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Обращение к читателю 

 

Дорогие читатели! 

Перед вами книга «Наука в битве сквозь года: от ВОВ до СВО». 

Это уже четвертое издание нашей работы. Интерес к сведениям, со-

бранным целым коллективом авторов, показал актуальность темы, 

уникальность найденных и осмысленных материалов и неослабева-

ющий интерес самого широкого круга читателей к теме Великой 

Отечественной Войны и подробностям подвига советского народа, 

выстоявшего в тех страшных событиях и победившего фашизм.  

Книга задумывалась еще в 2020 году, когда указом Президента 

России В.В. Путина за заслуги в разгроме немецко-фашистских за-

хватчиков городу Новокузнецку было присвоено почетное звание 

«Город трудовой доблести». Несомненно, в этом была и есть и заслу-

га ученых СибГИУ и КМК. Именно о них, об их научных победах мы 

и рассказывали в первом издании нашей работы.  

2025 год в «целях сохранения исторической памяти, в ознамено-

вание 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в благодар-

ность ветеранам и признавая подвиг участников специальной воен-

ной операции» был объявлен в Российской Федерации Годом защит-

ника Отечества.  

На заседании Госсовета Президент России сказал: «В следую-

щем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. В связи с 

этим предлагаю объявить 2025-й Годом защитника Отечества. В 

честь наших героев и участников специальной военной операции се-

годня и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в раз-

ные исторические периоды за Родину, во славу наших отцов, дедов, 

прадедов, сокрушивших нацизм». 

И новое издание нашей книги по-прежнему ставит себе целью 

сохранить память о героизме и самопожертвовании, которое прояви-

ли все советские люди в годы Великой Отечественной Войны. Мы 

бережно собрали и сохранили информацию о научных разработках, 
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позволивших бойцам Красной Армии переломить исход Великой 

Отечественной Войны и прийти к Победе! 

В мае 2025 года отмечается 80-летие Великой Победы – собы-

тия, навсегда изменившего облик человечества и оставившего глубо-

кий след в памяти нашего народа. Это издание – повод для диалога 

между поколениями, где опыт старших будет передан молодежи, 

вдохновляя на новые достижения. 

На заседании оргкомитета «Победа» Президент России 

В.В. Путин отметил необходимость укрепления исторической правды 

и продолжения работы по патриотическому воспитанию молодежи. 

Год 2025 предоставляет уникальную возможность переосмыс-

лить наши взгляды на патриотизм и привить молодежи ценности 

уважения, любви и преданности к родным просторам. Воспитание 

чувства патриотизма, уважения к прошлому и ценности настоящего – 

основа для развития новой генерации защитников, готовых встать на 

защиту Отечества в любых обстоятельствах. Важно помнить и ценить 

уроки истории, чтобы передать их будущим поколениям, сохранив 

страну и еѐ наследие. 

Наша книга – это также попытка вдохновить примером прошло-

го сегодняшних ученых и граждан в целом и показать преемствен-

ность в жизни поколений нашей страны, непреходящую ценность 

патриотизма и защиты Родины. 

Сегодня, когда вновь встает, казалось бы, немыслимый вопрос о 

необходимости защиты мира от фашистской угрозы, мы считаем сво-

им долгом рассказать и о современных героях – бойцах Специальной 

военной операции (СВО) – работниках, выпускниках и студентах Си-

бирского государственного индустриального университета, а также о 

научных изысканиях, призванных укреплять обороноспособность 

нашей страны.  

Новое издание дополнено информацией о героях нашего време-

ни, вновь вставших на защиту суверенитета нашей страны, спустя 

80 лет после того, как их деды и прадеды победили фашизм. В бое-
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вых действиях против нашей армии принимают участие почти все 

страны Запада, поставляя оружие, боеприпасы, технику и технологии. 

И вновь России нужно мобилизовывать свои ресурсы, включая науч-

ные кадры, для борьбы с врагом. 

Искреннее убеждены, что происходящие события не только 

поднимают дух патриотизма в России, но и будут иметь долгосроч-

ные позитивные последствия для нашей науки, технологий и разрабо-

ток. Научные достижения военных лет коренным образом повлияли 

на развитие науки и технологий в послевоенное время 80 лет назад, 

дав колоссальный толчок в работе ученых. Так и СВО даст новый 

импульс нашей науке.  

Пусть эта книга станет напоминанием о великом вкладе ученых 

в защиту Отечества и вдохновит на новые достижения. 

Авторский коллектив (В.Е. Громов, Л.П. Бащенко, В.В. Почету-

ха, А.В. Громова, Л.В. Быкасова, А.А. Серебрякова) выражает при-

знательность рецензентам монографии докторам наук, профессорам 

В.И. Данилову, В.В. Муравьеву за критический анализ работы и сде-

ланные замечания. 

Это уже четвертое, расширенное и дополненное издание, выходя-

щее в этом издательстве. В 2020 – 2024 гг. вышли монографии «Физи-

ческие основы достижений и их вклад в Победу в ВОВ», «Этот день мы 

приближали как могли», «Научная Россия на боевом посту». Авторы 

сочли необходимым внести имена и фамилии героев ВОВ и СВО, не 

вошедшие в предыдущие монографии. В прилагаемой коллективной 

монографии каждый член коллектива внес свой посильный вклад. «Об-

ращение к читателям», «Введение», разделы 1, 2 написаны А.В. Громо-

вой, разделы 2, 3 и 6 – В.Е. Громовым, Л.П. Бащенко, разделы 4, 5, 9 – 

А.А. Серебряковой, разделы 6 – 8 – В.В. Почетухой, раздел 10 – Л.В. 

Быкасовой, В.В. Почетухой. 

 

Коллектив авторов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для 

первого в мире социалистического государства, всего многонацио-

нального советского народа. Война явилась и серьезной проверкой 

творческих сил науки нашей страны. Этот трудный экзамен советская 

наука с честью выдержала. Вместе со всем советским народом под ру-

ководством коммунистической партии ученые Академии наук СССР 

сразу же включились в борьбу против фашистских захватчиков. 

Повинуясь патриотическому порыву, многие ученые ушли на 

фронт с оружием защищать Родину. Почти все сотрудники ленин-

градских учреждений Академии наук от 18 до 50 лет подали заявле-

ния о вступлении в ряды народного ополчения. 

Ученые, оставшиеся в тылу, прилагали все силы для успешного 

решения оборонных задач. К началу Великой Отечественной войны 
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Академия наук располагала мощной научной базой, разветвленная 

сеть ее исследовательских учреждений насчитывала 47 институтов и 

76 самостоятельных лабораторий, станций, советов, обществ, обсер-

ваторий и других научных учреждений. В ее стенах трудились 

123 академика, 182 члена-корреспондента и 4700 научных и научно-

технических сотрудников. 

К началу войны с СССР гитлеровская Германия обладала мощ-

ным военным потенциалом. У неѐ были совершенные танки, самоле-

ты... Она превосходила нашу страну не только по качеству, но и по 

количеству единиц военной техники. Вот несколько цифр: промыш-

ленная база Германии вместе с базами еѐ союзников и порабощенных 

стран превышала советскую в 1,5 – 2 раза, а в 1942 г. в связи с захва-

том богатейших районов нашей страны – в 3 – 4 раза. 

Командование, конструкторы, учѐные понимали, как сильно 

исход войны зависит от технического оснащения нашей армии! Нуж-

но было в кратчайшие сроки не только организовать выпуск нужного 

количества военных машин разного назначения, но и создать новые, 

превосходящие аналоги противника. 

Предстояла сложнейшая организаторская работа, которую к 

тому же требовалось выполнить в кратчайшие сроки. Нужно было: 

‒ переместить все крупные научные центры в отдаленные и 

поэтому безопасные районы страны; 

‒ сохранить научный потенциал страны – людей и важнейшее 

оборудование, создаваемое годами; 

‒ развернуть на новых местах научную работу, подчинить ее 

нуждам фронта. 

С началом войны потребность в научных исследованиях обо-

ронного значения намного возросла. Важно было, не теряя времени, 

построить работу Академии наук на военный лад. 23 июня 1941 года, 

на следующий день после начала войны, собралось внеочередное 

расширенное заседание Президиума АН СССР. В его работе приняли 
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участие более 60 ведущих ученых страны: академики И.П. Бардин, 

И.М. Виноградов, А.В. Винтер, Б.Д. Греков, А.М. Колмогоров, 

В.Л. Комаров, Г.М. Кржижановский, В.Н. Образцов, Н.Д. Папалекси, 

В.Л. Поздюнин, А.Н. Фрункин и др. От имени Академии наук со-

бравшиеся заверили народ и правительство, что советские ученые от-

дадут все свои знания, все свои силы, энергию и свою жизнь за дело 

нашего великого народа, за победу над врагом и полный разгром фа-

шистских бандитов, осмелившихся нарушить священную границу 

нашей великой социалистической Родины.  

Уже к 1 июля 1941 года по согласованию с планирующими ор-

ганами были намечены три главных направления работы Академии 

наук: 

1) поиски и конструирование средств обороны; решение науч-

ных проблем, связанных с этими задачами; 

2) научная помощь промышленности, улучшение, создание и 

освоение новых видов производства военной техники; 

3) мобилизация сырьевых ресурсов страны, замена дефицитных 

материалов местным сырьем. 

Тематика научных работ АН СССР перестраивалась в соответ-

ствии с государственным планом. В августе-сентябре 1941 года был 

разработан план работ АН в условиях войны, который включал 

200 тем, непосредственно связанных с военно-техническим оснаще-

нием армии и военно-морского флота. Вице-президент академии наук 

О.Ю. Шмидт в конце сентября 1941 года доложил этот план уполно-

моченному Государственного Комитета Обороны. План обсуждался в 

Техническом Совете Государственного Комитета Обороны с участи-

ем ряда ученых и военных специалистов, который поручил своим 

секциям конкретно рассмотреть тематику АН, а затем доложить Со-

вету Народных Комиссаров и ЦК ВКП(б).  

В ноябре 1941 года был составлен общий план Неотложных 

мероприятий по черной и цветной металлургии, строительным мате-
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риалам, лесохимии, топливоснабжению, энергетике, водному хозяй-

ству Урала. В его разработке принимали участие многие крупные 

ученые и научные учреждения АН. В декабре 1941 года, в дни раз-

грома немцев под Москвой, план мобилизации ресурсов Урала на 

нужды обороны страны был доставлен в Москву и доложен прави-

тельству академиком И.П. Бардиным. 

 

 

 

Успешному выполнению гигантской научной программы спо-

собствовало то, что АН СССР в условиях военного времени нашла 

наиболее рациональные формы работы. Многие задания военного ве-

домства и промышленности требовали комплексного решения, 

наиболее удачно могли выполнять эти функции различные комиссии. 

Они объединили ученых различных учреждений Академии наук. 

Использованием научных достижений для нужд фронта зани-

малась организованная в апреле 1942 года Комиссия по научно-

техническим военно-морским вопросам. Председателем был академик 

А.Ф. Иоффе, а ученым секретарем – Курчатов И.В. 
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Комиссией по геолого-географическому обслуживанию армии 

руководил академик А.Е. Ферсман. 

Весьма плодотворной была деятельность военно-санитарной 

комиссии, которую возглавлял академик Л.А. Орбели. Перестройка 

деятельности научных учреждений Академии наук COUP в соответ-

ствии с требованиями военного времени закончилась в целом к концу 

ноября 1941 года, когда основная масса академических учреждений 

разместилась в восточных районах страны. 

Сознавая, что с началом войны потребность в научных иссле-

дованиях военного характера неизмеримо возросла, сотрудники ака-

демических учреждений сами требовали, чтобы их использовали для 

выполнения оборонных заданий, вносили предложения о сокращении 

сроков работ. При разработке своих планов учреждения Академии 

наук начали непосредственно устанавливать контакты с военными 

организациями [1 – 14].  

Великая Отечественная война всколыхнула весь народ, в том 

числе и людей, занимающихся наукой. Ученые-физики оказались в 

самых первых рядах. Всем понятно, что значительную роль в созда-

нии современного оружия играет техника, основой которой служит 

физическая наука. Какой бы новый вид вооружения не создавался, он 

неминуемо опирается на физические законы: рождалось первое ар-

тиллерийское оружие – приходилось учитывать законы движения тел 

(снаряда), сопротивление воздуха, расширение газов и деформацию 

металла; создавались подводные лодки – и на первое место выступали 

законы движения тел в жидкостях, учет архимедовой силы; проблемы 

бомбометания привели к необходимости составления таблиц, позво-

ляющих находить оптимальное время для сброса бомб на цель [15]. 

Огромная роль в Победе советского народа над германским фа-

шизмом принадлежала и тылу. Осознавая значимость обеспечения Ар-

мии вооружением, созданием материально-технической базы, продук-

тами питания  люди в неимоверно сложных условиях работали на тру-
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довом фронте. Задача обеспечения металлом военной индустрии и всего 

народного хозяйства в основном решалась на предприятиях Урала и 

Сибири, так как многие производства оказались в начале войны на вре-

менно оккупированной территории или в прифронтовой полосе.  

В сжатые сроки в сложнейших условиях необходимо было пере-

вести металлургические предприятия на сортамент военного времени, 

повысив при этом и объемы производства. 

В первые месяцы войны ситуация была крайне сложной и напря-

женной: большая часть эвакуированного из южных регионов оборудо-

вания находилась в пути, действующие предприятия на Востоке страны 

испытывали большие затруднения из-за недостатка сырья и топлива. В 

конце июня 1941 г. правительство утвердило перечень важнейших стро-

ек металлургии на Урале и в Сибири. Они были определены как удар-

ные, на них сосредоточивались основные силы строительных организа-

ций и необходимые материальные ресурсы. Требовалось увеличить вы-

пуск специальных сплавов на предприятиях Урала и Сибири, для этого 

обеспечить ввод в действие в 1942 г. на уральских заводах пяти домен-

ных и 27 мартеновских печей, блюминга и пяти коксовых батарей. Для 

этого необходимо было создавать новые площади или размещать объек-

ты в действующих цехах за счет уплотнения или пристройки новых 

площадей, строить новые цехи и целые заводы. 

С учетом возросшей потребности в металле Государственным 

Комитетом Обороны 13 апреля 1942 г. было принято постановление «О 

производстве и восстановлении предприятий черной металлургии», где 

поставлены серьезные сложные задачи по строительству и вводу мощ-

ностей, освоению в сжатые сроки производства чугуна новых марок, ле-

гированных сталей и проката. К концу осени 1941 г. было развернуто 

свыше 10 000 предприятий.  

Уже через год после начала войны советская военная промыш-

ленность не только восстановила утраченные мощности, но и значи-

тельно превзошла их. Ученые металлурги, специалисты, строители, 
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рабочие делали все, что могли, чтобы наша военная техника стала 

лучшей, чтобы Армия смогла победить могущественного врага. В го-

ды войны были построены новые заводы: Челябинские металлурги-

ческий и трубопрокатный, Чебаркульский завод поковок. Велось 

строительство Орско-Халиловского металлургического комбината: 

были введены в эксплуатацию марганцевый рудник и карьер огне-

упорных глин, а также первая очередь цеха огнеупоров. В 1942 г. 

введен в эксплуатацию Верхне-Пышминский завод мертелей, а в 

1945 г. – огнеупорное производство на Челябинском металлургиче-

ском заводе. За этот период были значительно увеличены мощности 

Магнитогорского комбината, Ново-Тагильского, Златоустовского, 

Ижевского, Чусовского, Лысьвенского, Белорецкого, Ревдинского, 

им. Серова, Северского, Нижне-Салдинского, Саткинского металлур-

гических заводов, а также Челябинского ферросплавного, Губахин-

ского коксохимического, трубных и огнеупорных предприятий. На 

Урале производилось около 60 % черных металлов и до 40 % всей во-

енной продукции. Каждый второй снаряд был изготовлен из ураль-

ской стали, две трети артиллерийских орудий и танков выпущены на 

Урале и одеты в уральскую броню [16]. 

Настоящим броневым щитом Родины стали Магнитогорский и 

Кузнецкий металлургические комбинаты (КМК). 

Роль Кузнецкого металлургического комбината в Великой Оте-

чественной войне огромна. За образцовое выполнение заданий Госу-

дарственного Комитета Обороны КМК был награжден тремя ордена-

ми: орденом Ленина (10 апреля 1943 г.), орденом Трудового Красного 

Знамени (16 марта 1945 г.) и Орденом Кутузова I степени (13 сентяб-

ря 1945 г.). Всего два предприятия – КМК и Челябинский тракторный 

завод, выпускающий танки, одетые в кузнецкую броню, – были 

награждены Орденом Кутузова. 

За годы Великой Отечественной войны КМК выдал такое ко-

лоссальное количество стали на нужды фронта, что из него можно 



15 

было бы изготовить 100 миллионов снарядов, 50 тысяч тяжелых тан-

ков, 45 тысяч самолетов. За 1941 – 1945 годы металлурги КМК осво-

или более 70 марок специальных сталей. Впервые в мире в больше-

грузных мартеновских печах металлурги комбината в сжатые сроки 

освоили производство броневого металла, первые плавки которого 

были выплавлены в августе 1941 года. Половина танков, самоходных 

орудий, бронеавтомобилей, выпущенных промышленностью нашей 

страны в годы Великой Отечественной войны, было одето в броню 

Кузнецкого металлургического комбината [17]. 

2 июля 2020 году указом президента России В.В. Путина за за-

слуги в разгроме немецко-фашистских захватчиков городу Новокуз-

нецк присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». В этом 

есть и большая доля труда ученых СибГИУ и КМК.  

В 2022 году, с началом специальной военной операции (СВО), 

вновь возросло значение научных исследований военного назначе-

ния. Фактическое противостояние военной машине НАТО поставило 

перед российскими учеными самых разных областей науки новые за-

дачи, решение которых, как и десятилетия назад, проводится в опера-

тивном режиме. Опыт ВОВ показал, что использование научных до-

стижений для нужд армии и обороны гражданских объектов способно 

сыграть решающую роль в обеспечении технологического превос-

ходства, которое в конечном итоге приводит к победе. Не менее ва-

жен настрой ученых и специалистов, труд, преданность делу и созна-

ние важности работы для суверенитета и будущего страны, непре-

рывная цепь знаний и научных традиций, которая передается из по-

коления в поколение. 

Пример ученых, трудившихся в годы ВОВ, становится вдох-

новляющим для современных исследователей, поэтому так важно 

знать и помнить их подвиг, быть благодарным и ответственным по-

томком. 
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1 К ВОПРОСУ ГЕНЕЗИСА ПАТРИОТИЗМА  

 

Патриотизм, как чувство привязанности и любви к своей 

стране, играет важную роль в формировании национальной иден-

тичности и укреплении общественного единства. В современном ми-

ре, где на замену идее глобализации приходит технологический про-

гресс, меняющий привычные социальные и культурные структуры, 

патриотизм приобретает определяющее значение для будущего су-

ществования и независимости страны. Изучение путей формирова-

ния патриотизма и определение возможных форм работы по воспи-

танию патриотизма, особенно в молодежной среде, становятся 

первоочередными задачами для социологов, психологов и педагогов.  

Кризисные периоды в истории страны всегда давали мощный 

импульс формированию патриотизма и, как следствие, укреплению 

российской государственности, развитию технологий и прогрессу в 

развитии страны, поэтому представляется целесообразным изучать 

подобный исторический опыт и использовать его в последующей ра-

боте. Современный этап вновь дает нам шанс выбрать независимый 

путь будущей процветающей России. 

Проблема патриотизма все более явно попадает в нашей стране 

в фокус общественного внимания. Это связано и с традиционно 

большой значимостью патриотизма для нашего общества, и с острой 

потребностью в общенациональной идее, и с обострением отношений 

нашей страны с Западом, и с очевидными недостатками отечествен-

ной системы воспитания, и с другими подобными факторами.  

Попытки отрицания необходимости воспитания патриотизма 

псевдолиберальной идеологией 1990-х годов привели к политическо-

му, социальному и идеологическому кризису.  

Патриотизм важен для России сразу по нескольким причинам. 

Для любой страны с многонациональным составом он служит объ-

единяющим фактором, способствующим гармоничному сосущество-
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ванию различных этнических и культурных групп, помогает людям 

разных национальностей и религий чувствовать себя частью единого 

народа и служит эффективным инструментом в борьбе с экстремиз-

мом и радикализмом.  

Патриотизм тесно связан с гражданской ответственностью. Го-

воря о патриотизме, мы подчеркиваем важность участия в обще-

ственной жизни, важность соблюдения законов и уважения к правам 

и обязанностям граждан. Патриотическое воспитание способствует 

формированию активной гражданской позиции и готовности к уча-

стию в решении социальных и политических проблем. 

Наконец, в условиях социальных и экономических кризисов 

патриотизм может стать важным фактором социальной сплоченности 

и солидарности. Он помогает людям объединяться для преодоления 

трудностей, поддерживать друг друга и работать на благо общества. 

Говоря о патриотизме, мы подчеркиваем важность взаимопомощи и 

сотрудничества. Ярким примером может быть развитие волонтерско-

го движения в России, которое получило мощный импульс в период 

пандемии Covid-19. Чувство ответственности и привязанности к сво-

ей стране и ее гражданам отмечало большинство участников массо-

вых волонтерских проектов. 

Патриотизм – это сложное и многогранное чувство, включает и 

любовь к Родине, и гордость за ее достижения, и готовность защищать 

ее интересы и участвовать в ее развитии. Патриот сознательно выбирает 

путь расширения круга личной ответственности, получая возможность 

прямого влияния на жизни соотечественников и будущих поколений.  

По мнению В.В. Путина, настоящий патриотизм – это «глубо-

кое осознание личной причастности к судьбе страны, гражданская 

ответственность и стремление посвятить России, своим согражданам 

свой талант, готовность всегда быть со своей Родиной и в минуты 

торжества, и в периоды испытаний и невзгод». 
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Патриарх Кирилл подчеркивает, что ядро истинного патрио-

тизма – «стремление приносить пользу не только себе лично, но и со-

действовать благу других и, в первую очередь, благу своего Отече-

ства». Важными чертами истинного патриотизма он также считает 

жертвенность, искреннюю веру, самоотверженное служение Богу, 

Отечеству и ближним. 

Осознанный выбор патриотизма как базы для личностного раз-

вития формируется под воздействием множества факторов. Конечно, 

ключевую роль в формировании патриотических чувств играет семья. 

С раннего возраста родители и близкие люди передают детям свои цен-

ности, убеждения и отношение к Родине. Рассказы о важных историче-

ских событиях, национальных героях и культурных традициях способ-

ствуют развитию чувства гордости за свою страну. Участие в семейных 

праздниках и традициях, таких как День Победы или День России, по-

могает детям почувствовать связь с историей и культурой своей Родины. 

Огромную роль в формировании патриотизма также играют 

образовательные учреждения. Школы, колледжи и университеты пе-

редают знания об истории, культуре и достижениях страны, что спо-

собствует развитию патриотических чувств. Инициативы образова-

тельных организаций в проведении патриотических акций, конкурсов 

и викторин способствуют развитию чувства гордости за свою Родину. 

Важную роль в формировании патриотизма играют культура и 

искусство. Литература, музыка, кино и изобразительное искусство 

передают ценности и идеалы, которые способствуют развитию пат-

риотических чувств. А средства массовой информации (СМИ) через 

анализ текущих событий, достижений и проблем страны выстраивают 

систему преемственности в восприятии исторических событий. Те же 

СМИ и актуальные платформы сети Интернет формируют массовое 

сознание, социальную среду, в которой живет человек и которая вли-

яет на формирование патриотизма.  
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В историческом разрезе патриотизм в России играл решающую 

роль именно в критических ситуациях, когда во многом ставился во-

прос о существовании самого государства. 

Эволюция патриотизма показывает, как изменялось понимание 

патриотизма в разные эпохи. В разные эпохи патриотизм имел раз-

личные формы и проявления, что позволяет нам лучше понять его со-

временное значение и роль в обществе. 

В период Древней Руси патриотизм был тесно связан с понятием 

княжеской власти и защитой родной земли от внешних врагов. С 

укреплением Московского княжества и его превращением в Русское 

царство патриотизм приобрел новые формы. В этот период патриотизм 

был связан с идеей единства русских земель и укреплением централь-

ной власти. В 1612 году народное ополчение под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от поль-

ских интервентов. Это событие стало символом единства и патриотизма. 

Эпоха правления Петра I стала периодом значительных реформ 

и модернизации России. Патриотизм в этот период был связан с иде-

ей служения государству и поддержкой реформ, направленных на 

укрепление страны. Например, создание флота и развитие промыш-

ленности при Петре I стали важными элементами патриотизма, так как 

способствовали укреплению страны и ее международного положения. 

Временем формирования национальной идентичности и роста 

национальных чувств стал XIX век. В этот период патриотизм был 

связан с идеей великодержавия и защиты национальных интересов. В 

1812 году Отечественная война против Наполеона стала важным 

символом патриотизма. Народное ополчение и победа в этой войне 

укрепили национальное самосознание и патриотические чувства, ко-

торые, в том числе, выражались через культурное развитие. 

Конец XIX и начало XX века стали временем значительных со-

циальных и политических изменений в России. Патриотизм в этот 

период связан с идеями реформ и модернизации, а также с борьбой за 
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права и свободы. Патриотические чувства выражались через участие 

в революционных движениях, поддержку реформ и культурное воз-

рождение. Патриотизм проявился через стремление к созданию ново-

го общества, основанного на принципах равенства и справедливости. 

В годы Великой Отечественной войны патриотизм проявился 

через массовую мобилизацию населения на борьбу с фашизмом. Ге-

ройские подвиги солдат и партизан, трудовой подвиг тыла стали сим-

волами патриотизма и самоотверженности. Именно патриотический 

подъем позволил в кратчайшие сроки провести техническую модер-

низацию военного комплекса и совершить прорыв в науке и технике 

в период восстановления страны. 

В современных российских условиях, когда происходят изме-

нения практически во всех сферах социально-экономической, поли-

тической и духовной жизнедеятельности, только возрождение ценно-

стей и идей, среди которых главной была и остается идея патриотиз-

ма, может способствовать выходу нашей страны из состояния затя-

нувшегося поиска основ своего существования. 

Проведение специальной военной операции, начавшейся в 

2022 году, стало очередным этапом развития современной россий-

ской истории, способным преобразовать отечественные науку, техно-

логии и стать стимулом длительного общественного прогресса.  

Базируясь на патриотических чувствах, работа по обеспечению 

технологической поддержки военных действий становится платфор-

мой для дальнейшего технологического обеспечения суверенитета 

страны. Наука и техника играют ключевую роль в развитии любого 

общества. Однако их значение выходит далеко за рамки экономиче-

ского роста и технологического прогресса. Развитие науки и техники 

также может быть мощным проявлением патриотизма, способствую-

щим укреплению национальной гордости и единства. 

Современная экономика все больше зависит от высоких техноло-

гий и инноваций. Страны, которые активно развивают науку и технику, 
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способны создавать высокотехнологичные продукты и услуги, что поз-

воляет им занимать лидирующие позиции на мировых рынках. Это спо-

собствует экономической независимости и устойчивости. 

Развитие науки и техники играет ключевую роль в обеспечении 

национальной безопасности. Современные системы обороны, кибер-

безопасности и разведки требуют передовых технологий и научных 

исследований. Страны, которые не инвестируют в эти области, стано-

вятся уязвимыми перед внешними угрозами. 

Наука и техника играют важную роль в улучшении качества 

жизни граждан. Развитие медицины, образования, инфраструктуры и 

других социальных сфер требует передовых научных исследований и 

технологий. Страны, которые активно инвестируют в эти области, 

способны обеспечить высокое качество жизни своих граждан, что 

способствует социальной стабильности и укреплению суверенитета. 

Президент России Владимир Путин на церемонии награждения 

Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2023 год особо 

подчеркнул, что «в непростое для нашей страны время нас вновь объ-

единяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины», а выдающи-

еся ученые верны традициям сплоченности и работы ради общего блага. 

Таким образом, привычного в быту понимания патриотизма как любви к 

Родине явно недостаточно. Патриотизм предполагает также ряд других 

компонентов, в первую очередь, поведенческий – готовность действо-

вать на благо Родине, добросовестно исполнять свои трудовые обязан-

ности, понимать, что развитие новых технологий и работа над новыми 

вооружениям является вкладом в непосредственное будущее страны.  

Труд, преданность делу и осознание важности работы для су-

веренитета и будущего страны – это база преемственности поколений 

ученых нашей страны, непрерывная цепь знаний и научных тради-

ций, которая передается из поколения в поколение. Технологический 

прогресс и патриотизм – залог технологического и политического су-

веренитета страны.  
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2 ФИЗИКА В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

2.1 Создание новых учебных и исследовательских организаций 

К началу Великой Отечественной войны была поставлена цель: 

создать новые высшие образовательные учреждения в СССР. 

И большую роль в этом сыграл выдающийся ученый доктор физики 

Абрам Федорович Иоффе. Свою педагогическую деятельность он 

начал в 1907 году в Петербургском политехническом институте и 

продолжал ее до 1947 года. Он читал лекции по курсу физики, термо-

динамике и др. Педагогический принцип Иоффе – тесная связь тео-

рии с практикой. Физика стала основой инженерного образования. 

Ленинградский физико-механический факультет-первенец инженер-

но-физического образования в СССР. Физико-технический институт 

развивался делением. В разные годы из его состава выделились 

15 новых научно-исследовательских институтов, во главе которых 

были ученики Иоффе: Ленинградский институт химической физики, 

физики металлов в Свердловске, институты в Харькове, Томске, Дне-

пропетровске. Иоффе вырастил блестящую плеяду учеников. Среди 

них академики А.П. Александров, А.И. Алиханов, Л.А. Арцимович, 

П.Л. Капица, И.К. Кикоин, И.В. Курчатов, Н.Н. Семѐнов и многие 

другие [20]. 

Академик А.Ф. Иоффе разработал термоэлектрогенератор, 

служивший источником питания для радиоприемников и передатчи-

ков (специально для партизанских отрядов). Иоффе был автором ра-

бот по экспериментальному обоснованию теории света (1909 –

 1913 гг.), физике твердого тела, диэлектрикам и полупроводникам. 

Иоффе был редактором многих научных журналов, автором ряда мо-

нографий, учебников и популярных книг, в том числе «Основные 

представления современной физики» (1949 г.), «Физика полупроводни-

ков» (1957 г.) [21]. 
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2.2 Достижения физики для промышленности 

Один из ярких примеров тесной связи достижение научной фи-

зики с практическим применением ее в промышленности являются 

работы Сергея Яковлевича Соколова. 

В 1928 году С.Я. Соколов изобрел способ использования уль-

тразвуковых колебаний для определения свойств металлических об-

разцов – наличия в них раковин, трещин, степени закалки, химиче-

ского состава, механической однородности и т.д. Зная запросы про-

мышленности, Соколов создал подразделение общей акустики (элек-

троакустической аппаратуры), акустических измерений, гидроаку-

стики, аэроакустики, усилителей студийных устройств и мощных 

усилителей. В 1932 году был издан первый учебник «Основы элек-

троакустики» С.Я. Соколова.  

В 1937 году промышленность приступила к изготовлению уль-

тразвукового дефектоскопа, с помощью которого можно обнару-

жить мелкие раковины и трещины в металле [22]. 

Принцип работы ультразвукового дефектоскопа основан на при-

роде звука. Посылаемый импульс является волной, поэтому любая пре-

града на его пути является причиной его отражения. Фиксируемый дат-

чиком сигнал отраженного импульса анализируется. Ультразвуковой 

метод контроля относится к неразрушающим методам контроля и при-

меняется для определения качества сварных соединений низколегиро-

ванных и низкоуглеродистых сталей, алюминия, меди и их сплавов [23]. 

Распространяющиеся в упругом теле механические деформа-

ции – акустические или упругие волны: инфразвуковые (частота ко-

лебания до 30 Гц), звуковые (20 – 20·10
4
 Гц), ультразвуковые (от 

2·10
4
 до 10

9
 Гц) и гиперзвуковые (свыше 10

9
 Гц). Для контроля свар-

ных соединений при ультразвуковой дефектоскопии в основном ис-

пользуют поперечные и продольные ультразвуковые волны, скорость 

которых зависит от свойств материала или среды, в которой они рас-

пространяются. В направлении своего движения ультразвуковая вол-
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на несет определенную энергию, которая характеризуется интенсив-

ностью ультразвука (количество энергии, которая переносится вол-

ной за 1 с через 1 см
2
 площади, перпендикулярной направлению рас-

пространения. По мере распространения ультразвуковой волны ин-

тенсивность ее падает. О длине пути волны можно судить по вели-

чине коэффициента затухания (в твердых телах сумма коэффициента 

поглощения и рассеяния). Принцип измерения времени и пути им-

пульса в ультразвуковом дефектоскопе показан на рисунке: если из-

вестна скорость звука в объекте контроля, то  можно определить рас-

стояние до отражающей поверхности и, таким образом, точное поло-

жение несплошности в объекте контроля.  

Путем использования ультразвукового дефектоскопа была до-

стигнута надежная разбраковка деталей и изделий. 

 

Принцип измерения времени и пути импульса 

В предвоенные годы в нашей стране происходила модернизация 

всех видов вооружения Красной Армии, была создана тяжелая инду-

стрия: металлургия, топливно-энергетическая промышленность, маши-

ностроение, авиационная промышленность, танковая. Интенсивно раз-

вивалось приборостроение, в том числе оптическое приборостроение. 

Одним из решающих факторов освоения новой техники, раз-

личных систем механизации и автоматизации технологических про-

цессов явилось электричество. Увеличивались мощности электроси-

https://novotest.ua/img/1.jpg
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ловых установок, совершенствовались их конструкции, повышалась 

экономичность работы. Паровые поршневые машины (первичные 

двигатели тепловых электростанций конца XIX – начала XX столе-

тия) постепенно заменялись более экономичными, быстроходными, 

компактными паровыми турбинами. Были сконструированы и введе-

ны в эксплуатацию паровые котлы, рассчитанные на получение пара 

высоких параметров (например, котлы У. Ламонта (США) [24], а с 

1934 года изготовлявшиеся в СССР по проектам Л.К. Рамзина). 

Выполнялись работы по конструированию и постройке гене-

раторов электрического тока: увеличивалось их единичная мощ-

ность (до 50 – 100000 кВт), повышался коэффициент полезного дей-

ствия, вводились рациональные системы охлаждения (в частности, 

система водородного охлаждения, при которой значительно умень-

шаются размеры генераторных установок, увеличивается срок служ-

бы узлов этих установок) [25]. 

На основе теоретических работ Циолковского К.Э. были сконстру-

ированы реактивные двигатели. В СССР проведены испытания различ-

ных типов жидкостно-реактивных (ракетных) воздушно-реактивных дви-

гателей (Ф.А. Цандер, Б.С. Стечкин, И.А. Меркулов). В 30-х годах в 

СССР состоялся первый запуск ракеты на жидком топливе [26 – 28]. 

С 1935 года в СССР начала распространяться комплексная ме-

ханизация литейных работ (формовка, заливка, выбивка и т. д.), осво-

ение и совершенствование способов электросварки, замена громозд-

ких и неэкономичных паровых молотов в кузнечно-штамповочных 

цехах более производительными и эксплуатационно более выгодны-

ми гидравлическими прессами. На заводских контрольных пунктах 

началось использование методов рентгенодефектоскопии, впервые 

предложенной физиком С.Я. Соколовым в 1928 году [22]. 

В апреле 1939 года была спроектирована многозарядная пусковая 

установка (МУ-2). В начале 1941 года было принято решение о начале 

изготовления опытных образцов пусковой установки. Новое оружие 
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получило высокую оценку от руководства страны и Красной Армии. 

Это послужило началом формирования ракетных войсковых частей. 

В соответствии с намерением С.И. Вавилова создать физиче-

ский институт широкого профиля вслед за Лабораторией атомного 

ядра в течение нескольких лет в Физическом институте Академии 

наук (ФИАН, в настоящее время Физический институт имени 

П.Н. Лебедева РАН) были образованы лаборатории по актуальным 

направлениям физики: 

‒ Лаборатория физики колебаний (руководитель Л.И. Ман-

дельштам, а с 1935 года – Н.Д. Папалекси, основное направление – 

исследование распространения электромагнитных волн и проблема 

нелинейных колебаний). 

‒ Лаборатория физической оптики (руководитель Г.С. Ланд-

сберг, основное направление – комбинационное рассеяние света, мо-

лекулярный анализ, исследование строения жидкостей и кристаллов). 

‒ Лаборатория люминесценции (руководитель С.И. Вавилов, 

основное направление – исследование природы и применения кри-

сталлических люминофоров). 

‒ Лаборатория спектрального анализа (руководитель 

С.Л. Мандельштам, основное направление – развитие теории спек-

трально-аналитических методов исследований). 

‒ Лаборатория физики диэлектриков (руководитель Б.М. Вул, 

основное направление – исследование диэлектрических свойств и 

электрического пробоя материалов). 

‒ Лаборатория теоретической физики (руководитель 

И.Е. Тамм, основное направление – теория атомного ядра, космиче-

ских лучей и другие вопросы теоретической физики). 

‒ Лаборатория акустики (руководитель С.Н. Ржевкин, с 1940 го-

да – Н.Н. Андреев, основное направление – вопросы гидроакустики). 

С 1934 по 1937 год в состав института входила лаборатория по-

верхностных явлений (руководитель П.А. Ребиндер). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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3 ФИЗИКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

3.1 Эвакуация институтов и заводов 

В 1941 году 22 июня без объявления войны фашистская Герма-

ния напала на нашу Родину. Фашисты очень быстро продвигались на 

восток. В первые же дни и даже часы остро встал вопрос о быстрей-

шей эвакуации предприятий, заводов, фабрик, учебных заведений. На 

особом месте были предприятия, работающие на оборону.  

Однако решение многих вопросов висело на волоске из-за 

острой нехватки в специалистах высокого класса. Многие выдающи-

еся ученые, конструкторы, военачальники, врачи были арестованы в 

1937 – 1939 годах по 58 статье. Одни из них уже были расстреляны к 

этому времени, многие погибли в лагерях. Было решено организовать 

в подмосковном поселке Болшеве так называемую «шарагу», куда 

свозили технических специалистов со всех тюрем и лагерей Совет-

ского Союза [29]. Это в большинстве своем лидеры мирового мас-

штаба: теоретики и конструкторы пушек, танков, самолетов, боевых 

кораблей. Среди них – артиллерист Евгений Александрович Беркалов 

(формула Беркалова, по которой во всем мире рассчитывали орудия), 

авиаконструктор Роберт Бартини, механик Некрасов, конструктор 

подводных лодок Абрам Самуилович Кассациер; помощник А.Н. Ту-

полева, специалист по авиационным вооружениям Александр Васи-

льевич Надашкевич (под руководством которого созданы турельные 

стрелковые установки, бомбардировочные установки самолетов Р-1, 

Р-5, ТБ-1, ТБ-3, СБ, Пе-8, Ту-2, Ту-4, Ту-16 и др., разработчик систе-

мы оборонительного и бомбардировочного вооружения самолетов 

ПБ, Ту-2, «103», предложил решение проблемы сброса бомб при ско-

ростном пикировании), главный конструктор самолетов БОК-15 Вла-

димир Антонович Чижевский (разработал гондолы первых советских 

стратостатов «Осоавиахим-1» и «СССР-1», самолеты БОК-1, БОК-5, 

БОК-7, БОК-15).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%A0-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%91-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%91-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D%D0%A2-40
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0-1
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Андрей Николаевич Туполев, как только попал из Бутырки в 

«шарагу», предложил делать двухмоторный пикирующий бомбарди-

ровщик. Болшевская «шарага» была переведена в другое помещение 

и называлась ЦКБ-29 НКВД (Центральное Конструкторское Бюро). 

Анализируя состояние боевой готовности стрелковых войск в 

предвоенный период, Маршал Советского Союза Г.К. Жуков писал: «В 

1939, 1940 и первой половине 1941 года войска получили более 105 ты-

сяч ручных, танковых и крупнокалиберных пулеметов, более 100 тысяч 

автоматов. Это при том, что выпуск стрелково-артиллерийского воору-

жения в это время несколько снизился, потому что устаревшие виды 

снимались с производства, а новые из-за сложности и инструкторских 

особенностей не так-то просто было поставить на поток». 

К 1 июля 1941 года была сформирована первая реактивная ба-

тарея из 7 боевых установок, 50 машин со снарядами и машин 100 в 

обозе. 10 июля 1941 года у станции г. Орша скопилось много немец-

ких эшелонов с войсками, техникой, боеприпасами, горючим. За 7 – 8 

секунд было выпущено 112 снарядов и железнодорожный узел был 

стерт с лица земли [30]. 

В первые месяцы войны была проведена массовая эвакуация 

высших учебных заведений. Многие институты с Украины эвакуиро-

вались на восток страны. В основном это были города Урала и Сиби-

ри: Северодвинск, Челябинск, Томск, Новосибирск, Омск и другие. 

Всего за эти месяцы было эвакуировано 17 миллионов человек и 

2,5 тысячи предприятий [29].  

В Казань был эвакуирован Ленинградский физико-технический 

институт. Очень трудные условия эвакуации сложились в Изюме 

(Харьковская область). Это один из крупнейших в стране оптических 

заводов. Весь демонтаж и погрузка велись вручную. В наличии был 

только один трехтонный автокран. Не хватало вагонов. Ежедневно 

погрузочная площадка подвергалось бомбовым ударам. Грозило 

окружение, поэтому воинские части были уже выведены из города. 
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Ценой неимоверных усилий было эвакуировано много эшелонов с 

оборудованием завода. На местах, куда эвакуировали предприятия, не 

было приспособленных помещений и условий для восстановления и 

продолжения производства продукции. Постоянные перебои с по-

ставкой материалов, подачей электроэнергии и топлива тормозили 

процесс налаживания производства. Но уже через месяц начали вы-

пускать оптические приборы, так необходимые фронту [29]. 

Сразу несколько ремонтных авиазаводов из Смоленска, Сева-

стополя, Ленинграда были эвакуированы в Омск, где на пустом месте 

начали строить один большой завод. И уже 15 февраля 1942 года в 

Омске взлетает первый серийный бомбардировщик Ту-2. Этот само-

лет стал лучшим пикирующим бомбардировщиком второй мировой 

войны. 

3.2 Урал и Сибирь – основная база промышленности  

страны в годы войны 

Для обеспечения Красной Армии вооружением и боевым сна-

ряжением необходимы были огромные усилия от тыла. Урал, Сибирь 

и другие восточные районы страны были превращены в настоящий 

арсенал фронта. На Урале производилось почти 40 % всей продукции 

военной промышленности нашей страны в эти годы. Недаром Урал 

назвали «кузницей победы». Электростанции всей страны вырабаты-

вали в 1943 году 32,3 млрд кВт·ч, в 1944 году – 39,2 млрд. кВт·ч. 

Только в освобожденных районах Украины, где в 1943 году 

было произведено всего лишь 28,1 млн кВт·ч электроэнергии, в 1944 

году ее производство составило уже 1281 млн кВт·ч [29]. Необходи-

мо отметить достижения в вопросах производства и поставки танков 

на фронт. Детище Харьковского завода – танк Т-34. Это основной 

танк Великой Отечественной Войны. Были тяжелые танки KB и ИС – 

Ленинградского и затем Челябинского заводов. На Урале Харьков-

ский завод стал самым крупным по производству танков. Занимались 
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производством танков и другие заводы страны: «Красное Сормово», 

завод в городе Кирове, Горьковский автозавод и многие другие. 

Кроме танков Уральские и Сибирские заводы выпускали ми-

нометы, реактивную артиллерию (Катюши), стрелковое оружие, 

авиацию, оптику, патроны, боеприпасы (взрыватели, гильзы, мины, 

различные виды гранат) [29]. 

3.3 Разработки ученых-физиков в годы войны 

В годы войны на фронт были поставлены десятки тысяч тан-

ков, самолетов, пулеметов и других вооружений. Без знания законов 

физики невозможно было бы управлять этим сложными машинами. 

Недаром в каждом военном училище или в военной академии кроме 

специальных предметов преподавали физику и математику. В годы 

Великой Отечественной войны было произведено и поставлено на 

фронт огромное количество различных приборов. Не отменялся и че-

ловеческий фактор: каждый офицер Красной Армии должен был в слу-

чае необходимости производить самостоятельно различные расчеты.  

3.3.1 Защита от магнитных мин 

Размагничивание кораблей явилось одной из многих важных 

задач оборонного значения. Противник уже в первые дни войны со-

здал серьезную минную угрозу у выходов из наших военно-морских 

баз и на основных морских путях. Уже 24 июня 1941 года в устье 

Финского залива на минах магнитного действия подорвались эсминец 

«Гневный» и крейсер «Максим Горький». Перед физиками была по-

ставлена задача – создать эффективный метод защиты кораблей от 

этих мин. Решение этой задачи было возложено на Ленинградский 

физико-технический институт, а возглавил работы А.П. Александров. 

Экспериментальная работа разбивалась на две независимые ча-

сти: изучение характера намагничивания моделей и кораблей и изу-

чение действия размагничивающих соленоидов различных систем на 

моделях и на кораблях; разработка и изучение действия следящей си-

стемы (для регулирования тока в соленоидах). Эта часть работы была 
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выполнена в лаборатории ЛФТИ (Ленинградский физико-

технический институт, в настоящее время Физико-технический ин-

ститут имени А.Ф. Иоффе РАН), и на основании ее результатов со-

здана следящая система. На простейшей модели в ЛФТИ были изуче-

ны магнитные поля и проанализировано действие всевозможных со-

леноидов, определены их основные характеристики и районы дей-

ствия. Было показано, что с помощью горизонтально расположенного 

соленоида и его секций можно значительно уменьшить величину вер-

тикальной составляющей магнитного поля модели [31]. 

С помощью ученых-физиков советский флот успешно боролся 

против немецких неконтактных мин, поиски которых известными до 

этого способами вести было нельзя. Еще до войны в физико-

техническом институте АН СССР в лаборатории профессора 

А.Л. Александрова была начата разработка метода защиты кораблей 

от магнитных мин. 

Появление неконтактной магнитной мины привело советских 

ученых и моряков к необходимости начать поиски методов и спосо-

бов защиты кораблей от нового оружия. Уже первые работы в этом 

направлении показали, что задача может быть успешно решена толь-

ко в том случае, если будут найдены пути как активного воздействия 

на мину (ее уничтожение или блокировка ее взрывателя с помощью 

электромагнитных тралов, глубинных и фугасных бомб и т.д.), так и 

пассивной защиты кораблей от магнитных мин (с помощью размаг-

ничивания кораблей). Только правильное сочетание этих путей может 

обеспечить боеспособность кораблей. 

В предвоенные годы группа профессора А.П. Александрова 

разработала и изготовила первые образцы аппаратуры для измерения 

магнитных полей моделей кораблей. Это была довольно примитивная 

аппаратура, представляющая собой стальные лезвия от безопасных 

бритв, укрепленные на оси и намагниченные в соленоиде: они поме-

щались внутри компенсационной обмотки. По величине компенсаци-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%B5,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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онного тока в этой обмотке определялась намагниченность модели в 

любой точке пространства вокруг нее. Затем были изготовлены не-

большие индукционные катушки, с помощью которых проводились 

магнитные исследования модели.  

Принцип работы этих магнитомеров заключался в том, что по-

мещенная в измеряемое магнитное поле плоская индукционная ка-

тушка, концы обмотки которой были подключены к баллистическому 

гальванометру, поворачивалась вокруг своей оси на 180°; при этом 

световой «зайчик» гальванометра отклонялся на величину, пропор-

циональную магнитному потоку, проходящему через поперечную 

плоскость катушки. Такая аппаратура имела погрешность около 4 % 

и была пригодна только для измерений в воздухе. 

Магнитная модель, на которой проводились первые исследова-

ния, представляла собой вытянутый пятиугольный короб длиной око-

ло 1,5 м, изготовленный из стального листа толщиной 5 мм. На этой 

модели была выполнена целая серия опытов по намагничиванию и 

размагничиванию с помощью различных обмоток, по которым про-

пускали постоянный ток различной величины и направления. 

Метод защиты кораблей от магнитных мин и индукционных 

торпед заключался в том, что магнитное поле корабля компенсирова-

лось системой накладываемых на корабль трех взаимно перпендику-

лярных обмоток, через которые пропускаются постоянные токи опре-

деленных направлений и величин. Эти токи регулируются через потен-

циометрическую систему от установленных на корабле магнитометров.  

Измерения магнитного поля корабля проводились следующим 

образом. На глубине 4 м на якорях была установлена в горизонтальном 

положении деревянная штанга с плавучестями на концах. На этой 

штанге были закреплены три магнитометра ЛФТИ, концы проводов от 

которых выведены к пультам управления специального плотика. Сна-

чала измерялась вертикальная составляющая магнитного поля корабля, 

затем средний датчик магнитометра был повернут на 90° по горизонта-
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ли, а один из бортовых датчиков прикреплен на расстоянии 80 см от 

среднего в вертикальном положении и были измерены продольная и 

поперечная горизонтальные составляющие магнитного поля корабля с 

током и без тока в обмотке. После определения оптимальной силы тока 

в обмотках для компенсаций магнитного поля вдоль корабля была про-

ведена серия опытов с различным расположением и конфигурацией 

обмоток, в том числе и бортовых горизонтальных, с целью компенса-

ции постоянного поперечного намагничивания корабля, причем токи в 

бортовых секциях имели противоположные направления. 

В дальнейшем группа А.П. Александрова произвела измерения 

магнитного поля и провела исследования эффективности различных 

обмоток на линкоре «Марат». Так как неконтактных торпед в то вре-

мя еще не было, опыты свелись к получению дополнительных дан-

ных к материалам измерений 1938 года для проектирования размаг-

ничивающего устройства системы ЛФТИ. На корабль была наложена 

временная обмотка на уровне палубы. 

Измерения проводились на расстоянии 2,5 м от днища. Иссле-

дования проводили при воздействии токов различной величины и при 

обесточенной обмотке. При прохождении над неконтактными мина-

ми корабль с обесточенной обмоткой размагничивающего устройства 

вызывает бесконтактное срабатывание мины, при включенной же об-

мотке взрыватели неконтактных мин совершенно не реагируют на 

проходящий над ними корабль.  

Одна из задач немецко-фашистских войск на морских театрах 

войны была попытка блокировать советские корабли в базах и связать 

их боевые действия массовыми постановками неконтактных магнит-

ных мин. Немцы возлагали большие надежды на это новое морское 

оружие и были уверены, что советские ученые и моряки не смогут 

найти эффективных способов и средств защиты своих кораблей от 

этого оружия. Однако борьба между размагничиванием и магнитной 

миной только начиналась. Еще не были решены вопросы размагничи-
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вания подлодок и огромного количества мелких кораблей и судов 

прибрежного и портового плавания; в стране было совершенно недо-

статочно нужного для размагничивающих устройств кабеля. По мере 

уменьшения потерь на море немцы стали вводить в магнитную мину 

все новые и новые усовершенствования: появилась автоматическая 

настройка на магнитное поле Земли, благодаря чему удалось поднять 

чувствительность магнитных мин с 50 до 5 мГс; взрыватель мины 

стал реагировать не только на превышение магнитного поля Земли, 

но и на его преуменьшение, так что простое перемагничивание уже 

не помогало, кроме того, в мину вмонтировались приборы срочности, 

то есть мина становилась взрывоопасной не сразу после постановки, а 

через некоторое время (до нескольких суток), а также приборы крат-

ности, в результате чего мина взрывалась не после первого же воз-

действия на нее магнитного поля корабля, искажающего магнитное 

поле Земли, а после нескольких (до 16) воздействий. Все это значи-

тельно затрудняло траление мин – уничтожение их неконтактными 

электромагнитными тралами. 

Выше уже говорилось, что обмоточный метод неприменим, 

точнее, нецелесообразен для целого ряда кораблей (подводных лодок, 

малых кораблей и судов и т.д.). Поэтому, наряду с массовым обору-

дованием кораблей и судов размагничивающими устройствами, уче-

ные начали поиски другого метода размагничивания. В результате 

большой работы на магнитных моделях был разработан метод без-

обмоточного размагничивания кораблей: на корабль по ватерлинии 

временно накладывалось несколько витков толстого одножильного 

кабеля. По кабелю пропускался кратковременно постоянный ток 

большой силы в таком направлении, чтобы возникающее при этом 

мощное магнитное поле перемагнитило корабль в вертикальном 

направлении или уменьшило его до нужной величины. Этот способ – 

«флэншинг» – нашел широкое применение и стал незаменимым для 

размагничивания кораблей с деревянными корпусами. 
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Третьим способом обмоточного размагничивания, получившим 

наиболее широкое распространение, является «вайпинг». Именно он 

позволил решить проблему защиты подводных лодок от магнитных 

мин и отказаться от необходимости устанавливать дегауссинг на 

огромном числе малых кораблей и судов, хотя при его помощи в слу-

чае необходимости (отсутствие кабеля или нехватка времени на мон-

таж дегауссинга) обрабатывались и крупные суда. «Вайпинг» заклю-

чался в том, что вдоль бортов корабля на коротких пеньковых концах 

временно подвешивался гибкий толстый одножильный кабель, обра-

зуя вокруг корабля петлю. Через эту петлю пропускался кратковре-

менно постоянный ток большой силы (3000 – 8000 А), и в это время 

кабель равномерно поднимался при помощи пеньковых концов снизу 

вверх по борту. При этом происходило сравнительно равномерное 

намагничивание всего металла бортов в направлении, противополож-

ном первоначальному намагничиванию корабля по вертикали. При 

оптимальном подпоре силы тока в обмотке корабль оказывался раз-

магниченным. Через несколько секунд ток в обмотке выключался, и, 

если результаты обработки оказывались благоприятными, кабель с 

корабля убирался. Для увеличения стабильности нового магнитного 

состояния корабля был разработан способ «опрокидывания» магнит-

ного поля корабля – первоначальное перемагничивание до отрица-

тельных значений магнитного поля, а затем доведение до нормы.  

Для проведения натурных опытов по определению возможности 

защиты кораблей от магнитных и индукционных мин и торпед были 

выбраны корабли различных классов, от малых до больших [32]: опыт-

ный сторожевой корабль «Дозорный» водоизмещением 120 т, лидер эс-

кадренных миноносцев «Ленинград» водоизмещением 2000 т, линей-

ный корабль «Марат» водоизмещением 23 000 т. Кроме того, первона-

чально проводились опыты по измерению магнитных полей эскадрен-

ных миноносцев «Яков Свердлов», «Артем» и лидера «Ленинград» во 

время стоянки их в сухом доке (тогда еще не было специальных под-
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водных приборов). Конечно, в доке было много металлических изделий 

и предметов, которые влияли на величину измеряемого поля, поэтому 

результаты этих измерений носили предварительный характер. 

Измерения магнитных полей проводили тремя способами: с 

помощью индукционной катушки и баллистического гальванометра, 

с помощью инклинатора [33] и с помощью разработанного в ЛФТИ 

специального магнитометра [34]. 

Работы по уменьшению возможности поражения кораблей 

магнитными минами были начаты группой ученых под руководством 

профессора А.П. Александрова в Ленинградском физико-

техническом институте еще до войны. Был обоснован и разработан 

обмоточный метод размагничивания судов. Известно, что земной 

шар создает вокруг себя магнитное поле, небольшое по величине 

(всего около десятитысячной доли Тесла). Однако такого магнитного 

поля достаточно, чтобы ориентировать стрелку компаса по своим си-

ловым линиям. Если в этом поле находится массивный предмет, 

например, корабль, и железа (вернее стали) в нем много (несколько 

тысяч тонн), то магнитное поле концентрируется и может увеличить-

ся в несколько десятков раз [15]. На кораблях специальным образом 

располагали большие катушки из проводов, по которым пропускался 

электрический ток. Он порождал магнитное поле, компенсирующее 

поле корабля, то есть поле прямо противоположного направления. 

