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На второй день после вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз в полдень 

на площади Советов состоялся многотысячный митинг. Выступившие на митинге секретарь обкома партии 
С. Игнатьев, участники боев с белофиннами орденоносцы А. Морозов, И. Этингов, мастер депо 
железнодорожного узла А. Маяков, заслуженный деятель искусств РФ Н. Балдано, зам.председателя 
колхоза «Красный пахарь» Кабанского района т. Мертвецов. Их горячие слова выражали одну мысль: «Враг 
будет разбит. Победа будет за нами». 

Митинги, собрания прошли по республике повсюду. С самых первых дней войны партия бросила в 
массы лозунг: «Все для фронта, все для Победы!» Лозунг этот стал немедленно воплощаться в жизнь. 
Республика, как и вся страна, стала жить по законам военного времени. 

С первых месяцев войны стала ощущаться нехватка топлива и сырья. Со всей остротой встал вопрос 
изыскания резервов производства на месте. Расширилась добыча гусиноозерского угля. На ПВЗ 
увеличилось производство высококачественной стали, вместо дефицитной меди освоили применение 
ковкого чугуна. Стали широко использовать металлолом, начали реставрировать старые детали, применять 
различные заменители, отходы производства. 

Коллектив депо Улан-Удэ выступил инициатором бережного отношения к расходованию материалов 
и топлива. Они упорно и последовательно мобилизовали все внутренние резервы, чтобы отказаться от 
централизованного снабжения запасными частями и материалами, стали укреплять собственную 
производственную базу. 

Работники заготовительного цеха депо Улан-Удэ под руководством мастера коммуниста Ананьева 
освоили изготовление деталей, раньше завозимых с других заводов. Из старых деталей здесь стали делать 
кулисные тяги, ножи подвесных рессор, балансировочные призмы и другие детали. На путях около 
вагоноремонтного пункта несколько лет стояли 7 вагонов, которых хотели списать в металлом. Но 
стахановцы-вагонники решили вернуть их к жизни. Под руководством мастера коммуниста Стогина вагоны 
были отремонтированы и сданы в эксплуатацию.  

На стеклозаводе стали использовать местный песок вместо привозного.  
Железнодорожники республики с первых дней Отечественной войны стали бороться за отличное 

содержание дороги и за бесперебойное движение поездов. Для этого взялись, прежде всего, за приведение 
в надлежащий порядок путевого хозяйства. Накануне войны состояние железной дороги в нашей 
республике было неудовлетворительным. Некоторые ее дистанции были самыми аварийными по всей 
ВСЖД. 
К путевым работам были привлечены не только дорожники, но и члены их семей. Работали круглыми 
сутками. Более 20 тысяч человеко-дней было отработано ими за первые 4 месяца войны. За это время 
было сменено до 150 тысяч шпал, 102 км рельсов, уложено 90 тыс. кубометров балласта, отремонтировано 
капитальным, средним и текущим ремонтом 860 кв. пути. 

Благодаря самоотверженному труду путейцев и большой организаторской работе партийной 
организации дороги путевое хозяйство республики было приведено в полной порядок, что дало 
возможность в военное время значительно увеличить пропускную способность дороги, водить поезда с 
большой скоростью и ликвидировать крушения и аварии. Машинисты немного увеличили скорость. 
Воинские поезда, как правило, проходили с курьерской скоростью. Железнодорожники республики широко 
подхватили инициативу новосибирского машиниста Николая Лунина, который стал сам ремонтировать свой 
паровоз, используя для этого каждую остановку и время между рейсами. Машинисты Асеев, Замаев, 
Маланин, Соседенко и др. по-лунински водили свои паровозы строго по графику, превышая нормы 
среднесуточного пробега на 130-150 км.   

По инициативе жен машинистов Кочурова, Хололеева, бригадира Теремецкого сотни домохозяек, жен 
железнодорожников приобрели рабочие специальности слесарей, токарей, электросварщиков. Десятки 
женщин работали кочегарами, помощниками машинистов. А Клара Лучинина, Вера Правоверова, Анна 
Орешкова стали машинистами и план выполняли на 120-130 %.  

В первые месяцы войны на ПВЗ прибывает оборудование с эвакуированных предприятий – 
Острожского вагоноремонтного, Рославльского паровозовагонного, Люблинского линейно-механического и 
других заводов. Станки и механизмы сопровождали кадровые рабочие этих предприятий, приехавшие со 
своими семьями. 

