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Аннотация. В статье исследован вклад сибирских городов в победу в годы Великой 

Отечественной войны, что позволило получить почетное звание «Город трудовой доблести». 

Показан самопожертвенный труд сибиряков для выполнения призыва «Все для фронта, все для 

Победы!». 
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Abstract. The article examines the contribution of Siberian cities to the victory during the 
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self-sacrificing work of Siberians is shown to fulfill the call «Everything for the front, everything for the 

Victory!». 
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Почетное звание «Город трудовой доблести» установлено федеральным 

законом Российской Федерации от 01.03.2020 г. № 41-ФЗ «О почетном звании 

Российской Федерации «Город трудовой доблести». В соответствии с законом 

звание присваивается городу, если документально доказано, что его жители 

внесли значительный вклад в достижение победы в годы Великой Отечествен-

ной войны.  

В период с 2020 г. по 2022 г. этого звания были удостоены 9 сибирских 

городов. Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2020 г. № 444 «О 

присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой добле-

сти» почетное звание получили сибирские города – Иркутск, Новокузнецк, Но-

восибирск, Омск, Томск. В 2021 г. статус «Город трудовой доблести» получили 

– Барнаул, Красноярск и Кемерово, а в 2022 г. – Норильск. 

В начале Великой Отечественной войны Сибирь начала принимать эва-

куированные предприятия и осваивать выпуск военной продукции, необходи-

мой для фронта. 24 июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и Советом народных комиссаров 

СССР был учреждён Совет по эвакуации, который 27 июня принял постановле-

ние «О порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имуще-

ства» [9]. Постановление обязывало эвакуировать в Сибирь из прифронтовой 

полосы промышленное оборудование, станки, ценное сырьё, продовольствие, а 

также квалифицированных рабочих.  
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Наибольшего объема промышленное производство в Сибири достигло в 

1944 г. Промышленность Новосибирска превзошла довоенный уровень произ-

водства в 7,6 раза, Омской области – в 5 раз, Томска – в 3,6 раза по сравнению 

с довоенным периодом [6, c. 109]. В Иркутской области с 1940 по 1945 гг. объем 

продукции промышленности увеличился на 21% и в 1945 г. превысил уровень 

1913 г. в 13,8 раза [3, c. 52].  

Наибольшее количество предприятий, эвакуированных из прифронтовой 

полосы, было размещено в Западной Сибири. В Кемерово было размещено 

оборудование 38 эвакуированных заводов, на их основе возникло 11 новых за-

водов, в т. ч. пять оборонных. Рабочие отливали корпуса для мин, изготавлива-

ли заряды для гаубиц, патроны для винтовок. Каждый третий снаряд начинялся 

кемеровским порохом, в том числе знаменитые «Катюши». Три крупнейших 

коллектива – коксохимического завода, азотно-тукового завода (производствен-

ное объединение «Химпром») и строительного треста №96 («Кемеровохимст-

рой») были награждены орденами Ленина. В 1941 г. в городе была организова-

на работа 12 госпиталей [1]. Свыше 6 тысяч кемеровчан награждены боевыми 

орденами и медалями. 

Важную роль по выпуску оборонной продукции правительство отводило 

городу Сталинск (Новокузнецк). В ходе войны его роль лишь только возрастала. 

В результате вывода из строя металлургических предприятий Приднестровья и 

Донбасса из-за немецкой оккупации особая роль отводилась Кузнецкому ме-

таллургическому комбинату (КМК). Именно этот промышленный гигант стал 

мощной базой для развёртывания производства броневого листа и боеприпа-

сов для Красной Армии. На предприятии широкое распространение получила 

практика скоростных варок металла в мартеновских печах. Одним из инициато-

ров этого направления стал сталевар Александр Яковлевич Чалков. За годы 

войны он сварил для фронта 13,4 тыс. тонн сверхплановой стали. А его после-

дователи только в течение 1942 г. выдали сверх плана тысячи тонн стали. Ста-

левары мартеновского цеха № 1 в 1943 г. добились сокращения продолжитель-

ности плавки и сэкономили 900 пече-часов, что привело к выпуску сверх плана 

16,8 тыс. тонн стали. Так, сталевар Федотов провел 72 скоростные плавки и 

выдал 5149 тонн стали сверх плана; сталевар Малышев сварил 68 скоростных 

плавок и выдал дополнительно к плану 4669 тонн металла [7, c. 26]. 