Для экспериментов по размагничиванию больших кораблей был 

выделен линкор «Марат». Именно на этом крупнейшем корабле нашего 

военно-морского флота при помощи размагничивающей обмотки тока 

физикам удалось в десятки раз уменьшить магнитное поле в непосред-

ственной близости от киля – наиболее уязвимой части корабля.  

Работы по оборудованию кораблей системами противомагнит-

ной защиты (ПМЗ) системы ЛФТИ в Севастополе начались 1 июля 

1941 г. По типовому проекту, разработанному ЦКБ-52 еще в довоен-

ное время, крымское предприятие «Электромортрест» начало мон-
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тажные работы на четырех судах – «Гарпун», «Взрыватель», «Щит» и 

«Трал». Сразу после окончания монтажа 8 июля 1941 г. бригада 

ЛФТИ и ЦНИИВК НК ВМФ под руководством П.Г. Степанова нача-

ла контрольные измерения магнитных полей и регулировку обмоток. 

Типовым проектом ПМЗ был предусмотрен некоторый запас кабеля, 

позволяющий увеличивать число ампер-витков. Но запас не мог быть 

слишком большим, так как это привело бы к дополнительному расхо-

ду дефицитного материала, увеличению веса ПМЗ и расходу электро-

энергии, что для кораблей неприемлемо. 

Как и во многих новых делах возникли неожиданные осложне-

ния. После проведения измерений было установлено, что однотипные 

суда имели настолько различные магнитные поля, что типовыми за-

щитными устройствами их не удавалось скомпенсировать. Опреде-

лять количество ампер-витков противоминных защитных устройств 

необходимо к каждому кораблю индивидуально. Считалось, что мно-

гое зависит от места постройки, свойств и толщины металла корабля. 

В то время наиболее важным было cделать дело, а объяснения прихо-

дилось искать в свободное от работ на кораблях время [31]. 

Измерения магнитных полей кораблей проводили с помощью 

магнитометра «вертушка», разработанного и изготовленного сотруд-

никами ЛФТИ специально для этих целей. Он был далек от совер-

шенства, его показания зависели от расположения прибора относи-

тельно направления геомагнитного поля, истинное значение магнит-

ного поля корабля определялось как среднее значение из показаний 

при диаметрально противоположных положениях прибора. Наблюда-

лась нестабильность «нуля» и так далее. 

Проект ПМЗ первоначально разрабатывался по ориентировоч-

ным, усредненным значениям магнитного поля корабля, а эффектив-

ность защиты от неконтактного минного оружия зависела от того, 

насколько точно удастся скомпенсировать это поле. Поэтому было 

важно измерить остаточное поле с наименьшими погрешностями.  
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Измерение магнитного поля корабля магнитометром. Магни-

тометр типа «вертушка» состоял из приводного электродвигателя 

мощностью около 35 Вт и соединенного с ним муфтой генератора 

земного магнитного поля. Для обеспечения линейной зависимости 

электродвижущей силы (ЭДС) генератора от тока компенсации маг-

нитного поля в объеме якоря и исключения влияния гистерезиса 

(остаточного намагничивания) обмотка возбуждения была помещена 

на полюсах из немагнитного материала. Электродвигатель и генера-

тор размещались в герметичном корпусе также из немагнитного ма-

териала. Значение измеряемого магнитного поля определялось по 

разности показаний тока компенсации магнитометра в земном маг-

нитном поле и тока компенсации измеряемого магнитного поля ко-

рабля. К каждому прибору были подведены два кабеля – двухжиль-

ный для питания электродвигателя и четырехжильный для питания 

компенсационной обмотки генератора и снятия ЭДС его обмотки 

якоря. Для измерения вертикальной составляющей магнитного поля 

корабля необходимо было расположить прибор строго горизонталь-

но. Для этого он помещался на каретке, находящейся на трубчатой 

(диаметром 120 мм) дюралюминиевой штанге, длина которой при-

мерно равнялась ширине корабля по мидельшпангоуту (от 7 до 17 м). 

Штанга фиксировалась в горизонтальном положении по маркам, рас-

положенным на уровне воды и закрепленным на тросах, с их помо-

щью определялась глубина погружения прибора и штанга перемеща-

лась от одной точки измерения к другой. Имелась возможность пере-

мещать каретку с магнитометром вдоль штанги поперек корабля для 

измерения магнитного поля в точках под килем и бортами. 

Собранные на верхней палубе корабля штанга с тросами, ка-

ретка с пеньковым линем и магнитометр с двумя кабелями общей 

массой 50 – 70 кг обычно перебрасывались вручную через леерное 

ограждение за борт корабля, опускались на заданную глубину и заво-

дились под киль в одной из его оконечностей. Перемещение от кормы 
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корабля затруднялось гребными винтами и их ограждениями, а на 

подводных лодках еще горизонтальными рулями и швартовыми тро-

сами, а в носовой части и якорь-цепью или швартовыми. Бывали слу-

чаи, особенно у начинающих операторов, а при измерениях в море и 

удерживании корабля на заданном курсе с помощью буксира и у 

опытных операторов, когда тросы или кабели течением наносило на 

винты и для их освобождения приходилось опускать водолазов. Осо-

бенно сложно обстояло дело с измерениями магнитных полей боль-

ших, находящихся под парами кораблей, у которых гребные винты 

периодически проворачивались. 

Перемещение штанги с магнитометром вдоль корабля к задан-

ной точке измерений осуществлялось личным составом корабля по 

4 – 5 человек с каждого борта. Вся эта процедура из-за несовершен-

ства магнитометров должна была повторяться дважды, не считая их 

местных перемещений при регулировке ампер-витков обмоток раз-

магничивающего устройства. 

После оборудования первых четырех Базовых тральщиков 

«Щит» (БТЩ) противоминными защитными устройствами с учетом 

приобретенного опыта пришлось корректировать типовые проекты и 

определять исходные данные заново. Эффективность действия обмоток 

ПМЗ в различных частях корабля неодинакова, она может быть рассчи-

тана приближенно, но по этим данным монтировать защитное устрой-

ство нельзя, так как в большинстве случаев его придется переделывать 

или закладывать большие резервы кабеля для регулировки, а также 

предусматривать повышенный расход электроэнергии. По этой же при-

чине с середины июля 1941 года на всех кораблях, подлежащих обору-

дованию ПМЗ, определялась эффективность действия временных об-

моток. Измерения магнитных полей кораблей проводились сотрудни-

ками бригады ЛФТИ П.Г. Степановым (старший по группе), А.Р. Реге-

лем, Ю.С. Лазуркиным и Е.Е. Лысенко при активной помощи К.К. 

Щербо и при участии представителей Центрального научно-
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исследовательского института военного кораблестроения (ЦНИИВК) 

НК ВМФ (в настоящее время Научно-исследовательский институт ко-

раблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская ака-

демия»). Затем разрабатывалось тактикотехническое задание на проек-

тирование ПМЗ, оно согласовывалось с представителями ЦНИИВК НК 

ВМФ и должно было быть передано бригаде ЦКБ-52 для разработки 

проекта. Однако представителей ЦКБ-52 в то время на флоте еще не 

было (они прибыли 22 июля 1941 года), поэтому рабочие чертежи (точ-

нее, эскизы) защитных устройств и аппаратуры разрабатывались брига-

дой ЛФТИ. Кроме Севморзавода, Электромортреста, мастерских № 1 и 

4 Технического отдела Черноморского флота (ЧФ), большую работу по 

изготовлению отдельных узлов устройств и монтажу на кораблях вы-

полнял личный состав мастерских эскадры ЧФ и бригады траления. 

Отчетные чертежи на смонтированные защитные устройства первона-

чально не составлялись, а сотрудниками ЛФТИ выдавались временные 

инструкции по использованию противоминной защиты в боевых усло-

виях. Отсутствие чертежей усложняло работы при последующих кон-

трольных измерениях магнитных полей кораблей и регулировках [31]. 

 

Крейсер флотилии Черноморского флота 
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Командованием Военно-морского флота принимались меры по 

эксплуатации и обслуживанию защитных устройств на кораблях. Во 

второй половине июля Техническим отделом ЧФ было получено ука-

зание заместителя начальника штаба ЧФ капитана II ранга Булыкина 

о необходимости организации бригад в базах ЧФ для выполнения 

размагничивания кораблей и периодической проверки действия за-

щитных устройств на кораблях. Первичное размагничивание кораб-

лей проводилось группой И.В. Климова [31]. 

На основании проведенных опытов командование издало при-

каз об организации бригад по установке размагничивающих 

устройств на всех кораблях флота. Уже в августе 1941 года основное 

боевое ядро кораблей на всех действующих флотах и флотилиях было 

защищено от магнитных мин противника: все боевые корабли под-

вергали в портах «антимагнитной обработке», они выходили в море 

уже размагниченными. Благодаря самоотверженному труду ученых-

физиков и военных моряков основная часть боевых кораблей на всех 

действующих флотах и флотилиях были сохранены для Родины. Ме-

тодика обеспечила судам 100 % безопасность. А это сотни кораблей и 

многие тысячи человеческих жизней [30]. 

Этот подвиг ученых увековечен памятником в Севастополе.  

3.3.2 Электромагнитная девиация магнитных компасов на 

кораблях  

Во время плавания кораблей, оборудованных размагничивающи-

ми устройствами, было установлено, что в момент включения и выклю-

чения основной обмотки размагничивающего устройства на некоторых 

кораблях резко изменяются показания магнитных компасов. Еще хуже 

обстояло дело на кораблях с курсовыми обмотками. Показания магнит-

ных компасов изменялись еще и при изменении силы тока в обмотках. 

Хотя магнитные компасы на кораблях являются резервным техническим 

средством кораблевождения, опыт войны показал, что в условиях бое-
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вых действий гирокомпасы могут быть повреждены и поэтому важно 

обеспечить надежную работу магнитных компасов. 

Это вынудило заняться разработкой для девиации компасов 

трехобмоточных магнитных компенсаторов и регулирующих 

устройств к компенсаторам на один, два и три компаса. Были изго-

товлены, установлены, испытаны и сданы в эксплуатацию компенса-

ционные устройства к магнитным компасам на эскадренных мино-

носцах «Незаможник», «Беспощадный», «Бойкий» и БТЩ «Груз». На 

этих кораблях установили компенсационные устройства с одной ка-

тушкой (на малых кораблях устанавливали однокатушечные компен-

саторы, а на больших – трехкатушечные). Трехкатушечные компенса-

торы изготавливали мастерские № 1 и 4 Технического отдела ЧФ [31]. 

По результатам испытаний и опыта эксплуатации компенсато-

ров на кораблях была установлена их надежная работа. 24 марта 

1943 г. подробный отчет Отделения размагничивания кораблей об 

этом был отправлен заинтересованным организациям [31]. 5 августа 

мы получили заключение Гидрографического управления ВМФ, в ко-

тором работе давалась высокая оценка. Полученные результаты были 

положены в основу указаний гидрографическим отделам флотов [31]. 

3.3.3 Магнитная девиация компасов на самолетах-

торпедоносцах 

Одной из важных проблем в авиации явилось то, что самолеты-

торпедоносцы, действующие на коммуникациях противника у берегов 

Болгарии и Румынии, пересекая большую часть Черного моря, часто вы-

ходят не в расчетную точку, а на 30 – 50 миль в сторону от нее, из-за че-

го их действия осложняются длительными поисками вражеских карава-

нов судов. На самолетах в то время устанавливались только облегченные 

магнитные компасы. После снятия кривых девиации магнитных компа-

сов было установлено, что девиация компасов летчика и штурмана при 

разных торпедах различна и достигает от +6 до +30°. При погрешности 
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курса всего в 1° отклонение торпедоносца от расчетной цели после про-

лета через Черное море составляло примерно 30 миль. 

Устранению девиации магнитных компасов от торпед на само-

летах дальнего действия уделялось исключительно большое внима-

ние, так как при продолжительных полетах над морем единственным 

указателем курса служил магнитный компас. 

Необходимо было разработать технические средства для ком-

пенсации девиации магнитных компасов наподобие корабельных или 

простое размагничивающее устройство для безобмоточного размаг-

ничивания торпед перед подвеской их на самолеты. 

Были исследованы магнитные поля торпед, проведены опыты 

по размагничиванию торпед путем перемещения их на каретке кур-

сом 90 или 270° через контур с низкочастотным переменным током. 

При этом торпеда подвергалась воздействию знакопеременного маг-

нитного поля с убывающей амплитудой. Были разработаны чертежи 

компенсационного устройства для компасов торпедоносцев. Первый 

образец такого устройства был изготовлен в мастерской № 4 Техни-

ческого отдела ЧФ. В январе 1943 года он был испытан в присутствии 

гидрографов и штурманов в части штурманских приборов гидрорай-

она главной базы ЧФ, а затем 16 – 17 февраля 1943 года – в 5-м авиа-

полку на самолете дальнего действия ДБ-ЗФ.  

Установлено, что такие приборы позволяют устранить крепо-

вую и полукруговую девиацию, возникающую при подвеске торпед, с 

погрешностью не более 1°. Комиссия одобрила прибор и была изго-

товлена первая партия таких компенсаторов [31].  

В дальнейшем был разработан, изготовлен и испытан компен-

сатор для магнитных компасов самолетов-торпедоносцев типа «Бо-

стон», берущих две торпеды, торпедных катеров, а также подводных 

лодок, страдающих тем же недугом. Было решено в случае обнару-

жения значительного влияния торпед проводить их размагничивание. 

Для максимального упрощения этого процесса, а также из-за недо-
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статка магнитометров решили размагничивать торпеды переменным 

током (со спадающей амплитудой). Известно, что аналогичное раз-

магничивание артиллерийских снарядов (для обнаружения дефектов) 

и других железных деталей проводилось на заводах страны и раньше. 

В конструкцию размагничивающих устройств для торпед могут 

присутствовать питаемые переменным током соленоиды, через которые 

на тележке прокатывается торпеда. Наилучшее размагничивание дости-

гается при выведении торпеды из переменного поля пониженной часто-

ты на курсе 90 или 270°, поскольку в этом случае величина остаточного 

намагничивания с учетом формы торпеды будет минимальной [31]. 

3.3.4 Магнитный механизм для подрыва танков 

Еще в самом начале войны к ученым обратились представители 

инженерных войск с просьбой выяснить, нельзя ли разработать по-

добную мину не для кораблей, а для танков. Эта работа была прове-

дена на Урале. Физикам предоставили несколько танков. Провели 

измерения магнитного поля под ними на разных глубинах. Оказалось, 

что поле довольно существенное. Таким образом, можно попробовать 

применить магнитный механизм и для подрыва танков. Однако необ-

ходимо было выполнить  важное дополнительное требование: сама 

мина должна содержать как можно меньше металла, так как к тому 

времени уже были разработаны миноискатели. Необходимо было 

разработать специальный сплав для своеобразной стрелки «компаса», 

замыкающего цепь, содержащую небольшую батарейку и легко 

намагничивающийся под действием поля танка сплав. В результате 

работы суммарное количество металла ограничивалось 2–3 г на одну 

мину, а магнитик из сплава был настолько хорош в действии, что 

позволял подорвать не только танк, но и автомашину, и паровоз [15]. 

В 50 % случаев мина может среагировать на магнитное поле миноис-

кателя и в 10 % случаев на прикосновение металлического ножа или 

щупа. Такие мины можно устанавливать на грунт, в грунт, в снег.  
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Мина предназначена для минирования местности против тан-

ков и другой подвижной техники противника. Взрыв мины происхо-

дит, когда над ней оказывается масса из ферромагнитных материалов. 

Взрывом мощного заряда пробивается днище танки или перебивается 

гусеница, разрушается каток. Во втором случае после 4 – 6 часового 

ремонта танк может быть возвращен в боевое состояние, в первом 

случае – полностью выводится из строя [35]. 

 
Внешний вид и устройство противотанковой мины 

 

3.3.5 Разработка нового вооружения 

Самолеты 

С первых дней войны начался величайший в истории поединок 

воздушных армий, битва конструкторских умов. Небывало быстрыми 

темпами совершенствовались наши воздушные корабли. Нам нужно 

было иметь лучшие, чем у врага, самолѐты, а для этого требовалось 

увеличить скорость и высоту их полѐта, скороподъѐмность, улучшить 

маневренность машин, их огневую мощь. Технических задач было 

много, и все они были сложные. Авиаконструкторы использовали ре-

зультаты исследований, выполненных в предвоенные годы нашими 

учеными, в частности: 

‒ по теории обтекания тел потоком воздуха, имеющим ско-

рость, близкую к скорости звука; 

‒ по методике расчета сил трения с учетом сжимаемости воз-

духа при больших скоростях движения; 
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‒ по теории и причинам сильного самовозбуждения колеба-

ний крыльев и хвостового оперения самолѐта, которые приводят к 

разрушению машины в полете. 

За годы войны советские конструкторы разработали и внедри-

ли в производство модели самолетов, которые по качеству превосхо-

дили немецкую авиацию. В суровых условиях военного времени со-

зданы новые и модернизированы разработанные ранее типы самоле-

тов, запущены в серийное производство [36]. 

‒ истребитель высокого класса Ла-5 (конструктор С.А. Ла-

вочкин) обладал скороподъемностью, маневренностью, огневой мо-

щью и большим потолком полета (более 11 км); он был прост в управ-

лении и легок, от предыдущей модели ЛаГГ-3 отличался более мощ-

ным двигателем пятиконечной формы с воздушным охлаждением. Та-

кой двигатель, как броня, защищал летчика при лобовых атаках; 

‒ Як-3 – самые легкие и маневренные истребители Второй ми-

ровой войны (1943 г., конструктор А.С. Яковлев); взлетная масса 2650 

кг, потолок 12 км, для подъема на 5 км требовалось всего 4,1 мин; до-

стоинство Як-3 – сочетание простоты пилотирования с мощным воору-

жением; 

‒ модифицированный штурмовик Ил-2 (1942 год, конструк-

тор С.В. Ильюшин) с форсированным двигателем и крупнокалибер-

ным пулеметом; скорость до 430 км/ч; хвостовая часть была защище-

на стрелковой установкой; фашисты прозвали его « черной смертью»; 

‒ пикирующий бомбардировщик Ту-2 (конструктор А.Н. Ту-

полев) с двумя двигателями мощностью по 1361,6 кВт, потолок 

9,5 км, дальность полета 2100 км; скорость до 570 км/ч, бомбовая 

нагрузка 100 кг. Специальное оборудование позволяло прицельно 

сбрасывать бомбы при разных режимах полета – по горизонтали и при 

пикировании. 
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Лавочкин С.А. 

(1900 – 1960 гг.) 

В июле 1942 года конструктор С.А. Ла-

вочкин со своей командой создал новый быст-

роходный, маневренный, хорошо вооруженный 

истребитель Ла-5. Самолет Лa-5 был, несо-

мненно, значительным достижением отече-

ственной авиации. Самолет Ла-5Ф имел пре-

имущество в скороподъемности и радиусе вира-

жа до высоты 6000 м, заходя в хвост немцам че-

рез три-четыре виража (время виража на высоте 

1000  м у Ла-5 и Ла-5ФН – 19 с). Скорость до-

стигала 551 км/ч, боевая нагрузка: до 600 кг раз-

личного вооружения.  

 

 
Самолет Лa-5 [36] 

Не уступал Ла-5Ф «Мессершмиттам» и в боях на вертикалях, 

но здесь преимущество до высоты 3000 м было на стороне более 

опытного и инициативного пилота. Не хуже обстояло дело и в бою с 

самолетами FW 190A-4 и А-5. Истребитель Ла-5Ф и здесь мог посто-

ять за себя. В горизонтальном полете самолет Ла-5Ф был устойчив по 
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Яковлев А.С. 

(1906 – 1989 гг.) 

всем трем осям, однако продолжительный полет с брошенной ручкой 

был невозможен из-за отсутствия управляемых триммеров.  

Наиболее уязвимыми на самолете посчитали топливные баки, 

хотя и протектированные, но не имевшие бронезащиты, и пилот при 

атаках с боков, сверху и снизу был легко уязвим. Самолет имел также 

большие разбег и пробег и высокую скорость планирования, что 

усложняло взлет и посадку. 

Истребители Як-3 созданы в конструк-

торском бюро Александра Сергеевича Яковлева 

в 1943 году. Летом этого же года в самый разгар 

летних сражений эти самолеты уже появились 

на фронтах Великой Отечественной войны.  

Як-3 – самый легкий (всего 2650 кг) и ма-

невренный истребитель Второй мировой войны. 

Плавность наружных очертаний корпуса, пере-

ход на дюралюминиевые лонжероны (балки, воспринимающие де-

формации изгиба или кручения), тщательная отделка поверхностей, 

новый авиамотор ВК-105ПФ конструкции Владимира Яковлевича 

Климова – все это позволило увеличить скорость новой машины на 70 

км/ч по сравнению с предыдущей моделью – Як-1. 

 
Самолет Як-3 
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Туполев А.Н. 

(1888 – 1972 

гг.) 

В 1944 году на истребителе Як-3 достигнута 

скорость 745 км/ч – наибольшая скорость для со-

ветских поршневых самолетов и близкая к пределу 

поршневого двигателя. Дальнейший рост скорости 

был получен благодаря установке вспомогательных 

жидкостных ракетных двигателей. Конструктором 

Туполевым А.Н. в 1943 годы был создан пикиру-

ющий бомбардировщик Ту-2 поднимавший 3000 кг 

бомб и развивавший скорость до 547 км/ч.  

Серийный выпуск Ту-2 в различных модификациях продолжался 

с 1942-го по 1952-й годы (в 1941-м году 1 опытный экземпляр). В об-

щей сложности до 1951 года отечественные заводы поставили 2649 Ту-2 

различных модификаций, не считая опытных.  

По совокупности летно-технических характеристик, технологич-

ности производства, соотношению боевых потерь на самолето-вылет  

Ту-2 может считаться лучшим фронтовым бомбардировщиком СССР во 

Второй Мировой войне, несмотря на достаточно слабый вклад в победу 

над Германией (трудности военного времени не позволили своевременно 

начать массовое производство этого самолета). Единственным серьезным 

недостатком машины оставался плохой обзор с рабочего места штурмана, 

худший из всех отечественных и ленд-лизовских самолѐтов военного 

времени. Опыт боевых действий показал, что сконструированные в годы 

войны самолѐты обладали преимуществом. За годы войны было создано 

23 типа новых мощных авиационных двигателей, разработана высоко-

прочная броневая сталь АБ-2, содержащая значительно меньше дефицит-

ных компонентов (никеля – в два раза, молибдена – в три раза). 

Творческий союз ученых и авиаконструкторов дал хорошие ре-

зультаты: скорость истребителей возросла на 25 %, дальность полѐта – 

на 300 %, скороподъемность – более чем на 200 %, калибр используемо-

го стрелково-пушечного оружия – более чем в два раза. В конце войны 
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превосходство в небе нашей авиации было явным: в воздушном бою 

уничтожали почти любой самолет врага! 

 
Бомбардировщик Ту-2 

Явление флаттера 

Развитие военной авиации поставило еще одну не менее важ-

ную задачу перед учеными. В ходе испытания скоростных машин 

летчики столкнулись с явлением флаттера (от англ. flutter – дрожа-

ние, вибрация) – внезапного разрушения самолета при переходе на 

более высокие скорости из-за появления интенсивных вибраций. 

Группа ученых под руководством Мстислава Всеволодовича Келды-

ша («отец» советской космической программы), изучив это явление, 

разработала надежные меры по предупреждению флаттера: на осно-

вании математических расчетов сформулировал причины, предложил 

метод расчета критической скорости и доступные практические при-

емы для гашения катастрофической вибрации на разных скоростях. 

Нельзя забывать о том, что в то время ученые были вооружены толь-

ко логарифмической линейкой и арифмометром, и при решении про-

блемы флаттера Келдыш проявил не только гений математика, но и 

незаурядные инженерные способности экспериментатора. В резуль-

тате авиация избежала потерь и появилась возможность значительно 

увеличить скорость и маневренность самолетов [30]. 
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В годы войны М.В. Келдыш работал на авиационных заводах и 

как руководитель отдела ЦАГИ курировал проблему вибраций в са-

молетостроении. За эти работы ученому была присуждена (совместно 

с Е.П. Гроссманом) первая Сталинская премия (1942 г.), а спустя год 

– первый орден Трудового Красного Знамени. 

Артиллерийская установка БМ-13 или «Катюша» 

Одним их главных достижений в Великую Отечественную 

войну было создание артиллерийской установки – БМ-13 или «Ка-

тюши». По своей боевой мощи «Катюша» не имела себе равных [30]. 

Каждый снаряд по мощности был примерно равен гаубичному, уста-

новка могла практически одновременно выпустить от 8 до 32 ракет в 

зависимости от модели и величины боеприпасов. 

Напряженными творческими поисками в годы Великой Отече-

ственной войны были заняты ученые и конструкторы-артиллеристы. 

В начале 1942 года вооружение нашей армии пополнилось новым 

мощным орудием – 76-миллиметровой пушкой, ставшей самой мас-

совой пушкой Великой Отечественной войны и признанной одной из 

самых гениальных конструкций в истории ствольной артиллерии.  

 
Артиллерийская установка – БМ-13 «Катюша» 
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Грозным оружием военного периода явился созданный совет-

скими учеными и конструкторами гвардейский миномет БМ-13, ши-

роко известный под названием «Катюша»: установка экономичная, 

малогабаритная, монтировалась на автомобиле, что обеспечивало ее 

высокую маневренность.  

Снаряд этого орудия представлял собой пороховой реактивный 

двигатель, масса снаряда составляла 42,5 кг, длина его 1,5 м, даль-

ность полета около 8 км. Полк таких реактивных установок за 8–10 с 

обрушивал на врага 384 снаряда, уничтожая живую силу и технику на 

площади свыше 100 га. Внезапность и массированность огня «Ка-

тюш» наносили большие потери и сильно действовали морально: 

противник обращался в бегство. Интересно, что решения о разверты-

вании серийного производства пусковой установки БМ-13 и о начале 

формирования ракетных войсковых частей были приняты руководи-

телями Советского правительства буквально за несколько часов до 

начала войны – 21 июня 1941 года. Ни в одной из армий капитали-

стических государств в то время не было реактивных снарядов и пус-

ковых установок, подобных «Катюшам». 

Впервые реактивные артиллерийские установки, выпускающие 

реактивные снаряды – «Катюши», вступили в бой 14 июля 1941 года 

в Белоруссии (под Оршей) под командой капитана Флѐрова. Созда-

нию оружия предшествовала работа целой группы ученых и кон-

структоров, среди них Николай Иванович Тихомиров, Владимир Ан-

дреевич Артемьев, Б.С. Петропавловский, Георгий Эрихович Ланге-

мак, Иван Терентьевич Клейменов и другие. Первые восемь полков 

по 36 машин были сформированы уже 8 августа 1941 года 

Танки 

Начавшиеся в Советском Союзе в начале 30-х разработка и 

производство средних и тяжелых танков на первых этапах опирались 

на копирование зарубежных образцов и создание в соответствии с 

тенденциями того времени многобашенных средних и тяжелых тан-
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Котин Ж.Я. 

(1908 – 1979 гг.) 

ков. Был пройден длительный путь в поиске приемлемой концепции 

таких танков, в результате чего были разработаны и запущены в се-

рийное производство в конце 30-х средний танк Т-34 и тяжелый танк 

КВ-1 классической компоновки, ставшие образцами удачного сочета-

ния огневой мощи, защищенности и подвижности танков этих клас-

сов и во многом определивших направление развития советского и 

зарубежного танкостроения. 

К началу Великой Отечественной самым массовым легким тан-

ком Красной Армии был Т-26. Боевые машины, поддерживающие пе-

хоту, начале 1930-х были лидером в своем классе, но к концу десяти-

летия начали быстро устаревать и уступать конкурентам. Однако в 

начале войны именно Т-26 приняли на себя основной удар, перед ни-

ми стояла задача сдержать опасного противника.  

В годы Великой Отечественной Войны в 

конструкторских бюро танкостроителей полным 

ходом шла напряженная творческая работа: были 

сконструированы различные типы танков, предна-

значенные для самых разных боевых задач. Ре-

зультатом такой работы стал тяжелый танк ИС-2 

(Иосиф Сталин), созданный в 1943 году под руко-

водством инженеров Котина Ж.Я., Благонравова 

А.И. Танк ИС-2 имел мощное вооружение: пушку 

122 миллиметрового калибра и 4 пулемета.  

Создание ИС-2 явилось блестящим научно-

техническим достижением. Он впечатлил сначала наркома танковой 

промышленности СССР Вячеслава Малышева, а затем и самого Ста-

лина. Еще больший фурор новая боевая машина произвела на участ-

ников испытаний на полигоне. Из нового тяжелого танка расстреляли 

трофейную «Пантеру». С дистанции 1400 метров 122-мм тупоголо-

вый бронебойный снаряд БР-471Б уверенно пробивал броню немец-

кого «хищника», оставляя в ней серьезные пробоины. Попадание та-
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кого снаряд в лоб башни не только образовало в ней пробоину разме-

рами 180 на 240 мм, но и сорвало башню «Пантеры» с погона, она 

была смещена на 500 мм относительно оси вращения. 

 
Танк ИС-2 

Это едва ли не единственный танк, который был построен с ну-

ля в годы Второй мировой войны, а не являлся развитием еще дово-

енных разработок. Танк ИС – абсолютно новая боевая машина, кото-

рая не имела ничего общего с тяжелыми танками КВ за исключением 

ряда деталей подвески и торсионных валов. С конца 1943 по 1945 год 

выпущено 3395 тяжелых танков ИС-2.  

Эта машина была признана одной из самых удачных и совер-

шенных в истории научной военной техники. На базе этого танка в 

1944 году был создан ряд тяжелых самоходных артиллерийских уста-

новок, появление которых похоронило надежды захватчиков на тех-

ническое превосходство их танков. 

Откуда же брались снаряды, мины, авиабомбы в то время, ко-

гда их не из чего было получить? Но их делали, из чего? Из материа-

лов, которые раньше совершенно не предназначались для такой цели. 

Нафталин, например, служил всегда, чтобы убивать моль, а во время 

войны он стал исходным материалом для производства … взрывчатки. 
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Один из ярких символов победы в Великой Отечественной войне 

– непобедимый танк Т-34. Его разработали в КБ Харьковского паровозо-

строительного завода под руководством Михаила Кошкина перед самой 

войной. Этот маневренный, хорошо защищенный наклонной броней со-

ветский танк обрел статус легенды на полях сражений.  

 
Танк Т-34 

Танк оснащался дизелем на 500 л.с., «продвинутым» брониро-

ванием, 76 мм орудием Ф-34 и широкими гусеницами. Такая ком-

плектация позволила Т-34 стать лучшим танком своего времени. До-

стоинством боевой машины была простота и технологичность ее кон-

струкции. Благодаря этому наладить массовое производство танка 

удалось в кратчайшие сроки. Уже к лету 1942 года было выпущено 

порядка 15 тысяч Т-34. Всего за время производства собрано более 84 

тысяч Т-34 в различных модификациях [37]. 

В 1941 году советские танковые войска понесли сокрушитель-

ные потери, так как немецкие Panzerwaffe, располагая более слабыми 

легкобронными танками Т-4, по своим тактическим навыкам, по сла-

женности работы экипажей и командования значительно превосходи-

ли русских. Танк Т-4, например, изначально обладал хорошим обзо-

ром, наличием командирской башенки и цейссовской оптикой, а танк 

Т-34 получил эти улучшения только в 1943 году. 
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После доработки Т-34-85 своей «живучестью» мог составить 

серьезную конкуренцию даже тяжелобронным, но неповоротливым 

немецким «Тиграм». Обладая невероятной огневой мощью и толстой 

лобовой броней, «Тигры» не могли соревноваться с Т-34 по скорости 

и проходимости на сложных участках ландшафта, требовался специ-

альный железнодорожный транспорт для перевозки.  

В процессе войны Т-34 доработали, расширили отделение для 

экипажа, снабдили переговорными устройствами, установили еще 

более мощную пушку. Тяжелая броня с легкостью выдерживала по-

падание 37-миллиметрового орудия. А самое главное – танкисты 

освоили методы связи и взаимодействия танковых бригад на поле 

боя, научились использовать скорость, мощь и маневренность нового 

Т-34-85, наносили стремительные удары в тыл противника, уничто-

жая коммуникации и укрепления. Машина начала с блеском выпол-

нять те задачи, для которых изначально предназначалась. Промыш-

ленность наладила поточный выпуск усовершенствованных, хорошо 

сбалансированных моделей. Особенно стоит отметить простоту кон-

струкции и возможность быстрого дешевого ремонта, ведь для танка 

важно не только эффективно выполнять боевые задачи, но и быстро 

вернуться обратно в строй после повреждения или поломки. По сово-

купности характеристик этот танк можно по праву назвать лучшим и 

самым эффективным танком времен Второй мировой [37]. 

Гаубица 

Гаубица – тип относительно короткоствольного (длина ствола 

22 – 30 калибров) артиллерийского орудия калибром 100 – 305 мм, 

предназначенного для навесной стрельбы по укрытым целям и обо-

ронительным сооружениям (убежищам, наблюдательным пунктам, 

блиндажам). Гаубица «бросает» снаряд на углах возвышения 21 – 45° 

с начальной скоростью 500 – 600 м/с по крутой траектории на даль-

ность 10 – 15 км. Снижение начальной скорости снаряда достигается 

относительным укорочением длины ствола и относительным умень-
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шением веса порохового заряда (не более 15 % веса снаряда). Для из-

менения крутизны траектории и дальности стрельбы при постоянном 

угле возвышения в боекомплект гаубицы включѐн ассортимент сна-

рядов с 8 – 12 различными по весу зарядами. Гаубица в два-три раза 

легче пушки того же калибра.  

В годы Второй мировой войны гаубица использовалась для 

решения следующих основных задач: уничтожение живой силы как 

открытой, так и находящейся в укрытиях полевого типа; уничтоже-

ние и подавление огневых средств пехоты; разрушение ДЗОТов и 

других сооружений полевого типа; борьба с артиллерией и мотоме-

ханизированными средствами; пробивание проходов в проволочных 

заграждениях (при невозможности использовать минометы); проби-

вание проходов в минных полях. 

Гаубица М-30 образца 1938 года на 122-мм стала самой массо-

вой советской гаубицей периода Великой Отечественной войны. Гау-

бица была разработана в 1938 году КБ «Мотовилихинских заводов» 

(Пермь), руководил проектом Федор Федорович Петров.  

 
Гаубица М-30 времен Второй мировой войны 

Серийный выпуск гаубиц начался в 1939 году сразу на трех за-

водах, в том числе «Мотовилихинские заводы» (Пермь) и на артилле-

рийском заводе «Уралмаш» (Свердловск, с 1942 года артиллерийский 
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завод № 9 с ОКБ-9). Гаубица находилась в серийном производстве 

вплоть до 1955 года, и до сих пор состоит на вооружении некоторых 

стран, что ярче всего характеризует успешность проекта.  

Гаубица М-30 на 122-мм была, безусловно, очень удачным 

орудием. Группе ее создателей под руководством Ф.Ф. Петрова уда-

лось очень гармонично совместить в одном образце артиллерийского 

вооружения простоту и надежность. Гаубица очень легко осваивалась 

личным составом, что во многом было свойственно гаубицам эпохи 

Первой мировой войны, но при этом обладала большим количеством 

новых конструктивных решений, которые позволили повысить огне-

вые возможности и мобильность гаубицы. В результате советская ди-

визионная артиллерия получила в свои руки мощную и современную 

гаубицу, которая была в состоянии действовать в составе высокомо-

бильных танковых и механизированных частей Красной Армии. 

Данная гаубица принимала участие почти во всех значимых 

войнах и локальных конфликтах XX века. Всего было собрано за 

время выпуска М-30 19 266 гаубиц данного типа. 

Миномет 

Миномет изобрел Б.И. Шавырин. В ходе Великой Отечествен-

ной войны советское минометное вооружение непрерывно совершен-

ствовалось. В 1937 году коллектив ученых под руководством Шавыри-

на создает новый образец 82-мм миномета улучшенной конструкции. 

Спустя год на вооружение Красной Армии поступают 50-мм ротный, 

107-мм горновьючный и 120-мм полковой минометы конструкции Б. 

Шавырина. Все эти образцы созданы по одной принципиальной схеме: 

миномет состоит из трех основных частей: ствол, опорная плита и дву-

нога-лафет. Ствол придает мине направление полета и начальную ско-

рость. Опорная плита служит опорой для ствола. Через нее сила отдачи 

передается на грунт. Двунога-лафет поддерживает ствол во время 

стрельбы. На двуноге-лафете закреплены подъемный, поворотный и 

горизонтирующий механизмы, амортизатор и прицельные приспособ-
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ления. Чтобы произвести выстрел, надо опустить мину хвостом в дуль-

ную часть ствола. Под действием своего веса она скользит вниз по ка-

налу ствола и накалывается капсюлем хвостового патрона, вставленно-

го в трубку стабилизатора, на боек, ввинченный в дно казенника. Луч 

огня от капсюля воспламеняет пороховой заряд. При горении пороха 

образуются сильно нагретые газы, которые выталкивают мину из ствола 

и заставляют ее лететь на заданное расстояние. Регулировать дальность 

стрельбы можно за счет изменения углов возвышения или номеров заря-

да. На вооружение были приняты 50-мм, 82-мм и 120-мм минометы об-

разца 1941 года, а также 82-мм и 120-мм минометы образца 1943 года.  

В ходе войны грозное оружие совершенствовалось, благодаря 

исследованиям крупных ученых-физиков, в том числе академика 

С.А. Христиановича и члена-корреспондента Н.М. Беляева [30]. Ими 

были выяснены причины разброса снарядов при сходе с направляю-

щей рамы и высказаны рекомендации для достижения более точного 

полета снарядов по намеченной траектории. Кроме того, ученые раз-

работали новую рецептуру топлива для реактивных снарядов и тео-

рию его горения, что в дальнейшем позволило применять более тяже-

лые реактивные снаряды массой 72 кг. 

 
Самоходная 420-мм минометная установка 2Б1 «Ока » 

По общему признанию к моменту нападения Германии Красная 

Армия была вооружена первоклассными образцами минометов. Од-

нако в первые месяцы войны количественный перевес в минометах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%91%D1%82
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оказался на стороне противника. 20 декабря 1941 года «Правда» пи-

сала: «Немцы, используя свою промышленность и промышленность 

порабощенных стран, стараются максимально насытить армии мино-

метами... Вырвать это неприхотливое оружие из рук врага! В наших 

силах лишить противника преимущества в минометах!» Постановле-

нием Государственного Комитета Обороны производством миноме-

тов занялись десятки заводов, среди которых и такие гиганты, как 

Московский и Горьковский автозаводы. И если в начале войны ми-

нометы использовались только как средство непосредственной под-

держки пехоты, то к концу ее эти орудия превратились в один из ос-

новных видов артиллерии. Сведенные в части и соединения, они ста-

ли мощным средством огневого усиления войск. В 1943 году более 

половины всех советских артиллерийских средств приходилось на 

долю минометов. Интересно сравнить объем производства минометов 

в годы второй мировой войны в Советском Союзе и в некоторых раз-

витых капиталистических странах. В США с июля 1940 года по июнь 

1945 года выпущено 110 тыс. минометов; в странах бывшей Британ-

ской империи за 1939 – 1944 годы – 96 тыс.; в Германии в 1941 –

 1944  годах – 68 тыс. В Советском Союзе с 1 июля 1941 года по 30 

июня 1945 года изготовлено 347900 минометов, то есть в среднем по 

86975 минометов в год. 

В ходе Великой Отечественной войны советское минометное 

вооружение непрерывно совершенствовалось. Были приняты на во-

оружение 50-мм, 82-мм и 120-мм минометы образца 1941 года, а так-

же  82-мм и 120-мм минометы образца 1943 года. За разработку кон-

струкции последнего из этих минометов главный конструктор одного 

из московских заводов А. Котов, известный советский шахматист, в 

1944 году награжден орденом Ленина.  

Значительный вклад в развитие минометного вооружения в го-

ды войны внес главный конструктор другого московского предприя-

тия доктор технических наук А. Дмитриевский. Дальнейшие работы 
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по повышению могущества минометов привели к созданию 160-мм 

миномета образца 1943 года конструкции лауреата Государственной 

премии И. Теверовского. 

Опыт Великой Отечественной войны показал, что массовое 

применение минометов способствовало продвижению пехоты в 

наступлении и ее успеху в обороне.  

 
160-мм миномет образца 1943 г. Тульского  

машиностроительного завода 

Насколько губителен огонь этого оружия, свидетельствует дея-

тельность боевого расчета шести братьев Шумовых. В 1942 году всех 

их определили в один расчет 120-мм миномета. Считалось, что ми-

номет не годится для стрельбы по быстродвижущимся целям. Братья 

Шумовы опровергли это утверждение: «Когда наш расчет стреляет, в 

воздухе находится восемнадцать мин. Это значит, что в то время, как 

разрывается первая мина, мы опускаем в ствол двадцатую, а восемна-

дцать уже летят на врага». 13986 выстрелов сделал миномет Шумо-

вых. Его метким огнем уничтожено 400 фашистов, 29 дзотов и 

блиндажей, 11 минометов и 13 пулеметов врага. 
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Во время обороны Севастополя в 1942 году произошел един-

ственный за всю войну случай, когда командир минометной роты 

младший лейтенант Симонок из 82-мм миномета прямым попаданием 

сбил низко летевший фашистский самолет. 

В Берлинском сражении наши минометчики решали задачи, ко-

торые поначалу казались просто невыполнимыми. В одном из райо-

нов наши войска занимали дома по одной стороне улицы, гитлеровцы 

– по другой. Пушкам в этих условиях действовать трудно, минометам – 

тем более: падающие сверху мины смогли бы поразить только крышу и 

чердак, в то время как окна оставались бы неуязвимыми. И все-таки со-

ветские минометчики нашли выход, установив минометы с ядерными 

зарядами. Однако минометное вооружение сохранило свое значение. 

Многие важные боевые задачи оно способно решать лучше, чем другие 

огневые средства, его боевые возможности не исчерпаны. 

В отличие от германской армии, сделавшей основной упор на 

авиацию, танки и минометы, советское правительство неукоснитель-

но проводило в жизнь линию на создание мощной артиллерии [38].  

Траектория движения полета артиллерийского снаряда – траек-

тория, по которой движется брошенное под углом к горизонту тело с 

учетом сопротивления воздуха – баллистическая кривая. Если бы со-

противления воздуха не было, баллистическая кривая совпадала бы с 

параболой. Реальная баллистическая траектория в земных условиях 

отклоняется от параболической траектории движения в безвоздуш-

ном пространстве. С увеличением расстояния от места броска (вы-

стрела) идеальная и реальная кривые расходятся все больше. 

Баллистические траектории разных видов снарядов различают-

ся в дальности полета в воздухе и вакууме. Сопротивление воздуха 

значительнее уменьшает дальность полета более легкого снаряда. 

Сопротивление воздуха значительнее уменьшает дальность полета 

снаряда, имеющего меньшую начальную скорость при равных углах 

возвышения ствола.  
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.  

Траектория движения полета артиллерийского снаряда 

Но при таком угле возвышения снаряды будут плашмя падать 

на землю и давать мало осколков, что делает артиллерийский выстрел 

не эффективным. Поэтому пушки с высокой начальной скоростью 

снаряда незаменимы при стрельбе по открытым, быстро перемещаю-

щимся целям (танки, самолеты и т.д.) и при стрельбе на очень боль-

шие расстояния. А вот если уменьшить мощность дивизионной пуш-

ки – укоротить ствол, уменьшить вес пороха в заряде – то это приве-

дет к уменьшению скорости снаряда и к увеличению крутизны траек-

тории его полета, даже при стрельбе на небольшое расстояние. Пуш-

ка станет более эффективна при стрельбе по живой силе противника. 

В 1943 г. для борьбы с живой силой и огневыми средствами пе-

хоты противника была разработана 76-мм полковая пушка, стреляв-

шая снарядом, имевшим начальную скорость 262 м/с и летевшим на 

4,2 км. Но с появлением у немцев тяжелых танков потребовалось со-

здание более мощных и маневренных артиллерийских систем. Непре-

взойденной оказалась 57-миллиметровая противотанковая пушка, 

ствол которой почти на метр длиннее, чем у 76-мм пушки.  

Работы над ней начались в КБ В.Г. Грабина в мае 1940 года. За-

дание предусматривало создание противотанкового орудия, способного 

противостоять тяжелым танкам с противоснарядным бронированием. В 

начале 1941 года пушка была принята на вооружение, а затем выпуск 

http://fofoi.ru/wp-content/uploads/2014/05/image3670.gif
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ЗИС-2 неожиданно прекратился. Главная причина – отсутствие достой-

ных целей на поле боя. Даже на дистанции 1,5 км бронебойный снаряд 

пушки легко прошивал насквозь немецкие танки того времени.  

 
57-миллиметровая противотанковая пушка 

В начале 1942 года вооружение нашей армии пополнилось но-

вым мощным орудием – 76-миллиметровой пушкой, созданной кон-

структорским бюро под руководством В.Г. Грабина. Пушка стала са-

мой массовой пушкой Великой Отечественной войны. Это орудие 

оказалось маневренным, удобным в эксплуатации, приспособленным 

для ведения более эффективного огня по танкам и признано одним из 

самых гениальных конструкций в истории ствольной артиллерии. За-

слуга Грабина в том, что он 76-мм пушку ЗИС-3 со скоростью снаряда 

680 м/с сумел сделать весом всего 1180 кг. Вследствие большой длины 

ствола и большого относительного веса заряда снаряд 57-мм пушки вы-

летал со скоростью 700 м/с и пробивал броню до 120–150 мм.  

3.3.6 Оптика 

Большое практическое и теоретическое значение имели работы 

ученых-оптиков. Оптика использовалась во всех водах современного 

оружия. Исследования коллектива Государственного оптического ин-

http://fofoi.ru/wp-content/uploads/2014/05/zis_2_57_mm.jpg
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ститута, проводившиеся под руководством академика Сергея Ивано-

вича Вавилова, способствовали тому, что наша армия имела перво-

классные дальномеры, стереотрубы, объективы для аэросъемки, пе-

рископы, прицельные и другие оптические приборы.  

В начале Великой Отечественной Войны многие физико-

механические заводы Ленинграда, Москвы, Харькова были эвакуиро-

ваны на Урал. И уже через месяц заводы стали выпускать для фронта 

оптические приборы. Был создан новый прицел массового применения 

ОПБ-1p. По сравнению с прошлыми конструкциями прицел этой мо-

дификации повышал меткость бомбометания, автоматически опреде-

лял угол прицеливания и путевую скорость, освобождал штурмана от 

производства расчетов в условиях полета, сокращал сроки обучения 

штурмана бомбометанию. В 1941 году создан и уже поставлен на 

производство синхронный бомбардировочный прицел ПС-1 для бом-

бардировочной авиации дальнего действия. Прицел ОТ1-2Л устанав-

ливался на бомбардировщики Пс-2, Ту-2, Ил-4. Для новых танков 

был создан прицел ТШ-2. Были созданы перископическая артилле-

рийская буссоль ПАБ-2, блиндажный перископ, большая стереотруба 

БСТ, зенитный дальномер и др.  

Большая работа проводилась по маскировочному освещению с 

помощью светящихся составов крупных городских объектов. Была 

разработана фотокамера для съемки через перископ подводной лодки. 

Всего за годы войны были поставлены оптические приборы для 

489900 орудий, 1368 самолетов, около 100000 танков и самоходных 

орудий, сотен тысяч минометов, громадное количество биноклей и 

прицелов для снайперских винтовок. За время войны разработано и по-

ставлено на производство 85 новых и модернизированных оптических 

приборов. Были выпущены приборы ночного видения нового типа. 

Просветление оптики – это нанесение на поверхность линз, 

граничащих с воздухом, тончайшей пленки или нескольких слоев 

пленок один поверх другого, что позволяет увеличить светопропус-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
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кание всей оптической системы и повысить контрастность изображе-

ния за счет подавления бликов. Показатели преломления чередуются 

по величине и подбираются таким образом, чтобы за счет интерфе-

ренции уменьшить (или совсем устранить) нежелательное отражение.  

Академик И.В Гребенщиков разработал новые методы про-

светления оптики и новые принципы шлифовки оптических стекол, 

позволившие ускорить и облегчить их обработку. В результате были 

созданы и внедрены в практику многие виды оптических стекол раз-

личного назначения. 

 
Оптика с просветляющими покрытиями 

Просветляющие покрытия отличаются: по числу слоев; методами 

нанесения: травлением, осаждением из раствора, напылением в ваку-

умных установках; составу: обычно это соли и оксиды разных химиче-

ских элементов. Исторически первым был метод травления, при кото-

ром на поверхности стекла образовывалась пленка из кремнезема. 

Бронестекло – по сути, прозрачная броня, изготавливаемая из не-

скольких слоев силикатного стекла и специальных полимеров. В 1942–

1943 годах под руководством профессора И.И. Китайгородского была 

решена сложнейшая научно-техническая задача – разработан рецепт по-

лучения бронестекла, прочность которого в 25 раз превосходила проч-

ность обычного стекла и на его основе создать прозрачную пуленепро-

биваемую броню для кабин самолетов. Наши летчики получили воз-

можность более безопасного обзора пространства во время боя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B.JPG?uselang=ru
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3.3.7 Радиообнаружение самолетов 

Практические рекомендации А.Ф. Иоффе, подкрепленные тео-

ретическими разработками академиков Л.И. Мандельштамма, 

Н.Д. Папалекси и В.А. Фока, нашли свое воплощение в реализации 

идеи по радиообнаружению самолетов. Практические потребности 

обороны страны поставили перед физиками важную научную про-

блему – создать такую технику, которая бы позволяла осуществлять 

точное обнаружение воздушных целей на дальних подступах от во-

енных и гражданских объектов независимо от состояния погоды. Эта 

проблема оказалась успешно разрешенной при участии А.Ф. Иоффе.  

Первая отечественная радиолокационная установка создана в ла-

боратории академика Ю.Б. Кобзарева и позволяла обнаруживать и пелен-

говать вражеские самолеты на расстояниях от 100 до 145 км. Это давало 

возможность основательно подготовиться к отражению воздушных атак 

противника, давая мощный отпор попыткам прицельного бомбометания 

по запланированным врагом объектам. Благодаря надежной работе ра-

диолокаторов, только над столицей враг потерял 1300 самолетов. 

Дальность действия [39] нового радиоискателя должна опре-

деляться предельной дальностью стрельбы зенитного орудия, скоро-

стью цели (самолета), временем подготовки прибором управления 

огнем (ПУАЗО) исходных данных для стрельбы и временем полета сна-

ряда до цели. Основные тактико-технические требования: дальность об-

наружения – не менее 27–30 км; точность по угловым координатам – по-

рядка 10 делений шкалы угломера; точность по дальности – 150 м. 

В августе 1940 года Главное артиллерийское управление (ГАУ), 

выполняя постановление Комитета обороны при СНК СССР от 4 июня 

1940 года, заключило с радиозаводом договор на разработку и изготов-

ление образца зенитного радиоискателя «Луна». Образец должен был 

состоять из двух установок: азимутальной (на базе последнего экспери-

ментального макета НИИ-9 «Мимас») и усовершенствованного радио-

дальномера по типу экспериментальной установки «Стрелец». 
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Азимутальная установка должна была работать в непрерывном 

режиме на волне 15 – 16 см с мощностью излучения 20 Вт и иметь 

три жестко связанные рупорные антенны с веерообразными (плоски-

ми) диаграммами направленности в вертикальной плоскости шири-

ной не менее 20°. Средняя антенна – излучающая, две крайние – при-

емные, развернутые одна по отношению к другой под таким углом, 

чтобы их диаграмма направленности позволяла определять азимут по 

методу равносигнальной зоны с высокой точностью, и угол места це-

ли методом максимума слышимости сигнала. 

В тактико-технических требованиях на импульсный радио-

дальномер предусматривалось: волна 80 см, мощность излучения  

10 – 15 кВт и веерообразная диаграмма направленности в горизон-

тальной плоскости, монтаж на одном автоприцепе. 

Конструкция обладала высокой тактической и эксплуатацион-

ной надежностью: при выходе из строя излучающего устройства ази-

мутальной установки цель не терялась и продолжала сопровождаться 

радиодальномером. При неисправности в каком-либо приемном 

устройстве азимутальной установки поиск и сопровождение цели 

осуществлялись бы вторым приемным устройством (по методу мак-

симума слышимости) с несколько меньшей точностью определения 

азимута. И, наконец, третий возможный вид неисправности – это вы-

ход из строя радиодальномера. В подобном положении обнаружение 

и сопровождение цели осуществлялось бы азимутальной установкой 

с определением двух угловых координат, третья координата (даль-

ность или высота) в этом случае определялись бы оптическим даль-

номером. Выполненные НИИ-9 исследования позволили создать зе-

нитный радиоискатель высокой надежности, полностью удовлетво-

рявший требованиям зенитной артиллерии. 

Разработка и изготовление опытного образца радиоискателя 

«Луна» по решению Комитета Обороны от 4 июня 1940 года должны 

были закончиться в марте 1941 года [37]. Чтобы подтвердить радио-
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заводу практическую возможность создания радиоискателя с тактико-

техническими требованиями ГАУ на опытный образец радиоискателя 

«Луна», в ноябре 1940 года были проведены специальные контроль-

ные испытания последнего экспериментального радиоискателя «Ми-

мас» НИИ-9, по техническим характеристикам которого должно было 

вестись проектирование опытного образца. Радиоискатель обнаружи-

вал бомбардировщик СБ на расстоянии до 30 км, а точность пеленга 

составляла 10 делений угломера, что соответствовало заданиям. В 

начале 1941 года НИИ-9 разработал эскизный проект, по которому 

для совместной работы радиоискателя с зенитной батареей и прожек-

тором в установке была запроектирована синхронная передача угло-

вых координат в ПУАЗО и на прожектор. Этим в комплексе воору-

жения предусматривались средства, обеспечивавшие ведение огня 

как по данным оптических приборов – визиров ПУАЗО и дальномера, 

так и по данным радиоискателя. 

Однако эвакуация завода на восток и прекращение деятельности 

НИИ-9 (он был также эвакуирован по частям, и его лаборатории и люди 

распределены по разным предприятиям главка) не позволили завершить 

изготовление образца радиоискателя «Луна». Несколько опытных об-

разцов и экспериментальных радиоискателей, имевшихся в институте к 

началу войны, были переданы в систему ПВО Ленинграда и Москвы. 

Выполненные в ЦРЛ – ЦВИРЛ, ЛЭФИ – НИИ-9 научные ис-

следования и конструкторские разработки экспериментальных ра-

диоискателей не только создали научно-техническую базу для про-

мышленной разработки станций орудийной наводки для зенитной ар-

тиллерии (ЗА), они имели и другое важное значение. В процессе про-

ведения этих работ в институтах были подготовлены высококвалифици-

рованные специалисты по разным направлениям техники радиообнару-

жения: электровакуумным приборам, антеннам, излучающим, прием-

ным и индикаторным устройствам и радиоизмерительным приборам. Во 

время войны эти кадры стали ведущими во вновь созданных институтах 
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и радиозаводах промышленности, обеспечили быстрое развертывание 

разработок и серийного производства радиолокационной техники. 

