орденом 

Отечественной войны I степени.  

 

 

 
 

Освоение новых видов продукции по магниевому заводу за период 1941-1945 годов. 
Из фондов ПермГАСПИ 

        

      

 
                                                           
1 ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 199. Л. 42. 
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Директор комбината 
Яков Андреевич Балмасов 

Сульфитно-целлюлозный комбинат 

 

Соликамский сульфитно-цел-

люлозный комбинат начал свою 

работу всего за три месяца до 

начала Великой Отечественной 

войны. 31 марта 1941 года он вы-

дал свою первую продукцию. К 

моменту пуска комбинат пред-

ставлял собой крупный комплекс, 

включавший, помимо основных 

производственных зданий, под-

собные и энергетические объекты 

и поселок. Однако мощности цел-

люлозно-бумажного предприятия 

были ограничены: целлюлозное 

производство и одна бумагодела-

тельная машина выпускали небе-

леную целлюлозу и оберточную 

бумагу. 

С началом войны комбинат, как и многие другие предприя-

тия, столкнулся с серьезными вызовами. Мужчины, составляв-

шие костяк квалифицированных рабочих, ушли на фронт и на 

производство пришли наскоро обученные женщины и подрост-

ки.  

К концу 1941 года женщины составляли уже 30 процентов от 

общего числа работников, а в 1943 году их доля возросла до 70 

процентов, фактически став основой коллектива. 

В период с середины 1940 года до конца 1941 года на ком-

бинате сменилось несколько директоров. В конце 1941 года 

предприятие возглавил Я.А. Балмасов, авторитетный специа-

лист с опытом управления крупными целлюлозно-бумажными 

заводами странв в 1930-х годах, такими как Сокольский и 

Сясьский комбинаты, а также главными управлениями «Глав-

целлюлозой» и «Главкаребумпромом». Вероятно, руководство 

Народного комиссариата целлюлозной и бумажной промышлен-
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ности стремились передать управление предприятием компе-

тентному специалисту. Я.А. Балмасов оправдал ожидания и су-

мел организовать работу комбината в условиях военного вре-

мени. 

 

 
 

На лесной бирже. 
Из фондов музея ОАО «Соликамскбумпром» 

 

Архивные воспоминания А.П. Богдановой, П.Т. Паршаковой,      

З.А. Коняхиной, И.И. Дукки, хранящиеся в архиве Соликамского 

городского округа, рисуют картину тех дней. «В первый день 

войны у проходной завода состоялся митинг, был объявлен   

12-часовой рабочий день. В цехах горела всего одна лампочка 

в целях светомаскировки. Работали практически только девуш-

ки и женщины».  

П.Т. Паршакова, работавшая в древесном цехе вспоминает: 

«Было тяжёлое военное время. Порою не выходили из цеха, 

здесь же спали…На всех рабочих местах работали женщины. 

Только начальник цеха, механик да слесари были мужчины». 
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 З.А. Коняхина рассказывает о работе в условиях суровой 

зимы: «…в жестокие морозы в древесном цехе встал единствен-

ный корообдирочный барабан «Виллена». Подобрали группу из 

тридцати подростков, в основном девочек, и послали на про-

рыв. Работали в две смены по двенадцать часов. Я и сейчас с 

содроганием вспоминаю скребки с деревянными ручками, кото-

рыми окоривали брёвна, сидя на них верхом. Одежонка у всех 

плохонькая, полуголодные, а мороз –  под сорок градусов. Мно-

гие подхватили хронические воспаления. Спасали костры да 

кипяток»1. 

  «Во время войны, –  заявили стахановцы комбината, –  не 

может быть мирных профессий. Каждый обязан самоотвержен-

но трудится на порученном участке, чтобы в тылу крепить мо-

гущество Красной Армии и Флота» 2. Этот лозунг стал реально-

стью для бумажников.   

   С началом войны на территории бумажного комбината распо-

лагалась эвакуационная база предприятий бумажной промыш-

ленности Советского Союза, таких как: Вельгийская бумажная 

фабрика из Новгородской области, Энский бумажный комбинат 

из города Энсо Карело-Финской АССР, Сегежский ЦБК из города 

Сегеж, Кексгольмский целлюлозный завод, ЦБК «Йоханнес» из 

Карело-Финской АССР, Сясьский ЦБК, Окуловский ЦБК из Ле-

нинградской области, Каменская бумажно-картонная фабрика 

из города Кондрово Калужской области, Кондровский ЦБК из 

города Кондрова Калужской области,  частично фабрика «Со-

юз»  из Москвы3. 

Вместе с эвакуированным оборудованием в Соликамск также 

прибывали и квалифицированные специалисты. Т. Зубова 

вспоминала: «Началась война. Муж ушёл на фронт. Эвакуиро-

валось оборудование Кексгольмского ЦБК (Карелия) в Соли-

камск. Я сопровождала это оборудование. Дочь и сын остава-

лись с престарелой мамой. Прибыла в Соликамск в качестве 

мастера по заготовке леса. Условия труда были крайне тяжё-

лыми: бездорожье, в качестве тягловой силы только лошади, 

                                                           
1 Память жива. Часть 2. Труженики и ветераны тыла. Соликамск, 2021. С. 8. 
2 Стахановские дела соликамских бумажников // Звезда. 1941. 2 июля. 
3 Память жива. Часть 2. Труженики и ветераны тыла. Соликамск, 2021. С. 12. 
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высокие нормы выработки. Морозными ночами, хотя и одетые, 

мёрзли на нарах. Хлебного пайка не хватало». 

Вопросы питания на комбинате были очень тяжёлыми для 

всех. Из воспоминаний П. Паршаковой: «Тогда карточки были 

на 600, 800 граммов и на килограмм – в зависимости от вида, 

тяжести работ. Нужда заставляла хоть как-то стимулировать, 

поощрять. Днём давали кашу ржаную – поварюху без масла. На 

пятидневку мастер имел талоны на 70, 200 граммов, а то и та-

релку каши»1. 

В годы войны на предприятии работали местные жители, 

трудармейцы, спецконтингент из Крыма и выпускники ремес-

ленного училища. 

 

 
 

Отбельный цех. 
Из фондов музея ОАО «Соликамскбумпром» 

 

 

На комбинате активно развернулось движение за совмеще-

ние профессий. Это стало необходимым шагом для замены тех, 

кто ушел на фронт. 

                                                           
1 Память жива. Часть 2. Труженики и ветераны тыла. Соликамск, 2021. С. 15. 
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По результатам первого года работы комбинат, по выраже-

нию его директора Я.А. Балмасова, «находился в огромном 

прорыве». В частности, было слабым взаимодействие между 

рядом цехов, около 70 процентов работников, в основном эва-

куированных, являлись новичками на производстве1.  

В начале 1942 года возникли проблемы по наладке оборудо-

вания, а также задержки в поставках топлива, химикатов и дру-

гих необходимых материалов, что оказало негативное влияние 

на работу предприятия2. 

Коллектив комбината в 1942 году активно включился во Все-

союзное социалистическое соревнование. 16 марта по инициа-

тиве партийного бюро, дирекции и профсоюзной организации 

комбината было учреждено переходящее Красное знамя. Это 

знамя стало наградой для лучших коллективов.  Первым побе-

дителем стал коллектив цеха №5 под руководством М.А. Фрухт-

бейн. 

Несмотря на возникшие трудности, комбинат продолжал 

свою работу и наращивал производственные мощности.  

С марта 1942 года началось освоение отбельного цеха, кото-

рый стал производить беленую целлюлозу. С мая  того же года 

начался сбор сульфитного масла (цимола), однако был прекра-

щен в сентябре из-за отсутствия тары и неприспособленности к 

работе цимольной установки3. 

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 августа 1941 

года №1976-891 «О военно-хозяйственном плане на IV квартал 

1941 г. и на 1942 г. по району Урала…» Наркомбумпром полу-

чил задание организовать на Соликамском комбинате произ-

водство фильтр(ованного) картона мощностью три тысячи тонн 

в IV квартале 1941 года4. 

Во второй половине 1941 года была освоена выработка бу-

маги «ПИК» для армирования на привозной сульфитной целлю-

лозе. Однако после переработки привозной партии выпуск   

                                                           
1 АСГО. Ф. 130. Оп. 1. Д.  53. Л. 5–7. 
2 АСГО. Ф. 130. Оп. 1. Д. 92. Л. 28. 
3 ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 262. Л. 202. 
4 Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941-
1945). Т. 5. М., 2020. С. 168. 
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бумаги был прекращен. Данный вид бумаги использовался в 

качестве основы для специальной обработки. Было получено 

342 тонны продукции. 

В мае 1942 года на комбинате началось освоение производ-

ства картона специального назначения на буммашине. Однако 

первые результаты были неутешительными. Картон получался 

слишком тонким и трескался при намотке на валы. Тем не ме-

нее, сотрудники не сдавались. К процессу подключился заве-

дующий производством Г.М. Иоффе. Смогли получить картон 

1,2 миллиметра при необходимой толщине в 2,5 миллиметра. 

Приходилось вручную склеивать отдельные листы, для чего 

привлекали рабочих из других цехов. Лишь благодаря кропот-

ливой работы коллектива под руководством М.А. Фрухтбейна 

удалось добиться выпуска картона нужной толщины. Этот успех 

стал ярким примером того, как профессионализм и настойчи-

вость позволяли решать сложнейшие задачи. В 1942 году было 

выпущено картона 1090 тонн. 

В 1942 году на комбинате был открыт цех технических бумаг 

на базе эвакуированного оборудования фабрики «Союз». С 

июля начался выпуск миллиметровой бумаги, а с сентября – 

светочувствительной бумаги на привозной основе   Вишерского 

бумкомбината. Эта бумага использовалась для получения копий 

с чертежей, выполненных тушью на кальке. Комбинат стал 

единственным предприятием в стране, который полностью удо-

влетворяло потребности в миллиметровой бумаге.  

В 1942 году миллиметровой бумаги в рулонах было выпуще-

но 184 тонны, а в 1943 году – 386 тонн. Светочувствительной 

бумаги в 1942 году произведено 258 тонн, а в 1943 году – 595 

тонн1. Среди «стахановцев военного времени» назывались Еро-

хина. Сухорукова и Чернова2. 

В ноябре вступил в эксплуатацию отжимной цех и начался 

выпуск облагороженной целлюлозы для порохового завода. Га-

зета «Бумажник» в январь 1972 года писала: «Трудным для 

нашего предприятия был 1941 год, когда комбинат перешёл на 

выпуск военной продукции. Особенно большая ответственность 

                                                           
1 ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 262. Л. 202.  
2 ПермГАСПИ. Ф. 1845. Оп. 5. Д. 287. Л. 138. 
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выпала на долю сушильно-обёрточного цеха. Необходимо было 

в кратчайший срок освоить отжимной цех, который в то время 

не работал. Оборудование, установленное там ранее, было   

незнакомым для эксплуатации и к тому же покрылось ржавчи-

ной.  

Много пришлось потрудиться, чтобы быстро его освоить и 

дать первую продукцию. Несмотря на то, что основную часть 

коллектива составляли женщины и подростки, цех справился с 

важным и почётным заданием и в конце 1942 года – начале 

1943 дал первую продукцию для фронта. Коллективом цеха ру-

ководил тогда С.М. Пундик, заместителем была Е.А. Барашко-

ва». 

В апреле 1943 года комбинат принял обязательства подгото-

вить и опробовать оборудование к выпуску фильтр-картона1. 

 

 
 

Кабельные краны. 

                                                           
1 ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп.9. Д. 458. Л. 67. 
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Работники комбината направили письмо генералу армии 

Н.Ф. Ватутину, в котором рассказали о своей работе в поддерж-

ку фронта. Генерал о ответном письме отметил: «Ваши произ-

водственные успехи, идущие для помощи фронту, радуют нас 

так же, как наши фронтовые успехи радуют вас. Еще больше 

помогайте фронту, больше выдавайте продукции…»1. 

В 1942 году приказом Наркома целлюлозной и бумажной 

промышленности за отличные показатели в работе были 

награждены знаком «Отличник социалистического соревнова-

ния» мастер П.Н. Храмков, сеточник П.А. Белов, начальник це-

ховой лаборатории Е.А. Барашкова и размотчица А.С. Ерохина2.  

В 1943 году этим знаком были удостоены старший кислотник 

П.И. Сухов и старшая очистник А.И. Максимова. В том же году 

на комбинате насчитывалось 27 человек, награжденных дан-

ным знаком3. 

В 1943 году на комбинате начали практиковать вручение бо-

евых заданий командования Уральского Добровольческого тан-

кового корпуса, начиная от начальников цехов и заканчивая 

рабочими ведущих профессий. Например, смена мастера Сазо-

нова в варочном цехе выполнила боевое задание на 131 про-

цент4. 

С ростом трудового героизма также развивалась и творче-

ская мысль рабочих. В ходе смотра в 1943 году они внесли 490 

рационализаторских предложений. Реализация этих идей суще-

ственно увеличила производительность труда. 

Распоряжением ГКО СССР №4528 от 9 ноября 1943 года про-

длили срок работы нестроевых красноармейцев, работающих на 

комбинате до 1 июня 1944 года5. 

С первых дней войны сотрудники комбината взяли на себя 

дополнительные обязательства. В частности, они решили пере-

числять двухдневный заработок в Фонд обороны до конца вой-

ны. 

                                                           
1 Звезда. 1943. 21 ноября. 
2 25 лет в строю. М., 1966. С. 39. 
3 ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 458. Л. 85. 
4 Там же. Л. 71. 
5 Государственный комитет обороны СССР. Постановления и деятельность. 1941–1945 гг. Анноти-
рованный каталог: В 2 т.  М, 2015. С. 1090. 
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Основные показатели хозяйственной деятельности комбината за 1941-1945 годы 

 

 
 

Освоение новых видов продукции на комбинате за 1941-1945 годы 
Из фондов ПермГАСПИ 
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Военные годы ознаменовались беспрецедентным ростом объ-

емов производства и номенклатуры продукции. Если в 1941 го-

ду валовая продукция комбината, в неизменных ценах 1925/27 

годов, составила 1959,9 тысяч рублей, то уже в 1942 году она 

взлетела до 6006,5 тысяч рублей, демонстрируя более чем 

трехкратный рост. Пик производства пришелся на 1943 год – 

11 863 тысяч рублей. Несмотря на некоторое снижение в 1944 

году (9119 тысяч рублей), общий уровень производства оста-

вался значительно выше довоенного.  

 

    

                     Директор комбината                               Начальник водохозяйства 
                    Алексей Иванович Горячев                     Алексей Александрович Зубарев 

                                      

         Растущий объем производства требовал увеличения чис-

ленности персонала. В 1941 году на комбинате работало 4808 

человек. Уже в 1942 году численность персонала выросла до 

6854 человек, а в 1944 году достигла 9038 человек1. 

Вопрос обеспечения жильем для быстро растущего коллекти-

ва стал одной из первоочередных задач. Комбинат прибегал к 

                                                           
1 ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 262. Л. 208-209. 
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Николай Александрович Ладкин  
  

 

строительству деревянных рубленых домов и более дешевых, 

но менее долговечных каркасных бараков. В первом полугодии 

1941 года было введено в эксплуатацию 3665 квадратных   

метров жилой площади, в 1942 году – 1307, в 1943 году – 827, 

а в 1944 году –1229. 

  Значительный вклад в работу комбината в годы войны 

внесли директора Н.И. Фомин, Я.П. Балмасов, В.М. Киселев и 

А.И. Горячев, а также ведущие специалисты и начальники це-

хов М.Н. Никандров, В.М. Холопов, М.Н. Копанцев, С.М. Пундик, 

А.С. Цикарев, М. Фрухтбейн, Е.А. Барашкова, А.А. Зубарев и 

другие. 

Самоотверженный труд и помощь фронту со стороны соли-

камских бумажников не остались без внимания. В Всесоюзном 

социалистическом соревновании 

в 1943-1944 годах, коллективу 

комбината пять раз вручалось 

переходящее Красное знамя 

Наркомата целлюлозной и бу-

мажной промышленности СССР и 

ЦК профсоюзов и две премии.  

   Более тысячи рабочих и слу-

жащих комбината отправились 

на фронт. Их отвага и самопо-

жертвование стали частью об-

щей победы. Однако многие из 

них не вернулись домой, отдав 

свои жизни за освобождение Ро-

дины. Их имена, высеченные на 

памятнике бумажникам, откры-

том 8 мая 1973 года, как вечная 

дань памяти и уважения.  Это символ огромной жертвы, прине-

сенной комбинатом в годы войны. 

Среди героев особо выделяется имя гвардейца Николая Лад-

кина (Латкина), командира орудия, до войны работавшего на 

лесной бирже комбината, совершившего бессмертный подвиг в 

феврале 1945 года в Восточной Пруссии. Указом Верховного 

Совета СССР от 29 июля 1945 года за проявленное мужество и 
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героизм при выполнении боевых заданий сержанту Ладкину по-

смертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В Со-

ликамске установлен памятник Николаю Александровичу. 

 

 
 

Памятник Герою Советского Союза Николаю Александровичу Ладкину  
 

 

Сульфитно-спиртовый завод  

В декабре 1941 года на основе отходов бумажного комбината 

(щелоков) был введен в эксплуатацию Соликамский сульфитно-

спиртовый завод, находившийся под управлением Главле-

соспирта. Завод производил сульфитный спирт, который ис-

пользовался для технических нужд, а также жидкий литейный 

концентрат. Директором был назначен Вадим Арсентьевич Бай-

нов.  

При строительстве завода проектом изначально планирова-

лось использовать упаренные щелока, то есть концентраты, в 

качестве топлива. Однако война внесла свои коррективы, и   

было принято решение применять упаренные щелока в каче-

стве концентратов в литейном производстве. 
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Запущенный выпарной цех начал производить продукцию, 

которая пошла в оборонную промышленность, высвобождая 

стране большое количество пищевых продуктов. Суточная вы-

работка концентратов на заводе заменяла до 25 тонн расти-

тельного масла, которое ранее использовалось на крепление 

формовки в литейном производстве, занимающемся выпуском 

танков1. 

 

 
 

Работницы завода. 
Фото из книги «Память жива» 

 

В 1942 году завод был укомплектован рабочей силой лишь 

на 60 процентов. Ситуацию удалось улучшить благодаря актив-

ному движению за совмещение профессий и освоение новых 

специальностей.  На многих участках один работник стал заме-

нять двоих и даже троих. 

Среди стахановцев назывались Т.С. Плесневич, М.С. Лазаре-

ва, А.М. Симанов, Краснова, Ляшенко, Павлов и другие. 

                                                           
1 Как зародилось производство литейных концентратов // Соликамский рабочий. 1945. 20 октября. 
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В 1942 году на завод пришел кандидат технических наук 

С.И. Сухановский из Ленинграда. На заводе он, будучи началь-

ником цеха, разрабатывал создание нового производства кор-

мовых и пищевых дрожжей. 

Следует отметить, что за время своей работы на заводе 

начальником цеха, главным инженером, директором он написал 

несколько научных трудов, внесших много нового в сульфитно-

спиртовое производство1.  

Газета «Звезда» в апреле 1943 года писала, что на заводе 

готовится к пуску цех пищевых дрожжей. В январе 1943 года 

на должность начальника цеха была назначена Л.В. Дымчев-

ская. В процессе производства пищевых дрожжей ей удалось 

разработать метод промывки, который позволял экономить 400 

тысяч рублей в год. В 1944 году выпуск белковых дрожжей со-

ставил 39 тонн2. 

Директор завода С. И. Сухановский вспоминал, что Соликам-

ский завод стал первым заводом, на котором была внедрена 

схема комплексного использования сульфитных щелоков. На 

нём последовательно вырабатывался этиловый спирт, пищевые 

белковые дрожжи и концентраты, которые использовались в 

литейных цехах оборонной промышленности. Здесь впервые 

был разработан и освоен технологический режим производства 

белковых дрожжей.  

В разгар войны, в 1943 году, началось увеличение выпуска 

военной техники и возникли потребности в литейных 

крепителях. Для решения этой проблемы Государственный 

Комитет Обороны принял постановление №3149с от 8 апреля 

1943 года «Об увеличении производства литейных 

концентратов на предприятиях Главспирта при Совнаркоме 

СССР».  

В соответствии с эти постановлением заводом завод был 

обязан довести выработку жидких (с содержанием 40-50% 

сухих веществ) к ноябрю до 80 тонн, или твердых (с 

содержанием 80% сухих веществ) до 50 тонн в сутки3. 

                                                           
1 Маевич М. Директор завода // Соликамский рабочий. 1945. 20 октября. 
2 ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 262. Л. 175. 
3 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 102. Л. 95-96 
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Постановление №3149с от 8 апреля 1943 года «Об увеличении производства 

литейных концентратов на предприятиях Главспирта при Совнаркоме СССР». 
Из фондов РГАСПИ 
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Для увеличения роста производства планировалось 

увеличить подачу щелоков на завод с 600 кубометров с апреля  

до 900 кубометров  с октября. Необходимо было закончить к 1 

октября недоделки по цеху концентратов, смонтировать вторую 

батарею выпарки и четыре аппарата Кестнера, а также 

построить складские помещения и тарный цех. 

Наркомминвооружение получил задание изготовить и 

отгрузить в июне для завода два калоризатора и один 

сепаратор для доукомплектования второй батареи выпарки. 

Наркомбоеприпасов нес ответственность за изготовление и 

поствку к 1 июня 4 выпарных аппарата системы Кестнера. 

 

 

        
 

                 Мастер смены                                                 Бригадир слесарей 
             Нина Павловна Мережникова                      Анатолий Михайлович Симаков 

Все эти меры позволили заводу значительно наростить 

выпуск своей продукции. Объем производства завода в период 

с 1942 по 1944 годы значительно увеличился: с 85 тысяч руб-

лей до почти двух миллионов (в ценах 1926–1927 годов). Число 
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Антонина Ивановна Дукки 

рабочих возросло с 241 человека в 1941 году до 191 человека в 

1944 году1. 

В годы войны главным механиком завода был П.В. Егоров, а 

в 1944 году главным инженером завода назначен В.Я. Калмы-

ков, ранее занимавший пост начальника цеха.  

В 1942 и 1943 годах коллектив завода трижды получал пе-

реходящее Красное Знамя ВЦСПС и Главспирта во Всесоюзном 

социалистическом соревновании, в 1944 году был удостоен 

второй премии, а в 1943 году – третьей. 

   Стоит отметить, что первая премия в 1942 году составила 100 

тысяч рублей. Из этой суммы 60 тысяч рублей были выделены 

на премирование стахановцев, 

а еще 40 тысяч рублей – на 

улучшение бытовых условий 

труда рабочих. 

 5 августа1944 года Главное 

управление сульфитно-спирто-

вой и гидролизной промышлен-

ности при СНК СССР выразило 

благодарность коллективу за-

вода. На премирование было 

отпущено 5000 рублей и 50 

метров ткани на костюмы. 

 Указом от 16 сентября 1945 

года за успешное выполнение 

заданий правительства по 

обеспечению литейными орде-

ном Красной Звезды был 

награжден директор завода 

С.И. Сухановский, а медалью «За трудовую доблесть» удостое-

ны старшие выпарщицы А.И. Дукки и Шмелева, а также 

начальник смены М.С. Лазарева. 

                                                      

 

                                                           
1 ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 262. Л. 175. 
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Данные о освоении новых видов продукции по заводу за 1941-1945 годы 
 

 
     

Основные показатели деятельности по заводу за 1941-1945 годы. 
Из фондов ПермГАСПИ 
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Директор завода 
Вано Васильевич Мейпариани 

 

Завод №577 

 

Решение о строительстве оборонного заво-

да в Соликамске, принятое совместным поста-

новлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 6 июня 

1941 года №1510-621сс «О строительстве за-

водов нитроглицериновых порохов и взрывча-

тых веществ», стало ответом на нарастающую 

угрозу фашисткой Германии. Планировался 

запуск завода  мощностью 8 тысяч тонн в четвертом квартале 

1942 года и 16 тысяч тонн в 

первом квартале 1943 года1.  

Однако, начавшаяся война 

внесла коррективы в изначаль-

ный план. Уже 26 июля 1941 го-

да ГКО СССР своим решением   

№280сс внес частичные измене-

ния и дополнения в выше 

названное постановление, ут-

вердив строительство заводов 

нитроглицериновых порохов. В 

частности, было решено постро-

ить завод в районе Соликамска 

на базе Уралэнерго, мощностью 

8 тысяч тонн порохов и 15 тысяч 

тонн в год коллоксилина, с вво-

дом в действие к 1 июля 1942 

года.2 Строительство завода оставили за НКВД.  

В документе от 7 ноября 1941 года, представленном секре-

тарем Пермского обкома ВКП(б) по химической промышленно-

сти Н.П. Сулицким, говорится о начале строительства порохово-

го завода в Соликамске, основой для которого стало оборудо-

вание, эвакуированное с комбинатов №100, №101 и завода 

№59. 

                                                           
1 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 7. Л. 269. 
2 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 4. Л. 136-139. 
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Постановление ГКО СССР №280сс от 26 июля 1941 года «О частичном измене-

нии и дополнении постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 6 июня 1941 года 

№1510-621сс».                                                    Из фондов РГАСПИ 
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Выполнение строительно-монтажных работ были поручены 

«Соликамскстрою», входившему в Главпромстрой НКВД, с при-

влечением огромного количества людских ресурсов, в том чис-

ле с использованием труда заключенных, что, к сожалению, 

было характерно для многих оборонных проектов того времени. 