К 1945 г. новосибирские заводы выпускали военной продукции в 9 раз 

больше, чем в первой половине 1941 г. При этом производительность труда 

выросла в 3,5 раза. Исследователи подсчитали, что треть снарядов, выпущен-

ных по врагу, была изготовлена на предприятиях Новосибирска. Это 125 млн. 

снарядов. Каждый четвёртый истребитель был выпущен авиационным заводом 

им. Чкалова. А это 15 800 самолётов [2]. 

Развитие в довоенный период предприятий легкой промышленности по-

зволило быстро перейти на выпуск одежды для фронта. В результате в годы 
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войны на швейных фабриках было сшито 1 млн 320 тыс. шинелей, 790 тыс. 

бушлатов, 890 тыс. комплектов летнего обмундирования и 70 тыс. пар валенок. 

Так, например, бригада Александры Калинкиной выполняла норму в 400-500 % 

и получила почётное звание «фронтовой». В 1942 г. когда в Новосибирске на-

чала формироваться Сибирская добровольческая дивизия возникла необходи-

мость в короткий срок для ее бойцов сшить обмундирование. Для выполнения 

задачи коллектив швейной фабрики в течение двух недель трудился без вы-

ходных по 16-18 часов в сутки, но дивизию одели полностью [2]. 

Особую роль в производстве оборонной продукции сыграли подростки и 

молодёжь, которые заменили большинство мужчин, ушедших на фронт. Напри-

мер, 22 июня 1941 г. на обувной фабрике Новосибирска состоялся митинг под 

лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!». Одним из передовиков стал Ни-

колай Губайдуллин, который в 14 лет выполнял три дневных нормы. За годы 

войны труженики села Новосибирской области, в основном женщины и подро-

стки, сдали государству 97 млн. пудов хлеба, 10 млн. пудов мяса и другой сель-

скохозяйственной продукции. Это тоже стало частью трудового подвига наших 

сибиряков [2]. 

В Омске все предприятия перешли на выпуск военной продукции. За го-

ды войны заводом № 29 (ФГУП «Омское моторостроительное объединение им. 

П. И. Баранова») было выпущено более 15 тыс. моторов для фронтовой авиа-

ции. Танковый завод № 174 (АО «Омский завод транспортного машинострое-

ния») выпустил более 6 900 танков Т-34, более миллиона корпусов снарядов 

ОС-122, около 300 000 корпусов снарядов для реактивных установок БМ-13 

«Катюша» и около 2 000 деталей для заводов Нижнего Тагила и Челябинска. В 

конце 1942 г. на заводе № 166 (ныне «ПО «Полет» – филиал АО ГКНПЦ им. М. 

В. Хруничева») была начата работа по выпуску одномоторного истребителя Як-

9. Всего за годы войны на заводе было собрано 3 800 самолетов, из них наи-

большее количество самолетов Як-9 М-107А [10]. 

Томский завод режущих инструментов первую оборонную продукцию вы-

дал в марте 1942 г. Он производил металлообрабатывающие инструменты, 

жизненно необходимые для оборонных предприятий и армейских передвижных 

ремонтных мастерских. Он стал первым из томских заводов, награжденных в 

октябре 1943 г. орденом Трудового Красного Знамени «за образцовое выпол-

нение заданий правительства по выпуску инструмента для оборонной промыш-

ленности». Четырнадцатилетний Володя Меркулов всего три месяца отработал 

на заводе, но так предельно уплотнил график, чётко организовал свой труд, что 

уже в августе 1942 г. выполнял сменное задание на 1 650 %, что составило 16 с 

половиной норм [5, c.171-172]. 

Томским заводом измерительной аппаратуры 18 марта 1942 г. на фронт 

была отправлена первая партия миноискателей ВИМ-1. Всего за годы войны их 
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выпустили 55 950 штук, т. е. третью часть, выпускаемых в стране. Также было 

изготовлено 27 154 радио комплектов для танков [5, c. 139]. 

С началом войны за короткое время Барнаул совершил грандиозный 

прорыв в промышленном развитии. В соответствии постановлением ГКО СССР 

от 3 июля 1941 г. был создан завод № 17 (Барнаульский станкостроительный 

завод). А уже в 1942 г. 22 рабочих и служащих завода были награждены орде-

нами и медалями СССР. В их числе рабочие цеха № 8 братья Сенины, которые 

первыми перешли на многостаночное обслуживание оборудования. Всего за 

годы войны завод выпустил около 1,5 млрд. патронов и за успешное выполне-

ние военных заданий 20 апреля 1945 г. был награжден орденом Ленина [13]. 

