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ОЧЕРКИ

Александр СЕМЕНЕНКО

ПОДВИГИ НА ПОЛЕ БРАНИ И В ТЫЛУ 
(Ивановская область в годы  

Великой Отечественной войны)

22	июня	1941	года	мирная	жизнь	была	прервана	нападением	
фашистской	Германии	на	Советский	Союз.	Война	наложила	свой	
отпечаток	на	всех,	кому	довелось	жить	в	эти	тяжелейшие	четы-
ре	года	нашей	истории,	но	самое	суровое	испытание	выпало	на	
долю	тех,	кто	с	оружием	защищал	Родину	на	фронте.	С	первых	
же	дней	в	городах	и	посёлках	области	началось	формирование	во-
енных	частей,	предназначенных	для	отправки	на	фронт.	Эти	диви-
зии	можно	с	полным	правом	назвать	«ивановскими»,	т.к.	большая	
часть	 бойцов	 в	 них	 были	 уроженцами	 и	жителями	 нашего	 тек-
стильного	края.

332-я	Иваново-Полоцкая	стрелковая	дивизия	им.	М.В.	Фрунзе	
была	укомплектована	солдатами	и	офицерами	в	Иванове	осенью	
1941	года	и	вскоре	направлена	к	столице,	где	участвовала	в	Мо-
сковской	битве.	В	конце	1941	–	начале	1942	гг.	дивизия	прошла	с	
боями	около	трёхсот	километров,	освободив	города	Калининской	
области	–	Андреаполь	и	Западную	Двину,	сотни	сёл	и	деревень.	
В	феврале	1942	г.	её	перебросили	к	городу	Велижу	Смоленской	
области.	Бои	возле	него	шли	около	года;	дивизия	понесла	в	них	
значительные	потери,	на	окраине	Велижа	в	братской	могиле	по-
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хоронены	 многие	 наши	 земляки.	 Поэтому	 не	 случайно	 то,	 что	
одна	из	улиц	Иванова	носит	название	Велижской.	Затем	дивизия	
сражалась	в	1944	году	за	освобождение	Белоруссии	около	города	
Полоцка	и	отличилась	здесь.	За	это	ей	было	присвоено	почётное	
наименование	 –	 Иваново-Полоцкая.	 Боевой	 путь	 332-ой	 закон-
чился	на	побережье	Балтийского	моря	в	Латвии,	где	возле	города	
Лиепаи	она	принимала	участие	в	окружении	и	ликвидации	круп-
ной	вражеской	группировки.

49-я	стрелковая	дивизия	была	сформирована	в	нашем	крае	в	
1942	года.	Она	принимала	участие	в	крупнейшем	сражении	От-
ечественной	войны	–	Сталинградской	битве.	Затем	на	её	боевом	
пути	 было	 сражение	 на	 Курской	 дуге,	 освобождение	 от	 врагов	
Смоленской	области.	Здесь	она	особо	отличилась	в	боях	за	город	
Рославль,	за	что	получила	почётное	наименование	Рославльской.	
Летом	 1944	 года	 часть	 прошла	 с	 боями	 по	 Белоруссии	 и	Литве	
около	400	километров.	В	начале	1945	года	во	время	Висло-Одер-
ской	 операции	 дивизия	 прорывала	 фашистскую	 оборону	 около	
польской	 столицы	 Варшавы,	 форсировала	 такие	 серьёзные	 во-
дные	преграды,	как	реки	Висла	и	Одер.	Затем	были	бои	на	терри-
тории	Германии,	где	наши	земляки	штурмовали	город	Франкфурт-
на-Одере.	Начав	свой	боевой	путь	на	Волге	около	Сталинграда,	
дивизия	закончила	его	на	реке	Эльбе	в	Германии.

Кроме	того,	из	жителей	Ивановской	области	были	сформирова-
ны	117-я,	235-я,	306-я	и	307-я	стрелковые	дивизии,	1-я	гвардейская	
воздушно-десантная	дивизия	и	некоторые	другие	воинские	части.

С	Ивановской	земли	начался	боевой	путь	авиационной	эска-
дрильи	 «Нормандия».	 После	 разгрома	 Франции	 Германией	 в	
1940	года	многие	французские	лётчики	горели	желанием	сражать-
ся	 с	фашистами.	Они	обратились	к	 советскому	командованию	с	
просьбой	зачислить	их	в	Красную	Армию	и	получили	согласие.	
29	ноября	1942	года	в	Советский	Союз	прибыла	группа	француз-
ских	авиаторов,	для	их	обучения	определили	Северный	военный	
аэродром	на	окраине	Иванова,	им	предоставили	советские	боевые	
машины	Як-1.	Среди	механиков,	которые	обслуживали	самолёты	
французов,	было	много	наших	земляков.	В	1943	года	лётчики	по-
лучили	первое	боевое	крещение	в	ходе	Курской	битвы	под	горо-
дом	Орлом.	В	дальнейшем	число	прибывших	в	Красную	Армию	
французских	 авиаторов	 возросло,	 и	 эскадрилья	 превратилась	 в	
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авиаполк.	Он	отличился	в	боях	на	реке	Неман,	протекающей	в	Бе-
лоруссии	и	Литве,	название	этой	реки	стало	частью	имени	полка.	
В	Иванове	есть	улица,	названная	в	честь	авиаполка	«Нормандия-
Неман»,	а	также	установлены	памятник	напротив	средней	школы	
№	56	 (авторы	–	Владимир	и	Данила	Суровцевы,	 архитекторы	–	
Владимир	и	Олег	Сягины)	и	памятный	знак.

