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Д.В. Гаврилов 
(Екатеринбург)

ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ В 1941-1945 гг.
Начиная войну против СССР, Гитлер и верховное командование германского 

вермахта были уверены в победоносном исходе похода на Восток. Н а совещании в 
Оберзальцбурге 22 августа 1939 г. Гитлер заявил: «Мы разобьем Советский Союз. На 
з е щ е  тастулит та м а н с к о е  владычество»*. По «плану Барбаросса», утвержденному 
Гитлером 18 декабря 1940 г„ предполагалось «в ходе кратковременной кампании» 
уничтожить основные си лк  советских вооруженных сил, находившиеся в Западной 
России, создать <аащитительный барьер против Азиатской России по общей линии 
Волга-Архангельск», а затем с помощью авиации парализовать «последний индуст
риальный район, остающийся у русских на Урале»^.

Гишеровский план нападения на СССР исходил ю  переоценки сил фашистского вер
махта, опьяненного легкими победами в Европе в 1939-1940 гг., возможности использовать в 
войне экономический потенциал всей подвластной Tmnqjy Европы, мнения о слабости со
ветского общественно-государственного строя и слабости советских вооружешпях сил, рас
четов на внезапность и вероломность напещения. Предполагалось, что исход войны решат 
боевые операции в Европейской части СССР и захват фашистскими войсками важнейших 
экономических районов и политических центров, расположенных в Европейской части 
СССР.

При этом Азиатская Россия, ш с не имевшая для Германии экономического и политиче
ского значения, во внимание не гщиниматась. О промышленном и воешом потенциале вос
точных районов СССР у фашистского руководства и командования вермахта имелись лишь 
весьма смутные представления. Этот просчет для Гитлера и фашистского рейха оказался ро
ковым.

Накануне Великой Отечественной войны почти вся военная промыпшенность СССР 
бьша сосредоточена в Енропейской части страны, в полосе между 30° и 40° восточной долго
ты, в прямоугольнике между линиями Леникград-Киев на западе и Ярославль-Воронеж- 
Донбасс на востоке. На этой терригории, которую можно назвать военно-промышленным 
поясом СССР 1930-х гг., производилось более 80 % всей военной продукции страны, тогда 
как в восточных районах —  в Поволжье, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Казах



стане и Средней Азии —  удельный вес продукции раепшоженных там обф он ньк  заводов по 
состоянию ш  июнь 1941 г. составлял тотько 18,5

На 1Щ)итории «военно-1ромышленного пояса» располагалось 85 % мопдаостей авиа
ционной промышленности; все танковые заводы; все броневые станы; почта все предщ5и- 
я т я ,  вытекавш ие высококачественные и легарованные стали для оборонной промышлен
ности, все трубы для производства минометов; 97 гфедприятий наркомата вооружения; 85 % 
мощностей наркомата бое15)ипасов, все папронные заводы, за исключением одного, нахо
дившегося в Поволжье; 2/3 щюизюдственных мощностей по выпуску пороха; гфедгфиягая 
оггтако-механической промышленности, без гродукции которой невозможен выпуск военной 
техники; все химические заводы, постанлявшие сырье o6q)oifflHM предприягаям'*.

В восточных районах страны были расположены лишь отдельные военные предпри
ятия. Значительная их часть находилась в Поволжье, в Востсучной Сибири и на Дальнем Вос
токе. Доля Урала в произюдстве военной цродукции страны составляла 7-8  %. На Урале на
ходились оборонные заводы: Ижевский, изготовлявший стрелковое ^уужие —  винтовки, ав
томатические и самозарядные винтовки и т.п.; Мотовилихинский, вытаскавший ^ниллерий- 

' Ские орудия; авизмоторостроигеяьные —  в Перми (вступил в строй в 1935 г.) и Уфе (пущен в 
1939 г.); 12 заводов боеприпасов (1/6 от общего их числа). Частично военную продукцию (ар- 
тиллдуийские орудия и  др.) вьшускал Уралмаш. Эти тфедгфиятия находшшсь в  ведении раз
ных н^коматов и ведомств, авиамоторостроигеяьные заводы щюизводили моторы для си
бирских авиационных заводов.

Перед войной, в 1939-1940 гг., с обострением м еж дун ^дн ой  военно-патшической об
становки, в условиях уже начавшейся на Западе Второй мировой войны, на произюдство во
енной продукции был пфеведен еще ряд уральских федприетий: —  на изгогонление артил
лерийских орудий переключены Вотюшекий и Пермский им. Ф.Э. Д зержтшского машино- 
ироигельные заводы, бронетанковых корпусов —  Челябинский завод тяжелого станкострое
ния им. С.Г. Орджоникидзе, к выпуску артиллерийских систем привлечен Ура-твагонзавод

По мобилизационным планам, в случае войны, многие заводы на востоке страны, вы- 
пускавнше мирную продукцию, должны были перейти на выпуск военной тдюдукции. Так, в 
танковой промышленности тяжелые и средние танки КВ и Т-34, оказавшиеся лучшими в ми
ре, с 1940 г. выпускали два основных завода —  «Северный» (Ленинградский Кировский —  
КВ) и «Южный» (Харьковский танковый завод №  183 им. Коминтерна— Т-34), легкие танки 
Т-50 —  заводы Ленинградский № 174 и Московский №  37; ф оню  и спецстали для бронетан
ковой Еромытштенности —  Мариупольский, Ижорский, Татнтфогский, Кулебакский, Выксун
ский заводы; танковые бронекорпуса изготавливали Мариупольский, Ижорский, Подольский 
и Выксунский заводы. В случае войны к троизводству танков предполагалось подключить 
Сталинградский и Челябинский тракторные заводы, судостроительный завод «Красное Сор
мово», Горьковский автомобильный завод, Уралмаш. С обострением международной обста
новки, в 1940 —  первой половине 1941 г. производство танков начали осваивать Статинтрад- 
ский и Челябинский тракторные заводы^.

