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Предисловие 
 

 

 

Уважаемые учителя истории! 

Вы держите в руках хрестоматию по истории нашей «малой Родины», 

Оренбуржья, в ХХ – начале ХХI вв. Она сопряжена с изданным ранее учебным 

пособием «История Оренбургского края»1, подготовленным в рамках 

федерального проекта «История России через историю регионов» и 

используемым в настоящий момент в гуманитарных классах ведущих средних 

образовательных учреждений Оренбургской области. Каждому параграфу 

учебного пособия соответствует раздел данной хрестоматии. Таких разделов, 

посвященных истории региона в новейший период, восемь. 

Более того, каждый раздел хрестоматии имеет внутреннюю структуру, 

полностью соотнесенную с внутренними разделами соответствующих 

параграфов учебного пособия. Таким образом, у учителя впервые появляется 

в руках комплексная работа, обеспечивающая доступным и системно 

подобранным набором исторических источников изучение истории 

Оренбуржья от эпохи революционных потрясений начала ХХ в. и вплоть до 

настоящего времени.  

Использование этой хрестоматии позволит более эффективно 

формировать исследовательские компетенции обучающихся, развивать их 

критические мышления и аналитические способности, а также прививать 

любовь к Истории. 

Над реализацией этого проекта трудился коллектив единомышленников 

– сотрудников кафедры истории России Оренбургского государственного 

педагогического университета и членов оренбургского отделения Российского 

исторического общества: 

Абдрахманов Константин Алексеевич, кандидат исторических наук, 

старший преподаватель кафедры истории России ОГПУ (глава 1); 

Бурлуцкая Елена Вадимовна, доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории России, проректор по научной работе ОГПУ (глава 1); 

Годовова Елена Викторовна, доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории России ОГПУ (глава 7); 

Джунджузов Степан Викторович, доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории России ОГПУ (глава 3); 

Евгеньев Андрей Александрович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории России ОГПУ (глава 4); 

Ефименко Марина Николаевна, доктор философских наук, профессор 

кафедры истории России ОГПУ (глава 3); 

                                                           
1История Оренбургского края (История России через историю регионов): учебное пособие 

/ отв. ред. С.В. Любичанковский. М.: ООО «Интеграция: Образование и наука», 2019. 
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Камзина Алина Джанаровна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории России ОГПУ (глава 4); 

Куренкова Юлия Олеговна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории России ОГПУ (глава 2); 

Любичанковский Сергей Валентинович, доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой истории России ОГПУ (главы 1-7); 

Невзорова Инна Валерьевна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории России ОГПУ (глава 3); 

Пахомова Елена Витальевна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории России ОГПУ (главы 1-7); 

Светличная Виолетта Александровна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории России ОГПУ (глава 2); 

Щербаков Дмитрий Александрович, кандидат философских наук, доцент 

кафедры истории России ОГПУ (глава 6). 

Ответственным редактором хрестоматии является кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории России Оренбургского 

государственного педагогического университета Е.В. Пахомова.  

 

 

С искренним уважением, 

Председатель отделения Российского исторического общества  

в Оренбургской области, заведующий кафедрой истории России  

Оренбургского государственного педагогического университета,  

доктор исторических наук, профессор,  

почетный работник сферы образования РФ  

С.В. Любичанковский 
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Глава 1. Оренбургский край в период войн и социальных 

потрясений начала ХХ в. (1914-1921 гг.) 

 

 
Оренбуржье накануне и в годы Первой мировой войны 

 

Из описания Оренбурга в начале ХХ в., данное П.Д. Райским (1915 г.): 

«…Внешний вид города Оренбурга для едущих из внутренней России 

ничего особенного не представляет. Приближаясь к станции, путник заметит 

с левой стороны железнодорожного поезда одну или две церкви, татарскую 

мечеть, а вдали на возвышении – колокольню женского монастыря; 

обывательские постройки городских окраин – убогие хижины – видом своим 

напоминают скорее деревню, чем город, и только минуя железнодорожный 

вокзал, перед глазами зрителя открывается Оренбург с главным его 

украшением кафедральным собором и другими городскими зданиями и 

церквями; затем путник увидит железнодорожный мост через Урал, реку, к 

сожалению, с каждым годом мелеющую. 

Совсем другое впечатление получается при виде города с 

противоположной стороны, из Азии. После утомительного степного 

однообразия, после безводной, безлесной и частью безлюдной равнины 

путник еще издалека в летнее время увидит красивую панораму: это – 

прибрежный лес, окаймляющий р[еку] Урал, высокий берег этой реки с 

садами, в зеленом поле которых красуются церкви, большие каменные дома с 

красными и зелеными кровлями. С этой стороны Оренбург кажется оазисом в 

пустыне…». 

Райский П.Д. Путеводитель по гор. Оренбургу с очерком его прошлого 

и настоящего, иллюстрациями и планом. Оренбург: Губернская типография, 

1915. С. 69-70. 

 

Из материалов газеты «Оренбургская жизнь» о населении Оренбурга 

от 11 декабря 1913 г.: 
«Наш город быстро растет. Народ тысячами ежегодно входит в город со 

всех сторон. Нашествие пришельцев не приводит в страх коренное население, 

ибо те, что приходят ‒ белые рабы города, добровольно в него входящие, 

гонимые из деревни нуждой, ищущие приложения сил своих свободным 

рукам, чтобы прокормить себя и свою семью. 

Результаты людского прилива у всех на виду: город увеличивается, 

богатеет, сильно развивается мелкая промышленность, торговля, как никогда 

идет усиленно застройка города. 

Может быть растет и благоустройство города? Да, несомненно, растет, 

мы это видим, по крайней мере, по городской смете, которая … внушительно 

поднялась и перевалила за миллион. Другой вопрос, … [как] город 

удовлетворяет потребности населения, удовлетворены ли … насущные нужды 

населения, или может быть городское управление, находящиеся в руках 
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цензовиков, идет навстречу прежде всего нуждам состоятельных классов, 

оставляя заботу о рабочих массах на конец?.. 

Мы попытаемся … решить в общих чертах благоустроен наш город или 

нет. 

Ведь чем здоровее условия жизни и труда, тем меньше население болеет 

и умирает, значит тем больше оно работает и увеличивает благосостояние 

города… 

В 1909 г. родилось 4097, умерло 3783, естественный прирост насел[ения] 

314; в 1910 г. род[илось] 4131, ум[ерло] 3886, ест[ественный] пр[ирост] 245; в 

1911 году род[илось] 4176, ум[ерло] 3535, ест[ественный] пр[ирост] 641; в 

1912 г. род[илось] 4539, ум[ерло] 4359, ест[ественный] пр[ирост] 180. К 

сожалению, не приведены данные об общем числе населения, вероятно за 

отсутствием точных цифр, но по некоторому вероятию надо считать 

смертность населения не менее 30 на 1000 жителей. 

Как видно, баланс очень невыгодный, ясно, что траты населения 

пополняются почти исключительно пришельцами - живой многорукой 

машиной, которую город, в силу невежества, нерасчетливо ставит в такие 

условия, при которых не только используется целиком энергия всех пришлых 

сил, но и сами эти силы преждевременно гибнут или болеют, ложась бременем 

на плечи остающихся здоровыми, отвлекая средства от производительных 

расходов на пропитание и лечение болеющих.  

…41 % всех смертей падает на детей до года; на рабочий возраст, по 

существу самый здоровый и крепкий ‒ 25 %, самые благоприятный цифры 

смертности стариков ‒ 10 %, прямой вывод отсюда тот, что большинство 

умирает раньше, чем доживет до старости. 

Где высокая смертность, там и высокая заболеваемость, связанная с 

лишением возможности работать, создавать ценности. А сколько эти цифры 

скрывают за собою горя! 

К сожалению, горе прячется в подвалах и на окраинах, а если бы его 

можно было осветить также ярко, как освещены дома веселья и развлечений, 

то картины человеческих страданий, надо думать, произвели бы большее 

впечатление, чем мелодрамы кинематографа. 

Пора на человека смотреть хотя бы разумным купеческим глазом; пусть 

он будет товаром, имеющим свою ценность и доходность. 

По словам одного крупного экономиста, «сохранение и улучшение 

человеческой массы с хозяйственной точки зрения значительнее, чем всякое 

улучшение хотя бы рогатого скота, сооружение машин и пр. Все эти 

вещественные блага могут увеличиваться, а народ будет все-таки становиться 

беднее, если менее продуктивной будет делаться производительность 

человека. Богатство нации заключается в ее производительных силах; самая 

важная из них ‒ человек!». Мы должны согласиться с этими словами, ибо это 

вывод науки. А если согласимся, то должны признать, что город наш, по 

данным движения населения, весьма неблагоустроен». 

Оренбургская жизнь. 1913. 11 декабря. 
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Из материалов Оренбургской городской думы об открытии в 

Оренбурге автомобильного движения (1913 г.): 
«…Городское управление, желая разрешить предпринимателям 

устроить электрический трамвай для перевозки публики по городу Оренбургу 

без эксплуатации в городе электрического освещения, строить электрическую 

станцию специально только для трамвая для предпринимателей не 

представляет интереса, а потому взамен трамвая предлагаю Общественному 

Городскому Управлению поставить автомобили, которые специально будут 

построены с первым и вторым классом, в два этажа, вмещающие в себя 

каждый 35 человек. Автомобили эти будут развивать скорость хода около 

двадцати верст в час, а для принятия пассажиров будут приостанавливаться 

перед каждой поперечной улицей. Автомобили будут проходить по тем самым 

улицам и дорогам, которые отмечены для трамвая в плане города Оренбурга.  

Время и работоспособность автомобилей желательно определить так: 

начинать движение с весны тотчас же, как будут очищены улицы от снега и 

осенью оканчивать, как выпадет снег. Время открытия движения по городу 

должно быть обязательно для г[оспожи] Гейнрехсен с семи часов утра и до 

девяти часов вечера, работа же более этого времени - г[оспожа] Гейнрехсен 

оставляет право за собой.  

Пути, намеченные в плане, проходящие через весь город должны быть 

разделены на две станции, плата за провоз пассажиров будет взиматься в 

первом классе по шесть копеек, а во втором – по четыре коп[ейки] за станцию 

с пассажира. Автомобили во все время с каждой станции будут выходить через 

каждые семь минут. 

В виду крупного затрата капитала и нового дела движения, первые годы 

надо ожидать убытков, моя доверительница просит от города концессию на 

двадцать пять лет (в дальнейшем срок концессии будет урезан до 15 лет) с 

правом, если предпринимательница найдет для себя выгодным перевести 

автомобильное дело по тем же дорогам на электрический трамвай. Кроме того 

в настоящее время доверительница у города просит отвести ей в собственность 

пустопорожнее место рядом с элеватором для постройки помещения 

служащим ремонтных мастерских и лабазов для установки подвижного 

состава, а в последствии, если придется строить станцию для электрического 

трамвая еще место для электрической станции. 

Г[оспожа] Гейнрехсен обязуется со дня заключения с городом контракта 

открыть движение не позднее как через шесть месяцев, при этом заявляет, что 

для солидности этого дела будет основано паевое Товарищество или 

Акционерное общество… 

Открытие автомобильного движения по городу определяется так: от 

мельницы Путолова по Николаевской улице до Казанского собора, от собора 

по Инженерной улице на Соляную площадь мимо базара, по Троицкой до 

Водяной улицы и обратно. 2-я линия от вокзала к Казанскому собору, от 

собора по Николаевской улице до кадетского корпуса и обратно[,] и 3 линия 

от Народного дома по Зубаревской улице на Соляную площадь и обратно… 
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 Владельцы автомобиля обязаны содержать его в полной исправности. 

Лицам, управляющим автомобилями вменяется в обязанность: а) не допускать 

скорости движения экипажа более 12-ти верст в час, б) уменьшать скорость 

движения хотя бы до полной остановки автомобиля во всех случаях, когда 

обстоятельства того требуют, в) при проезде через мосты и ворота, при 

поворотах из одной улицы в другую, на крутых спусках, при выезде из ворот 

и при въезде в оные ехать настолько медленно, чтобы в случае нужды можно 

было тотчас же остановить автомобиль, г) принимать все меры, чтобы лошади 

не пугались автомобиля…». 

Объединенный государственный архив Оренбургской области 

(ОГАОО). Ф. 41. Оп. 1. Д. 1344. Лл. 2-2об., 18, 45. 

 

Объявление Оренбургского уездного по воинской повинности 

присутствия о призыве нижних чинов запаса города Оренбурга от 16 июля 

1914 г.: 

«Государь император высочайше повелеть соизволил привести армию и 

флот на военное положение. Первым днем мобилизации назначено 17 июля 

1914 г. 

Во исполнение высочайшего повеления о приведении армии и флота на 

военное положение: 

1) Нижним чинам запаса с увольнительными билетами, а не имеющим 

таковых с видами на жительство или удостоверениями о личности явиться на 

сборный пункт уездного воинского начальника в гор[оде] Оренбурге на 2[-й] 

день мобилизации в шесть часов утра. 

2) Все учреждения и лица, у которых запасные служат, обязаны 

немедленно окончить с ними расчеты и выдать увольнительные билеты, если 

таковые находятся у нанимателя…». 

Башкирия в годы Первой мировой войны. 1914-1918: сб. документов и 

материалов / сост. Р.Н. Рахимов. Уфа: Китап, 2014. С. 11. 

 

Из отчета председателя земской управы о мобилизации 

оренбургских казаков в годы Первой мировой войны: 

«…После манифестаций в Оренбурге около пятисот человек записались 

в действующую армию добровольцами. 21 июля 1914 г. в Казанском 

кафедральном соборе епископ Челябинский Дионисий провел молебен «О 

ниспослании русскому оружию», а 27 июля на фронт отправился 7-й казачий 

полк. В этот день из Санкт-Петербурга пришла телеграмма от Николая II, в 

которой подчеркивалась его уверенность в том, что оренбургские казаки 

«будут на поле брани героями!». Всего за годы Первой мировой войны было 

мобилизовано свыше 30 тыс[яч] оренбургских казаков. 

Мобилизация 1914 г. прошла успешно и организованно. Оренбургский 

губернатор отмечал, что мобилизация во всей губернии проходит в большом 

порядке и при значительном патриотическом подъеме. В результате, более 95 

% подлежащих призыву явились на сборные пункты. Эти данные 

соответствуют среднему общероссийскому показателю...». 
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Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 102. Оп. 123. 

Д. 138. Ч. 4. Л. 2. 

 

Из воззвания оренбургского губернатора и наказного атамана 

Оренбургского казачьего войска Николая Александровича Сухомлинова о 

помощи в уборке хлеба семьям мобилизованных в армию (июль 1914 г.): 

«…Высочайше объявленной мобилизацией армии и флота вызван 

значительный отлив дорогих и близких сердцу Царя Батюшки работников 

сельского населения. Отлив этот неминуемо должен повлечь за собою те или 

иные затруднения по уборке хлебов текущего года и обсеменению полей под 

урожай будущего года. 

Сделав соответствующее распоряжение административным властям о 

созыве подлежащих сходов для обсуждения и выработки мер в деле оказания 

помощи по уборке хлебов и обработке полей семейств, главы которых 

призваны на действительную военную службу, я обращаюсь к сельскому 

населению и родному мне Оренбургскому казачьему войску с настоящим … 

воззванием и горячо прошу каждого оказать посильную помощь в великом и 

патриотическом деле любви и заботливого внимания к семьям, лишившимся 

работников. В то же время, предвидя на местах затруднения для населения в 

выборе способов помощи, в случае если сельское и казачье население 

обратится к местным органам других ведомств, в особенности к священникам, 

врачам, учителям и прочим лицам, близко стоящим к сельскому населению, за 

советами - убедительно прошу каждого из перечисленных лиц не 

останавливаться перед необходимостью разъяснений населению о способах 

наилучшей подачи помощи, сообразно с местными условиями, как-то: 

общественные уборки хлеба, запашки, засевы и т.п. 

Губернатор, наказный атаман Оренбургского казачьего войска генерал-

лейтенант Сухомлинов». 

Башкирия в годы Первой мировой войны. 1914-1918: сб. документов и 

материалов / сост. Р.Н. Рахимов. Уфа: Китап, 2014. С. 264. 

 

Из воспоминаний генерал-майора Оренбургского казачьего войска 

Ивана Григорьевича Акулинина о конной атаке у польской деревни Драганы 

26 августа (8 сентября) 1914 г.: 

«...Отдавая приказание, ген[ерал] Веселовский подчеркнул, что он 

рассчитывает использовать бригаду ген[ерал]а Кунакова исключительно для 

преследования противника, лишь бы казаки не пропустили благоприятный 

момент. Бригада расположилась скрытно у восточной окраины д[еревни] 

Драганы, которая изредка обстреливалась артиллерийским огнем из-за реки 

Пор. Время от времени через деревню проходили - в сторону боевой линии - 

отдельные роты пехоты, патронные двуколки, походные кухни и обозные 

повозки. Хотя бригада находилась в боевой готовности, но сотням разрешено 

было кормить лошадей и поочередно водить на водопой; казаки кипятили в 

ближайших дворах и халупах чай. К полудню ожидались походные кухни с 
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горячим обедом. Погода стояла хорошая; был теплый солнечный день. Около 

12 часов раздались крики: 

- Кавалерия, вперед! Кавалерия, вперед! 

Крики неслись со стороны пехоты и, передаваясь по рядам проходивших 

через деревню солдат и обозов, докатились до расположения казачьей 

бригады. Из окрестных дворов и стодолов стали сбегаться - поодиночке и 

группами - казаки, направляясь к своим сотням. Офицеры скомандовали: «По 

коням!»...». 

Ганин А.В. Накануне катастрофы. Оренбургское казачье войско в конце 

XIX - начале XX в. (1891-1917 гг.). М.: Центрполиграф, 2008. С. 668-669. 

 

Из письма с фронта командира 14-го Оренбургского казачьего полка, 

войскового старшины З.Д. Дашкина от 20 января 1915 г.: 

«…Я с удовольствием могу констатировать, что в настоящее время 

заботами Оренбургского общества вверенный мне полк снабжен бельем и 

теплыми вещами в достаточной степени и в них не нуждается. Дальнейшая 

приемка вещей этого рода могла бы обременить нас, ввиду недостаточности 

наших обозных средств и быстроты наших передвижений, целесообразнее и 

справедливее направить такие вещи другим полкам, которые, может быть, в 

них больше нас нуждаются. Единственная нужда, которая в ближайшее время 

может остро почувствовать себя – это износ нашей обуви. Шлем привет нашим 

согражданам…». 

ОГАОО. Ф. 872. Оп. 1. Д. 3. Л. 14об. 

 

Из ходатайства троицкого Общества взаимного вспоможения 

приказчиков оренбургскому губернатору о возможности полного запрета 

продажи спиртных напитков (сентябрь 1915 г.): 

«...С возвращением виноторговли снова воцарились бы такие 

повседневные явления, как прогулы, ссоры и даже драки на улице и в семьях, 

запои алкоголиков, кражи, убийства и другие бесчисленные преступления и 

болезни, следствием чего являлось раннее обеднение, постоянная нужда и 

часто полная гибель многих, как в физическом, так и в моральном 

отношении…». 

ОГАОО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 395. Л. 316. 

 

Из воспоминаний участницы рабочего движения Марии Макаровой: 

«…8 сентября 1915 г. за революционную работу меня арестовали и 

посадили в тюрьму, а 7 января 1916 г. выпустили и выслали в Оренбург. 

Самара - крупный промышленный город Поволжья, узел, связывающий 

Сибирь с центром России. Из Москвы, Питера, со всех сторон европейской 

части России проходили здесь люди в Сибирь. Каким захолустным показался 

мне после Самары Оренбург!  

Я поступила на работу к некоему Рому. 

Условия труда были ужасны и мне довольно легко удалось убедить 

работниц в необходимости активной экономической и политической борьбы. 
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Про наши приготовления пронюхал хозяин. Первым делом он рассчитал меня, 

как зачинщицу, а остальных припугнул расчетом. 

Через некоторое время мне удалось поступить в швейную мастерскую 

«Оборот». Оборотливость владельцев этой мастерской заключалась в том, что 

ее хозяева, именовавшие себя «социалистами», выжимали у рабочих все соки. 

В «Обороте», как и у Рома, рабочие были недовольны низкой зарплатой. 

Мне скоро удалось организовать рабочих этой маленькой фабрики, но 

предприимчивые «социалисты» постарались от меня отделаться…». 

Макарова М. Навстречу новой жизни // За власть Советов: 

Воспоминания участников гражданской войны в Оренбуржье. Чкалов: 

Чкаловское кн. изд-во, 1957. С. 102. 

 

 

Политическая обстановка в крае после свержения самодержавия 

 

Телеграмма о свержении царской власти, пришедшая в Оренбург 1 

марта 1917 г.: 

«Оренбург. Городскому голове из Петрограда... 

От Временного комитета Государственной Думы 

Временный комитет Государственной Думы при тяжелых условиях 

внутренней разрухи, вызванной мерами старого правительства, нашел себя 

вынужденным взять в свои руки восстановление государственного и 

общественного порядка. 

Сознавая всю ответственность принятого им решения, комитет 

выражает уверенность, что население и армия помогут ему в трудной задаче 

создания нового правительства, соответствующего желаниям населения и 

могущего пользоваться его доверием. 

Председатель Государственной Думы Родзянко. 

Исполнительный комитет Государственной Думы». 

Злобин Ю.П., Поляков А.Н. Истрия Оренбургского региона. Ч. 1. С 

древнейших времен до 1921 года. Оренбург: ГОУ ОГУ, 2006. С. 245. 

 

Обращение Временного гражданского комитета и Временного 

совета рабочих депутатов «К гражданам Оренбурга» (март 1917 г.): 

«Граждане! Спасая родину, Государственная Дума, рабочие, войска 

Петрограда низвергли старое правительство. Старые министры заключены в 

Петропавловскую крепость. Новое правительство создано из людей, 

облеченных народным доверием, и это правительство опирается на народ и 

армию. 

Оренбургская Городская Дума, многолюдное собрание граждан и 

рабочих организовали временный Гражданский Комитет и Совет Рабочих 

депутатов. 

Вступая в полном единении и находясь всецело в подчинении и 

распоряжении нового правительства, Гражданский Комитет и Совет рабочих 

депутатов призывают вас, граждане, единодушно признать власть нового 



14 

 

правительства, объединиться вокруг него и помочь ему крепить новый 

свободный порядок и спасти страну от позора и развала. 

В эти дни великой народной радости храните полное спокойствие, не 

прекращайте ваших обычных работ, не давайте повода к ненужным 

волнениям, могущим повредить упрочению нового строя. 

Временный Гражданский Комитет примет меры к организации 

постоянного Гражданского комитета избранного на демократических началах 

от всего населения. 

Вся распоряжения нового правительства будут неуклонно проводиться 

в жизнь Временным Гражданским Комитетом. 

Все лица и учреждения, не подчиняющиеся новому правительству, 

будут считаться врагами родины. 

Временный Гражданский Комитет 

Временный Совет Рабочих депутатов». 

Злобин Ю.П., Поляков А.Н. Истрия Оренбургского региона. Ч. 1. С 

древнейших времен до 1921 года. Оренбург: ГОУ ОГУ, 2006. С. 246. 

 

Из письма бывшего оренбургского губернатора Михаила 

Степановича Тюлина заместителю председателя губернской земской 

управы Г.М. Базилеву от 15 марта 1917 г.: 

«Милостивый государь Григорий Михайлович. 

Обращаюсь с покорнейшего просьбою, не найдется ли возможность 

спросить в Департаменте общих дел МВД для выяснения вопроса о 

содержании губернатора... Также вопрос о квартире, имеет ли право 

губернатор продолжать жить в ней и должен ее освободить. Оба эти вопроса 

очень для меня важны..., вопрос как жить при современной дороговизне и 

также куда выехать, если освобождать квартиру…». 

Злобин Ю.П., Поляков А.Н. Истрия Оренбургского региона. Ч. 1. С 

древнейших времен до 1921 года. Оренбург: ГОУ ОГУ, 2006. С. 247. 

 

Отрывок из программы Казачьей демократической партии: 

«…1) Осуждая политику захватных войн, направленных на 

порабощение отдельных народов, Казачья демократическая партия, напрягая 

все силы на окончание текущей войны в полном согласии с союзниками, будет 

всемерно отстаивать свободное самоопределение всех народов. 

2) Партия стремится к осуществлению в государстве Российском 

однопалатной демократической республики с пропорциональным 

представительством всех народов России. 

3) Как исторически обособленные единицы с отличным от окрестного 

населения экономическим бытом и с ясными чертами своеобразной 

государственности, казачьи войска должны иметь в полной мере права на 

свободное самоуправление и пропорциональное представительство в 

Учредительном Собрании и законодательных учреждениях. 

4) Для защиты интересов всего казачьего населения, разработки 

законопроектов по обще-казачьим нуждам, согласно указаниям войсковых 
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кругов, и для представительств перед центральной исполнительной властью и 

законодательными учреждениями, все отдельные казачьи войска 

объединяются в обще-казачьи союзы. 

5) Членами союза могут быть не отдельные личности, а только казачьи 

войска. 

6) Программа союза, а также и исполнительные органы его 

определяются учредительным съездом представителей всех 12 войск, 

собираемых в числе условно пропорциональном количеству населения…». 

Казачья демократическая партия. Программа. Оренбург: [б.и.], 1917. 

С. 2-3. 

 

Из постановления Оренбургской городской управы о сокращении 

подачи электроэнергии от 27 августа 1917 г.: 

«…В виду сократившейся добычи топлива во всей России на 30 % и 

прекращения его подвоза из-за границы… При таком положении вопроса с 

топливом, городская электрическая станция не имеет возможности 

обслуживать своих абонентов в полной мере потребления ими электрической 

энергии, вынуждена расход таковой сократить до нормы сокращения топлива, 

что во всяком случае может быть достигнуто лишь путем издания 

соответствующего Обязательного Постановления.  

Воспрещается освещение реклам, вывесок, окон и всяких витрин (за 

исключением газетных витрин для чтения) в торговых и иных заведениях, а 

также наружное освещение театров, кинематографов, магазинов, ресторанов и 

т.п.  

Все рестораны, кафе и прочие заведения трактирного промысла, а также 

клубы должны быть закрываемы не позднее 12 ч[асов] вечера… Гостиницы и 

меблированные комнаты, постоялые дворы обязаны ежемесячно расходовать 

только 70 % того количества энергии, какое было израсходовано в 

соответствующем месяце предыдущего года. 

Магазины, склады, банки, конторы и проч[ие] торговые предприятия 

обязаны сократить потребление энергии на 40 % по сравнению с 

соответствующими месяцами предыдущего года. 

…После закрытия магазинов, допускается лишь дежурное освещение не 

более 16 свечей на каждое помещение. 

Фабрики, заводы, предприятия, имеющие электромоторы при работе в 

одну смену обязаны заканчивать работу не позднее 4½ ч[асов] дня в течении 

ноября, декабря и января месяцев. 

Виновные в неисполнении настоящего Обязательного Постановления за 

излишне израсходованный киловатт[/]час энергии уплачивают: первый раз по 

пятикратному, второй по 10-ти кратному тарифу, в третий раз по 10-ти 

кратному и подвергаются закрытию света…».  

ОГАОО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 1465. Лл. 1-2. 
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Из заявления содержателя кинематографа «Кино-Палас» Марка 

Савельевича Брауде о пересмотре постановления управы от 27 августа 

1917 г. о прекращении подачи электроэнергии в кинотеатры (1917 г.): 
«Когда я открывал дело, то намеревался было поставить свою 

электрическую станцию и не поставил ее только потому, что городское 

самоуправление в интересах развития городской электрической станции, дало 

мне выгодные условия понижения платы при большом потреблении энергии. 

Если мотивом закрытия энергии для дела только желание сделать экономию в 

нефти, то я прежде всего могу дать городу то количество ее, которое нужно 

для дачи света моему кинематографу, а затем почему же в другом положении 

находятся все остальные увеселительные места и предприятия: цирк, театр, 

секция разумных развлечений и пр. Я прошу пересмотреть это решение думы, 

как явно неправильное и нарушающее почему-то интересы только мои и 

владельцев другого кинематографа «Люкс»...». 

ОГАОО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 1465. Л. 10. 

 

Из постановления общего собрания солдат 238-го полка от 29 

августа 1917 г.: 

«…Признать обязательной власть Советов солдатских, рабочих и 

крестьянских депутатов и беспрекословно подчиняться распоряжениям и 

постановлениям только названных Советов, а также немедленно вооружить 

солдат 238[-го] полка, дабы иметь их во всякое время готовыми для защиты 

завоеванной свободы». 

Орденоносное Оренбуржье: сб. ст. Челябинск: Южно-Уральское кн. 

изд-во, 1968. С. 271. 

 

Из телеграммы оренбургского губернского комиссара Николая 

Васильевича Архангельского Временному правительству о политическом 

положении в Оренбургской губернии от 25 сентября 1917 г.: 

«Сообщаю основные положения речи председателя Совета союза 

казачьих войск Дутова на войсковом круге Оренбургского войска 23 сентября 

по вопросу о политическом моменте: … суда нет. Церкви нет. Священников 

не признают, но праздники празднуют. Рабочее движение. Всюду 8-часовой 

рабочий день. О разрухе смешно говорить, рабочие получают 800-900 рублей, 

инженеры от 200-300 руб[лей]. … Настроение круга определилось словом 

товарищ. Запрещен … орган казачества оренбургский «Казачий вестник», 

который восхваляя Корнилова[,] поместил его приказ-воззвание… Идет 

определенная агитация широким оправдаем корниловского движения. Статья 

Бялоблоцкого в «Казачьем вестнике» «Последний взмах орла» почтительно 

посвящена Лавру Георгиевичу Корнилову. Настроение верхов казачества 

мною неоднократно сообщалось в МВД. 

Губернский комиссар Архангельский». 

Злобин Ю.П., Поляков А.Н. Истрия Оренбургского региона. Ч. 1. С 

древнейших времен до 1921 года. Оренбург: ГОУ ОГУ, 2006. С. 247. 
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Из воспоминаний члена РСДРП Александра Алексеевича 

Коростелева: 

«До февральской революции … в Оренбурге существовала 

объединенная социал-демократическая рабочая партия, куда входили 

большевики и меньшевики. Но группа большевиков-ленинцев была крепкой, 

и она, по существу, направляла как политическую, так и экономическую 

борьбу рабочих Главных железнодорожных мастерских, депо, заводов, 

приказчиков и т.д. 

Большевики использовали различные формы политического воспитания 

рабочих. Огромную роль в этом деле сыграла газета «Правда», издаваемая ЦК 

РСДРП большевиков в Петрограде. Для распространения «Правды» были 

выделены товарищи Мутнов, Кузнецов, Яковлев, Панасов, Г. Коростелев и я… 

«Правда» пользовалась большим авторитетом… Рабочие охотно 

подписывались на эту газету, не жалея для этой цели из своего скудного 

заработка последней копейки. Наряду с этой работой проводились беседы на 

темы: «Классовая борьба», «Социал-демократия и ее учение», «Сущность 

войны», «Рабочий класс и грядущая революция». 

В своей деятельности объединенная социал-демократия опиралась в 

основном на первое общество потребителей, которое было преимущественно 

пролетарским объединением. В него входили рабочие Ташкентской и Орской 

железных дорог, мукомольных мельниц, кожевенных заводов, мелких 

металлургических предприятий, приказчики и т.д. Во главе общества стояли: 

председатель Г. Коростелев, казначей В. Мискинов, члены правления 

Мартынов, Перышкин и др. Общество служило местом постоянного общения 

партийных сил, что в известной мере влияло на политическую жизнь всего 

кооператива. С его помощью поддерживалась связь между социал-

демократами, работавшими в других предприятиях. 

Кроме названного кооператива, в городе существовало еще три 

объединения: 2-е потребительское общество, основанное мелкими 

домовладельцами, мещанами и ремесленниками, кооперативное кредитное 

общество «Самопомощь», общество «Кружок самообразования»... 

Накануне февральской революции деятельность … большевистской 

группы стала еще более оживленной. Использовались все возможности 

влияния на массы. Особенно часто мы выступали по вопросу о 

продовольственном устройстве беженцев, которые направлялись Оренбург 

большими партиями. 

1 марта, когда редакцией газеты «Оренбургское слово» было получено 

от П.А. Кобозева (из Петрограда) известие о перевороте, небольшая группа 

социал-демократов экстренно собралась в помещении редакции обсудить 

вопрос о выборах в Советы по заводам и предприятиям. Здесь же одному из 

присутствующих поручили написать от имени социал-демократической 

организации обращение к рабочим и начать выборы в Советы рабочих 

депутатов. 

Решение практических вопросов революции … вызывало разногласия 

между большевиками меньшевиками… 
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Первый принципиальный бой с меньшевиками произошел в начале 

апреля на общем партийном собрании по вопросам о целях войны и о «займе 

свободы» («заем свободы» был выпущен Временным правительством для 

продолжения войны). Июльские выборы в городскую думу положили конец 

существованию объединенной социал-демократической организации. Между 

большевиками и меньшевиками произошел окончательный раскол. 

Приблизительно в августе 1917 г. 12-13 руководителей большевистской 

группы собрались в Караван-Сарае отдельно от меньшевиков с тем, чтобы 

создать самостоятельную организацию. Мне было поручено … выступить с 

большевистской платформой. 

Спустя неделю, когда на общем собрании социал-демократов мы 

огласили свою программу, в большевистскую партию сразу же записалось 

человек триста. Победа была одержана полная. На другой день избрали 

организационную тройку: Мискинова, меня и технического секретаря 

Глаубермана. Началась запись рабочих в партию большевиков по заводам. Так 

в Оренбурге появилась самостоятельная большевистская организация. На всех 

предприятиях стали быстро оформляться большевистские группы. Они 

создавались и среди Оренбургского гарнизона. 

При размежевании с меньшевиками газета «Заря» оказалась в руках 

последних и перед нами встал вопрос об издании своей газеты… Газета была 

организована буквально на гроши рабочих. Назвали ее «Пролетарий». 

Редактором назначили меня, казначеем - Мискинова, выпускающим стал 

Могила. Газета должна была выходить два раза в неделю. Увидели свет всего 

лишь два номера, а третий был конфискован дутовским правительством. 

До размежевания социал-демократическая партия организовала клуб 

при Александровской больнице в квартире доктора Войцеховского. После 

раскола клуб остался нам. Впоследствии он сделался самым популярным 

местом для различных собраний. 

Членские партийные взносы собирались в размере 1 процента от 

заработка. Они обычно принимались в клубе по вечерам как от отдельных 

членов, так и от сборщиков с предприятий. В получении денег выдавались 

талоны. Вскоре стали выдавать парт[ийные] билеты. Помимо этого велся 

список членов РСДРП(б)… 

В начале сентября 1917 г. была созвана первая губернская 

большевистская конференция. Из Челябинска приехали Цвиллинг и Елькин, 

из Троицка - Аппельбаум, прибыли делегаты и из других городов. 

Конференция собралась, чтобы обсудить своих кандидатов в 

Учредительное собрание, обсуждались и организационные вопросы...» 

Коростелев А. За власть Советов // За власть Советов: Воспоминания 

участников гражданской войны в Оренбуржье. Чкалов: Чкаловское кн. изд-

во, 1957. С. 48-51. 

 

Из воспоминаний участника Гражданской войны Степана 

Романовича Фильченко: 
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«Орская организация большевиков начала создаваться после 

февральской революции 1917 года и окончательно оформилась весной 1918 

года. 

До революции в этом маленьком степном торговом городке с 

населением 10-12 тысяч человек не было крупной промышленности. На 

небольших мукомольных предприятиях и в кустарных мастерских работало 

сотни полторы рабочих и ремесленников. Среди рабочих и интеллигентов 

были люди, резко настроенные против царского режима. В годы первой 

мировой войны их стало больше… 

Февральская революция всколыхнула широкие слои населения города. 

К политической жизни потянулись рабочие, мелкие кустари, ремесленники, 

приказчики, служащие, городская беднота. Плохо разбираясь в политике, 

многие из них оказались сначала в плену меньшевистско-эсеровской агитации. 

В обстановке засилия эсеров и меньшевиков началась в Орске 

деятельность большевика А.Н. Малишевского. На почте в первых числах 

марта 1917 года им был создан комитет почтовых работников. Это был первый 

профсоюз в городе. Председателем … был избран Малишевский... 

Вскоре А.Н. Малишевский проявил себя как большевистский оратор на 

городских митингах. Был он в городе единственным большевиком. Речи его 

отличались четкостью, ясностью, метко разили кадетских, эсеровских и 

меньшевистских краснобаев. Выступления его производили большое 

впечатление на рабочих, бедноту, которые впервые услышали правду о 

большевиках. 

Вскоре на рабочих собраниях мельниц и строящейся железной дороги 

начали создаваться профсоюзы… К большевистской партии потянулись 

рабочие, служащие, интеллигенты. Летом на митингах, собраниях стали 

выступать с большевистскими речами и другие рабочие, а также раненые 

солдаты фронтовики, отпущенные временно домой… 

Летом в городе было уже три большевистские группы. На почте под 

руководством А.Н. Малишевского была создана группа большевиков в составе 

Ф. Савельева, С. Фильченко, Карагодина и других. На митинги и собрания, где 

выступал Малишевский, ходили всей группой и коллективно поддерживали 

его выступления. Наиболее политически подготовленной была группа 

большевиков, работавших в земской управе, возглавляемая С.А. 

Долгоруковым. Самой многочисленной была группа большевиков, 

работавших на железной дороге, на мельницах. В нее входили И.И. Малянов, 

А.Т. Васильченко и другие. Влияние большевиков в городе росло, их стало 

больше, но партийный комитет еще не был создан. 

Отчасти это объяснялось отъездом А.Н. Малишевского в июле в Самару 

на работу в окружной комитет почтово-телеграфных работников. 

Фактическим руководителем большевиков в Орске остался С.А. Долгоруков, 

но он мало еще был связан с местными людьми. Отсутствие выборного 

партийного органа затрудняло мобилизацию масс, снижало возможности 

политической борьбы, нарушало связь с партийным центром. В то же время 

большевики Оренбурга мало уделяли внимания орским делам, так как в 
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Оренбурге лишь в сентябре 1917 года была оформлена самостоятельная 

большевистская организация. В этой связи нетрудно объяснить отсутствие 

нашего представителя на губернской партийной конференции, состоявшейся 

в сентябре...» 

Фильченко С.Р. Орские большевики в борьбе за власть Советов // За 

счастье народное: Воспоминания участников гражданской войны в 

Оренбуржье Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 53-56. 

 

 

Борьба за власть в крае осенью 1917 – зимой 1918 гг. 

 

Из приказа № 816 по Оренбургскому казачьему войску наказного 

атамана, полковника Александра Ильича Дутова от 26 октября (8 ноября) 

1917 г.: 

«В Петрограде выступили большевики и пытаются захватить власть, 

таковые же выступления имеют место и в других городах. Войсковое 

Правительство считает нужным такой захват власти большевиками 

преступным и совершенно недопустимым. В тесном и братском союзе с 

правительствами других казачьих войск, Оренбургское Войсковое 

Правительство окажет полную поддержку существующему коалиционному 

Временному Правительству. В силу прекращения связи с центральной 

государственной властью и принимая во внимание чрезвычайные 

обстоятельства, Войсковое Правительство, ради блага Родины и поддержания 

порядка, временно, впредь до восстановления власти Временного 

Правительства и телеграфной связи, с 20-ти часов 26-го сего октября приняло 

на себя всю полноту исполнительной государственной власти в войске. 

Войсковой атаман полковник Дутов». 

Оренбургский казачий вестник. 1917. 27 октября. 

 

Из материалов газеты «Южный Урал» о перевыборах Оренбургского 

Совета солдатских депутатов от 8 (21) ноября 1917 г.: 

«Состоялись перевыборы местного Совета солдатских депутатов. 

Прошли почти исключительно большевики. Председателем избран 

большевик-прапорщик Мухритский. В члены президиума прошли тоже 

большевики. С[оциалисты]-р[еволюционеры], интернационалисты и 

меньшевики покинули новый Совет... 

Некоторые учреждения, связанные так или иначе с Советом солдатских 

депутатов, не признают нового Совета. 

Были случаи, когда на голосование ставился какой-нибудь вопрос: и 

когда члены фракции небольшевистской предлагали тем, кто за, перейти 

направо, а нет - налево, то председатель большевиков вносил поправку и 

ставил вопрос так: кто за народ, тот налево, а кто за капиталистов и 

буржуазию, тот направо. Так происходило заседание нового большевистского 

Совета». 
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Гражданская война в Оренбуржье (1917-1919 гг.): Документы и 

материалы. Оренбург: Оренбургское кн. изд-во, 1958. С. 10. 

 

Приказ № 1 Оренбургского Военно-революционного комитета о 

переходе всей власти в Оренбурге в руки Военно-революционного 

комитета от 14 (27) ноября 1917 г.: 

«14[-го] сего ноября, по постановлению общих собраний Совета 

солдатских и рабочих депутатов, полковых, ротных и командных комитетов, 

образован в городе Оренбурге Военно-революционный комитет с передачей 

ему всей власти в городе и гарнизоне… 

1. Исполнять только те приказы военного начальства, которые будут 

утверждены Военно-революционным комитетом. 

2. Выбрать в каждой роте и команде 15 ноября по одному надежному 

человеку для связи с Военно-революционным комитетом и всем выборным 

явиться в Военно-революционный комитет (Караван-Сарай) к 7 часам вечера 

15 ноября для получения инструкции. 

3. Назначить к начальнику гарнизона товарища 

[вольно]определяющего[ся] Попова. Исполнению подлежат только те приказы 

по гарнизону, под которыми имеется подпись комиссара Попова. 

Председатель Военно-революционного комитета младший унтер-

офицер Цвиллинг 

Товарищ председателя вольноопределяющийся Попов 

Секретарь Абрамович». 

Гражданская война в Оренбуржье (1917-1919 гг.): Документы и 

материалы. Оренбург: Оренбургское кн. изд-во, 1958. С. 11-12. 

 

Из материалов газеты «Уральский рабочий» о нападении атамана 

А.И. Дутова на Оренбургский Совет рабочих и солдатских депутатов от 

14 (27) ноября 1917 г.: 

«Сего числа в 12 часов ночи в помещении Совета шло общее собрание 

Совета р[абочих] и с[олдатских] д[епутатов] и всех демократических 

организаций г[орода] Оренбурга под председательством прибывшего из 

Петрограда комиссара Совета Народных Комиссаров т[оварища] Цвиллинга. 

Цель собрания - организация в Оренбурге Военно-революционного комитета. 

Но в то время, как шло собрание, здание Караван-Сарая, … было оцеплено 

милицией, казаками, в само помещение были введены юнкера школы 

прапорщиков и юнкера-казаки. Прибывший во главе отряда атаман Дутов 

объявил, что все, кто находится в помещении, считаются арестованными по 

приказу войскового правительства… Цвиллинг заявил, что считает поступок 

его незаконным и нарушающим право свободы собраний. Это заявление 

привело в ярость атамана Дутова, он приказал арестовать председателя, но 

последний предложил собранию не расходиться и не подчиняться приказу 

атамана, назвав его изменником и предателем родины и революции… 

Арестованных силой вытаскивали из помещения, били прикладами, ругали 

площадной бранью, а когда в кармане Цвиллинга нашли указ Совета 
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Народных Комиссаров о назначении его комиссаром, то произошла ужасная 

сцена: один из юнкеров рукояткой револьвера нанес ему удар по голове, а 

остальные начали бить куда попало. Когда арестованные кинулись на защиту 

председателя, то их постигло то же самое. Озверевшие юнкера, не зная, куда 

еще применить свою силу, били прикладами стены здания, крича, что камня 

на камне не оставят от этого гнезда. Избитых арестованных отправили в 

войсковое правление, где снова подвергли допросу и обыску, после чего часть 

на них отпустили, а остальных в числе 25 человека отправили в разные 

станицы. Покончив с этим гнусным делом, победители, т.е. атаман Дутов, 

начальник милиции и прочие офицеры, отправились в центральную 

гостиницу, где устроили грандиозный кутеж, продолжавшийся до утра. Это 

был пир победителей, криками которых были разбужены жильцы гостиницы». 

Гражданская война в Оренбуржье (1917-1919 гг.): Документы и 

материалы. Оренбург: Оренбургское кн. изд-во, 1958. С. 12-13. 

 

Из наказа Центрального стачечного комитета, Оренбургского 

Военно-революционного комитета, Оренбургского комитета РСДРП(б) 

делегату Совет Народных Комиссаров (не позднее 22 ноября (5 декабря) 

1917 г.): 

«Всеобщая забастовка рабочих города Оренбурга и железных дорог 

Ташкентской и Орской началась 7-8 ноября 1917 г. вследствие постановления 

общего собрания Совета солдатских и рабочих депутатов и постановления 

Оренбургского комитета РСДРП(б). 

Формальным поводом забастовки был протест против ареста 

контрреволюционным штабом, образованным атаманом Дутовым, Городской 

думой, эсерами и меньшевиками из «Комитета спасения родины и 

революции», членов Совета рабочих депутатов, а позже солдатского Совета и 

Военно-революционного комитета, всего свыше 35 товарищей. Однако этим 

формальным поводом не исчерпывалась необходимость всеобщей забастовки. 

Сведения, полученные нами через областного комиссара тов[арища] Кобозева 

и других товарищей, говорили о том, что центральные советские 

правительственные и революционные комитеты соседних городов принимают 

экстренные меры к тому, чтобы организованной вооруженной силой задавить 

контрреволюционный бунт против Советской власти в Оренбургской 

губернии. Мы считали необходимым со своей стороны сделать все возможное, 

чтобы обессилить контрреволюционеров, лишить их доверия обывательских 

масс, поставить их перед продовольственным, финансовым и другими 

кризисами, которые вырвали бы почву из[-]под их самочинно-захваченной 

власти. С этой стороны забастовка была и остается в данных условиях 

могучим средством дискредитирования контрреволюционной власти. 

Уже теперь после месяца забастовки штаб Дутова и соглашателей 

поставлен перед возможностью голодного бунта против него широких 

[трудящихся] масс, требующих освобождения арестованных большевиков и 

передачи власти Советам. Финансовый кризис в городе также достиг своего 



23 

 

апогея. Контрреволюционеры выпускают местные боны, но их не признает 

население, и они потерпят крах. 

Служащим нечем выплачивать жалование, кассы банков совершенно 

пусты, а подачки буржуазии являются каплями в море необходимых средств. 

Среди казаков царит полный раскол и развал, недовольство их мобилизацией 

крайне велико, и есть … казачьи части, готовые в нужную минуту активно 

поддерживать революционные войска. При известии о приближении к 

Оренбургу революционных войск забастовка имеет еще и то значение, что 

бастующие массы немедленно вооружатся и также активно выступят на 

помощь войскам. Таковы были причины забастовки, и вот почему мы теперь 

считаем … необходимым продолжать ее вплоть до перехода власти в 

Оренбурге в руки Советов. Забастовка длится второй месяц, количество 

бастующих достигает 7000 человек. Крайне скудные средства, собранные на 

поддержку бастующих, истрачены, бастующие массы истощены, они уже 

голодают, меж тем ликвидация Оренбургской контрреволюции затянулась и 

на нас лежит огромная ответственность за последствия стачки и истощение 

рабочих масс. 

Ликвидировать всеобщую стачку теперь, когда революционные войска 

уже двигаются к Оренбургу и подавление контрреволюции есть вопрос 

времени, мы считаем преступлением перед массами и революцией. Такая 

ликвидация оттолкнула бы от нас рабочие массы и лишила бы нас их доверия. 

Забастовка должна продолжаться во что бы то ни стало. Необходимые 

средства помощи бастующим должны быть даны взаимообразно Советом 

Народных Комиссаров. Принимая во внимание количество бастующих, время 

дальнейшей забастовки и приближающиеся праздники, мы исчисляем 

необходимую для помощи бастующим сумму минимально в полмиллиона 

рублей. 

Вследствие изложенного поручаем нашему делегату просить Совет 

Народных Комиссаров и ЦИК CPCКД, во-первых, принять … меры к 

ликвидации контрреволюционного мятежа в Оренбурге и Оренбургской 

губернии, во-вторых, выдать стачечному комитету гор[ода] Оренбурга в 

экстренном порядке взаимообразно полмиллиона рублей для оказания 

помощи бастующим рабочим, прислав их немедленно с особо 

уполномоченным товарищем в Оренбург. 

Председатель Центрального стачечного комитета И. Андреев 

Секретарь Эриксон 

Члены: Мещанов, Ривдин, Рахлин, Эриксон С., Никифоров, Иванов, 

Шаркович, Землянский 

Комиссар Военно-революционного комитета при Центральном 

Исполнительном Комитете Советов рабочих и солдатских депутатов по 

Оренбургской губернии Цвиллинг 

Председатель Оренбургского комитета РСДРП(б) А. Коростелев». 

Гражданская война в Оренбуржье (1917-1919 гг.): Документы и 

материалы. Оренбург: Оренбургское кн. изд-во, 1958. С. 17-19. 

 



24 

 

Письмо Самуила Моисеевича Цвиллинга из Оренбургской тюрьмы 

Челябинской партийной организации от 5 (18) декабря 1917 г.: 

«Дорогие товарищи. Пишу вам в момент, когда нам уже известно, что в 

нескольких станциях от Оренбурга начался бой между нашими войсками и 

казачье-юнкерской контрреволюцией. Не сомневаюсь в победе и уверен, что 

еще день, а может несколько часов и мы будем освобождены революционной 

волей народа. 

Нас сидит всего 35 человек. Они заявили, что сегодня согласны 

освободить всех, кроме меня, так как считают меня самым вредным и опасным 

большевиком. В городе буржуазия и соглашательские газеты посвящают мне 

ежедневно свои страницы, дав мне прозвище «Неуловимый». 

Наконец они меня поймали 14 ноября и, как полагается социалистам, 

избили до полусмерти и избитого отправили в казачью станицу за 30 верст от 

Оренбурга на автомобиле. Там заперли в клоповник. 

Местные «старики» первые два дня грозили все время самосудом, затем 

мы стали разговаривать, и в результате в несколько дней у меня перебывала 

вся станица и оказалась распропагандированной. 

В станице продержали нас одиннадцать дней и затем перевели, под 

давлением рабочих и солдат, в губернскую тюрьму. Там уже были все 

остальные товарищи и сидели в одной общей камере. Отдали распоряжение 

держать меня отдельно, но тут же и я и товарищи подняли такую кутерьму, 

что им пришлось сейчас же перевести к остальным. 

От частичных освобождений мы отказались. 

Объявили голодовку, но на третий день состоялось собрание рабочих до 

4 тысяч человек, потребовавших от нас категорически прекращения голодовки 

ввиду того, что уже идет к нам помощь и мы должны сохранить силы для 

работы после освобождения. 

Мы подчинились и голодовку прекратили. 

Любопытно, что эсеры и меньшевики оказались еще более злыми и 

беспощадными зверьми, нежели атаман Дутов с его шайкой. 

Несмотря на все пережитое, настроение у нас хорошее. Каждый день 

приходят делегации от рабочих и солдатских организаций. 

Выборы в Учредительное собрание дали нам чуть не половину всех 

голосов (до 20 тыс[ыч]), в то время как эсеры получили около 3 тысяч, а 

меньшевики менее 2 тысяч, и после этого они еще имеют наглость держать 

здесь власть в своих руках. 

Но еще несколько мгновений и они будут сметены в корзину 

исторического мусора, где им подлежит быть по заслугам. 

Не тужите, товарищи, мы пройдем сквозь все испытания, все же выйдем 

победителями и испытанными, закаленными бойцами. 

Привет от меня и всех заключенных товарищей. 

С. Цвиллинг». 

Гражданская война в Оренбуржье (1917-1919 гг.): Документы и 

материалы. Оренбург: Оренбургское кн. изд-во, 1958. С. 21-22. 
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Из директивы атамана Александра Ильича Дутова командирам 

оренбургских казачьих частей, находившимся на фронте, о прибытии в 

Оренбургскую губернию с оружием от 16 (29) декабря 1917 г.: 

«Милостивый государь! 

В настоящее время, как нам известно, на фронте и внутри России 

благодаря всеобщему разложению создалось невыносимое положение для 

казаков... 

Вверенному мне войску грозит смертельная опасность. И в такое время, 

когда России в действительности уже нет, я считаю своей священной 

обязанностью собрать в войско всех находящихся на фронте казаков и в случае 

надобности всеми мерами отстаивать казачество. 

С этой целью … считаю долгом сообщить вам следующее. 

Вам, как командиру части, надлежит принять все меры к тому, чтобы 

казаки прибыли каким угодно порядком в свои округа. 

Для этого необходимо увеличить норму отпускных казаков, уволить на 

льготу, не дожидаясь прихода из войска сменной команды, тех казаков, 

которые подлежат замене. Имеющееся в части казенное имущество надлежит 

сдать в ближайшие склады или продать, сдав деньги в соответствующее 

казначейство. Что касается здоровых лошадей, то их под видом слабосильных 

следует отправить в войско. Представляется крайне необходимым, чтобы 

казаки прибыли в войско с оружием. Некоторые из строевых частей, как, 

например, первая, восьмая батареи и несколько сотен 15-го полка, прибыли 

вооруженными в Донскую область. 

Если вы с частью находите затруднительным и опасным прибыть свое 

войско, то следует направиться в ближайшую казачью область. 

Во всяком случае всех возвратившихся в войско казаков войсковое 

правительство не будет считать дезертирами. 

Все это, однако, должно делаться так, чтобы не навлечь никаких 

подозрений со стороны тех организаций, в состав коих входит вверенная вам 

часть. 

…Я не могу вам указать всех способов, при помощи которых казаки 

могут прибыть с оружием в свое войско или другие казачьи области, и это 

всецело предоставляется вашей опытности, знанию, умению инициативе, но 

во всяком случае, если части придется разоружать, то необходимо принять все 

меры к тому, чтобы это происходило на какой-либо казачьей территории и 

чтобы в сдаче оружия и имущества были даны квитанции соответствующих 

войсковых начальств. 

Прошу принять уверения в совершенном моем к вам уважении и таковой 

же преданности. 

А. Дутов». 

Гражданская война в Оренбуржье (1917-1919 гг.): Документы и 

материалы. Оренбург: Оренбургское кн. изд-во, 1958. С. 24-25. 

 

Из воззвания к населению Оренбургской губернии войскового 

атамана, полковника Александра Ильича Дутова 17 декабря 1917 г.: 
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«Товарищ» Троцкий-Бронштейн телеграфирует «товарищу» 

главковерху Крыленко о мятеже Дутова, о разоружении гарнизона, насилиях 

над гражданами, женщинами и терроре. «Товарищи» чрезвычайный диктатор 

и начальник дороги Самара - Бузулук Кобозев грозит войной казачеству и 

мятежнику Дутову, стягивает войска и объявляет крестовый поход на 

Оренбург. «Товарищ» столяр Ершов, как командующий войсками Казанского 

округа, требует неисполнения приказов Дутова и грозит стереть с лица земли 

казачество, как контрреволюционеров и т.д. и т.д. Я ставлю первый вопрос: в 

чем мятеж Дутова? Мятеж его, как члена Войскового Правительства, должен 

был быть осужден самим Войсковым Правительством или же быть 

призванным мятежом всего Правительства. Я, как член Войскового 

Правительства, вхожу в Комитет спасения Родины и Революции, действия мои 

всегда вытекали из постановлений этого Комитета. Значит, мы имеем дело с 

мятежом всего населения города Оренбурга, т.к. члены Комитета спасения 

Родины и Революции являются выразителями мнения всего Оренбурга. Так 

существует мятеж? Каковы его признаки? Полное спокойствие в городе, 

никаких эксцессов, жизнь идет нормально, все учреждения работают, 

магазины торгуют, увеселения существуют и мирная покойная жизнь 

протекает в городе. Где же насилия, где грабежи и погромы? Где пьяный 

разгул и беспринципная разнузданность? Ничего этого нет. Весь мятеж - 

полный порядок и нормальная жизнь. Конечно, нынче все спуталось. Кровавое 

шествие Ленина и его прихвостня Бронштейна, диктатура Кобозева и его 

помощника Аппельбаума не могут быть названы мятежом, ибо они заливают 

кровью матушку-Русь, сжигают города и усадьбы, грабят магазины и пьют 

спирт, взрывают заводы обороны, насилуют женщин, расхищают золото, 

исторические ценности, составляющие достояние всего народа и определенно 

ведут к гибели всю Родину в целом. Это у них не мятеж, а обыкновенное 

управление государством…». 

Злобин Ю.П., Поляков А.Н. Истрия Оренбургского региона. Ч. 1. С 

древнейших времен до 1921 года. Оренбург: ГОУ ОГУ, 2006. С. 249-250. 

 

Из ультиматума чрезвычайного комиссара Оренбургско-Тургайской 

области Петра Алксеевича Кобозева от 20 декабря 1917 г. (2 января 1918 

г.): 

«Именем рабоче-крестьянской революции, именем народного 

правительства в лице Народных комиссаров, я, комиссар Кобозев, предлагаю 

вам немедленно прекратить бесполезное упорство в непризнании 

государственной власти, ввергшее уже Оренбург во все ужасы анархии: 

безнадежье, случаи голода, пьяные погромы, бессмысленные кровавые 

расправы, унесшие уже сотни человеческих жизней, пожарища, 

уничтожающие Оренбургские кварталы. Если через 24 часа Вы добровольно 

не передадите захваченную Вами власть в надежные руки Совета раб[очих], 

солд[атских], кр[естьянских] и жел[езно]дорожных депутатов, то я принужден 

буду воинской силой восстановить народоправство в Оренбурге и спасти 
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город от окончательной гибели. Ответ передайте в Кинореевку [Гамалеевку] 

мне и командиру отряда Масальскому. 

Чрезвычайный комиссар Оренбургско-Тургайской области, начальник 

Ташкентской железной дороги Кобозев». 

Орденоносное Оренбуржье. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 

1968. С. 51. 

 

Из материалов газеты «Правда» о большевизации казачьих полков в 

Оренбурге от 11 (24) января 1918 г.: 

«…Стоящие в Оренбурге казачьи полки предъявили войсковому 

правительству Оренбургского казачьего войска ряд требований. 

1. Ввиду голода и холода казаки требуют их накормить и одеть; 

2. Не отбирать лошадей у эвакуируемых; 

3. Выдача суточных за караульную службу на Орской железной дороге; 

4. Упразднение белой гвардии, т.е. школы прапорщиков и казачьего 

военного училища, которые несут военную службу по найму за счет 

капиталистов; 

5. Проведение в жизнь выборного командного состава…». 

Гражданская война в Оренбуржье (1917-1919 гг.): Документы и 

материалы. Оренбург: Оренбургское кн. изд-во, 1958. С. 29-30. 

 

Обращение Оренбургского Военно-революционного комитета к 

населению Оренбургской губернии от 18 января 1918 г.: 

«…Оренбург занят революционными войсками, контрреволюционная 

шайка атамана Дутова позорно бежала, оставив на произвол судьбы всех, кто 

его поддерживал. Революционный комитет обладает полнотой власти, 

организует Советскую власть, налаживает аппарат, общественную и 

государственную власть. Рев[олюционный]комитет обращается ко всем 

гражданам с призывом поддержать новую революционную власть, налаживать 

общественную жизнь города и губернии. Все саботажники будут подавляться 

всеми средствами. 

Оренбургский Военно-революционный Комитет 

Народный комиссар ВРК Цвиллинг 

Члены комитета: Коростылев, Кичигин, Мартынов, комиссар Попов». 

Злобин Ю.П., Поляков А.Н. Истрия Оренбургского региона. Ч. 1. С 

древнейших времен до 1921 года. Оренбург: ГОУ ОГУ, 2006. С. 250. 

 

Обращение Оренбургского Военно-революционного комитета к 

рабочим Оренбурга о выборе членов Совета рабочих депутатов от 20 

января (2 февраля) 1918 г.: 

«Товарищи рабочие! 

Волей оренбургского пролетариата, мужественно бастовавшего два с 

половиной месяца, и революционных добровольческих отрядов сломлена 

власть дутовской шайки, которая вместе правыми социалистами-
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революционерами и меньшевиками защищали интересы кучки паразитов, 

сидящих на народном теле. 

Теперь, товарищи, настал момент создать организацию твердой 

Советской власти, а поэтому Военно-революционный комитет обращается к 

вам, товарищи рабочие, с призывом произвести выборы в каждом рабочем 

предприятии своих членов в Совет рабочих депутатов. 

Представительство при выборах остается по-старому, то есть каждые 50 

человек рабочих могут делегировать в Совет одного члена, мелкие 

предприятия, не имеющие 50 человек, соединяются вместе, чтобы послать 

своего представителя в Совет. Профессиональные союзы делегируют в Совет 

по одному представителю на каждый профессиональный союз общим 

собранием союза. Социалистические партии, признающие Советскую власть, 

делегируют по одному представителю в исполнительный комитет Совета 

рабочих депутатов. При выборах в Совет рабочих депутатов правом быть 

избранным в Совет могут быть только лица, не занимающие 

административных должностей, как-то: управляющие и заведующие. Выборы 

должны быть произведены по спискам с пропорциональным 

представительством, всеобщим, прямым, тайным и равным голосованием всех 

членов предприятия, о чем должен быть составлен протокол, который 

представляется в организационную комиссию Военно-революционного 

комитета с указанием предприятия, сколько человек принимало участие в 

выборах и каковы результаты голосования, а также и списки лиц, за которых 

голосовали на выборах. 

Военно-революционный комитет предлагает товарищам произвести 

выборы своих представителей в Совет в возможно кратчайший срок и во 

всяком случае не позднее 25-26 января месяца 1918 года, так как 25 января, т.е. 

в четверг, будет созвано общее собрание вновь избранных членов Совета 

рабочих депутатов в здании Городской думы в 7 часов вечера... 

Организационная комиссия при Военно-революционном комитете». 

Гражданская война в Оренбуржье (1917-1919 гг.): Документы и 

материалы. Оренбург: Оренбургское кн. изд-во, 1958. С. 43-44. 

 

Обращение Оренбургского Военно-революционного комитета к 

крестьянам Оренбургской губернии о создании на местах сельских и 

волостных Советов крестьянских депутатов от 30 января (12 февраля) 

1918 г.: 

«Товарищи крестьяне! 

Ваши братья, «кость от кости вашей», - рабочий, матрос и солдат - ценою 

больших принесенных кровавых жертв на путях к Оренбургу разогнали банду 

атамана Дутова, которая вместе с правыми социалистами революционерами, 

при поддержке меньшевиков-оборонцев путем вооруженного мятежа, 

объединившего в свои ряды всех паразитов народного труда, захватила в свои 

руки власть, ей не принадлежавшую, и пыталась растоптать все добытые 

Октябрьской революцией свободы. Эта банда не стыдилась гнусно лгать вам, 

товарищи, что наши братья рабочие, матросы и солдаты есть грабители, 
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разбойники, не люди, а дикие звери, у которых нет ничего святого. Вы знаете, 

что [они] своих злейших врагов не хвалят, а мы, большевики, злейшие враги 

всей буржуазии и всех угнетателей. 

Теперь, товарищи крестьяне, мы уверены, что вы поняли весь обман и 

всю клевету на большевиков, которые ценою дорогой для нас, рабочих, и вас, 

крестьян, кровью завоевали право только нам, трудовым людям, устроить 

свою жизнь. 

Итак, товарищи, теперь нашей задачей является укрепить добытые 

кровью наших братьев свободы, а для этого мы должны устроить свое 

управление таким путем: в каждой деревне, в каждом селе, волости и т.д. вы 

должны выбрать свои крестьянские Советы (сельские Советы крестьянских 

депутатов, волостные и т.д.). 

Советы избираются так: 

В селе, имеющем 500 человек, достигших 18-летнего возраста обоего 

пола, имеющих право выборов, каждые 50 человек выбирают из среды себя 

одного депутата в Совет, и вот, когда выберут все 500 человек, то этих 

выбранных будет 10 человек, это и будет Совет крестьянских депутатов. Эти 

10 человек выберут из своей среды председателя, товарища председателя, 

казначея и секретаря. Такая власть может быть всегда переизбрана, т.е. те, кто 

посылал своего депутата, если депутат не будет на страже интересов 

трудящихся, могут его всегда отозвать, а в Совет послать другого, кого найдут 

более достойным. В наш Совет при выборах нужно проводить кто победнее да 

почестнее, особенно, если кого ругают богачи. От села в 1000 человек Совет 

будет в 20 человек и т.д. Кроме сельского Совета, нужно будет набрать и 

волостной Совет. 

При выборах в волостной Совет каждые 500 человек избирают одного 

депутата, деревни, имеющие менее 500 человек, посылают также одного 

депутата, на 1000 - 2 депутата. 

Уездный Совет крестьянских депутатов и губернский изберут 

губернский съезд крестьян, назначенный Оренбургским революционным 

комитетом на 15 февраля 1918 года в гор[оде] Оренбурге… 

Организационная комиссия при Военно-революционном комитете». 

Гражданская война в Оренбуржье (1917-1919 гг.): Документы и 

материалы. Оренбург: Оренбургское кн. изд-во, 1958. С. 48-49. 

 

Из рапорта войскового старшины Николая Андреевича Пискунова о 

возвращении с фронта 1-го Оренбургского казачьего артиллерийского 

дивизиона зимой 1917/1918 гг.: 

«…В течение всего декабря со дня на день ожидался подход частей 

Оренбургской дивизии, и только к Рождеству вернувшаяся из дивизии 

делегация выяснила, что полки дивизии еще не трогались с мест. Дивизион 

нервничал, так как по газетным сведениям была ясна неизбежность 

вооруженной борьбы на территории родного войска наемников народившейся 

власти с[о] стародавними хозяевами войсковой земли. С приходом домой 

казакам снова предстояла война за целость своего достояния и на эту 
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жестокую борьбу дивизион не хотел выйти с голыми руками: своих, политых 

кровью орудий дивизион никому отдавать не хотел, считая, что ни один совдеп 

не вправе отобрать орудия, которыми полномочно распорядиться только 

Войсковое Правительство и которые необходимы войску в предстоящей 

борьбе. 

…Местное русское население везде встречало дивизион весьма 

подозрительно: как только весть о нашем приходе доходила до сельского 

комитета, немедленно собирался митинг, нам неохотно отводили квартиры, 

немилосердно драли за фураж и подводы, словом, всеми способами старались 

возможно скорее выкурить нас от себя; почти в каждом селении комитет 

требовал от меня отчета, что за часть и куда она идет в глухую зимнюю пору 

по калмыцким степям. А вперед нас шла молва, что идут казаки, грабят и 

убивают мирных жителей, отбирают хлеб и прочее. Пришлось посылать 

вперед квартирьеров с квитанциями о благополучном квартировании в 

пройденных селениях, но, получив квитанцию, местный, целиком 

большевистский, комитет и не думал принимать мер к успокоению населения: 

стоустая лживая молва продолжала идти впереди нас…». 

Ганин А.В. Накануне катастрофы. Оренбургское казачье войско в конце 

XIX - начале XX в. (1891-1917гг.). М.: Центрполиграф, 2008. С. 675-677. 

 

Из книги участника Гражданской войны генерала Николая 

Николаевича Головина: 

«…Утвердившись на территории Оренбургского войска, большевики 

сразу показали, какие они «товарищи» казакам. Всюду, в городах и станицах 

начались кровавые расправы, грабежи и разбои. Несколько станиц было 

выжжено дотла, миллионы пудов хлеба вывезены или уничтожены, тысячи 

голов лошадей и скота угнаны, масса имущества разграблена; все станицы, 

независимо от того, принимали ли они участие в борьбе против большевиков 

или держали нейтралитет, заплатили огромные контрибуции; большевики 

всех казаков без разбора совершенно искренне считали врагами советской 

власти и потому ни с кем не церемонились. Много офицеров, казаков и даже 

казачек было расстреляно, еще больше посажено в тюрьмы. Такие 

мероприятия отрезвили казаков – выветрили из них большевистский дух и 

заставили взяться за оружие...». 

Головин Н.Н. Российская контрреволюция в 1917-1918 гг. Кн. 7. Париж: 

[б.и.], 1937. С. 115. 

 

 

Разворачивание Гражданской войны на территории края 

 

Из постановления 1-го Оренбургского съезда Советов рабочих, 

крестьянских, казачьих и мусульманских депутатов «Об организации 

профсоюзов, о борьбе с безработицей и улучшение положения рабочих» от 

23 марта 1918 г.: 
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«…Теперь, когда рабочие отвоевали права у буржуазии, они должны не 

упиваться победой, а строго и вдумчиво, решительно и настойчиво поднимать 

и возрождать всю разрушенную … жизнь на новых социалистических 

основаниях. На фабриках и заводах, как часовой механизм, должны 

действовать фабрично-заводские комитеты, регулирующие внутренний строй 

экономической жизни. Рядом с ними должен действовать орган рабочего 

контроля, который бдительно смотрит за производством и распределением 

вырабатываемых продуктов. 

От рабочих масс требуется сознательное отношение к собственным, 

кровью завоеванным слободам. Они всемерно должны оберегать и 

поддерживать, а не тормозить их сложную работу… На фабриках и заводах 

должна проводиться строгая самодисциплина. Преступно относиться 

небрежно к имуществу, работе. Нужно ежеминутно помнить, что лишь только 

напряжение творческих сил пролетариата в поднятии производительности 

труда во всех областях народнохозяйственной жизни, революционная 

железная выдержка в политической борьбе с классовым врагом - буржуазией 

спасут не только нашу русскую, но и международную социалистическую 

революцию». 

Злобин Ю.П., Поляков А.Н. Истрия Оренбургского региона. Ч. 1. С 

древнейших времен до 1921 года. Оренбург: ГОУ ОГУ, 2006. С. 250-251. 

 

Из постановления Оренбургского съезда делегатов объединенных 

станиц от 30 мая 1918 г.: 

«...Обсуждая текущий момент, пришли к заключению: в настоящий 

момент наш край охвачен пламенем братоубийственной войны, причиной 

этому, несомненно, является то, что советская власть до занятия г[орода] 

Оренбурга, самым широким образом распространяла среди казачьей массы 

мысль, что она не имеет никаких посягательств на права казачества. 

Казачество, поверив такому заявлению, отказалось от охраны своего 

имущества, предоставив свободное устройство местной жизни казаков новой 

власти – совету народных комиссаров; но впоследствии советская власть 

совершенно изменила свое отношение к казакам. 

Со стороны ответственных представителей советской власти были 

сделаны заявления, что казачество уничтожается, т.е. казаки лишаются своего 

самоуправления. Бывшие в феврале с[его] г[ода] два окружных съезда 

выражали готовность подчиниться советской власти и организовать в войске 

самостоятельные войсковые, окружные и станичные советы, но это было 

отвергнуто. Всюду затем по станицам были посланы отряды советских войск 

безо всякого повода со стороны казачества; отряды эти стали грабить в 

станицах хлеб, имущество, скот и налагать непосильные денежные 

контрибуции. Против станиц, которые отказывались выполнять их 

требования, отряды открывали военные действия, уничтожая все имущество и 

жителей. Против такого поведения советской власти казаки решили 

сорганизоваться и силою оружия оградить станицы от произвольного 

уничтожения и восстановить свое казачье самоуправление... 
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Уйдите от нас, нежданные и непрошеные гости, и мы гарантируем вам 

полную неприкосновенность, но, уходя, вы должны сдать все оружие, 

обмундирование, снаряжение и все имущество» - вот наши условия … и 

знайте, что мы к вам делегатов посылать не будем, ни в какие переговоры 

входить с вами не можем. Хотите мира - уходите… Крестьяне восстают против 

вас: Николаевский и Новоузенский уезды поголовно против власти вашей 

поднялись… Вы разрушили село Семеновку Николаевского уезда и 215 

человек женщин и детей вырезали, но это не спасет вас… Вы начали, вы 

несмотря на все наши старания к мирной жизни продолжаете лить кровь 

братскую… Проклятие Церкви нашей православной на вас…». 

ОГАОО. Ф. 7924. Оп. 1. Д. 82. Лл. 15 - 15об., 19, 20об. 

 

Телеграмма из Челябинска с просьбой прекратить поток ходоков за 

продовольствием из Оренбургской губернии от 12 сентября 1918 г.: 

«В город Челябинск, его уезд прибывают тысячи ходоков неурожайных 

губерний, в том числе вашей, имеющих удостоверения местных 

продовольственных управ на закупку хлеба. Эта масса людей[,] помещаясь 

под открытым небом[,] разрушает на костры станционные другие сооружения, 

некоторые врываются силою в жилища железнодорожных служащих, 

угрожают погромом и сожжением, были случаи поджогов[,] от которых 

погорели здания. Основываясь на выданных удостоверениях, ходоки требуют 

отпуска хлеба, которого в Челябинском уезде и вообще в губернии 

недостаточно, для подавления беспорядков применяется военная сила. Прошу 

срочно распорядиться воспрещением выдачи удостоверений ходокам на 

закупку хлеба в Оренбургской губернии, объявив об отсутствии здесь запасов 

хлеба, воспрещении допуска ходоков... 

Архангельский». 

Продовольственная безопасность Урала в ХХ веке. Документы и 

материалы. Т. 1 / под ред. Г.Е. Корнилова, В.В. Маслакова. Екатеринбург: 

Академкнига, 2000. С. 269. 

 

Обращение атамана Александра Ильича Дутова к населению 

Оренбургской губернии от 24 октября 1918 г.: 

«Граждане! 