В начале 1940 года профессор М.А. Бонч-Бруевич предложил 

две заявки на изобретения «Способ измерения радиопоиска и пелен-

гации самолетов для зенитной артиллерии» и «Способ определения 

дистанции до самолетов посредством радиоволн». 

Новизна и сущность первой заявки сводилась к обеспечению 

надежного поиска и точного определения угловых координат самоле-

та путем раздельного применения антенн с плоскими диаграммами 

направленности. В Научном исследовательско-испытательном инсти-

туте связи Красной Армии (НИИИС КА) ей была дана положительная 

оценка: «...Предложение Бонч-Бруевича является ценным и нашло 

применение в установках поиска и пеленгации самолетов, выполняе-

мых по заданию ГАУ в НИИ-9. При удачном решении этого вопроса, 

главным образом, создания антенн, обладающих веерообразной ха-

рактеристикой, не изменяющей своей формы при вращении, предла-

гаемый метод может быть использован в практике». 

Сущность второго предложения М.А. Бонч-Бруевича состояла 

в методе отсчета расстояний до самолета с использованием эффекта 

Доплера и генератора высокой частоты, модулируемого вспомога-

тельным генератором, частота которого может меняться в некоторых 

пределах. По этой заявке НИИИС КА дал отрицательное заключение, 

считая, что предложенный метод сложен, ненадежен в получении од-

нозначных показаний и менее удобен, чем уже проверенный на прак-

тике импульсный метод. 

После начала Великой Отечественной войны, Управление свя-

зи РККА предложило командованию ПВО Москвы проверить целе-

сообразность использования станции «Зенит» в системе ПВО. В сен-

тябре 1941 года после дополнительных испытаний комиссия под 

председательством заместителя командира корпуса ПВО полковника 

С.И. Макеева пришла к следующим заключениям и отметила: – стан-
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ция не обнаруживает близколетящие самолеты в пределах до 15 км на 

фоне отражений от местных предметов; – дальность обнаружения при 

высоте полета свыше 5000 м составляет 60 км; – на получение отсче-

та угловых координат и показаний дальности и высоты затрачивается 

около 40 с; – средняя арифметическая ошибка определения азимута 

2,5° и высоты составляет не более 1,5 км. 

Результаты испытаний показали, что после усовершенствова-

ния станции дальность обнаружения ею самолетов увеличилась почти 

вдвое, но при этом более чем вдвое расширилась и непросматривае-

мая (мертвая) зона. Комиссия отметила, что станция «Зенит» в настоя-

щем виде непригодна для прицельно-сопроводительной стрельбы зенит-

ной артиллерии, однако ее точность вполне достаточна для постановки 

заградительного огня. Ввиду наличия мертвой зоны станцию необходи-

мо устанавливать не ближе 15 км от батарей зенитной артиллерии, что 

требует применения дополнительного прибора (параллаксера) для пре-

образования ее координат по отношению к месту огневых позиций зе-

нитной батареи и средств связи. Станция может служить для наведения 

самолетов-истребителей в качестве дополнительного средства к станции 

обнаружения РУС-2. 

Опыт комплексного решения задач по созданию станции радио-

обнаружения для зенитной артиллерии, а также результаты научно-

исследовательских работ, выполненных в 1939–1940 годах, позволили 

УФТИ приступить в 1941 году к разработке усовершенствованной 

станции «Рубин» для артиллерии. Договор с Управлением связи РККА и 

тактико-технические требования НИИИС предусматривали: дальность 

обнаружения 40 км; зону определения координат в пределах от 1,8 до 25 

км; точность определения угловых координат 1°; длина волны 64 см; 

мощность излучения 100 кВт. Эти требования означали, что новая стан-

ция не должна была иметь мертвой зоны, обладать большей точностью 

определения координат и обеспечить непрерывность их определения, то 

есть не иметь основных недостатков станции «Зенит». 
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Экспериментальная зенитная станция радиообнаружения «Рубин» 

Начавшаяся война не позволила Украинскому физико-

техническому институту (УФТИ, позже ФТИ – ННЦ «Харьковский 

физико-технический институт») закончить разработку и изготовление 

станции «Рубин» в 1941 году. Работы в этом направлении были про-

должены уже совместно с Научным исследовательско-

испытательным институтом связи Красной Армии (НИИИС КА) на 

востоке после эвакуации обоих институтов. 

Отметим еще два задания НИИИС КА на создание станции ра-

диообнаружения для зенитной артиллерии. Первое из них было вы-

дано Центральной военно-индустриальной радиолаборатории 

(ЦВИРЛ) на 1939 год после того, как Главное артиллерийское управ-

ление (ГАУ) прекратило свои заказы этой лаборатории в кон-

це 1938 года. Второе задание было выдано ЛФТИ на 1940 год. 

Тактико-техническими требованиями задания НИИИС КА «Ра-

диопеленгатор для обнаружения и пеленгации самолетов» преду-

сматривалась разработка станции со следующими характеристиками: 

– принцип действия пеленгатора – метод Доплера с приемом 

сигнала на слух; 

– обслуживание зенитной артиллерии в любом секторе поиска; 

– длина волны – в пределах 20 – 22 см; 

– дальность обнаружения самолета типа СБ – не меньше 20 км; 

– точность пеленга по угловым координатам ±2°; 

– защищаемая зона по азимуту – не меньше 30°, по углу места – не 

меньше 40°, с дальнейшим увеличением до 180° и 90° соответственно. 
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Руководством Центральной военно-индустриальной радиола-

боратории (ЦВИРЛ) (директор П.А. Синчугов) это задание было приня-

то и совместно с начальником Технического управления Рабоче-

крестьянской Красной Армии (РККА) С.В. Бордовским утверждены так-

тико-технические требования. Однако работа по заданию вскоре была 

прекращена в связи с переводом ее руководителя Ю.К. Коровина в 

НИИ-9. Выдача подобного задания свидетельствовала о том, что 

НИИИС КА стремился разработки УФТИ с импульсной техникой 

дублировать его же работами и работами ЦВИРЛ с аппаратурой в 

режиме непрерывных колебаний. 

Второе задание НИИИС КА ЛФТИ предусматривало «разра-

ботку методов и отдельных узлов аппаратуры обнаружения и пелен-

гации самолетов для целей стрельбы ЗА». Задание включало: 

1. Исследования рассеяния самолетом электромагнитных волн 

различной длины: проведение исследований на действующих для об-

наружения самолетов установках; обработку и систематизацию мате-

риалов других учреждений и иностранной литературы. 

2. Теоретическое исследование метода непрерывного излучения. 

3. Разработку метода модулированного импульса для пеленга-

ции: теоретическое исследование вопроса; разработку методов гене-

рации и приема; поверки данных методов на лабораторных макетах. 

С конца 1941 года ЛФТИ объединил эти исследования с иссле-

дованием теории гониометра для определения высоты полета целей и 

создания станции орудийной наводки, на основе аппаратуры станции 

РУС-2. 

3.3.8 Отражательный клистрон 

Одним из наиболее широко применявшихся в послевоенной 

радиоэлектронной аппаратуре прибором был отражательный кли-

строн. Разработка основных принципов работы и структур этого 

электронного прибора, разработка основы его теории выполнены 

учеными С.Д. Гвоздовером и Я.П. Терлецким в 1943 – 1945 годах. 
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В клистроне – электровакуумном приборе – преобразование 

постоянного потока электронов в переменный осуществляется путем 

модуляции скоростей электронов электрическим полем СВЧ (при 

пролете их сквозь зазор объемного резонатора) и последующей груп-

пировки электронов в сгустки (из-за разности их скоростей) в про-

странстве дрейфа, свободном от СВЧ-поля. В отражательном кли-

строне используется один резонатор, через который электронный по-

ток проходит дважды, отражаясь от специального электрода – отра-

жателя. Отражательные клистроны предназначены для генерирования 

СВЧ-колебаний малой мощности.  

Пролетные клистроны являются основой всех мощных СВЧ-

передатчиков когерентных радиосистем, где реализуется стабиль-

ность и спектральная чистота высокостабильных водородных стан-

дартов частоты. В выходных каскадах мощных радиолокаторов (ра-

диолокационные телескопы, планетные и астероидные радары), ис-

пользуются именно пролетные клистроны с водяным охлаждением. 

Отражательные клистроны применяются в различной аппара-

туре в качестве маломощных генераторов. Вследствие низкого КПД 

их применяют в измерительной аппаратуре и в маломощных передат-

чиках. Их основные преимущества: конструктивная простота, нали-

чие электронной перестройки частоты, высокая надежность, отсут-

ствие необходимости нения фокусирующей системы. 

3.3.9 Бомба кумулятивно-концентрированного действия 

В начале 1943 года военным специалистом И.А. Ларионовым бы-

ла изобретена авиационная бомба кумулятивно-концентрированного 

(остронаправленного) действия, теория которого вскоре была разрабо-

тана выдающимся механиком академиком М.А. Лаврентьевым (бывшим 

председателем Сибирского отделения АН СССР).  

Принцип действия кумулятивного заряда заключается в 

направлении части энергии взрыва в определѐнном направлении. До-

стигается это при помощи специальной выемки созданной во взрыв-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%92%D0%A7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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чатом веществе. Близкой к идеальной считается выемка в виде конуса 

с углом шестьдесят градусов. Эта бомба предназначалась для борьбы 

с танками, поскольку под громадным давлением, возникающим в ней 

при взрыве, металлические частицы со скоростью порядка 10 км/с уз-

кой струей пронизывали танковую броню подобно тому, как сильная 

струя воды проникает в мягкую глину.  

Впервые бомбы остронаправленного действия были успешно 

применены в битве на Курской дуге, завоевав всеобщее признание. 

Вскоре ими оснастили воздушные армии Юго-Западного, Степного, 

Воронежского и Брянского фронтов, а их создатели И.А. Ларионов и 

М.А. Лаврентьев были удостоены Государственной премии СССР. 

3.4 Развитие металлургии и металловедения 

3.4.1 Задачи металлургии 

Отечественная война выдвинула перед черной металлургией в 

качестве важнейшей военно-хозяйственной задачи дальнейший рост 

выплавки металла, необходимого во всевозрастающем количестве 

для производства военной техники. Однако увеличить мощности ме-

таллургической промышленности было гораздо труднее, чем воен-

ной. Значительного расширения мощностей военной промышленно-

сти можно было достичь за счет переключения гражданских пред-

приятий на военное производство, перевода предприятий на кругло-

суточную работу. В металлургии таких возможностей не было. На 

производство металла нельзя было мобилизовать какие-либо пред-

приятия других отраслей, а сами металлургические заводы в соответ-

ствии с их технологией непрерывного производства и в мирное время 

работали круглосуточно. 

Существенной трудностью для металлургической промышлен-

ности был переход на выпуск специальных сортов металла для воен-

ной продукции: специальных сталей, броневого листа, снарядных за-

готовок и др. 
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Для производства металла необходимы были железная руда, 

коксующиеся угли, известняк, марганец и т.д. Соответственно, необ-

ходимы было очень быстрое создание необходимых мощностей в 

смежных отраслях, которые снабжали металлургические предприятия 

сырьем и вспомогательными материалами. Развитие этих предприя-

тий зависело и от проведения работ по разведке месторождений, и от 

наращивания мощностей в добывающих отраслях. 

В первый период Отечественной войны эти трудности усугуб-

лялись потерей южной металлургической базы. До войны 2/3 всего 

выплавляемого чугуна и более половины стали получали на юге 

страны. В связи с приближением боевых действий резко сократилось 

производство металла в центральных районах. Необходимо было 

срочно перенести центр производства металлургической продукции в 

восточные районы. Однако потребности в металле значительно уве-

личились, особенно для военной промышленности. Коренным обра-

зом изменилась и номенклатура металла. Особенно резко возросла 

потребность в качественном металле, необходимом для производства 

самолетов и танков. Встала задача в кратчайшие сроки значительно 

расширить производство качественного металла. 

Проблема обеспечения металлом военной промышленности 

сильно обострилась в период падения производства всех видов про-

мышленной продукции. Во втором полугодии 1941 и первом квартале 

1942 года уровень производства черных металлов был самым низким. 

Это объяснялось и сокращением производственных мощностей чер-

ной металлургии в связи с перебазированием предприятий на восток, 

и серьезной перестройкой сортамента металла применительно к нуж-

дам войны, и неудовлетворительным материальным обеспечением 

топливом из-за снижения объема железнодорожных перевозок сырья 

для металлургических предприятий.  

Еще одной важной проблемой для предприятий черной метал-

лургии была потребность в марганце. Производство стали невозмож-
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но без ферромарганца, который является основным раскислителем. В 

этот период Никопольский марганцевый рудник был временно окку-

пирован, а доставки марганцевой руды с рудников треста «Чиатур-

марганец» в Грузии были затруднены военными действиями. Все это 

усугубляло и так сложные и тяжелые условия работы металлургов. 

Несмотря на сложность условий и сжатые сроки для проведе-

ния исследований и получения результатов полу разработки ученых в 

области металлургии и металловедения дали весомую отдачу на по-

лях сражений. 

Труды академика Л.Ф. Верещагина позволили создать первую в 

мире установку по упрочению стволов минометов и других артилле-

рийских систем, в которых был использован принцип действия 

сверхвысоких давлений на кристаллическую структуру металла. Эта 

установка дала возможность увеличить срок службы орудий, их 

дальнобойность, а также применять для их изготовления менее каче-

ственные сорта стали. 

3.4.2 Закалка металлов токами высокой частоты 

Член-корреспондент АН СССР В.П. Вологдин разработал спо-

соб закалки металлов токами высокой частоты. Это сыграло большую 

роль в увеличении выпуска танков, так как метод значительно сокра-

щает время нагрева стали и дает возможность отказаться от остроде-

фицитных сортов металла. Производительность труда на операции 

термической обработки снарядов возросла в 30 – 40 раз. 

3.4.3 Танковая броня в первые годы войны 

Имена конструкторов многих видов боевой техники и оружия, 

внесших значительный вклад в победу в Великой Отечественной 

войне, широко известны. Вместе с тем ученые-металлурги и металло-

веды, создавшие высококачественные сорта металлов и сплавов, из 

которых были изготовлены оружие и боевая техника, сокрушившие 

врага, до сих пор остаются неизвестными или мало известными. И 

это не случайно. Разработанные этими специалистами технологии 
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получения металлов и сплавов военного назначения были настолько 

важны, длительное сохранение секретов этих технологий имело такое 

большое государственное значение, что даже спустя десятилетия по-

сле окончания войны имена ученых, сделанные ими открытия, со-

зданные ими технологии оставались засекреченными [40]. В числе 

глубоко законспирированных ученых был и Андрей Сергеевич Завья-

лов – создатель советской броневой противоснарядной стали. 

Крупным шагом в развитии отечественного и мирового танко-

строения в конце 1930-х годов был переход от строительства танков с 

противопулевой броней к танкам с противоснарядным бронировани-

ем. Это привело к перестройке всей технологии производства танков, 

вытеснению легких машин средними и тяжелыми, изменению такти-

ки боевого применения бронетанковых войск, резкому повышению 

роли танков в боевых действиях. Танки становились главной ударной 

силой сухопутных войск. Возник (впервые примененный фашистским 

вермахтом) новый способ применения танковых войск — «блицкриг», 

заключавшийся в проведении «молниеносных» прорывов танковых кли-

ньев на большую глубину обороны противника, выходе танков на опера-

тивный простор, окружении крупных группировок противника, превра-

щении оперативных успехов в стратегическое превосходство [41, 42]. 

Причиной, потребовавшей создания противоснарядной брони, 

было развитие и совершенствование противотанковой артиллерии. В 

начале 1930-х годов в западноевропейских странах появились противо-

танковые пушки, способные пробивать броню всех танков, имевшихся 

тогда на вооружении армий различных государств. Их броня обычно не 

превышала 15–20 мм (советские танки Т-26, БТ-5, БТ-7, германские 

Panzer-1 и Panzer-2, чехословацкие 35(t) и 38(t), французские Н-35, Н-39 

и др.). Противотанковая пушка (37-мм) на дистанции в 100 м пробивала 

броню толщиной 37 мм, на дистанции 300 м – 26 мм, на дистанции 500 

м – 22 мм, на дистанции 1000 м – 14 мм, то есть могла подбивать танки 

с дистанции в 1 км и уверенно поражать их с дистанции 500 м [43]. 
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В 1931 году в СССР была принята «большая танковая» про-

грамма, предусматривавшая создание промышленности для массово-

го производства танков. Это не было шагом к милитаризации страны, 

как утверждают либеральные историки и политологи. Беспристраст-

ные наблюдатели (Л. Самуэльсон (Швеция) и др.) считают, что  

«…в той исторической ситуации, при обострении международной 

напряженности, в обстановке надвигавшейся большой войны, геопо-

литические и стратегические условия страны, иной, даже небольше-

вистской России, подтолкнули бы любой режим к развитию тяжелой 

промышленности, к массовому производству танков, тяжелой артил-

лерии, самолетов» [44]. 

С 1932 года в СССР начался серийный выпуск танков Т-26, БТ, 

танкеток Т-27. Подавляющее большинство советского танкового парка 

составляли легкие машины. Все танки, выпускавшиеся в СССР, имели 

только противопулевую броню [45]. Проблема создания машин с про-

тивоснарядным бронированием стала актуальной, но была сложной и 

масштабной. Было необходимо срочно перевооружить армию танками 

нового поколения, для чего требовалось создать металлургию, способ-

ную в огромных количествах производить противоснарядную броне-

вую сталь, перестроить все технологии танкового производства. 

Либеральные авторы утверждают, что в годы Великой Отече-

ственной войны СССР не имел собственной брони, изготовлял танки 

«из ввозимого союзниками сырья». Ю.Г. Фельштинский пишет: «При 

том трудно вообразимом напряжении, которое испытывала советская 

экономика и советский народ, война все-таки не была бы выиграна 

без экономической помощи союзников… Гордость советской армии, 

танк «Т-34», делался из английской брони» [46]. 

В действительности высококачественная броневая сталь в 

СССР накануне и в период Великой Отечественной войны изготовля-

лась своими силами и на своѐм сырье. Инициатором ее создания и 

внедрения в производство был заведующий Центральной лаборато-
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рией Ижорского металлургического завода, расположенного под Ле-

нинградом, в городе Колпино, инженер А.С. Завьялов. На базе Ижор-

ской центральной броневой лаборатории в 1938 году был создан Цен-

тральный научно-исследовательский институт конструкционных ма-

териалов (ЦНИИ-48, «Броневой институт»), директором которого 

был назначен А.С. Завьялов [40]. 

Важнейшими  задачами  ученых ЦНИИ-48  и специалистов  

металлургических  заводов  в тот период времени являлись  повы-

шение  качества  применяемых  сталей,  создание  экономнолеги-

рованных сталей  с  характеристиками  на уровне  или  более  вы-

сокими,  чем у  существующих сталей, разработка  эффективных  

путей  увеличения  выпуска  стали,  а также  экономии  металла  

при производстве  бронетехники [47]. 

Броня считалась высшим достижением тогдашней металлургии, 

способы ее получения, состав и технологии принадлежали к числу 

наиболее охраняемых производственных секретов. Броневую сталь ва-

рили в электропечах (их емкость была невелика – 10–30 т) и в неболь-

ших мартеновских печах (30–40 т) с кислым подом. Производство бро-

невой стали в мартеновских печах велось двумя способами: «монопро-

цессом» – из чистого, выплавленного на древесном угле чугуна, и 

«дуплекспроцессом» («основная» + «кислая» печи) – из рядового кок-

сового чугуна. Для получения брони «дуплекспроцессом» сначала 

сталь плавили в обычной, «основной» мартеновской печи. В этом слу-

чае ее под выкладывался из основных огнеупорных материалов (магне-

зита, доломита). Затем расплавленную жидкую сталь переливали в 

«кислую» мартеновскую печь, под которой был выстлан из кислых ог-

неупорных материалов (динаса, кварцевого песка). В результате после-

дующей химической реакции сталь доводили до нужных параметров.  

Однако объемы производства броневой стали этими методами 

были невелики. Процессы изготовления броневой стали были сложны-

ми, длительными, требовали строжайшего соблюдения технологиче-
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ской дисциплины. При броневой плавке было необходимо иметь без-

упречно чистые материалы и емкости, вводить легирующие материалы 

(марганец, хром, никель, кремний, молибден и др.) в определенных 

пропорциях, в определенной последовательности и на определенной 

ступени плавки, соблюдать точнейший температурный режим на каж-

дой стадии металлургического процесса, соблюдать время и последова-

тельность этих стадий, разливку производить при определенном темпе-

ратурном режиме и определенной скорости заполнения изложниц [40].  

ЦНИИ-48 во главе с Завьяловым энергично занялся разработ-

кой и внедрением в производство новых марок броневой стали и тех-

нологий ее получения. Было разработано несколько марок броневой 

гомогенной (то есть однородной по всей своей толщине) стали, что 

тогда было большим техническим достижением. Произведенная в ин-

ституте сталь «2П» предназначалась для изготовления катаных ли-

стов, которые устанавливались на танках в местах, не подвергавших-

ся сильному ударному воздействию. Основным видом броневой ста-

ли, разработанной учеными ЦНИИ-48 совместно с металлургами, 

стала сталь высокой твердости марки «8С». Такие стали использова-

ли для изготовления катаных и литых бронеконструкций большой 

толщины (в 40–50 и более мм) и были рассчитаны на отражение бро-

небойных снарядов всех типов орудий противотанковой артиллерии 

того времени. Высокая противоснарядная стойкость стали «8С» объ-

яснялась не только удачным сочетанием легирующих элементов, но и 

применением уникальной технологии термообработки, позволившей 

получать однородную броню высокой твердости со стабильными ка-

чествами. Важным достоинством такой брони была хорошая сварива-

емость, что позволило широко применить в советском танкостроении 

электросварку. Сталь «8С» по своим качествам превосходила немец-

кую броневую сталь. Ее преимущество заключалось не в применении 

каких-то неизвестных легирующих добавок, а в более удачной их 

композиции и применении уникальной технологии термообработки, 
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которую в течение всей войны так и не смогли определить и перенять 

немецкие металлурги [48]. Глубокое теоретическое обоснование и 

всесторонняя практическая проверка технологических процессов, де-

тальные инструкции, регламентирующие все производственные опе-

рации, позволяли сразу же передавать разработки ЦНИИ-48 предпри-

ятиям черной металлургии для выпуска броневой стали новых марок. 

Крупной заслугой ЦНИИ-48 явилась разработка принципиаль-

но новой технологии выплавки броневых сталей в основных марте-

новских печах. Это был настоящий революционный переворот в ста-

леплавильном производстве. Накануне Великой Отечественной вой-

ны выплавка специальных и легированных сталей в обыкновенных 

мартеновских печах начала успешно осваиваться не только на заво-

дах «Спецстали», но и на металлургических заводах, выпускавших 

простые стали. На Урале ее начали осваивать на Магнитогорском ме-

таллургическом комбинате и ряде других заводов [49]. 

Накануне Великой Отечественной войны все танковые заводы, 

все броневые станы, почти все предприятия, выпускавшие высококаче-

ственные и легированные стали для оборонной промышленности, рас-

полагались в европейской части страны. Тяжелые и средние танки вы-

пускали два завода – «Северный» (Ленинградский Кировский) и «Юж-

ный» (Харьковский танковый завод № 183 им. Коминтерна). Легкие 

танки производили Московский и Подольский заводы, броню и спец-

стали – Мариупольский, Ижорский, Таганрогский, Кулебакский, Вык-

сунский заводы, бронекорпуса – Мариупольский, Ижорский, Подоль-

ский и Выксунский заводы [50]. По мобилизационным планам ураль-

ским и сибирским заводам предназначалась роль тыловой вспомога-

тельной индустриальной базы, поставлявшей военным предприятиям в 

западных районах страны металлы, сплавы и полуфабрикаты [51].  

До Великой Отечественной войны на Урале и в Западной Си-

бири танковой промышленности не было. Срочное задание прави-

тельства, полученное в первые дни войны, – организовать в восточ-
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ных районах страны массовое производство танков. Это задание было 

сопряжено с огромными трудностями: на уральских и сибирских за-

водах не было броневых производств, необходимого оборудования, 

подготовленных кадров. Несмотря на трудности, задание правитель-

ства было успешно выполнено. Прочная металлургическая база, раз-

витые отрасли тяжелой индустрии, мощные машиностроительные за-

воды-гиганты – Уральский вагоностроительный (Уралвагонзавод), 

Уральский тяжелого машиностроения (УЗТМ, Уралмаш), Челябин-

ский тракторный (ЧТЗ) – позволили в критический период Великой 

Отечественной войны принять у себя эвакуированные из западных 

районов страны броневые и танковые заводы, в кратчайшие сроки со-

здать в восточных районах танковую промышленность [52].  

Важную роль в развертывании броневого производства на во-

стоке страны сыграл ЦНИИ-48, возглавляемый А.С. Завьяловым. В 

первые же дни войны институту было поручено внедрение техноло-

гий производства специальных сталей и бронеконструкций на пред-

приятиях, впервые привлекавшихся к изготовлению спецстали и бро-

нетанковой техники. Уже в начале июля 1941 года бригады специа-

листов ЦНИИ-48 возглавили технологическую перестройку на 

14 крупнейших предприятиях. Бригады ЦНИИ-48 («броневые бюро») 

руководили технологической перестройкой на Магнитогорском и 

Кузнецком металлургических комбинатах, Ново-Тагильском и Чу-

совском металлургических заводах, на Уральском заводе тяжелого 

машиностроения (Уралмаше), горьковском танковом заводе № 112 

(«Красное Сормово»), сталинградских заводах – Тракторном, «Крас-

ный Октябрь», № 264 (бывшем судостроительном) и др. [53]. 

Эвакуированный в Западную Сибирь, в город Омск, Ленин-

градский танковый завод № 174 стал выпускать танки Т-34. Эвакуи-

рованный в город Киров Коломенский паровозостроительный завод c 

января 1942 года стал изготовлять танки Т-60. В мощное предприятие 
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превратился судостроительный завод «Красное Сормово», организо-

вавший у себя массовый выпуск танков Т-34 [54]. 

Магнитогорский металлургический комбинат до войны вы-

плавлял только мирную продукцию – рядовые и качественные угле-

родистые стали. На комбинате не было «кислых» мартеновских пе-

чей, не было ни одного сталевара, который бы работал на «кислых» 

печах. С началом войны комбинату было поручено срочно организо-

вать производство брони. Металлурги с помощью прибывших с 

Ижорского завода сотрудников ЦНИИ-48 в короткий срок освоили 

выплавку броневой стали в основных мартеновских печах емкостью 

150-185 и 300 т, чего не делалось нигде в мире. Уже 23 июля 1941 го-

да на комбинате началась выплавка броневой стали в большегрузных 

основных мартеновских печах. 28 июля 1941 года впервые в мире 

была проведена прокатка броневого листа на блюминге. Таким обра-

зом, комбинату на два месяца раньше установленного правитель-

ством срока удалось начать массовое производство брони. С 1 ноября 

1941 года здесь вступил в строй эвакуированный с Мариупольского 

броневого завода им. Ильича броневой стан, самый крупный в СССР. 

Каждый второй советский танк, изготовленный во время войны, за-

щищала магнитогорская броня.  

Вслед за магнитогорцами броневую сталь начали варить в 

большегрузных мартеновских печах на основном поду на Ново-

Тагильском заводе. В годы войны Ново-Тагильский металлургиче-

ский завод поставил около 30 % брони, шедшей на производство тан-

ков. В сентябре 1941 года броневую сталь выдала основная мартенов-

ская печь Кузнецкого металлургического комбината емкостью 350 т. 

В октябре 1941 года все производство стали броневых марок в СССР 

было переведено на основной процесс. Освоение выплавки стали в 

основных мартеновских печах позволило в короткий срок увеличить 

выпуск брони в два раза, полностью удовлетворить потребность в ней 

оборонных заводов.  
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Броневая сталь широким потоком пошла на производство раз-

личных видов вооружения. В рекордно короткий срок, за полтора го-

да, был построен крупный Челябинский металлургический завод с 

полным производственным циклом (2 коксовые батареи, 2 доменные 

и 5 электросталеплавильных печей, 2 прокатных стана, теплоэлектро-

централь), который уже 19 апреля 1943 года выдал первую высокока-

чественную сталь. В каждом третьем советском танке и самолете, 

выпущенном в два последние года войны, была челябинская броня 

[55]. Броневая сталь шла на изготовление танков, самолетов, в том 

числе бронированных штурмовиков «Ил-2», артиллерийских орудий. 

Уральские и сибирские металлурги снабдили танковые и ар-

тиллерийские заводы высококачественной броней в полном объеме, 

что позволило создать артиллерийские орудия и танки, которые по 

своему количеству и качеству превзошли фашистскую технику. 

Большая заслуга в этом принадлежала ученым-металлургам и метал-

ловедам, сотрудникам ЦНИИ-48. Академик П.Л. Капица в 1943 году, 

говоря о роли ученых-металлургов и металловедов в создании во-

оружений для Красной армии, подчеркнул, что без них «наша метал-

лургия, конечно, не знала бы ни такой хорошей стали, необходимой 

для наших орудий, которыми вооружена армия, ни такой великолеп-

ной брони, которую мы делаем сейчас. А без нее конструкторы были 

бы бессильны создать первоклассные танки» [56]. 

ЦНИИ-48 систематически исследовал и анализировал резуль-

таты попадания вражеских снарядов в советские танки, выявлял сла-

бые и наиболее часто поражавшиеся места. Специальные фронтовые 

бригады из конструкторов и металлургов постоянно выезжали на 

фронт и изучали поражаемость отечественных танков. В составе та-

ких бригад неоднократно выезжал на фронт и А.С. Завьялов. Стати-

стические данные о характере повреждений были использованы для 

разработки наставлений по тактике боевого применения танков, а 

также предложений конструкторам для изменения конструкции от-
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дельных деталей. По данным ЦНИИ-48 был выработан принцип 

дифференцированной защиты танков, когда вместо равномерной по 

периметру машины защиты танки получили резко усиленное брони-

рование лба корпуса и башни. Танкистам рекомендовалось в случае 

необходимости подставлять противнику преимущественно лоб танка 

и стремиться избегать обстрела с флангов [57]. 

Сотрудниками института постоянно вносились изменения в со-

став стали, технологию формовки и термообработки броневых отли-

вок. В течение всей войны ЦНИИ-48 энергично занимался разработ-

кой новых марок броневых сталей. Это было вызвано как необходи-

мостью повышения бронестойкости стали в связи с появлением все 

более совершенных противотанковых пушек и бронебойных снаря-

дов, так и дефицитом легирующих добавок, прежде всего никеля и 

марганца. В 1943 году на Уральском танковом заводе № 183 совмест-

ными усилиями ученых ЦНИИ-48 и сотрудников Центральной завод-

ской лаборатории путем апробирования множества вариантов хими-

ческого состава броневого металла и различных способов его термо-

обработки была создана новая марка стали с пониженным содержа-

нием никеля и марганца – сталь «68Л», которая могла использоваться 

в качестве заменителя более дорогой стали «8С». Сталь «68Л» пока-

зала на испытаниях на полигоне высокую бронестойкость и была 

принята на вооружение, ее внедрение позволило при изготовлении 

1000 танков экономить 21 т никеля и 35 т ферромарганца. 

Советская танковая промышленность в годы Великой Отече-

ственной войны строилась на передовой научно-исследовательской 

базе. Советские танки создавались по самой совершенной в то время 

в мире технологии, намного опережавшей технологии танкостроения 

фашистской Германии и других промышленно развитых стран. С 

участием ученых ЦНИИ-48 были разработаны и внедрены принципи-

ально новые, наиболее передовые и совершенные для того времени 

технологии, еще не применявшиеся нигде в мире – скоростная авто-
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матическая сварка корпусов танков, серийное производство литых 

бронеконструкций, отливка и штамповка башен танков, конвейерно-

поточное производство корпусов тяжелых танков. 

За выдающиеся работы по созданию танковой брони, усовер-

шенствованию бронекорпусов танков и САУ 16 сентября 1945 года 

Центральный научно-исследовательский институт № 48 (ЦНИИ-48) 

Наркомата танковой промышленности (г. Свердловск) был награжден 

высшей наградой страны – орденом Ленина [58]. 

3.4.4 Автоматическая сварка  

Академик Е.О. Патон предложил метод скоростной автоматиче-

ской сварки металлов [30] под слоем флюса, позволяющий лист стали 

толщиной в 35 мм сваривать в 30 раз быстрее, чем ручным способом.  

Основные принципы сварки под флюсом были разработаны 

Н.Г. Славяновым в 1892 году. В 1927 году Д.А. Дульчевский разрабо-

тал способ электродуговой сварки под слоем флюса и создал первую 

автоматическую установку для сварки металлов. Дальнейшее разви-

тие автоматической сварки и внедрение ее в промышленность и стро-

ительство осуществлялось Институтом электросварки им. Е.О. Пато-

на, ЦНИИТмашем, ВНИИ электросварочного оборудования и други-

ми организациями. 

Автоматическая сварка под флюсом – один из основных спо-

собов выполнения сварочных работ в промышленности и строитель-

стве. Обладая рядом важных преимуществ, она существенно измени-

ла технологию изготовления сварных конструкций, таких как метал-

локонструкции, трубы большого диаметра, котлы, корпуса судов. 

Вследствие изменения технологии изготовления произошли измене-

ния и самих сварных конструкций: широко применяются сварно-

литые, сварно-кованые изделия, при изготовлении которых наблюда-

ется огромная экономия металла, затрат труда [59]. 

Однако многие сварочные операции по технологической необ-

ходимости выполняют ручной дуговой сваркой покрытыми электро-
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дами. При этом непрерывность процесса обеспечивает сварщик, по-

дающий электрод в зону дуги и перемещающий дугу вдоль сваривае-

мого шва. Процесс ручной сварки, обладая рядом преимуществ, име-

ет ряд недостатков – малую производительность и неоднородность 

сварного шва, зависящие от квалификации сварщика. Кроме того, 

производительность сварки покрытыми электродами ограничивается 

максимально допустимыми значениями сварочного тока для приме-

няемых при сварке диаметров электродов. При больших значениях 

сварочного тока электрод длиной 350 – 450 мм сильно перегревается, 

что затрудняет процесс сварки. 

Механизация движения электрода позволила автоматизировать 

процесс сварки. Для получения качественных сварных швов взамен 

электродных покрытий применяют гранулированное вещество, назы-

ваемое флюсом. Сварку под слоем флюса производят электродной 

проволокой, которую подают в зону горения дуги специальным ме-

ханизмом, называемым сварочной головкой автомата.  

Способ сварки под флюсом заключается в следующем (см. ри-

сунок): в зону дуги 1 подается флюс 2, который покрывает кромки 

свариваемого изделия и создает шлаковую защиту.  

 
Схема процесса сварки под флюсом 
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Толщина слоя флюса составляет 30 – 60 мм. Дуга образуется 

между свариваемым изделием и электродной проволокой и горит под 

жидким слоем расплавленного флюса в замкнутом пространстве 4 

между парами и газами, выделяемыми в столбе дуги. Металл свароч-

ной проволоки расплавляется дугой и переносится каплями в свароч-

ную ванну. В сварочной ванне металл сварочной проволоки смеши-

вается с расплавленным основным металлом.  

Некоторое избыточное давление, возникающее при термиче-

ском расширении газов, оттесняет жидкий металл 5 в сторону, проти-

воположную направлению сварки. В таких условиях обеспечивается 

глубокий провар основного металла. Незначительное избыточное 

давление в газовом пространстве 4 и слой флюса надежно предохра-

няют расплавленный металл от вредного воздействия окружающего 

воздуха. Кроме того, значительно уменьшается разбрызгивание ме-

талла, улучшается формирование шва, использование тепла дуги и 

материала электродной проволоки. 

Электродная проволока 3 подается в зону сварки с помощью 

ведущего 10 и прижимного 9 роликов специального механизма со 

скоростью, равной скорости ее плавления, и, таким образом автома-

тически поддерживается горение дуги. Сварочный ток подводится от 

источника тока к электродной проволоке через мундштук 8 свароч-

ной головки, находящийся на расстоянии 40 – 60 мм от конца элек-

тродной проволоки. 

Для получения сварного шва деталь или дугу (сварочную го-

ловку) перемещают механизированным способом одну относительно 

другой. По мере перемещения дуги вдоль разделки шва происходит 

остывание сварочной ванны 5, кристаллизация металла и формирова-

ние сварного шва 6. Расплавленный флюс всплывает на поверхность 

и при остывании образует шлаковую корку 7. 

Температура плавления жидкого шлака (флюса) ниже, чем ме-

талла. Шлак замедляет охлаждение металла шва. Продолжительное 
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пребывание металла шва в расплавленном состоянии и медленное 

остывание способствуют выходу на поверхность всех неметалличе-

ских включений и газов, получению чистого, плотного и однородного 

по химическому составу шва. 

Малый вылет электрода (расстояние от конца электродной про-

волоки до токопроводящего мундштука), отсутствие покрытия, 

большая скорость подачи электродной проволоки позволяют значи-

тельно увеличить силу сварочного тока (до 50 – 150 А/мм
2
), то есть 

примерно в шесть – восемь раз по сравнению с ручной сваркой элек-

тродами тех же диаметров. Коэффициент наплавки составляет 14 –

 18 г/А-ч, то есть в 1,5–2,0 раза выше, чем при сварке электродами 

вручную. Таким образом производительность автоматической сварки 

под флюсом в шесть – десять раз выше ручной [59]. 

Высокая производительность приводит к ускорению процесса 

плавления сварочной проволоки, увеличению глубины проплавления 

основного металла и, как следствие, значительному повышению про-

изводительности. Достаточно толстый слой флюса (до 60 мм), засы-

паемый в зону сварки, расплавляется на 30 %. Это делает дугу закры-

той (невидимой) и обеспечивает надежную защиту расплавленного 

металла от окружающего воздуха, стабилизирует сварочный процесс. 

Существенным достоинством сварки под флюсом являются незначи-

тельные потери на угар металла и его разбрызгивание. Потери на раз-

брызгивание, угар и огарки составляют всего 1 – 3 %. 

При автоматической сварке условия труда значительно лучше, 

чем при ручной сварке: дуга закрыта слоем шлака и флюса, выделе-

ние вредных газов и пыли значительно снижено, нет необходимости в 

защите глаз и кожи лица сварщика от излучения дуги, а для вытяжки 

газов достаточно естественной вытяжной вентиляции [59]. 

Преимущества сварки под флюсом: – широкий спектр возмож-

ного применения: сварка тонких и толстых пластин, сварка слаболе-

гированных, легированных и нержавеющих сталей, наплавка и ре-
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монтные работы; – высокая скорость сварки достигается благодаря 

использованию высоких сварочных токов; – высокоэффективное 

сплавление существенно снижает или исключает необходимость в 

дополнительной обработке; – меньшая стоимость работ (расход сва-

рочных материалов ниже, чем при использовании других методов 

сварки; – низкий уровень сварочных деформаций; – качественное 

формирование и отличный внешний вид сварного шва; превосходная 

компактность сварных швов; – высокие механические свойства ме-

талла сварного шва; – горение дуги во время сварки происходит под 

слоем флюса, что позволяет не применять индивидуальные средства 

защиты и снизить затраты на вентиляцию; – отсутствие дымовыделе-

ния обеспечивает оператору большой комфорт и позволяет сэконо-

мить на оборудовании для отвода и утилизации выделяющегося при 

сварке дыма. 

Однако автоматическая сварка под флюсом имеет также неко-

торые недостатки и ограничения по применению: может использо-

ваться только для легированных или нелегированных углеродистых 

сталей; использование порошкового флюса подразумевает выполне-

ние швов на горизонтальной поверхности либо принятие соответ-

ствующих мер; данный метод не позволяет производить сварку ли-

стов толщиной менее 1,8 мм (в связи с высокой степенью проплавле-

ния); не позволяет осуществлять стыковую сварку деталей толщиной 

более 16 мм без разделки кромок; большая глубина проплавления и 

перемешивание основного металла с присадочным в некоторых слу-

чаях влекут за собой повышенное легирование; требуется повышенная 

точность подготовки и сборки деталей перед сваркой, что в значитель-

ной степени затрудняет процесс при сложной конфигурации шва; почти 

всегда возникает необходимость и определенная трудность удаления 

шлаковой корки, а при сварке цилиндрических деталей – трудность 

удержания расплавленного металла и флюса на поверхности. 
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При этом возможна экономия до 90 % рабочей силы. Родина 

высоко оценила работу Института электросварки, указом Верховного 

Совета СССР в марте 1943 года 12 его специалистов были награжде-

ны орденами и медалями, а его директор Е.О. Патон удостоен звания 

Героя Социалистического Труда. 

3.4.5 Стилоскоп 

Для быстрого визуального полуколичественного анализа рас-

пространенных марок легированных сталей и цветных сплавов по их 

спектрам излучения широко в военные годы применялся Стилоскоп 

(от англ. Steel – сталь). Принцип действия стилоскопа основан на ис-

парении исследуемого металла в электрическом разряде и визуальном 

наблюдении спектра свечения паров. Встроенный спектроскоп имеет 

подвижный окуляр для последовательного обзора всего полученного 

линейчатого спектра. Определение примесных элементов произво-

дится оператором по «атласу», прилагаемому к прибору, где указаны 

характерные спектры примесей. По яркости спектральных линий гру-

бо оценивается количество определяемого элемента. Прибор в совре-

менном виде был введен в практику в 1930-х годах и получил широ-

кое распространение в промышленности для экспресс-оценки состава 

сплавов и сварных швов. 

Основные достоинства стилоскопа – простота конструкции и 

дешевизна, быстрота в сравнении с лабораторным химическим ана-

лизом. Недостатки стилоскопа – низкая точность, зависимость оценки 

от оператора. В классическом приборе не используется невидимая часть 

спектра излучения, процедура анализа требует времени на разглядыва-

ние и идентификацию спектра, что может привести к перегреву прибора 

или образца. Современные усовершенствованные стилоскопы оборуду-

ются устройствами фотографирования полученного спектра и ввода 

изображений в компьютер для автоматического анализа. 

Стилоскоп обеспечивает: возможность определения фосфора и 

углерода в искровом режиме; проведение анализов в стационарных и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
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полевых условиях; высокую надежность работы; удобство эксплуата-

ции. Стилоскоп позволяет: разбраковывать материалы по маркам на 

складах металла и полуфабрикатов; контролировать марки материала 

готовых деталей и изделий. 

Внедренные в производство стилоскопы использовались для 

экспресс-анализа и сортировки металлических частей поступающей с 

фронта разбитой отечественной и трофейной военной техники. 

Весомую отдачу на полях сражений дали разработки ученых в 

области металлургии и металловедения. Труды академика Л.Ф. Ве-

рещагина [30] позволили создать первую в мире установку по упро-

чению стволов минометов и других артиллерийских систем, в кото-

рых был использован принцип действия сверхвысоких давлений на 

кристаллическую структуру металла. Эта установка дала возмож-

ность увеличить срок службы орудий, их дальнобойность, а также 

применять для их изготовления менее качественные сорта стали. 

3.5 Достижения науки – вклад в Победу 

3.5.1. «Дорога жизни» 

Физико-технический институт АН СССР по заданию Ленинград-

ского правительства участвовал в важнейшей операции начала Великой 

Отечественной войны – прокладке «Дороги Жизни», начавшей работу 

22 ноября 1941 года, по льду Ладожского озера из Ленинграда, сжатого 

кольцом блокады, на «Большую землю». Это единственный путь, поз-

воливший осажденному Ленинграду выжить и даже помогать фронту, 

куда поступали производившиеся в блокадном городе вооружения.  

Для спасения города и помощи фронту нужно было сделать не-

вероятное: создать с нуля целую инфраструктуру, которая должна была 

бесперебойно действовать целую зиму, решая множество задач. Такой 

проект представлялся сложным даже для мирного времени. Фактически 

это была победа науки, и прежде всего физики, над гитлеровской так-

тикой, использовавшей голод в качестве средства ведения войны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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Группа ученых, возглавляемая членом-корреспондентом 

АН СССР П.П. Кобеко, определила, как деформировался ледовый по-

кров на озере под влиянием статических нагрузок разной величины, ка-

кие колебания происходили в нем под влиянием ветра и изменений 

сгонно-нагонных уровней воды, рассчитали износ льда на трассах и 

условия его пролома, изучила механические свойства ледового покрова 

(его прочность, хрупкость, грузоподъемность) и на основе этого разра-

ботала правила движения автоколонн по льду.  

Для автоматической записи колебаний льда ученый физтеха 

Наум Рейнов изобрел специальный прибор – прогибограф. Он мог ре-

гистрировать колебания льда на временном отрезке от 0,1 секунды до 

суток. С его помощью удалось определить причину, по которой в пер-

вые недели работы «Дороги жизни» ушли под лед около сотни грузо-

виков: проблема была в резонансе, который возникал при совпадении 

скорости автомобиля со скоростью ладожской волны подо льдом. 

Влияние оказывала также отраженная от берега волна и волны, 

создававшиеся соседними машинами. Так происходило, если полуторка 

двигалась со скоростью 35 км/ч. Ученые не рекомендовали также вести 

машины колоннами и предостерегали от обгонов на льду. При движе-

нии по параллельным трассам расстояние между грузовиками должно 

было быть не менее 70 – 80 м. Благодаря строгому выполнению этих 

правил, дорога действовала без аварий, не было случая разрушения 

льда из-за деформации или резонанса при движении транспорта.  

В общей сложности на Дороге жизни было построено более 

60 трасс для провоза техники, боеприпасы шли по другой трассе, причем 

с таким расчетом, чтобы в случае взрыва не повредить соседние машины. 

Отдельно шел вывоз раненых, детей, также отдельно ходили машины с 

нефтепродуктами, потому что в случае взрыва это было огромное пламя и 

как следствие – подтаявший лед. Помощь науки позволила сократить по-

тери, и трассу эксплуатировали до 24 апреля 1942 года. Последние маши-

ны прошли по Ладоге при толщине льда всего 10 см. 
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Векслер В.И. 

(1907 – 1966 гг.) 

3.5.2 Циклотронная бригада 

По инициативе С.И. Вавилова в 1940 году 

была создана «циклотронная бригада» для изу-

чения возможности сооружения циклотрона с 

диаметром полюсов в несколько метров. В ее со-

став вошли В.И. Векслер, С.Н. Вернов, П.А. Че-

ренков, Л.В. Грошев и Е.Л. Фейнберг. 26 сентяб-

ря 1940 года бюро Отделения физико-

математических наук (ОФМН) заслушало ин-

формацию В.И. Векслера о проектном задании 

на циклотрон, одобрило его основные характе-

ристики и смету на строительство. Циклотрон 

был рассчитан на ускорение дейтронов до энергии 50 МэВ. ФИАН 

планировал начать его строительство в 1941 году и пустить в 1943-м. 

Намеченные планы нарушила война. 

Острая необходимость в решении задачи по созданию атомной 

бомбы, возникшей во время войны, заставила Советский Союз моби-

лизовать свои усилия в исследовании микромира. А так как в этом 

ускорители оставались основным инструментом, то уже в 1943 году 

вновь обратились к трем циклотронам (РИАН, ЛФТИ, ФИАН), о ко-

торых шла речь перед войной, а также к созданию новых. 

Один за другим были построены два новых циклотрона в 

Москве в Лаборатории №2 под кодовыми названиями М-1 (1944 г.) и 

Мс (1946 г.). В Ленинграде после снятия блокады были восстановле-

ны циклотроны РИАН и ЛФТИ (1946 г.). 

Однако утвержденному перед войной проекту фиановского 

циклотрона не суждено было воплотиться в жизнь из-за революцион-

ного открытия Векслером принципа автофазировки в 1944 году. Хотя 

проект фиановского циклотрона и приняли перед войной к реализа-

ции, но было уже ясно, что классическая конструкция Лоуренса по 
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энергии себя к тому времени исчерпала. Такое положение дел настоя-

тельно призывало к поискам кардинально иного пути. 

Главным моментом идеи В.И. Векслера является принцип авто-

фазировки, суть которого сводится к следующему. Частицы попадают 

из инжектора в ускорительную камеру с некоторым разбросом по ско-

ростям. В процессе резонансного ускорения часть частиц начнет отста-

вать, а часть убегать вперед. Если, однако, частицы проходят ускоряю-

щий промежуток в период нарастания электрического поля, то (в этом 

и состоит явление автофазировки) на отстающие и опережающие ча-

стицы действуют поля, загоняющие эти частицы обратно в резонанс-

ный режим. Ускорителям заряженных частиц, сообщающим этим ча-

стицам высокие энергии, необходимые для эффективного воздействия 

на ядра атомов (их разрушения или синтезирования) придается огром-

ное значение при проведении исследований по ядерной физике. 

19 февраля 1946 года на заседании Специального комитета при 

Совнаркоме СССР соответствующей комиссии было поручено разра-

ботать проекты протонного и электронного ускорителей на основе 

автофазировки с указанием их мощности, сроков изготовления, а 

также места их строительства. В 1947 году в ФИАНе был построен 

электронный синхротрон с энергией до 250 млн эВ. 

3.5.3 Каталитическая грелка 

Грелка каталитическая – это химическая грелка, предназна-

ченная для индивидуального согревания человека за счѐт беспламен-

ного окисления паров бензина высокой очистки, например, Нефрас 

С2 80/120 или спирта 95–97 % в присутствии катализатора. Катали-

тическая грелка была создана в конце 1939 года, когда шли бои на 

Карельском перешейке и спасла жизнь многим нашим воинам и в 

войну с белофиннами, и в годы Великой Отечественной войны.  

Советской промышленностью выпускалась грелка бензиновая ка-

талитическая ГК-1, которая при полной заправке могла вырабатывать 

тепло в течение 8–14 часов с температурой до 60° С. Грелка состоит из 
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1880 – 1960 гг. 

резервуара, заполненного ватой, насадки с сетчатым патроном, в кото-

ром помещен катализатор, и крышки с вентиляционными отверстиями. 

Принцип работы грелки основан на выделении тепла при бес-

пламенном окислении паров бензина в присутствии катализатора. 

Пары бензина из резервуара проходят через каталитический патрон, 

где окисляются кислородом воздуха (сгорают без пламени) на по-

верхности разогретого катализатора. Продукты окисления выходят в 

вентиляционные отверстия крышки. Одновременно через вентиляци-

онные отверстия крышки к поверхности катализатора поступает воз-

дух, содержащий кислород. Каталитическая сетка (катализатор) име-

ет вид фитиля и находится внутри стального сетчатого патрона, сде-

лана из платины – это самая важная деталь грелки.  

3.6 Вклад ученых-физиков в Великую Победу 

Трудно переоценить вклад в победу в Великой Отечественной 

войне наших ученых-физиков. На их долю выпало решение много-

численных задач совершенствования средств вооружения Красной 

Армии. В целом список выдающихся достижений советских ученых в 

военные годы огромен. Уже после войны президент Академии наук 

СССР Сергей Вавилов отмечал, что одним из многих просчетов, обу-

словивших провал фашистского похода на СССР, была недооценка 

гитлеровцами советской науки. 

3.6.1 Абрам Федорович Иоффе. Вклад в развитие физики 

Родился Абрам Федорович 14 октября 1880 

года в городе Ромны Полтавской губернии (сей-

час Полтавская область, Украина) в семье купца. 

Отец Абрама не поскупился дать хорошее образо-

вание своему сыну: в 1897 году Иоффе получает 

среднее образование в реальном училище родного 

города, а в 1902 году он оканчивает Санкт-

Петербургский технологический институт и по-
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ступает в Мюнхенский университет в Германии. В Мюнхене он рабо-

тает под руководством самого Вильгельма Конрада Рентгена. Виль-

гельм Конрад пытается уговорить Абрама остаться в Мюнхене и про-

должать научную деятельность, но Иоффе оказался патриотом своей 

страны. После окончания университета в 1906 году, получив ученую 

степень доктора философии, он возвращается в Россию. 

В России Иоффе устраивается на работу в Политехнический 

институт. В 1911 году он экспериментально определяет величину за-

ряда электрона по тому же методу, что и Роберт Милликен (в элек-

трическом и гравитационном полях уравновешивались частицы ме-

талла). Из-за того, что Иоффе опубликовал свою работу лишь спустя 

два года – слава открытия измерения заряда электрона досталась аме-

риканскому физику.  

А.Ф. Иоффе подвергал воздействию рентгеновских лучей и 

электрического поля мельчайшие наэлектризованные металлические 

пылинки. Условия опыта были таковыми, что электрическое поле 

уравновешивало силу тяжести и пылинки оставались во взвешенном 

состоянии. Однако при воздействии рентгеновских лучей, которые 

выбивали часть заряда, пылинки приходили в движение и для их 

уравновешивания приходилось изменять напряженность электриче-

ского поля. Меняя параметры поля, ученый мог управлять пылинка-

ми: переносить их в любую точку камеры, сообщать им утраченный 

заряд, наблюдать обратное движение. В результате этих исследова-

ний было доказано, что заряд пылинок изменяется определенными 

порциями, а это подтверждает то, что атом состоит из заряженных 

частиц с вполне конкретными зарядами.  

Иоффе доказал реальность существования электронов независимо 

от материи, исследовал магнитное действие потока электронов, доказал 

статический характер вылета электронов при внешнем фотоэффекте. 

Дальнейшее исследование Иоффе в области физики твердого тела 

было естественным продолжением работы в лаборатории Рентгена – 
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изучение упругих и электрических свойств кварца. Ученый эксперимен-

тально доказал, что в кристаллах электрический ток может проводиться 

с помощью свободных ионов, а не только электронами. Абрам Федоро-

вич, изучая механические свойства кристаллов, установил зависимости 

их разрушения, что имело большое значение для техники. 

В 1923 году по инициативе Иоффе начинаются фундаменталь-

ные исследования и изучения свойств, совершенно новых на то время 

материалов – полупроводников. Первая работа в этой области прово-

дилась при непосредственном участии российского физика и касалась 

анализа электрических явлений между полупроводником и металлом. 

Им было обнаружено выпрямляющее свойство перехода металл-

полупроводник, которое лишь спустя 40 лет было обосновано при 

помощи теории туннельного эффекта. 

Абрама Федоровича Иоффе можно по праву считать создате-

лем советской физической школы, которая воспитала многих блестя-

щих ученых-теоретиков и экспериментаторов. В списке учеников 

Иоффе – цвет советской науки: П.Л. Капица, Л.Д. Ландау, И.В. Кур-

чатов и многие другие. Абрам Федорович был не только гениальным 

ученым, но и обладал недюжинными организаторскими способно-

стями: умел находить и привлекать к работе молодые таланты, пропа-

гандировать науку, увлечь коллег мечтами о будущем техники. 

Основные достижения Иоффе связаны с областью физики твердо-

го тела. Еще в Мюнхене, работая в лаборатории помощником физика В.-

К. Рентгена, Иоффе провел ряд крупных исследований, которые принес-

ли ему репутацию ученого, глубоко вникающего в механизмы изучае-

мых процессов и проводящего опыты с исключительной точностью. 

