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Аннотация 

Целью  является – комплексное рассмотрение на материалах 

Ставропольского района Куйбышевской области процесса снабжения 

советских вооруженных сил людскими ресурсами и определение его роли в 

победе в Великой Отечественной войне. 

Задачи: 

1)Проанализировать нормативно-правовую базу подготовки 

мобилизации в годы Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 гг. 

2) Рассмотреть работу местных органов власти по подготовке людских     

ресурсов для Красной Армии в годы войны. 

3) Изучить организацию военного обучения в СССР в годы войны. 

4) Исследовать состояние материально – технического обеспечения 

подготовки людских ресурсов Ставропольского района Куйбышевской 

области. 

В первой главе квалификационной работы рассмотрена деятельность 

высших партийно-государственных органов СССР в сфере государственной 

политики, исследованы  формы, методы, механизмы и эффективность  

проводимых мобилизационных мероприятий.  

Во второй главе работы показаны особенности организации и системы 

военного обучения в Ставрополе в годы войны. Рассмотрено материально-

техническое обеспечение военного обучения и кадровый состав 

Ставропольского района. 

В Заключении представлены выводы по итогам проведенного 

исследования.  

Структура работы включает в себя введение, две главы, четыре  

параграфа, заключение,  перечень ссылок, список используемых источников 

и приложений.  

Объём выполненной работы: 43 страницы (с  приложениями). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. История государства Российского  

богата героическими событиями, периодами грандиозных перемен и 

свершений, когда развитие нашего Отечества испытывало кардинальные 

изменения и оказывало огромное,  значительное,  а порой решающее, 

влияние  в мировой истории на её дальнейший ход. И прошедший двадцатый  

век не стал исключением. Он стал, наверное, самым кровавым и 

воинственным, не только для России и СССР, но и для всего мирового 

человечества.  

 История Отчества отличается насыщенностью событий, иногда 

приводившим к колоссальным переменам в формах государственного 

правления и устройства. Но во всей исторической периодизации огромную 

важность представлял вопрос защиты интересов государства, которые 

напрямую зависят от его боеспособности и мощи. Как показала история, 

победа в любой войне зависит от боевой и мобилизационной работы всех 

органов государственной власти для поддержания боеспособности армии и 

флота. Данный вопрос необходимо рассматривать как общеисторический 

навык, собранный предшествующими поколениями, в целях обеспечения 

мощи армии материальными и людскими ресурсами. Слаженная работа  всех 

органов власти по мобилизации обеспечивало Красную Армию и Военно-

Морской Флот различными ресурсами. В их обязанность входило 

утверждение плана перестройки всех партийных, государственных и 

хозяйственных органов к условиям обстановки в довоенное время и во время 

войны, учет и накопление военнообязанных, находящихся в  запасе, для 

комплектования армейских частей.  

Актуальность подтверждается тем, что исследовались исключительно 

важные для  независимости и  равно существования Советского Союза.  От 

вопросов организации обороноспособности страны и её вооруженных сил и 
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перестройки экономики  в кратчайшие сроки на военный лад, с 

привлечением всех возможных ресурсов, в том числе и мобилизационных
1
. 

Военное всеобщее обучение населения Ставропольского района 

Куйбышевской области осуществлялось в соответствии с мобилизационными 

планами, разработанными в предвоенный период, позволявших перевести 

своевременно систему управления государством и Вооруженными силами и 

обеспечить постановку мобилизационных ресурсов и материально-

технических средств для Вооруженных сил (РККА и ВМФ), а также в 

короткие сроки осуществить перестройку хозяйственно-экономической 

деятельности государства для обеспечения и разрешения  всех вопросов в 

период войны для отпора агрессору. Хроника истории Отечества различается 

интенсивностью развития различных трагедий, в некоторых случаях 

приводивших к большим изменениям в мире.  

Объект исследования – система мобилизационных мероприятий в 

годы Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 гг. 

Предмет исследования – подготовка мобилизации в Ставропольском 

районе Куйбышевской области для РККА. 

Территориальные рамки охватывают Ставропольский район 

Куйбышевской области. Данный выбор исследовательской территории 

обусловлен важностью региона в период войны. 

Хронологические рамки представлены от 22.06.1941г. до 24.06.1945 г.  

Данные рамки обозначены началом Великой Отечественной войны и Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 23.06.1941 г., в котором 

объявляется всеобщая мобилизация, до прекращения призывных компаний и 

демобилизации военных сил и окончанием войны парадом победы в Москве 

24.06.1945г. 

                                                           
1Овсянников В.А. Нам нужна одна победа… Тольятти, 2002. С.5. 
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Степень изученности проблемы. Великая Отечественная война, равно 

как одна из основных трагедий двадцатого века, постоянно пробуждала 

заинтересованность изучения данного события большим количеством 

ученых. В освещение данной проблемы значительное место занимают 

монографии, диссертации, брошюры. Статьи и другие публикации, 

приуроченные к обсуждению данного исследования во всесоюзном 

масштабе, где отмечены проблемы равно как во всесоюзном масштабе, так и 

местном. В современных условиях ученые выделяют два значительных 

периода изучения истории Великой Отечественной войны. Первый период 

охватывает советский период, в СССР. Второй период в историографии 

Российской истории начался с конца 80-х — начала 90-х годов 20 века, в 

связи с тем, что в России изменился политический строй, социально-

экономический уклад, и идеология. Так как это обстоятельство предоставило 

исследователям возможность использовать рассекреченные, ранее 

недоступные документы, которые касались мобилизационных вопросов 

военного времени.  

Хроника Отечества различается интенсивностью трагедий. Однако в 

целой многознаменательной периодизации большую значимость заимела 

проблема боеспособности Отечества.  

В советской историографии Великой Отечественной войны огромное 

внимание ученых историков отводилось изучению архивов и обобщению 

опыта ведения войны и защите государства. Первая глубинная,  

основательная попытка исследовать Великую Отечественную войну было 6-

ти томное периодическое издание «История Великой Отечественной войны 

Советского Союза», вышедшее в шестидесятые годы двадцатого века. 

Второй попыткой освещения событий Великой Отечественной войны стал  

12-ти томной труд «Вторая Мировая война. 1939-1945», опубликованный в 

70-80-е годы 20 века. В этих трудах показаны различные особенности и 

характерные черты войны, ее историческая предыстория, разработана и дана 
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периодизация войны, освещены главные итоги войны, её последствия и их 

значение для будущего. 

Увеличение количества научных работ приходится на вторую 

половину 1970-х годов, в список подобных трудов можно отнести работы 

Колесника А.Д., Кирсанова Н.А., Синицына А.М., Тельпуховского  Б.С., 

Федорова В.Г.
2
.  В ряде данных работ представлены факты и анализ событий 

Великой Отечественной Войны. Появление столь широкого круга работ по 

этой темы в первую очередь сопряжено с предоставлением доступа к 

архивным материалам и, соответственно, увеличением источниковой базы 

темы Великой Отечественной войны в целом и вопросов мобилизации 

людских ресурсов в частности
3
.  

