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 Профессор Н. Д. Бушмакин закончил свой жизненный путь 
в Ленинграде в 1936 г. 
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КАПЛЕНКО А. Н. 

В ДНИ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

В этом году мы празднуем 65-летие победы над фашистской 
Германией. Период Великой Отечественной войны – это время 
тяжелых испытаний, героических подвигов на фронте и в тылу, 
это время самопожертвования. Весомый вклад в общее дело побе-
ды в Великой Отечественной войне внесли и жители Приангарья. 
Иркутяне достойно показали себя на фронте: 70 воинам-
фронтовикам было присвоено звание Героя Советского Союза 
(генералу армии А. П. Белобородову и генерал-майору авиации 
Н. В. Челнокову – дважды), 20 иркутян стали полными кавалера-
ми ордена Славы, тысячи были награждены орденами и медаля-
ми СССР и иностранными наградами [1]. Не жалея сил и энер-
гии, трудились иркутяне и в тылу. Сотни иркутян были награж-
дены трудовыми наградами. 86 179 человек награждены медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне» [2]. Пат-
риотизм иркутян проявлялся не только на фронте и в самоот-
верженном труде в тылу, но и в различных формах помощи 
фронту и освобожденным районам нашей страны.  

Все годы войны в тылу шла подготовка боевых резервов для 
армии. Для обучения военному делу в области было создано 260 
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военно-учебных пунктов, на которых только во время первой 
очереди обучалось 17 тыс. человек, а всего первоначальную воен-
ную подготовку получили десятки тысяч иркутян [3]. 

Активизировали работу массовые добровольные и физкуль-
турные организации. К октябрю 1941 г. по линии Красного Кре-
ста было подготовлено 25 тыс. медсестер, сандружинниц, санита-
ров. Физкультурно-оборонные общества подготовили для фрон-
та много лыжников. В октябре 1941 г. в армию было послано 2100 
лыжников, а в декабре 1942 г. – 2751 [4]. 

Ярким проявлением патриотизма является создание фонда 
обороны СССР. В Иркутской области его инициатором были аг-
роном Н. И. Щеголев и его жена-учительница Г. Н. Щеголева. 
Они 3 июля 1941 г. передали в фонд обороны 1000 руб. и обру-
чальное золотое кольцо. Следуя их примеру, трудящиеся вноси-
ли деньги, облигации государственных займов, драгоценности, 
продукты, сырье, товары. Всего за годы войны от иркутян в фонд 
обороны поступило 85 882 893 руб. и 1 117 600 руб. облигациями 
государственных займов, тысячи пудов хлеба, мяса, молока и 
других продуктов [5]. 

Находясь в катастрофически сложных условиях, прилагая 
героические усилия в работе, иркутяне активно поддерживали 
всенародное движение помощи фронту. С первых месяцев войны 
в стране развернулось движение по сбору средств на строитель-
ство танков, самолетов и другой боевой техники. В Иркутской 
области начали это движение комсомольцы завода им. В. В. Куй-
бышева. Деньги, заработанные на субботнике, они перечислили 
на постройку танков. Их почин был подхвачен по всей области. К 
24 апреля 1942 г. на танковую колонну поступило 2 842 855 руб. 
На эти средства были построены танки с надписью на броне 
«Иркутский комсомолец». В мае 1942 г. 8 танков были отправле-
ны на Западный фронт. Танки были вручены части подполков-
ника Д. В. Василевского. В октябре 1942 г. в 7-ю отдельную армию 
на р. Свирь отправили еще 4 танка. Сбор средств на постройку 
боевого вооружения для Советской Армии среди комсомольцев, 
молодежи и пионеров области продолжался. Всего было собрано 
12 360 000 руб. Вторая танковая колонна «Иркутский комсомо-
лец» в составе 20 танков была вручена фронтовикам в марте 1943 г. 
Еще шире развернулся сбор средств на строительство танков для 
Советской армии после призыва тамбовских колхозников и заме-
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чательного почина саратовского колхозника Ф. Головатого. Тру-
дящиеся области в 1943 г. внесли на создание боевой техники 
72 555 783 руб. В 1944 г. было собрано 19 773 000 руб. на постройку 
танковой колонны «Сибиряк». Боевые машины были вручены 
весной 1944 г. прославленному в боях 2-му Гвардейскому танко-
вому корпусу полковника А. С. Бурдейного [6]. Очередная танко-
вая колонна «Иркутский железнодорожник» поступила на воо-
ружение 40-й Гвардейской танковой бригады. Кроме этого, на 
средства иркутян были построены: танковые колонны «Иркут-
ский колхозник», «Иркутский пионер», «Иркутский чекист», 
«Черемховский шахтер». На многих участках военных фронтов 
участвовали в боях и сражениях иркутские танки: под Сталин-
градом, Курском, освобождали Орел, Минск, Каунас, штурмова-
ли фашистские укрепления в Восточной Пруссии, дошли до Бер-
лина. Также на средства иркутян были созданы авиационные эс-
кадрильи «Байкальский рыбак», «Бурят-монгол», «Учитель».  