На ПВЗ было открыто пять номерных цехов, которые выпускали военную продукцию: минометы, 
снаряды, мины. 

В выпуске военной продукции огромную роль сыграл инженерный батальон, укомплектованный 
специалистами высокой квалификации. Батальон был расквартирован на втором участке ПВЗ. 

На промышленных предприятиях страны с начала войны развернулось патриотическое движение 
рабочих-двухсотников, выполняющих задание на 200 и более процентов. Они работали не только за себя, 
но и за товарища, призванного в армию. 

Движение двухсотников широко развернулось на ПВЗ. В начале войны на ПВЗ около 700 рабочих 
давали по две нормы, а 350 давали от 3 до 6 норм. Число двухсотников росло и ими становились цеха, 
такие как инструментальный и электросварочный. В октябре в республике развернулось социалистическое 
соревнование «Сталинская вахта» в честь XXIV годовщины Великого Октября. 



Многие промышленные предприятия, колхозы,совхозы,встав на Сталинскую вахту, досрочно 
выполнили месячный план. Так, лучшие сталевары стальцеха ПВЗ: М.И. Гутров, К.В. Воробъев, Б.П. 
Цуканов и В.В. Мечанов – 10 октября встали на Сталинскую вахту. Они своим самоотверженным трудом 
заслужили почетное право начать на заводе Сталинскую вахту. Люди имели одну цель: работать так, как 
требует фронт: больше количества, выше качество. 

Все больше и больше мужчин призываются в ряды Красной Армии. И на их место приходят женщины-
домохозяйки, девушки, подростки. 

Дирекция и партком ПВЗ организует школу стахановского опыта. Руководителям школы назначили 
коммуниста, многостаночника паровозо-механического цеха Сергея Куприяновича Богданова. Окончившие 
эту школу получили хорошие знания, и все они выполняли план. 

По-фронтовому трудится коллектив Улан-Удэнского мясокомбината. Все мужчины призывного 
возраста ушли в ряды Красной Армии. Дирекция и партком комбината уделили большое внимание 
производственному обучению и выдвижению женщин на руководящие должности. Так, за 6 месяцев 1941 г. 
было выдвинуто на должность начальников цехов, отделений, бригадиров, мастеров, инструкторов, 
бракеров 120 женщин. 45 женщин без отрыва от производства приобрели вторую специальность. 

В 1941 году мясокомбинат выполнил годовой план по выпуску валовой продукции на 128, 9%, а по 
выпуску консервов на 224 %. 

В августе в Улан-Удэ прибыл первый эшелон с тяжелоранеными. Был развернут военный 
эвакогоспиталь №1486. 

Под госпиталь были отданы лучшие здания города – центральный родильный дом, гостиница Байкал, 
школы №1,2,3,18 и другие. Всего их было организовано 14 на 4500 коек. Самые опытные врачи, такие как 
супруги Раднаевы, Ф.Н. Дульбеев, В.Н. Ильков, А.В. Белоусов, Е.М. Никифорова, А.И. Ильков, С.Н. 
Смирнов, М.А. Мешаак и другие были призваны в ряды Красной Армии и стали военными врачами, 
работали в госпиталях. 

Частично госпитали были обеспечены жителями Улан-Удэ кроватями, мебелью, постельным бельем, 
посудой, подушками, одеялами, матрацами. И все это горожане передали госпиталям безвозмездно.  

Жители г. Бабушкин собрали более 2-х тонн ягод и подарили госпиталям. Работник колхоза «Иро» 
Селенгинского района, участник Гражданской войны, бывший партизан. Казимир Казимирович Стопа с 
личной пасеки привез в госпиталь 500 кг меда. И он все годы войны снабжал госпитали медом. 

Некоторые предприятия взяли шефство над госпиталями. Так, коллектив НКВД радиофицировал все 
палаты подшефного госпиталя (здание школы № 1), передал ему мебель, посуду, различные предметы 
обихода. 

А всего подшефным госпиталям было подарено улан-удэнцами 4 пианино, 12 трюмо, 4 патефона, 2 
баяна,62 музыкальных инструмента (струнных и смычковых), 1290 граммофонных пластинок, 4704 книги. 
Часто школьники - участники художественной самодеятельности - комсомольцы, пионеры, октябрята 
давали концерты в госпиталях. 

За годы войны в 14 госпиталях Улан-Удэ прошли курс лечения около 31 тысячи раненых. 
Около 10 тысяч после излечения вернулись в ряды Красной Армии. Из общего числа умерло 114 человек. 
В связи с тем, что лучшие благоустроенные здания школ были отданы под госпитали, ученики городских 
школ стали заниматься в неблагоустроенных зданиях, с печным отоплением. Все ребята школьного 
возраста были охвачены учебой. 

