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Дорогой читатель!
В 2025 году мы отмечаем 80 лет Великой Победы в борьбе с фашистской 
Германией. 

И хотя 80 лет — уже достаточно большой срок, в нашей народной памяти 
тяжелейшие годы той войны остаются страшным и героическим воспоминанием. 
Без преувеличения, каждая семья в стране изведала горе человеческих утрат, 
страданий, лишений. Победа далась нам огромной ценой. И многие из нас 
по‑прежнему ещё связаны с поколением победителей живой нитью: мы помним 
своих дедушек и бабушек, через их рассказы и непосредственные впечатления 
дышали дымом пожаров, запахом крови, слышали стоны, ощущали острую ненависть 
к врагу, переживали расставание и неизвестность. Вместе с ними мы испытали 
и счастье Победы — чувство безмерной радости и ликования, любви и облегчения 
после 1418 дней надрывного труда: солдатского — на войне и гражданского — в тылу. 

Наша книга посвящена шахтёрам Сибири и Приморья, которые четыре года 
невероятным напряжением сил бились за свою Родину. На самом деле, тогда 
фронт был везде. Даже в самых отдалённых уголках нашей страны люди не жалели 
себя, отдавали свои жизни, будущее, близких, здоровье, время, еду, вещи, чтобы 
мы смогли победить беспощадного врага. Жизнь сибирского шахтёра была тем 
самым углём Победы, который стал её энергией! 

1941–1945 годы — пример беспрецедентного трудового подвига горняков восточной 
части СССР. Можно без ложной скромности сказать, что сибирский уголь стал одной 
из важнейших составляющих Победы. Это доказывают факты и цифры, человеческие 
жертвы и судьбы. 

Нам очень хотелось передать эмоциональный накал того времени, 
устремлённость горняков к Победе, рассказать о том, как добывался уголь, 
не только языком сухих статистических данных, но и языком воспоминаний, 
личных историй знаменитых и менее известных героев, языком песен и стихов 

1945 года. Победа — это не просто. Победа в той войне объединяет невероятное 
счастье и ужасное горе. Мы рассказываем о пути к ней в формате личного 
дневника, который мог бы вести некий свидетель происходивших событий. 
Отсюда — многочисленные рисунки, вырезки из газет, снимки военных лет, 
плакаты и другие исторические и «личные» материалы. 

В реальных дневниках того времени рисунки отличались невероятной 
тщательностью и вниманием к деталям. В нашей книге для достижения 
достоверности иллюстрации выполнены в соответствии с архивными документами 
и фотохроникой. Лёгкий стиль быстрых зарисовок мягким материалом идеально 
подошёл для создания особого настроения, отсылающего к монохромной 
фотографии. В то же время наличие сдержанного цвета оживляет для нас 
исторические события, делая их ближе и теплее. Текстура линий идеально 
сочетается с темой.

В книге вы найдёте QR‑коды, которые ведут на интернет‑портал 
 дневникпобеды.рфдневникпобеды.рф. Там вы можете прослушать фронтовые песни, 
посмотреть документальное кино и прочитать о событиях тех лет. 

Цена сибирского и приморского угля для Победы была очень высокой: 
она оплачивалась многими десятками тысяч человеческих жизней на фронте 
и в тылу, здоровьем нескольких поколений советских людей. В процессе 
работы над книгой порой было просто невозможно сдержать слёзы и слова 
признательности всем тем, кто смог, не сдался и капля за каплей приближал 
Победу. Спасибо — ещё и ещё раз!

Мы благодарим нашего партнёра Музей Победы 
за помощь в подготовке материалов  и всестороннюю 
поддержку этого проекта.

Коллектив авторов книги «Дневник Победы»
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В истории России нет события, сравнимого с Великой Отечественной войной 
по силе воздействия на нашу жизнь. Подвиг поколения победителей, 

огромным напряжением сил одолевшего врага на фронтах и в тылу, где ковалось 
оружие Победы, дал возможность народам нашей страны свободно выбирать свою 
судьбу, развиваться и воспитывать детей. В этом великом подвиге есть заметная доля 
энергетиков и шахтёров, всех ветеранов ТЭК, которые били фашистов в составе 
шахтёрских дивизий, строили «второй Донбасс» в центре Сибири, питали энергией 
железные дороги и промышленные предприятия, готовили кадры и всеми силами 
приближали такую важную для всех нас Победу.

Крупнейшая в России угольно‑энергетическая компания СУЭК бережно хранит 
память о подвиге ветеранов ТЭК. На территориях присутствия ремонтируются 
и строятся новые мемориалы, создаются стены памяти ветеранов, поддерживаются 
музейные экспозиции и выставки военного времени. Большое внимание уделяется 
ветеранам и профессиональным династиям, ведущим начало от участников войны 
и первостроителей предприятий, проводятся экскурсии с «народными гидами» 
по памятным местам для молодёжи, организуются творческие конкурсы по военной 
тематике среди сотрудников и их детей. Важное место в этой работе отводится 
и издательской деятельности.

Книги и брошюры о войне, одну из которых вы держите в руках, служат настоящим 
мостом памяти, соединяющим поколение фронтовиков с нашими современниками, 
работниками станций и шахт, сервисных и логистических предприятий. Они помогают 
нам обобщить память о трудовом и ратном подвиге ветеранов, лучше понять истоки 
трудовых традиций, получить заряд энергии для новых побед и свершений. Эти книги 
уже нашли своё место в школьных библиотеках и колледжах, в музейных уголках 
и домашних коллекциях сотрудников наших предприятий. 

В подготовленном к 80‑летию Великой Победы «Дневнике» собраны 
воспоминания ветеранов, жёсткие факты о тяжёлом труде на предприятиях ТЭК 
военного времени в регионах присутствия нашей компании, песни и стихи, ставшие 
«нервом» эпохи, рассказы о боевом пути фронтовиков, ушедших на фронт из шахтёрских 
коллективов, плакаты и архивные фотографии. Эту мозаику дневниковых записей 
можно читать по‑разному, но в ней обязательно проявится великий подвиг поколения 
победителей, на которых мы равняемся и которых хотим быть достойны.

Генеральный директор АО «СУЭК» Александр Редькин

Уважаемые читатели!
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Солдаты батальона капитана С. А. Неустроева, 
первыми вошедшие в здание Рейхстага. Май 1945 г.
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В мае 1945
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Когда она пришла в наш город,
Мы растерялись. Столько ждать,
Ловить душою каждый шорох
И этих залпов не узнать.
И было столько муки прежней,
Ночей и дней такой клубок,
Что даже крохотный подснежник
В то утро расцвести не смог.
И только — видел я — ребёнок
В ладоши хлопал и кричал,
Как будто он, невинный, понял,
Какую гостью увидал.

О них когда-то горевал поэт:
Они друг друга долго ожидали,
А встретившись, друг друга не узнали
На небесах, где горя больше нет.
Но не в раю, на том земном просторе,
Где шаг ступи — и горе, горе, горе,
Я ждал её, как можно ждать любя,
Я знал её, как можно знать себя,
Я звал её в крови, в грязи, в печали.
И час настал — закончилась война.
Я шёл домой. Навстречу шла она.
И мы друг друга не узнали.

Она была в линялой гимнастёрке,
И ноги были до крови натёрты.
Она пришла и постучалась в дом.
Открыла мать. Был стол накрыт к обеду.
«Твой сын служил со мной в полку одном,
И я пришла. Меня зовут Победа».
Был чёрный хлеб белее белых дней,
И слёзы были соли солоней.
Все сто столиц кричали вдалеке,
В ладоши хлопали и танцевали.
И только в тихом русском городке
Две женщины как мёртвые молчали.

Стихотворение 
Ильи Эренбурга
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Они вернули своё счастье! 
Виктор Иванов. 1946 г.

Выступление Лидии Руслановой 
на фоне Рейхстага. Май 1945 г.Д
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Я эти песни 
написал не сразу...

Освобождённая 

Я эти песни написал не сразу.
Я с ними по осенней мерзлоте,
С неначатыми,

по-пластунски лазил
Сквозь чёрные поля на животе.

Мне эти темы подсказали ноги,
Уставшие в походах от дорог.
Добытые с тяжёлым потом строки
Я, как себя, от смерти не берёг.

Их ритм простой мне был напет метелью,
Задувшею костёр,

и в полночь ту
Я песни грел у сердца, под шинелью
Одной огромной верой в теплоту.

Они бывали в деле и меж делом,
Всегда со мной, как кровь моя, как плоть.
Я эти песни выдумал всем телом,
Решившим все невзгоды побороть.

Чистый ветер ели колышет,
Чистый снег заметает поля.
Больше вражьего шага не слышит,
Отдыхает моя земля.

 1514Стихи Победы Дневник Победы

Стихотворение 
Евгения Винокурова

Стихотворение 
Анны Ахматовой
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Дорога на Берлин   

С боем взяли мы Орёл, город весь прошли
И последней улицы название прочли,
А название такое, право, слово боевое:
Брянская улица по городу идёт —
Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога,
Брянская улица на запад нас ведёт.

С боем взяли город Брянск, город весь прошли
И последней улицы название прочли,
А название такое, право, слово боевое:
Минская улица по городу идёт —
Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога,
Минская улица на запад нас ведёт.

С боем взяли город Минск, город весь прошли
И последней улицы название прочли,
А название такое, право, слово боевое:
Брестская улица по городу идёт —
Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога,
Брестская улица на запад нас ведёт.

С боем взяли город Брест, город весь прошли
И последней улицы название прочли,
А название такое, право, слово боевое:
Люблинская улица по городу идёт —
Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога,
Люблинская улица на запад нас ведёт.

С боем взяли город Люблин, город весь прошли
И последней улицы название прочли,
А название такое, право, слово боевое:
Варшавская улица по городу идёт —
Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога,
Варшавская улица на запад нас ведёт.

С боем взяли мы Варшаву, город весь прошли
И последней улицы название прочли,
А название такое, право, слово боевое:
Берлинская улица по городу идёт,
Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога,
Берлинская улица к победе нас ведёт!

На Берлин!

Музыка 
М. ФрадкинаИсполняет

Л. Утёсов

Эта песня Победы прирастала города по мере продвижения Советских 
войск к Берлину. А дело было так…

Поэт Евгений Долматовский вспоминал:
«Ни в коем случае не отказываясь от авторства, всё же обязан признаться, 
что в песне „Дорога на Берлин“ некоторые строки не то чтоб не мои, но моему 
перу не принадлежат. Варшава и Берлин вообще не были мною названы 
в тексте. Положа руку на сердце, скажу, что даже название песни придумано 
не мною. И всё же если слово „схема“ применимо в искусстве, то заявляю, 
что схема песни — моя...» 

Первые строки песни появились 
в ноябре 1943 года, когда наши 
освободили от немцев Гомель. 
Стихотворение было небольшим:
С боем взяли мы Орёл,
Город весь прошли,
Улицы последней
Название прочли:
Брянская улица на запад ведёт?
Значит — в Брянск дорога,
Значит — в Брянск дорога.
Вперёд!

Е. Долматовский: 
«Дальше ничего не было 
сочинено, только в намеченную 
схему вставлялась строка: 
во вторую строфу — о вступлении 
в Брянск, в третью — о Гомеле. 
Песня кончалась строфой 
про Минскую улицу, 
про то, что нам предстоит 
дорога на Минск».

Сначала стихи опубликовали в газете «Красная Армия», затем их передали 
композитору Марку Фрадкину. Тот написал к ним музыку и попросил Леонида 
Утёсова исполнить. С того момента на радио по мере взятия новых городов эта 
песня исполнялась с прибавлением новых названий. И так до Победы! 

Слова 
Е. Долматовского
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и опытных партийных работников, советские учёные вместе с рабочими‑
рационализаторами внедряли новаторские и более эффективные методы работы. 
Для труда на шахтах привлекались десятки тысяч женщин, подростков, пожилых 
людей, «спецконтингент». Устраивались самые разные виды социалистических 
соревнований — стахановцы вдохновляли товарищей своими рекордами, 
молодёжные и фронтовые бригады брали повышенные обязательства, люди 
работали по 12–14 часов, оставаясь спать в шахтах. Это было нечеловеческое 
напряжение сил — настоящий подвиг, который длился в течение тяжёлых 
четырёх лет! 

Сибирь не только давала стране уголь, но и человеческие жизни. Десятки 
тысяч закалённых тяжёлым трудом шахтёров уходили на фронт. О «шахтёрских» 
дивизиях ходили легенды. Мужество горняков восхищает своей абсолютной 
жертвенностью ради Великой Победы! 

В 1943 году Кузбасс уже дал 45 млн тонн угля, Красноярский край — 
около 4 млн тонн, Забайкалье поддерживало довоенный уровень 
в условиях отсутствия инфраструктуры, Хабаровск и Приморье 
произвели порядка 1,5 млн тонн. 
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Сибирский уголь — 
уголь Победы

Уголь — важнейший минеральный ресурс военно‑промышленной базы 
экономики СССР. До войны он занимал 60% в топливно‑энергетическом 

балансе государства. В 1930‑е годы, в эпоху интенсивной индустриализации, 
сибирский уголь играет не последнюю роль. 

Советское правительство предполагало, что при вероятном военном столкновении 
с фашистской Германией необходимо создавать дополнительную мощную базу 
добычи ресурсов и тяжёлой промышленности в восточной части страны. 

В 1940 году добыча угля в Кузбассе достигла около 25 млн 
тонн, в Красноярском крае — порядка 3 млн тонн, в Приморье 
и Хабаровском крае — 1 млн тонн, в Забайкалье основной приоритет 
отдавался добыче золота и меди, поэтому добыча угля составляла 
менее 500 тыс. тонн в год. 

Великая Отечественная война резко изменила ситуацию в Сибири. Теперь 
сибирский уголь стал «насущным хлебом» всей оборонной промышленности, 
энергетики и железнодорожного транспорта. 

Процесс становления в военное время был крайне тяжёлым. В 1942 году 
угледобыча упала: это было вызвано острой нехваткой кадров (в 1941 году шахтёров 
массово забирали на фронт), низкой технической оснащённостью шахт, плохой 
организацией труда. Правительство Советского Союза приняло комплекс 
мер по изменению ситуации. На сибирские шахты направлялись специалисты 
из оккупированного Донбасса и Мосбасса, сюда эвакуировалось оборудование, 
для усиления управленческого состава на шахты командировали активных 
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В Забайкалье угольная промышленность поддерживала работу жизненно 
важных золотодобывающих и меднорудных шахт, а также железнодорожный 
транспорт, осуществлявший поставки на восток. Также на местном угле работали 
эвакуированные предприятия лёгкой промышленности и производства 
боеприпасов.

В 1945 году, в год Победы, отгрузка угля в Кузбассе составляла 
порядка 50–55 млн тонн. Это был самый крупный угольный бассейн 
в Сибири. Объём добычи угля в Красноярском крае находился 
в пределах 4–5 млн тонн, в Хабаровске и Приморье — на уровне    
1,5–2 млн тонн, в Забайкалье — в пределах довоенных 500 тыс. тонн 
 из‑за недостаточной инфраструктуры и логистических проблем. 

Великая Отечественная война существенно повлияла на развитие 
угледобывающей промышленности Сибири. Кузбасс стал ключевым регионом 
по добыче угля, обеспечивавшим топливом оборонные предприятия и фронт. 
Другие регионы, такие как Красноярский край, Хабаровск и Приморье, 
также увеличили добычу, хотя и в меньшей степени. Забайкалье оставалось 
наименее развитым по объёмам добычи угольным регионом, сосредоточенным 
на разработке других полезных ископаемых. 

В 1941–1945 годах шахтёры Сибири обеспечивали до 40% потребности 
военной экономики в угле: в общесоюзной добыче доля сибирского угля 
возросла практически в два раза. Кузбасс, как крупнейший угольный бассейн 
Сибири, давал около половины всей добычи угля в регионе. Сибирский уголь 
использовался для производства танков, самолётов, артиллерийских орудий 
и боеприпасов. Он также снабжал топливом железнодорожный транспорт, 
который играл ключевую роль в перемещении войск и грузов. 

Война показала: сибирский уголь стал критически важным ресурсом для Победы, 
поддерживая работу эвакуированных заводов, железных дорог и энергетики, 
укрепляя боеспособность фронта. 

Кузбасский уголь в основном шёл на снабжение металлургических комбинатов 
Урала и машиностроительных заводов Поволжья, на производство стали, чугуна 
и машинного оборудования. В регионе также находились крупнейшие предприятия 
по производству танков и бронетехники, такие как Уралвагонзавод и Челябинский 
тракторный завод.

Красноярский уголь частично отправлялся на запад, а в основном использовался 
для местных промышленных объектов и крупных заводов, эвакуированных 
из европейской части страны, например, для таких как Иркутский авиазавод № 39, 
выпускавший истребители Як‑7 и бомбардировщики Ил‑4. 

В Хабаровске и Приморье уголь поставлялся на нужды Тихоокеанского флота 
и судостроительных заводов. Особенно он был важен для дизельных подводных 
лодок. Он обеспечивал военные базы и объекты вдоль побережья. 
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Стахановцы шахты «Редаково- 
Северная» — забойщики Н. К.  Кутяков, 
Сафронов и другие. 1943 г.



А мы такую 
книгу прочитали...

Возвращение

А мы такую книгу прочитали...
Не нам о недочитанных жалеть.
В огне багровом потонули дали
И в памяти остались пламенеть.

Кто говорит о песнях недопетых?
Мы жизнь свою, как песню, пронесли.
Пусть нам теперь завидуют поэты:
Мы всё сложили в жизни, что могли.

Как самое великое творенье
Пойдёт в века, переживёт века
Информбюро скупое сообщенье
О путь-дороге нашего полка.

А всё случилось очень просто...
Открылась дверь, и мне навстречу
Девчурка маленького роста,
Девчурка, остренькие плечи!

И котелок упал на камни.
Четыре с лишним дома не был...
А дочка, разведя руками,
Сказала: «Дядя, нету хлеба!»

А я её схватил — и к звёздам!
И целовал в кусочки неба.
Ведь это я такую создал.
Четыре с лишним дома не был...

Стихотворение 
Сергея Орлова

Стихотворение 
Виктора Гончарова 
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Пьём воду родного Днепра… 
Виктор Иванов. 1943 г.



Свою энергию, 
свои силы, свою жизнь — 
на защиту Родины!

КУЗБАСС



Динамика добычи угля 
в Сибири в 1940–1945 гг.

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 
Главная «угольная шахта» страны

Общая добыча угля 
на 34% больше

Добыча коксующихся углей 
на 219,2% больше

Уголь Победы

УГОЛЬ — «ЧЁРНЫЙ ХЛЕБ» 
ЭКОНОМИКИ СССР 
ДО И ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
1941–1945
 
Машиностроение 

Энергетика 
 

Транспорт

ШАХТЫ СИБИРИ 
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
 
Бурятской АССР 
и Читинская область

Гусиноозёрское и Черногорское
месторождения. 
С 1942 г. — трест «Востуголь».

 
Кузбасс

Прокопьевско-Киселёвский 
рудник — основной поставщик 
коксующихся углей. 

Кемеровский рудник  — 10 шахт 
дали увеличение добычи угля 
почти в 1,5 раза. Шахта «Северная» 
была награждена боевым орденом 
Отечественной войны I степени. 

Кольчугинский рудник 
К концу войны на нём действовало 
8 шахт Наркомуглепрома СССР 
и ещё 4 небольшие шахты 
местной промышленности. 

Восточная Сибирь
В годы войны были построены 
новые шахты в Красноярском 
крае, Иркутской и Читинской 
областях. В Приморском крае 
в 1943 году основан комбинат 
«Приморскуголь». Комбинат 
объединил 6 угольных, 
шахтостроительных и ремонтных 
предприятий, основанных 
в 1941–1942 гг.

1941–1942 — 
НЕМЕЦКИЕ ВОЙСКА 
ЗАХВАТИЛИ ГЛАВНЫЕ 
ШАХТЫ СТРАНЫ 
 
Донбасс 

Подмосковный 
угольный бассейн 

 
Ростовский 
угольный бассейн 
 
Уголь Сибири 
становится главным 
«энергетиком» Победы 

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ
Отдельные предприятия превысили 
уровень добычи 1940 года. Удельный 
вес добычи угля в Восточной 
Сибири в среднем за годы войны 
составил 0,3%, а в отдельные годы 
этот показатель был ещё выше. 

ВСЯ СИБИРЬ
Общая добыча угля на 23,1% больше

ПРИМОРЬЕ
Темп добычи сохранился 

13 млн тонн      

30 млн тонн      

19
45

19
45

19
44

19
44

19
43

19
43

19
42

19
42

19
41

19
41

19
40

19
40

39,2 млн тонн      

500 тыс тонн

19
45

19
45

19
44

19
44

19
43

19
43

19
42

19
42

19
41

19
41

19
40

19
40

5,9 млн тонн

22,4 млн тонн

31,7 млн тонн
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ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ КУЗБАСС 
СТАЛ ГЛАВНЫМ ЦЕНТРОМ 
ДОБЫЧИ УГЛЯ В СТРАНЕ   
 
За 1941–1945 добыча угля 
в Кузбассе выросла почти 
на 8 млн тонн в год — это пятая 
часть всей угледобычи в стране. 