Размещение военньк предприятий в «военно-промышленном поясе» сложилось исто
рически, так как на протяжении нескольких последних веков Россия вела войны преимущест
венно со сюими западными соседями. Уже в годы Первой мировой войны выяснилась опас
ность coq)eдoт^oчeния военной промышленности в западных районах страны. Поражения 
русских ю йск в 1915 г., их отход из Польши, Галиции, Литвьт вызвали эвакуатдаю из приф
ронтовой полосы (Прибалтики и Петрограда) в глубь страны, в том числе и на Урал, оборудо
вания и рабочих механических и военных заводов. Еще с большей остротой геополитические 
выгоды Урала, расположенного в глубоком тылу ,^наруж ились в 1918 г., в период Брестско
го мира.



о  необходимости сосредоточения оборонной промышленности в безопасных в cipare- 
п-исском агаошении районах, превращения Урата в основную o6ojx)HHyTO базу Сфаны, в 
«становой хребет обороны страны», в 1927-1930 п ., на XV и XVI съездах ВКП(б) и на XVI 
Всесоюзной партконференции поднимали вопрос видные государственные и военные деяте
ли —  В.В. Куйбышев, К.Е. Ворошилов, B.I I. Андронников, Р.И. Эйхе, Г.М. Кржижановский^ 
Однако дги дальновидные, предусмотрительные положения не бьтти претворены в иоизнь.

Во-первых, для создания мондюй военной промышлегшости бьию необходимо сначала 
развить основные, базисные отраати промьшшенносга, обслуживавшие нужды оборонных 
производств —  металлургию, машиностроение, тоативную, химическую, электроэнергетику'. 
Во-вторых, для индустриализащ-ш страпьг требовагось привлечение резервных природных 
ресурсов. Поэто.му первые пятилетние планы преследоваш в первую очередь более полное 
использование рудных и угольных месторождений Урала и Сибири. В-третьих, остро сказы
вался недостаток средств. Поскольку дешевле было расширять уже существующие военньте 
заводы, а новые строить, в целях удешеатения транспортных расходов, ближе к кооперируе
мым с ними старьш, а также ближе к возможному главному —  западно.му' —  театру военных 
действий, большая часть воегатьк предприятий в 1920-1930-е гг. создавались в западных, 
тради1шонш.к для военной промьшшенности районах.

Исходя из подобных расчетов, накануне войны были построеш.1 новые снарядные заво
ды в Запорожье, Днепропетровске, Днепродзержинске, Харькове, Кривом Роге и Ленишраде.

Сказалось также алияние субьекгивньк факторов. Вплоть до начала Второй мировой 
войны военно-политическое руководство СССР оришпировалось в основном на опыт Первой 
.\шровой и гражданской войн. Считалось, что если противник, наступая с западного направ
ления, сможет на отдельных участках прорвать линию дге1говреме1шых укреплений, постро
енных вдоль старой, существовавшей до 1939 г., западной границы, то он нс сможет продви
нуться балес чем на 200-300 км, то есть датее .линии Днепра (Смоленск-Киев), и, следова- 
те.льно, территория, расположенная восточнее этого рубежа, застрахована от вражеского 
вторжения. Более того, в конце 1930-х ir. стало господствовать мнение, что отразив нападе
ние противника в пограничных сражениях. Советская армия сразу же перенесет военные дей
ствия на чужую территорию’.

Война показала полную несостоятельность таких расчетов. Разбив советские войска в 
приграничных сражениях, немецко-фашистские армии, сфемитольно наступая, к осени 1941 
г. продвинулись вглубь советской страны на 700-1000 км. Были оккупированы Прибалтика, 
Белоруссия, Украина, Донбасс, Подмосковье, часть Лешшградской области, то есть большая 
часть территории военно-промьппленного пояса СССР, а другая его часть оказалась в зоне 
действия фаншстской фронгоюй авиации.

Временные успехи немецко-фашистских войск стоили им огромных потерь в жиюй си
ле и боевой технике. Советские войска оказывали фашистам упорное сопротивлеше, оборо
няясь и отступая, наносили мощные контрудары, в которых решающую ро.ль играли броне
танковые войска. Уже 4 августа 1941 г., меньше чем через два месяца после начата войны, 
Гитлер, находись в штабе группы армий «Цешр», с горечью сказал Гудериану: «Если бы я 
знал, что приведелшые в вашей книге данные о мощи русских бронетанковых сил соответст
вовали действительности, я думаю, что никогда бы не начат эту войну»*.