Следует	 также	 упомянуть	 о	 военных	 учебных	 заведениях,	
которые	 работали	 в	 нашем	 крае.	 Офицерские	 кадры	 готовили:	
Ивановское	 военно-политическое	 училище,	 которое	 выпускало	
политруков	(комиссаров),	а	также	Рязанское	артиллерийское	и	По-
дольское	пулемётное.	Последние	два	были	переведены	в	Иваново	
из	городов,	которые	находились	в	зоне	боевых	действий	или	очень	
близко	от	линии	фронта.

Для	 Отечественной	 войны	 характерно	 такое	 невиданное	 в	
предыдущих	войнах	явление,	как	массовый	героизм	защитников	
Родины.	Сотни	тысяч	наших	земляков	были	награждены	ордена-
ми	и	медалями.	20	воинов	удостоены	всех	трёх	степеней	ордена	
Славы,	его	вручали	только	за	выдающиеся	примеры	мужества	на	
поле	боя.	Орденская	колодка	этой	награды	состояла	из	чередую-
щихся	оранжевых	и	чёрных	полос	и	этим	была	похожа	на	леген-
дарный	орден	Святого	Георгия	в	дореволюционной	России.	158	
ивановцев	были	удостоены	звания	Героя	Советского	Союза,	кото-
рое	было	свидетельством	высшего	военного	отличия.	Среди	них	
были	пехотинцы,	пограничники,	артиллеристы,	лётчики,	моряки.	

Лейтенант	А.В.	Лопатин	–	уроженец	деревни	Дюково	Шуй-
ского	района,	командовал	перед	войной	пограничной	заставой	на	
реке	Южный	Буг,	и	его	бойцы	вступили	в	бой	с	противником	бук-
вально	в	первые	же	минуты	войны.	Одиннадцать	дней	небольшой	
гарнизон	заставы	дрался	в	условиях	полного	окружения,	несмо-
тря	 на	 ограниченное	 количество	 боеприпасов.	 Враги	 захватили	
заставу	только	тогда,	когда	погиб	последний	боец.	Среди	защит-
ников	 заставы	были	и	 другие	 уроженцы	нашего	 края:	 политрук	
П.И.	 Гласов	 из	 Родников,	 пулемётчик	 П.В.	 Песков	 из	 Иванова,	
Н.	Сорокин	из	Вичуги.	О	подвиге	пограничников	и	их	командира	
стало	известно	только	после	войны,	и	в	1957	года	Алексею	Лопа-
тину	посмертно	было	присвоено	звание	Героя	Советского	Союза.

И.В.	Башарин	родился	в	деревне	Жеребцово	Вичугского	райо-
на,	по	своей	военной	профессии	был	лётчиком.	Весной	1944	года	
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во	время	боёв	южнее	Пскова	продвижению	наших	войск	сильно	
мешало	большое	скопление	вражеской	техники	и	живой	силы	на	
берегу	 реки	Великой.	На	 бомбардировку	 сюда	 была	направлена	
наша	 авиация,	 группу	 самолётов	 вёл	 старший	 лейтенант	 Баша-
рин.	Умело	пользуясь	пасмурной	погодой,	наши	летчики	вышли	
на	цели	и	сбросили	свой	смертоносный	груз	на	головы	фашистов.	
Разведка	позже	выяснила,	что	враг	потерпел	огромный	урон,	было	
уничтожено	много	техники,	солдат	и	офицеров,	даже	два	генера-
ла.	После	этого	наша	пехота	отбросила	обессиленных	гитлеров-
цев.	Через	 некоторое	 время	И.В.	 Башарин	 был	 удостоен	 звания	
Героя	Советского	Союза.

Еще	один	Герой	–	Николай	Александрович	Вилков,	родился	в	
деревне	Ильинское	рядом	с	поволжским	городом	Наволоки	Кине-
шемского	района.	Он	был	удостоен	этого	высокого	звания	за	под-
виг,	который	был	совершён	уже	на	завершающем	этапе	войны	–	во	
время	боёв	с	японцами	на	Дальнем	Востоке	в	августе	1945	года	
Старшина	1-й	статьи	Вилков	вместе	со	своими	товарищами-мо-
ряками	высадился	на	одном	из	островов	Курильской	гряды,	заня-
том	врагами.	Продвижению	наших	десантников	мешал	японский	
пулемёт,	который	из	укреплённого	дота	упорно	поливал	свинцом	
наших	бойцов.	Его	заставил	замолчать	Николай	Вилков,	пожерт-
вовав	своей	жизнью	и	закрыв	телом	пулемётную	амбразуру.	Та-
ким	образом,	он	повторил	широко	известный	подвиг	Александра	
Матросова.