 

 
 



УГОЛЬ КУЗБАССА 
В 1942 ГОДУ УХОДИЛ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЯДА ОТРАСЛЕЙ
 
Металлургия

Авиационная 
промышленность 

Производство 
боеприпасов
 

Железнодорожный 
транспорт

ОСНОВНЫЕ 
ШАХТЫ КУЗБАССА 
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
 
«Коксовая-1» 
Горняки шахты с начала 
войны выполняли план 
добычи угля на 150–200%.

«Чёрная гора»
С перевыполнением планов 
начиная с первых чисел июля 
1941 года работали шахты 
«Чёрная гора», 3–3 бис, 
№ 5–6 им. Ворошилова, 
им. Калинина, «Зиминка».  

 
Шахта им. Сталина 
(«Коксовая») 
В 1941–1943 годах объём её 
годовой добычи превосходил 
годовую добычу трестов 
«Прокопьевскуголь» 
и «Киселёвскуголь».  

Шахты Новокузнецка 
В военные годы в городе 
работало пять шахт, 
объединённых трестом 
«Куйбышевуголь»: шахта 
им. Димитрова, шахта 
им. Орджоникидзе, шахта 
«Байдаевская», шахта 
«Редаково‑Северная» 
и «Редаково‑Южная», 
а также небольшая шахта 
им. Щетинкина. 

КУЗБАСС В НАШЕ ВРЕМЯ  
 
50% всей угледобычи 
в России — в Кемеровской 
области

 
150 угольных 
градообразующих 
предприятий

Переходящее знамя победителя соцсоревнования среди шахт

в  1 94 5  г о д у

 








 
 
  

    
 
 









149,3 млн тонн

Вклад
Кузбасса

Вся 
угледобыча 

в стране
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 76,5% 

50,4%

 

41%  
 
 

42%

30 млн тонн



 3130Плакаты Победы Дневник Победы

Донбасс жив! 
Виктор Бирюков. 1942 г.
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Опыт Донбасса — Кузбассу!
Андрей Семёнович Ильин

Судьба Андрея Семёновича Ильина — 
ещё одна важная нить истории его 

времени: войны и труда, лишений и стойкости. 
Его отец погиб на Советско‑Финляндской 
войне. В 1931–1941 годах Андрей Семёнович 
работал на шахте 53‑бис в Донбассе. Шахтёры 
добывали уголь, буквально стоя на коленях. 
Его дочь Валентина позже вспоминала: 
«Достигнуть успехов было сложно, условия 
были нечеловеческими. Моя мама шила ему 
наколенники из свиной кожи, чтобы хоть как‑то облегчить тяжёлый труд». 
Наколенники служили всего 2–3 смены, пока полностью не протирались.

Немцы стремительно продвинулись вглубь советской территории, захватив 
стратегически важные районы добычи угля. В 1942 году молодой шахтёр, донбасский 
специалист Ильин вместе с товарищами был отправлен в Кузбасс для работы 
на шахтах, где условия труда были не менее жёсткими и суровыми. Трудиться 
приходилось очень много, но это было не единственным испытанием: Ильин потерял 
связь со своей семьёй. С 1942 по 1947 год он ничего не знал о том, где находились 
его жена, дочь и мать. 

Андрей Семёнович работал машинистом врубовой машины и угольного комбайна 
на шахте им. С. М. Кирова, затем на шахте «Полысаевская‑I» треста «Ленинуголь» 
комбината «Кузбассуголь». Его всегда интересовали инновации, он являлся 
активным участником создания комплексной организации труда на шахте.

Когда наконец‑то его близкие приехали в Сибирь, семья столкнулась с голодом 
и бытовой неустроенностью. «Что получили мы, дети войны? Ничего!» — восклицает 

Валентина Андреевна, вспоминая, как её отправляли в детский сад, чтобы она 
не умерла от голода. После войны Ильин не только трудился на шахте по 12 часов, 
но и участвовал в общественной деятельности, заботясь о вдовах и сиротах. 
Он предложил выдавать бесплатный уголь вдовам: «Я пойду и отработаю. Надо — 
смену, надо — две бесплатно».

В 1957 году Ильину присвоили звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» за участие в установлении 
всесоюзного рекорда по выдаче угля комбайном «Донбасс» — вместе с другими 
шахтёрами они достигли выемки в 25100 т в месяц! 

Андрей Семёнович всегда учился новому и осваивал современные технологии, 
передавая свои знания молодёжи.

Судьба постоянно испытывала Ильина. Когда ему было 35 лет, ушла из жизни 
любимая жена. Андрей Семёнович трижды попадал в завалы на шахте, 
но не сломался. «Мой отец никогда не пил и не матерился. Он был очень добрым 
и целеустремлённым человеком», — вспоминала Валентина. Он посвящал 
время не только работе, но и семье, занимаясь домашними делами, — от ремонта 
до ухода за скотом.

Даже выйдя на пенсию, Ильин продолжал помогать другим, работая 
со стройотрядами. «Что я буду сидеть дома? Я не старый!» — отвечал он, когда 
его уговаривали отдохнуть. В память о нём в школе № 17 города Полысаево 
открыт музей, куда его дочь передала фотографии и документы. Дело Ильина 
продолжилось его племянниками, которые также работали на шахте в Полысаево.

Андрей Семёнович остался в памяти 
друзей и товарищей как очень добрый 
и сердечный человек. Он полностью 
отдавал себя работе, какой 
бы напряжённой и порой опасной 
она ни была. Среди его наград орден 
Трудового Красного Знамени, медали 
«За доблестный труд» в ознаменование 
100‑летия со дня рождения 
В.И. Ленина, «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.».
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Уголь Кузбасса во время Великой Отечественной войны
Угольная промышленность Кузбасса сыграла ключевую роль в обеспечении 

военной экономики Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. 
Регион стал одним из важнейших источников топлива для заводов, фабрик 
и электростанций, работавших на нужды фронта. В условиях жесточайшего 
дефицита ресурсов, когда значительная часть европейской территории страны 
была оккупирована врагом, Кузбасс превратился в главный плацдарм добычи 
угля в стране. 

Шахта — это фронт! 
В первые месяцы после начала войны 

перед угольной промышленностью Кузбасса 
встала непростая задача: увеличить добычу 
угля при минимальных ресурсах. Уже к концу 
1941 года производство угля было поднято 
почти на 20% по сравнению с довоенным 
уровнем. Однако это потребовало 
колоссального напряжения сил рабочих 
и инженеров. 

С июля по декабрь 1941 года в ряды Красной армии было мобилизовано 
11 856 шахтёров. Тысячи людей были направлены на шахты взамен ушедших 
на фронт мужчин. Женщины, подростки и пожилые люди работали рядом, 
чтобы обеспечить страну необходимым топливом. В 1943 году в шахтах Кузбасса 
трудилось более 60 тысяч женщин и подростков, составлявших до 30% всех 
работников угольной отрасли.

Условия труда в шахтах Кузбасса в военные годы были крайне тяжёлыми. 
Недостаток оборудования, нехватка квалифицированных кадров и постоянные 

перебои с поставками материалов делали работу ещё сложнее. Многие шахтёры 
трудились по 12–14 часов в сутки без выходных, в прямом смысле слова рискуя 
жизнью под землёй. Часто люди оставались ночевать в шахте, у них не было 
ни времени, ни сил, чтобы добраться домой. Несмотря на все трудности, шахтёры 
Кузбасса продолжали выполнять свои обязанности, понимая важность своей 
миссии для Победы над врагом.

Мобилизация промышленности
С началом войны в 1941 году уголь стал стратегическим ресурсом, 

необходимым для добычи металлов, производства боеприпасов и поддержания 
работы железнодорожного транспорта. А регион превратился в один из центров 
мобилизации промышленности и трудовых резервов с европейских территорий 
России. Сюда были эвакуированы крупные заводы и производства. Это помогло 
сохранить производственные мощности и обеспечить фронт необходимой 
продукцией. 

По состоянию на 1941 год По состоянию на 1941 год 
Кузбасс давал около 30% всего Кузбасс давал около 30% всего 
угля,   добываемого в СССР. угля,   добываемого в СССР. 
В годы войны этот показатель В годы войны этот показатель 
значительно увеличился. значительно увеличился. 
В 1942 году В 1942 году общая добыча общая добыча 
угля в регионе возрослаугля в регионе возросла  
до рекордных 32 миллионов тонн.до рекордных 32 миллионов тонн.
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Быть в труде, как в бою!
Кузбасс 1941–1945  
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состоявшие из 10–15 человек, помогали 
в обучении местных специалистов, делясь 
передовыми технологиями и методами. 
В Кузбасс также отправляли команды 
горных инженеров, которые занимались 
модернизацией шахтного оборудования 
и интеграцией новых технологий. В них 
входили проектировщики, механики, 
электрики.

Во время войны угольная промышленность 
Кузбасса показала впечатляющие 
результаты. Например, в 1943 году было 
добыто порядка 25 миллионов тонн угля, 
что составляло около 57% от общего 
производства угля в стране, несмотря 
на постоянные сложности, связанные 
с фронтовыми условиями. Уголь необходим 
был не только для обороны, но и для нужд 
экономики страны. В 1944 году весь Кузбасс 
отправил на фронт около 36 миллионов 
тонн угля.

К концу войны угольная промышленность 
Кузбасса достигла пика своего развития. 
Добыча угля выросла более чем в два раза по сравнению с началом войны. 
Благодаря самоотверженному труду шахтёров и инженеров страна получила 
необходимое топливо для обеспечения военных нужд. К 1945 году общая 
добыча угля в Кузбассе составила около 40 миллионов тонн, что позволило 
удовлетворить потребности промышленных предприятий и электростанций 
на всей территории Советского Союза.

Кузбасс давал Родине не только уголь, но и самое ценное — людей! Согласно 
данным военкоматов, на всех фронтах сражались 333 165 бойцов из Кемеровской 
области. Но их воевало гораздо больше, так как многие ушли на фронт, когда 
проходили срочную службу. Не вернулись с войны более 120 000 бойцов 
из Кузбасса. С Кузбассом связаны судьбы 250 Героев Советского Союза 
и 52 полных кавалеров ордена Славы. 72 Героя родились на Кузбасской земле. 
За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны званием 
Героя Социалистического Труда был награждён 91 человек. 

Из Запорожья перевезли Новокузнецкий металлургический завод (НКМЗ), 
ключевой производитель металлов для фронта, включая сталь и ферросплавы. 
Кузнецкий машиностроительный завод (КМЗ) эвакуировали из Харькова, 
он занялся производством бронетехники и других военных материалов. Донецкий 
сталелитейный завод по производству чёрного металла обеспечил фронт 
необходимым сырьём для создания артиллерийских орудий и танков. В Кузбасс 
также была переведена часть шахтного оборудования и инфраструктуры, ранее 
использовавшихся в Донбассе. Перевозка оборудования и специалистов шла 
по железной дороге, часто под обстрелами фашистов. 

Эвакуация заводов помогла справиться с дефицитом производственных 
мощностей и дала значительный импульс для переработки и наладки новых 
производств в Кузбассе. 

Для концентрации ресурсов, организации более эффективного управления, 
мобилизации промышленности, усиления логистики и повышения добычи 
угля в 1943 году регион получил новый административный статус: был отделён 
от Новосибирского края и стал Кемеровской областью. 

Общая мобилизация ресурсов из Донбасса включала в себя не только новейшие 
технологии, но и опытные кадры — так создавался синергетический эффект, 
который позволил значительно увеличить добычу угля. Из Донбасса в Кузбасс 
прибывали бригады шахтёров, включая квалифицированных рабочих и мастеров. 
Они активно участвовали в реконструкции и модернизации шахт. Такие группы, 

Кадры Донбасса — Кузбассу! Кадры Донбасса — Кузбассу! 

Александр Фёдорович ПучновАлександр Фёдорович Пучнов  
в декабре 1941 года получил в декабре 1941 года получил 
назначение на шахту назначение на шахту 
«Центральная» треста «Центральная» треста 
«Кемеровоуголь»,   успешно «Кемеровоуголь»,   успешно 
применил врубовые машины,   применил врубовые машины,   
совершенствовал вместе совершенствовал вместе 
с местными горняками с местными горняками 
организацию труда.организацию труда.

Григорий Петрович Григорий Петрович 
 Заблодский Заблодский — главный инженер  — главный инженер 
треста «Анжероуголь»,   затем треста «Анжероуголь»,   затем 
главный инженер треста главный инженер треста 
«Кемеровоуголь»,   родом «Кемеровоуголь»,   родом 
из  посёлка Брянка (ныне — из  посёлка Брянка (ныне — 
город в Луганской области),   — город в Луганской области),   — 
применял свои навыки и знания, применял свои навыки и знания, 
полученные в Донбассе. полученные в Донбассе. 
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Шахтёрская 
династия Фаляховых

Жизнь семьи Фаляховых — 
это целая летопись 

шахтёрской истории. Их общий стаж 
работы превышает 350 лет! 

Основатель династии Саид 
Фаляхович Фаляхов прожил длинную жизнь, он родился в многодетной 
крестьянской семье в Татарстане. С детства усвоил простую истину: 

«Чтобы чего‑то добиться, нужно упорно трудиться». 
Судьба жестоко обошлась с его семьёй во времена раскулачивания, что вынудило 
их покинуть родные края и начать новую жизнь в Сибири, в шахтёрском городе 
Ленинске‑Кузнецком. 

Здесь Саид учился в школе и в местном аэроклубе, что позже сыграло 
значительную роль во время Великой Отечественной войны — он стал лётчиком‑
истребителем, совершая боевые вылеты во фронтовом небе Кавказа и Дальнего 
Востока. За свои подвиги был награждён медалью «За победу над Германией», 
орденом «Знак Почёта» и знаком «Шахтёрская слава». 

По окончании войны, вернувшись в родной город, Саид стал работать на шахте 
имени 7 Ноября, а затем отдал 27 лет своей жизни шахте «Комсомолец», пройдя 
путь от подземного электрослесаря до механика участка. «Нужно учиться 
и развиваться, несмотря на трудности», — часто повторял он, обучаясь в горном 
техникуме параллельно с работой. Эта целеустремлённость и трудолюбие 
сформировали крепкую основу для его семьи. 

Руководство шахты всегда знало, что на такого специалиста, как Фаляхов, всегда 
можно положиться. Его могли вызвать на работу в любой момент, если была 
необходима профессиональная помощь. 

В семье Фаляхова выросло семеро детей, пятеро из которых — сыновья Юсуп, 
Идрис, Тахир и Кавий, а также дочь Зульфия — продолжили дело отца. Каждый 
из них внёс свои от 10 до 42 лет в общее дело, трудясь на шахте «Комсомолец». 
Братья Саида — Зинур и Назип тоже посвятили свои жизни шахтёрскому делу, 
отдали немалую лепту в развитие угольной отрасли.

На сегодняшний день семейная династия насчитывает более 15 человек, которых 
объединяет гордость за свою профессию и преданность традициям. Внучка 
Саида Алина Фаляхова работает диспетчером по промбезопасности, а её брат 
Рустем готовится стать горным инженером — династия продолжается, живая 
и энергичная.

Аллея шахтёрских династий
Трудовые достижения и история 

династии были отмечены установкой аллеи 
шахтёрских династий в Ленинске‑
Кузнецком. Эта аллея, возведённая рядом 
с часовней святой Варвары, стала знаковым 
местом. Саид Фаляхов верил, что здесь 
его потомки будут ходить на смены, 
продолжая семейное дело — добывать 
уголь для России. 

Семья Фаляховых — живое воплощение 
того, что значит, служить своей стране, 
работать в тяжёлых условиях и не терять 
присутствие духа. Уважение, трудолюбие 
и стремление к знаниям — вот основные 
ценности, которые передаются 
из поколения в поколение. Династия — 
это больше, чем просто труд, это традиции, 
которые продолжают жить, вдохновляя 
молодёжь на следование по стопам своих 
отцов и дедов.

Дочь Саида Фаляхова Зульфия Дочь Саида Фаляхова Зульфия 
Воробьёва вспоминает:   Воробьёва вспоминает:   
«Отец прожил 97 лет. «Отец прожил 97 лет. 
Был очень разносторонним Был очень разносторонним 
человеком,   много интересного человеком,   много интересного 
рассказывал. Хорошо знал рассказывал. Хорошо знал 
историю,   даты мог любые историю,   даты мог любые 
назвать. Отец любил пошутить,   назвать. Отец любил пошутить,   
чувство юмора помогало чувство юмора помогало 
переживать сложные переживать сложные 
 моменты. Мама мужа,   а потом  моменты. Мама мужа,   а потом 
и детей в шахту провожала,   и детей в шахту провожала,   
переживала за каждого. переживала за каждого. 
Они из одной деревни Большой Они из одной деревни Большой 
Шинар,   вместе прожили Шинар,   вместе прожили 
68 лет,   отметили жемчужную 68 лет,   отметили жемчужную 
свадьбу».свадьбу».



Стахановское движение 
в Кузбассе 
во имя Победы

Стахановское движение — волна 
энтузиазма и новаторства, охватившая 

советское производство в 30‑е годы 
XX столетия. В его основе лежала идея 
повышения производительности труда 
через освоение новейших технологий. 
Запустилось движение в 1935 году, и его 
назвали в честь Алексея Григорьевича 
Стаханова, забойщика шахты «Центральная — 
Ирмино» (Луганская область), который 
за смену добывал колоссальные 102 тонны 
угля при норме в 7 тонн! 

Вдохновлённые успехами индустриализации, 
рабочие‑стахановцы появились не только 
на шахтах Донбасса, постепенно движение 
охватило весь Советский Союз. 

Герои 30-х годов
Стахановское движение пришло в Кузбасс 

в сентябре 1935 года. Рабочие Киселёвского 
рудника первыми провели стахановские сутки. 
В каждом уголке шахт рождались новые 
рекорды. 

В 1937 году Кузбасс стал известен благодаря растущему числу «тысячников» — 
шахтёров, добывающих 1000 тонн угля за месяц. Лозунг «За стахановские шахты — 
за стахановский рудник!» вдохновил многих на введение новых методов работы. 

Стахановцы в огне войны
Когда началась Великая Отечественная, стахановцы не отступили. Наоборот, 

они вооружились новыми идеями, например, многостаночным обслуживанием 
и совмещением профессий. 

Стахановцы внедрили скоростные технологии в производстве и строительстве. 
Они стали инициаторами движения «двухсотников», которые перевыполняли норму 
в два раза и более за смену, а затем подняли планку до «тысячников», показывающих 
1000% нормы. Кроме того, была организована работа «фронтовых бригад».

Трудовой подъём охватил шахты. Достижения шахтёров стали легендой: 
28 сентября 1943 года киселёвским шахтёрам было вручено знамя 
Государственного Комитета Обороны за замечательные успехи в угледобыче.

11 февраля 1944 года собрался слёт стахановцев‑угольщиков с чёткой целью — 
добиваться выдающихся результатов: «На шахтах надо организовать рекорды: 
и под щитами, и в мелкой нарезке, и в лавах, и на других работах». В этот суровый 
момент войны шахтёры продолжали подбирать новые методы работы. 

Стахановское движение Стахановское движение 
 развивалось постепенно:    развивалось постепенно:   
на первом этапе проводились на первом этапе проводились 
стахановские сутки,   затем стахановские сутки,   затем 
вводились пятидневки,   декадники вводились пятидневки,   декадники 
и двухдекадники. Финальная и двухдекадники. Финальная 
цель —  добиться ежедневной цель —  добиться ежедневной 
и стабильной рекордной и стабильной рекордной 
выработки.выработки.
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«Коллектив шахты № 3 
по праву гордится такими людьми, 
как забойщик т. Тузовский, 
который выполняет норму 
выработки на 300–350 процентов, 
забойщик т. Владанцев, дающий 
348 процентов, забойщик 
т. Петров, выполняющий дневное 
задание на 268 процентов 
и т. Куликов — 157 процентов». 
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1945 год начался с призыва: «Поддержим 
героическое наступление Красной армии 
самоотверженным трудом в тылу!» На шахте 
«Капитальная» стартовала стахановская 
вахта, и трудовые рекорды не заставили себя 
ждать. Проходчик шахты № 4 Гавриленко, 
работая в новом штреке, поразил всех, 
выполнив норму на 600 процентов. На шахте 
№ 6 молодой горняк Черняев установил свой 
собственный рекорд, выработав впечатляющие 
1433 процента нормы за смену. На шахте № 6 
забойщики Тузов, Кустов, Яковлев и Углов, 
работая в лаве, перевыполнили 19 норм! 
В 1945 году в Киселёвске уже насчитывалось 
500 стахановцев.

Военные годы открыли человеческие 
и природные резервы Киселёвского 
рудника и всего Кузбасса, превращая их 
в мощную энергетическую базу целого 
государства. В этом огромная заслуга 
шахтёров‑стахановцев, которые благодаря 
своему упорству и инновационному подходу 
значительно увеличили угледобычу. 
Их дух самоотверженности стал символом 
героизма и единства в трудные времена.