Оккупация немецко-фашистскими войсками больших территорий в западной части 
страны, потеря важных промышленных районов, большие погери Советской Армии в живой 
силе и технике —  поставили нашу страну в очень тяжелое положение. Чтобы обеспечить пе
релом в ходе войны, перед советской про.мышленностью бьиа поставлена задача ликвидиро
вать катичествекное превосходство фашистских войск в средних и тяжелых танках, а затем, 
наращивая их выпуск, добиться превосходства нал фапшстской армией по количеству и каче
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ству техники. Решать эту задачу пришлось во второй половже 1941 —  перюй половине 1942 
!Т . в исключительно атожных з'словиях. Гл)'бокое вторжение немецко-фашистских войск т с  

советскую территорию, непрерывные бомбежки фаншсгской авиацией прифронтоюй полосы 
вызвали эвакуацию в востошше районы страны огромного количешва промьппленньк пред
приятий. Причем припгюсь эвакуировать не отдельные предприятия, а почти всю воершую 
промышлешюсть. Потребовалось не только пере.меститъ ее на новые места, но и заново там 
ее сфор.мироватъ, так как эвакуация полностью разрушила все существовавшие производег- 
венные связи. Фактически, Советскому Союзу в конце 1941 —  начале 1942 гг. пришлось соз
давать в восточных районах страны новую военно-промышленную базу, когорая обеспечила 
победу в войне, и делать это в тяжелейшей обстановке, когда были потеряны огромные, важ
ные в промьшшенно.м отношении, регионы и бгаьшие производственные мощности’.

В июле-ноябре 1941 г. на Восток было эвакуировано 1523 промыгпленных предпри
ятий, в го.м числе; на Урал —  667, в Поволжье —  226, Западную Сибирь —  224, Восточную 
Сибирь —  78, Казахиан и Средшою Азию —  308. Летом 1942 г., в связи с прорывом фаши
стских войск к Волге, бьыи эвакуированы в восточные районы еще более 150 заводов. Всего к 
концу 1942 г. на Урал бьшо эвакуировано оборудование 832 заводов, в том числе: в Сверд
ловскую область —  212, Челябинскую —  200, Пермскую — 124, Оренбургскую —  90, Баш
кирскую АССР —  172, Удмуртскую АССР —  34, чго значительно усилило промышлешзый 
потенциал региона'^. Эвакуация советских про.мышленньк предприятий из угрожаемых рай
онов в восточные районы страны и создание такз новой мощной военно-промышленной базы 
явились для фашистского руководства и командования вер.махга полной неожиданностью.

Создание на Урале в годы войны мошной военно-промышленной базы стало юз.можно 
потому, что накануне войны регаон представлял собой 1фупный индустриальный район, про- 
изюдил от общесоюзиьрс показателей 18,2% чугуна, 24,4% стали, 21,6%  проката, 27,1 % 
железной руды, 2,5 % марганцевой руды, 10,6 % кокса, 7Д % угля, 36 % алюминия, 12,8 % 
электроэнергии. В связи с оккупацией враго.м промышленно развитых районов на западе 
страны, удельный вес Урала в производстве общесоюзной продукции резко возрос. В 1942 г. 
на долю Урала пришлось 65,3 % общесоюзного 1фоизводства чугуна, 56,1 % стали, 58,2 % 
проката, 50,6 % кокса, 89,3 % железной и 40,4 % марганцевой руды, 21,7 %> угля, 100 % алю
миния, 31 % элекгроэнфгии” .

Урал превратится в одну из основных баз военной экономики СССР. Газета «Прав«а>; 
гшедла; «Урал ггоинял на свои могучие ате>ш главную тяжесгь снабжения вооружешгых сит 
нашей страньп>'.

Несмотря на неимоверные трудности, усилившиеся диспропорции между отраслями 
народного хозяйстаа, временную разбалансированношъ производственных связей, острый 
дефицит сырья, .материалов и продовольствия, ухудшение материально-бытового положения 
трудящихся, обострение жилищных условий в городах и промьшшенных центрах в связи с 
наплывом эвакуированного населения —  в регионе удалось организовать слаженное, ста
бильное военное хозяйстю, максимально приспособлешое к вьшолнению нужд и требова
ний фронпа. Весь-ма показательно, что в годы войны СССР бьш единственной страной в мире, 
которой удалось на протяжении всей юйны сохранить довоенные государственные цены на 
продовол1>ственные и промыншенные товары, штату за жилье, транспорт и /'тр. услуги.

После оккупации немецко-фашистскими войсками западных районов страны, на Урал 
легла основная тяжесть по снабжению оборошюй промышлеггности металлом. В довоенный 
период уральская .метахтургия производила в основном рядовые и качествештьте углсро.ли- 
стьте статти. В регаоне не бьшо ни одттого бронеюго стана, уральские заводы не ттроизводили 
броневого листа, не выпускали трубы для .минометов, не изготошгяли поковок >хтя авиацион
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ной и танковой промьпгшенности, лишь в небольших количествах прокатывали снарядную 
заготовку.

С началом воины в срочном порядке вся уральскал промьшпеииость бьита перестроена 
на выпуск оборонной продукции. Было организовашю производство в широких масштабах 
высококачественных и легированных сталей для оборонной промышленности, бронев^гс 
листа, танковых корпусов и башен, внедреш>1 передовые TexHonoiTiH (скоростная автоматиче
ская сварка корпусов танков, отливка и штамповка башен танков и др.).