Всего	 за	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны	 на	 фронт	 из	
Ивановской	области	ушли	около	400	тыс.	человек,	около	четверти	
из	них	–	130	тысяч	–	не	вернулись	домой.	Среди	них	–	павшие	
непосредственно	на	поле	боя,	умершие	от	тяжёлых	ран	в	госпи-
талях,	 взятые	в	плен	и	 замученные	в	фашистских	концентраци-
онных	лагерях,	а	также	пропавшие	без	вести.	В	1995	году	была	
издана	областная	книга	памяти,	состоящая	из	шести	объёмистых	
томов,	в	неё	были	внесены	данные	о	наших	земляках,	отдавших	
жизнь	за	свободу	и	независимость	Родины.

Жители	Ивановской	области	вправе	гордиться	тем,	что	на	их	
земле	родились	и	жили	замечательные	военачальники,	во	многом	
благодаря	 их	 полководческому	 искусству	 и	 таланту	 удалось	 по-
бедить	сильного	и	жестокого	врага.
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Первым	в	ряду	наших	земляков	следует	назвать	Маршала	Со-
ветского	Союза	Александра	Михайловича	Василевского.	Он	ро-
дился	в	1895	года	в	селе	Новая	Гольчиха	 (ныне	входит	в	состав	
города	 Вичуга	 Ивановской	 области)	 Кинешемского	 уезда	 Ко-
стромской	губернии.	Его	отец	был	сельским	священником,	поэто-
му	Александр	Михайлович	окончил	сначала	духовное	училище	в	
Кинешме,	а	потом	духовную	семинарию	в	Костроме.	Однако	свя-
щенником	он	не	стал,	началась	Первая	мировая	война,	и	бывший	
семинарист	по	окончании	военного	училища	ушёл	на	фронт	офи-
цером	русской	армии.	После	октября	1917	года	А.М.	Василевский	
вступил	в	Красную	Армию,	участвовал	в	гражданской	войне.	

В	годы	Великой	Отечественной	войны	он	находился	в	основ-
ном	 на	 штабной	 работе,	 планируя	 крупные	 военные	 операции	
против	фашистских	 войск.	Именно	 он	 разработал	 план	 «Уран»,	
по	 которому	 в	 конце	 1942	 –	 начале	 1943	 гг.	 были	 окружены	 и	
уничтожены	 22	 фашистские	 дивизии	 около	 Сталинграда.	 А.М.	
Василевский	 являлся	 одним	из	 разработчиков	операции	«Багра-
тион»,	 в	 результате	 которой	летом	1944	 г.	 была	освобождена	от	
врагов	Белоруссия.	В	конце	Отечественной	войны	он	командовал	
3-м	Белорусским	фронтом,	под	его	руководством	была	захвачена	
Восточная	Пруссия	и	взят	город	Кёнигсберг.	В	августе	1945	года	
Александр	Михайлович	командовал	советскими	войсками,	кото-
рые	разгромили	японскую	Квантунскую	армию	на	Дальнем	Вос-
токе.	За	выдающийся	вклад	в	победу	над	врагом	маршал	дважды	
был	 удостоен	 Золотой	 Звезды	 Героя	 Советского	 Союза.	 После	
вой	ны	А.М.	Василевский	поддерживал	тесные	связи	с	земляками,	
не	раз	приезжал	в	Иваново	и	в	Кинешму.

Генерал-полковник	Павел	Алексеевич	Белов	–	уроженец	Шуи,	
а	по	своей	военной	специальности	–	кавалерист.	В	годы	граждан-
ской	войны	воевал	в	1-й	конной	армии	С.М.		Будённого	сначала	
командиром	эскадрона,	 а	потом	полка.	В	начальный	период	От-
ечественной	 войны,	 в	 ходе	 битвы	 под	Москвой,	 возглавляемый	
П.А.	Беловым	1-й	гвардейский	кавалерийский	корпус	по	заданию	
командования	прорвал	линию	фронта	и	в	течение	нескольких	ме-
сяцев	 осуществлял	 рейды	 по	 фашистским	 тылам,	 наводя	 ужас	
на	 гарнизоны	немцев,	 уничтожая	живую	силу,	 запасы	оружия	и	
боеприпасов.	Позже	Белов	командовал	61-й	армией,	которая	от-
личилась	в	битве	на	Курской	дуге.	Войска	под	его	командованием	
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одними	из	первых	вышли	весной	1945	года	на	берег	реки	Эльбы,	
где	встретились	с	войсками	американцев.