Стахановское движение Стахановское движение 
продемонстрировало,    продемонстрировало,    
как как новые технологии могут новые технологии могут 
трансформировать трудовой трансформировать трудовой 
процесспроцесс.  Передовые .  Передовые 
шахтёры и целые бригады шахтёры и целые бригады 
каждодневно перевыполняли каждодневно перевыполняли 
производственные задания. производственные задания. 
 Шахтёры-двухсотники  Шахтёры-двухсотники 
работали не только за себя,    работали не только за себя,    
но и за своих товарищей,    но и за своих товарищей,    
ушедших на фронт,    выдавая ушедших на фронт,    выдавая 
за смену результаты,    вдвое-за смену результаты,    вдвое-
трое превышающие  нормы. трое превышающие  нормы. 

Первый стахановец 
Кузбасса

В 2025 году отмечается 
120‑летие со дня рождения 

Ивана Акимовича Борисова, 
выдающегося шахтёра из Прокопьевска 
и первого стахановца Кузбасса. 

Иван Акимович родился в семье крестьянина‑переселенца недалеко от Анжеро‑
Судженска. Он был четвёртым из пяти сыновей. В Прокопьевске Борисов трудился 
на штольнях № 8 и 17, а затем на Центральной штольне, изначально как забойщик, 
а затем как бригадир.

В 20‑е годы прошлого века горняки начинали осваивать новые инструменты — 
отбойные молотки и электросвёрла. Борисов не только работал с отбойным 
молотком, но и сам его чинил — это было его личное «оружие». 

С 1929 года Иван Акимович вместе со своей бригадой участвовал в соцсоревнованиях. 
Они выполнили пятилетний план по выработке угля за 3,5 года. В 1935 году после 
рекорда шахтёра А. Стаханова Борисов отправил ему телеграмму с поздравлением 
и вызовом на соревнование за 120 тонн. На следующий день Иван Акимович нарубил 
125 тонн угля, став первым стахановцем в Кузбассе. Однако он не собирался 
останавливаться на достигнутом: 18 ноября 1935 года Борисов установил новый 
мировой рекорд — 778 тонн угля за смену.

Его трудовые успехи не остались незамеченными. Награды приходили одна 
за другой: Иван Борисов стал первым шахтёром Кузбасса, удостоенным 
ордена Ленина, а также получил легковой автомобиль в подарок от наркома 
тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе. Позже он отдал автомобиль 
рудоуправлению для хозяйственных нужд, ему было важно позаботиться о людях.

Занимался самообразованием, посещал школу мастеров, а позже был направлен 
в Москву для получения профессии горного инженера. 
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«Уберите преграды с пути «Уберите преграды с пути 

стахановцев!»стахановцев!»  — под таким — под таким 

заголовком в июле 1942 года заголовком в июле 1942 года 

вышло в местной газете вышло в местной газете 

письмо А. Симовича,   бригадира письмо А. Симовича,   бригадира 

крепильщиков шахты №5: крепильщиков шахты №5: 

«Сегодня работать лучше,   чем «Сегодня работать лучше,   чем 

вчера. Работать как забойщик вчера. Работать как забойщик 

Рахим Шалаев! Равняться Рахим Шалаев! Равняться 

по забойщику Торгаеву!.. по забойщику Торгаеву!.. 

Комсомолец В. Ковзель за одну Комсомолец В. Ковзель за одну 

смену в 13 забоях сделал смену в 13 забоях сделал 

по три цикла и выработал по три цикла и выработал 

1348 процентов. Рекорд 1348 процентов. Рекорд 

Кузбасса по мелкой нарезке».Кузбасса по мелкой нарезке».
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Герой труда на угольном фронте
Борисов шёл к Победе через тяжелейший труд в шахте. В июле 1941 года 

он окончил академию и сразу же подал заявление о направлении на фронт, 
но его просьбу отклонили. Знания, опыт и трудовой энтузиазм первого стахановца 
были крайне необходимы на невидимом фронте под землёй.

В Прокопьевске на шахте № 5–6 им. Ворошилова Ивана Акимовича 
назначили начальником участка № 16. Здесь он вместе с другими шахтёрами 
занимался монтажом новых щитов Чинакала, которые должны были повысить 
производительность шахты. Под его руководством работы шли быстро 
и эффективно.

Жизнь Ивана Борисова трагически оборвалась 21 июля 1943 года, когда он 
героически спасал своих коллег. 

Иван Акимович Борисов — образец силы духа и преданности своему делу. 
Его пример имел огромное значение для шахтёров, вдохновлял на героическую 
работу ради Победы. 

В этот день,    после осмотра забоев,    он направлялся В этот день,    после осмотра забоев,    он направлялся 
к шурфу,    чтобы подняться на поверхность,    но внезапно к шурфу,    чтобы подняться на поверхность,    но внезапно 
на него обрушился поток воды с глиной. Ощущая на него обрушился поток воды с глиной. Ощущая 
опасность,    Иван бросился назад в забой,    чтобы опасность,    Иван бросился назад в забой,    чтобы 
предупредить своих товарищей. Крикнув:    «Вода!  предупредить своих товарищей. Крикнув:    «Вода!  
Ребята,    вода прорвалась… Всем — на щит!»,    Ребята,    вода прорвалась… Всем — на щит!»,    
он пытался дать шанс своим подчинённым.он пытался дать шанс своим подчинённым.

Семь молодых забойщиков успели забраться Семь молодых забойщиков успели забраться 
на монтируемый щит и оказались в воздушном на монтируемый щит и оказались в воздушном 
мешке,    ожидая помощи в затопленных выработках. мешке,    ожидая помощи в затопленных выработках. 
Горноспасатели работали не покладая рук,   несмотря Горноспасатели работали не покладая рук,   несмотря 
на риски. Два из них погибли,    но остальные сумели на риски. Два из них погибли,    но остальные сумели 
обеспечить доступ свежего воздуха к спасённым. обеспечить доступ свежего воздуха к спасённым. 
Забойщиков освободили только на седьмые сутки. Забойщиков освободили только на седьмые сутки. 
А тело Борисова нашли через 17 дней в дальнем А тело Борисова нашли через 17 дней в дальнем 
тупике,    куда его унесло течение. тупике,    куда его унесло течение. 

Иван Акимович Иван Акимович 
БорисовБорисов

История Мусы и Рахимы 
Сулеймановых

В Киселёвске, на шахте № 5, работал 
забойщик, стахановец Муса Сулейманов, 

ставший символом стойкости и трудового героизма. 

Муса вырос в крестьянской семье и с детства знал, что такое тяжёлый труд. Когда 
началась война, он, как многие другие, хотел отправиться на фронт. Но его опыт 
и мастерство были необходимы в тылу, и руководство шахты решило оставить его 
работать под землёй.

Труду Муса отдавался с полной самоотдачей, работая по 20 часов в сутки. 
Его рекорды были поразительными: за одну смену он добывал уголь, как если 
бы работало 16 человек! Этот рекорд никто так и не смог побить: в октябре 1943 года 
за доблестный труд он был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

Муса говорил, что «на фронт не берут, так ударю углём по врагам». 
Муса был не только талантливым шахтёром, но и настоящим другом и помощником 
для своих товарищей. Он делал всё возможное, чтобы поднять дух бригады, 
шутками снимая напряжение после долгих часов в забое. После 20‑часовой смены 
он находил силы, чтобы играть и проводить время со своими детьми, даря им 
любовь и заботу, несмотря на валящую с ног усталость.

13 декабря 1943 года Муса трагически погиб в шахте, став ещё одним героем, 
отдавшим жизнь за свою Родину. 

Жена Мусы, Рахима, несмотря на горечь утраты, не сломалась. Она воспитала 
пятерых достойных детей, поддерживая память о своём муже. В Краеведческом 
музее Киселёвска хранятся награды Мусы и его живописный портрет. 
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Кемеровская ГРЭС
Строительство станции 
началось в сентябре 1930 года 

в Центральном районе города 
Кемерово. 1 июля 1934 года ГРЭС была 
переведена на положение действующей 
электростанции.

Входит в состав генерирующих 
мощностей Сибирской генерирующей 
компании: установленная электрическая 
мощность — 485 МВт; установленная 
тепловая мощность — 1540 Гкал/час. 
Основным видом топлива является 
каменный уголь Кузбасского угольного 
бассейна марки «Д». 

Во время Великой Отечественной войны Кемеровская ГРЭС стала одной 
из крупнейших электростанций Сибири. 

Станция, работая всё время на предельной нагрузке, обеспечивала бесперебойную 
работу промышленных предприятий города. В годы войны в Кемерово возникло 
11 новых предприятий, так как сюда были эвакуированы крупные заводы 
из европейской части страны: завод № 6 Наркомата авиационной промышленности 
СССР; заводы № 9, 20 (цех олеума), 64 (частично) Наркомата боеприпасов 
СССР; Орехово‑Зуевский завод пластических масс «Карболит»; ленинградский 
завод «Металлист»; Рубежанский химический завод; часть цехов Харьковского 
электромеханического завода; Московский салициловый завод и другие. Их работа 
полностью зависела от Кемеровской электростанции. 

В первый год войны на фронт ушла почти половина персонала ГРЭС, а к 1944 году — 
720 человек. За четыре военных года на фронте погибли 88 работников 
электростанции. Их имена были высечены на гранитных плитах мемориала, 
который торжественно открыли 9 мая 1975 года, к 30‑летию Победы. 
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«Душа — это парус. 
Ветер — жизнь» 
Григорий Петрович Мешков 

Родом из Алтайского края, Григорий 
переехал с семьёй в Кемерово и начал 

учёбу в местной школе. В 1939 году был призван 
на службу во флот на Тихом океане.

Григорий окончил электромеханическую школу, готовившую специалистов для 
работы на кораблях, и одновременно трудился на судостроительном заводе 
в Комсомольске‑на‑Амуре. После 1941 года строил крейсеры «Калинин» 
и «Каганович». В августе 1945 года он стал частью военно‑авиационного десанта, 
который высаживался в Порт‑Артуре. В этих боях Григорий Мешков проявил 
храбрость и был награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» 
и орденом Отечественной войны II степени. В общей сложности его наградной 
список — 14 медалей и орденов. 

После демобилизации Григорий Петрович продолжил свою карьеру в энергетике, 
работая на Кемеровской ГРЭС. Его общий стаж в отрасли составил 44 года.

Григорий Петрович всегда был художником. Рисовать он начал ещё в школе и никогда 
не бросал. Его душе всегда нравился простор: любимая тема работ — пейзажи родного 
Кемеровского края. В 1967 году он стал одним из организаторов студии художников‑
любителей «Творчество», которой руководил в течение десяти лет. Его работы 
выставлялись не только в России, но и за рубежом, включая Америку и Японию. 

«Почему я стал писать нашу природу? Потому, что она вечно стоит 
на нашей матушке‑земле. Она так же, как и мы, питается лучами 
солнца и дождём. Она всегда рядом с нами».
Григорий Мешков



...Да разве об этом расскажешь —
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..

В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,
И ты со своею судьбою
Осталась один на один.

Один на один со слезами,
С несжатыми в поле хлебами
Ты встретила эту войну.
И все — без конца и без счёта —
Печали, труды и заботы
Пришлись на тебя на одну.

Одной тебе — волей-неволей —
А надо повсюду поспеть;
Одна ты и дома, и в поле,
Одной тебе плакать и петь.

А тучи свисают всё ниже,
А громы грохочут всё ближе,
Всё чаще — недобрая весть…
И ты перед всею страною,
И ты перед всею войною
Сказалась — какая ты есть.

Ты шла, затаив своё горе,
Суровым путём трудовым.
Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим.

В холодные зимы, в метели,
У той у далёкой черты
Солдат согревали шинели,
Что сшила заботливо ты.

Бросалися в грохоте, в дыме
Советские воины в бой,
И рушились вражьи твердыни
От бомб, начинённых тобой.

За всё ты бралася без страха.
И, как в поговорке какой,
Была ты и пряхой и ткахой,
Умела — иглой и пилой.

Рубила, возила, копала, —
Да разве же всё перечтёшь?
А в письмах на фронт уверяла,
Что будто б отлично живёшь.

Бойцы твои письма читали,
И там, на переднем краю,
Они хорошо понимали
Святую неправду твою.

И воин, идущий на битву
И встретить готовый её,
Как клятву, шептал, как молитву,
Далёкое имя твоё...

Русской 
женщине

Стихотворение 
Михаила Исаковского
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«Начальник Лиза»
Елизавета Григорьевна Макарова

23 сентября шахта «Полысаевская» 
треста «Ленинскуголь» выполнила план 

по добыче 1941 года. Каждый день горняки 
выдавали в среднем 620 тонн при проектной 
мощности в 500! И это в тяжелейших условиях 
нехватки людей, полуголодного 
и неустроенного быта.  

Областная новосибирская газета «Советская 
Сибирь» в те дни писала так.

Елизавета Григорьевна Макарова — 
удивительной биографии человек. Дочь 
рабочего из Анжеро‑Судженска, получившая 
высшее профессиональное образование, — 
редкость по тем временам. В 1935 году она 
окончила Московский горный институт, была 
направлена работать на шахту С. М. Кирова. 

Начинала горным мастером, затем стала помначальника вентиляции, с 1938 года — 
начальником проходческого участка № 9. Её труд был отмечен высокой наградой — 
орденом Трудового Красного Знамени.

В 30 лет, 12 мая 1941 года, Макарова стала «начальницей Лизой» — возглавила 
«Полысаевскую» шахту. Там встретила войну и смогла наладить производство 
так, что выполнила план по добыче за три месяца до срока. Через год случилась 
трагедия: у молодой женщины обнаружили рак груди. Её переводят работать 
в горком партии, на более щадящую должность, стараются вылечить, но нет. 
Война и бешеные перегрузки забрали жизнь Елизаветы Григорьевны в 1943 году. 

Те, кто трудился с Макаровой каждый день, вспоминали:

«Легко было с ней работать. Со временем не считалась… 
Лиза хороший организатор была, никогда не кричала, скажет только: 
„Давайте поработаем“. И слушали её». 

В некрологе напишут: 
«Замечательный человек, отличный 
товарищ, Елизавета Григорьевна 
навсегда останется в нашей 
памяти образцом хозяйственника 
и партийного руководителя, 
отдавшего все свои силы на благо 
нашего народа, на благо нашей 
любимой родины». 
И ещё один поступок говорит 
о том, какого большого сердца 
человеком была Елизавета 
Григорьевна Макарова: она ещё 
до войны усыновила мальчика Юру, 
сына умершей подруги. 

В 1941 году «Полысаевская‑1» 
под руководством Макаровой выдала 
214 000 тонн угля, при проектной 
мощности 150 000 тонн.
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«На шахте „Полысаевская“ 
не слышно ни крика, ни шума. 
А работа здесь идёт, да ещё 
какая! Из бункеров эстакады 
в пасти хопперов непрерывным 
потоком идёт уголь, так 
нужный стране. Заведует 
этой шахтой молодая женщина 
инженер Е.Г. Макарова, дочь 
анжерского горняка,  деловито 

принимает она важные решения. 
 Места ушедших на фронт 
и здесь заняли женщины. 
Анна Смердина работает 
в забое, перевыполняет норму. 
Коногонами стали тт. Калганова, 
Пичеркина, взрывником — 
тов. Рачева. А за ними 
пошли другие. И всюду умели 
они за себя  постоять». 



освободили 14 населённых пунктов! В феврале 1944 года дивизия гнала немцев 
в районе Пскова.

Освобождение Пскова — один из главных подвигов 376‑й стрелковой дивизии 
на пути к Великой Победе. 23 июля 1944 года Псков был очищен от врага после 
многолетней оккупации. В честь этой важной победы в Москве прошёл салют 
из 224 орудий. За эту операцию дивизии была присвоена вторая часть названия — 
«Псковская».

С осени 1944‑го и до Победы дивизия освобождала от фашистов Латвийскую ССР. 
Великую Победу герои‑шахтёры встретили в городе Кандава. 

В 1945 году И. В. Сталин спросил у маршала А. М. Василевского, сколько 
дивизий и какие ни разу не отступали. Всего таких было семь, в том числе 
376‑я Краснознамённая Кузбасско‑Псковская стрелковая дивизия. 
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Кузбасско-Псковская 
376-я дивизия

В Великой Отечественной войне участвовало более 450 дивизий, среди 
них — «шахтёрская», 376‑я Кузбасско‑Псковская. 

Дивизия была сформирована в 1941 году, 60–70% её личного состава были люди, 
владевшие горняцкими специальностями. 

Боевое крещение дивизия приняла 30 декабря 1941 года в бою рядом с городом 
Чудов на реке Волхов. За все годы войны дивизия участвовала в 11 основных 
военных операциях. 

376‑я дивизия мужественно сражалась за прорыв блокады Ленинграда. Самые 
кровопролитные бои пришлись на 1941–1942 годы. Северо‑запад России — 
болота, топи, непроходимые леса. Летом — гнус, вода. Зимой — снег, холод и опять 
вода, а значит, промокшая одежда, которая замерзает прямо на теле. Эти годы — 
самый трудный период войны. Изнуряющие, сложные месяцы, тысячи погибших… 
Кузбассцы проявили невероятное мужество и стойкость в очень тяжёлых 
сражениях и невыносимых климатических условиях. Дивизию доукоплектовывали 
четыре раза. В болотах и на местах боёв до сих пор поисковые отряды находят 
останки десятков бойцов, о которых уже более 80 лет нет вестей. 

«Наутро с криком „ура“ мы дружно пошли в атаку, враг не выдержал и с жестокими 
боями начал отходить. Мы гнали его до Пёхово. Вокруг деревни гитлеровцы 
возвели ледяные валы. Штурмовали мы их под ураганным артиллерийским огнём 
и бомбовыми ударами. По три-четыре раза в день ходили в штыковые атаки. 
За двадцать дней боёв я поседел, а было мне в то время 23 года».
Ветеран войны И. Е. Наветкин

376‑я дивизия отвлекала на себя силы противника, не позволяя ему 
перебрасывать войска в направлении главного удара, когда 14 января 1944 года 
войска Волховского и Ленинградского фронтов перешли в наступление. 
Дивизия атаковала пехотную дивизию немцев и двинулась вперёд: за два дня 

Великий Новгород

Москва

Ленинград

Валмиера

Пярну Тарту

Таллин

Елгава

Вентспилс

Шяуляй

Паневежис

Каунас

Ржев

Вышний Волочёк

Бежецк

Дубна

Начало 
пути

Боровичи

Тихвин

Кингисепп
Кириши

ЛАТВИЯ

ЭСТОНИЯ

ЛИТВА
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«Шахтёрский маршал» 
Владимир Павлович Романов

организовать работу так, чтобы шахта в 1945 году выполнила план по добыче 
на 193,2%. Это значит, что каждый шахтёр работал как минимум за двоих. В 1945 году 
общая добыча угля на шахте № 5 составила более 500 тысяч тонн, что сыграло 
ключевую роль в поддержке фронта.

Во время войны особое внимание Романов уделял не только производственным 
показателям, но и моральному духу своих подчинённых. Он понимал, что в условиях 
стресса и страха люди нуждаются в поддержке и доверии. Романов обеспечивал 
своим сотрудникам свободу действий и инициативу. Его предложения по вскрытию 
угольных запасов гидроспособом стали настоящим прорывом и вдохновили 
горняков на новые свершения.

С 1943 по 1948 год, когда Романов руководил шахтой, его команда удерживала 
переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны. За этот период 
объём добычи угля на шахте возрос на 20%, что стало возможным благодаря 
эффективным методам управления. 

После войны Романов продолжил свою карьеру, возглавляя крупные шахты 
и угольные тресты. С 1948 по 1951 год был начальником шахты им. Орджоникидзе, 
а с 1951 по 1954 год руководил крупнейшей в стране шахтой им. Сталина 
(«Коксовая»). За время его управления Киселёвским рудником добыча угля 
составила 5 миллионов тонн, что стало важным вкладом в восстановление 
экономики страны.

Возглавляя комбинат «Кузбассуголь», Романов активно способствовал увеличению 
производственной мощности. За время его руководства, с 1961 по 1978 год, 
общий объём добычи угля достиг рекордных 1 миллиарда 100 миллионов тонн. 
Романов был отмечен высшей государственной наградой — звездой Героя 
Социалистического Труда. 

Романов верил в потенциал даже старых шахт, где люди отдали лучшие годы своей 
жизни, и старался модернизировать их, а не закрывать. Он всегда подчёркивал, 
что каждая шахта имеет свою историю и людей, которые к ней привязаны. В его 
период на комбинате началось широкое внедрение автоматизации и механизации, 
что позволило повысить эффективность работы и снизить физические нагрузки 
на шахтёров.

Жизнь Владимира Павловича — путь шахтёрского командира — человека, всегда 
поддерживающего горняков.