Была создана мощная база танкостроения. Эвакуированный в Нижний Тагил из Харько
ва танковый завод №  183, начавший работу на производственных атощадях Уралвагонзавода, 
приняв оборудование Московского сганкосгроительного им. С.Г. Орджоникидзе и Мариу
польского бронеюго заюдов, наладил массовый вьшуск танков Т-34. Урал.маш, разместив
ший на своих площадях Ижорский броневой завод с его танковьтми цехами, оборудование 
брянского «Красного Профинтерна», киевского «Большевика» и других заводов, организовал 
выпуск танковых корпусов и башен, танков Т-34 и самоходных артшлерийских усланоюк 
(САУ). В Свердловск были эва1оированы Московский танковый завод №  37, выпускавший 
леглсие танки Т-50, и броневое производство Подольского завода. В результате слияния Челя
бинского тракторного завода с Ленишрадским Кировским и Харьковским дизальмогорным 
№  75 заводами, в кооперации с бронекорпусным заводом №  200, был образован комбинат 
(«Танкоград»), вьшускавший тяжелые танки КВ и самоходные артиллерийские установки 
ИС, САУ’̂ . На Магнитогорском .металлургическом комбш1ате 1 ноября 1941 г. был пущен 
эвакуировашгый с Мариупальского заю да им. Ильича бронеюй стан, самый крупный в 
СССР. На Ново-Тагдльском металлургическом заводе с 10 сентября 1941 г. начал действовать 
броневой стан, эвакуированный из Ленинграда с Кировского завода.

Исключительно важную роль в создании мощной военно-промышлегшой базы в регио
не сыграл Магнитогорский металлургический комбинат. В 1942-1944 лг. он давал стране 
56 % железной руды, 33 % чугунд 25 % стали и проката, 30 % коксд Каждый второй танк 
был одет в магнитогорскую броню, каждый третий снаряд сделан из магнитогорского метал
ла'''. В годы войны были увеличены мотцности Нижнетагильского, Чусовского, Златоустов
ского и других заводов черной .металлургии. В короткие сроки были построены Челябинский 
и Чебаркульский металлургические заводы. Челябинский трубопрокатный и Миасекий авто
мобильный заюды'^.

В период войны на Урале вступили в строй 10 доменных, 32 мартеновских, 16 электро- 
штавильных и 16 ферросплавных печей, 2 бессе.меровских коттерторд 12 прокатных и 6 тру
бопрокатных станов, 11 коксовых бaгapeй^^

С началом войны очень остро встал вопрос об обеспечении металлургии маргатщем. До 
войны почти вся марганцевая руда добывалась на Укратше в Никополе и в Закавказье в Чиа- 
турах. В связи с оккупацией немецко-фашистскими войсками Украины и трудностями транс
портировки марганцевой руды из Закавказья, были приняты экстренные меры по строитель
ству на севере Свердловской области Полуночттого и Марсятского рудников, что позвалило 
довести добьрту марганцевую руду до необходимьтх объемов и в течение всей войны беспе
ребойно снабжать ферромаргатщем заводы, производившие тшчественньте и специальште 
стали

Важную роль в выттуске воештой продукции сыграла уральская цвептая металлургия. 
Цветные и редкие металлы стали в годьт войны стратегическими мат^зиатами, от них во мно
гом зависели качество вооружеттия и боеприпасов, прочность танковой брони.

Война потребовала огромного количества атюмиггия. Ввиду демонтажа и эвакуации в 
начале войны, в августе-сентябре 1941 г., Волховскот'о и Днепровстсого атюминиевых заво- 
дод производителем в стране алюминия остался один Уральский атю.мтшиевый завод в г.
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Каменск-Уральскии. На заводе были построены новые цехи —  глиноземный, электролизньзм, 
кристаллического юземния, вьтлавка алюмтшия с 13,3 тыс. т  в 1940 г. возросла до 71,5 т  в 
1945 г., то есть увеличилась в 5,4 раза. В 1942 г. завод дал 100 % общесоюзного алюминия, в 
1944 г. —  87 %. Бьп построен Богоеловский алюминиевый завод, но он смог вьщать первый 
металл талько 9 мая 1945 г. С середины сентября 1941 г. и до пуска в январе 1943 г. в Запад
ной Сибири первой очереди Новокузнецкого алюминиевого завода. Уральский алюминиевый 
завод бьп единовенным заводом, снабжавшим оборонную промышлешюсть алюминие.м, 
один противостоял 20-и алюминиевым заводам Европы, работавшим на Гитлера'*.

Матллиевая промышленность региона, благодаря встутшению в строй в 1943 г. Березни
ковского .магниевого завода уве.личила за годы войны вьшуск своей продукции в 3,3 раза. 
Поете демошажа и эвакуации в 1941-1942 гг. заводов «Укрцинк» и «Электроцинк» 
(г. Орджоникидзе), до возобновления в 1943 г. работы «Электроцинка» и увеличения мощно
сти Беловского цшжового завода в Сибири, Челябинский электроцинковый завод бьп един- 
сгветшым поставщиком цинка для военной промьшиенности. Уже в 1941 г. завод дал 30 % 
производимого в стране цинка к концу войны его доля в производстве цинка составила около 
75 %” .

В начале войны возник острый дефицит никеля —  «метахла моторов и танковой бро
ни». В уеловиях, когда прекрагились его поставки из Канады, было демонтировано и эвакуи
ровано оборудование комбината «Североникель», Норильский комбшгат только развертывал 
свое производстю, Уфалейский и Рсжевский заводы имели малые .мощности, вся нагрузка по 
обеспечению шжеле.м оборонной промьшпенносги легла на комбинат «Южуралнике.ль» (г. 
Орск). Использовав эвакуированные оборудование и кадры «Североникеля», ко.мбинат резко 
увеличил вьшлавку металла За годы войны производство никеля на комбинате возроело в 3 
раза кобальта —  в 2 раза сульфата никеля —  в 1,5 раза. В 1945 г. комбинат выдал 9,5 тыс. т  
никеля. В 1942 г. уральские никегевые заюды произвеш почти весь вьшлав-ленный в стране 
никель, в дальнейшем, в связи с встугиением в строй в апреле 1943 г. основных производств 
Норильского никелевого комбината и частичным восстаноалением комбината «Северони- 
кегщ», их доля в общесоюзном производстве никеля снизилась в 1943 г. до 89 %, в 1944 г. —  
8 0 %̂ “.