Дрова для школ заготавливали сами школьники. Учащиеся 5-6 классов должны были заготовить 1 
кубометр дров, а учащиеся 7-10 классов 2 кубометра. 

В школах было организовано одноразовое бесплатное питание, давали небольшую порцию манной 
или овсяной каши и чашку жиденького несладкого чая или небольшую ржаную булочку.В большинстве школ 
учились в две смены, а в некоторых в три смены. В летние каникулы ученики, начиная с 5 класса, работали 
в колхозах или на лесоповале или лесосплаве. Вместе с ними работали учителя. Начиная с 1942 года, 
учебный год начинался с 1 октября. В школах работали кружки художественной самодеятельности и 
кружки, где обучали военному делу. Участники художественной самодеятельности часто выступали в 
госпиталях, на промышленных предприятиях. 

В Бурятии, как и по всей стране, широко развернулось тимуровское движение. Этим движением очень 
умело и хорошо руководили опытные пионерские работники А.С. Плужникова, В.Н. Кабашова, В.Н. 
Большакова. 

Юные тимуровцы взяли шефство над семьями фронтовиков, ухаживали за стариками и инвалидами, 
выступали с концертами в госпиталях, собирали и сдавали металлолом и макулатуру, а вырученные деньги 
сдавали в Фонд обороны. 

Осенью 1941 г. в стране была введена карточная система на продукты питания. По карточкам 
рабочие на день получали 800 гр. хлеба, служащие и студенты – 500 гр., дети дошкольного возраста, 
школьники, иждивенцы и пенсионеры по 400 гр. и в весьма ограниченном количестве мясо, жиры, крупы. 

Пищу готовили на примусах и керогазах и на каждого члена семьи полагалось 4 литра керосина. 
Также на каждую семью выписывали 5 кубометров дров. 

На каждом крупном предприятии работали столовые, где было организовано одноразовое питание. 
Ежедневно по талонам жителям Улан-Удэ была положена тарелка затирки (жидкий суп из ржаной 

муки или отрубей), для вкуса приправленной одной ложкой растительного масла. Для детей 



военнослужащих были открыты столовые, где кормили по талонам один раз обедом, который состоял из 
каши из чумизы или гаоляна, стакана полусладкого чая или компота и небольшого куска ржаного хлеба. 

12 декабря в Бурят-Монгольской правде появилось обращение коллектива Улан-Удэнского 
мясокомбината. В нем были такие строки: «Мы решили порадовать героических защитников нашей Родины 
новогодними подарками и призываем всех вас последовать нашему примеру. Матери, вяжите теплые 
носки, варежки, стряпайте вкусные вещи нашим славным защитникам, героям фронта». Призыв нашел 
живейший отклик у трудящихся республики. 

Больше всех подарки подготовили трудящиеся Кабанского района – 6 вагонов, три с рыбой, один с 
мясом, 2 с индивидуальными подарками, а также тонной куриного мяса, жареными поросятами, гусями, 
копчеными окороками, печеньем, маслом, табаком, водкой. Особенно много подарков было от колхозников 
сельхозартелей им. Сталина, им. 1 мая, им. Пушкина. 

Днем, 20 декабря, на привокзальной площади состоялся многолюдный митинг, посвященный 
отправке подарков на фронт. После митинга эшелон, состоящий из 21 полнонагруженного вагона (4 вагона 
рыбы, 4 с мясокопченостями, 5 с сухарями и кондитерскими изделиями, сладостями, в остальных вагонах – 
водка, табак, вязаные носки, варежки и многое другое) под звуки «Интернационала» отправился на Запад. 
В состав делегации, сопровождавшей подарки, вошли знатные люди республики: машинист депо Улан-Удэ 
орденоносец С.М.Калинин, стахановка – боец убойного цеха Улан-Удэ-нского мясокомбината М.Н. Кучмарь, 
председатель передового Брянского сельсовета Кабанского района И.А. Кокин, секретарь Улан-Удэнского 
горкома партии П.Н. Татьянин, зам. начальника политотдела 4-го отделения железной дороги М.С. 
Соломенный, писатель Н.Г. Балдано, председатель колхоза «Галын Очи» Джидинского района, 
орденоносец СБ. Банзаракцаев. 