«Главной пружиной нелёгкого 
командирского долголетия 

Владимира Павловича всегда оставались 
общность интересов, искренность 
и внимание к людям... Романов — 
требовательный и талантливый горный 
инженер, к тому же скромный и добрый 
человек. ...Обязательно проверит, 
как обут, одет горняк, хватает 
ли инструмента, как организованы 
доставка рабочих и питание. 
Провинившихся толковых руководителей 
Романов „не списывал“, спустя время 
вспоминал о них. Даже не знаю, почему, но на шахтах треста Владимира 
Павловича уважительно называли „графом Ростовым“. Думаю, 
за справедливость и трудолюбие».
Инженер Василий Андреевич Магницкий

Имя Владимира Павловича Романова носит Прокопьевский горный техникум, 
улица в Кемерово, одна из шахт Кузбасса, фонд «Шахтёрская память», в честь него 
установлены памятные знаки. Шахтёр, инженер, управленец государственного 
масштаба и очень внимательный, умевший слушать и слышать людей, — таким был 
«шахтёрский маршал», легенда Кузбасса.

В 1933 году Владимир Павлович Романов вместе с отцом прибыл в Ленинск‑
Кузнецкий. Здесь он поступил в Прокопьевский горный техникум, после чего начал 
свою карьеру на шахте «Пятая». 

Когда началась Великая Отечественная война, чудеса организаторского таланта 
Романова проявились в полной мере. «Я бил врага углём!» — с гордостью говорил 
он о той роли, которую сыграли шахтёры в обеспечении фронта энергоресурсами. 
В условиях тяжёлых испытаний, когда страна нуждалась в угле как никогда, он смог 



Шахтёрская Шахтёрская 
лампалампа    
Популярная ацетилено-
вая лампа фирмы Вольф. 
Консолидировала все 
самые интересные разра-
ботки и имела несколько 
уровней защиты: стеклян-
ный цилиндр, усиленный 
металлической сеткой, 
и надёжный магнитный 
замок. Рабочие ласково 
окрестили лампу «Благо-
детельница», так как она 
спасла огромное количе-
ство жизней.

ЧуниЧуни 
«В войну и ещё не один год 
после основной формой 
обуви шахтёров были 
чуни, огромные калоши- 
лодки из жёсткой негну-
щейся резины. Окрутил 
ноги портянками, вставил 
в «лодки», затянул на щи-
колотках тесёмками, чтобы 
их не потерять, и пошёл 
собирать угольную мелочь 
и штыб…».

Лягов Л.Я. «Знакомь-
тесь: шахта». Кемеровское 
книжное издательство, 
1985.

«Черепашка» «Черепашка» 
Головной убор из фибры 
для крепления светиль-
ника во время работы. 
Позднее стал выполнять 
защитную функцию. Вес — 
325 г. Выпускалась в виде 
чёрных и неокрашенных 
листов прессованного 
картона толщиной 1–2 мм. 
Складчатая поверхность 
фибровой каски делала её 
похожей на панцирь че-
репахи, поэтому их звали 
«черепашками». 

Повсеместно 
 использовались с 1935 
по 1960-е гг. 

Экипировка шахтёра 
1941 – 1945 
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Шахтёрский Шахтёрский 
налобный фонарь налобный фонарь 
Использовали парал-
лельно газовые и элек-
трические фонари. 

Аккумуляторные 
шахтёрские лампы поя-
вились в начале 1930-х гг. 
Называли «коногонки» 
от профессии коногона — 
рабочего, сопровождаю-
щего поезда подземной 
конной откатки. 
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На участках, где не было ещё ремонтников путей, так часто приходилось 
самим стрелки переводить — переводные планки выпрямлять, а их надо было 
разболтать в середине переводной планки, тогда только правильно переведёшь 
или исправишь стрелку. У меня для этих случаев всегда были ключи. Часто 
забуривались вагонетки с углём, некоторые машинисты не имели самоставов, 
я их заказывала в кузнечном цехе, делали для меня. Из инструментов у меня 
всегда были ломики для разбивки угля, кувалда, выдерга для гвоздей, кайло, 
лампа шахтёрская, а без топора в шахту не ходили, без него делать нечего 
люкогрузчикам. Топор — правая рука для меня. На 4-м участке в основном 
штреке было сплошное крепление. Как только люк сделают, надо было 4 огнива 
и 4 стойки до половины отрубить. Можно люк сделать — раз огнивы концы рубит, 
надо было и подхват поставить, чтобы другие концы не упали. Тяжело, ох тяжело 
было над головой огнивы рубить, но я рубила. Вообще весь 4-й участок 
основного штрека стоял на моих подхватах».

«Приходилось и в ходовое отделение ходить чистить и на лестницах 
поперечины прибивать. Надо было перемычку сделать, пойду и сделаю 
в любом месте, а эти работы в процент выполнения не шли, но я не могла иначе, 
если не дают по этой причине лаву налить, а пока люка сделаешь, подхваты 
поставишь, придя на смену, без кого-либо это делаешь. Подхват поднять одной 
тяжело, но я их приспособилась поднимать канатиками и верёвками».

«Всего не расскажешь, что приходилось делать, на каких местах работать, 
просто видела, где непорядок, надо его исправить, не ждала, что скажут 
или кого-то пришлют. Видела и шла сама, потому что было необходимо, нужно 
для дела, из-за малейшей неисправности может остановиться основная работа, 
а Родине нужен уголь, вся страна работала, не жалея сил, чтобы победить врага».

Её доблестный труд  был отмечен множеством наград — звание «Почётный шахтёр», 
орден Трудового Красного Знамени, медаль «За трудовую доблесть», медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знак «Отличник 
соцсоревнования Министерства угольной промышленности СССР» и 9 грамот.

Работать по-фронтовому!
Матрёна Григорьевна Родионова  

Матрёна Григорьевна Родионова — 
легендарная личность среди шахтёров 

Кузбасса. Вместе с братьями и сёстрами с юных 
лет работала на угольных шахтах, проявляя 
невероятную выносливость и трудолюбие. 
В годы Великой Отечественной войны Матрёна 
заменила многих мужчин, ушедших на фронт, 
став символом стойкости и самоотверженности. 
За свою жизнь она добыла тысячи тонн угля, 
заслужив уважение коллег и почётные награды. 

История трудового подвига Матрёны Григорьевны 
стала центральной темой экспозиции «Трудовой 
героизм женщин в годы Великой Отечественной войны» в Новокузнецком 
краеведческом музее. Здесь хранятся её вещи, награды, документы, фотографии. 

«...В 1935 году приехала в Новокузнецк (Сталинск) и поступила работать 
на Сталинский кирзавод № 8 разнорабочим. В 1937 году перешла на шахту им. 
Орджоникидзе, где и работала до пенсии в 1961 году. Была навальщиком угля, 
мотористкой, коногоном во время войны, а потом люкогрузчиком. Шахтёрский 
труд, конечно, был нелёгким, особенно женщинам. Многих наших мужчин-
шахтёров взяли на фронт, а женщины стали работать навальщиками угля, 
мотористками, взрывниками и на других работах остались. Каждая знала 
свою основную работу. Но навальщикам на разных работах пришлось таскать 
и 4-метровый лес для лавы, также и нарезникам, пока не запалят забой, сумками 
носили аммонит и т. д. Коногоном тоже не пришлось сидеть, сами грузили 
уголь из люков в вагонетки, где не было люкогрузчиков. Сначала даже не было 
на шахте лебёдок для подтягивания вагонеток из-под люков. Когда стала 
работать люкогрузчиком, пришлось на себе катать вагонетки целыми составами, 
а они состояли из 20 вагонеток, 1000 кг угля входило в одну вагонетку». 

«Так и работала. Бывало, что у вагонетки колёса не крутятся — тогда 
и толкаешь их. Когда стали появляться лебёдки, легче стало работать. 
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«Спецконтингент»  и перечисляли их в фонд обороны. 
А часть «спецконтингента» — 
профессиональные инженеры, 
учёные, мастера усовершенствовали 
производство, совершали открытия. 
Чтобы построить завод в Норильске 
зимой при температуре минус 40, 
строители прогревали кладку стены 
электродами. Придумал технологию 
заключённый‑электромонтёр 
Василий Ромашкин. В городе 
начали делать взрывчатку по «сибирскому» рецепту — оксиликвит: мешали 
угольную пыль, металлический порошок, добавляли таймырский мох и заливали 
жидким кислородом. Разработал этот способ также заключённый, а в прошлом 
артиллерийский инженер‑химик Юрий Зинюк.

Среди «спецконтингента» были и стахановцы. Николай Лебедев, работая в шахте 
«Кузнецкая», установил рекорд, увеличив добычу угля в 3,5 раза по сравнению 
с планом. Павел Григорьев отправлял центнеры угля для фронта, для Победы. 
В Хабаровском крае в городе Черемхово «спецконтингент» трудился на шахтах № 5, 
8 и 10/16. Не знавшие до этого такой тяжёлой работы мужчины, женщины, подростки 
трудились, совершая невероятное. Уголь для фронта продолжал поступать 
без остановок. Газета «Черемховский 
рабочий» писала, что шахта № 8 взяла 
на себя обязательство по добыче 
500 тонн угля сверх плана.

После войны многие шахтёры, 
включая спецпереселенцев, 
получили медали и звания, 
а в 1948 году некоторые из них среди 
первых стали Почётными шахтёрами. 

Высока была цена Победы! Время 
показало, как важна была данная 
работа, — эта энергия угля, которая 
питала нашу оборону и тыл. Трудовой 
и человеческий подвиг шахтёров 
«спецконтингента» не должен 
быть забыт!

Во время Великой Отечественной 
войны в шахтах Сибири трудились 

тысячи людей, которых принято называть 
«спецконтингентом». В 1941 году это 
были в основном трудопоселенцы, 
зэки и политзаключённые, затем 
представители депортированных 
народов из европейской части страны — 
немцы Поволжья, греки, калмыки, 
жители Прибалтики, евреи и другие. 
Уже ближе к окончанию войны появились военнопленные и репатрианты. 
На некоторых шахтах рабочие «спецконтингента» составляли до 40% от всего 
числа трудящихся. 

В начале войны перед горняками Кузбасса и Восточной Сибири была поставлена 
практически невыполнимая задача по стремительному увеличению добычи 
угля в кратчайшие сроки. Для выполнения плана угольная промышленность 
требовала всё больше новых рабочих рук. Особенно в первые годы войны: 
многие профессиональные шахтёры ушли на фронт, труд горняков 
был мало механизирован. 

По оценкам исследователей, в 1941–1945 годах на шахтах Сибири работало порядка 
1,2 млн людей, относящихся к «спецконтингенту». Судьба многих сложилась 
трагически. Очень тяжёлые условия труда и быта, высокая смертность на рабочих 
местах, скудное питание и голод, болезни, лагерные порядки (содержание, 
наказания, часто отсутствие даже элементарных условий для жизни) приводили 
к массовой гибели людей. 

В 1942–1943 годах в различных районах Сибири и Дальнего Востока умерло 
от 30 до 40% «спецконтингента». На некоторых производствах уровень смертности 
доходил и до 50%.

Поражает, как эти ослабленные, лишённые очень многого люди старались 
помочь своей стране. Некоторые выделяли из своих крохотных зарплат деньги 

 6362«Спецконтингент»  Дневник Победы

В
 б

ар
ак

е
. 1

9
4

0
-е

 г
г.



Каждая тонна угля — 
удар по врагу!

КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ



К концу 1941 года началось строительство Красноярской теплоэлектроцентрали 
(КрасТЭЦ), работа которой была признана критически важной 
для электроснабжения региона. Строительство было ускорено с привлечением 
массового гражданского труда и ресурсов из других регионов, и в мае 1943 года 
ТЭЦ была запущена в эксплуатацию. 

Несмотря на сложные условия, Красноярский край продолжал играть важную 
роль в угледобывающей и энергетической отрасли. Шахтёры и энергетики 
края обеспечивали работу оборонных предприятий, были построены новые 
шахты и повышена мощность существующих. И всё же в целом добыча угля 
в Восточной Сибири оставалась ниже довоенного уровня. В 1949 году был 
введён в эксплуатацию Бородинский разрез, который стал крупным центром 
угледобычи в регионе.

Уголь — это пушки и пулемёты, 
танки и самолёты
Красноярский край 1941–1945  
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В годы Великой Отечественной войны Красноярский край стал значимым 
регионом в обеспечении фронта жизненно важными ресурсами, включая 

уголь, металл и древесину. До начала войны в регионе действовало 28 угольных 
шахт: 8 шахт Черногорского рудника, 7 шахт Канского рудоуправления и 13 шахт 
в различных районах, включая Норильск. Однако в 1940 году, когда стало 
очевидно, что имеющихся запасов угля недостаточно, было принято решение 
о закупке угля из Кузнецкого бассейна. С началом войны в июне 1941 года 
поставки прекратились, так как Кузбасс стал нуждаться в собственном топливе 
для сталелитейных заводов.

К 1942 году производственная деятельность в угольной отрасли начала значительно 
падать из‑за устаревшего оборудования и нехватки квалифицированных кадров — 
многие горняки ушли на фронт. Например, в Красноярском крае на протяжении 
1941–1943 годов уровень добычи угля снизился на 23%. В эти тяжёлые годы 
на замену опытным шахтёрам пришли подростки и женщины, что сказалось 
на производительности труда. Дефицит угля в регионе обострился, и на горизонте 
появился новый источник — уголь из Черемховского разреза в Иркутской области, 
который покрывал до 40% потребностей Красноярского края. Уголь нужен был 
не только красноярцам, но и эвакуированным предприятиям, которые поставляли 
свою продукцию фронту.

Одновременно с падением добычи угля возникли проблемы и в энергетическом 
секторе. К середине 1941 года энергетические мощности были не способны 
удовлетворить возросшие потребности, увеличенные в восемь раз 
на промышленных предприятиях, тогда как энергетические мощности выросли 
всего в два раза. В результате даже хлебозаводы и крупные хозяйственные объекты 
не могли получить необходимую электроэнергию, что приводило к ограничениям 
и отключениям для частного сектора. 
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Пётр Александрович обожал рыбалку и однажды на рыбалке встретил машиниста 
экскаватора Леонида Степановича Лифиренко. Его искромётный рассказ так 
увлёк Бойко, что он решил увидеть всё своими глазами. В результате — поменял 
профессию, начав обучение с азов: осваивал профессию помощника машиниста 
экскаватора. С 1957 года начал работать горняком. Он не побоялся уже в зрелом 
возрасте сделать крутой поворот в жизни. 

С помощью наставников, благодаря своему упорству и трудолюбию, Пётр 
Александрович быстро стал машинистом экскаватора. В итоге его труд 
и организаторские способности привели к выдающимся результатам: за две 
пятилетки его бригада отгрузила 1 миллион 300 тысяч тонн сверхпланового угля! 

Трудовая карьера Петра Бойко стремительно развивалась. За свои заслуги 
в 1971 году он получил знак «Шахтёрская слава» III степени, а 9 апреля 1971 года 
стал первым на Бородинском угольном разрезе, кто был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой звезды 
«Серп и Молот». 

«Попасть на экскаватор к Бойко считалось за честь», — 
вспоминали его коллеги.

Пётр продолжал трудиться, его экипаж 
ещё дважды становился победителем 
социалистического соревнования 
по мастерству, а сам Бойко в 1975 году 
получил знак «Шахтёрская слава» II степени. 
В 1977 году его имя занесли в краевую Книгу 
Трудовой славы и вручили знак I степени. 
В начале 1979 года вышел на пенсию, 
но через четыре года вернулся, вновь 
проработав более четырёх лет. 

В 1985 году Пётр Александрович Бойко стал 
почётным гражданином города Бородино. 
Он стоял на одной ступени с великими, 
не будучи на высоких должностях. Его имя 
навсегда вписано в историю Бородино 
и горняцкого дела. 

Покой нам только снится!
Пётр Александрович Бойко  

Родился в 1923 году в селе Переясловка 
Красноярского края в семье кузнеца. 

После окончания восьмого класса в 1941 году 
Петра призвали в армию. Сначала он проходил 
обучение в Красноярске в училище связи, после 
чего попал на Северо‑Кавказский фронт в составе 
89‑й Таманской стрелковой дивизии. 
Он командовал взводом связистов и активно 
участвовал в освобождении Керчи и Севастополя, 
был награждён орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны II степени.

После ранения Бойко служил на Карельском 
фронте, а затем в Финляндии и Норвегии, 
где получил ещё несколько медалей, включая «За победу над Германией». Однако 
на этом его боевой путь не завершился: потом Пётр Александрович был направлен 
на Дальний Восток, где бился с японскими милитаристами и был награждён 
медалью «За победу над Японией».

Судьба свела Петра с одноклассницей Олей Кравченко в Уссурийске. 

«Летом 45-го в Уссурийск день и ночь железнодорожными составами привозили 
военную технику, солдат, офицеров. Мы понимали: что-то назревает. И вот 
однажды в нашем расположении появились незнакомые офицеры. Я проходила 
мимо, когда один из них — высоченный, здоровенный — неожиданно делает мне 
подножку и тут же поддерживает меня, чтобы не упала. Я опешила, готова была 
взорваться, а он мне: „Ольга! Ты что, не узнала меня?“ И тут только я увидела, 
что передо мной Петя Бойко, наш переясловский, мой одноклассник».
Ольга Бойко, жена

После свадьбы они жили в нескольких военных городках, пока в 1953 году 
не вернулись в родные места. В Бородино Пётр работал техником на узле связи. 
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Ламповыми Ламповыми 
работали женщины и подростки. 
Они отвечали за зарядку шахтёр-
ских ламп. Выдавали их шахтёрам, 
меняли выгоревшие на свежие. 
Развешивали лампы по штреку, 
чтобы освещать путь тем, кто 
возил тачки с углём. 

ВетрогонВетрогон
Несложная по действиям, но очень 
утомительная профессия. Человек 
(чаще всего новичок в горняц-
ком деле) качал свежий воздух 
в забой с помощью самодельных 
„мехов” –  вентилятора. Усталость 
от беспрерывной работы приходила 
 мгновенно. 

Табакотрус Табакотрус 
Чтобы шахтёр мог избежать 
соблазна закурить и случайно 
вызвать воспламенение мета-
на, рабочих при входе на шахту 
досматривали  табакотрусы. 
Они отбирали сигареты, табак, 
спички. Эта профессия сохраня-
лась до конца 50-х гг. 

Навальщиками Навальщиками 
во время войны работали 
девушки- подростки. Лопатой 
кидали руду в вагонетки, и так 
по   15-20 тонн в смену. Большие 
куски руды разбивали киркой 
и кувалдой.

Коногоны Коногоны 
управляли и сопровождали 
лошадей, которые тянули ваго-
нетки с углём из шахты. Жили 
лошади в шахтах. 

Женщины- откатчики Женщины- откатчики 
толкали вагонетку с рудой по рель-
сам. В шахте холодно и сыро, 
одежда была грязной, промокшей. 
Потом спешили домой, чтобы 
её сменить, если не оставались 
ночевать в шахте. Зимой влажная 
спецовка замерзала на улице, 
приходилось у печки ждать, пока 
лёд растает, и можно будет снять 
куртку. 

Шахтёрские 
специальности  

«Били печку. На языке шахтёров 
в данном случае слово «бить» 
означает «проходить». Почему 
так говорят? Может, оттого 
что при проходке за каждый 
метр приходится биться, 
как в сражении… Итог такой 
работы нескольких рабочих дней — 
«пробитая» под крутым углом 
печь — выработка протяжённостью 
двадцать‑тридцать метров».
Виктор Давыдов, 
«Там целый город под землёй»

ШАХТЁРСКИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
 
Ветрогон 

Лампонос / Ламповой
 

Коногон 

Откатчик

Забойщик

Плитовая

Табакотрус

Дверовой

Осланцовщик 

…

В военные годы эти и другие 
работы очень часто выполняли 

женщины, подростки,  пенсионеры. 
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Откатка вагонеток на одной из шахт. 1940-е гг.



В 1950‑х годах Валентина Васильевна начала новую главу своей жизни — 
переехала на Назаровский угольный разрез, где работала нормировщицей. 
В условиях нехватки даже простейшего оборудования она вместе с товарищами 
строила необходимые объекты — пожарное депо и водопровод. 
 
«Техники не было никакой, весь транспорт и тягловая сила — лошади. 
У нас был конный двор на 135 лошадей, на них и держалась вся стройка. 
Даже директор Александр Михайлович Гуськов ездил в кошеве [санях], 
запряжённой конём. Все материалы перевозились на телегах. Мы своими 
руками строили и первые промышленные объекты разреза — пожарное депо 
и водопровод, а также первые жилые дома и детский сад».

Валентина Васильевна проработала почти 30 лет на Назаровском угольном 
разрезе. На пенсии она не теряет связи с коллегами, которые проявляют заботу 
о ветеране труда. Ей особенно дороги воспоминания о совместной работе 
и дружбе с директором предприятия Александром Михайловичем Гуськовым.
Несмотря на все жизненные перипетии и тяжёлый труд, Валентина Васильевна 
сохранила оптимизм, любит пошутить и посмеяться, старается проходить в день 
не менее 1000 шагов и хлопочет на кухне. 

Спасибо Вам, дорогая Валентина Васильевна! 