Начальником был назначен генерал И.П. Бойко, а его замести-

телем – Ф.С. Рябцев.    

Н.П. Сулицкий отмечал: «Работы ведутся, главным образом, 

по временным сооружениям и жилью. Приступили к закладке 

фундаментов под основные производственные здания. На стро-

ительстве занято 11 тыс. человек, ожидается еще 8 тыс. чело-

век. Транспортом для перевозки местных строительных матери-

алов строительство обеспечено. Были затруднения с перевоз-

ками кирпича по железной дороге, но с помощью обкома 

ВКП(б) они устранены. Техническая документация готовится на 

месте» 1.  

Завод №59 и комбинат №101 были эвакуированы согласно 

постановлению ГКО СССР №777сс от 13 октября 1941 года. 

Оборудование завода №59 с станции Петровеньки отправля-

лось на предприятия: №98 в Перми, №577 в Соликамск, №594 

в Таватуй и №850 в Стерлитамак2.  

В соответствии с постановлением ГКО СССР в Соликамск с 

завода №59 было предписано отправить 287 вагонов с обору-

дованием по производству нитроглицериновых порохов, 10 ва-

гонов с фидерной подстанцией и 23 вагона с людьми. 

29 ноября 1941 года ГКО СССР в своем постановлении 

№973сс принял решение доставить в Соликамск все оборудова-

ние и кадры, эвакуированные с завода №59, не позднее 15 де-

кабря 1941 года. Личную ответственность за строительство, 

монтаж и пуск завода возложили на заместителя наркома внут-

ренних дел В.В. Чернышева. 

Уполномоченный Комитета партийного контроля при ЦК 

ВКП(б) по Молотовской области, Кулефеев, в докладной запис-

ке отмечал, что на 1 января 1942 года, в соответствии с       

                                                           
1 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018. С. 86-87. 
2 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 12. Л. 94-95. 
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решением ГКО СССР в Соликамск на строящийся завод №577 

частично эвакуированы комбинаты №100,  №101 и завод №591. 

На завод №577 прибыла часть производства пироксилино-

вого пороха из Каменского химкомбината  №101 из города Ка-

менск-Шахтинского Ростовской области, а также  оборудование 

для производства нитроглицеринового пороха, отправленное с 

завода №59 имени Г.И. Петровского из Ворошиловградской, 

ныне Луганской области2.  

Кроме того, позже завод получил 23 единицы оборудования 

для производства олеума и пироксилина с завода №6 имени 

Н.М. Морозова из Ленинградской области, которое ранее было 

эвакуированного в Молотов3. 

Из Москвы была направлена дирекция строящегося пред-

приятия, включая руководителя В.В. Мейпариани и бригады 

проектировщиков во главе с главным инженером проекта     

А.П. Тарасовым. 

В справке Госплана СССР о восстановлении эвакуированных 

заводов Наркомата боеприпасов отмечается, что на 20 января 

1942 года часть оборудования завода №59 в Соликамске долж-

но быть восстановлена к 1 апреля. Однако текущее состояние 

строительства ставит под угрозу срыва установленных сроков 

запуска порохового производства4. 

Для того чтобы разместить большое количество эвакуиро-

ванных людей в небольшом городке, обеспечить их питанием и 

организовать быт, потребовались огромные усилия. В таких 

условиях необходимо было строить завод и как можно быстрее 

начать выпуск продукции, необходимой фронту.  

В письме В.В. Мейпариани в ЦК ВКП(б) отмечал: «…только 

при помощи ГК ВКП(б) я мог принять в конце декабря и в нача-

ле    января сотни эвакуированных рабочих, имея только жела-

ние и звание директора, но не имея ни жилья, ни транспор-

та…». 

                                                           
1 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018. С. 120. 
2 Тихонов С.Г. Оборонные предприятия СССР и России. Т. 1. М, 2010. С. 360, 427. 
3 Там же. С. 117 
4 Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941-
1945). Т. 5. М., 2020. С. 422. 
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Из воспоминаний начальника отдела кадров завода М.Е. Ко-

ротченко: «Прибыл в Боровск вместе с заводом, который был 

эвакуирован с Украины в декабре месяце 1941 г. С последним 

эшелоном прибыли рабочие в количестве 150-200 человек, ко-

торых разместить было негде. Первую ночь мы провели в ово-

щехранилище 3-го района, следующую – в помещении церкви 

села Усть-Боровая. Позже стали прибывать и рабочие из других 

городов. А жилья не было. Жили прямо в производственных 

помещениях. Строили бараки».  

В письме секретаря Молотовского обкома ВКП(б) Н.И. Гуса-

рова секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Андрееву отмечалось, что с 

наступлением зимы условия проживания рабочих эвакуирован-

ных предприятий стали крайне тяжелыми. Рабочие завода 

№577 занимают часть жилой площади бумкомбината и без того 

переуплотненную присутствием рабочих Соликамскспецстроя1. 

Завод возводился в условиях, совершенно не подходящих 

для производства месте. Определяющим факторами выбора    

площадки для строительства стали близость целлюлозно-

бумажного комбината и наличие железной дороги.   

Строительство завода велось параллельно с его эксплуата-

цией. Из воспоминаний рабочего: «Кормили супом с крапивой и 

кашей-заварухой. Строили быстро. Ставили коробку, стены и 

сразу затаскивали оборудование. Не было крыши, а вальцы 

уже стояли. Работали по 12 часов, по трое суток не выходили   

с завода». 

Становление завода сопровождалось множеством трудно-

стей. В письме, датированном 13 апреля 1941 года, директор 

завода В.В. Мейпариани сообщал председателю Пермского обл-

исполкома П.М. Горюнову, что в соответствии с установленным 

сроком пуска завода №577 и полной его эксплуатации к 1 июня 

для пускового периода первой очереди заводу потребуется до 

2000 рабочих. Для дальнейшего ввода в эксплуатацию второй 

очереди и обеспечения работы завода на полную мощность по-

требуется до 5500-6000 рабочих.  

   

                                                           
1 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018. С. 113. 
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    В настоящее время на заводе проводится подготовка кадров 

по основным ведущим профессиям на курсах производственно- 

технического обучения, организованных на месте, где уже обу-

чается 170 человек. Кроме того, идет обучение на других заво-

дах НКБ: на заводе №98 и №40 стажируется 150 человек. В 

общей сложности планируется подготовить 284 специалиста. 

   Для запуска завода, помимо подготовленных специалистов, 

потребуется массовый набор рабочей силы до 1200 человек в 

следующие сроки: к 25 апреля – 100 человек; к 10 мая – 100 

человек; к 20 мая –  300 человек; к 30 мая – 700 человек.  

    Для обеспечения завода кадрами как для пускового периода,    

так и дальнейшей эксплуатации завода на полную мощность, 

директор завода В.В. Мейпариани просил выделить и закрепить  

за заводом  Соликамск и район, выделив  наряд для набора ра-

бочей силы, путем мобилизации, согласно Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 года. 

В напряженной обстановке обеспечения войск боеприпаса-

ми, 10 января 1942 года, Гайдуков, член Военного совета, и 

Аборенков, командующий минометными войсками, обратились к 

Сталину с настоятельной просьбой закончить строительство и 

пустить в эксплуатацию первую очередь производства нитро-

глицериновых порохов на заводе №577 к 1 апреля. 

В ответ на эту критическую потребность в порохе, Наркомат 

боеприпасов 24 июня 1942 года издал приказ, устанавливаю-

щий более жесткий срок пуска первой очереди производства 

нитроглицериновых порохов – до конца июля. Заводу была 

оказана помощь со стороны завода №981. 

Самоотверженный труд строителей и рабочих увенчался 

успехом, и уже 8 августа 1942 года была произведена первая 

технологическая операция – знаковое событие, вошедшее в ис-

торию завода как день его рождения.  

24 августа 1942 года комиссия Наркомата боеприпасов под-

писала акт о приемке части завода в эксплуатацию с мощно-

стью 4500 тонн пороха в год. Остальные мощности завода при-

нимались по мере их готовности до 1944 года. Это был         

                                                           
1 Гуляев А.А., Исаев А.В. Край трудовой доблести и воинской славы. Пермяки в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. Пермь, 2023. С. 64. 
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Ветеран завода                        

Яков Борисович Гиссер 

 

 

существенный вклад в обеспечении армии необходимыми бое-

припасами. 

  В процессе пуске активно участвовали специалисты, такие 

как: Ф.Н. Трунов, Я.Б. Гиссер, П.Т. Безменова, И.П. Кравченко, 

И.Д. Козловский, С.Н. Разоренов, О.П. Алещенко, И.И. Медве-

дев, Г.Г. Кузнецов, Ф.Я. Грищенко, В.К. Легков и другие.  

В сентябре секретарь Молотовского обкома ВКП(б) по про-

мышленности боеприпасов А.С. Кокшаров в отчете о итогах со-

циалистического соревнования 

среди предприятий отрасли отме-

чал, что завод №577 в августе ме-

сяце вступил в эксплуатацию. Од-

нако он выполнил производствен-

ную программу всего на 17 процен-

тов. Основными причинами значи-

тельного невыполнения стали не-

освоение технологического процес-

са и нехватка сырья1.  

Первой продукцией завода стали 

реактивные заряды к М-13. В 1942 

году было выпущено 113,99 тысяч 

штук при плане 165 тысяч штук. 

Это было обусловлено   отсутстви-

ем «централита» и дибутилфтала-

та.  

22 сентября 1942 года газета 

«Соликамский рабочий» писала: 

«На заводе, где директором тов. Мейпариани, молодые прес-

совщицы и вальцовщицы, воодушевленные любовью к Родине, 

творят чудеса, работая по-военному… В шеренгу передовых, 

знатных людей завода выдвинулись стахановцы Шипулина, и 

Ромадина».  

В ноябре 1942 года директором завода назначили Сергея 

Сергеевича Качалова, работавшего ранее руководителем заво-

да № 98 в Закамске Молотовской области. 

                                                           
1 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018. С. 199-200. 
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Директор завода                          
Сергей Сергеевич Качалов 

6 декабря 1942 года ГКО СССР 

принял постановление №2583сс 

«Об увеличении мощности завода 

№ 577 Наркомата боеприпасов по 

производству нитроглицериновых 

порохов», в котором увеличил 

мощности завода по производству 

нитроглицериновых порохов с 8 

тысяч тонн до 15 тысяч тонн в 

год. В соответствии с постановле-

нием  Наркомвнешторг был обя-

зан обеспечить до 1 марта 1943 

года 6 комплектов прессовых 

установок, а также 25 горизон-

тальных и 6 вертикальных вальц-

машин, заказанных по импорту.1 

15 декабря 1942 года было 

принято постановлением   ГКО СССР №2628сс «О производстве 

снарядов М-31», в котором предусматривались мероприятия по 

обеспечению производства пороховых зарядов по заводу 

№577, а также поставки заводу обуви, спецодежды и хлопчато-

бумажных тканей в декабре 1942 года. Кроме того, планирова-

лось выделение до 1 января 1943 года 10 автомобилей и 50 

лошадей, завозимых с Монголии.    

С 15 декабря 1942 года для рабочих вредных цехов ряда 

профессий завода нормы отпуска продуктов на одного человека 

устанавливались как для забойщиков угольной промышленно-

сти в Кизеловском бассейне. Рабочие, занятые на вредных про-

изводствах, обеспечивались молоком из расчета 15 литров в 

месяц на человека. Также увеличивался отпуск вторых горячих 

блюд по нормам первого списка на 600 человек. Для тех, кто 

выполнял и перевыполнял нормы выработки, сохранили выдачу 

вторых горячих блюд по нормам третьего списка без вырезки 

талонов продовольственных карточек2. 

                                                           
1 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 72. Л. 81-82. 
2 Там же. Л. 219-222. 
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     Постановление ГКО СССР №2583сс от 6 декабря 1942 года «Об увеличении 

мощности завода № 577 Наркомата боеприпасов по производству нитроглицери-

новых порохов».                                                      Из фондов РГАСПИ 
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В феврале 1943 года секретарь Молотовского обкома ВКП(б) 

по промышленности боеприпасов Григорьев в своем отчете 

председателю Молотовской областной плановой комиссии    

В.Ф. Тиунову о работе промышленности боеприпасов за 1942 

год отмечал, что для увеличения выпуска продукции по заводу 

№577 необходимо закончить реконструкцию вальцмашин и 

окончить строительство второй очереди завода к 1 мая1.  

21 апреля 1943 года было принято постановление ГКО СССР 

№3216сс «О мероприятиях по обеспечению строительства вто-

рой очереди завода № 577 по производству нитроглицериновых 

порохов Наркомата боеприпасов», которое обязывало НКВД за-

вершить к 1 ноября строительство и монтаж оборудования вто-

рой очереди завода с доведением мощности нитроглицерино-

вых порохов с 8 тысяч до 15 тысяч тонн в год, а два комплекс-

ных здания этой очереди закончить к 1 июля2. 

Часто выполнение производственной программы оказыва-

лись под угрозой срыва, и приходилось обращаться в вышесто-

ящие инстанции за помощью. Уполномоченный ГКО СССР     

А.А. Савченко в письме на имя Л.П. Берии от 3 июня 1943 года 

писал, что для выполнения майской и июньской программы не 

хватает 700 технологических рабочих, в основном для мино-

метной линии. Обращение завода и парторганизации в Нарко-

мат боеприпасов по этому вопросу не привели к положитель-

ным результатам. Источники мобилизации внутри района ис-

черпаны. 

  Тяжелое положение на заводе остается и с транспортом. Завод 

работает уже десятый месяц, но до сих пор не имеет ни одной 

лошади и всего 7 автомашин. Согласно решению ГКО СССР от 

15 декабря 1942 года, заводу были выделены 50 лошадей, од-

нако они не были получены из-за отсутствия железнодорожных 

вагонов в Гурьеве Казахской ССР, откуда должны были быть 

отправлены.  

   А.А. Савченко просил Л.П. Берию оказать помощь заводу 

№577 в следующих вопросах: 

                                                           
1 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018. С. 132. 
2 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 107. Л. 107-108. 
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   1. Мобилизовать 700 военнообязанных, не состоящих в стро-

евых частях, но годных для физического труда, через Райвоен-

коматы Уральских областей, а также Кировской и Сибирских 

областей. 

   2. Распорядиться о отправке 50 лошадей из Гурьева Казах-

ской ССР и 10 автомобилей из Горького для нужд завода. 

В 1943 году на заводе работали следующие цехи: основные 

– кислотный, минометных порохов, коллоксилиновый, порохо-

вой и зарядный; вспомогательные – полигон, центральная    

заводская лаборатория, ремонтно-механический, электроцех, 

паровой и тарная мастерская1. 

 

 
 

Вертикальные вальцы 
Фото из альбома «50 лет Победы» 

 

Г.Е. Тарасов, работавший на заводе после окончания школы 

ФЗО №2 аппаратчиком, вспоминал: «Молодым ребятам прихо-

дилось носить пороховое полотно в мешках, а навески были по 

55 кг. Бывало, несешь мешок, а сил от голода нет – упадешь… 

После смены в холодный барак, а дрова надо самим из леса 

нести. Дрова сырые, долго не горят, а уж опять надо идти на 

работу». 

                                                           
1 Тихонов С.Г. Оборонные предприятия СССР и России. Т. 2. М, 2010. С. 350 
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    Приложение к постановлению ГКО СССР № 3216сс от 21 апреля 1943 года «О ме-

роприятиях по обеспечению строительства второй очереди завода № 577 по про-

изводству нитроглицериновых порохов Наркомата боеприпасов»    
Из фондов РГАСПИ 
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    Приложение к постановлению ГКО СССР № 3216сс от 21 апреля 1943 года «О ме-

роприятиях по обеспечению строительства второй очереди завода № 577 по про-

изводству нитроглицериновых порохов Наркомата боеприпасов»    
Из фондов РГАСПИ 
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Для поддержки рабочих завода в марте 1943 года, в ответ на 

призыв передовых колхозов об организации обозов для обо-

ронных предприятий, их Чердыни колхозники Серговского, 

Аниковского, Б-Тагяшерского и других колхозов доставили 

сельскохозяйственную продукцию на 43 подводах. 

 

 

 
 

Работники охраны завода 

 

С 1943 года завод, помимо зарядов к М-13, выпускал заряды 

к 82-мм и 120-мм минам1. 

В 1943 году ГКО СССР был обеспокоен состоянием производ-

ственной дисциплины на предприятиях отрасли и постановле-

нием №3613сс от 19 июня ввел военное положение на пред-

приятиях, выпускающих порох. За нарушения техники безопас-

ности, технологического режима и трудовой дисциплины       

                                                           
1 Гуляев А.А., Исаев А.В. Край трудовой доблести и воинской славы Пермяки в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. Пермь, 2023. С. 64. 
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работники несли ответственность наравне с военнослужащими 

Красной армии и подлежали суду военного трибунала1. 

На заводе действовало 24 молодежно-фронтовых бригады. 

Конкуренция между бригадами была высокой, каждая стреми-

лась превзойти другую в производительности. Среди наиболее 

отличившихся коллективов выделялись бригады Сорокиной, 

Новиковой, Ильиной, Михайловой, Ушаковой.  

В 1943 году завод должен был произвести 943 тысячи заря-

дов М-13, однако фактически было выпущено 853,4 тысячи. В 

1944 году планировалось изготовить 1156 тысяч зарядов М-13, 

и в итоге было выпущено 1168,2 тысячи штук2. 

25 сентября 1944 года комиссия Наркомата боеприпасов 

приняли в промышленную эксплуатацию завод № 577 по про-

изводству нитроглицериновых порохов мощностью 15 тысяч 

тонн в год и коллоксилина мощностью также на 15 тысяч тонн в 

год.   

В газете «Соликамский рабочий» 6 февраля 1944 года было 

опубликовано приветствие Верховного Главнокомандующего: 

«Поздравляю коллектив строительства НКВД СССР со сдачей в 

эксплуатацию на полную мощность крупного порохового заво-

да. Своей образцовой работой вы оказали большую помощь 

нашей победоносной Красной Армии. Можете быть уверены, что 

выпускаемые вашим заводом тысячи тонн пороха наша славная 

артиллерия не замедлит использовать для своих сокрушитель-

ных ударов по врагу. Желаю вам дальнейших успехов в работе. 

И. Сталин»3.  

В ноябре 1944 года в Советском Союзе впервые праздновал-

ся День артиллерии. В связи с этим событием большая группа 

рабочих и инженерно-технических работников была удостоена 

высоких государственных наград. Директор завода С.С. Кача-

лов   был награжден орденом Красного Знамени. Среди награж-

денных оказались пусковики: В.А. Кашуба. П.Ф. Колесникова, 

Н.П. Кузнецова и другие.  

                                                           
1 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 127. Л. 174-187. 
2 Гуляев А.А., Исаев А.В. Край трудовой доблести и воинской славы Пермяки в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. Пермь, 2023. С. 64. 
3 Чирков Ю.С. Соликамск. Век XX-й. Соликамск, 2005. С. 46. 
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15 декабря 1944 года завод успешно выполнил годовой 

план и дал фронту продукции на 47 процентов больше, чем за 

весь 1943 год1. 

В 1945 году на предприятии работали 69 комсомольско-

молодежных бригад, в которых трудились свыше 1800 юношей 

и девушек.  

В апреле того же года Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР несколько молодых стахановцев были удостоены орде-

нов и медалей. Среди награжденных Яшин, Лапочкин, Сороки-

на и другие2. 

За годы войны заводом произведено: 2655, 6 тысяч зарядов 

к реактивным снарядам, 192,6 тысяч зарядов к 100-мм пушке, 

11 871,5 тысяч зарядов к 82-мм миномету и 1592,4 тысяч заря-

дов для 120-мм миномета.  

Часть зарядов была произведена из импортных порохов, 

включая порох RS-40 для реактивных зарядов М-133. 

Главными инженерами в годы войны были Н.П. Потапов,  

И.Д. Козловский и А.Д. Артюшенко, а главными технологами – 

И.А. Батайский и И.И. Иконников. Начальники производств яв-

лялись Н.В. Россомагин, И.И. Шатохин, Ф.Я. Грищенко, О.П. 

Алешенко и Н.А. Кравченко. 

В период с 1942 по 1944 год коллективу заводу за успехи в 

Всесоюзном социалистическом соревновании ВЦСПС и Нарко-

матом боеприпасов трижды вручалась вторая премия, и дважды 

– третья.  

Кроме того, заслуги работников завода были отмечены меда-

лями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», которые получили   1814 тружеников.  

За вклад в обеспечении армии боеприпасами в годы Великой 

Отечественной войны, к 40-летию Победы, завод «Урал» (ранее 

завод № 577) 4 мая 1985 года Указом Президиума Верховного 

Совета СССР награжден орденом Отечественной войны I степе-

ни.  

 
                                                           
1 Соликамский рабочий. 1944. 17 декабря. 
2 Соликамский рабочий. 1945. 2 сентября. 
3 Вернидуб И.И. Боеприпасы Победы. М., 1998. С. 56. 
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Начальник Усольлага полковник 
Александр Матвеевич Волков 

Усольлаг 

 
Усольский исправительно-

трудовой лагерь (Усольлаг) был 

организован 5 февраля 1938 го-

да. В годы войны подчинялся 

Управлению лесной промышлен-

ности ГУЛАГа. Управление дисло-

цировалось в Соликамске. 

Начальником лагеря с августа 

1940 года по 21 марта 1944 года 

был полковник А.М. Волков, по-

сле него должность занял пол-

ковник государственной безопас-

ности С.А. Тарасюк. 

Основной деятельностью Усол-

лага были лесозаготовки.  На  

1941 год  лагерь получил заказ 

по специальной заготовке, вклю-

чая ружболванку, ствольную 

накладку, лыжный кряж и авиа-

фанерную березу.  

   За 1941-1945 военные годы учреждением было заготовле-

но и вывезено 11 277 тысяч кубометров древесины:  

 1941 год – 2829 тысяч кубометров; 

 1942 год – 3004 тысячи кубометров; 

 1943 год – 2437 тысяч кубометров; 

 1944 год – 2151тысяча кубометров; 

 1945 год – 856 тысяч кубометров. 

    Произведено 48 тысяч кубометров специальной древесины, 

включая 8 тысяч кубометров авиационной сосны и 11 тысяч ку-

бометров авиационной березы. Также изготовлено 305 тысяч 

ружейных болванок, 22 тысячи лыжных болванок, 71 тысяча 

специальных упаковок для снарядов, мин и авиабомб1. 

 

                                                           
1 Материал предоставлен руководителем музея Усольлага С.В. Ерофеевым. 
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Городские предприятия  

 

С первых дней войны на городских предприятиях, выпуска-

ющих товары народного потребления, был организован выпуск 

новой продукции, необходимой как на фронте, так и в тылу. 

Уже в июле 1941 года на горпромкомбинате было налажено 

производство зубного порошка в пакетах. Это стало важной 

инициативой, ведь фронт остро нуждался буквально во всем. В 

августе мясокомбинат приступил к выпуску гематогена, кото-

рый был крайне необходим для восстановления сил раненых 

бойцов и ослабленных детей в тылу. 

20 ноября 1941 года в докладной записке начальника Моло-

товского облпищепрома о выпуске продовольствия для нужд 

обороны отмечается, что перед Соликамским пивзаводом была 

поставлена задача по выпуску сухарей в объеме 0,5 тонн в сут-

ки для снабжения Красной армии. Согласно справке от 22 

июля, Соликамским потребительским союзом было произведено 

500 килограмм сухарей1. 

Даже небольшие по объему производства в то время имели 

исключительно важное значение для обеспечения армии и ты-

ла. 

Соликамские предприятия получили задание по заготовке 

древесины для лыжных болванок. 29 сентября 1941 года Бюро 

Молотовского обкома ВКП(б) рассмотрело выполнение задания 

ГКО СССР по производству лыж для действующей армии. В ходе 

обсуждения было отмечено, что в Соликамске бюро горкома и 

горисполком, несмотря на указания завершить заготовку лыж-

ных болванок к 1 октября, ориентировали заготовителей на ко-

нец года2. 

Чтобы исправить ситуацию, 7 октября 1941 года горисполком 

обсудил вопрос о ходе заготовок лыжных болванок, так как за-

дание не было выполнено. Лесхозу было поручено обеспечить 

отбор древесины, а заготовителям артели «Кама», калийному 

                                                           
1 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018. С. 55, 236. 
2 Там же.   С. 42. 
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комбинату, промкомбинату и гортопу — завершить заготовку к 

15 октября1 

В документах городского комитета партии, отражающих как   

промежуточные, так и годовые результаты работы городских 

предприятий, неоднократно отмечались достижения Усть-

Боровскаой верфи и солеваренного завода. 

В 1943 году верфь выполнила план по судостроению на 120 

процентов. Сверх плана была построена баржа для перевозки 

хлеба грузоподъемностью 1700 тонн и баржа-углярка на 110 

тонн2. 

По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 

апрель 1944 года Народный комиссар речного флота присудил 

третье место Усть-Боровской верфи. Руководителем предприя-

тия был  Ерастов3. 

После оккупации фашистами Новгородской области и 

окрестностей озера Баскунчак, Усть-Боровской солеваренный 

завод стал одним из немногих производителей соли в стране. 