Постсоветский период позволил получить еще большие ресурсы для 

изучения, анализа и написания научных работ по теме Великой 

Отечественной войны. Это связано с демократизацией государства, а так же с 

потерей Коммунистической партией правящей роли в жизни российского 

общества, марксистско-ленинская идеология перестает быть единственно 

верной, что позволило посмотреть на Великую Отечественную войну с 

совершенно иных точек зрения. В 1988 году вышла книга Колесника А.Д. 

Ополченские формирования Российской Федерации в годы Великой 

                                                           
2Кирсанов Н.А., Дробязко СМ. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Национальные 

и добровольческие формирования по разные стороны фронта // Отечественная история. - 

2001. -№6.-С. 60-75; 19;Колесник А.Д. Ополченские формирования Российской 

Федерации в годы Великой Отечественной войны.— М.; Наука. 1988. -288 с.; 32;Синицын 

А.М. Всенародная помощь фронту: о патриотических движениях советского народа в 

годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг. - М., 1985Тельпуховский Б.С. КПСС 

во главе строительства Вооруженных сил CGCP. - М, 1983. -С. 139-183; Федоров В.Г. 

Военно-мобилизационная работа Коммунистической партии в годы Великой 

Отечественной войны // Деятельность КПСС по укреплению фронта и тыла в годы 

Великой Отечественной войны. - Л., 1980. 
3Кирсанов Н.А., Дробязко СМ. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Национальные 

и добровольческие формирования по разные стороны фронта // Отечественная история. - 

2001. -№6.-С. 60-75. 



8 

 

Отечественной войны
4
. В 1995 году военным издательством был выпущен 

обзорный том «Всероссийской Книги Памяти»
5
, а  в 2001 году под общей 

редакцией Кривошеева Г.Ф.  вышла книга «Россия и СССР в войнах XX 

века», в 2010 вышло её переиздание
6
. Таким образом, во многих изданиях, на 

основе различных  методов обобщаются мобилизационные возможности 

государства и его людские потери. 

Следует также отметить работы самарских ученых историков H.H. 

Кабытовой, П.С. Кабытова, А.Э. Лившица, Л.В. Храмкова, которые 

рассматривали вопросы создания  мобилизационных людских и 

хозяйственных ресурсов Куйбышевской области в годы Великой 

Отечественной войны
7
. 

 Особо стоит отметить работу профессора В.А. Овсянникова
8
, 

посвященную системе мобилизации людских ресурсов на фронт по 

Ставропольскому району Куйбышевской области, оказанию гуманитарной и 

технической, материальной помощи фронту в годы войны. В данной работе 

освещаются воспоминания очевидцев мобилизационных процессов, 

фактические, статистические и бытовые данные военного периода.  

Таким образом, историография рассматриваемого периода достаточно 

обширна и имеет значительное количество публикаций, освещающих военно 

– мобилизационные акции в годы Великой Отечественной войны. Но все еще 

не проведено всеобъемлющего изучения обозначенной темы, ввиду 

                                                           
4
 Колесника А.Д. Ополченские формирования Российской Федерации в годы Великой 

Отечественной войны.— М.; Наука. 1988. 288 с. 
5
 Всероссийская Книга памяти 1941–1945 гг.: обзорный том. М., 1995. С. 11. 

6
Россия и СССР в войнах XX в. Под ред. Г.Ф. Кривошеева. — М.; 2001.608 с.  

7
 История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней: в 3 книгах. Кн. 3: 

XX век (1918-1998) / H.H. Кабытова, П.С. Кабытов, А.Э. Лившиц и др., ред. H.H. 

Кабытова, Л.В. Храмков. М.: Наука, 2000.-232 с.; Поволжье в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.  рек. указ. лит. / сост. Е.Л. Храмкова. Куйбышев: КГУ, 

1990. - 60 с.  
8
Овсянников В.А. Ставрополь – Тольятти. Страницы истории. Тольятти: Издательство 

фонда «Развитие через образование», 1996. Ч.1. С.285. 
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появления все новых рассекреченных материалов, которые позволяют 

провести более полный анализ отдельных вопросов данного аспекта Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

Цель работы – комплексное рассмотрение на материалах 

Куйбышевской области и Ставропольского района процесса снабжения и 

обеспечения Советских вооруженных сил людскими и материально-

техническими ресурсами и их роли в победе в Великой Отечественной войне. 

Задачи: 

1)Проанализировать нормативно-правовую базу подготовки 

мобилизации в годы Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 гг. 

2) Рассмотреть работу местных органов власти по подготовке людских     

ресурсов для Красной Армии в годы войны. 

3) Изучить организацию военного обучения в СССР в годы войны. 

4) Исследовать состояние материально – технического обеспечения 

подготовки людских ресурсов Ставропольского района Куйбышевской 

области. 

         Источниковая база исследования довольно разнообразна и 

представляет собой список опубликованных и неопубликованных 

источников, которые можно разделить на пять групп:  

1. Нормативно-правовые акты; 

2. Делопроизводственная документация; 

3.Источники личного происхождения; 

4. Периодическая печать;  

5.Опубликованные и неопубликованные документы, носящие 

многоплановый характер.  

Неопубликованные источники состоят из: постановлений, дел 

партийных организаций, протоколов членов ВКП (б). Всестороннюю 

информацию о работе местных органов в военное время содержат 
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выступления и речи руководителей парторганизаций, в которых освещены 

обобщающие выводы о проводимых мероприятиях.  

Опубликованные источники представлены официальными 

документами, краткими информациями о содержании и характере военного 

времени, где позволят рассмотреть участие населения и колхозов в оказании 

помощи фронту, а также вклад в создание материально-технического 

обеспечения и системы военного обучения кадров. 

Первая группа источников представляют собой основные 

законодательные акты советской власти (СНК, Верховного Совета СССР) в 

различных сферах жизни, первоочередное внимание в работе уделяется 

мобилизационной сфере. Указы Президиума Верховного Совета, а также 

постановления совета народных комиссаров СССР входят в эту группу 

источников. 

Вторая группа представлена отчетной документацией учреждений о 

проделанной работе (выполнение планов поставки продуктов, подготовки 

кадров, расходование средств). Эти документы помогают рассмотреть то, как 

исполнялись постановления и решения на местах. 

Также в работе был использован текущий архив Администрации 

городского округа Тольятти. В материалах этого архива представлена 

документация периодической печати, всесторонняя информация о работе 

местных органов власти Среднего Поволжья в военное время,  он содержит 

выступления, статьи и речи руководителей партийно-государственных 

структур, в которых освещены обобщающие выводы о проводимых 

мероприятиях, а также дана оценка их деятельности. 

Крайне важными для нашего исследования является третья группа 

источников - это мемуары, в которых авторы дают информацию о 

непосредственном участии в организации процесса мобилизации. 
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Материалы периодической печати и другие, опубликованные и 

неопубликованные материалы позволяют решить задачи научного 

исследования и восполняют возможности научного исследования. 