Николай	 Михайлович	 Хлебников	 –	 уроженец	 деревни	 Ми-
халёво	Фурмановского	района.	В	период	гражданской	войны	он	
стал	артиллеристом,	воевал	в	25-й	Чапаевской	дивизии;	Хлебни-
ков	послужил	прототипом	Хребтова	в	легендарном	произведении	
Д.А.	Фурманова	 «Чапаев».	 В	 начальный	 период	Отечественной	
войны	он	командовал	артиллерией	Калининского	фронта,	прини-
мал	участие	в	битве	за	Москву.	В	1945	г.	он	руководил	артиллерией	
на	3-м	Белорусском	фронте,	возглавляемом	Маршалом	Василев-
ским.	В	частности,	 он	направлял	 артподготовку	перед	штурмом	
города	Кёнигсберга,	который	был	превращён	фашистами	в	почти	
неприступную	крепость.

Кроме	 названных	 военачальников,	 нашими	 земляками	 явля-
ются:	маршал	 авиации	С.Ф.	Жаворонков	 из	Вичугского	 района,	
генерал	армии	А.В.	Горбатов	–	уроженец	Палехского	района,	ге-
нерал-полковник	 Л.М.	 Сандалов	 из	 Вичуги,	 генерал-полковник	
И.В.	Шикин	из	Гаврилово-Посадского	района,	инженер,	генерал-
полковник	В.М.	Рябиков,	родившийся	в	Родниковском	районе,	вы-
дающийся	конструктор	военной	техники,	генерал-лейтенант,	ака-
демик	АН	СССР	А.А.	Благонравов	из	села	Аньково	Ильинского	
района	и	другие.

Фронт	 и	 тыл	 в	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны	 были	
единым	целым:	бойцы	на	передовой	били	врага,	а	оставшиеся	в	
тылу	напрягали	все	силы,	чтобы	обеспечить	армию	вооружением	
и	 амуницией.	Между	 тем,	 вдалеке	 от	фронта	 тоже	приходилось	
сталкиваться	с	трудностями,	наверное,	не	меньшими,	чем	на	пере-
довой.	В	первые	же	месяцы	в	армию	были	мобилизованы	сотни	
тысяч	рабочих,	остались	только	наиболее	квалифицированные	ра-
ботники,	которые	имели	так	называемую	«бронь».	Из-за	нехватки	
рабочих	рук	на	многих	предприятиях	пришлось	остановить	целые	
цеха.	По	той	же	причине	перешли	с	трёхсменной	работы	на	двух-
сменную,	зато	продолжительность	рабочего	дня	возросла	с	8	до	
11	часов.

Так	 как	 враг	 подошёл	 довольно	 близко	 к	 границам	Иванов-
ской	 области,	 то	 на	 некоторых	фабриках	 началась	 подготовка	 к	
эвакуации	на	восток.	На	Ивановском	меланжевом	комбинате	обо-
рудование	упаковали	в	ящики	и	уже	готовили	их	к	отправке	из	го-
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рода.	В	связи	с	этим	среди	рабочих	возникли	массовые	волнения:	
опасаясь	 остаться	 без	 работы,	 люди	не	 давали	 вывозить	 станки	
с	предприятия.	В	результате	эвакуация	была	приостановлена,	а	в	
дальнейшем	она	и	не	понадобилась,	т.к.	в	конце	1941	г.	наши	во-
йска	в	ходе	Московской	битвы	отогнали	фашистов	далеко	на	запад	
от	границ	нашего	края.

Места	 мужчин	 у	 станков	 заняли	женщины,	 на	 предприятия	
вернулись	 даже	 пенсионеры,	 в	 цеха	 пришли	 подростки,	 ещё	 не	
окончившие	школ	фабрично-заводского	ученичества	 (ФЗУ).	Вот	
что	вспоминает	об	одном	из	таких	юных	рабочих	В.В.	Жирнова,	
трудившаяся	на	заводе	«Ивтекмаш»:	«Мы обрабатывали корпуса 
для снарядов. Мой станок стоял рядом со станком Стасика Кар-
цева. Стася росточком не взял, подставкой пользовался. А как ра-
ботал! Меньше двух норм не признавал…Устанет – залезет в ин-
струментальный ящик, уснёт. Мастер будит: «Стаська, сынок, 
ночью поспишь…» Стасик протрёт глаза, помотает головой и 
снова на подставку к станку».

В	нашем	крае	в	годы	войны	не	выпускались	танки,	самолёты	
или	 артиллерийские	 орудия,	 однако	 благодаря	 ивановским	 тек-
стильщикам	Красная	Армия	была	одета	и	не	терпела	недостатка	
в	обмундировании.	Это	тоже	было	очень	важно,	т.к.	без	шинели,	
гимнастёрки,	плащ-палатки	много	не	повоюешь.	В	1941–1942	гг.	
Украина,	Белоруссия,	Смоленская	область,	где	находились	многие	
текстильные	предприятия,	были	заняты	врагом.	Поэтому	Иванов-
ская	область	играла	особенно	большую	роль	в	вещевом	снабже-
нии	армии.	Фабрики	выпускали	не	только	ткани	военного	ассор-
тимента,	но	и	марлю,	бинты,	вату	для	госпиталей.	За	годы	войны	
текстильщики	Ивановской	области	дали	стране	3	миллиарда	ме-
тров	 готовых	 тканей.	 Материи,	 выпущенной	 только	 шуйскими	
текстильщиками,	хватило	бы	для	того,	чтобы	одеть	33	дивизии.