Вы ждете от меня речей, объявлений и успокоения! Пора это бросать, 

приступить к делу действительной помощи. Число наших бойцов 

увеличивается. Интендантство не в силах удовлетворить сразу все нужды 

армии. Я требую от Вас, граждане, полного напряжения всех Ваших сил и 

чувств во благо Родины. Дайте армии шинели, пальто, полушубки, теплые 

вещи и сапоги. У кого есть лишняя пара, отдайте ее защитникам Вашим. О 

вознаграждении не может быть и речи, - разве за деньги защищают Родину и 

честь народную? 

Граждане! Я зову Вас на подвиг Родине, - подвиг для Вас нетрудный: 

поделитесь своими запасами и имуществом. Надо же когда-нибудь доказать 

свою преданность Родине на деле, а не на словах только…». 
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Злобин Ю.П., Поляков А.Н. Истрия Оренбургского региона. Ч. 1. С 

древнейших времен до 1921 года. Оренбург: ГОУ ОГУ, 2006. С. 251. 

 

Из описания оперативно-стратегического значения и 

характеристики Оренбургского района в 1919 г.: 

«…Создавая особую группу для обороны Оренбурга, товарищ Фрунзе 

непосредственно подчинил ее командующему армией, этим самым он придал 

особое значение в предстоящем контрманевре Южной группы обороне 

Оренбургского района. Такое решение товарища Фрунзе вытекало из … 

анализа как оперативной обстановки, так и политического значения 

Оренбургского района. 

Район сосредоточения Южной группы ‒ Бузулук, Сорочинская, 

Михайловское (Шарлык) ‒ непосредственно с юга и юго-востока примыкает к 

Оренбургскому району. Только прочное удержание этого района 

обеспечивало Южной группе возможность сосредоточения и свободу маневра, 

а при дальнейшем продвижении на северо-восток прикрывало с юга и юго-

востока ее тыл. 

Важное оперативно-стратегическое значение Оренбургский район и 

город Оренбург приобретали еще и потому, что Оренбург являлся 

политическим и административным центром области. 

Оренбургский район пересекался с востока на запад рекой Уралом, 

представляющей серьезную речную преграду на путях движения с юга на 

север и имевшей тогда только один постоянный мост у Оренбурга. 

С первых дней Великой Октябрьской революции вся территория 

бывшей Оренбургской губернии становится ареной ожесточенной классовой 

борьбы в весьма сложной политической обстановке. В своей колонизаторской 

политике русское самодержавие, насаждая на окраинах казачество, щедро 

наделяло его землей, которая отбиралась от трудящихся башкир и казахов. В 

среднем на каждый казачий двор приходилось в Оренбургском уезде 56,8 

десятины удобной земли. Из всей надельной земли 71,8 % принадлежало 

казачеству. Такая политика царизма привела к созданию в Оренбургской 

губернии мощного кулацкого слоя населения на одном полюсе и большого 

количества малоземельного крестьянства и батрацкого пролетариата ‒ на 

другом. 

По данным переписи 1897 г., в губернии 15395 хозяйств имели от 2 до 

10 батраков, но зато 22,9 % крестьянских дворов в 1913 г. были безлошадными. 

Это число безлошадных резко увеличилось в результате мировой войны. 

Октябрьская революция, отнявшая у кулацко-зажиточной части 

казачества землю и разделившая ее среди бедняцко-батрацкой части 

иногородних и национальных меньшинств, тотчас же встретила враждебное, 

непримиримое отношение со стороны кулацкой части казачества. Эта 

прослойка населения в основном и послужила для контрреволюционных 

казачьих атаманов базой формирования антисоветских вооруженных сил 

против советской власти. 
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Оренбург не имел крупной промышленности. Пролетариат к 1917 г. (в 

большинстве своем выходцы из деревень) был распылен по мелким 

предприятиям. Крепкое ядро составляли рабочие оренбургских 

железнодорожных мастерских и депо, а также вернувшиеся с фронта солдаты-

фронтовики. В первый период, 1917-1918 гг., они приняли на себя всю тяжесть 

по борьбе с контрреволюцией, а в дальнейшем послужили базой 

формирования рабочих полков, героически защищавших Оренбург весной 

1919 г. 

Южная группа могла нанести удар Западной армии Ханжина только при 

условии прочного обеспечения своего ближайшего тыла ‒ района Оренбурга. 

Слабая оборона Оренбурга могла сорвать весь план контрманевра Южной 

группы и создавала прямую угрозу Волге…». 

Воробьев В.Ф. Оборона Оренбурга (апрель - май 1919 г.). М.: 

Государственное военное изд-во Наркомата Обороны Союза ССР, 1938. С. 7-

8. 

 

Из сообщения газеты «Коммунар» об образовании в Оренбурге 

инициативной группы по созданию комсомольской организации от 2 

марта 1919 г.: 

«Союз Коммунистической Молодежи… Такие союзы существуют уже 

во многих городах России. Цель их - направить воспитание молодежи по 

правильному руслу и подготовить для общества работников коммунистов. 

У нас в Оренбурге также создалась инициативная группа по созданию 

Коммунистического Союза Молодежи. 

На собрании группы 27 февраля выработана организационная 

инструкция и намечен первоначальный устав союза. 

Решено, что для осуществления своих целей союз должен организовать 

ряд секций: литературную, драматическо-вокальную, социалистическую, 

военно-спортивную. При союзе должны быть библиотека и клуб с 

театральным залом. 

Членами союза могут быть все граждане в возрасте от 16 до 24 лет...». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 20. 

 

Из письма атамана Александра Ильича Дутова Верховному 

правителю России адмиралу А.В. Колчаку от 24 апреля 1919 г.: 

«…Мы в настоящее время берем от деревни все - и солдат, и хлеб, и 

лошадей, а в прифронтовой полосе этапы, подводы и прочее лежат таким 

бременем на населении, что трудно представить... В прифронтовой полосе, а 

особенно в местностях, освобожденных от большевиков, земства не 

существует. Налоги земские не вносятся, и служащие разъехались. Больницы 

в деревнях почти все закрыты, лекарств нет, денег персоналу не платят, 

содержать больницы нечем. Школы не работают, учителей нет, жалованье им 

не платили за ½ года и больше, все почти поступили в чиновники или в 
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кооперативы. Никаких агрикультурных мероприятий нет, дороги не 

исправляются, мосты не чинятся, все разваливается. В деревнях нет ситца, нет 

сахара, нет спичек и керосину. Пьют траву, самогонку, жгут лучину, - и вот 

эта сторона очень и очень важна. Та власть будет крепко-крепко поддержана 

всем народом, которая, кроме покоя и безопасности, даст хлеб, ситец и 

предметы первой необходимости. Я уже принял все меры к тому, чтобы 

отправить в Оренбург мануфактуру, сахар и спички. Считаю это очень 

важным. Суда в деревне нет, во многих селах нет священников. Хоронят без 

церкви, крестят без обряда и т.д. Все это в деревнях приучает к безверию и 

распущенности. Религия - основа Руси, без нее будет страшно...». 

Ганин А.В. Атаман А.И. Дутов. М.: Центрполиграф, 2006. С. 102. 

 

Из воспоминаний Ивана Еловского о «голодном» походе Оренбургской 

армии в 1919 г.: 

«…После того как Южная армия потерпела тяжелое поражение под 

городом Актюбинском, потеряв в боях много пленных, кроме убитых и 

раненых, она была прижата к Тургайской степи. Вследствие сложившихся 

обстоятельств, много казаков и солдат добровольно сдались красным, уже 

после сдачи города Актюбинска. Во время отступления Южной армии, 

Актюбинск был временно главной базой, а потому там находились госпитали, 

интендантства, эвакуированные из разных мест учреждения, беженцы, штабы 

4-х корпусов и некоторых других частей. 

1 сентября 1919 года, совершенно внезапно, красные атаковали 

Актюбинск, с поселка Всесвятского, т.е. с юго-западной стороны города. При 

поддержке наступавшей пехоты и кавалерии они открыли сильный 

артиллерийский огонь. Над городом летал большевистский аэроплан, 

сбрасывая бомбы...». 

Еловский И. Голодный поход Оренбургской армии: Из воспоминаний 

участника похода. Пекин: Типография Успенского монастыря при Русской 

Духовной Миссии, 1921. С. 2. 

 

Из воспоминанийАнны Васильевны Куриловой, члена Оренбургской 

комсомольской организации: 

«В суровое время родилась в Оренбурге комсомольская организация. В 

городе - Советская власть, а почти кругом - белые. За Форштадтом, за 

Сакмарой и в Зауральной роще - фронт. 

Несмотря на тяжелую военную обстановку, партия настойчиво 

занималась организацией Коммунистического Союза Молодежи. Помню 

большой митинг учащихся средних учебных заведений города, созванный 

зимой в зале 1-й гимназии. Выступали Марк Башилов и Николай Порошин. 

Они рассказали об организации комсомола в стране, призывали молодежь 

вступать в союз. Митинг был бурным, кричали, свистели, топали. Ораторов 

собирались поколотить. Мы с подругой Лизой Чубаровой предупредили их. 

Заодно спросили, где записаться в Коммунистический Союз Молодежи. 
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Ребята дали нам адрес - Советская, 4. По нему организаторов мы не нашли. А 

позднее они ушли на фронт. 

Вскоре было создано орг[анизационное] бюро РКСМ, в которое вошли 

Александр Коростелев, Василий Александров, Михаил Здобнов, Александр 

Сафронов, Пэра Жук и Иван Ляпин. 

Была намечена дата организационного собрания - 23 июня 1919 года. 

Губком партии выделил докладчиков и лучшее здание того времени - клуб 

коммунистов имени К. Маркса... Проводилась работа среди молодежи по 

подготовке собрания. Мы с Лизой Чубаровой участвовали в ней. Был 

установлен такой порядок - на организационном собрании записывался 

каждый желающий быть членом РКСМ. Запись в РКСМ в тот тяжелый для 

советского государства период уже была серьезной проверкой преданности 

делу рабочего класса… 

Организаторов собрания, явившихся в клуб задолго до начала, … 

беспокоило, придет ли молодежь и сколько запишется. 

Зал был заполнен. Однако еще не закончился доклад И.М. Ляпина, как 

белые из-за Урала начали обстрел Хлебной площади. Стали рваться снаряды. 

И часть молодежи покинула зал. Но многие остались до конца собрания. В этот 

день в комсомол записалось 110 человек, в подавляющем большинстве - 

рабочая молодежь и немного учащихся. 

Я проводила запись и была очень горда, что у меня записалось больше 

всех. 

Во время записи ко мне подошел мальчик Ваня Матюшин: 

- Нюра, запиши меня, я буду хорошо работать, я умею писать стихи про 

попов, про купцов толстопузых. 

Я записала его и не пожалела об этом. Ваня действительно был хорошим 

комсомольцем, а затем вступил в Коммунистическую партию. Ваня погиб в 

Великую Отечественную войну. 

Нельзя умолчать о человеке, записавшемся 110-м. Высокий юноша из 

интеллигентной семьи записывался на собрании трижды. Два раза сразу же 

просил его вычеркнуть. В третий раз не хотели его записывать. Но он заверил, 

что теперь решил твердо. И его записали. А утром, когда первые избранные 

пришли свой комитет, на столе уже лежало заявление с просьбой исключить 

его из организации, так как «папа и мама не разрешают участвовать в 

Коммунистическом Союзе Молодежи». 

На собрании меня избрали в бюро, или комитет, как мы его тогда 

называли. 

Записавшиеся на первом собрании составили основной костяк 

Оренбургской организации РКСМ. Вася Александров, Сеня Кабаев, Саша 

Ландышев, Миша Нестеров были потом секретарями губкома РКСМ, а Миша 

Здобнов, Роман Потапенко, Сергей Федоров, братья Василий и Дмитрий 

Беловы избирались в члены горкома и губкома комсомола. 

Начали создаваться комсомольские ячейки на предприятиях и в 

учреждениях. И сразу же комсомольцы включились в общественную работу. 
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Надо было защищать советское государство, мы все проходили военную 

подготовку в ЧОН. Надо было налаживать запущенное войной хозяйство. 

В городе и губернии зимой 1919-1920 гг. свирепствовал сыпной тиф. 

Приехав на каникулы из Москвы с курсов по охране материнства и 

младенчества, я застала больную мать, свалилась сама, а затем слегла и 

бабушка. Лежала вся семья. Возле нас все время дежурили комсомольцы. 

Ребята вызывали врача, доставали лекарства, рубили дрова. Девушки топили 

печь, готовили пищу, убирали за нами, дежурили по ночам. Председатель и 

члены губкома систематически объезжали всех больных комсомольцев. И это 

оказывало огромное влияние на настроение населения и на отношение к 

комсомольцам и к Советской власти. Тогда же мать признала комсомольскую 

организацию, и это была большая победа. После болезни я уже всегда смело 

ходила на собрания, не вызывая упреков в семье. Позднее мать сама сняла с 

себя крест и иконы в доме. Зерно этого сознания заложили первые 

комсомольцы Оренбурга». 

Курилова А.В. Партия дала нам жизнь и за собою повела // Юность 

поколений. Документы, материалы и воспоминания об истории организаций 

ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). Челябинск: Южно-Уральское 

кн. изд-во, 1973. С. 228-230. 

 

Из отчета главного заведующего Оренбургскими 

железнодорожными мастерскими о проведении 24 августа 1919 г. первого 

субботника: 

«В 4 часа пополудни в главные мастерские прибыли участники 

субботника в количестве около 600 человек, которые были разбиты на две 

группы: 

Первая группа - квалифицированные рабочие, которых оказалось 

человек 200. Вторая группа – все остальные, в том числе и [члены] 

Коммунистического Союза молодежи. 

Квалифицированные рабочие были направлены в токарный и колесный 

цеха для выгрузки моторов и станков. Вторая же группа направлена в 

остальные цеха. 

Сделано: 

1. Колесный цех: выгружено суппортов к колесным станкам 14 штук, 20 

штук суппортов токарно-колесных станков, 6 штук ящиков с частями, 6 

моторов, подъемных талей 15 штук, поставлено на место 9 подъемных талей. 

Все это весом приблизительно около 2000 пудов. 

2. Токарный цех: выгружены и поставлены на места 11 моторов и один 

станок, поставлены на места с пригонкой 9 суппортов к строгальным станкам, 

выгружены и перевезены в цех части от станков и трансмиссии весом 500-600 

пудов. 

3. Сборный цех: выгружено 4 вагона с тяжестями - паровозные дышла, 

золотниковые крышки и другие запасные части, всего весом около 4000 пудов. 
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4. Кузнечный цех: перевешено разного железа и положено на места 820 

пудов, вывезено из цеха 40 штук рессор, собрано в кучи обрубков железа до 

250 пудов, прибрано к месту 50 штук штампов. 

5. Классный цех: убрано к месту букс пульмановских 110 штук, 

перенесено половых досок 85 штук, обшивки 200 шт[ук], рассортированы 

запасные части, перенесены из цеха в товарный цех 1500 оконных рам, 

разгружено и сложено в кладовую кровельного железа 100 пудов. 

6. Товарный цех: рассортирован строевой лес - 4 вагона, собрано около 

товарного цеха обрезков досок около 3000 штук, собрано по путям этого же 

цеха разного железа и чугуна в кучи 1000 пудов, рассортировано железа до 500 

пудов. Выгружено в кладовую около главной конторы - вагоны с 

аккумуляторными ящиками 860 штук по 4 пуда в каждом - 3440 пудов и один 

вагон кислоты. 

Главный заведующий мастерскими». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 42-43. 

 

Воспоминания М.С. Нестерова, члена Оренбургской комсомольской 

организации: 

«Всю нашу практическую деятельность направлял губернский комитет 

Коммунистической партии. 

В июле 1919 года губком партии получил телеграмму о тяжелом 

положении с продовольствием в Петрограде. В городе - колыбели революции 

- голодали дети, женщины, рабочие. Оренбургские коммунисты возглавили 

заготовку хлеба. Подключили к этой работе и комсомольцев. В городе была 

объявлена «Неделя сухаря». 

На заборах появились плакаты, призывавшие к помощи голодавшим 

детям Питера. Молодежь ходила по улицам и дворам, проводила короткие 

митинги. По улице двигалась повозка. Достать ее нам помогли комсомольцы 

3-й пожарной команды. Собранный хлеб доставляли в комсомольский штаб 

при клубе имени К. Маркса. Руководитель драматического кружка Сергей 

Федоров организовал спектакли, пропуском на которые был кусок хлеба. К 

клубу К. Маркса тянулась молодежь с пожертвованиями. Бойцы Красной 

Армии привезли на телеге свой однодневный паек. 

Все собранное девушки-комсомолки сортировали. В подвале клуба К. 

Маркса организовали резку хлеба. Резали день и ночь, у девушек на руках 

образовались кровавые мозоли. Хлеб сушили в пекарнях города. Это дело 

поручили пекарю-комсомольцу Ивану Елисееву. С транспортом снова 

помогли комсомольцы-пожарные. Особенно активно работали на возке хлеба 

Николай Прокудин, Костя Данилов, Николай Подшивалов, Семен Гончаров, а 

на резке хлеба три Марии - Щеголева, Матюшина и Подшивалова - и другие. 

В «Неделю сухаря» собрали 3000 пудов хлеба, который был отправлен в 

Петроград. 
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В августе же провели «Неделю красной молодежи». Организовывали 

митинги, собрания, вовлекали молодежь в ряды РКСМ, создали семь райкомов 

комсомола. Центр первого райкома - клуб им[ени] К. Маркса, второго - дом 

купца Абрюкина, третий - на Аренде, четвертый - в районе щепного базара, 

пятый - на новой стройке, шестой - в Красном городке и седьмой - в 

Форштадте. 

Нашей ячейке была поручена организация райкома в Красном городке, 

в доме Кредитного товарищества. И вот в один из летних дней Николай 

Подшивалов, Николай Прокудин, Константин Данилов, Мария Подшивалова 

и Мария Щеголева отправились в Красный городок, осмотрели здание, 

предназначенное под райком, в помещении не на что было сесть. Мы 

связались с деповскими ребятами, они дали нам доски. Николай Подшивалов 

умел плотничать. В помощь ему дали еще Николая Прокудина. Они сделали 

скамейки, а девушки навели чистоту и создали уют в помещении. 

Всей нашей группой мы ходили на вечеринки в частные дома. В 

перерывах между танцами проводили беседы с молодыми рабочими и 

работницами, рассказывали им о нашей комсомольской организации, о боевых 

делах молодежи. Парни и девушки слушали с интересом. А когда мы 

объявили, что состоится собрание молодежи Красного городка, то собралось 

много народа. Задача, возложенная на нас по организации райкома в Красном 

городке, была выполнена. 

Росла комсомольская организация. И до всего нам было дело. В октябре 

послали 30 молодых оренбуржцев на курсы в полит[ический]отдел 1-й армии 

Туркестанского фронта. После окончания курсов ребята стали 

полит[ическими]работниками Красной Армии. 

Комсомольцы вели работу с учащейся молодежью. Многое надо было 

сделать, чтобы вывести ее из-под мелкобуржуазного влияния бывшей царской 

гимназии и прогимназии. Проводили конференции учащихся с докладами о 

целях и задачах комсомола. Во все школы города направляли представителей 

комсомола. Старый учительский состав, директора школ с большой неохотой 

принимали их. Однако комсомольцы настойчиво проводили свою работу, и 

учащаяся молодежь потянулась к нам. 

Однажды вызывает меня в горком Сергей Федоров (он заведовал 

политпросветотделом) и спрашивает: 

- Когда у тебя в районе перестанут красоваться царские вывески - 

гимназия, прогимназия, и когда будет видно, что это трудовые советские 

школы? 

Я заявил Федорову, что это мы сделаем. В райкоме мы посоветовались 

и дали задание комсомольской ячейке 3-й пожарной части аккуратно, без 

шума снять все старые вывески со зданий гимназий и сдать в горсовет. На их 

месте впервые появились вывески советских трудовых школ. 

Весной 1920 года к Советской России, по выражению В.И. Ленина, 

потянулись две руки империализма, пытаясь задушить молодую Советскую 

республику. С юга шел Врангель, с запада - хорошо оснащенная белопольская 

армия. 
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Губком партии получил телеграмму ЦК о мобилизации коммунистов на 

Западный фронт. В телеграмме о комсомольцах не говорилось ничего. Но мы, 

когда узнали про телеграмму, собрали бюро райкома (тоже сделали и 

остальные шесть райкомов города) и в своем постановлении потребовали 

отправки на Западный фронт и нас. Губком партии поручил отобрать 50 

комсомольцев. Среди них оказались Сергей Федоров, Иван Елисеев, Георгий 

Семенов, Михаил Нестеров, Василий Пахомов, Николай Прокудин, Александр 

Востриков и другие. 

Из первого состава нашего райкома уехали все три члена бюро. Остался 

кандидат в члены бюро Витя Розин. Ему шел тогда шестнадцатый год. Ему я 

вручил печать и все дела райкома. Витю мы крепко предупредили, чтобы он 

не завалил работу, пока мы находимся на фронте. 

…При защите Оренбурга весной 1919 года мы не получили 

обмундирования, были … кто в чем, а тут нам выдали новые гимнастерки, 

брюки, шинели, обувь, черные кожаные фуражки и по мешку сухарей. 

На проводах губком комсомола вручил Красное знамя. Принял его 

Сергей Федоров. Мы поклялись, что, не щадя своих сил и жизни, будем 

защищать Советскую республику. Трудящиеся города тепло проводили нас на 

вокзал. 

Ехали мы на фронт до Москвы две недели. То на станции оказывалась 

разрушенной водонапорная башня, следовала команда: с котелками, ведрами 

набрать воды в паровозный бак; то кончался запас дров для топки паровоза, и 

опять команда: заготовлять дрова. Бывало, паровоз в пути ремонтировали. 

В Москве коммунисты пошли в ЦК партии, а мы, комсомольцы, - в ЦК 

комсомола. Выстроились у здания ЦК, а Сергей Федоров, наш старший (он 

был членом бюро губкома комсомола), пошел доложить о прибытии 

оренбургских комсомольцев на фронт. В ЦК нам заявили, что нас не звали и 

нам надо ехать обратно. Но мы добились своего. Прошли комиссию в ЦК, у 

нас забраковали Василия Пахомова и Петра Кудрина - им еще не было 17 лет. 

Но мы взяли их с собой. Военкомом был назначен Иван Елисеев. 

Оренбургская группа комсомольцев смело шла в бой. За молодую 

Советскую республику пали смертью храбрых наши комсомольцы-

добровольцы Прокудин, Востриков, Здобнов и другие. 

В одном из боев я, будучи политруком роты, был ранен в правую руку 

разрывной пулей. Вот уже 50 лет ношу правый рукав пустой в кармане. После 

госпиталя вернулся в родной город и вновь работал в комсомоле». 

Нестеров М.С. Первые шаги// Юность поколений. Документы, 

материалы и воспоминания об истории организаций ВЛКСМ Оренбургской 

области (1919-1970 гг.). Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 231-

234. 

 

Из материалов газеты «Коммунар» о записи добровольцев в 

кавалерийский отряд Н.Д. Каширина от 15 октября 1920 г.: 

«За несколько дней в кавалерийский отряд т[оварища] Каширина 

записалось более 600 чел[овек]. В губкоме РКП(б), где ведется запись, 
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ежедневно можно видеть большую очередь записывающихся. Большинство 

добровольцев молодежь 19-23 лет. Преобладают казаки и красноармейцы. 

Настроение боевое. Все горят желанием скорее двинуться на фронт». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 54. 

 

Из материалов газеты «Коммунар» о проводах в Оренбурге 

добровольцев на Западный фронт от 23 ноября 1920 г.: 

«Вчера состоялись торжественные проводы на фронт добровольческого 

отряда т[оварища] Каширина в количестве 1300 человек. Прекрасно 

обмундированные, совсем еще молодые каширинцы, в большинстве бывшие 

уже в горячих боях с полчищами Колчака и Дутова, выстроились со 

врученным знаменем при двух оркестрах у здания губкомитета РКП(б). После 

приветственных слов провожающих отряд под звуки духового оркестра 

двинулся на вокзал. Настроение добровольцев - боевое, революционное. Все 

горят желанием скорее встретиться со своим старым героем т[оварищем] Н. 

Кашириным и добить последних врагов пролетариата». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 56-57. 

 

 

Начало культурной революции в Оренбуржье 

 

Из материалов газеты «Коммунар» об открытии выставки картин 

Оренбургского общества любителей художеств от 4 февраля 1919 г.: 

«Недавно открылась выставка картин, организованная Оренбургским 

обществом любителей художеств в целях пропаганды живописи как 

благороднейшего проявления человеческой культуры. 

На выставке насчитывается более двухсот картин работы членов 

названного общества. Наиболее интересными являются пейзажи К. 

Николаева, особенно удачен пейзаж под названием «Весна». На берегу еще не 

растаявшей речки стоят два небольших домика, освещенные золотистыми 

лучами заходящего солнца. Игра света и тени от скользящих по снегу лучей 

очень удалась талантливому художнику. 

Из других его работ можно отметить пейзаж «Первый снег» и 

автопортрет. Интересны также строгие академические работы С. Карпова, 

виртуозно владеющего акварелью. Из прочих работ выделяются фантазии 

Сучко под названием «Кораллы и жемчуг» и его же натюрморты. Много работ 

выставил Мухин, наиболее удачна его акварель «Цветы». Интересны 

новаторские опыты Калмыкова и его же вариации на египетские темы…». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 44-45. 
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Листовка Оренбургского губкома РКП(б), призывающая детей 

овладевать знаниями, учиться коммунизму, от 7 сентября 1919 г.: 

«Дети - юные цветы коммунизма. 

Вы - будущие граждане Советской республики и творцы коммунизма. 

Ваша мать-воспитательница - единая трудовая школа. 

Дети! Сегодня 7 сентября. Сегодня день праздника взрослых и детей, в 

который они должны пройти со знаменами и песнями и подумать о том, как 

помочь Советской власти сделать из всех граждан честных, разумных, 

революционных защитников трудового класса, то есть всех рабочих и 

крестьян - ваших отцов, братьев и сестер. 

Советская власть говорит вам: вы будущие граждане Советской 

республики. Ваша мать и воспитательница - единая трудовая школа. Скоро 

придет ваша очередь встать на путь жизни, на путь честного труда. 

На этот путь вы, дети, должны прийти бодрыми, здоровыми, 

грамотными, просвещенными, с крепкой, закаленной волей. 

Трудовая школа сделает из вас честных, разумных и стойких борцов за 

общую семью трудящихся, рабочих и крестьян. В трудовой школе вы все 

равны, все одинаковы. Такими же будете вы и в жизни. 

Советская власть, строящая трудовую школу, … заботится о вас, дети. 

Советская власть не хочет, чтобы были богатые и бедные, чтобы одни 

трудились, а другие ничего не делали, чтобы одни жирели, а другие умирали 

с голоду, чтобы одни учились, а другие оставались неграмотными. 

Так было раньше, при царе. Так больше не будет при Советской власти. 

Дети! В трудовой школе вы узнаете, почему раньше были такие 

несправедливости. В трудовой школе вы узнаете, что справедливая жизнь 

настанет только тогда, когда не будет ни бедняков, ни богачей, когда все будут 

трудиться, работать. Когда бедняки сольются в одну семью-коммуну и 

победят помещиков, генералов, купцов. Тогда не будет войны, не будет 

кровопролития. А теперь трудящимся, вашим отцам и братьям, приходится 

воевать с врагами за свое и за ваше счастье. 

Дети! Готовьтесь! Скоро придет и ваша очередь работать и строить 

новую жизнь. 

Это говорит вам Советская власть, то есть рабочие и крестьяне, ваши 

отцы и братья. Они говорят вам это с любовью к вам, с надеждой на ваши 

молодые силы. Они отдают вам все силы: строят новую школу, устраивают 

приюты, детские дома и площадки, библиотеки. Они хотят, чтобы вы были 

сыты и создают для вас бесплатные столовые, дают увеличенные пайки. Они 

хотят, чтобы вы учились, собирали молодые силы, росли крепкими, добрыми. 

Дети! Сегодня праздник, в который все честные граждане будут думать 

о вас: хороши ли ваши школы. Все ли сделано для вас, что надо сделать, чтобы 

ваше детство было светлым, разумным и счастливым. Сегодня все трудящиеся 

скажут: дети - залог нашего будущего! Все для детей. И тысячи глаз будут 

смотреть на вас и на ваши знамена. И вы, дети, в этот день окажите всем 

труженикам: «Мы идем сменить вас. Мы продолжим вашу работу. Мы будем 

учиться»…». 
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Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 58-59. 

 

Из материалов газеты «Коммунар» о работе агитпоезда 

«Октябрьская революция» от 21 сентября 1919 г.: 

«…Поезд «Октябрьская революция» в свою четвертую поездку вышел из 

Москвы 31 августа. Главная задача поезда - чтобы Красная Армия знала и 

видела, что центральной власти близки и дороги интересы доблестной армии. 

Момент сейчас необычайно серьезный, решительный. Присутствие на 

фронте представителей центральной власти должно влить бодрость и 

уверенность в защитников рабоче-крестьянской республики. Громадное 

значение поезда, на котором едет глава центральной власти, в том и состоит, 

что не нужно посылать за решением в Москву, почти все решается тут же. 

Едущие в поезде представители разных комиссариатов дают местной 

власти массу практических указаний и тут же проверяют правильность ее 

действий. 

Не меньшая задача поезда - агитационная работа. Работает 

кинематограф, книжный склад. Поездом продано на миллионы рублей 

нужных народу книг, книги попали в самые глухие места. Но не только книги 

попадают туда. 

Тов[арищ] Калинин и едущие с ним инструкторы были во многих 

деревнях по пути и живым словом разъясняют крестьянству, что такое 

Советская власть… 

Всего крупных остановок за время пути в Оренбург поезд сделал 12... 

Тов[арищ] Калинин не оставляет подаваемых ему просьб без внимания, он тут 

же дает то или иное решение…». 

М.И. Калинин в Оренбуржье: Документы и материалы / под общ. ред. 

М.В. Кабанова; сост. П.К. Десятерик, Я.К. Жуков. Оренбург: Оренбургское 

кн. изд-во, 1960. С. 74-76. 

 

Из материалов газеты«Коммунар» об организации Оренбургского 

кружка пролетарских писателей от 2 января 1920 г.: 

«2 января состоялось организационное собрание местных литературных 

деятелей, на котором положено начало существованию Оренбургского кружка 

пролетарских писателей. 

В какие конечные формы выльется эта организация и какова будет ее 

деятельность - покажет ближайшее будущее. На этом собрании из числа 

присутствующих была выделена комиссия из трех лиц для выработки плана 

работы кружка. В состав комиссии вошли т[оварищи] Батрак, Васильев, 

Постников. 

Приветствуя это культурное начинание, будем надеяться, что 

Оренбургский кружок пролетарских писателей найдет правильные пути своей 

будущей культурной деятельности. 
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На 6 января назначено следующее собрание кружка, где будет 

утвержден план работы и выслушаны доклады о пролет[арской] культ[ур]е. 

Всем лицам, желающим принять участие в литературной работе 

организовавшегося кружка, вход на собрание свободный». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 46. 

 

Из материалов газеты «Коммунар» об открытии музыкальных школ 

в Оренбурге от 11 января 1920 г.: 

«B Оренбурге открыты три музыкальные школы: две школы 

музыкальной грамоты и одна школа музыки II ступени. 

В школы подано 905 прошений, принято же по испытанию 611 человек. 

Большую часть учащихся школ составляют служащие правительственных и 

общественных учреждений и их дети, затем следуют школьные работники, 

красноармейцы и военнослужащие, члены Коммунистического Союза 

молодежи, рабочие и т.д.».  

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 47. 

 

Из материалов газеты «Красная молодежь» о проведении «Недели 

красной молодежи» в Оренбургской губернии от 10 марта 1920 г.: 

«Гор[од] Оренбург. В течение недели поставлено драматическими 

труппами при районных организациях РКСМ спектаклей 8, приглашенными 

труппами - 2. Кинематографы демонстрировали картины 5 вечеров. Концертов 

поставлено силами РКСМ 8, приглашенными силами - 2. Проведено митингов 

в кинематографах и театрах 12. В районных клубах - 10, на фабриках и 

предприятиях - 4. Устраивалось манифестаций 1. Для проведения недели 

мобилизовывалось для агитационной работы 15 членов РКСМ, для 

технической работы - 120 членов РКСМ. 

В течение недели в шести районах РКСМ Оренбургской организации 

вступило новых членов 510 человек. 

Васильевский район. В селе Васильевка проведено концертов-митингов 

1, спектаклей 1. Записалось новых членов 16 человек. В Воскресенском хуторе 

устроено митингов 1. Записалось 22 чел[овека]. В Ивановке устроено 

митингов 1. Вступило членов 9 человек. В селе Дмитровке проведено 

концертов-митингов 1. Записалось новых членов 4 человека. 

Петровский район. В селе Петровка проведено спектаклей-митингов 1, 

митингов 1, вечеров 1. Новых членов вступило 17 человек. В Андреевке 

поставлено спектаклей 3, устроено митингов 2, вечеров 1. Записалось новых 

членов 11 человек. 

Воздвиженский район. В селе Воздвиженке устроено митингов 1. 

Записалось новых членов 4 человека. В селе Желтое устроено митингов 1. 

Записалось новых членов 12 человек. В станице Черкасской устроено 

митингов 1, записалось 7 человек. 
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Софиевский район. В селе Алексеевке проведено митингов-спектаклей 

2. Записалось новых членов 9 человек. 

Шарлыкский район. В селе Михайловке (Шарлык) устроено митингов 4. 

Записалось новых членов 40 человек. 

Краснохолмский район. В станице Краснохолмской проведено 

спектаклей-митингов 1. Вступило новых членов 20 человек. В станице 

Подстепенской устроено митингов 1. Записалось - 18 человек. В станице 

Кардаиловской устроено спектаклей-митингов 1. Вступило новых членов 5 

человек. В станице Городищенской устроено митингов 2. Записалось новых 

членов 10 человек. 

Оренбургский район. В станице Сакмарской устроено митингов 1. 

Записалось новых членов 6 человек. В станице Нежинской устроено митингов 

1. Вступило 20 человек. В Верхней Павловке устроено митингов 1, записалось 

новых членов 4 человека. 

Ивановский район. В селе Ивановском устроено митингов 2. Записалось 

новых членов 3 человека. В Преображенке устроено митингов 1. Вступило - 

14 человек. В Каликино устроено митингов 1, записалось - 13 человек. В селе 

Георгиевке устроено митингов 3, записалось - 22 человека. 

Покровский район. В станице Переволоцкой устроено митингов 1, 

вступило - 20 человек. 

Кувандыкский район. На станции Кувандык Орской железной дороги 

устроено митингов 2, записалось - 40 человек. 

Всего вступило новых членов согласно настоящему отчету в течение 

«Недели красной молодежи» - 856 человек». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 34-35. 

 

Постановление II-го Оренбургского губернского съезда Советов по 

народному образованию от 22 апреля 1920 г.: 

«Октябрьская революция поставила перед рабочими и крестьянами ряд 

задач громадной важности: 

1. Захват государственной власти и борьбу с контрреволюцией; 

2. Борьбу с экономической разрухой; 

3. Создание социалистического государства, создание новых 

общественных и культурных форм. 

Если первая задача почти выполнена, если вторая находится на пути к 

своему разрешению, то к выполнению третьей делаются только первые шаги. 

Выполнение последней задачи, от которой зависит существование республики 

рабочих и крестьян, требует высокого культурного и широкого развития 

политического сознания. 

…II[-ой] Оренбургский губернский съезд Советов, одобряя 

предшествующую работу и намеченные планы отдела, постановляет: 

1. Дело народного просвещения выдвигается на первый план. 
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2. Лозунгом нового губисполкома должен быть лозунг «Все для 

просвещения!» 

3. Фронт борьбы с народной темнотой объявляется боевым и самым 

серьезным, на который нужно бросить все силы как материальные, так и 

духовные. 

4. Все организации, военные и гражданские, должны обращаться с 

культурно-просветительными учреждениями с сугубой осторожностью, а не 

разрушать их. 

5. Прод[овольственные]органы и прочие учреждения должны 

удовлетворять нужды отдела в первую очередь. 

…Только при соблюдении указанных условий возможно будет 

выполнить те культурные задачи, которые поставлены революцией перед 

рабочими и крестьянами России». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 19-20. 

 

Из материалов газеты «Коммунар» об открытии памятника 

красноармейцам, погибшим при обороне Оренбурга в 1919 г. (от 5 мая 1920 

г.): 

«1 мая на 18[-ом] разъезде состоялось открытие памятника павшим 

красноармейцам, похороненным в 1919 году во время защиты Оренбурга. 

Памятник сооружен силами первого ремонтного головного отряда. 

Товарищи ремонтники вложили много любви, дабы увековечить память 

павших героев. 

Под троекратный пушечный салют опала красная завеса с памятника. 

Были произнесены речи т[оварища] Коростелевым А. и представителем 

головного ремонтного отряда. Присутствовало много окрестных крестьян». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 48. 

 

Приказ Оренбургского губисполкома о ликвидации неграмотности 

среди населения губернии в связи с изданием декрета Совета Народных 

Комиссаров от 26 декабря 1919 г. (15 июня 1920 г.): 

«1. Занятия в школах грамоты начать во всех существующих школах I и 

II ступени, клубах и народных домах города Оренбурга с 1 июля сего года. 

2. Все школьные и внешкольные работники, лица с учительской 

подготовкой и с образованием не ниже четырех классов гимназии, занятые в 

советских учреждениях, считаются мобилизованными и привлекаются в 

качестве школьных работников по ликвидации неграмотности. 

3. Фабрично-заводскими комитетами и предприятиями со дня издания 

настоящего приказа закончить подготовительные работы к 1 июля и с того же 

числа начать обучение грамоте на местах. 

4. Все школьные советы должны открыть запись неграмотных со дня 

объявления настоящего приказа в своих школах. 
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5. Граждане от 14 до 50 лет должны обязательно записаться в школы 

грамоты, ближайшие по месту своего квартирования, не позднее 1 июля. 

6. За неаккуратное посещение школы без уважительных причин 

учащиеся подлежат наказанию, как-то: лишению продовольственного пайка, 

штрафу в размере дневного заработка за каждый случай непосещения школы, 

а за ряд последовательных уклонений от занятий - отправке на 

принудительные работы сроком на две недели. 

Примечания. 

1. Служащие, занятые в советских учреждениях и предприятиях, 

принимаются в школы по окончании занятий в своих учреждениях. 

2. Граждане, уклонившиеся от регистрации, будут подвергаться штрафу 

до 5 тысяч рублей. 

Председатель губисполкома Н. Каширин 

Заведующий губоно Г. Косилов 

Заведующий внешкольным подотделом Климов 

Заведующий [отделом] по ликвидации безграмотности 

Секретарь». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 20-21. 

 

Из материалов газеты «Коммунар» о театральном представлении 

на площади Оренбурга от 26 июня 1920 г.: 

«20 июня, в последний день недели Западного фронта, на форштадтской 

площади состоялось массовое действие по пьесе «Там, где смерть». 

Действие собрало пятитысячную толпу зрителей, которые в своих 

переживаниях настолько сливались с действующими массами, что часто 

казалась лишней легкая изгородь, отделяющая зрителей от актеров... 

Массовые сцены привлекали наибольшее внимание зрителей. Здесь 

участвовала масса войск и граждане (более тысячи человек). В их игре уже 

сказывалось коллективное творчество, непосредственная импровизация и 

другие элементы будущего пролетарского театра. 

Перед действием был устроен митинг, на котором ораторы призывали 

всех на борьбу с белой Польшей. [Действие] закончилось пением 

«Интернационала» и рядом летучихмитингов. Тут же была открыта запись на 

Западный фронт, давшая 14 добровольцев, собрано деньгами 12 тысяч 

рублей». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 48-49. 

 

Постановление Оренбургского губисполкома об учете и охране 

художественных ценностей от 23 июля 1920 г.: 

«Со дня опубликования настоящего постановления все художественные 

ценности, как-то: картины, гравюры, фарфор, бронза, художественная мебель 

и предметы религиозной старины, редкие библиотеки, находящиеся в 

пределах города Оренбурга и губернии как в частных руках, так и в 
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учреждениях, принимаются на учет и охрану секцией музеев и охраны 

памятников старины и искусства при губернском отделе народного 

образования. 

Никто из граждан и учреждений не имеет права без разрешения секции 

получать, продавать и перевозить вышеупомянутые ценности. Все лица и 

учреждения, имеющиетаковые ценности, обязаны в двухнедельный срок со 

дня опубликования настоящего постановления, представить секции музеев и 

охраны памятников старины и искусства при губернском отделе народного 

образования самые точные сведения в письменном виде за подписью 

начальника учреждения. 

Жилищному, реквизиционному отделам, трамоту, чрезвычайной 

комиссии предлагается все реквизированные и конфискованные 

художественно-исторические ценности передать непосредственно секции 

музеев и охраны памятников старины и искусства при губотнаробе. Последней 

предоставляется право осмотра всех складов, магазинов, учреждений и 

частных квартир и взятия на учет и охрану художественно-исторических 

ценностей. 

Лица, виновные в нарушении настоящего постановления, предаются 

суду. Адрес секции музеев: Перовская 49 (бывшее офицерское собрание). 

Председатель губисполкома Н. Каширин 

Заведующий губоно Г. Косилов 

Заведующий секцией музеев и охраны памятников старины и 

искусства…». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 49-50. 

 

Из материалов газеты «Коммунар» о работе агитпоезда от 6 

августа 1920 г.: 

«В июне учполитом станции Оренбург был отправлен в сторону 

Бузулука агитпоезд для работ по линии, где в силу оторванности масс от 

города не могла быть развита широко культурно-просветительная работа. 

Поезд был снабжен всем необходимым: театральной труппой, оркестром, 

кинематографом, агитаторами, лекторами, библиотекой и т.д. Во время 

стоянок на станциях между Оренбургом и Новосергиевкой поездом было 

поставлено: спектаклей - 25, митингов - 20, концертов - 2, лекций - 2, 

собеседований - 1, субботников - 1. Митинги, спектакли и концерты привлекли 

не только железнодорожных служащих, но и громадное количество соседних 

со станциями деревень. Крестьяне наперебой просили побывать у них в 

деревнях, устроить митинги и спектакли, и это желание крестьян агитпоездом 

удовлетворялось. 

Настроение железнодорожных служащих и крестьян бодрое. Все 

уверены в победе Советской власти над международными разбойниками. Все 

стремятся помочь Республике, кто чем может. Есть, конечно, кулачество, 

которое до сих пор никак не может расстаться со своей буржуазно-

эксплуататорской идеологией и стремлением дискредитировать Советскую 
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власть. Так, когда агитпоездом был поставлен митинг и спектакль в станице 

Переволоцкой, то во время речи оратора, коснувшегося прятания хлеба 

кулачеством, часть кулаков не захотела слушать речь и покинула собрание. 

Трудовые крестьяне мало обращают внимания на эту гниль и с 

громадным сознанием поддерживают продовольственную политику 

Советской власти. Крестьянство и рабочие массы железнодорожников просят 

присылать такие перекидные агитпросветы. Особенно интересуют крестьян 

концерты и митинги с участием оркестра». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 35-36. 
 

Из материалов газеты «Коммунар» о работе красного 

агитационного автомобиля от 16 сентября 1920 г.: 

«Созданный губкомом РКП(б) агитационный автомобиль был в станице 

Краснохолмской. Работникам красного автомобиля пришлось участвовать в 

работе районного съезда Советов. Был организован концерт, прошедший с 

большим успехом. Вечером состоялся многолюдный митинг, после которого 

вынесена резолюция о поддержке Советской власти... 

Всего в Кардаиловской станице проведено митингов - 1, объединенных 

заседаний - 2, концертов - 1 и заседаний работников красного автомобиля -1. 

В станице Краснохолмской был устроен митинг. Выступили, кроме 

агитаторов красного автомобиля, представители губпродкома, земельного 

отдела, [отдела] женщин-работниц и РКСМ. Принимались также жалобы и 

заявления от граждан на местные органы. Здесь же на автомобиле был 

организован концерт. 

В станице Нижне-Озерной местная ячейка состоит из 24 человек. На 

объединенном заседании отделов, созванных работниками красного 

автомобиля, выяснилось, [что] посевная площадь равна 28286 десятинам. 

Созданная комиссия по проведению «недели крестьянина» в первую очередь 

решила обслуживать семьи красноармейцев».  

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 36. 

 

Выписка из протокола № 42 заседания Президиума ВЦИК о 

награждении Почетным революционным Знаменем рабочих Оренбурга от 

8 октября 1920 г.: 

«Слушали: О награждении Почетным Революционным Знаменем 

рабочих города Оренбурга. 

Постановили: Ходатайство Главнокомандующего всеми вооруженными 

силами Республики удовлетворить, рабочих города Оренбурга за их боевую 

деятельность, героизм и боевые подвиги, проявленные при защите города 

Оренбурга во время наступления Колчака, наградить почетным 

Революционным Знаменем». 
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М.И. Калинин в Оренбуржье: Документы и материалы / под общ. ред. 

М.В. Кабанова; сост. П.К. Десятерик, Я.К. Жуков. Оренбург: Оренбургское 

кн. изд-во, 1960. С. 118-119. 

 

Из материалов газеты «Коммунар» о симфоническом концерте в 

Оренбурге от 23 декабря 1920 г.: 

«Симфонический концерт, данный 16 декабря 1920 года в [кинотеатре] 

«Апполо» совместно с полит[ическим]управлением Кирреспублики и 

подотделом искусства губернского отдела народного образования, 

посвященный произведениям М. Глинки, оставил отрадное впечатление. 

Побольше бы таких выдержанных концертов с лекцией в начале и с 

объяснением исполняемых произведений, и тогда можно будет сказать, что 

оренбургские учреждения искусства стали на правильный путь политической 

и культурно-просветительной работы среди масс посредством искусства». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 50. 

 

Из доклада Оренбургского губоно III-ему губернскому съезду Советов 

о состоянии культурного строительства в губернии в период 1918-1920 гг. 

(26 февраля 1921 г.): 

«…Если в 1919 году подотдел единой школы питал надежды 

революционным темпом построить трудовую школу, то в 1920 году и в центре, 

и на местах осознали, пришли к заключению, что декрет о трудовой школе 

является идеалом[,] достижение которого возможно после многолетней 

опытной работы по изысканию методов, форм и приемов преподавания. 

Двухлетние изыскания в этой области дали еще очень мало осязательных 

результатов и часто выливались в уродливую форму. Но стремиться к 

трудовой школе … нужно, и работа в этом направлении ведется. Старая 

схоластическая мертвая школа разрушена. 

Инициатива, самодеятельность учащихся пробуждена, усилено 

эстетическое воспитание, введено, хотя неполное, самообслуживание, кое-где, 

несмотря на все трудности, организуются мастерские, отношения между 

учащимися и учителями улучшились. 

В школах II ступени жизнь и работа еще не наладилась, они по-

прежнему стоят еще на распутье, переживают кризис. Материальные условия 

школьной работы нисколько не улучшились, а еще ухудшились, так как в 

1919/20 учебном году жили еще незначительными старыми запасами. 

Школьные здания, занятые под лазареты и военные учреждения, не только не 

освобождены, а занимаются еще новые здания. 

Занятия в городе и во многих селах уездов ведутся в 2-3 смены, при 

таких условиях думать о кружковых и клубных занятиях, являющихся 

основным подходом к трудовой школе, не приходится. Топливом школы как в 

городе, так и в большинстве районов снабжены далеко не в достаточной 

степени, и нет никакой гарантии того, что многие школы в феврале и марте 

месяцах [не] закроются. 
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Обувью и одеждой школьники совсем не снабжались. Питание в школах 

никак не может наладиться. В начале учебного года городской отдел питания 

предлагал устроить детские столовые, которые обслуживали бы и 

школьников, но провести это не смог, и школьные завтраки выражаются в 

выдаче хлеба, значительно хуже прошлого года. Не лучше [дело] обстоит и в 

уездах. Количество старых школьных работников сильно тает, они уходят, 

отзываются в большом числе на политическую, советскую, 

продовольственную, статистическую работу или другие отрасли 

просвещенской работы. А пополнение поступает в очень мизерных размерах. 

Летом были организованы краткосрочные курсы в Шарлыке, Исаеве и Орске, 

давшие не более 100 учителей. 

Постоянными поставщиками являются пока только Оренбургские 

трехгодичные педагогические курсы. Институт народного образования и 

Исаевские трехгодичные курсы выпусков еще не дали. Из оканчивающих 

школы II ступени в учителя никто не идет ввиду их материальной 

необеспеченности. 

Чтобы выйти из такого положения, когда количество школ с каждым 

годом сильно увеличивается, а количество учителей в не меньшей пропорции 

уменьшается, школьный подотдел совместно с союзом работников 

просвещения предлагает открыть в 1921 году краткосрочные курсы по 

подготовке революционного учительства в Оренбурге, Орске, Покровке, 

Шарлыке, Исаеве, Петровском, Темире и Кустанае. Но сильнее всего, 

особенно в деревнях, на школьной работе отражается отсутствие учебников, 

учебных пособий и письменных принадлежностей. Нельзя говорить о 

трудовой школе, когда на школу приходится 2-3 карандаша, на 10-15 учеников 

- 1 перо. 

Несмотря на тяжелые материальные условия, количество школ сильно 

растет. В настоящее время в губернии приблизительно числится 1446 школ I 

ступени и 30 школ II ступени с 150500 учащимися. Но еще большое 

количество детей и не имеющих возможности по тем или иным причинам 

посещать трудовую школу, остается за бортом, неграмотным. Таких 

подростков по губернии насчитывается около 200 тысяч. На долю школьного 

подотдела падает обязанность сделать их грамотными, ввести всеобщее 

обязательное обучение подростков в особого типа дополнительных школах с 

двухлетним курсом, придавая им характер передвижных для обслуживания 

мелких хуторов. В 1921 году предполагается открыть таких школ 240. Чтобы 

ускорить работу по изысканию методов и путей осуществления [идей] 

трудовой школы, школьный подотдел поставил себе задачей организацию 

опытно-показательных школ, по крайней мере по одной в уезде. В настоящее 

время имеется только одна опытно-показательная школа в Воздвиженском 

совхозе Оренбургского уезда и одна организуется в Орске. 

Вторым, после опытно-показательных школ, застрельщиком трудовой 

школы, безусловно, является летняя школа, где занятия ведутся не в душной 

коробке - классе, а в поле, лесу и на огороде, путем опытов, наблюдения и 

изучения природы; сбора коллекций, гербариев, лекарственных растений и 
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других материалов для зимней работы; разведения и обработки школьных 

садов и огородов. Школьный подотдел приложит все усилия к тому, чтобы 

текущим летом летние школы были организованы в возможно большем 

количестве и рассчитывает на успех, если зем[ельные] отделы окажут в этом 

направлении должное содействие, и население пойдет навстречу. 

Затем подотделом единой школы уделено большое внимание 

физическому воспитанию учащихся. В городе уже имеется до 25 учителей и 

инструкторов по физическому развитию; предполагается в феврале или марте 

открыть курсы [подготовки учителей] по физическому воспитанию для 

уездов. Лишь твердое сознание, что школа является одним из самых мощных 

орудий социалистического строительства и укрепления господства 

трудящихся, а отсюда предоставление ей в достаточном количестве 

материальных средств подвинет вперед строительство трудовой школы. 

...Империалистическая и гражданская войны создали массу 

беспризорных детей, детей-сирот, детей, физически и нравственно 

дефективных [малолетние преступники, спекулянты, проститутки и т.д.], и их 

прежде всего должно позаботиться государство в лице подотдела охраны 

детства. В подотделе охраны детства работают в настоящее время секции: 

1) детских домов и колоний школьного и дошкольного возраста; 2) 

детских домов для дефективных детей; 3) комиссия по делам о 

несовершеннолетних,штаб последней находится пока при отделе юстиции; 4) 

секция опеки на дому. 

Во всех детских учреждениях положено в основу трудовое начало, где 

возможно, проводится самообслуживание и самоуправление. Дети 

нормальных детских домов посещают школу наравне с детьми граждан. Для 

дефективных детей организована школа при [детском] доме. Для детей 

детских домов организована музыкальная школа I ступени. Культурно-

просветительная работа выражается в клубной работе, постановке спектаклей, 

концертов. В детские дома принимаются почти исключительно сироты от 

трехлетнего возраста, они остаются в них до шестнадцатилетнего возраста, к 

каковому возрасту ребенок должен пройти общее образование не ниже 

[школы] I ступени и изучить какую-нибудь профессию. Помимо основной 

профессии в [детских] домах ведутся трудовые процессы: переплет книг, 

плетение корзин, рукоделие. 6 февраля 1921 года состоялся первый выпуск 

подростков в количестве 54 человек: 33 мальчика и 21 девочка, из них 21 

человек отправлен на курсы по подготовке воспитательниц; 25 человек - на 

железнодорожные курсы и 8 человек - в сельскохозяйственную школу. Рост 

детских домов выражается по годам в следующем виде: 
 

Годы В Оренбурге В уездах Итого по губернии 
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1918 

1919 

1920 

1921 

6 

16 

24 

29 

400 

854 

1230 

1460 

41 

120 

287 

315 

4 

8 

70 

- 

115 

270 

2544 

- 

10 

25 

350 

- 

10 

24 

94 

- 

515 

1124 

3774 

- 

51 

145 

637 

- 

 

Хотя секция по ликвидации неграмотности и организовалась 1 июня 

1920 года, но, ввиду отсутствия работников (одно время в секции был один 

временно заведующий, исполняющий должность и секретаря, и курьера), 

работа в первый период шла слабо и выразилась в выработке общего плана, 

учете неграмотных и ликвидаторов, отпечатании карточек для учащихся, 

программ и плана занятий. Были открыты школы в составе 26 групп, но многие 

из них распались; были открыты курсы для инструкторов, но роно кандидатов 

не прислал и на курсах училось только 12 человек, по преимуществу военных. 

Лишь к концу декабря [проф]союз просвещения выделил председателя 

губернской чрезвычайной комиссии по ликвидации неграмотности и своих 

представителей прислали губпрофсовет, губкомпарт и всеобуч, и работа 

пошла более энергично. В декабре комиссия распределила по 15-25 пудов 

керосина на район все учебные пособия и письменные принадлежности, 

добилась переиздания букваря Смушкова в количестве 15 тысяч экземпляров 

и добилась тылового пайка для ликвидаторов, выяснила ход работы по 

губернии. Школ по ликвидации неграмотности на 1 января [1921 года] 

числится: в городе Оренбурге - 28 (58 групп) при 979 учащихся, в Орском 

районе - 90 при 1830 учащихся, Темирском - 15, Актюбинском - 25, Илецком 

- 26, Покровском – 80 при 485 учащихся, Краснохолмском – 15 при 1200 

учащихся, Петровском - 12 при 450 учащихся, Исаевском - 30, Шарлыкском - 

300 с 6000 учащихся, Иргизском - 4, Кустанайском - 80, Оренбургском - 74, 

Адамовском - 30 русских и 170 киргизских. Всего в губернии 979 школ. 

Учитывая опыт предыдущей работы по ликвидации безграмотности, 

комиссия пришла к убеждению, что при огромном недостатке работников и 

материальных ресурсов, в тяжелых экономических условиях населения 

задаваться широкими целями и создавать бутафорский план, значит терпеть 

еще раз неудачу. Поэтому в плане работ на 1921 год выдвигается ударность: в 

первую очередь вести работу среди членов производственных союзов, в 

деревнях опорной базой должны быть совхозы, колхозы, коммуны, артели и 

прочие сельскохозяйственные объединения, что касается неорганизованного 

населения, то в пределах возможности [необходимо] привлекать к обучению 

[людей] молодого возраста. 
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При распределении материальных ресурсов [необходимо] 

придерживаться первоочередности в снабжении производственных союзов. 

Комиссии предстоит: 1) созвать летом губернскую конференцию; 2) закончить 

учет неграмотных; 3) поставить на твердую ногу агитацию через газету, 

собрания по предприятиям, театр, выставки и экскурсии; 4) добиться льгот для 

обучающихся и обучаемых; 5) организовать весной краткосрочные 

педагогические курсы на 50-60 человек с выделением на последних 

инструкторов; 6) усилить связь с местами; 7) поручить кружку пролетарских 

писателей составить «чтец-декламатор» - книгу после букваря и издать ее; 8) 

усилить связь с массами. 

…С переходом Советской России на борьбу с хозяйственной разрухой 

профессионально-техническое образование приобретает очень важное 

значение, особенно в Оренбургско-Тургайском крае, изобилующем сырьем и 

оторванном от промышленных центров, поэтому оно становится в ударную 

часть просвещенской работы. Губпрофобр организовался в апреле 1920 года и 

к концу года имеет секции: 1) рабочего образования, 2) технических учебных 

заведений, 3) промышленно-экономического образования, 4) 

сельскохозяйственного образования, 5) художественно-промышленного 

образования. Работа губпрофобра ведется в тесном сотрудничестве с 

губпрофсоветом и производственными союзами как в направлении 

подготовки квалифицированных рабочих, так и работников высшей 

квалификации. Существовавший в Оренбурге техникум был реорганизован в 

высший ударный техникум с механическим и строительным отделениями, 

были проведены курсы ручного ткачества, горно-разведочные и 

строительные. В настоящее время функционируют курсы: по секции рабочего 

образования - 1) деревообделочные, 2) мукомольные, 3) кожевенные, 4) 

почтово-телеграфные, 5) рабкрин, 6) библиотечные, 7) аптекарских 

работников, 8) механико-технических; по секции технических учебных 

заведений - профтехническая школа; по секции сельскохозяйственного 

образования - 1) сельскохозяйственная школа, 2) ветеринарная школа; по 

секции промышленно-экономического образования - 1) промышленно-

экономическая школа, 2) финансово-счетные курсы, 3) курсы секретарей и 

делопроизводителей. Секция художественно-промышленного образования 

подготовила открытию художественно-промышленную школу-мастерскую 

керамико-майоликового и фарфорового производства. 

Готовятся к открытию краткосрочные курсы: 1) электротехнические, 2) 

парикмахерские, 3) водопроводно-канализационные, 4) мыловаренные, 5) 

автомобильные, 6) радио, 7) слесарей, 8) токарей, 9) котельщиков, 10) 

надсмотрщиков-телеграфистов, 11) сапожно-башмачные, 12) 

гидротехнические, 13) химических процессов, 14) спиртовые, 15) статистиков, 

16) коммунального питания, 17) дорожно-строительные, а также 

художественно-промышленная школа с шестью отделениями, школа 

полиграфического производства, рабочий факультет при техникуме, 

шестигодичный вечерний техникум и сельскохозяйственный техникум. Для 

открытия некоторых курсов подготовительная работа уже окончилась. При 
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общей поддержке губпрофобр разовьет работу широко и даст большое 

количество квалифицированных рабочих, в которых так нуждается 

промышленность. 

…Работа среди татар велась подотделом национальных меньшинств при 

тех же общих условиях, что и среди русского населения. Особенностью 

является лишь то, что не везде проведено совместное обучение, и в некоторых 

местах население настойчиво требует (опираясь на отношение муфтия 

Оренбургского духовного собрания, подкрепленное туманным разъяснением 

Наркомнаца) возвращения помещений бывших при мечетях мектебов для 

обучения вероучению. Среди татар замечается особенно сильный рост 

просветительных учреждений, может быть, отчасти за счет их качества. Всего 

в губернии татарских школ I ступени - 141, II ступени - 8; 1 школа-коммуна, 

учащихся в них 18200, учителей 467, детских садов – 22; детских домов – 4; 

библиотек - 55, клубов и народных домов - 20; Восточный институт народного 

образования и трехгодичные педагогические курсы, Восточный театр и 

музыкальная школа. Были проведены краткосрочные курсы по подготовке 

дошкольных работников. Особенно острая нужда чувствуется в татарской 

типографии. С присоединением Тургайской области, преобладающим 

населением которой являются киргизы, для организации и руководства 

работой по просвещению их был организован Киргизский подотдел. Ввиду 

ничтожного количества культурных сил в Киргизии подотдел переживает до 

сих пор организационный период, завязывал связь с местами и составлял 

сметы. 

Киргизское население почти сплошь неграмотно, царское правительство 

открывало очень мало школ, но и в тех проводило политику руссификаторства 

и угнетения. Органы просвещения должны устремить свое внимание на 

киргизов, двинуть туда культурные силы. Однако этого мало. В результате 

гражданской войны существовавшее незначительное количество 

просветительных учреждений разрушено, поэтому экономическим 

организациям необходимо немедленно приступить к постройке и 

оборудованию курсов. Кроме того, необходимо организовать издательство на 

киргизском языке, так как книг совершенно нет. 

Без наличности этих двух данных невозможна просветительная работа. 

Киргизский подотдел предлагает открыть в 1921 году ряд показательных 

просветительных учреждений. 

Заведующий губернским отделом народного образования 

Секретарь». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 22-29. 

 

Грамота, полученная оренбургскими рабочими от ВЦИК, за оборону 

Оренбурга в 1919 г. (от 12 июня 1921 г.): 

«С отходом наших войск весной 1919 г., когда Колчак, 

воспользовавшись нашим временным ослаблением на Восточном фронте, 

перешел в наступление, создалась угроза захвата им гор[ода] Оренбурга, так 
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еще недавно освобожденного от ига белогвардейцев. Наша армия принуждена 

была в то время снять часть своих сил с этого участка и перебросить ее на 

другие участки, не оставив, таким образом, необходимой для обороны 

Оренбурга силы. 

В эту трудную для Советской Республики минуту рабочие Оренбурга 

единодушно взялись за оружие и выступили на защиту завоеванной их же 

кровью свободы. 

Выставив свои полки, рабочие свыше месяца защищали Оренбург, 

отстраняя попытки врага захватить город. Когда же наши красные войска, 

пополнив свои ряды, перешли в наступление, вооруженные оренбургские 

рабочие также перешли в наступление, и при их мужественном участии нам 

удалось разгромить южную армию Колчака и открыть себе путь в Туркестан. 

Рабочие гор[ода] Оренбурга своей боевой деятельностью принесли 

громадную пользу Республике, а потому за их героизм и боевые подвиги, 

проявленные при защите гор[ода] Оренбурга во время наступления Колчака, 

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет награждает 

оренбургских рабочих Почетным Революционным Знаменем. 

Председатель ВЦИК М. Калинин» 

М.И. Калинин в Оренбуржье: Документы и материалы / под общ. ред. 

М.В. Кабанова; сост. П.К. Десятерик, Я.К. Жуков. Оренбург: Оренбургское 

кн. изд-во, 1960. С. 119-120. 
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Глава 2. Оренбургская губерния в период восстановления 

(1921-1928 гг.) 
 

 

Административно-территориальный эксперимент 

 

Из протокола № 8 Оренбургского губисполкома от 3 июня 1921 г.: 

«Принимая во внимание, что Оренбургская губерния в связи с 

выделением из нее больших областей в Башреспублику и Челябинскую 

губ[ернию] располагает в настоящее время слишком малой территорией, что 

она по экономическим соображениям в громадной степени зависит от 

Кирреспублики и искони тяготеет к ней, а также учитывая, что по 

государственным соображениям Оренбург с испытанными революционными 

рабочими является несомненным необходимым пролетарским и культурным 

центром для Кирреспублики Оренбургский губисполком постановил: 

1) признать слияние Оренбургской губернии с Кирреспубликой мерой 

вполне целесообразной и отвечающей местным условиям края; 

2) слияние произвести по возможности срочно, чтобы использовать 

текущий летний заготовительный период экономическими организациями; 

3) для выработки положения о порядке слияния губернии с 

Кирреспубликой уполномочить от Губисполкома Комиссию в составе 

т[оварищей] Мартынова, Г. Коростелева и Чистосердова, совместно с 

представителями Кирреспублики, обязав ее в двухдневный срок разработать 

положение о слиянии и внести его на утверждение Губисполкома…».· 

Сафонов Д.А. История Оренбургского края. Экспериментальное 

учебное пособие. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2006. С. 254. 

 

Правительственное сообщение о перенесении центра КССР в городе 

Ак-Мечеть (Перовск) от 11 февраля 1925 г.: 

«Вопрос о центре КССР стоял перед правительством со дня основания 

республики. Временно выбранный центром г[ород] Оренбург не отвечал 

этому назначению как центр лишь северо-западной Киргизии и только той ее 

части, которая населена почти исключительно русскими. От районов с 

основной массой киргизского населения Оренбург удален на значительное 

расстояние (сотни и тысячи верст). Эти расстояния и бездорожье по временам 

(в период разлива рек и т.п.) делали Оренбург почти совершенно оторванным 

от коренных районов Киргизии. Со времени национального размежевания 

Ср[едней] Азии, в связи с присоединением к КССР киргизских районов из 

быв[шей] Туркреспублики и завершение государственного объединения 

КССР. Оренбург совершенно перестал удовлетворять назначению центра. 

Находясь в нем[,] киргизское правительство было лишено возможности 

близко руководить советской работой среди широких масс трудового 

киргизского народа и непосредственно вести основные районы Киргизии по 

пути хозяйственного и культурного возрождения. Исходя из этих 
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соображений Президиум Киргизского Центрального Исполнительного 

комитета Советов Постановлением от 9 февраля признал необходимым 

перенести центр КССР из г[орода] Оренбурга в г[ород] Ак-Мечеть (Перовск) 

Сыр-Дарьинской губ[ернии]. Совнаркому КССР поручено практическое 

проведение этого постановления в жизнь. 

Зам[еститель] председателя КЦИКа Байсалыков 

Секретарь КЦИКа Исаев». 

Советская степь. 1925. 11 февраля. 

 

 

Общественно-политическое пространство региона 

 

Из отчета губкома комсомола Центральному Комитету РКСМ о 

работе в период с 1 февраля по 1 апреля 1921 г. (от 12 апреля 1921 г.): 

«…За указанный период работы губкома главное внимание уделялось на 

поднятие производительности труда и восстановление разрушенного 

хозяйства и, в частности, проведение посевной кампании. С этой целью 

губкомол предпринимает ряд мер, например: ведется усиленная агитация на 

заводах и фабриках как среди взрослых рабочих, так и среди молодежи, 

устраиваются собрания, митинги, где разъясняется важность поднятия 

производительности труда и восстановления хозяйства. 

Наряду с этим ведется широкая агитация за участие молодежи в 

посевной кампании. Губкомолом был разослан циркуляр, подробно 

разработано участие наших организаций в посевной кампании, в которое 

входят созыв беспартийных конференций крестьянской молодежи и ряд 

других мер. Также была использована печатная агитация, разъясняющая 

важность кампании. Необходимо указать, что Кронштадтские события 

заставили у нас в городе Оренбурге также быть начеку партийные организации 

и наш союз, для чего из Оренбургской организации был создан отряд особого 

назначения в количестве 30 товарищей, которые и несли охрану высших 

партийных и советских органов, например: КирЦИКа, обкома РКП(б), 

губкома РКП(б) и ряда других... 

Члены губкома принимают самое горячее участие в партийной работе, а 

также и вся организация. Члены губкомола, уездкомолов, райкомов и ячеек 

являются членами партийных комитетов, где и ведут работу. Кроме того, в 

проведении какой-либо кампании принимают самое деятельное участие члены 

РКСМ. За отчетный период проводилась неделя Красной казармы. В эту 

неделю наша организация принесла громадную помощь, были созданы 

комиссии из членов РКСМ. Для обследования казарм устраивались 

субботники и прочее, а также велась агитация членами РКСМ. Активные 

работники союза наравне с активными членами партии прикреплены к 

ячейкам для поднятия работы в них… 

Все организации в настоящее время принимают горячее участие, это 

участие выражается в следующем: 1) на всех съездах Советов члены союза 

являются делегатами, где избираются в исполкомы и другие советские органы; 
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2) во всех советских органах имеются представители, которые и ведут 

повседневную работу. Выделено ряд товарищей членов союза в качестве 

практикантов в рабоче-крестьянскую инспекцию и в другие советские 

учреждения; 3) произведена мобилизация в количестве 30 товарищей для 

работы в чека, на курсы посевкомов в количестве 15 товарищей и на 

укомплектование командных пехотных советских курсов командировано в 

количестве 50 товарищей. 

Экономическо-правовая работа[:] 

1) После перехода нашей страны к мирному экономическому 

строительству, экономическо-правовой отдел Оренбурггубкома РКСМ 

постарался еще сильнее связаться со всеми государственными органами, с 

которыми чаще всего соприкасаются для проведения всего намеченного: с 

губкомтрудом, губздравотделом, губнаробразом, губпросветом и др. 

2) Выделенные ранее ассистенты инспекторов труда от РКСМ в отделы 

труда тесно связаны со всеми организациями, от которых они избраны, путем 

периодических докладов о своей деятельности на общих собраниях РКСМ. 

3) Выделен один товарищ из коллегии экономическо-правового отдела 

Кирнаркомтруда для постоянной работы на посту заведующего подотделом 

охраны женского и детского труда. 

4) Экономическо-правовым отделом губкома открывается губернский 

санаторий в загородных дачах для больных членов КСМ... 

Ответственный секретарь губкома С. Кабаев». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 66-68. 

 

Из материалов газеты «Степная правда» об участии комсомольцев 

в борьбе с бандитизмом от 10 июня 1921 г.: 

«…Орск. Постановлением организации все члены от 17 лет вступили в 

отряд особого назначения РКП(б) для борьбы с бандитизмом. 

Адамовка. Во время налета банд на пос[елок] Адамовский было 

изрублено 3 члена РКСМ, из них 2 члена подрайкома РКСМ. За это отомстила 

организация. Она дала в коммунистический отряд РКП(б) всех членов, 

способных носить оружие для борьбы с бандами…». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 69. 

 

Из материалов газеты «Степная правда» о бое курсантов военных 

школ города Оренбурга с бандой Серова от 21 марта 1922 г.: 

«…Курсанты 10 марта … вошли в пос[елок] Красноярский, преследуя 

банду Серова. Не успели еще разместиться по квартирам и отдохнуть, как 

внезапно … показались колонны кавалерии и обоз бандита Серова в 

количестве, превосходящем численность курсантов в пять раз, и начали 

спешно обкладывать цепью пос[елок] Красноярский. Бой начался в 12 часов 
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30 минут дня и продолжался до 2 часов ночи. Красные герои не устрашились 

численности бандитов и их бешеных атак. Помня свой долг перед Родиной, 

они отбили врага по всем пунктам, обратив его в бегство. Бандиты потеряли 

150 убитыми и 300 человек ранеными, а так же курсантами взято в плен 

серовское знамя. Курсанты потеряли со своей стороны 3 убитыми и 13 

легкоранеными... 

Бандит Серов со своей сворою, постыдно бежавший от горстки героев-

курсантов, с яростью накинулся на соседние к поселку Красноярскому мирные 

аулы, ограбил все, что попадало на глаза, забрал весь скот, одежду, обувь и 

продукты, перебил всю молодежь за сочувствие Советской власти и 

отступил». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 70. 

 

Из отчета губкома комсомола Центральному Комитету РКСМ о 

работе в период с июля 1921 г. по июль 1922 г. (от 15 сентября 1922 г.): 

«...Всего рабочих ячеек в губернии 22, советских 3. Что касается 

крестьянских ячеек, то работа в них сильно пала. Многие из них лишь 

числятся, на деле не существуют. 

Сильно отразились на ускорении распада деревенских ячеек голод и 

бандитизм. Многие ячейки под их влиянием совершенно прекратили свое 

существование, а члены их разбежались. Остальные ячейки втянулись в 

активную борьбу с голодом и бандитизмом и вместе с ячейками, 

расположенными в крупных городах и вдоль линии железных дорог, 

представляют из себя самый крепкий элемент союзной организации 

Оренбургской губернии... 

В июне 1921 г. всех членов организации было 3716, из них рабочих 696, 

крестьян 2482, служащих 321.... 

В ноябре и декабре 1921 г. состав организации в круглых цифрах 

определяется следующим образом: 3500 членов, из них: рабочих около 600, 

крестьян 2200-2300, служащих около 300. Волкомов 44, рабочих ячеек 22. 

В январе 1922 г. членов организации было 1295, из них рабочих 700, 

крестьян 400, служащих 102. Волкомов 15, рабочих ячеек 16. В марте членов 

организации всего 1190, рабочих 250; крестьян 715, служащих 154. Волкомов 

19, рабочих ячеек 13. В мае общее количество членов организации было 1076, 

рабочих 520, крестьян 456, служащих 100, по признаку возраста от 14-18 лет 

372, от 18-23 лет 683 и старше 23 лет 20 чел[овек]. 

В заключение о состоянии Оренбургской организации РКСМ можно 

сделать следующие выводы: 

1) Влияние нэпа чувствуется - число членов в течение трех месяцев 

уменьшилось в 3-4 раза. Состав организации неустойчивый, то возникает 

новая ячейка, то где-нибудь распадается старая... 

2) Но все же ядро для работы есть, и плохо ли, хорошо ли, мало ли, много 

ли делается, но союз начал слушать и воспринимать новый дух работы, но 
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работа пока очень слаба, в особенности среди допризывников, по 

политпросветотделу и соцобразованию. 

Инструктор А. Григоренко». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 73-74. 

 

Из отчета губкома РКСМ о работе пионерских организаций в период 

с июня по 1 сентября 1923 г. (сентябрь 1923 г.): 

«…Имеющаяся дружина Ю[ных] П[ионеров] насчитывает в своих рядах 

250 человек в 6 отрядах. 