Из-за острого дефицита электроэнерши и топлива медеплавильная промышлетшосп 
региона снизила свою производительность, но смогла поддерживать на высоком уровне рабо
ту Пьпиминского медноэлекгролишого завода выплавлявшего в годы войны 80-83 % обще
союзной рафинированной меди, из которой изготовлялось окало 80 % всех произюдимых 
снарядных гальз и патронов^'.

На Первоуральском хромпиковом заюде бьию организовано производство вольфрамо
вого ангщфида. Была разверн>та добыча редкоземельных элементов. Завод «Магнезит» не 
только палностью обеспечивал магнезитом всю советскую промьпштенность, но и п осттш .' 
его в США и Англию. Специалистами Первоуральского динасового завода впервые в миро
вой практике бы.ло освоено производство огаеупорных изделий для черной .металлургии из 
1фисгахлических трудноперерождающихся кварцитов высокой твердости^.

Поскольку в начале войны все находившиеся в западных районах страны предприятия 
по вторичной переработке цветных металлов прекратили работу, на Урале были созданы два 
новых завода вторцветмета —  Верхнейвинский (завод «Б») и Сухо;южский (завод «С»). На 
Верхнейвштском заводе за годы войны было переплавлено более 2 тыс. сбитых вражеских 
самолетов —  «Мессершмилов», «Юнкерсов», «Хенкелей»^"'.

На базе оборудования, эвакуированного с Кольчу'пшского прокатного завода и ленин
градских заводов «Красный выборжец» и имени К.Е. Ворошилова, на Урале бььли созданы 
заводы по обработке цветньгх металлов в Ревде (№518), Камеиске-Уральском (№515), Верх
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ней Салде (№519) и Орске (№516). Михактовский .мегалл>ргаческий завод бьи перепрофи
лирован и С1ал вьш)'скагь назронный бимега;нГ'*.

В Кировградс в 1942 г. вступил в сгрой завод твердых салавов № 4, начавитий выпус
кать твердосплавные бронебойные сердечники для снарядов и патронов. Снаряды с такгош 
ссрдечника.ш1 успеншо пробивали броню фапшстс.ких та1жов — «Тигров», «Пашер» и 
«Фердинандов». Около 70 % фашистских танков и САУ, подбитых летом 1943 г. на Курской 
дуте, были поражены бронсбойньгми снарядами с твердосплавными сердечниками^*.

В марте 1942 г. дан первую продукцию Каменск-Уральский литейный завод № 286, на 
протяжении всей войтл остававшийся единственным предприятие.м, производившим авиа
ционные колеса. В мае 1944 г. бьыа пзлцена первая очередь Каменск-Уратьского металлурги
ческого завода №  268 по производству полуфабрикатов для авиационной промышленно'ти 
из сплавов на основе атюминия и магния^*.

В годы войны Урал превратился в настоящую кузницу оружия, в «опорный край держа
вы»: он дат 40 % всей военной продукции страны; произвел 70 % всех танков, в том числе: 
средних —  60 %, тяжатьк —  100 %; 50 % артатлерийских орудий, в то.м числе по.левых ору
дий крупного калибра— 66,6 %; 50 % боеприпасов.

За годы войны его заводы-гиганты выпустили: Челябинский Кировский —  18 тыс. тя
желых танков и САУ, 48,5 тыс. танковых двигателей; Уральский танковый №  183 —  35 тыс. 
танков Т-34 (в том числе —  28,9 тыс., находясь на Урале); Уралмаш с заводом №  37/50 —  7 
тыс. танков и САУ, 13,7 тыс. бронекорпусов, 7,1 тыс. танковых башен; Воткинский завод 
№  235 —  52 тыс. арттилерийсютх систем семи тшюв калибром от 45 до 100 мм. Мотовили
хинский №  172 —  48 тыс. противотанковых и 1фу1шокалиберных артиллерийских орудий. 
Уральский №  9 и.м. И.В. Сталина (г. Свердловск) —  30 тыс. танковых пушек. Уральский ди
зель-моторный завод №  76 им. К.Е. Ворошилова (г. Свердловск) —  25-27 гыс. танковьк дви
гателей, Златоустовский № 66 —  41,8 тыс. авиационных пулиек; Ижевский .машшюслрои- 
тельный № 74 —  11,1 млн винтовок и автоматов, 213,4 тыс. пулеметов, 131,3 тыс. противо- 
■ганковых ружей, 14,9 лыс. авиациошгых пулпек.

Вьшускаемое Ижевским машиностроительным заводом стралковое оружие позво.ляло 
ежесуточно оснащать одну стрелковую и одну авиационную дивизию. Пермский и Уфим
ский моторостроительные заводы произвели более 200 гыс. авиациоштых моторов. Невьян
ский завод №  68, изготоалявший снаряды средних калибров —  76 -85 мм, каждый день от
гружал фронту по 30 вагонов продукции, в месяц —  по 1 .млн снарядов. Орский завод №  257 
только в 1943 г. отправил на фронт более 10 млн арлиалерийских снарядов. Златоусговсюш 
машиноспрошельный заю д №  259 за годы войны изготовил 14,7 mjm артиллерийских снаря
дов и ш аг.