Делегация взяла коллективное письмо трудящихся республики, которое подписали 275 тысяч 
жителей республики, в котором желали скорой победы над врагом. 

Подарки были вручены воинам 98 стрелковой дивизии, защищавшей Москву. В ней героически 
сражались и наши земляки. 

По возвращении домой члены делегации имели многочисленные встречи с трудящимися республики 
и рассказывали о героических подвигах защитников Москвы, о том, что развеян миф о непобедимости 
Германской армии, которая потерпела сокрушительное поражение на полях под Москвой. 

С началом войны не замерла культурная жизнь республики. До глубокой осени в Улан-Удэ 
гастролировал Московский передвижной цирк. 

В кинотеатрах демонстрируются фильмы «Волга-Волга», «Три танкиста», «Парень из тайги», «Мы из 
Кронштадта», «Аринка», «Александр Невский», «Выборгская сторона», «Юность Максима» и др. 

20 августа в кинотеатрах города стали демонстрировать боевой киносборник №1, это 
короткометражный художественный фильм, рассказывающий о героических подвигах красноармейцев в 
боях с фашистами. Всего их за годы войны вышло несколько десятков и они пользовались у зрителей 
большим успехом. 

В Государственном ордена Ленина Бурятмонгольском музыкально-драматическом театре шли 
«Баир», «Севильский цирюльник», «Эржен», «Счастье». 

В ТЮЗе (Театр юного зрителя), ныне кукольный театр «Ульгэр», ставили «Тимур и его команда», «Как 
закалялась сталь», «Не было ни гроша и вдруг алтын», «Плутни Скапэна», «Домик в Черкизове». 

В выходные дни для младшеклассников, детей военнослужащих днем ставились бесплатные 
спектакли. 6 ноября в Улан-Удэ в помещении русского драматического театра (сейчас там музей природы) 
состоялось торжественное заседание, посвященное XXIV годовщине Октября. В почетный президиум 
избраны товарищ Сталин, члены Политбюро, маршалы Советского Союза. С докладом выступил секретарь 
обкома партии А.У. Хахалов. Было послано письмо Председателю государственного Комитета обороны тов. 
Сталину и героическим защитникам Москвы. Затем состоялся большой концерт. 

7 ноября на площади Советов в 12 часов состоялся митинг. Затем трудящиеся 3 городских районов в 
празднично украшенных колоннах прошли по площади Советов. 

В начале декабря в Улан-Удэ прибыл эвакуированный, один из крупнейших периферийных театров 
Советского Союза - Харьковский русский драматический театр. 

Улан-Удэнский русский драматический театр был расформирован, часть ушла в труппу театра юного 
зрителя, а часть в труппу Харьковского русского драматического театра. 

Уже в середине декабря Харьковский театр стал ставить спектакли. Репертуар театра был богатый: 
«Человек с ружьем», «Кремлевские куранты» Н. Погодина, «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского, 
«Беспокойная старость» Л. Рахманова, «Парень из нашего города» К. Симонова, «Король Лир» Шекспира и 
др. Во время спектакля зал всегда был переполнен. Артисты играли в театральных костюмах, а в холодное 
время года зрители сидели в пальто, шинелях, полушубках, телогрейках. 

В конце декабря в здании краеведческого музея (сейчас музей истории Бурятии) была открыта 
выставка военных трофеев, взятых после разгрома немецких войск под Москвой. Экспонировалось 
немецкое оружие: минометы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты, кортики, кинжалы. На отдельном 
стенде военное обмундирование немецких солдат и офицеров – куртки, рубашки, френчи, сапоги, ботинки, 
пилотки, фуражки, каски. Здесь же были выставлены несуразные, неуклюжие, огромных размеров, так 
называемые эрзац-сапоги, которые немцы одевали поверх обуви, спасаясь от русских морозов. 

Были показаны немецкие боевые ордена, медали, флаги, знамена, штандарты. Фотографии, снятые 
немцами: группа самодовольных, улыбающихся извергов около виселицы, на которой висят трупы 



мальчика и девочки, старика и старухи. Немецкий офицер стреляет в затылок девочке, стоящей на коленях 
и другие чудовищные снимки. На отдельном стенде фотографии, снятые нашими военными 
корреспондентами: сожженные и разрушенные города и села Подмосковья; жители освобожденного города 
радостно встречают освободителей; по заснеженному полю советские солдаты в маскхалатах идут в 
наступление; в атаке конница Доватора. 

Выставка вызвала огромнейший интерес и еще больше вселила уверенность в нашей Победе. 

 