В июле месяце вся дружина была в лагере 3 недели недалеко от города, 

возле реки Урала, в лесу... 

В уездах за неимением работников по детскому движению отрядов 

Ю[ных] П[ионеров] нет, но предполагается организовать таковые после 

проведения занятий в школе по подготовке пионервожатых, ощущается 

сильный недостаток в материалах и литературе по детскому движению... 

Ответ[ственный] секретарь губкома РКСМ». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 100. 

 

Телеграмма V съезда Советов Оренбургской губернии Владимиру 

Ильичу Ленину от 4 октября 1922 г.: 

«Дорогой Владимир Ильич! 

Рабочие и крестьяне Оренбургской губернии, собравшись на V съезд 

Советов, с глубокой радостью встречают весть о Вашем выздоровлении и 

скором возвращении к доблестному посту неизменного рулевого Великой 

пролетарской революции. Пережитый тяжелый год голода и смерти не разбил 

спайки и не ослабил твердости духа трудящихся губернии, и ныне с прежней 

решительностью и бодростью они вступают на путь восстановления 

потрясенного голодом хозяйства губернии, веря в великую мощь 

организованных рабочих и крестьян. 

Да здравствует сплоченная сила и созидательный труд рабочих и 

крестьян революционной России, как неизменный залог освобождения и 

победы мирового пролетариата!». 

Живые строки: Документы и воспоминания о связях В.И. Ленина с 

трудящимися Оренбуржья. 1892-1924 гг. / сост. Н.И. Сайгин, И.Я. Скутин, 

Л.М. Смирнов. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1970. С. 257. 
 

Телеграмма VI Оренбургского губернского съезда РКСМ Владимиру 

Ильичу Ленину от 26 мая 1923 г.: 

«Дорогой Ильич, организация комсомола в лице VI[-го] Оренбургского 

губсъезда выбирает Вас почетным председателем съезда с полной 
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уверенностью и пожеланием скорейшего выздоровления [и возвращения] к 

рулю мирового революционного движения». 

Живые строки: Документы и воспоминания о связях В.И. Ленина с 

трудящимися Оренбуржья. 1892-1924 гг. / сост. Н.И. Сайгин, И.Я. Скутин, 

Л.М. Смирнов. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1970. С. 275. 

 

Из постановления общего собрания комсомольской организации села 

Красноярского Оренбургского уезда о верности учению В.И. Ленина от 23 

января 1924 г.: 

«Мы, члены РКСМ, члены РКП(б), присутствующие на собрании 

граждане, заслушав радиограмму ВЦИК и доклады товарищей Богданова П., 

Зобнина Ф.М., до глубины души потрясены последним событием, т.е. смертью 

предсовнаркома Ленина, нашего вождя, вождя всего пролетариата, и долго 

будем оплакивать его кончину, и за все его труды на почве строительства 

Советской власти и проведения в жизнь идей коммунизма говорим ему 

товарищеское «спасибо». Мы всю жизнь будем помнить его, он будет жив 

наших сердцах. 

Он умер, но его слова, его работа, его идеи не умерли. Мы, 

последователи его идей, будем стремиться к проведению в жизнь его идей 

коммунизма такими же чистыми, какими их хотел провести тов[арищ] Ленин. 

Скажем последнее «прости» нашему дорогому вождю тов[арищу] Ленину и 

навсегда останемся верны его заветам. Смерть Ленина опечалила нас, но не 

расстроила наши ряды. Мы так же твердо будем стоять на своих постах, как и 

прежде. Мы не бросим идеи тов[арища] Ленина, а проведем их в жизнь. 

Смерть Ленина еще больше сплотила нас. 

Враги наши радуются смерти тов[арища] Ленина, но пусть они знают, 

что мы не растерялись, мы не пали духом. Мы, молодежь, коммунистическая 

молодежь, сумеем отразить удары врагов народа. Мы, молодежь, помним 

тов[арища] Ленина и никогда не забудем как его, так и его идеи и будем 

учиться проводить их в жизнь. Спи спокойно, наш дорогой Владимир 

Ильич...». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 75. 

 

Из протокола торжественного заседания юных пионеров 2-го района 

города Оренбурга, посвященного первой годовщине создания губернской 

пионерской организации, от 25 января 1925 г.: 

«…Заслушав доклад о первой годовщине губ[ернской] организации 

юных пионеров, мы, пионеры 2-го района, заявляем, что, учитывая свои 

ошибки и успехи всего пройденного пути, будем с большим успехом 

проводить очередные задачи, именно: 1) объединение в свои ряды всех 

пролетарских детей; 2) усилим подготовку пионеров в комсомол; 3) углубить 

работу в школе. 
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Мы, пионеры, под руководством комсомола выполним заветы Ильича и 

стоящие перед нами задачи. Всегда готовы!». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 100-101. 

 

Из отчетного доклада губернского бюро юных пионеров о работе в 

деревенских отрядах в период с 1 января 1924 г. по 1 апреля 1925 г.: 

«…На 1 января 1924 года было отрядов 1 и в них пионеров 40 (только в 

городе). 

На 1 июля 1924 года было всего отрядов 14 и в них пионеров 850 человек 

(только в городе). 

На 1 января 1925 года было отрядов всего 76 и в них пионеров 4052, из 

них в городе 41 отряд и в них пионеров 2320, в деревне 35 отрядов и в них 

пионеров 1732. 

На 1 апреля 1925 г. отрядов всего было 110 и в них пионеров 5564, из 

них в городе отрядов 70 и в них пионеров 2856, в деревне 40 отрядов и в них 

2708 человек. 

В сравнении с наличием комсомола в процентном отношении выразится 

в общем 68,9, причем в городе 78, в деревне 63,1. 

Следя за ростом юных пионеров в деревне нужно отметить, что началом 

такого нужно считать сентябрь месяц 1924 года, когда после освобождения от 

главных полевых работ были благоприятные условия роста в деревенских 

отрядах, в результате чего мы видим, что на январь 1925 года было уже 35 

деревенских отрядов и в каждом из них в среднем 50 пионеров, а в апреле 

имеем отрядов в деревне 40 и в каждом отряде пионеров по 68 человек. 

В этот промежуток рост деревенских пионеров выразился на 448 

пионеров больше, чем в городе, несмотря на то[,] что в городе отрядов по 

сравнению с деревенскими оказалось больше на 24. Это объясняется тем, что 

к этому периоду, т.е. к 1 апреля сего года, проведение единой 

орг[анизационной]структуры в городе успешнее, т.е. на один отряд 

приходилось всего лишь в среднем 40 человек, а в деревне 62 человека. 

Пред[седатель] губбюро юных пионеров Маркелов». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 101-102. 

 

Из отчета о работе комсомольской организации села Мустафино 

Каширинского уезда в июле-августе 1925 г. (от 24 августа 1925 г.): 

«...В начале июля с рабфака из Казани приехал Муса Джалилов. Со 

времени его приезда начался разговор об усилении работы ячейки РКСМ. 6 

июля на собрании ячейки после доклада о работе временного секретаря 

Зюбайды Джалиловой произошли выборы. На три месяца выбрано бюро из 

трех человек, Муса Джалилов - ответственный секретарь. В связи с разгаром 

летних работ в поле, вся работа мобилизуется на поля, т.е. читка литературы, 



64 

 

проведение отдыха, подготовка и проведение выступлений художественной 

самодеятельности и полит[ических] бесед. 12 июля на бюро утвержден план 

работы ячейки РКСМ на три месяца... 

Работа бюро проводилась строго по этому плану. До 20 августа было 

проведено пять заседаний бюро, четыре общих собрания комсомольцев, два 

общих с беспартийной молодежью и женщинами. Темы проведенных бесед, 

докладов и вопросов на бюро: 

1. Почему мы называемся ленинцами? 

2. Как комсомол возглавил молодежь села Мустафино. 

3. О проведении экономически-правовой работы. 

4. Политбеседы с сельской молодежью членов бюро ячейки. 

Муса Джалилов проводил доклады, беседы об организации работы 

среди молодежи, на комсомольские темы... 

Также были проведены беседы и доклады среди беспартийной 

молодежи, женщин и членов кооператива на темы «О кооперации», «Природа 

и наше хозяйство», «Красная Армия и война» (докладчик Джалилов Муса), «О 

религии и прежней жизни», «Почему мы раньше были бедными» и т.д. На 

нескольких вечерних читках изучены от начала до конца Устав и Программа 

РКСМ... 

Ответ[ственный] секретарь ячейки Муса Джалилов». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 86-87. 

 

 

Голод 1921-1922 гг. в Оренбургском крае 

 

Из доклада Оренбургского губпродкомао предпринятых мерах по 

борьбе с голодом от 21 июля 1921 г.: 

«…На основании распоряжения Кирнаркомпрода за № 1523 и 

постановления Оренбургского Губкомголода при Губисполкоме о создании 

Комиссии помощи голодающим при Губпродкоме последняя была создана 

31/X [19]21 года. 

В состав которой вошли: Представитель от Распреда, он же 

уполномоченный Губкомголода Губисполкома и представителя от 

Заготовительного и Административного отделов. Вся работа означенной 

Комиссии с начала кампании сводилась к изысканию средств снабжения 

голодающих и выполнению боевых заданий Губкомголода Губисполкома. 

Проводилось в жизнь непосредственно в лице одного уполномоченного без 

всяких заданий Комиссии, ввиду не уяснения в то время определенных 

функций и сильного голодного кризиса. Штат Комиссии в то время также не 

был усовершенствован. 

Во втором периоде всей голодной кампании с уяснением более 

определенных функций Губпродкомом по борьбе с голодом 30/1-[19]22 года 

приказом Губпродкома был назначен новый состав Комиссии, в который 
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вошли также представители от Распреда, Заготовительного и 

Административного отделов под председательством первого. После чего 

вскоре был усовершенствован технический штат Комиссии в числе 12 человек. 

Кроме того, для целесообразности работы по общепитанию в середине 

февраля в составКомиссиивлилась из Губкомголода Секция общепитания, 

которая находилась при Губпродкоме до 1/IV с[его] г[ода]. 

…В задачу своей деятельности Комиссия помощи голодающим, как и 

Секция Общепитания … стремилась проводить работу в общегубернском 

масштабе, для чего было созвано ряд междуведомственных заседаний для 

обсуждения вопросов по осуществлению нормального общепитания, как в 

городе, так и в районах. 

…Во всех районах, входящих в состав Оренбургской губернии, 

организованы райкомголы согласно положения Райкомголода. 

В функции Райкомголов входят выполнение планов и задач Помголов 

при Губисполкоме и Губпродкоме, отчетность Райкомголов производилась 

непосредственно через Губкомгол Губисполкома. В Комгол Губпродкома 

никакой отчетности, несмотря на циркулярное распоряжение последнего, 

районами не представлялось, ввиду объективных условий на местах, как то за 

неимением достаточного аппарата и т.д. 

Общее положение работы Райкомголов по борьбе с голодом на местах 

уяснено в достаточной мере, особо важных недоразумений никаких не 

происходило. 

…Работа по борьбе с голодом при Губпродкоме начала проводиться с 

ноября месяца1921 года, в районах же позднее. 

…Размер голода в январе месяце по статистике Губкомголода 

Губисполкома по губернии из общего населения достигал до 78%. С февраля 

до июня месяца размер голода выразился 81%. С июля месяца размер голода 

понизился. Из самых острых голодающих районов были: Орский, 

Шарлыкский и Исаево-Дедовский… 

План общепитания в губернии в смысле организации сети столовых и 

питпунктов, их оборудование, снабжение топливом, инвентарем и прочими 

необходимыми материалами, осуществлялся Питотделом Губсоюза на 

средства, отпускаемые на общепитание. В смысле снабжения 

продовольствием, план общепитания осуществлялся Губпрораспредом 

Губисполкома по полученным ежемесячным планам голодающих, получения 

в счет последних продовольствия от Кирнаркомголода и пропорциональным 

его распределением по районам. 

…В озимой сем[енной]кампании Губпроком никакого участия не 

принимал, которая проводилась непосредственно Губземотделом. Для 

проведения яровой и картофельной сем[енной] кампании при Губпродкоме 

была организована сем[енная] комиссия, последняя проводила работу…». 

Продовольственная безопасность Урала в ХХ веке. Документы и 

материалы. Т. 1 / под ред. Г.Е. Корнилова, В.В. Маслакова. Екатеринбург: 

Академкнига, 2000. С. 304-305. 
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Информационная сводка председателя Оренбургской ГубЧК А.М. 

Абрамовича в Киргизскую краевую ЧК о положении в голодающих районах 

от 6 декабря 1921 г.: 

«Настроение населения Дедовского района в связи с голодом сильно 

подавленное, в Петровском районе удовлетворительное. Хотя в некоторых 

местностях района кулачеством на почве голода ведется агитация, которая в 

корне пресекается. Экономическое положение района тоже тяжелое; 

крестьяне режут свой скот для употребления в пищу, ожидают помощи от 

правительства. Работа советских учреждений района по случаю недостатка 

продовольствия упала до минимума. Комиссия помощи голодающим района 

начала свою работу. В Петровском районе крестьяне питаются суррогатом, 

наблюдается большой процент смертности. Работа в учреждениях 

Петровского района по той же причине, что и в Дедовском, ведется слабо. 

Отношение населения к советской власти и компартии в Дедовском районе 

крайне враждебное. 

В Орском районе работа по прод[овольственному]налогу протекает 

удовлетворительно, а именно: поступило масла коровьего - 2 пуда 35 фунтов, 

молока - 3 пуда 35 фунтов, яиц - 4589 штук, крупного скота [-] 307 голов 

(живого веса [-] 536 пудов 38 фунтов), свиней - 7 голов (живого веса [-] 25 

пудов 15 фунтов), мяса [-] 4 пуда 18 фунтов, сала бараньего топленого - 13 

фунтов, пшеницы - 347 пудов 37 фунтов, овса [-] 54 пуда 2 фунта, ячменя [-] 

20 пудов 6 фунтов, подсолнечных семян [-] 25 пудов 35 фунтов, льна [-] 19 

пудов 26 фунтов, рыжиков [-] 2 пуда 20 фунтов, сена [-] 101 пуд 20 фунтов, 

капусты свежей [-] 1033 пуда, свеклы [-] 96 пудов, моркови [-] 81 пуд, перцу [-

] 14 фунтов. 

От товарообмена: пшеницы [-] 633 пуда 36 фунтов, овса [-] 12 пудов 24 

фунта, проса [-] 42 пуда 4 фунта, ячменя [-] 22 пуда 15 фунтов, картофеля [-] 

343 пуда 8 фунтов, луку [-] 102 пуда 35 фунтов, свеклы [-] 126 пудов 24 фунта, 

капусты свежей [-] 167 пудов 1 фунт, капусты квашеной [-] 136 пудов 25 

фунтов, масла топленого [-] 7 пудов 25 фунтов, яиц [-] 779 штук, скота 

рогатого [-] 739 голов, баранов [-] 196 голов, моркови [-] 17 пудов 4 фунта, 

муки [-] 2 пуда 14 фунтов. 

В Петровском районе прод[овольственный]налог проводится крайне 

слабо. Данных нет. Спекулятивные цены на продукты первой необходимости: 

хлеб - 300 тыс[яч] руб[лей/]пуд, картофель - 90 тыс[яч] руб[лей/]пуд, сено - 10 

тыс[яч] руб[лей/]пуд... 

ПредгубЧК А. Абрамович». 

Продовольственная безопасность Урала в ХХ веке. Документы и 

материалы. Т. 1 / под ред. Г.Е. Корнилова, В.В. Маслакова. Екатеринбург: 

Академкнига, 2000. С. 332. 

 

Из доклада Оренбургского губкома РКП(б) от 17 января 1922 г.: 

«…Продовольственное положение в Оренбургской губернии все более 

и более ухудшается, и голод доходит до людоедства, начиная с осени… 

смертность колоссальная…». 
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Голод в начале двадцатых // Бердская слобода [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://berdskasloboda.ru/golod-v-nachale-dvadcatyx/ 

 

Сведения Питательной секции Губпродкома о числе голодающих в 

районах и городе Оренбурге и их довольствии (15 марта 1922 г.): 
 

Наименование 

районов 

Общее 

число 

голодаю-

щих 

Число 

голодаю-

щих детей 

Обществен[ные] 

стол[овые], 

пит[ательные] 

пункты 

Столовые 

«АРА» 

Число детей 

на 

довольствии 

«АРА» 

Шарлыкский 

район 
99653 61589 171 101 15135 

Исаево-

Дедовский  
116717 39000 67 95 10460 

Покровский 62139 22377 11 45 6750 

Орский 77248 38661 60 2 155 

Петровский  64676 25422 110 1-8 10280 

Краснохолмский 31471 11946 32 19 5110 

Оренбургский 43910 16490 100 130 13955 

Илецкий 31856 14500 18 25 7000 

Город Оренбург 41381 38701 7 125 21035 

ИТОГО 569051 268686 576 650 89890 

Продовольственная безопасность Урала в ХХ веке. Документы и 

материалы. Т. 1 / под ред. Г.Е. Корнилова, В.В. Маслакова. Екатеринбург: 

Академкнига, 2000. С. 375. 

 

Сведения относительно американской помощи жителям 

Оренбуржья во время голода 1921-1923 гг.: 
«…В преодолении тяжелого бедствия в стране оказали содействие и 

другие организации США. Основная по объему продовольственная помощь 

была оказана АРА - Американской Администрацией помощи. Миссии АРА 

работали во многих населенных пунктах Оренбуржья. Так, в феврале - марте 

в Яманскую волость было отпущено 425 пайков, в Ташлинскую - 1000, в 

Мустаево - 175, Илек - 1996, Сухореческую волость - 300 пайков. 1 мая было 

открыто три столовых в Орске, в которых питались 3500 детей, одновременно 

начали работать столовые в Орском уезде, где получали питание 3000 детей. 

В Бугурусланском уезде на 15 июня 1923 года работало 175 столовых. 

К концу мая 1922 года 898 населенных пунктов Оренбуржья (не считая 

Бузулукского и Бугурусланского уездов) получали продукты, присыпаемые 

Американской Администрацией помощи. В это время в аровских столовых 

питалось 152590 взрослых и 17140 детей. К началу мая в Оренбурге было 

получено 15200 пар обуви. 

В Оренбурге представители АРА открыли на Хлебной площади 

бесплатную аптеку для бедных, работала амбулатория для детей, где за 

медицинскую помощь не требовалась плата. 

https://berdskasloboda.ru/golod-v-nachale-dvadcatyx/
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В середине 1923 года АРА постепенно начала сворачивать свою 

деятельность. Но в это время в Оренбургском уезде еще продолжали работать 

166 столовых, в Каширинском - 190. 

Оставшиеся продукты и промтовары американцы передали местным 

властям. В июле 1923 года представители АРА в Оренбурге передали: сукна - 

1850 ярдов, фланели - 5400 ярдов, муслина - 13125 ярдов, ниток черных - 1935 

катушек, ниток белых - 1825 катушек, ботинок -3000 пар и т.д. …» 

Федорова А.В. Край Оренбургский: люди, события, факты. 

Оренбург,1999. С. 14. 

 

Из доклада Губпромгола о положении голодающей Оренбургской 

губернии (май 1922 г.): 
Количество районов в 

губернии 

В Оренбургской губернии 8 районов 

Степень их пораженности 

в % количестве населения 

среднем 

Пораженность голодом до 85 % 

Общее количество 

населения (по последним 

данным и на какое число) 

По переписи населения, произведенной в 1920 году, всего 

населения в Оренбургской губернии 678267, а с населением 

присоединенных 6 волостей Ак-Булакского района (23978 

челов[ек]) и 11 волостей Можаровского района 

(прис[оединены] с 1/I[-]1922 года населения 19070 

чел[овек]) 721315 душ 

А) взрослого 407797 душ 

Б) детского 313518 душ 

Общее количество 

голодающего населения 

На 1/V-1922 года 506259 душ 

Из них:  

Взрослого 261744 душ 

Детского 244515 душ 

Валовой сбор зерна в 

1921 году 

925529 пудов разных культур 

Количество налогового 

сбора на 1 душу 

населения 

Около 1¼ пуда на год на 1 душу 

Количество запаханной 

земли под озимый клин, о 

количестве полученных 

семян озимых 

Под озимый посев запахано было 113437,5 десятин, семян 

для этого количества требовалось из центра 681625 пуд[ов], 

получено же всего 239932 пуда 19 ф[унтов], из этого 

количества 169297 пудов употреблены на посев, засеяно 

28119½ десятин. 

Из остальной полученной в количестве 70635 пуд[ов] ржи 

10864 пуд[ов] отправлены в Актюбинскую губ[ернию] 

37041 пуд[ов] как опоздавшие для посева, переданы 

прод[овольственным] органам согласнораспоряжения 

центра, 25000 пуд[ов] обмен на яровые культуры и 7700 

пуд[ов] утеряны во время перевозки 
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Количество вспаханной 

земли под зябь, сколько 

требовалось яровых 

семян для весенней 

запашки 1922 года 

Осенью 1921 года вспахано для весенней запашки 407407 

десят[ин]. Яровых семян для этой площади требовалось 

4370550 пуд[ов]. Получено сем[енного] зерна по культурам 

всего (по сводке от 7 мая 1922 года) 77963 пуд[ов] 14 

ф[унтов]. В этом количестве получено: 

Пшеницы 307397 пуд[ов] 19 ф[унтов] 

Овса 196798 пуд[ов] 17 ф[унтов] 

Ячменя 57391 пуд[ов] 22 ф[унтов] 

Проса74135 пуд[ов] 8 ф[унтов] 

Льна 15666 пуд[ов] 34 ф[унтов] 

Подсолн[ечника] 93331 пуд[ов] 13 ф[унтов] 

Гороха 17088 пуд[ов] 9 ф[унтов] 

Гречихи 1776 пуд[ов] 34 ф[унтов] 

Фасоли 370 пуд[ов] 20 ф[унтов] 

Бобов 1522 пуд[ов] 2 ф[унтов] 

Вики 136 пуд[ов] 30 ф[унтов] 

Картоф[еля] 11196 пуд[ов] 6 ф[унтов] 

Все эти семена распределены между районами 

Оренбургской губернии по мере поступления 

Скупка 

сельскохозяйственного 

инвентаря и его 

использование 

На покупку сельскохозяйственного инвентаря, на ремонт и 

прием его от крестьян на хранение с выдачей ссуд от 

Наркомзема испрашивалось 4328077395 руб[лей]. 

Отпущено центром для указанных расходов твердой 

[неразборчиво] только 610000000 руб[лей]. Деньги эти 

были получены в три срока: 30/XII-1921 года 210000000 

руб., 1921-1922 года 200000000 руб[лей] и 8/11-1922 года 

200000000 руб[лей]. Все эти суммы распределены между 

районами Оренбургской губернии. 

Сведения об использовании этих денег имеются пока 

только от некоторых районов. Ввиду незначительности 

переведенной на покупку, ремонт и хранение 

сельскохозяйственного инвентаря суммы: сильного падения 

курса рубля и высоких цен на сельскохозяйственный 

инвентарь, результаты от этой операции на основании 

данных из районов получились незначительные… 

Количество 

оборудованных по 

губернии 

столовыхчастных 

организаций 

Нет 

Количество столовых 

заграничных организаций 

Имеются только АРА (детские), на 1/V-1922 г. таковых 

состоит 1007 

Количество едоков в них 152530 (на 1/V-1922 года) 

Выдается ли сухой паек и 

какому количеству 

населения 

Сухой паек выдается APA взрослому населению на 331153 

челов[ек] (кукуруза по 30 ф[унтов] на едока в месяц) 

Количество голодных 

пайков, отпущенных по 

разверстке 

Наркомпродом 

Всего по плану Наркомпрода с 1/I по 1/V-[19]22 г. 

Месяцы  Назначено  Получено  

Пайков  Муки 

Январь 

Февраль 

Март 

50000 

50000 

104160 

не получено 



70 

 

Апрель  112000 

Количество полученных 

продуктов по нарядам 

Наркомпрода, количество 

продовольствия, 

полученного через 

заграничные организации 

С апреля месяца 1922 г.в гор г[ороде] Оренбурге 

сформирован иначал действовать Международный рабочий 

помгол. По 1 мая 1922 г.таковым выдано рабочим 

Государственных заводов и предприятий 5134 пайка, т.е. 

муки 2482 пуда, крупы 3099 п[удов], мяса 602 п[уда], 

сахару 621 п[уд], масла хлопкового 241 пуд, и 15940 банок 

сгущенного молока. 

Размер пайка: 20 фун[тов] муки, 25 ф[унтов] крупы, 5 

ф[унтов] сахару, 5 ф[унтов] мяса, 2 ф[унтов] масла, 3 банки 

сгущенного молока и 5 банок для рабочих, занятых на 

вредных химических предприятиях. После 1/V-1922 

г.Международным помголом получены продукты: муки 

1133 пуда, крупы 2732 п[уда], рису 86 п[удов], мяса 1180 

п[уда], бобов 208 пуд[ов], сахару 1208 пуд[ов], сгущенного 

молока 9118 банок. 

Кроме того, прибыли три вагона, но еще не выгружены с 

молоком - 422 ящика, мясом приблизительно 900 пуд[ов], 

жирами 900 пуд[ов] и бобами 600 пуд[ов]. Помгол 

предполагает действовать до нового урожая 

Количество 

продовольствия, 

полученного из 

прикрепленных губерний 

Продовольствия от прикрепленных губерний получено от: 

1) Московской, снабжающей Оренбургскую губернию по 

плану привязки 25 %, - 7486 п[удов] 27 ф[унтов], 2) 

Семипалатинской - 20589 п[удов] 28 ф[унтов] 

Какое количество 

пожертвований 

собрановнутри губернии: 

 

а) денежных 

драгоценностей в оценке 

на советскую валюту 

Денежных пожертвований внутри губернии с августа 

месяца 1921 года по 1 мая 1922 года собрано: 2274634591 

руб[лей] и драгоценностей в оценке на советскую валюту 

внутри Оренбургской губернии с августа месяца 1921 года 

по 1 мая 1922 года собрано на 5572325 руб[лей]  

б) продуктов хлебных Хлебных продуктов внутри губернии собрано по 1 мая 1922 

года 1707 пуд[ов] 3 ф[унта] 

прочих в пудах Прочих продуктов 3837¼ пуда 

Материалов:  

в пудах 5 пуд[ов]13 ф[унтов] 

штуках 19929 белья, 17603 чайных стаканов, тарелок, ведер и 

проч[его] 

аршинах 1041 арш[ин] 

Какое количество 

пожертвований получено 

из Цекапомгола и других 

благополучных губерний 

 

а) денежных 919926192 руб[лей] 

б) продуктов хлебных 87 пуд[ов] 4 ф[унта] 

прочих в пудах 146 пуд[ов] 30 ф[унтов]  

В) материалов в пудах Не было 

в штуках 3394 разного белья 

аршинах Не было 

Положение детей:  
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а) сколько эвакуировано и 

куда 

За 1921 год – 4700 чел[овек]. Орел, Киев, Новгород,  

Туркреспублику. 

С января по май 1922 года 5551 человек. Киев, Смоленск, 

Новгород, Москва, Орел, а всего 10251 человек 

б) организованы ли 

приемники и какое 

количество 

Организовано 4 приемника 

в) сколько детей в 

детских учреждениях 

В 4 приемниках 2223 чел[овека] 

г) есть ли детские 

больницы 

Имеются 3 в гор[оде] Оренбурге, в районах нет 

д) получают ли 

организованных дети 

дополнительный 

Американский паек 

Получают. Питание APA началось в декабре месяце 1921 

года. За декабрь 1921 года Американских детских пайков 

выдано 24455, в 1922 году за январь 64580, февраль 89975, 

март 133250 и апрель 152900, а всего с 1/I по 1/V-1922 года 

выдано 440695 пайков. Меню, размер Аровского пайка и 

его калорийность в детских столовых за апрель месяц 1922 

г. следующие: 2 раза в неделю какао: какао 2 зол[отника] х 

22 калорий - 44 калорий, молоко 45 гр[амм] -10,8 

з[олотника] х 10 калорий - 108 калорий, сахару 4 

зол[отника] х 16,5 кал[орий] - 66 кал[орий], хлеба 30 

зол[отников] х 12,2 калорий - 366 калорий. Всего 584 

калорий. 

3 раза в неделю каша из кукурузной крупы на сале: крупы 

кукурузной 26 з[олотников] х 14,5 кал[орий] - 365,5 

кал[орий], сала 2 з[олотника] х 31, - 62 калорий. Всего 424 

калорий. 

Два раза в неделю каша сладкая: крупы кукурузной 25 

з[олотников] х 14,5 - 362,5 калорий, молока 45 гр[амм] - 

10,8 з[олотника] х 10 кал[орий] - 108 калорий, сахару 2 

з[олотника] х 16,5 калорий - 33 калорий. Всего 503 калорий. 

Средние 3446 калорий: 7 - 492,3 калорий на порцию с 1/V - 

1922 года среднее количество калорий на порцию 700,8 

калорий 

Эвакуация и переселение: 

Сколько переселено в 

другие губернии за 1921 

год 

Всего переселено и эвакуировано взрослых и детей из 

Оренбургской губернии в Ташкент, Семипалатинск, 

Лихачево, Донбасс, Орел - 29587 человек и с 1/-I по 1/V 

1922 года - 10300 человек, за все время голодной кампании 

по 1 мая 1922 года 39857 человек 

Медико-санитарные 

мероприятия: 

 

а) количество работников 

в больницах и число коек 

в них 

Работников 228, коек 1000 

б) количество заболевших 

на почве голода 

19490, умерших вообще 49600, процент смертности от 

голода равняется, приблизительно 90 %. Сведения о 

заболеваемости и смертности от голода даются неполные, 

так как собирание таковых крайне затруднительно 

вследствие отдаленности волостей и сел друг от друга и от 

районов, сильного голода и общего чрезвычайного 

тяжелого положения губернии и в смысле транспорта. 

Представлении районами полных сведений фактическая 
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заболеваемость и смертность в губернии должны быть в 4 

раза более и даже выше, т.е. умерших должно быть не 

менее 198400 человек 

в) какие эпидемии 

зарегистрированы в 

губернии 

Тиф сыпной, брюшной, возвратный, неопределенный, 

дизентерия, корь, желудочно-кишечное заболевание 

г) количество умерших в 

1920 и 1921 годах 

82816. Сведения эти показаны также не полные по 

причинам, указанным выше в пункте б) настоящего 

доклада. Кроме того, по данным Окружного Отдела записей 

актов Гражданского состояния в 1921 году обнаружено 

много смертей совершенно нигде не зарегистрированных. 

Умирает голодающий, его выбрасывают куда-либо за 

пределы жилых строений или же зарывают в яму без 

соблюдения требуемых формальностей. Много 

голодающих погибло по дорогам при переселении в 

поисках хлеба, о которых не заявлялось, так как некому 

было заявлять 

д) какие средства, от кого 

и сколько получено для 

борьбы с эпидемиями 

Для Оренбургской губернии ден[ежных] знаков 

Наркомздравом отпущено: в 1921 году 1919939122 руб. и с 

1/I по 1/V-1922 года 4480000000 руб[лей], а всего 

6399939122 руб[лей] 

Организация 

общественных работ: 

 

а) какие работы 

организованы и 

выполнены 

На 1921 год в начале ноября месяца 1921 г. был составлен 

план общественных работ. Предполагалось организовать 

дорожные работы: исправление трактов и мостов, имеющих 

транзитное значение, сооружение новых мостов и дамб на 

проселочных и луговых дорогах, имеющих не только 

местный характер, но и общегосударственное значение. 

Кроме этих работ, предполагалось организовать работы по 

укреплению берегов рек Урала и Самары, по ремонту 

полуразрушенных зданий, особенно городских и прочие 

весьма полезные работы в хозяйственном, экономическом 

смысле. Для производства этих работ была составлена 

смета в сумме 861770313000 руб[лей]. Проекты эти были 

утверждены Губернским Экономическим Совещанием и 

отправлены тогда же в центр с ходатайством об открытии 

кредита и высылки денежных знаков на первое время в 

размере 69 миллиардов рублей для производства наиболее 

важных работ, признанных неотложными и ударными. По 

этому ходатайству центром отпущено было только 400 

миллионов рублей (твердая бронь), т.е. дано менее 2,5% 

запроса. Из этих 400 миллионов Губернская комиссия 

получила только 20 миллионов рублей в декабре месяце 

1921 г. Деньги эти Комиссия использовала для ремонта 

быв[шего] Епархиального училища под детский приемник. 

После получения 20 миллионов немедленно было 

возбуждено ходатайство о выдаче остальных 380 

миллионов, находящихся в распоряжении Киргизского 

Наркомфина со специальным назначением для 

общественных работ по Оренбургской губернии (твердая 

бронь), однако, несмотря на многочисленные после этого 
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ходатайства-просьбы выдать этиденьги, каковые выданы не 

были и только после того, когда обо всем этом было 

сообщено в центр и последний об имевшийся в Оренбурге 

твердой брони дал соответствующие распоряжения, в 

Губернский комитет Государственных сооружений в 

феврале месяце 1922 года Кирнаркомфином было дано 

разрешение, но оно оказалось уже запоздавшим, так как 

кредит с февраля месяца был уже закрыт 

б) количество занятых 

рабочих 

B 1921 году общественные работы производились 

Губернским комитетом Государственных сооружений. В 

этом году работало: 

В октябре 547 чел[овек] при 9564 поденщика. 

В ноябре 446 чел[овек], 8002 п[оденщика]. 

В декабре 257 чел[овек], 4820 [поденщиков]. 

В 1922 году работ не было за неотпуском центром средств 

в) средний заработок из 

расчета по рыночным 

ценам 

Октябрь 1921 года 532000 руб[лей] в месяц 

Ноябрь 671968 руб[лей] 

Декабрь 910000 руб[лей] 

г) сколько эвакуировано 

рабочей силы и куда 

Рабочей силы эвакуировано в Семипалатинскую губернию 

111 семей в количестве 448 человек и в Typкpecпублику 

1200 челов[ек] 

д) если общественные 

работы не организованы, 

то почему 

В 1922 году общественных работ не производилось, 

вследствие неотпуска центром денежных знаков (см. 

пунк[т] а) и б) § 16 настоящего доклада) 

Результаты товарно-

обменных операций 

С 1 апреля 1921 года по 1/V-1922 года Оренбургским 

Губсоюзом получено разного рода товаров от 

Оренбургского Губпродкома для гостоварообмена на 

360426 руб[лей] 81 коп[еек] (в золотых рублях). 

Заготовлено Губсоюзом скота, разных продуктов и товаров 

на сумму 41155 руб[лей] 29 коп[еек] (в золотых рублях). На 

эту сумму Губсоюзом заготовлено: 1080 голов крупного 

рогатого скота весом 23897 п[удов], шерсти 987 п[удов] 15 

ф[унтов], мяса 515 п[удов] 25 ф[унтов], сырьевых товаров 

разных сортов, родов и категорий 29146 шт[ук], масла 79 

п[удов] 17¾ ф[унтов], молока 263 п[удов] 16¾ ф[унтов] и 

разного щепного товара на сумму 8915 руб[лей] 54 коп[еек] 

(в золотых рублях) 

Пред[седатель] губкомгол». 

Продовольственная безопасность Урала в ХХ веке. Документы и 

материалы. Т. 1 / под ред. Г.Е. Корнилова, В.В. Маслакова. Екатеринбург: 

Академкнига, 2000. С. 409-413. 

 

Из воспоминаний одного из членов комиссии Герберта Гувера (АРА) 

об Оренбурге в начале 1920-х гг.: 

«…Мы видели мертвых, лежавших на улицах и дорогах, ведущих в 

город, их тела пожирали бродячие собаки и птицы. Больные и голодающие 

собирались в домах, но средств для помощи им ни у кого не было…». 

Голод в начале двадцатых // Бердская слобода [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://berdskasloboda.ru/golod-v-nachale-dvadcatyx/ 

 

https://berdskasloboda.ru/golod-v-nachale-dvadcatyx/
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Из протокола собрания Илекской организации РКСМ о борьбе с 

голодом и подготовке к весеннему севу от 30 марта 1922 г.: 

«…Собрание констатирует факты полной голодовки нашего уезда, 

результатом чего можно ожидать разруху сельского хозяйства и 

невыполнение предназначенного плана засева. Собрание комсомольцев 

отмечает факт отсутствия необходимых семян, но все-таки падать духом не 

нужно. Надо надеяться на прибытие семенного материала вслед за 

предоставлением продовольственного хлеба. Собрание выносит пожелание 

тем, кто руководит передвижением семян, - скорее доставить их в голодающие 

районы, а тем, кто проводит [работу] здесь на месте, - воодушевить население, 

поддерживая всех распределением провианта и [вести] подготовку к посевной 

кампании, поскольку предоставляется возможность. Со своей стороны 

молодежь окажет полное содействие в проведении этих кампаний путем 

устройства субботников, воскресников и осуществления контроля за 

сохранением семенного материала. Позор буржуазии, стремящейся задушить 

голодную Советскую республику. Позор предателям посевной кампании и 

борьбы с голодом. Да здравствует победа над голодом. Да здравствует 

посевная кампания. 

Слушали: Об устройстве воскресника в пользу голодающих. 

Постановили: Устроить воскресник в воскресенье 2 апреля 1922 года, 

начиная с 7 часов утра. 

Председатель собрания А. Полухин». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 70-71. 

 

Из воспоминаний жительницы Бердской станицы Ольги 

ДмитриевныНикифоровой (Мельниковой): 

«…Как начался голод, папаша ушел в Оренбург на заработки, а мамака, 

когда одна, а когда со старшими дочерьми, ходила в Форштадт просить 

милостыню. Там жили богато. Когда черствую краюху подавали, у нас был 

праздник. Мы же, самые маленькие, бегали к Сакмаре собирать крапиву и 

лебеду. Позже в бердинской школе для детей американцы открыли пункт 

питания. Каждый раз, когда мы шли туда, мамака давала нам чистые тряпочки, 

в которые мы тайком прятали «гущу» из супа. А проверяющие ходили между 

рядов и следили за тем, чтобы мы все ели сами и ничего не выносили с 

собой…». 

Голод в начале двадцатых // Бердская слобода [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://berdskasloboda.ru/golod-v-nachale-dvadcatyx/ 

 

 

Реализация НЭПа на территории Оренбуржья 

 

Из постановления III съезда Советов Оренбургской губернии (1922 г.): 

https://berdskasloboda.ru/golod-v-nachale-dvadcatyx/
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«…Ввиду особенностей важности кустарной промышленности вообще 

и некоторых ее отраслей как напр[имер] щепного производства в частности, 

впредь до организации в более широких размерах фабрично-заводского 

производства, 3[-й] губ[ерниский] съезд в целях обеспечения крестьянского 

населения предметами хозяйственного обихода (телеги, колеса и т.п.), 

высказывается за упорядочение кустарной промышленности в губернии и 

всемирную ее поддержку и предлагает районным, волостным и сельским 

исполкомам немедленно приступить к организации комиссий, которым и 

поручить взятие на учет всех кустарей-производителей согласно инструкции 

Губкостпрома, основанной на распоряжении центра. Кроме того, съезд 

считает необходимым через КИРЦИК обратиться к ВЦИК на предмет 

получения разрешения на отвод в Башкирии делянок для заготовки лесных 

материалов, необходимых для нужд кустарной промышленности в 

губернии…» 

Резолюции и постановления III и IV Съездов Советов Оренбургской 

губернии. Оренбург: Орентургубиспоком, 1922. С. 5. 

 

Данные о посевных площадях Оренбургской губернии (округа) за 

период 1923-1931 гг.: 

Год Посевная площадь в десятинах 

1923 335660 

1924 436965 

1925 510603 

1926 610859 

1927 1021345 

1928 1055484 

1929 1084876 

1930 1563329 

ОГАОО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 279а. Л. 140.; Ф. Р-261. Оп. 1. Д. 716а. Л. 74.; 

Оп. 1. Д. 798. Л. 2.; Оп. 2. Д. 69. Л. 118об; Ф. 7924. Оп. 1. Д. 330. Л. 10. 

 

Данные о развитии огородничества в Оренбургской губернии в 

1925/1926 г.: 

Огородная 

культура 

Урожайность, 

пуд[ов]/дес[ятин] 
Валовый сбор Расход Баланс 

Капуста 2041 1128673 1192453 - 6378 

Огурцы 4608 1608192 1512380 + 95812 

Морковь 2984 295416 318390 - 22974 

Репа 2514 30168 33693 - 3525 

Свекла 2923 292300 202873 + 89427 

Томаты 2581 278748 317957 - 39209 

Лук 1659 117789 71394 + 46395 

ОГАОО. Ф. Р-261. Оп. 1. Д. 716 а. Л. 90.  
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Сведения о потреблении продуктов питания в расчете на едока в 

день среди сельского населения Оренбургского края в марте 1923 г.: 
(в фунтах) 
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Крестьянские 

хозяйства 

         

- без посева 2279 2,267 0,149 0,415 - 0,006 - - 0,117 

- малопосевные 2534 2,184 0,528 0,741 0,001 0,050 0,107 0,037 0,048 

- среднепосевные 2794 2,298 0,617 0,540 - 0,066 0,173 0,125 0,062 

- многопосевные 2574 2,164 0,353 0,401 - 0,060 0,121 0,051 0,052 

Некрестьянские 

хозяйства 

         

- без посева 2244 1,832 0,441 0,502 - 0,067 0,153 0,089 0,050 

- с посевом 3100 2,034 1,062 0,386 0,012 0,134 0,428 0,230 0,060 

Статистический сборник по Оренбургской губернии. Оренбург: 

Издание Оренбургского губернского исполнительного комитета советов, 

1923. С. 165.  

 

Сведения о сырьевом балансе продовольственной зерновой продукции 

Оренбургской губернии за 1924-1927 гг.: 
(в тоннах) 

Характеристика 1924/1925 1925/1926 1926/1927 

Остаток к началу года у 

производителей 
16133 99,1 23738 

Валовый сбор 181470 313424 499892 

Ввоз на территорию губернии 68956 84909 92263 

Потребление села 147229 172373 195780 

Потребление промышленности 68703 118310 140000 

Экспорт 50525,2 84011,1 203420 

Итого товарных нужд без 

внутрикрестьянского оборота 
119234 202321,1 343420 

Остаток у производителей к концу 

года 
99,1 23 738 83693 

Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 1184. Оп. 12. 

Д. 2070. Л. 2.  
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Сведения о составе сельских советов Оренбургской губернии в 1925-

1927 г.: 
(в процентах) 

Годы 
К
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во
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х]
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1927 373 5027 89,9 10,1 4,1 87,8 10,5 86,2 

1925 / 

1926 
356 4860 93,6 6,4 5,1 91,4 6,3 92,2 

Российский государственный архив социально-политической истории 

(РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 85. Д. 263. Лл. 92-93. 

 

Прокламация, вывешенная на помещении Кваркенского поселкового 

совета24 января1927 г.: 

«Прочитай и уходи[!] 

Прощай свобода пяти лет, погибла ты. Вечная память борьбе за свободу. 

Проклятие Великим ставленникам. Вы погибли на баррикадах, завещали 

свободу слова, долой классовую борьбу, равенство, братство, свободный труд.  

Долой алчность, прямые и косвенные налоги, свободу вероисповедания 

и насилие над личностью, где они - кто проглотил - вместо деревянного ярма 

- железный хомут на труженика рабочего и крестьянина и вместо слова у 

миллионов крестьян вырвали голоса. 1926 год - без голоса 3 человека, 1927 - 

173 человека, а в 1928 ожидается с голосом лишь 3 человека. 

Свобода есть, родит десятки миллионов служащих, депозиты и иго 

налогов. Из одного государства сделали двадцать республик. Раньше был на 

181 человека один служащий, а в настоящее время 10 человек - 1 служащий. 

Вместо 15 рублей жалованья дают 150 рублей, вместо 25 копеек - суточных - 

10 рублей. Что трещит и где трещит? Трещит - 10 миллионов крестьян без 

голоса, а на дворе без волоса.  

Одним суд право, другим тюрьма, контр - кулак и иго налогов. Одним 

союзы, а миллионам крестьян кормильцам государства - 93 процента ничего, 

в ЦИКе один крестьянин. 

Прощай свобода, золотые лозунги вместо свободы получили хуже 

крепостного права и татарского ига, не видать нам еще 100 лет. Если мы не 

скажем одновременно долой иго, а это нельзя не сказать, так как нет налога с 

женой спать, а это нужно ожидать, так как подведут под налог, нет и не видно 

постоянства в Правлении. С неимущих дерут шкуру, продает государство 

остальных коров, самовары, не дают крестьянам союзы в Государстве: 

крестьянин, где у тебя права, ты в хомуте, не можешь крикнуть, врут Ваши 

отчетности о работе. 

Есть рост коммунистов и им должности. 
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Да здравствует свобода, вечная память Владимиру Ильичу, да 

здравствуют Троцкий, Зиновьев, Каменев и другие, желающие дать свободу, 

труд и равенство». 

ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 104. Д. 1094б. Л. 83. 

 

Из писем сельских корреспондентов о работе членов сельских 

советов в Оренбуржье в 1924-1926 гг.: 

«…В большинстве случаев, встречаются нарекания на деятельность 

председателей и членов сельских советов. Поводом для недовольства были 

выборы на пост председателя или в состав совета кулаков, пьянство и грубость 

работников сельского совета, отсутствие денежных средств в бюджете и их 

растрата и другие недочеты. 

В селе Сара Орского уезда работа сельского совета характеризовалась 

как «отвратительная», «в целом, все население села - отмечалось в письме - 

кроме двух-трех десятков бедняков на власть смотрит как на временную»… 

Из коммуны «Свет труда» Новопетровской волости Оренбургского 

уезда сообщалось, что «…в сельсовете семейственность и работа не ведется». 

Из села Петровского Оренбургского уезда сообщалось, что «…при пятидесяти 

членах сельсовета работы никакой, он не общественный организатор, а 

деревенский администратор, только налоги собирает»… 

В одном из писем в орские «Известия» сель[ский] кор[респондент] 

проиллюстрировал работу сельского совета своими рисунками. Они в форме 

шаржа изображают пьянство его членов… 

По сообщениям в газету «Советская степь» некоторых крестьян, 

проживающих в населенных пунктах с преобладанием казахского населения 

(например, Джамбейтинская волость Орского уезда), беспокоило, что 

«…сельские советы и их исполнительные комитеты - бессильны, все вопросы 

решаются аксакалами и баями, которые обманывают бедняков…».  

РГАЭ. Ф. 396. Оп. 3. Д. 445. Л. 19, 22, 27.; Д. 442. Л. 3.; ОГАОО. Ф. Р-

496. Оп. 1. Д. 16. Л. 63. Д. 39. Л. 60. 

 

Из решений избирательного комитета олишении избирательного 

права в Оренбуржье(1926 г.): 
«В 1926 году лишены права голоса в Оренбургском уезде были 3115 

человек или 1,3 %. Основную массу составляли частные торговцы и 

посредники - 1225 (39,3 % от всех лишенных). Лица, прибегавшие к наемному 

труду с целью извлечения выгоды, составляли лишь 3,7 % «лишенцев». 

Причем в основном были подсчитаны … «явные кулаки», обладавшие 

значительным хозяйством, и ведущие предпринимательскую деятельность, а 

не зажиточные крестьяне, использовавшие наемный труд в сельском 

хозяйстве. Так или иначе, жителей села, внесенных в «черные списки» по 

пунктам инструкции, связанным с экономическим состоянием (наем, торговля 

и т.п.), в этот год было 53,8 % от всех, пораженных в правах. То есть 

экономические или «эксплуататорские» критерии были первичны. Например, 
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служителей религиозного культа было 22,3 %, а бывших полицейских и 

жандармов только 4,7 %. 

…В целом по Оренбургскому избирательному округу лишено 

избирательного права в эту кампанию было 16018 человек (4,7 %). Большое 

количество из них приходилось на иждивенцев и членов семей - 7981 (49,8 

%)…». 

ОГАОО. Ф. Р-2. Оп. 2. Д. 19. Л. 3-5.; Куренкова Ю.О. Лишение 

избирательного права как способ политического давления на крестьян // 

Вестник ОГПУ. 2004. № 4 (38). С. 90. 

 

Из отчета губздравотдела о медицинском обслуживании на селе в 

Оренбургском уезде (1926 г.): 

«В целях правильного и постоянного обслуживания деревенской 

молодежи мед[ицинской]помощью всем мед[ицинским]работникам 

Оренбургского уезда в январе 1926 году был разослан особый план и детали 

обслуживания крестьянской молодежи и подростков. В план этих работ 

входили: 

1) организация в сельских школах и школах крестьянской молодежи 

санитарной комиссии, санитарных уголков, введение в школах чтения лекций 

по гигиене; 

2) проведение медицинских осмотров подростков и крестьянской 

молодежи с заполнением на них особый санитарных листков, который будут 

рассматриваться в Уездной Врачебной Комиссии на предмет посылки этих 

подростков по состоянию здоровья на курорты, в санатории и дома отдыха; 

3) организация из крестьянской молодежи комсомола, школьников и 

пионеров кружков физкультуры; 

4) привлечение мед[ицинского]персонала к широкой санитарно-

просветительской работы среди комсомола и пионеров…». 

ОГАОО. Ф. 501. Оп. 2. Д. 254. Л. 3. 

 

Из доклада губкома комсомола губернскому комитету РКП(б) о 

работе среди молодежи от 11 апреля 1923 г.: 

«...В Киргизии первое место по работе среди молодежи занимает 

Оренбургская губерния. Подростков по губернии от 14-16 лет - 343, [от]16-18 

- 1191, всего 1534 чел[овек]. 

Из этого числа 65% подростков заняты на Ташкентской железной дороге 

Оренбургского узла. Рабочие подростки по отношению к взрослым рабочим 

составляют 7% ... 

В области организационной [работы:] 

1. Проведен учет всей рабочей молодежи, занятой в предприятиях и 

производствах. 

2. Установлена тесная связь с проф[союзными] органами. 

3. Проведена броня подростков на предприятиях, которая в среднем по 

разным производствам забронировала 5% подростков. 

По тарифно-экономической отрасли [:] 
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1. Проведена широкая популяризация среди масс рабочей молодежи 

нового кодекса законов о труде. 

2. Установлен везде на предприятиях и производствах в губернии для 

подростков 4-6-часовой рабочий день. 

3. Урегулирован вопрос с заработной платой и нормой выработки. 

Подросток получает за полные 8 часов по 2-3[-му] и 4-му разрядам тарифной 

сетки. Подросток в 4-6 часов может выработать 75% нормы выработки, а от 

14-16 лет – 50%. 

4. В некоторых производственных союзах подростки сняты с вредных, 

опасных и ночных работ... 

В. Мочалов». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 74-75. 

 

Постановление Президиума Оренбургско-Тургайского губсовнархоза 

(лето – осень 1921 г.): 

«…Президиум Оренбургско-Тургайского губсовнархоза к ноябрю 1921 

года подготовил список предприятий, намеченных к сдаче в аренду. Он 

включал в себя 60 предприятий, из них 34 - по объединению Губмука, 20 - по 

Химотделу, 6 - по Губкоже. В губернский Совет народного хозяйства (ГСНХ) 

к этому времени стали поступать заявления с просьбой сдать им в аренду 

предприятие. В Оренбургской губернии к концу ноября были сданы в аренду 

9 водяных и 2 механические мельницы, 2 колбасные фабрики, поташный и 

маслобойный заводы - все сроком на один год, а также кожевенный завод 

сроком на четыре года. 

Арендатор должен был самостоятельно обеспечивать снабжение 

предприятия сырьем, топливом, материалом, дооборудовать или построить 

заново подсобные помещения и немедленно запустить производство. Помощь 

со стороны государства исключалась. Деятельность арендных предприятий 

контролировалась профсоюзами, защищающими права наемных рабочих 

негосударственных предприятий. В дальнейшем перевод предприятий в 

арендную собственность застопорился - в условиях дефицита сырья, топлива, 

высоких налогов и других неблагоприятных для хозяйственников условий 

выжить было очень сложно. 

Для коренного изменения состояния промышленности нужно было 

полностью перевести предприятия с государственного снабжения на 

коммерческий расчет или сдавать их в аренду. Этот процесс начался летом 

1921 года. 1 июня Президиум Оренбургского ГСНХ утвердил список 

предприятий, остающихся в ведении его производственного отдела. В их 

число вошли объединения: 

- Металлопром - механические заводы №№ 1, 2, 3; 

- Комгосоор - кирпичные заводы № 1 и № 2; 

- Губмука - 16 предприятий; 

- Губкожа - 3 завода в г[ороде] Оренбурге и 1 завод - в г[ороде]Орске; 
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- Губтекстиль - 1 фабрика, 2 ручные мастерские; 

- Химотдел - 9 заводов. 

В декабре того же года к этому списку добавились 3 кожевенных и 1 

овчинный заводы, 3 шерстомойки. Все остальные предприятия подлежали 

снятию со снабжения с января 1922 года». 

ОГАОО. Ф. Р-190. Oп. 1. Д. 202. Лл. 106, 177-178.; Д. 7. Л. 269 об.; Ф. Р-

217. Oп. 1. Д. 199. Лл. 79-80.; Бадретдинова М.М. Новые методы 

хозяйствования в промышленности в первые годы нэпа: опыт советской 

модернизации региона // Цивилизационное развитие Оренбургского края: 

сборник статей научной конференции, посвященной 300-летию со дня 

рождения устроителя Оренбургского края, первого члена-корреспондента 

РАН П.И. Рычкова. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2012. С. 600-601.  

 

Стоимость бюджетного набора продуктов питания по городу 

Оренбургу за 1924/1925 год: 
(в рублях) 

Дата 

По 

рыночным 

ценам 

По кооперативным 

и государственным 

ценам 

Средневзвешенная 

стоимость 

бюджетного 

набора 

1 октября 1924 г. 7,53 6,89 12,98 

1 ноября 1924 г. 8,23 6,98 13,58 

1 декабря 1924 г. 8,35 8,01 13,59 

1 января 1925 г. 8,82 7,94 14,19 

1 февраля 1925 г. 9,48 8,57 14,57 

1 марта 1925 г. 9,64 8,77 14,55 

1 апреля 1925 г. 11,19 10,00 16,53 

1 мая 1925 г. 10,73 10,22 16,18 

1 июня 1925 г. 9,47 9,02 14,80 

1 июля 1925 г. 10,27 9,63 15,55 

1 августа 1925 г. 8,41 7,84 13,64 

1 сентября 1925 г. 7,88 7,20 13,16 

Статистический справочник Оренбургской губернии, 1925. Оренбург: 

[б.и.], 1926. С. 122.  

 

Из материалов газеты «Оренбуржье» о расцвете НЭПа в крае в 1925-

1926 гг.: 

«…1925-1926 годы были годами полного расцвета НЭПа. Сельское 

хозяйство значительно перешагнуло довоенный уровень, дало хлеб городу, 

дало промышленности сырье. Появилось много пром[ышленных] товаров. Как 

грибы после дождя плодились частные торговцы. Рыночные площади 

Оренбурга и других городов заполнились ларьками-киосками, частные 

торговцы открывали солидные магазины: мануфактуры, галантереи, обуви, 

головных уборов, хоз[яйственных] товаров…» 
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Оренбуржье. 1992. 24 ноября. 

 

Информация о некоторых результатах перехода к новой 

экономической политике в Оренбуржье в начале 1920-х гг.: 

«…В 1923 г. в г[ороде] Оренбурге насчитывалось 52 государственных, 5 

кооперативных, 191 частное предприятие, из них металлообрабатывающих - 

20, химических - 9, кожевенно-меховых - 32, транспортных - 1, занимающихся 

производством машин и инструментов - 4, пищевой продукции - 95, 

обработкой шерсти - 2, добыванием и обработкой камней и глины – 11…». 

ОГАОО. Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 35. Л. 483.; Бадретдинова М.М. О 

промышленной жизни г. Оренбурга в начале 1920-х гг. // Оренбург вчера, 

сегодня, завтра: Исторический и социокультурный опыт. Оренбург: Димур, 

2003. С.122.   

 

Из материалов газеты «Оренбуржье» об организации общественного 

хозяйства в Оренбурге в 1925-1926 гг.: 

«…В это время выплывали на поверхность торгового мира и крупные 

оренбургские торговцы-оптовики во главе с Панкратовым. Организовав 

товарищество оптовой торговли, они, как мановением волшебной палочки, 

возродили торговую сеть во всей губернии и городах «Киркрая». Среди 

кооператоров и советских торговцев всюду на собраниях и на больших 

полотнах магазинов и присутственных мест, повторялся лозунг «Учитесь 

торговать!». 

И учились. Однако, чтобы выучиться торговать по-буржуазному, не 

хватало сознания общественного долга взамен личной выгоды капиталиста...». 

Оренбуржье. 1992. 24 ноября. 

 

Из материалов газеты «Оренбуржье» о деятельности товариществ 

в Оренбургской губернии в период 1925-1926 гг.: 

«…Попутно с торговлей, как грибы, возникали и росли товарищества 

всяких кустарных заведений, а также индивидуальных мелких предприятий. 

В это же время в сельском хозяйстве организовались кроме торговой и 

сельскохозяйственной кооперации, производственные товарищества: по 

совместной обработке земли (ТОЗ), машинные товарищества, кредитные 

товарищества, товарищества посевщиков и другие». 

Оренбуржье. 1992. 24 ноября. 

 

Из информационной сводки о развитии промышленности 

Оренбуржья накануне индустриализации (1927-1928 гг.): 

«…Перед войной в Оренбурге перерабатывалось до 13 миллионов пудов 

зерна, а в 1928/29 хозяйственном году - около 12,5 миллиона пудов. Росла 

добыча соли на Соль-Илецких промыслах. В 1928/29 хозяйственном году ее 

было добыто в 2,8 раза больше, чем в 1913 году. Первые шаги делала 

электрификация. В конце 1928 года на территории области было 24 
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электростанции против 7 в 1913 году. Их общая мощность более чем вдвое 

превосходила дореволюционную. 

В 1927/28 хозяйственном году валовая продукция крупной (цензовой) 

промышленности Оренбуржья превзошла уровень 1913 года на 35 процентов. 

Наиболее быстрыми темпами росла продукция швейной и кожевенно-обувной 

промышленности…».  

Орденоносное Оренбуржье: сб. ст. Челябинск. Южно-Уральское кн. 

изд-во, 1968. С. 116. 

 

Цены на питание в общественных столовых города Оренбурга в 

1928/1929 году: 
(в копейках) 

Нарпит 
Государственные 

столовые 

Кооперативные 

столовые 

Закрытые столовые 

частных владельцев 

55-60 65-70 45-50 85-100 

ОГАОО. Ф. Р-63. Оп. 1. Д. 142. Л. 42.  

 

Из доклада II-го райкома комсомола Оренбурга губкому ВЛКСМ о 

работе с 1 апреля по 1 октября 1927 г. (октябрь 1927 г.): 

«...Тяга молодежи к кружкам по повышению квалификации и 

теоретическому знанию имеется. И предполагается оформить кружки при 

главных мастерских по ремонту паровозов и изучение вагоностроения, а также 

токарно-слесарного дела. 

Раньше работал кружок по изучению ремонта паровозов, в котором 

участвовала молодежь - 60 чел[овек], а также работает кружок по 

мукомольному делу, в котором участвует 35 чел[овек], и были открыты курсы 

службы просвещения [для] изучения котельного дела, в которых участвовало 

молодежи 7 человек. Были курсы шоферов в городе, где молодежи главных 

мастерских обучалось 11 человек, но здесь есть недостатки в оформлении 

кружков и недостаток хороших руководителей и т.д. … 

Конкурс на лучшего производственника … проходил в пяти ячейках с 

охватом молодежи 832 чел[овек]. В ячейке главных мастерских во время 

конкурса прогулы сократились на 11 дней. По ФЗУ главных мастерских 

производительность труда поднялась на 5 % и качество выработки продукции 

на 15 %. Металлтрест - было прогулов 24 дня, стало 5 дней. Итоги по трем 

ячейкам до конкурса - прогулов 126 дней и в прохождении конкурса 57 дней. 

Остальные сведения ячейки жюри не дали, говорят, что нельзя было учесть и 

т.д. ...  

Ответ[ственный] секретарь 2[-го] РК КСМ А. Авраамов». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 78. 

 

Развитие системы образования 
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Из отчета Отдела народного образования Оренбургского 

губисполкома (1923 г.): 

Количество просветительских учреждений в Оренбургском уезде в 

1922-1923 годах 
Наименование учреждения 1922 год 1923 год 

Библиотеки 

Клубы 

Школы ликвидации неграмотности 

Избы-читальни 

Театры  

12 

4 

5 

2 

- 

25 

6 

8 

28 

2 

ОГАОО. Ф. 450. Оп. 1. Д. 126. Л. 123об. 

 

Из доклада Оренбургского губоно о состоянии народного образования 

в губернии (1923 г.): 

«В прошлом голодном году... все силы и средства [губ]оно были 

обращены на борьбу с детской беспризорностью и голодом, просвещение 

широких масс населения отошло на второй план. Сеть массовых 

просветительных учреждений сократилась ужасно: к концу учебного года 

имелись в губернии 121 школа с 16232 учащимися, 19 библиотек, 10 клубов и 

ни одного пункта по ликвидации неграмотности среди гражданского 

населения. 

Поэтому основной задачей губоно в настоящем учебном году была 

организация просветительных учреждений. Сильное сокращение 

государственных кредитов в октябре, экономическая слабость сельского 

населения, не обещавшая устойчивого местного бюджета, заставляли губоно 

быть осторожным в осуществлении намеченной сети просветительных 

учреждений на государственные и местные средства. Губоно определенно 

рекомендовал уотнаробам, ввиду предполагаемых сокращений 

государственных кредитов, не открывать всех просветительных учреждений, 

намеченных планом, чтобы не пришлось потом их закрывать, и рекомендовал 

употребить все усилия к открытию школ на средства населения по договору с 

сельскими обществами, кооперативами, союзами и родительскими 

объединениями. 

Кампания по заключению договоров в Орском и Каширинском уездах, 

вследствие затянувшегося сбора прод[овольственного]налога, началась 

несколько поздновато, но, в общем, прошла по всей губернии довольно 

успешно. На 1 января 1923 года мы имеем на средства из государственного 

бюджета 134 школы с 17160 учащимися и на средства сельских обществ, 

союзов, родительских объединений и других организаций - 163 школы с 11179 

учащимися, а всего 297 школ с 28339 учащимися. Детей школьного возраста 

от 8 до 13 лет по данным переписи 1920 года в губернии 132 тысячи, а в 

возрасте от 8 до 15 лет -170 тысяч. Если количество умерших от голода 

определить в 30%, то в возрасте от 8 до 13 лет школыобслуживают 30% детей, 

а в возрасте от 8 до 15 лет – 24%. 
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Настоящееколичество школ по сравнению с 1920/21 учебным годом, 

когда было 532 школы с 88 тысячами учащимися, составляет 56 %, а по 

количеству учащихся 32%. По сравнению с 1911 годом, когда было 

приблизительно 487 школ с 40 тысячами учащихся, настоящее количество 

школ составляет 61%, а по количеству учащихся -70%. Как видно из этих 

цифр, положение народного образования в текущем году ниже довоенного 

времени, хотя и лучше, чем в прошлом году. 

В хозяйственном отношении школы живут сносно, но очень скверно 

обставлены в учебном отношении. Нет учебников, учебных пособий и 

письменных принадлежностей. 

Улучшение положения чувствуется и в области [борьбы с] детской 

беспризорностью. Летом и осенью удалось основательно разгрузить детские 

дома и вместо имеющихся на 1 января 1922 года 153 детских домов с 14446 

детьми на 1 января 1923 года имеется 68 домов и приемников с 5326 детьми. 

В уездах, благодаря оказываемой беспризорным помощи со стороны 

крестьянских комитетов взаимопомощи, количество беспризорных, 

подлежащих обеспечению со стороны yoно, очень небольшое. Центром 

[скоплення] беспризорных [детей] является Оренбург, куда прибывают и 

реэвакуированные из других губерний. 

Максимальное количество беспризорных по согласованным данным 

губдеткомиссии, губоно и губпоследгола определяется в 1800 человек, для них 

намечается открытие приемников. 

Положение детских домов можно считать вполне удовлетворительным. 

Питание детей, благодаря помощи Красного Креста, Межрабпомгола и шефов, 

удовлетворительное. Были, правда, жалобы от Оренбургского уоно на 

невыдачу жировых и сахаристых веществ и от Каширинскогоуоно на 

неаккуратный отпускупродкомом пайков невыдачу всех полагающихся по 

норме продуктов. Сильно нуждаются детские дома, особенно в уездах, в 

одежде, белье, обуви. Медико-санитарная помощь в Оренбурге оказывается 

специально прикрепленными к домам врачами и фельдшерами, а в уездах - 

пунктовым медицинским персоналом. 

Смертность в детских домах ничтожная. Одно время были массовые 

заболевания чесоткой в домах Каширинского и Орского уездов. Причины - 

отсутствие мыла. 

Почти во всех детских домах школьного возраста уездовведутся 

учебные занятия на дому. Дети оренбургских городских детских домов ходят 

в школы своего участка.Эстетическое воспитание ведется во всех домах 

Оренбурга и в большинстве домов уездов, физическое воспитание ведется 

только в городских детских домах. Гораздо хуже обстоит дело с обучением 

ручному труду. Даже в домах, имеющих оборудованные мастерские, 

нерегулярно ведутся работы из-за отсутствия материалов и средств на [их 

приобретение]. В сельских детских домах трудовые процессы ограничиваются 

почти исключительно обработкой огородов. К участию в хозяйственной 

жизни дома привлекаются дети во всех домах: существуют контрольные, 
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хозяйственные комиссии, детские советы, дежурства по кухне, по уборке 

помещений и т.д. 

...Детские сады и очаги сохранились только в Оренбурге. Детских садов 

- 4 с 210 детьми, они содержатся на средства из государственного и местного 

бюджета. Детских очагов - 4 с 182 детьми, содержащимися на средства ЦК 

Последгола. Принимаются в них дети рабочих и работниц бедных советских 

служащих. Количество желающих поступить превышает количество мест. 

Одно время посещаемость в них сильно пала, но с выдачей им продуктов с 

ноября посещаемость поднялась. Родители принимают живое участие в жизни 

садов, очагов и оказывают помощь личным трудом: пилка дров, починка 

мебели и т.п. 

Губоно наладил работу комиссии по делам несовершеннолетних. 

Прежде председателем комиссии был по совместительству народный судья, и 

дело было сильно запущено. В декабре губоно назначил председателем, 

согласно положению, педагога. До переорганизации комиссии было 217 

неразобранных дел. На первом же заседании решено было применить по 188 

делам амнистию, по 20 делам - принять меры педагогического характера, 

одно- передать в народный суд. Серьезной работы по борьбе с преступностью, 

однако, вести нельзя, так как нет ни одного учреждения для принудительного 

воспитания малолетних правонарушителей... 

Ликвидация неграмотности в текущем году проходит очень слабо. В 

Орском уезде имеется всего 2 школы, в Каширинском - 1, в Оренбургском -6 

и в городе Оренбурге- 7, всего 16 школ с 1108 учащимися... 

В Оренбургском уезде ведетсяликвидация неграмотности среди 

киргизов… 

Профессионально-техническое образование в уездах совсем не ведется: 

нет для этого ни средств, ни преподавателей... 

Имелось стремление создать сельскохозяйственную школу в Орском 

уезде. В 1920 году уоно была создана сельскохозяйственная колония для 

подростков детских домов в усадьбе бывшего монастыря и [y]он[o] 

намеревался организовать из нее сельскохозяйственную школу и просил 

уземотдел дать хотя бы одного преподавателя-специалиста. 

Губоно со своей стороны выделял для этой колонии … часть кредитов, 

отпускаемых на [профессиональное] образование. Но земотдел специалиста не 

дал, и создание сельскохозяйственной школы отодвигается опять на будущее. 

В Оренбурге из постоянных профессионально-технических учебных 

заведений имеются: педагогический техникум, фельдшерско-акушерская 

школа, профессионально-техническая школа, сельскохозяйственная школа и 

деревообделочная школа фабзавуча. Сельскохозяйственная школа содержится 

на средства губземотдела. Учебная постановка везде удовлетворительная. 

Проф[ессионально]-техническая и сельскохозяйственная школы 

представляют из себя школы III ступени со специальным уклоном. 

Сельскохозяйственная школа первый раз будет производить посев и 

связанные с ним практические занятия. Профессионально-техническая школа 

не имеет совершенно учебных мастерских и потому никаких специалистов 
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подготовить не может. Хозяйственное положение особенно плохо у 

фельдшерско-акушерской школы и у профессионально-технической школы. 

Губздрав, обязанный обслужить в хозяйственном отношении фельдшерско-

акушерскую школу, [беден] как и губоно. Губуправпром, заинтересованный в 

существовании профессионально-технической школы, оказывать помощь 

отказался. Из частных профессиональных учебных заведений имеются: 

музыкальный техникум, стенографические курсы, финансово-счетные курсы. 

Наркоматом связи открыты радио-телеграфные курсы и проектируется 

открытие постоянной школы для работников наркомата связи по разным 

специальностям… 

Заведующий губоно Панфилов». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 58-62. 

 

Из доклада Оренбургской губернской комиссии по ликвидации 

неграмотности (не ранее 20 октября 1924 г.): 

«Работа по ликвидации неграмотности в Оренбургской губернии 

началась с момента издания декрета 1919 года. К этому времени на 571561 

человек населения губернии неграмотного взрослого населения в возрасте от 

14 до 25 лет насчитывалось до 114500 человек. В период с 1920-гопо 1924/25 

годы было обучено 44 тысячи человек. 

По данным последнего учета численность неграмотного населения к 

началу настоящего учебного года выражается цифрой 70512 человек, из 

которых главная масса падает, как видно, на уезды: город Оренбург - 3863 

человека, Оренбургский уезд - 45147, Каширинский уезд - 15423, Орский уезд 

– 5709 человек. 

В 1923/24 году состояло 142 сезонных ликпункта, на которых было 

обучено 3142 человека. 

Для выполнения декретированного плана ликвидации неграмотности к 

10-летию Октябрьской революции необходимо в 1924/25 году обучить еще 

около 23 тысяч человек, развернув для этого 231 годовой или 924 сезонных 

ликпункта. 

По местному бюджету утверждено на всю губернию 59годовых 

ликпунктов, что составляет 25 процентов плановогопредположения. 

Отпущенные единицы по территории распределяются: Оренбург - 18, 

Оренбургский уезд - 19, Каширинский уезд – 10, Орский уезд - 12. 

Комбинируя отпущенные годовые единицы в сезонные ликпункты и 

допуская на местах двойную нагрузку и 50 процентов оплаты по 

совместительству, губграмчека наметил развернуть 292 сезонных ликпункта, 

охватывая ими примерно до 10 тысяч человек. Охват неграмотного населения 

происходит в следующем порядке: а) в первую очередь идут допризывники 

[рождения] 1902-1903 годов, оставшиеся необученными, [рождения] 1904 года 

- всего 887 человек; б) члены партии и РЛКСМ, число неграмотных среди 

которых не превышает тысячи человек; в) членов профсоюзов в общей массе 

до 600 человек, не включая сюда также союзы горнорабочих и рабземлеса и, 
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наконец, остальную массу обучаемых составляет неграмотное 

неорганизованное население, примерно до 7 тысяч  человек, из которых до 6 

тысяч человек приходится на крестьянство. 

…Губернская комиссия проявляет максимальную энергию по 

вовлечению общественных сил и средств в дело ликвидации неграмотности 

путем: а) заключения генеральных и персональных договоров с такими 

общественными организациями, как РЛКСМ, губпрофсовет, союзы 

рабземлеса и горнорабочих; б) развития и укрепления сети ОДН в городе и 

особенно в уезде с расчетом использования его сил для организации 

дополнительной сети ликпунктов и системы индивидуального и группового 

обучения. В общей сложности доля общественного участия в ликвидации 

неграмотности уже в настоящий момент минимально выявляется 

дополнительным охватом 3 тысяч человек. Так как работа по вовлечению 

широкой общественности требует постоянной агитации, последней 

губернская комиссия уделяет значительное [внимание]. Помимо постоянного 

освещения дела ликвидации неграмотности в местной прессе, в течение года 

намечается провести минимум три агит[ационных] кампании за грамоту (29, 

30 ноября и 1 декабря, 26 декабря и майский трехдневник). Для учебного 

руководства работой ликпунктов, групп и одиночек, а также для подготовки 

новых кадров работников в городе Оренбурге существует губернская 

инструкторская школа. На местах [из-]за недостатк[а] отпускаемых на 

губернию государственных единиц уездные инструкторские школы создаются 

за счет местных средств. Работа губернской инструкторской школы 

выражается в следующем: 1) с ноября прошлого года по настоящее время 

подготовлено 50 работников, из которых половина послана в уезды; 2) 

установлен устный и письменный инструктаж [работников] ликпунктов путем 

объездов, обследований и обмена информационно-методическими письмами; 

3) ведется показательная работа с группами обучающихся. 

В области снабжения массовыми учебными пособиями губерния 

находится в зависимости от ВЧК по ликвидации безграмотности. От [ВЧКЛБ] 

нынешнем году получено 3759 букварей, 5011 журналов «Долой 

неграмотность», 208 программ ликпунктов. Прилагая запас предшествующих 

лет в количестве 17 тысяч букварей и тысячи разрезанных азбук, можно 

сказать, что учебными пособиями губерния обеспечена, за исключением книг 

«После букваря». Зато канцелярскими принадлежностями достаточно 

обеспечен только Оренбург, на местах же в начале года ощущался некоторый 

недостаток канцелярских принадлежностей, так как деньги по местному 

бюджету не были своевременно ассигнованы. Благодаря специальному 

ассигнованию средств из фонда грамчека, в настоящий момент уезды 

временно обеспечены канцелярскими принадлежностями. 