Рост военного производства и эвакуация на Урал большого количества заводов обост
рили в регионе дефицит топлива и электроэнергии. Бььла раеппфена добыча каменного уг.ля, 
нефти, газа торфа. За годы войны были введены в строй более 100 шахт и угольньк разрезов, 
добьма угля увеличилась более чем в два раза. Выроела добьта нефти в Башкирии. Бьши по
строены Краснокамский и Пермский нефтеперерабатываюпще заводы, проложен газопроьод 
Бутуруелан-Куйбышев. Завершено строительство крутшейших Средне-Уральской и Челя- 
бшюкой ГРЭС, Красногорской ТЭЦ. За период 194()-1945 гг. мопшостъ уральских электро- 
статщий выросла в 1,85 раза выработка э.лектознергии —  в 2 раза. Энергосистема Урала в го
ды войны стала самой мощной в стране^.

Перело.м в войне был обеспечен трудовы.м подвигом ты ла трудовым г ероизмом рабо
чих, ипжснерно-техшшеских работлгаков, ученых. Эффективным средством решения про
изводственных задач и повышения уровня производства были социалистическое соревно- 
валше и стахановское движение. (Это сейчас отрж1ают многие историки и по.'гитологи, но
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чрезвычайно показательно, что данный факт признавал Гитлер). Широкий размах приняли 
движения многастдночников, дв х̂соткикоб, трехсотников, тысячников, фронтовых бригад, 
раниона:шзаторов и изобрегате;1ей. Движешле за звание фролгтовых бри1ад  зародилось на 
Уршшаше, движение тысячников —  на Уралвагонзаводе. Бригадир комсомольско
молодежной бригады Челябинского Танкограда Е.П. Агарков, объединив бригады сварщи
ков и мош^ажников, внедрил поточный метод сварки бронекорпусов, повысивший произво
дительность труда на этой важнейшей и ответственейшей операции, при повышении каче
ства сварных швов, в 2-3 и более раз. Замесгигель председателя Совета Народных Комис
саров и нарком танковой промьшшенноеги В.А. Мальпнев сказал, что Е.П. Агарков подарил 
нам це.и>1Й новый танковый завод^’.

Беззаветно трудились уральские колхозники, рабочие совхозов и подсобньк хозяйств, 
обеспечивая фронт и про.мышленность продовольствием и сырьем. В связи с призывом в ар- 
.мию и привлечением к работе в промышлешюсти большого количества .мужского сельского 
населения, изъятия из сельского хозяйства для армии значилетьного количества лракгорол и 
автомобилей, резко ашзились его производительные снлы, основной рабочей сапой в дерев
не стали женщины и потфостки. Посевные плошали на Урале во время юйны сшзались на 
30,5 %, урожайность упала почли в два раза. Тем не менее, даже в этих тягчайших условиях 
деревня смогла дать фро1пу и промьпдленным центрам такое количество продовольствия, 
которое позволаю не допустить среди населения массовый голод’'*.

Война предъявила повьипенные требования к транспорту. Благодаря трудовому героиз
му строителей и железнодорожников, была резко увеличена пропускная способность всех 
железных дорог. Прокладывались вторые пути, бььли построены обходные п\ти, позволив
шие разгр>'зить крупные железнодорожные уалы, такие, как Челябинск, электрифицирова- 
•лись наибо.лее напряженные участки. В годы войны были построены новые железнодорож
ные лршии: Ижевск-Балезино, Ивдель-Палуночное, Алапаевск-Сосьва, Касли-Маук, Карта- 
лы-Акмолинск, Орск-До.мбаровка, Гурьев-Катаагач-Орск и др. Успешно справля^’шсь с пе
ревозками грузов Камское, Вятское и Бельское пароходства^*.

Ученые Урала внеели большой вклад в разработку новых образцов военной техники и 
вооружений, в освоение новых технологий. Научный потегщиал региона был усилен за счет 
эвакуированных на Урал научных учреждений. В Свердловске была размещена Акалемия 
наук СССР, здесь находился Урагьскии филиал АН СССР (УФАН), возглаалявшийся акаде
миком И.П. Бардшагм, действовала Комиссия по мобилизации ресурсов Урала и Сибири на 
нужды обороны страны ю  главе с Президетом АН СССР академиком В.Л. Ко.маровьтм. В 
Уфе бьпа размещена Академия наутс Украины.

Ученые Института электроевфки Академии наук УССР ю  тлаве с академиком 
Е.О. Патоном, разместтшшиеся на территории Уралвагонзавода (г. Нижний Тагил), впервые в 
мире разработали техно.логию автоматической сварки бронекорттусов, что позволило увели
чить производительность труда на этой операции в 8 раз. При Магнитогорском металлурги
ческом тсомбинате было создано из ученых и заводских инженеров «Бронебюро». Научные 
сотрудники Свердловского штетшута металлов С В . Вонсовский и Я.С. Шур разработали и 
внедршш неразрушшощий метод контро.ля корпусов аргшьлерийских снарядов. Геологиче
скими исследованиями на Урале в годы войньт руководили академики А.Н. Заварицкий, 
Д.В. Наливкин, профессор В.И. Л^'чицкий. Для развития угольной промышленности Уралг. t 
годы войны много сделал академик Л.Д. Шевяков’ .̂

На Урал были эвакуированьт 46 в>зов, среди них бьиги МГУ им. М.В. Ломоносова, Во- 
енно-воздупшая акалемия тм. Н.Е. Жуковского, МВ1У им. Н.Э. Баумана, число вузов в ре- 
пюне с 48 увелттчилось до 60. Вузы Урала за годьт войны вьигустли более 20 тыс. специали
стов. Школы и органы народного образования региона несмгяря на огромные трудносга.
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связанные с недостатком 11родовольсгвия и предметов первой необходимости, успешно спра
вились с выполнетшем закона о всеобуче, никто из детей не оставался вне школы. Медики ор
ганизовали лечение раненых воинов, не допустили возникновение в регионе ни одной эпиде- 
.мии, обычных спутниц всех ю йн ’̂ .