Иоффе решил задачу об электрических аномалиях кварца, пока-

зав, что они связаны с образованием объемных зарядов внутри вещества, 

указал на сильное влияние даже незначительных примесей на электро-

проводность диэлектриков (материалов, которые плохо или вовсе не 

проводят электрический ток), разработал способы очистки кристаллов, 

http://scsiexplorer.com.ua/index.php/osnovnie-ponyatiya/147-poluprovodniki.html
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создал новые электротехнические материалы. Ученый также предложил 

методы устранения перенапряжений в кристаллах, сформулировал но-

вую идею о природе полупроводниковых свойств большой группы 

сплавов, открыл явление (названное позже эффектом Иоффе), в резуль-

тате которого повышается прочность кристалла при сглаживании его 

поверхности. Такое сглаживание можно достигнуть медленным раство-

рением кристалла. Удивителен тот факт, что растворение кристалла 

лучше идет вдоль микротрещин и в результате этого эти трещины исче-

зают, а прочность кристалла при этом увеличивается в сотни раз. 

В начале 1930-х Иоффе изучал новые для того времени матери-

алы – полупроводники, которые стали одним из главных направлений 

его последующих исследований. 

Опыты привели ученого к смелой гипотезе, что полупроводни-

ки способны обеспечить эффективное преобразование энергии излу-

чения в электрическую энергию. А это, в свою очередь, дало толчок 

развитию новых областей знания, например, созданию кремниевых 

преобразователей солнечной энергии, широко известных сегодня как 

солнечные батареи. Правда, до создания полноценных солнечных ба-

тарей было еще далеко, а в ближайшем будущем работы Иоффе в об-

ласти полупроводников пригодились на фронте. Так, ученый предло-

жил оригинальную конструкцию солдатского котелка… для обеспе-

чения работы радиостанций – ко дну котелка крепились полупровод-

никовые спаи, а другие спаи в зависимости от поры года помещались 

в холодную воду или снег. Затем котелок подвешивался над костром. 

В результате разности температур между спаями в такой своеобраз-

ной цепи возникала электродинамическая сила, обеспечивавшая бес-

перебойную работу партизанских радиостанций. 

Иоффе с учениками создал систему классификации полупро-

водниковых материалов, разработал методики определения их основ-

ных свойств. В институте на базе этих исследований была сконструиро-

вана и испытана серия охлаждающих устройств. В итоге Иоффе дал 
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1897 – 1957 гг. 

жизнь новой отрасли науки – термоэлектроэнергетике, которая призвана 

решить такие актуальные для современного общества проблемы, как 

преобразование световой и тепловой энергии в электрическую. 

Абрам Федорович Иоффе внес огромный вклад в становление и 

развитие физики и электроники. Он был членом многих Академий 

наук (Берлинской и Гѐтиннгенской, Американской, Итальянской), а 

также почетных членом множества университетов во всем мире. За 

свои достижения и исследования был удостоен множества наград. 

Умер Абрам Федорович 14 октября 1960 года. 

3.6.2 Сергей Яковлевич Соколов – основатель метода  

ультразвуковой дефектоскопии  

Сергей Яковлевич Соколов – советский 

физик, основатель ультразвуковой дефекто-

скопии, пионер в области звуковидения, раз-

работал первый кварцевый анализатор звука, 

исследовал дифракцию света на ультразвуке. 

Дважды лауреат Государственной премии 

СССР (1942, 1951 гг.), чл.-кор. АН СССР (1953 г.). 

Родился Сергей Яковлевич 26 сентября 

(8 октября) 1897 года в селе Кряжим (ныне 

Вольский район, Саратовская область). В 1925 году окончил Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина). 

Во время учебы у него было несколько наставников, о которых 

он всегда отзывался с уважением. Преподавателем физики был про-

фессор Митрофан Михайлович Глаголев. Лабораторные занятия вел 

Борис Павлович Козырев, который со временем стал заслуженным 

деятелем науки и техники РСФСР. Еще одним преподавателем был 

Сергей Иванович Покровский, который читал курс электричества и 

магнетизма, и отличался строгим отношением к студентам, особенно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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на экзаменах. Чтобы получить хорошую оценку на экзамене, нужно 

было обязательно ответить на все вопросы. 

Сфера научных интересов – акустика, в частности явление уль-

тразвука. В 1927 г. показал способность ультразвука проходить через 

металлы без заметного поглощения. Применил это явление для обна-

ружения дефектов в металлах (1928 г.), положив начало ультразвуковой 

дефектоскопии, которая является одним из самых распространенных в 

мире методов неразрушающего контроля (контроль надѐжности объек-

та, не требующий выведения объекта из работы либо его демонтажа). 

Построил первый ультразвуковой дефектоскоп (в 1937 г. был создан 

промышленный образец), разработал различные конструкции ультра-

звуковых дефектоскопов. Изготовил кварцевый вибратор для генерации 

мощных ультраакустических колебаний (получил колебания частотой 

109 Гц) и разработал методы их детектирования. Выдвинул идею ис-

следования структуры твердых тел и фазовых переходов ультразвуко-

вым методом. В 1942 г. за изобретение метода ультразвуковой дефекто-

скопии удостоен Государственной премии СССР. 

Сергей Яковлевич Соколов является пионером звуковидения. В 

1935 г. он предложил методы преобразования звуковых изображений 

в видимые (поверхностного рельефа, механического сканирования, с 

помощью электронно-акустической трубки-преобразователя) и со-

здал аппаратуру звуковидения, названную им ультразвуковым микро-

скопом (1948 г.). В 1951 г. за изобретение ультразвукового микроско-

па, усовершенствование и промышленное освоение методов ультра-

звуковой дефектоскопии удостоен Государственной премии СССР. 

Заложил основы акустической голографии. 

Разработал первый кварцевый анализатор звука. Исследовал 

дифракцию света на ультразвуке. Выдвинул идею использования ди-

фракции света в ультразвуковом поле в твердых и жидких средах для 

модуляции светового пучка.  

Умер 20 мая 1957 года в Ленинграде.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1903 – 1960 гг. 

3.6.3 Игорь Васильевич Курчатов – Отец советской ядерной  

энергетики 

Игорь Васильевич Курчатов – со-

ветский физик, «отец» советской атомной 

бомбы. Трижды Герой Социалистического 

Труда (1949, 1951, 1954 гг.). Академик АН 

СССР (1943 г.) и АН Узбекской ССР 

(1959 г.), доктор физико-математических 

наук (1933 г.), профессор (1935 г.). Осно-

ватель и первый директор Института 

атомной энергии (1943 – 1960 гг.). Глав-

ный научный руководитель атомной про-

блемы в СССР, один из основоположников использования ядерной 

энергии в мирных целях. Лауреат Ленинской премии и четырѐх Ста-

линских премий. Почѐтный гражданин СССР. 

Игорь Васильевич родился 12 января 1903 г. в поселке Сим-

ский Завод (ныне г. Сим) на Урале. Национальность его – русский. 

Его отец, Василий Алексеевич (1869 – 1941 гг.), почетный гражданин 

города Сим, в разное время работал помощником лесничего и земле-

мером. Мать, Мария Васильевна Остроумова (1875–1942 гг.), была 

дочерью местного священнослужителя, работала до замужества учи-

тельницей в Уфимском Златоустовском Никольском училище. Игорь 

был вторым из троих детей: его сестра Антонина была старшей, а 

брат Борис – младшим.  

В 1909 г. после переезда семьи в Симбирск началась учеба в 

Симбирской гимназии, где Игорь окончил начальную школу. Три го-

да спустя, после переезда в Крым по причине состояния здоровья 

сестры, Курчатов был переведен в Симферопольскую гимназию. По-

началу мальчик преуспевал буквально во всех дисциплинах, но после 

того, как подростком прочел книгу по физике и технике, выбрал фи-

зику занятием всей своей жизни. Семья бедствовала, поэтому Игорь 
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одновременно с учѐбой окончил вечернюю ремесленную школу, по-

лучил специальность слесаря и работал на небольшом механическом 

заводе Тиссена (в настоящее время АО Завод «Фиолент»). Летом он 

работал в землеустроительных экспедициях. В 1920 г., работая днем и 

учась в вечерней школе, Игорь окончил Симферопольскую гимназию 

с золотой медалью. В том же году поступил в Таврический универси-

тет на физико-математический факультет.  

Игорь Курчатов был одним из лучших на кафедре физики и ма-

тематики. Благодаря успехам в учебе, его и еще одного студента 

назначили ответственными за университетскую физическую лабора-

торию и дали свободу действий в проведении экспериментов. Из этих 

ранних опытов Курчатов почерпнул важное понимание значения 

практических доказательств для поддержки научного восприятия, что 

в его дальнейших исследованиях очень пригодилось. В 1923 г. Игорь 

окончил университет с дипломом физика, пройдя четырехлетний 

курс за три года.  

Переехав вскоре в Петроград, он поступил в политехнический 

институт, чтобы стать корабельным инженером. Как и в Симферопо-

ле, Курчатов должен был работать, чтобы учиться и содержать себя. 

Он был принят в Магнитометеорологическую обсерваторию в Пав-

ловске, что позволило ему зарабатывать на жизнь и заниматься лю-

бимым делом. Так как работа в обсерватории стала отбирать много 

времени, Курчатов отстал в учебе и на втором семестре бросил ин-

ститут. С этого момента он решил сосредоточиться на физике. После 

работы исследователем в Бакинском политехническом институте в 

1924 – 1925 гг. Игорь Курчатов был определен в Физико-технический 

институт в Ленинграде, стоявший на переднем крае изучения физики 

и техники того времени в СССР. Одновременно он в 1927 г. женился 

на Марине Дмитриевне Синельниковой и работал преподавателем на 

кафедре механической физики Ленинградского политехнического и в 
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Педагогическом институте. Здесь он провел свои лучшие годы и со-

вершил некоторые из своих важнейших открытий.  

Свою научную деятельность он начал с изучения свойств кри-

сталлов сегнетовой соли. Создал учение о сегнетоэлектрике. В конце 

1920-х – начале 1930-х годов Курчатов увлекся тем, что тогда носило 

название ферроэлектричества, – изучением свойств и характеристик 

различных материалов под действием электрического тока. Курчато-

вым И.В. созданы высоковольтная установка, ускорительная трубка, 

получен пучок протонов энергией в 350 т. эВ.  

Эти исследования привели к созданию полупроводников и 

привлекли его внимание к ядерной физике. После проведения 

начальных опытов с радиацией бериллия, встречи и переписки с пио-

нером этой науки Фредериком Жолио в 1933 г. Курчатов начал пло-

дотворную работу по обузданию силы атома. Совместно с другими 

исследователями, включая брата Бориса, он совершил прорыв в изу-

чении изомерных ядер, радиоактивных изотопов брома, которые об-

ладали одинаковой массой и составом, но имели разные физические 

характеристики. Эта работа привела к подвижкам в понимании 

структуры атома в советском научном сообществе.  

В это же время (в 1934–1935 гг.) Курчатов совместно с учены-

ми Института радия (научной и просветительской организации, со-

зданной в СССР как подражание подобным учреждениям, основан-

ным пионером изучения радиации Марией Кюри во Франции и 

Польше) занимался исследованиями нейтрона, нейтральной субатом-

ной частицы, о которой в то время было мало известно. Нейтроны с 

большими энергиями используются для бомбардировки ядра радио-

активного атома, такого как уран, чтобы расщепить атом и во время 

ядерной реакции освободить большие объемы энергии.  

В 1930-х годах такие исследователи, как Жолио, Энрико Фер-

ми, Роберт Оппенгеймер и другие, стали понимать, что ядерная реак-

ция при должном обращении может быть использована для создания 
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бомбы беспрецедентной взрывной мощи. Курчатов как один из веду-

щих советских атомщиков де-факто считался лидером исследований 

и экспериментов в этой сфере. По разным причинам, включая нехват-

ку ресурсов и политически репрессивную атмосферу сталинского ре-

жима того времени, Советский Союз отставал от остального мира в 

гонке за приручение атома. В конце 1930-х годов советский физик 

Игорь Курчатов, фото которого размещены в статье, с группой иссле-

дователей в Ленинграде совершил прорыв в ядерной реакции радио-

активных изотопов тория и урана.  

В 1940 г. двое из его коллег случайно обнаружили деление изо-

топа урана и под его руководством написали об этом короткую ста-

тью в американское издание «Физическое обозрение», которое в то 

время было ведущим научным журналом, публиковавшим статьи о 

прогрессе в ядерных исследованиях. Через несколько недель ожида-

ния ответа Игорь Курчатов инициировал поиск текущих публикаций, 

чтобы узнать новости об экспериментах по делению ядра. В резуль-

тате он обнаружил, что американские научные журналы перестали 

публиковать такие данные с середины 1940 г. Курчатов доложил со-

ветскому руководству, что США в ответ на растущую угрозу миро-

вой войны с осью Германия-Италия-Япония, вероятно, прилагает 

усилия по созданию атомной бомбы. Это привело к интенсификации 

исследований в Советском Союзе. Ленинградская лаборатория Кур-

чатова стала центром этих усилий.  

В 1940 году разработан первый план овладения атомной энер-

гией. Мало кто мог бы предположить, какое значение могут иметь та-

кие исследования для обороны страны. При изучении искусственной 

радиоактивности, возникающей при облучении ядер нейтронами, 

Курчатов И.В. открыл новое явление: изомерию искусственных 

атомных ядер. Одновременно с изучением открытой изомерии Кур-

чатов ведет и другие опыты с нейтронами. Он ищет ответ на главный 

вопрос: происходит ли размножение нейтронов в различных компо-
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зициях урана и замедлителя. Решением этой задачи занимаются Фле-

ров и Петржак.  

Продвижение германских войск в глубь территории СССР в 

июле 1941 г. сократило количество доступных ресурсов во всех сек-

торах Советского Союза, в том числе и в научном сообществе. Мно-

гие из исследователей и физиков Курчатова были назначены решать 

текущие военные задачи. Намеченная Курчатовым И.В. программа 

научных работ прервана, вместо ядерной физики он начинает зани-

маться разработкой систем размагничивания боевых кораблей [18, 19, 

23, 24]. Отправился в Севастополь обучать моряков размагничивать 

корабли для борьбы с магнитными минами.  

К 1942 г. усилиями советской разведки в США был подтвер-

жден факт того, что «Манхэттенский проект» делает успехи в созда-

нии атомного оружия. По требованию ученых и политиков Игорь 

Курчатов был вызван из Севастополя и назначен главным конструк-

тором центра по разработке контролируемой ядерной реакции. Этот 

центр позже станет сердцем советского Института атомной энергии. 

Методика размагничивания обеспечила судам 100 % безопасность. 

В институте группа Курчатова построила циклотрон (1944 г.) и 

другое оборудование, необходимое для управления ядерным реакто-

ром. После успешного испытания и применения США в конце Вто-

рой мировой войны атомных бомб Советский Союз усилил работы по 

предотвращению американской ядерной угрозы. 27 декабря 1946 г. 

Курчатов и его группа построили первый атомный реактор в Европе. 

Это позволило получить изотоп плутония, необходимый для создания 

ядерного оружия.  

29 сентября 1949 г., проведя успешные испытания атомной 

бомбы, СССР официально вступил в ядерный век. В ноябре 1952 г. 

был осуществлен взрыв американской водородной бомбы, которая 

была во много раз мощнее, а 12 августа 1953 г. ознаменовалось по-

добным достижением Советского Союза. После создания атомного и 
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1905 – 1985 гг. 

водородного оружия Курчатов возглавил движение в советском 

научном сообществе по мирному использованию атома. В 1951 г. 

Курчатов организовал одну из первых конференций по атомной энер-

гетике в Советском Союзе и позднее стал частью группы, которая 

27 июня 1954 г. запустила первую в СССР атомную электростанцию 

(Обнинскую АЭС). Также он создал первый в СССР атомный реактор 

для подводных лодок (1958 г.) и первый в мире для атомных ледоко-

лов (Атомный ледокол «Ленин», 1959 г.), крупнейшую установку для 

проведения исследований по осуществлению регулируемых термо-

ядерных реакций (1958 г.). 

Многие ученики и подчинѐнные Курчатова стали известными 

учѐными. Это такие специалисты как Андрей Сахаров, Виктор Адам-

ский, Юрий Бабаев, Юрий Трутнев, Юрий Смирнов, Аркадий Бриш, 

Амир Амаев. 

После смерти 7 февраля 1960 года тело учѐного было кремиро-

вано, прах помещѐн в урне в Кремлѐвской стене на Красной площади 

в Москве. 

3.6.4. Андрей Сергеевич  Завьялов – создатель броневой  

противоснарядной стали 

Андрей Сергеевич Завьялов – совет-

ский ученый-металловед, доктор технических 

наук, профессор. Основатель и первый дирек-

тор (1938 – 1958 гг.) ЦНИИ Металлургии и 

брони (ныне НИЦ «Курчатовский  институт» 

– ЦНИИ КМ «Прометей»), крупнейший уче-

ный-металловед в области броневых сталей. 

Лауреат двух Сталинских премий.  

Родился 9 июля 1905 года в деревне 

Редькино (ныне Наро-Фоминский район, Мос-

ковская область) в многодетной (18 детей) семье. Сын ткача, рабоче-

го ткацкой фабрики. В 1916 г. окончил сельскую школу. Завьялов ра-
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но осиротел, работать начал с 14 лет: работал грузчиком, рабочим на 

железной дороге. 

В 1922 – 1924 гг. учился на рабфаке Московского института 

инженеров путей сообщения, после успешного окончания которого 

командирован в Ленинградский горный институт (ныне Санкт-

Петербургский горный университет, где получил специальность гор-

ного инженера-металлурга (1924 – 1930 гг.). 

В 1930 – 1932 годах работал во Всесоюзном научно-

исследовательском институте металлов (позднее НИИ-13): сначала 

был аспирантом, научным сотрудником. С этого и начался его путь в 

науку. В начале тридцатых годов обостряется международная обста-

новка, развиваются события, предвещающие мировую войну. В Ле-

нинграде в начале 1930 года была образована научно-

исследовательская группа, получившая название «Броневая группа». 

Специалистов из броневой группы направляли на заводы, произво-

дящие броню, броневые корпуса и башни для выпускаемого тогда 

танка Т34. Изучение этих производств, а также исследование причин 

брака, выявляемого при полигонных испытаниях броневых деталей 

отстрелом дали молодому талантливому инженеру определенный 

опыт и знания в этой области [60]. 

В 1931 году входил в состав комиссии, назначенной для разбо-

ра и изучения архива А.Н. Фарфурина – главного специалиста броне-

вого производства, технического директора Ижорского завода, кото-

рый являлся ведущим предприятием по производству брони для тан-

ков и Военно-морского флота. Здесь Завьялов провел работу по изме-

нению технологии нагрева броневых деталей для закалки в пакетах 

однорядной посадкой их в печь, что привело к резкому снижению 

брака и повышению производительности. После этой успешной рабо-

ты в мае 1932 года Андрей Сергеевич приказом Наркома тяжелой 

промышленности Г.К. Орджоникидзе был направлен на Ижорский 

завод на должность начальника Центральной заводской лаборатории.  
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На заводе Завьялов вплотную занимался технологией произ-

водства танковой брони. При непосредственном участии А.С. Завья-

лова в 1933 году впервые в мире была разработана и внедрена сварка 

брони танковых корпусов и башен, а в 1934 г. разработана и внедрена 

в производство противопульная стальная броня высокой твердости 

марки «ИЗ» (Ижорский Завод), выбран состав стали, разработана 

технология производства, включающая выплавку в кислой мартенов-

ской печи, разливку в кузнечные изложницы, ковку слитков с осад-

кой. Из этой брони была изготовлена партия корпусов и башен танка 

Т-26. Также была разработана корабельная стальная броня для крей-

серов марки ФД-7954, которой были бронированы крейсер «Киров» и 

«Максим Горький». 

Андрей Сергеевич по складу своей мощной натуры и в силу 

острого чувства гражданственности не мог ограничиться только вопро-

сами создания брони, не рассматривая при этом всего комплекса про-

блем, связанных с концепцией бронирования танков. Проблемы же бы-

ли вполне серьезными, они возникли в результате появления нового во-

оружения. Основными качествами танков, принятых на вооружение в 

1931 – 1936 годах, считались огневая мощь и подвижность. Поскольку 

в армиях вероятного противника не было противотанковой артиллерии, 

броневая защита танков была рассчитана лишь против пуль, осколков 

снарядов, иногда и против пуль крупнокалиберных пулеметов. Появле-

ние скорострельной противотанковой артиллерии требовало новых ре-

шений броневой защиты. Это хорошо понимал А.С. Завьялов. Поэтому 

в 1935 году по его инициативе ЦЗЛ провела испытания бронебойными 

снарядами танковой брони толщиной 15 и 20 мм (максимальные тол-

щины, применяемые для основного бронирования танков). Оказалось, 

что даже при очень небольшой скорости удара снаряда броня пробива-

лась, раскалываясь. Другими словами, наши танки оказались незащи-

щенными даже от слабой противотанковой артиллерии при обстреле их 

не только с коротких, но и дальних дистанций. 
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В мае 1936 года Завьялов при содействии А.А. Жданова доло-

жил свою концепцию необходимости реконструкции и модернизации 

производства брони и бронетанковой техники на заседании Совета 

Труда и Обороны в присутствии Сталина. Немедленно были приняты 

радикальные решения: в производственном объединении «Спец-

сталь» (под началом И.Ф. Тевосяна) создано Главное управление по 

производству брони, которому были переданы Ижорский и Мариу-

польский металлургические заводы, их центральные лаборатории 

преобразованы в Центральные броневые лаборатории (ЦБЛ-1 и ЦБЛ-2). 

На Ижорском заводе было заменено руководство, А.С. Завьялов стал 

начальником Центральной броневой лаборатории, главным металлур-

гом – заместителем главного инженера.  

Во второй половине 1936 г. Конструкторским бюро было пору-

чено создать тяжелые и средние танки с хорошим вооружением и 

надежной защитой от бронебойных снарядов. Завьяловым были про-

ведены исследования тактических свойств брони, в том числе изуче-

ние изменения снарядостойкости в зависимости от угла встречи с 

броней. Руководитель танкового конструкторского бюро М.И. Кош-

кин талантливо использовал эти материалы при разработке конструк-

ции нового танка. В результате в начале 1939 г. у нас появился луч-

ший в мире средний танк, знаменитый Т-34, который отличался вы-

сокой подвижностью и проходимостью. Комплексным подходом к 

проблеме создания брони А.С. Завьялов положил начало новому сти-

лю работы материаловедов – тесному сотрудничеству с конструкто-

рами, начиная с ранних стадий проектирования, которое преобладает 

и в наши дни в ЦНИИ КМ «Прометей». 

Все предвоенные годы прошли для Завьялова и его коллектива в 

напряженной работе по созданию все более совершенных броневых ма-

териалов, технологии их производства, сварки. Дальновидность и свое-

временность принятых решений подтвердили первые крупные сраже-
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ния, в которых участвовали советские танки – гражданская война в Ис-

пании 1936 – 1939 гг. 

При непосредственном участии А.С. Завьялова впервые в мире 

была разработана и на Ижорском заводе освоена технология произ-

водства тонкой цементованной авиационной брони, предназначав-

шейся для защитной спинки летчиков штурмовой и истребительной 

авиации. Это помогло во время войны резко сократить потери летно-

го состава. Огромное значение имели начатые в 1938 году работы 

ЦБЛ-1 по производству литых монолитных танковых башен взамен 

сварных из катаной брони. Литые башни для танков Т34 были 

успешно внедрены в производство на Мариупольском заводе нака-

нуне войны, а для тяжелых танков КВ на Уралмашзаводе – в августе–

сентябре 1941 года. Нельзя не отметить, что новые бронематериалы и 

документированная четко изложенная технология производства сыг-

рали важную роль не только в повышении боевой мощи танков, но 

также позволили во время войны быстрыми темпами наладить массо-

вое производство танков в тылу страны. 

В 1938 году Андрей Сергеевич Завьялов, авторитет которого 

уже был общепризнанным, назначается председателем Комиссии 

Совнаркома по подготовке мероприятий, обеспечивающих развитие 

броневой промышленности страны. По результатам работы Комисси-

ей было подготовлено и 7 августа 1938 года вышло Постановление 

Правительства № 197 «О развитии и укреплении броневой промыш-

ленности, повышении качества брони, ускорении ее поставок». Дея-

тельность возглавляемого А.С. Завьяловым коллектива уже давно не 

ограничивалась потребностями Ижорского завода и фактически при-

обрела общегосударственный масштаб. 

Приказом Наркомата по судостроительной промышленности 

№ 3 от 27 января 1939 года Броневой институт выделился из Ижор-

ского завода в качестве самостоятельного научно-исследовательского 

учреждения – ЦНИИ-48.  
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Появление в 1943 году на Курской дуге фашистских танков но-

вых конструкций с пушками крупного калибра и более надежной 

броней – «тигров», «пантер», самоходных орудий «Фердинанд» – по-

требовало от советских конструкторов создания танков и САУ с более 

мощным вооружением и повышенной бронезащитой. Для новых танков 

потребовалась новая броня. Разработка технологии такой брони была 

поручена ЦНИИ-48. А.С. Завьялов срочно вылетел в Магнитогорск.  

Через полтора месяца напряженной работы технология изго-

товления тяжелой танковой брони была создана. «Вот это была рабо-

та, – вспоминал А.С. Завьялов. – Спали на столах в «бронебюро», ще-

тиной обросли до самых глаз … Видимо, мы все же были неплохими 

экспериментаторами. И потом понимали, что произойдет, если фронт 

останется без тяжелых танков. Но он не остался» [40]. Важное прави-

тельственное задание было выполнено в срок. Танки ИС-1 и ИС-2 с 

85-мм и 122-мм пушками получили лобовую броню 90–120 мм; ИС-3 

– лобовую броню 120–250 мм и 122-мм пушку; СУ-100 и  ИСУ-152 – 

100-мм и 152-мм пушки. Танки ИС и САУ с 100-мм и 152-мм пушка-

ми поражали любую технику противника с расстояния в 2000 м, сна-

ряды ИСУ-152 срывали с фашистских «тигров» башни. Солдаты на 

фронте называли их «зверобоями». 

В 1946 году Центральный научно-исследовательский институт № 

48 вернулся в Ленинград. До 1958 года Завьялов продолжал трудиться 

на посту директора ЦНИИ-48, затем возглавил кафедру металловедения 

Северо-Западного заочного политехнического института, в 1960 –

 1968 годах был ректором этого института, до 1972 года оставался заве-

дующим кафедрой металловедения и термической обработки. 

Завьялов по-прежнему отдавал много сил и энергии науке о ме-

таллах, разрабатывал составы высокопрочной броневой стали для 

танков и судов Военно-морского флота, проводил крупные исследо-

вания в области фазовых превращений и теории легирования углеро-

дистых сталей, отпуска и прокаливаемости сталей, конструктивной 
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прочности металлических материалов, участвовал в создании высо-

копрочной стали для первого в мире атомного ледокола «Ленин».  

А.С. Завьялов внес существенный вклад в развитие теории ме-

талловедения. Им было написано 140 работ и 8 фундаментальных мо-

нографий по металловедению, опубликованы книги «Теория легирова-

ния и термической обработки стали» (1943 г.), «Фазовые превращения в 

железоуглеродистых сплавах» (1948 г.), «Редкоземельные металлы в 

конструкционных сталях» (1960 г.), «Прокаливаемость стали и ее влия-

ние на долговечность стальных изделий» (1969 г.) и др. Когда Андрей 

Сергеевич представил диссертацию на соискание ученой степени кан-

дидата наук, ему сразу была присвоена ученая степень доктора техни-

ческих наук. Завьялов имел ученое звание профессора, ему дважды 

присуждалась Государственная премия СССР – в 1943 и 1951 гг.  

Высокая научная эрудиция Завьялова, его талант лектора и пе-

дагога снискали ему огромный авторитет среди коллег, аспирантов и 

студентов. Научно-педагогическую деятельность Андрей Сергеевич 

сочетал с большой общественной работой, много внимания уделял 

популяризации науки и техники, более 20 лет руководил секцией ме-

талловедения и термической обработки Научно-технического обще-

ства (НТО) при Ленинградском доме научно-технической пропаганды 

и Ленинградском областном правлении НТО Машпром. За заслуги пе-

ред Родиной Завьялов был награжден орденом Ленина, двумя орденами 

Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, 

орденом Красной Звезды, орденом «Знак Почета», многими медалями.  

Завьялов трагически погиб 6 сентября 1985 года на 81-м году 

жизни. Имя ученого-металловеда, доктора технических наук, профес-

сора, дважды лауреата Государственной премии СССР А.С. Завьяло-

ва навсегда связано с историей создания высококачественной брони 

для бронетанковой техники, Военно-морского и полярного флота, с 

Великой Отечественной войной 1941 – 1945 гг., с Уралом и Сибирью. 
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1908 – 1992 гг. 

3.6.5. Павел Кондратьевич Ощепков – «Отец радиолокации, 

интроскопии, энергоинверсии»  

 

Ощепков Павел Кондратьевич – советский 

учѐный, заслуженный деятель науки и техни-

ки РФ, профессор, доктор технических наук. 

Место рождения: д. Зуевы Ключи, Караку-

линский район, Удмуртская Республика.  

Основатель отечественной радиолокации, 

интроскопии, энергоинверсии. Создатель ап-

паратуры для обнаружения самолѐтов с по-

мощью электромагнитного луча. Для этого 

использовалась радиолокация (определение 

свойств и положения объектов с помощью ра-

диоволн) и интроскопия (неразрушающее исследование внутрен-

него строения объекта и протекающих в нѐм процессов с помощью 

звуковых волн электромагнитного излучения), а также энергоин-

версия (метод энергоинверсии предполагает, что рассеянную в 

окружающем пространстве тепловую энергию можно преобразо-

вывать в другие типы энергии, например, электрическую. Такое 

устройство было бы вечным двигателем. 

В раннем возрасте, оставшись без родителей, он скитался по 

всей стране, и лишь оказавшись в школе-коммуне, уже в 12-летнем 

возрасте научился читать. Экстерном завершил среднее образование 

(школа, техникум в Перми). Также успешно за три года одолел про-

грамму Института народного хозяйства имени Г.В. Плеханова и был 

направлен инженером-электриком в сектор Энергоцентра к 

Г.М. Кржижановскому. 

В июле – августе 1934 г. при его активном участии успешно ис-

пытаны первые образцы отечественных радиолокационных станций.  
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В 1937 г. П.К. Ощепков был арестован по делу Тухачевского и 

10 лет провел в лагерях. В декабре 1939 г. П.К. Ощепкова освободи-

ли, но в 1941 г. последовал новый арест. По ходатайству А.Ф. Иоффе, 

К.Е. Ворошилова, Г.К. Жукова и В.М. Молотова его перевели в 

Свердловск в «шарашку» НКВД. 

В 1964 г. П.К. Ощепков возглавил Научно-исследовательский 

институт интроскопии и занимал пост директора до выхода на пен-

сию в 1968 г. 

На его надгробной плите высечена надпись: «Отцу радиолока-

ции, интроскопии, энергоинверсии». 
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4 ВКЛАД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ      

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

С первых дней войны военные железнодорожники выполняли 

боевые задачи по заграждению и техническому прикрытию железных 

дорог. В ходе немецкого наступления ими было взорвано 2871 желез-

нодорожный мост, 18922 километра рельс (в однопутном исчисле-

нии), 6579 километров линий связи, почти 27 тысяч стрелочных пере-

водов, огромное количество служебно-технических зданий, станци-

онных водокачек и других сооружений [61,72]. 

Железнодорожные части и соединения особенно отличились при 

обороне Москвы и Ленинграда, в битвах под Сталинградом и на Кур-

ской дуге, во время стратегических операций фронтов на Украине, в 

Белоруссии, Молдавии и Прибалтике, в странах Восточной Европы и 

Германии. 

С началом контрнаступления наших войск под Москвой воины-

железнодорожники начали восстановительные работы, которые при-

обрели огромный размах с началом всеобщего наступления Красной 

Армии. Всего за годы Великой Отечественной войны Железнодорож-

ными войсками совместно со спецформированиями Народного ко-

миссариата путей сообщения было восстановлено и построено (в том 

числе и на освобождѐнной территории государств Восточной Евро-

пы) почти 120 тыс. км главных, вторых и станционных путей, почти 

77 тысяч стрелочных переводов, почти 15 тысяч железнодорожных 

мостов, 46 туннелей, почти 71000 километров столбовых линий свя-

зи, 7990 станций и разъездов, 182 паровозных депо, 2345 пунктов во-

доснабжения локомотивов и другие объекты. Кроме того, на объектах 

железнодорожного транспорта минеры Железнодорожных войск 

обезвредили и уничтожили 511 951 противотанковую мину, 762 837 

противопехотных мин, 18627 фугасов, 281 мину замедленного дей-
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ствия, 59389 неразорвавшихся авиабомб, 959 328 неразорвавшихся 

снарядов [62]. 

Потери за время войны в Железнодорожных войсках составили 

118 708 человек, в том числе убитых 5,5 %, пропавших без вести 

27,8  %, больных и раненых  66,7 % [62]. 

С первых дней войны железнодорожным транспортом осу-

ществлялись массовые перевозки, связанные с мобилизацией и со-

средоточением войск, перебазированием промышленности и эвакуа-

цией населения.За годы войны железнодорожники перевезли 20 мил-

лионов вагонов с солдатами, а также с грузами (снарядами, боевой 

техникой, продовольствием). Если выстроить эти эшелоны по цепоч-

ке, то они обогнут Землю по экватору 4 раза. Поезда шли сплошным 

потоком, иногда интервал между ними составлял 600 – 700 метров. 

Более 2,5 тысяч заводов и фабрик были вывезены за Урал, что 

позволило в кратчайшие сроки восстановить военный и промышлен-

ный потенциал страны. 

В эвакуацию были вывезены 18 миллионов человек, для этого 

потребовалось более 1,5 миллиона вагонов. 

Для выполнения небывалых по размерам и сложности перевозок 

железнодорожники применяли эффективные методы регулирования 

вагонных парков и организации движения поездов. Широко приме-

нялся пропуск поездов в обход загруженных участков, вводилось од-

ностороннее движение, применялся пакетный график движения, 

сдваивание поездов. Среди железнодорожников в годы войны полу-

чили широкое применение новаторские решения по ускорению пере-

возок, экономному расходу топлива. 

В военное время железнодорожники восстановили 120 тысяч 

километров железнодорожных путей, 13 тысяч малых и около 3 ты-

сяч больших мостов. 

В 1942 году в рекордные сроки была построена Северо-

Печорская железная дорога, которая обеспечивала перевозки до бло-
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кадного Ленинграда, транспортировку грузов, доставляемых север-

ными морскими конвоями в глубь страны. 

В том же году была построена Волжская рокада. Благодаря му-

жеству и стойкости тружеников Сталинградской и Рязано-Уральской 

железных дорог (ныне – Приволжской), рокада стала основной арте-

рией, питавшей людскими ресурсами, военной техникой, боеприпа-

сами и продовольствием огромный Сталинградский фронт. Волжская 

рокада замкнула железнодорожное кольцо Поворино – Арчеда – 

Иловля – Петров Вал – Камышин – Балашов – Поворино. Это позво-

лило применить кольцевое движение и увеличить пропускную спо-

собность участка почти в 40 раз, ни на миг не останавливая сообще-

ния с осажденным Сталинградом. 

В 1943 году была построена железная дорога Шлиссельбург – 

Поляны протяженностью 33 км с ледовой эстакадой через Неву, ко-

торая связала блокадный Ленинград с Большой землей. Во многом 

именно благодаря этой дороге, по которой в Ленинград шли продо-

вольствие, боеприпасы и вооружение, воинские резервы, стала воз-

можной блестящая операция советской армии по полному снятию 

блокады Ленинграда. 

Свидетельством огромных заслуг всех тружеников железнодо-

рожной отрасли перед государством в годы войны является присуж-

дение 127 железнодорожникам звания Героя Социалистического 

Труда (в целом по Советскому Союзу это звание было присвоено 202 

труженикам), свыше 28 тысяч удостоены орденов и медалей, многие 

отмечены знаком "Почетному железнодорожнику" [63]. 

Локомотив Победы 

Без железных дорог и самоотверженного труда железнодорож-

ников не была бы одержана победа в Великой Отечественной войне. 

Достижения железнодорожников стали возможны благодаря грамот-

ным административным и техническим решениям как руководства, 
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так и линейных служащих, которые в первые же месяцы войны про-

явили высокую эффективность в работе. 

В 1941 – 1945 гг. пространство военных перевозок заняло одну 

шестую часть суши. Важно отметить, что железнодорожники оказа-

лись профессионально готовыми к испытанию: до войны была прове-

дена техническая модернизация транспорта, в частности, внедрены 

мощные паровозы ФД – «Феликс Дзержинский», новые автосцепки и 

автоблокировки большегрузных вагонов и многое другое. Подвижной 

состав благодаря отработанной технологии перевозок и профессио-

нальным навыкам труда мог осуществлять необходимые во время 

войны сверхперперевозки [64]. 

Разная ширина колеи в СССР и Европе не позволила немцам 

оперативно продвигать воинские грузы вслед за наступающими ар-

миями в 1941 г. За все время они так и не научились ни работать на 

наших паровозах, ни в полной мере обеспечить надежную эксплуата-

цию своих паровозов в российских условиях, особенно зимой [65]. 

С начала войны железнодорожникам необходимо было обеспе-

чить огромные встречные потоки перевозок: эвакуируемых людей и 

промышленные предприятия – в тыл; живую силу и технику – к 

фронту. С первых дней войны в результате вражеских бомбардировок 

советские железные дороги были серьезно разрушены. Но и в этих 

тяжелейших условиях отношение работников к железнодорожной 

технике оставалось очень бережным: большая часть даже разрушен-

ных и затопленных паровозов было восстановлено (известно, что под 

Одессой затопленные паровозы подняли со дна моря и отремонтиро-

вали – их так и называли «черноморы»). Из Ленинграда паровозы 

эвакуировали на баржах вместе с предприятиями и людьми. 

20 марта 1944 г. в первый послеблокадный рейс отправилась 

«Красная стрела», в составе которой был дополнительный брониро-

ванный вагон с зенитной установкой. Ленинградцы бережно сохра-

нили этот легендарный поезд. 
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Вся история работы железнодорожников в те годы – это бессон-

ный, ненормированный и опасный труд.  

Гражданские служащие проявляли поразительное хладнокровие: 

расцепляли горящие вагоны, тушили пожары, не покидали рабочих 

мест в бомбежки, работали машинистами бронепоездов. Женщины и 

совсем юные девушки порой выполняли не только изнурительную, но 

и очень опасную работу, например, сцепщицы. К концу войны жен-

щины на железных дорогах составляли не 20 – 25%, как до войны, а 

уже 40 – 60% персонала. На магистралях необходимо было заменить 

ушедших на фронт мужчин, при этом можно было зарабатывать, что-

бы прокормить семью и получить форму – зимнюю, теплую. 

В годы войны четко было организовано рабочее снабжение и 

быт железнодорожников. Вот данные из книги под редакцией бывше-

го министра путей сообщения Н. С. Конарева «Железнодорожный 

транспорт в годы Великой Отечественной войны»: «Совет народных 

комиссаров СССР в марте 1942 г. принял постановление ―Об обеспе-

чении продуктами питания в пути следования поездных бригад‖. В 

нем предусматривалось, что каждый член поездной бригады должен 

получить перед поездкой дополнительный паек (хлеб, колбаса, сахар, 

табак) [66]. 

В 1943 г. посевные площади совхозов и подсобных хозяйств 

предприятий НКПС (Народного комиссариата путей сообщения) со-

ставляли 206 тыс., в 1944 г. – 300 тыс., а в 1945 г. – 317 тыс. гектаров. 

В 1944 г. из 100 рабочих 97 занимались огородничеством, посевные 

площади под индивидуальными и коллективными огородами желез-

нодорожников выросли на 20 %, а в 1945 г. – на 45 % по сравнению с 

предыдущим годом [66, 67]. 

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 марта 1942 г. 

заработная плата машинистов, помощников машинистов, кондукто-

ров, кочегаров, поездных вагонных мастеров, составителей поездов 

была повышена на 10 – 40 %. Всего за период с 1941 по 1945 г. фонд 
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заработной платы работников, занятых на эксплуатации железных 

дорог, возрос на 79,5 %, а средняя месячная зарплата одного работни-

ка увеличилась на 48,2 %. На железных дорогах юга за 1944 – 1945 гг. 

было восстановлено и введено в эксплуатацию 482 тыс. квадратных 

метров жилой площади, построено 1237 общежитий на 21 057 чело-

век, восстановлено и вновь организовано 235 сапожных, 164 поши-

вочных мастерских, 362 объекта бытовых услуг. Начали функциони-

ровать 194 клубов и дворцов культуры, 1302 красных уголка, 98 биб-

лиотек, 51 радиоузел. 

 
Рисунок – Бронепоезд «Илья Муромец», построенный в Муроме в 1942 г. 

Железнодорожный транспорт стал спасением для сотен тысяч 

раненых: 6 тыс. вагонов было выделено для санитарных поездов. При 

этом такой состав представлял собой не просто средство для транс-

портировки раненых – это был госпиталь на колесах, полноценное 

лечебное передвижное учреждение, включавшее операционные, мно-

гочисленные койки, бани, прачечные и подсобное хозяйство, а иногда 

даже огороды на крышах. 
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Железнодорожники, понятно, строили и водили бронепоезда, но 

также они собирали деньги на их постройку; в этой акции принимали 

участие даже подростки и дети. Евгений Долматовский писал: «Поезд 

строили в смену ночную паровозники-старики, / обратились в броню 

стальную пионерские медяки»… Для вождения бронепоездов чаще 

всего применялись маленькие, но надежные паровозы серии «О», ле-

гендарные «овечки», – воистину исторические локомотивы России [68]. 

Особая страница истории транспорта в войну – героическая 

оборона Ленинграда. Нужно отметить, что эвакуация осуществлялась 

не хаотично, а в строгом порядке. Были созданы специальные эвако-

пункты и эвакогоспитали. Поезда же, соответственно, назывались 

эвакоэшелоны. Всего за войну из Ленинграда было вывезено не-

сколько сотен тысяч человек: рабочих, служащих и членов их семей. 

 
Рисунок – Паровоз легендарного бронепоезда «Железняков», участвовавшего в 

обороне Севастополя в 1941–1942 гг. 

Применялись любые способы организации перевозок, чтобы 

помочь несдающемуся городу. В кратчайшие сроки были построены 

знаменитая Шлиссельбургская трасса, свайный мост через Неву (со-

оруженный за 12 дней), участок Войбокало-Коса. Чтобы представить 
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себе, какое это имело значение, достаточно вспомнить, что через две 

недели после открытия прямого движения в голодающий Ленинград в 

городе стали выдавать не по 250, а по 600 и 700 г хлеба в сутки. 

 
 Рисунок – Переброска танков в эшелоне на Берлин. 1945 г. 

Для бесперебойной работы железной дороги была необходима 

отличная организация паровозного хозяйства. В прифронтовой поло-

се, как правило, были уничтожены депо для ремонта паровозов, а 

объемы перевозок, особенно в период подготовки наступления, были 

огромны. Для того, чтобы паровозный парк был в исправности, при-

няли исключительно важное решение о создании так называемых Па-

ровозных колонн особого резерва – специального формирования 

НКПС. Всего было сформировано 106 таких колонн, в них имелось 

2280 паровозов (в основном серии «Э» разных индексов, а также 

«СО» и «С
у
»), руководство ими возглавил заместитель наркома путей 

сообщения В.А. Гарнык. Колонна состояла из группы паровозов и ва-

гонов, среди которых были вагон-штаб, для проезда сменной брига-

ды, который категорически запрещалось отцеплять от паровоза; ва-

гон-мастерская, вагон-склад и др. Бригады в них умели не только 

управлять паровозом, но и самостоятельно его ремонтировать. Паро-
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возные колонны являлись засекреченными соединениями, особым 

подразделением НКПС, их личный состав имел воинские звания. В 

1943 г. была изменена форма железнодорожников: по аналогии с во-

енной введены погоны и другие знаки различия. 

В 1942 г. призыв на фронт паровозников прекратился, началась 

их демобилизация, но мало кто из ранее призванных вернулся домой. 

Число машинистов к 1943 г. сократилось с 52 до 33 тыс. человек, па-

ровозов – с 27,9 и до 23,8 тыс. Тем не менее, благодаря отличному 

уходу и стимулированию труда локомотивных бригад, весь уцелев-

ший парк вышел из войны в исправном состоянии: многие паровозы, 

воевавшие у линии фронта, проработали потом до 1970-х гг. [69]. 

Важное значение имело постановление ГКО о мероприятиях по 

укреплению втузов и техникумов железнодорожного транспорта с 

учетом обеспечения действующих, восстанавливаемых и строящихся 

железных дорог квалифицированными инженерно-техническими 

кадрами. В нем предусматривалось уже к началу 1943/44 учебного 

года довести количество студентов в институтах железнодорожного 

транспорта до 13,5 тыс. человек и в техникумах – до 22 тыс. человек. 

Студентам втузов и техникумов, а также аспирантам были увеличены 

размеры стипендии. Им предоставлялась отсрочка от призыва в ар-

мию. Техникумы укрепили квалифицированными преподавательски-

ми кадрами. Были повышены должностные оклады всем работникам 

техникумов, а также значительной части персонала институтов. Для 

организации питания и снабжения работников и студентов институ-

тов и техникумов выделили дополнительные фонды. В 1944 г. число 

обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях 

железнодорожного транспорта превысило довоенный уровень в 1,5 раза! 

Профессионализм, дисциплина и четкость в работе, помножен-

ные на высочайшую ответственность и самоотверженность, позволи-

ли обеспечить победу. 
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5 ВКЛАД ВОИНОВ-ДОРОЖНИКОВ В ПОБЕДУ 

СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 

Великая Отечественная война, продолжавшаяся 1418 дней и но-

чей, потребовала героических усилий народов бывшего Советского 

Союза для разгрома вероломно напавшей фашистской Германии. 

Большой вклад в дело борьбы с врагом внесли советские автотранс-

портники. В трудных условиях военного времени авторемонтные за-

воды, автомобильные хозяйства, шиноремонтные предприятия, заво-

ды гаражного оборудования Наркомата автотранспорта делали всѐ, 

чтобы оказать наибольшую помощь фронту, содействовали укрепле-

нию боеспособности Красной армии. 

В годы Великой Отечественной войны автомобильные войска 

играли большую роль. Ремонтные заводы, автомобильные хозяйства, 

шиноремонтные предприятия, заводы гражданского оборудования 

делали все, чтобы оказать наибольшую помощь фронту. Маневрен-

ный характер войны и быстрые перемещения фронтов, за которыми 

не успевало восстановление железных дорог, обуславливали необхо-

димость перевозки всей массы грузов к фронту автомобилями от 

станции снабжения на железных дорогах. 

С объявлением 22 июня 1941 года мобилизации началось фор-

мирование дорожно-эксплуатационных полков Народного комисса-

риата обороны (НКО) СССР и отдельных дорожно-строительных и 

мостостроительных отрядов Главного управления шоссейных дорог 

(Гушосдор) при НКВД СССР. Развертывание дорожных войск прохо-

дило в тяжелых условиях вражеского вторжения. Многие дорожные 

части, не успев сформироваться, были рассеяны противником и отхо-

дили вместе с войсками [70, 71]. 

О героизме служащих этих подразделений говорит то, что в 

начале войны они часто вступали в непосредственные столкновения с 

силами гитлеровцев, закрывая своими резервами нехватку личного 
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состава основной армии. Так, в июле 1941 года 2-й дорожно-

эксплуатационный полк Западного фронта успешно оборонял назна-

ченный ему рубеж западнее Смоленска. А войска того же фронта 41-й 

ДЭП не только содержали участок автомагистрали Москва-Минск, но 

и вели бой в районе населенного пункта Ярцево. 

К началу войны в Красной армии насчитывалось 272,6 тыс. ав-

томобилей, что составляло 41 % от штатной потребности автомо-

бильных войск. В первые дни мобилизации из народного хозяйства 

поступило дополнительно более 300 тыс. автомобилей, а к концу 

войны, несмотря на потери, в войсках и в тылу действующей армии 

их было более 600 тыс. 

В ходе Великой отечественной войны сложилась установленная 

структура автомобильных войск, функционировала эффективная си-

стема управления. Говоря о вкладе пехотинцев, летчиков, артиллери-

стов и др. воинов в Победу в Великой Отечественной войне не стоит 

забывать и о водителях, которые не меньше других рисковали жиз-

нью, выполняя поставленные перед ними задачи.  

 Роль дорожных войск в битве за Сталинград 

Наиболее сложной задачей дорожных частей была организация 

переправ через Волгу и Дон. Для обеспечения боевых действий на 

участке Саратов – Астрахань было наведено 49 паромных переправ и 

6 наплавных мостов с эстакадными подходами. Через Ахтубу и в дель-

те Волги было построено 37 мостов и наведено 35 переправ. На Дону и 

его притоках было построено, отремонтировано и усилено более 1200 

мостов различной конструкции. В битве участвовало 42 условных до-

рожных батальона. Кроме дорожников, на строительстве переправ 

ежесуточно работало до 20 тысяч рабочих из местного населения. 

Мосты и переправы сыграли огромную роль при подготовке 

контрнаступления наших войск. По ним за Волгу было эвакуировано 

почти 2 миллиона человек, 1,5 миллиона голов скота, 5 тысяч тракто-

ров и комбайнов. На правый берег реки только за 20 суток ноября 
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1942 г. было переправлено более 160 тысяч солдат, 630 танков и само-

ходных установок, 950 артиллерийских орудий, 14 тысяч автомобилей. 

 Дорога на Берлин 

В ходе Берлинской операции дорожные войска всех трех фрон-

тов (1-го Украинского, 2-го и 1-го Белорусских) подготовили и со-

держали более 21 тысячи километров военно-автомобильных дорог. 

С них было снято и обезврежено 3 тысячи вражеских мин, разобрано 

свыше 100 тысяч кубометров завалов в городах и транспортных уз-

лах, выполнено 180 тысяч кубометров земляных работ, построено 

вновь и восстановлено 28 тысяч метров мостов, в том числе построе-

но 34 моста через реку Одер. 

Работы шли под непрерывным огнем врага. Только при строи-

тельстве моста у Геритца погибли 75 и получили ранения 200 мосто-

виков, потоплено 11 сваебойных копров с понтонами. На мосту у 

Грайфенхагена погибло 45 человек. 

Непосредственно в Берлине дорожники восстановили более 20 

мостов через Шпрее и каналы, расчистили 75 тысяч кубометров зава-

лов на 126 километров городских улиц. Для регулирования улиц бы-

ли развернуты подразделения численностью 2400 человек, установ-

лено более 26 тысяч дорожных знаков и указателей, а также около 

140 постов регулирования. В операции участвовало 185 условных ба-

тальонов. 

«Дорога жизни» 

22 ноября 1941 года в опасный путь по непрочному ещѐ льду 

Ладожского озера отправились первые грузовики ГАЗ-АА. Легендар-

ные «полуторки» доставили в отрезанный от большой земли Ленин-

град мешки с мукой, открыв автомобильное движение по «Дороге 

жизни» – импровизированной трассе, во многом благодаря которой 

город на Неве выдержал страшную блокаду. Сегодня мы вспоминаем 

важнейшие цифры и факты о «Дороге жизни» – возможно, главном 

автомобильном подвиге Великой Отечественной войны. 
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Рисунок – Дорога жизни 

К 12 сентября 1941 года продовольствия в Ленинграде остава-

лось на месяц. Если до этого момента на выпечку хлеба город тратил 

2100 тонн муки, то к началу октября эта цифра уменьшилась более 

чем в два раза – до тысячи тонн. На глазах таяли и суточные нормы 

продовольствия. Двести граммов хлеба в день – вот весь дневной ра-

цион служащих, иждивенцев и детей начиная с 1 октября 1941 г. Ра-

бочие и инженеры получали по 400 граммов. Спустя месяц по кар-

точкам стали выдавать ещѐ меньше хлеба. 

На своих запасах Ленинград не мог продержаться долго. Как 

накормить осаждѐнный город? По воздуху? Столько транспортных 

самолѐтов в ту пору просто не существовало. Не говоря уже о гос-

подстве в воздухе немецких пилотов. Воздушный мост между боль-

шой землѐй и Ленинградом всѐ равно работал, но правильнее его бы-

ло называть мостиком. Главную роль в поддержании жизни осаждѐн-

ного города сыграли перевозки по Ладоге. В период навигации – по 

воде, а с установлением холодной погоды – по льду. 
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Рисунок – Ледяная трасса 

Ледяная трасса – не открытие для России. Исторически с 

наступлением зимы замѐрзшие реки и озѐра решали многие транс-

портные проблемы в отдельных регионах страны. Проблема конкрет-

ного ледового пути была в близости врага: «Дорога жизни» проходи-

ла всего в 15 – 20 километрах от позиций немцев. 

Подготовка к строительству ледовой трассы началась ещѐ в ок-

тябре. Сначала – теоретическая. Необходимо было систематизировать 

информацию о ледовом режиме озера и наметить оптимальный 

маршрут. Первый вариант «Дороги жизни» соединил мыс Осиновец 

(точка въезда со стороны Ленинграда) и маяк Кареджи (точка въезда 

со стороны большой земли). 

Общая протяжѐнность ледового участка – 30 километров. Изна-

чальный план предполагал устройство двухполосной трассы шири-

ной 10 метров для одновременного движения в две стороны и с пита-

тельно-прогревочными пунктами через каждые пять километров. 
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Рисунок – маршрут «Дороги жизни» 

Однако маршрут «Дороги жизни» несколько раз менялся: только 

за первый месяц эксплуатации это случилось четыре раза. От двухпо-

лосной трассы тоже быстро отказались. Решили, что безопаснее про-

ложить отдельные полосы, разнесѐнные друг от друга на расстояние 

100 – 150 метров (по одной в каждом направлении). Так снижался 

риск разрушения льда. 

Считалось, что грузовик всего с одной тонной груза безопасно 

проедет только по льду толщиной в 20 сантиметров и больше. Но 

сложное положение осаждѐнного города вынуждало рисковать. Ещѐ 

17 ноября замеры показали, что лѐд на Ладоге вдвое тоньше необхо-

димой нормы: всего 10 сантиметров! Но ждать было нельзя. Утром 20 

ноября с ленинградской стороны по ледовой трассе с огромными 

предосторожностями двинулся первый обоз. Пока еще гужевой – 

около 350 конных упряжек с санями. К вечеру он доберѐтся до посѐл-

ка Кобона на другом берегу, загрузится 60 тоннами муки и обратно 

вернѐтся уже 21. Лишь 22 ноября этот же маршрут преодолеет колон-

на из 60 грузовиков – по большей части это были ГАЗ-АА, с прицеп-

ными санями.  
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Из-за тонкого льда движение сначала было организовано с мак-

симальной осторожностью. В ноябре по «Дороге жизни» ежедневно 

доставляли около 100 тонн грузов. К декабрю эта цифра выросла 

втрое, а к январю – в десять раз. 

Но даже толстый лѐд не давал гарантий от неприятностей. Ино-

гда грузовики проваливались в воду без видимой причины. Оказа-

лось, что вне зависимости от толщины ледового слоя опасность таил 

резонанс, который появлялся, если скорость автомобиля совпадала со 

скоростью волны подо льдом. 

Почему так происходит, разобрались не сразу. Понадобилось 

несколько десятков ушедших под лѐд машин, после чего появился 

прогибограф – изобретение ленинградского учѐного Наума Рейнова. 

Это устройство фиксировало колебания льда в диапазоне от десятой 

доли секунды до одних суток. Так удалось определить опасную ско-

рость – 35 км/ч – и рассчитать оптимальные интервалы движения. 

Водителям рекомендовали не приближаться к впереди идущей ма-

шине ближе чем на 70 метров. 