Кроме	того,	в	нашем	крае	шили	парашюты	для	авиаторов,	из-
готовляли	лыжи,	необходимые	для	боевых	действий	в	зимнее	вре-
мя,	 металлообрабатывающие	 предприятия	 выпускали	 снаряды,	
авиабомбы,	пулемёты,	мины,	гранаты.

Труженики	тыла	показывали	примеры	настоящего	трудового	
героизма.	Многие	из	них	работали	по	принципу:	«За себя и за то-
варища, ушедшего на фронт»,	т.е.	ежедневно	выполняли	по	две	
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нормы.	 Если	 на	 предприятие	 поступал	 срочный	 военный	 заказ,	
иногда	оставались	после	дневной	смены	работать	всю	ночь.	Де-
сятки	тысяч	тружеников	были	удостоены	медалей	«За	доблестный	
труд	в	Великой	Отечественной	войне»	и	других	наград.

С	 огромным	 напряжением	 работало	 сельское	 хозяйство	 об-
ласти.	В	деревне	 в	 армию	были	мобилизованы	не	 только	 люди,	
на	фронт	отправили	также	большую	часть	тракторов,	грузовиков,	
лошадей.	Село	осталось	почти	без	техники,	женщинам,	подрост-
кам	и	старикам	приходилось	обрабатывать	поля,	 запрягая	коров	
или	же	самим	тащить	за	собой	плуг	или	борону.	Несмотря	на	это,	
площадь	обрабатываемых	земель	в	крае	за	годы	войны	увеличи-
лась	на	17	тыс.	гектаров.	Значительно	больше	стало	и	скота	–	на	
170	тыс.	голов,	это	увеличение	объяснялось	тем,	что	целые	стада	
коров	 были	 эвакуированы	 в	 нашу	область	 из	 западных	районов	
страны,	оккупированных	врагом.	

В	 самые	 напряжённые	 для	 сельскохозяйственных	 работ	 ме-
сяцы,	с	мая	по	октябрь,	на	поля	выходили	школьники	и	студенты.	
Только	летом	1942	г.	в	колхозах	и	совхозах	трудились	около	100	
тысяч	учащихся	и	6	тысяч	учителей.	Учебный	год	в	войну	начи-
нался	не	1	сентября,	а	гораздо	позже,	когда	завершалась	сельская	
страда,	т.е.	к	концу	октября	–	началу	ноября.	Потом	ребятам	при-
ходилось	 навёрстывать	 упущенное	 путём	 ускоренного	 изучения	
школьной	или	вузовской	программы.

В	первые	же	месяцы	войны	в	Ивановскую	область	стали	по-
ступать	с	фронта	раненые	бойцы.	Для	госпиталей	были	отведены	
здания	гостиниц	и	школ,	общежитий	и	клубов.	Тыловые	лазареты	
находились	в	Иванове	в	гостинице	«Центральная»,	в	школе	№	30,	
в	зданиях	современных	корпусов	№		3,	4	и	5	Ивановского	госу-
дарственного	университета.	В	Фурманове	госпиталь	разместился	
в	здании	школы	№	8,	в	Кинешме	и	Кинешемском	районе	было	7	
военных	лазаретов.	О	том,	как	много	раненых	приходилось	при-
нимать,	свидетельствуют	воспоминания	одной	из	работниц	стан-
ции	Кинешма:	«И днём и ночью прибывали санитарные поезда. 
Приходилось помогать выносить раненых на носилках, подавать 
им попить… Чтобы побыстрее освободить эшелон, раненых раз-
мещали на перроне, грузовом дворе, потом быстро перевозили по 
госпиталям». 
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Ухаживали	за	ранеными	не	только	профессиональные	меди-
ки,	но	и	студентки,	старшеклассницы,	которые	стали	медсёстрами	
и	нянечками.	По	просьбам	тяжелораненых	пациентов	они	писали	
письма	их	близким,	читали	газеты,	устраивали	концерты	художе-
ственной	самодеятельности.	Благодаря	заботливому	уходу	и	ма-
стерству	таких	замечательных	врачей,	как	В.Ф.	Лебедев,	Л.М.	Ки-
бардин,	 А.С.	 Барвинский,	 около	 90	 %	 лечившихся	 в	 лазаретах	
возвращались	на	фронт.