Таким образом, анализ широкого круга источников, как 

опубликованных, так и впервые вводимых в научный оборот архивных 

материалов, дает возможность сделать вывод о достаточной источниковой 

базе исследования. 

Методологической основой исследования являются методы научного 

исследования: объективность, историзм, всесторонность, что позволило 

рассмотреть проблему с учетом возникновения исторической объективности. 

Научная новизна заключается в том, что введены в научный оборот 

источники организации и подготовки людских ресурсов для фронта в 

Ставропольском районе Куйбышевской области. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, четырех 

параграфов, заключения, список используемых источников. 
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Глава 1. Государственная политика СССР мобилизации в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

1.1 Нормативно-правовая база подготовки мобилизации в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Государственно-правовая политика во время войны для мобилизации 

населения в ряды Вооруженных Сил протекала в четырех основных 

направлениях
9
:  

1) Мобилизации населения призывного возраста в Красную Армию.  

2) Организация и проведение обязательного военного обучения 

граждан СССР. 

3) Перестройка государственной идеологии в целях повышения 

патриотизма среди населения и готовности к защите Отечества.  

4) Выявление лиц, уклоняющихся от призыва в Вооруженные силы, и 

борьба с дезертирством.  

В годы Великой Отечественной войны привлечение жителей в круг 

РККА  исполнялась равно как по собственной воле, и согласно вызову. В 

первую очередь в целом, призыву подлежали жители, достигнувшие возраста 

призыва, а кроме того, все без исключения военные, доступные вызову в 

армейскую работу согласно года рождения, пребывающие в резерве и не 

обладающие полномочиями отсрочки либо резервирования. 

За изучаемый промежуток, призывные события велись на основании 

принятого «Закона о всеобщей воинской обязанности» 1939 года, но с лета 

1942 года, и в последующем, были изменены возрастные и национальные 

запреты. В согласовании с данным нормативным законом, Указом 

Президиума Высшего Совета СССР от 22.06.1941 года, мобилизации 

                                                           
9
Тельпуховский Б.С. КПСС во главе строительства Вооруженных сил CGCP. - М, 1983. -С. 

139-183; Федоров В.Г. Военно-мобилизационная работа Коммунистической партии в годы 

Великой Отечественной войны // Деятельность КПСС по укреплению фронта и тыла в 

годы Великой Отечественной войны. - Л., 1980. - С 23-48.  
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подлежали 14 возрастов (1905-1918 гг. рождения)
10

, Все без исключения 

призывы в Красную Армию  и ВМФ проводились  в соответствии  с 

Конституцией СССР 1936 года  и «Законом о всеобщей воинской 

обязанности» 1939 года, а также распоряжениями Совета Народных 

Комиссаров СССР, приказами Народного комиссара обороны.  За первые 

восемь дней войны в Красную Армию  и Флот в СССР было мобилизовано 

5,3 млн чел.
11

. 

В соответствии с Постановлением Государственного Комитета 

Обороны (далее-ГКО) от 23.06.1941 года вся работа по управлению 

мобилизационными вопросами, а так же по контролю за формированием 

резервов была поручена Главному управлению формирования и 

укомплектования Красной Армии. На военные округи была возложена 

ответственность за мобилизацию. 29.06.1941 года с целью создания 

централизованной системы формирования соединений и частей армии при 

Народном комиссариате обороны СССР было создано Главное управление 

формирования мобилизацией
12

. 

Огромные потери, которые несла Красная Армия и флот, вызвали 

необходимость призыва, с начала 1942 года, уже призывников 1923-1925 гг. 

рождения. Мобилизация полностью охватывала призыв на действительную 

военную службу новобранцев. Согласно Постановлению ГКО № 2100сс от 

26.07.1942 года Народный комиссариат обороны должен был осуществить 

мобилизацию всех граждан, родившихся в 1923-1925 годах, и пригодных к 

фронтовой службе. В результате проделанной работы в военные училища и 

запасные части мобилизовано 450 тысяч человек, в Военно-Морской Флот - 

                                                           
10

Военная энциклопедия. - М., 2001. Т.5. - С.183.  
11

 Елков И. Повестка о призыве. 22 июня Президиум Верховного Совета СССР объявил 

всеобщую мобилизацию //Российская газета – Неделя. 2015. № 93. 30 апр.; Русский 

Архив. Великая Отечественная война. -М.1988.-Т.14.-С.20. 
12

 Кривошеев М. В. История России: лекции / М. В. Кривошеев, М. В. Ходяков. - М.: 

Юрайт-Издат, 2015. - 191 с. 
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100 тысяч человек, в войска НКВД - 75 тысяч человек, в войска 

Забайкальского фронта - 25 тысяч человек
13

. 

В годы Великой Отечественной войны Красная Армия и флот 

мобилизовали более 800 тысяч женщин. Женщин в армию и специальные 

военные учебные заведения (для подготовки радистов, снайперов) 

направляли исключительно на добровольной основе. Через военкоматы 

подлежали призыву женщины, имевшие военно-медицинскую 

специальность: врачи, фельдшеры, хирургические сестры, фармацевты, 

медсестры общего профиля и медсестры в эвакуационные больницы
14

. 

В исследуемый период значительные потери военнослужащих в ходе 

боевых действий, отсутствие лиц призывного возраста обусловили 

необходимость проведения призыва из исправительно-трудовых учреждений 

- спецпереселенцев и заключенных в  СССР.   12 июля и 24 ноября 1941 года 

Указами Президиума ВС СССР об освобождении некоторых категорий, 

осуждённых, им была объявлена мобилизация (отбывающим наказание за 

небольшие правонарушения, и со сроками заключения до 5 лет, 

адресовавшиеся к начальству исправительно-трудового лагеря с пожеланием 

направить их на фронт, подлежали высвобождению с зон). Помимо этого, 

мобилизации в областях подлежали личности, отбывшие санкцию и 

пригодные к армейской работе
15

. Только лишь в выполнение названных 

выше указов в первые месяцы войны было выпущено 420 тысяч человек, что 

равняется приблизительно двадцать пять процентов от общего количества 

находящихся в заключении. В последующем законный базой с целью 

                                                           
13Синицын А.М. Всенародная помощь фронту: о патриотических движениях советского 

народа в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг. - М., 1985. 
14

Золотарев В. А. Военная история России / В. А. Золотарев, О. В. Саксонов, С. А. 

Тюшкевич. - Москва: Кучково поле, 2016. - 736 с. 
15

 История сталинского Гулага. Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов: Собрание 

документов в 7-ми томах. Т. 1. Массовые репрессии в СССР. — М.: РОССПЭН, 2004. -246 

с.; Указ Президиума ВС СССР от 12.07.1941 г. Об освобождении от наказания 

осужденных по некоторым категориям преступлений. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 15.06.2019). 
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возврата спецпереселенцев и узников стали специализированные 

распоряжения  правительства в согласовании с указами НКВД. Только лишь 

на протяжении с 1942 по 1943год особыми распоряжения преждевременно 

освобождено 157 тысяч человек, что составило более  десяти процентов всех 

осужденных. В целом за  1941 - 1944 годы мобилизовано освобожденных 

осужденных было в РККА 975 тысяч человек и  признанных годными к 

службе в РККА
16

. 