Для обеспечения бесперебойной работы и увеличения объе-

мов производства соли, исполнительный комитет Соликамского 

городского совета депутатов трудящихся 5 августа 1941 года  

решил мобилизовать на завод 80 человек сроком с 10 августа 

по 1 ноября4. 

ВЦСПС и Наркомат пищевой промышленности отметили хо-

рошую работу завода за август месяц5. 

26 октября 1942 года, исходя из наличия спроса на соль со 

стороны населения и неиспользованных, заброшенных отвалов 

бывшего Рождественского солеваренного завода на острове в 

Боровске, горисполком решил передать территорию бывшего 

завода Горпромкомбинату для охраны, разработки соляных от-

валов, организации производства соли и ее отпуск населению и 

организациям6. 

                                                           
1 АСГО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 35. Л. 455. 
2 ПермГАСПИ. Ф. 1845. Оп. 5. Д. 232. Л. 40. 
3 Звезда. 1944. 17 мая. 
4 АСГО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 40. Л. 35. 
5 Звезда. 1942. 18 сентября. 
6 АСГО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 35. Л. 200. 
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В 1943 году правительственным распоряжением предписы-

валось на солеваренном заводе увеличить выпуск соли до 40 

тысяч тонн. Это потребовало строительство новых варниц и 

других сооружений. 

В 1943 году солеваренный завод значительно перевыполнил 

ноябрьское задание, выдав сверх плана 255 тонн соли. Особен-

но отличились кочегары П. Белкин, Негодяев, Сиринова, выни-

мальщицы Елькина, Пономарева, Осташева1. 

В Всероссийском социалистическом соревновании за ноябрь 

1943 года завод, под руководством Кузьмы Алексеевича Нови-

кова,  был отмечен третьей премией Наркомпищепрома2. 

Солевары на 10 декабря полугодовой план выполнили на 

104,3 процента3. 

   Тюлькинский рейд треста «Камлесосплав», под руководством 

Станислава Ивановича Антоневича, в Всесоюзном социалисти-

ческом соревновании трижды отмечался второй премией ВЦСПС 

и Наркомлесом в 1944 году. 

 

Соликамский район 
 

В Соликамском районе женщины героически заменили муж-

чин, ушедших на фронт, в машино-тракторных станциях (МТС). 

Например, жена тракториста Елькина, Прасковья, села за руль 

трактора своего мужа после того, как он отправился на войну с 

обещанием бить врага. В колхозе «Красный пахарь» бригади-

ром трактористов выдвинули Александру Якимову. В Вороши-

ловской МТС Дуня Колмогорцева, Маня Поповцева и Шура 

Неклюдова овладели трактором. 

В октябре 1941 года областная газета «Звезда» писала, что   

обеспечивая тыл и Красную армию сельскохозяйственными 

продуктами, колхозы Соликамского района «Красная заря», 

«Трудовик», имени Калинина, имени Ворошилова, имени      

Буденного, «Красный Урал», «Новый путь» и ряд других до-

срочно выполнили план хлебозаготовок.  

                                                           
1 Передовики соревнования // Звезда. 1943. 12 декабря. 
2 Звезда. 1943. 21 декабря. 
3 Соликамский рабочий. 1943. 19 декабря. 



92 
 

Председатель раймсполкома 
Василий Дмитриевич Фофанов 

Досрочно выполнил план хле-

бопоставок, картофелепоставок и 

овощей колхоз имени Кирова. 

Коллектив выполнил обязатель-

ства по мясопоставкам и продол-

жил сдавать мясо в счет 1942 го-

да1. 

В своей докладной записке от 

20 июня 1942 года секретарь Со-

ликамского райкома ВКП(б)    В.Д. 

Фофанов отмечал, что лучшие 

колхозники на вспашке ярового 

сева систематически перевыпол-

няют нормы. «Колхозница Мальги-

на Агафья Петровна, при норме 

0,80 га, вспахивает по 1,80 га, 

Мальгина Анна Степановна при той 

же норме вспахивает до 1,50 га. 

Трактористка Аристова Таисья Ми-

хайловна при норме 3,80 га, вспахивает 5 гектаров в смену.  

Замечательную инициативу на весенне-полевых работах 

проявляют молодые патриоты. В колхозе имени Сталина, Осо-

кинского с/сельсовета 4 молодые патриота организовали моло-

дежное звено пахарей и объявили себя фронтовым звеном. 

Звеньевым назначили Петю Шариханова, и в первый же день 

это фронтовое звено перевыполнило дневное задание.             

В колхозе «Красный партизан», Дубовского с/совета при выбо-

рочной весенней вспашке отлично сработала пятерка молодых 

пахарей, самому старшему 16 лет. Пахарь Миша Суханов в пер-

вый же день выполнил задание на 157 %. Значительно перевы-

полнили дневное задание и остальные молодые патриоты. В 

промколхозе «Трудовик», Пегушинского с/совета, 15-летняя 

колхозница Анастасия Пегушина выполняет норму на пахоте до 

200 %. За 6 дней она заработала, согласно постановления пра-

                                                           
1 Соколков А. Хлеб сдан досрочно // Звезда. 1941. 30 октября. 
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Плакат военного времени 

вительства «О дополнительной оплате труда колхозников» – 26 

трудодней.  

В колхозе «Труженик», Толстинского с/совета хороших пока-

зателей при пахоте добился 13-летний Коля Хвостанцев, он 

вспахивает до 0,77 га, вместо 0,40 га по норме. Удивительную 

инициативу проявила колхозная молодежь при пахоте в колхо-

зе имени Калинина, Тетерин-

ского с/совета...За 15 дней 

весенне-посевной компании 

не было случая со стороны 

этих патриотов невыполнения 

норм, а всегда они перевы-

полняли. В целом по району 

справились с весенним севом 

раньше на 15 дней, чем в 

прошлом году»1.   

Совхоз «Селянка», который 

в 1942 году считавшимся убы-

точным, добился значительных 

успехов. Начальник совхоза    

М. Диденко после уборочной 

1943 года отмечал, что сред-

няя урожайность составила 

158 центнеров с гектара, в то время как   в 1941 году этот по-

казатель равнялся 56 центнерам. Собрано было 813 тонн ово-

щей по сравнению с 585 тоннами, 500 тонн зерновых вместо 98 

тонн, а также 700 тонн турнепса вместо 160. Площадь посевов 

увеличилась с 628 гектаров до 815 2. 

В 1944 году обком ВКП(б) и облисполком отметил хорошую 

работу в социалистическом соревновании по выполнению плана 

развития животноводства колхоз «Красная заря», председатель 

А.С. Тохтуев, заведующий фермами И.В. Матушкин, а также 

колхоза «Рассвет», председатель С.М. Третьяков и в весеннем 

севе колхоз имени Сталина, председатель С.Я. Тохтуев3. 

                                                           
1 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018.  С.168-169. 
2 Совхоз «Селянка» в годы войны // Звезда. 1944. 16 ноября. 
3 Звезда. 1944. 17 мая. 1 августа. 
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Самых лучших результатов на протяжении всего периода 

войны стабильно добивались труженики колхозов «Красная за-

ря», «Красный Урал», «Красная звезда», «Новейший путь», 

«Победа», имени Кирова и имени Сталина. 

Школьники Соликамского района активно помогали взрос-

лым в сельскохозяйственных работах.  Газета «Звезда» писала, 

что 40 учеников Верхне-Мошевской неполной средней школы, 

под руководством учителей, организованно вышли на прополку 

овощей в колхоз имени Буденного. Они также проводили гром-

кие читки газет и беседы для колхозников.  

Все учащиеся старших классов Володинской и Касибской 

школ принимали участие в сенокосе. Школьники Толстиковской 

школы, Ваня Баранов и Гриша Брагин, работали на вспашке 

паров и даже перевыполнили нормы1. 

В 1944 году два педагога – учительница Жулановской школы 

А.М. Бейлина и инспектор районо Т.В. Кичигина, а также уче-

ники Пегушинской школы    Е. Неверов и Косогорской школы – 

В. Мазунин были признаны отличниками всесоюзного соревно-

вания на сельскохозяйственных работах и награждены почет-

ными грамотами ЦК ВЛКСМ и Наркомпроса РСФСР2. 

Соликамская районная промышленность, сосредоточенная в 

райпромкомбинате, семи промколхозах и леспромартели, – как   

отмечал заместитель председателя райисполкома по местной 

промышленности и промкооперации А. Чистяков, – за годы 

войны значительно изменилась. Было освоено более десяти но-

вых видов производств, шесть из которых давали продукцию 

для нужд фронта. На 25 процентов вырос выпуск продукции в 

1944 году по сравнению с 1943 годом. Перевыполнялись планы 

по заготовке и вывозке древесины. 

Промкооперация района успешно справилась с выполнением 

спецзадания для Красной армии. Промколхоз «Новый быт» уве-

личил выпуск спичек и удовлетворил  потребность населения 

города и района3. 

 

                                                           
1 В помощь колхозам // Звезда. 1941. 29 июля. 
2 Звезда. 1944. 1 октября. 
3 Чистяков А. Успехи Соликамской районной промышленности // Звезда. 1945. 6 февраля. 
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Статьи о Соликамском районе в газете «Звезда»  
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Телеграмма И.В. Сталину от работников совхоза «Селянка». 
Из фондов РГАСПИ 
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Вклад в Фонд обороны 

 

Одной из ярких страниц военной истории Соликамска явля-

ется патриотическое движение по сбору средств в Фонд оборо-

ны на строительство танков, самолетов и другой боевой техни-

ки. 

   Хорошо известен лозунг военного времени «Все для фронта! 

Все для победы!». Однако для победы нужны были не только 

бойцы и люди, способные, невзирая на сложнейшие условия 

тыловой жизни, трудиться на 

переделе человеческих сил 

во имя Родины и ее будуще-

го, ежедневно совершая свой 

трудовой подвиг, но и день-

ги.    

   Одним из проявлений на-

родного патриотизма того 

времени стало создание Фон-

да обороны страны. Наши 

земляки сами испытывали 

нужду и голод, но отдавали 

последнее на создание бое-

вой техники, оказание помо-

щи семьям фронтовиков, за-

ботливо собирали посылки 

для бойцов. Счета Фонда 

обороны были открыты 

во всех отделениях Госбанка.   

Газета «Соликамский рабочий» 2 августа 1941 года писала, 

что соликамцы внесли в Фонд обороны десятки тысяч рублей. 

Начальник калийной ТЭЦ К.Н. Кузнецов с женой внес облига-

ции государственного займа на 1250 рублей, Г.М. Кащеев внес 

200 рублей, домохозяйка П.Ф. Соловьева – 100 рублей, педагог 

Плакат 1941 года 
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М.С. Исакова, выигравшая 100 рублей на облигацию, внесла 

выигрыш и облигацию1. 

Пятого августа в школах города состоялись собрания уча-

щихся. Ребята решили провести массовый сбор металлического 

лома, в частности цветных металлов. «Это будет хорошим вкла-

дом школьников Соликамска в Фонд обороны любимой Роди-

ны»2. 

 

 
 

Рублика в газете «Соликамский рабочий» 17 августа 1941 года 

 

Соликамский горком ВКП(б) сообщал, что трудящиеся горо-

да с первых дней войны мобилизовались на сбор средств. В 

информационном письме от 26 августа 1941 года сообщалось, 

что рабочие и служащие магниевого завода, калийного, бумаж-

ного комбинатов, других предприятий и учреждений города, 

организуя воскресники, внесли в Фонд обороны 61 тысячу  

                                                           
1 Во всенародный Фонд обороны страны // Соликамский рабочий. 1941. 2 августа. 
2 Во всенародный Фонд обороны страны // Соликамский рабочий. 1941. 7 августа. 
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рублей. Кроме того, по всему городу с большим патриотическим 

подъемом проходит подписка на отчисление однодневного за-

работка в Фонд обороны до конца войны. Только по трем пред-

приятиям ежемесячное отчисление составило 46 516 рублей. 

«На счет № 40 в Госбанке внесено 83 000 рублей. Одновре-

менно поступают золотые и серебряные вещи. Жена врача Мав-

рицкого сдала золотой браслет и медальон, семь серебряных 

вещей весом 423 грамма. Работник Усоллага Стильве сдала 

коллекцию старинных серебряных медалей и монет, весом 271 

грамм, в числе которых имеются медали «За усердие» времен 

Александра 3-го. В сберегательную кассу города поступило об-

лигаций на 48 тыс. рублей. Пенсионерка тов. Ичетовкина, чл. 

ВКП(6), в фонд обороны вносит ежемесячно до конца войны 

полностью свою пенсию. Член ВКП(6) тов. Кардашов Ф.П. от-

числил полный июльский заработок. Помимо отчислений одно-

дневного заработка трудящиеся вносят наличными деньгами 

непосредственно в государственный банк. Перед лицом навис-

шей перед родиной опасности трудящиеся города не покладая 

рук куют победу над подлым и коварным врагом»1. 

В соликамское отделение госбанка в Фонд обороны на 1 ок-

тября 1941 года было внесено 359 800 рублей2. 

В газете «Соликамский рабочий» под рубрикой «Наш ново-

годний подарок – эскадрильи боевых самолетов» говорится, что 

почин магниевиков горячо поддержали прудящиеся всех пред-

приятий и учреждений города. На 31 января на эскадрилью 

«Соликамский рабочий» на магниевом заводе собрали 120 ты-

сяч рублей, на калийном комбинате 60 тысяч рублей. Учащиеся 

Соликамска и Боровска внесли 120 тысяч рублей на постройку 

самолета «Соликамский школьник»3. 

Сообщения о сборе средств на строительство эскадрильи 

поступали как сводки с фронта: на 3 января в городе было со-

брано 1400 тысяч рублей, на 4 января – 2263 тысячи рублей. 

Магнивики внесли 550 тысяч рублей, калийщики – 728 тысяч 

рублей, бумажники – 352 тысяч рублей, сульфитно-спиртовый 

                                                           
1 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018. С. 69. 
2 Котельников И. 359000 руб. в Фонд обороны // Соликамский рабочий. 1941. 3 октября. 
3 На эскадрилью «Соликамский рабочий» // Соликамский рабочий. 1943. 1 января. 



100 
 

завод – 72 800 рублей, судоверфь – 31 тысячу рублей, межрай-

торг – 19 800 рублей.  

На 5 января общая сумма собранных средств составила 2600 

тысяч рублей, а на 8 января – 3100 тысяч рублей. 

 

 
 

Рубрика в газете «Соликамский рабочий» 

 

В январе 1943 года жители Соликамка собрали 4226 тысяч 

рублей на строительство самолетов, танков и противотанкового 

оружия. Из этой суммы 3520 тысяч рублей было направлено на 

постройку эскадрильи самолетов, которой трудящиеся просили 

присвоить имя «Соликамский рабочий». В апреле 1943 года они 

дополнительно собрали 2 111 800 рублей на эскадрилью «Со-

ликамский рабочий». 

И.В. Сталин в своих телеграммах  от 19 января и 22 апреля 

1943 года передал трудящимся Соликамска братский привет и 

благодарность Красной армии1. 

Значительный вклад в победу внесли простые люди, ока-

завшие финансовую помощь. Так, пенсионерка Анна Ивановна 

Якимова 1 февраля 1943 года внесла свою пенсию за 1942 год 

в размере 300 рублей на строительство танковой колонны «Со-

ликамский осоавиахимовец» 2. 

                                                           
1 РГАСПИ Ф. 628. Оп. 1. Д. 16. Л. 32, 35, 36, 37. 
2 РГАСПИ Ф. 628. Оп. 1. Д. 177. Л. 161-162. 
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Телеграмм И.В. Сталину от трудящихся Соликамска от 15 января 1943 года. 
Из фондов РГАСПИ 

 

 

 



102 
 

Агрономы, научные работники Соликамской сельскохозяй-

ственной станции калийного комбината, Василий Николаевич и 

Екатерина Матвеевна Прокашевы, 26 января 1943 года переда-

ли на эскадрилью самолетов «Соликамский рабочий» 10 тысяч 

наличными  и облигациями государственных займов1.  

Иван Иванович Черепанов внес 1200 рублей на строитель-

ство боевых самолетов. 8 января 1943 года жены фронтовиков 

Чучнева, Матлина, Шишкина, Иванова, Федорова, Сиринова и 

Щеглова собрали 2800 рублей на эскадрилью «Соликамский 

рабочий» и 1500 рублей на постройку истребителей «Месть ма-

тери». Они также призвали жен фронтовиков промышленных 

предприятий и организаций города присоединится к их инициа-

тиве2.  

К сожалению, у нас нет информации о присвоении эскадри-

лье наименования «Соликамский рабочий». На наш запрос Цен-

тральный архив министерства обороны сообщил, что не распо-

лагает сведениями о создании эскадрильи с таким названием.  

Отмечая день вступления в комсомол, ученица 8-го класса 

школы №12  Юдя  Федорович 26 января 1943 года внесла 5150 

рублей облигациями государственного займа на строительство 

эскадрильи самолетов имени юных патриотов нашей Родины3. 

22 января 1943 года Валерия Новаковская перечислила 2000 

рублей на постройку танковой колонны «Защитник Ленингра-

да».  

     В разгар битвы за Сталинград стахановцы цеха №2 магние-

вого завода поддержали декаду помощи защитникам города и с 

1 ноября 1942 года открыли счет сверхплановой продукции в 

фонд помощи защитникам города4.  

    За помощь оказанную Сталинграду от верховного главноко-

мандующего получил благодарность Соликамский бумкомбинат, 

перечисливший на восстановление города 267 840 рублей5. 

    21 апреля в Сталинград был отправлен вагон пищевой соли.  

                                                           
1 РГАСПИ. Ф. 628. Оп. 1. Д. 177. Л. 59-61. 
2 Там же. Л. 143-145, 132-134. 
3 Там же. Л. 122. 
4 ПермГАСПИ. Ф. 1845. Оп. 5. Д. 141. Л. 200-201. 
5 Урал ковал победу: Сборник-справочник. Челябинск, 1993. С. 290. 
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Колхозники Соликамского района активно участвовали в 

сборе средств. Работники сельхозартели «Красный пахарь» из  

Ескинского сельсовета собрали 40 тысяч рублей, а колхозники 

Осокинского сельсовета внесли 25 тысяч рублей. 

Члены колхоза имени Сталина Верх-Усольского сельсовета 

сделали первый взнос – 5 тысяч рублей. «Это только начало. – 

говорили колхозники, – Мы не отстанем от других». 

В декабре 1942 года газета «Звезда» сообщала, что в Соли-

камском районе собрано 390 720 тысяч рублей, и сбор средств 

продолжает расти1. 

    1 февраля 1943 года колхозники Соликамского района от-

правили телеграмму В.И. Сталину, в которой сообщили о внесе-

нии 2,2 миллиона рублей из личных сбережений из личных 

сбережений на строительство звена боевых самолетов и просят 

назвать его «Соликамский колхозник».  

За зиму 1942 года на нужды армии отправлено 958 пар ва-

ленок, 140 полушубков, 104 ватных телогрейки и 271 пара ва-

режек. К 25-й годовщине Красной армии для бойцов и коман-

диров было отправлено 227 полушубков, 20 меховых телогре-

ек, 100 пар валенок и других вещей. Кроме того, было переда-

но 425 пудов сельскохозяйственных продуктов.  

В телеграмме от 27 апреля 1943 года В.И. Сталин передал 

колхозникам и колхозницам района братский привет и благо-

дарность от имени Красной армии2. 

14 марта 1943 года работники и служащие совхоза «Селян-

ка» в телеграмме В.И. Сталину сообщали о рекордном урожае, 

собранном в 1942 году, и о том, что сэкономили государству 

1134 тысяч рублей.  

Коллектив взял на себя обязательства увеличить площадь 

посевов в 1943 году и получить два вагона зерна и 15 вагонов 

картофеля сверх плана, которые будут переданы в фонд глав-

ного командования. Кроме того, они собрали 57 915 рублей и 

69 675 рублей облигациями на строительство танковых колонн.  

                                                           
1 390 720 рублей! // Звезда. 1942. 25 декабря. 
2 РГАСПИ Ф. 628. Оп. 1. Д. 15. Л. 181, 182. 
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В телеграмме от 20 апреля 1943 года В.И. Сталин передавал 

коллективу совхоза «Селянка»  братский привет и благодар-

ность от Красной армии1. 

Работники и служащие Соликамского совхоза собрали 

100 тысяч рублей на строительство самолета «Рабочий Соли-

камского совхоза». 13 апреля 1943 года в газете «Соликамский 

рабочий» была опубликована телеграмма И.В. Сталина коллек-

тиву совхоза с братским приветом и благодарностью Красной 

армии2. 

Члены Осоавиахима Соликамского района перечислили 

829 373 рублей на постройку танковой колонны «Молотовский 

осоавиахимовец».3 

    В 1943 году работники химического и электрического цехов 

Соликамского магниевого завода собрали 108 тысяч рублей на 

постройку самолета имени Героя Советского Союза Марины 

Расковой, а трудящиеся цеха №2 внесли 114 412 рублей на 

строительство самолета «Валерий Чкалов». 

   Трудящиеся Соликамского целлюлозно-бумажного комби-

ната перечислили в Фонд обороны 379 819 рублей на формиро-

вание эскадрильи самолетов.  

22 июня 1944 года члены МОПР (Международная организа-

ция помощи борцам революции) Усольлага собрал 100 тысяч 

рублей на строительство боевых самолетов «Мопровец» и 

50 тысяч рублей на содержание вновь организованного детско-

го дома для осиротевших детей фронтовиков4. 

Мопровцы треста лесозаготовок к дню 73-й годовщины Па-

рижской коммуны внесли в Фонд обороны и на подарки Крас-

ной армии 85 167 рублей.5 

Коллектив Усольлага 11 марта 1944 года направил 

1100 тысяч рублей на строительство звена боевых самолетов, 

которому просил присвоить звание «Прикамский лесник».6 

 

                                                           
1 РГАСПИ Ф. 628. Оп. 1. Д.68. Л. 81, 82. 
2 Чирков Ю. С. Соликамск. Век XX-й. Хроника. Соликамск, 2005. С. 43. 
3 РГАСПИ Ф. 628. Оп. 1. Д. 88. Л. 80-82. 
4 РГАСПИ Ф. 628. Оп. 1. Д. 359. Л. 69-70. 
5  Там же. Л. 61-62. 
6 РГАСПИ Ф. 628. Оп. 1. Д. 262. Л. 56-57. 
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Школьники, пионеры и комсомольцы Соликамска оказывали 

помощь фронту. Учащиеся школ №1, №2 и №12, вдохновлен-

ные героическим наступлением частей Сталинградского фрон-

та, собрали 10 тысяч рублей на постройку самолета «Соликам-

ский школьник». В телеграмме В.И. Сталину они писали: «Пусть 

боевая машина, построенная на наши средства, отомстит гитле-

ровской орде».   

24 января 1943 года Сталин отправил телеграмму, в которой 

выразил горячий привет и благодарность учащимся школ горо-

да за их поддержку вооруженных сил Красной армии1. 

 

 
 

Телеграмма И.В.  Сталину от учащихся школ Соликамска. 
Из фондов РГАСПИ 

 

Не остались в стороне и самые маленькие жители. Т. Жула-

нова писала в газете: «Коля Хохлов еще совсем маленький, но 

он хорошо знает, что нужно помогать Красной Армии. Он при-

нес в детский сад Боровской судоверфи 30 руб. и отдал на по-

купку боевых машин. За убитого немцами Колиного папу, ото-

мстят наши летчики, танкисты, артиллеристы. 

                                                           
1 РГАСПИ Ф. 628. Оп. 1. Д. 134. Л. 56-57. 



106 
 

Вова Жуланов, Алик Дьяконов, Вадик Сажин и Вадим Ниго-

дяев внесли по 20 руб. Муза Истомина – 30 руб.».1 

И таких примеров множество. Самоотверженный труд и по-

мощь фронту не остались незамеченными. За сбор средств на 

строительство военной техники жители и работники предприя-

тий получили телеграммы с благодарностью от Верховного 

Главнокомандующего.  

По данным Пермского государственного архива социально-

политической истории, за годы войны жители Соликамска внес-

ли в Фонд обороны 54 миллиона рублей. 

 

 
 

Телеграмма И.В. Сталину от коллектива совхоза 
Из фондов РГАСПИ 

                                                           
1 Жуланова Т. Колин папа будет отомщен // Соликамский рабочий. 1943. 6 января. 
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Телеграмма И.В. Сталину от Прокашевых 
Из фондов РГАСПИ 

 

 

 
 

Телеграмма И.В. Сталину от учителей и учащихся школы №1 
Из фондов РГАСПИ 
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Ответная телеграмма И.В. Сталина колхозникам Соликамского района 
Из фондов РГАСПИ 

 

 
 

Телеграмма И.В. Сталину  
от учащихся, пионеров, комсомольцев и учителей школы №2. 

Из фондов РГАСПИ 
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Город принимает раненых 

 

    Одной из важнейших задач органов власти Соликамска в 

этот тяжелый для страны период стала забота о раненых бой-

цах и командирах Красной армии.  

Уже в июле 1941 года в городе совместными усилиями с хо-

зяйственными структурами начали формироваться эвакуацион-

ные госпитали. Необходимо было не только их разместить, но и 

отремонтировать и подготовить помещения, укомплектовать бе-

льем, инвентарем.  