Однако	некоторые	из	них	всё	же	умерли	от	тяжёлых	ранений	
и	 были	похоронены	на	 воинских	 кладбищах	 в	Балино	и	Сосне-
во	(Иваново),	в	Сокольниках	и	Затенках	(Кинешма),	на	Троицком	
(Шуя),	Бонячкинском	и	Тезинском	(Вичуга)	и	др.	Здесь	в	память	о	
воинах,	отдавших	свои	жизни	во	имя	победы,	сооружены	мемори-
альные	комплексы	и	памятные	знаки.

Из	районов,	которым	угрожала	фашистская	оккупация,	в	Ива-
новскую	область	были	вывезены	тысячи	беженцев.	Уже	8	июля	
1941	года	для	них	в	Иванове	был	создан	эвакуационный	пункт	с	
общежитием,	столовой	и	больницей.	Усталые,	 голодные	и	боль-
ные	люди	могли	получить	здесь	кров,	пищу	и	медицинское	обслу-
живание.	Одни	беженцы	поселились	в	городах	или	сёлах	нашего	
края	у	своих	родных	и	знакомых,	другим	дали	приют	совершенно	
незнакомые	люди,	проявившие	теплоту	и	гостеприимство;	трудо-
способные	получили	работу	по	специальности.

Особенно	большое	сочувствие	вызывали	больные	и	голодные	
дети,	вывезенные	из	западных	районов	страны.	Многие	из	них	не	
знали,	где	находятся	их	родители,	другие	оказались	круглыми	си-
ротами,	т.к.	их	отцы	и	матери	погибли	во	время	военных	действий,	
попали	под	бомбёжки.	Уже	20	июля	1941	года	в	Иваново	прибыл	
поезд	 с	 маленькими	 ленинградцами.	 Сразу	 же	 стали	 поступать	
просьбы	от	жителей	области	–	отдать	им	ребят	на	воспитание.

В	Ивановской	области	в	годы	войны	для	эвакуированных	ре-
бятишек	открылся	41	детский	дом.	Большинство	из	них	было	соз-
дано	в	сельской	местности	для	того,	чтобы	дети	могли	поправить	
здоровье	на	свежем	воздухе,	возле	реки,	питаться	свежими	овоща-
ми.	Каждому	детдому	был	отведён	участок	земли,	на	котором	дети	
вместе	с	воспитателями	выращивали	картошку,	капусту,	огурцы.	
Детские	 дома	находились	 в	Домнине	и	Холуе	 (Южский	район),	
Чертовищах	(Вичугский),	Решме,	Кислячихе	(Кинешемский),	Ёл-
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нати,	 Новленском	 (Юрьевецкий),	 Петрово-Городище,	 Бородине,	
Закомелье,	Бережке	(Гаврилово-Посадский)	и	др.	Многие	из	де-
тей-сирот	обрели	на	ивановской	земле	своих	новых	родителей,	–	
их	усыновили	местные	жители.

В	1943	году	рядом	с	городом	Иваново	открылся	дом	творче-
ства	композиторов,	т.к.	существовавший	до	этого	Дом	композито-
ров	в	Подмосковье	был	разорён	во	время	вражеской	оккупации.	
В	распоряжение	музыкантов	была	предоставлена	бывшая	поме-
щичья	усадьба,	живописно	расположившаяся	на	берегу	речки	Ха-
ринки.	В	годы	войны	здесь	жили	и	работали	такие	выдающиеся	
композиторы,	как	Д.Д.	Шостакович,	С.С.	Прокофьев,	А.И.	Хача-
турян	и	др.

Великая	Отечественная	война	заняла	особую	страницу	в	жиз-
ни	и	творчестве	писателей	–	наших	земляков.	Погибли	в	боях	за	
Родину	 Н.П.	 Майоров,	 А.А.	 Лебедев,	 Л.Я.	 Кудрин.	 Творчество	
их	свидетельствовало	о	том,	что	они	могли	стать	выдающимися	
поэтами,	их	талант	был	прерван	на	взлете.	Посмертный	сборник	
Н.П.	Майорова	«Мы»	и	книги	стихов	А.А.	Лебедева	«Кронштадт»,	
«Лирика	моря»,	«Огненный	вымпел»	–	примечательные	явления	
советской	поэзии.	Тема	Великой	Отечественной	войны	стала	на	
долгие	 годы	органическим	содержанием	творчества	поэтов-зем-
ляков,	прошедших	фронт:	почетного	гражданина	города	Иванова	
М.А.	Дудина,	почетного	гражданина	города	Иванова	В.С.	Жуко-
ва,	М.Е.	Бритова,	В.В.	Полторацкого,	Н.Г.	Грачева,	Н.И.	Силкова,	
почетного	 гражданина	 города	Иванова	В.П.	Догадаева,	И.В.	Га-
набина,	И.В.	Мартьянова	и	др.	В	Иванове,	в	Литературном	скве-
ре,	 установлены	 бюсты	 поэтам-фронтовикам	 –	 М.А.	 Дудину,	
Н.П.	Майорову	и	А.А.	Лебедеву.