Нормативно-правовая база на территории Ставропольского района 

Куйбышевской области представлялась приказами ставропольского 

районного военного комиссариата от 20 декабря 1941 года. На основании 

этого документа объявлялась перерегистрация всех военнообязанных 

начальствующего, младшего начальствующего и рядового состава запаса 

Красной Армии и Военно-Морского Флота и призывников как постоянного, 

так и временного проживания на территории Ставропольского района 

Куйбышевской области. Явке на данную перерегистрацию подлежали все, 

кто состоял и не состоял почему-либо на воинском учете граждан
17

.  В 

данном документе указаны основные положения о порядке явки, а так же 

перечень документов, которые должны иметь при себе граждане. Так же 

важным документом является приказ ставропольского районного военного 

комиссариата от 5 января 1942 года. Данный приказ основан на статье 17 

закона о всеобщей воинской обязанности. В этом документе указываются 

условия прохождения явки такие как: возрастные, временные. Оба документа 

являются законодательными источниками
18

. 

                                                           
16

 Кузнецов, И. Н. История России в таблицах и схемах / И. Н. Кузнецов. - Меганьютон.: 

Bookmaster, 2013. - 320 c. 
17

Черепанов В.В. Шли на фронт добровольно // Военно-исторический журнал. - 1996. - № 

I. - С. 9-15. 
18

 Золотарев В. А. Военная история России / В. А. Золотарев, О. В. Саксонов, С. А. 

Тюшкевич. - Москва: Кучково поле, 2016. - 736 с. 
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17 сентября 1941 г. ГКО  было принято постановление
19

, которое 

регламентировало создать в стране в кратчайшие сроки единую 

государственную систему организации и проведения обязательного 

всеобщего обучения всех военнообязанных, призывников и незамужних 

женщин
20

. 

Выполнение этого постановления было возложено на Народный 

комиссариат обороны, который с этой целью был создан Главным 

управлением военной подготовки (Всевобуч)
21

. Всем военным округам, 

областным и республиканским военным комиссариатам предписывалось 

организовать отделы общей военной подготовки. Постоянно 

контролировалась организация и подготовка населения по военным вопросам 

департаментами военных округов. По результатам проверок были изданы 

приказы или директивы, в которых указаны недостатки в работе и 

определены пути их устранения
22

. Особого внимания военного совета 

требовала военная подготовка студентов гражданских учебных заведений. В 

связи с этим были созданы отделы инспекции военной подготовки студентов 

гражданских учебных заведений в ряде военных округов и при 

республиканских, областных военкоматах, а также введены инструкторы в 

состав районных и городских военкоматов
23

. Эти кафедры курируют и 

проводят проверки и оказывают практическую помощь в организации 

военной подготовки студентов гражданских учебных заведений. 

                                                           
19

 Постановление ГКО № 690сс от 17 сентября 1941 г. О всеобщем обязательном обучении 

военному делу граждан СССР// Известия Советов депутатов трудящихся СССР.1941. № 

221 . 19 сентября. 
20

Доклад «Чрезвычайные меры мобилизации в условиях войны» / А.И. Исмаилов, Б.И. 

Накыпов // XV Международная научно-практическая конференция «Военные и 

политические науки в контексте социального прогресса – 2011». М., 2011.  
21

 Комаров Н.Я. Государственный Комитет Обороны постановляет. М.: Воениздат, 1990. 
22

Колесник А.Д. Ополченские формирования Российской Федерации в годы Великой 

Отечественной войны. - М., 1988. 
23

Доклад «Чрезвычайные меры мобилизации в условиях войны» / А.И. Исмаилов, Б.И. 

Накыпов // XV Международная научно-практическая конференция «Военные и 

политические науки в контексте социального прогресса – 2011». М., 2011.  
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Согласно постановлению Верховного Совета СССР от 1 октября 1941 

года, всеобщая военная подготовка была введена на всей территории 

Советского Союза
24

. Все мужчины в возрасте от 16 до 50 лет проходят 

подготовку. В ходе военной подготовки значимое внимание уделялось 

владению стрелковым оружием, в том числе стрельбе из винтовки Мосина, 

владению коллективным оружием –  пулеметом и умение использовать  

ручные гранаты, овладеть противохимической и противотанковой защитой, 

оборудованию и отрывке окопов, маскировке, а также одиночной 

тактической подготовке и подразделения. На обучение каждого гражданина, 

владение оружием, тактику боя и конкретную военную специальность 

отводилось несколько месяцев
25

. 

В период обучения общая обязательная подготовка граждан СССР 

выполняла основную задачу-формирование у лиц призывного возраста 

знаний военного дела и навыков воинского мастерства. В годы Великой 

Отечественной войны армейские военные сборы завершили 9 862 тысяч 

человек. Государственно-законодательная стратегия советской страны по 

мобилизации жителей в оснащение мощи в годы великой битвы достигалось 

никак не только лишь способами взглядов, какие, безусловно, преобладали в 

таком случае, реализация каковых выполнялось правоохранительными 

органами в ходе осуществлении функции защиты Отечества в изучаемый 

промежуток. В первые месяцы войны существовало и предательство, для 

избегания данного явления государство усилило законодательство страны. 

Хотя с 6 июля 1940 года существовал Указ ПВА СССР (Криминального 

кодекса РСФСР), где были ужесточены наказания за самоволки и 

предательство. В данном Указе, дезертирством подразумевается самовольное 

оставление места службы более пяти дней, с отягощающими последствиями 

                                                           
24

 Золотарев В. А. Военная история России / В. А. Золотарев, О. В. Саксонов, С. А. 

Тюшкевич. - Москва: Кучково поле, 2016. - 736 с. 
25

Овсянников В.А. Нам нужна одна победа… Тольятти, 2002. С.5. 
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от пяти до десяти лет, а в военный период – расстрел (казнь) и конфискация 

собственности
26

. 

Все вышеизложенное дает нам основания сделать вывод о том, что в 

ходе мобилизации в Красную Армию призывались не только мужчины 

призывного возраста, но и на добровольной основе женщины, а также лица, 

находящиеся в ИТУ (исправительно-трудовых учреждениях), по личным 

заявлениям на основании специальных приказов ГКО и правительства в 

соответствии с приказами НКВД. Всего за весь период Великой 

Отечественной войны мобилизовано было более 34 млн человек. В том числе 

Куйбышевская область была важным источником мобилизационных 

резервов Красной армии (людскими резервами, снаряжением и 

продовольствием), города и районы, проведя мобилизацию, поставили 

подготовленные резервы  армии и флоту (более 320 тыс. бойцов и 

командиров). 

 

1.2. Работа местных органов по подготовки мобилизационных ресурсов 

в годы ВОВ 1941-1945 гг. 