 12 июля 1941 года, на осно-

вании телеграфного распоряже-

ния председателя облисполкома 

П.М. Горюнова от 11 июля 1941 

года №23 «Об организации в    

г. Соликамске 2-х госпиталей на 

510 коек», горисполком решил: 

   «1. Организовать госпитали в 

следующих зданиях: 

а) в новом корпусе городской 

больницы на 230 коек; 

б) в доме отдыха на 230 коек и в 

2-х этажном корпусе туберку-

лезного санатория на 60 коек, 

всего на 290 коек. 

   2. Городскую больницу из но-

вого корпуса перевести в меди-

цинскую школу и ее общежитие. 

Детское костно-туберкулезное отделение перевести в другой 

корпус санатория»1. 

30 августа горисполкому пришлось решить вопрос беспере-

бойного снабжения водой школы №7, переданной под госпи-

таль №2570. Было решено в десятидневный срок пробурить 

скважину и ввести ее в эксплуатацию. 

                                                           
1 АСГО.  Ф. 1. Оп. 1. Д. 35. Л. 334. 

Начальник горздравотдела 
Александр Васильевич 

Федулов 
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Для организации приема раненых бойцов в госпитали горо-

да, обеспечения своевременной выписки выздоравливающих и 

их отправки, а также для учета мест по всем госпиталям, горис-

полком 6 сентября принял решение о создании городского Бю-

ро по приему раненых бойцов в госпитали Соликамска. В состав 

бюро вошли: начальник бюро – начальник госпиталя  №3137 

Желобова, член бюро – секретарь горкома ВКП(б) Гордеева, 

диспетчер по транспорту Сковородина, ответственный врач по 

легким раненым Кукаркин и дежурный врач Панова1.  

    13 сентября 1941 года Соликамский горисполком вновь вер-

нулся к  вопросу «О работе госпиталей города Соликамска»2. 

По постановлению ГКО СССР №701сс от 22 сентября 1941 

года «Об улучшении медицинского обслуживания раненых бой-

цов и командиров Красной армии» вольнонаемные из состава 

госпиталей считались мобилизованными. В госпиталях сохраня-

лась организация работы и внутренний порядок существующий 

в военных госпиталях. Никто из личного состава госпиталя, 

кроме лиц, состоящих в кадрах Красной армии, военного об-

мундирования и военных пайков не получал. 

На суженном заседании горисполкома, в соответствии с рас-

поряжением облисполкома от 8 октября 1941 года «О развер-

тывании госпиталя в Соликамске», было принято решение пе-

редать в распоряжение горздравотдела общежитие химиков, 

принадлежащее калийному комбинату, расположенное на ули-

це Правды, для размещения госпиталя на 400 коек3. 

Несмотря на серьезные трудности в работе, развёртывание и 

организация работы эвакогоспиталей в Соликамске были за-

вершены в установленные сроки. Огромную помощь в деле 

формирования эвакогоспиталей оказали промышленные пред-

приятия, городские учреждения. По состоянию на 10 января 

1942 года в городе действовало пять эвакогоспиталей общей 

емкостью 1715 коек4. 

                                                           
1 АСГО.  Ф. 1. Оп. 1. Д. 35.  Л. 420. 
2  Там же.   Л. 429. 
3  Там же. Л. 462. 
4 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018. С. 287. 
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Соликамский горисполком постоянно держал на контроле   

работу госпиталей. Например, 2 декабря 1941 года был рас-

смотрен вопрос об отопительной системе госпиталя №2696, 27 

апреля 1944 года утверждена смета расходов на ремонт корпу-

са госпиталя №2570, а 5 сентября 1944 года проверялась под-

готовка госпиталя №3141 к зимнему сезону. 

 

 

Справка, выданная преподавателю фармакологии А. Н. Данилкиной,                       
Соликамской школы медицинских сестер 

 

В госпиталях сутками работали удивительные люди: врачи, 

медсестры, обслуживающий персонал. Выздоровление раненых 

зависело не только от профессиональной работы врачей, но и 

от грамотной работы медицинских сестер и санитарок. 
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 Медицинские сестры обучались в Соликамской школе меди-

цинских сестер, которой руководила Е. Трахтенберг. Препода-

вание клинических дисциплин проводили врачи: Н.Ф. Ба-

лахнин, В.Д. Шпаковский, И.И. Клиорин, В.Н. Брагинский1. Ана-

томию преподавала Е.В. Рязанцева, а фармакологию А.Н. Да- 

нилкина с 1 сентября 1943 года по 15 августа 1945 года. 

В 1941 году медицинская 

школа выпустила 112 меди-

цинских сестер, из них 30 

операционных2. В марте 

1944 года в учебном заведе-

нии обучались 118 девушек. 

В годы Великой Отече-

ственной войны, в связи с 

созданием в городе эвако-

госпиталей и уходом на 

фронт медицинских работни-

ков, возникла острая нехват-

ка среднего и младшего ме-

дицинского персонала. И 

уже в июле 1941 года при 

Соликамском райкоме союза 

работников леса и сплава 

были организованы курсы 

медицинских сестер запаса 

Рабоче-крестьянской Красной армии. Начальником курсов стала 

Анна Евгеньевна Корюкалова.  

 «…По зову сердца и Родины-матери в госпитали пришли 

трудиться более ста горожанок 17-18 лет, – писала в городской 

газете Е. Ерофеева, – закончивших школу медсестер при Усоль-

лаге и шестимесячные медицинские курсы… Они не жалели се-

бя, трудились сутками, почти не выходя из госпиталей, без вы-

ходных и отпусков. Недоедали, недосыпали, к тому же были     

бесплатными донорами…  

                                                           
1 Перед выпуском нового отряда медсестер //Соликамский рабочий. 1944. 11 марта. 
2 Солодков А. Готовы к защите Родины! // Звезда. 1941. 17 июля. 

Начальник курсов медсестер 

 Анна   Евгеньевна Корюкалова 

(справа) 
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На каждую палатную сестру приходилось тогда по 60-70 ра-

неных. Некоторых нужно было кормить с ложки, учить заново 

ходить, разговаривать. Сами стирали окровавленные бинты. В 

январе 1944 года раненый Т. Крыжановский пишет: «…в их ли-

це мы видим заботливейших сестер и матерей…»1. 

Среди них была медсестра госпиталя №3141 Нина Ивановна  

Томаш (Варушкина), которая стала летописцем соликамских 

госпиталей. Она родилась 20 ок-

тября 1922 года в селе Пермском 

Добрянского района в семье учи-

телей.  

В 1937 году Нина с отличием 

окончила Никулинскую непол-

ную среднюю школу и в течении 

года работала учителем началь-

ных классов в Толокновской не-

полной школе Романовского 

сельсовета. В 1940 году ее семья 

переехала на постоянное место-

жительство в Соликамск. 

    С началом войны Н.И. Томаш 

начала работать инспектором в 

отделе мобилизации Соликам-

ского горисполкома и одновре-

менно училась на курсах медсе-

стер.  

После окончания курсов в феврале 1942 года она перешла 

работать в эвакогоспиталь № 3141, где трудилась до его полно-

го расформирования.  

После окончания войны, Нина Ивановна стала учителем 

начальных классов в школе №9. Затем она работала в Соли-

камском торговом отделе, а с 1953 года до выхода на пенсию 

занимала должность бухгалтера гороно и главного бухгалтера в 

Соликамском педагогическом училище. 

 

                                                           
1 Ерофеева Е. Сестры милосердия. // Соликамский рабочий. 1995. 23 марта. 

Нина Ивановна Томаш 

(Варушкина) 
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Удостоверение Нины Ивановны Варушкиной (Томаш) 

об окончании курсов медсестер. 

 

 

 

 
 

Справка Нины Ивановны Варушкиной  (Томаш) о ее работе в эвакогоспитале 

№ 3141. 
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С сентября 1979 года Н.И. Томаш, являясь членом историче-

ской секции Соликамского совета ветеранов, активно занима-

лась поисковой работой. Она установила имена воинов, кото-

рые скончались от ран в госпиталях Соликамска, а также вос-

становила биографии Героев Советского Союза, уроженцев го-

рода.       

Она была награждена медалями «За Победу над Германией», 

«Ветеран труда», юбилейными медалями, а также двумя благо-

дарностями Российского комитета ветеранов войны, почетным 

знаком ЦК ВЛКСМ за большую поисковую работу и Почетной 

Грамотой областного Совета ветеранов войны. 

Из воспоминаний Нины Ивановны: «Первые раненые прибы-

ли с Ленинградского фронта 10 августа 1941 года. Все – в тя-

желом состоянии. Выгружать их из вагонов было очень трудно, 

но бригады медиков делали все четко и быстро: нельзя задер-

живать санитарный поезд. На вокзале всегда был готов горячий 

чай с куском сахара, их угощала начальник станции Тараскина. 

Потом раненых развозили по госпиталям. К нам, в №3141, по-

ступали безногие, безрукие, в №3137 – с ранениями в голову, в 

живот… Я обслуживала с 10 по 17 палаты – человек 60-70. По-

могали мне санитарки. Нам, полуголодным, работать было 

очень тяжело. С утра мы с какой-нибудь санитаркой на руках 

носили раненых в перевязочную. Бывало, больной кричит: «На 

фронте не убили, так хоть сейчас не вырони меня…». Перевяз-

ки делала старшая операционная сестра, а мы им только помо-

гали. Перевязочного материала не хватало, и мы у раненых 

размачивали гипс, снимали бинты, стирали с хлоркой, прогла-

живали утюгом… Медикаментов тоже было мало… Затем следо-

вали обед, часовой отдых, обход комиссии во главе с началь-

ником госпиталя…»1. 

Следует сказать, что с ролью перевязочного материала в го-

ды войны успешно справлялся лесной мох.  

Для повышения эффективности помощи раненым и больным 

за каждым госпиталем были закреплены шефы. Так, за госпи-

таль №2696 отвечали школа №5 и ремесленное училище №10, 

                                                           
1  Томаш Н. И. Фронт без фронта // Соликамский рабочий. 2005. 7 мая. 
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за №3137 – калийный комбинат и магниевый   завод, за  

№3141 – Усольлаг, за №3793 – Соликамбумстрой, а за №2570 – 

учительский институт и городские организации. Усольлаг для 

лучшего обслуживания подшефного госпиталя закрепил палаты 

за отделами. 

Шефские организации занимались широким спектром вопро-

сов, связанных с проведением культурно-массовой работы, 

включая лекции, беседы, доклады, концерты, показ кинофиль-

мов, стенную печать и многие другие мероприятия.  

В октябре 1941 года заведующая военным отделом ГК ВКП(б) 

в докладной секретарю Соликамского горкома Сенниковой о 

шефской работе, проводимой в госпиталях, отмечала, что   пар-

тийные, советские и хозяйственные организации города проде-

лали значительную работу по оборудованию госпиталей, встре-

че раненых и укомплектованию госпиталей кадрами. 

Сотрудники банка и жены банковских работников собрали 

подарки раненым бойцам: 50 зубных щеток и порошков, 20 

флаконов одеколона, 50 зеркал, 14 тетрадей для письма, 10 

общих тетрадей, 50 карандашей и 50 пачек папирос. 

От рабочих магниевого завода подарки принес Ермаков: 

каждому по три конверта, карандашу, зубной щетке и порошку,   

куску туалетного мыла и флакону одеколона. 

Ученики школы № 7, под руководством преподавателя, посе-

тили бойцов, передали им привет, два букета цветов и именные 

носовые платочки. 

Бойцы военизированной охраны Усольлага принесли ране-

ным махорку. 

  Каждый цех магниевого завода взял на себя заботу над опре-

деленной палатой, предоставляя раненым бойцам дополнитель-

ный уход и моральную поддержку. Завод также обеспечил гос-

питаль 15 женщинами-сиделками.  

   Ветеран завода М.В. Федорова вспоминала: «Помогали меди-

цинскому персоналу ухаживать за ранеными, писали письма, 

читали книги, выступали с концертами самодеятельности…». 

Дворец культуры и клуб Горняков оказали большую помощь 

в приобретении культинвентаря для госпиталя. Жены обще-

ственницы помогли достать подушки, наволочки, шторы. Проф-
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союзные организации калийного комбината и магниевого      

завода организовали подарки для раненых, включая носки, пе-

ченье, конфеты, одеколон, папиросы. Также поступали и кол-

лективные подарки: 100 килограммов огурцов, 102 килограмма 

помидор от рудкома, а также ягоды смородины и малины от Со-

ликамского совхоза. Проводились встречи бойцов с рабочими. 

«Это говорит за то, – отмечала заведующая военным отделом 

ГК ВКП(б), – что граждане Соликамска любовно встречают бой-

цов и командиров РККА, прибывших в наш госпиталь для лече-

ния. Это говорит за то и в том, что наша РККА и тыл едины на 

борьбу до полного уничтожения фашизма» 1. 

 

 
 

Статья в газете «Соликамский рабочий» от 31 октября 1942 года 

 

Газета «Соликамский рабочий» на своих страницах постоян-

но публиковала материалы о шефской работе. 

 Соликамские доноры внесли неоценимый вклад в дело спа-

сения раненых воинов. Как писала газета «Соликамский рабо-

                                                           
1 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018. С. 238. 
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чий»  периодически свою кровь для раненых и больных отдают 

главный врач городской больницы И.М. Балабан, а также меди-

цинские сестры Зинченко, санитарки Мазунина, Столбун, Вла-

сова, Тохтуева и Бондаренко1.  

 

        

                   Вера Михайловна Исакова                   Личная книжка донора Н. А. Сивковой 

 

В соликамском пункте переливания крови медсестры В. Же-

лудева и Е. Карлашкина сдали во время войны около 6 литров 

крови, работники райфо В. Блинова и М. Аликина – около трех  

литров каждая2.     

Студенка Соликамского учительского института Вера Михай-

ловна Исакова за годы войны сдала более двух литров крови. В 

донорской книжке  работницы Усольлага Серафимы Николаев-

ны Юрковой в ноябре 1944 года значилось 1850 граммов сдан-

ной крови3. 

                                                           
1 Доноры. // Соликамский рабочий. 1942. 23 февраля. 
2 Варлашкин М. 70 доноров // Соликамский рабочий. 1945. 11 марта. 
3 Байбакова Л. Доноры военного времени // Борьба за лес. 1944. 7 ноября. 
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 Сотрудники эвакогоспиталей также становились донорами. 

Так, в госпитале № 3137 в 1944 году было 22 донора, а мед-

сестра Е.С. Горюнова за годы войны сдала крови более пяти 

литров. Однажды, когда у раненого открылось артериальное 

кровотечение – она пожертвовала сразу 650 грамм.  

В газете «Соликамский рабочий» группа раненых в 1944 го-

ду отметила: «Старшая медсестра нашего госпиталя Поспелова 

Елизавета Степановна самоотверженно обслуживает раненых 

воинов. С ноября прошлого года по январь текущего года она 

отдала литр своей крови для тяжело раненных бойцов и коман-

диров»1. 

Заботы о раненых и больных воинах проявлялась во всем. 

Среди населения города и поселков была развернута кампания 

по сбору картофеля, капусты, моркови и других овощей для 

раненых и детей, эвакуированных из прифронтовых террито-

рий. 

    Соликамцы, как могли, старались облегчить положение ране-

ных. Они устраивали вечера самодеятельности, громкие читки 

газет. Выпускали стенгазеты.  Самыми дорогими гостями у ра-

неных были школьники. С их приходом все в палатах оживали, 

лица раненых светлели.  

 Частыми посетителями госпиталя были дети, эвакуирован-

ные с Ленинграда.  К. Ерин писал в газете, что «они часто по-

сещают раненых, приносят подарки. Только за последние три 

месяца они поставили 5 концертов»2. 

Всесторонняя забота о раненых, поддержка жителей Соли-

камска поднимали настроение, моральный дух, что благотворно 

влияло на их выздоровление. 

Многочисленные благодарности приходили в адрес руковод-

ства госпиталей, газету «Соликамский рабочий» от бойцов и 

командиров.   

В июне 1945 года проходил лечение в  Соликамске Герой 

Советского Союза Николай Иванович Дешин. В госпиталь по-

ступали и раненые, ушедшие на фронт с Соликамска. Среди 

                                                           
1 Советская патриотка // Соликамский рабочий. 1944. 6 февраля. 
2 К. Ерин Дети у раненых //Соликамский рабочий. 1943. 14 января. 
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них был командир отделения стрелкового    батальона Иван 

Михайлович Зайков, получивший ранение в 1944 году.  

Также в госпитале № 2570 проходил лечение старшина 299-

го минометного полка Уральского добровольческого танкового 

корпуса Василий Петрович Кетов В этом же учреждении  

находился Герой Советского Союза Николай Иванович Антонов, 

который позже вспоминал об этом в письме следопытам школы 

№5, опубликованном в газете «За калий» в мае 1985 года. 

 

 
 

Справка соликамцу И.М. Зайкову о нахождении в госпитале №2570 

 

С каждым годом время всё больше отдаляет нас от тех тяже-

лейших испытаний, которые выпали на долю медицинских ра-

ботников в военные годы. Самоотверженный труд людей в бе-

лых халатах в значительной степени помог приблизить желан-

ный час Победы. В её достижении есть и частица героического 

труда медицинских работников эвакогоспиталей Соликамска.  

Образ военного медика навсегда останется олицетворением 

высокого мужества, гуманизма и преданности своему делу. 
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Эвакуационный госпиталь № 2570 

Эвакуационный госпиталь №2570 был сформирован Моло-

товским облздравотделом и МЭП №44 приказом от 15 августа 

1941 года1. Он располагался в учительском институте, школах 

№1 и №7,   действовал с 21 августа 1941 года по 1 сентября 

1945 года2. Штаб госпиталя и складские помещения находились 

в Доме воеводы. 

Первым начальником госпиталя стал военврач 2-го ранга 

Александр Алексеевич Рутман, а комиссаром был назначен Ва-

силий Ефимович Цивенков3. 

 

  
 
                 Здание школы № 1                                     Здание учительского института 
 
 

  
 
                    Здание школы №7                                                    Дом воеводы 

 

                                                           
1 АСГО. Ф. 298. Оп. 1. Д. 45. Л. 34. 
2 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018. С. 480. 
3 СКМ. НВ 1258. Л. 6. 
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Майор медицинской службы 
Петр Мартирьевич Желобов 

   Первые раненые в госпиталь поступили 23 сентября 1941 го-

да. В разгрузке эшелона принимали участие и студенты учи-

тельского института. Валя Мелькова вспоминала: «когда при-

ходили эшелоны с ранеными, нас снимали с занятий. Это было 

и ночью. Выгружать раненых в гипсе было трудно. Дежурили в 

госпитале по очереди…»1. 

Вскоре начальником госпиталя стал военврач 2-го ранга Ни-

колай Александрович Мамаев2. С 1943 года и до момента его 

расформирования госпиталем руководил майор медицинской 

службы Петр Мартирьевич Желобов, а комиссаром был Василий 

Григорьевич Смирнов. 

П.М. Желобов родился в 1899 

году в селе Красная Поляна Уд-

муртской АССР. Доцент кафедры 

психиатрии Молотовского меди-

цинского института. Военную 

службу начал в 1941 году в эва-

куационных госпиталях Соли-

камска. После войны в 1946 году 

возглавил Свердловскую област-

ную клиническую психиатриче-

скую больницу. Кандидат меди-

цинских наук, заслуженный врач 

РСФСР. 

В.Г. Смирнов встретил войну 

заместителем командира баталь-

она по политической части    

115-го танкового полка 57-й 

танковой дивизии. В ходе бое-

вых действий он получил четыре 

ранения. 22 июля 1941 года В.Г. Смирнов был награжден орде-

ном Красного Знамени.  

Во второй половине  1943 года госпиталь к имеющимся кой-

кам дополнительно разместил  20 коек госпиталя №26963. 

                                                           
1 Связь времен остановить нельзя. Соликамск, 2010. С. 71. 
2 СКМ. НВ 1258. Л. 50. 
3 ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 77. Л. 298. 
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Начальник госпиталя Петр Мартирьевич Желобов (слева) 
и комиссар Василий Григорьевич Смирнов 

 

 
 

Персонал эвакогоспиталя № 2570 
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По справке начальника отдела эвакогоспиталей Молотовской 

(Пермской) области майора медицинской службы, профессора 

М.А. Розентул, на 1 августа 1943 года в госпитале на лечении 

находилось 320 человек, в том числе   в школе №1 – 140 чело-

век, учительском институте – 180. Распределение коек по спе-

циализации было следующим: общехирургические – 140, тера-

певтические – 150 и гарнизонные – 301. Госпиталь также вы-

полнял функции гарнизонной больницы. 

С мая 1944 года госпиталь занимал только здание учитель-

ского института, а с 1 января 1945 года коечный фонд сокра-

тился до 2002. 

В годы войны в госпитале трудились врачи Ф.Т. Лаптева,   

Бернштейн, Г.Л. Халевина, А.М. Шатров, медицинские сестры 

К.Д. Корзникова, Черемных, М.Д. Репина, Т. Ященко, Кожевни-

кова, Д. Соколова, З. Егорова, З. Лукина. В.В. Марчиевская и 

другие.  

 

 
 

Выздоравливающие бойцы с медсестрой О. С. Серебровой 

                                                           
1 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018. С. 302. 
2 АСГО. Ф. 298. Оп. 1. Д. 45. Л. 34об.-35. 
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                   Мл. л-т мед. службы                            Заведующая лабораторией 
              Мария Петровна Белкина                     Татьяна Вячеславовна Морозова 
 

                 
 
        Нач. хирургического отделения                                            Врач 
          Елена Никифоровна Лаптева                   Филицата Тимофеевна Лаптева 
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Справка, выданная госпиталем № 2570. 
Из фондов ЦАМО 

 

 
 

Медицинские сестры эвакогоспиталя № 2570 
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           Старшая медсестра                                        Старшая медсестра 
       Анна Васильевна Власова                                            А. А. Скробко 
 

                       
 

            Старшая медсестра                                                  Медсестра 
                           М. М. Комлева                                     Наталья Ивановна Самборская 
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               Медсестра Худенкова                                       Медсестра  А. А. Лунегова                      

 

                      
 

            Медсестра О. С. Сереброва                                  Медсестра М. Д. Репина 
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Санитарка 
Анна Александровна Белкина 

 

      В госпитале было проведено 

1660 операций, что составило 

30,7 процентов от числа ране-

ных. Хирургическое лечение со-

четалось с другими лечебными 

методами. 

До 1943 года переливание 

крови в госпитале не проводи-

лась. В течение года все врачи и 

шесть медсестер были обучены 

технике переливания крови. Во 

втором полугодии 1944 года до-

ля переливаний крови составило 

51 процент от общего числа про-

ходящих лечение, а в 1945 году 

– 42,4 процента1. 

Общий охват лечебной физ-

культурой составил 94,1 процен-

та. На территории госпиталя бы-

ли организованы площадки для занятий гиревым спортом, игры 

в волейбол и городки. Также проводилась спартакиада по лег-

кой атлетике.   

Раненые Турчин, Касперович и Кучин писали в городской га-

зете: «В нашем госпитале широко развернулась физкультурная 

работа. Отделения и палаты организовали соревнования за 

первенство по бегу, метанию гранат, игре в волейбол и т. д. 

Занятия спортом помогают раненым воинам быстрее восстанав-

ливать свои силы»2. 

В госпитале была организована художественная самодея-

тельность и работала библиотека. 

Среди раненых и больных большим успехом пользовались   

выступления библиотекаря А.Т. Тышко. Интерес, проявляемый 

к живому слову писателей и журналистов, во многом помогал 

им пережить боль, недомогание и вернуться к активной жизни. 

                                                           
1 АСГО. Ф. 298. Оп. 1. Д. 45.  Л. 39об. 
2 Спорт в госпитале // Соликамский рабочий. 1944. 5 августа. 
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Уход за ранеными. 

 

 
 

Кабинет электротерапии 
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В палате госпиталя 

 

 
 

Кабинет физиотерапии 
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Политинформация 

 

 Библиотекарь Анна Теренть-

евна знала запросы и интересы 

каждого. В войну погибли три 

ее сына, но она нашла сыновью 

любовь сотен раненых. Рядовой    

П. Липко писал: «Пока буду 

жив, буду Вас помнить, как за-

ботливую, ласковую мать». Ря-

довой Кочнев говорил: «Ваш 

ласковый заботливый подход к 

больным – это большой вклад в 

дело выздоровления раненых».  

После войны А.Т. Тышко ра-

ботала в поликлинике Усольла-

га1.  

                                                           
1 Мать // За мирный труд. 1955. 18 июня, Смирнов В. Библиотекарь госпиталя // Соликамский 
рабочий. 1945. 12 июня. 

Библиотекарь 
Анна Терентьевна Тышко 
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Из воспоминаний медсестры А.В. Власовой: «Самыми доро-

гими у бойцов были пионеры – школьники. В госпитале их все-

гда очень ждали, ведь у многих бойцов дома остались дети. Ре-

бята читали стихи, пели песни, выполняли разные поручения 

бойцов».  

Выпускница школы В. М. Исакова вспоминала: «Помню, мы 

выступали в коридоре школы, а двери всех палат (недавних 

наших классов) распахнуты, лежачие раненые слушают нас. 

Мы, девушки, приходили в госпиталь ухаживать за ранеными,  

с нами занималась врач из танкового училища Анна Абрамо-

ва»1.  