Сильная женщина 
Валентина Васильевна Баева  

19 января 2025 года Валентина 
Васильевна Баева отметила своё 

101‑летие. Она — представительница 
поколения, которое прошло через жестокие 
испытания военного времени, честно 
прослужив своей стране. Уроженка Ачинска, 
Валентина Васильевна в годы Великой 
Отечественной войны стала очевидцем 
человеческих страданий и потерь. 
В её памяти навсегда остался плач женщин 
на вокзале, прощающихся с мужьями 
и братьями, которые уезжали на фронт.

Как и многие её сверстницы‑подростки, 
Валентина была призвана на трудовой 
фронт. Вместе с другими юными девушками 
в лютый мороз она принимала участие 
в строительстве оборонного завода, 
эвакуированного из Подмосковья. 
 
«Мы сначала собрали этот завод, а потом стали на нём выпускать автоклавы — 
цистерны технического спирта, которые шли на нужды оборонной 
промышленности. Пять тысяч человек работали на этом предприятии, и когда 
мы стали выдавать свою первую продукцию, к нам в коллектив пришла 
приветственная телеграмма от председателя Государственного Комитета 
Обороны, Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина. Он лично 
благодарил нас за успешное выполнение особо важного оборонного задания. 
Мы как стояли всем заводом, прослушали телеграмму, поздравили друг 
друга, так тут же все и повалились спать — настолько все устали и вымотались, 
пока шла стройка, а тут же параллельно и наладка оборудования для выпуска 
столь нужного для военной промышленности стратегического сырья». 

 7372Красноярский край Дневник Победы



Одна из старейших тепловых 
электростанций Сибири 

была построена в годы Великой 
Отечественной войны. Работы 
начались в 1936‑м. Однако с 1941 года 
потребовалось ускорение темпов 
возведения объектов станции, чтобы 
обеспечить энергией эвакуированные 
заводы, работавшие на фронт. 
Первый турбогенератор был запущен 
16 мая 1943 года.

Строительные работы 
осуществлялись в исключительно тяжёлых условиях. Люди часто работали 
в открытых помещениях без стен. Большинство рабочих не имели специальной 
подготовки и трудились под руководством более опытных инженеров и мастеров 
из Сталинграда, Грозного, Харькова и Донецка. В стройке участвовали и местные 
жители Красноярска, которые работали по выходным. 

Оборудование для строительства поступало с эвакуированных заводов 
из Брянска, Запорожья и других областей Советского Союза. Однако, 
несмотря на наличие материалов, очень не хватало механизмов для монтажа — 
приходилось строить вручную, используя лебёдки и самодельные 
приспособления. Так буквально руками устанавливали 200‑тонную турбину 
и копали котлован для фундамента. 

Жили в бараках, где часто не было элементарных бытовых условий, а питались 
крайне скудно. В таких условиях люди работали без выходных и на пределе 
сил, стараясь успеть в срок сдать станцию. Проект стал «ударной стройкой» 
Красноярска: за ходом работ следил Государственный комитет обороны СССР.

Большую часть рабочего контингента составили женщины — до 60% персонала. 
Они работали кочегарами, водосмотрами и зольщиками. По итогам войны 
296 работников получили медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

 7574Красноярский край Дневник Победы

Красноярская ТЭЦ-1 

На момент завершения строительства и запуска ТЭЦ‑1 в 1943 году численность 
персонала достигла 890 человек, а молодёжь до 24 лет составила более 60% 
работников в 1943 году, увеличившись до 90% в 1944‑м.

В наше время Красноярская ТЭЦ‑1 — важнейший элемент инфраструктуры города, 
с установленной мощностью 1 677 Гкал/ч и 485,9 МВт. С 2018 года ТЭЦ‑1 проходит 
экологическую модернизацию, снижающую выбросы на 44% благодаря установке 
современных систем очистки. ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой более 
чем 400 тысяч жителей Красноярска, а также крупные промышленные объекты, 
сохраняя память о героическом труде, вложенном в её строительство.
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Трудовая династия   Наталья Александровна Кин рассказывает о своей семье — 
рабочей династии Красноярской ТЭЦ‑1:

«В Красноярск мы приехали из Тамбовской области. Годы тогда были голодные, 
неурожай был, все уезжали оттуда. И мы тоже уехали в Сибирь. Бабушка 
устроилась работать на ТЭЦ-1 маляром-штукатуром. (Тогда бабушке было 
около 40 лет.) 

Жили мы в бараках — такое поселение для семей рабочих 
теплоэлектроцентрали. Помню, там и школа была... Помню, как родители 
на работу ездили на «матане». Это была такая платформа вместо трамвая, 
которые тогда до ТЭЦ не ходили. «Матаней» она называлась, потому что 
трамваев не было, и платформа ездила по разным пунктам назначения. 
Работники ТЭЦ на неё садились и по рельсам ехали на производство. 

Тогда было ощущение, что ТЭЦ строят всем миром, что это самое 
важное, что было в тот момент. Мы все жили вокруг этого события. Там же 
были и ссыльные, и вольнонаёмные, и заключённые. Все строили на себе, 
без техники, лебёдок, всё своими силами. Да, было сложно и голодно — бегали 
на Кузнецовское плато, все вместе картошку сажали. А родители при этом 
сутками не уходили с работы. И речь не только о бабушке на ТЭЦ. Мама 
в то время работала на Красмаше. В то время он был ещё Ворошиловским 
заводом, его к нам эвакуировали в военные годы. Тогда там изготавливали 
снаряды. Мама там работала сутками, и мы её практически не видели. 
(Мама была очень юной, ей ещё не было и 20 лет.)

После войны уже не так сложно было, сутками уже не работали. С войны 
пришёл отец, он служил в танковой дивизии. Они с мамой пошли работать 
на ТЭЦ. Мама тогда была в цехе тепловой автоматики. Когда отец вернулся, 
вообще ничего не рассказывал об этом страшном времени, я только потом 
в Интернете нашла описание его подвигов. Оказалось, что ему дали орден 
Красной Звезды за отвагу. Он вёз снаряды в наступление и наткнулся на засаду 
немцев. Сумел уйти и не просто сохранил оружие, но и привёз снаряды вовремя. 
После войны он тоже пришёл на ТЭЦ, в механическом цехе токарем работал. 
У него золотые руки были, дома тоже всё его силами сделано было. Фотография 
у нас есть: он с мамой, а она в пальто, которое отец своими руками перешил 
из своей боевой шинели.

Всё как-то было само собой — вместе в сад, в лагерь, в школу. А потом 
я выросла и тоже пошла работать на ТЭЦ. Сначала была в химцехе, потом 
доучилась. И вот уже 36 лет я теплоэнергетик. Вся семья как работала на ТЭЦ, 
так и продолжает работать. Невестка моя работает в СГК, в конструкторском 
бюро, там же сейчас и племянник, он заместитель начальника турбинного цеха. 
Вот такая история энергетики длиною в жизнь».

Кин Наталья АлександровнаКин Наталья Александровна
Дочь Александры Васильевны и Александра Петровича,   

сотрудница Красноярской ТЭЦ-1 в наше время

Кремлёвская Анна Ивановна  Кремлёвская Анна Ивановна  
Первый строитель Красноярской ТЭЦ-1 
во время Великой Отечественной войны,   

бабушка

Егоров Александр ПетровичЕгоров Александр Петрович
Ветеран-фронтовик,   старший сержант — 

награждён орденом Красной Звезды,   
медалями «За отвагу»,   «За взятие Кёнигсберга»,   

«За победу над Германией»

Егорова Александра ВасильевнаЕгорова Александра Васильевна
Дочь Анны Ивановны 

Кремлёвской 
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Звёздочка     
Музыка В. Соловьёва-Седого,
слова А. Фатьянова (1945)

Долго ночка длится, лютый ветер злится,
По траншеям нашим бьёт крылом.
Скоро ль до рассвета, до весны, до лета
Мы с тобой, товарищ, доживём?

Там, где солнце всходит, есть на небосводе
Звёздочка заветная одна.
Днём она не гаснет, нет её прекрасней,
Из-за тучи звёздочка видна.

С милой как простились, так уговорились
Вечно помнить звёздочку свою.
Где я только не был! Лишь взгляну на небо —
Звёздочку средь тысяч узнаю.

Вот она — высоко, далеко-далёко,
Над родною улицей моей,
Где цветёт рябина, где моя дивчина,
Где поёт до зорьки соловей.

Песня была написана в 1945 году композитором Василием Соловьёвым‑
Седым и поэтом Алексеем Фатьяновым. Она вобрала в себя атмосферу 

победного года — грохот ещё идущей войны и ожидание скорой мирной жизни. 
Первым исполнителем этой мелодии стал Владимир Нечаев.

Василий Соловьёв‑Седой, родившийся в 1907 году в Санкт‑Петербурге, получил 
прозвище из‑за светлых волос. Отец, шутя, звал его «седеньким», и это «имя» 
стало частью его фамилии. Семья Соловьёва жила скромно: отец работал 
дворником, а мать горничной у певицы Анастасии Вяльцевой. С детства Василий 
впитывал музыкальное окружение, слушая романсы и песни, что в конечном итоге 
предопределило его карьеру.

Алексей Фатьянов, родившийся в 1919 году во Владимирской губернии, тоже был 
связан с музыкой. Он служил в ансамбле Красной армии, ездил с концертами 
по фронтам. В 1942 году, когда они встретились, Фатьянов предложил Соловьёву 
свои стихи, и тот нашёл в них вдохновение.

Соловьёв‑Седой вспоминал о той встрече: «Ко мне подошёл солдат в кирзовых 
сапогах — красивый, рослый молодец, назвался Алексеем Фатьяновым, 
поэтом… Песня мне понравилась лиризмом и юмором. Чувствовалась в нём 
богатырская сила». 

Сотрудничество между Соловьёвым‑Седым и Фатьяновым раскрыло их таланты. 
Среди их совместных работ: «Мы, друзья, перелётные птицы», «Давно мы дома 
не были», «Соловьи», «Первым делом, первым делом самолёты». Песни тандема 
звучали в известных фильмах: «Большая жизнь», «Небесный тихоход», «В бой 
идут одни старики», «Свадьба с приданым», «Весна на Заречной улице», «Дом, 
в котором я живу».

Тем не менее, несмотря на их успех, жизнь Фатьянова была далека от радужной. 
Он прожил всего 40 лет. За цикл песен о войне, написанных вместе, славу 
и признание получил в основном Соловьёв‑Седой, который был удостоен 
Сталинской премии, в то время как Фатьянов остался в тени.

Несмотря на то, что «Звёздочка» ныне не так известна, как другие творения дуэта, 
она всё равно остаётся частью музыкального архива, который хранит в себе 
воспоминания и чувства, связанные с праздником Победы. Это одна из самых 
душевных песен того времени. 

Исполняет 
Владимир Нечаев
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Созидатель 
Гавриил Александрович Чужов

каменщиков. Его бригада участвовала в строительстве многочисленных 
зданий: жилых домов, промышленных предприятий, Дворца культуры и других 
объектов инфраструктуры.

26 апреля 1957 года за достижения в строительстве Гавриилу Александровичу 
Чужову было присвоено звание Героя Социалистического Труда, его наградили 
орденом Ленина и медалью «Серп и Молот». Чужов стал первым Героем Труда 
на Бородинской земле. В последние годы своей жизни он продолжал жить скромно, 
ни разу не воспользовавшись преимуществами своих наград. Сказались старые 
раны, надорванное в командировках и на тяжёлой работе здоровье — в 1989 году 
Г. А. Чужов ушёл из жизни, и в том же году ему было присвоено звание «Почётный 
гражданин города Бородино».

Мы не часто вспоминаем о строителях, но каждый день пользуемся плодами 
их труда — зданиями, дорогами, полезной инфраструктурой. Гавриил Андреевич 
с честью защищал Родину в Великой Отечественной войне и затем посвятил 
трудовую жизнь одной из самых важных и созидательных профессий!

«Наш герой родился 3 апреля 1912 года 
в селе Александровка Ирбейского района 

Красноярского края. В юности работал старателем: 
сначала отправился на Дальний Восток на рыбный 
промысел, а затем вернулся в Сибирь, где устроился 
на золотой прииск в Саянском районе. Сложные 
условия труда не испугали его, и он стал 
стахановцем прииска — за выдающиеся достижения 
в работе Гавриил получил награду в виде пальто 
и хромовых сапог. В 1938 году у него и его жены Кати, 
с которой он познакомился на прииске, родились 
сын и дочь.

С началом Второй мировой войны жизнь Чужова изменилась. За три дня до Нового 
1942 года он был призван в армию. После трёх месяцев обучения в школе связистов 
был отправлен на фронт, где служил в артиллерийском полку 2‑го Украинского 
фронта. Вместе с братом Владимиром они участвовали в сражениях, однако 
Владимир пропал без вести при форсировании реки Дон.

Гавриил Чужов был связистом и «человеком при лошадях»: занимался перевозкой 
товарищей. Во время одной из поездок с командиром он оказался под огнём 
немецких танков и получил серьёзные ранения: пуля пробила предплечье, 
а осколок повредил плечо. После лечения в госпитале он снова вернулся 
на передовую, где закончил войну, встретив День Победы в Чехословакии. За свою 
доблесть в боях он был награждён медалью «За победу над Германией» и орденом 
Отечественной войны II степени.

После войны Гавриил вернулся домой, его ждала семья. Однако ранения 
сказались на здоровье, и через короткое время он покинул Караганский прииск, 
который закрылся в 1950 году, и переехал в посёлок Бородино. Здесь он 
устроился в строительно‑монтажное управление «Красноярскшахттрест», 
где сначала работал подносчиком кирпичей, а затем стал бригадиром 
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Свидетельство о занесении 
Г. А. Чужова в Книгу Почёта 
треста «Красноярскшахтстрой»
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Он защищал сердце Родины — 
Москву! 
Виктор Фёдорович Кузеро

Маршал Г. К. Жуков в своих воспоминаниях подчёркивал, 
что «величие подвига под Москвой заключалось в том, 
что мы превосходили немцев не силой, а духом». Виктору 
Кузеро довелось внести вклад в это историческое сражение.

В феврале 1944 года, освобождая город Ворошиловград, 
он был ранен осколком мины в кисть правой руки. 
Это ранение оказалось настолько серьёзным, что привело 
к его демобилизации. За проявленное мужество на фронте 
Виктор Фёдорович был удостоен ордена Отечественной 
войны I степени и медали «За боевые заслуги». 

«Дедушка никогда не рассказывал о войне, не любил вспоминать, — 
говорит внучка Виктора Фёдоровича Елена Анатольевна Кузьмина. — 
В День Победы он надевал военную форму с наградами 
и отправлялся на городскую площадь. Он был добрый, ласковый, 
всегда интересовался жизнью своих детей, внуков. О войне 
мы расспрашивали бабушку и то, предварительно её настроив, 
так как она всегда плакала, вспоминая войну». 

После войны Виктор Фёдорович женился на белорусской девушке. Ева Яковлевна 
также прошла через фронтовые испытания: была связной в отряде Богушевской 
партизанской бригады, награждена медалями и орденом Отечественной войны 
II степени. 

После войны пара переехала в Сибирь, где жили родные Виктора. Он устроился 
работать на Ирша‑Бородинский разрез, на участок взрывных работ. По его 
настоянию в Бородино переехала и сестра жены с семьёй. 

Виктор Фёдорович Кузеро стал родоначальником династии угольщиков. Его дочь 
Ирина Викторовна Домоводова работает в медицинском учреждении МСЧ 
«Угольщик», а внук также трудится на угольном разрезе.

Имя «Виктор» в переводе с латинского 
значит «победитель». Именно таким 

человеком был Виктор Фёдорович Кузеро. 
Он родился и вырос в селе Ивановка Рыбинского 
района Красноярского края. В 19 лет был призван 
в армию и воевал в составе легендарной 78‑й стрелковой Добровольческой бригады 
красноярцев‑сибиряков на Калининском фронте. В начале войны, когда страна 
нуждалась в бойцах, у военкоматов выстраивались длинные очереди добровольцев. 
Из многих желающих сформировали Сталинские добровольческие бригады, отобрав 
6000 лучших из 28 тысяч желающих. 

78‑я стрелковая бригада вошла в состав Сибирского добровольческого корпуса, 
который готовился встретить наиболее хорошо подготовленные немецкие дивизии, 
включая «Великую Германию», «Мёртвую голову» и отдельный полк СС. 

Бригада получила неофициальное наименование «Армия прорыва» благодаря 
своему героическому сопротивлению противнику. В своём дневнике комсорг 
первого батальона Василий Непомнящий отмечал: «Мы были гражданские и прямо 
на ходу учились воевать. Первое время я думал, что домой не вернусь — не раз смерть 
глядела в глаза. Но мы выстояли и пошли вперёд».

Из 5975 бойцов, отправившихся на фронт, в живых осталось лишь 300. На сегодняшний 
день известны имена всего 1000 солдат, и подлинные списки формирования до сих 
пор не найдены. Виктор Кузеро оказался среди выживших. За участие в тяжёлых боях 
под Москвой он был награждён медалью «За оборону Москвы».



Женщины-шахтёры Вручную грузили уголь, ставили подпорки в забоях, носили лес целыми брёвнами. 
Смена длилась по 12 часов минимум. В рабочих неделях не было выходных. 
А каково было «играть» отбойным молотком весь рабочий день? Уставали 
безмерно, валились с ног, замерзали в холодных и влажных шахтах. 

По статистике, каждый миллион тонн угля во время войны был оплачен 
22 шахтёрскими жизнями. Среди этих жизней — и женские. Многие получали 
травмы, так как было мало опыта и сноровки в этой тяжелейшей работе. 
В зависимости от региона, доля женского труда на шахтах Сибири колебалась 
от 50 до 25%. Обычно это были молодые девушки 25–35 лет. Но, конечно, 
работали и женщины старшего возраста, и подростки. 
 
«Было нам по 15–16 лет, считай дети, уставали смертельно. 
Только в апреле 1945 года стали отдыхать четыре выходных в месяц. 
Чтобы как-то принарядиться, продавали свою пайку хлеба, а на вырученные 
деньги покупали на базаре белые мешочки из-под пороха, кроили из них 
воротнички на гимнастёрки, носовые платочки».
Мария Чукрякова

И всё же жизнь брала своё: женщины оставались матерями, сёстрами, 
возлюбленными. Старались заботиться о семье, детях, навещали раненых 
в госпиталях, занимались организацией общественной жизни — сбором одежды 
и посылок на фронт, помощью детям‑сиротам, поддерживали подруг и коллег. 
Иногда находились силы на отдых и даже танцы. 

По приблизительным данным, в годы войны в СССР было трудоустроено 
на подземных работах на рудниках разной специализации от 200 до 250 тысяч 
женщин. В Кузбассе, например, с июля 
по декабрь 1941 года число работавших 
женщин на шахтах увеличилось 
с 11,6 до 15,9 тысячи, из них 2 619 трудились 
непосредственно в забоях. К концу 1942 года 
на шахты пришло свыше 14 тысяч женщин. 

Невозможно переоценить вклад женщин‑
горнячек в общую Великую Победу! 
Они прошли длинный изнурительный путь 
к мирной жизни. Можно только склонить 
голову в благодарность за их труд и терпение. 

Во время Великой Отечественной войны женщины Сибири взяли на себя 
огромную ответственность за поддержание работы угольных шахт, заменив 

ушедших на фронт мужчин. Норма выработок на шахтах оставалась той же, 
что и до войны, — рассчитанной на мужскую силу. И более того, военное время 
требовало постоянного увеличения этой нормы! Женщины не сдавались, а часто 
личным примером доказывали, что победить их на трудовом фронте невозможно. 
  
«Встретили нас на станции, поселили 
в землянке, недалеко от шахты. Кровати были 
деревянные, спали по два человека. Утром 
повели на шахту, выдали спецодежду 
и распределили по участкам, дали большую 
лопату и сказали кидать уголь.

Никто не учил технике безопасности, 
работали по 10 и более часов, без выходных. 
В столовую не успевали, а брать с собой 
было нечего. Одна надежда была на хлебные 
карточки, хотя и хлеба было не вволю, 
всё время хотелось есть. Это чувство голода 
осталось на всю жизнь. Все были очень 
худые, тогда и возникла поговорка: „Не было 
бы шкуры, кости бы рассыпались“. Но никто 
не жаловался — все были из деревни и лучшего не видели. Работали за троих, 
хорошо и честно, воровства и вредительства не было. Мужчины говорили: 
„Когда женщины в шахте — порядок и план обеспечены“».
Ольга Александровна Краснова 

Сложно даже представить в наше время, как на скудном пайке, в отсутствии 
нормального сна, даже сносных бытовых условий, они работали и ставили 
рекорды. Женщины осваивали профессии насыпщиц, коногонов, лебёдчиц, 
забойщиц, лесогонов, мотористок, откатчиц и прочие. Они работали самыми 
простыми и тяжёлыми инструментами: кайлом, молотом, топором, обушком, 
возили тачки. Толкали вагонетки весом в тонну, а то и побольше. Чтобы светил 
фонарь на каске, им приходилось носить аккумулятор, весящий до 10 кг. 
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Солист 
Леонид Кострица
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Перелётные птицы   
Исполняет джаз-оркестр 
Всесоюзного радиокомитета

Мы, друзья, перелётные птицы,
Только быт наш одним нехорош:
На земле не успели жениться,
А на небе жены не найдёшь!