6 ноября 1942 г с конвейера еще строящегося Завода №77 («Транс-

маш»), созданного в январе 1942 г. на базе эвакуированного оборудования 

Харьковского тракторного завода и ЗИСа, сошел первый дизельный двигатель 

для танка Т-34. А всего до конца войны было выпущено 9493 мотора. Государ-

ственные награды получили 122 лучших работника, 8 000 человек – медали «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [13]. 

Меланжевый комбинат в военные годы выпускал продукцию для фронта: 

обмундирование, бязь для белья, искусственный мех на шапки-ушанки. Жен-

ский труд до войны не применялся на специальностях формовщика, вентиля-

торщика, слесаря по отоплению, заправщика кромок, плетельщика сеток и дру-

гих производствах. Но в годы войны женщины стали выполнять мужскую рабо-

ту. Токарь комсомолка Сергеева выполняла норму на 140-158 %, фрезеровщи-

ца Вершинина работала на двух станках, выполняя план на 150 %. Меланжисты 

за годы войны произвели 137 млн. метров ткани, 5 млн. метров стерлинг-

шлангов, 40 млн. метров парашютной лямки и тесьмы [13]. 

Стремление активно помогать фронту породило движение тысячников, 

которые перевыполняли производственные задания на 1000 %. Его инициато-

ром стал комсомолец, токарь Барнаульского станкостроительного завода Иван 

Фомичев. За счет высокого профессионального мастерства и четко продуман-

ной организации труда он довел норму выработки до 1560 %. Его пример увлек 

сотни рабочих. 23 августа 1943 г. инструментальщик завода №17 И. Тужилкин 

выполнил норму на 2336 % [13]. 

Трудовые коллективы Красноярских заводов одними из первых получили 

задания по выпуску оборонной продукции. Паровозовагоноремонтный завод 

наряду с выпуском обычной продукции стал изготавливать для фронта поезда 

военного назначения, в том числе бронепоезда. Красноярский машинострои-

тельный завод (Красмаш) в 1943 г. вошел в число передовых предприятий Нар-

комата вооружения и уже не сдавал своих позиций. По результатам работы за 

май 1944 г. ему было присуждено первое место во Всесоюзном соревновании с 

вручением переходящего Красного знамени ЦК ВКП(б). За годы войны Красмаш 

вырос в мощное оборонное предприятие. Вклад завода в победу над врагом 
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выразился в изготовлении 26000 пушек различных систем, более 5000 миноме-

тов, 220000 крупных авиабомб, 3500 морских мин. Свыше 70 % уничтоженных 

самолетов противника было сбито зенитками Красмаша. На стволах отдельных 

пушек, возвращаемых на завод для ремонта, имелось до 15 красных звездочек 

– по количеству пораженных целей. В 1942 г. на Красмаше, как и по всему краю, 

стали создаваться фронтовые комсомольско-молодежные бригады (КМБ), пе-

ревыполнявшие норму выработки в два-три, а то и в четыре-пять раз. Фронто-

вая КМБ Виктории Кузиной стала лучшей – завоевала переходящее Красное 

знамя крайкома ВЛКСМ и была награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Од-

на из лучших фронтовых бригад цеха №7, возглавляемая Михаилом Федорови-

чем Шуваевым производственное задание выполняла на 360-430 % [11, c. 149-

150]. 

Город Норильск, расположенный в сложнейших условиях Заполярья, на-

зывали «фронтом без выстрелов». Напряжение, которого требовала работа в 

северных условиях было запредельным, не хватало оборудования и ресурсов. 

Несмотря на это меньше года понадобилось, чтобы отправить на материк пер-

вую партию чистого никеля, который стал основой для известной своей неуяз-

вимостью брони танков Т-34 [8]. В дальнейшем норильский комбинат только 

наращивал производство никеля, параллельно осваивая производство кобаль-

та и драгоценных металлов, увеличивая добычу угля – всего, что было так не-

обходимо для Победы.  