Фронт	 осенью	 1941	 года	 подошёл	 очень	 близко	 к	 границам	
Ивановской	области.	Поэтому	тысячи	людей	были	мобилизованы	
на	рытьё	окопов	и	противотанковых	рвов	на	ближайших	западных	
подступах	к	крупным	городам.	В	лесах	к	западу	и	юго-западу	от	
Иванова	устанавливались	противотанковые	«ежи»,	устраивались	
лесные	завалы.	Была	сооружена	целая	линия	земляных	укрепле-
ний	протяжённостью	в	сто	с	лишним	километров.	Она	имела	фор-
му	дуги	на	линии	Иваново	–	Приволжск	–	Кострома	и	частично	
опиралась	на	правый	берег	Волги.	К	счастью,	эти	сооружения	не	
понадобились,	врага	на	территорию	края	всё	же	не	допустили.
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Все	жители	в	возрасте	от	16	до	60	лет	были	обязаны	пройти	
обучение	 правилам	 противовоздушной	 обороны,	 т.к.	 опасность	
вражеских	 бомбардировок	 была	 значительной.	 В	 городах	 была	
создана	 целая	 сеть	 бомбоубежищ,	 земляные	 укрытия	 на	 случай	
на-лётов	немецких	самолётов.	Крупных	заводов,	которые	произ-
водили	бы	вооружение,	в	нашем	крае	не	было,	и	вражеские	бом-
бардировщики	пролетали	над	Ивановской	областью,	направляясь	
по	стандартному	маршруту	–	от	Ярославля	к	Горькому,	где	нахо-
дились	важные	оборонные	предприятия.	Но	на	всякий	случай	в	
городах	всё	же	были	поставлены	зенитные	батареи.	В	частности,	
они	находились	в	Иванове	на	Северном	(военном)	аэродроме,	на	
площади	Пушкина.	О	том,	что	летят	не	советские	самолеты,	жи-
тели	хорошо	знали;	чуткие	уши	людей	военной	поры	сразу	могли	
отличить	гул	вражеских	и	наших	моторов.

Ещё	одной	приметой	войны	стал	введённый	в	городах	комен-
дантский	час,	который	начинался	в	11	часов	вечера	и	заканчивался	
рано	утром,	когда	рабочие	спешили	на	смену.	Расхаживать	ночью	
по	улицам	без	специальных	пропусков	было	нельзя,	военные	патру-
ли	задерживали	немногих	припозднившихся	прохожих	и	отводили	
их	в	комендатуру,	где	те	находились	до	выяснения	их	личностей.

Возникли	серьёзные	трудности	с	продовольствием.	В	первые	
же	дни	войны	население	смело	с	прилавков	магазинов	буквально	
все	продовольственные	продукты.	С	1	июля	1941	г.	в	городах	были	
введены	продовольственные	карточки.	Рабочим	выдавали	по	600	
граммов	 хлеба	 в	 день	 (только	 ржаного),	 «иждивенцам»,	 т.е.	 не-
работающим,	–	400	г,	детям	–	300	г.	Этого	было	достаточно	толь-
ко	на	первый	взгляд,	потому	что	поначалу,	кроме	хлеба,	вообще	
ничего	достать	было	невозможно.	Позже	в	паёк	стали	включать	
растительное	 масло,	 сахар	 и	 др.	 продукты.	Хлеб	 военной	 поры	
был	не	таким,	как	сейчас	–	аппетитным	и	пышным.	Его	пекли	с	
добавлением	прочих	пищевых	примесей	(например,	крахмала),	он	
быстро	черствел,	и	буханка,	купленная	утром,	вечером	напомина-
ла	колотушку.	С	осени	1942	г.	школьникам	в	городах	стали	давать	
на	завтрак	небольшую	пшеничную	булочку	весом	в	50	граммов.	
Для	 детей	 это	 было	 настоящим	 лакомством,	 т.к.	 белого	 хлеба	 в	
продаже	не	было.	

В	области	были	устроены	несколько	лагерей	для	вражеских	
военнопленных.	В	частности,	значительное	количество	немецких	
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солдат	содержалось	в	Талицах	в	Южском	районе,	где	они	труди-
лись	 на	 торфоразработках.	 В	 селе	 Чернцы	Лежневского	 района	
находился	лагерь	для	вражеского	командного	состава.	В	нём	на-
ходился	в	заключении	генерал-фельдмаршал	Ф.	Паулюс,	взятый	
в	плен	во	время	Сталинградской	битвы.	Здесь	же	сидел	японский	
генерал	О.	Ямада,	который	командовал	Квантунской	армией,	раз-
громленной	нашими	войсками	в	августе	1945	года.

Существовала	 постоянная	 и	 живая	 связь	 между	 фронтом	 и	
тылом.	Люди	 собирали	 деньги,	 на	 которые	 были	 в	 дальнейшем	
построены	танки,	самолёты	и	другое	вооружение.	По	инициативе	
работниц	с	ивановской	фабрики	«Красная	Талка»	начались	сборы	
на	 авиационную	часть	 им.	М.В.	Фрунзе.	Крестьяне	Ивановской	
области	собрали	65	млн.	рублей	и	52,5	тыс.	пудов	зерна	на	строи-
тельство	танковой	колонны	«Ивановский	колхозник».