Потому, потому, что мы пилоты,
Небо наш… небо наш родимый дом.
Первым делом, первым делом самолёты.

— Ну а девушки? — А девушки потом.

Нежный образ в мечтах ты голубишь,
Хочешь сердце навеки отдать;
Нынче встретишь, увидишь, полюбишь,
А назавтра приказ — улетать.

Потому, потому, что мы пилоты,
Небо наш… небо наш родимый дом.
Первым делом, первым делом самолёты.

— Ну а девушки? — А девушки потом.

Чтоб с тоскою в пути не встречаться,
Вспоминая про ласковый взгляд,
Мы решили, друзья, не влюбляться
Даже в самых красивых девчат.

Потому, потому, что мы пилоты,
Небо наш… небо наш родимый дом.
Первым делом, первым делом самолёты.

— Ну а девушки? — А девушки потом.

Слова 
А. Фатьянова (1945)

Музыка 
В. Соловьёва-Сeдого

Эту песню называют 
по‑разному: «Потому 

что мы пилоты» или просто 
«Пилоты», «Мы, друзья, 
перелётные птицы», 
«Первым делом — самолёты». 

Песня была написана 
творческим дуэтом поэта 
Александра Фатьянова 
и композитора Василия 
Соловьёва‑Седова, 
которые вместе создали 25 
музыкальных произведений. 

Премьера песни состоялась вместе с премьерой фильма Семёна Тимошенко 
≪«Небесный тихоход»≪. Киноленту начали снимать в конце Великой Отечественной 
войны, съёмки закончились в 1945 году. Есть версия, что фильм хотели «положить 
на полку», но его спасла знаменитая актриса Фаина Раневская. Она лично знала 
режиссёра и переживала за судьбу его творения. Раневская позвонила в Кремль 
и представилась Мулей — персонажем популярного фильма ≪«Подкидыш»≪, 
по которому актрису знала вся страна, в том числе любил И. Сталин. Через шутки 
и уговоры ей удалось смягчить руководство государства. На большой экран фильм 
вышел в апреле 1946‑го. И хотя критики оценивали его плохо, ругая за излишнюю 
водевильность, зрители приняли ≪на ура≪. Успех был феноменальным!

Песню исполнили впервые сами актёры ленты — Николай Крючков (майор 
Булочкин), Василий Меркурьев (Туча) и Василий Нещипленко (Кайсаров). 
Может быть, ещё и поэтому она получилась такой настоящей и живой. Тем более 
что настроение влюблённости царило не только в фильме, но и в жизни актёров. 
Крючков был очарован актрисой Аллой Парфаньяк, с которой затем прожил 
10 лет в браке.

На съёмочной площадке фильма «Небесный тихоход»



В забой, как в бой! 

ЗАБАЙКАЛЬЕ



Однако трудности, с которыми сталкивались шахтёры, были значительными. 
Нехватка кадров, вызванная мобилизацией на фронт, составила около 17,7% 
в промышленности и 41,9% в сельском хозяйстве. Региону, в отличие от других 
областей Сибири, которые получали рабочий ресурс за счёт сотрудников 
эвакуированных предприятий, приходилось опираться только на местные кадры. 
Для восполнения этого пробела в шахты были призваны женщины и подростки: 
например, на Черновских копях число женщин, занятых на производстве, возросло 
до 33%. Условия труда оставались тяжёлыми: длительные смены, отсутствие 
специальной одежды, тепла, оборудования, полуголодный паёк.

Динамика добычи угля в Забайкалье показала выдающиеся результаты: 
в 1945 году было добыто в 2,5 раза больше по сравнению с 1943 годом. Основными 
потребителями стали железные дороги, электростанции и предприятия чёрной 
металлургии. Кроме того, шахты обзавелись подсобными хозяйствами, чтобы 
обеспечить шахтёров продуктами питания.

Угольная промышленность Забайкалья не только выстояла, но и значительно 
увеличила свою производительность, обеспечивая страну необходимым углём 
и демонстрируя исключительную стойкость и патриотизм своих шахтёров.
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«Качаем уголёк, 
как раньше не качали!» 
Забайкалье 1941–1945 

Угольная промышленность Забайкалья играла большую роль 
в обеспечении топливом фронта и тыла, особенно после утраты связей 

с Донецким и Подмосковным угольными бассейнами. Блокада западных регионов 
отрезала около 60% угольной промышленности страны, что сделало шахты 
Восточной Сибири, включая Черновские копи, жизненно важным ресурсом. 
Шахты Забайкалья, такие как имени Ленина, «Торм», «Новый Торм» и «Кадала», 
с успехом справлялись с возросшими нагрузками, добывая уголь как никогда ранее.

Объёмы добычи угля в Забайкалье увеличились с 1,5 млн тонн в среднем на год 
до пиковых значений более 2 млн тонн в 1944 году. Шахта имени Ленина вышла 
вперёд, выполняя годовой план на 105,9% в 1943 году, а в 1944 году её коллектив 
стал победителем Всесоюзного социалистического соревнования, за что шахту 
наградили переходящим Красным знаменем ВЦСПС и денежной премией 
в 70 тыс. рублей. На других шахтах также не отставали: шахта «Тигня» заняла 
третье место во Всесоюзном соревновании, что свидетельствовало о высокой 
производительности труда забайкальских шахтёров.
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Сибирский Гастелло 
Назар Петрович Губин 

Черныха получил сильные повреждения. Экипаж принял решение пойти на таран, 
направив самолёт в колонну вражеских автомобилей. На тот момент всем лётчикам 
не было и 25 лет, а Назару — всего 23 года!
  
«Пытаясь отпугнуть советские самолёты, фашисты не жалели снарядов. 
Небо рябило от разрывов. Солдатов вдруг увидел, что машина его ведомого 
начала падать. Но уже в следующее мгновение падение прекратилось. 
Лётчик справился с управлением, но по крыльям бомбардировщика полз 
огонь. Иван Черных начал резко кренить самолёт. Сбить пламя не удалось. 
Оно упрямо подбиралось к моторам. Черных перестал бросать машину 
из стороны в сторону. Горящий бомбардировщик развернулся и, опередив 
ведущего, пошёл над дорогой, где вытянулась колонна немецких 
войск. Экипаж не собирался оставлять бомбардировщик. Можно было 
воспользоваться парашютами и выброситься из объятой огнём машины. 
Но никто из членов экипажа и не подумал об этом. Решение у экипажа 
созрело мгновенно: погибнуть, но не отступить. А горящий самолёт 
выходил на боевой курс. Чувствовалось, что лётчик с трудом управляет 
уже непослушной машиной. От фюзеляжа отделилась одна бомба, вторая, 
третья... Штурман Косинов также, как и командир экипажа, несмотря на пожар, 
оставался на своём месте, бомбил. По струям трассирующих пуль было 
видно, что стрелок Губин поливает врагов свинцом. Выйдя из атаки, объятый 
пламенем бомбардировщик снова развернулся на дорогу, где в панике 
метались враги. Зачем он снова заходит на цель? Бомб-то всё равно нет. 
Прицелившись в колонну автомобилей, горящий самолёт резко терял 
высоту. Так, строго выдерживая направление, он пикировал до тех пор, 
пока не врезался в самый центр автоколонны. Над дорогой взметнулось 
пламя взрыва».
Из книги «Твои герои, Ленинград». 1965

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1942 года Иван Черных, 
Семён Косинов и Назар Губин были удостоены звания Героя Советского Союза.

В честь Назара Петровича Губина названы улицы в Санкт‑Петербурге и Чите. 
До конца 1970‑х годов на Балтике и в северных морях ходил лесовоз «Назар 
Губин». Также в Чите его имя носит школа № 51, в родном селе ему поставлен 
памятник. Шахтёр Назар Губин был зачислен в бригаду Героя Социалистического 
Труда Владимира Ивановича Ардина. Денежное содержание за выполнение 
и перевыполнение нормы выработки угля Н. П. Губина перечислялось 
на финансовый счёт Читинского детского дома. Ему было присвоено звание 
«Почётного шахтёра».

Будущий лётчик и герой войны родился 
в крестьянской семье в селе Зоргол, 

расположенном в Приаргунском районе, 
что примерно в 640 км от Читы по современной 
дороге. После завершения школы он продолжил обучение в фабрично‑заводском 
училище в Чите, а в 1937 году начал работать слесарем‑автоматчиком в паровозном 
депо станции Чита‑I. Спустя год перешёл на работу в Черновских копях: стал 
запальщиком‑взрывником на шахте им. Ленина. Тогда благодаря примеру Алексея 
Стаханова шахтёрская профессия стала очень популярной у молодёжи. 
Мы не знаем, как бы сложилась горняцкая судьба Назара, но в 1939 году он был 
призван в Красную армию. Перед началом войны служил мастером по вооружению 
в бомбардировочном полку, расположенном в Могилёве.
  

«Не хочу ходить по земле — хочу летать 
и этого достигну, как бы трудно ни было».
Из письма Назара Губина брату

С октября 1941 года Назар Губин — участник боевых действий на фронте. 
Вначале он оставался оружейным мастером, но вскоре его настойчивое желание 
стать лётчиком позволило ему пройти специальную подготовку. И вот наконец 
он допущен к боевым вылетам в роли стрелка‑радиста на пикирующем 
бомбардировщике Пе‑2. Командиром его экипажа был младший лейтенант 
Иван Черных, а штурманом — лейтенант Семён Косинов.

16 декабря 1941 года они выполняли очередную боевую задачу — бомбили немецкие 
войска в районе города Чудово Новгородской области. Самолёт лейтенанта 
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«Куёт победу над врагами 
вот эта нежная рука…» 
Ева Петровна Рузга и Елизавета Ильинична Татаринцева

 

В октябре в той же газете вышла заметка молодых стахановок: 
«Долго мы советовались: справимся ли? Не оскандалиться бы на всю шахту. 
Однако, несмотря на сомнения, всё же решили пойти работать. Шахтоуправление 
пошло навстречу, дало нам забой. И что ж оказалось: в первый же день 
мы сработали не только не хуже, но даже лучше многих мужчин. Вместо нормы 
двенадцать тонн угля на пару, дали двадцать одну тонну. Успех первого дня вселил 
уверенность и обрадовал. С песнями мы пошли домой. На второй день также 
перевыполнили нормы, а там появился и навык. Уже прошло около двух месяцев, 
как мы работаем забойщиками, и теперь убедились, что эта профессия доступна 
любой женщине. Полторы нормы для нас стали обыденным явлением».

Женщины не только осваивали горняцкие специальности, но также научились 
управлять тяжёлой техникой: паровозами, экскаваторами и другими 
транспортными средствами. 

«Отдали больше, чем могли»«Отдали больше, чем могли» — документальный фильм режиссёра 
Елены Горбуновой из Черемхово о ветеранах тыла Великой 
 Отечественной войны. В 2010 году был признан лучшим 
на IV Всероссийском фестивале видеофильмов по народному творчеству,  
традиционной культуре и этнографии «От чистого истока».

В годы Великой Отечественной войны из Черемхово, города угольщиков, 
на фронт ушло более 25 тысяч мужчин. С 1941 года на шахты и другие 

производственные предприятия начали активно привлекаться женщины.
За первые восемь месяцев войны на шахты Черемхово пришли 2075 женщин. 
До войны здесь числилась всего одна женщина‑подрывник, тогда как к осени 
1941 года женщины уже работали на всех уровнях, включая самые трудные участки — 
забои. Инициатором этого движения явились комсомолки шахты им. С. М. Кирова. 
  

Елизавета Татаринцева и Ева Рузга стали первыми девушками в Черембассе, 
кто спустился в забой. Их успехи в шахтах были действительно впечатляющими. 
За первую смену Татаринцева и Рузга добыли 21 тонну угля при норме в 12 тонн! 

Виктор Пестюрин, 
посвящение Еве Рузга

Письмо к девушкам Черембасса, 
1 июля 1941 года 

Все вы знаете, какие 
напряжённые дни переживает наша 
любимая Родина. Подлый враг 
напал на нашу страну. Кровавый 
Гитлер без объявления войны 
бросил свои полчища на наши 
границы. …Каждый шахтёр в любую 
минуту готов сменить машину, 
кайлу, лопату на винтовку, 
встать в ряды бойцов доблестной 
Красной Армии. И вот тогда 
мы, девушки, должны будем 
встать на место наших отцов 

и братьев, чтобы без перерыва 
шёл уголь в топки паровозов. 

Мы, комсомолки, служащие 
шахты имени Кирова, 
призываем всех девушек 
Черембасса: овладейте горными 
специальностями, дорогие 
подруги! …Будьте передовыми 
бойцами Великой Отечественной 
войны, которую ведёт наш 
народ!..

Идите в шахты, к станкам!

Комсомолки Кищенко, Журомская, 
Щукина, Кондратьева, 
Павличенко, Шилова и другие.
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Совковая лопата  Совковая лопата  
Главный инструмент в шах-
те: ею удобно выгружать 
уголь из забоя, чистить 
ленточный конвейер и пр.

Отбойный Отбойный 
молоток КНШ-3 молоток КНШ-3 
Отбойный молоток — это 
пневматический ручной 
инструмент ударного дей-
ствия, предназначенный 
для выемки угля и других 
пластовых месторождений.

В СССР до 1930 г. 
пневматические отбойные 
молотки не производи-
лись. Но в связи с ростом 
угольной промышленности 
возникла необходимость 
в создании отечественного 
инструмента. Крупнейшим 
по объёму производства 
стал Томский электромеха-
нический завод им. Вахру-
шева (ТЭМЗ). В 1941–1945 гг. 
завод был единственным 
производителем горных 
машин, электро- и пнев-
моинструмента во всём 
Советском Союзе. Самые 
популярные модели КНШ-3 
и КНШ-4. Вес 10,7 кг! 

Так как многие горня-
ки ушли на фронт, на их 
место пришли пожилые 
люди, подростки, молодые 
девушки и женщины. Рабо-
тали по 12–16 часов без вы-
ходных и отпусков, бывало, 
что не выходили на по-
верхность по несколько 
суток. Каждый стремился 
дать больше нормы: за себя 
и за ушедшего на фронт 
товарища. Некоторые 
забойщики умудрялись 
вырубать за смену свыше 
100 тонн угля — в 14 раз 
больше нормы.

Молоток-топор Молоток-топор 
«Свет «Свет 
шахтёра»  шахтёра»  
Вес — порядка 500–900 г.

Кувалда  Кувалда  
Кувалда — ручной ударный 
инструмент, двуручный 
тяжеловесный молот, 
предназначенный для боя 
камня, угля, нанесения 
исключительно сильных 
ударов при работе в шахте. 
Вес шахтёрской кувалды 
около 8 кг.

Кирка и кайла  Кирка и кайла  
Древнейший инстру-
мент, которым работают 
и в наши дни. Вес 1–3 кг. 

С одной стороны — 
 заострённая, с другой — 
«лопаткой». Кайло — кирка 
с остроносыми концами 
обеих сторон. 

Инструментарий 
шахтёра 
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На передовой — 
под землёй!  
Иван Мелетеевич Голованов

 

Человек «на-гора»  
Георгий Сергеевич Семикобыла

 

«Но ваш фронт — угольная лава в шахте, 
а оружие — отбойный молоток. Вы люди 

почётной и трудной профессии. И запомните: 
не дадите угля, нечем будет топить топки 
паровозов, чтобы везти составы на фронт, 
не будет электричества, чтобы плавить сталь 
для танковой брони, перестанут работать 
станки, изготовляющие снаряды».
Из воспоминаний Николая Григорьевича Токунова, шахтёра из Копейска. 

В 9 лет Иван начал трудовую деятельность на железнодорожной станции, в 1919 году 
пошёл служить в Красную армию. В 1936 году устроился забойщиком на одну из шахт 
Подмосковья. Трудолюбивый и целеустремлённый, он вскоре стал стахановцем.  

В конце 1941 года Голованов был направлен на шахту № 3 «Ново‑Гришевскую» 
в Черемхово Иркутской области. Несмотря на сложные условия работы — 
незавершённость технологического комплекса и частые поломки оборудования — 
совместно с другим забойщиком Максимом Изотовым он установил рекорд, 
отработав 45 тонн угля за смену при средних показателях 4–5 тонн на шахтёра.
После работы Иван Мелетеевич вместе с товарищами вызывался помогать участку 
подземного транспорта — балластировать и перестилать пути, перекладывать 
стрелки, восстанавливать электровоз. Уже скоро Голованов и другие забойщики 
выдавали в смену до 62 тонн угля! 

За годы войны Иван Мелетеевич добыл более 12 тысяч тонн угля, а в послевоенный 
период его трудовая норма составляет не менее 200% годовой задачи. 28 августа 
1948 года Голованов был награждён званием Героя Социалистического Труда, 
орденом Ленина и золотой медалью «Серп и Молот», а позже — орденом Трудового 
Красного Знамени.

В юности он был похож на кинозвезду, 
а в конце жизненного пути нашёл покой 

на Аллее героев Красноярска. Его горняцкая 
судьба объединила три региона— Донбасс, 
Забайкалье и Красноярский край. 

Родился в Ростове‑на‑Дону, рано остался 
сиротой и воспитывался в детском доме. 
С 16 лет работал слесарем, а затем окончил 
в 1934 году институт без отрыва от производства. 
Тяжёлая пята репрессий чуть‑чуть не сломала ему жизнь в конце 30‑х, но повезло. 
В 1937 году стал руководителем шахты № 1/3 «Кочегарка» треста «Горловскуголь», 
в 1939‑м получил уже второй диплом о профессиональном образовании 
по эксплуатации угольных месторождений. 

Георгий Сергеевич — участник войны. В звании комиссара полка после 
контузии в 1942 году возвратился к работе в угольной отрасли, и с его приходом 
на шахты Забайкалья началась реализация новаторских методов добычи угля, 
что привело к трёхкратному увеличению объёмов производства! Он был назначен 
начальником шахты им. Ленина, с октября 1943 года — начальником Букачачинского 
шахтоуправления, затем шахтоуправления «Черновские копи» Читинской области, 
а впоследствии управляющим трестом «Забайкалуголь». Провёл большую работу 
по усовершенствованию добычного процесса: введены электровозная откатка, 
внедрение цикличного метода работы в лавах. 

В 1948 году Г. С. Семикобыла был удостоен звания Героя Социалистического Труда 
за выдающиеся достижения в угольной промышленности. 

В 1951 году он стал управляющим трестом «Хакасуголь», где успешно работал 
до 1970 года, инициировав строительство множества объектов инфраструктуры, 
в том числе девяти шахт, детских садов, стадиона, санатория, жилья 
в Черногорске. 
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Письмоносец передаёт письма бойцам 
на передовой под огнём противника. 1944  г.



Перед войной, как будто в знак беды,
Чтоб легче не была, явившись в новости,
Морозами неслыханной суровости
Пожгло и уничтожило сады.

И тяжко было сердцу удручённому
Средь буйной видеть зелени иной
Торчащие по-зимнему, по-чёрному
Деревья, что не ожили весной.

Под их корой, как у бревна отхлупшею,
Виднелся мертвенный коричневый нагар.
И повсеместно избранные, лучшие
Постиг деревья гибельный удар...

Прошли года. Деревья умерщвлённые
С нежданной силой ожили опять,
Живые ветки выдали, зелёные...

Прошла война. А ты всё плачешь, мать.

Стихотворение 
Александра Твардовского

Перед войной, как будто 
в знак беды...
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Все силы тыла — 
на помощь фронту!

ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЙ



Нехватка тяжёлого оборудования, запчастей и квалифицированных кадров 
привела к консервации шахт в Чегдомыне в 1943 году. К тому времени многие 
шахты уже не могли функционировать из‑за износа оборудования и недостатка 
материалов. Также часть шахт была законсервирована, так как с 1942 года 
в связи с нехваткой металла начался разбор железнодорожного полотна БАМа. 
А без железной дороги было невозможно доставлять с шахт уголь. Например, был 
разобран участок Известковая — Ургал. Эта вынужденная мера снизила общие 
объёмы добычи.

В то же время шахтёры Хабаровского края оказывали всестороннюю поддержку 
фронту. За годы войны трудящиеся собирали средства на постройку самолётов, 
катеров, танков и другой военной техники, а также обеспечили фронт различными 
гуманитарными грузами, отправляли тысячи посылок на фронт. 

И хотя Хабаровский край был очень далёк от линии фронта, его жители, в том 
числе и горняки, ощущали себя такими же бойцами, как и те, кто непосредственно 
сражался с фашистами. Тяжелейший труд приближал Победу. Хабаровский 
край, несмотря на многие объективные сложности, стал одним из передовых 
угледобывающих регионов Советского Союза.
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Ещё лучше работай, ещё лучше 
помогай Красной армии! 
Хабаровский край. 1941–1945 

Великая Отечественная война значительно изменила характер угледобычи 
в Хабаровском регионе. До войны отрасль стабильно обеспечивала 

потребности региона в топливе, но с лета 1941‑го пришлось перестраиваться 
на военный лад. Теперь уголь был нужен и армии, и промышленности, работавшей 
на фронт, и людям. До начала войны в крае действовало несколько крупных шахт, 
включая «Ургалуголь» в посёлке Чегдомын, «Северная» в Комсомольске‑на‑Амуре 
и «Николаевская» в Николаевске‑на‑Амуре. Добыча угля в предвоенные годы 
составляла около 2 млн тонн в год.