Сотрудники госпиталя приняли активное участие в сборе де-

нежных средств на помощь Красной армии.  

Пропагандист госпиталя В.Ф. Клюев в телеграмме И.В. Ста-

лину 11 января 1943 года писал, что коллектив госпиталя под-

держал инициативу тамбовских колхозников, перечислив 10 

тысяч рублей на постройку танковой колонны «Молотовский 

осоавиахимовец» и 40 тысяч рублей на эскадрилью самолетов 

«Соликамский рабочий».  

 

 
 

Телеграмма И. В. Сталина личному составу госпиталя № 2570 

                                                           
1 За жизнь – спасибо! И исцеление души… Пермь, 2020. С. 97. 



134 
 

 
 

Раненые госпиталя № 2570 с медицинским персоналом. 
Из личного архива А. В. Каун 

 

 
 

Участники художественной самодеятельности госпиталя № 2570 
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Все силы, знания, душевное тепло отдавали врачи и медпер-

сонал своим больным, которые были им искреннее благодарны. 

В адрес медицинских сестёр, врачей госпиталя часто приходили 

письма от бывших пациентов. В них они с безграничной любо-

вью и благодарностью обращались к врачам, медицинским 

сёстрам, санитаркам, выражая свою чуткую признательность. 

Вот что написала, например, группа раненых в городской газе-

те о поваре Александре Афанасье-

виче Крошкине: «Добросовестным, 

любовным отношением к своему 

делу тов. Крошкин помогает бой-

цам скорее восстанавливать свои 

силы и встать в строй»1.  

Труд медиков в эвакогоспитале 

действительно был трудным, 

напряжённым, но они понимали, 

что трудятся во благо Победы. И 

Родина оценила их достойный 

вклад.  

21 февраля 1944 года врач  

Филицата Тимофеевна Лаптева, 

фельдшер Фелонилла Петровна 

Иванова и санитарка Анна Алек-

сандровна Белкина были награж-

дены Почетными грамотами с занесением в Книгу почета меди-

цинских работников Молотовской области, особо отличившихся 

в годы Великой Отечественной войны2. 

Незабываемым стало долгожданное известие об окончании 

войны. Медсестра А.В. Власова воспоминала: «Никогда не за-

быть Дня Победы! Все мы как услышали сообщение, побежали 

в госпиталь. Ещё по дороге было всеобщее ликование: незна-

комые люди обнимались, целовались друг с другом. А когда 

пришли в госпиталь, там творилось что-то невообразимое: объ-

ятия, смех, слёзы, песни»3.  

                                                           
1 Наш повар // Соликамский рабочий. 1944. 3 июня. 
2 ПермГАСПИ. Ф. 8193. Оп. 1. Д. 1. 
3 За жизнь – спасибо! И исцеление души… Пермь, 2020. С. 99. 

Кухонный работник  
Анна Фролова 
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За время работы в госпиталь поступило 6284 человека. Гар-

низонные больные в сводках не учитывались1.   

Результаты лечения в госпитале представляются в следую-

щем виде: 

 

Находилось на лечении 6284 

                                       из них Раненых Больных 

 5395 889 

Возвращено в действующую армию 1242 347 

Направлено в батальоны выздоравли-

вающих 

587 32 

Признано ограниченно годными 435 76 

Уволено в отпуск 95 31 

Уволено в запас 1569 158 

Уволено из Красной армии 791 147 

Умерло 15 16 

Всего 5395 889 

    

Большое количество эвакуированных из госпиталя в другие 

медицинские учреждения области связана с неэффективной 

сортировкой раненых на предыдущих этапах в первую полови-

ну войны и необ-

ходимостью нап-

равления их в 

специализиро-

ванные госпита-

ли.  

К сожалению, 

уже нет в живых 

сотрудников гос-

питаля, но их 

труд во время 

войны не забыт. 

Это подтверждает мемориальная доска на здании Соликамского 

педагогического колледжа имени А.П. Раменского. 

                                                           
1 СКМ. НВ 1258. Л. 15. 



137 
 

 

      Акт о передаче здания «дом воеводы» госпиталем №2570 Соликамскомй музею 

от 2 октября 1945 года 
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Эвакуационный госпиталь № 2696 

В связи с продолжающимся наступлением гитлеровских 

войск в Соликамск был переведен госпиталь из Курска.  Эваку-

ационный госпиталь №2696 на 510 коек был развернут на базе  

общежития калийного комбината в поселке Калиец (ныне 

управление ОАО «Соликамского магниевого завода») и функ-

ционировал с 1 января 1942 года по 1 сентября 1943 года1. 

 

 

 

Здание управления Соликамского магниевого завода 

 

Организационные работы госпиталя проводились под руко-

водством майора медицинской службы Семена Моисеевича Бра-

илевского (Браиловского, Бриловского). Начальником отделе-

ния являлась капитан медицинской службы Ольга Тихоновна 

Старостина2. Политруком был Боровиков. 

                                                           
1 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018. С. 480. 
2 АСГО.  Ф. 298. Оп. 1. Д. 45. Л. 33об. 
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В справке отдела эвакогоспиталей облисполкома отмечалось, 

что формирование госпиталя задерживалось по причине не 

освобождения общежития проживающими. 

 

 
 

    Решение суженного заседания Соликамского исполкома «О выделении здания для 

размещения эвакуационного госпиталя в Соликамске» от 11 октября 1941 года. 
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 Согласно справке начальника отдела эвакогоспиталей Мо-

лотовской (Пермской) области майора медицинской службы, 

профессора М.А. Розентул, на 1 августа 1943 года в госпитале   

на лечении в доме химиков находилось 405 человек, а в обще-

житии магниевого завода – 105 человек. Специализация коек 

была следующей: общехирургические – 460, глазные – 501. 

В июле 1943 года горисполком, в связи с освобождением 

здания для капитального ремонта и передачи его другой орга-

низации, решил сократить госпиталь на 90 коек, а оставшиеся 

420 коек разместить в основном корпусе. Сокращенные койки 

были распределены по другим госпиталям2. 

 

 
 

Справка о ранении, выданная госпиталем №2696. 
Из фондов ЦАМО 

                                                           
1 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018. С. 302. 
2 ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 77. Л. 298. 
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                     Капитан мед. службы                                    Капитан мед. службы 
               Елена Николаевна Токарева                        Ольга Тихоновна Старостина 

 

               
 

                  Медсестра                                                                 Врач 
               Ольга Аверьяновна Мосеева                            Нина Ивановна Федотова 
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 За большой вклад по оказанию помощи раненым бойцам 

начальник госпиталя, военврач 2-го ранга С.М. Браилевский 26 

февраля 1943 года награжден Почетной грамотой с занесением 

в Книгу почета медицинских работников Молотовской области, 

особо отличившихся в годы Великой Отечественной войны1. 

    Военнослужащие, лечившиеся в госпитале, уезжали на 

фронт с чувством благодарности к медикам и шефам.  

   Война двигалась на запад, и уже в сентябре 1943 года госпи-

таль был передислоцирован ближе к фронту в Харьковскую об-

ласть. 

   С первого дня работы госпиталя здесь было пролечено 1261 

человек, умерло – 2 человека2. 

 

 

Эвакуационный госпиталь № 3137 

 

Эвакуационный госпиталь № 3137 располагался в здании го-

родской больнице с 1 августа 1941 года по 1 сентября 1945 го-

да3.  

Госпиталь возглавил военврач 2-го ранга Петр Мартирьевич 

Желобов. 12 июля 1941 года он также был назначен начальни-

ком Бюро по приемке раненых в госпитали Соликамска. Комис-

саром стал старший политрук Шипков.  

По состоянию на 10 января 1942 года, с целью улучшения 

качества лечебного обслуживания, на базе госпиталя было ор-

ганизовано психоневрологическое отделение на 50 коек4. 

В 1943 году П.М. Желобов был назначен начальником эвако-

госпиталя № 2570, а капитан медицинской службы Василий 

Михайлович Соловьев, родом из города Кашин Калининской об-

ласти, стал начальником госпиталя. В 1944 году комиссаром 

служил Я.М. Юхновский. 

                                                           
1 ПермГАСПИ. Ф. 8193. Оп. 1. Д. 1. 
2 АСГО. Ф. 298. Оп. 1. Д. 11. Л. 2об. 
3 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018. С. 480. 
4 Там же. С. 288. 
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Согласно справке начальника отдела эвакогоспиталей Моло-

товской (Пермскиой) области майора медицинской службы, 

профессора М.А. Розентул   на 1 августа 1943 года в госпитале 

на лечении находилось 419 человек. Распределение коек по 

специализации было следующим: общехирургические – 39, 

восстанавливающей хирургии – 100, ранения и болезни – 200, 

сортировочные – 801. 

 

 

Здание городской больницы 

 

 

Сортировочные койки предназначались для   приёма ране-

ных и больных с военно-санитарных поездов, после чего их   

распределяли по эвакогоспиталям Соликамска. 

Во второй половине 1943 года  к уже имеющимся 420 койкам 

госпиталь дополнительно еще разместил  20 коек госпиталя 

№26962. 

                                                           
1 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018.  С. 302. 
2 ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 77. Л. 298. 
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Направление от 23 мая 1942 года, подписанное начальником госпиталя № 3137   
П. М. Желобовым и военным комиссаром Шипковым 

Из фондов ЦАМО  

   О работе госпиталя в военные годы свидетельствуют 

многочисленные сохранившиеся фотографии. 

 

 

Работники госпиталя № 3137. 
Во втором ряду третий слева – начальник госпиталя В. М. Соловьев. Фото 1944 года. 
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Работники госпиталя № 3137 

 

 
 

Группа раненых госпиталя № 3137.  

(первый ряд третий справа  хирург майор медицинской службы Иван Александрович Котов) 
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    Группа раненых госпиталя № 3137.  

Медсестра в первом ряду Е.С. Горюнова, в втором ряду Н.М. Митрофанова 

 

               
 

         Хирург Иван Александрович Котов              Хирург Степан Дмитриевич Соколов 
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Врач 
Татьяна Федоровна Рюмина 

 

Для эффективного использования квалифицированных ме-

дицинских кадров и создания наилучших условий лечения для 

тяжелобольных, в городах Молотовской (Пермской) области 

были выделены головные госпитали. В Соликамске таким гос-

питалем стал № 3137, а остальные госпитали считались при-

крепленными. Ведущим хирургом был определен доцент Моло-

товского медицинского института Степан Дмитривич Соколов1.  

За годы работы он сыграл ключевую роль в спасении ране-

ных. 

Более 500 раненых прооперировал хирург Иван Александро-

вич Котов. Он родился 20 января 1921 года в селе Карауловка 

Катав-Ивановского района Челябинской области. В 1942 году, в 

связи с началом войны, досрочно завершил обучение в Моло-

товском государственном стома-

тологическом институте и в те-

чении двух с половиной лет ра-

ботал хирургом в эвакогоспита-

ле.  

С 1945 по 1949 год И.А. Ко-

тов занимал должность ордина-

тора хирургического отделения 

городской больницы в Соликам-

ске. В период с 1950 по1955 год 

он был клиническим ординато-

ром и аспирантом госпитальной 

хирургической клиники 2-го 

Московского медицинского ин-

ститута. 

В 1955 году Иван Алексан-

дрович приехал работать в Ка-

лининский медицинский инсти-

тут, где обрел ученое имя.  

Врач Т.Ф. Рюмина родилась в 1918 году в Виннице. Она 

окончила школу в Тюмени, а с 1936 по 1942 год училась в Мо-

лотовском медицинском институте. Во время войны служила в 

                                                           
1 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018. С. 289. 
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действующей армии в составе 2-го Украинского фронта и рабо-

тала в эвакогоспиталях 3137, 3141, 2572 и 1098. 

В 1972 году Т.Ф. Рюмина защитила докторскую диссертацию 

и работала в Пермском медицинском институте. 

В госпитале отделения возглавляла Раиса Львовна Купер, 

которая также была председателем ГВК. Врачами работали: 

Е.А. Солопай Алевтина Семеновна Пищальникова, Анна Ива-

новна Ремезова1. 

В списке сотрудников госпиталя также значились заведую-

щая лабораторией Райх, стоматолог Э.В. Зесуль, начальник ап-

теки  С.А. Порочкина, массажист А.К. Полыгалов, начальник 

физиотерапевтического кабинета Л. М. Поспелова, инструктор 

лечебной физкультуры И.Ф. Сорокина, рентгено-техник 

А.Н. Орлова, диетсестра Р.И. Соловьева, старший повар 

М.И. Абрамова, медицинские сестры: Е.А. Русина, О.Я. Фомина, 

А.А. Богославская, Т.Г. Гилева, Е.К. Зайцева, Л.А. Лыкова,  

А. Попова, З.А. Охотина, санитарки: Дюкова, И.Ф. Новикова, 

А.А. Сидорова, Смирнова, М.А. Борисова,  Н.В. Паршакова, 

Н.В. Перминова, М.А. Борисова, О.И. Ивашова, С.С. Свинцова, 

А.П. Санникова,  Резвухина, Репина, Черняева, Безродова, 

Докшина, слесарь А.М. Свинцова.  

 

 
 

Справка, выданная в госпитале №3137 

                                                           
1 АСГО. Ф. 298. Оп. 1. Д. 45. Л. 50. 
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                    Капитан мед. службы                                    Капитан мед. службы 
         Евгения Робертовна Бржезинская                Людмила Николаевна    Ильина 
 

             
 

                   Ст. л-т мед. службы                                              Л-т мед. службы 
     Юзефа Вольфовна Файнерман                          Ксения Васильевна Сахарова 
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                        Медсестра                                            Медсестра Н. П. Москалева  
Елизавета Степановна Горюнова 
 

      
 

                         Медсестра                                                                  Медсестра    
         Мария Михайловна Мазунина                       Зинаида     Афанасьевна Охотина 
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Санитарка Агафья 
Александровна Сидорова 

                        
 
                      Начальник аптеки                                   Вера Андреевна Пименова  
      Серафима Александровна Порочкина 

 

Лечебный процесс был 

построен по комплексному прин-

ципу, – отмечал в газете «Соли-

камский рабочий» начальник 

госпиталя  В.М. Соловьев.  Наряду 

с активным хирургическим лече-

нием широко применялись, как до 

операции, так и после нее, 

физиобальнеотерапия. 

На каждые 100 раненых при-

ходилось 98 операций, 22 перели-

вания крови, 4429 физиотерапев-

тических процедур, 1411 грязвых 

апликаций и 1388 серо-

водородных ванн. 

В лечении активно исполь-

зовались новые методы, такие как радикальные операции 

сексестротомии, кожная пластика, наложение вторичного шва, 
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грязелечение, сероводородные ванны и парафинолечение. 

Также в большом объеме применялась сыворотка Богомольца, а 

также растворы карналлита и сильвинита.  

Особое внимание уделялось качеству диагностики: на 

каждые 100 раненых приходилось 194 рентгенобследования и 

582 анализа. Перед операцией обязательно проводилось 

бактериологическое исследование ран1 

 

 
 

Справка госпиталя №3137, подписанная В.М. Соловьевым 
Из фондов ЦАМО 

 

За хорошую работу в первом полугодии 1944 года облис-

полком 15 сентября присудил госпиталю переходящее Красное 

знамя. Газета «Соликамский рабочий» писала, что обслужива-

ющий персонал под руководством В.М. Соловьевым и старшего 

хирурга С.Д. Соколова проявляет большую заботу о скорейшем 

выздоровлении раненых и больных.  

                                                           
1 Соловьев В. Возвращение к жизни. // Соликамский рабочий. 1944. 11 ноября. 
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С момента открытия госпиталя здесь получили лечение 8898 

человек, из которых 33, к сожалению, скончались1.  

Распределение количества раненых по годам выглядит сле-

дующим образом: 

 

Годы 1941 1942 1943 1944 1945 Всего 

Количество 630 2204 2291 2521 1352 8998 

 

Среднее количество койко-дней, проведенных одним ране-

ным на лечении из числа возвращенных в строй: 

  Со дня ранения 

 

Со дня поступления в 

госпиталь 

1941 2 полугодие 62 42 

 

1942 

1 полугодие 116 74 

2 полугодие 116 74 

 

1943 

1 полугодие 128 88 

2 полугодие 173 100 

 

1944 

1 полугодие 151 92 

2 полугодие 137 95 

1945 1 полугодие 134 97 

 

   Наибольшая продолжительность койко-дней объясняется тя-

желым контингентом раненых. Среди больных преобладали ди-

агнозы: дистрофия 1 и 2 степени, обморожение и ожоги. 

   Городская газета писала: «Большинство раненых воинов ока-

зываются годными к строевой службе, причем срок времени, 

потребный для излечения, значительно сокращен. Это – наг-

лядный результат введения в практику работы врачей таких 

                                                           
1 АСГО. Ф. 298. Оп. 1. Д. 11. Л. 2.134 
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методов, как грязелечение, сероводородные ванны, физиотера-

пия, лечебная физкультура и т. д.»1 

В госпитале имелось два автомобиля, семь лошадей, восемь 

саней и пять телег. Фураж заготовлялся силами госпиталя. 

Библиотека госпиталя насчитывала 505  книг, из которых 

260 были художественными. Также выписывались газеты: 

«Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Красный 

боец», «Звезда» и «Соликамский рабочий». 

В госпитале имелся рояль, три патефона, два бильярда, 

гармонь, три репродуктора и 32 наушника, а также три 

балалайки, гитара и 25 грампластинок.  

В период с 1941 по 1943 годы было проведено 543 беседы, 

организовано 57 просмотров кинокартин и 28 концертов. 

Выпускались стенные газеты, такие как «Призыв», «За  

здоровье бойца», «Здравница», «Фронт». «В бой за Родину»2. 

Коллектив госпиталя собрал и передал 11 562 рубля на по-

стройку самолета «Уралец»3. 

За самоотверженный труд начальник госпиталя В.М. Соловь-

ев был награжден Почетной грамотой 21 февраля 1944 года и 

занесен в Книгу почета медицинских работников Молотовской 

области, особо отличившихся в годы Великой Отечественной 

войны4. 

Также, за успешную работу по лечению и обслуживанию ра-

неных бойцов и командиров, заведующей физиотерапевтиче-

ским кабинетом Людмиле Николаевне Поспеловой приказом 

Народного комиссара здравоохранения СССР №40-Н от 21 фев-

раля 1945 года была объявлена благодарность. 

О деятельности шефов с магниевого завода сообщали в ре-

дакцию газеты «Соликамский рабочий» раненые Борисов и 

Сердюк: «Шефы делают великое дело. Их ласка, их помощь 

ускоряет излечение советских воинов, еще более крепит связь 

народа со своей армией»5. 

                                                           
1 В образцовом госпитале // Соликамский рабочий. 1944. 20октября. 
2 АСГО. Ф. 298. Оп. 1. Д. 45. Л. 49об., 52об. 
3 На самолет «Уралец» // Соликамский рабочий. 1944. 8 октября. 
4 ПермГАСПИ. Ф. 8193. Оп. 1. Д. 1. 
5 Шефы в госпитале // Соликамский рабочий. 1942. 31 октября. 
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О деятельности шефов магниевого завода сообщили в редакцию Борисов и Сердюк: « Шефы  выполняют важную миссию. Их забота и поддержка способствуют быстрейшему выздоровлению советских воинов и укрепляют  связь народа с армией».

 
 

Выписка из приказа Народного комиссара здравоохранения СССР об объявлении  
благодарности Людмиле Николаевне Поспеловой 

 

Сотрудники госпиталя особенно ценили письма от своих па-

циентов. Павлов и Атрощенко отметили это в газете «Соли-

камский рабочий»: «В госпитале, где начальником т. Соловьев, 

а его заместителем по политической части т. Юхновский, о ра-

неных бойцах и командирах проявляется   самая чуткая работа. 

Врачи, сестры и сиделки делают все для того, чтобы мы скорее 

поправились от ран. Питание очень хорошее и разнообразное. 

Каждый день мы получаем свежие газеты. 

Новые победы Красной армии являются для нас лучшим ле-

карством. Они придают нам новые силы, возбуждают в нас еще 

большее стремление скорее восстановить здоровье и снова ри-

нуться в бой за полное уничтожение врага»1. 

 

  

                                                           
1 Окружены вниманием // Соликамский рабочий. 1944. 15 июля. 
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Эвакуационный госпиталь № 3141 

Эвакуационный госпиталь №3141  располагался в доме от-

дыха и двухэтажном деревянном корпусе туберкулезного сана-

тория с 17 июля 1941 года по 1 ноября 1945 год1. 

Первые раненые были приняты в госпиталь 10 августа 1941 

года. 

В 1943 году госпиталь к уже имеющимся 350 койкам допол-

нительно разместил  50 коек от госпиталя № 26962. 

Начальником госпиталя 

№3141 был военврач 2-го ранга 

Виталий Петрович Рюмин, а ко-

миссаром – старший политрук 

Лебедев3.  

 В.П. Рюмин родился в 1906 

году в селе Петухи Курганской 

области. В 1932 году он окончил 

Пермский медицинский институт 

и работал ассистентом на ка-

федре физиологии. 20 апреля 

1939 года его призван в Красную 

армию, где он служил начальни-

ком штаба медико-санитарного 

батальона 82-й стрелковой ди-

визии. Рюмин участвовал в боях 

на Халхин-Голе.  

В годы Великой Отечествен-

ной войны Виталий Петрович 

возглавлял эвакуационный гос-

питаль №3141 до сентября 1943 года, после чего был переве-

ден в госпиталь №2572. 15 мая 1944 года он был награжден 

орденом Красной Звезды. Свою службу завершил 17 ноября 

1945 года. 

 

                                                           
1 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018. С. 480. 
2 ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 77. Л. 298. 
3 ЦАМО. Ф. 8641. Оп. 76973. Д. 10. Л. 262. 

Начальник госпиталя                  
Виталий Петрович Рюмин 
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Корпус санатория 

 

 

 
 

Деревянный корпус туберкулезного санатория 
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Остались имена тех, кому 

обязаны жизнью и здоровьем 

многие бойцы Красной армии: 

главный врач, начальник 1-го 

отделения Евгения Константи-

новна Абрамова, начальник 2-го 

отделения Анастасия Ивановна 

Гриднева, начальник 3-го отде-

ления Алексей Аристархович За-

харов.  

Врачи: Надежда Андреевна 

Чистова, Александра Ивановна   

Молокотина, Антонина Гаври-

ловна Ефремова, Мария Дани-

ловна Антонова, Татьяна Дмит-

риевна Тамбовцева, Тамара Ива-

новна Варламова, Степанида 

Ивановна Мухина, Евдокия Афа-

насьевна Суслова, Григорий Николаевич Разбитной, Тамара Ан-

дреевна Бородина, Кира Григорьевна Хозак, заведующая апте-

кой Е. Скупченко.  

В госпитале работала ординатором Тамара Ивановна Варла-

мова. С началом войны она эвакуировалась с семьей в Соли-

камск. В 1942 году завершила обучение на пятом курсе Перм-

ского медицинского института, а в 1944 году ушла доброволь-

цем на фронт. 

Старшие медицинские сестры: Зинаида Ивановна Мальцева, 

Нина Васильевна Агриколянская, Тамара Сергеевна Нестерова, 

В.Ф. Беляева, В.Л. Ушакова, Т.Н. Старцева; заведующая апте-

кой А.Ф. Халтуренко.  

Медицинские сестры: С.И. Андреева, М.И. Андреева,  

А.А. Фомченко, А.М. Смирнова, П.И. Старцева,   А.Ф. Плюснина, 

К.Ф. Ескина, Н.И. Варушкина, Ф.И. Егорова, Ф.М. Мальцева, 

Е.И. Мельникова, Л.М. Мамонова, А.И. Неверова,    О.Н. Гриша-

нина,  Г. Дазаренко, О. Махирова, А.С. Тверитинова, Л.Ф. Попо-

ва,  В.М. Парамонова, Е В. Кузьмичева, Ф. Сабитова,  Т.П. Пеня-

гина.  

Главный врач Евгения                
Константиновна Абрамова 
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                                  Врач                                                                         Врач 
            Мария Даниловна Антонова                     Татьяна Дмитриевна Тамбовцева 
 

                   
 

                                     Врач                                                                        Врач 
        Александра Ивановна Молокотина                Тамара Ивановна Варламова     
 



160 
 

                   
 
                                 Врач                                                                             Врач 
             Надежда Андреевна Чистова                     Тамара Андреевна Бородина        

                       

             
             
          Нач. продовольственного отдела                     Л-т медицинской службы 
              Георгий Иванович Сухоруков                           Анна Петровна Вороничева 
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                              Медсестра                                                            Медсестра 
              Анна Ивановна Зеленецкая                        Юлия Дмитриевна Чугайнова 
                          (Доронина)                                                            (Тимофеева) 

 

                         
                          

                            Медсестра                                                                 Медсестра                                                               
                   Валентина Беляева                                     Фаина Михайловна Мальцева                
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                        Санитарка                                                        Санитарка 
             Мария Федоровна Прутова                          Мария Васильевна Артемова                        
 

                        

                            Парикмахер                                                              Парторг 
            Анна Наумовна Заводчикова                          Леонид Александрович Чегубалин 
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Характеристика на медсестру Фаину Михайловну Мальцеву  

 

   Санитарки госпиталя: А.М. Кичигина, В.Я. Варушкина,      

М.Ф. Прутова, М.В. Артемова, М.Г. Захарова, В.А. Петрова,   

А.Н. Анкушина,   М. Бардина. Повара: П.А. Мельникова,   

С.Е. Нефедова, И.И. Лисовский. Старший бухгалтер Домерац-

кий, бухгалтер М.И. Долгоруких, заведующая делопроизвод-

ством Ф. Мальцева. 