 Работники и учащиеся высшей школы Приангарья, как и их 
земляки, внесли свой посильный вклад в победу в Великой Отече-
ственной войне. Только из политехнического института 400 пре-
подавателей и студентов участвовали в защите Отечества. В связи 
с военным временем изменяется весь процесс обучения в вузах. 
Был изменен перечень специальностей, пересмотрены програм-
мы. Так, в Иркутском государственном университете читается 
курс по военной геологии. Вносятся изменения и в другие пред-
меты. В июле 1941 г. 100 студентов университета поступили на 
курсы медицинских сестер. Принимает широкий размах обуче-
ние военному делу. Аналогично дела обстоят и в Иркутском по-
литехническом институте. С первого года войны всеобщим воен-
ным обучением были охвачены все студенты. За годы войны из 
числа студентов, преподавателей и других работников института 
было подготовлено 120 пулеметчиков, 31 автоматчик, 251 воро-
шиловский стрелок первой степени, 532 бойца-лыжника, 109 
лыжников-разведчиков, 94 санитарки-дружинницы [7]. В связи с 
сокращением высших учебных заведений в западной части стра-
ны, вузам Сибири пришлось увеличить прием студентов. Почти 
вдвое увеличился прием в Иркутском политехническом институ-
те. Иркутскому государственному университету осенью 1942 г. 
необходимо было принять 400 учащихся вместо 240 [8]. Кроме 
учебы, студенты и преподаватели вузов Иркутска активно при-
нимают участие и в работах на трудовом фронте. В августе 1941 г. 
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студенты и преподаватели Иркутского государственного универ-
ситета принимают активное участие в сельскохозяйственных ра-
ботах в Боханском, Нукутском районах, на уборке овощей в сов-
хозе «Труженик». Для того чтобы труд студентов и преподавате-
лей был более продуктивен, в вузах организуется обучение сель-
скохозяйственным профессиям. С 1942 г. и последующие годы 
весь сентябрь студенты и преподаватели трудились в совхозах и 
колхозах. В годы войны ученые Иркутска открыли новые место-
рождения полезных ископаемых: вольфрама, молибдена, золота, 
различные виды сырья для медицинских учреждений. Внедряют-
ся новые технологии. В политехническом институте за годы вой-
ны объем научных исследований увеличился в 4 раза [9]. Коллек-
тив Иркутского государственного университета принимал ак-
тивное участие в оборудовании двух отделений подшефного 
госпиталя. К его открытию было подготовлено 42 донора, выде-
лено 56 медицинских сестер из числа студентов и работников 
университета, 200 дружиниц-санитарок. Перевозкой раненых 
занималась мужская студенческая бригада. Коллектив универси-
тета участвовал в создании фонда обороны, в сборе теплых вещей 
для фронтовиков, денег и облигаций на построение боевой тех-
ники. К 16 октября 1941 г. коллектив университета внес в фонд 
обороны 21 155 руб., 8 ноября 1942 г. – 9000 руб. и 436 единиц те-
плых вещей [10]. 

Освобождение большой территории страны от немецких за-
хватчиков потребовало помощи тыла для быстрейшего восста-
новления разрушенного войной хозяйства. В начале 1943 г. кол-
хозники Баяндаевского района явились инициаторами Всесоюз-
ного движения за создание фонда помощи освобожденным от 
оккупации районам. К маю 1943 г. иркутянами в фонд было пе-
редано 16 тыс. скота, 23 тыс. т семенного зерна, более 3 млн руб. 
[11]. Заводы Приангарья готовили запасные части к тракторам и 
сельхозмашинам, из хозяйств области выделялись автомашины 
для отправки в освобожденные районы. Железнодорожники Вос-
точно-Сибирской магистрали помогли восстановлению одного из 
узлов Южно-Донецкой железной дороги. Горняки Лены собрали 
2 пуда 18 фунтов золота на приобретение оборудования для ста-
линградских предприятий [12]. А до конца войны иркутянами 
было сдано 20 млн руб. деньгами, 5 пудов и 18 фунтов золота, 107 
тыс. экземпляров книг, много оборудования, инструментов, сель-
хозинвентаря [13].  
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Исключительную стойкость, героизм, терпение, трудолюбие, 
ненависть к врагу проявил народ нашей страны, сплотившись в 
критической ситуации для достижения одной цели – отстоять 
свободу и независимость своего Отечества. Главными источника-
ми победы в войне стали беспримерное мужество и героизм лю-
дей как на фронте, так и в тылу. Страна, многонациональная по 
своему составу, еще больше сплотилась в минуту смертельной 
опасности. Защита единого государства в самых отдаленных 
уголках страны была воспринята как национальная задача. Вой-
на была народной, великой, священной, отечественной. 
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КАРАЧАКОВА Н. Д. 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ 
СФЕРЫ В ХАКАСИИ В 60–80-е ГГ. ХХ В. 

В Хакасской автономной области, как и в других регионах 
страны, в 60–80-е гг. ХХ в. было развернуто крупное строительст-
во. Именно с новым строительством были связаны прирост эконо-
мического потенциала региона, решение жилищно-бытовых и со-
циально-культурных проблем проживающих здесь людей. 

Капитальные вложения, выделяемые на возведение объектов 
жилищного и социально-бытового назначения, из года в год воз-
растали. Объем капитальных вложений, предусмотренных на 
жилищное строительство в одиннадцатой пятилетке, на 35 % 