В настоящий момент (1-й квартал) сеть ликпунктов в городе и на местах 

развернута более чем на одну треть. 

Так, в городе Оренбурге работает 26 ликпунктов с 780 обучающимися, 

Оренбургском уезде - 34 ликпункта с 1190 обучающимися, Каширинском 
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уезде-40 ликпунктов с 2 тысячами обучающимися, Орском уезде-40 

ликпунктов с тысячью обучающимися. 

Кроме этого в Оренбурге существует 12 школ малограмотных с 240 

обучающимися и в Орском уезде-2 школы с 50 обучающимися. 

На общественные силы и средства сверх приведенной сети по Оренбургу 

работает 7 ликпунктов ОДН и 4 профессиональных союза, всего 11 с 300 

обучающимися. 

По генеральному договору с [союзом] Рабземлес проводится обучение 

тысячи батраков по губернии за счет средств союза. 

По договорам грамчека с [союзами] деревообделочников, советских 

работников и коммунального [хозяйства] установлено индивидуально-

групповое обучение 75 человек (за счет союзов). По договору с комсомолом, 

помимо ликвидации неграмотности в его рядах к 1 мая 1925 года вся 

организация должна вступить в члены ОДН и дать по крайней мере, по одному 

обучающемуся на комсомольца...». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 65-67. 

 

Из договора, заключенного между губернской чрезвычайной 

комиссией по ликвидации неграмотности и губкомом РЛКСМ о 

совместной работе по ликвидации неграмотности среди комсомольцев 

(ноябрь 1924 г.): 

«...Оренбургский губком РЛКСМ обязуется провести следующую 

работу: 

1. Учесть неграмотных членов союза на местах через соответствующие 

укомы РЛКСМ в срок к 1 декабря с[его] г[ода]. 

2. По данному учету совместно с губграмчека и ее органами на местах 

составить расчет охвата сетью ликпунктов неграмотных комсомольцев. 

3. Закончить ликвидацию неграмотности среди членов РЛКСМ по 

г[ороду] Оренбургу к 1 марта 1925 года, на местах к 1 мая 1925 г. ... 

Губграмчека, организуя помощь губкому РЛКСМ в деле ликвидации 

неграмотности, берет на себя следующие обязательства: 

1. Через свои органы по городу Оренбургу и на местах охватить 

школами максимальное количество членов РЛКСМ, предоставив им в случае 

нужды до 50 % всей утвержденной сети школ. 

2. Для обучения неграмотных комсомольцев в срок до 1 мая 1925 года 

организует, помимо школьного обучения, групповое обучение по ячейкам 

РЛКСМ, для чего снабжает ячейки всеми необходимыми учебными 

пособиями и принадлежностями. 

3. Через губернские и уездные отделения ОДН проводит коллективное 

вступление членов РЛКСМ в ряды общества, организуя из них особые ячейки 

самопомощи в деле ликвидации неграмотности. 

4. В целях борьбы с рецидивом неграмотности предоставляет по 

г[ороду] Оренбургу три сезонных (6-месячных) школы малограмотных для 

членов РЛКСМ. 
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Ответ[ственный] секретарь губкома РЛКСМ П. Николаев 

Губграмчека [подпись неразборчива]». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 94-95. 

 

Воззвание Оренбургского губкома РЛКСМ, губграмчека и губернского 

общества «Долой неграмотность» к молодежи о ликвидации 

неграмотности от 20 ноября 1924 г.: 

«Товарищи молодые рабочие и крестьяне! Союз Советских Республик в 

своем развитии ставит перед собой чрезвычайно сложные задачи, в общей 

сложности направленные на закрепление завоеваний Великого Октября, к 

перестройке существующих форм общественности. Намеченные задачи 

дляприближения к этой цели насвоем пути встречают гигантские препятствия, 

преодоление которых возможно лишь увязкою в один узел общих сил. 

Одной из таких задач является ликвидация азбучной неграмотности; 

решить эту задачу можно лишь тогда, когда сознание трудящихся, и прежде 

всего молодежи, будет мобилизовано на эту работу. 

Завет дорогого учителя и вождя товарища Ленина о ликвидации 

неграмотности в СССР к 10-й годовщине Октября должен быть выполнен, и 

пролетарская молодежь в этом деле должна стать застрельщиком. 

Оренбургская губернская организация Ленинского комсомола бросает 

клич ко всей молодежи: «Все в общество «Долой неграмотность!». 

Ленинский комсомол внутри себя ликвидирует неграмотность к ХI 

Международному юношескому дню - к первому воскресенью сентября 1925 

года, создавая при каждой ячейке пункт по ликвидации неграмотности. 

Рабоче-крестьянская молодежь, находящаяся еще внекомсомола, 

должна ликвидировать свою неграмотность вместе с ним. 

Молодежь, иди в ликвидационные пункты! Иди в группы по ликвидации 

неграмотности! Неграмотность – есть отсталость! 

Всей лавой рабочей и крестьянской молодежи вместе с Ленинским 

комсомолом - в общество «Долой неграмотность», под его руководством при 

дружном натиске рабоче-крестьянской молодежи будет сломано основное 

препятствие на пути к коммунизму - неграмотность, и завет Ильича: «К 10-й 

годовщине в Союзе Республик ни одного неграмотного!» - будет выполнен. 

Да здравствует рабоче-крестьянская молодежь, руководимая Ленинским 

комсомолом, которая должна выполнить - завет Ильича: «К 10-й годовщине 

СССР-ни одного не грамотного!» 

Все на борьбу с темнотой! Все в ряды ОДН! Все внимание третьему 

фронту! 

Губком РЛКСМ 

Губграмчека 

Губернское ОДН». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 67-68. 
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Из информации Орского уисполкома об открытии первой школы-

коммуны для казахских детей от 29 ноября 1924 г.: 

«Орском уезде почину Орского уездного исполнительного комитета 

полной всесторонней поддержке Кирнaркомпроса было приступлено к 

созданию школы-коммуны киргизских детей... на 80 человек. Местом 

открытия школы была выбрана Домбаровская волость уезда, как имеющая 

почти исключительно киргизское население. 

Орский уисполком, сознавая важность открытия среди темного 

киргизского населения первого просветительного коммунистического оазиса, 

создав сметно-плановое предположение, с одной стороны, а с другой стороны, 

получив через губоно тысячу рублей, немедленно приступил организации 

школы-коммуны. 

За 2-3 месяца напряженной работы по заключенному договору 

приспособлены были дома, школа, интернат, баня; заготовлено по 

заключенному договору топливо; помещения оборудованы классным и для 

жилья инвентарем. 15 октября школа-коммуна была открыта и к 25октября 

[было] 72 записавшихся. Из общего числа записавшихся – 4 члена РЛКСМ и 4 

девочки. Дети – киргизы, исключительно сироты и дети бедняков в возрасте 

от 8 до 14 лет. 

Идя далее по пути организации [школы], дети были снабжены одной 

сменой белья, было налажено регулярное питание, произведены по 

заключенному договору некоторые заготовки на зиму пищевых продуктов, 

для занятий дети снабжены достаточным количеством учебников... 

Для ведения всей вообще работы по школе-коммуне с 1 октября 

приглашены 2 педагогические единицы [заведующая и учитель] и две 

технические [кухарка и сторож]. 

Дети, разделенные на две группы, довольны своим положением, 

энергично взялись учебу и устройство своей новой жизни, они охотно 

занимаются в классе. Посещаемость аккуратная, пропусков нет… 

Председатель Орского уездного исполнительного комитета 

Заведующий общим отделом». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 69. 

 

Из доклада Оренбургского уездного комитета комсомола губкому 

РЛКСМ о проведении «Дня урожая» от 5 декабря 1924 г.: 

«…«День урожая» по Оренбургскому уезду был использован для 

широкой пропаганды за культурное хозяйство и борьбу против недородов. 

«День урожая» по уезду прошел повсеместно, а особенно в центральных 

волостных пунктах, с большим оживлением. 

До праздника все вопросы, касающиеся «Дня урожая», были освещены 

на общих собраниях комсомола, а также и на общих собраниях граждан, где 

ставились вопросы о значении и цели «Дня урожая». 
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Для проведения праздника были привлечены все культурные силы, а 

особенно агрономы, которые освещали вопросы, касающиеся сельского 

хозяйства, выступая на общих собраниях и спектаклях, которые устраивались, 

отмечая «День урожая».  

Вечером в самый «День урожая» были устроены исключительно для 

крестьян и допризывников концерты и спектакли, которые соответствовали 

«Дню урожая», на которых выступали докладчики на темы: положение 

сельского хозяйства в СССР, улучшение сельского хозяйства республики и т.д. 

Была также устроена одна сельскохозяйственная выставка в Петровке по 

инициативе комсомола, куда были привлечены культурные силы, как-то: 

агрономы, члены партии и т.д. На выставке ставились доклады по 

культурному ведению сельского хозяйства, они носили чисто 

агропропагандистский характер. Выставка была премирована... 

Со «Дня урожая» было приступлено к организации 

сельскохозяйственных кружков в тех местах, где есть агрономы и учителя, 

которые могли бы повести занятия по программе, преподанной укомолом. 

Таких кружков организовано 7, и они расположены в следующих пунктах: 

Покровка, Илецк, Краснохолм, Петровск, Спасск, Оренбургский, 

Кардаиловский, каковые снабжены сельскохозяйственными библиотеками, 

взятыми из УЗО. 

Все кружки организованы исключительно при клубах комсомола, но 

некоторые еще не функционируют ввиду того, что в тех пунктах, где не 

работают кружки, работают школы-передвижки укома РКП(6) и все 

комсомольцы заняты в школах-передвижках, так как таковые привлечены в 

обязательном порядке посещать занятия школы.... 

Зав[едующий] политпросвет». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 84-86. 

 

Из отчета Оренбургского губернского исполнительного комитета 

Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов о 

ликвидации неграмотности в Оренбургской губернии в 1925-1926 гг.: 

Название уезда 
Обучено 

в 1925-1926 гг. 

Предложено 

обучить в  

1925-1926 гг. 

Общее число 

неграмотных в 

1925-1926 гг. 

Оренбургский 

Каширинский 

Орский  

2 332 

1 163 

879 

8 245 

10 204 

2 400 

17 137 

20 534 

6 238 

ОГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 728. Л. 140. 

 

Из отчета бюро ячейки РКП(б) при Оренбургском рабфаке о 

партийно-политической работе за октябрь - декабрь 1924 г. (2 января 1925 

г.): 
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«…В текущем году на Оренбургском рабфаке - 439 студентов, из них 

111 подготовительного отделения, которое состоит почти из одних киргизов. 

Экономичное положение рабфака удовлетворительное, хотя и оставляет еще 

желать улучшения... 

Политическое состояние на рабфаке вполне лояльное к Советской 

власти и партии. В последнее время наблюдается усиленная тяга в ряды 

РКП(б)… 

На 1 января 1925 года в парт[ийной] ячейке числится 177, т.е. 97 членов 

и 80 кандидатов (без 27 принятых ячейкой в кандидаты, но не утвержденных 

пока рай[онным] собранием). 177 разбиваются на: мужчин - 155, женщин - 22 

(14,2 %); русских - 125, киргизов - 43 (30 %), татар - 9; рабочих - 85, крестьян 

- 84, служащих - 8. 

В рядах РЛКСМ находятся 33 члена и 32 кандидата партии. 

Клубной работой руководит культпросветсекция под председательством 

заведующего АПО парт[ийной] ячейки. 

Функционировало 5 кружков: исторического материализма, 

комсомольский, литературный, по политэкономии и по марксизму-ленинизму. 

В кружковую работу втянуто 63% всего студенчества, а члены партии на 

100%. Слабость кружковой работы - отсутствие учета в области полезности 

того или иного метода занятий, «автономность» работы каждого кружка и 

отсутствие совещаний представителей и руководителей кружков по 

улучшению методологии. 

При клубе издаются стенные газеты на русском и киргизском языках, 

руководимые ред[акционными] коллегиями... 

В клуб выписываются центральные и местные газеты в количестве 10 

экземпляров. 

За отчетный период было проведено 10 докладов воспитательного 

характера, с освещением вопросов партийной, профсоюзной [жизни] и 

рабочего быта и 3 доклада о международном и внутреннем положении 

СССР… 

Ответственный секретарь бюро ячейки рабфака И. Бойко» 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 62-63. 

 

Из постановления XII Оренбургской губернской конференции ВКП(б) 

о развитии народного образования от 21 декабря 1926 г.: 

«…Конференция считает необходимым в области социально-

культурной работы принять следующие меры... 

4. Усилить ассигнования на дело народного образования, приняв меры к 

скорейшему проведению в жизнь плана всеобщего обучения. 

5. Закрепляя соответствующую школьную сеть, расширение ее в 

будущем проводить строго в плановом порядке, обратив особое внимание на 

большее и лучшее обслуживание школьной сетью нац[иональных] 

меньшинств. 
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6. Усилить работу по поднятию квалификации педагогического 

персонала и по улучшению качественной стороны обучения детей. 

…1. Вместе с хозяйственным ростом и улучшением материального 

положения рабочих и крестьян растут и их культурные запросы. 

В целях более полного удовлетворения этих запросов органами 

народного образования необходимо всем парт[ийным] организациям принять 

активное участие в работе по введению всеобщего обучения и ликвидации 

неграмотности, вовлечения населения и общественных организаций в дело 

школьного строительства и развития школьных учреждений. 

2. Обратить внимание на необходимость повышения квалификации 

учительства путем проведения конференций курсов и самообразования, 

особенно учителей национальных меньшинств. 

3. В целях повышения качества знаний учащихся считать необходимым 

поднятие дисциплины среди учителей и учащихся, сохранение нормального 

учебного года и более внимательного отношения низовых советских органов 

к запросам школы. 

4. Считать необходимым усиление и развитие трудовых навыков у детей 

в детских домах путем организации мастерских и подбора подготовленных 

руководителей. 

5. Принять меры к вовлечению в техникумы и школы крестьянской 

молодежи детей беднейшего населения, обратив внимание на необходимость 

их материальной поддержки. 

6. Увязать работу всех организаций и учреждений, ведущих культурно-

просветительную работу на селе, вокруг изб-читален и плановой системы 

волполитпросветкомов. 

7. Закрепить кадры политпросветработников, не допуская частых смен и 

перемещений их, особенно избачей».  

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 80-81. 

 

Из доклада Оренбургского губоно на III сессии губернского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов о 

состояниинародного образования в губернии за 1921-1927 гг. (31 октября 

1927 г.): 

«По народному образованию констатируется колоссальная тяга к 

просвещению, но по своей материальной бедности мы не в состоянии 

удовлетворить в достаточной степени трудовые массы. Но все же [доля] 

грамотных с 20% довоенного времени поднял[ась] по переписи 1926 года до 

54,8% всего населения. Ассигнования по местному бюджету с 618 тысяч 

рублей в 1923/24 году возросли до 2137 тысяч рублей на 1927/28 год., т.е. в 3,5 

раза, тогда как бюджет возрос лишь в 2,5 раза. В 1922 году обучалось в школах 

I ступени 16 тысяч человек, а в 1927/28 году - 43 тысячи человек. 

Процент охвата детей школьного возраста составляет пока 49-50 [%] 

вместо 35-38 [%]в довоенное время. В прошлом, до революции, в губернии 

было 20 школ повышенного типа с 5700 учащимися, а теперь [не указано 
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количество] школ с 6 тысячами учащимися. В школах крестьянской молодежи 

в 1924/25 году обучалось 29 человек, а в 1926/27 году - 371. За период с 1921 

по 1927 год ликвидирована неграмотность 34 тысяч человек. Библиотек и изб-

читален-61 в 1926/27 году, нацменовских школ- 88 в 1926/27 году, процент 

охвата детей школьного возраста у татар - 60, немецкое население обеспечено 

полностью, и лишь казахское население слабо охвачено школами вследствие 

разбросанности и мелкости аулов... 

Председатель Каширин 

Секретарь». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 82. 

 

 

Культурная жизнь  

 

Из материалов газеты «Степная правда» о первом организационном 

собрании писателей, поэтов и журналистов Оренбурга от 17 июня 1922 г.: 

«15 июня в Оренбурге состоялось первое организационное собрание 

поэтов, журналистов и прочих работников пера. На собрании присутствовали 

следующие товарищи: Марьин, Грушин, Черных, Маныкин, Антонов 

(Изгнанник), Шейнин, Наранович, Иванов, Дунаев, Вигалок, Сперанский, 

Сперанская, Цитронблат, Марголис и другие. 

После выбора президиума т[оварищ] Грушин делает коротенький 

информационный доклад о необходимости организовать секцию журналистов 

при союзе работников просвещения. Собрание почти без прений 

постановляет: влиться в союз работников просвещения на правах секции, 

согласно постановлению III Всероссийского съезда работников печати. 

Секцию организовать из трех человек: товарищей Грушина, Черных и 

Шейнина. 

Второй доклад был об организации Дома печати. По обсуждению этого 

вопроса собрание решило: для организации Дома печати избрать временное 

организационное бюро правления Дома печати в составе товарищей Антонова 

(Изгнанника), Грушина и Сейфуллиной, которым поручается выработать 

проект устава Дома печати и план его работы. 

На этом собрание закончилось. 

Следующее собрание поручено собрать временному правлению Дома 

печати». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 97. 

 

Из сообщения государственного издательства КАССР об издании 

журнала «Степные зори» от 18 января 1923 г.: 

«Государственное издательство КАССР сообщает, что оно, совместно с 

Оренбургским Домом печати, объединением поэтов, писателей, журналистов 

и художников, приступает к изданию иллюстрированного двухмесячного 
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литературно-художественного научно-публицистического журнала «Степные 

зори». Журнал будет иметь отделы: 1) литературно-художественный, 2) 

социально-экономический, 3) историко-революционный, 4) научный, 5) 

культура и жизнь, 6) критика и библиография... № 1 журнала выйдет в феврале 

сего года. 

Состав редакционной коллегии: Бочагов, Г. Дунаев, Мидлин, 

Кусмарцев, Потемкин. 

Открыт прием рукописей… 

Секретарь редакции». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 98. 

 

Из отчета Оренбургского губкома комсомола о работе за январь 1923 

г. (февраль 1923 г.): 

«...6 января... к 4 часам вечера к установленному месту сбора (клуб союза 

имени Ф. Энгельса) начали стекаться комсомольцы и молодежь, решившие 

принять участие в шествии-карнавале. С каждой минутой толпа возрастала до 

внушительных размеров и в особенности увеличилась к моменту прихода 1-3 

районов, прибывших с зажженными факелами, за которыми тянулась большая 

толпа. Присоединившиеся к ранее пришедшим запрудили улицы стоявшего на 

углу клуба. Трудно описать то, что происходило в этой массе, ожидающей 

выхода из клуба ряженых. Одно было ясно и заметно - это неслыханное 

праздничное оживленное настроение, радовавшее не только каждого 

комсомольца, но и каждого присутствующего... 

Заслушав краткую речь ответственного руководителя шествием-

карнавалом о порядке шествия, все присутствующие во главе с оркестром 

двинулись по разработанному маршруту, пройдя ряд церквей. Во время 

шествия молодежь в количестве свыше 10 тысяч [вначале] сохраняла 

образцовый порядок и особенной давки не было. Шествие растянулось больше 

чем на одну версту вдоль Советской улицы, переливаясь криками лозунгов и 

пением песен и т.д. Дойдя до кафедрального собора, толпа начала 

уменьшаться. Однако прибывших в народный цирк, где для участвующих в 

шествии был подготовлен лучшими силами союза спектакль «Рождество попа 

Сергея», оказалось так много, что, к сожалению, не было возможности 

поместить всех и поэтому многим пришлось возвратиться. В цирке перед 

спектаклем был устроен митинг с докладом о комсомольском рождестве и 

прочитана лекция «Как рождались боги». Таким образом, первый и основной 

пункт плана был проведен больше чем удачно. Шествие-карнавал прошел 

блестяще, главная цель - отвлечь внимание молодежи и красноармейцев от 

церковной службы - удалась вполне. Попутно была достигнута другая цель - 

продемонстрировать наши успехи в деле конкуренции за молодежь с 

церковью... 

Ответственный секретарь А.М. Веждев». 
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Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 93-94. 

 

Из материалов газеты «Степная правда» об открытии Дома 

работников просвещения в Оренбурге от 9 июня 1923 г.: 

«5 июня вечером состоялось открытие Дома работников просвещения. 

Еще одно новое культурное начинание в городе. Торжественное открытие 

собрало много работников просвещения и началось речью председателя союза 

рабпроса. После его речи выступили с приветствиями представители 

различных профорганизаций. Дом работников просвещения находится в 

Успенском переулке, в бывшем доме Тышко. Здесь будет помещаться 

библиотека-читальня и клуб. 

Пожелаем учительству и всем членам союза рабпроса и дальше не 

охладевать к своим культурным начинаниям, с постоянной энергией 

поддерживать и развивать эти начинания, стремясь, как и подобает 

учительству, в этой области быть впереди других профессиональных союзов 

и организаций». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 84. 

 

Информация заведующего губпрофобром о работе музыкальной 

школы в Оренбурге от 17 сентября 1923 г.: 

«Коллектив преподавателей музыки в мае 1922 года открыл, с согласия 

губпрофобра, платную музыкальную школу, работавшую без перерыва 13 

месяцев по программе 1920 года. 

Начиная свой второй учебный год, музыкальная школа переходит на 

новый учебный план и программы, утвержденные научно-художественной 

секцией ГУСа. По этим планам специальная музыкальная школа имеет целью 

выпускать хорошо подготовленных работников во всех отраслях 

музыкального искусства, в том числе педагогов, инструкторов пошкольному, 

внешкольному и дошкольному художественному образованию. 

Оренбургская музыкальная школа начнет свою работу в объеме [школы] 

I ступени и с тем, чтобы в будущем году развернуться в музыкальный 

техникум... 

В настоящее время открыт прием заявлений от всех желающих 

поступить в школу I ступени для детей от 8 до 14 лет, а также в школу для 

взрослых - свыше 15 лет… 

Заведующий губпрофобром». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 99-100. 

 

Из отчета Отдела народного образования Оренбургского 

губисполкома о культурно-просветительской работе в Оренбуржье (1925 

г.): 
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«…Обследование библиотеки, избы-читальни и школы I степени села 

Александровка Каширинского уезда показало, что Александровская 

библиотека имела хорошее помещение с достаточным оборудованием. 

Специального библиотечного имущества не было, библиотекарь специальной 

подготовки не имел. Число подписчиков составляло 313 человек, из них 

крестьян – 90 %; большинство подписчиков в возрасте от 13 до 18 лет, [что] 

составляло 31 %, ниже 13 лет - 16 %, от 18 до 30 лет – 18 %. Посещаемость 

библиотеки - 30 человек в день, посещаемость избы-читальни - 60 человек в 

месяц. Книг – 2095, из них негодных по ветхости - 500. Литературой 

библиотека не пополнялась. От сельскохозяйственного товарищества 

поступали прочитанные «Известия» и «Правда». На собрании местных 

организаций было доложено о слабости работы библиотеки и даны 

инструктивные указания. По школе I ступени было отмечено, что формальные 

навыки и знания хромали, самодеятельность учащихся проявлялась в 

достаточной степени; детские организации работали активно, имелся 

школьный кооператив; работа школьного совета велась слабо, родительское 

собрание созывалось один раз. Политическая и культурная работа за 

перегруженностью учителей велась слабо. Однако отношение населения к 

школе хорошее. Вышеперечисленные данные показывают, что работа в школе 

велась относительно успешно, а политико-просветительская работа была 

крайне слаба. Ликвидация неграмотности проходила плохо, так как 

посещаемость в ликпунктах была низкой и составляла 6-14 человек…». 

ОГАОО. Ф. 450. Оп. 1. Д. 212. Л. 24. 

 

Из антирелигиозной листовки, написанной в городе Оренбурге 25 

сентября 1924 г.: 

«Оренбуржцы! 

В городском цирке в субботу, 27 сентября, состоится диспут на тему: 

«Был ли Христос?». Выступает докладчиком лектор ЦК Пролеткульта СССР 

Я.П. Гамза, приезжающий в Ташкент для изучения ислама. Приглашены 

священники. 

В научной постановке темы, основывая свои положения на данных 

истории и науки, вскрывая вопрос об историчности Евангелий и Апостольских 

посланий, мы, марксисты, устанавливаем, что Христос никогда не был - это 

только миф. 

Говорят, учение Христа и Маркса сходно, а почему же господа 

капиталисты всех стран принимают Христа, но ненавидят Маркса и 

преследуют его последователей. 

Христианство - религия господ. Вот Евангельские выдержки: «Власти 

придержащей повинуйся», «нет власти аще от Бога», «имущему дается, а у 

неимущего – отнимается». 

Довольно рабочие и крестьяне «власти придержащей и от Бога 

повиновались». Избитая спина крестьянина и рабочего есть лучшее 

свидетельство о милосердии христианского помазанника. Пробудившееся 



100 

 

классовое самосознание заставляет нас идти по пути разума к порабощению 

природы. 

Ильич сказал: «Религия [-] род духовной сивухи, в которой трудящийся 

топит свое сознание». 

Рабочий и крестьянин, ты скинул власть капитала, рассей же скорее 

дурман, веками сковывающий твою здоровую творческую мысль». 

Любовь и Восток: сб. К 250-летию Оренбургской губернии. М.: 

Московский писатель, 1994. С. 372-373. 

 

Из доклада Орского укома партии губкому РКП(б) о проведении 

кампании по отмене калыма и многоженства от 23 февраля 1925 г.: 

«...По Домбаровской волости праздник проводился также по всем аулам. 

В ауле № 3 ставился спектакль силами самих киргизов. Присутствовало на нем 

80 киргизок и киргизов 70 человек. Перед спектаклем был проведен доклад по 

намеченной теме. Перед открытием спектакля были приветствия со стороны 

организации РКП(б) и РЛКСМ и советских органов. 

После окончания спектакля проведены коммунистические крестины 

новорожденного сына гражданина аула № 3 Жаксыбаева, который изъявил 

желание о даче имени «Бустандык» - по-коммунистически и о принятии его 

сына в ряды РЛКСМ. 

Зав[едующий] АПО Масютин 

Зав[едующий] п[олитическим] отделом нацмен Хазиахметов». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 95. 

 

Из постановления заседания бюро Оренбургского губкома РКП(б) об 

издании губернской газеты от 4 марта 1925 г.: 

«Ввиду перенесения Кирцентра из Оренбурга в Ак-Мечеть, а также и 

ухода некоторых товарищей из руководящего и технического состава газеты 

«Советская степь»... [и] в целях недопущения перебоя в издании печатного 

органа, обслуживающего рабочих и крестьян губернии, бюро губкома 

постановляет: 

а) Не позднее как за месяц до отъезда Кирцентра из Оренбурга, 

произвести реорганизацию газеты «Советская степь» как органа КЦИК, 

Киробкома, губкома, ГСПС, ГИК в орган Оренбургского губкома РКП(б), 

ГСПС и ГИКА. 

б) Выяснить и взять на учет работников нынешней газеты «Советская 

степь, желающих остаться в Оренбурге для продолжения работы в 

организуемом печатном органе. 

в) Фракции ГИК проверить выполнение полиграфпромом договора, 

заключенного с редакцией «Советская степь», о сдаче типографии «Советской 

степи» сроком на два года. Кроме того, проверить целость и сохранность 

печатных станков, шрифтов и другого инвентаря согласно описи. 
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г) Не позднее как за месяц до отъезда Кирцентра пересмотреть 

существующий договор между полигpaфпромом и «Советской степью» и 

рассмотреть таковой как потерявшийсвою законную силу. 

д) Агитпропу губкома принять меры к сохранению организации 

рабкоров и селькоров в губернии, а также не допускать снижения тиража. 

Настоящих подписчиков Оренбургской губернии на «Советскую степь» в 

количестве 7 тысяч сохранить для реорганизуемой губернской газеты. 

е) Издателем газеты по реорганизации считать ГИК, последний образует 

издательство, прорабатывает финансовую сторону и обеспечивает регулярный 

выход газеты. 

Ответственный секретарьОренбургского губкома РКП(б) Челышев 

Технический секретарь П. Мосолов». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 100-101. 

 

Из материалов газеты «Смычка» об открытии памятника В.И. 

Ленину в Оренбурге от 1 мая 1925 г.: 

«Семь месяцев назад президиум Оренбургского горсовета решил 

увековечить память вождя сооружением монументального памятника В.И. 

Ленину. В своем обращении к трудящимся Оренбурга, президиум горсовета 

говорил: «Мы не имеем других средств на сооружение памятника, кроме тех 

пожертвований, которые будут пожертвованы трудящимися Оренбурга». 

Каждое пожертвование на памятник Ильичу, говорилось в воззвании, 

означает: «Я с Лениным, его имя и дело мне дороги». 

И вот через 7 месяцев памятник нашему дорогому вождю и учителю 

готов. Поддержка широких трудящихся масс, их сплоченность вокруг учения 

и имени В.И. Ленина дали возможность увековечить память вождя. 

Для сооружения памятника нужно было 13777 руб[лей] 57 коп[еек]. 

Пожертвования по подписным листам и вызовы дали 7220 руб[лей] 21 

коп[еек] деньгами и на 438 руб[лей] облигаций. Продажа значков дала 276 

руб[лей] и устройство вечеров - 1401 руб[лей] 90 коп[еек], а всего 9336 

руб[лей] 11 коп[еек]». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 101-102. 

 

Из антирелигиозных материалов, распространявшихся 

оренбургскими комсомольскими организациями (1925 г.): 

«Антирелигиозная пропаганда уже широко распространилась, 

заинтересовала, втянула многочисленные кадры рабочих и крестьян. 

Необходимо признать, что работа носила поверхностный характер, в 

работе преимущественно обращали внимание наформы, не заботясь о 

содержании. 

Устройство различных демонстраций с факелами, инсценировок, 

носящих резкий оскорбительный характер, часто сводится к балаганам, ...было 

направлено менее против религии, более против самолюбия религиозных 
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чувств верующих. Эти уродливые формы антирелигиозной пропаганды 

сводили ее к тому, что обостряли, восстанавливали против комсомола 

крестьян в деревне и рабочих в городе... 

Предстоящая антирелигиозная кампания в рождественские праздники 

должна начаться с 21 декабря 1925 года по 9 января 1926 года. Основными 

моментами, основным содержанием этой антирелигиозной кампании в городе 

должны являться два момента: это создание и вовлечение комсомольцев и 

рабочей молодежи в общество безбожников. Для этого поставить на ячейках 

доклад «Методы антирелигиозной пропаганды и организация ячеек 

безбожников». 

Второй важнейший момент - это использование самих праздничных 

дней для организации широкой массовой культурной и 

политиковоспитательной работы, с целью отвлечения молодежи от обычных 

форм праздничного времяпровождения. Эта задача особенно выдвигается в 

связи с тем, что в этом году следует ожидать особенно сильного возрождения 

старых видов гулянки, пьянства, хулиганства, которые могут захватить не 

только беспартийную молодежь, но даже отдельных комсомольцев. 

Надо поставить задачей целиком использовать все свободное время и 

вместе тем выдвинуть достаточно увлекательные формы, действительно 

способные привлечь внимание молодежи. Для чего необходимо, 

одновременно ведя работу на предприятиях (путем постановки различных 

докладов на антирелигиозные темы), широко развернуть клубную работу, 

начав ее заблаговременно до рождественских дней. 

Кроме различных постановок, инсценировок, лекций, докладов, 

спорт[ивных] вечеров, вечеров самодеятельности и т.п., рекомендуется 

устраивать вечера вопросов и ответов, посвященные религии, естествознанию, 

быту и т.д. Безусловно, обязательно привлечение на эти вечера вопросов и 

ответов опытного антирелигиозника, который мог бы в заключение дать 

действительно правильные толковые ответы... 

Губком считает необходимым еще раз подчеркнуть недопустимость 

всяческого рода озорных поступков и нетактичных выходок по отношению к 

верующим. В первую очередь УК необходимо принять самые строгие меры 

пресечения подобногорода хулиганских выходок комсомольцев, применяя 

самые строгие меры союзного взыскания, вплоть до исключения из союза... 

Ответ[ственный] секретарь ГК РЛКСМНиколаев». 

Любовь и Восток: сборник. К 250-летию Оренбургской губернии. М.: 

Московский писатель, 1994. С. 372. 

 

Из материалов газеты «Оренбуржье» о государственной торговле и 

кооперации в Оренбургской губернии в 1925-1926 гг.: 

«…Гос[ударственная] торговля и кооперация открыли большие 

магазины с огромными красочными вывесками. Как особая образцовая реалия 

НЭПа в Оренбурге на Советской улице в красивом доме Трошина открылся 

первоклассный ресторан с изящной сценой [и] «египетскими» танцовщицами, 

которые в полуголом виде вихрем носились по сцене, под звон стаканов 
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веселящихся нэпманов и сов[етских] чиновников, густо осыпая их конфетти и 

богато опутывая серпантином. Артисты и артистки ходили меж столов, 

занятых публикой, и пели залихватскую песенку: 

«Мы комедианты! 

Мы комедианты! 

Мы волнуем вашу кровь! 

Дайте вашу руку! 

Дайте ваше сердце! 

А мы отдадим любовь!» 

Оренбуржье. 1992. 24 ноября. 

 

Из отчета Оренбургского городского Совета XIII созыва о работе 

общественного транспорта в Оренбурге в 1925-1926 гг.: 

«…С 1 сентября по городу начал функционировать автобус. Его рейс: 

Собор - Беловка - Бывшая Юровская мельница - Вокзал. Плата за конец 

недорогая - от 20 до 50 рублей». Для сравнения: номер той же газеты «Степная 

правда» стоил тогда 5 рублей, 1 пуд пшеницы стоил 50 рублей. Двадцать 

девятого сентября 1925 г. в 12 часов дня в Оренбург из Ленинграда прибыло 

пять автобусов марки «Форд». Это были маленькие автобусы по 12 мест, т.е. 

60 мест на город. Гараж для них был устроен в Народном доме... 10 октября 

1925 г. в 12 часов открылось автобусное движение по маршруту Вокзал - 

Виадук (4 автобуса), соединив старый жилой район с промышленной зоной 

города. Второй маршрут, от Новых мест до Форштадта, открылся чуть позже. 

Продолжительность рабочего дня автобусов в дальнейшем составила с 7 часов 

утра до 12 часов ночи. Длина маршрутных линий - по 12 к[ило]м[етров]. Линия 

была разбита на остановки и станции. При этом каждая станция состояла из 

остановок и полустанков. На всех остановках были вывешены таблички, и 

дорога была исправлена. Общее расстояние первого маршрута 6 км, двадцать 

раз в день автобусы проезжали круг. Скорость автобуса 9 к[ило]м[етров]/ч[ас]. 

Обслуживали автобус водитель и кондуктор, проезд взимался за каждую 

станцию 10 коп[еек] и 5 коп[еек] за каждый полустанок. До конечной проезд 

составлял 30 коп[еек], от Кооперативной улицы до вокзала - 15 коп[еек]. 

Автобус был новинкой в городе, и многие, несмотря на стоимость перевозки, 

стремились проехать одну-другую остановки ради интереса. Со дня открытия 

маршрута на автобусах прокатилось 3260 оренбуржцев…».  

Оренбургский городской Совет депутатов трудящихся. Краткий 

отчет о работе Оренбургского городского Совета XIII созыва за первое 

полугодие 1925-1926 года. Оренбург: Изд-во Оренбургского горсовета, 1926. 

С. 30.; Куренкова Ю.О. Транспортная проблема Оренбурга в 1920-е годы // 

Девятые Большаковские чтения. Оренбургский край как историко-

культурный феномен: сборник статей / науч. ред. С.В. Любичанковский. 

Оренбург, Изд-во ОГПУ, 2018. С. 340. 

 

Из материалов газеты «Смычка» об открытии татарского театра 

в Оренбурге от 25 февраля 1926 г.: 



104 

 

«Помещение бывшего кинематографа «Чары», около года пустовавшее 

и не видевшее в своих стенах никого, кроме случайно забравшегося 

беспризорника, освещено ярким светом. Сегодня в нем открывается татарский 

театр. Помещение переполнено. Вот под звуки «Интернационала» 

поднимается занавес. Тов[арищ] Юсупов, открывая торжественное заседание, 

говорит, что с могущественным ростом нашей промышленности все больше 

растут культурные запросы трудящихся. 

То, о чем могли татары только мечтать при царском правительстве, стало 

явью. Затем т[оварищ] Юсупов останавливается на трудностях, с которыми 

пришлось столкнуться при создании театра. 

Выступивший от подотдела нацмен т[оварищ] Габин, приветствуя 

открытие татарского театра, говорит, что Великая Октябрьская революция не 

только разбудила от спячки, толкнула к культурному развитию 

представителей национальных меньшинств, но и на деле осуществляет права 

угнетенных национальностей. 

После ряда приветствий от имени рабочих татар и башкир города 

т[оварищ] Алискаров зачитывает наказ, в котором рабочие благодарят совет 

нацмен за непосредственное участие в создании их национального театра». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 102-103. 

 

Из материалов обследования немецких колоний Уранской волости 

Оренбургского уезда о работе среди женщин (март 1926 г.): 

«…До сих пор работа среди женщин-немок совершенно отсутствует. 

Женщина в меннонитской обстановке совершенно закабалена. На всех 

проводимых мною общих собраниях граждан в колониях при наличии на 

таковых мужского населения не было заметно ни одной женщины. Лишенные 

в быту по традиции всех прав, женщины лишены их и в общественной жизни. 

Женщин даже не называют их собственным именем, например, - жена Якова 

Яковлевича, Дитриха Дитриховича... Большая часть меннонитских семей 

держит прислуг и батрачек, последние не имеют никакого понятия о 

профессиональной, советской, общественной жизни. Т.е. среди женщин до сих 

пор не велось и не ведется никакой работы - все течет по-старому. Причем 

следует отметить, что они все грамотны... Подчеркиваем, что на работу 

жен[скими]отделами вышестоящих парт[ийных]органов не было обращено 

никакого внимания, и женщины Уранской волости, немки, никакого понятия 

имеют о женском движении и о существовании жен[ских] отделов... 

Необходимо обратить на данную работу серьезное внимание, необходимо 

назначить платную единицу волженорганизатора Уранскую волость, которая 

бы начала сначала, т.к. таковая работа совершенно не велась...» 

Из истории оренбургских немцев: сб. документов (1817-1974 гг.). 

Оренбург; М.: Готика, 2000. С. 85. 

 

Из информационной сводки губернского отдела ОГПУ о работе среди 

немцев-меннонитов от 1 сентября 1926 г.: 
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«Обследование советской работы в Уранской волости Оренбургского 

уезда (населена преимущественно немцами-меннонитами) обнаружило ряд 

ненормальностей, характеризующих весьма слабый темп советизации 

немецкого населения волости и сильное идеологическое влияние на волостной 

советский и общественный аппарат со стороны меннонитов. 

Население волости совершенно не участвует в общественной жизни 

волости, чувствуется влияние кулацких элементов на середнячество и 

бедноту, крестьянский актив отсутствует, групп бедноты также нет и не было 

даже отдельных случаев собрания бедноты, из 400 батраков, имеющихся в 

волости, в союз Рабземлеса вовлечено только около 60 человек, работа среди 

женщин не ведется совершенно, слаба работа КСМ, имеющаяся в колонии 

Претория комсомольская ячейка распространила свое влияние только на 

учащихся школы второй ступени. Неучащаяся немецкая молодежь влиянием 

КСМ не охвачена и она имеет свой кружок, по существу - антикомсомольский 

кружок, который ведет культурно-просветительную работу среди молодежи, 

объединяя молодежь ряда колоний и волости. Кружок систематически 

устраивает спектакли, вечера, причем пьесы, ставящиеся на вечерах, 

[пишутся] руководителями кружка. 

Волостной советский аппарат разбросан по волости... в результате ВИК 

- Высшая волостная власть, оторван от партии и волостных учреждений и не 

может правильно осуществлять свое руководство их работой. Совершенно 

отсутствуют секции при ВИКе, за исключением правовой, охраняющей 

интересы несовершеннолетних. Руководители ВИКа и ревкомиссии - 

злостные сектанты меннониты. Председатель ВИКа является председателем 

Совета меннонитского общества. Председатели сель[ских]советов Уранской 

волости также в большинстве своем сектанты, не осведомленные о своих 

правах и обязанности, и, по их собственному признанию, они считают только 

своей функцией наблюдение за выполнением 

сель[ско]хоз[яйственного]налога и регулирование вопросов о семенной 

ссуде...». 

Из истории оренбургских немцев: сб. документов (1817-1974 гг.). 

Оренбург; М.: Готика, 2000. С. 101-102. 

 

Из материаловгазеты «Смычка» о выставке картин художников в 

Оренбурге от 18 января 1927 г.: 

«Надо искренне порадоваться успешному результату закрывшейся 

выставки картин местных художников, получивших от Московской академии 

художественных наук право именоваться филиальным отделением AXPP. 

Нельзя не приветствовать необычайную энергию упорных тружеников, 

столько лет с неослабевающим рвением работающих и невозможных для 

художников условиях, без полных света мастерских, без натуры, зачастую 

безкрасок. 

Но они не унывали, эти фанатики любимого дела. Нет красок - давай 

акварель, нет акварели - действуй карандашом. И вот в результате выставляют 

они на общественный суд плоды многолетних, упорных трудов, где каждый 
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член группы выявил вполне определенно свой художественный облик. 

Самыми плодовитыми являются по количеству и разнохарактерности 

выставленных работ Николаев и Калмыков. 

В портретах Николаев умеет схватить внутреннюю сущность 

оригиналов. Сильна по колориту «Поздняя переправа». Интересно 

воспроизведение завода «Орлес» в массивных грудах могучих бревен. 

Художник Калмыков главным образом преследует цель лаконизма 

линий и достигает действительно весьма ценных результатов. В его работах 

много смелости и инициативы. 

Барановский в своей манере письма жанровых портретов быта 

напоминает фламандскую школу. 

Очень хороши его «Старая работница», «Сельская учительница» и 

«Хлебороб». 

Акварели Кудашева по-весеннему прозрачны и жизнерадостны. 

Никитин дал теплоту настроения в этюде «Весна». Оригинален его эскиз 

для гобеленов «Ленин и дети». Очень колоритны работы братьев Ледяевых. 

Ольшевский пишет с уклоном в сторону импрессионизма. Но это не 

упрек художнику. Его пейзажи волнуют и говорят. 

Художник Мехед воспроизвел несколько сюжетов из эпохи 

гражданской войны. 

Свеж и сочен талант единственной женщины, экспонирующей свои 

картины, Ольги Шпилько. Яркостью экспрессии она близка к манере 

французских художников. В портрете Есенина чувствуется незаконченность, 

но композиция его интересна. Кошмар беспризорности выражен с большой 

силой в работе «Беспризорные». 

Пример художников должен ободряющим образом воздействовать на 

всех культурных работников. Честь и славатруду, преодолевающему все 

препятствия». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 103. 

 

Доклад заведующего губернским архивным бюро Васильева об 

архивном строительстве в губернии от 9 июня 1927 г.: 

«…Организация единого архивного фонда в Оренбурге есть результат 

законодательства Советской власти. До этой поры архивы хранились при 

учреждениях, были обособлены друг от друга и малодоступны для 

исследователей. Такая организация приводила к массовой гибели архивов, а 

особенно в период гражданской войны, когда каждое учреждение, 

эвакуируясь, или тащило [документы] за собой, или оставляло без всякого 

надзора в покинутых зданиях. Впервые Оренбургское архивное бюро было 

организовано в 1919 году назначением уполномоченного, который приступил 

к собиранию, обследованию оставшегося и уцелевшего архивного материала, 

а также к подыскиванию и закреплению за архивом актохранилищ. Но работа 

архива плановым образом развернулась только в 1920 году, когда увеличился 

штат до трех человек и за актохранилищем были закреплены два здания. В 
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1923 году губернский архив влился в состав Центрального краевого архива 

Казахстана. С этого года штат архивного бюро увеличился до 13 человек, [за 

архивом] закрепляется еще одно актохранилище. Эта реформа дает 

возможность расширить работу архива и при ступить не только к разработке 

и собиранию архивного материала, но и к научной его обработке. 

В 1925 году, когда Оренбургская губерния была выделена из состава 

Казахстана, когда между Оренбургом и Кзыл-Ордой (новой столицей 

Казахстана) происходило деление имущества, был разделен и архив. Из 

двухсот накопившихся к тому времени фондов 40 пришлось выделить Кзыл-

Орде. Принципами для дележа, конечно, служили признаки территориальные 

и бытовые. 

…В настоящее время в Оренбургском губархиве находятся на хранении 

310 архивных фондов, из них 189 дореволюционных, остальные 

послереволюционные. 

…Губархив занимает три помещения, на них три актохранилища с 

общей площадью 1137,91 кв[адратных] метра, общая длина стеллажных полок 

3727,47 метра, что составляет более трех верст. Надо сказать, что оба основные 

актохранилища загружены более чем на ¾ материалом для хранения, третье - 

лавка-склад периодически освобождается от содержимого материала III 

категории, ссылаемого на переработку на бумажные фабрики, и в течение года 

вторично заполняется материалом, сдаваемым на уничтожение. 

…Всего уездных архивов организовано три: Оренбургский, 

Каширниский и Орский. Из них один, Каширинский, в хорошем состоянии, 

там имеется самостоятельный заведующий и архивохранилище. Орский и 

Оренбургский закрыты вследствие сокращения заведующих. Всего по городу 

Оренбургу зарегистрировано и числится на учете 120 архивов губернских, 103 

архива по уездам, а всего 223 архива, из которых 63 - церковных. 

Из губернских учреждений имеют самостоятельно организованные 

архивы с постоянными архивариусами: 1) губком РКП(6), 2) [отдел] 

коммунального хозяйства, 3) управление ТЖД, 4) почтово-телеграфная 

контора, 5) загс, 6) губпрофсовет и 7) губстатбюро. При остальных 113 

учреждениях специально архивариусов нет, работают лица по 

совместительству, архивы достаточно организованы и находятся на хранении 

при канцелярии. Состав архивариусов чрезвычайно текучий, что сильно 

отражается на правильности архивной работы, так как нет возможности 

планомерно проводить инструктаж. 

…Работа губернского архива ведется силами десяти сотрудников, из 

которых трое заняты канцелярской работой архива. Работа идет как по линии 

архивно-технической, так и научной разработки архивных материалов. 

Кроме того, при архиве имеется полит[ическая]секция, в которой 

сосредоточены секретные материалы дореволюционного времени и 

собираются дореволюционные материалы, из которых будут созданы отделы: 

Октябрьской революции и Красной Армии. 

В период с октября 1926 года по настоящее время проделана следующая 

работа: взято на хранение 21301 единица; разобрано по годам 8884 дела, с 
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выделением макулатуры; образован [фонд] отдела статистики - 2993 [дела]. 

Составлено описей на 9747 дел, выдано справок 109, инструктировано лично 

124 учреждения по разным вопросам, инструктировано письменно 41 

учреждение, зарегистрировано 32 учреждения, вновь взято на учет 42 

учреждения. 

Председатель Васильев 

Секретарь Чоглокова». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 91-92. 

 

Из материалов газеты «Оренбургский рабочий» о концерте 

восточной музыки в Оренбурге от 28 марта 1928 г.: 

«…23 марта, в зале горсовета состоялся в высшей степени интересный 

концерт исключительно восточной музыки. 

Устроитель концерта проф[ессор] Л.В. Растропович с выдающимся 

искусством исполнил разнообразные номера на виолончели и рояле. Игра 

маэстро и характер избранных мелодий оставили неизгладимое впечатление. 

Особенно чарующе прозвучало «У мечети» Глиэра и «Персидская 

песня» Рубинштейна. 

На концерте выступала молодая татарская певица Бик-Казакова, 

исполняющая татарские песни. 

Певица обнаружила очень красивый и большой голос, некоторая 

склонность его к повышению может быть объяснена тем, что певица 

волновалась. Желательно почаще видеть эту певицу на эстраде. 

Значительность и разнообразие концерту придало участие в нем 

известного собирателя киргизских мелодий А.В. Затаевича, который сыграл 

несколько записанных им пьес. 

Выступление А.В. Затаевича имело большой успех и несколько номеров 

ему пришлось биссировать. 

Прекрасно аккомпанировала С.Н. Растропович». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 99.  
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Глава 3. Оренбуржье в условиях ускоренной «сталинской 

модернизации» (1928-1941 гг.) 
 

 

Коллективизация в Оренбуржье 

 

Из обзора-сводки Оренбургского губкома ВЛКСМ губкому ВКП(б) об 

участии комсомольцев в распространении займа укрепления 

крестьянского хозяйства от 20 марта 1928 г.: 

«...Комсомольцы покупают заем и помогают распространять [среди] 

населения. В деле реализации займа укрепления крестьянского хозяйства 

комсомольская организация также приняла активное участие по линии 

распространения займа среди своих членов и среди населения… Была широко 

поставлена агитационная работа за приобретение облигаций займа ([через] 

сельские собрания, избы-читальни, стенгазеты и т.д.). По некоторым 

сведениям деревенской организацией КСМ распространено займа: 

Покровский район - по 13 ячейкам на 1 марта 1928 года приобретено 

облигаций комсомольцами на 252 руб[лей]. Кроме того, комсомолка села 

Адамовки Ковалева купила заем для себя на 12 руб[лей] 50 коп[еек] и 

заключила договор на размещение облигаций среди населения на 100 рублей. 

Комсомолец села Елшанки Василенко, купив облигацию в 10 рублей, 

заключил договор на размещение займа на 600 рублей... 

Шарлыкский район. Распространено займа среди своих членов на 180 

рублей. Кроме того, контрагентами-комсомольцами распространено среди 

населения на 1697 руб[лей] 50 коп[еек] и КСМ 155 рублей… 

Зам[еститель] ответ[ственного] секретаря губкома ВЛКСМ Яковлев». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 87-88. 

 

Из письма председателя Оренбургского окружного исполкома 

Кульманова председателю Сорочинского райисполкома о борьбе с 

массовым отъездом немцев-колонистов в Америку от 27 октября 1929 г.: 

«За последнее время отмечен массовый отъезд немцев-колонистов в 

Москву для получения виз на выезд таковых в Америку.Считая данное 

положение ненормальным и грозящим подрывомэкономического положения 

Вашего района, Президиум Окрисполкома, в целях прекращения этого 

…предлагает немедленно дать распоряжение всем сель[ским]советамВашего 

района, на территории которых проживают колонисты, опрекращении выдачи 

таковым разного рода справок, могущих способствовать их 

беспрепятственному выезду как из пределов округа, так и из пределов СССР... 

Вам надлежит провести широкую разъяснительную работу среди 

немецкого населения о губительности … этого стихийного отъезда, 

приводящего … лишь к разорению имеющихся хозяйств…». 
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Из истории оренбургских немцев: сб. документов (1817-1974 гг.). 

Оренбург; М.: Готика, 2000. С. 133. 

 

Из бюллетеня № 1 Средне-Волжского крайкома ВЛКСМ об участии 

комсомольцев в социалистических субботниках в помощь 

коллективизации от 1 декабря 1929 г.: 

«...Оренбургский округ. 7 ноября собираются колонны комсомольцев. 

Они строятся отдельно от демонстрантов и через несколько минут 

направляются на вокзал и на товарный двор. 

800 комсомольцев из двух городских районов быстро атаковали 

одинокие улицы и как по команде разом ринулись на нетронутый груз вагонов. 

Быстро извлекались из них мешки с хлебом, картофелем и перетаскивались в 

склады и хлебные лабазы. 

Таким образом выгружено 100 вагонов, заработано 600 руб[лей]. Это 

значит, что городской комсомол в фонд коллективизации дал 600 рублей. 

8 ноября рабфаковцы коллективом 400 с лишним человек устроили 

субботник по разгрузке вагонов на товарной станции. Субботник начался с 7 

часов утра и закончился в 2 часа дня. Всего разгружено и погружено около 50 

вагонов. Работа проходила группами в порядке соревнования...». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 88. 

 

Из срочного донесения прокурора Оренбургского округа 

Средневолжского края Асева о продовольственной ситуации и ходе 

коллективизации в деревне от 23 января 1930 г.: 

«Илецкий помощник прокурора сообщает: 

За последнее время наблюдается усиленный выезд из района казачьих и 

крестьянских семей, которые направляются в пределы Семиречья, в Ташкент 

и на Амур (Зеленый Клин). 

Обследование причин переселенчества показало, что переселенцы не 

наделены землей, отсутствует достаточное количество питания для их семей 

вследствие невключения их в бедняцкий фонд и невозможности (по причине 

отсутствия или дороговизны) приобрести продукты на рынке. Другие из 

переселенцев, в том числе и беднота, под влиянием кулацкой агитации, 

уезжают из-за нежелания вступать в колхозы: «Поедем туда, где нет колхозов 

и коммунистов». Часть переселенцев побуждается к выезду из-за потери 

всяких надежд просуществовать до следующего урожая, так как их не могут 

удовлетворить необходимыми продуктами питания из бедняцкого фонда. 

Наконец, следует указать на насильственное (с угрозой продажи с торгов 

имущества) собирание задатков на трактора с крестьян, не состоящих в 

колхозах, как на одну из главных причин массовой тяги к переселению. 

…В конце 1929 г. из Илецкого района выселилось около 2000 хозяйств 

из общего числа, имеющегося в районе 14 тысяч. Органы прокуратуры на 
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местах, по поступившим жалобам и по материалам расследований в корне 

пресекали незаконные действия сель[ских] советов. 

Из ряда сель[ских] советов Илецкого района в участковую прокуратуру, 

РИК и райком партии приезжают делегации от бедноты с просьбой об 

увеличении продовольственного фонда - для дополнительной раздачи 

нуждающимся. 

В Ново-Каменский сель[ский] совет явились бедняки, недополучившие 

из фонда хлеба, с требованием: «Дайте хлеба; если не дадите - будем резать 

детей и есть, или же приведем их всех в сель[ский] совет и бросим». Во 

избежание нежелательных последствий сель[ский] совет должен был 

допустить перерасход из фонда бедноты в 6 п[удов] 20 ф[унтов]. 

Грязно-Иртекская сель[ская] ячейка ВКП(б) сообщила в прокуратуру о 

том, что семья бедняка Зотова начинает пухнуть от голода. Заявление 

проверяется в срочном порядке через медицинское освидетельствование. 

Коллективизация по району проходит весьма успешно… Илецкий район 

коллективизирован на 62 %. Наблюдается ряд попыток кулачества проникнуть 

в колхозы. По представлению прокуратуры на днях исключено из колхозов 6 

человек из числа чуждого элемента. Чистка колхозов продолжается по всему 

району. 

Середняки перед вступлением в колхоз обычно распродают весь скот. 

В поселке Головском лжеселькор Кузьмин (обличен в свое время в 

проникновении в колхоз с целью его разложения) в отместку за исключение 

начал вести агитацию, совместно с председателем с[ельского] совета 

Аловягиным; причем прибегли к такого рода провокационному приему: на 

общем собрании внесли предложение обобществить все имущество - «вплоть 

до кальсон». Провокация удалась - 30 семей немедленно вышли из колхоза. 

Виновники провокационной выходки арестованы. 

Такого же порядка кулацкие вылазки имели место и со стороны одной 

беднячки в Мустаевском колхозе.  

Отмечены случаи нежелания вступать в колхозы со стороны членов 

партии. Секретарь Илецкой сель[ской] ячейки на вопрос крестьян о том, 

почему он не вступает в колхоз, ответил: «Боюсь остаться без кальсон, 

поэтому и не записываюсь». 

Житель села Илека инструктор РайККОВ, член партии Балятинский 

укрыл у себя в подполье 60 пудов хлеба, принадлежащей кулаку Сырымову. 

Владелец хлеба и укрыватель отданы под суд… 

По Каширинскому району: 

Уполномоченный Каширинского РИКа в деревне Биккулово самовольно 

и без всякого основания распустил комиссию по распределению фонда 

бедноты и назначил новую, без утверждения бедняцко-середняцкого 

собрания.При распределении фонда Попов заявлял беднякам, что могут 

получить хлеб лишь те, кто пойдет в колхоз. Отказывающихся от 

добровольной записи в колхоз снимали с продовольствия...В результате такой 

«постановки вопроса» ряд бедняков, в целях получения хлеба, действительно 
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в колхоз записались, а затем категорически потребовали исключения их из 

списка. 

По Оренбургскому району: 

Прокуратурой произведено расследование самоубийства 

уполномоченного РИКа по агропоходу тов[арища] Базилева. 

Базилев Валерий, 20 лет, учащийся 3-го курса техникума полеводства, 

повесился 19 января, оставив записку следующего содержания: «Удушился 

сам, потому что не мог выполнить те задания, которые были возложены 

партией на меня - ввиду своей слабой подготовки и плохим оборотом речи. 

Никого не вините в кончине моей жизни». 

Содержание записки стало известно населению Дедуровки и 

близлежащих местностей. Под влиянием кулацкой агитации стали раздаваться 

насмешки по поводу уполномоченных РИКа и райкома. Распространялись 

слухи такого содержания: «Партия высылает разных лиц и заставляет их лезть 

в петлю». 

По Троицкому району: 

Расторгнуто 52 кабальных сделки по батрацким договорам. 

Предъявлены иски в нар[одные]суды района… 

Прокурор Оренбургского округа Асев». 

Аграрное развитие и продовольственное обеспечение населения Урала в 

1928-1934 гг.: сб. документов и материалов. Т. 1. / сост.: Е.Ю. Баранов, Г.Е. 

Корнилов. Оренбург: Оренбургское литературное агентство, 2005. С. 53-54. 

 

Протокол окружного штаба проведению мероприятий по 

ликвидации кулака как класса от 31 января 1930 г.: 

«Постановили: план проводимых окр[ужным] отделом ОГПУ 

мероприятий по изъятию кулацких контрреволюционных элементов 

утвердить следующих размерах: 

По Оренбургскому району - 250 семей 

По Илекскому [району] – 210 [семей] 

По Краснохолмскому [району] – 130 [семей] 

По Соль-Илецкому [району] – 80 [семей] 

По Орскому [району] – 110 [семей] 

По Кваркенскому [району] – 50 [семей] 

ПоИвановскому [району] – 100 [семей] 

По Шарлыкскому [району] – 40 [семей] 

По Сорочинскому [району] – 250 [семей] 

По Каширинскому [району] – 120 [семей] 

По Троицкому [району] – 80 [семей] 

ПоПокровскому [району] – 130 [семей] 

По Петровскому [району] – 100 [семей] 

По Ново-Покровскому [району] – 150 [семей] 

По Буртинскому - [району] – 80 [семей] 

По Домбаровскому [району] – 50 [семей]. 
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Любовь и Восток: сб. К 250-летию Оренбургской губернии. М.: 

Московский писатель, 1994. С. 285. 

 

Из инструкции крайисполкома о расселении кулацких хозяйств, 

оставленных в пределах районов, округов Средне-Волжского края (1930 г.): 

«…Поселки из кулацких хозяйств должны организовываться, как 

правило, вдали от железных дорог, больших рек, фабрик, заводов, промыслов, 

горных разработок, городов, больших сел, железнодорожных станций, водных 

пристаней, рынков сбыта. Такие предметы, как лошадь, плуг, дом выдаются 

кулакам необязательно из собственного бывшего имущества и могут быть 

заменены худшими, но все же пригодными к работе, в частности, в качестве 

жилых и иных построек выдавать освобождающиеся бедняцкие постройки…». 

Любовь и Восток: сб. К 250-летию Оренбургской губернии. М.: 

Московский писатель, 1994. С. 285. 

 

Из положения об управлении кулацкими поселками, утвержденного 

Президиумом крайка 11 апреля 1931 г.: 

«…Кулацкие поселки организуются на территории Средне-Волжского 

края в составе: на правобережье от 20 до 30 дворов, левобережье от 20 до 50 

дворов…». 

Любовь и Восток: сб. К 250-летию Оренбургской губернии. М.: 

Московский писатель, 1994. С. 285. 

 

Список имущества, изъятого у кулака хутора Стретенки Троицкого 

района Федота Лакина в 1930 г.: 

«…Самовар, сундук, одеяло летнее, овчины черненые, женский белый 

шелковый платок, шерстяная женская юбка, женские чесанки с галошами, 

полотенца, скатерть бумажная, кровать железная, облигации 3[-процентно]го 

займа, коровье масло, свиное сало, черное сукно 1 метр, коленкор 5 метров, 

байка 2 метра…». 

Любовь и Восток: сб. К 250-летию Оренбургской губернии. М.: 

Московский писатель, 1994. С. 286. 

 

Из распоряжения Троицкого райисполкома председателю Ново-

Николаевского сельского совета (1930 г.): 

«…По имеющимся сведениям в РИКа лучшая часть имущества изъята у 

кулаков ІІ группы, как-то: шкафы, гардины, этажерки, трюмо, часы, венские 

кресла и стулья - находятся и используются в канцеляриях сель[ских] советов 

и правлениях колхозов. В течение 24 часов все перечисленное имущество 

передать в отделение Троицкого почтового отделения. Неисполнение сего 

распоряжения влечет к уголовной ответственности вплоть до предания 

суду…». 

Любовь и Восток: сб. К 250-летию Оренбургской губернии. М.: 

Московский писатель, 1994. С. 286. 
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Итоги раскулачивания хозяйств Оренбургского округа по состоянию 

11 мая 1930 г.: 

«Общее число крестьянских хозяйств  155300 

Число раскулаченных хозяйств 6160 

Процент к общему числу хозяйств 3,97 

Число хозяйств, коим возвращено имущество 623 

Процент к общему числу раскулаченных 10,11 

Число восстановленных в избирательных правах 612 

Число работников, привлеченных к судебной 

ответственности за перегибы 
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Нормы снабжения высланных кулаков[:] 

Мука - 6 к[ило]г[раммов] в месяц 

Крупа - 0,6 к[ило]г[рамма] в месяц 

Рыба - 2,25 к[ило]г[раммов] в месяц 

Сахар - 0,18 к[ило]г[рамма] в месяц 

Чай - 0,09 к[ило]г[рамма] в месяц 

Хозяйственное мыло - 0,15 к[ило]г[рамма] в квартал 

Детям выдавался тот же паек с добавлением: сахара - 0,18 

к[ило]г[рамма] в месяц, масла - 0,21 к[ило]г[рамма] в месяц».  

Лабузов В.А., Футорянский Л.И. История Оренбургского региона. Ч. 2. 

Попытка построения социализма. Переход к рыночной экономике. 1920-е 

годы – конец ХХ века. Оренбург: Орлит-А, 2008. С. 64-65. 

 

Из докладной записки Оренбургского окружного отдела ОГПУ о 

политическом настроении населения в связи с коллективизацией и 

продовольственными затруднениями от 23 мая 1930 г.: 

«…С наступлением весеннего сева и объявлением ряда льгот в 

отношении колхозников и частных хозяйств, отмечавшийся массовый выход 

из колхозов по ряду районов Оренбургского округа прекратился. По данным 

на 20 мая с[его] г[ода] по округу имеется 769 колхозов, объединяющих 72186 

хозяйств, т.е. 48 % к общему количеству хозяйств, а за исключением кулацких 

хозяйств, коллективизировано 50 %. 

Все же среди колхозников имеют место случаи недовольств на почве 

ненормального внутреннего распорядка, вызываемого, с одной стороны, 

причинами экономических и материальных затруднений колхозного 

строительства, так и дефектами со стороны руководства на местах в виде 

неувязок, неправильного распределения труда, и изменений вносимых в 

производственные планы работ коллективных объединений. Все это вызывает 

в некоторых случаях упадочные настроения, как, например:  

- «Работаем, работаем, а не знаем, кому что придется. Если такой 

порядок будет, то мы к осени выйдем все из колхоза» (село Петровское 

Петровского района)[;] 

- «Работай, работай, а деньги, говорят, получишь осенью. Сейчас нам 

табак купить не на что» (пос[елок] Линевский Илецкого района)[;] 
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- «Для чего много работать. Нахапаете земли, а потом прей над ней, а 

что за это дадут, да ничего. Лучше работать меньше, а больше отдыхать, 

государство не насытишь» (Сорочинский район)[;] 

- «Мы после уборки хлеба, вероятно, выйдем из колхоза. Нет порядка: 

кто работает, а кто-то сидит дома» (п[оселок] Воздвиженский Петровского 

района)… 

Отсутствие жиров и недостаточная снабженность продовольствием при 

наличии в ряде районов неаккуратного и несвоевременного распределения 

вызывают со стороны малоимущих прослоек колхозников недовольство и 

жалобы на трудность существования при наличии весенних полевых работ[:] 

- «Есть нечего - один хлеб. Нет картошки, капусты. С приварком все бы 

меньше уходило, а то везде идет один хлеб» (слова бедного колхозника с[ела] 

Екатериновского Петровского района)[;] 

-«Если вы моей бригаде и мне не дадите хлеб, то завтра на посев мы не 

поедем» (слова бедняка колхозника пос[елка] Грачевки Сорочинского 

района)[;] 

- «Разве хватит 30 ф[унтов] хлеба крестьянину в рабочее время сева, т.к. 

кроме хлеба других продуктов питания почти нет никаких» (слова беднячки 

Черемисиной из Грачевки Сорочинского района)[;] 

- «Если не дадите продовольствия, то сегодня же перегоню скот и 

бросаю пахать» (слова колхозника п[оселка] Севастопольского Орского 

района). 

Все перечисленные выше ненормальности создают в некоторых случаях 

тенденцию к выходу из колхозов и суждения: 

- «Что даст колхоз, лучше пойти на заработки, т.к. распределение труда 

здесь неправильно - есть не дают. А там, что захотел, то и ешь, сколько 

заработал - все твое» (Покровка, того же района)[;] 

- «Как отборонуемся, отсеемся, потом заберем своих лошадей» 

(Сорочинский район)[;] 

- «В Бурдыгинском колхозе Сорочинского района 01.05 - 20 заявлений. 

Многие члены колхоза ждут землемера и с его приездом собираются подавать 

заявления. Боятся, что после отвода земли колхозам, труднее будет 

выписаться»[;] 

- «В колхозе осталось меньше половины людей, и с каждым днем все 

больше выходят» (с[ело] Пьяновка Сорочинского района)[;] 

- «Нет средств для существования. Коров нет, денег колхоз не дает. 

Семья живет лишь на хлебе и воде» (с[ело] Сорочинское того же района)… 

В Домбаровском районе из-за недостатка тягловой силы из 47 членов 

колхоза, работало только 12. Обещанные Райполеводсоюзом сто голов скота 

даны не были и среди бедняков-колхозников говорили: «Нас государство 

только обманывает. Обещало всего, а на деле ничего нет». 

Имеющая в некоторых случаях засоренность колхозов антисоветским 

элементом, вносит нездоровые настроения своей подрывной деятельностью 

выражающейся в виде агитации за развал колхозного движения, что 

характеризуется нижеследующими примерами: 
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- «Угнать к черту совхозные трактора с нашей пашни и денег им не 

платить. Мы больше вспашем своими лошадьми» (слова члена правления 

колхоза Меркулова пос[елка] Кваркенского, того же района)[;] 

- «Если нам коммуна «Новая жизнь» не отрежет участок хорошей земли, 

то вы из сель[ско]хоз[яйственной] артели все разбегайтесь, кто куда и 

бросайте сеять» (слова чл[ена] сель[ско]хоз[яйственной] артели П. 

Аландского Кваркенского района)[;] 

- «Что вас туда черт несет[?] Вы там будете получать по 15 коп[еек], мне 

в колхоз приходится идти волей[-]неволей, а вы зачем идете?» (слова 

зажиточного [жителя]пос[елка] Саратовского С[оль-]Илецкого района)[;] 

- «Я пошел в колхоз потому, чтобы не платить долги государству, а 

иначе не пошел бы» (слова колхозника П.Н. Никитина Каширского района). 

…Отмечены случаи прекращения сева. Так, например: 05.05. - с[его] 

г[ода] в пос[елке] Трудовом Илецкого района отделение коммуны «Имени 

Ленина» вынесло постановление о прекращении сева. Аналогичный случай 

имел место и в пос[елке] Пречистенском Оренбургского района... Мотивами 

отказа сеять у колхозников явились: ссылка на плохое руководство, со 

стороны правления, актива, на плохое состояние инвентаря, внутренний 

распорядок, недостаточное снабжение продовольствием и усталость. 

Среди единоличников стремления к прекращению сева базируются в 

некоторых случаях якобы на отпуске некондиционного семенного зерна, 

непригодности земельных участков и на истощенности тягловой силы. Так, 

например: в Романовском, Казанском, Курьенском с[ельском]с[овете] 

Каширинского района сев приостановлен единоличниками благодаря 

некондиционности материала (до 40 %), отпущенного из местных сем[енных] 

фондов. В том же районе в с[ельских]с[оветах] Имангуловском, 

Кармалинском, Екатерининском 10.05. единоличники прекратили сев, 

ссылаясь на отсутствие пригодных земель для веснопашки в указанных 

границах земли. В пос[елке] Мертвосольском С[оль-]Илецкого района среди 

единоличников отмечены случаи отказа от посева кукурузы и подсолнуха с 

мотивировкой истощенности тягловой силы. Наряду с этим в ряде 

с[ельских]с[оветов] Каширинского района у единоличников наблюдается 

пассивное отношение к расширению ярового клина. Указанные явления 

распространяются на поселки Казанский, Романовский, Еникеевский, 

Верхнегубернский, Каширинский, Белозерский и Новотроицкий, причем 

выполнение контрольных цифр плана в этих с[ель]советах достигает менее 50 

%. Эта пассивность характеризуется суждениями что «все равно, сколько не 

посей все отберут, раньше отбирали хлеб, теперь землю». 

В некоторых случаях пассивное отношение к севу отражает влияние 

провокационных слухов о военной опасности: «Вы что хотите очень много 

сеять? Хотите, чтобы осенью раскулачили[?] Мы хотим сеять только по 3 

г[ектар]а. Нет интересов сеять больше, потому что … Папа Римский хочет 

идти войной на Советскую власть. Пропадет наш труд и посев. Говорят, что 

после посева всех хотят согнать в колхозы, а кто выскажется против 

коллектива, того будут сажать в тюрьму» (Покровский район).  
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Среди единоличных бедняцких хозяйств наблюдаются случаи 

недовольства на мизерность получаемого прод[овольственного] пайка, на 

разницу пайка между единоличниками и колхозниками и на несвоевременную 

выдачу его… : 

- «Мы вкладываем в кооперацию пай, наравне с колхозниками, но 

товары получаем не поровному. Колхозники получают больше сахара, 

мануфактуры, рыбы и крупы, а нам не колхозникам отказывают. Все это 

делают для того, чтобы мы шли в колхозы. Приезжающие уполномоченные 

говорят, что вступать в колхоз можно на добровольных началах, и в газете об 

этом пишут. Конечно, если посидишь голодный и ничего в кооперации давать 

не будут, то поневоле пойдешь в колхоз» (Оренбургский район)…[;] 

- «Пойду в с[ельский]с[овет] и буду настаивать на выдаче мне пайка до 

тех пор пока или дадут, или посадят» (слова единоличника Павленко п[оселка] 

Камейкинского Орского района)[;] 

- «Если нам не будут давать пайка в увеличенном виде, то мы будем 

молоть и есть семена» (пос[елок] Камышевая Логачевка Покровского 

района)[;] 

- «Мы сеять не будем, а данные нам семена будем толочь и кушать» 

(пос[елок] Уральский Орского района). 

Из-за недостатка продовольствия в поселках Васильевке, Кузьминовке, 

Ивановке и ряде других бедняки и середняки сем[енной] материал засевали 

лишь на 50 %, а остальное зерно размалывали для еды. Факты размола 

сем[енного] материала зарегистрированы также в ряде поселков Покровского, 

Сорочинского и других районов. 

По некоторым районам (например[,] Каширинский, Оренбургский и 

Покровский) отпуск товаров кооперации установлен за продукты питания (по 

сдаче сырья) - масла, яйца, шерсти и т.д., что вызывает возмущение населения. 

Так, например, крестьянин[-]бедняк села Покровка того же района говорил, 

что в «городе живут лучше, чем в деревне и все можно достать, хотя бы по 

книжкам в ЦРК, а у нас продают только тем, кто сдаст шерсть, а откуда я ее 

возьму, когда у меня три овцы». Недовольство на отвод лучших земельных 

участков колхозам среди середняцкой массы выражается в суждениях о 

нежелании отдавать свои наделы, сопровождаемые в некоторых случаях 

угрозами по адресу колхозников, а также создает стремление среди них к 

уменьшению посевной площади. Последнее подкрепляется боязнью в 

будущем большого налогового обложения и предположений о том, что 

степень урожайности будет приравниваться к урожайности колхозных 

массивов при наличии земли худшего качества[:] 

- «Мы пахали землю для себя, убили последние силы, а теперь 

радуйтесь, всю нашу землю забрали в колхоз» (село Васильевка 

Каширинского района)[;] 

- «Я не дам свою полу засеять колхозу. Хоть убей меня, но я засею сам!» 