Обычно «Дорогу жизни» считают ледовой трассой, соединяю-

щей два берега Ладожского озера, по которой в оба направления ез-

дят грузовики с мукой. Намного правильнее назвать «дорогу» слож-

ной инфраструктурой, или – на современный манер – экосистемой, 

придуманной и развѐрнутой в максимально сжатые сроки в максималь-

но жѐстких условиях. При этом работала она с максимальной отдачей. 

Только взгляните на эти цифры: «Дорогу жизни» обслуживали 

350 регулировщиков, а количество регулировочных постов с изна-

чальных 45 единиц быстро выросло до 75. Для поддержания беспере-

бойной связи вдоль дороги организовали линию связи. Для этого в 

ладожский лѐд пришлось вмораживать телеграфные столбы. 

Трассу в режиме нон-стоп обслуживали около сотни бензовозов 

на шасси ЗиС-5. Сортировочные пункты, организованные с обеих 

сторон Ладоги, помогали эффективно распределять грузы. Здесь раз-
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гружались машины, курсирующие по льду, а дальше драгоценное 

продовольствие, медикаменты и боеприпасы автомобильным и же-

лезнодорожным транспортом шли в Ленинград. 

Постоянный контроль толщины льда обеспечивала группа спе-

циалистов, трижды в месяц выдававшая гидрологические прогнозы о 

состоянии «дорожного» покрытия. Всего только за время первой зи-

мовки лѐд на Ладоге измеряли более 3640 раз! 

Не забыли и об обороне столь важной магистрали. Со стороны 

Кобоны «Дорогу жизни» защищала 1 стрелковая дивизия НКВД, с 

ленинградской оборону держала 20 дивизия НКВД. Защита требова-

лась не только от немцев, но и от мародѐров. Добавим к этому более 

чем 6000 боевых вылетов, которые с декабря 1941 г. по март 1942 г. 

совершили лѐтчики Ленинградского фронта, защищавшие ледовую 

трассу от пилотов люфтваффе. 

Большое заблуждение считать, что по ладожскому льду в Ле-

нинград везли только мешки с мукой. Безусловно, хлеб был главным 

грузом «Дороги жизни», но не единственным. По тому же ледовому 

пути из осаждѐнного города вывозили мирных жителей. По нему на 

большую землю шло оружие и техника, которую даже в самые суро-

вые блокадные месяцы продолжали выпускать в Ленинграде. 

В действующие части Красной армии по Ладоге отправлялись 

тяжѐлые танки КВ. Конечно, ехали они не на грузовиках, а своим хо-

дом. А чтобы уменьшить удельное давление на лѐд, башню с танка 

снимали и грузили на сани, которые КВ тащили за собой по льду. 

6 УЧЕНЫЕ СМИ (СибГИУ) В ГОДЫ ВОЙНЫ 

22 июня 1941 года в 16 часов по местному времени в громкого-

ворителях раздался суровый голос диктора, объявившего о том, что 

на рассвете на советскую землю вероломно, без объявления войны, 

вторглись немецко-фашистские войска. Прошли митинги возмуще-

ния вероломством фашистов и призывами не пожалеть сил и даже 

жизни для победы над врагом.  
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Кончилась мирная жизнь. Привычный мир людей мгновенно 

изменился. Тысячи трудящихся, студентов, служащих группами и в 

одиночку спешили на места своей работы. Преподаватели и студенты 

СМИ в едином порыве устремились в институт, где состоялся митинг 

преподавателей и студентов. Ректор СМИ Д.Г. Горшенин, секретарь 

комсомольской организации Ф. Бабич призвали собравшихся про-

явить максимум бдительности и энергии, говорили о том, что нужно 

больше помощи оказывать промышленности.  

Начальник научно-технического отдела Е.К. Вяткин, выступая 

на митинге, заявил: «Мы, научные работники, должны в еще большей 

степени, чем это сейчас, использовать производственную базу для 

нужд фронта». Зав. кафедрой деталей машин Э.X. Шамовский при-

звал работников института отдать все силы на дело обороны: «Необ-

ходимо теснее крепить связь с цехами КМК (Кузнецкого металлурги-

ческого комбината), чтобы совместно разрешать актуальные вопросы 

работы завода по выпуску броневого металла» [73]. 

6.1 Задачи Кузнецкого металлургического комбината 

Тыл «воевал» точно так же, как солдаты на передовой. Только 

здесь были свои атаки и штурмы: «Все для фронта, все для Победы!». 

Москвой была поставлена задача освоения в короткий срок произ-

водства брони на КМК – качественной стали и проката для танков, 

самолетов и боеприпасов. Производство легированных сталей было 

развито преимущественно в южных и центральных районах страны, 

которые находились под оккупантами. Возникла необходимость 

срочно создать новую базу по производству легированного металла 

на востоке страны [74].  

Начавшаяся Великая Отечественная война заставила в крат-

чайшие сроки перестроить работу всей промышленности и прежде 

всего черной металлургии на обслуживание нужд фронта. Необходи-

мо было немедленно изменить структуру производства, увеличить 

выплавку трудоемких высоколегированных сталей, наладить массо-
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вый выпуск броневого листа на неприспособленных для этой цели 

станках, снарядной и другой заготовки, идущей на изготовление во-

оружения и боеприпасов. На производство качественной стали и про-

ката для танков, самолетов и вооружения был полностью переведен 

Кузнецкий металлургический комбинат.  

Трудность заключалась в том, что производство легированных 

сталей было развито преимущественно в южных и центральных рай-

онах, которые из-за вынужденного отступления советских войск 

находились под временной оккупацией немцев. Восточная металлур-

гия производила до войны, главным образом, рядовые и качествен-

ные углеродистые марки стали. На КМК в 1940 году легированный 

металл составлял лишь 2,2 % от общего производства проката. Воз-

никла необходимость срочно создать новую базу по производству ле-

гированного металла на востоке. 

В ночь с 23 на 24 июня 1941 года главного инженера Кузнецко-

го комбината Л.Э. Вайсберга вызвали к телефону. Звонил нарком 

черной металлургии И.Ф. Тевосян: «Товарищ Вайсберг, на заводе 

необходимо немедленно организовать производство танковой брони. 

Каковы Ваши соображения?» [73]. Главный инженер попросил не-

сколько часов для решения сложных технических проблем и этой же 

ночью вызвал главных специалистов КМК, а также ученых СМИ: 

профессора Ю.В. Грдину, доцентов И.С. Назарова и Е.Я. Зарвина. 

На Кузнецком комбинате имелись только большегрузные печи 

с основной подиной (подина – массивная, чугунная или стальная, по-

довая плита в плавильной печи). Броневая сталь до сих пор выплав-

лялась только в печах с малой садкой и кислой подиной. Выплавка 

броневой стали в кислой мартеновской печи требовала исключитель-

ной чистой шихты по фосфору и сере. Кузнецкие чугуны из-за высо-

кого содержания этих примесей были непригодны для передела в 

кислой печи. Сталь выплавляли дуплекс-процессом: сначала в основ-
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ной печи готовили полуфабрикат, чистый по сере и фосфору, затем 

его переливали в печь с чистой подиной и завершали плавку. 

Кузнецкие металлурги разработали и освоили технологию вы-

плавки броневого металла в 185-тонных мартеновских печах и прокат 

качественной стали не на специальном прокатном, а на обычном 

рельсобалочном стане. Всего за 35 дней был введен новый термиче-

ский цех, оборудованный современной техникой. В Москву доложи-

ли, что после соответствующей переделки агрегатов броня будет. 

Кузнецкие металлурги совершили в металлургии настоящую рево-

люцию. В третьей декаде июля 1941 года мартеновская печь № 11 

начала выпускать сначала обычную, а затем броневую сталь. 

6.2 Помощь ученых СМИ в выплавке броневого металла 

Яркую страницу вписали ученые Сибирского металлургиче-

ского института (СибГИУ) в историю обороны страны. В архивных 

документах военных лет отмечается, что «…с первых дней войны 

научно-технические кадры института в целом активно работают в 

помощь КМК и оборонным заводам. За первый год войны институт 

выполнил 56 договорных и госбюджетных работ, охватывающих ши-

рокий круг актуальных вопросов, выдвинутых войной». Далее в этом 

же документе: «Разработать план развития института после войны, 

который должен готовить кадры металлургии, коксохимии, горно-

рудной промышленности и цветной металлургии». 

Институт перешел к решению вопросов, возникших перед це-

хами КМК и других заводов. В связи с военной обстановкой кон-

кретным ответом интеллигенции Сибири на призыв всю жизнь стра-

ны подчинить нуждам фронта явилось создание комитетов ученых – 

боевых штабов мобилизации науки на быстрейший разгром врага. В 

глубоком тылу, во второй угольно-металлургической базе Союза – 

Кузнецком бассейне, в центре его – Новокузнецке – в первые месяцы 

войны возник, по примеру других больших научных и промышлен-

ных центров Союза, Комитет ученых по мобилизации местных науч-
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но-технических сил на помощь фронту. Комитет ученых города Но-

вокузнецка был создан в феврале 1942 года. Председателем комитета 

был избран Заслуженный деятель науки и техники, доктор техниче-

ских наук, профессор П.Н. Рубин (СМИ). В состав комитета были из-

браны главный инженер КМК Л.Э. Вайсберг, профессор, доктор тех-

нических наук Ю.В. Грдина (СМИ), начальник технического отдела 

КМК Г.В. Казарновский, профессор, доктор технических наук 

В.П. Линчевский и др. 

С первых дней войны ученые института включились в дело 

помощи фронту. Особенно велики в этом заслуги профессора 

Ю.В. Грдины, доцентов Е.Я. Зарвина, И.С. Назарова и всего научного 

коллектива СМИ. Они способствовали выполнению правительствен-

ного задания – срочно организовать выплавку броневого металла. 

КМК оказался совершенно не приспособлен для выпуска броне-

вого листа. Срочно переоборудовали блюминг, но этого было недоста-

точно для переработки всего металла. Нарком черной металлургии от-

дал распоряжение о демонтаже шести термических печей на Ижорском 

заводе и отправке этого оборудования на Кузнецкий комбинат. 

Задание, полученное в первые же дни войны Кузнецким метал-

лургическим комбинатом по производству бронелиста, потребовало 

немедленного решения вопросов выплавки подобной легированной 

стали в мартеновских печах большой емкости, прокатки и термической 

обработки этого металла. Для решения всех этих вопросов в крайне 

сжатые сроки научные работники кафедр металлургии стали, обработ-

ки металлов давлением, металловедения и термической обработки, ме-

таллургических печей включились непосредственно в работу. 

Качество броневых листов, полученных при первой прокатке, 

оставляло желать лучшего. Металл был покрыт поверхностной ока-

линой, плотно вдавленной в лист. Окалину пришлось вырубать. По-

сле зачистки лист становился очень тонким. Сначала для уменьшения 

закатки окалины поверхность листа после каждого пропуска обмета-
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ли березовыми метлами. Верхняя сторона стала получаться несколько 

лучше, но нижняя была по-прежнему поражена оспой. По предложе-

нию комитета ученых на КМК был создан специальный цех для про-

изводства химических реактивов из местного сырья. Была разработа-

на технология, и цех начал выпускать реактивы, которые удовлетво-

ряли нуждам КМК. 

Большие трудности пришлось преодолеть прокатчикам в связи 

с освоением производства бронелиста. Огромную помощь прокатчи-

кам оказывали ученые кафедры термической обработки, возглавляе-

мой профессором Ю.В. Грдиной. Под его руководством на КМК бы-

ла проведена опытная плавка и прокатка первого слитка броневой 

стали. На опыте этой плавки и использования инструкций Ижорского 

завода были созданы первые инструкции по прокатке, замедленному 

охлаждению, зачистке и термообработке танковой брони. 

С каждым днем броневого листа требовалось все больше. Лис-

топрокатчики не в состоянии были изготовить столько металла, 

сколько требовалось фронту. Поэтому прокатку листа стали прово-

дить в рельсобалочном цехе. Ученые и преподаватели СМИ 

Н.Н. Шубина, Д.Л. Полякова, А.А. Говоров и другие в эти дни круг-

лосуточно дежурили в листопрокатных цехах. Они подбирали режим 

термобработки броневой стали, следили, чтобы выплавка шла по си-

стеме замедленного охлаждения, тщательно изучали свойства новых 

специальных сталей, разработали проект печи для плавки. А условия 

работы были не из легких. Одна из «работниц бюро экспертиз Поля-

кова Д.Л. – выпускница СМИ – вспоминает: «Рабочий день считался 

12 часов, но работали столько, сколько нужно. Никаких приспособ-

лений, чтобы брать пробы броневой стали, не было. На заводе суще-

ствовало специальное бронебюро, которое проверяло качество вы-

пускаемой продукции и давало государственную оценку» [75]. 
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В Кузнецкую броню были «одеты» десятки тысяч танков и са-

молетов. Из приведенных ниже цифр видно, сколько техники и сна-

рядов было изготовлено из броневого листа: 

Наименование Всего Из брони КМК 

Танки 108 тыс. 50 тыс. 

Самолеты 95 тыс. 45 тыс. 

Снаряды 220 млн. 100 млн. 

На КМК выпускалось 30 % всей броневой стали страны и 50 % 

броневого листа. 

6.3 Вклад ученых СМИ в производство  

Ученые СМИ также выполняли ряд других работ, связанных с 

освоением новых производств на КМК.  

‒ Доценты Э.X. Шамовский и И.И. Куницын сконструировали 

и внедрили особый высокопроизводительный резак на газе, позволя-

ющий проводить резку более толстых слябов танковой брони.  

‒ Кафедра литейного производства совместно с кафедрой тер-

мообработки и металловедения по заданию партийной организации 

области и города разработали технологию литья 76 мм снарядов. Эта 

трудная и оригинальная работа была выполнена в короткие сроки. 

‒ Была разработана технология изготовления 80 мм мин, были 

проведены опытные отливки снарядов из ковкого чугуна, полученно-

го в мартеновской печи института. Эти первые пробы дали блестя-

щий результат [75].   

‒ Работники кафедры обработки металлов давлением про-

водили прокатку тонкой латунной ленты на лабораторном стане, 

которая в большом количестве нужна была для снарядов.  

‒ Еще одной из основных задач, стоящих перед Кузнецким 

металлургическим комбинатом, было производство высококаче-

ственных электродов. Массовое производство специальных дета-

лей оборонного значения потребовало качественных электродов, 

подготовки квалифицированных сварщиков и, кроме того, разра-
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ботки метода полуавтоматической сварки. Все это было выполне-

но в сжатые сроки научными работниками кафедры деталей ма-

шин. Были проведены работы по улучшению качества изложниц 

из марганцовистых сталей.  

‒ Была проведена работа по оказанию помощи доменщикам 

КМК: доцент Круглов Нафаил Николаевич, заведующий кафедрой 

металлургии чугуна, установил тесную связь с Кузнецким металлур-

гическим комбинатом и оказывал помощь в деле улучшения работы 

доменного цеха. Под его руководством выполнена крупная работа по 

прямому получению железа из руд. 

Оккупация значительной части территории страны привела к 

резкому нарушению сложившихся производственных отношений. 

Ухудшилось снабжение сырьем и материалами. С потерей Донбасса, 

на долю которого приходилось до 60 % добычи угля и свыше 3/4 

коксующихся углей, вся тяжесть обеспечения топливом железнодо-

рожного транспорта и промышленности страны легла на плечи куз-

басских горняков. Шахты бассейна работали с предельной нагрузкой. 

С августа 1941 г. на КМК начали поступать угли с высокой зольно-

стью, которые раньше использовались в энергетических целях. В 

итоге качество металлургического кокса резко ухудшилось. Сложи-

лась чрезвычайно сложная обстановка, вызванная недостатком 

кокса, коксового газа. Энергично велись поиски состава шихты, 

улучшения технологии подготовки углей. 

Ученые СМИ и здесь нашли выход: попробовали заменить 

кокс антрацитом. Удалось. Было улучшены качество и технология 

производства стали. Эти научные работы на КМК и ММК (Магнито-

горском металлургическом комбинате) дали экономию более 10 млн. 

рублей в год. Коксующиеся угли для металлургической промыш-

ленности добывали в Байдаевском, Осинниковском, Восточно-

Абашевском, Тарабаганском месторождениях области.  

Помощь СМИ в годы войны не ограничилась Кузнецким метал-
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лургическим комбинатом, а распространялась и на другие предприя-

тия Кузбасса и Западной Сибири: 

– для Гурьевского металлургического завода научными работни-

ками института была проведена исследовательская работа, результаты 

которой позволили улучшить качество выплавляемого металла и усо-

вершенствовать разливку стали (кафедра металлургии стали); 

– в Новокузнецке научные работники института (кафедра литей-

ного производства) выполнили работу по разработке и внедрению ко-

кильного литья боеприпасов на ряде предприятий Кузбасса; 

– с целью обеспечения Томской железной дороги запасными де-

талями и мелкими строительными профилями по указанию централь-

ных руководящих органов была начата постройка Беловских стале-

прокатных мастерских. Консультации по проектированию этих ма-

стерских, разработку технологических процессов, наладку работы 

прокатного стана, проверку мощности двигателя стана и механизацию 

разливки стали выполнили научные работники ряда кафедр (металлур-

гии стали, металлургических печей, обработки металлов давлением и 

механического оборудования металлургических заводов). 

Непоколебимая вера в неизбежность победы над врагом нашла 

свое выражение в том, что даже тогда, когда вопрос стоял о жизни и 

смерти нашего государства, в тылу не прекращалась деятельность ву-

зов по подготовке кадров и развитию научных исследований. 

Все, и студенты, и преподаватели, и сотрудники с огромным не-

терпением ждали и не покладая рук работали для Победы в самой же-

стокой в мире войне. И готовы были переходить на мирные рельсы. 

6.4 Говоров Алексей Александрович – глава  

бюро технических экспертиз 

Серьезную работу проводило по заданию оборонных заводов 

бюро технических экспертиз, которое возглавлял доцент А.А. Говоров. 

Техническая помощь велась по многим направлениям. Главное, конеч-

но, проверка качества металла, сплавов, выпускаемой продукции. 
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А.А. Говоров начал свою трудовую деятельность в 20-х годах 

на прядильно-ткацкой фабрике им. Ногина. В 1930 году в числе 

25 тысяч комсомольских активистов он командируется на учебу в 

технический вуз. В 1936 году Алексей Александрович окончил 

Уральский индустриальный институт по специальности «Металлове-

дение и термическая обработка металлов». По окончании вуза рабо-

тал мастером, начальником лаборатории на заводе им. В.П. Чкалова, 

затем научным сотрудником в Сибирском научно-исследовательском 

институте черных металлов. С 1937 года А.А. Говоров непрерывно 

работал в Сибирском металлургическом институте. В 1945 году он 

защитил кандидатскую диссертацию. С 1946 по 1976 гг. заведовал 

кафедрой МиТОМ. 

Основным направлением научных исследований А.А. Говорова 

является повышение качества железнодорожных рельсов. Выполнен-

ная им работа «Термическая обработка 25-метровых рельсов» отме-

чена Государственной премией им. Минкевича. 

А.А. Говоров успешно занимался изучением кристаллизации 

стального слитка, вопросами хладноломкости кипящей стали и т.д. 

Вместе с профессором Ю.В. Грдиной и другими учеными СМИ он 

внес определенный вклад в помощь фронту. Своим добросовестным 

трудом, ответственным отношением к любому порученному делу 

Алексей Александрович завоевал авторитет и уважение в коллективе. 

Много времени он уделял студентам, относился к ним требовательно, 

с уважением, к каждому искал индивидуальный подход. 

Алексей Александрович был очень эрудированным человеком, 

знал современную литературу, искусство, в любой момент мог отве-

тить на вопросы студентов. Он всегда шагал в ногу со временем. 

Жизнь Алексея Александровича, подготовившего для страны сотни 

молодых специалистов, – исполнение долга перед Родиной. 
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Грдина Ю.В.  

6.5 Грдина Юрий Вячеславович – специалист в области рельсов 

Юрий Вячеславович Грдина родился 6 июля 1901 года в городе 

Вильно (ныне Вильнюс). В семнадцать лет закончил реальное учи-

лище. Большую роль в его жизни занял Томский технологический 

институт. Студент Грдина в эти тяжелые годы безраздельно на сто-

роне Красных Советов. Трудно быть студентом, особенно таким, как 

Грдина, на плечах которого была забота о престарелых родителях, так 

как стипендии в ту пору не давали [76].  

 

По окончании Томского института он 

стал научным сотрудником института при-

кладной физики, где выполнял ряд исследо-

ваний в области кристаллизации стали, при-

нял самое активное участие в организации 

Сибирского института металлов в Новоси-

бирске, с 1933 года был назначен заместите-

лем директора, а затем и его техническим 

директором. 

С начала строительства Кузнецкого металлургического комби-

ната вся научная, педагогическая и производственная деятельность 

Юрия Вячеславовича была направлена на помощь КМК. 

Итогом его исследований в годы Великой Отечественной вой-

ны явилась диссертация на соискание ученой степени доктора техни-

ческих наук, защита которой успешно состоялась в 1945 году.  

Огромная эрудиция, исключительная работоспособность, ясный 

ум и большой талант ученого сделали его участником многих научных 

работ. Он был руководителем и организатором научной работы в со-

юзном масштабе: заместитель председателя рельсовой комиссии науч-

но-технического совета Министерства высшего образования, член со-

вета Госплана СССР по координации научно-исследовательских работ 

в области металлургии и др. 
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Делом всей жизни профессора Ю.В. Грдины была рельсовая про-

блема. В статье [77] Юрий Вячеславович говорит: «После многолетних 

исследований у нас начато проектирование и строительство рельсо-

термических цехов на рельсопрокатных заводах. Освоение этого про-

цесса выдвинет отечественное производство рельсов на первое место в 

мире по качеству».  

Большую работу выполнил Ю.В. Грдина по броневому и 

транспортному металлу. Нужно было прокладывать новые дороги, 

имеющие оборонное значение. Рельсы, которые подвергались обра-

ботке по технологии, разработанной им, были значительно прочнее и 

устойчивее к износу. Производство новых рельсов экономило боль-

шое количество металла, который так был необходим для нужд фронта.  

Грдина показал принципиально новые принципы производства в 

черной металлургии, раскрыл рельсовую проблему. Он считал, что 

рельсовая проблема одна из труднейших. И вместе с тем представляет 

большой научный и практический интерес. Если учесть, что грузовой 

поток на железных дорогах будет расти до поры, когда разовьется тру-

бопроводный, безрельсовый и другие виды транспорта, а это будет еще 

не скоро, значение трудов Грдины и его учеников трудно переоценить. 

Известный ученый профессор Н. Кузнецов писал: «В области 

рельсовой проблемы Ю.В. Грдина является крупнейшим специалистом 

страны». Труды профессора Грдины хорошо знают не только в нашей 

стране, но и в Англии, США, ФРГ, Японии, Швеции и других странах. 

Школа Ю.В. Грдины – школа ученых-металлофизиков – живет и 

развивается в стенах Сибирского государственного индустриального 

университета.  

6.6 Зарвин Евгений Яковлевич 

Вместе с профессором Ю.В. Грдиной работал по созданию 

броневого металла – стали Победы – Евгений Яковлевич Зарвин. Сын 

рабочего-токаря, комсомолец с 1928 года, он стал преподавателем ву-

за, ученым по призванию [78]. Здесь в СМИ и застала его война. 
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В первый день войны вместе с группой преподавателей 

Е.Я. Зарвин пошел в военкомат с просьбой отправить на фронт. Им 

сказали, что их труд больше нужен в тылу. 

Учеба у студентов-сталеплавильщиков продолжалась в течение 

6 – 8 часов в день, а в свободное после занятий время они помогали КМК. 

Ветеран КМК, инженер-сталеплавильщик выпуска 1944 воен-

ного года Иванова А.И. вспоминает: «Нужно отдать справедливость 

нашим преподавателям, которые не давали нам никакой скидки, но 

их сердечное сочувственное отношение, помощь на консультациях 

было делом благородным. Особенную благодарность заслужил у всех 

Евгений Яковлевич Зарвин. Его приход был для нас настоящим 

праздником. Всегда улыбающийся, добродушный, доброжелатель-

ный, одновременно требовательный и строгий». 

«Главным делом моей жизни считаю свою научную работу 

«Выплавка и мартеновский передел маломарганцевистого чугуна», 

которую веду с 1941 года», – говорил профессор Зарвин. 

Е.Я. Зарвин как член комитета ученых провел ряд работ, по-

священных решению такой сложной проблемы, как срочный оборон-

ный заказ, имевший целью экономию марганца на всех стадиях ме-

таллургического цикла. 

До войны большой процент марганца, который шел на произ-

водство легированных сталей, поступал на КМК из Закавказья, с Чиа-

турского месторождения. В то время рудник попал под временную 

оккупацию немецко-фашистских захватчиков. В связи с этим постав-

ка марганца прекратилась. Для обеспечения металлургических заво-

дов нужно было разрабатывать новые месторождения марганца в Си-

бири и соблюдать возможно большую экономию расхода марганца.  

Было открыто и разрабатывалось Усинское месторождение 

марганца. Руды этого месторождения обладают прекрасными метал-

лургическими качествами, добавка их в шихту доменных печей обес-

печивала получение высоких технико-экономических показателей. 
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Руды первого сорта, содержащие 30 % марганца, являлись пригод-

ными для выплавки ферромарганца. 

В начале 1942 года работники института и завода (доценты 

Е.Я. Зарвин, В.П. Дембовецкий, Н.Н. Круглов, инженеры Б.Н. Жере-

бин и Е.К. Вяткин) приступили к выполнению исследования и 3 мая 

1942 года одна из доменных печей КМК была переведена на выплав-

ку маломарганцевистого чугуна. Первые же опыты показали, что 

снижение содержания марганца в чугуне позволяет значительно уве-

личить производительность доменных печей, уменьшить себестои-

мость чугуна и, при мартеновском переделе последнего, получить 

сталь требуемого качества. 

В марте 1943 года КМК впервые полностью внедрил результа-

ты этого исследования, переведя доменный цех на выплавку, а марте-

новские цехи на передел маломарганцовистого чугуна. В итоге толь-

ко за март 1943 года доменным цехом КМК было получено 6800 тонн 

добавочного чугуна и сэкономлено 3800 тонн кокса, 4400 тонн из-

вестняка и 11000 тонн мазульской марганцевистой руды. 

На Магнитогорском металлургическом комбинате на одной из 

печей было проведено исследование выплавки маломарганцевистого 

чугуна и последующего передела его в мартеновских печах. Исполь-

зование этого процесса только на КМК и в Магнитогорске дало еже-

годный экономический эффект более 5 млн. 300 тыс. рублей. 

Имя профессора Е.Я. Зарвина неразрывно связано с Сибирским 

металлургическим институтом, где он пять лет был деканом метал-

лургического факультета и три года проректором по научной работе. 

Он автор более 200 публикаций и монографий, руководитель более 

20 крупных научно-исследовательских работ, внедренных с много-

миллионным экономическим эффектом.  

Е.Я. Зарвин совместно с профессором Ю.В. Грдиной разрабо-

тал рациональный метод раскисления и модифицирования рельсовой 

стали, резко улучшающей свойства рельсов и давший многомиллион-



147 

ный экономический эффект. В 1941 – 1942 гг. Е.Я. Зарвин предложил 

и внедрил на КМК измененный режим разливки снарядной стали, 

позволивший резко понизить брак изделий из этого металла. Прове-

дены им и другие научно-исследовательские работы, внедрение кото-

рых сопровождалось высоким экономическим эффектом [74]. 

6.7 Работы П.Г. Рубина и И.С. Назарова по улучшению  

производительности доменных печей  

Страна требовала больше металла. Но печи работали неудовле-

творительно. Была назначена специальная комиссия, в задание кото-

рой входило изыскание путей регулирования хода доменного процес-

са. В комиссию вошли инженеры доменного цеха, работники ЦЗЛ 

КМК и ученые СМИ. Было поставлено много экспериментов, опытов. 

В конце 1942 года комиссия предложила новый метод регулировки 

хода доменных печей. На помощь заводским инженерам пришли 

профессора П.Г. Рубин и И.С. Назаров. 

 
Начальник доменного цеха КМК Б.Н. Жеребин 

и профессор П.Г. Рубин 

Павел Германович Рубин прошел путь от студента Петербургско-

го горного института до ученого-металлурга. Он создал первую в стране 
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1883 – 1960 гг. 

исследовательскую лабораторию по коксованию, школу инженеров-

коксовиков. При участии П.Г. Рубина как члена технического совета Ги-

промеза проводились экспертизы проектов металлургических заводов-

гигантов: КМК, Криворожского, Запорожсталь, Азовсталь и других. 

В годы Великой Отечественной войны профессор П.Г. Рубин 

находился в городе Сталинске, с неиссякаемой энергией работал по уве-

личению производительности доменных печей Кузнецкого металлурги-

ческого комбината, улучшению качества чугуна и кокса, изучению и ис-

пользованию металлургического сырья местных сибирских месторожде-

ний. Он был председателем комитета ученых г. Сталинск (Новокузнецк). 

В истории СМИ также заметна роль профессора И.С. Назарова. 

Во время войны Назаров И.С. принимал активное участие в работах, 

связанных с переводом КМК на оборонные заказы, в выборе печей 

для отжига бронелиста термического цеха КМК. В результате его ис-

следований увеличилось производство огнеупорных материалов для 

доменных печей, что было для КМК жизненно необходимо. 

6.8 Академик И.П. Бардин в годы Великой Отечественной войны 

С именем Ивана Павловича Бардина свя-

зана целая эпоха отечественной металлургии. 

Пожалуй, трудно назвать более выдающегося 

специалиста, который внес бы столь же весо-

мый вклад в развитие металлургического про-

изводства и формирование металлургии как 

специальной самостоятельной науки. 

В 2001 году научный центр Череповецкого 

филиала Санкт-Петербургского государствен-

ного технического университета провел иссле-

дование общественного мнения среди населения Череповца с целью 

выявления человека года и человека столетия города. По итогам 

опроса примерно 600 жителей Череповца в номинации "Наиболее по-
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пулярный человек года и человек столетия" назвали академика Ивана 

Павловича Бардина в тройке самых популярных деятелей века. Чтобы 

определить лучших в номинации "Наиболее авторитетный человек 

года и человек столетия", было опрошено около 100 уважаемых в го-

роде людей. Человеком столетия признан И.П. Бардин [79 – 80].  

 

Годы Великой Отечественной войны стали для Ивана Павловича 

Бардина, как и для всех советских людей, временем величайших ис-

пытаний всех его физических и духовных сил. Верный сын своей Ро-

дины, он с честью выдержал этот экзамен, сумел дать Родине очень 

многое. Его заслуга в том, что в самый тяжелый начальный период 

войны зажглись на Урале огни новых домен, заработали эвакуиро-

ванные с юга прокатные станы, стали выдавать больше руды и угля 

шахты, пошел металл для обороны; в том, что начала интенсивно 

развиваться тяжелая промышленность в Казахстане и Западной Си-

бири; в том, что невиданными темпами восстанавливались в осво-

божденных от врага районах домны и мартены; в том, что, несмотря 

на громадные трудности, интенсивно продолжала жить и развиваться 

наука Советской страны [81 – 88]. 

Июнь 1941 года ворвался в каждый советский дом обжигающим 

мертвящим вихрем войны. Фашистские орды вторглись на нашу землю, 

и каждый день военные сводки приносили тяжелые вести. Страна пере-

страивалась на военный лад – все для обороны, все для отпора врагу! 
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Иван Павлович особенно болезненно переживал известия о том, 

что нашим войскам пришлось оставить Кривой Рог, Днепропетровск, 

Днепродзержинск. Захвачен его родной завод, сдана важная база 

снабжения рудой. Откуда теперь брать руду для центральных райо-

нов, для Тулы, Липецка? 

Маленькие шахты Липецка и Подмосковья не могли существен-

но помочь. И в августе Иван Павлович предложил съездить на Кур-

скую магнитную аномалию, чтобы определить, можно ли получить 

оттуда достаточно руды. 

Сюда Бардин попал впервые. Еще в Москве ему говорили, что 

на Курской магнитной аномалии руду никак не возьмешь – все зали-

вают обильные грунтовые воды. Однако все эти ужасы оказались ду-

тыми и происходили просто из-за недостаточного понимания, как с ни-

ми бороться. При осмотре капитально построенной шахты он убедился, 

что если будут надежные источники водоотлива и достаточно электро-

энергии, то прорыва воды можно не бояться. А богатые руды тут зале-

гали довольно близко – на глубине около 100 метров. Но, к сожалению, 

быстро подойти к ним при имевшихся на шахте средствах было невоз-

можно, о чем Бардин с огорчением доложил в Москве. 

В этой поездке Иван Павлович впервые близко сам столкнулся 

со страшным оскалом войны. Он увидел следы жестоких бомбежек в 

Косой Горе и на железнодорожной станции в Курске. По дороге то и 

дело встречались угоняемые из Белоруссии и Украины стада измож-

денного, больного скота. Временами прямо над головой проносились 

фашистские стервятники. 

В начале сентября Бардина командировали на Урал выяснить 

там состояние дел с добычей руды. В пути он заболел. В Муроме его 

сняли с поезда и положили в больницу. 

Через несколько дней после некоторого облегчения он с боль-

шими трудностями, несмотря на свои депутатские полномочия, сел в 

поезд и отправился в Свердловск. Надо было во что бы то ни стало 
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самому лично, как он делал всегда, посмотреть основные уральские 

заводы, выяснить, куда поставить эвакуированные с Юга станы, как 

наладить производство металла для брони танков и снарядов. 

В Свердловске находился Уральский филиал академии, которым 

Бардин руководил. Сюда еще в июне был эвакуирован Институт метал-

лургии АН СССР, директором которого он был. Здесь собралось к тому 

времени немало других научных учреждений, много крупнейших уче-

ных. Все они стремились внести свой вклад в дело обороны Родины. 

В конце августа под руководством президента Академии наук В. 

Л. Комарова была создана Комиссия по мобилизации ресурсов Урала 

на нужды обороны. В центре внимания комиссии было превращение 

Урала в основную базу промышленности страны. Эта инициатива 

была одобрена партией и правительством. 

С первых же дней после приезда в Свердловск Иван Павлович ак-

тивно принялся за организацию работы комиссии. Его избрали заме-

стителем председателя. Иван Павлович вплотную занялся разработкой 

конкретных мероприятий по расширению промышленности и изыска-

нию для этого местных сырьевых ресурсов. Все результаты работы 

оформлялись в виде записок по отраслям народного хозяйства, а затем 

докладывались и обсуждались на совещаниях, к участию в которых 

привлекались крупнейшие ученые и работники промышленности. 

Бардин руководил многими из этих совещаний или принимал в 

них самое активное участие. Так, 14 октября он провел в Уральском 

филиале академии собрание о развитии угледобычи, о рудниках и за-

водах Урала, о состоянии с огнеупорами, флюсами и спецсплавами. В 

обсуждении приняли участие академики Э.В. Врицке, В.С. Кулеба-

кин, А.А. Скочинский, С.Г. Струмилин, Л.Д. Шевяков. 

Участвовал Иван Павлович и в разработке мероприятий по 

цветным металлам, развитию промышленности алюминия, кобальта, 

никеля, меди, цинка. И в заседании по сырьевым ресурсам и техноло-

гии платины, и в обсуждении вопросов производства ртути [81 – 88]. 
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Одновременно с разработкой плана мобилизации ресурсов Ура-

ла для обороны Иван Павлович принимает самое активное участие в 

огромной работе по размещению и налаживанию эвакуированных 

металлургических предприятий. Он объехал основные металлургиче-

ские заводы, все осмотрел сам, советовал, помогал и обдумывал, ка-

кие предложения дать, чтобы улучшить их деятельность. 

В Магнитогорске дела тогда шли неплохо. Бардин познакомился 

с тем, как налаживается военное производство – изготовление снаря-

дов. В Нижнем Тагиле он дал свои рекомендации, как размещать эва-

куированное с Юга оборудование Криворожского завода, как повы-

сить мощность сталелитейного цеха. И конечно, как всегда, уделил 

особое внимание рудникам и подготовке сырья. 

Побывал Иван Павлович и в Ивделе (Ивдель – город областного 

подчинения в Свердловской области, административный центр Ивдель-

ского городского округа. Самый северный город области), так как думал 

еще предложить что-нибудь для расширения уральской металлургии. 

Здесь он убедился, какими большими богатствами обладает этот район, 

осмотрел рудники и решил, что тут надо расширить добычу марганца. 

В середине октября Бардин вылетел в Москву. Положение с 

транспортом было тяжелое, и полет продолжался долго – с посадкой 

в Казани, затем в Арзамасе. Тут пришлось заночевать в какой-то де-

ревне, так как аэродром бомбили. 

Вечером в беседе с академиком хозяйка дома, старая колхозни-

ца, сказала убежденно: 

– Наполеон и до Москвы доходил и Москву взял, а все-таки у 

него ничего не получилось! Вот у меня в армии сын, не знаю, вернет-

ся он или нет. Может, что случится с ним, тревожусь я. Но Родину 

надо защищать. 

«Как хорошо выразила эта малограмотная русская женщина-

мать мысли, которые владеют сейчас миллионами советских людей, 
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всем нашим народом», – думал Иван Павлович, засыпая в незнакомой 

колхозной избе. 

Москва представляла собой тяжелую картину. В доме, где жил 

Бардин, царило запустение, мяукали коты, все было заперто. При-

шлось взломать дверь квартиры. «Упаковав все необходимые книги, 

решил отправиться на розыски знакомых, которым можно было бы 

передать их на хранение. Несколько раз прошел по улицам, где жили 

мои знакомые, но никого не встретил… Надо мной многие смеялись 

– собрался удирать! И трудно было понять – радуются ли они тому, 

что я уезжаю, а они остаются, или завидуют моему отъезду». 

В Совнаркоме и Наркомате черной металлургии Бардину сооб-

щили, что правительство в Куйбышеве. Надо было уезжать из Моск-

вы. Это было совсем не простым делом. «На вокзале начальник стан-

ции обратился ко мне: «Товарищ академик, если Вы хотите уехать, я 

могу помочь, но это надо делать только сейчас. Сейчас пойдет поезд, 

специально предназначенный для Московского художественного те-

атра. В нем есть международный вагон, где мы Вас можем устроить. 

Вещей брать не надо, нет места». 

В абсолютной темноте меня проводили к составу и втолкнули в 

вагон. Здесь творилось что-то невообразимое. До отказа он был за-

полнен людьми, по-моему, никакого отношения не имевшими к 

МХАТу, так как разговор шел о курах и т.п. Были и сами куры. 

До самого рассвета мы «путешествовали» по московским же-

лезнодорожным путям. Наконец поезд отправился, на душе стало 

легче. Но, отъехав километров двадцать от Москвы, опять остановил-

ся в лесу, между полустанками. Нам рекомендовалось выйти из ваго-

нов и держаться в стороне. 

К вечеру двинулись опять. Первая остановка в Александрове, в 

100 километрах от Москвы. Здесь было более безопасно. Местные 

мальчишки встретили наш поезд грубыми насмешками по поводу 
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бегства из Москвы, упомянув и наши удобные квартиры и закрытые 

распределители…». 

В Свердловске Ивана Павловича встретили товарищи из Ураль-

ского филиала Академии наук. Короткая передышка – и в работу. 

И.П. Бардин принялся за налаживание деятельности академии. 

Надо было разместить институты и ученых, создать им условия для ра-

боты. Надо было работать и самому, чтобы помогать обороне страны. 

Грандиозную задачу по мобилизации ресурсов Урала необходи-

мо решать исключительно быстро – времени просто не было. Требо-

валась исключительная энергия, чтобы суметь привлечь к этой работе 

много ученых и научные учреждения. И здесь немалая заслуга Бар-

дина. Над созданием плана мобилизации ресурсов под руководством 

В.Л. Комарова и Ивана Павловича трудилось более ста человек. При-

чем значительно облегчило дело то, что можно было использовать 

богатейший материал, накопленный Уральским филиалом академии. 

В течение полутора месяцев (в октябре – ноябре) был составлен 

подробный доклад правительству «О неотложных мероприятиях по 

черной и цветной металлургии, строительным материалам, лесохи-

мии, топливоснабжению, электроэнергетике, водному хозяйству, же-

лезнодорожному транспорту и сельскому хозяйству Урала». Это была 

конкретная программа мобилизации уральской промышленности на 

нужды фронта. На основе тщательного исследования предлагались 

такие меры, которые давали возможность очень быстро удвоить про-

дукцию Урала по сравнению с тем, что было на конец 1941 года. 

Прежде всего предусматривалось развитие черной металлургии, 

увеличение производства стали и тех видов проката, которые раньше 

здесь не выпускались. Осуществить это намечалось за счет расширения 

таких заводов, как Магнитогорский и Нижне-Тагильский, и использо-

вания эвакуированного оборудования. А на старых металлургических 

заводах предлагалось расширить объем производства и ассортимент 
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продукции. Урал теперь должен был давать, например, трубы для авиа-

ции и артиллерии. Увеличивалась добыча железной руды и марганца. 

Доложить партии и правительству об этом плане ученых пору-

чили заместителю председателя комиссии председателю Уральского 

филиала Академии наук академику И.П. Бардину. 

Иван Павлович вылетел сперва в Куйбышев и там доложил членам 

правительства. Затем специальным самолетом его направили в Москву. 

12 декабря Бардина приняли в Кремле. Записка комиссии была высоко 

оценена. Докладчику предложили немедленно отправиться на Урал, 

чтобы практически осуществлять работу по мобилизации ресурсов. 

В тот день вся страна узнала о разгроме фашистов под Москвой, 

и Бардин уезжал совсем с другим настроением, чем за месяц до этого. 

Доложив по приезде академикам об оценке правительства и о виден-

ном в Москве, он с головой окунулся в работу. 

О высокой оценке работы, проделанной учеными, свидетель-

ствует тот факт, что 10 апреля 1942 года было опубликовано поста-

новление о присуждении группе ученых Государственной премии 1-й 

степени за работу «О развитии народного хозяйства Урала в условиях 

войны». В их числе был И.П. Бардин. 

В декабре в Свердловск пришла телеграмма, сообщавшая, что Иван 

Павлович снова назначается заместителем наркома черной металлургии. 

Ему предстояло отправиться в Москву, чтобы приступить к работе. 

Теперь Бардину приходилось работать днем и ночью. Часто ночью 

случались воздушные налеты. Но фашисты откатывались от столицы. 

Были освобождены и тульские заводы. Надо было подумать об их вос-

становлении, и в конце апреля 1942 года Иван Павлович выехал в Тулу. 

Везде были видны следы боев. Один из заводов был сильно повре-

жден, но оборудование Ново-Тульского металлургического завода было 

своевременно эвакуировано. Попутно Иван Павлович побывал в Ясной 

Поляне. Его глубоко возмутило, как надругались фашисты над нацио-

нальной святыней – разграбили Дом-музей Толстого, разрушили усадьбу. 
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Прибавилось Бардину дел и на Востоке. Урал вовсю разворачи-

вал промышленность, ковал оружие для победы. Были пущены еще 

две домны на Магнитке и в Тагиле, заработали броневые станы, 

начали усиленно разрабатываться рудные месторождения. В апреле 

1942 года Президиум Академии наук решил расширить границы дея-

тельности Комиссии по мобилизации ресурсов Урала на районы За-

падной Сибири и Казахстана. В связи с этим она стала называться 

Комиссией Академии наук по мобилизации ресурсов Урала, Западной 

Сибири и Казахстана на нужды обороны. 

На имя В.Л. Комарова была прислана телеграмма Председателя 

Совнаркома, в которой, в частности, говорилось: «Правительство с 

удовлетворением принимает Ваши предложения о всемерном развер-

тывании деятельности научных учреждений Академии наук, ее дей-

ствительных членов и членов-корреспондентов, направленной на 

укрепление военной мощи Советского Союза…». 

Так начался новый этап в деятельности комиссии. 7 мая 1942 го-

да в Свердловске состоялось общее собрание Академии наук. На нем с 

докладами о неотложных задачах советской науки по мобилизации 

природных ресурсов восточных районов страны для обороны выступи-

ли крупные ученые. Главные направления предстоящей работы – рас-

ширение запасов нефти, угля, марганца, железа, цветных и редких ме-

таллов. Собрание избрало состав комиссии во главе с бюро. Председа-

телем бюро стал В. Л. Комаров, одним из заместителей – И.П. Бардин. 

На этом собрании Ивану Павловичу была оказана большая честь 

– его избрали первым вице-президентом Академии наук СССР. На 

столь трудном и почетном посту он проработал до своей смерти, во-

семнадцать лет. 

Шел 1942 год – год летнего прорыва гитлеровцев на юге страны, 

год невиданного в истории подвига защитников Сталинграда, год 

начала победы Советской Армии над ударной группировкой фаши-
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стов. Иван Павлович все это время трудился в наркомате. Он работа-

ет буквально сутками, часто выезжает на заводы, рудники. 

Предложения комиссии по развитию угледобычи в Караганде, 

добыче цветных металлов, развитию черной металлургии, по энерге-

тике, химии, добыче нефти, развитию транспорта Иван Павлович в 

ноябре 1942 года доложил правительству. Представленные материа-

лы послужили основой для развития народного хозяйства Казахстана. 

А 16 ноября, несмотря на войну и сложное положение на фронтах, 

состоялась юбилейная сессия Академии наук СССР, посвященная 25-

летию Великого Октября, и Бардин сделал на ней обстоятельный до-

клад: «Техника горного дела и металлургия за 25 лет Советской власти». 

1943 год для Ивана Павловича начался участием в пуске первой 

домны на Челябинском металлургическом заводе. Для выяснения 

возможности восстановления заводов в освобожденных районах в это 

время создается специальная комиссия Наркомата черной металлур-

гии. И Бардин в начале февраля выехал в составе этой комиссии в 

Сталинград и Луганск. 

В пути всюду – страшные следы войны. Изможденные люди, 

разрушенные мосты, поселки, города, разбитая боевая техника. Заво-

ды были разрушены совершенно. Их, по существу, надо было строить 

заново. Иван Павлович смотрел на это с горьким чувством человека, 

всю жизнь создававшего материальные ценности. Лежали в развали-

нах металлургические печи – его любимые детища! 

В эту поездку Иван Павлович впервые был почти у самой пере-

довой, часто попадал под бомбежки, видел артиллерийский обстрел. 

И. П. Бардин и другие члены комиссии дали свои заключения о 

мерах по восстановлению Сталинградского завода. По мнению Бар-

дина, работы предстояли огромные, но осуществить их можно было 

довольно быстро. Свои предложения он обсудил непосредственно на 

заводе на специальном совещании, и они легли в основу возрождения 

металлургии в героическом городе. 
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После боев на Курской дуге пришли радостные известия об 

освобождении Донбасса. И опять Бардин в составе комиссии едет к 

фронту, чтобы определить состояние столь близко ему знакомых ме-

таллургических заводов. И снова жестокие бомбежки на прифронто-

вых станциях. На этот раз пришлось долго – целых два месяца – пу-

тешествовать, в основном на автомобилях. 

Везде комиссия Наркомчермета сталкивалась с одним и тем же: 

советские люди добивались того, что фашисты не сумели на оккупи-

рованной территории пустить в ход ни один металлургический завод. 

Самоотверженность и героизм наших патриотов восхищали Ивана 

Павловича [81 – 88]. 

А военные сводки сообщали все более радостные известия. 

«Непобедимая армада» фашистских оккупантов откатывалась все 

дальше на запад. И начиная с 1944 года Бардин много внимания уде-

ляет восстановлению металлургических заводов Приднепровья и 

Криворожья. Немцы взорвали там доменные печи, разрушили Дне-

провскую ГЭС. Предстояла огромная работа не только по восстанов-

лению, но и сразу же по реконструкции заводов. Иван Павлович все-

гда был сторонником новейшей техники и самой прогрессивной тех-

нологии. И теперь он стремился к тому, чтобы возрожденные заводы 

стали лучше, мощнее, чем прежде. 

Успевал заниматься он и научными исследованиями. В это вре-

мя уже снова велись в широких масштабах, на нескольких предприя-

тиях, опыты по кислородному дутью, под руководством Ивана Пав-

ловича ученые занимались проблемой непрерывной разливки стали. 

В 1945 году Бардина по настоятельной просьбе Академии наук 

переводят в ее полное распоряжение, освобождают от обязанностей 

заместителя наркома. Война кончалась, и необходимо было особое 

внимание уделить развитию науки. Ивану Павловичу как первому 

вице-президенту Академии наук приходилось заниматься развитием 

центральных институтов и филиалов Академии, их строительством и 
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оснащением. Кроме того, он одновременно руководил двумя веду-

щими в области металлургии научными учреждениями: Институтом 

металлургии Академии наук и Центральным научно-

исследовательским институтом черной металлургии. Академику шел 

61 год, но он всех поражал своей энергией и трудоспособностью. Ав-

торитет Ивана Павловича в металлургии был непререкаем, уважение 

к нему огромно. И он заслужил это всей своей деятельностью. 

Годы войны стали для Ивана Павловича Бардина, как и для всех 

советских людей, временем величайших испытаний всех его физиче-

ских и духовных сил. Верный сын своей Родины, он с честью выдер-

жал этот экзамен, сумел дать Родине очень многое. Его заслуга в том, 

что в самый тяжелый начальный период войны зажглись на Урале 

огни новых домен, заработали эвакуированные с юга прокатные ста-

ны, стали выдавать больше руды и угля шахты, пошел металл для 

обороны; в том, что начала интенсивно развиваться тяжелая про-

мышленность в Казахстане и Западной Сибири; в том, что невидан-

ными темпами восстанавливались в освобожденных от врага районах 

домны и мартены; в том, что, несмотря на громадные трудности, ин-

тенсивно продолжала жить и развиваться наука Советской страны. 

Сам Иван Павлович за это время стал крупнейшим организато-

ром науки, вдохновителем многих важнейших исследований, которые 

в последующие годы вывели нашу Родину на передовые рубежи 

научно-технического прогресса. Он всегда помнил и повторял себе 

завет своего учителя Василия Петровича Ижевского: «Учиться надо 

всю жизнь, а учеником быть возможно меньше». 

И он действительно всю свою жизнь стремился не упустить ни-

чего нового, выдающегося в науке и технике, причем тут же добивал-

ся, чтобы все лучшее применялось на практике, в производстве. Это и 

помогло ему так много сделать для Родины в тяжелые для нее годы. 

Страна высоко оценила самоотверженный труд академика И.П. 

Бардина: в 1945 г. ему присвоено звание Героя Социалистического Труда.  
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7  СМИ и СМИчи в годы войны 

Память о Великой Отечественной войне живет в сердцах всех 

жителей нашей страны. Наш город сыграл важную роль в победе над 

немецко-фашистскими захватчиками. Немалый вклад в победу внес и 

Сибирский металлургический институт (СМИ) (ныне – СибГИУ). 

Наш рассказ о героях – СМИчах, бросившихся на защиту Отечества, 

основан на воспоминаниях и документах, собранных старейшим ра-

ботником университета, краеведом, заслуженным работником куль-

туры РСФСР (1984 г.), участником Великой Отечественной войны, 

одним из основателей музея истории СибГИУ (ранее – СМИ) – Алек-

сандром Борисовичем Берлин [81, 82].  

22 июня 1941 года в 16 часов по местному времени по громко-

говорителям всей нашей большой страны сообщили, что на рассвете 

на советскую землю вероломно, без объявления войны вторглись 

немецко-фашистские войска. 

Данная весть потрясла весь советский народ. Все трудящиеся 

поспешили на места своей работы. Студенты и преподаватели СМИ 

собрались также в институте на митинг. Перед собравшимися высту-

пили ректор СМИ Д.Г. Горшенин, секретарь комсомольской организа-

ции Ф. Бабич, а также ведущие ученые и преподаватели института. Все 

выразили готовность включиться в борьбу с фашистскими захватчика-

ми, оказывать всеобъемлющую помощь промышленности и фронту. 

Здесь же студенты и преподаватели подавали заявления в партию. 

Начавшаяся Великая Отечественная война заставила в крат-

чайшие сроки перестроить работу всей промышленности на военные 

нужды. Фронту нужна была броневая сталь, много высоколегирован-

ных сталей, снарядной и другой заготовки, идущей на изготовление 

вооружения и боеприпасов. Кузнецкий металлургический комбинат 

был полностью переведен на удовлетворение этих нужд. И для реше-

ния этих срочных и ответственных задач включились в работу сту-

денты и преподаватели СМИ. 
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Директорам всех вузов страны рекомендовано переводить сту-

дентов из других вузов, желающих обучаться в СМИ. В 1942 году 

принимаются в институт без вступительных экзаменов отличники 

средних школ. Им выплачивали стипендию. Срок обучения сократи-

ли до 3 лет 4 месяцев. Всего за годы Отечественной войны институт 

выпустил 205 инженеров. Часть преподавателей и студентов в июне – 

июле 1941 года ушла на войну. Но институт продолжал свою работу в 

таких непростых условиях и даже увеличил набор зимой 1941 и 1942 

года, а также принял студентов, эвакуированных из Московского ин-

ститута стали. 

Помощь института промышленности в годы войны не ограни-

чилась Кузнецким металлургическим комбинатом, а распространя-

лась и на другие предприятия Кузбасса и Западной Сибири. В тяже-

лый 1942 год СМИ выпустил 62 инженера. 

Не хватало учебников и бумаги, для написания конспектов ис-

пользовали газеты и книги. Срок обучения был сокращен до трех с 

половиной лет, в начале войны в здании института располагался гос-

питаль, а чуть позже – эвакуированный оборонный завод. 

Институт и в таких условиях продолжал работать. Он разме-

стился в трех зданиях: в деревянном бараке, в части здания ремеслен-

ного училища и в здании музыкальной школы. В 1942 – 1943 учебном 

году институт перешел на нормальные 5-летние учебные планы. 

Несмотря на все трудности, контингент студентов СМИ по го-

дам был следующим: 

1940/41 уч. год – 614 чел. 

1941/42 уч. год – 370 чел. 

1942/43 уч. год – 390 чел. 

1943/44 уч. год – 864 чел. 

1944/45 уч. год – 945 чел. 

1943 – 1944 учебный год явился переломным моментом в рабо-

те института. В 1944 году были возвращены учебные здания и обще-
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жития института, увеличен в три раза контингент студентов, на 50 % 

преподавательский состав, несмотря на все трудности, выполнен 

учебный план. 

В 1944 году старый корпус института начали приводить в по-

рядок. Студенческие бригады слесарей, плотников, маляров красили, 

белили помещения, стеклили окна, так как здание после отъезда заво-

да было в ужасном состоянии.  

Студенты СМИ участвовали в субботниках на КМК, алюмини-

евом заводе, рыли котлованы под цехи алюминиевого и ферросплав-

ного заводов, помогали расчищать территорию КМК от снега, труди-

лись на рабочих местах вальцовщиков и прокатчиков комбината, а 

главное, продолжали старательно и упорно учиться. 

В любых условиях в ночные смены, в воскресные дни студенты 

трудились на шахтах, КМК и других заводах, помогая кадровым ра-

бочим, а иногда и полностью заменяя их.  

Большую помощь студенты и сотрудники СМИ оказывали 

труженикам сельского хозяйства. Весной, летом и осенью работали 

на посевной, прополочной и уборочной кампаниях. 

В институте систематически выходила стенная газета ―За кадры 

металлургов‖ 1-2 раза в месяц, сатирическая стенная газета ―Крокодил‖, 

пользующаяся у студентов и всего коллектива большим успехом.  