В ходе массовой мобилизация в Красную армию   обнаружилось 

огромное число сбоев в работе партийных и местных органов власти, 

обеспечивающих мобилизацию. Эти недостатки навыков, знаний и умений 

проявились в  низком качестве руководства,  некачественном учете 

призывного состава,  плохой обеспеченностью МТС, отсутствием 

современной техники и др. Практическая деятельность вызова на армейские 

сборы демонстрировали то, что боевой опыт призывников находился не на 

должном уровне.  Губернские военкоматы, как и Национальный наркомат 

СССР, никак не владели надёжными сведениями о подлинном количестве 
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Доклад «Чрезвычайные меры мобилизации в условиях войны» / А.И. Исмаилов, Б.И. 

Накыпов // XV Международная научно-практическая конференция «Военные и 
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резервистов. Учет и сверка их резерва велось не постоянно  в период 1927 -

1940 гг. Подчеркнем то, что число областных военкоматов, как мерила учета 

армейской работы, в 1938 и 1939 годах, было выше описанного. Начиная с 

октября 1939 года прямые обязанности по руководству по подготовке 

мобилизационных ресурсов Красной Армии  было возложены  по боевому 

учету, мобилизации и комплектовании войск, а кроме того управление 

военкоматами, на унифицированный Наркомат обороны МО СССР, но с 

учётом современных требований, было подготовлено новое положение о 

Наркомате, т.к. утверждённое в 1934 г. старое положение устарело. В 1939 

году был разработан впервые мобилизационный план на 1941 год «МП-41». 

По нему мобилизационная потребность составляла 8682,8 млн человек.  

Помимо того планировалось привлекать до 188 тысяч гражданского 

мобилизационного ресурса, а всерх того гражданские наркоматы были 

обязаны поставлять  242 тысячи человек дополнительно, с полным их 

обеспечением. НКВД также поставляло 8,7 млн человек с полным 

укомплектованием и обеспечением. Внутренние войска НКВД также 

предоставляли до 3,8 млн человек. Но внезапное нападение фашистской 

Германии перечеркнуло все предвоенные расчёты и планы Наркомата 

Минобороны
27

.  

 Масштаб потерь первых месяцев войны был непропорционально 

больше, нежели предполагалось (78 дивизий, более 11 тысяч танков, около 4 

тысяч самолётов, потери личного состава составили 2,8 млн человек. Была 

утрачена территория, где проживало 42 % населения, и, соответственно 

утрачен  людской мобресурс в 4,5 млн человек), что подтверждается трудами 

военных историков
28

. 

                                                           
27Подготовка РККА в 1937-1941 годах. Ч.5. 1941 г.[Элетронный ресурс]. URL: 

https://www.liveinternet.ru/users/panzir56/post200563241/(дата обращения 15.06.2019).  
28

 Великая Отечественная война 1941-1945: военно-исторические очерки. Кн.1: Суровые 

испытания. М.:Наука, 1998. 
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Мобилизационная нагрузка, таким образом, ложилась на восточные 

районы Советского Союза (Казахстан, республики Средней Азии, Западная 

Сибирь, Кавказ). По предложению Наркомата обороны
29

  мобилизационные 

возможности страны могли составлять до 6 млн военнообязанных
30

.  

Численность Красной Армии к 1.06.1941 г. составляла 9,6 

миллионов начальствующего и рядового состава. Однако потери первого 

периода войны были столь существенны, что  численность армии снизилась 

до 6,7 млн человек.  Потребовалось объявить мобилизацию резервистам 

старших возрастов (1890-1904 гг. рождения) и призыв граждан 1923-1925 гг. 

рождения
31

. 

 В Куйбышевской области на основании Постановления Политбюро 

ЦК ВКП (б) «О мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, 

Прибалтийскому особому, Западному особому, Одесскому, Харьковскому, 

Орловскому, Московскому, Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, 

Приволжскому,  Северо – Кавказскому и Закавказскому военным округам», а 

так же исходя из положения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

22 июня 1941 года
32

 устанавливается первый день явки призывников по 

мобилизации 23 июня. 

В активную работу включились местные военкоматы, которые активно 

работали на протяжении всего периода Великой Отечественной войны
33

. 
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Это предложение внес начальник Главного управления формирования и 
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 Горбатов А. В. Годы и войны. — М.: Воениздат, 1965. — 382 с. 
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всеобщую мобилизацию //Российская газета – Неделя. 2015. №93. 30 апр. 
32

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 22.06.1941 г. О мобилизации 

военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Западному особому, 

Одесскому, Харьковскому,Орловскому, Московскому, Архангельскому, Уральскому, 

Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказскому и Закавказскому военным округам. 

Документы 1941-1945 гг [Элетрон. рес.]. URL: https: // 

encyclopedia.mil.ru/files/morf/VoV_Vol10_Dokumenti.pdf/ (дата обращ. 15.06.2019). 
33
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Повестки разносились 24 часа в сутки. В Ставропольском районе проводился 

у здания военкомата митинг, откуда на фронт уходили к пристани 

новобранцы поодиночке, а так же и целыми группами. Ставропольский 

район в первый же день отправил на фронт 70 человек, а в первые месяцы 

добровольцами ушли 273 коммуниста, то есть больше половины состава 

районной партийной организации.  Одним из средств призыва в состав РККА 

была ежедневная агитация по радио и в газетах: выступление по радио 

заместителя председателя Совета народных комиссаров СССР, наркома 

иностранных дел СССР В.М. Молотова в связи нападения Германии на 

Советский Союз, различные статьи в газетах и др.)
 34

. 

 Однако Ставрополь отличался не только активной поставкой людских 

ресурсов на фронт, но и колоссальным откликом добровольцев вступать в 

ряды народного ополчения
35

. Яркое стремление отдать долг Родине 

ставропольчане показали уже 22 июня в парке культуры на митинге после 

объявления по радио о начале Великой Отечественной войны против 

немецких захватчиков. Было принято решение о создании народного 

ополчения в Куйбышевской области, это закрепилось приказом от 11 июля 

1941 года после выступления товарища Сталина по радио, этот же день 

является и днем рождения народного ополчения в Ставропольском районе, 

когда приняли решение в целях создания резерва для РККА на всех 

предприятиях, учреждениях, МТС, колхозах, совхозах образовать дружины 

народного ополчения из граждан
36

. 

Среди учащихся школы медсестер нашлись храбрые девушки 

добровольцы и вслед за отважными мужчинами самоотверженно изъявила 

желание помочь фронту. От имени медсестёр, окончивших курсы, Паршина 
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просила записать их всех добровольцами на фронт. Через три дня 26 июня на 

пароходе «Колхозница» ставропольские медсёстры Исаева Клава, Ванурина 

Вера, Загуляева Настя, Колыганова Вера, Совина Маша, Краснова Вера, 

Согрешихина Вера  отправились, вместе с другими добровольцами на 

фронт
37

. 