Каждая шахта имела свою специфику и задачи. Шахта «Ургалуголь» в посёлке 
Чегдомын специализировалась на добыче высококачественного угля, который 
использовался в металлургической промышленности. Шахта «Северная» 
в Комсомольске‑на‑Амуре занималась добычей угля для местных предприятий 
и железнодорожного транспорта. Шахта «Николаевская» в Николаевске‑на‑Амуре 
обеспечивала углём судостроительные заводы и военные объекты.

Многие шахтёры ушли на фронт. На шахтах работали в основном женщины, дети 
и пожилые люди. Доля женщин составляла более 50% всех рабочих! Новички 
под руководством оставшихся опытных мастеров и угольщиков‑ветеранов взяли 
на себя обязательство увеличивать угледобычу, выходя на работу по 12–14 часов 
в день.

Совокупная добыча угля в Хабаровском крае во время войны существенным 
образом колебалась, но к 1945 году составила около 6,7 миллиона тонн, что было 
невероятным показателем в условиях войны! Люди превосходили человеческие 
возможности, совершая трудовой подвиг ради Победы. Стало массовым движение 
«двухсотников» и «трёхсотников», вводились новые формы социалистического 
соревнования, появились «фронтовые вахты» и «фронтовые» бригады, 
шли субботники и воскресники. С
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промышленность, которая бы обеспечивала потребности экономики Дальнего 
Востока. Планировалось открыть 12 шахт. 
 
«Десятого октября 1939 года приехало с Хабаровска начальство: Агеев Григорий 
Антонович, Гуськов Александр Михайлович... 11 октября я на автомашине повёз 
своих пассажиров... Агеев встал на восход солнца, перекрестился. „Поехали, — 
сказал, — с Богом“. Мне стало смешно. А он заметил: „Почему Федя смеётся? Это 
меня бабушка учила и, несмотря что я тяжёлую войну прошёл, это мне помогало“».
Фёдор Лештаев, ветеран «Бурейстроя»

Григорий Агеев возглавлял трест до 1941 года. За работу в угольной 
промышленности Агеев был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 
Затем его перевели на строительство шахт в Подмосковном угольном бассейне. 
Здесь и застала его война. Будучи опытным военным, он настойчиво просился 
на фронт, но в его способностях нуждалась оборона тыла. И всё же к концу лета 
1941‑го его назначили командиром отряда народного ополчения Черепетского 
района Тульской области, а затем — комиссаром Тульского рабочего полка. 
Эта роль оказалась критически важной в обороноспособности Тулы.

30 октября в условиях массированного 
наступления фашистов Агеев 
с отвагой продолжал вести бой. Всегда 
на передовой, он стремился поддержать 
солдат. В какой‑то момент он понял, 
что полевой медсанбат оказался 
под шквальным огнём врага, и лично 
отправился спасать раненых. Ему удалось 
вытащить 7 человек, а вот на восьмой раз 
пулемётная очередь сразила храброго 
командира. Агееву было всего 39 лет.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 8 мая 1965 года Григорий 
Антонович посмертно был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 
В дальнейшем его имя увековечили 
в Туле, где был поставлен памятник 
в честь его подвига. В 2015 году 
в Чегдомыне к Дню шахтёра был 
установлен бюст героя войны и труда. 
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Герой Тулы  
Григорий Антонович Агеев

Историческую память о Григории 
Антоновиче Агееве чтят во многих частях 

нашей страны — в Хабаровском крае, Подмосковье, 
Туле. Он относился к тем людям, чья кипучая натура 
удивительно совпала с духом времени — постоянных преобразований и изменений. 
Выходец из ремесленной многодетной семьи, он рано потерял отца, а в 14 лет уже 
оказался на фронте Первой мировой войны. Всегда был очень смелым — служил 
разведчиком и пулемётчиком. А завершил войну полным Георгиевским кавалером. 
Георгиевский крест в России вручали исключительно за личное мужество. 

Во время Гражданской воевал, боролся с махновцами, бандитами. Все 1930‑е 
энергия Григория Антоновича была направлена на решение различных 
организационных задач. Если где‑то были сложности, требовался авторитет, 
смелость принятия решений, то на этот участок работ назначали Агеева. 
Так в 1939 году по решению Наркомата тяжёлой промышленности Григория 
Антоновича отправили на Дальний Восток поднимать горняцкое дело, тем более 
что опыт шахтёрской работы у него был: ещё в юности он с семьёй жил в Донбассе, 
а после Гражданской войны занимался его восстановлением.
  
«Подвижный и настойчивый, энергичный и деятельный. Отношение к делу живое, 
имеет административные способности. Быстро проводит решение в исполнение, 
не любит откладывать. Временами вспыльчив. Дисциплинирован. В общении 
живой, активный. Систематически работает над собой».
Из характеристики хабаровского секретаря партбюро УНКТОППРОМа 
С. Минко. 13 мая 1939 г.

Вступив в должность управляющего трестом «Бурейшахтострой», Агеев 
развернул активную работу. Перед ним была поставлена задача создать угольную 
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Дороги   
  

Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.

Знать не можешь
Доли своей,
Может, крылья сложишь
Посреди степей.

Вьётся пыль под сапогами
степями,
полями.
А кругом бушует пламя
Да пули свистят.

Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.

Выстрел грянет,
Ворон кружит:
Твой дружок в бурьяне
Неживой лежит...

А дорога дальше мчится,
пылится,
клубится,
А кругом земля дымится,
Чужая земля.

Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.

Край сосновый.
Солнце встаёт.
У крыльца родного
Мать сыночка ждёт.

И бескрайними путями,
степями,
полями
Всё глядят вослед за нами
Родные глаза.

Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.

Снег ли, ветер —
Вспомним, друзья, —
Нам дороги эти
Позабыть нельзя.

Слова Льва Ошанина (1945)

Исполняет 
Георгий Абрамов Музыка 

Анатолия Новикова

Анатолий Новиков вспоминал:
«Нас с Ошаниным стали приглашать в школы. ... мы с поэтом пели „Дороги“, 

и с нами вместе пели эту солдатскую песню ребята. Потом мы выходили из школы, 
и я спрашивал Ошанина: „Что же произошло, почему ребятишки, школьники поют 
эту песню, она же солдатская?“ И тут мы поняли, что ребята своим сердечком очень 
сильно, глубоко чувствуют эти военные взрослые дороги. В песне заключены 
для них и похоронка на отца, и бомбоубежище, и недетские военные страхи».

Песня появилась вскоре после 
окончания Великой Отечественной 
войны, осенью 1945 года. Написали её 
для театрализованного концерта «Весна 
победная», созданного режиссёром 
Сергеем Юткевичем к празднику 
7 ноября. Все произведения спектакля 
были связаны общей темой: возвращение 
наших солдат с войны из далёких стран. 
Из длинного списка тем поэт Лев Ошанин 
и композитор Анатолий Новиков выбрали 
для работы песню «Под стук колёс» 
из предложенного им списка. 

Лев Ошанин: 
«...И вот мы сидим на премьере новой программы. И спели-то её не бог весть 
как. Но в зале вдруг возникла длинная тишина. Потом он взорвался и потребовал 
повторения песни. А я, слушая её, смотрел на зал, и мне становилось всё яснее 
одно: это совсем не песня „Под стук колёс“. Мы сами не поняли, что мы написали, 
это пока полуфабрикат, заготовка, половинка песни. Я схватил Новикова за руку:

— Останови песню!.. Она неправильная.
Новиков недовольно буркнул:

— У тебя блажь какая-то...
Но по его хитрому прищуру я почувствовал, что он начинает меня понимать. 

А мне уже было ясно: это песня итога войны. Хотели мы или не хотели, а в ней 
зазвенела какая-то необъяснимая, но верная нота времени. Месяц я продержал 
песню в поисках того решения, которое увидел тогда в концертном зале. И потом 
мы выпустили её заново. И называлась она сначала „Солдатские дороги“. Потом 
„Эх, дороги“. Наконец просто „Дороги“.

...Я вдруг с удивлением заметил, что четверостишие — припев, ...состоит 
из одних имён существительных. А глаголы зато как бы перескочили в среднюю 
часть песни. Вероятно, это единственный случай в поэзии».

Пехота в походе. 1942 г.



«В те годы практиковалось совмещение профессий [у учащихся ФЗО]: 
два-три раза в неделю нам, токарям (а у нас была женская бригада), нужно 
было обязательно спускаться в шахту и становиться забойщиками. Всё во имя 
увеличения добычи угля. Подъёмников не было, приходилось каждый раз 
при подъёме или спуске преодолевать 356 ступенек. В первый раз эта лестница 
меня здорово подвела — сорвалась я с неё и вывихнула ключицу. Однако 
по тем временам такие повреждения травмами не считались.

В шахте регулярно проводились дни повышенной добычи либо 
провозглашались лозунги: „Отомстим за Зою Космодемьянскую!“, „Отомстим 
за Гастелло“. Мстили своим трудом. Кто-то шёл на добычу, кто-то — откачивать 
лаву. На добыче молодым девушкам работать было очень трудно, не по силам. 
Нагрузишь, бывало, вагонетку и ждёшь, пока пройдёт рабочий, поможет 
дотолкать... Спецодежды не было. Порой приходишь в раздевалку, видишь, 
 чей-то шкафчик открыт — берёшь робу и идёшь в шахту. Платья, кстати, тоже 
тогда неоткуда было новые брать. Директор шахты нашёл выход из положения — 
выдавал в счёт зарплаты брезент. Из него мы и шили. Моя мама придумывала 
модели, и потом десятки девчонок ходили в одинаковых платьях...
По вечерам в горняцком драмтеатре давали концерты. Очень часто артисты 
приезжали со всей страны. Никогда не забуду Тамару Ханум. Какая она была 
красивая в военной форме, как пела, как танцевала!

Голода, к счастью, я не видела. Отец и мать работали, и это позволяло нам 
держаться. Кроме того, в нашем доме всегда было много гостей и друзей — 
мы старались помогать друг другу как могли. Может быть, это странно звучит, 
но, несмотря на всю тяжесть переживаний за близких, которые были на фронте, 
были моменты, когда было очень весело и радостно за то, что живёшь рядом 
именно с такими людьми».
Нина Андреевна Филиппова, Черемхово 

«Работали по 12 часов в сутки, никто не 
отказывался, а после смены работали 

на строительстве шоссе... На шахте была введена 
карточная система. С продуктами было тяжело. 
Хлеба выдавали иждивенцам 250 граммов, 
поверхностным рабочим — 400–600 граммов, 
подземным рабочим — 1 килограмм в сутки. 
Хлеб был вперемешку с травой. Частенько 
вместо хлеба выдавали сухари. Летом ели колбý 
(черемшу), овощи».
Екатерина Прокопьевна Свирина, Кузбасс

В общежитии были четырёхэтажные нары, спали на голых досках, большинство 
ходило в одной одежде, без смены, и та вся рваная. До лета 1943 года жили 
впроголодь. С нового года шахтёры получали 1 килограмм хлеба в день, 
приварок в это время был в виде капустной баланды. Никто в столовой 
не пользовался ложкой. Подойдёт очередь, раздатчица нальёт в глиняную миску 
мутную капустную жижу, отойдёшь в сторону, жижу выпил через верх, миску 
поставил на стол — и пошёл. Килограмм хлеба без жиров, да ещё тяжёлый 
шахтёрский труд — мизерно мало для человека».
Иван Рей

«В школах и у нас в техникуме ежедневно, 
включая праздники и каникулы, 
учащиеся получали (без зачёта 
по карточкам) завтрак: стакан чая, 
10 г сахара, 50 г хлеба. Но что значит 
столь скудный завтрак для растущего 
организма?»
Олеся Павловна Марсова, «Питание 
жителей Прокопьевска и Сталинска 
в годы Великой Отечественной войны» 
на основе семейного архива 
и воспоминаний деда Н. Н. Каруноса

Быт шахтёров  
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Они выстояли!  
Георгий Фёдорович Широков  

Про таких говорят, что 
«на них держится мир». 

Рядовой, горнорабочий, простой 
человек… Но и не простой вовсе — 
солдат Великой Победы и шахтёр. 

Георгий Фёдорович Широков родился 26 апреля 1926 года в селе Ушмун, 
расположенном в Читинской области. В 1941 году, когда началась Великая 
Отечественная война, он учился в школе и работал в колхозе. В 1943 году Георгию 
исполнилось 17 лет, его призвали в армию.

Юноша прошёл обучение в снайперской школе, а в конце 1943 года начал службу 
на фронте. С ноября 1943 года он был зачислен в 62‑ю армию, где воевал до мая 
1945 года — брал Берлин и Прагу. Старший лейтенант Широков командовал взводом.

Его боевой путь начался под Гатчиной. В одном из сражений он получил ранение, 
но после лечения вернулся на фронт, продолжив участвовать в боях. Потом, когда 
после войны прошло уже практически 80 лет, он со слезами в глазах вспоминал 
ужасы тех дней — подбитая советская техника, тела убитых солдат… 

За храбрость на фронте Георгий Широков награждён орденами Славы III степени, 
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

В 1945 году Георгий вернулся на родину, а в 1965 году перебрался в посёлок 
Чегдомын. Здесь он начал работать в шахтоуправлении «Ургальское» 
горнорабочим. В общей сложности его трудовой стаж составил 24 года на шахте. 
За трудовые достижения Широков был награждён медалями «Шахтёрская 
слава» II и III степени, а также получил звание «Ветеран труда». В районе 
его знали многие — за открытость, искренность, доброту. Георгий Фёдорович 
был Почётным гражданином Чегдомына.

Они победили!  
Филипп Семёнович Синюшкин

 
6–11 мая 1945 года Красная армия освободила 
Прагу и Чехословакию. Советских воинов 

встречали во всех городах и местечках красными 
флагами, угощали вином и пивом, закидывали 
цветами. Эти дни называют «Сиреневой встречей» — 
как раз тогда зацвела сирень. 

Шахтёр, работавший в Верхнебуреинском районе 
Хабаровского края, Филипп Семёнович Синюшкин 
тогда командовал миномётным взводом. Новость 
о Победе застала его в городке Высокий Уезд, в 19 км от Праги. Но его военный 
путь тогда не закончился. Военную часть перебросили на Забайкальский фронт, 
где он продолжал служить до сентября 1945 года, завершив войну как младший 
лейтенант в приграничной зоне Монголии, под Чойбалсаном. А это было 
уже намного ближе к малой родине, чем окрестности Праги!  

Филипп Семёнович — ветеран и Почётный гражданин Верхнебуреинского 
района — родился в Амурской области. В 1941 году начал трудовую жизнь в тресте 
«Бурейшахтострой». В 1943 году его призвали в действующую армию. Храбрость 
в боях Филиппа Семёновича отмечена орденом Отечественной войны II степени 
и медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией». 

После демобилизации Филипп Семёнович вернулся в родной Чегдомын, 
где он работал бухгалтером, затем стал проходчиком и начальником участка. 
Он был награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд», 
званием «Почётный шахтёр» и стал полным кавалером знака «Шахтёрская слава». 

Из Верхнебуреинского района за годы войны в Красной армии прослужили 
8750 человек, из них 6253 участвовали в боевых действиях, и 1178 погибли. 
Население района к 1941 году — около 14 000 человек. Верхнебуреинцы бились 
под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, на Дону и на Днепре, освобождали 
Прагу, Варшаву, дошли до Берлина и победили Японию.



Дети войны — дети Победы «Работать в годы войны на шахтах было так тяжело и голодно, что многие 
просились на фронт. В забоях работали по двенадцать — шестнадцать часов. 
Идти домой просто не хватало сил. Поэтому прямо под землёй ставили топчаны, 
на которых рабочий мог поспать. Туда же спускали скудную еду. Шахтёры 
не выходили на поверхность по несколько суток. И уголь шёл на-гора... 
На тот момент моей прабабушке было всего тринадцать лет, но, несмотря 
на свой юный возраст, она трудилась вместе с взрослыми на шахте — перевозила 
уголь на вагонетке.

Из рассказов прабабушки я помню, что параллельно с этим она училась 
в школе № 20 (сейчас это школа № 5). Классы были переполнены — в одном 
кабинете обучалось по сорок с лишним человек. Писали самодельными 
чернилами на клочках газет, между строчками. „Когда в школе организовывали 
сбор посылок солдатам, мы отдавали свои хлеб, воду, сахар бойцам“, — 
вспоминала прабабушка. — В мае сорок пятого года, узнав о победе СССР над 
фашистской Германией, все ликовали, обнимались и плакали от счастья, 
устроили праздник“».
Анастасия Стрилко, 8 "А" класс МБОУ СОШ № 5 
Еманжелинский район Челябинской области

«Лозунг: „Всё для фронта! Всё для Победы!“ — 
это был закон нашей жизни, и детской в том числе, 
потому что мы, дети, тоже работали». 
Валентина Жуковская, Чита

Во время Великой Отечественной 
войны труд детей и подростков 

на угольных шахтах Сибири был массовым 
явлением. В силу острого дефицита рабочей 
силы, вызванного мобилизацией на фронт, 
к работе привлекались несовершеннолетние. 
Миллионы школьников в Советском Союзе 
работали на заводах и шахтах, в колхозах 
и совхозах. 

В годы войны в старших классах школ 
была введена обязательная допризывная 
подготовка. После занятий ученики 
успевали трудиться на предприятиях 
и в приусадебных хозяйствах, выступали 
с концертами в госпиталях и военных частях, 
а также собирали средства на изготовление 
вооружения. Например, с 1941 по 1945 год 
дети из Омска отправили на фронт 17 тысяч 
посылок.

Все сотрудники предприятий военной промышленности считались 
мобилизованными, а самовольный уход с работы расценивался как дезертирство. 
За это полагался тюремный срок от 5 до 8 лет. Эти законы также распространялись 
на подростков. Работа на шахте была важна и для выживания. Часто ежедневная 
норма хлеба работающего могла на  20–30% превышать нормы для иждивенцев 
и детей. А на старших детях в семье лежала забота о младших. 

Кроме того, в это время каникулы и выходные отменялись. Также в дни войны 
большинство работников тыла поддерживали Фонд обороны, отчисляя деньги 
от своих скудных зарплат, тем самым лишая себя и семью дополнительных 
продуктов.

Заменим наших отцов, братьев, мужей, сыновей на производстве!
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Подарки фронту Не той, что из сказок...

Стихотворение 
Константина Симонова

Не той, что из сказок, не той, что с пелёнок,
Не той, что была по учебникам пройдена,
А той, что пылала в глазах воспалённых,
А той, что рыдала, — запомнил я Родину.

И вижу её, накануне победы,
Не каменной, бронзовой, славой увенчанной,
А очи проплакавшей, идя сквозь беды,
Всё снёсшей, всё вынесшей русскою женщиной.

В годы войны шахтёрская 
Сибирь не только «давала 

стране угля». Все, кто был 
задействован в работах на шахтах, 
как и миллионы советских граждан, 
жертвовали фронту всё, что было необходимо, — переводили денежные средства, 
сдавали драгметаллы, собирали деньги на постройку военной техники 
и на создание оружия, отправляли сотни тысяч посылок с одеждой, продуктами, 
предметами первой необходимости. От себя буквально отрывали 
все маломальские «излишки». 

Артёмовцы помогали фронту сбором денежных средств, тёплых вещей 
и драгоценных металлов. На строительство боевой техники в годы войны они внесли 
из своих сбережений более 6 млн рублей. На государственные займы и денежно‑
вещевые лотереи ими было отчислено 35 млн 24 тыс. рублей. На фронтах Великой 
Отечественной войны взмывали в небо самолёты из эскадрильи «Советское 
Приморье», вели в бой свои машины танкисты колонны «Горняк Приморья». 

Личный вклад трудящихся Кемеровской области в создание военной техники 
в годы Великой Отечественной войны составил 266 120 000 руб. Проводили 
субботники и воскресники, стараясь заработать и собрать средства, только для того, 
чтобы построить и отправить на фронт больше танков, самолётов, снарядов.

Горняки шахты «Коксовая‑1» в Прокопьевске решили создать авиаэскадрилью 
«Шахтёр Кузбасса» на свои средства. Заведующая шахты «Зиминка» 
М. П. Косогорова пожертвовала 10 тысяч рублей. Комсомольцы Прокопьевска 
собрали 1 миллион 67 тысяч рублей. Житель города Иван Захаров также 
внёс 20 тысяч рублей. Молодой шахтёр Алексей Трошкин купил танк на свои 
сбережения и отправился в армию на Т‑34 с надписью «Месть за Родину».