Несмотря на географическую отдалённость от центра страны в Иркут-

скую область было эвакуировано оборудование 20 заводов и фабрик из приф-

ронтовой полосы. Иркутск принял 10 предприятий. Уже в первые дни войны са-

мый крупный завод тяжелого машиностроения им. В. В. Куйбышева перешел на 

изготовление оборонной продукции. Коллектив быстро реконструировал и рас-

ширил предприятие. В 1942 г. завод дал продукции в четыре с половиной раза 

больше, чем в довоенном 1940 г. А по итогам деятельности в годы войны 11 

июля 1945 г. завод им. В. В. Куйбышева был награжден Орденом «Трудового 

Красного Знамени». 3776 работникам завода были вручены медали за самоот-

верженный труд. Высшей наградой – Орденом Ленина был награжден мастер 

цеха № 3 И.Т. Бояркин [12]. 

Успех достигался благодаря самоотверженному труду всего коллектива. 

Примеры трудовой доблести демонстрировали молодежные коллективы. Так, 7 

сентября 1941 г. молодежь вышла на воскресник, взяв на себя повышенные 

обязательства. Например, Плотников на формовку одного изделия вместо 21 

часа затратил 8, выполнив план на 275 % [4, c. 28]. В конце декабря 1942 г., ко-

гда стояли сильные морозы, в Иркутск были доставлены резиновые колеса для 

крупнокалиберных минометов, которые выпускал завод им. Куйбышева. Без 

этих колес срывалась сборка и отправка на фронт 500 минометов. Заводской 

транспорт в эти дни вышел из строя. Тогда 500 комсомольцев завода и желез-
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нодорожники организовали живой конвейер по льду Ангары от вокзала до само-

го завода. За 4 часа перекатили тысячу колес. Минометы были собраны и на-

правлены фронтовикам. Таких примеров было немало [4, c. 31]. В 1943-1945 гг. 

значительно увеличилось число комсомольско-молодежных и фронтовых бри-

гад. Только в 1944 г. в области их было создано 258. На всю Сибирь были из-

вестны комсомольско-молодежные и фронтовые бригады Факторович, Кругло-

ва, Андреева, Нестерова (завод им. Куйбышева), Чубаревой (Иркутская слюд-

фабрика), Симонова, Винокурцева (депо ст. Иркутск-2), Кремлевой (ст. Иркутск-

1) и другие [4, c. 39]. 

За трудовую доблесть, проявленную в дни войны, многие из иркутян бы-

ли награждены орденами и медалями, а предприятия, занимавшие первые 

места в соревновании, удостоились знамен и премий ГКО, ВЦСПС и соответст-

вующих наркоматов. Десять месяцев держал знамя ГКО Иркутский авиацион-

ный завод. По нескольку раз вручалось знамя ВЦСПС Наркомата Иркутской 

слюд- фабрике, а заводу им. Куйбышева знамя ВЦСПС и Наркомата тяжелого 

машиностроения было оставлен о на вечное хранение. Кроме того, завод был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени.  

Результаты работы трудовых коллективов заводов и фабрик сибирских 

городов следует рассматривать в единстве с деятельностью тружеников сель-

ского хозяйства. Особенно сложной была организация работы в первой воен-

ной уборочной кампании. На селе были организованы срочные курсы трактори-

стов, комбайнеров, прицепщиков, штурвальных. В областной газете было опуб-

ликовано обращение депутата Верховного Совета СССР Ольги Мутиной «Де-

вушки, овладевайте трактором и комбайном». К началу уборки вышли на поля 6 

тыс. женщин – трактористок и комбайнеров. Уборка урожая осенью 1941 г. от-

личалась высокими темпами и громадными трудовыми усилиями работников 

сельского хозяйства. Несмотря на то, что посевная площадь в области выросла 

на 53 тыс. га, уборка была завершена на 15 дней раньше, чем в 1940 г. – 5 ок-

тября. Максимально были использованы все сельскохозяйственные машины. 

Так, если в 1940 г. комбайнами было убрано 74% площади, то в 1941 г. – 75,4% 

[4, c.44]. Продукты, выращенные трудом иркутян, и сырье шли на обеспечение 

нужд фронта, на снабжение промышленности и населения городов. За время 

войны область дала стране 50 млн. пудов хлеба, около 10 млн. пудов картофе-

ля, сдала в счет обязательных поставок 49 тыс. тонн мяса, 157 тыс. тонн моло-

ка, 1500 тонн шерсти, много яиц и другой продукции [4, c. 49]. 

Таким образом, история сибирских городов военного времени – это исто-

рия непрерывного подвига, череды трудовых побед, настоящего героизма тру-

жеников тыла. Без их самоотверженного труда победа на фронтах была бы не 

возможна. Поэтому совершенно закономерна высокая оценка сибирских горо-

дов почетным званием «Город трудовой доблести». 
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