Студенты института взяли шефство над одним из госпиталей: 

помогали обслуживающему персоналу, проводили в палатах концер-

ты самодеятельности, лекции, беседы, читали бойцам книги и газеты. 

Многие студенты сдавали кровь раненым солдатам. 

В музее СМИ есть портрет выпускницы 1944 года Александры 

Ивановой, которая вступила в ряды доноров. С 1941 по 1946 год 

Александра Иннокентьевна сдала более 20 литров крови, не менее 

100 бойцов спасла от смерти, подарив им свою кровь. 

Кузнецкие металлурги выступили с патриотическим почином 

создания фонда помощи фронту. Этот почин поддержали преподава-
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тели и сотрудники СМИ. Они активно участвовали в сборе средств в 

фонд обороны. Весь коллектив СМИ отчислил однодневный зарабо-

ток, подписался на военный государственный заем, перечислил ком-

пенсацию за отпуск, организовали сбор теплых вещей для бойцов 

Красной Армии. Активное участие студенты и преподаватели СМИ 

принимали в сборе средств на строительство танковой колонны 

―Кузнецкий металлург‖.  

Все эти тяжелые годы войны страна ждала дня Победы. Не вы-

ключали репродукторы. И вот 9 мая 1945 года в 6 часов утра услы-

шали радостное сообщение: ПОБЕДА! Обнимались, кричали ―Ура!‖, 

всех охватила неописуемая радость. В тот день занятий в институте 

не было. Все пошли на митинг, который состоялся у здания заводо-

управления КМК. Пели песни, качали фронтовиков и преподавателей. 

Вечером праздновали Победу, устроили самодеятельный концерт, ве-

селые игры и пляски. Закончилась проклятая, долгая и самая жесто-

кая в мире война. 

 

СЛАВА ПОГИБШИМ СМИЧАМ 

В нашем университете свято чтут память о студентах и препо-

давателях, которые погибли в Великую Отечественную войну. 

С 1972 года в университете начал свою работу клуб ―Поиск‖. 

Большой вклад в создание народного музея боевой и трудовой славы 

внесли студенты. Они собирали по крупицам сведения о погибших 

студентах, преподавателях и сотрудниках СМИ. Более 300 студентов 

ушли на войну. Не вернулись живыми более 100 человек. Необходи-

мо помнить всех тех, кто погиб за Победу в этой страшной войне.  

Василий Мерзляков и Николай Рожнев пали смертью героев 

под Москвой. Они вместе учились в школе в Мундыбаше, потом в 

СМИ, чемпионы ВЦСПС по лыжному спорту.  

В августе 1942 г. погиб слесарь института Брюзгин. 

Константин Журавлев ушел на войну с 5-го курса, стал курсан-
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том военного училища, а затем на фронт. Погиб на Курской дуге. 

Пали смертью героев два брата-студента – капитан Георгий 

Константинов и комиссар батальона Леонид Константинов.  

Летчик-истребитель Сергей Пожидаев погиб 16 июля 1944 г.  

Начальник учебной части Иван Михайлович Матюшин, член 

партии с 1919 года погиб 23 июля 1942 г. в Новгородской области. 

Трое его детей получили высшее образование в СМИ. 

В Польше погибли сотрудник института Василий Павлович 

Седов, кассир института – старший сержант Михаил Федорович 

Сергеев, два брата-студента Василий и Иван Суворовы.  

В Латвии пали смертью храбрых капитан Иван Жарков и май-

ор Дмитрий Толмачев. Его именем названа улица Новокузнецка. 

Преподаватель физкультуры Игорь Шошин погиб при осво-

бождении Смоленска. 

На исходе войны погибли Вятских Игорь – 24 марта 1945 го-

да, Иван Тарапат – в феврале 1945 г.  

В народном музее СибГИУ имеется бюст гвардии лейтенанта 

Чесалова Ивана Прокопьевича, погибшего в боях за Берлин 1 мая 

1945 г.  

 

Пала смертью героев студентка-рабфаковка СМИ, секретарь 

райкома комсомола Вера Соломина.  

 

Вера Соломина 

Имя ее увековечено в названии улицы 

Новокузнецка. Она вынесла 270 раненых 

бойцов и командиров.  
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Накануне Дня Победы в 1991 году на фасаде главного корпуса 

СибГИУ установили портреты-барельефы и мемориальные доски в 

честь бывших студентов: Героя Советского Союза гвардии капитана 

Алексея Павловского и командира пикирующего бомбардировщика 

гвардии лейтенанта Анны Язовской. 

 

Каждый, кто входит в здание главного корпуса СибГИУ, обра-

щает внимание на мемориальную доску. На ней выбиты слова: ―Здесь 

учился и работал преподаватель, Герой Советского Союза, Алексей 

Андреевич Павловский (1914 – 1943 гг.). 

 

А. А. Павловский 

Каков жизненный путь нашего героя? 

Семья А.А. Павловского в 1931 году приехала 

на Кузнецкстрой. После окончания ФЗО пришел 

работать на КМК. В этом же году он поступил 

на рабфак СИЧМа, а в 1932 стал студентом. 

Совмещая учебу в институте, он стал занимать-

ся в аэроклубе института. Окончив его, он стал пилотом. После ин-

ститута он распределился на ―Дальзавод‖ во Владивостоке. Произ-

водственную деятельность он начал с заместителя начальника литей-

ного цеха. С началом войны А.А. Павловский сразу хотел пойти на 

фронт, но его не взяли, потому что специалисты нужны и в тылу. В 

1942 году А.А. Павловский добился отправки его на фронт. Однако в 

этот раз не суждено ему было добраться до передовой. В Чите его 

сняли с поезда и отправили начальником литейного цеха на завод 

Амурсталь в г. Комсомольск. В это время приходит похоронка на 

брата. Алексей заново просится на фронт. И его отпускают. Уже в ок-

тябре 1942 года он летает и начинает воевать. После ранения он воз-

вращается в строй. Летает и снова ранение, и возвращение на фронт. 

20 декабря 1943 года в газетах ―Правда‖, ―Известия‖, ―Труд‖ 
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был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о при-

своении капитану Павловскому звания Героя Советского Союза. 

В июне 1945 года Михаил Иванович Калинин писал жене Пав-

ловского: ―Посылаю Вам грамоту Президиума Верховного Совета 

СССР‖. В грамоте сказано о присвоении звания Героя Советского 

Союза Павловскому Алексею Андреевичу. 

Подвиг был совершен на Днепре. Капитан Павловский коман-

довал воздушно-десантным батальоном. Солдаты батальона были из-

вестны как ―павловцы‖. Это были дисциплинированные и ловкие 

парни. Не было случая, чтобы поставленная перед ними задача не 

была выполнена. Поэтому и были они на самых ответственных участ-

ках. Сейчас был Днепр. Здесь совершался массовый подвиг. Трудно 

было выделить в этой жесткой кровавой схватке отдельных героев. 

Трудно, но можно. 

Утром 4 октября десантники, поддерживаемые танками и ар-

тиллерией, сломили сопротивление противника и отражая непрерыв-

ные атаки вражеских танков дивизии ―Мертвая голова‖ овладели Ан-

невкой в боях с другой танковой частью немцев ―Великая Германия". 

Трудные бои вел 19 гвардейский воздушно-десантный полк. В жур-

нале рассказывается о действиях третьего батальона полка под ко-

мандованием капитана Павловского. Павловцы темной ночью бес-

шумно подошли к высоте и неожиданно атаковали ее с флангов. Враг 

растерялся. Хозяевами высоты стали солдаты Павловского. Утром 

высоту окружили фашистские танки. ―Они уничтожат батальон. Надо 

прорываться‖, – решил комбат. Солдаты взяли гранаты, поднялись 

навстречу ползущим танкам. Атака немцев захлебнулась. На правом 

фланге батальон прорвал кольцо окружения и вырвался. Взяли оборону 

по скатам высоты. Противник, бросив 46 танков и три роты пехоты, 

прорвал оборону соседей Павловского и отрезал батальон от своих. 

Боеприпасы кончились. Связь с полком прервалась. Считали 

каждый патрон, но отбивались. За сутки уничтожили 17 немецких 
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танков, в том числе 7 ―тигров‖, и роту фашистов. На исходе суток 

Павловский был ранен и потерял сознание. Очнувшись, услышал 

немецкую речь. Пошарил вокруг – искал пистолет. Нет. Поднялся. И 

только тут отчетливо понял: плен. Начались кошмарные пытки. Фа-

шисты хотели узнать, какие части стоят у Днепра, каково их воору-

жение, моральный дух солдат. Но напрасно старались эсэсовцы диви-

зии ―Великая Германия‖, Павловский молчал. Молчала и горстка 

солдат, оставшихся в живых и схваченных вместе с командиром. То-

гда немцы волоком потащили Павловского к стогу сена и подожгли. 

В огонь бросили и остальных ребят. В наградном листе сказано: 

―Павловский был контужен. Павловского и группу смельчаков, не 

имеющих вооружения, зверски замучили и сожгли живьем‖. 

На новой улице Новокузнецка по просьбе института появилась 

табличка ―Улица Алексея Павловского‖. Она будет вечным памятни-

ком Герою Советского Союза Алексею Андреевичу Павловскому. 

Похоронен Герой в селе Каменки Днепропетровской области.  

При входе в главный корпус СибГИУ установлена мемориаль-

ная доска: ―Здесь училась командир экипажа пикирующего бомбар-

дировщика А.М. Язовская‖. 

              А.М. Язовская 

Удивительно, но и девушки рвались на 

фронт. Такой была и А.М. Язовская. Студентка 

СМИ, отучившись в аэроклубе, стала пилотом. 

С началом войны она рвалась на фронт. Анна 

Язовская добилась своего через обращение в ЦК 

комсомола. Ее зачисляют в единственный в ми-

ре женский полк пикирующих бомбардировщи-

ков. Весть о гибели пришла вместе с письмом-

треугольником с фронта: 

―14 октября 1943 г. при выполнении боевого задания погибла 

Ваша любимая дочь, а наша боевая подруга Анна Язовская... 
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Есть под городом Ельней маленькая деревушка Иванково. Рас-

положена она в редкой рощице. У высокой стройной березки, что 

стоит одна на поляне, похоронили мы Вашу Аню. Победа, во имя ко-

торой погибла Ваша дочь, приближается. Враг будет разбит! 

Боевые подруги Ани: 311 подписей‖. 

Позже погибших летчиков перезахоронили на воинском кладбище 

в г. Ельня. Военком г. Ельни подполковник Малыхин прислал письмо: 

―Сообщаем имена погибших героинь-летчиц лейтенантов Анны 

Язовской, Лены Пономаревой, Любы Губиной – увековечены на ме-

мориальной доске. Пионеры и комсомольцы 1-й и 2-й средних школ 

каждую весну украшают могилы живыми цветами. Ежегодно 9 мая в 

день Победы над фашистской Германией, и 30 августа, в день осво-

бождения г. Ельня от немецко-фашистских захватчиков, здесь прово-

дятся трудящимися торжественные траурные митинги‖. 

Герой Советского Союза Алексей Петрович Маресьев в своем 

письме отмечал: ―В лихую годину мать-Родина позвала девчонок... 

Они стали как Аня Язовская, воздушными бойцами. На бомбарди-

ровщиках, ни в чем не уступали мужчинам, громили врага...». 

Жили были девчонки. Московские, калужские, сибирские и 

уральские Смешливые и серьезные, бойкие и застенчивые. Почти 

взрослые, почти самостоятельные, они мечтали о большой, интерес-

ной жизни, готовились стать инженерами, учить детей. 

Но пришел час испытаний – на родную землю ступил враг, в 

лихую годину Родина позвала их – и они надели солдатские шинели. 

На истребителях и бомбардировщиках они, ни в чем не уступали 

мужчинам, громили врага. И оказалось, что и у советских девушек 

железный характер, твердая рука, меткий глаз‖. 

Вот короткая характеристика-выписка из ее летной характери-

стики за подписью Героя Советского Союза Марины Расковой. ―Об-

щий налет 899 часов. На самолете пикирующий бомбардировщик Пе-

2 летает отлично. Летное дело любит, летает уверенно, в полете ини-
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циативна, грамотно эксплуатирует матчасть, дисциплинированна. 

Хорошо работает комсомольским организатором. Физически вынос-

лива. Должности командира экипажа самолета Пе-2 соответствует‖. 

Крещение огнем полк бесстрашных летчиц – единственный в 

мире женский полк пикирующих бомбардировщиков – получил в дни 

Сталинградской битвы. Каждый день экипажи ―Петляковых‖ перехо-

дили барьер заградительного огня и точными ударами громили за-

данные цели. Особенно тяжелыми были бои на Северном Кавказе в 

апреле 1943года. В один из боев самолет Язовской был подбит. Очень 

трудно управлять израненной машиной, но Аня сумела привести са-

молет на свой аэродром. Когда уже заканчивался пробег, самолет 

развалился пополам. 

И еще бой 14 октября 1943 года под Оршей. Слава о геройстве 

девушек прокатилась по всему фронту. 

Не по-осеннему тепло грело солнце. Тихо. Срочный вызов на 

командный пункт быстро рассеял эти мирные настроения. Приказ 

был краток: нанести массированный бомбовый удар по артиллерий-

ским и минометным позициям противника под Оршей. Зенитная ар-

тиллерия врага вела сплошной заградительный огонь. Прорвавшись 

через огненный заслон, наши бомбардировщики нанесли удар по це-

ли. В это время был подбит самолет командира звена, гвардии лейте-

нанта Губиной. Ведомые гвардии лейтенант Язовская и Осадзе не 

оставили Любу в беде. Они тесно сомкнули строй, прикрывая своего 

командира. Тут-то, почуяв легкую добычу, два вражеских истребите-

ля наткнулись на самолеты. Но девушки не растерялись. Они встре-

тили фашистов дружным и метким огнем. Один из вражеских само-

летов пошел к земле. Однако силы были неравными, на смену сбито-

му ―Мессеру‖ из-за облаков вынырнули еще самолеты. Услышав в 

эфире девичьи голоса, фашистские летчики стали кричать: ―Русиш 

баба, капут!‖. Девушки продолжали неравный бой. Вот загорелся са-

молет Ирины Осадзе. Летчица продолжала прикрывать самолет ко-
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мандира звена, упорно борясь с пламенем, ее штурман была ранена, 

но до последней минуты вела огонь. Осадзе удалось довести самолет 

до наших позиций, весь экипаж остался жив. 

Фашисты решили расправиться с оставшимися в небе двумя 

самолетами. Методически атакуя со всех сторон, им удалось поджечь 

самолет Ани. Тяжелораненая, Аня вела машину домой. Когда уже не 

стало сил, она приказала экипажу покинуть самолет. Самолет вдруг 

резко свалился в пике и пошел к земле. На тревожный вопрос стрелка 

никто не ответил, лишь раздался тяжелый вздох. Котов прыгнул. Тя-

жело ему было видеть, как самолет врезался в землю невдалеке от не-

го и взорвался. 

Склонились березы над братской могилой Любы Губиной, Ан-

ны Язовской, Лены Понамаревой. В скорбном молчании стоял полк 

над могилой подруг у деревни Иваньково. Тихо шелестят над ними 

белые березы. Боевые подруги Ани писали матери: 

―Дорогая Пелагея Павловна! 

Очень тяжело писать Вам это письмо, 14 октября 1943 года при 

выполнении боевого задания в жестоком бою героически погибла 

Ваша любимая дочь, а наш боевой друг Аня. Самое дорогое отдала 

Аня за свободу Родины – свою юную жизнь и надежды на счастье. 

Смелая советская девушка била фашистов до последнего дыхания, до 

конца выполнив свой долг перед Родиной. 

Мы помним ее веселой, жизнерадостной милой певуньей. Горе 

сжимало наши сердца, когда мы провожали ее в последний путь. Над 

ее гробом поклялись отомстить врагу за нашего любимого боевого 

товарища. 

Дорогая Пелагея Павловна, мы понимаем горе матери, потому 

что сами оставили дома таких же любящих родных и близких. Вы не 

должны падать духом. Победа, во имя которой погибла Ваша дочь, 

приближается, враг разбит, победа будет за нами!" 

Имя Анны Максимовны Язовской навечно зачислено в списки 
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125-го гвардейского бомбардировочного авиаполка. Как еще одна 

скромная дань уважения погибшим героям, вышла книга ―В небе фрон-

товом‖. Ее авторы – однополчане Ани Язовской, глава называется 

―Жизнь за товарища‖, посвящена Язовской А. Эта книга в апреле 1973 г. 

была передана в дар музею боевой и трудовой славы СМИ от авторов. 

 

Ксения Шевлюга-Дерез, студентка СМИ в первом бою под 

Орлом 23 июня 1942 года была ранена, но продолжала оказывать по-

мощь бойцам на поле боя. С поля боя не ушла, получила второе смер-

тельное ранение. 

Ксения Ивановна Шевлюга-Дерез родилась в 1921 году в Ир-

кутске. Отлично закончила школу и поступила в СМИ. В марте 1942 

г. она добровольно вступила в 3-й батальон 835 стрелкового полка 

237 Сибирской стрелковой дивизии санитаркой. В одном из первых 

боев девушка была смертельно ранена. 

Подполковник Скороходов Г. А., ветеран 237 стрелковой дивизии 

написал в ―Поиск‖ следующее: ―В ночь с 16 на 17 июля 1942 года сани-

тарка Ксения Шевлюга-Дерез шагает с ротой от Липецка до Дона. После 

удачного форсирования Дона на рассвете 23 июля 6-я рота в составе ба-

тальона быстро выдвинулась на исходные позиции для наступления на 

фашистскую оборону в районе села Озерки Тербунского района. 

В половине четвертого дня 23 июля рота 3-го батальона после 

артиллерийского удара по вражеской обороне перешла в наступле-

ние. На правом берегу Дона завязался жестокий бой. Фашисты от-

крыли сильный автоматный, пулеметный, артиллерийский и мино-

метный огонь по наступающим бойцам. На поле боя от взрывов сна-

рядов, мин, гранат стоял сплошной гул и дым. Появились раненые. 

Санитарка Ксения под разрывами снарядов, под свист пуль 

бесстрашно перебегала от одного раненого к другому, успокаивала, 

делала перевязки, тащила на себе тяжелораненых с поля боя в тыл, в 

укрытие. Это было боевое крещение Ксении. В этот день она вынесла 
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с поля боя 27 тяжелораненных бойцов и командиров. 

К исходу дня бойцы роты освободили село, продвинулись еще 

на 4 километра вперед и заняли оборону. Несколько дней 3-й баталь-

он, как и другие батальоны 835 полка удерживали оборону под 

Озерками. Фашисты ожесточенно атаковали. Земля вспахивалась от 

разрывов снарядов и мин. Приходилось и санитаркам браться за вин-

товку и автомат. В этих боях санитарка Ксения уничтожила из авто-

мата и гранатами до двух десятков фашистов. И в это же время она 

перевязывала, выносила, успокаивала, обнадеживала. 

Вскоре гитлеровцы на одном из участков 841-го полка прорва-

ли оборону - враг приближался, нужно было срочно выносить тяже-

лораненых в санроту. Ксения не давала себе ни минуты отдыха. Вы-

бирала лишь время, чтобы оглядеться, оценить обстановку. Вот в ма-

леньком окопе стонет командир роты. Ксения быстро к нему. Взвали-

ла его к себе на спину и поползла в тыл. Силы оставляли Ксению, но 

отдыхать без укрытия нельзя было ни в коем случае. Она увидела по-

близости воронку и быстро туда перетащила раненого. Вдруг рядом 

разорвался снаряд. Ксения почувствовала резкую боль в ноге, упала и 

потеряла сознание, ее увидела санитарка Валя Бурова, поползла к 

ней. Картина, которая представилась ей, была ужасна. Валя броси-

лась перевязывать оставшуюся часть ноги, накладывать жгут. Плача, 

целовала она руки Ксении, умоляла немного потерпеть. Подруга 

уложила Ксению на плащ-палатку и волоком потащила в тыл. По до-

роге она скончалась. 

Тогда у тела погибшей подруги Валя поклялась сурово ото-

мстить фашистам за смерть Ксении и за боевых бойцов, павших в 

этом кровопролитном бою за село Озерки у реки Дон‖. 

 

Афанасий Васильевич Потапов – студент СМИ, служил офи-

цером минометного батальона 57-й мехбригады. Мужественный 

офицер геройски погиб в борьбе с фашизмом в совхозе № 5 Крама-
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торского района Донецкой области. По воспоминаниям друзей - это был 

красивый, высокого роста широкоплечий человек. Волевой, решитель-

ный, смелый, горячо любил свою Родину. Старшему брату он сказал: ―У 

меня ненависть к фашистам за все их злодеяния. Все же победа будет за 

нами... Как еще хочется погулять по широким улицам Москвы‖. 

Младший лейтенант Потапов Афанасий Васильевич не дожил 

до Победы. ―В бою за социалистическую Родину верный воинской 

присяге, проявив геройство и мужество, был убит‖, – написано в его 

―похоронке‖. 

 

Иван Гаврик стал солдатом в 1939 году, его студента 1-го 

курса СМИ, призвали в Красную Армию, а затем и брата Данила. 

С 1941 года И. П. Гаврик-старший сержант, командир орудия. 

Защищал Москву. Война уходила на запад. Близка была победа, но 

как сказано в похоронке: ―Ваш сын Гаврик Иван Петрович смертью 

героя погиб в боях за город Каменец-Подольский‖. 1 июня 1944 г. 

командир 4-го гвардейского летного полка, гвардии майор Курчаткин 

писал родителям Ивана Гаврика: ―Его орудие стойко отражало натиск 

врага. Четыре танка и до двухсот  немцев шли на позицию, обороня-

емую гвардии сержантом Гавриком. Десятки  немцев и один танк бы-

ли уничтожены им. Он погиб у орудия, но выполнил приказ. Мы гор-

димся сыном нашей Родины, гордимся его подвигом, гордимся тем, 

что таких прекрасных людей вырастили наши матери и отцы‖. 

 

В архиве музея института хранится личная учетная карточка 

бывшего студента СМИ Ивана Жаркова. В графе отчисления сказа-

но: ―Отчислен в РККА 22 июня 1941 года, приказ № 90.‖ 

Капитан Жарков, по сведениям населения, собранными крас-

ными следопытами Шпогской средней школы в Латвии, погиб смер-

тью храбрых в бою северо-восточнее Двинска, в районе деревни 

Кальки и был захоронен с воинскими почестями в деревне Ушки. 
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Геннадий Веселовский, студент металлургического факульте-

та СМИ, ушел добровольцем на фронт со второго курса института. 

После окончания артиллерийского училища в конце лета 1942 г. с 

Сибирской дивизией отправлен на фронт. 

После тяжелых боев 1943 года его родные получили такое 

письмо с фронта: ―Уважаемый тов. Веселовский Л. Н., сообщаем, что 

Ваш сын, Веселовский Геннадий Леонидович, служивший во вверен-

ной мне части, погиб в одном из жестоких боев в борьбе с немецкими 

захватчиками. За проявленный героизм представлен к правитель-

ственной награде – ордену Красного Знамени. Командир 274 части 

ст. лейтенант Анисимов. 4.2.1943 г.‖ 

 

Молодой коммунист Борис Кириллов на войну ушел с 1-го 

курса института. Недолгую жизнь прожил гвардии младший лейте-

нант Борис Кириллов. Верный воинской присяге, проявив геройство 

и мужество, был убит 25 сентября 1942 года. Борис Кириллов навеч-

но зачислен в ряды студенческого строительного отряда Сибирского 

металлургического института. 

 

Выпускник Томского артиллерийского 

училища Д.М. Толмачев участвовал в военном 

конфликте на Китайско-Восточной железной 

дороге (КВЖД). Он получил два тяжелых пу-

левых ранения в области легких и осколочное 

ранение в ногу. Его демобилизовали. Он вер-

нулся в Кузнецк. 

Здесь Дмитрий Толмачев работал началь-

ником боевой подготовки Кузнецкого Совета 

Осовиахима, был военруком педучилища, вел военные занятия в 

Сибирском металлургическом институте. В тяжелые дни войны он 
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снова на фронте. Командует гвардейским противотанковым истреби-

тельным дивизионом. Он сражался отважно, был не раз ранен, но каж-

дый раз возвращался на фронт. В жестоком бою пал смертью храбрых 

гвардии майор Толмачев Дмитрий Михайлович 30 октября 1944 г. 

Родина и правительство высоко оценили его боевые заслуги, 

наградив орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 

1-й степени и орденом Красного Знамени. Похоронили гвардии 

майора Толмачева под орудийный салют в Латвии, на станции Бинэ. 

В Кузнецке есть улица, которая носит имя Дмитрия Толмачева. 

 

В народном музее института на стенде две фотографии двух 

братьев, оба они были студентами. Это Леонид и Георгий Кон-

стантиновы. Когда началась война, оба пошли добровольцами на 

войну, храбро воевали. Погибли они в 1943 году. 

 

Иван Королев в 1938 г. стал студентом Сибирского металлур-

гического института, председателем профкома. После третьего кур-

са с началом войны ушел на фронт: командир взвода 2-го отдельно-

го стрелкового батальона 148-ой стрелковой бригады. И. М. Королев 

награжден медалью ―За отвагу‖, орденом Красной Звезды. Погиб 

Иван Королев при освобождении ст. Касторная 1 января 1944 г. 

27 миллионов советских людей погибли в годы Великой Оте-

чественной войны. Более 80 лет прошло с трагического дня начала 

Великой Отечественной. Коллектив университета свято помнит тех, 

кому мы обязаны своей жизнью. 

 

СТУДЕНТЫ-СМИЧИ ФРОНТОВИКИ 

Государство постоянно уделяло большое внимание подготовке 

инженеров в  военные и послевоенные годы. После ранений фрон-

товики возвращались на студенческую скамью. Первые такие сту-

денты пришли в СМИ в начале 1942 года. Фронтовики были приме-
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ром для других студентов в учебе, организованности различных ме-

роприятий. Фронтовики И. Белый, Ф. Бабич, Николай и Новомир 

Лазебные, Я. Шамец, Н. Дадочкин, Н. Толстогузов, Д. Тараско про-

явили упорство в добросовестной учебе, тем самым заслужили ува-

жение студентов. Многие из них в дальнейшем посвятили свою 

жизнь работе в  институте. 

Поколению студентов СМИ, обучавшихся в 60 – 80-годы, по-

счастливилось учится у них, общаться с ними. Это были жизнера-

достные, целеустремленные люди, порой строгие и требовательные. 

Они не любили рассказывать про войну, про грязь и ее жестокость. 

И когда вспоминали про войну на юбилейных встречах, они, как 

правило, рассказывали курьезные, смешные истории. Вот такие бы-

ли эти Герои войны с мальчишескими лицами и стальным характе-

ром. Описание их героических подвигов мы узнавали из коротких 

писем сослуживцев, а чаще всего из скупых строчек наградных ли-

стов. Многие подвиги наших фронтовиков остались неизвестными. 

В народном музее боевой и трудовой славы университета хра-

нится групповая фотография студентов-прокатчиков 1952 года вы-

пуска. В этой группе учились два будущих преподавателя СМИ 

Яков Шамец и Николай Дадочкин. Оба закончили институт с от-

личием. Оба были коммунистами и комсомольцами, в музее хранят-

ся их комсомольские билеты.  

 

к.т.н., доцент Я.В. Шамец 

После школы в 1940 году Яков Шамец 

поступил в Томское артиллерийское училище. 

Война прервала его учебу в училище и в июле 

1941 года он уже на фронте. Молодому лейте-

нанту в 19 лет доверили артиллерийский взвод, 

а затем и батарею. Было много боев, но один 

памятен особенно. Это было на окраине дерев-
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ни Никольская Слобода. В этом бою Яков Васильевич получил три 

тяжелых ранения, но бойцов не бросил, руководил боем, пока не по-

терял сознание. Один осколок пронзил лейтенанту левую лопатку, 

рядом с сердцем, и на выходе в кармане гимнастерки комсомольский 

билет. После госпиталя через несколько месяцев лечения опять в бой. 

Я. В. Шамец за войну получил семь тяжелых ранений. В ноябре 1944 

года Яков Васильевич был принят кандидатом в члены ВКП(б). Про-

шел всю войну на передовой. Один его рассказ потрясает: ―Бой за 

станцию был жестоким... Самое страшное было потом. В пылу боя 

никто не чувствовал усталости, жажды, но после того, как немцы бы-

ли отброшены на другой берег Десны, всем сразу захотелось пить... 

Нашли колодец, попили сами, стали поить лошадей. Вдруг бадья не 

стала поднимать воду, но если смотреть сверху, то вода была. В чем тут 

дело? Тут же соорудили ―кошку ― и бросили в колодец. Вытащили запе-

ленатого ребенка. 

Мы подняли тогда из колодца двадцать одного ребенка – от се-

ми дней до трех лет. При отступлении фашисты побросали детей в 

колодец... Мы все понимали, что война есть война, но дети причем? 

Так впервые мы столкнулись со звериной физиономией фашизма. 

Несмотря на усталость, на потери только что отгремевшего 

боя, вся дивизия вновь ринулась вперед. В этом бою мы освободили 

деревню Новая слобода. Фашисты понесли огромные потери‖. 

―Мне в жизни везло, – рассказывал доцент Я.В. Шамец, – везло 

со школой, везло всем смертям назло на фронте, повезло, что после 

войны поступил в Сибирский металлургический институт. Много лет 

был проректором института по учебной работе. Когда учился, я был 

отличником. Постоянно вел большую общественную работу". 

Вот такой наш Герой Яков Васильевич Шамец. 

Хотелось рассказать и о другом выпускнике этой группы Ни-

колае Васильевиче Дадочкине. На войну он пошел добровольцем 

в 1942 году. 22 июня 1942 года Николая направили в учебный тан-
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ковый полк. Через два месяца он на фронте. Два его старших брата 

уже воевали. На фронте танкист Н. Дадочкин получил комсомоль-

ский билет № 17456043 в январе 1943 года. На своем танке смелый 

сибиряк дошел до Восточной Пруссии. Был дважды ранен.  

 

к.т.н., доцент Н.В. Дадочкин  

Он принял участие в битве за Курскую ду-

гу. В одном из боев фашистский снаряд попал в 

танк, где Николай был механиком-водителем. Он 

почувствовал как по лицу, груди и по левой руке 

течет кровь. Командир танка распорядился поки-

нуть танк. Но Николай попросил: ―Подождите 

минуту, попытаюсь вывести машину‖. Ему уда-

лось запустить двигатель, вслепую, задним ходом, он вывел танк из 

боя. Второй снаряд пробил броню, к счастью, не задел бак с горючим. 

Осколком младший сержант был ранен в правое плечо. Все его тело 

обожгла невыносимая боль. Но сознание работало четко: ―Не дать 

машине и товарищам погибнуть. Спасти их...‖ И он, собрав все силы 

и волю, продолжал вести танк. Неоценим вклад Николая Васильевича 

в создание народного музея СМИ.  

Два одногрупника стали большими учеными, талантливыми 

руководителями СМИ: Я.В. Шамец был доцентом кафедры обработки 

металлов давлением, проректором по учебной работе, деканом техно-

логического факультета. Н. В. Дадочкин был доцентом кафедры об-

работки металлов давлением, проректором по научной работе СМИ. 

 

Николай Васильевич Толстогузов после окончания школы 

№  90 в 1939 г. поступил в Сибирский металлургический институт 

(ныне Сибирский государственный индустриальный университет), 

однако почти сразу же был призван в армию. Служил в Монголии, 

воевал на Халхин-Голе. Уже в октябре 1941 г. сержант Николай Тол-
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стогузов защищал Москву. В его боевой характеристике сказано: 

«Гвардии сержант Н.В. Толстогузов участвует в боях против немец-

ких захватчиков с октября 1941 г. в качестве командира отделения 

радио и начальника рации, своѐ дело знает отлично, требователен к 

себе и подчиненным. 

 

д.т.н., профессор Н.В. Толстогузов 

В боях, невзирая ни на какие условия, обеспечивал радиосвя-

зью дивизион». Н.В. Толстогузов участвовал в боях на Дону и Дне-

пре, освобождал города Киев и Львов, с жестокими боями прошел 

Южную Польшу и форсировал Сан и Вислу, воевал в Германии, до-

шел до Эльбы. Громил с бойцами берлинскую группировку, осво-

бождал Дрезден. Победу встретил в Праге. После этого службу про-

должил в Австрии, Венгрии, Румынии. За мужество и стойкость, про-

явленные в боях, Н.В. Толстогузов награждѐн орденами и медалями: 

«За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией», орденом Отечественной войны I и II степеней, орде-

ном Красной Звезды, орденом Славы III степени. Вернуться в Сибир-

ский металлургический институт капитан-артиллерист Н.В. Толсто-

гузов смог в декабре 1945 г. По окончании вуза с отличием поступил 

в аспирантуру. В 1954 г. молодой преподаватель защи-

тил кандидатскую диссертацию. С тех пор Николай Васильевич был 

преподавателем кафедры электрометаллургии стали и ферросплавов 

СМИ. Николай Васильевич на протяжении почти четверти века с 1964 
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по 1988 гг. занимал должность ректора СМИ. Благодаря его воле и целе-

устремленности институт превратился в один из ведущих вузов страны.  

30 октября 1997 г. на здании главного корпуса Сибирского гос-

ударственного индустриального университета открылась гранит-

ная мемориальная доска в честь Николая Васильевича Толстогузова. 

На доске текст: «Здесь учился и работал учѐный-металлург, профес-

сор Николай Васильевич Толстогузов (1945 – 1995 гг.)». 

Звание «Почѐтный гражданин города Новокузнецка» присвоено ему 

посмертно 28 июня 2005 г. (решение Новокузнецкого городского Со-

вета народных депутатов № 41 от 28.06.2005 г.). 

 

БЕССТРАШНЫЙ ВОДИТЕЛЬ “КАТЮШИ” 

Дмитрий Иосифович Тараско до ВОВ закончил школу № 9 в 

г. Сталинске. В 1940 году был призван в армию и служил на Дальнем 

Востоке.  

 

к.т.н. доцент Д.И. Тараско 

В 1941 году поступил в танковое училище. Однако до места 

учебы добраться он не смог, в пути, в Новосибирске застала весть о 

начале войны. Дмитрий был срочно обучен  шофером ракетных уста-

новок – ―катюш‖. Свой первый бой Дмитрий Иосифович принял в 

1943 году в районе Корсунь-Шевченковского.   9-й танковый корпус, 

в котором служил Д. И. Тараско, вел бои в окружении. После прорыва 

окружения началось наступление из района Звенигорода, Умань, Бельцы.  

Затем были бои за освобождение Гомеля и Польши. О том, как 

https://новокузнецк400.рф/userfiles/files/%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D.%20%D0%92.%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%83.%20%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20-%20%D0%90%20%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0.jpg
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воевал Д.И. Тараско, говорит наградной лист: ―...B районе г. Люблин 

24/VII-1944 года, напоровшись на засаду врага, воспользовавшись 

огнем, открытым расчетом, под пулеметным огнем вывел БМ (бое-

вую машину) из-под огня. 28/VII-44 года, будучи отрезанным танка-

ми и пехотой противника под ураганным ружейно-автоматным и ар-

тиллерийским огнем вывел установку из боя‖. 

Дмитрий Иосифович участвовал в Висло-Одерской операции, в 

освобождении Лодзи и Варшавы, во взятии Берлина. За боевые заслу-

ги Д. И. Тараско награжден двумя орденами Красной Звезды, меда-

лями ―За боевые заслуги", ―За отвагу‖, ―За освобождение Варшавы‖, 

―За взятие Берлина‖. 

В октябре 1945 года Дмитрий Иосифович демобилизовался и в 

1946 году поступил на технологический факультет СМИ. Окончил 

институт в 1951 году. После окончания вуза Д.И. Тараско защитил 

кандидатскую диссертацию и долгое время работал доцентом кафед-

ры металловедения и термообработки. 

 

ГЕРОЙ С ПОЛЯ БОЯ НЕ УШЕЛ 

В архивном музейном деле № 48 старшего преподавателя ка-

федры инженерных конструкций Шицевалова Бориса Владимиро-

вича хранится повестка военнообязанному Б.В. Шицевалову, которая 

предписывала ему явиться в Запорожский горвоенкомат в 9 часов 10 

августа 1941 года с полным расчетом и вещами. В музее находится и 

его наградной лист, где указано, что техник-лейтенант Б.В. Шицева-

лов, член ВЛКСМ 1938 г., ранее награжденный медалью ―За отвагу‖ в 

бою 10.03.45 г. при прорыве укрепленной обороны противника обес-

печил бесперебойную работу радиостанции полка – был ранен, но с 

поля боя не ушел. 

11.03.45 он отремонтировал пять радиостанций, а 13 марта – 12 

телефонных аппаратов, чем обеспечил бесперебойную связь. За это 

был награжден орденом Красной Звезды. 
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Закончилась война. Но Борис Владимирович Шицевалов про-

должал служить. Был командиром взвода связи, заместителем коман-

дира радиотехнической роты, командовал батареей в частях Прикар-

патского военного округа и на Дальнем Востоке. 

В 1958 году в возрасте 35 лет поступил на дневное отделение 

СМИ. Огромное желание учиться, настойчивость и сила воли помог-

ли преодолеть все трудности. Закончив в 1963 г. с отличием СМИ, 

Борис Владимирович решил посвятить свою жизнь подготовке моло-

дого поколения инженеров-строителей и остался работать на кафедре 

инженерных конструкций. Неоднократно выступал перед студентами 

с воспоминаниями о Великой Отечественной войне.  

 

КРАСОТА СПАСЕТ МИР – ЛЮБИМЫЕ СЛОВА 

В.А. ШАРАПОВА 

Интересна биография Владимира Александровича Шарапо-

ва. В годы Великой Отечественной войны он в качестве авиационно-

го механика обслуживал самолеты штурмовики. Служил в Москве. 

Затем Владимир Александрович оказался на Карельском фронте. В 

это время поступили новые самолеты – Ил-2.  

 

доцент В.А. Шарапов 

На фронте с апреля 1942 года. В боевой 

характеристике сказано: проявил себя дисци-

плинированным, требовательным, инициатив-

ным и грамотным механиком. Награжден ор-

деном Красной Звезды и медалью ―За боевые 

заслуги‖. Закончил Шарапов войну под Берли-

ном, в местечке Дойтин. Демобилизовался в 

1947 году. Годы войны научили его ценить жизнь во всех ее проявле-

ниях. С тех пор он любит повторять слова великого писателя: ―Кра-

сота спасет мир‖. 
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После войны Владимир Александрович поступает в Сибирский 

металлургический институт. Закончил он институт с отличием и был 

оставлен на кафедре механического оборудования металлургических 

заводов, где Шарапов проработал 30 лет. ―Я очень любил свою рабо-

ту, любил читать лекции, – вспоминает Владимир Александрович, – го-

товился к ним тщательно. Когда чувствуешь, что на тебя смотрят любо-

знательные, заинтересованные лица – то и настроение поднимается‖. 

 

СОЛДАТЫ МИРА – СМИЧИ  

В народном музее боевой и трудовой славы института есть 

грамота Правления Советского фонда мира. Большая заслуга в этом 

успехе Петра Ивановича Кротенка, доцента, кандидата техниче-

ских наук, участника Великой Отечественной войны, кавалера трех 

боевых орденов. 

к.т.н., доцент П.И. Кротенок 

В декабре 1941 года его мобилизовали и 

направили учиться в 1-е Киевское Краснознамен-

ное училище. Оно было тогда эвакуировано в г. 

Красноярск. Срок обучения был с двух лет до ше-

сти месяцев. В мае 1942 г. ему присвоили воин-

ское звание младший лейтенант и отправили на 

Брянский фронт.  

Вот что сказано о январских боях 1943 года в наградном листе 

младшего лейтенанта Кротенка, 1922 года рождения, члена ВЛКСМ: 

―16 и 17 января 1943 года в период сопровождения атаки танков и пе-

хоты П.И. Кротенок под ураганным огнем противника умело органи-

зовал работу своего взвода. Выкатив орудия на северную окраину де-

ревни Горбушино, прямой наводкой стал расстреливать немецкие 

танки, которые вели огонь по нашим танкам и пехоте. Уничтожено: 

три танка, две машины и до 50 автоматчиков противника. Достоин 

награждения орденом ―Отечественной войны I степени‖ (Приказ 3-й 
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Ударной Армии №0122 от 17. II -1943 г.) ‖. 

О мужестве лейтенанта П.И. Кротенка на Курской дуге говорит 

второй наградной лист: ―Тов. Кротенок П.И. В бою с немецкими за-

хватчиками 14/7-43 г. проявил себя волевым, решительным, самоот-

верженным командиром. В этом бою при отражении атаки немецких 

танков, благодаря высокой боевой выучке, решительным и самоот-

верженным действиям личного состава, взвод Кротенка уничтожил 5 

немецких танков. Сам Кротенок своим личным мужеством и самоот-

верженным примером увлекал своих бойцов на отважные подвиги. 

Находясь лично во время боя на одном из орудий, управляя его ог-

нем, уничтожил три танка. Поставленная задача взводом с честью 

выполнена. За проявленное личное мужество и бесстрашие, высокую 

организованность личного состава взвода и уничтожение 5 танков 

Кротенок награжден орденом Красного Знамени‖ (Приказ 1 танковой 

армии № 016 от 24/7-1943 г.). 

На Курской дуге он получил тяжелое ранение в лицо. После 

выздоровления он окончил Высшую офицерскую артиллерийскую 

школу. Присвоили звание старшего лейтенанта. А боевой путь закон-

чил в дни Победы в Праге. 

Орден Красной Звезды вручен старшему лейтенанту Кротенку 

уже в дни Победы над фашизмом в Праге, в солнечный радостный 

день исторического 1945 года. В наградном листе написано: ―Тов. 

Кротенок в боях за населенные пункты Мамержице Обржаны под ог-

нем противника обеспечивал руководство и бесперебойную работу 

связи в бригаде от командира бригады к наблюдательным пунктам 

командиров полков. Он лично руководил под артиллерийско-

минометным огнем противника прокладкой телефонной связи. Руко-

водил умело и энергично разведкой и связью бригады. Хорошо ори-

ентировался в самой сложной обстановке, доводил ее до бойцов и 

обеспечивал своевременный эффективный огонь полков по разведоч-

ным целям. Достоин правительственной награды – ордена Красная 
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Звезда (Приказ 185 артиллерийской бригады № 010/П от 18/1У-45 г.). 

После войны пришел в СМИ фронтовик П.И. Кротенок. Учился 

успешно и как лучшего выпускника его оставили преподавателем на 

кафедре физики. Здесь он стал ученым, воспитателем инженеров-

металлургов высшей квалификации.  

 

АРТИЛЛЕРИСТ КАПИТАН В. КОБЫЗЕВ 

Вениамин Кузьмич Кобызев работал с 17 лет на КМК маши-

нистом крана, был вальцовщиком, оператором нагревательных ко-

лодцев, диспетчером. В 1937 году поступил на рабфак СМИ.  

 

к.т.н.  В. К. Кобызев 

Учился и работал. В 1938 году поступил на 

вечернее отделение института. В 1940 году при-

звали в армию, в 542-й артполк. Арттехник диви-

зиона. В Архивах Советских Вооруженных сил 

члены клуба ―Поиск‖ нашли боевую характери-

стику на В.К. Кобызева: ―За время работы началь-

ником артснабжения полка тов. Кобызев обеспе-

чил полную боевую готовность материальной части, хороший уход за 

ней, бесперебойное снабжение подразделений запасными частями и 

смазкой, организовал немедленное восстановление поврежденной ма-

териальной части на поле боя. 10 марта 1944 года в районе деревни 

Редьки во время интенсивной бомбардировки авиацией противника 

было выведено из строя три орудия. Под личным руководством Ко-

бызева в условиях непрекращающегося артиллерийского обстрела на 

протяжении двадцати часов они были восстановлены. У него было 

два ордена Отечественной войны. Первый орден ему вручили за то, 

что он лично из зенитных пулеметов сбил фашистского стервятника. 

Летчик попал в плен и дал ценные сведения. Второй орден он полу-

чил уже в Восточной Пруссии, инженер-капитан быстро изготовил к 



186 

бою прямой наводкой по танкам восемь захваченных немецких авто-

матических зениток‖. 

Накануне 1945 года капитан Кобызев был принят в ряды 

ВКП(б). По окончании войны Вениамин Кузьмич продолжил учебу в 

СМИ. После – работал на КМК, защитил кандидатскую диссертацию. 

Есть в музее фотография. У зенитной пушки капитан Кобызев 

и его боевые друзья. Снимок замечательный – снят офицер в День 

Победы. В институте живет память о фронтовике и ученом. 

 

ФРОНТОВИК–МОРЯК СМИЧ Г.И. ЖАБИН 

В 1943 году, имея за плечами неполных 17 лет, ушел служить 

Геннадий Жабин на Тихоокеанский флот вместе со своими одно-

классниками. Затем полгода был в минометной батарее артразведчи-

ком. Весной 1944 г. после окончания школы связистов служил ради-

стом на сторожевом катере. Участвовал в боевых операциях при 

освобождении Кореи, за что он был награжден медалью этой страны. 

Война окончилась, но служба Геннадия во флоте продолжа-

лась. Вскоре он становится старшиной первой статьи. Это звание 

раньше присваивали на шестом году безупречной службы. В 1946 го-

ду был принят в члены КПСС. Награжден девятью медалями. 

Демобилизовавшись в 1950 году, приехал Геннадий Иванович в 

Новокузнецк и поступил учиться в Сибирский металлургический ин-

ститут на горный факультет. В институте занимался научной работой, 

был активным комсомольцем. За выполнение научной работы полу-

чил от совета НСО именные часы ―За лучшую научную работу‖. 

По окончании вуза остался на кафедре ассистентом и работал 

совместителем во ВНИИГидроугле. Много занимался наукой и под 

руководством профессора доктора В.С. Мучника и члена-

корреспондента Сибирского отделения Академии Наук СССР Н.А. 

Чинакала успешно защитил диссертацию. 
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БЫВШИЙ РАЗВЕДЧИК СМИЧ – ПРОФЕССОР 

В народном музее боевой и трудовой славы СМИ среди многих 

документов находится и фронтовая фотография, на которой мы ви-

дим Бориса Теодоровича, автоматчика взвода пехотной разведки. 

Он воевал на 3 Украинском фронте. В армию Борис Александрович 

ушел со студенческой скамьи: успел закончить лишь два курса. 

Участник Ясско-Кишиневской операции, в которой было окружено и 

уничтожено более 300 тысяч немецких солдат и офицеров.  

 

профессор Б.А. Теодорович 

За проявленное мужество в Ясско-

Кишиневской операции Борис Александрович 

Теодорович получил орден Красной Звезды. 

Украина, Румыния, Болгария, вплоть до турец-

кой границы – такова география военной служ-

бы Бориса Александровича. А после демобили-

зации – снова за учебу, продолжать дело, пре-

рванное войной. Окончил институт, начал работать во ВНИИГидро-

угле, был заместителем директора института. А с 1964 года – работал 

в СМИ, 20 лет был заведующим кафедрой гидродобычи. 

 

“... И ЕСЛИ СМЕРТЬ, ТО ПАДАТЬ, ТЕРЯЯ СОЗНАНИЕ, 

ГОЛОВОЙ НА ЗАПАД...”  

Эти слова принадлежат доценту В.Д. Петунову и были напеча-

таны в газете ―За кадры‖ 53 года назад. Войну он начал военным са-

нитаром. В Красной Армии с августа 1942 года.  

Прочтем наградной лист на старшего сержанта В.Д. Петунова: 

―В действующей армии с января 1943 года. Участвовал в боях на 

Смоленском направлении Западного фронта в должности: командира 

отделения. В боях под городом Гжатском 10 февраля 1943 года был ра-

нен. В боях за город Вязьму в составе этой же части 8 марта 1943 года 
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был вторично ранен и контужен. Товарищ Петунов работает в 106 меди-

ко-санитарном батальоне санитарного взвода – дисциплинирован, с ра-

ботой справляется, достоин награждения орденом Красная Звезда‖. 

 

к.т.н., доцент В.Д. Петунов 

На стенде народного музея СМИ есть фо-

тография Василия Дмитриевича после освобож-

дения столицы Югославии – Белграда, он 

участвовал в боях за Будапешт, в освобождении 

города Брно в Чехословакии. Затем война с 

Японией, Манчжурия, Мукден, Дайрен, Порт-

Артур. 

В 1946 году Василий Дмитриевич студент 

Томского политехнического института. По окончании вуза он рабо-

тал преподавателем кафедры горной электромеханики СМИ. С 1959 

г. – кандидат технических наук, доцент. Василий Дмитриевич Пету-

нов имел более 30 лет непрерывного стажа в нашем институте. Был 

секретарем партбюро СМИ, а с 1966 по 1972 г. заведовал кафедрой 

горной электромеханики, долгие годы работал на кафедре охраны 

труда, беззаветно пропагандировал здоровый образ жизни. В полном 

смысле он энтузиаст, каких, к сожалению, мало. Ему благодарны 

многие поколения студентов за то, что он привил им навыки ум-

ственного труда, учил жизни, профессии. 

 

ГОРЖУСЬ УЧЕБОЙ В СМИ 

Николай Семѐнович Лазебный поступил в СМИ в 1938 г. В 

1941 г. стал работать и учиться одновременно. Был заведующим пла-

ново-экономической группой научно-технического отдела института, 

затем техником приема военного металла на КМК. 

В 1941 году с 3-го курса был мобилизован в Красную Армию. 

После окончания артиллерийского училища воевал на Ленинград-
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ском фронте. В 1943 году тяжело ранен, после госпиталя снова вер-

нулся в СМИ. Окончил институт в 1947 году. За время учебы был 

председателем профкома. 

В институт он прислал письмо: ―Я горжусь тем, что учеба в 

СМИ определила мое ответственное отношение ко всем участкам по-

следующей производственной и партийной работы. Время учебы в 

институте связано с предвоенными и военными годами, с трудным 

периодом в жизни нашей Родины. Пришлось много работать‖. 

Долгое время Н.С. Лазебный был первым секретарем Горно-

Алтайского обкома КПСС. 

 

ГЕНЕРАЛ ЮРИЙ ОГНИВЦЕВ 

После окончания СМИ Юрий Дмитриевич Огнивцев работал 

начальником смены фассонно-литейного цеха КМК, служил срочную 

службу, откуда попал в Томское артиллерийское училище. В начале 

войны окончил училище и попал на Волховский фронт, где был ко-

мандиром батареи дивизионного артполка. Затем после второго тя-

желого ранения  Калининский фронт. В 1942 г. вступил в партию. В 

1944 году закончил Артиллерийскую Академию имени Ф. Дзержин-

ского. Награжден несколькими боевыми наградами. 

В заметке в красноармейской газете ―Знамя‖ 9 марта 1942 г. го-

ворится об Ю.Д. Огнивцеве: ―За счет мужественных защитников Ро-

дины растут и крепнут ряды нашей партийной организации. ... Не-

давно батарея Огнивцева прямой наводкой уничтожила противотан-

ковое орудие, подавила две огневые точки и разбила вражеский дзот. 

Огонь батареи Огнивцева всегда точен и губителен для врага. Тов. 

Огнивцев представлен к награде...‖. 

После войны Юрий Дмитриевич Огнивцев дослужился до зва-

ния генерала.  
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ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЛЫЙ 

Поступил И. Белый в институт в 1943 году после демобилиза-

ции из армии по ранению, окончил СМИ в 1948 г. В 1949 – 1950 гг. 

был комсоргом СМИ.  

 

Белый Иван Григорьевич 

С 1950 г. работал начальником смены 

Шалымской обогатительной фабрики, партор-

гом на Шалымском руднике. В 1953 г. был из-

бран вторым, а затем первым секретарем Таш-

тагольского РК КПСС. С 1960 г. работал на За-

псибе секретарем парткома, затем первым сек-

ретарем Заводского райкома КПСС. И.Г. Белый 

вспоминает: ―Учились мы в трудное тяжелое время, когда шла Оте-

чественная война. Учились и восстанавливали здание института, по-

могали в уборке урожая на подсобном хозяйстве института в районе 

д. Калачево. Тяжелыми были и послевоенные годы, когда страна за-

лечивала свои раны. Студенты активно участвовали в общественной 

жизни института и города. Хочется пожелать новому поколению – 

берегите честь института, готовьте себя к активной деятельности по-

сле его окончания. Как следует осваивайте теоретическую часть – все 

это потом пригодится на практике, в повседневной работе‖. 

Каждый год 9 мая страна празднует самый главный день–- день 

Великой Победы в Великой Отечественной войне. В нашем универ-

ситете в этот день проходит торжественный митинг. Герои войны  

живут в наших душах. И так будет всегда, передаваясь из поколения 

в поколение. 
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НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ КАДЫКОВ 

Родился в 1923 году. После окончания средней школы в 

г. Прокопьевск в сентябре 1942 года ушел на войну с Германией 

стрелком в составе 43 отдельной лыжной бригады Первой ударной 

армии Северо-Западного фронта.   

 

После ранения и излечения в госпитале в августе 1943 года был 

назначен заведующим склада в войсковом подвижном госпитале 53 

Армии Юго-Западного фронта, обеспечивая его работу в непростых, 

а точнее очень сложных условиях военного времени. 

Кадыков Н.С. участвовал в освобождении Будапешта, Праги, а 

после падения Берлина закончил войну в Манчжурии в августе 

1945 года в звании сержанта. 

Кадыков Н.С. награжден орденом «Отечественной войны 2 сте-

пени» и медалями: «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941 – 1945 гг.», «За освобождение Будапешта», «За побе-

ду над Японией» и другими юбилейными наградами. 

После войны Кадыков Н.С. в 1947 году поступил в СМИ и за-

кончил его с отличием в 1952 году, являлся «Сталинским стипендиа-

том». Эти успехи в учебе позволили ему остаться в институте сначала 

в качестве аспиранта при кафедре обработки металлов давлением, а 

затем начать преподавательскую деятельность на кафедре деталей 

машин ассистентом. 
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После успешной защиты кандидатской диссертации в 1964 году, 

выполненной под руководством Ю.В. Грдины, работал доцентом, а в 

последствии в течении 18 лет заведующим кафедры деталей машин. 

Во время работы в институте Кадыков Н.С. активно занимался 

наукой, особенно в области термоупрочнения железнодорожных 

рельсов в условиях рельсобалочного цеха Кузнецкого металлургиче-

ского комбината, за что был удостоен премии правительства СССР. 

 

ОДУШКИН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 

Одушкин Александр Яковлевич родился 27 марта 1926 г. в г. 

Алейск Алтайского края. Учился в школе № 56 станции Промышлен-

ная. Окончить школу помешала война и из 9-го класса он ушел рабо-

тать на военный завод.  

 

В ряды Советской армии призван 15 

января 1944 г. С марта 1944 г. в составе 1-го 

гвардейского кавалерийского корпуса 1-го 

украинского фронта Одушкин Александр 

Яковлевич был на передовой и принимал 

участие в сражении с немецко-фашистскими 

захватчиками. В составе фронта Одушкин 

Александр Яковлевич освобождал Западную Украину и Польшу. В 

январе 1945 г. в боях под г. Вроцлав был тяжело ранен, в госпитале 

получил инвалидность и после госпиталя вернулся домой. 

За участие в боевых действиях Одушкин Александр Яковлевич 

награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу 

над Германией». 