После ухода В.П. Рюмина, госпиталь с октября 1943 года   

возглавила военврач 3-го ранга Нина Валентиновна Плетнева, 

ранее руководившая госпиталем № 2558 в Перми. Политруком 

в 1944 году служил Уханов. 
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Работники госпиталя № 3141.  

 

 
 

   Справка Маршеву В.Е. в том, что он находился на излечении в эвакуационном 
госпитале №3141, подписанная заместителем начальника госпиталя по полити-
ческой части Ухановым, от 22 сентября 1944 года 
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Документ, подписанный начальником госпиталя Рюминым, 
комиссаром Лебедевым и старшей приемной медсестрой Вороничевой. 

Из фондов ЦАМО 
 

 
 

Начальник госпиталя Нина Валентиновна Плетнева с сотрудниками. 
(первый ряд третья слева) 
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   Массовик Ф.Д. Кокоулин, начальник АХЧ Толмачев, начальник продовольственной 

службы Савелов 

 

 
 

Медсестра Файзура Сабитова с ранеными и двоюродными сестрами 
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Сотрудники и раненые госпиталя № 3141 
 

Старший лейтенант медицинской службы М.Д. Антонова пи-

сала: «В госпитале по штату положено 15 врачей, а нас, лечеб-

ников, работало всего 5 человек, но с работой справляемся и 

достигли неплохих результатов в лечении раненых и больных 

воинов. В госпиталь поступили с тяжелыми ранениями товари-

щи Павлов и Тимофеев. Врачи по очереди дежурили у их по-

стели, применяли переливание крови… и другие методы лече-

ния… Сейчас Павлову и Тимофееву уже оправляются от ран. 

Нас глубоко радует спасение жизни советских людей осво-

бодителей Родины»1.  

В январе 1945 года комиссаром госпиталя после ранения 

назначили капитана Василия Сергеевича Брюханова. Он родил-

ся 25 марта 1919 года в селе Усть-Игум Александровского рай-

она Молотовской области и был призван на службу Соликам-

ским РВК.  

                                                           
1 Антонова М. Возвращение к жизни. // Соликамский рабочий. 1944. 6 декабря. 



168 
 

Во время войны В.С. Брюха-

нов был комсоргом 241-го ми-

нометного полка 25-й миномет-

ной бригады. За свои боевые 

заслуги награжден двумя меда-

лями «За боевые заслуги», ор-

деном Красной Звезды и орде-

ном Отечественной войны II 

степени. В госпитале он служил 

до июля 1945 года. После   

окончания войны трудился на 

Соликамском магниевом заводе. 

Большую работу в госпитале 

проводили шефы из Усольлага. 

В этом участвовали шефская 

комиссия, женсовет и коллекти-

вы. Для раненых выступала ху-

дожественная самодеятельность, 

клуб имени Дзержинского, про-

водились беседы, устраивались 

читки газет, для тех, кто не мог читать самостоятельно, помога-

ли писать письма, приносили подарки и помогали в стирке бе-

лья. 

  Савельев писал шефам: «Сколько радости бывает у нас с 

вашим приходом в госпиталь. Своим пребыванием вы поднима-

ете наше настроение, скрадываете больничную жизнь и заме-

няете родных и близких. Ваше внимание и забота вливает в нас 

свежий приток сил и энергии на новые боевые подвиги»1. 

Госпиталь тесно сотрудничал с интернатом, где жили эваку-

ированные дети с Ленинграда.  Лейтенант В. Ефремов писал: 

«Работники интерната, во главе с тов. Максимовой, по-

матерински относятся к детям. Мы, раненые, находящиеся в 

госпитале, считаем воспитанников интерната большими своими 

друзьями.  

                                                           
1 Благодарность раненых бойцов // Борьба за лес. 1943. 2 ноября. 

Комиссар госпиталя 
Василий Сергеевич Брюханов 
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Они – наши частые гости, ставят у нас спектакли, поют, тан-

цуют. На их примере мы видим, что и наши дети, находящиеся 

где-то далеко от нас, тоже не забыты, окружены заботой и ждут 

нас с победой»1. 

 

  
 
               Грамота ВЦСПС о награждении               Начальник отделения госпиталя 
           Алексея Аристарховича  Захарова                 Алексей Аристархович Захаров 
 

Пожелтевшие страницы газеты «Соликамский рабочий» так-

же сохранили слова благодарности тех, кто лечился в госпита-

ле.  Вот некоторые из них: Савелов писал: «В госпитале мы ви-

дим исключительную чуткость в отношении к нам. Палаты чисто 

выбелены, отеплены, обставлены цветами. Лечащие врачи и 

сестры проявляют большую любовь к порученному им   делу. 

Они многим из нас спасли жизнь, многим вернули силы и здо-

ровье, многих бойцов вернули в строй».   

В. Закатнов отмечал: «Врач Варламова, медицинские сестры 

тт. Жилинская, Мальцева, Пашкова, Нехорошева, палатная 

сестра Матвеева, швейцар Скорынина и многие другие, не 

                                                           
1 Ефремов В. Дети Ленинграда // Соликамский рабочий. 1945. 27 февраля. 
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ограничиваясь служебными обязанностями, стремятся развлечь 

раненого, если ему скучно, носят книги и газеты, рассказывают 

новости. А то, что им поручено, они стремятся делать только на 

отлично»1.  

Уже после окончания войны 

группа раненых писала; «Уез-

жая домой из госпиталя, на 

трудовой фронт, мы на про-

щание хотели поблагодарить 

командование госпиталя,    

обслуживающий персонал и, в 

частности начальника нашего 

отделения Захарова А.А, кото-

рые проявили столько заботы 

и внимания к нам, дали воз-

можность оправится от ран, 

сталь полноценными тружени-

ками нашей любимой Роди-

ны»2.  

Эти простые и тёплые слова 

стали наивысшей наградой 

для всего коллектива госпи-

таля. 

С первого дня работы гос-

питаля здесь получили лече-

ние 8867 человек,  89 человек скончались3. 

Эвакуационный госпиталь № 3793 

Эвакуационный госпиталь № 3793 на 300 коек располагался 

больнице № 2 в поселке Боровск (ныне северная часть  Соли-

камска) по улице Кирова с 1 сентября 1941 года по 1 января 

1943 года4. 

                                                           
1 Слова благодарности. // Соликамский рабочий. 1944. 26 января. 
2 Наша благодарность // Соликамский рабочий. 1945 .24 июля. 
3 АСГО. Ф. 298. Оп. 1. Д. 11. Л. 1об. 
4 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018. С. 474. 

Почетная грамота. 
Руководство госпиталя № 3141 
награждает Марию Васильевну 

Артемову. 
Из личного архива Л.И. Гладких 
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Начальником госпиталя был назначен Роман Тимофеевич 

Дмитриев, комиссаром – Иванов, а с 1 декабря 1941 года – Ши-

рев1. 

В штате госпиталя числилось 4 врача, 21 медсестра и 26 со-

трудников младшего медицинского персонала. 

 

 

Здание больницы № 2 

15 октября 1941 года Соликамский горисполком рассмотрел 

вопрос «О результатах обследования эвакогоспиталя №3793». 

После доклада заведующего горздравотделом А.В. Федулова, 

горисполком отметил, что руководство госпиталя со стороны 

начальника Р.Т. Дмитриева и комиссара Иванова недостаточно 

обеспечивает руководство госпиталем. В результате этого по-

ступают многочисленные жалобы от раненых на качество пита-

ния, дисциплину среди персонала и, в частности, на работу 

пищеблока. Кроме того, госпиталь не обеспечен топливом, до-

пускаются перебои в снабжении водой. 

Горисполком предупредил Р.Т. Дмитриева и Иванова в том, 

что если не будет обеспечено надлежащее обслуживание ране-

ных и не устранятся недостатки в хозяйстве, они будут       

                                                           
1 АСГО. Ф. 298. Оп. 1. Д. 45. Л. 30. 
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привлечены к ответственности. Также было предложено 

начальнику госпиталя освободить от занимаемой должности 

начальника хозяйственной части Федоровского, как не спра-

вившегося с обязанностями1. 

 

                
 

Начальник госпиталя 

Роман Тимофеевич Дмитриев 

 

   Начальник госпиталя 

     Александр Алексеевич Рутман 

 

На посту начальника госпиталя Р.Т. Дмитриева сменил во-

енврач 2-го ранга  А.А. Рутман, который был переведен с гос-

питаля №2570.2 

Александр Алексеевич Рутман родился в 1889 года в селе 

Кыласово Кунгурского района. Он начал свою службу в 1938 

году. 25 ноября 1942 года его арестовал особый отдел НКВД 

Пермского гарнизона за антисоветскую агитацию и был обвинен 

по статье 58-10 ч. 2. Однако 10 июня 1943 года дело было пре-

кращено за отсутствием состава преступлений, и 26 июля он 

был освобожден. Завершил свою службу в 1950 году. 

                                                           
1 АСГО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 35. Л. 470. 
2 АСГО. Ф. 298. Оп. 1. Д. 11. Л. 2об. 
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Сохранившиеся документы и воспоминаниях содержат скуд-

ную информацию о персонале госпиталя. Тем не менее извест-

ны имена некоторых сотрудников. В госпитале трудились вра-

чи: Фунт, Костюк, Лягуч; медсестры Любаева, Коротких, Жу-

равлева и Тохтуева; санитарки Нагорная и Паршакова; сестра 

хозяйка Коновалова. Кроме того, в госпитале работали дело-

производитель Хорошина, начальник финансовой части Феду-

лов и заместитель по хозяйственной части Баталов.  

Медсестра Мария Александровна Тохтуева (Сиволобова) ро-

дилась в селе Верх-Боровая. В 1939 году, после окончания кур-

сов медсестер, поступила на 

работу в инфекционное отделе-

ние городской больницы № 2 в 

Боровске. С началом Великой 

Отечественной войны и откры-

тием госпиталя в больнице, она 

перешла в его штат. В конце 

1941 года ее перевели в  Пермь 

в эвакогоспиталь   №1324 1.  

Для обеспечения лучшего 

питания раненых госпиталь 

имел свое подсобное хозяйство 

площадью 13 гектаров, на кото-

ром выращивали картофель, 

овощи и фураж для лошадей. В 

распоряжении госпиталя имелся 

трехтонный грузовик и четыре 

лошади. 

Шефство трудовых коллек-

тивов города над госпиталем было почетным и благородным 

делом. Мальцев отмечал ревностное исполнение таких обяза-

тельств: «Шефы из Соликамстроя – частые наши  гости, внима-

тельные к нам, отзывчивые на наши нужды и запросы»2. 

                                                           
1 Медсестра эвакогоспиталя. // Соликамский рабочий. 2022. 12 марта. 
2 Крепче связь с подшефными! // Соликамский рабочий. 1941. 22 октября. 

Медсестра Мария 
Александровна Тохтуева 

 (Сиволобова) 
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Приведем характеристику ранений, поступивших в госпиталь 

в 1941–1942 годы1.  

 

Вид ранения Процент 

Огнестрельный перелом 23 

Ранение мягких тканей 22,5 

Ранение суставов 24 

Ранение грудной клетки 3,8 

Ранение черепа, лица 2 

Прочие 24,7 

 

Результаты лечения в госпитале представлены в следующей 

таблице.  

 

 Количество 

Возвращено в действующую армию 143 

Эвакуировано в другие мед. учреждения 40 

Направлено в батальоны выздоравливающих 19 

Признано ограниченно годными 56 

Уволено в запас 146 

Уволено в отпуск 27 

Уволено из рядов Красной армии 31 

Оставлено на долечивании 159 

Умерло 2 

Всего 623 

      

 

  Госпиталь проработал чуть больше года, после чего был рас-

формирован из-за удаленности от железной дороги. Раненых 

приходилось доставлять по Каме на баржах, что зимой было 

сделать было невозможно. 

За время работы госпиталя было пролечено 621человек, 

умерло 2 человека2. 

                                                           
1 АСГО. Ф. 298. Оп. 1. Д. 45. Л.  30об. 
2  Там же.  Л. 33. 
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     Карточка учета, поступившего в           Статкарта на умершего в госпитале 

   госпиталь А. П. Андреева                      1 августа 1942 года И. К. Колосова 

 

 

Эвакуационный госпиталь № 5941 

Эвакуационный госпиталь № 5941 по сведениям Пермского 

государственного архива социально-политической истории рас-

полагался в жилом доме в поселке Калиец и действовал с 1 ок-

тября 1943 года по 1 ноября 1943 года1. 

Данные по профилю и количеству коек отсутствуют. 

 

 

 

                                                           
1 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018. С. 480. 
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Встреча работников госпиталя № 3141 в 1976 году 

 
 

Встреча работников госпиталей с группой 
«Поиск» Соликамского медицинского училища в 1983 году 
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Забота об эвакуированных детях 
 

Ново-Георгиевский детский дом 

  В годы Великой Отечественной войны Соликамск принял 200 

детей Ново-Георгиевского детского дома из Кировограда.  

Вот что вспоминали украинские педагоги об эвакуации на 

Урал с фронтовой территории: «До войны детский дом находил-

ся на Украине, на правом берегу Днепра. В начале августа 

1941 года, когда немцы близко подошли к городу, наш детский 

дом стал эвакуироваться. Рано утром мы вышли из города, по-

чти без вещей, имея с собой только пальто и одеяла. Малышей-

трехлеток и пятилеток пришлось нести на руках. Несколько раз 

попадали под обстрел немецких самолетов, и тогда все 225  де-

тей разбегались по канавам, укрывались в нескошенных хле-

бах. Три дня шли до станции железной дороги, где погрузились 

в вагоны и направились в Молотовскую область.  

Ехали до Молотова три недели. Измученные долгой дорогой, 

выгрузились мы в Соликамске. Встретили нас соликамцы госте-

приимно, предоставили нам два больших интерната, обеспечи-

ли мебелью, кроватями, достали мануфактуру, белье, верхнюю 

одежду, обувь, на зиму обеспечили дровами»1.  

Прибывший детский дом № 2 с Украины (директор Меламуд) 

разместили в детском городке вместе с детским домом №1 (ди-

ректор Коган). Воспитателями работали В. Полякова, П. Запо-

рожская, Н. Гущина, В. Ковальская и другие. 

Шефство над детским домом взял магниевый завод. Его ру-

ководители Ю.Ф. Кржижановский, К.И. Циренщиков были от-

зывчивы к нуждам детей. 

     Соликамский исполком 18 сентября 1941 года рассмотрел 

вопрос «О приеме и размещении детского дома, эвакуирован-

ного из Кировограда». Было решено оставить подсобное хозяй-

ство единым. Обязали директоров принять срочные меры по 

развитию свиноводства для улучшения питания детей. 

                                                           
1 Счастливого пути, дети Украины! 4 года в Соликамске. // Соликамский рабочий. 1945. 14 июля. 
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Список воспитанников детского дома №2 по состоянию на 1 февраля 1942 года. 
Из фондов ГАПК 
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Бывшее здание детского дома 

 
 

Здание школы № 6 (не сохранилось) 
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Учитывая нехватку учителей, владеющих украинским язы-

ком, директору Меламуд было предложено организовать обуче-

ние родному языку воспитателями детского дома вне школьных 

стен. Коллективу школы №6 рекомендовали усилить подготовку 

детей, прибывших из других регионов.  

Кроме того, директору Меламуд поручили срочно найти ва-

гон с имуществом, отправленный в адрес детского дома №21. 

 Летом дети отдыхали и трудились у себя на огороде. Мно-

гие из них посетили санатории и пионерские лагеря, а Митя 

Гриценко побывал в Артеке. 

В детском доме №1 активно развивалось самоуправление, 

организационной формой которого являлись детские советы. 

Сохранился один из таких документов, относящихся к совету 

этого детского дома. Это протоколе № 2 общего собрания вос-

питанников, составленный секретарём собрания Надей Ищенко 

18 января 1944 года. Приведём несколько выдержек из этого 

документа, чтобы передать атмосферу, в которой работало дет-

ское самоуправление. На собрании, в котором приняли участие 

57 человек, обсуждались два вопроса. В первом из них были 

заслушаны отчёты старост третьего, четвёртого и шестого клас-

сов. Есть запись об отчётах («Двойку по военному делу получил 

Жуков, по истории – Широкова»), а также решение совета: 

«Каждый день проверять Широкову и Жукова, как они подгото-

вили уроки». Второй вопрос касался «поступка Хлюпина»2.   

Сообщала городская газета и о конкретном вкладе детей в 

фонд обороны: «Воспитанники детского дома № 2, эвакуиро-

ванные в Соликамск из Украины, на днях дали в клубе горняков 

концерт, сбор с которого, свыше 7000 рублей, отчислили 

в  фонд обороны, на дело скорейшего полного освобождения 

родной Украины от немецких захватчиков».3   

9 января 1943 года воспитанники детского городка внесли 

10 тысяч рублей на строительство танковой колонны. В теле-

                                                           
1 АСГО. Ф. 1. Д. 1. Д. 35. Л. 437, 443. 
2 Протасова Е. В. Детские дома и интернаты военного времени в Пермской (Молотовской) области  
// Научный диалог. 2014.  № 8. С. 98. 
3 Дети — Родине // Соликамский рабочий.  1943.  28 ноября.  
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грамме 26 апреля 1943 года В.И. Сталин передал воспитанни-

кам благодарность Красной армии и пожелал здоровья и успе-

хов в учебе и общественной работе.1 

 

 
 

Телеграмма И.В. Сталину от детсовета от 9 января 1943 года. 
Из фондов РГАСПИ 

 

Для детей устраивались праздники. Газета «Соликамский 

рабочий» писала следующее: «26-ю годовщину Красной Армии 

воспитанники Соликамского детдома встретили как великий 

праздник. Провели большой пионерский костер, организовали 

вечер самодеятельности, на котором присутствовала группа 

участников Отечественной войны и шефы с магниевого завода. 

Любовно подготовили и отправили на фронт и в госпиталь по-

сылки с подарками. Ребята ведут оживленную переписку 

с бывшими воспитанниками детдома, находящимися на фронте. 

Одна из воспитанниц Аля Крылова за боевые заслуги награж-

дена орденом «Красной Звезды». Воспитанники дома в  бли-

жайшее время выступят в  клубах города с  двумя большими 

                                                           
1 РГАСПИ. Ф. 628. Оп. 1. Д. 133. Л. 170-171. 
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платными концертами, весь сбор от которых пойдет в фонд по-

мощи детям фронтовиков».1  

За время пребывания в Соликамске, – отмечал директор 

детского дома И. Зайков, – многие воспитанники продолжили 

учебу в Лысьвенском и Соликамском ремесленном училище, 

школе медицинских сестер, в текстильном техникуме Иванов-

ской области, Свердловских автодорожном и горном техникуме. 

Многие воспитанники устроились на работу на предприятия го-

рода. 

Качество учебно-воспитательной работы характеризуется 

тем, что воспитанники, обучавшиеся в 7 классе, завершили 

учебу только с оценкой пять баллов.2 

В газетных статьях того времени остались записи с выраже-

нием благодарности за спасение детей, эвакуированных в Со-

ликамск. Воспитатели детского дома, прощаясь с городом, от-

мечали: «Дети привыкли к Уралу, полюбили его, полюбили 

школу, учителей и теперь грустно расставаться с Соликамском, 

с людьми, которые за четыре года стали для нас близкими и 

родными. Здесь, на Урале, наши дети провели кусочек своего 

детства, согретые заботой и любовью Родины…»3. 

В. Ковальская подчеркивала: «Возвращаясь домой, мы на 

прощанье хотим поблагодарить горком ВКП(б), горисполком и 

всю общественность города Соликамска, которые проявили 

столько заботы и чуткости к детям Украины. Мы навсегда со-

храним о них самые лучшие воспоминания».4 

 

 

Дети из Ленинграда 
 

     Уже через неделю после вероломного нападения фашист-

ской Германии на Советский Союз, Ленгорисполком принял ре-

шение «О вывозе детей в Ленинградскую и Ярославскую обла-

сти».  

                                                           
1 Соколков А. Юные патриоты // Соликамский рабочий.  1944.  3 марта.  
2 Зайков И. В родные места // Соликамский рабочий. 1945. 26 июня. 
3 Счастливого пути, дети Украины! 4 года в Соликамске. // Соликамский рабочий. 1945. 14 июля. 
4  Ковальская В. О Соликамске лучшие воспоминания // Соликамский рабочий. 1945. 17 июля. 
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    30 июня 1941 года в 9 часов 30 минут с Московского вокзала 

Ленинграда отправился эшелон с детьми. Начальником эшелона   

был Б.М. Мордуховский, а его помощником – Р.Г. Максимова,    

учительница  средней школе №32 Фрунзенского района Ленин-

града.   

    1200 детей, преимущественно дошкольного возраста, поки-

дали город и свои семьи. В воспоминаниях директор интерната 

Р.Г. Максимой и педагога Т. Рубиной, хранящихся в Государ-

ственном музее истории Санкт-Петербурга, записано: «Незабы-

ваемые минуты расставания…Взволнованные голоса. Трепещу-

щие руки матерей в последний раз протягивают детям конфет-

ку, бутылку лимонада, шоколад. Детский плач, слезы, слезы 

матерей. Гудок паровоза. В ушах звучит несущаяся отовсюду 

мольба: «берегите детей, берегите детей…» 

    В поезде душно. Теснота. В каждом вагоне больше 100 де-

тей. Дети плачут и зовут маму. Много детей, которые раньше не 

были в детском саду; эти не признают никого и ничего. Мама, 

мама…» 

    3 июля эшелон прибыл на станцию «Красный Профинтерн» в 

Некрасовском районе Ярославской области, где детей распре-

делили по колхозам района. 

10 июля был получен приказ-распоряжение Фрунзенского 

райсовета от о назначении Р.Г. Максимовой уполномоченной по 

работе с эвакуированными детьми в Некрасовском районе. 

    Следующий вынужденный этап эвакуации ленинградских де-

тей уже из Ярославской области далее в тыл наступил в октяб-

ре 1941 года, когда для региона возникла угроза оккупации. В 

соответствии с решением Совета по эвакуации при СНК СССР от 

23 октября «Об эвакуации детей Ленинграда из Ярославской 

области» 28 октября облисполком решил эвакуировать 14 324 

детей водным транспортом в Молотовскую область. Каждый ре-

бенок получил продукты на 10 дней, включающие 300 грамм 

сливочного масла, по 500 грамм сыра и колбасных изделий, 

банку сгущенного молока и 30 рублей1. 

                                                           
1 Волкова Е.Ю. Положение ленинградских детей, эвакуированных из блокадного города, в Яро-

славской области (1941-1945) // Вестник ВолГУ. Серия 4. 2020. Т. 25. №1. С. 63. 
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     В конце октября 1941 года Молотовская область была уже 

загружена эвакуированными предприятиями, учреждениями и 

детьми из Украины и Москвы. Руководство области еще раз 

оценило свои возможности и 26 октября отправила телеграмму 

в Ярославль: «Молотовская согласна принять двенадцать тысяч 

ленинградских детей».  

    Заместитель председателя Молотовского облисполкома      

Г.Н. Белецкий совместно с заведующим областным отделом 

народного образования В.П. Мосягиным начал подбор районов, 

для размещения маленьких ленинградцев. И из 47 районов об-

ласти было выбрано 19, в которых планировалось размещения 

ленинградских интернатов. На места были даны указания по 

подготовке к приему детей, выехали областные уполномочен-

ные для координации действий. Из Ярославля поступают теле-

граммы о том, что пароходы с детьми уже в пути. А по Каме уже 

плавал лед1.  

    Лидия Андреевна Данилина вспоминала: «Меня эвакуирова-

ли из Ленинграда 30 июня 1941 года с детсадом №5 Фрунзен-

ского района, что был на нашей улице – Серпуховской. От-

правляли без родителей. Как раз, когда мы ехали в поезде, мне 

исполнилось пять лет.  

    В Ярославской области мы находились четыре месяца, затем 

нас повезли в глубь страны. На пароходе «Короленко», пере-

груженном сверх нормы, мы шли по Волге. Путешествие оказа-

лось очень опасным. Помню, как вычерпывали воду из «ранен-

ного» льдом судна. Два раза едва не пошли ко дну: сначала из-

за пробоины в трюме, потом – в машинном отделении. Бригады 

матросов вместе со старшими детьми день и ночь вычерпывали 

ледяную воду... В дороге даже родился стих:  

                    «Наш «Короленко»  

 Мы думали – хороший,  

 А он оказался  

 Дырявой галошей!  

                                                           
1 Дети Ленинграда на Урале: воспоминания, дневники, письма, документы о жизни на Крале де-
тей, эвакуированных из Ленинграда во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Пермь, 2019. С. 18. 
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Высадили нас по льду на берег в районе Городца, а оттуда 

поездом»1. 

    Последний эшелон с ленинградскими детьми прибыл в Моло-

тов 19 декабря, завершив массовую эвакуацию в Молотовскую 

область. 