В местный военкомат каждый день поступали заявления с требованием 

отправить сражаться с фашистами. Райвоенком А.М. Лотов принимал 

заявления  от добровольцев всех возрастов. Многие из них имели боевой 

опыт
38

. 

Первоначально планировалось создать боеспособный батальон 

батальон, но добровольцев, готовых  встать на защиту Отечества было очень 

много. Поэтому было принято решение о формировании резервного полка. 

Запись ополченцев проводилась на основании личных заявлений, состоянию 

здоровья, возраста и степени обученности военным навыкам. Первыми 

ополченцами полка стали ветераны гражданской войны, молодёжь и 

передовики производства. В Куйбышевской области 9 января 1942 года 

решением №2/10 исполнительного комитета на основании постановления 

ГКО №84 от 10 июля 1941 года
39

 ополченцы по льготам приравнивались к 

военнослужащим Красной Армии, эти же льготы полагались и их семьям. 

Особенно фронту был   необходим командный состав частей и 

подразделений. Частично этот дефицит восполнялся сотрудниками 

партактива, бывшими красноармейцами, и партизанами
40

. 
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Но фронт требовал все больше и больше людей. Поэтому подготовка 

резервистов осуществлялась по ускоренным программам, от двух до трёх 

недель. В результате кровопролитных боёв под Сталинградом, в битвах за 

Кавказ, блокаде Ленинграда в 1942 году Красная армия несла большие 

потери, которые составили 8 млн человек безвозвратных (3,5 млн чел.) и 

санитарных потерь
41

. Для пополнения частей и подразделений Красной 

Армии  в тыловых районах страны готовились мобилизационные резервы в 

составе резервных полков и дивизий
42

. 

Таким образом, благодаря самоотверженной работе государственных и 

местных органов власти осуществлялась планомерная подготовка 

мобилизационных ресурсов для своевременного восполнения потерь 

Красной Армии, что способствовало разгрому вторгшегося врага.  
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Глава 2. Подготовка мобилизационных резервов Красной армии и 

система военного обучения в годы войны 

2.1. Организация военного обучения в СССР в годы войны 

В 1935-1938 гг. произошел переход  Красной Армии к новой системе 

призыва (без учета классового признака). Численность Вооруженных  в 1939 

г. сил возросла в 4 раза
43

. Призыв по возрасту оставался  основным способом 

пополнения войск. Кроме того, вызов из запаса на военные сборы (1932 - 

1938 гг. призвано на сборы 49 113 чел.) явился также эффективным способом 

военного обучения мужчин военнообязанного возраста. На 1.01. 1938 г. 

дефицит составлял 100 тысяч человек
44

. 

Особое внимание в предвоенный период уделялось развитию авиации, 

танковых войск, а также химических, инженерных войск и войск связи. 

Главные усилия направлялись на подготовку командного звена для Красной 

Армии. Учитывая, что произошло сокращение количества пехотных школ и 

училищ, ощущалась нехватка  специалистов этого звена. Меры, принятые 

народным комиссариатом обороны, состояли в сокращении офицерских 

должностей и назначении младших командиров на  офицерские должности. 

Был увеличен выпуск офицеров из военных училищ и курсов подготовки, а 

также был увеличен призыв на военную службу офицеров запаса
45

. 

Переподготовка офицерского состава запаса к 1941 году претерпела 

изменения. Она проводилась не в военных училищах, а непосредственно в 

воинских частях. Обучение было возложено на полковое звено офицерского 

состава
46

. 
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За короткое время, было очевидно, невозможно  было переобучить 

военнослужащих различных должностей и специальностей в составе 

подразделений. Это, безусловно, отражалось на качестве подготовки, оно 

было не эффективным. Таким образом в начальный период ВОВ командный 

состав находился на должностях не более полугода и имел слабые 

практические навыки управления соединениями, частями и подразделениями 

(почти 70%). Половина командиров батальонов и  командиров рот и взводов 

были выпускниками 6-месячных ускоренных курсов, т.е. также не имели 

достаточного практического опыта. И только некоторые командиры 

полкового уровня имели опыт ведения боевых действий (Испания, Халхин-

Гол, озеро Хасан, советско-финская война). Хотя вопрос остается спорным. 

Многие офицеры прошли через эти «горячие точки», как принято это 

называть сегодня. Нельзя, однако, забывать и о многочисленных чистках в 

армии в 1937-1939 гг.
47

. 

Первые дни войны требовали дальнейшего совершенствования 

системы комплектования офицеров. Это связано с тем, что в начальный 

период войны значительные потери офицерского состава повлияли на 

ведение и управление боевыми действиями. Эти потери составили более 2 

млн чел. Офицерского состава, в т.ч. 5806 офицеров полкового звена, 21 тыс. 

батальонного звена и 125 тысяч командиров  подразделений ротного звена
48

. 

Кроме указанного, требовалось обеспечить офицерским составом вновь 

созданные дивизии, бригады, полки и батальоны, в количестве 286 условных 

единиц. И резервы офицеров, обученных в мирное время, были практически 

исчерпаны. За этот период было запланировано 750 336 человек. В запасе 

осталось 165 615 офицеров, из которых 60 тысяч работали в народном 

хозяйстве, а 43 777 были женщины из медицинского персонала, имевшие 

                                                           
47

 Кузнецов И. Н. История России в таблицах и схемах / И. Н. Кузнецов. - Меганьютон.: 

Bookmaster, 2013. - 320 c. 
48

Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало? 

М.: Новое издательство, 2005. – 708 с. 



26 

 

малолетних детей. Таким образом, фактически, только 61838 офицеров 

запаса могло быть призвано в армию. В офицерских кадрах также нуждались 

создаваемые резервные соединения и части. В связи с этим расширялась сеть 

военно-учебных заведений и  организации допризывной подготовки 

молодёжи
49

. 

Согласно постановлению Государственного Комитет обороны от 17 

сентября 1941 года  в СССР осуществлялось военное обучение мужчин от 

шестнадцати до пятидесяти лет.  

На следующий день газета «Правда» писала: «Рабочие, служащие, 

интеллигенция показывают высокую преданность долгу, дают образцы 

трудового героизма. Но каждого из нас Родина может позвать на боевые 

позиции. И мы должны прийти туда умелыми, квалифицированными 

воинами, способными драться с врагом до победы и побеждать». 

Что касается Ставропольского района Куйбышевской области с 

середины осени, с октября 1941 года в Ставрополе развернулась активная 

деятельность всеобуча военного ополчения в 15 населённых пунктах. В 

подготовку обучения входило: 

1) Владение различными видами огнестрельного оружия; 

2) Владение холодным оружием; 

3) Владение рукопашным боем; 

4) Владение диверсионными навыками по выведению из строя 

тяжелой бронетехники противника; 

5) Обучение распознавания средств противопехотной, 

противохимической обороны; 

6) Получение знаний ведения боя, как в одиночку, так и в 

составе отделения. 