В дело победы внесла вклад своими патриотическими произведениями и выступлениями 
творческая интеллигенция —  артисты, музьжанты, писатели и художники. На Урал были вре
менно эвакуированы коллективы 25 ведупдтх театров страны, в то.м числе МХАТ, Московский 
академический Малый театр, Центральный театр Красной Арлши, Ленинградский театр оперы 
и балета им. С.М. Кирова и др. В годы юйны на Урале трудились композиторы Т. Хренников, 
А. Хачатурян, В. Шебаддин, Р. Глгор, Д. Кабалевский, В. Соловьев-Седой и тго. В Свердловске 
в 1944 г. была оленята первая за войну художественная кинокартина «Сильва» .

Выдающуюся роль в мобилизации трудящихся на героический труд во имя победы над 
фашизмом играли организаторы производства —  директора и главные инженеры заводов 
Г.И. Носов (Магнитогорск), Ю.С. Максарев (Нижний Ташл), Б.Г. Музруков, Л.Р. Гонор, 
Д.Е. Кочетков (Свердловск), И.М. Зальцман, С.И. Махонин (Челябинск), А.И. Быховский, 
А.Г. Салдатов, Л.Г. Бидинский (Пермь), М.А. Иванов (Ижевск), А.П. Золотарев, 
Ф.К. Чеботарев, Е А  Гулья1щ (Вогкинск), А.В. Kj^aHOB (Усгь-Катав), В.П. Баландин (Уфа), 
С.А. Бунин (Невьянск), Е Л . Славский (Каменск-Уральский), Я.П. Осадчий (Первоуральск), 
конструкторы Ф.Ф. Петров, А.Д. Швецов (Пермь), Г.С. Симонов, В.А. Дегтярев,
А.Э. Нудель.ман (Ижевск), А.А. Морозов, Н.А. Кучеренко (Нижний Тагил), Ж Я . Котш1, 
Н.Л. Духов, И Я . Тарашутин (Челябинск), наркомы В.А. Мальппев, И.Ф. Тевосян, 
Д.Ф. Устинов, П.Ф. Ломако, А.А. Горегляд, Б.Л. Ванников, В.В. Вахрушев, секретари обко
мов ВКП(б) В.М. Андрианов (Свердловск), Н.С.Паюличев (Челябинск), Н Л . Гусаров 
(Пермь), С.Б. Задионченко (Уфа), А.П. Чекинов (Ижевск), Г.А. Денисов (Оренбург).

Сейчас некоторые историки, следуя политической котшюнктуре, под предлого.м защиты 
«общечеловеческих ценностей» утверждают, что советские люди в годы войны пqJгживaли 
сплошные лишения и трудились то;гько потому, что находились под прессингом тоталитар
ного режима, работали под принуждением, были подневольными, государезвенными крепо- 
стнььми и государственными рабами. Они беззастен’ш ю  ипюрируют тот факт, что массовый 
трудовой героизм н^зода, в том числе и уральцев, был вызван осознанием нависшей над 
страной опасности, пониманием звериной сущности фашизма, угрожавшего порабощением и 
физическим истреблением, что сплачивало .людей и объединяло их вокруг ВКП(б), единст
венной в то время политической силы, явившейся организатором и вдохновителем борьбы 
народа против фипшзма.

Благодаря героическому труду советского тыла, уже к концу 1942 г. СССР превзошел 
фашистскую Германию по количеству и качеству боевой техники. К 1 июля 1943 г. в дейст
вующей Советской армии было больше, чем в фашистских войсках, танков и САУ —  в 1,6 
раза, орудий и минометов —  в 1,8 раза, самалетов —  в 2,8 раза. На 1 января 1945 г. Советская 
Армия превосходила силы противника по ланкам и САУ —  в 2,8 раза, орудиям и минометам 
— в ЗД, самолетам —  в 7,4 раза“

Уступая фашистской Германии, которая фактически распалагала экономическими ресур
сами всей Западной Европы, в прошводстве электроэнергии —  в 1,8 раза, стали —  в 2,6 раза, 
угля —  в 4,8 раза, СССР за годы юйны выпустил почти в 2 раза больше боеюй техники и воо- 
ружешй В 1941-1945 гг. СССР произвел 142,8 лыс. самолетов, 110,3 тыс. танков и САУ, 
523,5 лыс. ^шллерийских орудий и минометов; фашистская Гер.мания в 1941-1944 гг. —  78,9 
тыс. самолетов, 53,8 тыс. танков и САУ, 170,1 тыс. артиллергатскнх фудий и минометов^^.