(село Васильевка Каширинского района)[;] 
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- «Если только колхозники возьмут нашу землю, то мы возьмем тогда 

колья - нам погибать все равно. На наших лошадях перевозили все семена, 

замучили их совсем, а теперь нам не дают земли» (Каширинский район)[;] 

- «При уплате налога с нас будут требовать с такого же урожая, как в 

колхозе» (пос[елок] Ветлянка Соль[-]Илецкого района)[;] 

- «Не гонись за большим, а нужно сеять поменьше, да на хорошей земле, 

нам вот дают задание посеять полностью, а у нас нет хорошей земли» 

(пос[елок] Григорьевский Каширинский район)[;] 

- «Землю отобрали в колхоз, а мы остались без земли. На следующий год 

не будем пахать ни одной сажени, и увеличивать посевную площадь ни за что 

не будем» (пос[елок] Белозерский Каширинский район)[;] 

- «Мы подписки не дадим а то в ней указано, что посев выполнить 

полностью, а нам не хватит пахотной земли. Государство и себя обманывать 

не будем» (пос[елок] Григорьевский, Каширинский район)[;] 

- «Вот все говорят, больше сей, а вот посеешь, то и взгляды 

правительства могут измениться - обложат большим налогом и сочтут 

кулаком, т.к. убрать большой посев не успеешь, и придется нанять сезонного 

батрака» (С[оль-]Илецкий район). 

Среди зажиточной прослойки деревни также наблюдаются факты 

недовольств в отношении отвода колхозам лучших земельных участков, при 

чем же отрицательное отношение к колхозам подкрепляется агитацией в виде 

суждений и разговоров о трудностях колхозного строительства, нежелании 

вступления в колхоз за отсутствие якобы положительных сторон по 

сравнению с ведением хозяйства индивидуальным порядком[:] 

- «Нас колхозники вгонят в могилу. Они сеют, а нам не дают ни семян, 

ни фуража. Земля, над которой я трудился, отошла всем тем, которые 

размотали свое хозяйство и вступили в колхоз» (село Тимашево 

Каширинского района)[;] 

- «Мы колхозникам земли не дадим, пусть они и не думают» (с[ело] 

Тимашево Каширинского района)[;] 

- «Давай нам семян - мы посеем, а в колхоз нам не нужно» 

(с[ело]Тимашево Каширинского района)[;] 

- «Колхоз - это кабала и будет жить на нашей шее. Заманивают в 

колхозы, выдумывают разные льготы для них, а в колхоз идут плохо. Значит, 

там нет ничего хорошего» (с[ело] Тимашево Каширинского района)[;] 

- «Правительство применяет другой метод коллективизации - стало 

заманивать рыбой, а ребятишек заманивают игрушками. Они дураки[,] за рыбу 

готовы шкуру свою отдать. Попадут в кабалу, опомнятся, но будет поздно» 

(Каширинский район)[;] 

- «Я не хочу состоять в колхозе, потому что это будет не для меня, а кто-

то другой будет пользоваться моим трудом» (пос[елок] Григорьевский 

Каширинский район). 

Со стороны кулацкого и антисоветского элемента неприязненное 

отношение к колхозам выражается в агитации за развал колхозного 

строительства, путем запугивания маломощных прослоек деревни о 
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трудностях колхозного быта в связи с продовольственными и экономическими 

затруднениями, нарастающей военной опасностью и ожиданием перемены 

власти, а также раздуванием существующих в некоторых случаях дефектов и 

ненормальностей организационного порядка, призывая одновременно не 

расширять посевную площадь, говоря, что «задушат вас налогами». 

Изложенное выше подтверждается следующими фактами: 

- «Колхоз [-] гибель для крестьян. В нем крестьян поедят вши с горя и 

недостатка» (с[ело] Тимашево Каширинского района)[;] 

- «Ты, Глотов, больше сей. Все равно весь урожай будет весь твой, т.к. 

колхозам скоро будет конец» (слова бывшего кулака п[оселка] Аварканского 

того же района)[;] 

- «Если колхоз сам не разбежится и не сумеем его разложить, то летом 

во время покоса сена и хлебов все равно уничтожим, сожжем» (пос[елок] 

Н[ово-]Оренбургский Кваркенского района)[;] 

- «Все равно конец советской власти. Нас раскулачили и дают лошадей, 

которые нам не нужны. Нам должны дать наших лошадей. Теперь сей не сей 

все равно кушать не будешь» (пос[елок] Голый Илекского района)[;] 

- «Колхозы существуют только потому, что у них имеется кулацкое 

имущество. Скоро придет время - все эти колхозы разграбим, т.к. у нас есть 

точные директивы от наших союзников Польши, Германии, Франции и Папы 

Римского, что скоро они объявят войну» (Ивановский район, Новопокровский 

район)… 

Нач[альник] Оренбургского Окр[ужного] отдела ОГПУ Коростин». 

Аграрное развитие и продовольственное обеспечение населения Урала в 

1928-1934 гг.: сб. документов и материалов. Т. 1. / сост.: Е.Ю. Баранов, Г.Е. 

Корнилов. Оренбург: Оренбургское литературное агентство, 2005. С. 92-98. 

 

Из докладной записки Оренбургского окружного отдела 

полномочному представителю ОГПУ по Средне-Волжскому краю о 

выходах из колхоза и настроении сельского населения от 4 июня 1930 г.: 

«…С окончанием проведения весеннего сева, во время которого 

наблюдавшийся отлив из колхозов приостановился, снова в ряде районов 

округа (Илецком, Сорочинском, Соль-Илецком, Ивановском и др.) имеют 

место случаи выходов, среди которых выделяется Илецкий район, где в 

пос[елке] Затонском подано о выходе из колхозов 50 заявлений, в пос[елке] 

Петропавловском - 14, и распущено Ташлинское отделение коммуны 

им[ени]Ленина, из состава которой в данный момент образовано две 

сельхозартели в 27 дворов. 

Причинами … являются антисоветская деятельность кулацкого и 

антисоветского элемента в виде антиколхозной агитации и распространения 

среди колхозной массы отрицательных взглядов на трудности экономического 

и бытового порядка, преувеличивая имеющиеся в некоторых случаях 

трудности и организационные неполадки, что подтверждается рядом 

следующих фактов: 
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1. В пос[елке] Герасимовском Илецкого района из колхоза подано о 

выходе 45 заявлений, из них: 21 середняк и 24 бедняка. На общем собрании 

середняки Пушкарев Григорий, Шипилов Яков, Доля Антон и бедняк 

Рыбников Антон кричали: «Не нужно обобществлять скот», а после собрания 

подали о выходе из колхоза. 

2. В селе Сорочинском Сорочинского района середняк, колхозник 

Григорьев, выступив на общем собрании, говорил: «Выходят не потому, что в 

колхозе трудно, а потому, то над нами смеются и издеваются единоличники. 

Они говорят - батраки продались, а теперь голодаете. Особенно эту работу 

ведут зажиточные среди наших жен. По селу ходят слухи, что если сейчас не 

выйдешь из колхоза, то потом уже будет нельзя, т.к. землеустройство 

привяжет каждого». 

3. В поселке Саблине Ивановского района бывший землевладелец, 

бригадир колхоза, говорил: «У нас в колхозе ничего не выйдет - только залезем 

в кабалу. После бороновки придется всем разбегаться». На что его брат, 

секретарь сель[ского]совета, добавил: «Терпите как-нибудь сев». 

4. «Больно душат крестьян работой. Выпишусь из колхоза, вспашу 

десятину, мне и хватит», - слова члена сель[ского] совета Копылова 

Александра, поселок Саблин Ивановского района. 

5. «Как бороновку кончим, так и затрещит весь колхоз», - слова бедняка 

колхозника Воробьева Ивана, поселок Саблин Ивановского района. 

6. «Когда провалится колхоз? Затиранили крестьян работой», - слова 

Фомина Константина, пос[елка] Камышла Ивановского района. 

7. «В колхозе им (колхозникам) надоело, скоро все разбегутся», - слова 

бывшего землевладельца Габзялилова Ахметгерея, поселок Габзялилово 

Ивановского района. 

8. «Ваш колхоз - это ваша морильня. Люди, которые не состоят в нем, 

едят масло и яйца, а вы никогда не придете к этому, чтобы ели сами, потому 

что ваши хозяева - дармоеды, на которых вы не столько будете сами успевать 

работать, но не будут успевать работать и все ваши семьи. Я тебе говорю, 

уходи ты из этого колхоза, будет лучше. А перед тем, как уйти, нужно еще 

несколько человек с собой увести. Для того, чтобы увести, сам знаешь, что 

надо делать», - слова раскулаченного Бережного, пос[елок] Правобережный 

Орского района. 

9. В пос[елке] Петропавловском Илецкого района член артели 

«Авангард» Криворучкин ведет агитацию среди членов артели за выход, 

говоря: «Теперь сов[етская] власть надела на крестьян ярмо, да не деревянное, 

а железное, и мы из этого ярма, наверное, весь век не вылезем». Криворучкин 

уговаривал членов колхоза не брать зарплату, добавляя: «Если будете брать, 

то из колхоза не выпустят». В результате его слов из колхоза вышло 14 

человек. 

10. «Я завтра, как приеду домой, так возьму своих лошадей из колхоза и 

больше в колхозе не буду, потому что колхоз у нас состоит из кулаков и нам 

никак невозможно жить. Если бы нас не отделили от Грачевки, то жить можно 

было бы». Бывший председатель сель[ского]совета Жарков самостоятельно 
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отделил колхоз, а сам скрылся и с тех пор в Курносовке не появлялся. До сих 

пор главенствуют Полянский и Осиповы - вечные эксплуататоры», - поселок 

Курносовский Сорочинского района. 

Наряду с этими фактами зафиксированы выходы из колхозов на почве 

недовольства продовольственными затруднениями, как, например: 

1. В пос[елке] Трудовом Илецкого района отделение коммуны имени 

Ленина реорганизовалось в самостоятельную коммуну «Новый путь», причем 

вышло 12 хозяйств. Выходцы из коммуны объясняют свой уход тем, что якобы 

в коммуне много работы и плохое снабжение продовольствием. Вышедшими 

из колхоза самовольно, без всяких расчетов растащен скот и инвентарь. 

2. В пос[елке] Узембаеве Орского района, благодаря плохому 

снабжению продовольствием имеются выходы из колхозов. Так, например, 

бедняк Газисзалимов Газис при выходе заявил: «Работал в колхозе до тех пор, 

пока мог, а теперь за отсутствием продовольственного хлеба моя семья сидит 

впроголодь, - я дальше оставаться в колхозе не могу». О том же заявили 

бедняки - Яхин и Шайха, которые при выходе из колхоза поступили на работу 

в Халиловский рудник. 

4. «В колхозе «Красногвардеец» нет порядка. Пищи не хватает и мы, 

десять человек, подали заявления о выходе, но нас не пускают до осени. 

Осенью многие хотят уйти из колхоза», - слова колхозника Тарифа, Соль-

Илецкого района. 

Имеющие место в ряде колхозов ненормальности внутреннего 

распорядка, как-то: недостаточная трудовая дисциплина среди членов 

колхоза, дефекты руководства со стороны правления, а в некоторых случаях и 

злоупотребления, создают нездоровые настроения, сопровождаемые 

стремлением выйти из колхозов: 

1. По поводу пьянства и халатного отношения к работе среди 

колхозников, член колхоза Сосновский говорил: «У нас колхозники говорят, 

что если так будет и дальше, то колхоз распадется. Уже некоторые 

поговаривают о выходе, да я и сам думаю уйти» (пос[елок] Мертвецовский 

Соль-Илецкого района). 

2. «Если так будут работать, как Сукин - член ВЛКСМ, то лучше не 

работать - все равно пользы не будет», - слова колхозника Кандилова, 

пос[елок] Изобильный Соль-Илецкого района. 

3. «Это не коллективы, а черт знает что. Их пора разогнать. Набралось 

30 человек начальников. Кто получает по 120 руб[лей] - тот получает их 

полностью, а с тех, у кого 30 руб[лей] - удерживают половину. В отношении 

продуктов питания обещали все - и мясо, и сало, но ничего не выдают», - слова 

бедняка Будаева, сказанные в группе крестьян, Соль-Илецкого же района. 

4. В Таналыке Орского района среди женщин имеют место следующие 

суждения: «Мужчины говорят, как пашню кончим, так из колхоза долой». 

Основное недовольство заключается в том, что «кричат - береги скот, а сами 

режут каждый день по быку и делят по бригадам. Получится, что весь скот во 

время работы порежут, а потом будут смотреть в пустой котел». 
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5. В селе Сорочинском того же района в течение двух дней из колхоза 

«Дружба» вышло 23 человека, по социальному положению преимущественно 

бедняки, остальные середняки и один кулак. Бедняк Толмачев говорил, что 

«нет коров - нет молока и денег. Колхоз не дает, а зарабатывать некогда. Жить 

на одном ржаном хлебе очень трудно». В этом же колхозе середняки 

ссылаются на то, что «нет порядка, одна бесхозяйственность и мал заработок». 

Там же кулак Толмачев говорил, что в колхозе много лодырей и вообще 

бедноты, с которой дела не сделаешь. 

6. «Если так будут работать во время уборки урожая, как они и работали 

во время посева, а посев у нас большой и виды на урожай хорошие, то хлеб 

останется в поле. Поэтому немцы думают уходить из колхоза», - слова бедняка 

Ведель Ивана и Фризен Е.А. из колонии Кушкырля Сорочинского района. 

7. «У нас в колонии Равнополь все подали заявления о выходе из 

колхоза; заявления подавали поодиночке», - слова Фризен Е.А. того же 

поселка. 

8. В селе Алексеевке Сорочинского района, в колонии имени Чапаева, в 

правлении состоит Платонов Николай, у которого обнаружена недостача 150 

п[удов] ячменя и 3 туши мяса. Колхозники недовольны, и имеются заявления 

о выходе из колхоза, а так же самовольный увод лошадей (Трудин А., 

Щербаков П.). Вместо убеждений Трудин был посажен в милицию. 

Колхозники требуют переизбрания правления колхоза и заявляют, что иначе 

все уйдут из колхоза. 

9. «Если бы в правлении колхоза были люди, знающие дело, то можно 

было бы работать, а то люди, которые у себя и скота никогда не имели и в поле 

не работали, берутся вести хлебопашество. Разве с такими людьми можно 

работать? Вот мы организовали артель, и я уверен, что у нас все будет по-

хорошему, потому что мы сошлись все добровольно. А тот, кто хочет власть, 

никогда не организует порядок», - слова Спасенкина Афанасия, пос[елок] 

Ново-Орский Орского района. 

10. «Я сегодня расстроен, поругался с пред[седателем] колхоза - 

Булкиным. Он меня стал упрекать в халатности. Я этого не выношу, и если в 

дальнейшем со мной будут так поступать, то я уйду из колхоза, со мной еще 

уйдут человек десять, и колхоз развалится». На это колхозница Гордеева 

ответила, то если бы поменьше пьянствовал, то Булкин не стал бы ругать. 

11. «Если нас разобьют, то мы выйдем из колхоза. Мы работали и 

привыкли друг к другу», - заявление середняков пос[елка] Ветлянка Соль-

Илецкого района. 

…Отмечены единичные факты недовольства на отсутствие оплаты 

труда, отказа в реальной помощи со стороны правления в тягловой силе и 

недовольство снабжением по линии кооперации пром[ышленными] товарами, 

а также проявления чувства собственности, как, например: 

1. В пос[елке] Изобильном Соль-Илецкого района, колхозник-

переменник Колокольцев М.Д. обратился в правление с просьбой дать ему 

временно для работы в хозяйстве лошадь. После отказа в этом, он заявил: 
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«Если так будут делать - одним давать, а другим отказывать, то придется 

выйти из колхоза». 

2. В пос[елке] Ивановке Ивановского района гражданин Бабин среди 

колхозников говорил: «В колхозе Бельмаева все недовольны, все готовы 

разойтись, но не знаем, как начать, ждем вас. Ваш колхоз - самый боевой». На 

это колхозник Черных ответил: «У нас тоже горе, и тоже все готовы. Один 

скандал. Весну проработали, а заработанного нет. Все чужое, а твоего нет 

ничего». 

3. «В селе Яшкине Сорочинского района в П[отребительском] 

О[обществе] при выдаче товаров колхозу имени Сталина среди колхозников 

наблюдалось недовольство. Колхозницы-беднячки Богомолова Мария и 

Фролова Варвара говорили: «Мы все выйдем из колхоза, раз не удовлетворяют 

наши потребности». 

4. «Эх, хороший дождичек прошел, только не радует все. Что сработано 

- не мило, все чужое. Нет, так не придется (жить). После сева придется 

разделиться, все не нравится», - слова колхозника Загороднева Терентия, 

с[ело] Ивановское того же района. 

…В Илецком районе коммуна им[ени] Ленина, объединявшая 8 

сель[ских]советов, распалась. Причем часть коммунаров вошла в 

сель[ско]хоз[яйственной]артели. Из этой коммуны организовано: в 

Кузьминовке сель[ско]хоз[яйственная]артель (40 дворов), в пос[елке] 

Трудовом - коммуна в 40 дворов, в Ташле - две 

сель[ско]хоз[яйственные]артели в 37 и 20 дворов, в пос[елке] Вязовском была 

вынесена резолюция остаться как отделение коммуны им[ени] Ленина. В 

пос[елке] Шумаевском и Болдыревском все бывшие в коммуне стали 

единоличниками. На хуторе Чеботаревском отделение коммуны сохранилось. 

В поселке Черноярском организовалось две сель[ско]хоз[яйственные]артели, 

на хуторе Чернышевском остаются одни единоличники. 

Коммуна «Гигант», объединявшая собой пос[елки] Иртек, Бородинский 

и Ранний, имеет в составе своем лишь 60 хозяйств; вышло около 150 хозяйств. 

В коммуне Чапаева (пос[елок] Царевский) подано о выходе 7 заявлений. 

В пос[елке] Буреневском - 9 заявлений, в Ново-Каменске - 15, по хуторам - 17 

заявлений. Кроме того, поданы заявления того же характера в Илеке - 69, в 

Затонном - 70, в Ржавке - 15, в Студеном - 37, в Герасимовке - 60. В пос[елке] 

Мухранове и Мустаеве - колхозы совершенно развалились. Основными 

причинами выхода по перечисленным поселкам являются: отсутствие средств 

у колхозников, тяжелые продовольственные условия, отсутствие 

пром[ышленных] товаров и недостаточно четкое руководство со стороны 

Райполеводколхозсоюза, а также благодаря отвлечению внимания районных 

организаций проведением весеннего сева… 

Нач[альник] окр[ужного]отдела ОГПУ Коростин 

Нач[альник]ИНФО Федоров». 

Аграрное развитие и продовольственное обеспечение населения Урала в 

1928-1934 гг.: сб. документов и материалов. Т. 1. / сост.: Е.Ю. Баранов, Г.Е. 

Корнилов. Оренбург: Оренбургское литературное агентство, 2005. С. 99-102. 
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Из отчетного доклада секретаря Оренбургского окружкома 

ВКП(б)Павла Дмитриевича Акулинушкина о работе организацииот 5 

июня 1930 г.: 

«…Период работы окружного комитета партии продолжался … два 

года… Первая окружная партийная конференция заседала [в] июл[е] 1928 г. 

…На базе сплошной коллективизации партия перешла от лозунгов 

ограничения эксплуататорских тенденций кулака к лозунгу «ликвидация 

кулака как класса»... 

Несмотря на чрезвычайно трудные условия, в которых приходилось 

работать после недорода 1927 года, плюс недород 1929 года, мы все же имеем 

подъем сельского хозяйства в нашем округе… Мы провели реорганизацию … 

сельского хозяйства на базе развертывания крупного государственного 

социалистического земледелия и сплошной коллективизации труда. 

К первой окружной партийной конференции в нашем округе было 

несколько коммун, объединявших всего 240 хозяйств, несколько простейших 

объединений, машинных, посевных товариществ, семеводческих, 

объединяющих 3 тысячи хозяйств. Коммуны сохранились еще от [19]19-[19]20 

года. 

Создание колхозов в нашем округе было в самом зачаточном состоянии, 

тоже самое мы имели в области государственного социалистического сектора. 

Все земельные площади у нас под совхозами составляли 30000 гектаров... 

Совхозы … находились в самом отсталом состоянии. Освоение земельных 

площадей, пахотно-способных земель всего лишь было до 17 проц[ентов]. 

Тракторизации … по существу не было, всего в округе насчитывалось 130 

тракторов, массовых агрономических мероприятий почти не проводилось… 

За … два года произошли коренные изменения. Количество 

крестьянских хозяйств, ... охваченных колхозами, составляет 46 проц[ентов]. 

За это время организованны … 11 зерновых хозяйств на площ[ади] 80 

тыс[яч]г[ектаров],6 овцеводческих хозяйства площ[ади] 500 

тыс[яч]г[ектаров], с количеством овец 83 тыс[ячи]. Осенью количество овец 

будет доведено до 135 тыс[яч], что составит 22 проц[ента] [от]общего 

поголовья овец округа. Организованы … и приступили к работе 6 

скотоводческих хозяйств, старые совхозы также окрепли, их земельные 

посевные площади значительно расширены. В этом же году будет 

подготовлено 600 тысяч г[ектаров] земельной площади для посева к будущему 

году. 

Удельный вес в площадях ярового посева[в] социалистическом секторе 

на 25 мая составляет 57 проц[ентов], в колхозах, совхозах - 6 проц[ентов]; 

индивид[уального]сектора - 37 проц[ентов], вместо 99 проц[ентов], 

занимаемых индивидуальным сектором к 1-й окружной партконференции. 

Вот какие колоссальные сдвиги в области социалистической реорганизации 

сельского хозяйства произошли. Освоено пахотных земель 43 проц[ентов] 

вместо 17 проц[ентов] 1-й окружной конференции. При проведении весеннего 

сева на полях работали вместо 130 тракторов весной 1928 года1500 тракторов. 
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Организовано 16 МТС… К осени количество тракторов МТС будет доведено 

до 2 с пол[овиной] тысяч. На полях всего будет работать более 3 тысяч 

тракторов... 

В чем главная ошибка окружной организации? В моменте наиболее 

бурного роста коллективизации мы не обеспечивали одновременно их 

должного организационного укрепления. Наши бригады, которые посылались 

в деревню, чтобы организовать партийную, комсомольскую [и] массово-

производственную работу, в большинстве были сорваны и посланы [на 

проведение кампании] по раскулачиванию и, с другой стороны, по 

оформлению колхозов, так как много колхозов не было оформлено. Должного 

руководства со стороны партийной организации обеспечено не было. 

Следующая ошибка: с созданием колхозов мы не развернули массовой 

работы по организации бедноты. 3-я ошибка[:] во многих местах чрезвычайно 

грубо нарушалась выборность в колхозах... Часто правление менялось сверху 

без обсуждения колхозников. 

Грубо о[т]терт был середняк от колхозов... Во многих местах правление 

колхоза целиком состояло из коммунистов, в нем не было беспартийных 

колхозников. Это резко обостряло отношения в момент всяких неполадок. Во 

многих районах[,] особенно в Каширинском [и] Шарлыкском, была допущена 

бюрократизация в колхозном строительстве, создание гигантов проводилось 

без обсуждения с колхозниками, шло сверху, по указке-намечалась 

территория, количество колхозов, поэтому создавали уполномоченных, 

голосовали и утверждали...  

Следующая ошибка [-] это увлечение обобществлением скота, хотя были 

чрезвычайно четкие директивы окружкома.Мы давали директивы в связи с 

тем, что у нас имеется недостаток кормов, обобществление проводить только 

с точки зрения учета и сохранения скота, сохранения его от распродажи, не 

сгоняя его на дворы, чтобы он не гиб. … Местами мы при проведении работы 

по раскулачиванию задели середняка: из 3200 раскулаченных по 3 категории, 

окруж[ному] штабу пришлось отменить 600 дел-16 проц[ентов], этот процент 

довольно высок… 

Недостаточно решительное внимание во многих местах [уделено] 

исправлению ошибок на основе статьи тов[арища] Сталина. Вначале … 

многие местные парторганизации встретили …«в штыки» эту статью. Качку в 

колхозах, начавшиеся выходы из колхозов старались объяснить виновностью 

т[оварища] Сталина, который выпустил эту статью. Когда мы слушали доклад 

секретаря партколлектива Первомайского зерносовхоза, он на бюро ОК сказал 

так, что если бы не было статьи т[оварища] Сталина, то у нас бы выходов из 

колхоза не было. Поэтому, говорит, мы на бюро партколлектива решили эту 

статью не опубликовывать... Это, конечно, было грубейшим нарушением и … 

политической ошибкой. Кулак это дело использовал и начал статью 

т[оварища] Сталина популяризировать в нужном ему духе. Мы имели 

несколько случаев, когда кулак переписывал и распространял [эту] статью,.. а 

парт[ийная] ячейка прятала ее в карман. 
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…Мы имели чрезвычайно много грубых ошибок в области колхозного 

строительства[,] особенно по районам: Каширинскому, Троицкому и 

Шарлыкскому, где развал колхозов принял особо высокий процент. По 

Шарлыкскому р[айо]ну и по Троицкому - 23 проц[ента], по Каширинскому -

23 проц[ента]… 

Вторая наша ошибка,.. что мы первую статью т[оварища]Сталина не 

распространяли в массовом масштабе... Мы немножко замедлили в смысле ее 

популяризации и проведения. 

В чем главная причина- в том, что у нас действительно «кружилась 

голова от успехов». До нас волна выходцев из колхозов докатилась 

значительно позже, чем в других округах. На Сев[ерном] Кавказе, Украине, [в] 

ЦЧО и Московской области массовые выходы из колхозов приняли широкие 

размеры. Широкие размеры приняли массовые выходы из колхозов и [на] 

правом береге Волги, а у нас выходов еще не было, это нас особо обязывало 

принять меры, чтобы предупредить эти выходы, а мы, грубо говоря, 

благодушествовали и большинство работников с мест отозвали в самый 

решающий момент подготовки колхозов к севу. Этим самым ослабили работу 

на местах и создали демобилизационное настроение у местных работников. 

Четвертая ошибка - не поставили решительно вопрос перед краевым 

комитетом партии о платежах, в этом году платежей в округе собрали около 

12 милл[ионов] руб[лей], а в прошлом году при хорошем урожае собрали 8 

милл[ионов] руб[лей]. Это не могло не отразиться на настроении колхозников: 

мы собирали авансы, задатки на тракторы, после обобществления скота и 

запрещая продавать, деньги теребили и это создало нехорошее политическое 

настроение среди колхозных масс…». 

Оренбургская коммуна. 1930. 6 июня. 

 

Из справки информационного отдела ОГПУ об «Основных 

недочетах, перегибах и искривлениях классовой линии при проведении 

хлебозаготовок в Средне-Волжском крае» от 27 сентября 1930 г.: 

«…В Соль-Илецком районе при определении районной пятеркой 

контрольных цифр хлебозаготовок для сельсоветов не везде учитывалась 

гибель посевов. Так, например, на поселки Красноярский и Троицкий было 

наложено 25 тыс[яч] пудов, в то время как в них погибло почти 100 % всех 

посевов, и из Илецка им было в сентябре отпущено хлеба на продовольствие. 

Выявлено много случаев, когда положение контрольных цифр на колхозы и 

индивидуальные хозяйства значительно превышало валовой сбор урожая. Так, 

например, по Изобилинскому сель[скому] совету середняк Рожков собрал 

урожая 150 пуд[ов], а должен был сдать 550 пуд[ов], бедняк Блохин собрал 

урожая 70 пуд[ов], должен 285 пуд[ов]…». 

Лабузов В.А., Футорянский Л.И. История Оренбургского региона. Ч. 2. 

Попытка построения социализма. Переход к рыночной экономике. 1920-е 

годы – конец ХХ века. Оренбург: Орлит-А, 2008. С. 65. 
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Из письма жителя села Верхней Орлянки Бугурусланского района 

Н.В. Чернова в областную рабоче-крестьянскую инспекцию о 

неправильном лишении избирательных прав (1930 г.): 

«…Частые изменения или извращения сбивают с толку всякое ведение 

сельского хозяйства. Развивали свое хозяйство, стремясь больше сеять хлеба 

как для хозяйства, так и для государства. Входили в семенную артель на 

гос[ударственном] фонде, и которая ликвидирована в связи с совхозами. Но 

последние два года отбили всю энергию к делу: за прошедший год в нашем 

селе выездная сессия суда судила крестьян за хлеб по 107 ст[атье] чистых, 

упорных трудовиков Советского Союза, которые всегда больше вырабатывали 

хлеба своим трудом и воспитанные вести хозяйство с запасом. И тут, 

пожалуйте, ко всеобщему удивлению: выездная сессия суда, 

[применяет]ст[атью] 107 к трудовику, неграмотному крестьянину за то, что 

много хлеба вырастил для государства. Этот, на наш взгляд, подход никуда не 

годится. Машинизировались, работали вместе, что бы легче было и пользы 

больше. Что ж, от трактора опять вернуться к сохе?..». 

Любовь и Восток: сб. К 250-летию Оренбургской губернии. М.: 

Московский писатель, 1994. С. 285. 

 

Из письма гражданина В.Е. Маклецова, жителя села Сорочинского 

Оренбургского округа, М.И. Калинину (1930 г.): 

«Дорогой тов[арищ] М.И. Калинин и весь Центральный комитет, хотя 

Вам будет казаться странным, что чуждый человек и называет товарищем. Но 

я не считаю себя чуждым человеком, когда мне только от роду 17 лет и мне 

дорога жизнь, но ее отняли. Правильно ли поступила низовая власть, 

раскулачив моего отца, бедняка? До и после революции он работал на богатых 

людей - в Сорочинском у Соколова на мельнице, где получал 10 рублей в 

месяц, а мать стирала на богачей. В 1927 году отец снял в одном селе мельницу 

на один постав или с одним камнем, производительностью 40-50 пудов в 

сутки, только лишь для того, чтобы выкормить нас, хотя мельница была ему 

не по здоровью - имущества же никакого не имели. Отца председатель 

сель[ского]совета стал ненавидеть потому, что тот не выпивал с ним и в 1928 

году ухитрился лишить его голоса. Но отец не хотел нести это пятно, поехал в 

Оренбург, где его восстановили в правах. С этих пор он стал больше 

ненавистен председателю и тот, увеличивая налоги, совсем изжил отца, 

раскулачив в 1930 году и загнав его в Архангельск…». 

Любовь и Восток: сб. К 250-летию Оренбургской губернии. М.: 

Московский писатель, 1994. С. 286. 

 

Информационное сообщение прокурора Средне-Волжского края В.М. 

Бурмистрова в крайком ВКП(б) и крайисполком «О мерах борьбы с 

хищениями хлеба» от 25 августа 1932 г.: 

«…С получением постановления ЦИК и СНК Союза от 7 августа, 

установившего высшую карательную политику за хищения, краевая 

прокуратура и суд дали на места развернутую директиву. 



128 

 

Дела о хищениях, как правило, рассматриваются в специально 

организованных 5 выездных сессиях крайсуда - Самара, Оренбург, Пенза, 

Ульяновск, Сызрань. Дела о мелких хищениях рассматриваются 

нар[одным]судом. 

…На 26 августа (по 46 районам) … всего осуждено за хищение хлеба 

1683; к расстрелу осудили 5; к лишению свободы 510; к другим мерам 

социальной защиты 605; не сообщили о мерах социальной защиты 565. 

В социальном разрезе осуждено: 

Кулацко-зажиточные элементы: расстрел 1; лишение свободы 128; 

прочие 14. Всего 204, или 18 %; не указано мер социальной защиты - 61 

чел[овек]. 

Середняки: расстрел 3; лишение свободы 123; прочие 217; не указано 

мер социальной защиты 122. Всего 465, или 40 %. 

Бедняки: лишение свободы 33; прочие 74; не указано мер социальной 

защиты 88. Всего 195 чел[овек], или 16 %. 

Колхозники: лишение свободы 77; прочие 137; не указано мер 

социальной защиты 88. Всего 302, или 26 %. 

Преобладающее большинство дел рассмотрено до издания 

постановления ЦК и СНК от 7 августа, и в соответствии с установкой 

крайпрокуратуры и крайсуда ряд районов сумел обеспечить жесткую расправу 

с расхитителями, так например: по Бузулукскому р[айону] 2 кулака осуждены 

на 7 лет лишения свободы, вообще же по району осуждено 48 чел[овек] к 

лишению свободы; по Сергиевскому р[айону] 11 кулаков - на 5 лет лишения 

свободы; по Иссинскому р[айону] 3 кулака - от 5 до 10 лет лишения свободы; 

по Абдулинскому р[айону] 7 кулаков - по 7 лет ссылки; вообще осуждено 35 

чел[овек] к лишению свободы. 

Приводится ряд характерных дел о хищениях. 

В Орском р[айоне] 31 июля была раскрыта группа воров колхозного и 

совхозного имущества в с[еле] Каргай[-]Покровке в числе 8 чел[овек], из 

которых 7 чел[овек] - разложившиеся колхозники и один единоличник. В 1932 

г. они совершили до 10 краж - похитили 62 пуда семян, 1026 из МТФ,83 

к[ило]г[рамма] масла, корову из МТФ и др. Суд 2 августа приговорил 1 

чел[овека] к 6 годам, 2 чел[овек] - по 5 лет, 1 чел[овека] - к 4 годам лишения 

свободы. В пос[елке] Чукери кулачка Крыжина 3 раза задерживалась с 

крадеными колосьями, рассчитывая, что ее как женщину не будут судить. 6 

августа приговорена к 5 годам лишения свободы с последующей высылкой из 

края на 5 лет. 

В Павловском р[айоне] в начале августа в с[еле] Неверкино раскрыта 

шайка воров в числе 8 чел[овек] во главе [с] торгашом Никитиным, 

лишившимся избирательных прав, но восстановленным вследствие того, что 

отец его был красный партизан, а сам Никитин служил в Красной армии. В 

шайку вошли лодыри, рвачи-колхозники, имевшие судимость. Шайка 

занималась неоднократно кражами с колхозного поля, присваивала зерно, 

собранное зерноуловителями. 13 августа их судили и приговорили главарей 

шайки Никитина и Баландина (быв[ший] торгаш) - по 8 лет лишения свободы, 
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остальные от 1,5 до 4 лет лишения свободы. По этому делу отмечается 

безобразная постановка охраны задерживаемых при кражах. Никитин, главарь 

шайки, сбежал перед самым судом, за что сель[ский] исполнитель осужден к 

1,5 годам лишения свободы. 

В Кинель-Черкасском р[айоне] при задержании воров в с[еле] Банновка 

двое, отстреливаясь, скрылись, другой невооруженный был задержан и 

осужден к 3 годам лишения свободы. 

Жесткая мера социальной зашиты, рассчитанная на немедленный удар 

по расхитителям, выносилась также по Орскому, Чердаклинскому, 

Кузоватовскому, Борскому и другим районам.  

Безобразно плохо начали борьбу с хищениями … Красноярский, 

Андреевский и Петровский районы. 

В Красноярском р[айоне] нар[одный] судья Пчелинцев вместо того, 

чтобы сразу же взять жесткий курс борьбы, проявил недопустимое 

правооппортунистическое благодушие к кулаку: один кулак осужден 28 июля 

к 3 годам лишения свободы условно, а второй - к 6 мес[яцам] 

принуд[ительных] работ. В то же время (с 22 по 30 июня) нар[одный] суд 

Андреевского р[айона] приговаривает кулаков к лишению свободы условно - 

1 чел[овек], к принуд[ительным] работам от 3 мес[яцев] - 4 кулаков. В 

Сызранском р[айоне] судили условно в трех случаях колхозников и бедняков, 

такая же картина и в Борском, Павловском районах. В Пензенском р[айоне] в 

5 случаях кулаков судили к принуд[ительным] работам от 2 месяцев 

(принесены протесты). 

…Отдельные районы дали отрицательные показатели либеральничания, 

правооппортунистической близорукости. 

По этим районам немедленно были приняты меры исправления 

допущенных политических ошибок путем телеграфных указаний о 

принесении протестов на мягкие приговоры, высылались на места работники 

крайпрокуратуры и, наконец, приказом по крайпрокуратуре и суду наложены 

дисциплинарные взыскания на прокуроров и судей районов, в которых 

смазывались дела о хищениях. 

О степени реализации постановления ЦИК пока не представляется 

возможным дать развернутой информации, т.к. с мест последняя поступает со 

значительными перебоями, и это относится, главным образом, за счет того, что 

суды находятся в постоянных разъездах. Предварительно имеем следующие 

сведения: 

Осуждено сессиями крайсуда и нарсудом: к расстрелу 7 чел[овек], из них 

1 кулак, 3 середняка, 2 рабочих, 1 служащий; к лишению свободы на 10 лет 24 

чел[овек], из них 4 кулаков, 9 середняков, 7 рабочих, 4 служащих; к лишению 

свободы на 8 лет 3 чел[овека], из них 2 середняков, 1 неопределенных занятий; 

к лишению свободы от 3 до 8 лет 7 чел[овек], из них 1 середняк, 3 служащих, 

3 рабочих. 

Пониженная репрессия против установленной санкции давалась за 

мелкие кражи обвиняемым из числа трудящихся. 

К расстрелу приговоры выносились: 



130 

 

1) По делу группового организованного хищения хлеба из 

Серноводского зерносовхоза, шайка во главе с деклассированными 

элементами и при активном содействии шофера в совхозе систематически 

воровала хлеб. Главари шайки - 3 чел[овека] - приговорены к расстрелу, 

остальные 7 участников - к лишению свободы по 10 лет. 

2) По делу организованного хищения хлеба с оказанием сопротивления 

при задержании, главарь группы - середняк - осужден к расстрелу, двое 

остальных участников - к 10 и 8 годам лишения свободы. 

3) По делу хищения хлеба в с[еле] Осиновке Самарского р[айона] - 

кулачки, бежавшие из ссылки, приговорены к высшей мере социальной 

защиты, середнячки - к лишению свободы от 5 до 10 лет, беднячка, 70 лет, - к 

штрафу. 

4) По делу хищения обуви работниками кооперации в Самаре - 2 

чел[овека] приговорены к расстрелу, остальные - к лишению свободы… 

Прокурор Средне-Волжского края Бурмистров». 

Голод в СССР 1929-1934: В 3 т. Т. 2. Июль 1932 - июль 1933 / отв. сост. 

В.В. Кондрашин. М.: МФД, 2012. С. 115-117. 

 

Из интервью секретаря Саракташского райкома ВКП(б)Н.П. 

Осипенкогазете «Оренбургская коммуна» в декабре 1935 г.: 

«Уж мы, большевики, постараемся, чтобы все колхозники у нас имели 

по корове» (Сталин). Эти слова вождя на первом съезде колхозников - 

ударников и легли в основу всей работы партийной организации 

Саракташского района по ликвидации бескоровности. 

Еще в этом году в районе насчитывалось 1700 бескоровных колхозных 

дворов. Партийная организация ликвидировала бескоровность, укрепляя и 

расширяя колхозные товарные фермы, контрактуя телок у колхозников, 

используя кредиты, отпускаемые правительством для ликвидации 

бескоровности… 

Сейчас в Саракташском районе нет уже больше ни одного колхозного 

хозяйства, где бы не имелось коровы или телки. Бескоровность ликвидирована 

полностью.  

За этот год вступило в колхозы 418 единоличных хозяйств, которые уже 

получили коров или телок. 

Сталинский устав сельскохозяйственной артели оказал огромное 

влияние на развитие животноводства в колхозах и в индивидуальном 

пользовании колхозников. Особенно резко возросло количество птицы. 

В прошлом году все колхозники района имели в личном пользовании 

кур, уток, гусей, индюшек – 4 тысячи, в этом же году, после выполнения 

мясналога (сдано государству более 28 тысяч голов птицы) осталось у 

колхозников 70 тысяч голов. 

Резкий скачок в росте поголовья скота дали в этом году и колхозные 

товарные фермы, а фермы сейчас имеются в каждом колхозе. План развития 

животноводства, за исключением лошадей, выполнен фермами досрочно. 
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В этом году в районе построено 160 новых скотобаз, из них 6 

электрифицированы. За редким исключением, колхозы вывезли уже корма к 

местам стойлового содержания. 

Несмотря на эти успехи, в районе есть еще много недостатков. По 

отдельным колхозам очень высок процент отхода молодняка. Ликвидировать 

этот отход, поднять продуктивность скота, чтобы дать стране больше мяса, 

жиров, шерсти, - такую задачу поставила перед собой Саракташская 

партийная организация в ответ на призыв вождя партии товарища Сталина». 

Оренбургская коммуна. 1935. 10 декабря. 

 

Из специального сообщения УНКВД по Оренбургской области о 

продовольственных затруднениях в отдельных колхозах от 3 января 1937 

г.: 

«…Вследствие недорода текущего года имеется значительное 

количество колхозных хозяйств, ощущающих продовольственные 

затруднения. Прод[овольственные] затруднения особо остро ощущаются в тех 

районах, где стоимость трудодня и в прошлом году была невысокой. 

Ивановский район.В башкирских колхозах «Кзыл Юл», им[ени] 

Сталина, им[ени] К. Маркса, «Утрак», где и в прошлом году урожай был 

незначительный, ощущается острый недостаток хлеба. Колхозники здесь 

получили на трудодень от 200 до 400 г[рамм]. 

Абдулинский район. В колхозе «Искра» из 58 хозяйств только 3 

хозяйства имеют запасы хлеба до урожая 1937 г., 38 хозяйство обеспечены 

хлебом до марта-апреля 1937 г., 17 хозяйств хлеба вовсе не имеют. Эти 

хозяйства многосемейные, имеющие по 1-2 трудоспособных, вступившие в 

колхоз весной 1936 г. В колхозе «Новая жизнь» из 214 хозяйств обеспечены 

хлебом до следующего урожая только 20 хозяйств. Имеют хлеб до мая 1937 г. 

40-45 хозяйств. Остальные имеют хлеб до марта-апреля. Совсем не имеют 

хлеба 10 хозяйств, которые в прошлом году были в отходничестве, трудодней 

в колхозе не имели, ни хлеба, ни денег не получили. Аналогичное положение 

в колхозах «Красная Армия», им[ени] Литвинова, «Коминтерн», им[ени] 

Калинина, «Кзыл-Юл», им[ени] Чапаева и др. 

Асекеевский район. В колхозах «Красный Октябрь», им[ени] Фрунзе и 

«Красный партизан» имеется 103 хозяйства, ощущающие недостаток 

продовольствия, остальные колхозники обеспечены хлебом на 2-3 месяца. На 

трудодень в этих колхозах выдано от 300 до 500 г[рамм]. Не обеспечены 

хлебом главным образом хозяйства, имеющие большие семьи с 1-2 

трудоспособными, вошедшими в колхоз после распределения доходов 1935 г. 

Матвеевский район. В колхозе «Красная победа» колхозники запасов 

хлеба не имеют. Авансом на трудодень получили по 500 г[рамм], но в 

результате годового перерасчета приходится всего лишь по 300 г[рамм]. 

Таким образом, колхозники, получившие аванс, остаются еще должны 

колхозу. Все колхозники обращаются в правление колхоза с просьбой об 

оказании продовольственной помощи. 
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Кичкасский район. В колхозе «Демир» у 20 хозяйств хлеба сейчас нет. В 

колхозе им[ени] Сталина 73 хозяйства хлеба совсем не имеют, 5 хозяйств 

обеспечены хлебом только до весны. Недостаток продовольствия в 

значительной степени обусловлен хищением и разбазариванием 

общественного хлеба, а также тем, что часть хлеба сгнила в амбарах колхоза 

по халатности руководства, за что пред[седатель] колхоза предан суду. В 

колхозе «Кзыл-Юл» у 50 % колхозников нет хлеба, а у остальных хлеба хватит 

до января 1937 г. 

Аналогичное положение в ряде колхозов Мустаевского, Державинского, 

Илекского, Секретарского районов. 

В Асекеевском, Илекском, Матвеевском, С[ок]-Кармалинском, 

Сакмарском, М[ордово]-Боклинском, Кичкасском, Абдулинском, 

Секретарском районах в связи с этим увеличилось количество фактов 

неорганизованного отходничества, отмечается невыход колхозников на 

работу. 

Асекеевский район. В колхозе «Красный партизан» на почве 

прод[овольсвенных] затруднений дисциплина среди колхозников расшатана, 

многие на работу совершенно не выходят, заявляя: «За что мы будем работать 

в колхозе, когда ни денег, ни хлеба не получили - все лето проработали 

задаром». В колхозе «Красный Октябрь» из 106 хозяйств участвуют в работе 

колхоза не более 25 хозяйств, остальные от работы отказываются, мотивируя 

отсутствием хлеба. 

Илекский район. В колхозе «Красный партизан» на почве недорода 

дисциплина значительно ослабла. С начала уборочной кампании 44 

колхозника без ведома правления бросили работу в колхозе и самовольно 

ушли в отходничество. 

Матвеевский район. В колхозе «Красная победа» из-за отсутствия хлеба 

никто из колхозников на работу выходить не хочет, на собрания не является. 

Так, собрание с отчетом сель[ского] совета собиралось в течение 2 дней и все 

же было проведено при участии всего нескольких человек. 

Сок-Кармалинский район. В колхозе им[ени] Молотова колхозник, 

быв[ший] церковный староста, Илюшенкин ведет среди колхозников к[онтр]-

р[еволюционную] агитацию, заявляя: «Когда провалятся эти колхозы? Из-за 

них колхозники стали босы и раздеты. Это издевательство со стороны 

сов[етской] власти. В колхозе работать я не буду, а продам лучше свою корову 

и всем советую так сделать». В результате его агитации из колхоза ушли 

самовольно 9 чел[овек]. 

Сакмарский район. Счетовод колхоза им[ени] Ленина Пастухов, 

быв[ший] белогвардеец, ведет среди колхозников а[нти]/с[оветскую] 

агитацию, заявляя: «В отношении колхозников Сталин ведет неверную 

политику - хочет уморить голодом, заставляет ходить [голодными] и 

раздетыми. Если потребуется выступить против установленных порядков с 

оружием в руках, я первый возьму винтовку в руки». Пастухов арестован. 

Ведется следствие. 
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Кичкасский район. В колхозах «Рекорд» и «Красный восток» 

а[нти]/с[оветски] настроенный Дерксен и кулак Кшнясев пытались 

использовать продовольственные затруднения в целях развала колхозов. 

Среди колхозников они систематически вели к[онтр]-р[еволюционную] 

агитацию о том, что «в колхозе работать бесполезно, за работу колхозники не 

получат ничего. На помощь сов[етской] власти рассчитывать нельзя. 

Колхозники умрут от голода». Кшнясев и Дерксен арестованы. 

Аналогичные акты отмечены в Секретарском и Абдулинском районах. 

Информирован обком ВКП(б). 

Троицкий». 

Советская деревня глазами ВЧК - ОГПУ-НКВД. 1918-1939: Документы 

и материалы: В 4-х т. Т. 4. 1935-1939 гг. / под ред. А. Береловича, С. 

Красильникова, Ю. Мошкова и др. М.: Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2012. С. 383-384. 

 

Из речи А.А. Андреева на XVIII съезде ВКП(б) 12 марта 1939 г.: 

«...А передовые комбайнеры, например, комбайнер Свиридов 

Краснохолмской МТС Чкаловской области на сцепе двух комбайнов 

«Сталинец» убрал 3675 гектаров. 

Агрегат братьев Оськиных (сцеп двух комбайнов «Сталинец») - 

Чкаловская область - при средней выработке по области на один комбайн 378 

гектаров убрал за сезон не больше не меньше, как 5238 гектаров, т.е. столько, 

сколько убрали в этой области 14 комбайнов. 

А если сравнить, сколько потребовалось бы на уборке лошадей и людей, 

то выходит, что Оськины своей работой на двух комбайнах заменили 1637 

человек, 373 лошади, 25 жаток, 25 молотилок, 25 веялок, 40 сортировок, а при 

уборке вручную, как делалось раньше, потребовалось бы на это 3323 человека. 

Вот видите, какие чудеса делают люди, овладевшие техникой...». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 91. 

 

Из докладной записки Чкаловского обкома комсомола Центральному 

комитету ВЛКСМ «О подготовке женщин-трактористок без отрыва от 

производства от 2 ноября 1939 г.: 

«В результате проделанной работы с начала опубликования 

постановления ЦК ВЛКСМ, Haркомзема и Наркомсовхозов СССР о 

подготовке женщин-трактористок и до последнего времени в нашей 

Чкаловской области изъявило желание изучать трактор 3863 женщины. 

Сейчас обучается 2080 женщин. Научились управлять тракторами и готовы к 

ХХII годовщине Октябрьской революции сдать экзамен 544 женщины. Сдали 

экзамен и получили права трактористок 187 человек, из них уже работают на 

тракторах 138, в том числе работают на тракторах без сдачи экзаменов 17 

человек. 
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Такие райкомы ВЛКСМ, как Люксембургский, Переволоцкий, 

Покровский, Сорочинский, проделали немалую работу, чтобы подготовить 

женщин-трактористок без отрыва от производства. 

Так, Переволоцкий райком ВЛКСМ (секретарь райкома орденоносец 

т[оварищ] Жуков) в начале сентября провел районное совещание женщин, 

изучающих трактор без отрыва от производства. Женщины обязались 

овладеть трактором на отлично к ХХII годовщине Октябрьской революции и 

обратились ко всем женщинам района с призывом изучать трактор. Сейчас в 

районе обучается 113 женщин, готовы к сдаче экзамена 81 человек, сдали 

экзамен и уже работают на 24 женщины... 

В результате проведенных мероприятий по области ожидается сдача 

экзамена к 7 ноября 1939 года около 1000 женщин и остальных к 15 ноября 

1939 года... 

Секретарь Чкаловского обкома ВЛКСМ В. Шишкин». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 91-92. 

 

 

Индустриализация в крае и создание Оренбургской области 

 

Из резолюции IV-й сессии Оренбургского губисполкома по докладу 

комиссии ВЦИК о перспективах развития промышленности от 7 мая 1928 

г.: 

«…Основываясь на выводах комиссии и решениях 8[-го] губернского 

съезда Советов, сессия губисполкома выдвигает следующие мероприятия в 

качестве главнейших очередных задач, на разрешение которых должны быть 

направлены усилия советских, хозяйственно-кооперативных и других органов 

губернии... 

В области промышленности: 

1. Принять меры к широкой постановке разведочных работ в 

Халиловском районе, открывающем богатые перспективы в области добычи и 

обработки полезных ископаемых, а равно к обследованию месторождений 

полезных ископаемых в других районах губернии. 

2. Проводить дальнейшее расширение и реконструкцию производства на 

Илецком соляном промысле, что связано с ускорением работ по проходке 

новой капитальной шахты, расширением силового хозяйства и 

рационализацией помола соли. 

3. Добиться скорейшего продвижения в Центре вопроса о постройке в 

Оренбургской губернии медеплавильного завода на базе распределенных в 

губернии медистых песчаников, а равно и вопроса о постройке суконной 

фабрики в связи с намечаемым развитием овцеводства в губернии. 

4. Принимать меры к укреплению и дальнейшему развитию 

предприятий по переработке продуктов сельского хозяйства (кожевенная, 

маслобойная, пивоваренная и прочая промышленность)…». 
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Лабузов В.А., Футорянский Л.И. История Оренбургского региона. Ч. 2. 

Попытка построения социализма. Переход к рыночной экономике. 1920-е 

годы – конец ХХ века. Оренбург: Орлит-А, 2008. С. 51-52. 

 

Из специального сообщения секретно-политического отдела ОГПУ 

СССР о продовольственных затруднениях и голоде на предприятиях 

Средне-Волжского края по данным на 2 апреля 1933 г.: 

«…На гос[удартсвенной] швей[ной] фабрике в Оренбурге рабочие 

снабжаются по уменьшенным нормам, 300-400 г[раммов] хлеба. Отдельные 

рабочие, обремененные большими семьями, употребляют в пищу суррогаты. 

Отмечены факты употребления в пищу собак. За 2 мес[яца] зарегистрированы 

344 случая обращения рабочих в амбулаторию на почве истощения. По 

заключению врача, у указанных рабочих отмечен резкий упадок сил. На этой 

же фабрике зарегистрированы 19 случаев опухания. Рабочий Воронин имеет 

семью в 8 чел[овек], все опухли. Питаются собачьим мясом. У рабочего 

Выходцева семья 6 чел[овек], питаются исключительно фруктовым чаем. Дети 

опухли. У рабочего Суркова семья в 9 чел[овек], 2 старших сына заболели от 

истощения… 

Начальник СПО ОГПУ Г. Молчанов 

Начальник 6[-го] отдела СПО ОГПУ Коркин». 

Голод в СССР 1929-1934: В 3 т. Т. 2. Июль 1932 - июль 1933 / отв. 

составитель В.В. Кондрашин. М.: МФД, 2012. С. 505-506. 

 

Из постановления Президиума ВЦИК «О разложении 

Средневолжского края» от 7 декабря 1934 г.: 

«Учитывая ходатайство советских, хозяйственных и общественных 

организаций Средневолжского края, Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет постановляет: 

1. Разделить Средневолжский край на Средневолжский край и 

Оренбургскую область. 

2. Образовывать Оренбургскую область в границах: Боклинского, 

Абдулинского, Бугурусланского, Пономаревского, Бузулукского, 

Андреевского, Сорочинского, Покровского, Оренбургского, Илекского, Соль-

Илецкого, Каширинского, Шарлыкского, Саракташского, Буртинского, 

Орского, Кваркенского, Домбаровского и Н[ово]-Покровского районов 

Средневолжского края. 

3. Включить в Оренбургскую область западную часть Адамовского 

района, включая поселок Адамовский, северную часть Ак-Булакского и 

степного районов, включая села Н[ово]-Петровское, Васильевское, Яйсан, 

Вознесенское, Андреевское, Студенческое и всю северную часть Тепловского 

района, включая село Теплый-Казахской АССР и южную часть 

Зиянчуринского района, включая села Н[ижне]-Чебевское, Н[ижне]-

Рыскулово, Чеботарево, Чураево-Башкирский АССР. 

4. Упразднить Орский округ. 
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Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета М. Калинин 

Секретарь Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета А. 

Киселев». 

Весь Оренбург: Справочник по Оренбургу на 1937 год. Оренбург: 

Оренбургская коммуна, 1937. С.5. 

 

Из материалов газеты «Оренбургская коммуна» (1935 г.): 

«…Ряды стахановцев крепнут и множатся с каждым днем... С каждым 

днем и во всех отраслях промышленности и транспорта множатся рекорды 

производительности труда… 

Токарь паровозоремонтного завода Виноградов выполняет норму по 

расточке чугунных подшипников на 242 процента, кузнец этого завода 

Зубенко - до 400 процентов. Грузчики оренбургского шпалопропиточного 

завода Амиров, Чесноков, Каншин выполняют двойную норму. 

В день XVIII годовщины Октября на Крекингстрое премированы, 

работающие по-стахановски бригады Цыпленкова, Зайцева, Трояна, 

Завьялова, Курочкина, Кондратьева, Носова, Трубникова, Масленникова; 

бригадиры Топчин, Степанов, Кузнецов, Марков, Соколовский, Семинихин, 

камнелом Сысойкин. 

На первом оренбургском слете стахановцев особо отмечены: токари 

паровозоремонтного Соколов (рекорд - 400 процентов нормы) и Данилов (364 

процента нормы); железнодорожники - составители поездов Рыбаков и 

Казаков, паровозные машинисты Строганов и Детыминский; мастер 

комбикормового завода Кириллов; работницы шорно-седельной фабрики 

Ящукова и Даркова (230 процентов нормы). 

Кузнецы обозостроительного завода Ягодкин, Лаптев, Купер выполнили 

свои нормы на 200 с лишним процентов. Их заработок увеличился почти 

вдвое. На шорно-седельной фабрике работницы Косяченко, Курганская, 

деревообделочник Янкин стали выполнять нормы на 200-220 процентов. 

Рабочий оренбургского вагонного участка Ясинский стал вместо двух-трех 

собирать десять вагонных пар. 

…Стахановцы предприятий и новостроек показали новые рекорды 

производительности труда. Литейщик паровозного депо Силантьев поднял 

выполнение нормы до 400 процентов. Формовщики завода «Трактордеталь» 

Ишутин – до 244 процентов, а Михайлов - до 200 процентов.  

Переняв опыт стахановцев Донбасса, приезжавших на Соль-Илецкие 

рудники, скреперные бригады рудника Смородина и Коломийцева подняли 

производительность труда до 177 и 161 процентов. Рекорды 

производительности труда на рудниках «Союзохромита» (Адамовский район) 

поставили забойщики Баев, Дудко, Ткач, Горбунов и Титов, вместо 

полагающихся по норме 7, Баев выдает – 30,3 кубических метра руды. В 

октябре Баев заработал 1,360 рублей…». 

Оренбургская коммуна. 1935. 2 декабря. 

 



137 

 

Из протокола заседания бюро обкома ВКП(б) о направлении 

комсомольцев на новостройки города Орска от 3 апреля 1936 г.: 

«…Слушали: О посылке 500 комсомольцев на орские новостройки… 

Постановили: 

1. Утвердить решение обкома ВЛКСМ о посылке 400 комсомольцев на 

орскиестройки и 100-на «Ормедьзолото». 

2. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и начальников 

полит[ических]отделов совхозов оказать помощь райкомам комсомола в 

отборе и отправке лучших комсомольцев. 

3. Предложить Орскому ГК и Кувандыкскому РК, начальникам строек и 

парткомам обеспечить организованный прием комсомольцев, создание им 

надлежащих жилищно-бытовых условий, их закрепление на стройках и 

быстрое приобретение ими строительных квалификаций. Предостеречь 

начальников строек и парторганизации против имевших место в прошлом году 

многочисленных случаев, когда прибывшие на стройки комсомольцы не 

закреплялись на работе, вследствие невнимания к делу создания должных 

жилищно-бытовых условий и приобретению ими не обходимой 

квалификации. 

Секретарь обкома ВКП(б) А.Ф. Горкин». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 80. 

 

Из отчета областного совета Всесоюзного общества 

изобретателей обкому ВКП(б) с 26 января 1935 г. (19 мая 1936 г.): 

«…За отчетный период обл[астным] советом ВОИЗ проведенцелый ряд 

массово-организационных мероприятий, способствующих развитию 

производственно-технической активности рабочих масс, так, например, 

совместно с комсомолом проведен рейд «Легкой кавалерии» в помощь 

стахановскому движению. При этом было выявлено 395 замаринованных 

предложений изобретателей и рационализаторов и стахановцев и 423 

выявлено новых рац[ионализаторских] предложений. В ходе рейда 

…реализовано 269 предложений на сумму 213000 рублей. В рейде … в 

помощь стахановскому движению участвовало изобретателей-

рационализаторов, стахановцев 102 человека. Бригад было создано 47... 

Председатель облсовета ВОИЗ С. Ильин». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 82. 

 

Из обращения молодежи Домбаровских шахт к комсомольцам и 

молодежи области о развертывании социалистического соревнования в 

связи с выборами в местные Советы от 10 сентября 1939 г.: 

«Дорогие товарищи! 
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В апреле этого года мы, молодые рабочие и инженерно-технические 

работники, приехали в домбаровскую степь на месторождение каменного 

угля, чтобывыполнить решение XVIII съезда ВКП(б) - дать стране 

домбаровский антрацит. 

Уже теперь не узнать пустынную степь. Издалека видны высокие копры 

шахт. На жилом участке вырос целый городок коттеджей и общежитий. На 

десятки метров под землей мы пробили залегавшие веками пласты пород и 

разрабатываем просторные рудничные дворы… 

Широко развернулось соцсоревнование за досрочный пуск шахт. 

Лучшие комсомольские стахановские бригады т[оварищей] Булаева и 

Савенкова дают за смену по 400 и более процентов нормы проходки. Отлично 

работают комсомольские бригады т[оварищей] Садчикова и Бекбухамбетова, 

камерунщик т[оварищ] Глинский, дизелист т[оварищ] Анохин и многие 

другие. 

Мы заложим в этом году десятки шахт, намеченных 3-й пятилеткой, 

шесть из них сдадим в эксплуатацию. Металлургические комбинаты области 

и страны,паровозные топки получат высококачественный домбаровский 

антрацит в 1939 году... 

Юноши и девушки Чкаловской области! Мы должны ознаменовать 

период подготовки к выборам новыми чудесными делами во славу Родины. 

Товарищи строители нефтяных вышек «ВторогоБаку», мы вызываем вас 

на социалистическое соревнование... 

Молодые рабочие, работницы, инженерно-технические работники 

Орского никелевого комбината, Медногорского медносерного комбината, 

всех новостроек и действующих предприятий нашей области! Давайте 

соревноваться за наивысшие показатели стахановского труда…». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 82-83. 

 

Из протокола заседания бюро обкома ВЛКСМ об участии молодежи 

города Чкалова в движении за многостаночное обслуживание и 

совмещение профессий от 26 октября 1939 г.: 

«…На призыв коллектива завода «Красный пролетарий» комсомольцы 

и молодежь г[орода] Чкалова ответили развертыванием новой волны 

предоктябрьского социалистического соревнования, овладения 

многостаночной работой и совмещением профессий. 

Из числа молодежи завода имени Кирова 11 человек овладели 

многостаночной работой и 10 человек совмещают две профессии. 

На сапоговаляльной фабрике комсомольцы т[оварищи] Кузнецов и 

Смирнов обслуживают по 2 молотовых машины и выполняют норму до 300%. 

На П[аро]в[озо-]р[емонтном] з[аводе]многостаночников 23 человека, из 

них 3 комсомольца. По городу многостаночников молодежи 30 человек и 

комсомольцев 12. 
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На швей[ной] фабрике выполняют по две операции всего 247 человек, 

из них 63 комсомольца, на фабрике 2 женских молодежно-комсомольских 

бригады, а бригада комсомолки т[оварища] Погодиной целиком 

стахановская... 

Секретарь обкома ВЛКСМ Г. Кефчиян». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 84. 

 

Воспоминания Алексея Николаевича Золотухина, комсомольского 

активиста: 

«Советский народ под руководством Коммунистической партии 

успешно выполнял план первой пятилетки. Свой вклад во всенародное дело 

вносил и Оренбургский железнодорожный узел. 

Грузопоток увеличился в десятки раз. Грузы для строительства 

Туркестано-Сибирской железной дороги. Хлеб для Средней Азии. Поезда с 

хлопком, направляемые в центры текстильной промышленности. Живой скот 

из Казахстана в промышленные районы. Грузы для Магнитостроя, для Орских 

и Медногорских строек. Грузы, грузы, грузы... 

А паровозное хозяйство было маломощным. 900 тонн составлял 

предельный вес поезда. Грузоподъемность вагона не превышала 16 тонн. 

Автосцепки и автотормозов не было. Стрелки освещались керосиновыми 

лампами. Погрузо-выгрузочные работы выполнялись вручную. 

Партия не могла допустить, чтобы железнодорожный транспорт 

оставался узким местом. На транспорте был введен институт партийных 

организаторов, а затем полит[ические] отделы. 

Перед комсомольцами и молодежью транспорта была поставлена задача 

- отлично освоить железнодорожную технику… Специалисты, имеющие 

техническое образование, составили программы занятий по тех[ническому] 

минимуму. Все железнодорожники узла были охвачены учебой. Возглавлял ее 

Николай Шафор, заведующий отделом технической пропаганды при 

полит[ическом]отделе. 

Комсомольцы выдвинули предложение прекратить возить лед с реки 

Сакмары, а искусственно намораживать его у мест погрузки. Предложение 

было реализовано. Страна получила сотни тысяч рублей экономии в год. 

Бюро экономики труда и рационализации, возглавляемое Борисом 

Емельяновым, выдвинуло разработанную техником этого бюро Львом 

Шубиным схему реконструкции путевого хозяйства узла... Когда 

реконструкция была проведена, увеличилась пропускная способность узла, 

легче стало выполнять маневровые работы. 

Группу механизации погрузо-разгрузочных работ возглавлял молодой 

коммунист Сергей Степанов. Состояла она из одних комсомольцев. Они 

проделали громадную работу, в итоге которой простой вагонов под погрузкой 

и выгрузкой вдвое. 
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В депо были созданы сквозные бригады. Они добивались сокращения 

времени простоя паровозов на промывке или на межпромывочном ремонте. 

Комсомольцы в этом деле были первыми. Особенно активноработали братья 

Молчановы, Сергей Топорков, Николай Сидоров, Анатолий Денискин и 

десятки других. 

Инициаторами в проведении диспетчеризации на железной дороге были 

Николай Шафор, Валентин Журавлев, Борис Иванников. Они первыми 

разработали систему диспетчеризации и возглавили сами эту службу. Николай 

Шафор впоследствии стал главным диспетчером управления дороги. 

Комитету комсомола не легко было работать, но помогала твердая 

дисциплина комсомольцев. «Не могу», «занят», «не справлюсь» - эти слова 

были чужды нам. За 1931 и 1932 годы в комитет не поступило ни одного 

персонального дела, уличающего комсомольцев в бытовом разложении или 

пьянке. Таких случаев не было... 

Непримиримую борьбу вели комсомольцы с бракоделами, по-хозяйски 

относились к технике. Комсомольцы безвозмездно отремонтировали паровоз, 

электрифицировали его. Не стало необходимости с факелом лазить проверять 

и смазывать ходовую частьпаровоза, заправлять керосином сигнальную 

лампу. Посмотреть на этот паровоз приходили многие, и все гордились 

молодежью. Инициатива была подхвачена вагонниками, путейцами, 

связистами. Не один десяток вагонов, километров пути и связи 

отремонтировала молодежь безвозмездно в подарок родному государству…». 

Золотухин А.Н. Наш паровоз, вперед лети// Юность поколений. 

Документы, материалы и воспоминания об истории организаций ВЛКСМ 

Оренбургской области (1919-1970 гг.). Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-

во, 1973. С. 240-243. 
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Репрессии в Оренбургком крае 

 

Из оперативной сводки ОГПУ о ходе «ликвидации 

контрреволюционных кулацко-белогвардейских и бандитских элементов» 

за период с 5 по 10 марта 1930 г.: 

«В Средне-Волжском крае была ликвидирована контрреволюционная 

организация в Оренбургском округе Каширинского района, в с[еле] 

Белозерское. Во главе организации стоял бывший дьякон, братья которого в 

1920 г. расстреляны за контрреволюционную деятельность. Организация 

строила свою контрреволюционную работу на почве разжигания религиозного 

фанатизма верующих, «объясняя» каждое мероприятие сов[етской] власти 

(колхозы, займы, сем[енные] фонды и т.д.) как «происки Антихриста и его 

власти». Арестовано 46 человек». 

Лабузов В.А., Футорянский Л.И. История Оренбургского региона. Ч. 2. 

Попытка построения социализма. Переход к рыночной экономике. 1920-е 

годы – конец ХХ века. Оренбург: Орлит-А, 2008. С. 46. 

 

Выписка из протокола тройки УНКВД Оренбургской области от 9 

сентября 1937г.: 

«…Слушали: Дело … по обвинению Губанова Георгия Ивановича, 1881 

г[ода]рожд[ения], кулак-казак станицы Городищенской Краснохолмского 

р[айо]на Оренбургской обл[асти], игумен быв[шего] Покровского монастыря. 

В прошлом активный белобандит, работал в разведке генерала Дутова, 

выдавал и сам расстреливал сторонников сов[етской] власти. 

В 1925 г. судим за контр-революционную деятельность. 

Являлся одним из руководителей японской военно-казач[ь]ей, 

повстанческой организации. В 1933 г. организовал диверсионно-

террористическую группу, которая готовилась к террору над ответственными 

работниками[-]коммунистами … и отравлению водопроводов в г[ороде] 

Оренбурге, в момент возникновения войны. Вел шпионскую работу, 

собранные им сведения о военном гарнизоне и авиа[ционной]школе 

переотправлял японцам через резидента Лапшина. 

Постановили: Губанова Георгия Ивановича расстрелять, лично 

принадлежащее имущество конфисковать…». 

Выписка из протокола тройки УНКВД Оренбургской области 9 

сентября 1937г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://orenpolit.ru/dose/item/2530-politicheskie-repressii-v-orenburzhe 

 

Из обвинительного заключения, подготовленного УНКВД по 

Оренбургской области, по делу Богатыревича, Киселева и других от 2 

октября 1937 г.: 

«…Следствием по делу ликвидированной УГБ УНКВД по 

Оренбургской обл[асти] к[онтр]-р[еволюционной] троцкистско-бухаринской 

организации в Оренбурге было установлено, что Оренбургский центр этой 

организации и его руководители - Васильев К.Е. - быв[ший] пред[седатель] 

http://orenpolit.ru/dose/item/2530-politicheskie-repressii-v-orenburzhe
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облисполкома и Гришаев П.Г. - быв[ший] секретарь обкома и др[угие] по 

прямой директиве врагов народа Бухарина, Рыкова, Пятакова и др[угих] в ряде 

районов Оренбургской обл[асти] создали свои к[онтр]-р[еволюционные] 

вредительско-диверсионные и террористические организации. 

…В Ново-Покровском районе Оренбургской обл[асти] быв[шим] 

пред[сдателем] райисполкома Киселевым Е.П. и быв[шим] секретарем 

райкома ВКП(б) Богатыревичем И.М. по прямому указанию врага народа 

Васильева создана троцкистско-бухаринская вредительско-диверсионная 

террористическая организация... 

В состав к[онтр]-р[еволюционной] организации, существовавшей в 

Ново-Покровском районе, входили следующие лица: 

1. Киселев Е.П. - быв[ший] пред[седатель] Ново-Покровского 

райисполкома; 

2. Богатыревич И.М. - быв[ший] секретарь Ново-Покровского райкома 

ВКП(б); 

3. Котов С.И. - быв[ший] уполкомзаг по Ново-Покровскому району; 

4. Манжуло Н.А. – быв[ший] заведующий Саринским элеватором; 

5. Беневоленский Л.Е. - быв[ший] директор Саринской МТС Ново-

Покровского района; 

6. Алексеев И.П. - быв[ший] пред[седатель] колхоза «Путь Ленина» 

Ново-Покровского района; 

7. Исаев М.П. - быв[ший] пред[седатель] колхоза «Советские нивы» 

Ново-Покровского района; 

8. Малышев А.А. - быв[ший] электрик Саринского элеватора. 

Все они являлись участниками одной к[онтр]-р[еволюционной] 

организации, возглавляемой Рыковым и Бухариным. Эта организация в союзе 

с фашистскими интервентами ставила своей задачей свержение советской 

власти и установление в стране капиталистического строя. Организация 

стояла на террористических позициях, вела практическую подготовку террора 

в отношении руководителей партии и правительства; проводила широкую 

вредительскую диверсионную деятельность в промышленности и сельском 

хозяйстве. 

В Ново-Покровском районе Оренбургской обл[асти] организация … 

вела вредительско-диверсионную деятельность в сельском хозяйстве в целях 

подрыва колхозного строя. Они … пытались вызвать среди них [колхозников] 

недовольство советской властью. 

…Вредители … подрывали сортовое семеноводство, засоряли посевные 

площади колхозов сорняками; дезорганизовали севообороты и этими 

подрывными действиями снижали урожайность колхозных полей. 

Умышленным распространением эпизоотий и уничтожением кормов … 

организация подрывала животноводство в колхозах. Троцкистско-

бухаринские агенты фашизма … подготовили и осуществили ряд 

диверсионных актов. В ноябре 1935 г. они подожгли и уничтожили Саринскую 

машин[н]о[-]тракторную мастерскую, обслуживавшую МТС нескольких 

соседних районов. В августе 1937 г. подожгли и уничтожили государственный 
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элеватор на ст[анции] Сара с хранившимся в нем зерном в количестве 36 

тыс[яч] ц[ентнеров] нового урожая. 

Участники … к[онтр]-р[еволюционной] организации … 

терроризировали колхозников издевательством и преследованиями, 

устраивали гонение на лучших людей района - стахановцев и ударников, 

пытавшихся разоблачить их вредительскую деятельность. Эти … изверги 

перенесли свою преступную террористическую деятельность на детей, 

умышленно вызывая массовые заболевания детей колхозников Ново-

Покровского района… 

Все обвиняемые полностью признали себя виновными в предъявленном 

им обвинении и уличаются материалами обследования их вредительской 

деятельности в районе и показаниями свидетелей. 

Вследствие изложенного настоящее дело подлежит рассмотрению 

Военным трибуналом Приволжского военного округа. 

Нач[альник] 4-го отдела УГБ УНКВД ст[арший] лейтенант 

государственной безопасности Зайцев». 

Архив УФСБ России по Оренбургской области. Ф. 8003. Оп. 4. Д. 8237. 

Лл. 1-2, 30. 