Занятия по  военной подготовке проводились дважды в неделю по 2 

часа или раз в неделю по 4 – 6 часов в неделю. По итогу первого выпуска 
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военной подготовки в Ставрополе к 22 февраля 1942 года закончило 

обучение 324 человека, получив специальность ручного пулеметчика
50

. 

В то же время нельзя не подчеркнуть положительные стороны 

действующей в военное время порядка подготовки офицерских кадров. 

Военные учебные заведения  получили распоряжение о подготовке 

офицерского состава из солдат и сержантов, отличившиеся в боевых 

действиях, имеющих  боевой опыт, приобретенный на фронте. 

С 1943 года численность офицеров армейского корпуса 

стабилизировалась. Трудности начального и первого периодов войны были 

преодолены. В то же время система подготовки офицерских кадров требует 

дальнейшего совершенствования в соответствии с новыми задачами. Рост 

боевых навыков значительно способствовал снижению потерь среди 

офицеров. Потери в 1943 году составили: убитых-175,6 тыс. человек, 

пропавших без вести-43,4 тыс., раненых-360 тыс. (в том числе 200 тыс. - 

офицеров Сухопутных войск). Сокращение командного состава в 1943 году 

по сравнению с 1942 годом сократилось почти в 1,5 раза. В 1944-1945 годах 

произошло дальнейшее снижение потерь в два и более раза. Конечно, эти 

потери были значительными, но по сравнению с первым периодом войны 

значительно меньше
51

. 

На курсах обучения второй очереди в Ставрополе обучались военному 

делу уже 280 граждан, но они приняли решение досрочно закончить процесс 

военного обучения. По итогу призывники овладели всеми навыками 

подготовки к 12 июля 1942 года, то есть за месяц до первоначального плана 

окончания военной подготовки. С начала 1942 года началась подготовка 

связистов, телеграфистов, организованных райсоветом Осовиахима для 

РККА. На эти курсы поступили и успешно их закончили 75 юношей и 
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девушек, выйдя на фронт подготовленными узконаправленными 

специалистами. 

Переходом на военные рельсы подготовки в годы Великой 

Отечественной войны подверглись и школы. В октябре 1942 года ЦК ВКП 

(б) принял Указ «О начальной допризывной военной подготовке учащихся 5 

– 10 классов». Поставленной задачей для данной начальной допризывной 

подготовки было обучение юношей военным знаниям и практическим 

навыкам в объеме начальной подготовки бойца. 

Таким образом, военное обучение в годы Великой Отечественной 

войны проводилось в военных училищах, полковых школах и специальных 

курсах, с целью восполнения недостающего мобилизационного ресурса для  

Вооруженных сил страны. 

2.2. Система мобилизационной подготовки территории и людских 

ресурсов в годы Великой Отечественной Войны (в Куйбышевской 

области на примере Ставрополя) 

Основной и важнейшей частью обороноспособности любого 

государства является мобилизационная подготовка экономики. 

Мобилизационная готовность экономики показывает способность отдельно 

взятого государства своевременно отреагировать на чрезвычайные 

обстоятельства подобные военным действиям и адекватно организовать 

мобилизационное развертывание хозяйства страны для наиболее полного 

удовлетворения потребностей вооруженных сил в случае войны
52

. 

Мобилизационное развертывание экономики как процесс превращения 

военно-экономического потенциала страны в реальную оборонную мощь 

зависит от многих факторов, в том числе от общих экономических 

возможностей государства, степени готовности его экономики к переходу на 
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военные рельсы, а так же обеспечению своевременного производства 

военной продукции в достаточных объемах и разнообразии
53

. Экономическая 

мобилизация, нацеленная на перестройку и приспособление экономики 

страны к потребностям военного времени, охватывает практически все 

стороны социально – общественной жизни любого отдельно взятого 

государства. Она включает широкий круг не только чисто хозяйственных, но 

и политически, а так же социальных мероприятий. При этом экономическая 

мобилизация неразрывно связана с мобилизацией военной. В сущности, 

военная и экономическая мобилизация – это единый процесс перевода 

страны на военные рельсы
54

. 

В каждом конкретном случае экономическая мобилизация, 

центральным звеном которой является мобилизация промышленная. Она 

преследует вполне определенные цели, охватывает определенные сферы и 

отрасли. Промышленная мобилизация осуществляется по определенным 

направлениям и методами в зависимости от национальных задач, 

стратегических планов, характера войны, ее масштабности, а так же 

продолжительности, территориального размаха и многих других политическ

их и военных факторов. Таким образом, в каждом конкретном случае степень 

реализации военно-экономического потенциала страны для обеспечения 

потребностей войны различна
55

. 

Однако в любом случае экономическая мобилизация сопровождается 

резким изменением экономических пропорций в пользу военного 

производства, а в случае Великой Отечественной войны пропорции, которые 
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были изменены, стали колоссальными и этот процесс имел определенные 

общие закономерности и особенности
56

. 

В Ставрополе не было крупных промышленных предприятий, здесь 

была только местная промышленность, предприятиями являлись промартели 

«Заря», «Передовик». До войны вся вырабатываемая этими предприятиями  

продукция стоила 491500 рублей, а в 1943 году эти артели производили на 

сумму 1746200 рублей. Вырабатывали они сани, телеги, лыжи, обувь, 

кирпич, одеяла, полушубки, ложе для автоматов, пиломатериалы, смолу, 

скипидар - все, что нужно для фронта. Настоящими мастерами своего дела 

были валяльщики Баранов, Отводенков, Норваткин, швейницы Голованова, 

Коптя-Белла и многие другие
57

. 

Много новых рабочих рук требовал Куйбышев, в который к началу 

1942 года эвакуировалось свыше 60 фабрик и заводов всего государства. 

Многие из них были размещены на Безымянке, в 15 км непосредственно от 

самого города. Исходя из положения, здесь возник один из крупнейших 

центров промышленности во время Великой Отечественной войны. Бывший 

министр авиационной промышленности АИ. Шахурин, прибывший в 

Куйбышев вместе с В.М.Молотовым и А.И. Микояном 22.10.1941 г. 

вспоминал о том, что  на выделенном месте находились недостроенные 

здания заводов. Их нужно было в кратчайшие сроки достроить и начать в них 

выпуск продукции для нужд фронта. И все это требовало рабочих рук
58

.  

Квалифицированные рабочие были призваны на фронт, поэтому встал 

вопрос о подготовке необходимых специалистов, используя систему 

фабрично-заводского обучения (ФЗО). Многие молодые ставропольчане 

прошли школу ФЗО. В течение двух лет было проведено несколько наборов  
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(13 наборов). Так, например, подростки села Хрящёвка в возрасте 14-16 лет 

мобилизовались на учёбу в ФЗО, девушек данные ограничения возраста не 

касались
59

. 

1 июля 1942 г. из Хрящевки были отправлены в школу ФЗО 

авиационного профиля 15 человек, в числе которых: Козырева Дуся, Нечаев 

Гриша, Голомазова Мария, Федотова Клава и других. Через несколько дней 

13 июля были отправлены еще 10 человек: Гречин Ваня, Пышунов Николай, 

Пудовкина Анна, Царев Паша и других. 19 февраля 1943 года отправили 9 

человек, 12 марта - 7 человек, 14 июля - 14 человек, 5 ноября - 10 человек. 