Жители	 Ивановской	 области	 за	 годы	 войны	 отправили	 на	
фронт	сотни	тысяч	посылок.	Это	движение	развернулось	осенью	
1941	г.	под	лозунгом	«Тепло	оденем	и	обуем	славных	защитников	
Родины!».	Были	созданы	пункты	по	приёму	тёплых	вещей,	куда	
жители	несли	тулупы,	полушубки,	шапки,	валенки.	В	фанерные	
ящички,	 которые	 целыми	 вагонами	 отправлялись	 в	 подшефные	
части,	женщины	заботливо	укладывали	связанные	своими	руками	
шерстяные	носки	и	варежки,	кусочки	сахара,	оторванные	от	скуд-
ного	пайка,	и	кисеты	с	махоркой.

В	носки	и	варежки	вкладывали	письма,	адресованные	знако-
мым,	а	порой	и	совершенно	незнакомым	бойцам.	В	одном	из	та-
ких	фронтовых	бумажных	 треугольников	 работница	ивановской	
фабрики	им.	Дзержинского	писала: «Дорогой боец! Посылаю Вам 
этот скромный подарок. Я хочу, чтобы Вы не чувствовали хо-
лодов приближающейся русской зимы, в которую гитлеровские 
разбойники ещё раз узнают, с кем они вступили в войну. Наша 
армия победит. Мы в это верим».	Письмо	это	было	пророческим.	
Победа	 всё	же	пришла,	 но	для	 того,	 чтобы	она	наступила,	 при-
шлось	ждать	долгих	четыре	года	–	самых	трудных	в	истории	на-
шей	страны.

6	 марта	 2020	 года	 во	 время	 посещения	 областного	 центра	
Президент	Российской	Федерации	Владимир	Владимирович	Пу-
тин	пообещал	рассмотреть	вопрос	о	присуждении	Иваново	звания	
«Город	 трудовой	 доблести»	 и	 принять	 положительное	 решение.	

Александр Семененко
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Еще	1	марта	глава	государства	подписал	закон	о	введении	в	Рос-
сии	звания	«Город	трудовой	доблести».		

Согласно	 закону,	 новое	 звание	 будет	 присваиваться	 россий-
ским	 городам,	 жители	 которых	 «внесли значительный вклад в 
достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, обеспечив бесперебойное производство военной и граж-
данской продукции на промышленных предприятиях, распола-
гавшихся на территории города, и проявив при этом массовый 
трудовой героизм и самоотверженность».	В	таких	населенных	
пунктах	 предлагается	 устанавливать	 стелу	 с	 изображением	 гер-
ба	города	и	текстом	соответствующего	указа	главы	государства,	а	
также	проводить	публичные	мероприятия	и	праздничные	салюты	
1	мая,	9	мая	и	в	День	города.	Их	финансирование	должно	будет	
осуществляться	за	счет	бюджетов	субъектов	РФ,	муниципалите-
тов	и	других	источников.

Впервые	 же	 эта	 инициатива	 была	 озвучена	 29	 января	 2020	
года	 на	 заседании	 регионального	 оргкомитета	 по	 подготовке	 и	
проведению	 празднования	 75-й	 годовщины	 Победы	 в	 Великой	
Отечественной	войне	1941-1945	годов	под	председательством	Гу-
бернатора	Ивановской	области	Станислава	Воскресенского.	

Так,	всего	за	годы	войны	трудящиеся	города	Иваново	собрали	
в	фонд	обороны,	включая	взносы	на	танковые	колонны,	около	12	
миллионов	рублей,	сдали	49,3	килограмма	золота,	платины	и	се-
ребра,	облигаций	на	2,5	миллиона	рублей,	реализовали	билеты	де-
нежно-вещевой	лотереи	почти	на	5	миллионов	рублей,	отправили	
в	действующую	армию	62,3	тысячи	различных	вещей.	Медалями	
«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	
гг.»	награждены	38	тысяч	жителей	города	Иванова.	За	годы	войны	
в	армию	было	мобилизовано	около	70	тысяч	жителей	города	Ива-
ново,	из	них	не	вернулись	более	27	тысяч	ивановцев.	Вернувшие-
ся	фронтовики	посадили	деревья	на	берегу	Уводи	в	сквере	рядом	
с	цирком.

Город	Иваново	как	административный	центр	Ивановской	об-
ласти	(с	14	января	1929	года	по	14	августа	1944	года	в	её	состав	
входили	Владимирская	и	Костромская	области)	гордится	своими	
военными	и	 трудовыми	подвигами	в	 годы	Великой	Отечествен-
ной	войны.	И	по	праву	заслужил	этого	высокого	звания.
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