 

Из приговора выездной сессии Военного трибунала Приволжского 

военного округа по делу Богатыревича, Киселева и других от 9 октября 

1937 г.: 

«Приговор именем Союза Советских Социалистических Республик 

1937 г., октября 9 дня выездная сессия Военного Трибунала ПриВО в 

составе председательствующего – бриг[адного] воен[ного] юриста Микляева 

и членов: военного юриста 1[-го] ранга Верещагина и военного юриста 2[-го] 

ранга Колюцкого, при секретаре военном юристе Лукичеве в открытом 

судебном заседании в с[еле] Ново-Покровка Ново-Покровского района 

Оренбургской обл[асти] с участием обвинения в лице помощника военного 

прокурора … военного юриста 3[-го] ранга Копылова и защиты в лице членов 

Оренбургской Коллегии защитников Абрамычева и Иоффе рассмотрела дело 

по обвинению: 

Богатыревича Иосифа Мечеславовича, 1898 г[ода] рождения, 

служащего, уроженца г[орода] Белостока (Польша), с низшим образованием, 

быв[шего] члена ВКП(б) с 1918 г., исключенного в связи с настоящим делом, 

женатого, не судимого[;] 

Киселева Елизара Петровича, 1889 г[ода] рождения, служащего, 

уроженца с[ела] Кулагино Покровского района Оренбургской обл[асти], с 

низшим образованием, быв[шего] члена ВКП(б) с 1918 г., исключенного в 

связи с настоящим делом, женатого, не судимого[;] 

Беневоленского Леонида Евлампиевича, 1895 г[ода] рождения, 

служащего, сына служителя религиозного культа, уроженца с[ела] Соколка 

Бугульминского района Татарской АССР, со средним образованием, 

быв[шего] члена ВКП(б) с 1920 г., исключенного в связи с настоящим делом, 

женатого, не судимого[;] 
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Котова Степана Ивановича, 1896 г[ода] рождения, служащего, уроженца 

с[ела] Ново-Покровка Ново-Покровского района Оренбургской обл[асти], со 

средним образованием, быв[шего] члена ВКП(б) с 1918 г., исключенного в 

связи с настоящим делом, женатого, не судимого[;] 

Манжуло Николая Андреевича, 1894 г[ода] рождения, служащего, 

уроженца г[орода] Энгельса АССР Немцев Поволжья, с низшим 

образованием, быв[шего] члена ВКП(б) с 1919 г., исключенного в связи с 

настоящим делом, женатого, не судимого[;] 

Малышева Александра Александровича, 1915 г[ода] рождения, 

рабочего-электромонтера, со средним образованием, уроженца г[орода] 

Лукоянова Горьковской обл[асти], беспартийного, не судимого[;] 

Исаева Михаила Петровича, 1900 г[ода] рождения, служащего, 

уроженца с[ела] Карагай-Покровки Ново-Покровского района Оренбургской 

обл[асти], с низшим образованием, быв[шего] кандидата в члены ВКП(б) с 

1930 г., исключенного в связи с настоящим делом, женатого, не судимого, 

- всех в преступлениях, предусмотренных ст[атьями] 58-7, 58-8, 58-9и 

58-11 УК РСФСР. 

Алексеева Ивана Петровича, 1899 г[ода] рождения, служащего, 

уроженца с[ела] Ново-Михайловка Ново-Покровского района Оренбургской 

обл[асти], с низшим образованием, быв[шего] члена ВКП(б) с 1931 г., 

исключенного в связи с настоящим делом, женатого, не судимого, - в 

преступлениях, предусмотренных ст[атьми] 58-7, 58-8 и 58-11 УК РСФСР. 

…Военный трибунал приговорил: 

по совокупности преступлений и на основании ст[атей] 58-8 УК с 

санкцией ст[ей] 58-2 УК - Богатыревича Иосифа Мечеславовича, Киселева 

Елизара Петровича, Беневоленского Леонида Евлампиевича, Котова Степана 

Ивановича, Манжуло Николая Андреевича, Малышева Александра 

Александровича, Исаева Михаила Петровича и Алексеева Ивана Петровича 

подвергнуть высшей мере наказания - расстрелять, лично принадлежащее им 

имущество конфисковать. 

Приговор окончательный и кассационному обжалованию не подлежит. 

Председательствующий бриг[адный] воен[ный] юрист Микляев 

Члены: военный юрист 1[-го] ранга Верещагин, военный юрист 2[-го] 

ранга Колюцкий». 

Архив УФСБ России по Оренбургской области. Ф. 8003. Оп. 4. Д. 8237. 

Т. 12. Лл. 100-106. 

 

Уведомление председателя Военного трибунала Приволжского 

военного округа об отклонении ходатайства о помиловании по делу 

Богатыревича и других от 12 октября 1937 г.: 

«Начальнику УНКВД по Оренбургской обл[асти] 

Ходатайство о помиловании гр[ажда]н Богатыревича Иосифа 

Мечеславовича, Киселева Елизара Петровича, Беневоленского Леонида 

Евлампиевича, Котова Степана Ивановича, Манжуло Николая Андреевича, 

Малышева Александра Александровича, Исаева Михаила Петровича и 
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Алексеева Ивана Петровича, осужденных приговором Военного Трибунала 

ПриВО от 9 октября 1937 г. по ст[атьям] 58-7, 58-8, 58-9 и 58-11 УК РСФСР к 

высшей мере уголовного наказания - расстрелу, Президиумом ЦИК Союза 

ССР отклонено. 

В связи с этим прошу приговор ВТ в отношении названных осужденных 

привести немедленно в исполнение, т.е. Богатыревича Иосифа 

Мечеславовича, Киселева Елизара Петровича, Беневоленского Леонида 

Евлампиевича, Котова Степана Ивановича, Манжуло Николая Андреевича, 

Малышева Александра Александровича, Исаева Михаила Петровича и 

Алексеева Ивана Петровича - расстрелять… 

Председатель В[оенного] Т[рибунала] При[волжского] В[оенного] 

О[круга] бриг[адный] воен[ный] юрист Микляев». 

Архив УФСБ России по Оренбургской области. Ф. 8003. Оп. 4. Д. 8237. 

Т. 12. Л. 110. 

 

Жалоба Е.И. Алексеевой по делу осужденного И.П. Алексеева от 24 

октября 1937 г.: 

«ВЦИК СССР - Михаилу Ивановичу Калинину 

Прокурору Н[ово]-Покровского района Оренбургской обл[асти] 

От гражданки Алексеевой Евдокии Ивановны, проживающей по ул[ице] 

Тургенева, д[ом] 33, г[орода] Орска Оренбургской обл[асти] 

Отец мой работал председателем колхоза «Путь Ленина» Н[ово]-

Михайловского сельсовета Н[ово]-Покровского района Оренбургской 

обл[асти]. И был осужден 9 октября 1937 г. как враг народа к расстрелу без 

конфискации имущества. Но местная власть, несмотря на это, 18-19 октября 

пришли в дом и описали все имущество, как движимое, так и недвижимое, 

принадлежащее не только моему отцу, но и нам, также описали продукты 

питания, как то: запасы хлеба, картофеля, верхнее и нижнее платье не только 

то, которое числилось, как праздничное, но и которое необходимо для 

ежедневной носки. Из предметов домашнего обихода все, вплоть до ухватов и 

чайных ложек. Все постельные принадлежности, не исключая ничего. А семью 

вместе с имуществом охраняют и запирают на замок как арестованных. 

Михаил Иванович! Может ли быть такое положение. Отца осудили как 

врага народа, а дети за него страдают и брошены на произвол, когда мы ничего 

не знали и нас воспитывала советская школа, а отец не воспитывал, т.к. он 

малограмотен, он нас только материально поддерживал. Разве не говорят за 

это такие факты, когда мы его ходили и разыскивали, и ругали его, и заявляли 

председателю сель[ского]совета. 

Разве это не произвол, когда описывали, и мальчик, которому 12 лет, 

оделся и пошел в школу, его раздели и пальто описали. Сколько он просил, 

умолял, чтобы ему дали пальто. Да разве он чего знает и должен отвечать за 

отца[?]. Он только знает, чему его учат в школе, а в школе он учится хорошо 

и отлично. 

А я, почему тоже за отца должна отвечать[?] Я окончила в этом году 

педагогические курсы, только лишь через отца была не допущена к работе и 
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исключена из комсомола, и теперь я никак не могу устроиться на работу уже 

2-й месяц. Куда ни приду, кому не обскажу свое положение, один ответ: «С 

удовольствием бы, но помочь не можем». 

Прошу Вашего указания местным властям о том, чтобы лично 

принадлежащие нам вещи и продукты питания возвратили и не продавали их 

с торгов и чтобы не лишали нас права на труд и прекратили незаконные 

действия по отношению к нам. 

Алексеева». 

Архив УФСБ России по Оренбургской области. Ф. 8003. Оп. 4. Д. 8237. 

Т. 12. Л. 117-117об.  

 

Выписка из протокола тройки УНКВД Оренбургской области от 25 

октября 1937 г.: 
«…Слушали: Дело … по обвинению Набутова Сергея Григорьевича, 

1886 года рождения, уроженец с[ела] Коваши Ораниенбаумского района 

Ленинградской области, сын попа, поручик царской армии. 

В 1928 году судим за подделку денежных документов. В 1935 году 

выслан из Ленинграда. 

Является активным участником контр-революционной фашисткой 

организации РОВСа, проводил вербовочную работу. Отбывая ссылку в 

Оренбурге[,] не прекращал связи с членами организации, занимался 

диверсионно-вредительской работой, готовился к совершению диверсионных 

актов на объектах промышленности в гор[оде] Оренбурге. 

Постановили: Набутова Сергея Григорьевич, расстрелять, лично 

принадлежащее имущество, конфисковать…».  

Выписка из протокола тройки УНКВД Оренбургской области 25 

октября 1937 г. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа:https://www.poslednyadres.ru/pictures/picts/picts_repository/371025_tro

ika.jpg 

 

Из специального сообщения УНКВД Оренбургской области (2 ноября 

1937 г.): 

«…В г[ороде] Оренбурге 1 ноября с[его] г[ода] закончился 

показательный процесс над вредителями в животноводстве. Суду были 

преданы участники троцкистско-бухаринской организации, вскрытой в 

Оренбургской обл[асти], работавшие в облзу и в районных земельных органах: 

Сурков - начальник животноводческого и по совместительству ветеринарного 

управления, Ильиченко - старший специалист по искусственному 

осеменению, Некрасов - зоотехник по крупному рогатому скоту, Кравцов - 

управляющий ветснабом, Чугай - заведующий зем[ельным]отделом 

Екатериновского района, Ващула – зам[еститель] заведующего 

зем[ельным]отделом по животноводству в Бугурусланском районе, Волобуев 

- зам[еститель] заведующего зем[ельным]отделом по животноводству в Соль-

Илецком районе. Вредители исключительно распространяли эпизоотию по 

районам области, срывали задание кормов для скота, создавали вредительские 

https://www.poslednyadres.ru/pictures/picts/picts_repository/371025_troika.jpg
https://www.poslednyadres.ru/pictures/picts/picts_repository/371025_troika.jpg
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условия по уходу за скотом, вредительски проводили случку и искусственное 

осеменение, которым губили приплод, травили и морили скот ядами. 

Все обвиняемые виновными себя на суде признали и дали подробные 

показания о своей контрреволюционной деятельности. 

На процессе присутствовали колхозники 5 районов: Оренбургского, 

Екатериновского, Соль-Илецкого, Павловского и Сакмарского, всего до 300 

чел[овек]. Материалы суда освещались в местной печати. Все обвиняемые 

спец[иальной] коллегией приговорены к расстрелу. Приговор всеми честными 

колхозниками встречен с большим удовлетворением. 

Одновременно начался показательный процесс над вредителями в 

животноводстве в Тепловском районе, где суду спецколлегии преданы 

участники троцкистско-бухаринской организации: Черкасов - зам[еститель] 

начальника полит[ического]отдела, Очкин - зам[еститель] директора совхоза 

и другие. Своими вредительскими действиями участники организации 

уничтожали скотопоголовье мясо-молочного совхоза и в прилегающих 

колхозах. В своей вредительской деятельности участники организации 

Черкасов и Очкин получил непосредственные указания от Суркова - 

начальника животноводческого управления облзу, осужденного в Оренбурге. 

После праздников показательные процессы над вредителями в 

животноводстве будут еще проведены в Домбаровском, Красно-Партизанском 

и Октябрьском [районах]». 

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-

1939: Документы и материалы: В 5 т. Т. 5. 1937-1939. Кн. 1. 1937. М.: 

РОССПЭН, 2004. С. 487-488. 

 

 

Антирелигиозная кампания 

 

Из материалов газеты «Смычка» о переплавке церковных колоколов 

(декабрь 1929 г.): 

«…Наша страна нуждается в металле. Нашим полям, покрывающимся 

сплошными бедняцко-середняцкими колхозами, нужны сотни и тысячи 

тракторов. И в то время на колокольнях церквей совершенно бесполезно висят 

сотни тысяч драгоценного металла. На колокольнях церквей Оренбурга 

бесцельно висит 10000 пудов металла. Мы требуем снять колокола со всех 

церквей и пустить этот драгоценный металл на тракторы. Время покончить с 

колокольным звоном…». 

Борьба с религией // Бердская слобода [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://berdskasloboda.ru/borba-s-religiej/ 

 

Из материалов газеты «Смычка» об отказе от религиозных 

традиций прошлого (январь 1930 г.): 

«…Нельзя не признать, что в деле ликвидации «воскресенья» не все еще 

сделано. Характерно, что по школьной линии в районах округа воскресенье 

уже изгнано из обихода. Чтобы покончить с воскресеньем, все районы по 

https://berdskasloboda.ru/borba-s-religiej/
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соц[иалистического] соревнованию решили отдыхать в те дни, в которые в 

данном селе приходится базар. Такова история смерти воскресенья в 

деревенской школе. До введения сплошной непрерывки мы предлагаем днем 

отдыха в г[ороде]Оренбурге установить тот день недели, в который в январе 

1919 г. взвился красный флаг советской власти над Оренбургом. Как будто, 

этот день был среда…». 

Борьба с религией // Бердская слобода [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://berdskasloboda.ru/borba-s-religiej/ 

 

Из обращения представителей школы № 22 города Оренбурга к 

землякам (1930 г.): 

«…В центре чисто пролетарских окраин города, носящих заслуженные 

в гражданских боях названия Красного и Ленинского городков до сего 

времени - на 13-й год Октября [-]позорным черным пятном стоит очаг 

мракобесия и борьбы с новым бытом - церковь. Не может быть слияния 

заводских гудков, зовущих к социалистическому труду, и звона колоколов, 

зовущих к старому темному прошлому. Школа как одна из передовых колонн 

социалистической культуры и нового быта призывает всех трудящихся 

присоединиться к требованию о закрытии церкви в Красном городке. А 

колокола по примеру уже многих трудящихся СССР отправим на 

индустриализацию страны Советов…». 

Борьба с религией // Бердская слобода [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://berdskasloboda.ru/borba-s-religiej/ 

 

Из информации о пленуме Оренбургского городского совета (2 

февраля 1930 г.): 

«…Учитывая отсутствие в Оренбурге Дома культуры и помещения для 

удовлетворения возросших культурных нужд трудящихся, учитывая наличие 

огромного количества полупустующих учреждений религиозного культа, 

пленум городского Совета на основе требований рабочих коллективов и 

трудящихся города о закрытии церквей, мечетей, синагоги и о снятии 

колоколов, постановил: удовлетворить требования трудящихся - закрыть 

кафедральный собор, Вознесенскую, Преображенскую, Серафимовскую и 

Богословскую церкви, синагогу № 1, мечети на арендованных местах, новой 

стройке, Карачах и при тат[атарском] пед[агогическом] техникуме, а также 

снять колокола со всех церквей города и передать их в фонд постройки Дома 

культуры в Оренбурге. Все здания закрытых церквей и мечетей передать под 

очаги культуры…». 

Борьба с религией // Бердская слобода [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://berdskasloboda.ru/borba-s-religiej/ 

 

 

Развитие системы образования 

 

https://berdskasloboda.ru/borba-s-religiej/
https://berdskasloboda.ru/borba-s-religiej/
https://berdskasloboda.ru/borba-s-religiej/
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Из резолюции I сессии Оренбургского губисполкома по докладу 

комиссии ВЦИК, обследовавшей состояние народного образования в 

губернии, от 7 мая 1928 г.: 

«…1. Ввиду того, что Оренбургская губерния отнесена в отношении 

субвенцирования к группе губерний без учета ее социально-культурной 

отсталости и разнородности национального состава населения, что является 

огромнейшим препятствием не только к осуществлению культурной 

революции, но и тормозом к дальнейшему подъему экономики губернии, 

настоятельно просим ВЦИК и СНК РСФСР о переводе Оренбургской 

губернии с 1928/29 года из I группы губерний в III группу. 

2. Принимая во внимание 50% охвата детей школьного возраста школой 

I ступени и то обстоятельство, что отрезок плана по всеобщему обучению в 

1927/28 [бюджетном] году из-за дефицитности местного бюджета наполовину 

не выполнен, в силу чего имеется налицо угроза невыполнения в срок декрета 

о всеобщем начальном образовании - сессия губисполкома, признавая 

необходимым поднятие доли народного образования с 1928/29 года в местном 

бюджете до средне-республиканского уровня, считает, однако, это возможным 

лишь при значительном увеличении помощи местному бюджету из 

государственного бюджета, путем отпуска субвенции на заработную плату 

школьным работникам, усиления долевого участия 

гос[ударственного]бюджета в расходах по школьному строительству, 

сохранения на гос[ударственном]бюджете учреждений не губернского 

значения по перевоспитанию морально-дефективных и умственно отсталых 

детей и помощи в ликвидации уличной беспризорности. 

Президиумугубисполкома войти с соответствующим мотивированным 

ходатайством в центральны органы. 

3. Учитывая недостаток 1200 новых школьных работников для 

осуществления плана начального образования и то, что один русский 

пед[агогический] техникум этой потребности удовлетворить не сможет, 

вторично просить ВЦИК И СНК об открытии с 1928/29 учебного года 

параллельного русского пед[агогического] техникума на 

гос[ударственном]бюджете. 

4. В целях обеспечения возможности более широкого использования 

общественной помощи населения в деле школьного строительства, признать 

необходимым создание с нового бюджетного года губернского школьно-

строительного ссудного фонда... 

7. Принимая во внимание недостаточную сеть школ в губернии, 

дальность их от селений и отсутствие общежитий, в целях обеспечения детей 

бедноты в школе предусмотреть в бюджете 1928/29 года увеличение 

ассигнований на расходы по организации общежитий, подвоза детей, помощи 

на одежду, обувь, учебники и стипендии... 

9. Так как в Оренбургской губерний имеется значительный процент 

украинцев, предложить президиуму губисполкома проработать вопрос о 

возможности выделения для школ в поселках со сплошным украинским 
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населением учителей, знающих украинский язык, а равно и о снабжении школ, 

изб-читален литературой на этом языке...». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 105-106. 

 

Из материалов газеты «Смычка» об открытии окружного съезда 

общества «Долой неграмотность» от 21 октября 1928 г.: 

«Сегодня в клубе раб[отников] прос[вещения] открывается окружной 

съезд общества «Долой неграмотность». 

В задачу съезда входит сохранение преемственности широкого подъема 

советской общественности, вызванноймесячниками по ликвидации 

безграмотности... Отсюда вытекает ряд практических мероприятий, которые 

съезд должен проработать. Прежде всего не обходимо сохранить сеть 

имеющихся ликпунктов и школ малограмотных, которые развернуты сейчас. 

Мало того, эта сеть должна быть расширена. 

Над работой этих ликпунктов и школ для малограмотных, а равно над 

посещаемостью тех и других обучающихся должен быть установлен широкий 

общественный контроль... 

ОДН должно выделить и подготовить кадры добровольцев, могущих 

помочь политпросвету в его внешкольной работе по громкой читке, 

книгоношеству, обслуживанию кружков по самообразованию, борьбе со 

старым бытом и т.п. 

По сравнению с размерами деревенской неграмотности и темноты, 

армия членов ОДН немногочисленна; в 145 ячейках округа имеется свыше 

4200 членов, которыми в 21 ликпункте и 22 школах для малограмотных 

охвачено было 793 учащихся, в результате чего к октябрю сего года школы и 

ликпункты выпустили 636 грамотных. Находясь в пекле самого махрового 

деревенского невежества, члены ОДН являются подлинными героями, работая 

на таком важном фронте, как ликвидация вековой безграмотности…». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 107. 

 

Из материалов газеты «Смычка» о прибытии в Оренбург наркома 

просвещения РСФСР А.В. Луначарского от 20 марта 1929 г.: 

«16-го вечером в Оренбург прибыл нарком просвещения т[оварищ] 

Луначарский. На вокзале нар[одного] ком[иссар]а встречали представители 

окружкома и окрисполкома, делегации просвещенцев и студенчества. При 

выходе его из вагона представитель оренбургского пролетарского 

студенчества приветствовал т[оварища] Луначарского в короткой речи, 

закончившейся дружным «ура». Тов[арищ] Луначарский в своем ответе 

приветствовал всех собравшихся от имени Совета Народных Комиссаров 

Советского Союза и от имени народного комиссариата просвещения, 

благодарил делегацию за теплую встречу и выразил надежду, что 
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«пролетарское студенчество Оренбурга своей повседневной и упорной учебой 

будет содействовать насаждению социализма на всем земном шаре». 

С вокзала т[оварищ] Луначарский отправился в гор[одской]совет, где 

сделал перед собравшимися просвещенцами краткий доклад». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 110. 

 

Из постановления президиума Оренбургского окрисполкома о 

введении в округе обязательного всеобщего обучения детей школьного 

возраста от 17 июля 1930 г.: 

«…В соответствии с решением СНК от 26 сентября 1929 года и 

постановлением президиума крайисполкома, установить следующие сроки 

введения всеобщего обязательного обучения в округе детей школьного 

возраста: 

1. Всеобщее обязательное начальное обучение по всему Оренбургскому 

округу вводится в 1930/31 году для детей 8-9-10-летнего возраста. 

В городах Оренбурге и Орске, в рабочем поселке Халилове, в районных 

центрах и совхозах обязательное начальное обучение вводится в 1930/31 году 

для детей 8-11-летнего возраста. 

2. Ответственность за посылку в школы детей в 1930 году … возлагается 

на родителей и всех граждан, имеющих на своем иждивении или попечении 

детей, а также на соответствующих лиц и учреждения, на попечении которых 

находятся дети. 

Забота об обучении всех беспризорных и круглых сирот, не состоящих 

на чьем-либо иждивении, а также физически дефективных и умственно 

отсталых детей возлагается на местные органы народного образования и 

регулируется специальными постановлениями окроно и риков, издаваемыми 

в соответствии с постановлением крайоно и Комиссариата народного 

просвещения РСФСР. 

3. Все, указанные в статье 2-й, лица и учреждения обязаны посылать 

детей в школы во все учебные дни, не допуская пропуска занятий без особо 

уважительных причин, а также обеспечить детей, обувью, одеждой, 

учебниками, тетрадями и т.д. 

4. За отказ посылать детей в школы, лица, указанные в статье 2-й, 

подлежат административному взысканию и моральному воздействию: 

a) вызов и беседы с ними заведующего школой и сель[ского]совета, 

б) выговор на общем собрании граждан, 

в) последняя мера - штраф до 10 рублей. 

5. Для проведения на местах всеобщего обязательного начального 

обучения при всех сельских, городских Советах и при отделах народного 

образования … организовать штабы по введению обязательного всеобщего 

начального обучения, с обязательным участием в них представителей ВКП(б), 

ВЛКСМ, проф[союзные]организации, колхозов, кооперации, общества 

«Долой неграмотность» и других организаций советской общественности, а 

также учителей... 
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8. В целях создания условий действительной общедоступности 

начальной школы для детей городской и деревенской бедноты, городским и 

сельским Советам, а также районным исполнительным комитетам, школьным 

советам, в которых вводится всеобщее начальное обучение, организовать 

мероприятия, обеспечивающие посещение школ детьми бедноты, как-то: 

снабжение учащихся учебниками, учебными пособиями, одеждой, обувью, 

горячими завтраками, организуя подвоз детей к школе и общежития для детей 

при школах и т.д. ... 

10. В целях поднятия качества работы начальной школы, установить 

продолжительность учебного года в школах I ступени не менее 225 учебных 

дней, возложив ответственность за фактическое выполнение этого на 

районные исполнительные комитеты, городские, сельские Советы по 

принадлежности, а также заведующих школами. 

Учитывая, что в некоторых случаях на сокращение учебного года будет 

влиять задержка ремонта школьных зданий и мебели, а также подготовка книг 

и учебных пособий,обязать районные исполнительные комитеты и 

Советыобеспечить к 25 августа окончание этих работ. 

11. В целях полного устранения отсева и ликвидации второгодничества, 

поручить окроно дать указания школам об организации дополнительных 

занятий с отстающими детьми с привлечением к этим занятиям учителей, 

учащихся старших групп, пионерских организаций и актива родителей, а 

равно дать указания относительно расширения опыта предварительной 

подготовки детей рабочих, батраков и крестьянской бедноты для поступления 

в начальную школу. 

12. Предложить отделам народного образования принять меры к 

комплектованию существующей сети школ I ступени с таким расчетом, чтобы 

на одну группу приходилось не менее 40 человек учащихся. В случае, если в 

районе школы не имеется 40 человек приемного возраста, то в школу должны 

приниматься дети переростки, причем при необходимости из них могут быть 

образованы особые параллельные группы. 

Допустить в качестве временной меры организацию первых групп в 50 

человек, с доплатой в этом случае учителям прибавки в размере 20% 

заработной платы на каждые 10 учащихся сверх 40 человек. 

13. На основании постановления НКТ СССР от 23 апреля 1930 года все 

окончившие педагогические курсы и школы II ступени по педагогическому 

уклону и поступ[ившие] в вузы - обязываются явиться в ближайшие отделы 

народного образования, в селах в районо и в городах на биржу труда для 

получения назначения на педагогическую работу. Срок явки между 10 и 20 

августа. 

14. Предлагается окроно воздержаться в течение года от приема в 

местные техникумы лиц, окончивших школу II ступени по педагогическому 

уклону. 

15. Закрепить на педагогической работе существующий контингент 

учителей, запретив государственным и кооперативным организациям прием 
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на работу не по специальности лиц, имеющих педагогическую подготовку и 

практику. 

16. Учитывая недостаток намеченного фонда школьных помещений и 

невозможность обеспечить новым школьным строительством необходимое 

количество школьных зданий, обязать сельские, поселковые, городские 

Советы и районные исполнительные комитеты, в случае недостатка школьных 

помещений, освободить для использования по прямому назначению школьные 

здания, занятые для других надобностей, использовать для нужд школы 

здания закрываемых церквей, конфискованные кулацкие дома и другие при 

годные для школьных нужд здания, проведя до начала учебного года 

необходимый ремонт и приспособления. Все школьные здания, используемые 

другими ведомствами, возвратить в распоряжение органов народного 

образования. 

17. Обязать школьные советы при участии сельской комиссии по 

введению всеобуча ежегодно вести текущий учет детей школьного возраста 

своего школьного района. 

18. Обязать райисполкомы довести районный план всеобщего обучения 

до каждого школьного района не позднее10 августа. 

Заместитель председателя окрисполкома Левин 

Член президиума - ответственный секретарь Александровский». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 117-120. 

 

Из доклада Оренбургского облисполкома на I областном съезде 

Советов о состоянии и задачах развития народного образования от 8 

января 1935 г.: 

«…Грамотность населения достигла 92%, вместо 60% по переписи 1926 

года. 

Всеобщим начальным обучением охвачено 95% детей школьного 

возраста. В городах достигнута общедоступность семилетнего обучения. Мы 

по области имеем 1950 школ, из них: начальных - 1690, неполных средних-238 

и полных средних -22. Во всех этих школах обучается 209 600 человек 

учащихся, из них в классах начальных школ - 169200 человек, в 5-6-классных 

38800, в 8-10-классных всего лишь 1600 ребят. Мало, товарищи, очень мало. 

Этот участок работыдолжен сейчас стать в центр внимания областного 

исполнительного комитета. 

Дошкольными учреждениями, призванными к закладке основ 

коммунистического воспитания в раннем возрасте и высвобождению женщин 

для производственной и общественной деятельности, охвачено по 

стационарной сети - 434 детсадами, в этих садах 17960 детей и в сезонной 

летней сети - 1570 детских домов с площадками. Здесь 74268 детей. Это уже 

является некоторым достоянием. 

Работа по сплошной ликвидации неграмотности развернута слабо. Из 

задания на 1934/35 год из 35 тысяч неграмотных охвачено обучением 12339, 
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или 35,7%. Из задания по обучению малограмотных в 70740, охвачено 19713, 

или 28,1%. Явное игнорирование. С этим надо бороться. 

…К началу учебного года область имела учителей начальных школ-4210 

человек, или 92% потребности, н преподавателей средних школ - 1544, или 

95%.  

Для подготовки педагогических кадров начальных область располагает 

семью пед[агогическими]техникумами…». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 120-121. 

 

Постановление президиума Оренбургского облисполкома о 

финансировании сельского школьного строительства от 26 марта 1937 г.: 

«В связи с получением утвержденного СНК РСФСР плана сельского 

школьного строительства, президиум облисполкома постановляет: 

1. Отменить постановление президиума облисполкома от 19 февраля 

1937 года № 294. 

2. Утвердить план сельского школьного строительства на 1937 год на 

8840 ученических мест с общим объемом зданий 99,95 куб[ических] м[етров], 

в том числе строительство 13 новых школ на 2200 мест, окончание 12 

переходящих школ на 2920 мест, строительство 4 интернатов на 320 мест и 

пристройки, приспособление и расширение существующих зданий на 3400 

мест... 

3. Утвердить стоимость строительства сельских школ в 1937 году с 

учетом снижения стоимости строительства в сумме 2485,3 тыс[яч] руб[лей] и 

установить источники финансирования для покрытия этой суммы: а) за счет 

местного бюджета - 529 тыс[яч] руб[лей], б) за счет средств самообложения 

1085,8 тыс[яч] руб[лей], в) за счет долгосрочной ссуды - 800 тыс[яч] руб[лей], 

г) за счет прочих источников - 70,5 тыс[яч] руб[лей]. 

4. Просить СНК РСФСР утвердить на строительство сельских школ 

долгосрочную ссуду в размере 800 тыс[яч] руб[лей], утвержденную 

Оренбургской области Госпланом РСФСР, уже распределенную пленумом 

облисполкома по районам и спущенную на места. 

5. Срок окончания строительства сельских школ установить 1 сентября 

1937 года...». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 128-129. 

 

Из доклада секретаря Чкаловского обкома ВКП(б) А.А. Дубровского 

на V областной партийной конференции о развитии народного 

образования и культуры от 11 марта 1940 г.: 

«…На народное образование [в 1939 году] израсходовано 108079200 

руб[лей], или на 2,1 % больше 1938 года. 

Работа по всеобщему образованию населения характеризуется 

следующими данными: 
 1937/38 год 1939/40 год 
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Сеть школ    

Начальных 1888 1797 -91 

Неполных средних 312 440 +128 

Средних 83 149 +66 

Итого 2283 2386 +103 

    

Количество учащихся, тыс[яч]    

Начальных классов 236,8 230,2 -6,6 

5-7 классов 68,1 100,8  +32,7 

8-10 классов 6,5 14,6 +8,1 

Итого 311,4 345,6 +34,2 

 

…Количество школ за истекший год возросло на 103, а учащихся на 34,2 

тыс[яч] человек, причем увеличение учащихся и сети школ за 1939 год идет 

исключительно за счет неполных средних и средних школ. Особенно 

показательным в деле культурного роста населения является тот факт, что из 

года в год растет количество учащихся старших классов. Если в 1937/38 

учебном году в 5-7 классах обучалось 68,1 тыс[яч] человек, то в 1939/40 

учебном году обучается уже 100,8 тыс[яч] человек, если в 8-10 классах в 

1937/38 учебном году обучалось 6,5 тыс[яч] человек, то в 1939/40 году 

обучается 14,6 тыс[яч] человек... 

Разрешая вопрос всеобщего семилетнего обучения в селах и всеобщего 

среднего обучения в городах, мы упустили очень важный вопрос борьбы за 

качество учебной работы. Второгодничество и отсев из школ достигает 8-9% 

(второгодничество 26 тыс[яч] и оставивших учебу 23 тыс[яч]). 

Есть прекрасные образцы работы ряда школ нашей области, учителя 

которых были отмечены правительством. 

В период между IV и V областными партийными конференциями 53 

учителя нашей области награждены орденами и медалями, но опыт работы 

таких учителей органами народного образования изучен крайне недостаточно 

и слабо популяризуется. 

Недостаточно вели мы работу и по ликвидации неграмотности и 

малограмотности. Правительство давало нам сроки этой работы к 1 апреля 

1939 года, однако и на сегодня мы еще имеем у себя в области 53780 человек 

неграмотных. Пример организованности и понимания политического 

значения этого вопроса показал у нас в области Андреевский район, который 

стал районом сплошной грамотности. Примеру Андреевского района должны 

последовать все районы области». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 130-131 
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Культурная жизнь региона 

 

Из материалов газеты «Смычка» об открытии краеведческого музея 

от 8 февраля 1930 г.: 

«10 февраля открывается окружной краеведческий музей в новом 

помещении, Советская, 32. Начата заблаговременная запись экскурсий. 

10 февраля при Оренбургском окружном музее (Советская, 32) 

открывается революционный отдел, который отражает следующие моменты: 

пугачевское движение, ссылку в Оренбургский край декабристов, польских 

революционеров 1830-1863 годов и писателей Шевченко, Чернышевского, 

Плещеева, революционное движение 1860-1870 годов и его отражение в 

Оренбургском крае (каракозовцы, нечаевцы, народники), революционное 

движение 90-х годов, революцию 1905 года и годы реакции в Оренбургской 

губернии, крестьянские восстания, февральскую революцию, дутовское 

реакционное движение и борьбу с ним в 1917-1919 годах; эпоху Октябрьской 

революции в Оренбургском крае. 

Оренбургский истпарт ВКП(б) ставит своей задачей углубить и 

пополнить собранные материалы, а потому обращается с просьбой ко всем 

организациям и посетителям музея о пополнении его новыми сведениями и 

документами. 

Музей будет открыт ежедневно с 3 до 7 часов вечера. 

Уполномоченный окружного истпарта Закурдаев» 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 139. 

 

Из материалов о реорганизации учетно-экономического бюро и 

постройке нового театра в Оренбурге (1930 г.): 

«Существующий уже 75 лет в г[ороде] Оренбурге театр, перестроенный 

из манежа, мало пригоден для обслуживания современного зрителя, с одной 

стороны,…и отсутствия всякой возможности нормальной работы в нем 

работников искусств – с другой. 

Помещение, которое сейчас приспособлено для театра, неприемлемо по 

следующим мотивам: 

сцена по своей емкости, отсутствию колосников и самых обыкновенных 

примитивов не дает возможности … художественно оформлять современный 

массовый репертуар и в области охраны труда не отвечает его требованиям 

даже на 25 %[;] 

отсутствие артистических уборных; 

отсутствие декоративных мастерских, костюмерной, помещения для 

хранения декораций, складов под топливо, двора и проч[ие]приспособлений 

ставит дело театра в самые отчаянные условия[;] 

зрительный зал, емкость которого всего на 500 мест; 

отсутствие фойе и других необходимых помещений и сама ветхость 

всего здания выдвигает вопрос о совершенной негодности существующего 

театра, вследствие чего можно ожидать катастрофических последствий. 
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В пожарном отношении он также крайне опасен…». 

Рябцева М. Оренбургские театральные сезоны. Оренбург: Оренбургское 

кн. изд-во им. Г.П. Донковцева, 2014. С. 68. 

 

Из приказа № 25 по Оренбургскому государственному драмтеатру от 

25 февраля 1932 г.: 

«…По мнению специальной комиссии, место для театра должно быть 

отведено в районе Тополевого сада и Караван-сарая, с расчетом постройки 

единой сцены для зимнего театра и летнего. 

…Стоимость такого здания должна обойтись не менее чем в миллион 

рублей, причем при постройке театра необходимо учесть в плане, чтобы в 

будущем можно было развернуть пристройки для осуществлений в Дом 

культуры…». 

Рябцева М. Оренбургские театральные сезоны. Оренбург: Оренбургское 

кн. изд-во им. Г.П. Донковцева, 2014. С. 90. 

 

Из доклада секретаря Оренбургского обкома ВКП(б) А.Ф. Горкина на 

I пленуме обкома партии о задачах культурного строительства в области 

(1934 г.): 

«...В нашей области насчитывается свыше 1,5 м[иллионов]жителей, из 

них городского населения до 300 тыс[яч] человек. Поставить на надлежащую 

высоту удовлетворение растущих культурных запросов трудящегося 

населения - это большая задача партийной организации... 

Печать, клубная работа, театр, кино, радио, все виды массовой 

политико-просветительной работы должны быть поставлены на службу делу 

воспитания новых людей, воспитания социалистической культуры в труде. 

Роль профсоюзов в этой воспитательной работе особенно велика. 

Во всей нашей работе культурного строительства мы должны всегда 

помнить о многонациональном составе нашей области. 

Мы должны шире выдвигать на руководящую советскую работу 

башкир, казахов, мордву, немцев, украинцев и трудящихся других 

национальностей нашей области, обеспечить непрерывный материальный и 

культурный рост национальных меньшинств». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 140-141. 

 

Телеграмма библиотечного управления Наркомпроса РСФСР 

Оренбургскому облoно о согласии Надежды Константиновны Крупской на 

присвоение ее имени областной библиотеке от 21 февраля 1936 г.: 

«Библиотечное управление сообщает, что Н.К. Крупская не возражает 

против присвоения Оренбургской областной библиотеке ее имени. 

Врид начальника библиотечного управления В. Киров». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 141. 
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Постановление президиума Оренбургского облисполкома об 

организации областной комиссии по охране памятников от 8 апреля 1936 

г.: 

«В целях сохранения памятников революционного движения, домов, 

связанных с тем или иным историческим событием, а также археологических 

памятников, имеющих большую научную ценность, президиум областного 

исполнительного комитета постановляет:  

1. Образовать при президиуме облисполкома областную комиссию по 

охране памятников революционного движения, гражданской войны, культуры 

и археологических памятников (курганов, городищ, селищ, стоянок, 

могильников и т.п.)... 

2. Поручить комиссии выявление, учет исторических памятников на 

территории Оренбургской области и организацию их охраны и изучения. 

Председатель облисполкома Васильев 

Секретарь - член президиума Чернов». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 143. 

 

Из постановления III пленума Оренбургского обкома ВКП(б) о 

культурно-просветительной работе в деревне (16 сентября 1936 г.): 

«...Пленум обкома ВКП(б) утверждает проведение следующих 

мероприятий: 

Дома культуры и избы-читальни 

1. Вся культ[урно-]просвет[ительная] работа Домов культуры, клубов, 

изб-читален должна быть проникнута глубоким идейно-политическим 

содержанием. Культ[урно-]просвет[ительная] работа должна также поднимать 

общеобразовательный и культурный уровень, прививать культурные навыки в 

быту, интерес к литературе. 

2. Районные дома культуры (районные клубы) должны свою работу 

проводить в виде лекций, докладов, чтений, бесед, постановки спектаклей, 

концертов, демонстрации кинокартин, проведения вечеров художественной 

самодеятельности, литературных диспутов, игр и т.д. 

3. Установить сеть районных Домов культуры (клубов) по области - 52, 

по одному на каждый район. Построить в 1937 году 7 новых районных Домов 

культуры: в Соль-Илецке, Переволоцке, Халилове, Свердловском районе, 

Адамовке и Гавриловке и достроить Дома культуры в Тоцке и Илеке. 

4. Установить, что в каждом сель[ском]совете должна быть изба-

читальня - сельский межколхозный клуб, состоящий на бюджете 

сель[ского]совета и имеющий освобожденных платных работников. 

Определить на 1937 год сеть изб-читален - сельских межколхозных клубов по 

области в 799. В сельском межколхозном клубе (избе-читальне) должны быть 

кроме небольшого зала и сцены, небольшая стационарная библиотека-

читальня, радиоприемник, музыкальные инструменты, игры и прочее. В клубе 

должна быть развернута работа самодеятельных кружков: агротехнических, 

драматических, музыкальных, хоровых, литературных, должны проводиться 
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вечера художественной самодеятельности, демонстрация картин, постановка 

спектаклей, игры, пение. 

Необходимо систематически проводить беседы на политические, 

агротехнические, общеобразовательные темы, громкую читку газет, 

журналов, книг и выпускать стенные газеты. 

В связи с ростом и укреплением колхозов, считать целесообразным и 

желательным дальнейшее расширение сети колхозных клубов, состоящих на 

бюджете колхозов. Считать желательным, чтобы в крупных колхозных клубах 

имелись освобожденные от других работ заведующие. Клуб или красный 

уголок должен быть в каждом колхозе области. Красные уголки колхозов, не 

имеющих своих клубов, должны иметь особые помещения, культурно 

оборудованные, библиотечку-передвижку, газеты, журналы, музыкальные 

инструменты, шахматы и т.д. … 

8. Пленум обкома ВКП(б) обращает особое внимание партийных 

организаций, полит[ических]отделов совхозов, проф[союзных]организаций на 

необходимость такого улучшения работы клубов МТС и совхозов, чтобы они 

стали примерными для сельских межколхозных клубов (изб-читален) и клубов 

колхозов и оказывали бы им помощь в работе. Обязать облпрофсовет 

совместно с областными комитетами и уполномоченными ЦК профсоюзов 

наметитъ расширение сети клубов и красных уголков на 1937 год по МТС и 

совхозам области, предусмотреть строительство новых клубов в совхозах и 

МТС. Обязать директоров, рабоч[ие]ком[итет]ы и парт[ийных]организации 

совхозов и МТС провести ремонт клубов и красных уголков, не допуская 

использования их помещений не по назначению... 

12. Обязать облоно провести в 1937 году подготовку и переподготовку 

на полуторамесячных курсах 800 заведующих избами-читальнями и 

колхозными клубами, клубами МТС и совхозов с привлечением средств 

профсоюзов, переподготовку на трехмесячных курсах 50 инспекторов районо 

по политпросветработе, директоров районных Домов культуры и заведующих 

районными клубами. 

Кино[:] 

1. Обязать облкинотрест организовать в 1937 году в каждом районном 

центре стационарный звуковой кинотеатр и в каждом районе не менее одной 

звуковой кинопередвижки, сохранив не менее двух немых кинопередвижек в 

каждом районе. Предложить облкинотресту пронести и кинотеатрах 

ремонтно-восстановительные работы, привести кинотеатры в культурное 

состояние. 

2. Улучшить работу кинопередвижек по обслуживанию колхозов, 

увязать ее с массовой культурно-политической работой. Сопровождать 

демонстрацию кинокартин объяснением, проводить беседы о просмотренных 

кинокартинах и проч. Показать во всех колхозах области лучшие 

кинокартины: «Чапаев», «Юность Максима», «Мы из Кронштадта», 

«Крестьяне», «Партбилет» и др. 

3. Учитывая положительный опыт продвижения лучших кинокартин и 

ознакомление с ними масс колхозников путем проведения в районах области 
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кинофестиваля, обязать облкинотрест широко использовать этот опыт в 

дальнейшем, охватить фестивалем районы, в которых он еще не проводился. 

4. При расширении киносети, снабжении кинофильмами, подборе 

киномехаников обратить особое внимание на обеспечение национальных 

районов. 

5. Отмечая медленную оборачиваемость и большую техническую 

изношенность доставляемых в районы и колхозы кинокартин, пленум 

обязывает кинотрест и областную контору Росснабфильм усилить завоз новых 

лучших кинокартин в область и быстрее продвигать их в районы и колхозы. 

6. Учитывая роль киномехаников в культпросветработе в деревне, 

обязать райкомы партии, райисполкомы, райкомы комсомола усилить 

внимание к подбору кадров киномехаников. 

7. Кинотресту переподготовить 60 киномехаников и 60 

райуполномоченных кинотеатра и директоров сельских кинотеатров. 

Радио[:] 

1. Пленум обкома ВКП(б) обязывает областное управление связи 

организовать радиоузлы во всех районах области, провести строительство 

пяти новых радиоузлов, провести реконструкцию 26 узлов, строительство 9 

энергобаз и отремонтировать остальные радиоузлы. 

2. Увеличить трансляционную сеть не менее чем на 20 тысяч точек, 

значительно расширив ее по селам и колхозам. 

Особую роль в радиофикации в деревне (село, колхоз, полевой стан) 

должны иметь эфирные радиоустановки, ими должны быть обеспечены все 

колхозы области; в 1937 году количество эфирных радиоустановок довести до 

3 тысяч. 

Предложить торгующим организациям завезти в область необходимое 

количество радиоприемников, [радио]питания, ламп и т.д. 

Обязать областной комитет по радиофикации и радиовещанию и 

областной отдел связи обеспечить организационное руководство и помощь 

совхозам, МТС и колхозам в освоении радиоприемников (ремонт, организация 

передвижных мастерских, увеличение количества радиомехаников). Особое 

внимание обратить на подготовку кадров и развитие радиолюбительства… 

Пленум постановляет послать во все районы области в помощь 

районным организациям для налаживания культурно-просветительной работы 

в колхозах, МТС и совхозах не менее 100 человек из областного центра и в 

помощь им не меньше 800 человек из районных центров сроком на один месяц. 

Пленум обязывает «Оренбургскую коммуну» и все областные и 

районные газеты систематически освещать достижения и недостатки в 

проведении культурно-просветительной работы в районах, колхозах, МТС и 

совхозах области…». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 143-149. 
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Из справки секретаря Люксембургского райкома ВКП(Б) Ф.М. 

Аплеснева в обком ВКП(Б) о массово-политической агитации и 

антирелигиозной пропаганде в немецких колхозах района (март 1937 г.): 

«…В районе 3 национальных немецких сель[ских]совета: 

Люксембургский, Подольский и Богомазовский, 14 колхозов с населением 

3500 человек. 

В немецких колхозах одна партийная организация при Люксембургской 

МТС в составе 8 человек членов ВКП(б) и 4 кандидатов, 7 сочувствующих. Из 

15 немецких населенных пунктов коммунисты имеются только в 6 пунктах... 

Всего комсомольцев из немецкой молодежи 44 человека... пионерских отрядов 

6, пионеров 100 человек. 

…В поселках Подольском, Долинском, Донском и Плешаново имеются 

хорошие клубы, в трех колхозах избы-читальни и во всех населенных пунктах 

красные уголки. В клубных библиотеках и красных уголках в среднем от 100 

до 400 книг, выписывается 5-8 разных газет, 1-3 журнала. 

...Массовая политическая агитация среди немецкого населения слаба, 

особенно плохо разъясняются решения партийных органов и мероприятия 

правительства. Антирелигиозной работы почти нет. 

Антифашистская пропаганда отсутствует, тогда как она должна в 

системе политической работы занять одно из главных мест. Личные 

наблюдения и изучение материалов агитаторов показывают, как остро ни 

выдвигай вопрос о германском фашизме, его реакционности и т.п., отклика не 

получается, не задаются на эту тему вопросы колхозниками. Нам кажется, 

некоторая часть сочувствует гитлеровцам…». 

Из истории оренбургских немцев: сб. документов (1817-1974 гг.). 

Оренбург; М.: Готика, 2000. С. 206-208. 

 

Из материалов газеты «Оренбургская коммуна» о концерте 

оркестра народных инструментов имени Андреева в Оренбурге от24 

декабря 1938 г.: 

«Значительное мастерство глубокое знание русской народной музыки, 

высокую исполнительскую культуру обнаружили участники старейшего в 

Союзе оркестра народных инструментов им[ени] В.В. Андреева, давшего свой 

первый концерт в Оренбурге вечером 21 декабря в клубе им[ени] Ленина. 

Оркестр им[ени] Андреева празднует пятидесятилетие со дня своего 

основания. Коллектив, совершая гастрольную поездку по Советскому Союзу, 

приехал в Оренбург в полном составе, во главе с руководителем М.И. 

Михайловым, дирежером М.М. Лубенец и солистами Е.В. Орен, Ю.В. 

Лордкипанидзе. 

Программа первого выступления … была составлена разнообразно и 

интересно. Оркестр исполнил произведения Россини, Чайковского, 

Рубинштейна, Мусоргского, ряд русских народных песен в обработке Ф. 

Нимана, Андреева, Крюковского и произведения советских композиторов. 

Исполнение увертюры к опере «Севильский цирюльник» Россини, 

захватившее слушателей блеском и безукоризненностью передачи творения 
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великого композитора, вальса Чайковского из оперы «Евгений Онегин» и ряда 

народных песен убедило публику в том, что она имеет дело с первоклассным 

коллективом…». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 161-162. 

 

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переименовании 

города Оренбурга в город Чкалов и Оренбургской области в Чкаловскую 

область» от 26 декабря 1938 г.: 

«Удовлетворить просьбу трудящихся, партийных, советских, 

профсоюзных, комсомольских, колхозных и других общественных 

организаций, авиационных и других воинских частей Оренбургской области о 

переименовании города Оренбурга в город Чкалов и Оренбургской области в 

Чкаловскую область. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССРМ. Калинин 

Секретарь Президиума Верховного СоветаА. Горкин». 

Рябов В., Шабрин В. Чкаловцы в дни суровых испытаний и великих 

свершений. Оренбург: Димур, 2013. С. 34. 

 

Из постановления президиумаЧкаловского облисполкома об итогах 

областной олимпиады от 6 февраля 1939 г.: 

«В нашей стране созданы исключительно благоприятные условия для 

развития советского искусства и, в частности, для роста и развития творческой 

художественной самодеятельности трудящихся, которая является 

неиссякаемыйродником дарований, питающим искусство. 

Одним из способов выявления народных талантов является олимпиада 

художественной самодеятельности, проведенная по решению облисполкома 

от 15 ноября 1938 года. На предшествовавших областной олимпиаде районных 

смотрах художественной самодеятельности в 41 районе участвовало 100 тысяч 

участников и было привлечено 200 тысяч зрителей.... 

Первая областная олимпиада, в которой приняли участие 601 человек, 

показала состояние и художественный уровень народного творчества в 

области. 

В области имеется: 583 драматических кружка с количеством 7495 

участников, 264 хоровых с количеством 3596 человек, музыкальных 243 с 

количеством 2221 человек. 

В составе участников преимущественно лучшие, наиболее культурные 

колхозники, рабочие и служащие МТС и совхозов, представители сельской 

интеллигенции. 

Лучшие коллективы и одиночки, представленные на первой областной 

олимпиаде, продемонстрировали значительное мастерство и художественную 

культуру. В этом смысле заслуживают быть отмеченными: хор 

Краснохолмских казаков-колхозников в составе 42 человек под руководством 

колхозника Ткачева, музыкальный коллектив Большевистской МТС 

Ташлинского района, хор советской интеллигенции Бугурусланского Дома 
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учителя и другие, а также одиночки: токарь депо ст[анции] Платовка Попов, 

учительница Соль-Илецкого района Сыромятникова, работник 

железнодорожного узла Кочуров, токарь завода ПВРЗ Егоров, работница 

швейной фабрики Бредихина и другие. 

Одновременно с положительными итогами проведения областной 

олимпиады выявлено ряд существенных недостатков в деле развития 

художественной самодеятельности. 

10 районов области не обеспечили даже организацию районных смотров 

(Илекский, Буранный, Секретарский и другие), что свидетельствует о 

недооценке со стороны райисполкомов этого важного участка культуры. В 

составе участников олимпиады было явно недостаточное число колхозников: 

из 601 человека участников [только] 98 человек колхозников. Не представлена 

шахтерская художественная самодеятельность, не привлечены совершенно 

художники-самоучки. 

Все это свидетельствует еще о недостаточном внимании к созданию 

необходимых условий для развития художественной самодеятельности…». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 162-163. 

 

Из постановления заседания бюроЧкаловского обкома ВКП(б) о 

работе театров области от 3 апреля 1939 г.: 

«…За последнее время театры области добились значительных успехов 

в своей работе - обеспечена необходимая идейно-политическая 

направленность репертуара театров, в котором наряду с классическими 

пьесами доминирующее место начинают занимать лучшие образцы советской 

драматургии. 

За истекший год театрами области осуществлена постановка 91 новой 

пьесы, на которых пьес советской тематики - 43, против - 32 в 1937 году, пьес 

русской классики и западной классики - 9. Заметно выросло качество 

спектаклей. Областной драматический театр создал значительные по 

идейному звучанию и художественному уровню спектакли, такие, как 

«Оптимистическая трагедия» и «Паль Серебряная» и завершил их хорошей 

постановкой пьесы «Человек с ружьем», показав трудящимся образ вождя 

революции - бессмертного В.И. Ленина. 

Областной театр музыкальной комедии добился серьезных успехов в 

борьбе за освоение пьес советской тематики:«Свадьба в Малиновке», 

«Сорочинская ярмарка» и «Сотыйтигр». 

Детский театр кукол все больше завоевывает любовь детского зрителя, 

особенно после таких удачных, интересных спектаклей, как «Дети Октября» и 

«Кот в сапогах». Повышение качества спектаклей в колхозных театрах нашло 

свое выражение в показе следующих пьес: в Бузулукском театре –«Падь 

Серебряная», в Бугурусланском –«Честь», татарском –«Шамси каомар» и т.д. 

Если в 1937 году театрами области было дано 1776 спектаклей и 

обслужено 678 тыс[яч] зрителей (из них 121 тыс[яча] детей), в том числе 

колхозными театрами дано 387 спектаклей и обслужено 230 тыс[яч] зрителей. 



164 

 

Улучшение работы театров привело к укреплению их хозяйственно-

финансовогосостояния… 

Наряду с достижениями, театральное искусство области имеет и 

серьезные недостатки. Имеющаяся сеть театров становится явно 

недостаточной для охвата новых растущих районов, как например, 

новостройки 10-го разъезда. Heудовлетворительно обслуживается 

крупнейший промышленный центр - Орск, где театр сильно отстает от 

предъявленных к нему требований. 

Из колхозных театров отстает от общего уровня Кувандыкский театр. В 

остальных театрах неудовлетворительно поставлена политико-

воспитательная работа, нет … работы по повышению квалификации кадров, 

особенно молодежи... 

Секретарь Чкаловского обкома ВКП(б) Дубровский». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 164-165. 

 

Из решения Чкаловского горисполкома об организации областного 

Дома народного творчества и областной филармонии от 13 февраля 1941 

г.: 

«…1. Обязать горкомхоз и областной Дом учителя в 5-дневный срок 

передать на баланс обл[астного]отдела по делам искусств здание, находящееся 

в Чкалове по ул[ице] Советской, № 19, со всеми надворными постройками, 

занимаемое в настоящее время областным Домом учителя, под областной Дом 

народного творчества и областную филармонию. 

2. Для работы с учителями города закрепить правоекрыло указанного 

выше здания, состоящее из трех комнат,за обкомом Союза начальных и 

неполных средних школ,возложив [на него] ответственность за содержание 

указанного помещения в надлежащем порядке. 

Председатель исполкома горсовета М. Быстров 

Секретарь исполкома горсовета К. Мельников». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1918-1941. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1985. С. 166. 
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Глава 4. Оренбуржье в годы Великой Отечественной 

войны(1941-1945 гг.) 
 

 

Герои Великой Отечественной войны 

 

Из воспоминаний Михаила Пащенко о начале Великой 

Отечественной войны: 

«…21 июня я был дежурным по заставе. Сменился вечером, и мне 

причиталось 12 часов отдыха. Следовательно, в наряд я должен был пойти 

днем 22-го. Помылись в бане и долго сидели на крылечке с сержантом 

Токмаковым… Беседовали о тревожной обстановке... Пошли спать глубоко 

ночью… 

Грянула война…Около трех часов немцы вели арт[иллерийский]обстрел 

по заставе. После они ринулись в атаку. Шли они в полный рост, рукава 

засучены, кители нараспашку. Шли, переговаривались. Чувствовалось во 

всем, что они уже уверены в своей победе. И совершают просто необходимую 

и веселую прогулку... 

Начальник приказал: «Без команды не стрелять!». Но ждать эту команду, 

когда враги так близко, уже видны их нахальные рожи, было мучительно, 

невмоготу! Двойное чувство тогда боролось во мне. Все мы этим страдали. 

Уже лежали убитыми наши товарищи, стонали раненые. И мы уже 

понимали, что это война и надо уничтожать врагов. А с другой стороны, так 

не хотелось всему этому верить. Мы воспитаны были чересчур гуманными, 

были доверчивы и даже наивны. Но когда поступила команда: «Огонь!!!», – 

мы начали стрелять. И я, видя падающих врагов, все еще не верил, что сам 

убиваю людей. Они враги!..» 

Вечерний Оренбург. 2016. 24 июня. 

 

Из справки военного отдела Чкаловского обкома ВКП(б) о 

количестве добровольцев-комсомольцев в народном ополчении от 20 июля 

1941 г.: 

«…На 18 июля 1941 г. добровольцами записалось в отряды и дружины 

народного ополчения в г[ороде] Чкалове 2 тысячи комсомольцев, в 

Медногорске - 800, в Буранном районе - 500 комсомольцев и т.д. Всего по 

области на это число добровольцами в отряды и дружины народного 

ополчения записалось свыше 10 тысяч комсомольцев…». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 106. 

 

Из воспоминаний Н.С. Шебаршова, участника Великой 

Отечественной войны: 

«360-я Невельская Краснознаменная стрелковая сформирована в 
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Оренбургской области дивизия в августе - октябре 1941 года. Ее командный 

состав состоял из запасников и только что окончившей военные училища 

молодежи. В политический состав были призваны лучшие партийные, 

советские, комсомольские работники областных, городских и районных 

организаций. В дивизии насчитывалось 1284 коммуниста и 734 комсомольца. 

Большую помощь в формировании и материальном обеспечении 

оказали Оренбургский обком КПСС, облисполком, командование зенитно-

артиллерийского училища, Оренбургская городская, Соль-Илецкая, 

Акбулакская и Сакмарская районные партийные организации. 

Характерной особенностью дивизии было сочетание воинов пожилых, 

многие из которых прошли фронты гражданской войны, и молодых, не 

имеющих ни жизненного, ни военного опыта. Командование, 

полит[ический]отдел учитывали это, готовя дивизию к боевым действиям…». 

Клипиницер М.С., Шебаршов Н.С. В первом эшелоне. Воспоминания 

ветеранов 360-й Невельской Краснознаменной стрелковой дивизии. 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1974. С. 11. 

 

Письмо Юрия Бутовского, участника Великой Отечественной 

войны, от 9 апреля 1942 г.: 

«Добрый день, дорогие папочка и мамочка! 

Сегодня днем я проезжал город Чкалов, но наш поезд остановился не на 

вокзале, а на продовольственном пункте (кажется так он наз[ывается], не 

доезжая вокзала и железного моста). 

Поезд стоял недолго, но я все же решил хотя бы позвонить тебе, папа, по 

телефону. Вызвал справочное и мне сказали, что тел[ефон] № 11-15. Долгое 

время я не мог дозвониться, то номер был занят, а то что-то телефон молчал, 

но все же дозвонился и мне сказали, что ты на процессе (напротив) и сказали, 

чтобы сходили за тобой, но т[ак] к[ак] поезд вскоре отправился, то мне не 

удалось дождаться, и я поручил там (в военной комендатуре) дежурному 

передать Вам от моего имени привет. 

Сообщить Вам раньше я не мог, т[ак] к[ак] телеграмма идет почтой и это 

бы ничего не дало, а, кроме того, Вы бы меня искали на вокзале (во всяком 

случае в р[ай]оне вокзала), а, как видите, я был сравнительно далеко от вокзала 

(я этого, собственно говоря, тоже ожидал). 

Я на поезде смог посмотреть весь город и даже видел трубу 

пивоваренного завода, бульвар, Урал, рощу и проехал через железный мост. 

Между прочим, почему-то Урал узкий, когда я уезжал, то был сильный разлив, 

и он был широкий, а потом, видно, вода спала. Я сейчас еду в направлении на 

Саратов (через Соль-Илецк, Уральск, а там дальше в каком направлении, пока 

не известно, напишу потом). Погода была сегодня замечательная - был ясный 

теплый день. В городе, как видно, уже снега осталось совсем мало; в поле же 

еще есть. 

Это письмо я брошу в ближайший почтовый ящик. Скоро должны 

подьехать к Соль-Илецку, сейчас проехали [километров] 20 от Донгуза, что-то 

долго стоим и видно в С[оль]-Илецке будем ночью или утром. 
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Я сегодня в почт[овый] ящик на прод[овольственном] пункте бросил вам 

письмо, которое написал еще вчера, т[ак] к[ак] думал, что в Чкалове буду 

вчера, но сейчас поезд стал больше стоять, чем идти, и поэтому я в Чкалов 

приехал лишь сегодня днем. 

Купил «Правду», и «Чкаловскую Коммуну» (за 8 апреля): как видно в 

кино у Вас нового ничего не идет, а идет даже такая старая, но интересная 

картина, как «Золотое озеро» (эта картина шла и в Майкудуке). Сегодня идет 

«Пиковая дама». Ходили ли Вы в оперу? 

Если бы наш поезд остановился на вокзале, то я бы смог съездить домой, 

если у Вас еще есть такси или, в крайнем бы случае, задержал бы какую-

нибудь машину, а документами оформил. Там же никакой машины не было. 

Ну, ничего, увидимся потом! 

Ну, пока всего хорошего! Передавайте привет всем родственникам и 

знакомым! 

С приветом, любящий Вас Ваш сын Юрий». 

«Тебе эти строки пишу я…»: сб. фронтовых писем (к 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.). Оренбург: Издательский 

центр ОГАУ, 2015. С. 71. 

 

Из письма Константина Гавриловича Балахонова, 

участникаВеликой Отечественной войны: 

«29 августа 1942 г. 

До сих пор не получил ваших писем. До чего же неприятная вещь - 

неизвестность. Я, вероятно, уже больше двух месяцев не знаю ничего о вас, о 

вашей жизни, о родном городе. А между тем, об этом больше всего думается! 

Честное слово, где бы ты не находился, чтобы ты не делал, в каких бы не был 

условиях, но если я не разговариваю, то спроси меня, о чем я думаю - ответ 

всегда один - о родных, о знакомых, о Чкалове. До какой же степени я 

соскучился о вас и о Чкалове - если бы вы знали!! 

Когда же все это кончится? А впрочем, этот вопрос мучает не меня 

одного, но ответа на него не знает никто, но все ждут, чтобы это свершилось, 

как можно быстрее. 

Я жив и здоров. Воюю на прежнем месте. Да, теперь я представляю, что 

такое война и смеюсь над собой, когда мне было 10-14 лет, и над тем, что я 

думал о войне, какой ее представлял. Совсем не то. Но раз уж война идет, то 

надо воевать. Бывает иногда страшновато, когда снаряды или мины рвутся в 

15-20 метр[ах] от тебя. Когда слышишь дикий визг авиа[ционных]бомб, 

приближающихся прямо к тебе, и когда земля дрожит от разрывов, валяются 

многолетние деревья и молоденьки березки, скошенные осколками, когда в 

воздух летит одна половина человека, а другая остается лежать в воронке. 

Но что поделаешь. Это и называется войной. 

Живу хорошо. Правда, жить все время приходится в лесах, в блиндажах 

или палатках, а то просто под небом. Но это все ничего - подстелешь веток, 

натянешь плащ-палатку, завернешься в шинель и можешь спокойно спать всю 

ночь. 
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Питаемся не плохо. Готовят на кухне вкусно. Когда же въезжаем на 

огневую позицию, то выдают сухой паек - сухари, крупы, концентраты, 

комбижир,растительное масло, вермишель, сахар и пр[очее]. И вот тут уже 

приходится превращаться в кулинара. Готовишь сам себе. Но мы сухой паек 

уважаем больше, чем кухонную стряпню. Тут уж сваришь, что твоей душе 

угодно: можешь суп,  можешь кашу, хочешь соленое, хочешь сладкое, жирно 

или постно. Готовить янаучился довольно хорошо. Тамару, вероятно, «забью» 

и в кулинарии. С мамой, конечно, спорить не буду - она победит. 

Махорку и табак получаем аккуратно, но я, по-прежнему, не курю и 

отдаю свою долю товарищам. 

Зарплату получаем регулярно - 46 р[ублей]. Деньги у меня сейчас есть - 

около - 120 р[ублей]. Их пока берегу - думаю к зиме купить что-либо из 

теплого. 

Ну вот пока все. Пишите. 

Привет родным и знакомым. Привет всему нашему дому. Попасть бы 

сейчас на Нацменовский. 

Крепко обнимаю и целую вас всех. 

Любящий вас Костя». 

«Тебе эти строки пишу я…»: сб. фронтовых писем (к 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.). Оренбург: Издательский 

центр ОГАУ, 2015. С. 18-19. 

 

«Похоронка» на красноармейца Романа Никифоровича Полякова (28 

ноября1942 г.): 

«…Чкаловская обл[асть] Троицкий р[айо]н Н[ово-]Турайский 

с[ельский] с[овет] 

Поляковой Софье Федоровне 

Извещение 

Ваш муж – Поляков Роман Никифорович, уроженец Чкаловской 

обл[асти] Троицкого р[айо]на Н[ово-]Турайского с[ельского] с[овета], в бою 

за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и 

мужество, был убит 8 октября 1941 г., похоронен. 

Настоящее извещение является документом для возбуждения 

ходатайства о пенсии…». 

Семейный архив Е.В. Пахомовой. 

 

Письмо лейтенанта Алексея Комарова родным от 10 февраля 1945 

г.: 

«...Мама, родная, сегодня в день нашего вступления в бой, я получил от 

Вас письмо, за которое от всей души благодарен. Какая радость получить 

письмо от родителей в период боя! Мама, сегодня мы вступили в бой. В 

данный момент нахожусь в одном из немецких хуторов Восточной Пруссии, 

который был занят нами утром. Сижу за столом и пишу письмо. Немец сильно 

ведет огонь и очень упорно сопротивляется, но несмотря на это, наши 

подразделения продвигаются вперед, ближе к морю. 
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...Сейчас идет бой все с нарастающей силой. Впрочем воюем так, как 

было в 1941 году, только успех на нашей стороне. Мы идем вперед. Иду с 

вашим родительским благословением. Мама и папа, будьте уверены и питайте 

надежду, что мы встретимся. 

До свидания, крепко целую. 

С низким поклоном - Ваш сын – Алексей». 

Любовь и Восток: сборник. К 250-летию Оренбургской губернии. М.: 

Московский писатель, 1994. С. 115. 

 

Воспоминания Георгия Степановича Стародубцева, 

участникаВеликой Отечественной войны,Героя Советского Союза: 

«Авиация привлекала меня с детства. Завидовал я летчикам. Очень 

хотелось быстрее вырасти и пойти учиться на пилота… После окончания ФЗУ 

работал слесарем паровозоремонтного завода. В сентябре 1940 года сбылась 

мечта моего детства: я был зачислен в Оренбургский аэроклуб... В мае 1941 

года окончил обучение в аэроклубе с отличием и готовился поступить в летное 

училище. 

Но через месяц началась война. В военкомат я пришел с одной из первых 

групп добровольцев-комсомольцев с просьбой направить на фронт. Меня 

послали курсантом в военную авиа[ционную]школу... 

После авиа[ционной]школы нас не сразу направили на фронт. В 

Заволжских степях мы осваивали все тонкости бомбометания в различную 

погоду, днем и ночью. Только после успешного завершения курса 

бомбометания и вождения самолета нас, группу молодых летчиков, отправили 

в авиа[ционный]полк, сражавшийся на Орловско-Курской дуге. 

Никогда не забуду свой первый боевой вылет. Это было 5 июля 1943 

года. Безоблачный жаркий день, кругом гул артиллерийской канонады, шум 

моторов, зарево пожарищ. Нашей эскадрилье была поставлена задача нанести 

удар по фашистскому аэродрому. Со мной полетел сержант Морозов, бывалый 

воздушный стрелок. Ведущим был капитан Авдеев. Удар наш для фашистов 

был неожиданным. Подавив в себе волнение, я сбросил бомбы точно в цель, 

как бывало на занятиях. На фашистском аэродроме запылали самолеты, 

взорвалось бензохранилище, загорелись бензозаправщики. На свой аэродром 

мы возвратились без потерь. 

В конце августа 1943 года я получил приказ разбомбить штаб немецкой 

дивизии в Ахтырке. Я повел на выполнение задания четыре штурмовика. Мы 

разгромили штаб, уничтожили стоявшие возле него автомашины и танки. На 

обратном пути на нашу группу налетело восемнадцать фашистских 

истребителей. Вступили в неравный бой. Несколько истребителей ринулись на 

мою машину. Фашистский стрелок прошил стабилизатор, снарядом заклинило 

фонарь. Маневрируя, я сумел вывести самолет из окружения вражеских 

истребителей, добраться до леса и посадить машину на первый же наш 

аэродром. Я получил легкую контузию, воздушный стрелок был ранен в ногу. 

В сентябре 1943 года я был награжден орденом боевого Красного 

Знамени. 
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В ту осень советские войска вели ожесточенные бои за Днепр… На 

правом берегу Днепра, в восьмидесяти километрах южнее Киева, нашими 

войсками был захвачен важный плацдарм, который нужно было удержать. 

Фашисты беспрерывно вели по советским войскам артиллерийско-

минометный огонь, часто переходили в контратаки, подтягивали к этому 

району резервы. Мое звено задание поставить дымовую завесу вдоль 

переднего края обороны гитлеровцев, ослепить наблюдательные пункты врага 

и подавить его огневые точки. Используя складки местности, штурмовики 

быстро поставили дымовую завесу, разбомбили позиции вражеской 

артиллерии. Обнаружив на подходе к району авто[мобильную]колонну 

противника, наши самолеты разгромили ее. Внезапный и решительный удар 

штурмовиков позволил нашим стрелковым подразделениям не только 

удержать плацдарм, но и значительно его расширить. 

За боевые действия под Киевом меня наградили вторым орденом 

Красного Знамени. 

В августе 1944 года в моей жизни произошло важное событие: я был 

принят в члены Коммунистической партии. Тогда же меня наградили орденом 

Отечественной войны 1-й степени… 

147 боевых вылетов сделал я за время войны. В 1945 году Родина высоко 

оценила мой скромный вклад в победу над фашизмом, присвоила мне звание 

Героя Советского Союза. 

После окончания войны я вернулся в родной Оренбург, стал работать 

помощником машиниста паровоза, затем сдал экзамены на машиниста 

тепловоза и до сих пор вожу поезда; награжден знаком «Отличный 

паровозник». 

Стародубцев Г.С. 147 боевых вылетов// Юность поколений. 

Документы, материалы и воспоминания об истории организаций ВЛКСМ 

Оренбургской области (1919-1970 гг.). Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-

во, 1973. С. 243-246. 

 

Из воспоминаний Сергея Алексеевича Сомова, участника Парада 

Победы в 1945 г.: 

«…Парад Победы в Москве. Июнь 1945 г. Великолепным был марш 

Победителей. Во главе сводных полков - командующие фронтами, чьи имена 

не раз звучали в приказах Верховного главнокомандующего по поводу 

блистательных побед, одержанных нашими войсками на полях сражений. 

Ликующие трибуны, аплодисменты, военные атташе зарубежных стран. 

Непрерывно щелкают фотоаппараты. Для нашего полка оркестр играет 

специально подготовленный марш - 92-го Печорского полка. Каждому фронту 

- свой марш. В этом было признание особой доблести войск фронтов. За 

четыре военных года Москва 356 раз салютовала Красной армии в честь 

достигнутых побед. 

Человечество никогда не забудет вершины торжества Победы советских 

людей над врагом. Это событие, о котором сообщили все газеты мира, 

писатель Борис Горбатов назвал «политической казнью фашизма». 



171 

 

Каждый год 9 мая, в День Победы, мы с особым волнением приходим на 

Красную площадь, вспоминая, с какой гордостью прошли в составе первого 

послевоенного Парада Победы, держа равнение на Мавзолей... 

Пройдут годы, десятилетия, века, но никогда не изгладится из памяти 

народов подвиг советских людей, спасших человечество от коричневой чумы. 

И мы счастливы от сознания, что нам выпала высокая честь сражаться и 

победить под великим Знаменем нашей Отчизны и пройти победным шагом 

по Красной площади 24 июня 1945 года...». 

Рябов В., Шабрин В. Чкаловцы в дни суровых испытаний и великих 

свершений. Оренбург: Димур, 2013. С. 331. 

 

Из отчета Чкаловского обкома комсомола Центральному 

Комитету ВЛКСМ о работе период Великой Отечественной войны от 9 

ноября 1946 г.: 

«...В дни Отечественной войны комсомольские организации нашей 

области под руководством партийных организации большую работу по 

мобилизации всех комсомольцев и молодежи в помощь фронту. 

58570 комсомольцев … с оружием в руках защищали Родину. Свыше 

1100 человек из них награждены правительственными наградами...49 

воспитанников областной организации удостоены звания Героя Советского 

Союза… 

Секретарь Чкаловского обкома ВЛКСМ И. Кушко». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 113. 

 

 

Глубокий тыл  

 

Из постановления бюро Чкаловского обкома партии о перестройке 

работы партийных, комсомольских, хозяйственных и профсоюзных 

организаций в духе военного времени от 3 июля 1941 г.: 

«…3. Бюро обкома ВКП(б) обязывает горкомы и райкомы ВКП(б) 

обеспечить перестройку работы всех партийных, комсомольских, 

хозяйственных и профсоюзных органов в духе военного времени, 

ликвидировать полностью благодушие и беспечность, обеспечить строгое 

соблюдение государственной тайны и охрану предприятий, железных дорог, 

мостов, электростанций, телефонных и телеграфных связей, хлебов, 

общественных колхозных дворов, амбаров, складов, элеваторов. 

Горкомы и райкомы обязаны всю силу большевистской агитации 

направить на подьем революционной бдительности трудящихся [в борьбе] с 

фашистским врагом и на перевыполнение всеми трудящимися, каждым 

предприятием, колхозом и совхозом производственных и хозяйственных 

планов. 

4. Бюро обкома ВКП(б) предлагает горкомам и райкомам ВКП(б) 
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развернуть немедленно работу по вовлечению впроизводство женщин (к 

станкам, на трактора,на комбайны), а также подростков вместо ушедших 

вряды Красной Армин мужчин. 