Обстановка военных лет требовала присутствия подростков на заводе, из-за 

большой удаленности от дома, большого количества труда, непривычной 

деятельности, подросткам приходилось невероятно тяжело
60

. Но 14 ноября 

1943 года поступило новое распоряжение о мобилизации и отправке в ФЗО 

двадцати подростков. К этому моменту мобилизированы были уже все, либо 

отправлены на фронт, либо отмобилизованы в ФЗО, матери молили оставить 

их подросших кормильцев в составе колхозов
61

. 

Жесткая дисциплина, продиктованная военным временем, тяжело 

давалась молодым труженикам тыла. Трудно было подросткам привыкать к 

новым условиям, в силу того, что они впервые так сильно отдалились от 

дома. Казарменная обстановка, подъем и отбой по строгому времени и 

команде, передвижение исключительно строевым методом, единовременные 

учебные занятия в сокращенной программе, а так же тяжелейшие условия 

труда на заводе
62

. 
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В письмах домой они указывали о том, что их подготавливают по 

сокращенной программе: вместо 6-ти месяцев учились 2-3 месяца, время на 

подготовку было сокращено в 2-3 раза соответственно. Выпускные экзамены 

отменялись и свою квалификацию они доказывали на рабочих местах 

выпуском необходимой фронту техники
63

. 

Некоторые не выдерживали столь тяжелых и непривычных условий и 

разлуки с близкими людьми и сбегали домой. За подобное самовольство 

народный суд приговаривал их к четырем годам лагерей. Некоторым 

пришлось пройти и через это. Те, кто оставался, привыкал, подставлял 

самодельный ящик-подставку и засучив рукава,  работал у станка,  работал 

для общей Победы и его вклад был весьма ощутим. В тяжелейших условиях 

труда, превозмогая все, труженики выполняли колоссальные объемы работ, 

трудясь для фронта
64

. 

Первые группы эвакуированных были привезены уже в июле с 

пограничных районов страны. Большая часть эвакуированных были семьями 

офицерского состава, жены и дели военнослужащих офицеров. Противник 

наступал стремительно, времени собрать все необходимое  для отправки в 

дорогу не было, поэтому многие оказывались в наших краях без самого 

необходимого
65

. 

Организация питания, своевременная выдача пособий, расселение, 

трудоустройство – такими были главные задачи ставропольского райкома 

партии. Заявления эвакуированных семей военнослужащих были 

рассмотрены в течение трех дней. Пособие их семьям полагалось от 50 до 

125 рублей, это регламентировалось количеством нетрудоспособных в семье. 

Кроме пенсий и пособий семьям военнослужащих были предоставлены очень 
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ощутимые льготы по налогам, плате за квартиру, за обучение детей в школах 

и в высших учебных заведениях, по устройству детей в ясли и детские сады. 

Первые 355 семей командного состава, которые эвакуировались из 

фронтовой полосы, получили быстро в Ставрополе подъемное пособие, сразу 

же 400 членов семей военнослужащих были трудоустроены на работу, хотя 

это и нелегко было сделать. Количество предприятий в Ставропольском 

районе в сравнении с другими был невелик, а от того рабочих рук не хватало. 

Граждане, имевшие высшее и полное среднее образование моментально 

устраивались на места и включались непосредственно во фронтовую жизнь 

Ставрополя. Так приехавшая Мария Исааковна Каппель, старый член партии, 

несмотря на возраст, стала работать пропагандистом райкома партии. 

Гражданка Юрова - заведовать библиотекой в Хрящевке, Пахомова - избрали 

председателем Русско-Борковского сельсовета и т.д. Неквалифицированным 

устроиться было гораздо труднее. Свои местные иногда были 

предпочтительнее, они лучше знали местную обстановку, людей
66

. 

Таким образом Ставрополь Куйбышевской области внёс достойный 

вклад в создание подготовки людских и материальных ресурсов в  годы 

Великой Отечественной войны. 
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Заключение 

Мобилизация проводилась по известным, проверенным схемам. Еще до 

начала войны каждое предприятие, организация и учреждение создавало 

военные регистрационные таблицы, с помощью которых велась первичная и 

непосредственная работа по учету воинской службы. Они также 

использовались для оповещения резерва военной службы, поскольку 

поддерживали постоянный контакт с военными комиссариатами. Военно-

регистрационные столы совместно с военным комиссариатом и 

администрацией предприятий, занимающихся бронированием и 

резервированием военнослужащих для народного хозяйства. С началом 

войны начали свою работу существующие, заранее созданные пункты 

вербовки и сбора. Военные комиссариаты, заполняя и представляя уже 

готовые формы повесток и приказов, призывали людей к мобилизации. 

Советские граждане повсеместно шли в военные комиссариаты, с 

заявлениями об их отправке на фронт, невзирая на пол и возраст. Они 

выражали решимость встать на защиту Родины с оружием в руках. Среди них 

было много добровольцев, многие имели и боевой опыт, либо, пройдя  

военную службу, либо участвовали в боевых действиях в гражданскую 

войну,  в интернациональной помощи в Испании, в боевых действиях на 

Хасане и Халкин-Голе и в финской военной кампании. 

Система призыва на военную службу осуществлялась через повестки, 

кроме того использовались средства массовой информации (печатная и 

радио). В указанное время призывники прибывали на пункты сбора, а в 

дальнейшем, в составе команды , обычно отправлялись в резервные воинские 

формирования, где их обучали в течение определенного времени, а затем в 

составе маршевых частей отправлялись на фронт. В начале войны, еще до 

формирования запасных и учебно-тренировочных частей и соединений, 

призывники направлялись на фронт непосредственно с республиканского 

сборного пункта. Исходя из проведённого анализа мобилизационная 
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подготовка осуществлялась государственными и военными органами 

особенно интенсивно в первые месяцы войны, во время масштабного 

развертывания вооруженных сил. 

Во время Второй мировой войны помимо регулярного призыва в 

Вооружённые силы, особое значение приобрел призыв по всеобщей 

мобилизации в Вооруженные силы страны. Что было обусловлено 

необходимостью развертывания Красной Армии и регулярного пополнения 

воинских частей и соединений военнослужащими. Текущие призывы 

граждан на военную службу проводились одновременно с призывами по 

мобилизации солдат, находившихся в запасе. Во время Второй мировой 

войны регулярные призывы через военные комиссариаты граждан с 1918 по 

1927 годы рождения, то есть десяти возрастов, проводились в обычном 

порядке.  

В течение всего периода Великой Отечественной войны 

государственные органы осуществляли бронирование граждан, имеющих 

особо важную специализацию и профессии на предприятиях оборонного 

комплекса. На таких предприятиях существовали специализированные 

военно-учетные столы (либо отделы), осуществляющие специальные учёт 

таких работников.  
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