В Забайкалье строили танковые колонны, среди которых — «Черемховский 
шахтёр». Читинские подростки работали сверхурочно, чтобы отправить на фронт 
танк «Черновский шахтёр». Из Хабаровского края за время войны отправили 
более 150 вагонов подарков бойцам Красной армии.
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Обманувший смерть
Виктор Николаевич Косов   

Шахтёр, разведчик, герой. Он родился 
в 1922 году в селе Климоуцы 

Свободненского района Амурской области. 
С юных лет вместе с братом Виктор пять лет 
трудился на шахте в городе Артём Приморского 
края. В 1942 году его призвали в Красную армию.

После окончания полковой школы Виктор сразу же оказался на фронте. 
Его военная карьера началась в самом сердце величайших сражений — 
в Сталинградской битве. Виктор прошёл через жестокие испытания, с боями 
продвигаясь по донецким степям и Донбассу, а затем через всю Украину. 
Как солдат‑разведчик, он рисковал своей жизнью на каждом шагу. 

К сентябрю 1943 года Виктор стал старшим сержантом и командовал отделением 
взвода пешей разведки 1116‑го стрелкового полка 333‑й стрелковой дивизии 
12‑й армии Юго‑Западного фронта. Его боевой путь привёл к битве за Днепр. 
26 сентября 1943 года он и его отделение успешно форсировали реку, и Виктор 
первым ворвался во вражескую траншею, убив немецкого офицера. Этот смелый 
поступок разрушил планы противника, и их подразделение потеряло управление. 
С 26 сентября по 4 октября 1943 года отделение Косова отразило семь контратак, 
в ходе которых он уничтожил 16 солдат противника, причём несколько из них 
в рукопашной борьбе, голыми руками. Всего за время войны он лично убил 
60 гитлеровцев!

19 марта 1944 года за доблесть и мужество Виктор Косов был удостоен звания 
Героя Советского Союза. Дважды его мать Анна Фёдоровна Косова получала 
похоронные извещения во время войны. Судьба испытывала Виктора на прочность: 
однажды, когда его группа была захвачена в плен и расстреляна, Виктор сумел 
выжить. Он был тяжело ранен в 1944 году, и в медсанбате его посчитали умершим. 
Но всё же он вернулся домой! 

После войны Виктор Николаевич жил и работал в Сочи, а затем переехал 
в  Спасск‑Дальний в Приморье.

В селе Климоуцы, где он родился, в его честь названа центральная 
улица. В Тавричанской средней школе № 4 в честь Героя установлена 
мемориальная доска.
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В низовье Днепра. 
Октябрь 1943 г.



Силы умножим 
для битвы с врагом, 
фронту поможем 
ударным трудом! 

ПРИМОРЬЕ



«Сороковые, роковые, 
Военные и фронтовые»
Приморье 1941–1945    

В военные годы угольная 
промышленность Приморского края 

стала стратегически важным ресурсом 
для обеспечения фронта и тыла. Шахты 
Приморского региона — «Сучанская», 
«Артёмовская» и «Лучегорская» — обеспечивали 
углём не только местные промышленные нужды, 
но и были основным источником топлива 
для оборонной промышленности.

До войны, в 1940 году, объёмы добычи угля 
в Приморье составляли около 2,68 миллиона 
тонн. Однако уже к 1945 году, благодаря 
огромным усилиям горняков, эта цифра возросла 
до 6,7 миллиона тонн, что свидетельствовало 
о значительном росте и масштабах 
производства. Пик добычи пришёлся на 1944 год, когда было добыто более 
1,5 миллиона тонн угля, что стало возможным благодаря успешному внедрению 
новых технологий и методов организации труда.

Как и в других угледобывающих регионах Сибири, в Приморье критически 
не хватало квалифицированных кадров и просто мужских рук, так как огромное 
количество мужчин‑шахтёров и рабочих ушли на фронт. В этих условиях 
шахты начали активно привлекать женщин и подростков. К началу 1945 года 
их количество достигло 32% от общего числа работников. На шахтах «Сучанской» 
и «Артёмовской» появились первые женские бригады, выполнявшие сложные 
и тяжёлые работы. Высокий уровень травматизма на шахтах также усложнял 
ситуацию. Однако, несмотря на это, работники угольной отрасли проявили 
поразительный героизм, что отразилось на итоговых результатах по добыче угля. 

Движение забойщиков‑тысячников, зародившееся в Сучане, дало возможность 
достигать показателей, превышающих плановые задания. Люди относились 
к труду на шахте как к боям на фронтах — били фашистов каждой лопатой угля! 
Для повышения производительности труда применялись новые технологии. 
Одной из отличительных черт угольной промышленности Приморья 
во время войны и в первые послевоенные годы стало активное внедрение 
изобретательства и ежедневное использование рационализаторских 
предложений на всех уровнях производства.

С 1943 года началась реорганизация угольной отрасли, в результате которой 
был создан комбинат «Приморскуголь», в который вошли тресты «Артёмуголь», 
«Сучануголь», а также Липовецкое, Ворошиловское и другие шахтоуправления. 
Это объединение позволило существенно улучшить управление угольной 
добычей, увеличить объёмы производства и повысить эффективность 
распределения ресурсов.

В 1944 году комбинат «Приморскуголь» уже 11 декабря выполнил годовой 
план по добыче угля. В январе 1945 года трест «Артёмуголь» одержал победу 
в соревновании, посвящённом юбилейным датам, и был награждён Красным 
знаменем Наркомугля СССР и ВЦСПС. Шахты Артёма № 3 и № 6–6 бис были 
удостоены третьей всесоюзной премии. 34 комсомольско‑молодёжные бригады 
шахт Артёма успешно выполнили свои обязательства в рамках всесоюзного 
конкурса угольных молодёжных команд. Комбинат «Приморскуголь» получил 
вторую награду страны. 

Горняки Приморья, «шахтёрки», подростки и пенсионеры во время Великой 
Отечественной войны не только успешно справились с задачей обеспечения 
фронта необходимыми ресурсами, но и проявили недюжинную силу духа, 
сплочённости и стойкости в самые тяжёлые времена.
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Мастер угольного дела 
из Сучана
Иван Егорович Божок    

«Иван Егорович Божок — старейший 
шахтёр из Сучана. Усы у Ивана 

Егоровича седые, широкие, с коричневой 
табачной окалиной по краешку, в пальцы 
и в морщинистую шею навечно впиталась 
несмываемая угольная пыль. Росту 
он почти двухметрового и, несмотря 
на свой почтенный возраст, могуч, точно 
столетний дуб».
Ариф Сапаров, «Дорога жизни»

Необыкновенный человек, символ горняцкого 
труда и настоящего героизма в непростые 
времена. Иван совсем рано узнал, что такое 
утраты. Став главой семьи в 16 лет после 
смерти родителей, он рано оказался на трудовом фронте. В 1929 году стал 
забойщиком на шахте № 10 в Сучане, где и началась его выдающаяся карьера.

Работая забойщиком, Иван Егорович быстро освоил всё многообразие методов 
добычи угля. Божок стал одним из первых участников стахановского движения, 
перевыполняя план на 150% и более.

В начале войны, несмотря на ужасающие условия, он продолжал демонстрировать 
замечательные результаты. В октябре 1941 года Божок побил рекорд, выдав 
на‑гора 1867 тонн угля, что стало рекордом для Дальнего Востока. Следующий 
месяц стал ещё более впечатляющим: за смену он добывал по 150 тонн угля, 
завершив выполнение плана на 325%. В период войны суммарная добыча Ивана 
Божка превысила 16 тысяч тонн угля. Уголь, добытый им сверхнормы, — это сорок 
железнодорожных эшелонов!
 

«Бедствия страны Божок переживал как личное горе. Но в армию нас 
не взяли. „Буду помогать фронту, пока руки держат молоток“, — сказал тогда 
Божок. Работал, не считаясь с временем, невзирая на трудности, за троих. 
Бывали дни, когда Иван чувствовал себя не вполне здоровым, но шёл 
на шахту. „Лучшие люди проливают кровь в боях, что в сравнении с этим 
моя слабость здоровья?“ — скажет, бывало, и рубит уголь. На всех нас 
произвёл исключительное впечатление такой случай. Пришла смена. 
„Ну, — говорим, — Иван Егорович, давай на-гора“. Взял он молоток, с досадой 
ответил: „Вроде уголька маловато нарубил...“ И сел. Потом уж мы догадались, 
что человек в этот день отдал все силы и не может самостоятельно дойти 
до ствола. Самоотверженно работал. Священный долг перед Родиной 
и фронтом высоко держал Иван Егорович».
Афанасий Решетников

Война оставила глубокий след в сердце Ивана Егоровича. В декабре 1941 года 
Божок стал частью делегации, которая отправила четыре эшелона подарков 
ленинградским защитникам. 
 
«Бедствия и мужество ленинградцев ошеломили Ивана Егоровича. Говорит, 
что видит теперь во сне длинные траншеи для мертвецов, вырытые 
экскаватором на Охте, и сугробы на Невском, в которых стоят безжизненные 
трамваи...

И рассказал, как приехали они на „Электросилу“. Ходили по застывшим 
цехам завода, находившегося всего в четырёх километрах от переднего 
края. В одном из цехов Иван Егорович познакомился с пожилым бригадиром. 
„Послушайте, когда вернётесь домой, не слишком-то рассказывайте про наши 
беды, — сказал тот бригадир, — зачем зря народ расстраивать?“

Подумать только, какие люди на земле бывают! Сам еле жив, на ногах едва 
стоит, а ещё беспокоится, чтобы другие за него не расстраивались!»
Ариф Сапаров, «Дорога жизни»

Иван Егорович получил высокие награды за свой невероятный труд. В 1948 году 
за особые заслуги был удостоен звания Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Он также был 
трижды награждён орденом Ленина и стал Почётным гражданином города 
Сучана в 1969 году. Его опыт и труд запечатлены в памяти следующих поколений, 
а специальный приз его имени стал олицетворением стремления к достижениям 
и передовым методам работы среди горняков.



Артём — 
город шахтёрской славы 

Армейские подразделения 
в Великой Отечественной войне 
Общая структура армейских подразделений

Армия
Состав: несколько дивизий и других 

соединений (напр., артиллерийские 
бригады, авиационные полки).

Численность: 
в среднем от 100 000 до 200 000 чел. 

Корпус
Состав: несколько дивизий.
Численность: 

около 25 000–50 000 чел.

Дивизия
Состав: обычно 3–4 полка 

(стрелковые, танковые и т.д.), а также 
вспомогательные подразделения 
(артиллерия, инженеры, связь).

Численность: 
от 6 000 до 15 000 чел.

Полк
Состав: несколько батальонов 

(обычно 3–4), может включать свой 
артиллерийский или вспомогательный 
взвод.

Численность: от 1 000 до 3 000 чел.

Батальон
Состав: несколько рот.
Численность: от 300 до 1 000 чел.

Рота
Состав: несколько взводов.
Численность: от 80 до 250 чел.

Взвод
Состав: несколько отделений.
Численность: от 15 до 30 чел.

Отделение
Состав: несколько бойцов.
Численность: от 5 до 10 чел.

В Красной армии дивизии могли 
иметь специальные формирования, 
такие как танковые, артиллерийские 
или авиационные полки, которые 
вписывались в её структуру

Артём в 1941‑м — шахтёрский 
город с населением в 40 000 

человек на юге Дальнего Востока. 
В городе работало более десяти шахт. 
Когда началась война, артёмовцы 
массово подавали заявления 
об отправке на фронт. За 1941–1945 годы в сражениях Великой Отечественной 
участвовали 10522 жителя Артёма, а 2586 из них остались на полях боёв навсегда. 
  
«Сама по себе война — это работа и работа очень сложная и опасная. Награда 
за эту работу в худшем случае — смерть или плен, в лучшем случае — ранение 
или госпиталь, а высшая награда, когда человек остаётся живым».
Виктор Мельников, ветеран, артёмовец

Не менее значимым был тыл. Шахтёры, несмотря на тяжёлые условия, работали 
самоотверженно. «Сейчас забой — твоя винтовка!» — этот лозунг был сродни 
команде «В атаку!» на фронте. На шахтах Артёма было добыто более 9,6 миллиона 
тонн угля, что значительно превышало плановые задания. Весомый вклад в общую 
работу внесли молодёжные комсомольские бригады. Примерно 500 специалистов 
инженерно‑технических служб в Артёме объединились в фронтовые бригады 
и каждые два дня спускались в шахты, работая забойщиками, навалоотбойщиками, 
крепильщиками. 

В годы войны проходчик М. Т. Слезкин за одну смену прошёл 11,2 погонного метра 
штрека и погрузил 87 тонн угля. Бригады Антропова, Андриенко и Климова шахты 
№ 6–6 бис проявляли выдающуюся самоотверженность в труде. Токарь Березовский 
выполнял норму на 400%, а токарь Анохин, получив важный заказ, работал с 4 часов 
утра до 6 часов следующего дня. В шахтах трудилось около 10 000 женщин!

Линия фронта проходила и в Артёме, казалось бы, одной из самых отдалённых 
точек страны от её западных границ. 
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«Только он не вернулся из боя…» 
Максим Кириллович Пугач

Каждая лопата угля — 
это тоже пуля по врагу!  
Андрей Фёдорович Манушкин 

Мог ли представить Максим, как сложится его 
жизнь, когда в 1939 году его призвали 

в Красную армию? Окончив школу, он пошёл работать 
на шахту в Артёме. Горняк — крепкая, мужская 
профессия, формирующая характер и требующая 
мужества. Максим был не робкого десятка. 

Пугач хорошо показал себя и окончил курсы младших лейтенантов. Летом 1942 года 
в составе 248‑й отдельной курсантской стрелковой бригады был направлен 
на фронт. Он отличался от остальных особенным мужеством и смекалкой. Первую 
награду, медаль «За отвагу», получил при освобождении Курска: вывез боеприпасы 
и раненых на захваченном у врага транспорте. Проявил себя в Курской битве 
и в боях во время форсирования Днепра. Не раз поднимал свою роту в атаку, 
первым врывался в ряды противника, сметая его ураганным огнём, а затем 
уничтожая в рукопашном бою. Однажды с ротой, поредевшей до 15 человек, 
он зашёл в тыл врага численностью до 200 фашистов и одержал победу.

В сентябре 1943‑го под его командованием бойцы роты смогли успешно пересечь 
реку, захватить стратегически важную высоту и удержать плацдарм. Это позволило 
другим частям армии преодолеть водную преграду и продолжить наступление. 
За проявленное мужество и отвагу в этом бою 17 октября 1943 года Максим Пугач 
был удостоен звания Героя Советского Союза.

В сражениях за Днестр он получил тяжёлое ранение, от которого 21 ноября 
1943 года скончался в госпитале. Максиму Пугачу было всего 27 лет. Он и пожить 
не успел взрослым. Похоронен Максим в Черниговской области, вдали 
от родного Артёма. В городе о его подвиге напоминает мемориал, на котором 
выбито имя героя.

Воспоминания Нины Валерьевны Воспоминания Нины Валерьевны 
Стрелковой,   внучки Андрея Фёдоровича:Стрелковой,   внучки Андрея Фёдоровича:

«Приехал в Приморский край в 1934 году и сразу 
поступил на работу на шахту № 3‑ц треста 
«Артёмуголь» навалоотбойщиком, в 1944 году стал 
горным мастером участка «Капитальный запад».  
Во время войны повторил рекорд А. Стаханова 
и даже превзошёл его. 
  
«Много лет спустя Андрей Фёдорович вспоминал, 
насколько тяжело было давать стране угля в годы войны: механизации не было, 
смена длилась 12–16 часов без выхода на поверхность. За каждую отработанную 
смену давали продовольственную карточку, но всё равно питание было 
никудышное — чтобы только люди не умерли от голода. Шахтёры жили и спали 
в забоях, на топчанах — дойти до дома не было сил. Многие не выдерживали 
нагрузки, просились добровольцами на фронт».
Газета «Владивосток» № 4825 (6530) от 9 июня 2021 г.

В 1946 году награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и орденом Трудового Красного Знамени. В 1951 году уехал 
с семьёй из Приморья, работал в Кемеровской области на шахте «Ягуновская», 
но уже в 1955 году вернулся в Приморье и снова поступил на шахту № 3‑ц 
проходчиком… За время работы на шахтах получил профессиональное 
заболевание силикоз.

Находясь на пенсии, тяжело больной, участвовал в создании парка отдыха 
в районе 8‑й шахты г. Артёма. Воспитал двоих дочерей. Старшая дочь неродная, 
её отец погиб на фронте, но воспитал он её как родную…» 

´́



Возвращение

Стихотворение 
Михаила Светлова
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Ангелы, придуманные мной,
Снова посетили шар земной.
Сразу сократились расстоянья,
Сразу прекратились расставанья,
И в семействе объявился вдруг
Без вести пропавший политрук.

Будто кто его водой живою
Окропил на фронтовом пути,
Чтоб жене его не быть вдовою,
Сиротою сыну не расти.

Я — противник горя и разлуки,
Любящий товарищей своих, —
Протянул ему на помощь руки:
— Оставайся, дорогой, в живых!

И теперь сидит он между нами —
Каждому наука и пример, —
Трижды награждённый орденами,
Без вести пропавший офицер.

Он сидит спокойно и серьёзно,
Не скрывая счастья своего.
Тихо и почти религиозно
Родственники смотрят на него.

Дело было просто: в чистом поле
Он лежит один. Темным-темно.
От потери крови и от боли
Он сознание теряет, но

С музыкой солдаты смерть встречают.
И когда им надо умирать,
Ангелов успешно обучают
На губных гармониках играть.

(Мы, признаться, хитрые немного, —
Умудряемся в последний час,
Абсолютно отрицая бога,
Ангелов оставить про запас.)

Никакого нам не надо рая!
Только надо, чтоб пришёл тот век,
Где бы жил и рос, не умирая,
Благородных мыслей человек.

Только надо, чтобы поколенью
Мы сказали нужные слова
Сказкою, строкой стихотворенья,
Всем своим запасом волшебства.

Чтобы самой трудною порою
Кладь казалась легче на плечах...

Но вернёмся к нашему герою,
Мы сегодня у него в гостях.

Он платил за всё ценою крови,
Он пришёл к родным, он спит с женой,
И парят над ним у изголовья
Ангелы, придуманные мной...
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Государственные награды
Шахтёрский труд — всегда 
коллективная работа. 

Без взаимодействия, доверия, 
понимания общих целей невозможно 
добиваться невероятных результатов, 
нельзя брать на себя огромную 
ответственность за здоровье и жизнь 
людей, которые спускаются под землю. 

Правительство Советского Союза 
награждало за выдающиеся трудовые 
достижения не только отдельных 
горняков, но весь коллектив, 
присуждая высокие государственные 
награды шахтам в Сибири. Это лишь 
некоторые из них. 

Шахта № 7 
(г. Кемерово) — орден Ленина 
за досрочное выполнение пла-
на по добыче угля и внедрение 
новых методов труда (1943)

Шахта имени Кирова 
(г. Прокопьевск) — орден 
Трудового Красного Знамени 
за рекордную добычу угля 
и обеспечение бесперебойной 
работы в условиях дефицита 
рабочей силы (1944)

Шахта «Комсомолец» 
(г. Новокузнецк) — орден 
Трудового Красного Знаме-
ни за достижение высоких 

для дальневосточных пред-
приятий (1944)

Шахта «Забайкальская» 
(г. Борзя) — орден Ленина 
за успешное выполнение 
заданий Государственного 
комитета обороны по увеличе-
нию добычи угля и внедрению 
передовых технологий (1943)

Шахта «Артёмовская» 
(г. Артём) – орден Трудового 
Красного Знамени за высокие 
показатели добычи угля и уча-
стие в восстановлении разру-
шенных шахт на территории 
СССР (1945)

показателей производитель-
ности и героический труд 
 коллектива (1945)

Шахта «Бородинская» 
(г. Бородино) — орден Тру-
дового Красного Знамени 
за выполнение и перевыпол-
нение планов по добыче угля, 
несмотря на тяжёлые условия 
военного времени (1942)

Шахта «Ургалуголь» 
(посёлок Чегдомын) — орден 
Октябрьской Революции 
за высокий уровень органи-
зации труда и обеспечение 
стабильной поставки угля 
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Запас прочности

Стихотворение 
Юлии Друниной
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До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.

И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! — Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.

Возвращение на Родину. 1945 г.
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Ты вернул нам жизнь! 
Виктор Иванов. 1943 г.



Возвращались солдаты с войны.
По железным дорогам страны
День и ночь поезда их везли.
Гимнастёрки их были в пыли
И от пота ещё солоны
В эти дни бесконечной весны.

Возвращались солдаты с войны.
И прошли по Москве, точно сны, —
Были жарки они и хмельны,
Были парки цветами полны.
В Зоопарке трубили слоны, —
Возвращались солдаты с войны!

Возвращались домой старики
И совсем молодые отцы —
Москвичи, ленинградцы, донцы...
Возвращались сибиряки!

Возвращались сибиряки —
И охотники, и рыбаки,
И водители сложных машин,
И властители мирных долин, —
Возвращался народ-исполин...

Стихотворение 
Леонида Мартынова

Народ-победитель
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Салют в Москве в честь 
празднования Дня Победы. 
9 мая 1945 г.
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