После войны Одушкин Александр Яковлевич экстерном закон-

чил Кемеровское педагогическое училище, затем заочно педагогический 

институт. 24 года Одушкин Александр Яковлевич проработал в школах 

г. Ленинск-Кузнецка, начав с учителя и дойдя до директора школы.  
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18 августа 1970 г. был принят ассистентом кафедры истории 

КПСС Сибирского металлургического института. В 1972 г. защитил 

кандидатскую диссертацию и по конкурсу был избран доцентом на ту 

же кафедру. В Сибирском металлургическом институте Одушкин 

Александр Яковлевич проработал до декабря 1976 г. и в дальнейшем 

работал доцентом на кафедре истории КПСС и научного коммунизма 

Новокузнецкого педагогического института. 

 

ВЕРА ФЕДОРОВНА ВЕТРОВА  

Вера Федоровна Ветрова (в девичестве Банникова) родилась 

14 сентября 1922 г. в г. Сталинске Кемеровской области. С октября 

1940 г. по октябрь 1942 г. обучалась в Сибирском металлургическом 

институте. В октябре 1942 г. добровольцем ушла на фронт, где слу-

жила радиотелеграфистом 858-ого батальона аэродромного обслужи-

вания 12 района авиабазирования до июня 1943 года. Победу Вера 

Федоровна встретила в Берлине. Служба в этих войсках продолжа-

лась до октября 1945 г. на 2-ом Белорусском фронте.  

На фронте Вера Федоровна познакоми-

лась со своим будущим мужем Федором Ива-

новичем Ветровым, с которым они приехали 

на его родину в село Кирпичное Мелитополь-

ского района Запорожской области, где про-

жили до апреля 1950 года.  

В апреле 1950 года они переехали в г. 

Сталинск, где Вера Федоровна поступила и 

закончила 11 класс 26 школы г. Сталинска. С 

сентября 1951 года В.Ф. Ветрова стала рабо-

тать учительницей начальных классов средней школы № 65, а затем с 

с сентября 1953 г. по август 1954 г. учительницей начальных классов 

семилетней школы № 20.  
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С августа 1954 г. по август 1962 г. – работа учителем начальных 

классов средней школы № 41, затем до августа 1964 г. – в школе 

№ 98. А с августа 1964 г. работала завучем школы № 36. Далее с сен-

тября 1967 г. по сентябрь 1970 г. – работа учителем в школе № 98, а с 

1970 г. по сентябрь 1980 г. – в школе № 34. 

У Веры Федоровны 2 дочери и 3 внучки. В 1980 г. Вера Федо-

ровна вышла на пенсию, а в 1993 г. умерла после тяжелой продолжи-

тельной болезни. 

 

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ЛЬВОВ 

   

Львов Владимир Сергеевич 

1919 г. рождения, к.т.н., доцент; 

1942 – 1945 – участник Великой Отечествен-

ной войны; 

1937 – 1942 – учеба в Московском институте 

стали и сплавов; 

1952 г. – защита кандидатской диссертации; 

1958 – 1967 гг. – доцент кафедры физики ме-

таллов СМИ; 

1966 – 1968 гг. – декан технологического факультета; 

1967 – 1977 гг. – зав. кафедрой физики металлов СМИ; 

1977 – 1985 гг. – доцент кафедры физики металлов СМИ. 

Владимир Сергеевич Львов к началу Великой Отечественной 

войны – студент МИСиС. Ушел добровольцем на фронт, воевал, в 

одной из первых атак был ранен – автоматной очередью ему переби-

ло ноги. После лечения был комиссован и затем всю жизнь ходил с 

тростью, хромал. После окончания МИСиС и защиты диссертации (в 

1952 г.) работал в МИСиС, затем в СМИ. С 1958 г. (с момента осно-

вания) – доцент кафедры физики металлов СМИ.  
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КОТОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ  

Родился в 1918 году в деревне Подволошино Коченевского рай-

она Новосибирской области. Старший лейтенант. 

В 1942 г. был призван Сталинским ГВК  г. Сталинска (ныне Но-

вокузнецк) Кемеровской области. Воевал под Сталинградом, где взял 

в плен двенадцать итальянцев. С декабря 1944 г. по май 1945 г. при-

нимал участие в боевых действиях 1-го Белорусского фронта в соста-

ве 326-го гвардейского полка 101-й стрелковой дивизии 2-й ударной 

армии. После войны жил и работал в Новокузнецке. Работал заведу-

ющим лабораториями кафедры физики металлов СМИ, позднее до-

центом этой кафедры. 

Награды и звания: орден Красной Звезды (1945);  

орден Отечественной войны II степени (1985). 

 

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ СЛИЗЕНЬ 

Евгений Владиславович Слизень родился 05.09.1919 г. на 

Украине в городе Голая пристань Херсонской области. В 1929 г. он с 

матерью и братом приехал в г. Сталинск на площадку Кузнецкстроя. 

Учился в школе № 12 и по окончании в 1939 г. поступил на 1 курс 

Сибирского металлургического института.  

 

В 1939 г. началась 2 мировая война, поэтому почти все перво-

курсники были призваны в ряды Красной Армии. 
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Служба продолжалась с 1939 по 1947 год. В конце службы он 

встретил свою будущую жену – капитана медицинской службы Ами-

гуд Марию Моисеевну. Во время службы он окончил Иркутское ар-

тиллерийское училище и получил офицерское звание младшего лей-

тенанта. Служба проходила в Монголии, а затем на Дальнем востоке. 

Награждѐн медалями «За победу над Германией», «За победу над 

Японией». После демобилизации был восстановлен на 1 курс СМИ, 

закончил его в 1952 с отличием. По окончании учебы он был остав-

лен работать в институте ассистентом, а затем и старшим преподава-

телем кафедры «Начертательной геометрии и графики». Проработал в 

СМИ до 1986 г. Долгое время работал заместителем декана техноло-

гического факультета. 

 

В предыдущей редакции книги – не все участники ВОВ – СМИ-

чи. Надо не забывать своих героев, восстанавливать и описывать их 

подвиги для будущих поколений. В данном случае мы эту справедли-

вость восстановили. Дополнили повествование о Александре Яковле-

виче Одушкине, Вере Федоровне Ветровой (в девичестве Баннико-

вой), Владимире Сергеевиче Львове, Евгении Владиславовиче Сли-

зень. 

В новой редакции книги появились новые герои – герои СВО. 

Мы постарались найти информацию об участниках СВО – студентах 

добровольцах и мобилизованных. Любая война – это трагедия. Вот и 

здесь есть потери. Геройски погибли выпускник нашего вуза 1998 го-

да Кулик Алексей Иванович и студент-доброволец очного обучения 

Воробьѐв Георгий Михайлович. В настоящее время на фронтах СВО 

воюют 9 студентов-добровольцев очного обучения и 39 студентов за-

очного обучения, призванных по мобилизации.  

Мы гордимся ими!                                               
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8 Наши СМИчи – Герои СВО 

Не прошло и 80 лет, как наша страна столкнулась с новой угро-

зой нацизма и фашизма, исходящей от Украины – ближайшего наше-

го соседа и до недавнего времени дружественной нам страны. Но за 

30 лет «самостийности» в этой славянской стране выросло новое по-

коление бандеровцев, которые захватили страну и развязали крова-

вый конфликт на Донбассе и Луганщине. Нашей стране пришлось 

прийти на помощь Донбассу. Сейчас военные действия проходят не 

только на территории Украины, но и Курской области. В боевых дей-

ствиях против нас активное участие принимают почти все западные 

страны и США в виде поставок боеприпасов, боевой техники, само-

летов, ракет и наемников. 

Вновь, как когда-то отцы и деды, а сейчас их внуки и правнуки 

встали на защиту Отечества и Родины! Сейчас нашу страну защища-

ют на этом фронте лучшие сыны нашего Отечества. 

Не остались в стороне от этих событий студенты и выпускники 

нашего университета. Война предполагает потери – невосполнимые 

потери. Они есть и среди наших героев. Обидно и нелепо терять мо-

лодых и энергичных людей, которые еще многое могли сделать, со-

здать. Но они уже сейчас делают новую историю нашего государства, 

совершая свои подвиги, защищая нашу Родину и наши жизненные 

ценности! Наши бойцы совершают такие же подвиги, как и наши де-

ды и прадеды! Мы гордимся подвигами наших героев! Мы ждем их с 

Победой и будем помогать им всем необходимым для нашей Победы!  

Да, любая война забирает жизни воинов. Многие из них полу-

чают ранения, иногда увечья. Не всем посчастливится вернуться до-

мой живыми и здоровыми. Но они все герои и они все преодолеют, а 

страна им поможет в этом. 

Ниже мы расскажем о наших героях СВО – выпускниках и сего-

дняшних студентах СибГИУ, не испугавшихся, не спрятавшихся, а 

подставивших свое мужественное плечо Родине – Великой России. У 
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каждого героя своя биография. Молодые двадцатилетние ребята 

только начинают взрослую жизнь. Их биография укладывается в не-

сколько строчек: родился, окончил школу или техникум, поступил в 

вуз, призвался в армию и заключил контракт, пошел на СВО. У них в 

биографии пока не написано, что они уже совершили свой первый 

подвиг – пошли защищать нашу Родину! 

Наш рассказ о мужественном выпускнике нашего вуза Кулике 

Алексее Ивановиче, погибшем в зоне СВО и шести двадцатилетних 

добровольцах, ушедших на СВО. 

 

Кулик Алексей Иванович 

16.04.1975 – 27.08.2023 

Весной 2024 года в Музее СибГИУ появилась мемориальная 

экспозиция о выпускнике вуза, легендарном командире 1 взвода 3 ро-

ты 1 батальона 1429-го Гвардейского мотострелкового полка Алексее 

Кулике.  

 

Узнав о гибели Алексея, однокурсники 

разом собрали информацию и его личные ве-

щи. И теперь каждый, кто приходит в музей, 

может вспомнить героя-новокузнечанина, по-

гибшего 27 августа 2023 года – в свой профес-

сиональный праздник – «День Шахтера». 

 

 

 

Лучшие уходят молодыми. 

И назад ушедших не вернуть. 

Человека нет – осталось имя, 

И чем ярче, тем короче путь (Надежда Постнова). 
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Старший лейтенант, командир взвода мотострелкового пол-

ка. Погиб 27 августа 2023 года в ходе СВО. 

 

Родные, друзья, коллеги, однокурсники и сослуживцы помнят 

Алексея добрым и порядочным, отзывчивым и бескорыстным, 

неконфликтным и усердным, компанейским и весѐлым. Человеком, 

готовым всегда прийти на помощь в трудную минуту. Заботливым 

мужем и отцом. В институте их было три друга: Алексей, Вадим и 

Виталий. Дружили они со старших классов школы № 34. Вместе го-

товились к занятиям, вместе увлеклись спортом под руководством 

школьного учителя физкультуры, позже вместе постигали «горное 

дело» в институте, а ночами писали курсовые работы, вместе стали 

спасателями и дружили семьями. Друзья всегда чувствовали, что с 

Алексеем – «хоть за три моря, хоть за три горя… (Виктор Верста-

ков)», что он тот самый – настоящий и преданный друг, который все-

гда рядом, где бы ни находился, и который всегда – на защите добра 

и правды, на защите тех, за кого отвечает. Неслучайно на похоронах 

Алексея очень пронзительно звучали прощальные слова командира 

роты, особо отметившего отеческую заботу командира взвода Алек-

сея Кулика о своих подчинѐнных. Когда весть о гибели Алексея до-

неслась до тех, кто знал его по жизни и работе, мало кто искренне не 

разволновался и не прослезился. Гибель Алексея многие восприняли 
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как личную утрату. А ведь он прошѐл через такие спасательные опе-

рации, и друзьям казалось, что Бог всегда его будет хранить… 

Алексей родился в Новокузнецке. Окончив школу-лицей № 34, 

в 1992 году поступил в «Сибирский металлургический институт» 

(ныне – ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный 

университет») на факультет «Южно-кузбасский высший инженерный 

колледж» (направление горное), который окончил с отличием по спе-

циальности «Подземная разработка месторождений полезных иско-

паемых» (1998). На втором курсе женился на Светлане, студентке 

пединститута, к 4-му курсу был уже отцом – родился сын Дима. Дру-

зьям запомнилась студенческая свадьба и один из самых ее весѐлых 

элементов – выкуп невесты. Девушка, готовившая сценарий, была 

сильно огорчена находчивостью друзей жениха, которые смогли 

найти обходные пути и без выкупа завладеть невестой. Алексей же 

проникся слезами сценаристки и решил пройти все заготовленные ею 

препятствия. Так тонко понимал Алексей эмоции и настроения дру-

гих людей. Уже тогда ярко проявляя лидерские навыки и умение раз-

решать конфликты. 

Получив профессию горного инженера, Алексей Иванович 

пришѐл на шахту «Абашевская», начал трудовой путь с должности 

горного мастера участка вентиляции и техники безопасности. Очень 

быстро стал заместителем начальника участка, но в 2000 году пере-

шел на службу в ФГУП «Новокузнецкий Отдельный Военизирован-

ный Горноспасательный Отряд» помощником командира взвода. 

Здесь неоднократно участвовал в ликвидации аварий и спасении лю-

дей на шахтах «Абашевская», «Тайжина», «Осинниковская», «Байда-

евская», «Алардинская», «Есаульская», «Распадская», «Томская» и 

др. За грамотные профессиональные действия по ликвидации аварий 

на горных предприятиях России неоднократно отмечался и поощрял-

ся командованием отряда. 
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В 2004 году стал главным технологом технической дирекции 

ОАО «Угольная компания «Южкузбассуголь», чуть позже занял долж-

ность заместителя начальника горного отдела ЗАО «Промуглепроект». 

В 2013 году получил приглашение и перешел на работу в АО 

«Сибирская угольная энергетическая компания» (Москва) на долж-

ность главного технолога по газодинамическим явлениям, в 2016 году 

был назначен заместителем начальника Управления аэрологической 

безопасности предприятий АО «СУЭК». По роду деятельности зани-

мался решением производственных задач, связанных с безопасностью 

ведения горных работ в сложных горно-геологических условиях. Он 

часто ездил в командировки, будучи высококлассным специалистом – 

горным инженером, прекрасным наставником. При его непосред-

ственном участии на шахтах АО «СУЭК» была внедрена автоматизи-

рованная система прогноза газодинамических явлений и контроля со-

стояния массива горных пород, реализующая прогноз динамических 

явлений без прерывания технологического процесса по добыче по-

лезных ископаемых и проведению подземных горных выработок. 

Где бы ни работал Алексей Иванович, он всегда был на хоро-

шем счету: грамотным специалистом, горным инженером высокой 

квалификации. В работе его отличала целеустремленность, обяза-

тельность и высокая работоспособность. 

В сентябре 2022 года Алексей Иванович в рамках частичной 

мобилизации СВО был призван в формирующийся в Наро-Фоминске 

1429 мотострелковый полк на должность командира 1 взвода 3 роты 1 

батальона. Он мог бы остаться – трое детей, слабое зрение, да и воз-

раст ближе к 50-ти. Но Алексей твердо решил: Родина позвала, зна-

чит, я ей нужен! 

Зимой-весной 2023 года Алексей Иванович принимал участие в 

наступательных и оборонительных действиях в Запорожской области 

около населенных пунктов Нестерянка Такмакского района и Пяти-

хатка Васильевского района. 
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В июне 2023 года роту Алексея Ивановича перенаправили в 

район северо-западнее Работино, где она, в полном составе, приняла 

на себя главный удар украинского «контрнаступа». В течение месяца 

рота удерживала позиции, отражая атаки превосходящих по числен-

ности ВСУ. В начале августа рота заняла оборону на западной окра-

ине посѐлка Работино в районе «Остановки». Ежедневно противник 

предпринимал ожесточенные атаки с применением артиллерии, тан-

ков, минометов и FPV-дронов, но выбить роту с позиций ему так и не 

удалось. 

27 августа 2023 года в 6 часов 30 минут старший лейтенант 

А.И. Кулик, попав под минометный обстрел перед очередной атакой 

ВСУ, был смертельно ранен. 

За время службы Алексея дважды представляли к Ордену Му-

жества. Но вручили только вторую награду и уже не Алексею… 

25 января 2024 года указом Президента России № 69 за «массо-

вый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным 

составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государ-

ственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», 1429-му 

мотострелковому полку, в котором служил А.И. Кулик, было присво-

ено имя «гвардейский». А сам Алексей Иванович за мужество и геро-

изм, проявленные в ходе боевых действий на фронте СВО, был 

награжден Орденом Мужества. 

Награду вручили семье героя, у которого остались жена и трое 

сыновей. Самому младшему сыну всего 9 лет. Жена Светлана вспо-

минает, как Алексей приезжал в апреле 2023 года в отпуск на свой 

день рождения и как будто предчувствовал свою гибель… 

Все лучшие уходят молодыми. 

Судьба их метит чашею Христа. 

Мы вместо них становимся седыми, 

В молчании скорбя в тени креста (Ольга Дмитриева). 
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Россия, Кузбасс, Новокузнецк потеряли еще одного верного и 

любящего сына, талантливого горного инженера и руководителя, па-

мять о котором будут бережно хранить земляки. Созданные в городе 

мемориалы, памятные доски, именные парты и экспозиции музеев 

будут вечно напоминать нам обо всех участниках войн и военных 

операций, которые останутся навечно примером доблести и отваги, 

верности и преданности родной земле. 

Гордимся и помним! 

По материалам Музея истории СибГИУ 

Фото из архива Музея истории СибГИУ, Июнь, 2024. 

 

Воробьѐв Георгий Михайлович 

21.08.2000 – 25.08.2024 

Воробьѐв Георгий Михайлович родился 21.08.2000 г. в Новокуз-

нецке. После окончания училища олимпийского резерва в 2022 году 

поступил в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриаль-

ный университет» и был зачислен в группу ПФК-221. Георгий впер-

вые отправился на СВО в составе группы быстрого реагирования в 

2023 году. Вернувшись, продолжил обучение и вновь ушѐл на фронт.  
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Георгий учился в Институте физической культуры, здоровья и 

спорта, был кандидатом в мастера спорта по боксу, многократно по-

беждал в городских и областных соревнованиях. 

26 марта 2024 года был награждѐн медалью "За охрану объектов 

в зоне специальной военной операции".  

25 августа 2024 года погиб в бою при штурме опорного пункта, 

находясь в окружении и ведя бой с превосходящими силами врага. 

Он накрыл собой вражескую гранату, чтобы спасти отряд. За свой ге-

роический подвиг представлен к наградам – Ордену Мужества, Ге-

рою России. 

Гордимся и помним! 

 

Байков Кирилл Алексеевич, 03.05.2005 года рождения, обу-

чался с 01.01.2021 в группе K-MMP-21 Университетского колледжа 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный универ-

ситет» по направлению подготовки среднего профессионального об-

разования 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по от-

раслям)», квалификация «Специалист по мобильной робототехнике», 

после окончания МБОУ гимназии № 24, г. Междуреченск. 

Байков К.А. за время учебы в университете лекции и практиче-

ские занятия без уважительных причин не пропускал. Средний балл 

успеваемости (по итогам трех экзаменационных сессий) составляет 

4,72. По результатам последней промежуточной аттестации ему 

назначена повышенная академическая стипендия, а с учетом высоких 
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результатов в конкурсах профессионального мастерства Байкову К.А. 

в 2024 году была назначена стипендия Правительства РФ. 

 

Байков К.А. неоднократно принимал участие в разных конкур-

сах, соревнованиях и чемпионатах, где был отмечен грамотами, ди-

пломами и сертификатами. 

В отношении со студентами и преподавателями Кирилл всегда 

был дружелюбен, неконфликтен, вежлив, со всеми имел ровные от-

ношения. В кругу сокурсников пользовался авторитетом. 

Байков К.А. вел здоровый образ жизни, в свободное от учебной 

деятельности время занимался спортом. 

Кирилл обладает широким кругозором, хорошим потенциалом 

способностей и отличной памятью. Поставленных целей добивается 

самодисциплиной и упорством. 

Личные качества: коммуникабельный, трудолюбивый, ответ-

ственный, целеустремленный. 

Весной 2024 года Байков К.А. заключил контракт на  службу в 

рядах вооруженных сил РФ в зоне СВО. 

 

Кастараков Владимир Александрович родился 29.04.2001 г. 

в г. Новокузнецк. После окончания металлургического техникума 

(г. Новокузнецк) поступил в 2023 г. в ФГБОУ ВО «Сибирский госу-
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дарственный индустриальный университет» в Институт металлургии 

и материаловедения. Обучался в группе ММ-23. 

  

В апреле 2024 года заключил контракт на продолжение службы 

в рядах вооруженных сил РФ в зоне СВО. В настоящее время нахо-

дится на излечении в госпитале после ранения. За боевые заслуги 

Владимир представлен к государственной награде. 

 

Бабичев Виктор Павлович родился 19.12.2000 г. в Новоку-

банск Краснодарского края. В 2018г. окончил 

СОШ в с. Костенково, Новокузнецкого райо-

на, Кемеровской области. В 2020 году посту-

пил в Институт педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

индустриальный университет», г. Новокуз-

нецк. Проучился в университете недолго – 

всего два месяца. 

В ноябре 2020 года был призван в ряды российской армии. По-

сле окончания срока срочной службы в ноябре 2021 года заключил 

контракт на продолжение службы в рядах вооруженных сил РФ в 

зоне СВО.    

 

Баранов Егор Петрович 03.08.1999 года рождения, обучался 

в Институте информационных технологий и автоматизированных си-
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стем ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный уни-

верситет». 

 

        

Баранов Е.П. проходил обучение в группе ИС-222 направления 

подготовки высшего образования 09.03.02 «Информационные систе-

мы и технологии» с 1 сентября 2022 года после окончания ГПОУ 

«Новокузнецкий транспортно-технологический техникум», г. Ново-

кузнецк. Баранов Е.П. за время учебы в университете зарекомендовал 

себя исполнительным и трудолюбивым студентом.  

В ноябре 2022 года был призван в ряды российской армии. По-

сле окончания срока срочной службы в ноябре 2023 года заключил 

контракт на продолжение службы в рядах вооруженных сил РФ в 

зоне СВО. 

 

Щербаков Данил Андреевич, 13.11.2001 года рождения, по-

сле окончания школы № 94 г. Новокузнецк яв-

лялся студентом университетского колледжа 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный инду-

стриальный университет» с 2018 года. Затем 

продолжил обучение в институте горного дела и 

геосистем. За период учебы Данил Андреевич 

показал хорошую и отличную успеваемость по 

общеобразовательным и профессиональным 

дисциплинам. Щербаков Данил Андреевич характеризуется как дис-
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циплинированный человек. В общении с одногруппниками и препо-

давателями вежлив и дружелюбен.  

Со всеми студентами имел ровные отношения. С поставленны-

ми задачами справлялся в срок. Присутствуют ярко выраженные ка-

чества трудолюбия, спокойствия, внимательности и  ответственности.   

В декабре 2022 года был призван в ряды российской армии. 

После окончания срока срочной службы в ноябре 2023 года заключил 

контракт на продолжение службы в рядах вооруженных сил РФ в 

зоне СВО. 

 

Часовников Тимур Тарасович, 29.09.2002 года рождения, 

являлся студентом института машиностроения и 

транспорта ФГБОУ ВО «Сибирский государ-

ственный индустриальный университет» с 2022 

года. Проучился в университете недолго – всего 

четыре месяца. За этот период учебы Тимур Тара-

сович показал хорошую и отличную успеваемость 

по общеобразовательным и профессиональным 

дисциплинам. 

В декабре 2022 года был призван в ряды рос-

сийской армии. После окончания срока срочной службы в октябре 

2023 года заключил контракт на продолжение службы в рядах воору-

женных сил РФ в зоне СВО. 

 

Лукин Евгений Викторович, 11.05.2003 

года рождения, после окончания лицея № 34 яв-

лялся студентом института металлургии и матери-

аловедения ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-

ный индустриальный университет» с 2023 года. 

Проучился в университете полгода. За этот 

период учебы Евгений Викторович показал хоро-



209 

шую и отличную успеваемость по общеобразовательным и професси-

ональным дисциплинам. 

В феврале 2024 года заключил контракт на продолжение служ-

бы в рядах вооруженных сил РФ в зоне СВО. 

 

Соснин Вадим Алексеевич родился 20 сентября 1995 года в 

пос. Чистогорский, Новокузнецкого района. По-

сле окончания Томского техникума железнодо-

рожного транспорта поступил в 2021 г. в ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный индустриаль-

ный университет» в институт металлургии и ма-

териаловедения. Обучался в группе МТБ-21 по 

профилю «Техносферная безопасность».   

В декабре 2023 года заключил контракт на 

продолжение службы в рядах вооруженных сил РФ в зоне СВО. 

 

Хлыстов Сергей Владимирович родился 7 июня 1986 года в 

г. Новокузнецк. После окончания новокузнецкого 

транспортно-технологи-ческого техникума по-

ступил в 2023 г. в ФГБОУ ВО «Сибирский госу-

дарственный индустриальный университет» в ин-

ститут металлургии и материаловедения. Обучал-

ся в группе ММ-232.  

В сентябре 2023 года заключил контракт на 

продолжение службы в рядах вооруженных сил 

РФ в зоне СВО. 
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Арусланов Павел Евгеньевич родился 

14 июня 1991 года в г. Новокузнецк. После 

окончания обучения в профессиональном учи-

лище поступил в ФГБОУ ВО «Сибирский госу-

дарственный индустриальный университет» в 

институт открытого образования в группу 

ЗТМ-22 на заочное обучение.  

Общий трудовой стаж 8 лет. Работал на 

АО «Кузнецкие Ферросплавы» электрогазосварщиком. Был призван 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Россий-

ской Федерации с 26.09.2022 г. в зону СВО.  

 

Бурматов Виктор Александрович родился 1 сентября 1999 го-

да в г. Новокузнецк. После окончания обучения 

в Кузнецком индустриальном техникуме посту-

пил в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

индустриальный университет» в институт от-

крытого образования в группу ЗТМ-211 на за-

очное обучение.  

Общий трудовой стаж 3 года. Работал на 

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в должности слесарь-

ремонтник. Был призван на военную службу по мобилизации в Во-

оруженные силы Российской Федерации с 27.09.2022 г. в зону СВО. 

 

Дородников Антон Сергеевич родился  24 сентября 1990 года 

в г.Новокузнецке. После окончания обучения в Кузнецком металлур-

гическом техникуме  поступил в Сибирский Государственный Инду-

стриальный Университет в институт открытого образования в группу 

ЗМ-211 на заочное обучение. Был призван на военную службу по мо-

билизации в Вооруженные силы Российской Федерации с 

30.09.2022г. в зону СВО. 
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Душкин Геннадий Евгеньевич родился 26 декабря 1999 года в 

с. Таргай Новокузнецкого района. После оконча-

ния обучения в Новокузнецком техникуме строи-

тельных технологий и сферы обслуживания  по-

ступил в ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-

ный индустриальный университет» в институт 

открытого образования в группу ЗАТП-21 на за-

очное обучение.   

Общий трудовой стаж 2 года. Работал на АО 

«ЕВРАЗ ЗСМК» в должности сортировщик сдатчик металла. Был 

призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы 

Российской Федерации с 27.09.2022 г. в зону СВО. 

 

Ревякин Андрей Владимирович  

 

Андрей Владимирович родился 7 июля 

1977 года в г. Междуреченск. После окончания 

обучения в Осинниковском горнотехническом 

колледже поступил в ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный индустриальный универси-

тет» в институт открытого образования в груп-

пу ЗАТП-20 на заочное обучение. родился 7 

июля 1997 года в г. Междуреченск. После окончания обучения в 

Осинниковском горнотехническом колледже поступил в ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный индустриальный университет» в ин-

ститут открытого образования в группу ЗАТП-20 на заочное обуче-

ние. Общий трудовой стаж 20 лет. Работал на ПАО «Распадская».  

Был призван на военную службу по мобилизации в Вооружен-

ные силы Российской Федерации с 27.09.2022 г. в зону СВО. 
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Сергеев Артем Станиславович родился 21 марта 1995 года в 

г. Новокузнецк. После окончания обучения в 

Кузнецком Металлургическом техникуме посту-

пил в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

индустриальный университет» в институт откры-

того образования в группу ЗИС-18 на заочное 

обучение.            

Общий трудовой стаж 2 года. Работал на АО 

«Кузнецкие Ферросплавы» на должности электро-

монтѐра. Был призван на военную службу по мобилизации в Вооружен-

ные силы Российской Федерации с 26.09.2022 г. в зону СВО. 

 

Стерленко Александр Сергеевич родился 26 сентября 

1997 года в г. Новокузнецк. После окончания обу-

чения в Кузнецком Металлургическом техникуме 

поступил в ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-

ный индустриальный университет» в институт от-

крытого образования в группу ЗМСП-22 на заоч-

ное обучение. 

Общий трудовой стаж 5 лет. Работал на АО 

«ЕВРАЗ ЗСМК» на должности машинист буровой 

установки. Был призван на военную службу по мобилизации в Во-

оруженные силы Российской Федерации с 28.09.2022 г. в зону СВО. 

 

Щербаков Дмитрий Викторович родился 

11 июня 1992 года в г. Новокузнецк. После оконча-

ния обучения в НПО поступил в ФГБОУ ВО «Си-

бирский государственный индустриальный универ-

ситет» в институт открытого образования в группу 

ЗТМ-212 на заочное обучение.  

Общий трудовой стаж 8 лет. Работал на 
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АО «Кузнецкие Ферросплавы» на должности слесарь-ремонтник. Был 

призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы 

Российской Федерации с 29.09.2022 г. в зону СВО. 

 

Авдеев Иван Юрьевич родился 4 октября 1996 года в с. Ата-

маново, Новокузнецкий р-н. После окончания 

обучения в Кузнецком индустриальном технику-

ме поступил в ФГБОУ ВО «Сибирский государ-

ственный индустриальный университет» в инсти-

тут открытого образования в группу ЗГП-18 на 

заочное обучение. 

Общий трудовой стаж 2 года. Работал в Фи-

лиале «Шахта Ерунаковская VII» на должности электрослесарь под-

земный. Был призван на военную службу по мобилизации в Воору-

женные силы Российской Федерации с 28.10.2022 г. в зону СВО. 

 

Морозов Илья Дмитриевич родился 17 ноября 1998 года в 

г. Калтан, пос. Малиновка. После окончания 

обучения  в Кузнецком техникуме сервиса и ди-

зайна им. Воченова В.А. поступил в ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный индустриальный 

университет» в институт открытого образования 

в группу ЗГД-211 на заочное обучение.  

Общий трудовой стаж 3,5 года. Работал на 

Калтанском угольном разрезе на должности 

грузчик. Был призван на военную службу по мобилизации в Воору-

женные силы Российской Федерации с 19.10.2022 г. в зону СВО. 

 

Мошкин Егор Игоревич родился 3 сентября 1988 года в г. Но-

вокузнецк. После окончания обучения в в Томь-Усинском энерго-

транспортном техникуме поступил в ФГБОУ ВО «Сибирский го-
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сударственный индустриальный университет» в 

институт открытого образования в группу ЗЭ-21 на 

заочное обучение.  

Общий трудовой стаж 10 лет. Работал на АО 

«Кузнецкие Ферросплавы» на должности элект-

рослесарь электрооборудования. Был призван на во-

енную службу по мобилизации в Вооруженные силы 

Российской Федерации с 21.10.2022 г. в зону СВО. 

 

Смирнов Сергей Владимирович родился 28 августа 1999 года 

в г. Новокузнецк. После окончания обучения в 

Кузнецком Индустриальном техникуме поступил в 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный инду-

стриальный университет» в институт открытого 

образования в группу ЗТ-22 на заочное обучение.  

Общий трудовой стаж 2 года. Работал на 

ООО «Проммест» на должности электрогазосвар-

щика. Был призван на военную службу по мобилизации в Вооружен-

ные силы Российской Федерации с 27.10.2022 г. в зону СВО. 

 

Юшков Виктор Александрович родился 22 июля 1984 года в 

с. Костѐнково, Новокузнецкий р-н. После оконча-

ния обучения в Кузнецком Индустриальном кол-

ледже поступил в ФГБОУ ВО «Сибирский госу-

дарственный индустриальный университет» в ин-

ститут открытого образования в группу ЗГД-212 

на заочное обучение.  

Общий трудовой стаж 5 лет. Работал на Тал-

динском угольном разрезе на должности водитель. 

Был призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные си-

лы Российской Федерации с 25.10.2022 г. в зону СВО. 
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Базенко Василий Алексеевич родился 9 октября 1992 года в 

г. Новокузнецк, п. Елань. После окончания обуче-

ния в Новокузнецком строительном техникуме по-

ступил в ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-

ный индустриальный университет» в институт от-

крытого образования в группу ЗМЧМ-18 на заоч-

ное обучение.  

Общий трудовой стаж 5 лет. Работал на ОО-

УП «Завод Универсал» на должности слесарь-ремонтник, бригадир. 

Был призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные си-

лы Российской Федерации с 30.09.2022 г. в зону СВО. 

 

Воронцов Денис Евгеньевич родился 27 ноября 1996 года в 

г. Калтан. После окончания обучения в Осинников-

ском горнотехническом колледже поступил в 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный инду-

стриальный университет» в институт открытого об-

разования в группу ЗГДу-181 на заочное обучение.  

Общий трудовой стаж 1,7 года. Работал на АО 

«ОУК Филиал шахта Ерунаковская VIII» на долж-

ности электрослесарь подземный. Был призван на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации с 

30.09.2022 г. в зону СВО. 

 

Дадынский Алексей Сергеевич родился 3 октября 1989 года в 

г. Новокузнецк. После окончания обучения в Ново-

кузнецком монтажном техникуме поступил в 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный инду-

стриальный университет» в институт открытого об-

разования в группу ЗГД-213 на заочное обучение.  

Общий трудовой стаж 8 лет. Работал в управ-
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лении по монтажу, демонтажу и ремонту горно-шахтного оборудова-

ния на должности горномонтажник подземный. Был призван на воен-

ную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Феде-

рации с 29.09.2022  г. в зону СВО. 

 

Жигалов Алексей Евгеньевич родился 7 августа 1990 года в 

г. Новокузнецк. После окончания обучения в Куз-

нецком металлургическом техникуме поступил в 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный инду-

стриальный университет» в институт открытого об-

разования в группу ЗМЧМ-20 на заочное обучение.  

Общий трудовой стаж 10 лет. Работал на АО 

«ЕВРАЗ ЗСМК» на должности газовщик доминой 

печи. Был призван на военную службу по мобили-

зации в Вооруженные силы Российской Федерации с 26.09.2022 г. в 

зону СВО. 

 

Калашников Станислав Анатольевич родился 18 сентября 

1999 года в г. Осинники. После окончания обуче-

ния в Осинниковском политехническом техникуме 

поступил в ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-

ный индустриальный университет» в институт от-

крытого образования в группу ЗГПу-202 на заоч-

ное обучение.  

Работал на ООО «Шахта Осинниковская» на 

должности проходчик. Был призван на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации 

с 28.09.2022 г. в зону СВО. 

 

Комисаров Андрей Сергеевич родился  20 октябрь 1999 года в 

г. Новокузнецк. В 2021 году поступил в ФГБОУ ВО «Сибирский 
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государственный индустриальный университет» в 

институт открытого образования в группу ЗГП-211 

на заочное обучение.  

Общий трудовой стаж 1 год. Работает на ООО 

«Комплекс НК» на должности администратор зала. 

Был призван на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные силы Российской Федерации в марте 

2023 года, вернулся 5 марта 2024 года. 

 

Ситников Андрей Александрович родился 29 ноября  1994 го-

да в с. Михайловское, Новокузнецкий район. По-

сле окончания обучения в профессиональном учи-

лище № 26 поступил в ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный индустриальный университет» в 

институт открытого образования в группу ЗГД-

225 на заочное обучение.  

Работал на ООО АДК. Был призван на воен-

ную службу по мобилизации в Вооруженные силы 

Российской Федерации с 26.09.2022 г. в зону СВО. 

 

Чернов Дмитрий Сергеевич родился 24 августа 1989 года в  

г. Осиники. После окончания обучения в Осинни-

ковском горно-техническом колледже поступил в 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный инду-

стриальный университет» в институт открытого 

образования в группу ЗГДу-222 на заочное обуче-

ние. Был призван на военную службу по мобили-

зации в Вооруженные силы Российской Федера-

ции с 29.09.2022 г. в зону СВО. 
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Яганов Владислав Павлович родился 19 апреля 1997 года в с. 

Безруково, Новокузнецкий район. После оконча-

ния обучения в Новокузнецком горнотранспорт-

ном колледже поступил в ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный индустриальный универ-

ситет» в институт открытого образования в груп-

пу ЗГДу-222 на заочное обучение.  

Общий трудовой стаж 2 года. Работал на 

Шахте «Юбилейная» на должности ГРП. Был 

призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы 

Российской Федерации с 30.09.2022 г. в зону СВО. 

 

Алексеев Андрей Александрович родился 06 июля 1991 года в 

г. Калтан. После окончания обучения в Осинни-

ковском горнотехническом колледже поступил в 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный инду-

стриальный университет» в институт открытого 

образования в группу ЗТТ-221 на заочное обуче-

ние. Общий трудовой стаж 10 лет. Работал на АО 

«КузнецкИнвестстрой» на должности водитель 

технологического транспорта. Был призван на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации с 

20.10.2023 г. в зону СВО. 

 

Бричихин Сергей Владимирович родился 

10 августа 1986 года в с. Красулино, г. Новокуз-

нецке. После окончания обучения в Кузнецком 

индустриальном техникуме поступил в ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный индустриаль-

ный университет» в институт открытого образо-

вания в группу ЗТ-22 на заочное обучение.  
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Общий трудовой стаж 14 лет. Работал на Филиале «Талдинский 

угольный разрез» на должности механик. Был призван на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации 

с 15.10.2022 г. в зону СВО. 

 

Зыгашев Александр Юрьевич родился  17 апреля 1989 года в 

пос. Каз, Таштагольский р-н,. После окончания 

обучения в Таштагольском многопрофильном 

техникуме поступил в ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный индустриальный университет» в 

институт открытого образования в группу ЗГДу-

182 на заочное обучение.  

Общий трудовой стаж 10 лет. Работал на АО 

«ЕВРАЗ ЗСМК» на должности крепильщик. Был 

призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы 

Российской Федерации с 23.10.2022 г. в зону СВО. 

 

Максимов Евгений Николаевич родился 11 сентября 1988 го-

да в г. Новокузнецк. После окончания обучения в 

Кузнецком индустриальном техникуме поступил в 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный инду-

стриальный университет» в институт открытого 

образования в группу ЗГД-222 на заочное обуче-

ние. Общий трудовой стаж 14 лет. Работал на ООО 

«Шахта Осинниковская» на должности замести-

тель начальника участка. Был призван на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации 

с 28.10.2022 г. в зону СВО. 

 

Можевикин Степан Николаевич родился 1 мая 1997 года в 

пос. Малиновка, г. Калтан. После окончания обучения в Осинни-
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ковском горнотехническом колледже поступил в 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный инду-

стриальный университет» в институт открытого 

образования в группу ЗГДу-212 на заочное обу-

чение. Общий трудовой стаж 2 года. Работал на 

ООО «Шахта Алардинская» на должности ГРП. 

Был призван на военную службу по мобилизации 

в Вооруженные силы Российской Федерации с 

21.10.2022 г. в зону СВО. 

 

Мирзаев Нияз Минтаевич родился 14 июня 1992 года в Ново-

кузнецком районе с. Атаманово. После оконча-

ния обучения в Кузбасском Информационном 

техникуме поступил в ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный индустриальный университет» 

в институт открытого образования в группу ЗГД-

213 на заочное обучение. Общий трудовой стаж 

12 лет. Работал на ООО «Шахта Усковская» на 

должности МГВМ. Был призван на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные силы Российской Федерации с 19.10.2022 г. в зону СВО. 

 

Ниткин Евгений Юрьевич родился 13 мая 1992 года в г. Мыс 

ки. После окончания обучения в профессиональ-

ном училище № 62 поступил в ФГБОУ ВО «Си-

бирский государственный индустриальный уни-

верситет», институт открытого образования в 

группу ЗТМ-212, заочное обучение. Работал на 

ООО «Строй Проект Сервис», автослесарь. Был 

призван на военную службу по мобилизации в Во-

оруженные силы Российской Федерации с 

26.10.2022 г. в зону СВО. 
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Новоселов Константин Валерьевич родился 

6 февраля 1995 года в пос. Каз, Таштагольский рай-

он. После окончания обучения в Таштагольском 

многопрофильном техникуме поступил в ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный индустриальный 

университет» в институт открытого образования в 

группу ЗГДу-181-22 на заочное обучение. Общий 

трудовой стаж 3 года. Работал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

на должности электрослесарь дежурный. Был призван на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации 

с 26.10.2022 г. в зону СВО. 

 

Пестов Егор Александрович родился 19 августа 1997 года в 

г. Калтан. После окончания обучения в Новокузнец-

ком строительном техникуме поступил в ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный индустриальный 

университет» в институт открытого образования в 

группу ЗГД-202 на заочное обучение. Работал на 

шахте Осинниковская на должности МБУ машинист 

буровой установки. Был призван на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации с 

19.10.2022 г. в зону СВО. 

 

Солдатов Дмитрий Николаевич родился 8 августа 1993 года в 

г. Новокузнецк. Учился в Кемеровском государ-

ственном университете, а затем поступил в ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный индустриальный 

университет» в институт открытого образования в 

группу ЗГД-222 на заочное обучение.  

Общий трудовой стаж 6 лет. Работал на УК 

«Сибирская шахта Увальная» на должности ГРП. 
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Был призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные си-

лы Российской Федерации с 19.10.2022 г. в зону СВО.  

 

Шварев Алексей Александрович родился 25 января 1990 года 

в г. Осиники. Поступил в ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный индустриальный университет» в 

институт открытого образования в группу ЗСП-18 

на заочное обучение. 

Общий трудовой стаж 7 лет. Работал на ООО 

«ОК Сибшахтострой» на должности прораб. Был 

призван на военную службу по мобилизации в Во-

оруженные силы Российской Федерации с 23.10.2022 г. в зону СВО.  

 

Артамонов Игорь Михайлович родился 14 июня 1991 года в 

г .Новокузнецк. После окончания обучения в Куз-

нецком  индустриальном техникуме поступил в 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный инду-

стриальный университет» в институт открытого об-

разования в группу ЗМ-21 на заочное обучение.  

Общий трудовой стаж 8 лет. Работал на АО 

«Кузнецкие Ферросплавы» на должности электрога-

зосварщика. Был призван на военную службу по мобилизации в Во-

оруженные силы Российской Федерации с 03.11.2023 г. в зону СВО. 

 

Бригин Алексей Викторович родился 

15 августа 1991 года в г. Новокузнецк. После 

окончания обучения в Кузнецком индустриальном 

техникуме поступил в ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный индустриальный университет» в 

институт открытого образования в группу ЗЭ-19 

на заочное обучение.  
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Работал на «МАУ РЭУ» на должности электромонтер. Был при-

зван на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Рос-

сийской Федерации с 27.11.2023 г. в зону СВО. 

 

Глебов Максим Владимирович родился 

23  июня 1998 года в г. Новокузнецк. После оконча-

ния обучения в Новокузнецком горнотранспортном 

колледже поступил в ФГБОУ ВО «Сибирский госу-

дарственный индустриальный университет» в ин-

ститут открытого образования в группу ЗИС-22 на 

заочное обучение. Общий трудовой стаж 3 года. Ра-

ботал на ООО «Анкоркадровые решения» на долж-

ности промоутер-консультант. Был призван на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации с 

24.06.2023 г. в зону СВО. 

 

Зубков Владислав Витальевич родился 17 

августа 1995 года в г. Мыски. Поступил в ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный индустриаль-

ный университет» в институт открытого образо-

вания в группу ЗГД-235 на заочное обучение. 

Общий трудовой стаж 2 года. Работал на ПАО 

«Распадская» на должности проходчик. Был при-

зван на военную службу по мобилизации в Во-

оруженные силы Российской Федерации с 12.12.2023 г. в зону СВО. 

 

Мильяшенко Андрей Сергеевич родился 11 августа 2001 года 

в г. Новокузнецк. После окончания обучения в Новокузнецком горно-

транспортном колледже поступил в ФГБОУ ВО «Сибирский государ-

ственный индустриальный университет» в институт открытого обра-

зования в группу ЗИС-22 на заочное обучение.   
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Общий трудовой стаж 5 месяцев. Работал на 

«Синерго» на должности младший программист. 

Был призван на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные силы Российской Федерации с 

01.01.2023 г. в зону СВО. 

 

Руденко Владислав Германович родился 4 апреля 1999 года в 

г. Осинники. После окончания обучения в Осинни-

ковском политехническом техникуме поступил в 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный инду-

стриальный университет» в институт открытого 

образования в группу ЗГД-221 на заочное обучение. 

Общий трудовой стаж 2 года. Работал на ООО «Шах-

та Алардинская» на должности электрослесарь под-

земный. Был призван на военную службу по мобилизации в Вооружен-

ные силы Российской Федерации с 23.10.2023 г. в зону СВО. 

 

Наши герои! Честь и хвала Вам! Гордимся Вами! 
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9 НОВЫЕ ВИДЫ ВООРУЖЕНИЙ И ТЕХНИКИ 

В современном мире вопрос обороны и безопасности государ-

ства становится все более актуальным [89 – 105]. Специальная воен-

ная операция (СВО) России подчеркивает необходимость адаптации 

и усовершенствования военной техники и вооружения в условиях со-

временных вызовов и угроз. В этой связи важность разработки новых 

видов вооружений, инициируемой российскими учеными, приобрета-

ет особое значение. Инновационные технологии и научные исследо-

вания в области вооружения могут существенно повысить боеспо-

собность вооруженных сил, обеспечить преимущество на поле боя и 

гарантировать безопасность страны. Данная работа сосредоточится на 

анализе роли и значения научных разработок в сфере военного дела, а 

также на влиянии современных технологий на эффективность выпол-

нения задач, поставленных перед армией. Особое внимание будет 

уделено примерам успешных российских разработок, которые уже 

нашли применение в СВО, и их потенциалу для дальнейшего исполь-

зования в различных сценариях. В условиях динамично меняющегося 

геополитического ландшафта эффективность научных исследований 

и их внедрение в практику играют ключевую роль в обеспечении 

национальной безопасности и сохранении стратегической стабильно-

сти. Рассмотрим некоторые из уже имеющихся в применении ВС РФ 

видов техники и вооружений, а также применяемый ВСУ вид дрона.  

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» 

В ноябре Россия впервые применила баллистическую ракету 

средней дальности (БРСД) «Орешник» для удара по Украине. Ис-

пользование такого оружия в рамках специальной военной операции 

стало своего рода испытанием и сигналом для всего мира. С тех пор 

новое российское вооружение находится в центре обсуждений на 

международной арене, где эксперты пытаются определить его осо-

бенности, оценить угрозу и разработать методы защиты.  
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1. Скорость ракеты. Известно, что она развивает гиперзвуковую 

скорость – расстояние от точки старта до цели «Орешник» прошел 

всего за 15 минут. Как заявляет украинская сторона, пиковая скорость 

«Орешника» составила 11 чисел Маха. 

2. Конструктивные особенности. Ракета получила разделяющу-

юся головную часть с управляемыми блоками индивидуального наве-

дения. Официально не сообщается, сколько именно у «Орешника» та-

ких блоков, но из видео удара по «Южмашу» следует, что была приме-

нена ракета с головной частью, включающей в себя шесть снарядов. 

Средства видеофиксации позволили заметить, что круговое ве-

роятное отклонение «Орешника» достаточно типично для баллисти-

ческих ракет своего класса (не превышает сотни метров), а управляе-

мые блоки поразили цель с достаточно высокой для этого типа ракет 

кучностью. 

На практике это означает, что запуск одновременно нескольких 

ракет «Орешник» по одной и той же цели, даже если они не оснаще-

ны ядерными боеголовками, обеспечит еѐ неизбежное уничтожение. 

Например, если будет запущено шесть «Орешников», то ограничен-

ная территория будет поражена 36 боевыми блоками, что становится 

для большинства систем противоракетной обороны практически не-

посильной задачей. 

Из выступления В.В. Путина: «Десятки саморазделяющихся бо-

евых блоков атакуют цель со скоростью десять Махов. Это около 

трех километров в секунду. Температура поражающих элементов до-

стигает четырех тысяч градусов. Если мне память не изменяет, на по-

верхности Солнца температура пять с половиной – шесть тысяч гра-

дусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на 

фракции, на элементарные частицы, превращается по сути в пыль». 

На самом деле глава государства утверждает, что широкое при-

менение системы "Орешник" в неядерном варианте будет сравнимо 

по мощности с использованием тактического ядерного оружия. Воз-
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можности "Орешника" позволяют, так же как и тактические атомные 

боеприпасы, точно и эффективно поражать хорошо защищенные объ-

екты на глубине до четырех этажей при необходимости. Глава госу-

дарства акцентирует внимание на том, что "Министерство обороны и 

Генеральный штаб Российской армии выбирают цели для атаки на 

территории Украины". При этом под ударами могут оказаться как во-

енные объекты и предприятия оборонной промышленности Украины, 

так и центры принятия решений в Киеве. Важно отметить, что с гу-

манитарных позиций российская сторона будет заранее информиро-

вать граждан о возможности покинуть опасные зоны. 

Подвергнувшийся удару «Орешника» завод в Днепре был круп-

нейшим в СССР предприятием, выпускавшим ракетно-космическую 

технику, а после начала спецоперации украинская сторона в его цехах 

предпринимала, среди прочего, попытки наладить обслуживание и 

ремонт тяжелой бронетехники западного производства. 

Согласно общедоступным данным, запуск «Орешника» осу-

ществлялся с территории полигона Капустин Яр в Астраханской об-

ласти, где с середины прошлого века Советский Союз испытывал 

баллистические ракеты. Первая советская баллистическая ракета – 

копия немецкой V-2 – была запущена 18 октября 1947 года именно 

оттуда. С тех пор и до настоящего времени полигон активно исполь-

зуется ВС. 

По прямой расстояние от Капустина Яра до Днепра составляет 

около 800 километров, то есть новейшая российская ракета стала са-

мым дальнобойным оружием, когда-либо использованным в ходе бо-

евого конфликта на территории Европы. Радиус боевого применения 

БРСД, согласно прекратившему по американской инициативе дей-

ствие Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 

(ДРСМД), варьируется от 1 000 до 5 500 километров. 

Характеристики «Орешника» (по неофициальным данным) 

 Боевая часть: 1,5 тонны. 
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 Максимальная дистанция поражения: 5,5 тысячи километ-

ров. 

 Скорость: 10 Махов (12 380 километров в час). 

 Мощность: 900 килотонн. 

При использовании ядерного оснащения возможности «Ореш-

ника» становятся еще более угрожающими. В ядерной версии ракета 

может переносить заряды с общей мощностью 900 килотонн в троти-

ловом эквиваленте, что соответствует 45 атомным бомбам Little Boy, 

сброшенным в августе 1945 года на Хиросиму. Обсуждая будущее 

новейшего российского оружия, президент акцентирует внимание на 

том, что речь идет о целой серии средств поражения, а не только од-

ной ракете. Он отмечает, что это новое оружие не является модифи-

кацией предыдущих образцов, а представляет собой совершенно но-

вое изделие. При этом удар по военному заводу в Днепре был лишь 

испытанием новой ракеты, которое прошло успешно. На данный мо-

мент у российских вооруженных сил имеется лишь несколько ракет 

«Орешник». Однако, по словам президента, оборонно-

промышленный комплекс уже начал серийное производство этих ра-

кет, а объемы и скорость будут определяться текущей ситуацией, 

особенно с учетом поставок дальнобойного оружия западного произ-

водства в Украину. 

Антидроновые ружья и квадрокоптеры-перехватчики 

СВО неоднократно называли первой войной дронов из-за актив-

ного применения различных беспилотников и средств борьбы с ними. 

В зоне конфликта стороны используют новейшие решения, подстраи-

ваясь под тактику противника. Поэтому те подходы, которые были 

актуальными в 2022 и 2023 году, не работали в 2024-м. 

В сентябре командир одного из подразделений радиоэлектрон-

ной борьбы (РЭБ) рассказал, что антидроновые ружья, которые нача-

ли активно применять в зоне СВО, постепенно утрачивают актуаль-

ность. По его словам, современные аппараты при потере сигнала про-
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сто набирают высоту, пока связь не восстановится. Поэтому военные 

используют огнестрельное оружие против БПЛА. 

Так, в арсенале бойцов на передовой все чаще встречаются 

гладкоствольные ружья 12-го калибра. Благодаря большой площади 

поражения они лучше справляются с уничтожением малоразмерных 

дронов, чем автоматы. По словам командира группы прикрытия ог-

неметной системы «Солнцепек» с позывным Каспий, гладкостволь-

ное ружье позволяет эффективно поражать беспилотники. 

Российские предприятия разработали ряд ружейных боеприпа-

сов, предназначенных для борьбы с беспилотниками. В частности, 

«Ростех» представил специальные антидроновые патроны IGLA 

AnDr. Боеприпас несет дробь повышенной твердости для поражения 

прочных пластиковых и металлических элементов, а модификация 

Vector AnDr дополнительно получила световой элемент для визуали-

зации полета дроби. Кроме классических патронов с дробью, россий-

ские бойцы начали применять специальные боеприпасы «Перехват», 

которые содержат свинцовые сегменты, соединенные арамидной ни-

тью. Металлические элементы патрона поражают детали дрона, а 

нить опутывает его винты. 

Еще одним веянием в области антидроновой войны стало ис-

пользование FPV-дронов для борьбы с большими разведывательными 

беспилотниками. Квадрокоптеры догоняют аппарат, камера которого 

направлена вниз, и беспрепятственно наносят удар, сбивая более до-

рогостоящую цель. Защита от современного прочтения воздушного 

тарана, который русский летчик Петр Нестеров впервые выполнил в 

1914 году, также взята из прошлого. Операторы дронов используют 

маскировочную раскраску, снижающую заметность БПЛА на фоне 

земли. В частности, в зоне СВО были замечены дроны с «деформи-

рующим» камуфляжем, который также разработали в ходе Первой 

мировой войны. Впрочем, определить эффективность такого шага 

сложно. 
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При этом сами FPV-дроны также эволюционировали. Самым 

значимым явлением в этой области стало распространение аппаратов 

с управлением по оптоволоконному кабелю, которым не страшно 

воздействие средств РЭБ. Например, российские проводные аппараты 

«Князь Вандал Новгородский» активно применяли против Воору-

женных сил Украины в Курской области. Помимо устойчивости к 

помехам, такие беспилотники отличаются хорошим качеством изоб-

ражения, которое позволяет оператору оперативно выбрать уязвимый 

участок для поражения цели. 

Резюмируя, можно предположить, что в 2024 году дроны в 

большинстве ситуаций одержали верх в противостоянии с «окопны-

ми» системами РЭБ. Однако специалисты продолжают работу, и не 

исключено, что в ближайшем будущем помехи вновь станут главным 

средством защиты от БПЛА. 

Ударные БПЛА России 

«Ланцет» 

Ударно-разведывательный беспилотник, барражирующий бое-

припас. «Ланцеты» предназначены для поражения наземной техники, 

целей на передовой и в тылу. Могут самостоятельно вести разведку, 

обнаруживать цели и поражать их, сложно поддаются перехвату. В 

Минобороны РФ заявляют, что один такой дрон-камикадзе способен 

уничтожить гаубицу, БТР или танк. 