Советский танк Т-34 оказался лучшим танком Второй мироюй войны. Немецкие кон
структоры неоднократно пытались скопировать Т-34, но до самого конца войны не смогли
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это сделать. Гитлеровский танковый генерал Г. 1 удериан гшсал: «Предложения офицеров- 
фронтовиков выпускать точно такие же танки, как Т-34, для вьтравления з  наикратчайший 
ерок чрезвьиайно неблагоприятного положения германеких бронетанковых сил, не встретили 
у конструкторов никакой поддержки. Конструкторов смущало.. .не отвращение к подража
нию, а невозможность вьптуска с требуемой быстротой важнейших деталей Т-34, особенно 
алюминиевого дизельного мотора. Кро.ме того, наша легированная стать, качество которой 
снижалось отсутствие.м необходимого сырья, также уступала легированной стати руссюк»^*. 
Советская артиллерия по своим качествам превосходила артиллерию фашистской армии. Не
мецким конструкторам и технологам за все время войны не удалось натадить у себя произ- 
юдство реактивных минометов, равноценных советским «катюшам» и «андрюшам».

Геополитические и стратегические просчеты, допущегшые Советским правшельегюм в 
1920-1930-х гг., сосредоточение почти всей военной промышленности в уязвимых в военном 
отношении западньк районах — поставили страну в 1941-1942 пл на грань катастрофы. Но 
благодаря героическому сопротивлению Советской армии на фронте и титаническому подви
гу советского тыла его тружеников, создавших в восточных районах страны по существу но
вую военно-промышленную базу, грозящая нашей стране грандиозная трагедия бььта предот
вращена фашистская армия разгромлена и СССР смог выйти из исключительно тяжелой и 
трудной войны победителем.

В достижение победы над хорошо вооруженной, имеющей богатый военный опыт гит
леровской армией важнейшую роль сыграло морально-политическое и идеологическое пре
восходство советских людей, воспитанньк на чувствах патриотизма гражданственности, ин- 
тернационатизма и гуманизма над немецко-фашистскими захватчиками, воспитанными на 
идеях превосходства «высшей расы» над непатноценными народами и разбойничьих идеях 
завоевания «жизненного пространства» для германской нации. Огромную роль в достижении 
победы сыграло превосходящее по количеству и качеству советское оружие, изготовленное в 
восгочньк регионах страны. Без этого оружия, умения владеть им. Советская армия не смогла 
бы одержать победу над хорошо вооруженным, сильным, коварным, жестоким и беспощад
ным врагом, сокрушить гитлеровские штаны установления мирового господства.
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С.С Набойченко, В.В. Зтарт 
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ УГТУ-УПИ

История Уральского i осударсгвешюго техническою универстега (УГТУ-У11И) — это 
жизнь и научное творчество талантливых и самоотверженных людей. Ученые, организаюры 
производства высококватифицировашше инженеры стояли у истоков развития науки и 
высшего образования на Урале. Коллектив университета принимал непосредственное участие 
в станоатешти и развитии в стране черной и цветной мегаътургии, химической промышлен
ности, машиностроения, ато.мной энергетики и промышленности, радиотехники.

Уральский политсхничесютй институт обязан своим рождением идее создания на восто
ке страны научного и культурного центра которая была поддержана В.И. Лениным, а кон
кретную помощь в создании и развитии ноюго вуза оказати А.М. Горыскй и 
А.В. Луначарский. 19 октября 1920 г. В.И. Ленин подписат декрет об учреждении Уральского 
1хх:ударс1 венного уютверситета —  учебного заведения европейского типа состоящего из 
шести самостоятельных штегитугов; горного, политехнического, мсдшщнского, се.льскохо- 
зяйственного, педагогического, общественных наук и рабочего факультета. В политехниче
ском институте бьпо пять факультетов: механический, химический, инженерно-лесной, сель
скохозяйственный и метахлуртический. Директором инсти1ута б ь т  назначен профессор 
Л.Е. Маковещот.

С первьк дней существования инетшут находился в напряженной работе: прием и обу
чение студентоа комплектование штатов преподавателей, создание материально-технической 
и научной базы формирование общественньк организаций. Желание работать в инетшуте вы
разили профессор В.Е. Грум-Гржимайло —  выдающийся .метахлург, один из крупнейших .-щ- 
женеров лого времени, профессор ИА. Соколов —  талантливый доменщик, профессор 
А.Ф. Гатовин —  крупный специалист в области прокатки металлов и стьтаюв и многае друтае.

Институту выделшш ряд зданий и помещений дая учебно-научных нужд и общежитий. 
В чиете наиболее крупньк: бывшие епархиальное училище, гимназия, до.м главного началь
ника Уральских заводов. Благодаря помоищ Уралбюро ВСНХ ко.ллекгивов промьппленных 
предприятий, научной общественности удалось сравгшле1ьно быстро организовать основные 
лаборатории качесгвегшого и количественного анатиза, органической и неорганической хи
мии, сухой перегонки дерева. Правда, нагревательными приборами служили примусы, хими
ческие реактивы добывали, как мопги, кислоту "гнали" сами студеты , но .лабораторные ис
следовательские работы велись по всем правалам.

Станоаление ггового вуза совпало с тяж&тым временем в жизни страны. Разруха и голод 
не позволяли власти сразу найти достаточные средства на развитие высшего образования. 
Преобразования в народном хозяйстве требовали ускорить превращение института в центр 
технической мысли Уральского края.

Молодой вуз проводил в жизнь принцип обеспечения самоуправлегшя и самодеятельно
сти сгудентов. Их представители входили практически во все управленческие структуры. С 
1921 г. crai, издаваться журнал «Студент-рабочий».

Первый выпуск в институте состоялся 1924 г. и дал стране шесп, инженеров. Во второй 
половине 20-х гг. в УПИ обу'чалось уже 600 студегггов. Но индустриашзация страны требо
вала увеличения количества спсгщалистов. В 1929 г. чиею  студентов института выросло поч
ти в три раза и составило 1 790 чел.
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