В 1941 году Соликамск начал подготовку к приему детей из 

детских интернатов Ленинграда.  В сентябре, учитывая трудные 

условия размещения направляемых детей из пяти интернатов в 

Соликамский район, горисполком 26 сентября решил разме-

стить один интернат на 100 человек в городе, выделив для это-

го бывшую столовую туберкулезного санатория. Геоотряд был 

переведен в село Городище. Подготовку помещения для приема 

детей было решено завершить к 27 октября.  

2 декабря 1941 года Соликамский райисполком, руковод-

ствуясь указаниями Молотовского облисполкома о прибытии в 

район 500 детей из детских интернатов, решил разместить их в 

следующих пунктах: 

 Верхне-Мошевский сельсовет – 200 человек; 

 Вильвенский сельсовет – 100 человек; 

 Половодовский сельсовет – 100 человек; 

 Соликамск или Касибский сельсовет – 100 человек. 

Райисполком обязал председателей сельских поселений 

обеспечить полную готовность помещений.  

Временное размещение  детей из прибывающего эшелона до 

их отправки в пункты назначения по согласованию с горсове-

том было решено организовать в школе №4 Соликамска2. 

     Для оперативной разгрузки прибывающего эшелона с эва-

куированными детьми и их груза, на основании решения облис-

полкома №1231от 30 октября 1941 года, Соликамский исполком 

8 декабря обязал руководителей калийного комбината и магни-

евого завода выделить по одной автомашине, а УКС магниевого 

завода – две автомашины в рамках гужевой повинности3. 

                                                           
1 Данилина Л. Разминулись на несколько часов и больше не встретились: история одной ленин-
градской семьи // Санкт-Петербургские ведомости. 2019. 2 октября. 
2 АСГО. Ф. 34. Оп. 1. Д. 26. Л. 337. 
3 АСГО Ф. 1. Оп. 1. Д. 35. Л. 542. 
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Александра Александровна      
Лунегова  

В Соликамский район были эвакуированы следующие дет-

ские учреждения из Ленинграда: №№ 5, 41, 20, 2/23, 33/36, 

7/31, 47/221.   

    Директор школы №4 А.А. Лунегова вспоминала: «Старшие 

учащиеся освободили помещение от парт, вынесли все во двор. 

Классные комнаты вымыли, хо-

рошо натопили в них печи. 

В нижнем этаже отвели место 

для столовой. Для перевозки де-

тей был выделен автобус, созда-

ли бригаду учителей для пере-

возки обессиленных, голодных 

детей из вагонов в школу. Дети 

были очень слабы. Дошкольни-

ков, укрытых одеялами, выноси-

ли на руках. Старшие, кто мог 

передвигаться, шли сами или 

с помощью. А надо было разме-

стить 700 человек.  

   Врачи не знали покоя, всех де-

тей осмотрели, оттерли, привели 

в чувство. Какая же это была 

жуткая картина – 700 человек в одном небольшом помещении, 

и ни одного детского голоса, ни шума, ни крика!  

     Они ехали из Ленинграда через Ладогу, попали под бомбеж-

ку, натерпелись страха и ужасов. Не удивительно, как тяжело 

было детям. А тут их отогрели, напоили молоком, накормили…»2  

      В течение двух недель была проведена организаторская 

работа по расселению и распределению детей в городе и рай-

оне. «И вот настал день, когда десятки лошадей в упряжках 

прибыли в Соликамск за детьми. А мороз не отступал. Заботли-

вые колхозницы и подростки привезли с собой тулупы и шубы. 

Мы плакали, когда дошколят в одеялах сажали в розвальни и 

                                                           
1 ПермГАСПИ.  Ф. 1458, Оп. 1. Д. 183. Л. 16. 
2 Лунегова А. Окруженные заботой жили на соликамской земле дети блокадного Ленинграда // 
Соликамский рабочий.  1985.  9 мая. 
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укрывали этими шубами». А от школы потянулись обозы по 

районным дорогам1. 

Ответственными за сопровождение и размещение детей бы-

ли назначены следующие лица: Непомилуев в Половодово, Ко-

старев в Мошево, Юрпалова в Вильву. 

Информация о размещение детских интернатов на террито-

рии Соликамского района приведена в следующей таблице2. 

 

№ 

п/п 

Название 

детсада 

Где 

расположен 

Контингент Фамилия 

руководителя 

1  №5 с. Касиб 65 Козлова 

2  №41 д. Вильва 79 Давидович 

3  №28 д. Н-Мошево 62 Клеоновская 

4 №2/23 д. Н-Мошево 62 Брэо 

5  №33/36 с. Половодово 102 Воскресенский 

6  №7/31 д. Чувашево 49 Сарви 

7  №47/22 г. Соликамск 98 Максимова 

 

    13 декабря 1941 года Соликамский исполком принял ре-

шение временно разместить в здании школы №7 детский сад 

№47/22 на 100 человек и 22 человека обслуживающего персо-

нала, эвакуированного в Соликамский район, с последующим 

переводом его в здании бывшего туберкулезного санатория. 

Учащихся школы №7 распределили по другим школам, органи-

зовав трехсменные занятия. 

Больные дети в количестве 94 человек из прибывшего эше-

лона временно до выздоровления были госпитализировали в 

здание бывшего туберкулезного санатория, где оборудовали 

корьевое отделение больницы. Размещение обслуживающего 

                                                           
1 Лунегова А. Окруженные заботой жили на соликамской земле дети блокадного Ленинграда // 
Соликамский рабочий.  1985.  9 мая. 
2 ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп.1. Д. 183. Л. 16. 
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персонала осуществлялось за счет уплотнения населения горо-

да.1 

Детский сад №5, под руководством заведующей Зинаиды 

Марковны Козловой, изначально находился в трех помещениях 

колхоза в селе Касиб, а затем переехал в здание школы. Оно 

было расположено в живописном месте на берегу реки и окру-

жено сосновым лесом. В школе имелось семь просторных ком-

нат и несколько подсобных помещений, а также все необходи-

мые хозяйственные постройки.  

 
 

 

Ленинградские дети в селе Касиб. 
Из личного фонда В.А. Мельковой 

В селе Касиб с первых же дней было организовано система-

тическое снабжение детей молоком и витаминизированными 

продуктами. 
 

                                                           
1 АСГО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 35. Л. 543. 
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Детский сад №7/31, под руководством заведующей            

Анны Сарви, находился в деревне Чувашево в каменном здании 

бывшей школы. Вокруг него были разбиты сад и огород. В зда-

нии располагались пять комнат, а во дворе находилась баня, 

овощехранилище, сарай и колодец. 

В Соликамске разместился детский сад №47/22, заведую-

щая Ривекка Галиевна Максимова. Ленинградские дети учились 

вместе с местными ребятами в одних классах, посещали заня-

тия и во вторую смену, так как их школьная жизнь была такой 

же, как и у всех учеников первой школы.  

Н.А. Пантелеева вспоминала: «В классе вместе с нами учи-

лись эвакуированные дети, в том числе и ленинградские. …На 

уроки их приводила воспитательница. Они были очень друж-

ные, хорошо учились. И многое для себя делали сами. Была од-

на девочка по фамилии Гусева, которая приходила в школу с 

нитками и спицами, вязала и себе, и ребятам в каждую свобод-

ную минутку, вязала иногда даже на уроках. 

Помню, что среди ленинградских детей был мальчик, кото-

рого звали Нема Гутман, он был еврей, он лучше всех знал ма-

тематику. Все мы жалели этих детей. А они сами были хороши-

ми ребятами, активными во всех школьных делах, доброжела-

тельными. Устраивали выставки рисунков, поделок, готовили 

праздники со стихами, песнями»1. 

    Ленинградка Л.А. Данилина вспоминала о Соликамске: «Там 

мы жили в помещении бывшего туберкулезного санатория. 

Впечатлений немного. Помню, как сидим за большими столами, 

перед нами елочные ветки, с которых мы обдираем хвою. Для 

чего? Не догадаетесь: вся эта собранная мелочь идет дальше в 

котел, из нее отваривают жидкость, которую нам же дают потом 

пить с ложки: витамины! Она горькая до невозможности... Кста-

ти, о витаминах. Долгая северная зима, фруктов, естественно, 

никаких. Нам дают «на третье» размороженную сырую картош-

ку, которая от мороза приобрела сладкий вкус. 

    Вспоминаются приготовления к Новому, 1944-му, году. Учили 

стишки и песенки, из ничего сочиняли костюмы, оформляли 

                                                           
1 Гирько Л.А. Страницы истории школы. Электронный ресурс. URL: studylib.ru›doc/3660604/girko-
l.a.-stranicy-…(дата обращения 20. 10. 2024) 

https://studylib.ru/doc/3660604/girko-l.a.-stranicy-istorii-shkoly?ysclid=m2h3i51cm7340478902
https://studylib.ru/doc/3660604/girko-l.a.-stranicy-istorii-shkoly?ysclid=m2h3i51cm7340478902
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комнату с елкой. У нас были, говоря современным языком, 

очень креативные воспитатели - художник, музыкант... Моя ма-

ма ставила маленькие пьески на английском языке... 

Мама, Вильгемина Трисман, очень боялась потерять меня. И 

через неделю после моего отъезда, взяв с собой Володю, кото-

рому было всего чуть больше года, отправилась вслед за мной. 

Мама догнала наш интернат в Ярославской области. А вот 

Володю ей уберечь не удалось: он заболел в дороге кишечной 

инфекцией и в августе 1941-го умер в больнице в Ярославле... 

В панике она хотела было вернуться, но отец писал, как бы ни 

было плохо, в Ленинграде еще хуже. И мама осталась работать 

в нашем интернате. Наверное, помог вузовский диплом. 

Накануне моего отправления в эвакуацию вся семья – папа, 

мама, я и мой младший брат Володя – отправилась в фотоате-

лье. Мы сделали общий снимок – на память. На обороте над-

пись: «29/VI – 41. Ленинград» Чуть ниже приписано: «Русская 

пословица: вся семья вместе – и душа на месте!». Как оказа-

лось, это было последнее фото, на котором мы все рядом...» 1  

   

 

Лидия Данилина накануне эвакуации 29 июня 1941 года 

                                                           
1 Данилина Л. Разминулись на несколько часов и больше не встретились: история одной ленин-
градской семьи // Санкт-Петербургские ведомости. 2019. 2 октября. 
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 Заведующая интерната в Соликамске Ривекка Галиевна Максимова (в центре)  с 

сотрудниками.                           Из личного фонда Л.А. Данилиной 

 

 
 

Педагогический коллектив соликамского интерната в 1944 году. 
В центре заведующая Р.И. Максимова 
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Младшая группа детей соликамского интерната. 1944 год. 
 
 

 
 

Старшая группа школьников соликамского интерната 
Из личного фонда Л.А. Данилиной 
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Группа средних и старших школьников на празднике Нового 1944 года. 
Из личного фонда Л.А. Данилиной 

 

    В селе Половодово разместил-

ся детский сад №33/36 под ру-

ководством Воскресенского.  

    В.А. Мелькова, работавшая в 

селе в школе после окончания 

Соликамского государственного 

учительского института, вспоми-

нала: «Привезли детей из Соли-

камска на лошадях (тогда в кол-

хозе машин не было). Колхоз 

выделил около тридцати лучших 

подвод. Мы, комсомольцы, по-

шли по домам собирать тулупы, 

теплые одеяла. И вот обоз подъ-

езжает к Половодово.  

    Мы, молодые, да и которые 

постарше, выходим навстречу 

Валентина Афанасьевна   
 Мелькова 
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обозу, забираем детей малых, а постарше идут сами в здание. 

Это надо было видеть этих детей! Попадали они в пути под 

бомбежки, тонул пароход, на котором они плыли. Дети, перепу-

ганные этими страстями, боялись сильного шума, похудалые, 

изможденные долгой дорогой».1   

О жизни ленинградских детей в Половодово вспоминала и 

Г.Д. Трифонова: «Прибывшие ленинградские дети были разного 

возраста, и их распределили по всем классам. Запомнила, что 

они были очень голодные. Некоторые были с родителями – эва-

куированными воспитателями, учителями и другим персоналом. 

Жили ленинградцы в интернате. На переменах ребята расска-

зывали, как они ехали и как их бомбили по дороге. Удивляли 

нас и рассказы о больших домах в этом городе. Мы не очень-то 

верили, потому что таких зданий никогда не видели.  

Ребята были более подготовленными, но никто из них не за-

знавался. Участвовали во всём, что проводилось в школе. 

Немецкий язык вела пожилая ленинградка, которая хорошо 

преподавала и спрашивала довольно строго. На перемене ели 

заготовленную классами картошку: её пекли, из неё варили суп 

с грибами. В школу приходил фельдшер, который проводил 

осмотры детей. Ежегодно мы сдавали переводные экзамены.  

 Много помогали колхозу. Жили ленинградцы в деревянном 

здании (бывшей школе) и в доме, который выделил сельсовет. 

О Победе узнали из сообщения, которое передали по радиоре-

продуктору. И очень радовались! А выжить нам помогала вера, 

что Сталин нас ни за что не сдаст немцам»2. 
   А вот строки из послевоенного письма ленинградки: «Я очень 

часто вспоминаю Половодово. Остались в памяти чудесная при-

рода и добрые люди. Вспоминаю многодетную женщину, жив-

шую рядом с нашим интернатом. Ежедневно она приносила 

большую кружку молока в изолятор больным детям, отнимая у 

своих детей. Вижу её перед собой и не забуду»3. 

                                                           
1 Материал предоставлен автору    Н.В. Белорусовой. 
2 Протасова Е. В. Детские дома и интернаты военного времени в Пермской (Молотовской) области.  
// Научный диалог. 2014.  № 8. С. 89. 
3 Помним. И до сих пор содрогаемся // Городок. 2019. 29 января. 
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Ленинградские дети в селе Половодово. 
Из фондов музея села Половодово 

 

     

В интернате №41 в деревне Вильва, под руководством заве-

дующей Е.Ю. Давидович, дети ежедневно ощущали материн-

скую заботу. Малыши ласково называли свою воспитательницу 

Золоторжинскую «мамочкой», как сообщала газета «Соликам-

ский рабочий». 

Мать Грилюк писала заведующей: 

 «Дорогая Екатерина Юрьевна! 

Я читаю Ваше письмо и безгранично благодарна за то вни-

мание и ласку, которую Вы оказываете моей дочурке Олечке. 

Вы, моя родная, замечательная мать нашим детям в течении 

полутора лет, сохраняете жизнь нашим крошкам. Я и все мате-

ри вверенных вам детей с чувством благодарности и любви 

вспоминаем вас и спокойны за наших детей»1. 

Облисполком в своем решении №107 о состоянии эвакуиро-

ванных детских учреждениях от 30 января 1942 года отметил 

                                                           
1 Заменяют родителей // Соликамский рабочий. 1943. 1 апреля. 
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особенно теплую заботу о прибывших детях со стороны предсе-

дателя Соликамского райисполкома В.Г. Дудина. 

Одной из форм поддержки детских учреждений со стороны 

местного населения стала работа по сбору вещей, посуды и   

культинвентаря для детей из эвакуированных учреждений. Га-

зета «Соликамский рабочий» писала о инициативе городской 

комсомольской организации, объявившей о сборе тёплых вещей 

и обуви на всех предприятиях и в учреждениях. За два дня 

комсомольцами калийного комбината собрали 167 вещей 1.  

Сотрудники треста лесозаготовок организовали сбор теплых 

вещей для ленинградских детей, проживающих в Соликамске. 

За несколько дней удалось собрать более 500 предметов, вклю-

чая 300 пар чулок, а также десятки платьев, шапок, варежек.  

Особенно активно в этом участвовали Волкова, Соловьева, 

Карелина, Ядловская, Сухарева и многие другие. Также трест 

взял шефство над детским учреждением в Мошево2. 

Одной из форм участия детей в общественной жизни было 

шефство над ранеными фронтовиками. Вот что пишут          

воспитанники о связях с госпиталем №3137 в городской газете: 

«Мы часто посещаем подшефных, развлекаем их концертами, 

чиним им белье, приносим им подарки. В свою очередь раненые 

бойцы являются частыми гостями у нас и интересно рассказы-

вают о своей фронтовой жизни. Один раз они устроили кон-

церт, который произвел на нас большое впечатление. Началь-

ник госпиталя Яков Михайлович Юхновский сделал несколько 

очень хороших докладов. В последний раз он выступил перед 

нами с докладом о международном положении Советского Сою-

за. Свою связь с шефами мы укрепим еще более»3.  

   К. Ерин писал в газете «Соликамский рабочий», что ленин-

градские дети, шефствуя над ранеными, «проявляют беспре-

дельную любовь к защитникам Родины. Они часто посещают 

раненых, приносят подарки. Только за последние три месяца 

они поставили 5 концертов»4.  

                                                           
1 Детям эвакуированных // Соликамский рабочий.  1942.  1 февраля. 
2 Климов А. Забота об эвакуированных детях // Соликамский рабочий. 1942. 4 февраля. 
3 3 года шефства // Соликамский рабочий.  1945.  4 февраля.  
4 К. Ерин Дети у раненых //Соликамский рабочий. 1943. 14 января. 
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Почетная грамота Соликам-
ского горкома ВЛКСМ группе до-
школьников и школьников ленин-
градского интерната за исполне-
ние сказки «Весна» на олимпиаде 
детской художественной самоде-
ятельности. 9 мая 1944 года. 

Из фондов Государственного архива      

истории Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Почетная грамота Соликам-
ского горкома ВЛКСМ ленинград-
скому интернату №47/22, заняв-
шему II место в первой городской 
пионерской олимпиаде художе-
ственной самодеятельности. 9 
декабря 1944 года. 

Из фондов Государственного архива      

истории Санкт-Петербурга 
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Выписка из решения исполкома Соликамского городского Совета депутатов 
трудящихся и горкома ВКП(б) от 18 ноября 1942 года о вынесении благодарности 
коллективу ленинградского интерната 

 

Выписка из приказа по Соликамскому городскому отделу народного образова-
ния от 14 января 1943 года об объявлении благодарности педагогическому кол-
лективу ленинградского интерната за отличную подготовку и проведение ново-
годней елки.                 Из фондов Государственного архива истории Санкт-Петербурга 
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    Городские смотры художественной самодеятельности 

объединили большое количество детей и стали значимыми со-

бытиями и в жизни детей, и в жизни города. Председатель жю-

ри Л. Артуров отметил, что 7 мая 1944 года в соликамском клу-

бе Горняков прошла олимпиада, в которой участвовали детские 

дома и школы города. Программа олимпиады включала откры-

тие художественной выставки, хоровые выступления детских 

домов, исполнение танцевальных номеров, постановку ленин-

градцами костюмированной сказки «Весна». Участники испол-

нили шуточные, лирические и патриотические песни. Поэтиче-

ские строки О.Ф. Бергольц, посвященные защитникам Ленин-

града, звучали как гимн мужеству.  

Л. Артуров отмечал: «Всех отмеченных исполнителей кон-

цертных программ и по отделу изобразительных искусств жюри 

наградило почетными грамотами горкома ВЛКСМ и ценными по-

дарками. Олимпиада, представляющая собой незаурядное     

событие для детворы, наглядно показала, какие возможности 

раскрываются при умелой организации дела»1. 

     Сообщение, что война закончилась, разлетелось с неверо-

ятной быстротой. И воспитатели интерната снова заплакали. 

Правда, это были уже совсем другие слезы. 

    Только 12 июня 1945 года вышло решение исполнительного 

комитета Молотовского областного Совета депутатов трудящих-

ся №457 «О реэвакуации детей ленинградских детских интер-

натов из Молотовской области в Ленинград». 

  В газетных материалах тех лет сохранились заметки со слова-

ми благодарности за спасение детей, эвакуированных в глубо-

кий тыл. Например, директор ленинградского интерната    

Р.Г. Максимова выразила благодарность Соликамску следую-

щими словами: «В морозный день декабря 1941 года, после 

40 суток тяжелой второй эвакуации, нас гостеприимно встретил 

уральский город. Прошло 3 с половиной года. Наши малютки 

стали школьниками и сейчас, полные сил и молодой энергии, 

возвращаются в родной Ленинград. Их сберегли чуткое покро-

вительство и внимание руководителей города и неустанная по-

                                                           
1 Артуров Л. Олимпиада детской художественной самодеятельности. Соликамский рабочий. 12 
мая. 
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мощь наших шефов из калийного комбината. Немало трудов 

выпало на долю 1-й Соликамской школы. Сейчас мы прощаемся 

с вами, дорогие товарищи соликамцы. Ваша забота о нас будет 

долго жить в сердцах ленинградцев, возвращающихся на роди-

ну. От всей души мы говорим вам: спасибо за детей, которых 

вы помогли сберечь»1.  

    Очень тяжело было смотреть на детей, кого не забрали в Ле-

нинград, кто оставался в интернате. Н.В. Софоклова вспомина-

ла: «…до сих пор не могу забыть тот день, когда из интерната 

уезжали ребята, родные которых были живы. Что творилось с 

теми, кто оставался! Бежали за обозом, плакали, кричали. У 

нас, учителей и воспитателей тоже слезы на глазах, даже у 

мужчин…»2 

   Детей, у которых не оказались живых родителей, старших 

братьев, сестер и других родственников, отправили в село Ка-

сиб. Там, в старом здании земской школы, был организован 

детский дом, ставший родным для многих ленинградских сирот 

до совершения совершеннолетия. Несмотря на горечь разлуки с 

родным краем, они верили, что вырастут и вернутся домой. 

 

 

Распоряжение уполномоченного Ленгорисполкома в Молотовской области по 
эвакуации детей о назначении заведующей Соликамским интернатом Р.Г. Макси-
мовой начальником эшелона, отправляющегося в Ленинград с детскими интерна-
тами. 20 июня 1945 года.                   Из фонда ГАПК 

                                                           
1  Максимова  Р. Спасибо уральцам  // Соликамский рабочий.  1945.  17 июня.  
2 АСГО. Ф. 95. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-3. 
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Отчет о шефской работе над ленинградскими детскими интернатами в Со-
ликамске за 1942-1943 годы.   Из фондов Государственного архива истории Санкт-Петербурга 
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        Почетная грамота исполкома Соликамского городского Совета депутатов 
трудящихся и горкома ВКП(б) Р.Г. Максимовой за самоотверженный труд в дни 
Великой Отечественной войны. 13 января 1945 года. 

Грамота исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящих-
ся Р.Г. Максимовой за самоотверженную работу по охране здоровья и коммуни-
стическое воспитание эвакуированных из города ленинградских детей. Март 1944 
года.                      Из фондов Государственного архива истории Санкт-Петербурга 
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В 1942 году появилась идея создать книгу о судьбах детей, 

эвакуированных в Молотовскую область (ныне Пермский край) 

во время войны. Однако по каким-то причинам эта книга так и 

не была написана. Эти страницы призваны восполнить этот 

пробел, сохранив память о тех событиях и судьбах детей, пе-

реживших эвакуацию.  
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Юнги Соликамска 

 

25 мая 1942 года Народный комиссар Военно-Морского фло-

та СССР адмирал Н.Г. Кузнецов подписал приказ №108 о созда-

нии школы юнг при Учебном отряде Северного флота с дисло-

кацией на Соловецких островах. 5 июня 1942 года ЦК ВЛКСМ 

принял постановление, в котором были определены 10 обла-

стей страны для  отбора кандидатов в юнги1. 

 Изначально это подразделение именовалось «Школа юнг 

Военно-Морского флота», а позже – «Школа юнг Северного 

флота».  

В юнги отбирали 15-16-летних юношей-добровольцев, име-

ющих 6-7 классов образования. Широкого оповещения о набо-

ре в школу юнг не было, потому что опасались излишнего энту-

зиазма подростков. Но, несмотря на все меры секретности, же-

лающих было очень много, и конкурс был велик.  

  Школа готовила боцманов флота, рулевых, радистов, ар-

тиллерийских электриков, торпедных электриков, мотористов, 

электриков. Обучение продолжалось около года. 

Получив образование в объеме средней школы, твердые во-

енно-морские знания и навыки, Соловецкую школу юнг окон-

чили 4111 мальчишек-добровольцев. Школа выпустила три во-

енных набора учащихся: первый – в 1943 году, второй – в 1944 

году, третий – в 1945 году. 

После окончания учебного курса юнги сдавали выпускные 

экзамены, а затем их распределяли для дальнейшего прохож-

дения службы на кораблях Военно-Морского флота. Перед от-

правкой на боевые корабли выпускники школы давали клятву 

Отчизне. 

Воспитанники школы сдержали свою клятву. Около тысячи 

из них погибли на кораблях и подводных лодках, до конца вы-

полнив воинский долг. «Юнги – это особый народ, – сказал 

Главнокомандующий Военно-Морским флотом Н.Г. Кузнецов, – 

                                                           
1 Беднарчик И.А. «Мы юнги флота, крепки как бронь…» Архангельск, 2022. С. 5. 
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они являются наглядным примером для молодежи, примером 

мужества, преданности и любви к Родине»1. 

Из Молотовской (Пермской) области по разнарядке ЦК 

ВЛКСМ в Соловецкую школу юнг разрешалось ежегодно наби-

рать по 100 юношей. В 1942 году набрано 102 человека, а за 

три военных года (1942-1944) 365 человек стали юнгами. За 

это время в райкомы комсомола и военкоматы области поступи-

ло более тысячи заявлений с просьбами направить в школу 

юнг. 