5. Бюро обкома ВКП(б) обязывает горкомы и райкомы ВКП(б) 

оказывать самую активную помощь горрайвоенкоматам в их 

мобилизационной работе и предлагает развернуть во всю ширь работу 

осоавиахимовских и рокковских организаций по военному обучению 

трудящихся, подобрав в качестве командиров и военных руководителей 

проверенных, преданных делу партии товарищей. 

Обеспечить, чтобы коммунисты и комсомольцы были первыми в 

овладении оружием, а также в овладении знаниями противовоздушной и 

противохимической обороны. Приступить на предприятиях, в колхозах и 

совхозах к организации боевых дружин народного ополчения. 

6. Предложить горкомам и райкомам ВКП(б) обеспечить быстрейший 

сбор и транспортировку всего имеющегося металлолома, широко привлекая к 

этой работе школьников, комсомольские и пионерские организации... 

Секретарь Чкаловского обкома ВКП(б) Дубровский». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 11-12. 

 

Из докладной записки Чкаловского обкома партии Центральному 

комитету ВКП(б) о мероприятиях партияных организаций по 

мобилизации сил и средств на разгром врага от 10 июля 1941 г.: 

«…При облисполкоме организована областная эвакуационная комиссия 

для руководства приемом и распределением эвакуированного населения из 

прифронтовой полосы. 

В гор[оде] Чкалове создан распределительный пункт и 3 эвакуационных 

пункта: при Бугурусланском, Бузулукском горисполкомах и Соль-Илецком 

райисполкоме. В остальных районах, куда направляются эвакуированные, 

созданы комиссии для скорейшего устройства их на жительство и назначения 

на работу. На 8 июля включительно в область прибыло 7 эшелонов 

эвакуированных численностью 7500 человек. Большинство из них - семьи 

военнослужащих. 

9 и 10 июля ожидается прибытие эшелонов с 2 тысячами 

эвакуированных, из них 1200 человек - семьи железнодорожников. 

Для прибывших организовано бесплатное питание. После получения из 

военкоматов пособий и подъемных эвакуированные с бесплатного питания 

снимаются. 

Среди эвакуированных квалифицированными агитаторами проводится 

массово-политическая работа. В числе эвакуированных прибывают 

коммунисты, предъявляют парт[ийные]билеты с просьбой принять их на 

партийный учет, но открепительных талонов не имеют. Просим по этому 

вопросу дать ваши разъяснения. 

В связи с мобилизацией в ряды РККА многих партийных, советских, 



173 

 

хозяйственных руководителей обкомом, горкомами и райкомами ВКП(б) 

принимаются меры к их замене. 

На 3 июля 1941 года из аппарата обкома ВКП(б) мобилизовано в ряды 

Красной Армии 10 ответственных работников. Вместо них подобрано и 

утверждено на это число 6 человек, в том числе 5 женщин. Проводится также 

замена ушедших в РККА работников райкомов и горкомов ВКП(б). Однако в 

некоторых районах эта работа проходит медленно. Так, например, в 

Чкаловском сельском районе мобилизовано в Красную Армию 7 

ответственных работников аппараты ВКП(б), и они еще не заменены. 

Отдел кадров обкома ВКП(б) работает над созданием резерва для 

замены выбывающих в армию руководящих работников. На 5 июля имеется 

резерв в 264 человека. 

Райкомами ВКП(б) обращено большое внимание на привлечение ранее 

работавших трактористами и комбайнерами на работу вместо 

мобилизованных в Красную Армию трактористов и комбайнеров МТС и 

совхозов. Привлекаются преимущественно женщины. На 30 июня ушло в 

РККА 1677 трактористов и 462 комбайнера, вместо них привлечено на работу 

трактористами 1109 женщин и комбайнерами - 228. 

Для создания резерва механизаторских кадров при машинно-

тракторных станциях организованы курсы на 3506 человек по подготовке 

женщин-трактористок и комбайнерок. 

Партийные организации развернули работу по военной подготовке 

трудящихся через организации Осоавиахима и РОКК. В городе Орске в 

лагерях Осоавиахима идет интенсивная подготовка кадров для Красной 

Армии, открываются лагеря для обязательного обучения без отрыва от 

производства членов Осоавиахима и молодежи в городах Чкалове, Бузулуке и 

Бугуруслане. С 11 июля в городах и районах области должны приступить к 

работе группы, команды и отряды по подготовке квалифицированных кадров 

для Красной Армии:пулеметчиков станковых пулеметов - 480 человек, 

пулеметчиков ручного пулемета - 1040, снайперов - 140, парашютистов -150, 

шоферов-100, мотоциклистов - 50, радистов-коротковолновиков - 50 человек. 

Срок окончания обучения установлен 1 сентября 1941 года. 

Создаются группы самозащиты на предприятиях, вучреждениях, при 

домоуправлениях и т.д. В городе Чкалове во всех службах и группах 

самозащиты на 4 июля состоит 18 тысяч человек. Организуется подготовка 360 

начальников групп самозащиты. 

С первого июля в комсомольских организациях области введено 

обязательное военное обучение комсомольцев и комсомолок в 

осоавиахимовских подразделениях по подготовке ворошиловских стрелков, 

пулеметчиков, снайперов, парашютистов, автоводителей, связистов т.п. Для 

комсомольцев, не способных к строевой службе, занятия проводятося в 

отрядах ПВХО Осоавиахима. 

Началась массовая подготовка трудящихся к санитарной обороне. В 

гор[оде] Чкалове на 4 июля работает 45 кружков ГСО, в которых обучается 

1200 человек. Кроме подготовляемых 250 человек медицинских сестер, 
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дополнительно создано 13 групп медсестер численностью в 400 человек и 6 

санитарных дружин численностью в 210 человек. Обучение санитарному делу 

проводится и в других городах и районах области. В Орске в дружинах ГСО 

обучается 350 человек, в Бузулуке - 225, в Бугуруслане-430, Сорочинске -130 

человек... 

Секретарь Чкаловского обкома ВКП(б) Дубровский». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 17-19. 

 

Политдонесение Чкаловского горкома обкому партии об 

ежемесячном отчислении трудящимися однодневного заработка в фонд 

обороны страны от 25 августа 1941 г.: 

«…По состоянию на 23 августа 1941 года 134 коллектива рабочих и 

служащих предприятий и учреждений вынесли решение об отчислении 

ежемесячно однодневного заработка до конца войны с германским фашизмом. 

Сумма этих отчислений составляет 218609 рублей.  

Кроме того, трудящиеся города вносят фонд обороны страны деньги, 

заработанные ими на субботниках, которые проводятся с начала войны… По 

городу участвовало в субботниках 23167 человек и заработало на этих 

субботниках 168858 рублей. Приведенные цифры … преуменьшены ввиду 

плохой постановки учета. 

На 23 августа поступило в гос[ударственный]банк в фонд обороны 

страны 422 тысячи рублей, 6 килограммов серебра и 200 граммов золота. В 

сберегательные кассы города поступило облигаций в фонд обороны страны 

трудящихся города на сумму 1952 тысячи рублей. 

Секретарь горкомаВКП(б) Серегин». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 91. 

 

Из докладной записки Чкаловского обкома партии председателю 

Совета по эвакуации при Государственном Комитете Обороны Н.М. 

Швернику о расселении в области эвакуированного населения от 25 

августа 1941 г.: 

«…С начала войны по 28 июля в Чкаловскую область прибыло 72704 

человека, эвакуированных из прифронтовой полосы. Для руководства работой 

по приему и расселению эвакуированных при исполкоме обл[асного]совета 

депутатов трудящихся создана эвакуационная комиссия. 

Эвакуированные направляются для расселения главным образом в 

сельские районы. В городе Чкалове расселено около 8 тысяч человек, в том 

числе работники и их семьи эвакуированных из Москвы учреждений, а также 

рабочие и их семьи, прибывшие с оборудованием заводов и фабрик из 

прифронтовой полосы. 

На эвак[уационных]пунктах, при железнодорожных станциях 
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организовано питание эвакуированных и санитарные пропускники. 

Прибывающие в Чкаловскую область получают первые 3-4 дня до их 

расселения бесплатное питание. На эту цель израсходовано 342 тысячи 

рублей. 

Чкаловский гор[одской]совет эвакуированным из прифронтовой полосы 

семьям руководящих партийных, советских работников, семьям 

нач[альствующего] состава Красной Армии, флота и войск НКВД оказывал 

материальную помощь на питание в сумме 31350 рублей. 

Для обеспечения эвакуированных продуктами питания в районы 

области дополнительно отпущены продовольственные товары. Население 

городов и районов, куда прибывают эвакуированные, проявляет о них 

всяческую заботу. В гор[оде] Орске за короткий срок силами женщин-

домохозяек были подготовлены общежития, в которых размещены 1700 

человек эвакуированных. В Сакмарском районе колхозницы прибывшим 

эвакуированным приносят молоко, яйца и другие продукты, не беря с них 

денег. В Тепловском районе в колхозе «Красный колос» до прибытия 

эвакуированных из прифронтовой полосы колхозницы побелили квартиры... 

Когда колхозница этого колхоза тов[арищ] Барабаш, имеющая 4-х детей, у 

которой муж призван в Красную Армию, узнала, что некоторые 

эвакуированные не успели ничего с собой взять из домашних вещей, заявила: 

«У нас хватит всего, чтобы поделиться, если это понадобится, найдем и 

посуду, поделимся одеждой». 

Райкомы, горкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов и горсоветов 

принимают меры к быстрейшему устройству эвакуированных на работу. В 

Курманаевский район прибыло эвакуированных 286 человек, все они 

устроены на работу. Из них 7 женщин - в рай[онном]центре на работу в разных 

учреждениях, остальные устроены на работу в колхозах. Все эвакуированные 

обеспечены квартирами и продуктами питания, колхозы выдают им хлеб, 

масло, молоко. 

В Ивановском районе расселено 293 человека, из них детей - 140 

человек. Устроено на работу в учреждения 3 человека, в МТС-1 человек, в 

колхозы - 145 человек. В Мордовско-Боклинский район прибыло 

эвакуированных 485 человек, из них детей - 206 человек. Устроено на работу 

в учреждения 26 человек, в совхозе – 3человека, напредприятиях - 10 человек, 

остальные работают в колхозе. 

Однако есть и такие случаи, когда эвакуированные отказываются ехать 

в сельскохозяйственные районы, настойчиво просят оставить их в городах 

области... 

Секретарь Чкаловского обкомаВКП(б) Дубровский». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 225-226. 

 

Решение исполнительного комитета Чкаловского областного 

Совета депутатов трудящихся «О введении продажи хлеба, сахара и 
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кондитерских изделий по карточкам во всех городах и рабочих поселках 

Чкаловской области» от 24 октября 1941 г.: 

«В соответствии с решением Правительства и телеграммой Наркомторга 

Союза ССР № 11389от 20/Х-[19]41 года, Исполнительный комитет решает: 

1. Ввести с 1/XI-[19]41 года продажу хлеба, сахара и кондитерских 

изделий по продовольственным карточкам в следующих рабочих поселках: 

Соль-Илецк, Сорочинск, Абдулино, Ак-Булак, Кувандык, Саракташ, Айдырля, 

Кумак, Колтубанка и Донгуз… 

3. Нормы отпуска сахара и кондитерских изделий установить: рабочим 

и ИТР – 500 гр[аммов], служащим – 300 гр[аммов], инвалидам – 300 гр[аммов], 

иждивенцам – 300 гр[аммов], детям до 12 лет – 400 гр[аммов]... 

Зам[еститель] председателя Исполнительного комитета Облсовета В. 

Каширин 

Секретарь Исполнительного комитета Облсовета П. Громова». 

Рябов В., Шабрин В. Чкаловцы в дни суровых испытаний и великих 

свершений. Оренбург: Димур, 2013. С. 138. 

 

Из доклада Чкаловского обкома ВКП(б) Центральному Комитету 

ВКП(б) о сборе теплых вещей для фронта от 31 октября 1941 г.: 

«...По состоянию на 25 октября по области собрано теплых вещей: 

валенок 12867 пар, полушубков 3002, меховых жилетов 1108, меховых 

рукавиц 2678 пар, перчаток и варежек 32618 пар чулок и носков 24899, 

портянок 7136, теплого белья 4850 (пар), полотенец 11464, наволочек тю 

ячных 518, подушечных 7324, простыней 2410, шерсти для валенок 72 тонны, 

овчин 26220 штук. 

По руководству и организации сбора теплых вещей в области созданы 

3161 комиссия. Из них при колхозах 2097, совхозах 82, при предприятиях, 

учреждениях и крупных жилых домах 982…». 

Лабузов В.А., Футорянский Л.И. История Оренбургского региона. Ч. 2. 

Попытка построения социализма. Переход к рыночной экономике. 1920-е 

годы – конец ХХ века. Оренбург: Орлит-А, 2008. С. 88. 

 

Распоряжение Совета по эвакуации о переводе в Чкалов Верховного 

Суда РСФСРот 9 ноября 1941 г.: 

«Перевести Верховный Суд РСФСР из г[орода] Камышина 

Сталинградской области в г[ород] Чкалов, с размещением его в здании 

Чкаловского областного суда. 

Председатель Совета по эвакуации Н. Шверник». 

ОГАОО. Ф. Р-1014. Оп. 22. Д. 109. Л. 11. 

 

Из письма председателя колхоза «Ударник второй 

пятилетки»Чкаловского района Чкаловской области Сергея 

Евдокимовича Кужмана командиру 13-й гвардейской дивизии генерал-

майору А.И. Родимцеву: 

«…Сегодня за сто тысяч рублей из своих личных сбережений я купил 
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самолет ЯК-6, который передаю Вам - герою Отечественной войны за 

героическую оборону города Сталинграда. Надеюсь, что и впредь 

руководимая Вами гвардейская дивизия будет беспощадно истреблять 

немецких варваров. Прошу командировать экипаж для приемки самолета. 

Ваш земляк С. Кужман». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 108. 

 

Из телеграммы генерал-майора Александра Ивановича Родимцева в 

Чкаловский обком ВКП(б): 

«Передайте сердечный привет и благодарность гвардейцев моему 

земляку Кужману Сергею Евдокимовичу, купившему на личные средства 

самолет для нашей дивизии. Тыл и фронт в нашей стране - единый боевой 

лагерь. Великая дружба фронта и тыла - это смерть для немецко-фашистских 

оккупантов. Общими усилиями ускорим освобождение нашей любимой 

Родины от фашистского зверья». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 108. 

 

Решение общего собрания учителей школ города Бузулука о внесении 

средств на строительство танковой колонны «Народный учитель» от 1 

марта 1942 г.: 

«…Отвечая на призыв к советскому учительству педагогов 13-й 

железнодорожной школы города Куйбышева о постройке танковой колонны 

«Народный учитель», педагоги бузулукских школ заявляют: «Построим 

танковую колонну «Народный учитель»! Пусть в рядах советских танков, 

беспощадно разящих врага, будут и наши танки, построенные на средства 

советских педагогов. Пусть танки колонны «Народный учитель» отомстят 

врагу за невинную кровь советских детей, уничтоженных руками фашистов, 

за кровь учителей и учительниц, павших смертью героев на фронте, в 

партизанских отрядах, зверски замученных в фашистских застенках... 

Учителя бузулукских школ отчисляют на строительство танковой 

колонны «Народный учитель» однодневный заработок…». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 197. 

 

Из совместного постановления бюро Чкаловского обкома ВЛКСМ и 

областного управления трудовых резервов о сборе средств на постройку 

танковой колонны «Государственные трудовые резервы» от 11 декабря 

1942 г.: 

«...Учащиеся и коллектив работников железнодорожной школы ФЗО 

номер 17 города Чкалова … решили начать сбор средств на строительство 
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танковой колонны «Государственные трудовые резервы» и внесли для этой 

цели 20000 рублей, заработанных ими в нерабочее время и собранных 

наличными среди коллектива учащихся и работников школы, и обратились с 

призывом ко всем учащимся, работникам школ ФЗО, ремесленных и 

железнодорожных училищ Советского Союза последовать их примеру... 

Секретарь обкома ВЛКСМ В. Панкратов». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 103-104. 
 

Из письма колхозника сельскохозяйственной артели «Свободная 

жизнь» Тоцкого района Чкаловской области Ивана Прокофьевича 

Болотина председателю Государственного Комитета Обороны СССР от 

19 декабря 1942 г.: 

«…Я считаю долгом сделать все возможное для ускорення победы над 

своим ненавистным врагом. Советская власть дала мне в колхозе счастливую 

и зажиточную жизнь, и я не пожалею ни сил своих, ни средств для защиты 

матушки-Родины. Из своих личных сбережений я вношу сто двадцать тысяч 

рублей на постройку боевого самолета. Пусть на самолете, построенном на 

мои трудовые деньги, мои два сына Иван и Сергей, летчики сталинской 

авиации, беспощадно громят немецких бандитов. 

И. Болотин». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 105-106. 

 

Из постановления бюро Чкаловского обкома ВКП(б) и исполкома 

областного совета депутатов трудящихся о создании двух стрелковых 

добровольческих бригад из трудящихся области от 22 декабря 1942 г.: 

«…Сформировать две стрелковые добровольческие бригады из 

трудящихся Чкаловской области - колхозников, рабочих и служащих… 

Обязать горкомы и райкомы ВКП(б) немедленно развернуть работу по 

комплектованию бригад людским составом и широкому привлечению 

добровольцев из числа рабочих, колхозников, служащих и, прежде всего, 

коммунистов и комсомольцев... 

Председатель исполкома облсовета Попов 

Секретарь обкома ВКП(б) Кутырев». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 46-47. 

 

Из письма тракториста Тоцкой МТС И.И. Богомолова 

председателю Государственного Комитета Обороны СССР от 21 декабря 

1942 г.: 

«...В грозные дни Великой Отечественной войны с немецкими 
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разбойниками я хочу сделать еще больше, чтобы усилить помощь Красной 

Армии, ускорить час победы и освобождения всей Советской земли от 

гитлеровской нечисти. 

Вношу на постройку танковой колонны имени Чкалова все свои 

сбережения - 150 тысяч рублей и готов в любую минуту пересесть с трактора 

на боевую машину. 

И. Богомолов». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 106. 

 

Из письма председателя колхоза «Трудовой актив» Соль-Илецкого 

района Чкаловской области П.Е. Тыщенко председателю 

Государственного Комитета Обороны от 27 декабря 1942 г.: 

«У советского народа сейчас одна цель в жизни - быстрее уничтожить 

темные силы фашизма. Красная Армия, поддерживаемая всеми трудящимися 

страны, беспощадно громит лютого врага, гонит его с нашей земли на запад. 

Наш колхоз не отстает от передовых колхозов страны в оказании 

помощи фронту. Своевременно рассчитавшись с государством по всем видам 

обязательных поставок, колхоз сдал в счет натур[альной]оплаты МТС 1943 

года 27600 пудов хлеба. Все наши колхозники живут зажиточно и культурно. 

Да разве мы эту жизнь отдадим немцам! Никогда! Ничего не пожалеем для 

родной Красной Армии, для грядущей победы над фашизмом. Я лично вношу 

в фонд обороны на строительство танков 105 тысяч рублей. 

Да здравствует наша Родина! 

П. Тыщенко». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 107. 

 

Из письма колхозника сельскохозяйственной артели «Смычка» 

Соль-Илецкого района И.А. Лысенко председателю Государственного 

Комитета Обороны СССР от 25 декабря 1942 г.: 

«...Следуя примеру передовых колхозников страны, я вношу 100 тысяч 

рублей из личных сбережений, заработанных честным трудом в колхозе, в 

фонд обороны на строительство боевой подводной лодки. Пусть на этой 

подводной лодке, построенной на мои личные сбережения, мой сын, 

краснофлотец Петр, беспощадно громит фашистских бандитов, вероломно 

напавших … на нашу счастливую жизнь. 

И. Лысенко». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 106-107. 

 

Телеграмма Иосифа Виссарионовича Сталина секретарю 
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Чкаловского обкома ВЛКСМ В. Панкратову от 3 января 1943 г.: 

«Передайте комсомольцам и молодежи Чкаловской области, собравшим 

10680000 рублей на строительство второй танковой колонны имени Чкалова, 

мой горячий привет и благодарность Красной Армии. 

И. Сталин». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 112. 

 

Из телеграммы Чкаловского обкома ВЛКСМ председателю 

Государственного Комитета Обороны о сборе комсомольцами и 

молодежью области средств на постройку танковой колонны имени В.П. 

Чкалова и эскадрильи самолетов «Чкаловский комсомолец» от 18 марта 

1943 г.: 

«Комсомольцы и молодежь Чкаловской области дополнительно к ранее 

собранным 10685000 рублям на строительство танковой колонны имени 

Валерия Чкалова собрали и внесли в гос[ударственный]банк на строительство 

танков и эскадрильи самолетов «Чкаловский комсомолец» 7037068 рублей и 

всего 17717068 рублей. Сбор средств успешно продолжается... 

Секретарь обкома ВЛКСМПанкратов». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 109. 

 

Телеграмма Чкаловского горкома ВКП(б) председателю 

Государственного Комитета Обороны СССР И.В. Сталину о сборе 

средств на постройку в Чкалове второй танковой колонны имени В.П. 

Чкалова и эскадрильи самолетов «Чкаловец» (6 апреля 1943 г.): 

«Стремясь всемерно помочь Красной Армии в ее героической борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками и воодушевленные Вашим приветствием 

и благодарностью Красной Армии, трудящиеся города Чкалова 

дополнительно к ранее внесенным 8043300 рублям собрали и внесли в Госбанк 

4567385 рублей». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 112. 

 

Телеграмма Чкаловского обкома ВЛКСМ Центральному комитету 

ВЛКСМ о проведенном в области комсомольском воскреснике и сборе 

вещей в помощь населению Сталинграда от 27 апреля 1943 г.: 

«В воскреснике помощи Сталинграду заработано и перечислено в банк 

821870 рублей. Собрано вещей домашнего обихода 5730 (детской одежды, 

белья, обуви), 2820 различных инструментов, 6440 штук аппаратов связи, 240 

учебных наглядных пособий, карты, глобусы, 270 учебников, книг 

художественной литературы - 7187 штук, детских игрушек - 285. Собранное 
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отправляется в Сталинград. Работа по сбору продолжается. Кроме этого, 

железнодорожники отправили в Сталинград эшелон различного 

железнодорожного имущества и инвентаря. 

Секретарь обкома ВЛКСМ Панкратов». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 112. 

 

Из протокола заседания бюро обкома ВЛКСМ о сборе средств на 

постройку звена катеров «Морской охотник» от 5 мая 1944 г.: 

«…На 1 мая 1944 года комсомольцы и молодежь области из своих 

личных сбережений собрали и внесли в Гос[ударственный]банк на постройку 

звена катеров «Морской охотник» 3288554 рубля. Наиболее активно проведен 

сбор Чкаловским, Бузулукским, Бугурусланским горкомами, Ново-Троицким, 

Бугурусланским, Ворошиловским райкомами ВЛКСМ. 

Секретарь обкома ВЛКСМ В. Панкратов». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 112. 

 

Письмо на фронт жительницы Чкаловской области Матрены 

Красиковой: 

«Петя, дорогой мой! 

Всем колхозом читали твое письмо и наказ не щадить ни сил, ни 

здоровья для помощи фронту. Пишут нам после жарких боев и земляки твои - 

Левачков, Фасенков, Еременко. Пишите вы с разных концов родной страны, а 

просьба у всех одна и та же: «Родина в опасности, помогайте фронту! Берегите 

колхоз!». Просьбам и наказам открыты наши сердца. Почти в каждой 

колхозной семье на фронте свой защитник. Вы просили ни одного колоска не 

оставить в поле. Посмотрел бы ты, как мы убрали хлеб, ни одного зерна не 

пропало. Лютая ненависть к врагу, который топчет и оскверняет наши земли, 

сеет разруху и высушила слезы, придала новые силы. 

Я не забыла издевок кулаков Степанских и Дроздовских, у которых 

батрачила за 20 копеек в день. Я помню, как ты, шестилетний мальчик, 

оборванный и голодный, пас кулацкий скот. Это было в 1919 году. Мы часто 

с тобой вспоминали этот год. Тогда добровольцем ушел на фронт гражданской 

войны твой отец. Он хотел, чтобы сын его не знал унижения и горя, чтобы был 

хозяином своей судьбы. За наше, за твое счастье отдал жизнь в боях под 

Царицыным. 

Сейчас мы продолжаем его дело. Прими же мое родительское 

благословение: будь достойным своего отца! И как бы я не дорожила жизнью 

твоей, я хочу твердо знать, что ты готов ее отдать для нашей победы. 

Твоя мать Матрена Красикова 

Колхоз «Ленинский путь» Чкаловской области». 

Любовь и Восток: сб. К 250-летию Оренбургской губернии. М.: 
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Московский писатель, 1994. С. 118. 

 

 

Госпитальная база 

 

Из распоряжения Совета по эвакуации об организации 

эвакуационныхпунктовот 11 июля 1941 г.: 

«…2. Согласиться с предложением Чкаловского облисполкома об 

организации трех эвак[уационных]пунктов первого класса: в Бузулуке, 

Бугуруслане и в поселке Соль[-]Илецком, вместо одного 

эвак[уационного]пункта в Чкалове. 

Председатель Совета по эвакуации Н. Шверник 

Секретарь Совета по эвакуации М. Кузьмин». 

ОГАОО. Ф. Р-1014. Оп. 23. Д. 106. Л. 260. 

 

Из справки сектора информации Чкаловского обкома ВКП(б) о 

шефстве трудящихся области над госпиталями от 31 января 1942 г.: 

«…Ко всем госпиталям, расположенным в области, прикреплены 

предприятия, учреждения, МТС, совхозы, колхозы, школы и другие 

организации, которые в порядке шефства проделали большую работу. В 

городе Чкалове, по далеко неполным данным, на оборудование госпиталей и 

подарки раненым трудящиеся города вложили до 150 тысяч рублей. 

В оборудовании госпиталей, ремонте помещений, стирке белья, пошиве 

и других работах участвовали около 7 тысяч трудящихся и домохозяек, а 

проделанная ими работа оценивается в 800 тысяч рублей. 

Коллектив никел[евого]комбината города Орска, шефствующий над 

госпиталем [№] 3314, собрал для госпиталя 400 подушек, ковры, портьеры, 

оборудовал красный уголок и т.д. 

Колхозы Сакмарского района провели большую работу в обеспечении 

госпиталя [№] 1654 диетическими продуктами, а также в трудоустройстве 

выписавшихся красноармейцев и командиров, снятых с военного учета. 

Комсомольцы почтамта города Чкалова радиофицировали подшефные палаты 

своего госпиталя. 

Орский горком ВЛКСМ собрал для госпиталей 2169 книг. Комсомольцы 

Чебеньковского зерносовхоза Чкаловского сельского района провели 

несколько воскресников и заработанные 6 тысяч рублей сдали на 

оборудование подшефного госпиталя. 

Рабочие Харьковского станкостроительного завода города Чкалова 

шефствуют над палатами на 270 коек. Они радиофицировали палату, 

установили котел с душем, изготовили 200 штук хромированных ложек. 

Жены сотрудников областного управления НКВД регулярно дежурят 

около тяжело раненых бойцов... Активисты артели «Строгая охрана» города 

Чкалова только за декабрь выстирали для подшефного госпиталя 12,5 тонны 

белья. 132 работницы швейных мастерских города Чкалова систематически 

чинят и шьют белье для подшефного госпиталя. 
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Коллектив клуба имени Ленина (город Чкалов) организовал для раненых 

бойцов 174 концерта и 13 киносеансов. Многие выздоровевшие и вернувшиеся 

в армию бойцы и командиры поддерживают связь со своими шефами, 

благодарят их за внимание и заботы…». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 19-21. 

 

Сведения о профилизации госпиталей Чкаловской области в 1941-

1944 гг.: 

Годы 

Количество специализированных коек 
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1942 545 360 1000 350 355 200 200 220 10000 1950 

1943 870 500 720 480 220 150 150 - 8500 425 

1944 300 200 900 300 150 - - 50 1900 100 

Дегтярева Н.А. Госпитали на Южном Урале в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.). Оренбург: ОГИМ, 2014. С. 115. 

 

Данные о результатах лечения в госпиталях Чкаловской области в 

1941-1945 гг.: 

Область 
Количество 

больных 
Возвращено в строй 

Направлено в 

батальон 

выздоравливающих 

…Чкаловская 270824 88045 21696 

Дегтярева Н.А. Госпитали на Южном Урале в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.). Оренбург: ОГИМ, 2014. С. 132. 

 

Из отчета о работе обкома Красного Креста за годы Великой 

Отечественной войны от 19 июля 1945 г.: 

«…Чкаловский комитет Красного Креста за годы Великой 

Отечественной войны выполнил полностью задание по подготовке 

мед[ицинских]сестер запаса для Красной Армии. За годы войны подготовлено 

3946 мед[ицинских]сестер. Задания по сан[итарным] дружинам 

перевыполнены, подготовлена 7961 сан[итарная]дружинница. Подготовлено 

санитаров 854 человека и сан[итарных]инструкторов - 348 человек. 

Перевыполнены по подготовке ГСО; подготовлено за годы войны 316046 

человек; значкистами БГСО подготовлено 93643 школьника. 
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За годы войны вовлечено в ряды доноров Красного Креста 8000 человек. 

Сдано крови более 40000 литров... Донор Мерцалова сдала 13,5 литра крови, 

Сотниченко – 12 литров, Мотина - 14 литров крови и многие другие. 

За годы войны весь военно-санитарный транспорт прибывающими 

ранеными разгружался силами сан[итарных]дружинниц и активистов 

Красного Креста. 

За годы войны приняло участие в разгрузке и транспортировке раненых 

9097 сан[итарных]дружинниц и активистов Красного Креста. 

Сан[итарная] дружина Железнодорожного района г[орода] Чкалова 

награждена значком «Отличнику санитарной службы РККА». 

За годы войны награждено лучших людей санитарно-оборонной работы: 

правительственными наградами - 47 человек, работающих системе Красного 

Креста, из них активистов - 8 человек; значком «Отличнику здравоохранения» 

- 12 человек; «Отличнику санитарной обороны» - 13 человек; значком 

«Отличнику санитарной службы РККА» - 30 человек... 

Председатель Чкаловского обкома Красного Креста Голубкова». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 61-62. 

 

Из отчета обкома комсомола Центральному Комитету ВЛКСМ о 

работе период в Великой Отечественной войны от 9 ноября 1946 г.: 

«...Комсомольцы и комсомолки, пионеры и школьники проявляли и 

продолжают проявлять исключительную заботу о раненых бойцах и офицерах 

Красной Армии, находящихся на излечении в госпиталях области. 

Над госпиталями широко организовано шефство. Юноши и девушки 

систематически посещают раненых бойцов, беседуют с ними, устраивают 

вечера, концерты, приносят подарки, тяжелораненым помогают писать письма 

домой, помогали стирать белье и т.д. ... 

Всего доноров по области имеется 4230 человек, которые сдали своей 

крови для восстановления здоровья раненым свыше 610 литров. Лучшие 

доноры награждены значками «Почетный донор СССР». Среди них 

т[оварищи] Мерцалова - стахановка обувной фабрики, Старикова, Прохорова, 

Целикова и другие... 

Секретарь чкаловского обкома ВЛКСМ И. Кушко». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 114-115. 
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Наращивание промышленного потенциала 

 

Приказ № 79 начальника Чкаловского областного управления 

трудовых резервов от 10 июля 1941 г.: 

«…На основании распоряжения начальника Главного управления 

трудовых резервов при СНК СССР о дополнительном приеме с 5 по 10 июля 

с[его] г[ода] в количестве 1000 чел[овек] приказываю: 

1. Организовать школу ФЗО № 17 металлистов в г[ороде] Чкалове на 

производственной базе обозостроительного завода НКМП с контингентом 

учащихся 150 чел[овек]. 

2. Организовать при жел[езно]дор[ожном] училище № 1 в г[ороде] 

Чкалове филиал школы ФЗО на производственной базе ПВРЗ с количеством 

учащихся 120 чел[овек]. 

3. Организовать при школе ФЗО № 11 в г[ороде] Чкалове филиал 

школы на производственной базе завода артели «Южный Уралец», литейно-

механической мастерской Главмука и завода «Красный партизан» с 

количеством учащихся 155 чел[овек]. 

4. Организовать при ремесленном училище № 3 в г[ороде] Чкалове 

филиал школы ФЗО на производственной базе завода им[ени] Кирова с 

количеством учащихся 60 чел[овек]. 

5. Школу ФЗО № 3 в г[ороде] Чкалове расширить на 160 чел[овек] и 

довести общий контингент учащихся до 560 чел[овек]. 

6. Школу ФЗО № 4 в г[ороде] Медногорске расширить на 40 

чел[овек] и довести общий контингент учащихся до 390 чел[овек]. 

7. Организовать при ремесленном училище № 4 в г[ороде] 

Медногорске филиал школы ФЗО на производственной базе Медносерного 

завода с количеством учащихся 35 чел[овек]. 

8. Школу ФЗО № 1 в г[ороде] Орске расширить на 100 чел[овек] и 

довести общий контингент учащихся до 800 чел[овек]. 

9. Школу ФЗО № 6 в Соль-Илецке расширить и довести контингент 

учащихся до 380 чел[овек]. 

10.Школу ФЗО № 2 в Домбаровке расширить и довести контингент 

учащихся до 300 чел[овек]. 

11. Организовать при рем[емленном] училище № 1 в г[ороде] Орске 

филиал школы ФЗО на производственной базе Никелькомбината с 

количеством учащихся 260 чел[овек]. 

12. Начальнику отд[ела] снабжения тов[арищу] Панкратову обеспечить 

дополнительное количество учащихся специальной и форменной одеждой… 

15. Инспектору по кадрам тов[арищу] Воробьевой совместно с 

директорами расширяемых училищ и школ подобрать необходимое 

количество мастеров не позднее 10/VII-1941 г. 

Начальник облуправления труд[овых] резервов Митрофанов». 

Болодурин В.С. Школа и начальное профессиональное образование в 

Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 

2003. С. 116-117. 
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Выписка из протокола заседания бюро Чкаловского обкома ВКП(б) о 

строительстве шахт на Домбаровском и Соль-Илецком угольных 

месторождениях от 5 августа 1941 г.: 

«…Бюро обкома ВКП(б) считает необходимым в связи с военной 

обстановкой с целью увеличения добычи углей заложить на угольных 

месторождениях области ряд небольших шахт с проектной мощностью до 50 

тысяч тонн в год. 

Бюро обкома ВКП(б) постановляет: 

1. Построить в текущем году и сдать в эксплуатацию на Домбаровском 

месторождении: 

1) Один уклон из шахты номер 1. 

2) Один уклон из шахты номер 3. 

3) Две шахты на юго-западном участке… 

3. Заложить две мелкие шахты на Соль-Илецком месторождении бурых 

углей мощностью 50 тысяч тонн в  год…. 

4. Обязать управляющего трестом «Домбаршахтстрой» тов[арища] 

Зубенко развернуть подготовку к строительству шахт и по получении 

геологических материалов немедленно приступить к проходке шахт, чтобы 

шахты были введены в эксплуатацию к 1 января 1942 года… 

Обязать Домбаровский и Соль-Илецкий райкомы ВКП(б) улучшить 

партийно-массовую работу на строительстве угольных шахт, мобилизовав 

коллектив шахтостроителей на досрочное окончание строительства и сдачу 

шахт в эксплуатацию. 

Секретарь Чкаловского обкома ВКП(б) Дубровский». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 135-136. 

 

Из докладной записки Чкаловского обкома ВКП(б) Центральному 

комитету партии о размещении оборудования эвакуированных заводов в 

Чкаловской области (октябрь 1941 г.): 

«…Завод «Автозапчасть» Наркомата машиностроения эвакуирован из 

Одессы. Первая партия с оборудованием и людьми прибыла 26 августа 1941 

года. Эвакуация завода не закончена, прибыло 57 вагонов - около 250 станков, 

ожидается еще 3 вагона оборудования. 

Для размещения завода предоставлены недостроенные помещения 

бывшего кондитерского комбината в г[ороде] Чкалове с производственной 

площадью 5625 кв[адратных] м[етров], что вполне обеспечивает размещение 

эвакуированного оборудовання. Рабочие, инженерно-технические работники 

и служащие с семьями в количестве около 150 человекразмещены в городе в 

порядке уплотнения. 

По строительным и монтажным работам завода составлен график работ, 

срок пуска установлен 1 ноября 1941 г. Из готового задела, привезенного из 
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Одессы, завод собирает готовую продукцию. Строительные работы из-за 

отсутствия материалов проходят неудовлетворительно. 

В город Орск прибыли следующие эвакуированные заводы: 

1. Металлургический завод им[ени] Петровского, эвакуированный из 

города Днепропетровска, в составе 333 вагонов. 

2.Коксохимический завод, эвакуированный из городаДнепропетровска, 

- 162 вагона. 

3. Металлургический завод имени Дзержинского изгорода 

Днепродзержинска - 229 вагонов. 

Оборудование всех этих заводов складывается на хранение во временно 

строящиеся склады на Новотроицкой площадке. Помещений для того, чтобы 

установить и ввести в действие оборудование, нет. 

С этими заводами прибыло людского состава 5028 человек, из которых: 

рабочих - 1274 человека, инженерно-технических работников вместе со 

служащими - 683 человека, членов семей - 3071. Часть прибывающих 

металлургов по распоряжению Наркомата черной металлургии направлена для 

работы на заводы Наркомчермета за пределы области. 

4. Электролитный цех комбината «Североникель» прибыл из 

Мончегорска в составе 62 вагонов с полуфабрикатами, 17 вагонов - с 

материалами, 2 вагонов - с рудой и 183 вагонов - с оборудованием. С цехом 

прибыло 1596 человек рабочих и членов их семей. Все эторазмещено на 

комбинате «Южуралникель». 

В город Бузулук из города Николаева прибыл Николаевский завод 

автотракторных инструментов Наркомзема СССР. Оборудование завода 

смонтировано и работает… Привезенное оборудование и инструменты 

полностью обеспечивают выполнение производственного задания. 

Николаевский завод размещен на площадях завода имени Кирова 

облместпрома… 

Трикотажная фабрика им[ени] 8-го Марта прибыла в период 28 июля-15 

сентября из Гомеля с оборудованием. Рабочих прибыло 184 человека 

(размещены в порядке уплотнения). Фабрика размещена в городе Чкаловепо 

3-й Гончарной улице, дом № 1, и при Чкаловскойфабрике им[ени] 1 Мая… 

В настоящее время швейный цех и мотальные машины первой очереди 

работают. Из трикотажного цеха вместо 32 столов пущены 16 столов. В 

чулочном цехе работают 40 машин. На 1 октября 1941 г. выпущено продукции: 

по швейному цеху изделий 38620 штук на сумму 96,9 тысячи рублей. Фабрика 

сырьем обеспечена поноябрь месяц.  

...Швейная фабрика и швейная мастерская индивидуальных заказов из 

Днепропетровска прибыла в город Орск 8 сентября с оборудованием в 175 

штук швейных машин, рабочих 50 человек (размещены в порядке 

уплотнения). 

Швейная мастерская индивидуальных заказов объединена с Орской 

швейной мастерской индивидуальных заказов. Швейная фабрика размещена в 

помещении спирто-водочного завода... Для окончания монтажа фабрике 
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необходимо проводов различного сечения 1000 метров, шнура для 

электроосвещения 300 метров, цемента 5 тонн, леса 30 кубометров. 

Днепропетровская фабрика головных уборов, Днепропетровская 

швейная фабрика горпромкомбината, Днепропетровская швейная мастерская 

прибыли в город Медногорск 5 сентября. Рабочих 40 человек (размещены в 

порядке уплотнения). 

Швейная мастерская влилась в имеющуюся в городеМедногорске 

швейную мастерскую обллегпрома, а на базе фабрики головных уборов и 

швейной организуется Медногорскал швейная фабрика… 

Фабрики размещены в помещениях Медногорского продснаба. Прибыло 

оборудование 200 швейных машин различных систем и сырья на 700-900 

тысяч рублей. Фабрика головных уборов сырьем обеспечена на октябрь месяц. 

По швейным изделиям сырьем обеспечены до конца года. 

Клинцовская швейная фабрика «Дер-Эмес» прибыла в город Бузулук к 

20 сентября с оборудованием до 200 швейных машин. Рабочих прибыло всего 

17 человек. Фабрике предоставлено по ул[ице] Максима Горького помещение, 

достаточное для использования всего оборудования. Требуется перекрытие и 

проведение небольшого текущего ремонта. На фабрике нет 

электрооборудования. По этому вопросу в Наркомат командирован 

представитель обллегпрома. Сколько должно прибыть еще оборудования, 

неизвестно. Сырья фабрика не имеет. Срок ввода в эксплуатацию еще не 

установлен. 

Обозостроительный завод им[ени] Лепсе прибыл со станции Полугород 

Запорожской области 29 сентября в 27 вагонах, размещается на 

Колтубановском лесопильном заводе облместпрома. 

Киевский пивоваренный завод прибыл в августе месяце в составе 8 

вагонов с основными агрегатами завода всех цехов, кроме бродильного и 

разливочного. По распоряжению Союзнаркомпищепрома Киевский 

пивоваренный завод размещается на Чкаловском пивоваренном заводе. За счет 

части оборудования Киевского пивзавода и заменяемых частей с Чкаловского 

завода оборудуется пивоваренный завод в Акбулаке. Окончание монтажных 

работ прибывшего оборудования по плану установлено 1 мая 1942 г. 

Секретарь обкома ВКП(б) Дубровский». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 136-139. 

 

Из постановления Государственного Комитета Обороны о 

строительстве газопровода Бугуруслан – Куйбышев от 7 апреля 1942 г.: 

«В целях сокращения расходования привозного топлива и замены 

природным газом Государственный комитет Обороны постановляет: 

1. Обязать Наркомнефть (т[оварища] Седина): 

а) построить газопровод Бугуруслан-Кубыйшев для передачи в 

Куйбышев 200 миллионов кубометров газа в год, с окончанием строительства 

в декабре 1942 года; 
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б) обеспечить добычу природного газа из газовых месторождений 

Бугуруслана в следующих размерах: в декабре 1942г. мощностью 150 

миллионов кубометров в год, к третьему кварталу 1943 года мощностью 220 

миллионов кубометров в год; 

в) пробурить в 1942 году 20 газовых скважин…; 

г) провести с 1942-1943 гг. разведочные работы на газ в Бугурусланском 

районе для подготовки новых фондов в следующем размере: 1942 г. - 5000 

метров, 1943 г. - 7000 метров; 

д) демонтировать незаконченные строительством газопровод Избербаш-

Махач-Кала и второй нефтепровод (лупинг) Ишимбаево – Уфа с 

использованием части снятых труб для строительства газопровода 

Бугуруслан-Куйбышев; 

е) демонтировать Армавирский лупинг (26 к[и]л[о]м[етров]) 

нефтепровода треста «Союзнефтепровод» Главнефтесбыта при СНК СССР, 

использовав трубы на строительство газопровода…». 

Рябов В., Шабрин В. Чкаловцы в дни суровых испытаний и великих 

свершений. Оренбург: Димур, 2013. С. 366. 

 

Из воспоминаний Н.К. Байбакова, занимавшего в годы войны 

должность заместителя наркома топливной промышленности CCCP: 

«…В районе Азербайджана в начале войны был разобран старый 

трубопровод и направлен на строительство газопровода Бугуруслан - 

Куйбышев, что обеспечило топливом оборонные заводы Куйбышева...». 

Рябов В., Шабрин В. Чкаловцы в дни суровых испытаний и великих 

свершений. Оренбург: Димур, 2013. С. 366. 

 

Из специального сообщения в НКВД СССР о размещении в 

Бугуруслане контингента, прибывшего на строительство газопровода: 

«…По нарядам ГУЛАГа НКВД СССР в ноябре-декабре в г[ород] 

Бугуруслан Чкаловской области на строительство «Азнефтегазстрой» и 

«Бугурусланнефть» из других областей Советского Союза прибыло 9640 

немцев, мужчин и женщин... Жилищно-бытовые условия исключительно 

плохие. Отдельные бараки не имеют крыш, неисправны печи, разбиты окна, в 

землянках нет нар и матрацев, люди спят на земле, из-за отсутствия пекарен 

выдается паек сырым тестом... Прошу обязать Наркомат ускорить отгрузку 

лесоматериала для постройки бараков, бань, столовых...». 

Рябов В., Шабрин В. Чкаловцы в дни суровых испытаний и великих 

свершений. Оренбург: Димур, 2013. С. 366. 

 

Из воспоминаний немки Мины Георгиевны Борн, мобилизованной в 

декабре 1942 г. военкоматом на строительство ТЭЦ в Бугуруслане: 

«Везли нас, несколько тысяч человек как скот, в грузовых вагонах. В 

Бугуруслан прибыли 12 декабря. Поселили в землянках, в которых до этого 

жили заключенные. Ощущение, что попали в тюрьму, усиливалось тем, что 
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землянки окружала колючая проволока, по углам «зоны» стояли вышки, 

проходная с охранником довершала картину. 

Первые несколько дней - карантин. Нас не кормили. Ели то, что осталось 

из дорожных припасов. В каждой землянке - по 75-90 человек. Вместо 

кроватей - голые доски, по одной на «жильца». Спать могли только ночью, 

боком разместившись на доске. Воды и газа в землянках не было, горело всего 

две лампочки. 

На работу вывели 16 декабря. Разделили в бригады по 25 человек и 

дважды в день устраивали перекличку, как и положено делать с 

заключенными. На месте будущей ТЭЦ стояли три зеленые палатки: одна - для 

инструментов, другая – «контора»,третья – «кухня». От этой площадки до 

Контузлинского моста нас выстроили в цепочку и дали команду: «Рыть 

траншею под воду». Впервые я увидела кирку, а как с ней работать, научил 

мороз. Чтобы не замерзнуть, работали изо всех сил. За малейшие провинности 

помещали в карцер. 

Зима, 1943 год. Организовали столовую. Это была землянка, 

перегороженная на две части: кухню и обеденный зал. В «зале» - один 

длинный стол и скамейки. В помещении стоял такой холод, что люди не 

раздевались. Из посуды - глиняные косушки, ложек не было. 

Однажды нашу бригаду перевели в ночную смену. А ночью для 

столовой привозили воду из речки Контузла. На санях лежала большая бочка. 

Из речки наполняли ведрами бочку, перекидывали веревочные петли через 

плечо и тянули сани с бочкой в гору на ТЭЦ. Затем перетаскивали воду 

ведрами в столовую. И так целый месяц… 

Летом 1943 года приехали завербованные в Баку специалисты… 

Фундамент главного корпуса выкладывался из бутового камня. А кирпич для 

стен брали от разрушенной церкви. Когда поднимали кирпичные стены 

главного корпуса, то все работы велись вручную. Раствор тоже делали 

вручную, размешивали на железных листах и таскали на носилках на любую 

высоту. Кирпич таскали на спине по 10 штук на каждого. Приходилось таскать 

доски из вагонов со станции до самой ТЭЦ. Две доски на двух человек. 

Изнурительная работа продолжалась весь 1943 год. 

Наступил 1944 год. Все те же работы, только стали больше копать 

траншей. Давали норму на рабочую смену и пока не выполнишь - не отпускали 

в землянки. Стали понемногу выдавать спецодежду: фуфайки и ватные брюки, 

ботинки на деревянной подошве... 

Год 1945 - самый памятный день - день Победы. Узнав радостную весть, 

взялись за руки и пошли к землянкам, по дороге плакали от радости. Думали, 

все тяжести позади. Мечтали о том, что соединимся с семьями. Но... на выезд 

был наложен запрет. Разрешили оформлять вызовы родным, чтобы они 

приехали в Бугуруслан. И еще три года я провела на строительных работах на 

ТЭЦ. 

В 1948 году всех немцев поселили в общежития, ими же построенные... 

Подписку о невыезде сняли в 1956 году». 
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Энергетика Оренбуржья. Воспоминания ветеранов / сост. И.Г. 

Каштанов, В.А. Воронцов. Оренбург: Вестник Оренбургэнерго, 2000. С. 305. 

 

Из докладной записки Чкаловского обкома ВКП(б) Центральному 

комитету партии о ходе строительства Орского металлургического 

комбината (июнь 1943 г.): 

«…Строительство Орского металлургического комбината началось в 

июне месяце 1942 года. План на 1942 год выражался в сумме 40700 тысяч 

рублей, выполнен в размере 24173 тысячи рублей, или на 59,5 процента. 

В 1942 году построено: 

а) временной жилой площади 10342 квадратных метpa; 

б) постоянной жилой площади - 11015 квадратных метров; 

в) внутрипостроечных подъездных путей широкой колеи - 12 

километров и узкой колеи - 14 километров; 

г) деревообделочный завод и организована разработкакаменных и 

песчаных карьеров. 

Кроме того, были произведены заделы шамотного завода, 

фасоннолитейного и механического цехов, кирпичного завода и рудника 

огнеупорных глин. 

В 1942 году обком ВКП(б) мобилизовал на строительство 

металлургического комбината из районов и городов Чкаловской области 2773 

человека, из них членови кандидатов партии 445 человек и комсомольцев 

921человек. Из кирпичных заводов облпромстроя было отправлено на стройку 

4730 тысяч штук кирпича. 

Добыча остальных местных строительных материалов - песка, гравия, 

камня, извести - была организована на месте строительства. В 1943 году 

кирпичными заводами облместпрома отправлено на строительство 

металлургического комбината 1140 тысяч штук кирпича. Кроме того, 

строительство имеет свой кирпичный заводв г[ороде] Бузулуке. 

6 мая с[его] г[ода] обком ВКП(б) обеспечил возможность получения для 

стройки 100 тонн магнезита в месяц для производства фибролитовых 

строи[тельных] деталей.  

План строительства металлургического комбината в 1943 году 

выражается в сумме 95500 тысяч рублей. По состоянию на 1 июня с[его] г[ода] 

план выполнен на 11478 тысяч рублей вместо запланированных Наркомстроем 

25100тысяч рублей, или [на] 45 процентов. 

В мае месяце 1943 года пущен в эксплуатацию шамотный завод (первая 

очередь), рудник огнеупорныхглин, окончено строительство хлебозаводов 

мощностью16 тонн в сутки. 

В июле месяце будет сдан в эксплуатацию кирпичныйзавод (первая 

очередь). Построено в 1943 году постоянной жилой площади 1500 квадратных 

метров и временной жилой площади 6188 квадратных метров... 

В настоящее время в развернутом виде идет строительство жилья и 

окончание объектов шамотного завода.На строительстве фасоннолитейного и 

механического цехов коксохим[ического] завода работы развернуты слабо. На 
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доменстрое идет строительство временных подсобных объектов (столовая, 

склады и другие). К строительствуТЭЦ, мартеновского и прокатного цехов не 

приступали. 

Недостаточное развертывание строительства металлургического 

комбината объясняется очень незначительным обеспечением стройки рабочей 

силой, а также основными материалами и оборудованием. Необеспеченность 

стройки рабочими не дает возможности выполнять даже тех заниженных 

планов строительства, которые давал Наркомстрой на первые пять месяцев 

1943 года. 

Секретарь Чкаловского обкома ВКП(б) Денисов». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 153-154. 

 

Из письма трудящихся Чкаловской области рабочим, колхозникам и 

интеллигенции Ставропольского края в связи с отправкои им эшелона с 

оборудованием и строительными материалами от 10 декабря 1943 г.: 

«…Дорогие товарищи ставропольцы! Заботясь о том, чтобы полностью 

досрочно выполнить план по выпуску основной продукции, необходимой 

Красной Армии для разгрома врага, мы не забываем и о вас, о ваших городах 

и селах, о вашем крае, разрушенном проклятыми гитлеровскими бандитами. 

После окончания рабочего дня мы остаемся на своих местах, во 

внеурочное время готовим для вас оборудование, инструменты, инвентарь, 

предметы бытового обихода. В знак братского участия и дружбы 8 октября мы 

отправили эшелон с подарками, состоящий из 42 вагонов. Здесь были три 

вагона тракторных и паровозных запасных частей, три вагона строевого леса, 

три вагона труб разного диаметра, пять вагонов солидола и колесной мази, 

четыре вагона скота, 63 металлообрабатывающих станка, 40 моторов «дизель» 

в 100 лошадиных сил, свыше 1800 разных инструментов, оборудование 

районной типографии, оборудование для детской площадки на 60 человек и 

детских яслей на 60 человек, большое количество верхней одежды, белья, 

клубного имущества, литературы. Это был наш первый братский дар. 

Дорогие братья и сестры! ...Тысячи рабочих, инженеров, техников во 

внеурочное время изготовляют то, что так необходимо вам,родные, вашим 

городам, вашим селам. 

Со вторым эшелоном мы посылаем вам в подарок большое количество 

разнообразного оборудования для фабрик, заводов, предприятий местной 

промышленности, много всевозможного инструмента, материалов, 

необходимых для... восстановления и строительства новыхзданий… 

Товарищи ставропольцы! Шлем вам горячий братский привет и уверены 

в том, что наша помощь будет возрастать, что мы для возрождения вашего 

края поделимся с вами всем, чем богата наша область. От всей души желаем 

вам новых успехов в восстановлении хозяйства и культуры…». 
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Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 246-251. 

 

Из отчетного доклада Чкаловского обкома ВКП(б) областной 

партийной конференции 25 января 1945 г.: 

«…С первых же дней войны мы должны были не только развивать 

существовавшую промышленность, но и строить новые заводы, создавать 

новые отрасли промышленности, чтобы всемерно увеличивать выпуск 

продукции для нужд фронта. 

В 1944 году промышленность союзного значения выпускала продукции 

в 6,3 раза больше, чем в 1940 году… Валовая продукция предприятий 

Чкаловской области и 1944 году по сравнению с 1940 годом возросла на 389 

процентов. 

За отчетный период нефтяная промышленность выросла почти в три 

раза, угольная промышленность – в четыре раза. 

Во много раз повысилась производительность труда. Если в 1940 году 

на предприятиях области годовая выработка одного рабочего составляла 

10300 рублей, то в 1944 году она составила 25200 рублей. 

Проведена большая работа по рационализации, экономический эффект 

от которой составил в 1944 году 21396 тысяч рублей. 

Машиностроения в Чкаловской области до войны не было. А теперь 

машиностроительная промышленность занимает в экономике нашей области 

одно из видных мест... 

Могучей школой воспитания рабочих стало социалистическое 

соревнование. Число стахановцев по сравнению с 1940 годом выросло на 332 

процента. Особенно большой рост рядов стахановцев мы имеем на 

предприятиях цветной металлургии, станкостроения, нефтяной 

промышленности. 

На фабриках, заводах, стройках сейчас работает 2560 комсомольско-

молодежных бригад, которые из месяца в месяц перевыполняют планы. 1060 

комсомольско-молодежным бригадам за особо выдающиеся 

производственные показатели присвоены звания фронтовых. 

Большое количество рабочих на фабриках и заводах систематически 

выполняет нормы на 400-500 выше процентов…». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 174-176. 

 

 

Оренбургская деревня в годы войны 

 

Из воспоминаний Клавдии Ивановны Шамановой, ветерана 

трудового фронта в годы Великой Отечественной войны: 



194 

 

«…Когда началась Великая Отечественная война, мне было 12 лет... Я 

вместе с другими подростками села Андрианополь Кваркенского района в 

войну участвовала в полевых работах: жили в полевых бригадах в вагончиках, 

во время сенокоса на конных граблях сгребали сено, готовили корма для 

животных. Когда начиналась уборка зерновых культур, мы участвовали в 

обмолоте зерна, вывозили его на станцию Айдырля, с помощью взрослых 

грузили в вагоны, которые уходили на фронт. 

Тогда мы не понимали необходимость и важность нашего труда. И когда 

с фронта вернулись мои старшие два брата и сестра (один брат погиб), то, 

увидев меня, заметно выросшую и повзрослевшую, они сказали: «Так вот кто 

кормил нас на фронте». Я подумала в те минуты, что они шутят. Но на самом 

деле так и было…». 

Рябов В., Шабрин В. Чкаловцы в дни суровых испытаний и великих 

свершений. Оренбург: Димур, 2013. С. 336-337. 

 

Распоряжение СНК СССР о перемещении скота от 31 августа 1941 

г.: 

«Разрешить Наркомзему СССР перегнать скот[,] эвакуированный из 

Сумской области[,] через Курскую, Воронежскую, Сталинградскую области, 

АССР Немцев Поволжья и южные районы Саратовской области с назначением 

в Западно-Казахстанскую и Чкаловскую области. 

Зам[еститель] председателя СНК СССР А. Микоян». 

ОГАОО. Ф. Р-1014. Оп. 23. Д. 108. Л. 176. 

 

Из письма колхозникам сель[ско]хоз[яйственной]артели «Зеленый 

лужок» Шарлыкского района Чкаловской области от колхозников 

сельхозартели имени С.М. Кирова Демидовского района Смоленской 

области: 

«Дорогие друзья! 

В газете «Известия» от 28 марта 1942 года мы прочитали заметку «В 

помощь освобожденным районам». Из этой заметки мы узнали, что вы … 

протянули братскую руку помощи нам, пострадавшим от фашистских 

разбойников. Каждый двор вашего колхоза выделил для нас овец, поросят, 

телят, кур, гусей… 

По вашей инициативе такой сбор проходит по всем колхозам 

Чкаловской области. Благодарим вас, братья, за вашу заботу… 

По поручению колхозников - И. Шаренков – председатель, И. Альбеков 

– ст[арший] политрук». 

Любовь и Восток: сб. К 250-летию Оренбургской губернии. М.: 

Московский писатель, 1994. С. 117. 

 

Справка Чкаловского обкома ВЛКСМ о проведении воскресника по 

сбору колосьев от 16 сентября 1942 г.: 

«Со всех концов области поступают сведения о проведении 13 сентября 

воскресника по сбору колосьев. По данным 5 районов области в воскреснике 
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участвовало 8464 учащихся. Собрано 10740 к[ило]г[раммов] отборного зерна. 

Только по одному Курманаевскому району 280 учащихся собрали 2600 

к[ило]г[раммов] отборного зерна по 9,3 к[ило]г[раммов] зерна на каждого 

ученика. 

Инструктор по информации обкома ВЛКСМ К. Оппенгейм». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 128. 

 

Из докладной записки Чкаловского обкома ВКП(б) Центральному 

комитету партии о борьбе с потерями урожая от 20 сентября 1942 г.: 

«…В колхозах и совхозах проведена широкая разъяснительная работа о 

мерах борьбы с потерями урожая, особенно в условиях войны. Из областного 

районных центров в колхозы был направлен руководящий партийный актив 

для разъяснения постановленияCHK CCCP и Центрального Комитета ВКП(б). 

В колхозах проведены колхозные собрания, специально посвященные 

обсуждению вопросов о мерах борьбы с потерями урожая, индивидуальные и 

групповые беседы, собрания полеводческих бригад, собрания партийных и 

комсомольских организаций. 

Обкомом ВКП(б) был установлен строгий контроль за проведением в 

жизнь практических мер, обеспечивающих борьбу с потерями урожая. Особое 

внимание … обращено на своевременное развертывание и максимальное 

сокращение сроков уборочных работ, на правильную регулировку и 

оборудование комбайнов, простых уборочных машин, молотильных агрегатов 

соответствующими приспособлениями, обеспечивающими максимальное 

сохранение зерна, организацию вязки, скирдование хлеба и тщательную 

охрану зерна на токах при транспортировке. 

Из 3465 комбайнов, участвовавших на уборке урожая, 3249 были 

оборудованы зерноуловителями, а из10018 лобогреек зерноуловителями были 

оборудованы 8185. За отчетный период произведено сгребание и ручной сбор 

колосьев на площади 549383 гектара. В результате принятых мер по борьбе с 

потерями собрано дополнительно зерна 112 тысяч центнеров… 

В этом году резко снизились потери при уборке урожая. Так, по данным 

облстатуправления потери содного гектара в колосе, соломе и мякине и 

отосыпания составили: яровой пшеницы в 1941 г. - 148 к[ило]г[раммов], в 1942 

г. - 78 к[ило]г[раммов]; ячменя в 1941 г. - 134 к[ило]г[раммов], в 1942 г. - 86 

к[ило]г[раммов]; овса в 1941 г. - 137 к[ило]г[раммов], в 1942 г. - 110 

к[ило]г[раммов]. 

Однако был вскрыт ряд фактов непонимания значения борьбы с 

потерями зерна даже ответственными руководящими работниками. Обкомом 

партии был объявлен строгий выговор директору совхоза «Боевой» товарищу 

Чубарову и начальнику политотдела товарищу Мефедовой за допущение 

больших потерь при уборке урожая. По неполным данным по области снято с 

работы и привлечено к ответственности 35 председателей колхозов за 

непринятие должных мер борьбы с потерями. По этой же причине сняты с 
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работы и привлечены к ответственности директор совхоза Белозерского 

района Аксенов и директор совхоза «Магнитострой» Зайченко. 

Обкомом были строго предупреждены секретари райкомов и 

председатели исполкомов райсоветов Краснохолмского, Буранного и 

Илекского районов, которые при наличии больших площадей хлебов, 

достигших восковой спелости, затягивали начало развертывания массовой 

уборки, неправильно ориентировались на уборку хлебов комбайнами вместо 

включения в уборку простейших машин и организации ее ручным способом, 

одновременно с комбайнами. 

По сведениям райкомов ВКП(б) на 10 сентября на открытых токах в 

полях сейчас находится 1152 тысячи центнеров зерна. Значительная часть 

этого хлеба относится за счет колхозов и совхозов глубинных районов в связи 

с тем, что имеющиеся глубинные пункты забиты зерном прошлогоднего 

урожая, а зерно урожая нынешнего года из-за транспортных затруднений 

вывозится медленно. 

Обкомом ВКП(б) приняты меры к тщательной охране, сохранению от 

порчи зерна, быстрейшей его вывозки на пристанционные пункты, а также 

строительству крытых токов... 

Секретарь Чкаловского обкома ВКП(б)Денисов». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 42-44. 

 

Из докладной записки обкома комсомола Центральному комитету 

ВЛКСМ об участии молодежи в проведении месячника подготовки к 

зимовке скота от 10 ноября 1942 г.: 

«По решению бюро обкома ВЛКСМ с 1 октября по 1 ноября 1942 года 

был объявлен месячник по подготовке зимовки для скота. 

В проведении месячника приняло участие 9970 человек комсомольцев и 

молодежи. В области было создано 170 комсомольско-молодежных бригад по 

ремонту скотобаз и 83 бригады по подвозке кормов к скотобазам. В выходные 

дни и ночное время проведено 323 воскресника по ремонту скотобаз, подвозке 

кормов и закладке силоса. 

Комсомольцами и молодежью в период месячника отремонтировано 

скотобаз 1585, построено новых скотобаз 130. Подвезено грубых кормов к 

скотобазам 57833 центнера, заложено силоса 61300 центнеров. 

Инициатором социалистического соревнования за лучшее проведение 

месячника подготовки зимовки для скота явилась комсомольская организация 

мясо-молочного совхоза имени Максима Горького Новоорского района... 

Здесь 138 человек комсомольцев и молодежи принимали непосредственное 

участие в проведении месячника по подготовке зимовки для скота. На 1 ноября 

1942 года ими отремонтировано 29 скотобаз, 5 телятников, построена одна 

скотобаза, заложено 10 тонн силоса, заскирдовано 400 центнеров сена. 

Всего по тресту мол[очно-]мяс[ных] совхозов в месячнике по 

подготовке к зимовке для скота приняли участие 250 человек комсомольцев и 
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400 человек несоюзной молодежи. В нерабочее время ими отремонтировано 

57 скотобаз, 11 телятников, построено 2 новых скотобазы, подвезено сена 6 

тысяч центнеров, заложено силоса 60 тонн, заскирдовано сена 4000 центнеров, 

накошено сена с площади 900 г[ектаров]. 

Комсомольцами треста овце[водческих]совхозов организовано 18 

фронтовых обозов по подвозке кормов в ночное время. Ими подвезено: 6000 

центнеров сена и 3600 центнеров соломы для покрытия кошар... 

Секретарь обкома ВЛКСМ В. Панкратов». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 128-129. 

 

Из доклада бюро Чкаловского обкома ВЛКСМ XIV пленуму обкома 

ВКП(б) о работе областной комсомольской организации от 24 июня 1943 

г.: 

«...Указание М.И. Калинина, что сельский комсомол сейчас несет всю 

полноту ответственности за производство и что в колхозе, который плохо 

работает, комсомольская организация в первую очередь будет отвечать и 

морально перед всем населением, и политически перед центральными 

органами, перед партией, перед государством за то, что колхоз не выполнил 

своих обязательств, было и остается главным руководящим принципом в 

работе колхозных комсомольских организаций... 

За ударный труд на колхозных полях Халиловской районной 

комсомольской организации вручено переходящее Красное знамя ЦК 

ВЛКСМ. 

Большую помощь колхозам и совхозам в 1942 году оказывали пионеры 

и школьники. 

За активную работу на колхозных полях Медногорская средняя школа 

была награждена второй премией Наркомата совхозов, Грачевская средняя 

школа- третьей премией Наркомата, 6 пионерских отрядов награждены 

почетными грамотами ЦК ВЛКСМ. 

Грамотами ЦК награждена также большая группа учителей, пионеров и 

школьников. 

Еще более активно участвовали комсомольские организации работе по 

подготовке колхозов, совхозов и МТС к весеннему севу 1943 года... 

Эта борьба началась с подъема зяби. Осенью на полях работало 22000 

молодых плугарей, выполняя и перевыполняя нормы при высоком качестве 

пахоты. 

Зимой и весной 1943 года комсомольцами, колхозной молодежью, 

пионерами и школьниками было собрано и вывезено на поля 120000 тонн 

навоза, 6068 тонн золы и птичьего помета, проведено снегозадержание на 

площади 180250 гектаров, очищено 450000 центнеров семян. Вся работа 

проводилась молодежью в основном в нерабочее время. 

Силами комсомольцев и молодежи в этом году отремонтировано 

капитальным ремонтом 6500 тракторов и 10000 штук различного крупного и 
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мелкого сель[ско]хоз[яйственного] инвентаря. Собрано и реставрировано 

запасных частей и деталей к тракторам и сель[ско]хоз[яйственным]машинам 

на 537416 рублей. Комсомольцы промышленных предприятий и транспорта 

собрали и передали сельхозснабу 700 комплектов инструментов для 

бригадиров тракторных бригад… 

На весеннем севе 1943 года в колхозах и совхозах области работало 

около 16000 комсомольцев и 65000 человек молодежи. Из них трактористами 

20000, в том числе 12000 девушек. 400 женских тракторных бригад вступили 

во Всесоюзное социалистическое соревнование... 

В качестве одной из мер борьбы за урожай по инициативе комсомола в 

колхозах области создано и работают 2288 комсомольско-молодежных 

звеньев высокого урожая, которые объединяют 15325 человек молодежи, в 

том числе 4250 человек комсомольцев…». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 129-131. 

 

Воспоминания Федора Никифоровича Сальцева, бригадира 

тракторной бригады: 

«1941 год. Нападение фашистов на нашу страну. Сотни, тысячи 

комсомольцев уходили фронт. 

Меня по брони оставили в тылу. В первый же год был принят 

кандидатом партии. 

Однажды вызвали меня в раком партии к первому секретарю А.И. 

Лепешкину. Состоялся такой разговор. 

- Хочу я Федор Никифорович, предложить собрать новую тракторную 

бригаду из комсомольцев. 

- Лучше бы фронт...  

- Почему? Боитесь? 

Я согласился и начал подбирать молодежь. 

...Провожали очередную партию фронт. Среди провожающих вертелся 

мальчишка лет 13-14 Федя Ложков. Он был первым членом моей бригады. 

Вторым членом бригады стал Алексей Чувилин, который зашел в 

райком партии на огонек. За спиной - котомка, в руках стрелы. 

Четырнадцатилетний мальчишка собрался на фронт, чтобы стрелой выбить 

глаз фрицу: «Тогда же он не сможет стрелять...» Объяснили ему, что он нужнее 

в комсомольско-молодежной тракторной бригаде. 

Оба эти паренька окончили курсы трактористов. Потом пришли к нам 

три девушки: Мария Абалихина, Антонина Мосина и Мария Инютина. Они 

трудились наравне с ребятами. 

Совсем юным в бригаде был Петя Зеленцов. Ему не было и 12 лет. 

Смышленый, он сразу привлек мое внимание. Освоил он трактор быстро, 

прямо в полевых условиях. 

Учетчиком был Володя Панкратов. Восьмой - Яков Волоченков. 
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В первую военную весну поклялись мы работать так, чтобы своим 

трудом дать больше хлеба для Родины, для фронта. Поставили перед собой 

задачу: не выполнив 1,5-2 нормы, не выезжать с борозды. Работать на 

колесных тракторах было тяжело, но работа не прекращалась ни на минуту. 

Поломки устранялись в кратчайшие сроки. Например, если у трактора 

рассыпался подшипник, то в некоторых бригадах, чтобы заменить его, 

требовалось два-три дня. В нашей бригаде, благодаря правильной организации 

труда, он заменялся за два-три часа. Надо отметить, что в этой работе 

участвовали все, не исключая повара и водовоза. 

Во время обеденного перерыва работа не прекращалась, за руль трактора 

садились прицепщики, десятилетние мальчишки. 

1942 год. Вернулся с фронта тракторист Алексей Петрович Подхалюзин. 

Подлечившись от ран, он выходил в поле и помогал ребятам. 

В 1942 году наша бригада заняла в области первое место среди 

комсомольско-молодежных бригад. С 1943 года мы включились во 

Всесоюзное соревнование комсомольско-молодежных фронтовых бригад. 

Соревновались с Дашей Гармаш из Рыбинской МТС Рязанской области. 

Бригада соперников работала отлично, но нередко победа оказывалась на 

нашей стороне. 

1944 год. Выработали 1200 гектаров. 

1945 год - 1446 гектаров на условный трактор. Во Всесоюзном 

соревновании фронтовых бригад мы заняли второе место и были награждены 

Красным знаменем ЦК ВЛКСМ.  

За четыре года войны, работая тремя колесными тракторами, бригада 

вспахала 13215 гектаров земли, сэкономила 22978 килограммов горючего. 

36590 рублей на запасных частях. Только в 1945 году, за счет снижения 

себестоимости обработки земли, мы сэкономили 48000 рублей. Урожайность 

была по 12 центнеров с гектара, а иногда и по 16 центнеров. 

День 1 сентября 1946 года, когда вся страна отмечала 11-ю годовщину 

стахановского движения, остался в памяти нашей бригады. В этот день мы 

получили Красное знамя ЦК ВЛКСМ на вечное хранение «за активную 

помощь сельскому хозяйству в годы Великой Отечественной войны». 

Сальцев Ф.Н. Фронтовая бригада // Юность поколений. Документы, 

материалы и воспоминания об истории организаций ВЛКСМ Оренбургской 

области (1919-1970 гг.). Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 246-

248. 

 

Из материалов газеты «Чкаловская коммуна» об объявлении 

благодарности и премировании за успешную работу на весеннем севе 

бригадира фронтовой комсомольско-молодежной тракторной бригады 

Федора Сальцева и членов его бригады от 12 мая 1944 г.: 

«…Приказом по Народному Комиссариату земледелия СССР за 

успешную работу на весеннем севе объявленаблагодарность бригадиру 

фронтовой комсомольско-молодежной тракторной бригады Федору Сальцеву 

и всему личному составу бригады. Именными часами премированы Федор 
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Сальцев, трактористы Федор Ложков, Антонина Мосина, Мария Абалихина. 

Значком «Отличник социалистического сельского хозяйства» награждены 

трактористы т[оварищи] Бабишкин, Волков, Зеленин, Чувилин, Волобуев, 

возчик горючего товарищ Петряков. 

Haднях Федор Сальцев получил правительственнуютелеграмму от 

заместителя Народного Комиссара земледелия Союза ССР тов[арища] 

Бенедиктова, в которой говорится: 

«Ваша бригада добилась отличных показателей в работе, перевыполнив 

за 10 дней посевное задание. Поздравляю Вас и всех членов бригады с 

достигнутыми успехами... Надеемся, добьетесь лучших результатов и 

поможетеуспешной работе всех трактористов района. Желаем успеха». 

В связи с награждениями и приветствием в бригаде состоялся митинг. 

Трактористы решили во что бы то ни стало сдержать данное слово и 

выработать за сезон на трактор не менее 1200 гектаров. 

За 18 рабочих дней фронтовая комсомольско-молодежная бригада 

Федора Сальцева на полях артели «Маяк Ильича» забороновала 2030 гектаров 

зяби и земель, отведенных под весновспашку, прокультивировала и взлущила 

300 гектаров зяби и массивов, предназначенных под пахоту весной, посеяла 

около 200 гектаров залежных земель… Средняя выработка на каждый 

условный трактор равняется 212 гектарам. Всего бригада за это время 

выработала более 600 гектаров, при задании [выработать] за 25 дней 381 

гектар. 

Наибольшей производительности достигли Федор Андреевич Ложков 

(120 гектаров за смену), Антонина Назаровна Мосина (117 гектаров). Они уже 

заработали, исходя из установленной гарантированной оплаты трудодня 

трактористов, более чем по 20 пудов хлеба». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 185. 