 Разработчик и производитель – компания из Ижевска ZALA 

AERO (входит в состав концерна «Калашников»). 

 Время полета – 40 мин. 

 Дальность – 40 км. 

 Скорость – 110 км/ч. 

 Взлетный вес – 12 кг. 

 Вооружение – осколочно-фугасное, кумулятивное. 

 Вес боевой части – 3–5 кг. 
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«Куб-БЛА» 

Ударно-разведывательный беспилотник, барражирующий бое-

припас. Предназначен для ударов по живой силе, стратегической ин-

фраструктуре, легкобронированной технике. Этот дрон-камикадзе 

чуть легче и проще, чем «Ланцет». Есть модификация Куб-БЛА для 

морского базирования – используется на катерах и кораблях спец-

назначения. 

 Разработчик и производитель – ZALA AERO (входит в состав 

концерна «Калашников»). 

 Длительность полета – 30 мин. 

 Скорость – 130 км/ч. 

 Вес боевой части – 3 кг. 

«Иноходец» («Орион») 

Тяжелый разведывательно-ударный БПЛА. Предназначение 

«Иноходцев» – разведка, обнаружение наземных и надводных целей, 

атака штатным вооружением. Могут оснащаться вооружением – ра-

кетами или авиабомбами. Военные и военкоры утверждают, что один 

вооруженный «Иноходец» может уничтожить установку реактивной 

системы залпового огня или танк. 

Применяются «Иноходцы» и на гражданке. Разработчик утвер-

ждает, что они полезны для поиска лесных пожаров и доставки гру-

зов на труднодоступные территории. 

 Разработчик и производитель – компания из Санкт-Петербурга 

АО «Кронштадт». 

 Длина, высота, размах крыла – 8/3/16 м. 

 Длительность полета – до 24 ч. 

 Масса полезной нагрузки – до 250 кг. 

 Высота полета – до 7000 м над уровнем моря. 

 Скорость – до 200 км/ч. 
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Разведывательные БПЛА России 

«Орлан-10» 

Разведывательный беспилотник. Используется для разведки, по-

иска целей, корректировки огня. Военные говорят, что с помощью 

«Орланов» и сопутствующего оборудования решают различные зада-

чи, например, устанавливают пути снабжения противника, огневые 

позиции и районы дислокации личного состава, перехватывают пере-

говоры и даже рассылают СМС с призывами сложить оружие. В зоне 

СВО, как правило, работают в паре с самоходными гаубицами «Мста-

СМ» – они наносят удары по обнаруженным «Орлан-10» целям. 

«Орлан-10» применяются не только в зоне боевых действий. На 

гражданке этих «птичек» используют, например, спасатели, чтобы 

вести разведку очагов природных пожаров или зон затопления в 

труднодоступных районах, определять пути эвакуации людей, вести 

аэрофотосъемку наблюдаемой местности. 

 Разработчик и производитель – компания из Санкт-Петербурга 

«Специальный технологический центр». 

 Скорость – 90–150 км/ч. 

 Длительность полета – до 8 ч. 

 Высота полета – до 5000 м над уровнем моря. 

 Масса полезной нагрузки – до 5 кг. 

«Элерон» 

Разведывательный воздушный комплекс. Предназначен для ве-

дения контроля и наблюдения объектов и техники на удаленных тер-

риториях. Может работать автономно, автоматически и полуавтома-

тически. Оснащается фото-, видеокамерой, тепловизором. В зоне 

СВО используются для выявления живой силы, опорных пунктов и 

огневых позиций противника и передают данные разведки средствам 

поражения, например, огнеметным системам. 

 Разработчик и производитель – компания из Казани ЗАО 

«ЭНИКС». 
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 Высота – до 4000 м над уровнем моря. 

 Скорость полета – 70 – 130 км/ч. 

 Продолжительность полета – до 100 мин. 

 Масса полезной нагрузки – до 1 кг. 

Приходят с фронта сообщения об использовании и других бес-

пилотников и дронов. Например, были сведения о применении разра-

ботанных на небольшом уральском предприятии FPV-дронах 

«Упырь», переоборудованных сельскохозяйственных гексакоптерах 

«Иванушка», тяжелых носителях дронов «Пчелка». 

Упоминаются в сообщениях военкоров, хотя и без подтвержде-

ния Минобороны, выносливые и малозаметные дроны-камикадзе 

«Герань-2». Также применяют военные и разведывательно-ударные 

БПЛА «Форпост-Р», несущие ракеты и авиабомбы. 

Перспективы беспилотной авиации в России  

Можно сказать, что именно сейчас беспилотная авиация в Рос-

сии – максимально востребована и решает задачи не только в боевых 

действиях, но и в строительстве, сельском и лесном хозяйстве, эколо-

гии, промышленности. К тому же большие надежды на эту сферу 

возлагает президент Владимир Путин. Как он заявлял ранее, в ходе 

СВО стало понятно, что БПЛА могут применяться практически везде 

и для любых целей. 

Отвечая на растущий тренд и новые вызовы, правительство РФ 

уже утвердило стратегию развития беспилотной авиации и готовится 

к полноценному запуску национального проекта «Беспилотные авиа-

ционные системы». В планах по этим программам – к 2030 году 

сформировать новую отрасль экономики по созданию и обширному 

использованию беспилотников, в том числе в гражданских целях, 

например, в энергетике для мониторинга важных энергообъектов, в 

строительстве для отслеживания работ, в сельском хозяйстве для об-

работки полей, в экологии для контроля состояния лесов и водоемов. 
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Ранее стало известно, что в России вырастет штатная числен-

ность Вооруженных сил РФ, в том числе военнослужащих. Почитай-

те, как сильно увеличится российская армия и какие задачи предстоит 

выполнять военным. 

 

Беспилотник «Баба Яга»: отличия от БПЛА используемых 

ВС РФ 

Дрон «Баба-Яга» – беспилотный летательный аппарат Воору-

жѐнных сил Украины (ВСУ). Изначально эти аппараты были сель-

скохозяйственными беспилотниками, но украинские военные переде-

лали их под боевые задачи и теперь используют для нападения на 

российские объекты. Дроны «Баба-Яга» могут нести до 50 кг груза. За 

один сбитый дрон этого типа российский солдат может получить до 

десяти дней отпуска. 

На самом деле так называют не один конкретный дрон, а целое 

семейство грузовых беспилотников вертолѐтного типа, способные 

поднять довольно большой груз. Но многие все беспилотники такого 

типа называют общим названием «Баба Яга». 

Дрон «Баба Яга» имеет следующие технические характеристи-

ки: 

 Скорость – низкая до 40 км/час. 

 Время полета – 25 минут. 

 Грузоподъемность – до 60 кг. 

 Питание – 2 мощных аккумулятора. 

 Мозги – электронные с контроллером управления пропеллера-

ми. 

 Связь – американская спутниковая связь «Старлинк». 

 Глаза – камеры, иногда с тепловизионным каналом. 

 Размеры – в диаметре от 1,5 м до 3 м. 
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Иногда «Баба Яга» бывает без камеры, тогда еѐ сопровождают 

мелкие дроны-разведчики. Прекрасно защищена от ПВО и комплек-

сов РЭБ. 

 
Грузовой беспилотник вертолѐтного типа «Баба Яга», был сбит и стал 

трофеем [106] 

 

Разновидности беспилотников «Баба Яга» 

Если дрон беспилотник с 4 моторами и 4 винтами, тогда он 

называется квадрокоптером. Если 6 моторов и 6 винтов, то это уже 

гексокоптеры. Они лучше квадрокоптеров, так как потеря одного из 

винтов хоть и сильно сказывается на общей работе беспилотника, но 

он сможет вернуться на базу для ремонта. 

Кроме того, по сравнению с квадрокоптерами, эти два дополни-

тельных двигателя делают гексакоптеры «Баба Яга» быстрее и мощ-

нее, да и высота полета у 6-винтовых дронов значительно выше, чем 

у 4-винтовых. 

Также встречаются и октокоптеры – это 8 моторов и 8 винтов. 
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Так что они бывают и квадрокоптерами, и гексокоптерами, и ок-

токоптерами. Но основное отличие дронов «Бабы Яги» от остальных 

БПЛА – большие размеры и высокая грузоподъемность. 

 
Дрон «Баба Яга» по сравнению с человеком [107] 

 

Они все издают довольно громкий специфический звук, из-за 

которого их и назвали «Баб Яга». 

Изначально крупные дроны «Баба Яга» создавались для мирных 

целей. Например, химическая обработка полей, когда к днищу дрона 

прикреплялся мешок/ящик с химикатами, которые распылялись над 

полями. Или в качестве доставки грузов в труднодоступные места 

(горы, непроходимые леса, болота, высотные здания и т.п.). 
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Тяжелый грузовой беспилотник вертолѐтного типа обрабатывает 

поля химикатами [108] 

 

Сейчас беспилотники «Баба Яга» используют в качестве ночных 

бомбардировщиков, а также для выполнения разведывательных и 

других боевых задач в ночное время суток. Оснащены сбрасываю-

щим устройством. Часто используются для минирования дорог – 

сбрасываются кассетные мины в обычных целлофановых пакетах 

(замаскированные под мусор) или завернутыми в тряпку, траву или мех. 

Отличия «Бабы Яги» от беспилотников России. 

1. Эти дроны не камикадзе 

Они могут сбросить фугасные заряды, кумулятивные, зажига-

тельные различного применения, а также миномѐтные мины, ручные 

противотанковые гранаты и даже противотанковые авиационные 

бомбы, а потом вернуться на базу. 

2. Это теплоконтрастная цель. 

Если сказать простыми словами, то дрон «Баба Яга» легко опре-

деляется тепловизорами на расстоянии до 6 км. 

3. Летают только ночью и их тяжело сбить. 
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Все беспилотники семейства «Баба Яга» применяются ночью, 

потому что они очень тихоходны. Работают по координатам, а также 

благодаря отличному тепловизору. Также есть возможность работать 

по ранее разбросанным маякам. 

 

 

Дрон «Баба Яга» беспилотник с прикрепленными самодельными авиа-

бомбами с хвостиками, напечатанными на 3D принтере [108] 

Сбиваются любым стрелковым оружием (дробовиком, автома-

том, пулеметом) в момент их «зависания» над землей. Однако в дан-

ный момент времени беспилотники стали защищать бронелистами, 

что значительно усложнило работу нашим ребятам. Могут быть за-

минированы на таймер или дистанционное самоуничтожение. Поэто-

му, когда наши их сбивают, то сначала работают саперы. 
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Сбитый дрон «Баба Яга» [109] 

 

Носитель дронов 

Большой медленный, но с большой грузоподъемность дрон «Ба-

ба Яга» может быть использован как носитель мелких FPV-дронов. 

Он может подлететь как можно ближе к линии соприкосновения и 

запустить мелкие беспилотники. 

5. Спутниковая система связи Starlink 

И самое главное отличие от российских БПЛА в том, что беспи-

лотники семейства «Баба Яга» оборудованы инфракрасными камера-

ми и спутниковой системой связи Starlink, которая устойчива к элек-

тронным помехам, то есть это довольно трудная мишень для ПВО и 

комплексов РЭБ. 

Благодаря американской спутниковой связи управлять этими 

беспилотниками можно на огромном расстоянии, поднимая в воздух 

до 7 аппаратов одновременно. 



240 

 

Как выглядит дрон «Баба Яга» [110] 

 

Большинство беспилотников, которые уже стали нашими трофе-

ями, сделаны кустарным способом, из отдельных китайских комплек-

тующих, поэтому единого стандарта у них нет. 
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10 ПАТРИОТИЗМ КАК ОСНОВА  

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В условиях ускорения технологической революции и формиро-

вания новых социально-экономических моделей, основанных на осо-

бой ценности знания, приоритетом развития образовательных систем 

является расширение мировоззренческой и гуманитарно-

просветительской составляющей академической подготовки, в том 

числе высшего образования и программ подготовки кадров высшей 

квалификации. Безусловной основой такого расширения в россий-

ских условиях должен являться фундаментальный научный подход, 

позволяющий системно и цельно интегрировать в цикл образователь-

ной подготовки передовые исследовательские достижения в области 

культурной и символической политики, ценностных разработок и 

изучения общественно-политического процесса. Происходит объек-

тивное усиление запроса на расширенную социально-гуманитарную 

подготовку обучающихся всех специальностей и направлений [111]. 

Основной целью учебного издания является формирование у 

обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также цен-

ностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принад-

лежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и 

гражданственности, формированием духовно-нравственного и куль-

турного фундамента развитой и цельной личности, осознающей осо-

бенности исторического пути российского государства, самобытность 

его политической организации и сопряжение индивидуального до-

стоинства и успеха с общественным прогрессом и политической ста-

бильностью своей Родины. 

Совершенно очевидно, что интерес к данной теме продиктован 

проблемами развития российской цивилизации и еѐ государственно-

сти в исторической ретроспективе и в условиях актуальных вызовов 

политической, экономической, техногенной и иной природы. 



242 

История нашего государства непрерывно связана с внутренним 

патриотизмом народа. В 90-е годы мы увлеклись западными ценно-

стями, заменили патриотизм бытовым потребительством. При этом 

были ликвидированы и упразднены многие общественные организа-

ции и объединения, которые отвечали за воспитание детей, молоде-

жи, старшего поколения. Люди остались без организующего начала и 

были предоставлены сами себе. Мы потеряли некую свою общность и 

начали развивать индивидуализм в не самом лучшем виде.  

Дети рождаются все ангелочками, а потом происходит разделе-

ние личностей на разные группы, причем не всегда хорошие. Процесс 

воспитания детей, молодежи и всего населения страны в лучших тра-

дициях и нравах нельзя ограничивать какими-то сроками. Он должен 

быть непрерывным. Мы увидели результаты игнорирования воспита-

тельного и образовательного процессов не только в нашей стране, но 

и в странах – бывших республиках СССР. 

Патриотизм как духовная основа государства играет ключевую 

роль в формировании стабильного и процветающего общества, осо-

бенно в многонациональной и многоконфессиональной России. В 

связи с этим возникает необходимость пристального внимания к пат-

риотическому воспитанию молодого поколения, которое является за-

логом будущего страны. 

История понятий «патриотизм» и «патриотическое воспитание» 

– это не разовая акция, например, приуроченная ко дню Победы, а 

планомерная, разноформатная, разносторонняя ежедневная работа. В 

связи с этим предпринимаются различные меры, прежде всего на вы-

соком уровне. Одним из первых документов на постсоветском про-

странстве является Федеральный закон № 80-ФЗ от 19 мая 1995 г. 

«Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной Войне 1941-1945 годов». 1 июля 2021 г., во исполнение поруче-

ния Президента Российской Федерации В.В. Путина, в этот закон бы-

ли внесены актуальные изменения. Для противодействия фальсифи-
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кации истории и сохранения правды, нераспространению заведомо 

исторически неверных или откровенно ложных сведений, депутаты 

Государственной думы в третьем чтении приняли поправки, которые 

«запрещают в Интернете и СМИ отождествлять цели, решения и дей-

ствия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, 

решениями и действиями руководства, командования и военнослу-

жащих нацистской Германии и стран «оси», а также отрицать реша-

ющую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гу-

манитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».  

«В России существуют исторические и нравственные аксиомы. 

Мы защищали свою землю от агрессоров, оккупантов, нелюдей. Со-

ветская армия – освободитель, а значит благодетель Европы… Добро 

остается Добром, Зло – Злом», – так пояснила инициативу создания 

закона Председатель Комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, 

ставшая одним из авторов законопроекта.  

Все это дает отчетливое понимание того, как важно теперь уже 

не нашим предкам, а нам самим победить в современной войне. Эта 

тихая информационная, можно даже сказать, информационно-

историческая война, ведется без бомб и снарядов, но в свете происхо-

дящих событий именно она выходит на первый план. Некоторые ин-

формационные «бомбы» могут повлечь за собой очень мощную 

взрывную волну и нанести огромный урон исторической памяти и 

историческому сознанию наших граждан и особенно молодежи. 

Первоочередной задачей, которая стоит перед государством и 

преподавателями учебных заведений, является необходимость вло-

жить в умы нашей молодежи знания, которые будут давать им воз-

можность отделить правду от лжи, воспитать граждан страны патрио-

тами своего Отечества. В связи с этим тема патриотического, духов-

ного воспитания молодежи России не теряет свою актуальность уже 

много лет [112]. 
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7 августа 2000 г. президент России Владимир Путин подписал 

указ о создании Российского организационного комитета «Победа», 

который является совещательным и консультативным органом при 

Президенте Российской Федерации и образуется в целях проведения 

единой государственной политики в области патриотического воспи-

тания граждан Российской Федерации и в отношении ветеранов. Зна-

чимость Великой Победы в судьбе России, в характере и ценностях 

всего нашего народа колоссальна. Об этом на заседании Российского 

организационного комитета «Победа» 15 января 2025 г. сказал Вла-

димир Путин. Президент подчеркнул, что чувство любви к Родине, 

ответственности за неѐ объединяют наше общество. «Каждый граж-

данин России вносит свой вклад в сбережение родной страны своим 

трудом, достижениями в науке, культуре и просвещении, в экономи-

ке и промышленности, на ратном поприще создает еѐ уверенное и 

стабильное развитие на ближайшую и отдаленную историческую 

перспективу» – заявил Президент. 

С 1-го января 2021 г., в продолжение выполнения программ пат-

риотического воспитания, начал свою реализацию федеральный про-

ект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

2021-2025 гг.». Цель данного проекта – воспитание активного патри-

ота своей страны, который знает и любит ее историю, переживает за 

ее будущее. Реализация данного проекта неразрывно связана с сохра-

нением исторического наследия, продвижением в массы духовно-

нравственных ценностей, повышением культуры. 

Важное значение для культурного, нравственного и патриотиче-

ского воспитания имеет указ, который был подписан Президентом 

Российской Федерации 2 июля 2021 года. Это Указ «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». В тексте Стра-

тегии есть пункты, в которых говорится о значении военно-

патриотического воспитания, воспитании у граждан патриотизма, ко-

торый будет способствовать развитию демократического устройства 
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Российской Федерации и достижению целей обороны страны. «К 

традиционным российским духовно-нравственным ценностям отно-

сятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответствен-

ность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гума-

низм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России». Необходимо создавать и поддерживать 

национальные проекты, которые будут направлены и на защиту рос-

сийских духовно-нравственных ценностей, и на патриотическое воспи-

тание, и на развитие культуры, и на сохранение исторической памяти. 

28 декабря 2024 г. были внесены изменения в Федеральный за-

кон от № 550-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федера-

ции". Документ опубликован на официальном портале правовой ин-

формации. Согласно тексту документа, основные направления моло-

дежной политики дополнены следующими пунктами: 

1 – патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи; 

2 – формирование у молодежи неприятия идеологий террориз-

ма, экстремизма, иных деструктивных идеологий, формирование 

устойчивости к их пропаганде; 

3 – сохранение и укрепление семейного образа жизни в моло-

дежной среде. 

Закон также закрепляет такие термины, как «патриотическое вос-

питание молодежи» и «духовно-нравственное воспитание молодежи». 

16.01.2025 Президент Российской Федерации подписал Указ "О 

проведении в Российской Федерации Года защитника Отечества". 

Год защитника Отечества – 2025 г. – это не просто календарная дата, 

а символ национального единства и патриотизма. Это выражение 

глубокой признательности тем, кто защищал и продолжает защищать 

суверенитет и безопасность нашей страны. Это год, который напоми-
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нает нам о важности исторической памяти и о непреходящей ценно-

сти мира, который защищают наши защитники Отечества своей му-

жественностью и самоотверженностью. 

2025 год – это также и год 80-летия Великой Победы. За основу 

его логотипа взято изображение монумента «Родина-мать зовет!» на 

Мамаевом кургане в Волгограде, эмблема содержит георгиевскую 

ленту, слово «Победа!» и число «80». 

Разработан специальный брендбук 80-летия Победы. 

 

 

 

Весь год культурно-массовые мероприятия, приуроченные к те-

ме года, будут носить патриотический характер. На федеральном и 

региональном уровне будут организованы проекты, посвящѐнные со-

хранению исторической памяти и увековечению подвига советского 

народа в Великой Отечественной войне. Пройдут два крупнейших 

всероссийских фестиваля: «Салют Победы» и «Вместе мы – Россия». 

В плане мероприятий юбилейного года – акции «Георгиевская лен-
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точка» и «Бессмертный полк», просветительский проект «Диктант 

Победы». 

На федеральном уровне запланировано больше 170 мероприя-

тий, включая военный парад на Красной площади 9 мая, прием пре-

зидента, праздничный фейерверк, благоустройство воинских захоро-

нений, поисковые работы и выставки архивных материалов. 

Основная цель патриотического воспитания – формирование у 

граждан глубокого понимания и уважения к истории, культуре и тра-

дициям России, чувства гордости за свою страну и готовности защи-

щать еѐ интересы. Однако это не простое внушение патриотических 

чувств, а сложная системная работа, направленная на формирование 

гражданской позиции, а также воспитание чувства ответственности за 

судьбу страны, понимание прав и обязанностей гражданина, готов-

ность к активному участию в общественной жизни. Все это включает 

в себя не только знание Конституции РФ, но и понимание механиз-

мов государственного управления, роли гражданского общества и 

принципов демократии.  

На сайте Всероссийского общественного движения «Волонтѐры 

Победы» стартовала регистрация добровольцев Международного во-

лонтѐрского корпуса празднования 80-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне. 

Реализуется проект «Победа одна на всех», посвященный вкладу 

народов советских республик в Великую Победу. 80-летие Победы 

станет лейтмотивом международного культурного сотрудничества в 

2025 году, который объявлен Советом глав государств СНГ Годом 

мира и единства в борьбе с нацизмом. 

Методы нравственно-патриотического воспитания должны быть 

разнообразными и адаптированы к возрастным особенностям учащихся.  

Для дошкольников в этом воспитании важны игры, сказки, сти-

хи, рисование, лепка, просмотр мультфильмов с патриотической те-

матикой, экскурсии в музеи и театры, знакомство с народными тра-
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дициями и обрядами. Особое внимание уделяется формированию 

любви к родному краю, знакомству с природой и культурой своего 

региона.  

Для школьников необходимы уроки истории и обществознания, 

внеклассные мероприятия (конкурсы, викторины, олимпиады), посе-

щение мемориалов и памятников, встречи с ветеранами и интересны-

ми людьми, проектная деятельность, волонтерство, участие в обще-

ственных акциях. Важно использовать интерактивные методы обуче-

ния, групповую работу и дискуссии, чтобы стимулировать активное 

участие детей в процессе познания патриотического воспитания.  

Для студентов актуальны в нравственно-патриотическом воспи-

тании лекции, семинары, конференции, научно-исследовательская 

работа, стажировки, волонтерская деятельность, участие в обще-

ственных организациях. Для студентов важно разрабатывать про-

граммы, которые позволяют применить полученные знания на прак-

тике, развивать критическое мышление и способность к анализу 

сложных социальных явлений. 

В этой работе немалая роль отведена семье и обществу. Эффек-

тивность нравственно-патриотического воспитания зависит не только 

от работы образовательных учреждений, но и от активного участия 

семьи и общества. Семья играет ключевую роль в формировании пер-

вичных ценностных ориентаций ребенка. Общественные организа-

ции, церковь, средства массовой информации также вносят свой 

вклад в формирование патриотического сознания.  

Нравственно-патриотическое воспитание – это долгосрочный и 

сложный процесс, требующий системного подхода и интеграции уси-

лий всех участников воспитательного процесса. Только в результате 

совместной работы образовательных учреждений, семьи и общества 

можно добиться формирования у подрастающего поколения высоких 

нравственных качеств и крепкого патриотического сознания, способ-

ствующего процветанию России. Важно помнить, что патриотизм – 
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это не слепое поклонение государству, а активная гражданская пози-

ция, ответственность за будущее своей страны и готовность внести 

свой вклад в ее развитие. 

Для более глубокого анализа необходимо учитывать динамич-

ность геополитической ситуации и влияние различных социальных 

факторов на формирование патриотических чувств. Например, собы-

тия последних лет, включая пандемию COVID-19 и специальную во-

енную операцию на Украине, несомненно, повлияли на восприятие 

молодежью патриотизма и привязанности к Родине.  

Следует учитывать региональные особенности, где патриотиче-

ские настроения могут существенно отличаться в зависимости от со-

циально-экономического развития региона, этнического состава 

населения и исторических традиций. Более того, само понятие «пат-

риотизм» многогранно и может интерпретироваться по-разному.  

Современные технологии также играют важную роль в патрио-

тическом воспитании. Использование интернета, социальных сетей, 

видеоигр и других цифровых платформ позволяет достигать широкой 

аудитории и предлагать интерактивные формы патриотического про-

свещения. Однако необходимо учитывать и риски распространения 

дезинформации и манипулятивных технологий в цифровой среде. 

Важно развивать у молодежи способность критически оценивать ин-

формацию и отличать правду от лжи. 

История показывает, что уровень патриотизма в обществе под-

вержен колебаниям. Пик национального единства и патриотического 

подъема в России, несомненно, пришелся на годы Великой Отече-

ственной войны и послевоенный период. Беспримерное мужество со-

ветского народа, массовый героизм, самопожертвование ради свобо-

ды Родины – это неоспоримый пример истинного патриотизма, за-

служивающий глубокого изучения и увековечивания. Образ защит-

ника Отечества, сформировавшийся в те годы, должен оставаться 
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эталоном для подражания, но не в формате слепого следования, а в 

контексте адаптации к современным реалиям.  

Необходимо анализировать подвиги прошлого, извлекая из них 

уроки мужества, стойкости и гражданской ответственности. Важно 

также помнить о многонациональном составе армии и народа, отме-

чая вклад представителей разных национальностей в общую победу, 

чтобы противостоять попыткам искусственного разжигания межна-

циональной розни.  

В настоящее время Россия сталкивается с беспрецедентной по 

масштабам и интенсивности информационной войной, направленной 

на подрыв национального единства и дестабилизацию внутриполити-

ческой ситуации. Эта война ведется с использованием всех доступ-

ных каналов: телевидения, прессы, интернета, социальных сетей. Ее 

главная цель – переписать историю, исказить факты, умалить роль и 

значение России в ключевых событиях XX и XXI веков, прежде все-

го, в Великой Отечественной войне. Противник стремится пересмот-

реть оценку роли СССР в победе над фашизмом, принизить вклад со-

ветских солдат, приписать заслуги другим странам, внести раздор 

между народами и посеять семена недоверия к государству. 

Только комплексный подход, объединяющий усилия государ-

ства, образования, общественных организаций и семьи, позволит эф-

фективно противостоять информационной войне и воспитать патрио-

тически настроенное поколение, готовое защищать свою Родину и ее 

национальные интересы. Это не только защита от внешних угроз, но 

и создание прочного фундамента для будущего развития и процвета-

ния нашей страны. Особое значение приобретает формирование кри-

тического мышления, способности самостоятельно анализировать 

информацию и отличать правду от лжи – это важнейший компонент 

современного патриотического воспитания. 
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10 МОНУМЕНТЫ И ПАМЯТНИКИ В Г. НОВОКУЗНЕЦК,  

ПОСВЯЩЕННЫЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

УЧЕНЫЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ СМИ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

 

 

БАРЕЛЬЕФЫ У ВХОДА В УНИВЕРСИТЕТ 
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ЗВЕЗДА ПОБЕДЫ 

 

 

ПАМЯТНИК НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 
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БУЛЬВАР ГЕРОЕВ 

 

 

МЕМОРИАЛ НА БУЛЬВАРЕ ГЕРОЕВ 
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МЕМОРИАЛЬНАЯ СТЕНА «ТЫЛ - НАРОДУ» 

 

 

СКВЕР ИМ. МАРШАЛА ЖУКОВА 
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СКВЕР ИМ. МАРШАЛА ЖУКОВА 

 

 

СКВЕР ИМ. МАРШАЛА ЖУКОВА 
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ПАМЯТНИК ВОИНУ-СОЗИДАТЕЛЮ 
 

 

ПАМЯТНИК ВОИНАМ-ГОРНЯКАМ 
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МЕМОРИАЛ НА ПЛОЩАДИ ПОБЕД КМК 

 

ПАМЯТНИК ТРУДОВОМУ ПОДВИГУ РАБОЧИХ КМК 
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СТЕЛЛА ДВАЖДЫ ОРДЕНОНОСНОГО ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе войны было проведено не просто оснащение техникой 

нашей армии, но и еѐ полное перевооружение; таких фактов история 

до этого не знала. Жаль, что это произошло с большим опозданием. 

Сейчас, по прошествии почти восьмидесяти лет с момента окончания 

войны, это событие и сама война лучше видятся с далекого расстоя-

ния, о них много написано, многое осмыслено. 

Справедливо считать, что салют Победы, состоявшийся 9 мая 

1945 г., славил подвиг всех людей страны: 

‒ кто с оружием в руках в смертельной схватке с врагом от-

стоял свободу и независимость нашей Отчизны; 

‒ кто варил сталь, изготовлял снаряды, строил танки и само-

леты, кто делал оружие Победы; 

‒ кто, не жалея сил, день и ночь трудился в тылу на благо 

фронта; 
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‒ кто создавал вооружение – учѐных, конструкторов, исследо-

вателей, деятелей техники. 

Это благодаря их труду, знаниям, практическому опыту и полѐ-

ту творческой мысли рождались в небывало короткие сроки проекты 

новой боевой техники, призванной громить врага, и совершенствова-

лась техника, уже имевшаяся. 

Труды советских ученых в годы Великой Отечественной вой-

ны, работавших по всем научным направлениям – от математики до 

медицины, помогли решить огромное число чрезвычайно трудных 

задач, необходимых фронту, и тем самым приблизили Победу. 

«Почти каждая деталь военного оборудования, обмундирова-

ния, военные материалы, медикаменты – все это несло на себе отпе-

чаток предварительной научно-исследовательской мысли и обработ-

ки», – так написал президент Академии наук СССР Сергей Вавилов. 

Оценить вклад отечественной физики и техники в дело Победы 

над фашистской Германией помогает высказывание все того же ака-

демика С.И. Вавилова: «Советская техническая физика ... с честью 

выдержала суровые испытания войны. Следы этой физики всюду: на 

самолете, танке, на подводной лодке и линкоре, в артиллерии, в руках 

нашего радиста, дальномерщика, в ухищрениях маскировки. Дально-

видное объединение теоретических высот с конкретными технически-

ми заданиями, неуклонно проводившееся в советских физических ин-

ститутах, в полной мере оправдало себя в пережитые грозные годы» [1].  



260 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Вавилов С.И. Новаторы советской физики // Вестник АН 

СССР. – 1942. – № 4. – С. 49–52. 

2. Капица П.Л. Об организации научной работы в Институте физи-

ческих проблем // Вестник Академии наук СССР. – 1943. – № 6. – С. 86. 

3. 220-летие Академии Наук СССР. Юбилейная сессия // Вестник 

АН СССР. – 1945. – № 7–8. – С. 35–46. 

4. Речь президента АН СССР академика В.Л. Комарова на Торже-

ственном заседании Юбилейной сессии Академии Наук СССР в Ленин-

граде, 26 июня 1945 г. // Вестник АН СССР. – 1945. – № 7–8. С. – 47–48. 

5. Келдыш М.В. Многонациональный Союз Советских Социали-

стических Республик и развитие науки. – В кн.: Академия Наук СССР. 

– М.: Наука, 1971. 

6. История Великой Отечественной войны Советского Союза 

1941–1945 г. В 6-ти т. Т. 2. – М.: Воениздат, 1960–1965. 

7. Великая Отечественная война 1941–1945 г. Энциклопедия / Гл. 

ред. М.М. Козлов. – М.: Советская энциклопедия, 1985. 

8. Советская атомная наука и техника / Пред. ред. коллегии 

А.И. Щелкин. – М.: Атомиздат, 1967. – 391 с. 

9. Развитие физики в СССР. В 2 т. – М.: Наука, 1967. 

10. Хромов Г. Российская академия наук: истории, мифы и ре-

альность // Отечественные записки. – 2002. – № 7. 

11. Комков Г.Д., Левшин Б.В., Семенов Л.К. Академия наук 

СССР: Краткий исторический очерк. – М.: Наука, 1977. 

12. Азимов А. Популярная физика: от архимедова рычага до 

квантовой механики. – М.: Центрполиграф, 2007. – 751 с. 

13. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики (с начала XIX до 

середины XX вв.). – М.: Наука, 1979. – 317 с. 

14. Кессельман В.С. Вся физика в одной книге: от плоской Земли 

до Большого взрыва. – М.: Институт компьютерных исследований, 

2016. – 539 с. 

15. Физика и Великая отечественная война [Электронный ре-

сурс]. – Адрес доступа: http://ilyukhin.ru/articles/article.php?id=3 

16. Советский тыл в Великой Отечественной войне [Электрон-

ный ресурс]. – Адрес доступа: http://www.nado5.ru/e-book/sovetskii-tyl-

v-velikoi-otechestvennoi-voine 

17. История КМК [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://libnvkz.ru/chitatelyam/o-novokuznetske/1941-1945/kmk.  

http://www.prometeus.nsc.ru/acquisitions/10-12-14/cont14.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/acquisitions/10-12-14/cont14.ssi
http://ilyukhin.ru/articles/article.php?id=3
http://www.nado5.ru/e-book/sovetskii-tyl-v-velikoi-otechestvennoi-voine
http://www.nado5.ru/e-book/sovetskii-tyl-v-velikoi-otechestvennoi-voine
https://libnvkz.ru/chitatelyam/o-novokuznetske/1941-1945/kmk


261 

18. В Кремле вручены государственные награды [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: http://kremlin.ru/events/president/ transcripts 

/16316 

19. Слово святейшего патриарха Кирилла на заседании попечи-

тельского совета программ «Александр Невский» и «Александр 

Невский – имя России» [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/2742605.html 

20. Всемирная история. Канун второй мировой войны / А.Н. Ба-

дак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. – М.: Литература, 1998. – 458 с. 

21. Чернощекова Т.М. А.Ф. Иоффе (1880–1960 г.). – М.: Про-

свещение, 2003. – 275 с. 

22. Иоффе В.К., Мясникова Е.Н., Соколова Е.С. Сергей Яковле-

вич Соколов. – Ленинград: Наука, 2006. – 187 с. 

23. Дефектоскоп акустический [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: https://remoskop.ru/ultrazvukovoj-akusticheskij-defektoskop-

shema.html 

24. Котел Ламонта [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://www.chipmaker.ru/topic/154036/ 

25. Новиков В.Н. Оружие победы (1941–1945). – М.: Машино-

строение, 2005. – 168 с. 

26. Чернощекова Т.М., Френкель В.Я. Курчатов И.В.. – М.: Про-

свещение, 2009. – 293 с. 

27. Шевчук С.А. Сергей Королѐв (1907–1966 гг.). – Харьков: 

Харьков Фолио, 1999. – 397 с. 

28. Давыдова Л.Г. Александр Антонович Смуров (1884–

1937 гг.). – М.: Наука, 1994. – 205 с.  

29. Старт в науке [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://school-science.ru/2/11/30359.   

30. Голубь П.Д. Вклад отечественной физики в победу над фа-

шистской германией [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://www.altspu.ru/Journal/pedagog/pedagog_8/at2.html 

31. Панченко В.Д. Размагничивание кораблей Черноморского 

флота в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа: https://military.wikireading.ru/35466 

32. Боевая летопись Военно-Морского Флота. 1941–1942 гг. / 

Г.А. Аммон, А.А. Комаров, О.И. Кузнецова и др. – М.: Воениздат, 

1983. – 496 с. 

33. Кухаренко Г. Гибель теплохода «Сванетия» // Морской флот. 

– 1983. – № 5. – С. 17–18. 

http://kremlin.ru/events/president/
https://school-science.ru/2/11/30359
https://www.altspu.ru/Journal/pedagog/pedagog_8/at2.html


262 

34. Гармаш П.Е. За родной Севастополь. – М.: Молодая гвардия, 

1975. – 143 с. 

35. Устройство противотанковых мин. Противотанковые и про-

тивопехотные минын [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://voennizdat.com/konspekt.php?mark=ing&model=ing59 

36. Истребители Второй Мировой войны: лучшие из лучших. 

Взгляд инженера [Электронный ресурс]. – Адрес доступа:. 

https://topwar.ru/7742-istrebiteli-vtoroy-mirovoy-voyny-luchshie-iz-

luchshih-vzglyad-inzhenera.html 

37. Танк Т-34: конструкторы, значение в победе [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: http://history-doc.ru/tank-t-34-konstruktory-

znachenie-v-pobede/ 

38. Вклад ученых физиков в дело великой победы [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: http://fofoi.ru/vklad-uchenyx-fizikov-v-delo-

velikoj-pobedy/ 

39. Лобанов М.М. Развитие советской радиолокационной техни-

ки. – М.: Военниздат, 1982. [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://hist.rloc.ru/startup-radars/2_12.htm 

40. Гаврилов Д.В. А.С. Завьялов – создатель броневой противо-

снарядной стали // Военно-исторический журнал. – 2012. – № 12. – 

С. 51–57. 

41. Гудериан Г. Внимание, танки! – М.: Центрополиграф, 2005.  

42. Больных А. Молниеносная война: Блицкриги Второй миро-

вой. – М.: Яуза, 2008. – 352 с. 

43. Танки и самоходные установки: Энциклопедия военной тех-

ники. – М.: АСТ, 2001. – 334 с. 

44. Самуэльсон Л. Красный колосс: Становление военно-

промышленного комплекса СССР. 1921–1941 годы / Пер. с англ. – 

М.: АИРО–XX,  2001. – С. 47. 

45. Мартиросян А.Б. 22 июня: Правда генералиссимуса. – 

М.: Вече, 2005. – С. 336–338. 

46. Фельштинский Ю.Г. Читая книги «Ледокол» и «День-М» 

Виктора Суворова. Правда Виктора Суворова: Переписывая историю 

Второй мировой. – М.: Яуза, 2006. – С. 151–152. 

47. Орыщенко А.С., Цуканов В.В., Савичев С.А., Нигматулин 

О.Э. Танковая броня в первые годы войны // Вопросы материалове-

дения, 2020. – № 2(102). – С. 216–230. 

https://voennizdat.com/konspekt.php?mark=ing&model=ing59
https://topwar.ru/7742-istrebiteli-vtoroy-mirovoy-voyny-luchshie-iz-luchshih-vzglyad-inzhenera.html
https://topwar.ru/7742-istrebiteli-vtoroy-mirovoy-voyny-luchshie-iz-luchshih-vzglyad-inzhenera.html
http://history-doc.ru/tank-t-34-konstruktory-znachenie-v-pobede/
http://history-doc.ru/tank-t-34-konstruktory-znachenie-v-pobede/
http://fofoi.ru/vklad-uchenyx-fizikov-v-delo-velikoj-pobedy/
http://fofoi.ru/vklad-uchenyx-fizikov-v-delo-velikoj-pobedy/
http://hist.rloc.ru/startup-radars/2_12.htm


263 

48. Устьянцев С.В., Серебрякова О.А. Броня для «тридцатьчет-

верки». Урал индустриальный: Бакунинские чтения. Т. 2. – Екатерин-

бург: УрО РАН, 2005.  

49. Сталь для Победы. Черная металлургия СССР в годы Вели-

кой Отечественной войны. – М.: Мысль, 1983. – 263 с. 

50. Кравченко Г.С. Экономика СССР в годы Великой Отече-

ственной войны (1941–1945 гг.). – М. Экономика, 1970. – 391 с. 

51. Гаврилов Д.В. Уральский тыл в Великой Отечественной 

войне: 1941–1945 гг. – В кн.: Горнозаводский Урал XVII—XX вв.: 

Избранные труды. – Екатеринбург: УрО РАН, 2005. – 615 с. 

52. Подвиг трудового Урала. – Свердловск: Средне-Уральское 

книжное издательство, 1965. – 296 с. 

53. Великий подвиг труда. Воспоминания о славных делах тру-

дящихся Челябинской области в годы Великой Отечественной войны 

/ Сост. А.Ф. Ахлюстин и В.И. Деревянин. – Челябинск: Южно-

Уральское книжное изд-во, 1970. – С. 41, 42. 

54. Антуфьев А.А. Уральская промышленность накануне и в го-

ды Великой Отечественной войны. – Екатеринбург: УрО РАН, 1992. 

– 336 с. 

55. Пешкин И.С. Сталь броневая, магнитогорская. Кузница По-

беды: Подвиг тыла в годы Великой Отечественной войны. – М.: По-

литиздат, 1980. – С. 287–312. 

56. Капица П.Л. Эксперимент, теория, практика. – М.: Наука, 

1974. – 288 с.  

57. Исаев А.В. Антисуворов: Десять мифов Второй мировой. – 

М.: Эксмо, 2005. – 416 c. 

58. Урал ковал Победу. Сборник-справочник. – Челябинск: Юж-

но-Уральское кн. изд-во, 1993. – С. 254, 255 

59. Дуговая сварка под флюсом. Сущность и преимущества 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://penzaelektrod.ru/ 

dugovaya- svarka-pod-flyusom-sushhnost-i-preimushhestva/ 

60. Андрей Сергеевич Завьялов. К 115-летию со дня рождения. 

Страницы биографии // Вопросы материаловедения. – 2020. – № 2 

(102). – С. 216–230. 

61. Старостенков Н.В. Железнодорожные войска России. Кн. 1. 

На службе Российской империи: 1851–1917. / Под ред. Г.И. Когатько. 

– М.: «Евросервис-СВ», 2001. – 272 с. 

https://penzaelektrod.ru/%20dugovaya-
https://penzaelektrod.ru/%20dugovaya-


264 

62. Старостенков Н.В. Железнодорожные войска России. Кн. 2. 

От Первой мировой до Великой Отечественной: 1917–1941. / Под 

ред. Г.И. Когатько. – М.: «Стэха», 2001. – 496 с.  

63. Железнодорожные войска России. Кн. 3. На фронтах Вели-

кой Отечественной войны: 1941–1945 / Н.Л. Волконский, A.Г. Дьяч-

кин, Н.А. Зензинов, Е.Б. Сизов, А.Ф. Столяров, B.В. Яробков; под 

ред. Г.И. Когатько. – М.: «Стэха», 2002. – 336 с.  

64. Железнодорожные войска России. Кн. 4. В период мирного 

строительства: 1945–1991 / Под ред. Г.И. Когатько. – М.: ООО «Русь-

Стиль XXI век», 2002. – 352 с.  

65. Железнодорожные войска в Великой Отечественной войне, 

1941-1945 / Н.Л. Волковский, А.Г. Дьячкин, Н.А. Зензинов и др.; Под 

ред. Г.И. Когатько. – Москва: Альпари, 1995. – 340.  

66. Крюков А.М. На стальных магистралях Родины (К 60-летию 

железнодорожных войск) // Военно-исторический журнал. 1978. – № 

10. – С. 124 – 126. 

67. Терѐхин К.П., Таралов А.С., Томашевский А.А. Воины 

стальных магистралей: Краткий военно-исторический очерк о желез-

нодорожных войсках Советской Армии за 50 лет. – М.: Воениздат, 

1969. – 309 с. 

68. Баринов А. А. Железнодорожные войска и спецформирова-

ния – № 9. – С. 27 – 31. 

69. История службы Военных сообщений и Железнодорожных 

войск Советской Армии. – Л., 1953. Ч. II. С. 309. 

70. Седов Г.Г. Подготовка кадров для автомобильных частей 

русской армии в начале XX века. // Военно-исторический журнал. 

2016. – № 3. – С. 35. 

71. Коробейников В.И., Хоминич Л.Н. Организация управления 

воинскими автомобильными перевозками. – М.: Центральное авто-

мобильно-дорожное управление (ЦАДУ), 1999. 

72. Золотарева В.А., Марущенко В.В., Автюшина С.С. «Во Имя 

России: Российское государство, армия и воинское воспитание» / 

учебное пособие по общественно-государственной подготовке (ОГП) 

для офицеров и прапорщиков Вооружѐнных Сил Российской Федера-

ции. – М.: «Русь-РКБ», 1999. С. 336. 

731. Берлин А.Б. Сибирский металлургический институт. Дела и 

люди. – Новокузнецк, 1992. С. 31 – 49. 

74. Негода Т.А. Гремя огнем, сверкая блеском стали // Кузнец-

кий рабочий. 2019, 4 апреля. 



265 

75. ПАКО, ф. 74, О 1, 1553, л. 2–5. 

76. Отдел фондов музея истории СибГИУ. Личное дело 

Ю.В. Грдины. 

77. Грдина Ю.В. Научная база металлургии // Экономическая га-

зета. – 1962. –  № 1.  

78. Отдел фондов музея истории СибГИУ. Личное дело 

Е.Я. Зарвина. 

79. Берлин А.Б. Новокузнецк в солдатской шинели / Под общей 

научной редакцией С.М. Кулакова. Новокузнецк, 1995. – 297 с. 

80. Берлин Александр Борисович. Сибирский металлурги-ческий 

институт. Дела и люди / А.Б. Берлин. – Новокузнецк, 1992. – 225 с. 

81. Мезенцев В., Бардин. – М., «Молодая гвардия», 1970. – 208 с. 

(«Жизнь замечательных людей»). Серия биографий. Вып. 7 (483). 

82. Берлин А. Улица имени Ивана Павловича Бардина // За кад-

ры. 1984, 11 марта. 

83. Итин Е. Главный металлург страны // Огонек. 1983. № 246. 

84. Орлова Л. Главный инженер // Кузбасс. 1983, 12 ноября. 

85. Серкова Н. Инженер, ученый, патриот // За кадры. 1983, 16 

ноября. 

86. Манохин А.И. Академик И.П. Бардин – выдающийся уче-

ный-металлург [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://www.booksite.ru/fulltext/bar/1.htm  

87. Знаменитые новокузнечане [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: https://новокузнецк400.рф/persons/13-bardin.html?ysclid=lw33 

a3cw4r269736149  

88. Отец советской металлургии Иван Бардин [Электронный ре-

сурс]. – Адрес доступа: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://kino.rambler.ru/movies/45232320/?utm_content=kino_media&utm

_medium= read_more&utm_source=copylink  

89. Екатерина Мартьянова Красная звезда [Электронный ресурс]. 

– Адрес доступа: http://redstar.ru/s-mechtoj-o-vershinah-voennoj-nauki/ 

90. С мечтой о вершинах военной науки 01.11.2023 Настя Сви-

ридова Армия и общество [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://redstar.ru/s-mechtoj-o-vershinah-voennoj-nauki/ 

91. Ангелина Мильченко [Электронный ресурс]. – Адрес досту-

па: https://www.gazeta.ru/army/2020/05/16/13085791.shtml 

92. Фисенко Иван Дмитриевич Двухэлектродная ТЕМ полоско-

вая линия с изменяемыми размерами и перестраиваемыми нагрузкой 

https://www.booksite.ru/fulltext/bar/1.htm
http://redstar.ru/s-mechtoj-o-vershinah-voennoj-nauki/
http://redstar.ru/s-mechtoj-o-vershinah-voennoj-nauki/
http://redstar.ru/author/anastasia/
http://redstar.ru/author/anastasia/
http://redstar.ru/category/armiya-i-obshhestvo/
http://redstar.ru/s-mechtoj-o-vershinah-voennoj-nauki/
https://www.gazeta.ru/army/2020/05/16/13085791.shtml


266 

и согласующим устройством [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://rusneb.ru/catalog/000224_000128_0002722409_20200529_C1_RU/ 

93. Елена Филатова. 7 февраля главному конструктору ОАО 

«НПО «Ижмаш» Владимиру ЗЛОБИНУ исполнилось 50 лет. Инфор-

мационный сайт «Новости ВПК» (3 февраля 2013).  

94. Злобин Владимир Викторович. Информационный сайт Цен-

тра военно-политических исследований. Патенты автора Злобин Вла-

димир Викторович (RU).  

95. Андрей Бондаренко. «Калашниковы» для XXI века // Интер-

нет-журнал «Армейский вестник» (19 февраля 2013).   

96. Титаны оборонной промышленности. Конструкторы пред-

приятий Ростеха создают военно-технический задел. Сайт корпора-

ции «Ростех» (29 мая 2013).  

97. Амелин Ю. «Специнструмент» для профессионала // Ору-

жие: журнал. 2011. Декабрь (№ 12).С. 1 – 7. ISSN 1728-9203. 

98. История конструктора Сердюкова [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа: https://guns.club/lib/oruzhie/istoriya-konstruktora-

serdyukova/ 

99. [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://www.museum-mtk.ru/armourers/list/id712204/ad/id883910/ 

100. [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://iz.ru/1063066/aleksei-ramm-roman-kretcul/v-avangarde-rossii-

legendarnyi-konstruktor-otmechen-vysshei-nagradoi-strany 

101. Сила Ижевского оружия: о конструкторе пистолета Ярыги-

на.  Ростех (1 апреля 2019).  

102. Олег Корякин. Человек и пистолет: Владимир Ярыгин рас-

сказал о своем главном детище // Российская газета (2 апреля 2019).  

103. Военный энциклопедический словарь ракетных войск стра-

тегического назначения / Министерство обороны РФ; Гл. ред.: И. Д. 

Сергеев, В. Н. Яковлев, Н. Е. Соловцов. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1999. – 632 с. ISBN 5-85270-315-X.  

104. Выдающийся конструктор ракетного вооружения. 100 лет 

со дня рождения С. П. Непобедимого. // Военно-исторический жур-

нал. 2021. № 9. С. 92 – 93. 

105. Оружие Непобедимого. Как создавалcя "Искандер-М" и 

другие знаменитые ракетные комплексы [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа: https://tass.ru/armiya-i-opk/12353143 

https://rusneb.ru/catalog/000224_000128_0002722409_20200529_C1_RU/
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#HeGWaHR0cCUzQSUyRiUyRnZway5uYW1lJTJGbmV3cyUyRjgzOTUxXzdfZmV2cmFseWFfZ2xhdm5vbXVfa29uc3RydWt0b3J1X29hb19ucG9faXpobWFzaF92bGFkaW1pcnVfemxvYmludV9pc3BvbG5pbG9zXzUwX2xldC5odG1s
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#HeGWaHR0cCUzQSUyRiUyRnZway5uYW1lJTJGbmV3cyUyRjgzOTUxXzdfZmV2cmFseWFfZ2xhdm5vbXVfa29uc3RydWt0b3J1X29hb19ucG9faXpobWFzaF92bGFkaW1pcnVfemxvYmludV9pc3BvbG5pbG9zXzUwX2xldC5odG1s
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#HeGWaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5ldXJhc2lhbi1kZWZlbmNlLnJ1JTJGbm9kZSUyRjI1NTc4
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#HeGWaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5maW5kcGF0ZW50LnJ1JTJGYnlhdXRob3JzJTJGMjU2NzIzJTJG
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#HeGWaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5maW5kcGF0ZW50LnJ1JTJGYnlhdXRob3JzJTJGMjU2NzIzJTJG
http://army-news.ru/2013/02/kalashnikovy-dlya-xxi-veka/
http://rostec.ru/news/2046
http://rostec.ru/news/2046
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1728-9203
https://iz.ru/1063066/aleksei-ramm-roman-kretcul/v-avangarde-rossii-legendarnyi-konstruktor-otmechen-vysshei-nagradoi-strany
https://iz.ru/1063066/aleksei-ramm-roman-kretcul/v-avangarde-rossii-legendarnyi-konstruktor-otmechen-vysshei-nagradoi-strany
https://rostec.ru/news/sila-izhevskogo-oruzhiya-o-konstruktore-pistoleta-yarygina/
https://rostec.ru/news/sila-izhevskogo-oruzhiya-o-konstruktore-pistoleta-yarygina/
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85
https://rg.ru/2019/04/02/chelovek-i-pistolet-vladimir-iarygin-rasskazal-o-svoem-glavnom-detishche.html
https://rg.ru/2019/04/02/chelovek-i-pistolet-vladimir-iarygin-rasskazal-o-svoem-glavnom-detishche.html
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://tass.ru/armiya-i-opk/12353143


267 

106. В курсе. Ру [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://v-kurse.ru/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-22_20-18-

59-e1687504088754.jpg 

107. МТ. Ру [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://r1.mt.ru/r14/photoFA52/20892992673-0/jpeg/bp.webp  

108. IT MATELEC [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://www.it-matelec.fr/media/2022/10/differentes-applications-

drone.jpg  

109. [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://static17.tgcnt.ru/posts/_0/f3/f3809b36367db539e5ab021ba6e8fe36.

jpg  

110. The Advantages of Drones for Stockpile Reports [Электрон-

ный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://stlouisaerialvideo.files.wordpress.com/2015/04/dragon-red-epic-

drone-e1428445306505.jpg?w=900  

111. Сазонов А.М., Сазонова Ю.М. Патриотизм как основа вос-

питания молодежи в современной России [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа: https://vestnik-adyunkta.ru/soderzhanie-zhurnala/novyj-

vypusk/8-vestnik/320-patriotizm-kak-osnova-vospitaniya-molodezhi-v-

sovremennoj-rossii 

112. Основы российской государственности, концепция УМК 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://fgosvo.ru/uploadfiles/method/Ps_MON_MN_11_1516_PK_210420

23.pdf 

 

  

https://v-kurse.ru/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-22_20-18-59-e1687504088754.jpg
https://v-kurse.ru/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-22_20-18-59-e1687504088754.jpg
https://r1.mt.ru/r14/photoFA52/20892992673-0/jpeg/bp.webp
https://www.it-matelec.fr/media/2022/10/differentes-applications-drone.jpg
https://www.it-matelec.fr/media/2022/10/differentes-applications-drone.jpg
https://static17.tgcnt.ru/posts/_0/f3/f3809b36367db539e5ab021ba6e8fe36.jpg
https://static17.tgcnt.ru/posts/_0/f3/f3809b36367db539e5ab021ba6e8fe36.jpg
https://stlouisaerialvideo.files.wordpress.com/2015/04/dragon-red-epic-drone-e1428445306505.jpg?w=900
https://stlouisaerialvideo.files.wordpress.com/2015/04/dragon-red-epic-drone-e1428445306505.jpg?w=900
https://vestnik-adyunkta.ru/soderzhanie-zhurnala/novyj-vypusk/8-vestnik/320-patriotizm-kak-osnova-vospitaniya-molodezhi-v-sovremennoj-rossii
https://vestnik-adyunkta.ru/soderzhanie-zhurnala/novyj-vypusk/8-vestnik/320-patriotizm-kak-osnova-vospitaniya-molodezhi-v-sovremennoj-rossii
https://vestnik-adyunkta.ru/soderzhanie-zhurnala/novyj-vypusk/8-vestnik/320-patriotizm-kak-osnova-vospitaniya-molodezhi-v-sovremennoj-rossii
https://fgosvo.ru/uploadfiles/method/Ps_MON_MN_11_1516_PK_21042023.pdf
https://fgosvo.ru/uploadfiles/method/Ps_MON_MN_11_1516_PK_21042023.pdf


268 

Учебное пособие 

 

 

 

Громов Виктор Евгеньевич 

Бащенко Людмила Петровна 

Почетуха Василий Витальевич 

Громова Анастасия Викторовна 

Быкасова Лариса Валентиновна 

Серебрякова Анна Александровна 

 

 

 

 

Наука в битве сквозь года: 

от ВОВ до СВО 

 

Редактор и верстка Л.П. Бащенко 

Подписано в печать 26.03.2025 г. 

Формат бумаги 60×90 1/16. Бумага писчая. Печать цифровая. 

Усл. печ. л. 16,75. Уч.-изд. л. 16,95. Тираж 1000 экз. Заказ № 2712. 

Отпечатано в ООО «Полиграфист» 

654005, Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 11 

 