 

 
 

Воспитанники Соловецкой школы юнг. 
Фото из книги «Соловецкая школа юнг: как мальчики воевать учились» 

 

    Пятнадцатилетние мальчики, оставив домашний уют позади, 

стремились лишь к одной цели: стать военными моряками и за-

щищать свою Родину. Среди выпускников Соловецкой школы 

юнг были и юноши из Соликамска: В.Н. Андреев, В.А. Белкин, 

Г.Ф. Долженков, А.М. Казаков, В.Н. Ковалев, А.И. Пегушин,  

А.Г. Петров, И.Л. Чайнштик и Л.М. Чернышев. 

                                                           
1 Соловецкая школа юнг: как мальчики воевать учились. Архангельск, 2022. С. 6. 
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Виктор Николаевич Андреев родился 13 августа 1928 года в 

городе Петергофе Ленинградской области. Во время Великой 

Отечественной войны с семьей был эвакуирован в Соликамск. 

Призван Соликамским РВК для обучения в Соловецкой шко-

ле юнг в 1944 году. Он проходил обучение в 22-й смене 6-й ро-

ты и получил специальность электрика-надводника. Служил на 

Балтийском, Тихоокеанских флотах, на крейсере «Киров» и 

«Свердлов». Имел воинское звание старшина 2-й статьи.  

В.Н. Андреев был награжден медалью «За Победу над Гер-

манией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.» и ме-

далью Ушакова. 

После службы на флоте он 

работал слесарем КИП на Перм-

ском заводе крупнопанельного 

домостроения. Награжден меда-

лью «Ветеран труда». 

Виктор Александрович Бел-

кин родился 9 апреля 1930 года 

в деревне Белкино Тетеринско-

го сельского совета. В 1944 году 

он был призван Соликамским 

РВК для обучения в Соловецкой 

школе юнг, где получил специ-

альность рулевого.     

Служил на тральщике Бал-

тийского флота и участвовал в 

послевоенных операциях по 

тралению мин. болевом трале-

нии. Он дослужился до звания старшины 2-й статьи, окончил 

школу мичманов и командовал гидрографическим судном Бал-

тийского флота, которое проводило промеры прибалтийского 

побережья.  

После окончания Военно-морского политического училища, 

В.А. Белкин занимал различные должности, включая секретаря 

комсомольской организации дивизиона речных тральщиков, за-

Виктор Александрович Белкин 
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местителя командира роты и заместителя командира корабля по 

политической части.  

В 1968 году он поступил на исторический факультет Кали-

нинградского университета. С 1969 по 1975 годы служил на 

Краснознаменном Черноморском флоте, участвовал в дальних 

походах в Индийский океан. В общей сложности прослужил на 

флоте 36 лет и вышел в отставку в звании капитана 2 ранга.  

В.А. Белкин был награжден орденами Отечественной войны 

II степени, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III 

степени, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами за 

самоотверженное выполнение 

заданий командования и успехи 

в службе.  

Геннадий Федорович Дов-

женков родился 1 августа 1925 

года в Курске Курской области. 

Он окончил 7 классов и в 1942 

году был призван Соликамским 

РВК для обучения в Соловецкой 

школе юнг. 17 августа 1942 года 

он принял присягу, а 29 августа 

1943 года выпущен из школы. 

Служил на Черноморском флоте 

на крейсере «Красный Крым», 

затем радистом эсминца 

«Р. Мария». 9 ноября 1944 года 

был награжден медалью Нахи-

мова.  

 

 

 

 

 

Александр Михайлович Каза-

ков родился 14 октября 1926 го-

да в Смоленской области. Он за-

кончил 8 классов. В 1942 году призван Соликамским РВК для 

обучения в Соловецкой школе юнг. 17 августа 1942 года при-

нял присягу. 29 августа 1943 года выпущен из школы, получив 

специальность радиста.  Служил на эсминце «Железняков» 

Черноморского флота. 

Геннадий Федорович Довженков 
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Наградной лист радиста эсминца «Р. Мария» Г.Ф. Долженкова 
Из фондов ЦАМО 
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Аркадий Георгиевич Петров 

    Вадим Николаевич Ковалев родился 25 июня 1927 года в Со-

ликамске. Он окончил 7 классов и в 1943 году был призван Со-

ликамским РВК для обучения в Соловецкой школе юнг. Получил 

специальность электрика и служил во 2-м дивизионе электро-

магнитных тральщиков 1-й батареи Черноморского флота. 

   Анатолий Иванович Пегушин родился 12 июля 1926 года в  

Соликамске. Он окончил 7 классов и 29 августа 1942 года был 

призван Соликамским РВК для обучения в Соловецкой школе 

юнг ВМФ. По окончании школы получил специальность радиста 

и служил на узле связи Северного флота, имея воинское звание 

старшина 2-й статьи (старший матрос). А.И. Пегушин награжден 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». Он завершил службу 10 июля 1947 года. 

     Аркадий Георгиевич Петров родился в Соликамске 8 августа 

1928 года. Призван Соликам-

ским РВК для обучения в Соло-

вецкой школе юнг 5 сентября 

1944 года. Получил специаль-

ность электрика. 

Он вспоминал: «Климат там 

суровый, всегда влажно, холод-

но, ледяные ветра – даже летом, 

ребята вечно мёрзли. Жили в 

сооружениях, напоминающих 

землянки, где были сколочены 

трёхъярусные нары. Спали на 

матрацах и подушках, набитых 

травой. Бельё и одежда не успе-

вали просыхать. Портянки су-

шил своим теплом, раскладывая 

их на ночь под простыню. Тогда 

к утру они были более-менее сухими и тёпленькими. 

   Им заваривали хвою. Отвар надо было обязательно пить три 

раза в день – для того, чтобы не заболеть туберкулёзом и цин-

гой. Ведь рацион питания был очень скудным, и от нехватки 

витаминов у него и у других ребят опухали и кровоточили дёс-

ны. И если сначала он пытался избегать приёма отвара, то по-
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том пришло понимание, что без такого целительного средства 

не обойтись»1. 

    После окончания учебы в школе юнг А.Г. Петрова направили 

на эсминец «Свирепый», однако его пребывание там было не-

долгим.  Во время учебных стрельб по береговым целям экипаж 

наткнулся на мину. Повреждения оказались незначительными, 

но команду расформировали. Затем его направили в Красно-

знамённую Днепровскую флотилию. 

 
  

 
 

Краснофлотская книжка Аркадия Георгиевича Петрова 

  

   А.Г. Петров участвовал в боях за освобождение Польши, сра-

жениях на Одере и Шпрее, а также в одной из самых значи-

тельных операций Второй мировой войны – штурме Берлина. 

Свою службу он завершил 3 апреля 1947 года. 

     После войны, вернувшись в Соликамск, А.Г. Петров начал 

преподавать физкультуру в школе. Вскоре он возглавил спор-

                                                           
1 Прозорова О.П. «Соловецкий» юнга и соликамский «Озеров» // «Камская пристань»: Литератур-
но-художественный альманах. Соликамск, 2024. С. 218-219. 
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Леонид Михайлович Чернышев 

тивный комитет Соликамска.  В 1948 году, в канун Дня Победы, 

была впервые организована легкоатлетическая эстафета на 

приз газеты «Соликамский рабочий».  

    После окончания обучения на историческом факультете 

Пермского государственного Университета он начал препода-

вать историю. Позже его назначили директором школы №1.   

    Умер Аркадий Георгиевич 13 февраля 1982 года в возрасте 

53 лет. 

    Иосиф Лазаревич Чайнштик родился в 1925 году. В 1942 го-

ду он был призван Соликамским РВК для обучения в Соловец-

кой школе юнг ВМФ. Дальнейшая его судьба неизвестна.   

Леонид Михайлович Чернышев родился в 14 декабря 1926 

года в городе Елец Орловской области. Он окончил 8 классов и 

в 1942 году был призван Соли-

камским РВК для обучения в 

Соловецкой школе юнг ВМФ, где 

получил специальность радиста. 

29 августа 1943 года он завер-

шил обучение и был направлен 

на службу на Балтийский флот, 

где служил в 6-м дивизионе 

подводных лодок «Н-28» и эс-

кадренном миноносце «Минск» 

радистом 3-го класса.  

Леонид Михайлович награж-

ден медалью «За оборону Ле-

нинграда», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.»1 

Они были разные, юнги во-

енных лет: застенчивые и бес-

шабашные, рассудительные и 

                                                           
1 Список ветеранов войны Соловецкой школы юнг Военно-Морского флота 1942-1945 годов. Сама-
ра, 1998. С. 16, 22, 35, 78. База данных юнг Великой Отечественной войны. ПермГАСПИ: официаль-
ный сайт. – Пермь.  – URL: bank.permgaspi.ru›base.php?i=19 (дата обращения 08. 01. 2023) 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.QLpB7jg1pDc4C7i7EOg969Qmvb9Xplx9Fbgxj9CYDLwnBg4sB9AJ9BHsrHHYIjQ8dnJ2aGVhc3p4dmVnZG9xaA.e1480ac744a0070b096ffc0b169c9992c88455db&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFO4O0PdOy_UMDjPhVS8rVx8imWSs7DLjP8-p4B7M0mKuwX5Owk8MS76vT7DE0IUidMBB3Jat9ZO_1_MqikIkH7cLyQKnsdGuk0TQ5UnTccYXT97v9gocD-DlxgNO6u2n3nbxUGIORO0EjJgsx7vmzhUsJ7ueGfMcPkcEZ1Ju1WQOvEVP-A3N52lOnJ-xVeAkm97GSbKhrGvP5G3YvyY3przZJ8YODfmxC4W1U0rRN5icLbTQYrPcfMthdQddeyogqFdJQaiil0jmUqA2LyseoIUaxZQGkBOEewC2pCB92LmLOl-d_hThap1rSQvVyMlsJr19d7TDe8-Lhx3eF4m4yAhq6uYcqfIhKflQuDiddlN4t8FLo5wM2et5gAR4A-t8N4dL87HIAShE123dxymbgEHqR6heNORZ9BhsJnquX7LBl5GPaYCJngQ8Rf4DUQtsEVen9zRI6dC1D2my-ti1bh4AFPv3zyTVv8crv6IVBepanK2P8zNmExDYiB6NHzizJ4TesJ4F8rT-njbrj-i2km3eQQ-ESQBIGHnkF1Tw1RNDDRs7aCHcKMZ5iaMWqE7h718uhkEwPEYnHgB-rmXD5o6s9mTXBbeJDYbzBMQQMlrFl2Fc-FZe5gxxzEj6U9UQEo16B8GYIiQfIYSFyqNtZKt6AwdwjTaLheyar0sYiFvIr2B0aSQHvSCIDzKoQ-cjHKNBxhNOzhJtfdwQFBtnVku2KFHAVCNsW9O-Nvyt_4ny8QgFWI1NKG718S2YMZMkfnLJxQ5uN-bsYHW7tpjvzrJc0Q2eD4tsl1EyUyDLnj0CNRp1oulPgD3doUICQe19POFyLkGDc249DpwbW7Bv--RxmGFkCuMZ3cpMZ9Z_d_4LtnVECFNSyDRw9sb2qPcjTXtGrOZcoDnzCk07fh5330eZ19ivXWgo-o7JK8HBz3yFcUrwuJq-Dv4r4BzhM1IYaNJGfzvH0pmOabItpQdI5fW5RFpVB2hYJetszU7PrdMqSYkx-FVxoCk2H9KpkrQRb7zrSeEEMv2TCbPJxwPw87gZlYJfdBbFxPYxIwBBKvRAQJbECLasrX4f5RfYntuk_gkIWtcfKt_347Lf4_NC8djwI2Ny99Ys3PND14e087TvOnBhX1MUuc4CDIjZdXhrDGIPSHNYyGXu-vWhsbxcz9gK5r0Dht2qvFOSq33dX_TOSovFn0ZAOMU7L7zKuhUJb6BsgZ5zqb1pN6FUOK9pR_f8JINVCTUXOaiM2lcZ_lj8Ch8wojxVuDEnCTcMgVd1beRgltJThvocoPw-UOA7hDrBtSV1trN7K5mOwBzuRHfbte0PlUPV_-j0Sn3kO5X3ZOKCFhI0B6dmhcnyYJ_GJcTklm121Xc-ydLvZ1pl_E0fKAisyz3qcS_UyncMhYhLIR1LUCHOTPpfjzmp_Umnzi_XiHLBfzgi9Ng4cshc5kL5hWhhlQI5epyEHdToMtoT3_pjgeB1U5IoDvyqpriiz5Rzgwfj77DzdhOH_-qpeAui0rlnOBv2_b8ZyosH4j5T7pzn71sNoValY7nUou0xm_vUvm-tik6ahW3-iWd8EC23swvlyUUPqUHXvKCzNCH-29UhpL2kVM3G&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSnVBdTVYMkZiWDNzLU9DLWlfbDhkT2dXODQxV2E3bDlfSFB0Rk9rZ2ZsYU9DUHd6c0M0OWRmWDFWWTNwV25JU3dFMDR5VmM3aUlDMXpsNzNkRVJEeFQweDZoYlQ4aS1yc2N0aFVybV
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отчаянные. Но у всех у них было и остается общее, что объеди-

няло их в суровые годы и объединяет их сегодня. Это беззавет-

ная любовь к Родине, преданность своему народу. Все соловец-

кие юнги, ушедшие на фронт, были героями, с наградами или 

без.  

    В память о мальчишках-юнгах, воевавших за свободу своей 

Родины в Перми, в Нижней Курье, есть улица, носящая имя Юнг 

Прикамья. В ста метрах от этой улицы во дворе школы №19 

к 310-летию Российского флота в 2006 году был установлен 

памятник, посвященный юным героям ВОВ, юнгам ВМФ Прика-

мья.  

    

 

Памятник юнгам Прикамья в Перми 

22 сентября 2022 года губернатор Пермского края Д.Н. Ма-

хонин подписал указ №93 «Об установлении знаменательной 

даты Пермского края – Дня памяти Северных юнг». 
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Спасти и сохранить 

 
 

В годы Великой Отечественной войны в Соликамске храни-

лись большие и разнообразные по характеру ценности русско-

го, советского и зарубежного искусства и архитектуры.  

О собранных здесь коллекциях можно до некоторой степени 

судить по названиям музеев, которым они принадлежат. Здесь 

находились сокровища Государственного музея восточных 

культур, Государственного Русского музея, Государственного 

театрального музея имени А.А. Бахрушина, Государственного 

музея архитектуры, Загорского художественного музея-

заповедника, Государственного музея керамики из Кускова, му-

зея А.С. Голубкиной, Государственного музея изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина; собрание произведений совет-

ских художников, принадлежащее Дирекции выставок и пано-

рам (в его составе были произведения И.И. Бродского, перед 

войной полученные из разных музеев и организаций и пока-

занные на выставках в Москве и Ленинграде), а также выставка 

произведений М.Ю. Лермонтова.  

К этому перечню музеев следует добавить Краснодарский 

художественный музей имени А.В. Луночарского, экспонаты ко-

торого прибыли в октябре 1942 года. Они были вывезены ди-

ректором музея А.К. Осиповой и старшим научным сотрудником 

М.П. Богоявленским перед самым захватом города фашистами. 

Кроме того, летом 1942 года ожидалось поступление экспо-

натов Сталинградского художественного музея, но они погибли 

в пути1. 

     Перед тем как доставить музейные ценности в Соликамск, 

туда выехал исполняющий обязанности директора Государ-

ственного Русского музея П.К. Балтун в сопровождении дирек-

тора Пермской государственной художественной галереи     

Н.Н. Серебренникова. Им предстояло выбрать помещение для 

эвакуированных музейных экспонатов. 

                                                           
1 Пермский край в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Пермь, 2018. С. 422. 
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Докладная записка директора Молотовской художественной галереи Н.Н. Се-
ребренникова о возможности размещения эвакуированных музейных коллекций в 
Соликамске от 17 сентября 1941 года. 

Из фондов ГАПК 



215 
 

Троицкий собор 

 

    Н.Н. Серебренников предложил Троицкий собор в качестве 

лучшего места для хранения прибывающих в Соликамск музей-

ных сокровищ. Это здание находилось в ведении Соликамского 

краеведческого музея. 

    Было создано соликамское 

отделение филиала Государ-

ственного Русского музея, 

которое стало объединённым 

хранилищем всех музейных 

ценностей, привезённых в 

Соликамск.  

   Комитет по делам искусств 

при СНК РСФСР назначил за-

местителем директора соли-

камского отделения филиала 

заведующего отделом декоративно-прикладного искусства Рус-

ского музея Б.Н. Эмме.  

 

        
 
           Главный хранитель филиала                                      Главный хранитель  
                       Русского музея                                                         Загорского музея                             

        Борис Николаевич Эмме                                 Наталья Михайловна Праслова 
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   От московских музеев Б.М. Эмме помогали: заместитель ди-

ректора по научной работе музея «Усадьбы Кусково XVIII века» 

О.А. Панкова-Постникова, главный хранитель Загорского музея 

Н.М. Праслова, а также сотрудники Русского музея П.Я. Козан и 

С.Г. Лобус. 

    Этот небольшой, но профессиональный коллектив должен 

был обеспечить безопасность и сохранность большого количе-

ства ценностей.          

 

 
 

Эвакуированные экспонаты в Троицком соборе. 
Рисунок сотрудника Русского музея А.Н. Савинова 

 

Сотрудникам потребовалось определенное время, чтобы раз-

местить более 400 ящиков и организовать их хранение на но-

вом месте. Контейнеры были расставлены по музеям и по типу 

хранимых в них материалов. Специально разработанная систе-

ма проходов между ящиками и топографических указателей 
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обеспечивала свободный доступ к каждому из них для необхо-

димых осмотров содержимого. 

Несмотря на трудности военного времени, сотрудниками 

объединенного музейного хранилища установили систему де-

журств и регулярных обходов, а также была организована    

военизированная охрана для обеспечения сохранности экспо-

натов. В специальном журнале ответственные сотрудники отме-

чали все, что происходило во время их дежурства. Дежурные 

менялись после совместного обхода помещений в строго уста-

новленное время.  

В Соликамске также работали директор Краснодарского ху-

дожественного музея А.К. Осипова и старший научный сотруд-

ник М.П. Богоявленский. 

 

 
 
Командировочное удостоверение директора Краснодарского музея имени Лу-

ночарского А.К. Осиповой в Соликамск. 
Из фондов Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко 

 

С апреля 1942 года директором Соликамского музея стал 

Дмитрий Иванович Удимов, который наладил тесные связи меж-

ду местным музеем и эвакуированным отделением музеев.  
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Директор Соликамского музея                       
Дмитрий Иванович Удимов 

 

 

    4 сентября 1942 года заместитель директора филиала Госу-

дарственного Русского музея Б.Н. Эмме, старший научный     

сотрудник Государственного Русского музея О.А. Панкова-

Постникова и С.Г. Лобус впервые открыли ящик №33, в котором 

находилась рака и мощами преподобного Сергия, принадлежа-

щий Загорскому музею-запо-веднику. В акте вскрытия указано: 

«...При предварительном осмот-

ре ящик, а равным образом    

положенные на него свинцовые 

пломбы были в полной сохран-

ности. В ящике оказалась упако-

ванной рака святого Сергия, 

причем осмотром установлено, 

что гвозди, которыми были при-

креплены железные полосы, об-

тягивающие ящик, были черес-

чур длинны и при прохождении 

внутрь ящика повредили дере-

вянную раму лицевой части ра-

ки. Гвозди были вынуты, заме-

нены другими, более короткими, 

и ящик вновь забит»1. 

В дальнейшем сотрудникам 

Загорского музея-заповедника 

А.М. Курбатовой и Н.М. Прасло-

вой приходилось неоднократно проверять содержимое ящиков. 

При их вскрытии производились необходимые профилактиче-

ские мероприятия: проветривание, обеспылива-ние, просушка 

и переупаковка экспонатов. 

Коллектив Соликамского хранилища активно включился в 

общественную жизнь города. Летом 1942 года в Соликамске 

была организована выставка, посвященная истории ВКП(б), на 

которой были представлены 140 произведений 84 художников. 

                                                           
1 Ящик №33 // Журнал Московского Патриархата. 2022. №7. 
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Среди авторов можно выделить: А.П. Бубнова, П.В. Васильева, 

Б.И. Пророкова, М.С. Сарьян и Д.И. Шмаринова.  

В школе №1 также прошли выставки «От солеварен до ка-

лийного комбината» и «И.В. Сталин».  

Культурно-просветительская работа проводилась вне стен 

музея из-за отсутствия экспозиции. В госпиталях было прочи-

тано множество лекций, основное внимание в которых уделя-

лось краеведению и патриотическим темам. Лекции освещали 

борьбу русского народа против захватчиков, включая такие фи-

гуры, как А.В. Суворов, М.И. Кутузов и Александр Невский, а 

также события войны 1812 года и другие важные моменты ис-

тории.  

    Значительная работа по разбору фондов Соликамского музея 

была проведена заведующим отделом прикладного искусства 

Русского музея Б.Н. Эмме и директором Соликамского музея 

Д.И. Удимовым. Они осмотрели большое количество церковной 

одежды, тканей, вышивки, кружев, а также серебряных и мед-

ных монет, сосудов, чеканки и изразцов.    В результате было 

выделено 134 предмета, представляющих музейную ценность, 

часть из которых была описана Б.Н. Эмме. 

    В 1943-1944 годах при его участии были исследованы пред-

меты деревянной резьбы и печные изразцы, а также изразцы 

Богоявленской церкви, Троицкого собора и Дома воеводы.   

Б.Н. Эмме совместно с художником М.П. Богоявленским подго-

товили альбом, содержащий научное описание и иллюстрации 

изразцов.  

Сотрудник Русского музея О.А. Панкова-Постникова написа-

ла историко-художественный очерк под названием «Соликам-

ские памятники древней архитектуры».  

М.П. Богоявленский по заказу директора музея Д.И. Удимо-

ва   создал 15 картин, посвященных истории калийного комби-

ната и архитектуры Соликамска. 

В октябре 1944 года был получен приказ о реэвакуации всех 

музейных ценностей, хранящихся в Соликамске. 

Из письма Комитета по делам Искусств: 

 «Секретарю Соликамского Горкома ВКП(б) тов. Семеновой З.П. 
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Директор Краснодарского худо-
жественного музея А.К. Осипова и 
старший научный сотрудник        
М.П. Богоявленский 

 

Председателю исполнительного комитета Соликамского город-

ского совета депутатов трудящихся тов. Суслову Г.А. 

Комитет по делам Искусств при СНК СССР приносит Вам глу-

бокую благодарность за большое внимание, которое было про-

явлено Вами к делу хранения эвакуированных ценностей худо-

жественных музеев, в течение трех лет находившихся в г. Со-

ликамске. При Вашей помощи в г. Соликамске были созданы 

условия, обеспечившие сохранность ценнейших художествен-

ных коллекций. Одновременно Комитет по делам искусств при 

СНК СССР сердечно благодарит Вас за большую помощь, ока-

занную Вами при реэвакуации художественных коллекций   

московских музеев, благодаря чему уникальные памятники 

национального и мирового искусства в полной сохранности до-

ставлены в Москву. 

Заместитель председателя Комитета по делам искусств        

А. Солодовников». 

    Коллектив соликамского му-

зея по праву заслуживает 

огромной благодарности за 

свою помощь в сохранении 

бесценных экспонатов эвакуи-

рованных музеев в эти воен-

ные годы. В знак признатель-

ности музей керамики «Усадь-

ба Кусково XVIII века» пере-

дал соликамскому музею 29 

экспонатов из фарфора и фа-

янса, которые стали основой 

его экспозиции.  

Творческое сотрудничество 

М.П. Богоявленского с музеем 

Соликамска оставило значи-

мый след. Его жена, Александра Ивановна, передала в дар му-

зею коллекцию произведений Михаила Петровича, которую он 

собирал на протяжении всей своей жизни. В коллекцию вошло 

1350 работ художников из Кубани, Крыма, Москвы, Ленингра-
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да, Молдавии, Эстонии и Украины. Эта коллекция стала основой 

для открытия художественного отдела музея в 1975 году.  

 

 
 

Соликамск. 
 

 
 

Калийный комбинат.  
Худ. М.П. Богоявленский 
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Список аббревиатур 

 
 

АСГО – архив Соликамского городского округа 

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большеви-

ков) 

ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональ-

ных союзов 

ГАПК – Государственный архив Пермского края 

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации 

ГК – городской комитет 

ГКО – Государственный комитет обороны 

ДОСФЛОТ – Всесоюзное добровольное общество содействия 

флоту 

НКВД – народный комиссариат внутренних дел 

НКО – Народный комиссар обороны СССР 

Осоавиахим – Общество содействия обороне, авиационному 

и химическому строительству 

ПВХО – противозащитная и противохимическая оборона 

ПермГАСПИ – Пермский государственный архив социально-

политической истории 

ПМК – Пермский краеведческий музей 

РВК – Районный военный комиссариат 

РГАСПИ – Российский государственный архив социально-

политической истории 

РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия 

СКМ – Соликамский краеведческий музей 

СНК, Совнарком – Совет Народных Комиссаров 

ФЗО – фабрично-заводское обучение 

ЦАМО – Центральный архив министерства обороны 

ЦДООСО – Центр документации общественных организаций 

Свердловской области 
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