 

Из отчетного доклада Чкаловского обкома ВКП(б) VI-ой областной 

партипной конференции о работе колхозов и совхозов области в годы 

Великой Отечественной войны от 25 января 1945 г.: 

«…За четыре года войны колхозы области сдали государству 102 

миллиона пудов хлеба, свыше 5 миллионов пудов мяса, 1738 тысяч центнеров 

молока, свыше 66 миллионов штук яиц, 265 тысяч пудов шерсти и много 

другой сельскохозяйственной продукции. 

За 2048 колхозами Чкаловской области навечнозакреплено 7383 тысячи 

гектаров земли, из них 4137 тысяч гектаров пахотноспособной. 

Для обслуживания колхозов организовано 137 машинно-тракторных 

станций, которые имеют 8963 трактора и около 5000 комбайнов. Создано три 

МТМ и два мотороремонтных завода. Таким образом, область располагает 

высокой механизацией сельского хозяйства. 

Несмотря на уменьшение трудоспособного населення в связи с уходом 

значительного количество мужчин в Красную Армию, выработка на одного 
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трудоспособного колхозника в годы войны повысилась. Если за три 

предвоенных года (1938-1940 гг.) каждый колхознк выработал в среднем 249,8 

трудодня, то за три военных года (1941-1943 гг.) каждый колхозник выработал 

в среднем 272,7 трудодня, или на 9,2 процента больше, чем в довоенные годы. 

В 1940 году колхозников, выработавших от 50 до 60 трудодней, было 

90980 человек, в 1943 году их стало60714 человек, зато колхозников, 

выработавших от 200 и выше трудодней, в 1940 году было 59565, а в 1943 году 

их стало 71882 человека. 

За военные годы значительно выросли основные фонды колхозов. Если 

в 1940 году они составляли 313827тыс[яч] рублей, то в 1943 году основные 

фонды колхозовсоставляли 422448 тыс[яч] рублей. 

Однако положительные моменты работы наших колхозов и колховников 

не могут закрывать крупнейших упущений и недостатков в руководстве 

сельским хозяйством области. 

За последние годы посевная площадь зерновых культур сократилась в 

колхозах области на 973 тыс[яч] гектаров, а по важнейшей продовольственной 

культуре области -яровой пшенице - на 801 тыс[яч] гектаров. Снижение 

агротехники, невыполнение плана подъема паров и зяби и 

неудовлетворительный уход за посевами привели кснижению урожайности 

зерновых культур. 

В результате сокращения посевных площадей и снижения урожайности 

область снизила сдачу хлеба государству. 

В 1940 году колхозы и солхозы области сдали государству 63,1 

м[иллиона] пудов хлеба, в 1944 году сдано всего лишь 22,9 м[иллиона] пудов 

из плана в 41 м[иллион] пудов. Вместе сэтим уменьшились натуральные 

доходы колхозов и колхозников… 

За годы Отечественной войны областная партийная организация 

проделала значительную работу в области развития общественного 

животноводства… 

За четыре военных года колхозы сдали государству больше, чем за 

четыре довоенных: мяса на 1400 тыс[яч] пудов, шерсти на 64 тыс[яч] пудов, 

молока на 2 м[иллиона] литров и значительно большее количество 

кожевенного сырья. 

Колхозы области отправили в освобожденные районы по эвакуации 

около 50000 голов всех видов скота, из них более 17000 - из собственного 

стада; продали освобожденным районам в порядке оказания помощи 20300 

голов всех видов скота и сдали государству для них же 41000 голов годного к 

воспроизводству маточного поголовья. 

В 17 районах области значительно увеличилось поголовье крупного 

рогатого скота и овец по сравнению с довоенными годами. Партийные 

организации вырастили многочисленные кадры животноводов, накопивших 

богатый опыт. 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о дополнительной оплате труда 

колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных культур и 

продуктивности животноводства в Чкаловской области вызвало небывалый 
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подъем производственной и политической активности колхозников. …За два 

военных (1942-1943) года дополнительную оплату по далеко неполным 

данным получили 2000 доярок, 200 телятниц, 320 свинарей и свинарок, 400 

чабанов и 250 пчеловодов. 

В 1943 и 1944 гг. все колхозы области принимали активное участие во 

Всесоюзном социалистическом соревновании, а 37000 колхозников, занятых 

на работе в животноводстве, соревнуются по профессиям. Обком ВКП(б) и 

облисполком, подведя итоги участия колхозников во Всесоюзном 

социалистическом соревнованни, вручили 5 переходящих Красных знамен 

колхозам, а по итогам социалистического соревнования работников 

животноводства по профессиям присвоили звания лучших и отметили 

хорошую работу с вручением Почетных грамот обкома ВКП(б) и 

облисполкома по материалам 19 райкомов 170 колхозникам. 

Однако положение с животноводством в колхозах области нельзя 

считать удовлетворительным. 

По сравнению с довоенным 1940 годом[,] на 1 декабря 1944 года 

поголовье крупного рогатого скота сократилось на 8%, овец - на 13%, свиней 

- на 69%. Государственный план развития животноводства не выполнен ни по 

одному виду скота. 

Приходится все еще отмечать особо неудовлетворительную работу по 

развитию животноводства во многих колхозах Буранного, Тепловского, 

Андреевского, Домбаровского, Ташлинского районов… 

Несмотря на все трудности, совхозы лучше, чем колхозы, справились с 

возложенными на них задачами. 

В 1944 году совхозы заняли большой удельный вес в сдаче государству 

сельскохозяйственных продуктов. Они сдали государству к общей сдаче по 

области 31 % молока, 20 % шерсти, 17 %, хлеба. 

За годы войны совхозами сдано государству свыше 22 м[иллионов] 

пудов хлеба, 1265 тыс[яч] пудов мяса, 72000 пудов шерсти, 896113 центнеров 

молока. 

В 1944 году совхозы выполнили свои обязательства перед государством 

по всем видам сельскохозяйственной продукции. 

План хлебозаготовок выполнен на 20 дней раньше правительственного 

срока на 100,5 %. Государственный план сдачи молока выполнен на 124 %, 

мяса - на 113 %, шерсти - на 109,2 %. План развития животноводства 

выполнен: по крупному рогатому скоту - на 106,5 %, по овцам - на 112 %, по 

свиньям - на 189 %, по лошадям - на 82 %. 

В 1940 году по совхозам средний удой на одну фуражную корову 

составлял 1030 литров. Значительно увеличился деловой выход молодняка 

крупного рогатого скота, овец, свиней. Так, в 1940 году на 100 коров и нетелей 

получено 73, в 1944 году - 80 телят; на 100 овцематок в 1940 году 

соответственно было 88 ягнят, в 1944 году – 96; на 100 свиноматок в 1940 году 

– 680, в 1944 году - 770 поросят. 

Многие совхозы в прошлом году показали хорошую работу. Совхоз 

имени Димитрова … к 10 сентября на 150 % выполнил план сдачи хлеба 
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государству, сдав с гектара уборочной площади по 6 центнеров 58 

к[илограммов]. План по мясосдаче выполнен им на 135 %, шерсти - на 116 %. 

План развития животноводства по крупному рогатому скоту выполнен на 116 

%, по овцам - на 105 %, по свиньям - на 125 % и по лошадям - на 100 %. 

Хороших результатов добились в выполнении государственных планов 

совхозы «Рубежинский», «Уральский», зерносовхоз им[ени] Сталина, 

свиносовхоз «Красногвардеец», молочный совхоз имени Володарского, 

зерносовхоз «Электрозавод». 

Но за спиной хороших совхозов и за средними цифрами работы мы не 

можем проходить мимо крупных недостатков в ряде совхозов, получающих из 

года в год низкую урожайность, не выполняющих планы развития 

животноводства и своих обязательств перед государством по сдаче 

сельскохозяйственной продукции. 

Во многих совхозах, как и в колхозах, низок уровень агротехники, 

неудовлетворительно работает тракторный парк, большой отход и потери в 

животноводстве и высока себестоимость продукции...». 

Подвиг оренбуржцев: Документы и материалы об участии трудящихся 

Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. С. 190-194. 

 

 

Духовная жизнь края 

 

Из докладной записки Чкаловского обкома ВКП(б)в Центральный 

Комитет партиио состоянии радиовещания в области от 19 декабря 1941 

г.: 

«...Местное вещание в районах области было прекращено. Изъятие 

приемников резко сократило пункты коллективного слушания. Из 428 

радиоприемников, находящихся в общественных местах (клубах, избах-

читальнях и библиотеках) в области остались только единицы.  

Из 108 ведомственных радиоузлов совершенно прекратили свою работу 

56. Это явилось следствием недостаточного контроля за работой радио со 

стороны обкома ВКП(б) и ослаблением руководства радиоузлами 

большинством горкомов и райкомов партии и в особенности со стороны 

ведомственных организаций... 

По районным узлам проводного вещания увеличилось количество 

действующих радиоточек. В сентябре 1941 года чистый прирост радиоточек -

207, в октябре - 444 и в ноябре - 600 радиоточек. В целом план расширения 

радиосети по узлам Наркомсвязи перевыполнен, вместо 1310 фактически 

установлено 2895. Увеличилась сеть уличных репродукторов. В городах 

Чкалове, Орске установлены мощные уличные репродукторы. 

Секретарь Дубровский». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 28-29. 
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Из докладной записки руководителя фронтовой бригады К.С. Олегова 

Чкаловскому обкому ВКП(б) о составеи работе первой фронтовой бригады 

работников искусств от 9 февраля 1942 г.: 

«…Концертная бригада, составленная из артистов Ленинградского 

государственного ордена Ленина академического Малого оперного театра, 

областного драматического театра им[ени] М. Горького, артистов цирка и 

эстрады в составе: засл[уженного] арт[иста] РСФСР, орденоносца В.А. 

Овчаренко, засл[уженной] арт[истки] РСФСР Красовской Е.А., 

засл[уженного] арт[иста] РСФСР Калганова Ю.Н., артистов оперного театра - 

Я.Е. Гринмана, Ф.А. Андруковича, В.В. Андреевой, В.А. Варковицкого, Н.Р. 

Миримановой; артистов областного драматического театра - К.C. Олегова, 

М.Ф. Крушинского; артистов Чкаловского цирка и эстрады - М.И. Мишеля-

Позднякова, Н.А. Кошпура, по предписанию Главного Политического 

Управления РККА 11 ноября 1941 года выехала в распоряжение 

Политического Управления Северо-Западного фронта и вернулась обратно 1 

февраля 1942 года... 

Бригада в дороге находилась 45 дней. Продвижение к фронту и 

обратный путь были очень трудны. За 28 дней мы дали 50 концертов и 

концертов пути следования в теплушках воинских эшелонов, направляющихся 

также на Северо-Западный фронт... 

Руководитель бригады артист Чкаловского обл[астного] 

драм[атического]театра К.С. Олегов». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 35-36. 

 

Из доклада отдела искусств при Чкаловском облисполкоме на 

собрании работников культуры Чкаловао деятельности учреждений 

искусств от 20 июля 1942 г.: 

«…К моменту возникновения войны наша область имела следующие 

театры: 1. областной драматический театр им[ени] Максима Горького; 2. 

областной театр оперетты; 3. областной театр кукол, 4. Орский городской 

драматический театр; 5. Бугурусланский колхозный драматический театр; 6. 

Бузулукский колхозный драматический театр; 7. Татарский колхозный 

драматический театр. 

Обстановка первых месяцев войны потребовала некоторой 

перегруппировки театральной сети, и такие театры как Орский и 

Бугурусланский были ликвидированы. Это дало возможность перевести из 

г[орода] Чкалова в г[ород] Орск театр оперетты, чем значительно поднять и 

улучшить художественное обслуживание важного промышленного центра. В 

свою очередь, это же облегчило задачу принятия в областной центр 

эвакуированного Ленинградского ордена Ленина государственного 

академического Малого оперного театра. 

В Бугуруслан был принят эвакуированный областной Украинский театр 

имени Щепкина, а в г[ород] Бузулук Рязанский областной драматический 

театр. Все это, несомненно, резко укрепило театральный участок области. 
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Одновременно укрепление сети шло за счет новых предприятий, организация 

которых была обусловлена военной обстановкой, т.e. хозрасчетных 

коллективов. Так, были организованы Бугурусланский музыкально-

драматический коллектив и коллектив эстрады миниатюр в г[ороде] Чкалове, 

а в последнее время восстановлен Орский театр, как рабочий-передвижной. 

Особо следует отметить организацию в г[ороде] Чкалове колхозного театра 

эстрады, специально для обслуживания приезжающих в город колхозников. 

Этот театр сыграл и играет большую агитационную роль. 

В результате всех изменений на 1 июля 1942 года сеть театров области 

выросла, и мы имеем сейчас: 1. академический ордена Ленина Малый оперный 

театр; 2. областной драматический театр имени Горького; 3. областной театр 

оперетты; 4. Украинский театр имени Щепкина; 5. Орский передвижной 

рабочий театр; 6. Бузулукский колхозный театр; 7. Татарский колхозный 

театр; 8. областной театр кукол; 9. Бугурусланский хозрасчетный 

драм[матический] коллектив; 10. Бузулукский хозрасчетный 

драм[матический]коллектив; 11. Колхозный театр эстрады; 12. областной 

эстрадный театр... 

За истекший год всеми театрами области дано 2290 концертов на 

призывных пунктах, в госпиталях и частях РККА, в том числе свыше 40 

шефских спектаклей. Областные театры драмы и муз[ыкальной]комедии дали 

свыше 200 концертов, 400 концертов дано концертно-эстрадным бюро, но 

самое большое количество приходится на долю Ленниградского оперного 

театра, который дал с начала войны, включая данные по работе в городе 

Ленинграде,- 668 концертов. 182 концерта дал Украинский театр имени 

Щепкина в г[ороде] Бугуруслане, и там же 111 концертов дал хозрасчетный 

музыкально-драматический коллектив. 

Одновременно с этим театрами области проделана большая работа по 

мобилизации средств в Фонд обороны страны... За год сдано … до 400000 

рублей... 

В тесной связи с театральной работой протекала и концертная, 

проводимая концертно-эстрадным бюро... 

В областном центре в истекшем году проводились большие концерты 

филармонического плана н тематического характера, примером которых 

может быть концертное исполнение [оперы] «Князь Игорь» Бородина, вечер 

из произведений Чайковского, вечер «Русская сказка в литературе и музыке», 

вечер композитора И.И. Дзержинского и др. 

Для обслуживания районных центров, колхозов и совхозов области 

формировались специальные бригады. Таких бригад за год было направлено 

23, ими дано 365 концертов и обслужено до 100000 зрителей в 32 районах 

области... 

Чкаловское отделение Союза советских композиторов окрепло в 

условиях военной обстановки с прибытием в г[ород] Чкалов группы таких 

композиторов, как орденоносец И.И. Дзержинский, орденоносец М.И. Чулаки, 

композиторов Соловьева-Седого,Френкеля, Волошинова, Сидорова, Ромма, 

Шульгина, музыковеда Глезер. До войны в Чкалове было только 2 
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композитора – Малый и Васильев. Естественно, что творческая деятельность 

сразу неизмеримо возросла. 

Композитор И.И. Дзержинский написал одноактную оперу на тему 

Отечественной войны «Кровь народа», поставленную академическим 

оперным театром. Одновременно им написаны кантаты «Поднимайтесь, 

советские люди», цикл романсов «Фронтовая музыка». 

Все остальные композиторы также работали над актуальными 

произведениями, особенно над созданием массовых оборонных песен. Так, 

композитор Соловьев-Седой написал песни «Священная война», «Уральцы 

бьются здорово», «Встреча Буденного с казаками» и др. Композитор 

Волошинов - «Партизанскую», «Песню о 28-ми», «За родину» и др. 

Композитор Ромм - симфоническую поэму «Гастелло», «Песню танкистов». 

Композитор Френкель - «Священную войну», кантату и песни «Ленинград, в 

поход» и др. 

…Отделение Союза советских художников с первых дней войны было 

привлечено к агитационной работе средствами изобразительного искусства. 

Все художники активно включились в эту работу. Художники Кудашев, 

Степанов, Петунин, Живаев и др[угие] делали специальное оформление, 

писали лозунги на призывных пунктах города. Особенно большую работу 

провели по выпуску «Окон ТАСС», размножая особо политически острые 

карикатуры, как в форме «Окон ТАСС» так и в виде плакатов... 

Всего за истекший год художниками выпущено 98 номеров «Окон 

ТАСС» и оригинальный политическийплакат - автор Афанасьев... 

Группа чкаловских писателей с первых дней войны пополнилась 

прибывшими в г[ород] Чкалов писателями - т[оварищами] Рысс, Гольдес, 

Коваленко, Цуккер, Альбертон, Герасимова, Левина, Чакарьков, Дымко и др. 

Основной задачей писателей было быстрейшее создание актуальных 

литературных произведений и драматического материала для художественно-

зрительного показа. В этом смысле писателями за истекший год проделана 

значительная работа. С первых же дней войны для концертных бригад были 

написаны антифашистские тексты. Авторами Климентьевым, Клипиницером, 

Пистоленко, Альбертоном были написаны специальные программы «Удар по 

врагу» для цирка и «Отечественная война» для агит[ационных]бригад ВТО; 

Левицким – «Удар глубокого тыла» для концертно-эстрадной бригады, 

обслуживающей районы области... 

В порядке подготовки к XXV годовщине Октября писатели работают 

над актуальными произведениям. Писатель Рысс пишет либретто для оперы 

Дзержинского «Жди меня», принятой к постановке в Академическом оперном 

театре; Левицкая и Робинсон пишут либретто оперетты «Ветер победы»; 

писатели Гольдес, Альбертон, Райпин, поэты Юркевич, Климентьев и др[угие] 

работают над произведениями для юбилейного альманаха «Степные огни». 

Наряду с творческой работой писатели вели общественную работу. За 

этот период проведено 3 вечера-концерта, сбор средств от которых сдан 

полностью в Фонд обороны страны. 

Г.И. Незнамов». 
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Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 36-39. 

 

Из справки облоно в Чкаловский обком ВКП(б) о посылке в 

освобожденные районы учителей и книг от 7 сентября 1943 г.: 

«…1. Командировать в освобожденные области и республики из 

окончивших в 1943 году пед[агогические] училища и учительский институт 63 

чел[овека]: в Сталинградскую область – 23, в Молотовскую – 7, в Курскую – 

10, в Смоленскую – 1, в Ростовскую -16, Калмыцкую АССР-5, в Калининскую 

область - 1 чел[овека]. 

2. Откомандировать 85 учителей в порядке реэвакуации: в Смоленскую 

область - 12 чел[овек], в Орловскую – 11, Ростовскую – 16, в Тульскую – 7, в 

Курскую – 3, в Воронежскую – 7, в Сталинградскую – 10, в Краснодарскую – 

2, в Калининскую область – 2, в Ставрополь – 2, в другие области - 13 

чел[овек]. 

3. Откомандировано по вызову ЦК ВКП(б) 21 чел[овек]. Кроме того, 

сейчас в областном отделе народного образования есть вызовы на 30 учителей 

в различные освобожденные области, и эти люди выедут в ближайшее время. 

Подготовлена к отправке в Москву и Московскую область группа учителей в 

40 чел[овек], которые выезжают 10-12 сентября. 

4. Для отправки в освобожденные районы собрано в области 19300 книг. 

Из них скомплектовано и послано в освобожденные районы 3 библиотеки с 

общим количеством 9700 книг…Подготавливается к посылке еще 4 

библиотеки. 

Зав[едующий] облоно А.К. Бочагов». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 20-21. 

 

Из материалов газеты «Чкаловская коммуна» о работе 

Ленинградского академического Малого оперного театраот 2 сентября 

1944 г.: 

«Чтобы сохранить один из крупнейших оперных коллективов и 

предоставить ему возможность нормальной работы в тылу, партия и Советское 

правительство в первые же месяцы Великой Отечественной войны решили 

эвакуировать из Ленинграда академический Малый оперный театр… 

Театр прибыл в Чкалов в сентябре 1941 года. За время пребывания в 

Чкалове театр показал чкаловскому зрителю свои наиболее актуальные 

постановки и, несмотря на трудные условии работы, осуществил на 

чкаловской сцене 29 опер и балетов, дав свыше 1000 спектаклей и обслужив 

около одного миллиона зрителей. 

Наряду с классическим репертуаром, возобновленным в г[ороде] 

Чкалове, - «Черевички», «Евгений Онегин», «Севильский цирюльник», 

«Фальстаф», балеты «Коппелия», «Фадетта», «Тщетная предосторожность» и 

др.-театром были осуществлены новые классические постановки: «Золотой 

петушок», «Пиковая дама», «Иоланта»и др. 
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Особое значение театр придавал работам на темы о Великой 

Отечественной войне. В Чкалове были поставлены оперы «Кровь народа», 

«Калина», «Сильнее смерти» и «Надежда Светлова», отражающие 

освободительную борьбу советского народа. 

Параллельно с основной работой театром в Чкалове была развернута 

большая симфоническая деятельность. За три года театром дано около 40 

симфоническихконцертов. Кроме того, ряд опер был осуществлен в 

концертном исполнення («Иван Сусанин», «Русалка» и др.). 

Коллектив театра принимал активное участие в развитии 

художественной самодеятельности и способствовал повышению общей 

культуры города. Не ограничивая своей работы стационаром, театр 

организовал целый ряд выездных работ, вывозя целые спектакли (например, в 

Донгуз) или организуя симфонические концерты, вечера балета и показ 

оперных отрывков. Театр выезжал в крупнейшие промышленные центры 

области (Орск, Бугуруслан и др.) и по приглашению руководящих 

организаций организовывал свои показы в соседнихобластях, а также в 

Москве и Ленинграде… 

Военно-шефская работа все время занимала и занимает почетное место 

в работе театра. С первых дней войны театр направляет в действующую 

Красную Армию лучших своих представителей. За время войны послано на 

фронт 9 бригад, на стационаре дано свыше 20 шефских спектаклей, около 1000 

концертов, в госпиталях организовано около 2000 выступлений… 

Театром проведено много спектаклей в Фонд обороны страны, на 

восстановление разрушенных немцами памятников культуры и искусства 

Ленинграда в его пригородов, для семей и детей фронтовиков. Театр принимал 

активное участие в сборе средств в фонд обороны страны... 

Директор Академического театра Г.М. Коркин 

Главный дирижер Э.П. Грикуров». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 42-43. 

 

Из рапорта управляющегоЧкаловской Епархией протоирея А. 

Архангельского уполномоченному Совета по делам Русской Православной 

Церкви при Чкловскском облисполкоме Тептяреву от 13 января 1945 г.: 

«…1) Настоятель Никольской церкви города Чкалова иеромонах Адам 

Свистунов... [-] отчислено в фонд обороны 55000 рублей. 

2) Настоятель Покровской церкви села Студенцы Гавриловского района 

Георгий Хлуденев …вместе с церковным старостой Фирсовой в день 

Рождества Христова выступили с патриотическим призывом и устроили … 

сбор: представили в город Чкалов муки - 77к[ило]г[раммов], пшена 32 

к[ило]г[раммов], мяса – 14 к[ило]г[раммов], сухарей – 5 к[ило]г[раммов]. И 

денег 290 рублей для раненых воинов. 

3) Настоятель Воскресенского молитвенного дома города Абдулино 

Ногачевский Сергей Николаевич патриотически настроен, с 5/IX-1944 г. 

собрал в Фонд обороны страны всего 70000 рублей.... 
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4) Настоятель Покровской церкви села Верхняя Платовка Покровского 

района священник Акашев Степан Михайлович – горячий, искренний патриот, 

который пользуется любовью и глубоким уважением прихожан и местных 

работников гражданской власти, организовал несколько раз сборы масла, яиц, 

творога, хлеба для раненых воинов. Собрал денежных средств и сдал в отделе 

Госбанка через церковь 38325 рублей и внес в Фонд обороны из своих 

средств16400 рублей. 

C5/IX-1944 г. всего 54725 рублей. 

Перехожу теперь к тем конкретным мероприятиям, которые я счел 

необходимым произвести. 

6) Беру на себя инструктировать настоятелей церквей по вопросу 

патриотического воспитания верующих. 

7) Поручить настоятелям церквей чаще произносить проповеди и 

призывы на патриотические темы и служить молебны о дарованиипобеды 

Красной Армии и организовывать сборы и отчисления из церковных касс в 

Фонд обороны страны до окончания войны. 

На этом кончаю свой рапорт-доклад, с глубокой Любовью к Родине и 

Церкви я, по мере данных мне духовных сил, постараюсь честно выполнять 

возложенное на меня ответственное поручение непосредственно с Вашим 

Советом и руководством. 

Управляющий Чкаловской Епархией ПротоиерейА. Архангельский». 

Рябов В., Шабрин В. Чкаловцы в дни суровых испытаний и великих 

свершений. Оренбург: Димур, 2013. С. 160-161. 

 

Из материалов газеты «Чкаловская коммуна» о росте 

преподавателей с учеными степенями и званиями от 21 января 1945 г.: 

«…За годы войны профессорско-преподавательский состав Чкаловского 

пед[агогического]института подготовил 780 народных учителей с высшим 

образованием, в том числе за послений год - 198 учителей. 

До войны среди преподавателей пед[агогического]института было 10 

чел[овек] с учеными степенями и званнями, а сейчас здесь 25 профессоров, 

доцентов, кандидатов наук; 8 научных работников защитили диссертации на 

ученую степень кандидата наук и 13 - получили звание доцента. 

Профессоры и преподаватели пед[агогического]института проводят 

большую пропагандистскую работу. За прошедший год ими было прочитано 

700 лекций и докладов на политические и естественно-научные темы». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 22-23. 

 

Из отчета Чкаловского обкома комсомолаЦентральному комитету 

ВЛКСМ о работе за период Великой Отечественной войны от 13 августа 

1945 г.: 

«…В1941/42 учебном году было 2252 школы, из них 1606 начальных, 

471 неполных средних, 175 средних. Контингент учащихся за этот год 
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составляет 231500. В том числе по начальным классам - 139400, неполным 

средним - 77300 и средним - 14800. 

В 1942/43 учебном году было 2306 школ с общим количеством учащихся 

217000 чел[овек]. В 1943/44 учебном году - 2370 школ контингентом учащихся 

230000. В 1944/45 учебном году - 2370 школ с количеством учашихся 229975. 

В 1941/42 учебном году не было охвачено школами 17736 чел[овек], в 

1942/43 учебном году - 7559, в 1943/44 учебном году - 4895. В 1944/45 году на 

начало учебного года было учащихся 216675 чел[овек], на конец было 167519 

чел[овек], отсеялось учащихся - 49,1 тыс[яч] чел[овек], из них 3884 чел[овек] 

возвращено в школы. 

Детям фронтовиков и остронуждающимся учащимся в период 

Отечественной войны была оказана большая помощь. Только за 1942/43 год 

по г[ороду] Чкалову было выдано детям фронтовиков 200 пальто, 700 платьев, 

920 пар чулок, 800 пар валенок, 579 пар кожаной обуви, 170 пар галош, 180 

брюк, 60 гимнастерок, 640 жакетов. Большая помощь была оказана в починке 

обуви. B г[ороде] Чкалове было починено обуви 5000 пар. Для детей 

фронтовиков открыто 68 столовых на 1427 чел[овек]. В результате 

проведенной работы возвращено в школу 878 ранее не обучающихся детей 

фронтовиков... 

…Комсомольские организации обратили серьезное внимание 

упорядочению библиотек. К началу 1945 года количество библиотек в области 

доведено до довоенного уровня - 304. Ежегодно в районах области на период 

весенне-полевых и уборочных работ создавалось не менее 150 библиотечек-

передвижек. В 1945 году было создано 165 библиотечек-передвижек по 50-60 

экз[емпляров] каждая. 

Значительная работа проделана по восстановлению работы изб-читален 

и клубов. В 1941 году в области работали 764 избы-читальни. В 1942 году их 

количество уменьшилось до 629, в 1943 году - 625, в 1944-м – 709. 

С начала 1945 года после постановления XIII пленума ЦК ВЛКСМ была 

восстановлена работа 70 изб-читален. Таким образом, в настоящий момент 

работает 779 изб-читален. Увеличилось количество районных домов 

культуры. В 1941 году их было 41, в настоящий момент - 44. В начале войны 

было закрыто 348 клубов. Накануне 1941 года их было 469, в 1942-м - 121, в 

1943-м-76. После постановлення ХIII пленума ЦК ВЛКСМ восстановлена 

работа 79 клубов, их насчитывается в настоящиймомент 200… 

Секретарь Чкаловского обкома ВЛКСМ И.М. Кушко». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 26-27, 32. 

 

Из воспоминаний Александра Григорьевича Костенюка, бывшего 

председателя Оренбургского облисполкома: 

«...В первый класс я пошел в трудную военную пору. Моей первой 

учительницей была Раиса Ильинична Танаева - бывшая десятиклассница из 

города Чкалова. Поскольку в то время не хватало педагогических кадров, в 
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сельскую глубинку направляли наиболее грамотных, толковых выпускников 

средних школ. 

В школе не было чернил, их готовили из сажи или глины, не было и 

ученических тетрадей. Но учительница Наталья Трофимовна Мураховская 

нашла выход - взяла из библиотеки старые книги и отдала нам для записей на 

уроках. Мы писали теми самыми «чернилами» между печатных строк. 

На всю жизнь запомнил утро 9 мая 1945 года, когда в класс во время 

урока вошел председатель нашего колхоза Куприян Фомич Костенюк, 

старший брат моего отца. Вместе с учительницей Раисой Ильиничной он 

торжественно сообщил, что сегодня у всех нас большой праздник - окончилась 

война. В тот день уроков больше не было, нас всех отпустили по домам 

радоваться вместе со взрослыми ДнюПобеды…». 

Рябов В., Шабрин В. Чкаловцы в дни суровых испытаний и великих 

свершений. Оренбург: Димур, 2013. С. 348. 

 

Тест песни «Варежки» (автор музыки и слов неизвестен): 

Может в Чкалове, может в Рязани 

Не ложилась девушка спать, 

Много варежек зимних связала, 

Чтоб в подарок на фронт их послать. 

Обвивала их ниткой цветною, 

Быстро спорился девичий труд, 

Все сидела ночною порою 

И мечтала, кому попадут. 

Может летчику, может саперу, 

Много есть у отчизны сынов. 

Иль чумазому парню шоферу, 

Иль кому из отважных бойцов. 

Но одна боевая дивчина 

Написала из песни слова: 

«Мой товарищ, тебя я не знаю, 

Но любовь в моем сердце сильна». 

Получил командир батареи 

Эти девичьи пуховички, 

Что тепло и так ласково греют, 

Как пожатие женской руки. 

Там лежала простая записка, 

И бойцы прочитали ее: 

«Мой товарищ, тебя я не знаю, 

Но любовь так горит горячо!» 

Командир эти варежки носит 

В час метелей, боев огневых, 

Часто инеем их покрывало, 

Но тепло не уходит из них. 

Скоро, скоро завоюем победу, 
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Поезд движется, и тогда… 

 И тогда непременно заеду 

Может в Чкалов, может в Рязань 

После долгой военной разлуки  

Незнакомке спасибо сказать 

И пожать эти женские руки.  

Что сумели прекрасно связать. 

Бардин А.В. Советский фольклор Чкаловской области / под ред. Н.Н. 

Рождественской. Чкалов: Чкаловское изд-во, 1947. С. 98. 

 

Тест песни «О герое милом» (автор музыки и слов неизвестен): 

Недавно я в газете 

Увидела портрет. 

И вижу на портрете – 

Мой друг веселых лет. 

Задорный, кучерявый, 

Веселый, сильный, бравый, 

Но только уж не мальчик, 

А герой. 

Парнишка кучерявый, 

С вихрастой головой, 

Тебя во сне я вижу, 

И ты всегда со мной. 

Мой сокол сизокрылый, 

Веселый, добрый, милый, 

Ты где сейчас летаешь  

Над землей? 

Промчатся годы птицею, 

Но в память прошлых лет 

Я, девушка простая, 

Хранить буду портрет: 

Ведь дело непростое 

Хранить портрет героя, 

Ведь он теперь не мальчик 

А герой. 

И, может быть, в полете, 

К высоким тучам взмыв, 

На быстром самолете 

Ты вспомнишь мой мотив, 

Когда тебя я ждала 

И тихо напевала, 

Но ты теперь не мальчик, 

А герой. 

Бардин А.В. Советский фольклор Чкаловской области / под ред. Н.Н. 

Рождественской. Чкалов: Чкаловское изд-во, 1947. С. 99. 
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Частушки, написанные в годы Великой Отечественной войны: 

Эх, частушка, ты, частушка, 

Слово каждое - снаряд. 

Бьет фашистов по макушкам, 

Помогает воевать. 

 

Запевай, земляк, частушки, 

Я с тобою подпою. 

Немчуру берем на мушку 

И в частушках и в бою. 

 

Веселей гремите, пушки, 

Гром, лети во все концы. 

Петь без музыки частушки 

Не привыкли мы - бойцы. 

 

Мы стеной стальною встали, 

Защищая край родной: 

В бой полки ведет сам Сталин - 

Полководец боевой. 

 

Полководец удалой - 

Это Сталин дорогой. 

С ним фашистов разобьем, 

До Германии дойдем. 

 

Наказ Сталина родного  

Стал святынею для нас: 

Бить врага, как зверя злого,  

Изгонять чуму от нас. 

 

Разгромим фашистских гадов, 

Расцветет опять страна. 

Нас ведет товарищ Сталин 

На великие дела. 

 

Храбрецов у нас мильоны, 

В бой идут мужья и жены. 

Вся советская страна 

Делу Сталина верна. 

 

Коль героя пуля ранит, 

Брат взамен его пойдет. 

И отец за сытом встанет, 
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И винтовку мать возьмет. 

 

Банду хищную искрошим, 

С честью выполним приказ. 

Дорогой товарищ Сталин, 

Жди с победою ты нас. 

 

Бить фашистов не устанем, 

Это нам не в первый раз. 

Знай, родной товарищ Сталин, 

Мы твой выполним приказ. 

 

Врагосмелился нарушить 

Нашей Родины покой. 

Ох, поплатится за это 

Дорогою он ценой. 

 

Наша Родина могуча, 

Наша армия крепка,  

Гадов-немцев мы проучим  

Силой русского клинка. 

 

Нет на свете больше чести,  

Как в бою фашистов бить,  

Воевать с народом вместе,  

Верно Родине служить! 

 

За цветущий край родной  

Под свободным флагом  

На фашистов в грозный бой  

Ринемся с отвагой. 

 

Гитлер, брось ты эти штуки, 

Не тяни к Востоку руки: 

Не возьмешь советский край,  

Хоть ложись и помирай. 

 

Наш отпор несокрушимый  

У врага посбавил прыть! 

Мы врагов страны любимой  

Били, бьем и будем бить. 

 

Бардин А.В. Советский фольклор Чкаловской области / под ред. Н.Н. 

Рождественской. Чкалов: Чкаловское изд-во, 1947. С. 122-123. 
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Стихотворение Николая Александровича Шаманова, участника 

Великой Отечественной войны: 

Солдатам 1925 года рождения 

И мог ли кто из нас подумать 

В неполные свои шестнадцать лет, 

Что воевать взаправду нам придется 

И на войне за правду умереть? 

От Волги и Днепра до самой Эльбы, 

Вдоль городов, поселков и дорог 

Лежат в земле солдаты-однолетки, 

Кого ни Бог, ни рок не уберег. 

Прошли года, сменилось поколенье, 

Войну измерив мерою своей: 

У них сейчас другое отношенье 

К войне и людям, устоявшим в ней. 

Кто правим бал?! И стыд сжигает едкий 

Мы народили племя блудных чад!.. 

Все, что святыней их считали предки, 

Они громят, страну ввергая в ад. 

Наступит день, немного уж осталось, 

Когда последний ветеран войны 

Займет в строю свой промежуток малый 

Средь павших, виноватых без вины... 

Рябов В., Шабрин В. Чкаловцы в дни суровых испытаний и великих 

свершений. Оренбург: Димур, 2013. С. 339. 
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Глава 5. Двадцать послевоенных лет (1946-1965 гг.) 
 

 

Восстановительный период 

 

Из воспоминаний немецкого военнопленного Карла Брандштеттера, 

находившегося в Чкалове во второй половине 1940-х гг.: 

«…Снабжение населения города [Чкалова] продуктами питания 

ухудшилось. Зимой 1946/[19]47 г. оно стало таким плохим, что люди уже 

вечером, примерно с 10 часов, занимали место в очереди в хлебные магазины, 

чтобы рано утром получить свой паек хлеба по продуктовой карточке. На 

работе нас озабоченно спрашивали: снабжают ли нас хлебом, и сколько 

граммов получаем. Когда мы утвердительно отвечали, что, как и прежде, 

получаем по 600 граммов хлеба, они с удивлением смотрели на нас. Для них, 

гражданских, выдавалось на человека только 200 граммов хлеба, а мы 

получали в три раза больше. 

Этот кризис продовольствия длился несколько недель…». 

Брандштеттер К. От Инна до Урала: Военнопленный в 16 лет. Четыре 

года в России. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2009. С. 54-55. 

 

Из информации Чкаловского обкома ВЛКСМ Центральному 

Комитету ВЛКСМ об итогах социалистического соревнования 

комсомольских организаций области за развитие сельской 

электрификации от 21 января 1947 г.: 

«В Чкаловской области в 1946 году было построено 7 сельских 

электростанций. В том числе в колхозах имени Ленина Краснохолмского 

района, «Большевик»Курманаевского района, «Ревпуть» Ташлинского района, 

«Алга» Гавриловского района, в совхозах имени XVII парт[ийной] 

конференции Чкаловского сельского района, «Притокский» 

Александровского района, Плешановской МТС Александровского района... 

Силами комсомольцев и молодежи колхоза «Большевик» 

Курманаевского района была выполнена вся основная работа по 

электрификации села. Комсомольцы собрали около 500 метров 

электропровода, 120 крючьев, изоляторы и другие строительные материалы. 

Электротехник - секретарь первичной комсомольской организации колхоза 

т[оварищ] Константинов В.А. и комсомолец Астаев Г.И. взяли на себя 

установку линии электропередачи и с честью выполнили порученную им 

работу. Товарищи Константинов и Астаев провели электросвет во все дома 

колхозников села Лабазы Лабазинского с[ельского]/с[овета] (колхоз 

«Большевик»), в школу, клуб, электрифицировали скотобазы, конюшни, 

телятники и т.д. В настоящее время вся территория села освещена 

электрическим светом. Только на улицах установлено более 30 электроламп. 

На базе электроэнергии работает радиоузел, молотилка и проводятся работы 

по установке электрической мельницы... 

Секретарь обкома ВЛКСМ И. Бурмистров». 
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Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 178-179. 

 

Из протокола заседания бюро Чкаловского обкома комсомола об 

итогах социалистического соревнования молодежи за озеленение городов 

и сел, закладку полезащитных лесных полос в честь 30-летия ВЛКСМ от 

25 декабря 1948 г.: 

«...В областном соц[иалистическом]соревновании по озеленению 

городов и сел, посадке полезащитных полос участвовало свыше 100 тысяч 

комсомольцев и молодежи, пионеров и школьников, силами которых 

посажено около 1300 тысяч корней различных деревьев и кустарников. Из 

этого количества около 120 тысяч корней фруктовых деревьев и плодово-

ягодных кустарников. В городах и районах области разбито 18 парков, 

заложен 101 сад. На колхозных и совхозных полях посажено более 1000 

г[екторов] полезащитных лесных полос... 

Секретарь обкома ВЛКСМ В. Разон». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 180. 

 

Из доклада первого секретаря обкома ВЛКСМ И. Бурмистрова на 

областном слете молодых стахановцев об участии молодежи в 

социалистическом соревновании от 6 февраля 1951 г.: 
«...Вместе с молодежью страны вдохновенно трудятся на заводах, 

фабриках, стройках, шахтах, транспорте комсомольцы и молодежь нашей 

области. В соц[иалистическом] соревновании за досрочное выполнение 

последнего года послевоенной пятилетки участвовало свыше 30 тысяч 

молодых рабочих. Более 20 тысяч молодых рабочих досрочно выполнили и 

перевыполнили нормы 1950 года, 10 тысяч человек выполнили по 7-10 и более 

годовых норм. 

Большой популярностью среди трудящихся нашей области пользуются 

имена новаторов производства - комсомольцев: члена обкома ВЛКСМ, 

строгальщика депо станции Оренбург Рафката Хабибуллина, выполнившего с 

начала пятилетки 20 годовых норм; токаря Бузулукского завода имени 

Куйбышева Нины Милентьевой, завершившей выполнение 9,5 годовых норм; 

токаря завода «Автозапчасть» Федора Поцецуева, выполнившего 10 годовых 

норм; лучшего машиниста Приволжского округа депо Кувандык Еремеева; 

бурильщика треста «Бугурусланнефть» Бориса Кузнецова; каменщика треста 

Орскметаллургстрой» Александра Никулина, систематически выполняющего 

производственные нормы на 160-180 %. 

Комсомольцы и молодежь паровозного депо станции Оренбург в 1950 

году сэкономили угля на 135 тысяч рублей. Комсомольцы и молодежь г[орода] 

Бузулука сэкономили в 1950 году свыше 300 тысяч рублей. Всего заботами 
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молодежи предприятий области за 1950 год сэкономлено материалов, сырья, 

электроэнергии, топлива на сумму 7 миллионов рублей... 

Коллективы промышленных предприятий г[ородов] Орска и Бузулука с 

энтузиазмом выполняют заказы для великих строек коммунизма. 

Успешно справившись с заказами для Сталинградской ГЭС, коллектив 

Орского завода строительных машин получил новые заказы для Каховской 

ГЭС и Волго-Донского судоходного канала. Комсомольская организация 

завода обратилась ко всей молодежи призывом: выполнять за смену 1,5-2 

нормы. Молодежь горячо откликнулась на этот призыв. Комсомольцы 

Абрахимов, Игнатьев и Ершов ежедневно выполняют свои сменные задания 

на 170-180 %, молодой слесарь завода Михаил Межидов на сборке деталей 

машин для Волго-Донского канала ежедневно выполняет 3-4 нормы. 

Самоотверженно работает молодежь Бузулукского завода имени 

Куйбышева на изготовлении буровых лебедок и бурового инструмента для 

Волго-Донского канала. Движение за досрочное выполнение заказов для 

великих строек коммунизма охватывает все более широкие слои 

трудящихся...». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 146-147. 

 

Из протокола заседания бюро Чкаловского обкома ВЛКСМ о 

вовлечении девушек в ряды механизаторов и создании женских 

тракторных бригад от 3 февраля 1953 г.: 

«Бюро обкома ВЛКСМ отмечает, что комсомольские организации 

области в 1952 году оказали помощь партийным и советским органам по 

вовлечению девушек в ряды механизаторов и созданию женских тракторных 

бригад, которые добились высокой выработки на условный трактор. 

Комсомольско-молодежная женская тракторная бригада Веры Концибер 

из Озерновской МТС Тепловского района завоевала первенство в 

социалистическом соревновании тракторных бригад области, выработав на 

условный трактор 1058 гектаров. Бригада Ольги Бутюгиной, работая в тесном 

производственном содружестве с полеводческой бригадой колхоза имени 

Кирова Екатериновского района, возглавляемой т[оварищем] Ушаковой, 

обеспечила выполнение всех сельскохозяйственных работ в лучшие 

агротехнические сроки с отличным качеством, в результате чего урожай 

зерновых культур на полях бригады превысил средний урожай колхоза: по 

пшенице на 3 центнера и по просу на 6 центнеров с гектара. 

Высокой выработки на условный трактор при экономии горючего 

добились бригада т[оварища] Ивановой из Каргалинской МТС Павловского 

района, бригада т[оварища] Болдыревой из Погроминской МТС Тоцкого 

района и ряд других... 

Секретарь обкома ВЛКСМ Г. Севрин». 
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Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 180-181. 

 

Из справки о выполнении плана переселения из зоны, затопляемой 

Ириклинским водохранилищем в Новоорском районе Чкаловской области 

в 1953 г.: 

«В связи с предстоящим затоплением зоны Ириклинского 

водохранилища … в Новоорском районе должны быть переселены на новые 

места шесть сел: Орловка, Зубочистка, Малятино, Таналык, Ново-Никольское 

и Сев[а]стополь, в которых учтено 660 семей переселенцев[,] в т.ч. 500 семей 

колхозников. 

Кроме того должны быть переселены и некоторые фермы совхозов и 

подсобных хозяйств. 

Решением от 26 февраля 1953 года № 111 исполком Облсовета утвердил 

на 1953 год план переселения 495 семей только из четырех сел: из Орловки, 

Зубочистки, Малятино и Таналыка… 

На осуществление переселения указанных 495 семей, на перенос и 

восстановление строений, принадлежащих колхозам и государственным 

учреждениям[,] облисполком перчислил Ново-Орскому райисполкому 6,3 

м[иллионов] рублей, но в течение года, в соответствии с распоряжением 

правительства, из Ново-Орского района было отозвано 1703 тыс[яч] рублей, 

после чего району оставлено 4631 тыс[яч] рублей. Из этой последней суммы 

Ново-Орский райисполком использовал 4571 тыс[яч] рублей… 

На 1954 год Совет Министров СССР утвердил план переселения из зоны 

Ириклинского водохранилища 400 семей. Из этого количества намечается к 

переселению в Ново-Орском районе313 семей, т.е. все то количество, которое 

осталось не переселенным. В частности, села Орловка, Малятино, Таналык и 

Зубочистка должны переселить 147 семей, а села Ново-Никольское и 

Севастополь – 166 семей. 

Для выполнения установленного для Чкаловской области плана 

переселения необходимо дополнительно выдать5,4 м[иллионов] рублей 

компенсации… 

Начальник переселенческого отдела ОУСХ М. Ланда». 

ОГАОО. Ф. 371. Оп. 17. Д. 1965. Лл. 61-65. 

 

Из докладной записки секретаря Чкалоского обкома КПСС Павла 

Николаевича Корчагина в ЦК КПСС о строительстве Ириклинского 

водохранилища от 24 февраля 1955 г.: 

«В Чкалоской области для обеспечения Орско-Халиловского 

металлургического комбината и города Орска водой на реке Урал с 1941 года 

осуществляется строительство Ириклинского водохранилища с 

гидроэлектростанцией, с объемом работ в 303 м[иллионов] рублей. За 

истекшие 13 лет Ирикластроем освоено – 181 м[иллионов] рублей или 58,7 

процента. 
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Такие темпы строительства объясняются прежде всего 

неудовлетворительным вниманием состороны министерств электросмтанции 

и строительства электростанций, которые из года в год не обеспечивали 

строительство необходимым финансированием, строительными материалами, 

механизмами и оборудованием. 

По окончании стрительства Ириклинского водохранилища обводненная 

площадь в 260 квадратных километров зеркала дает возможность, кроме 

нормального обеспечения водой комбината[,] оросить свыше 20 тыс[ыч] 

гектар земель колхозов и совхозов[,] расположенных вокруг водохранилища. 

Исходя из вышеизложенного, Чкаловский обком КПСС просит Вас 

воздействовать на Министерство строительства электростанций о внесении 

Ирикластроя в разряд пусковых объектов, с завершением работ по 

сооружению плотины и гидроэлектростанции в 1957 году. 

Секретарь Чкаловского обкома КПСС Корчагин». 

ОГАОО. Ф. 371. Оп. 18. Д. 213. Л. 8. 

 

Из докладной записки в ЦК КПСС об обеспечении 

продовольственными товарами трудящихся Чкаловской области от 4 

октября 1955 г.: 

«В городах, рабочих поселках, МТС и совхозах Чкаловской области 

сложилось крайне тяжелое положение с обеспечением трудящихся 

продовольственными товарами. 

В большинстве магазинов очень редко и в крайне незначительных 

количествах продаются крупы, макароны, жиры, сахар, кондитерские изделия. 

Даже хозяйственное мыло и чай продаются в ограниченных количествах и с 

большими перебоями. 

Если в основных городах области во второй половине сентября с[его] 

г[ода] очереди за ржаным хлебом ликвидированы, то в районных центрах, 

совхозах и МТС рабочие, служащие, учителя и мед[ицинские]работники, 

специалисты сельского хозяйства лишены возможности купить даже черный 

хлеб. Во многих случаях хлеба производится по спискам, произвольным 

нормам, через закрытые буфеты и т.д. 

Положение с обеспечением населения области продовольственными 

тоаврами усугубляется тем, что область в текущем году постигла небывалая за 

последние 50 лет засуха, что привело к резкому сокращению привоза 

продуктов на колхозные рынки и повышению цен на них, в то время как в 

прошлом городское население, не говоря о сельском, пользовалось услугами 

рынка. 

Однако Министерства торговли СССР и РСФСР, не считаясь с 

создавшейся обстановкой, пошли даже на уменьшение некоторых 

фондовпродовольственных товаров. На 1955 год городам области против 1954 

года сокращены фонды: по мясу с 3271 тонны до 2873тонн, сельди – с 3582 до 

3226 тонн, маслу животному – с 1798 до 1362 тонн, сахару – с 19297 до 15895 

тонн, кондитерским изделиям – с 15311 до 11601 тонны. 
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Несторя на неоднократные письма обкома КПСС и облисполкома 

Министерствам торговли СССР и РСФСР, мер к улучшению положения со 

снабжением населения области продовольственными товарами с их стороны 

не принимается. 

Вместе с этим Министерством торговли РСФСР допускается 

неправильная практика в планировании фондов для области, выражающаяся в 

резком занижении основных фондов и затем многократных дополнительных 

их выделениях. Как правило, в начале месяца области дается заниженный 

фонд муки, что вынуждает сокращать выпечку хлеба в начале месяца. Затем 

после многократных добавок к концу месяца положение в городах несколько 

налаживается. В следующем месяце повторяется тоже самое. Так было в июле, 

августе и сентябре с[его] г[ода]. Например, на сентябрь с[его] г[ода] фонд 

муки был выделен в количестве 7550 тонн против 10450 тонн в августе и 10500 

тонн в июле с[его] г[ода]. Затем дополнительно было выделено 1 сентября 

с[его] г[ода] 500 тонн и 17 сентября 1000 тонн. Все это не могло не внести в 

торговлю нервозности и неравномерности в обеспечении населения хлебом. 

Систематические перебои в торговле чаем явились результатом того, что 

Министерство торговли сократило фонды чая в 1955 году на 50 процентов, 

выделив 66 тонн против 129 тонн в 1954 году. Из-за ограниченности 

выделяемых фондов с большими перебоями продается керосин как в городах, 

так и особенно на селе. Ходатайства области об увеличении фондов на керосин 

не удовлетворяются. 

Министерство торговли РСФСР при планировании создает видимость 

увеличения фондов на отдельные прод[овольственные] товары. Так, по 

области фонд колбасных изделий увеличен в 1955 году на 145 тоннпротив 

1954 года, зато фонд мяса сокращен на 398 тонн, по растительному маслу и 

маргарину фонд увеличен на 385 тонн, а фонд масла животного сокращен на 

436 тонн… 

Такое тяжелое положение со снабжением прод[овольственными] 

товарами вызывает многочисленные жалобы со стороны трудящихся области, 

поступающие в областные и центральные организации. Отдельные 

гражданедаже вносят предложение о замене открытой торговли карточной 

системой. 

Облисполком и обком КПСС проят ЦК КПСС и Совет Министров 

РСФСР рассмотреть вопрос об оказании помощи Чкаловской области в 

улучшении снабжения населения продовольственными товарами. 

Председатель исполкома Областного Совета депутатов трудящихся 

Жуков 

Секретарь Чкаловского обкома КПСС Корчагин». 

ОГАОО. Ф. 371. Оп. 18. Д. 213. Л. 47-48. 
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Оренбургская целина 

 

Из постановления II пленума обкома КПСС «О задачах Чкаловской 

областной партийной организации по выполнению постановления 

пленума ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении производства зерна в 

стране и об освоении целинных и залежных земель» от 24 марта 1954 г.: 

«...В целях успешного выполнения постановления Пленума ЦК КПСС 

об освоении целинных и залежных земель и решения Х областной партийной 

конференции об освоении в Чкаловской области новых земель на площади 1 

м[иллион]г[ектаров], в том числе весной текущего года 250 тыс[яч] г[ектаров], 

обязать исполком облсовета, областное управление сельского хозяйства, 

тресты совхозов, райкомы партии, райисполкомы, директоров МТС и совхозов 

и председателей колхозов: 

a) в срок до 10 апреля с[его]г[ода] закончить отвод и ограничение в 

натуре всех целинных и залежных земель, подлежащих освоению колхозами и 

совхозами в 1954-1955 гг.; 

б) отвод земельных участков колхозам, осваивающим новые земли в 

Адамовском и Тепловском районах, производить как правило, крупными 

массивами не менее 2 тыс[яч]г[ектаров], закрепляя эти участки за крупными 

хозяйствами, способными успешно провести работы по освоению новых 

земель; 

в) пленум обкома партии считает, что план посева весной этого года 250 

тыс[яч]г[ектаров] на новых землях является минимальным и рекомендует 

колхозам и совхозам организовать посев проса на землях, вспаханных весной 

текущего года под посевы 1955 г., обратив при этом особое внимание на 

качество обработки почвы; 

г) принять необходимые меры к тому, чтобы наряду с осеменением 

новых земель, наиболее полно и рационально использовать под посевы все 

имеющиеся в колхозах и совхозах земли, ликвидировать такие факты, как 

оставление большого количества земель около дорог, на концах загонок и т.д.; 

e) не позднее 10 апреля с[его]г[ода] полностью укомплектовать вновь 

организуемые совхозы и тракторные отряды МTC руководящими кадрами, 

механизаторами, специалистами сельского хозяйства и другими кадрами за 

счет отбора их из числа работников действующих MTC и совхозов, из районов, 

имеющих в избытке рабочую силу, а также широко привлекать трудящихся 

городов, добровольно изъявивших желание поехать на освоение целинных и 

залежных земель; 

ж) обязать облнефтесбыт и областное управление сельского хозяйства 

обеспечить бесперебойное снабжение нефтепродуктами машинно-

тракторного парка МТС и совхозов и решить опрос о расширении 

существующих и строительстве новых нефтебаз в районах освоения новых 

земель; 

з) обязать облзаготзерно, «Союззаготтранс», «Совхозтранс» обеспечить 

бесперебойную транспортировку и приемку зерна непосредственно из-под 

комбайнов из вновь организованных совхозов и из совхозов и колхозов, 
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производящих посевы зерновых культур на отдаленных вновь осваиваемых 

земельных участках. 

Поручить облисполкому рассмотреть вопрос дополнительном 

строительстве элеваторов и складских помещений в районах осваивающих 

новые земли, и внести свои предложения в правительство. 

3. Обязать областное управление сельского хозяйства и тресты 

совнархозов правильно распределить и к 10 апреляс[его]г[ода]завезти к 

местам освоения новых земель, тракторысельскохозяйственные машины, 

автотранспорт и другую необходимую технику и оборудование... 

5. Обязать областное управление сельского хозяйства райкомы партии, 

райисполкомы, директоров MTC разъяснить колхозникам и работникам МТС 

рекомендованные Пленумом ЦК КПСС меры повышения материальной 

заинтересованности в выполнении плана освоения новых земель и получения 

новых урожаев зерновых культур, а также установить контроль за их 

претворением в жизнь... 

О дальнейшем развитии совхозов и повышении их рентабельности[:] 

1. Руководствуясь указанием Пленума ЦК КПСС, пленум обкома партии 

ставит перед трестами совхозов, райкомами партии, райисполкомами и 

директорами совхозов задачу коренного улучшения работы совхозов, 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 

животноводства и на этой основе в ближайшие 2-3 года сдачи государству 

зерна, мяса, молока, шерсти и других сельскохозяйственных продуктов, а 

также значительного снижения себестоимости продукции и обеспечить 

рентабельность работу каждого совхоза. В этих целях: 

а) принять необходимые меры к укомплектованию совхозов 

квалифицированными кадрами специалистов; 

б) в течение 1954-1955 гг. для увеличения производства зерна расширить 

посевные площади в совхозах на 550 тыс[яч]г[ектаров] путем освоения 

целинных н залежных земель во вновь организуемых и существующих 

совхозах, в том числе весной текущего года на площади не менее 100 

тыс[яч]г[ектаров]; 

в) резко улучшить агротехнику возделывания сельскохозяйственных 

культур, широко внедрять в совхозное производство прогрессивные приемы и 

способы выращивания высоких урожаев - узкорядный и перекрестный 

способы посева зерновых культур, квадратно-гнездовой и квадратный 

способы посева и посадки картофеля, овощей и других пропашных культур, а 

также другие передовые методы, способствующие повышению урожайности; 

г) добиться коренного улучшения использования техники, обеспечить 

безусловное выполнение плана строительства; 

e) обеспечить улучшение воспроизводства стада и сохранение взрослого 

скота и молодняка, значительно улучшить племенную работу; 

ж) обеспечить создание в каждом совхозе прочной кормовой базы для 

животноводства путем расширения посевов кукурузы на зерно и на силос, 

суданки и других ценных кормовых культур. 
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2. Обязать бюро обкома КПСС и райкомы партии уделить больше 

внимания руководству совхозами, усилить контроль за их деятельностью, 

укрепить партийные организации совхозов... 

Секретарь обкома КПССП.Н. Корчагин». 

Из истории освоения целинных и залежных земель в Оренбургской 

области: сб. документов и материалов / под ред. Л.И. Футорянского. 

Оренбург, 1988. С. 23-25. 

 

Из информации Чкаловского обкома ВЛКСМ в ЦК ВЛКСМ о 

направлении комсомольцев и молодежи на освоение целинных и залежных 

земель в районы области от 20 мая 1955 г.: 

«Комсомольцы и молодежь Чкаловской области горячо откликнулись на 

призыв Коммунистической партии Советского Союза принять активное 

участие в решение задачи увеличения производства зерна за счет освоения 

целинных залежных земель. По примеру московских комсомольцев молодые 

рабочие, служащие и колхозники в своих заявлениях просили горкомы, 

райкомы ВЛКСМ направить их на работу по освоению целинных земель. 

Всего в райкомы и горкомы комсомола поступило 8 тыс[яч] заявлений... 

Все заявления были рассмотрены на отборочных комиссиях. При отборе 

учитывалось состояние здоровья, семейное положение и квалификация 

подавшего заявление. По состоянию на 18 апреля городскими и районными 

отборочными комиссиями было отобрано 2305 человек. Отбор молодежи 

производился строго по профилям в соответствии с установленным планом 

ЦК ВЛКСM. 

Направление молодежи в распоряжение Министерства сельского 

хозяйства и Министерства совхозов в основном было закончено в апреле 

месяце. Так, 3 новых совхоза, которые были организованы в этом году на 

территории Адамовского района «Комсомольский», им[ени] XIX партсъезда, 

«Буруктальский», комплектовались за счет комсомольцев и молодежи 

Чкаловской области. В эти совхозы по комсомольским путевкам прибыло 1192 

добровольцев. В Бузулукский трест совхозов было направлено 163 человека. 

Таким образом, в распоряжение Министерства совхозов при плане, 

установленном ЦК ВЛКСМ в 1080 человек, было направлено 1355. 

По комсомольским путевкам в распоряжение Министерства сельского 

хозяйства из плана в 555 человек было направлено 387 добровольцев. 

Областное управление сельского хозяйства ходатайствовало перед 

Министерством о сокращении плана, так как МТС области были 

укомплектованы механизаторскими кадрами. В связи с этим план был 

уменьшен на 150 человек. 

Министерству городского и сельского строительства направлен 281 

человек; из плана 520, Министерству заготовок -28 из плана 90 чел[овек]. 

Всего в районы освоения целинных залежных земель направлено по 

комсомольским путевкам 2001 человек. 

Так, Чкаловская городская комсомольская организация направила на 

освоение целинных земель - 390 человек, Орская городская - 323, Мордово-
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Боклинская районная организация - 88, Абдулинская районная организация - 

70 человек. 

При новых совхозах «Буруктальский», «Комсомольский», им[ени] XIX 

партийного съезда созданы комсомольские организации. С целью оказания 

помощи в работе данным организациям, решения вопросов освоения 

целинных и залежных земель были командированы работники обкома 

ВЛКСМ. 

Секретарь обкома ВЛКСМ Л.М. Шапошникова». 

Из истории освоения целинных и залежных земель в Оренбургской 

области: сб. документов и материалов / под ред. Л.И. Футорянского. 

Оренбург, 1988. С. 38-40. 

 

Из постановления бюро Адамовского райкома КПСС о фактах 

нарушения агротехники на подъеме целинных земель в совхозах района от 

26 мая 1954 г.: 

«Бюро райкома КПСС отмечает, что освоение целинных земель в 

совхозах района проходит крайне неудовлетворительно. Из плана 123,5 

тыс[яч] гектаров на 25 мая освоенотолько 3240 гектаров. В Адамовском, 

Тобольском, Озерном и других совхозах имеются факты грубого нарушения 

агротехники при подъеме целинных земель, допускается мелкая пахота с 

огрехами, плохо заделываются концы загонов: пахота производится без 

одновременного боронования. 

Грубое нарушение правил агротехники подъема целинных земель 

объясняется тем, что директора, агрономы, секретари партийных организаций 

совхозов не уделяют серьезного внимания качеству вспашки целинных 

земель, мирятся с фактами нарушения агротехники и бракоделов не 

привлекают к строгой ответственности. 

В Шильдинском, Адамовском и других совхозах плохо организован 

труд, в тракторных бригадах многие трактористы не вырабатывают нормы 

выработки, тракторы простаивают из-за отсутствия горючего, смазочных 

материалов и подвозки воды. 

Массово-политическая работа среди механизаторов и всех рабочих 

совхозов проводится неудовлетворительно и не стала еще центром внимания 

партийных организаций, агитаторы редко бывают в тракторных бригадах, 

слабо разъясняют среди населения постановления сентябрьского и 

февральско-мартовского Пленума ЦК партии, а также опыт работы 

передовиков сельского хозяйства. 

В Адамовском, Тобольском и других совхозах мало проводится занятий 

по агротехнике, по эксплуатации и уходом за техникой, совершенно редко 

выступают с лекциями и докладами перед населением специалисты сельского 

хозяйства, руководящий состав совхозов. 

Социалистическое соревнование во вновь организуемых совхозах 

между совхозами, бригадами и отдельными трактористами не организовано, 

доски показателей в тракторных бригадах отсутствуют, редко выпускаются 

стенные газеты и боевые листки. 
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Во вновь организованных совхозах плохо поставлена торговля, нет в 

продаже товаров первой необходимости. 

Бюро райкома КПСС постановило: 

1) Обязать директоров совхозов, агрономов и секретарей партийных 

организаций устранить отмеченные недостатки и считать качество подъема 

целинных земель одной из главных задач. 

2. Предупредить директоров совхозов, агрономов и секретарей 

парт[ийных]организаций о их ответственности за качество и строгое 

соблюдение всех правил агротехники на подъемецелинных земель... 

3. Обязать секретарей парт[ийных]организаций усилить партийно-

организационную и партийно-политическую работу. Организовать 

действенное социалистическое соревнование между механизаторами за 

успешное и высококачественное освоениецелинных земель... 

Секретарь райкома КПССПальниченко». 

Из истории освоения целинных и залежных земель в Оренбургской 

области: сб. документов и материалов / под ред. Л.И. Футорянского. 

Оренбург, 1988. С. 28-29. 

 

Из докладной записки облисполкома Совету Министров РСФСР об 

участии колхозов области в освоении целинных и залежных земель в 

Адамовском районе в 1954 г.: 

«Машинно-тракторные станции Адамовского и Домбаровского районов 

Чкаловской области в 1954 г. освоили колхозов западных и северных районов 

области на землях госфонда Адамовского района 167,9 тыс[яч] г[ектаров] 

целины под посев яровых культур 1955 г.  

Восвоении целинных земель принимали участие 95 колхозов, 22 района 

области... 

Для выполнения работ по освоению целинных земельна Адамовском 

гос[ударственном]зем[ельном]фонде в МТС командированы постоянные 

механизаторские кадры: бригадиры тракторных бригад, помощники 

бригадиров, учетчики-заправщики и трактористы-за счет механизаторских 

кадров МТС, обслуживающихколхозы по месту постоянного их 

расположения, а сезонныхрабочих (прицепщиков) и обслуживающий 

персонал в соответствии с договорамиMTC cколхозами, направляемв колхозы, 

для которых осваивались целинные земли... 

Председатель облисполкомаА.Я. Жуков». 

Из истории освоения целинных и залежных земель в Оренбургской 

области: сб. документов и материалов / под ред. Л.И. Футорянского. 

Оренбург, 1988. С. 40. 

 

Из материалов статьи секретаря Адамовского райкома партии В.А. 

Теляковского об успехах района в освоении целинных и залежных земель 

(1957 г.):  

«…Большую победу одержали в 1956 г. труженики сельского хозяйства 

Адамовского райна Чкаловской области: вырастили замечательный урожай на 
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целинных землях и досрочно, к 7 сентября, сдали государству 29 м[иллионов] 

пудов хлеба, почти в три раза больше, чем предусматривалось 

государственным планом. 

Самоотверженный труд тружеников полей нашего района высоко 

оценен. За достижения в освоении целинных и залежных земель, успешное 

проведение уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 г. 1134 человека 

награждены орденами и медалями Советского Союза, семи работникам 

присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. За успешную 

уборку хлеба и перевыполнение взятых социалистических обязательств по 

сдаче хлеба государству Адамовский район утвержден участником ВСХВ на 

1957 г. и награжден дипломом I степени. 

Веками лежали в нашем районе нетронутыми огромные массивы 

плодородных земель. Общая земельная площадь района 1305 

тыс[яч]г[ектаров], из них пахотнопригодной 549 тыс[яч]г[ектаров], а 

использовалось до 1954 г. только 94 тыс[ячи]г[ектаров]. В зимнее время, когда 

степь покрывалась глубоким снегом, между поселками прекращалась всякая 

связь, а летом на извилистых тропинках ковыльных степей лишь изредка 

можно было встретить всадника на лошади или верблюде… 

К планомерному освоению целинных и залежных земель в Адамовском 

районе приступили только в 1954 г., после февральско-мартовского Пленума 

ЦК КПСС. Для освоения новых земель в 1954 г. в районе было организовано 

четыре новых совхоза: «Восточный», «Тобольский, «Озерный» и 

«Адамовский». 

В наш район в 1954 г. приехало на постоянное жительство более 3 

тыс[яч] человек. Прибывала сельскохозяйственная техника, сборные щитовые 

дома и строительныематериалы. 

Нелегко было новоселам. С большими трудностями встретились 

энтузиасты сразу же по приезде в район. О размещении всех прибывших в 

жилых домах нечего было и думать, так как в степном безлесном районе дома 

очень маленькие, да и тех мало. Поэтому многие покорители целины 

размещались в палатках, лишь немногие получали место в полевом вагончике, 

считая это верхом удачи. 

В заснеженные степи двинулись также отряды землеустроителей, 

почвоведов, гидрологов. Они вместе с агрономами совхозов и МТС изучали и 

нарезали массивы земли, искали водоемы. При распределении земельной 

территории отрадно было видеть стремление руководителей совхозов 

получить побольше земли. Это желание руководителей новых совхозов было 

удовлетворено: за четырьмя новыми совхозами закрепили 295 тыс[яч] 

г[ектаров] земли. 

Людей, знающих сельскохозяйственную технику, было мало. Пришлось 

буквально на ходу готовить кадры трактористов, обучая их прямо в борозде. 

Тракторно-полеводческие бригады в целом и отдельные механизаторы 

принимали на себя социалистические обязательства о досрочном и 

высококачественном выполнении задания по освоению новых земель. В 

полевых вагончиках и палатках появились красочно оформленные 
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социалистические обязательства бригад и в целом коллективов совхозов на 

квартал и год. Полевые станы снабдили радиоприемниками, шахматами, 

шашками. Шефствующие над совхозами предприятия посылали новоселам-

целинникам книги и журналы, помогали строить жильеи другие здания… 

В 1955 г. в Адамовском районе организовали еще триновых совхоза: 

«Комсомольский», имени XIX партсъездаи «Буруктальский». На освоение 

новых земель в этих совхозах прибыли в основном городские и сельские 

жителиЧкаловской области. За этими совхозами было закреплено 135 тыс[яч] 

г[ектаров]…». 

Герои целины. Из опыта покорителей целины Казахстана, Сибири, 

Урала и поволжья: сб. ст. М.: Сельхозгих, 1957. С. 535-537. 

 

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 

Чкаловской области орденом В.И. Ленина от 23 октября 1956 г.: 

«За выдающиеся достижения в деле освоения целинных и залежных 

земель, крупные успехи, достигнутые трудящимися Чкаловской области в 

увеличении производства зерна, и выполнение принятых обязателсьв по сдаче 

государству 150 миллионов пудов хлеба наградить Чкаловскую область 

орденом Ленина. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошилов 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин». 

Рябов В., Шабрин В. Чкаловцы в дни суровых испытаний и великих 

свершений. Оренбург: Димур, 2013. С. 261. 

 

Из рассказа А. Василюка, тракториста совхоза «Кульминский» 

Кваркенского района (1957 г.): 

«В первых числах апреля я впервые со своими товарищами вступил на 

Кваркенскую землю. Хотелось разу сесть за трактор и поднимать, поднимать 

эту целину. Но пришлось сначала заняться «прозаическими» делами. 

Перевозили грузы - оборудование, вагончики. Ставили первые палатки.  

Сначала получалось не особенно хорошо. Не хватало опыта, 

приходилось учиться на ходу. Но потом дело пошло лучше, стал ежедневно 

выполнять нормы, конечно, не в ущерб агротехнике. Тщательно собирал все, 

что положено по уходу за техникой, поэтому трактор работал мой безотказно, 

хотя нагрузка на него была и большая. 

Но особенно радостными для всего коллектива совхоза были итоги 

прошлого года. На полях созрел богатый урожай. Труд новоселов по освоению 

целины был щедро вознагражден. В нашей, пятой по счету тракторно-

полеводческой бригаде, например, каждый гектар дал в среднем по 17,6 

центнера пшеницы. 

В прошлом году я выработал 1200 гектаров мягкой пахоты на условный 

трактор. За успешную работу по освоению целины правительство наградило 

меня орденом Трудового Красного Знамени. 

Недавно я побывал в Москве на Всесоюзном слете молодых 

покорителей целинных земель. Приятно было сознавать, что в столицу мы 
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приехали не с пустыми руками, что слово, данное партии комсомольцами, с 

честью выполнено, что во все народное дело покорения новых земель и нами, 

чкаловцами, был внесен достойный вклад.  

Возвращаясь из Москвы домой, я хочу обратиться к нашей молодежи: 

приезжайте к нам в совхоз! У нас еще много работы впереди, интересной, 

боевой. Будем вместе продолжать покорять  целину. Приезжайте!». 

Чкаловская коммуна. 1957. 5 марта. 

 

Из справки облпланаОренбургскому облисполкому об основной 

деятельности целинных совхозов области за 1954-1959 гг. (1960 г.): 

«На целинных и залежных землях Оренбургской области за 1954-1959 

гг. организовано 11 совхозов, из них: в Адамовском районе-7, в Домбаровском 

районе-1, в Новоорском районе-2, в Кваркенском районе - 1. 

В этот период целинные совхозы освоили 405 тыс[яч] г[ектаров] 

целинных земель. Вся посевная площадь составила в этих совхозах 412 тыс[яч] 

г[ектаров].  

Валовой сбор зерна за 5 лет по целинным совхозам составил 1272,8 

тыс[яч] т[онн], в том числе пшеницы получено 1185,2 тыс[яч] т[онн]. 

Средняя урожайность зерновых в целинных совхозах составила 6,7 

ц[ентнера], а по пшенице-7,1 ц[ентнера] с г[ектара]. 

За 5 лет целинные совхозы области сдали государству829,4 тыс[яч] 

т[онн] или 50591 тыс[яч] пудов хлеба. 

Расходы на организацию совхозов полностью возмещены. 
 

Затраты на организацию целинных совхозов составили 

(м[иллионы] руб[лей]) 

Всего 353,3 

Поступило бюджет средств от реализации зерна целинными совхозами 638,6 

Превышение доходов над расходами по реализации зерна 285,3 

Кроме того, прибыль целинных совхозов от основной деятельности 39,9 

Всего прибыли 325,2 
 

Затраты по капиталовложениям на организацию целинных совхозов 

полностью возмещены. 

Зам[еститель]председателя облплана Толмачев». 

Из истории освоения целинных и залежных земель в Оренбургской 

области: сб. документов и материалов / под ред. Л.И. Футорянского. 

Оренбург, 1988. С. 56-57. 
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Основные показатели развития целинных залежных 

районовОренбургской области в период с 1954 по 1963 гг.: 

 

 
Всего освоено 

(тыс[яч] г[ектаров]) 
колхозами совхозами 

1954 1002,5 560,0 442,5 

1955 348,4 173,1 175,3 

1956 33,4 29,0 4,4 

1957 99,9 30,8 68,5 

Итого (сумма 1954-1957 гг.) 1483,6   

1958 51,4 10,3 41,1 

1959 25,2 3,1 22,1 

1960 11,2 6,5 4,7 

1961 204,7 45,4 161,3 

1962 14,5 7,0 7,5 

1963 21,2 5,8 15,4 

Итого (сумма 1954-1963 гг.) 1813,8   

Из истории освоения целинных и залежных земель в Оренбургской 

области: сб. документов и материалов / под ред. Л.И. Футорянского. 

Оренбург, 1988. С. 65. 
 

Из справки областного управления сельского хозяйства 

Оренбургскому обкому КПСС об использовании целинных и залежных 

земель (1965 г.): 

«Одиннадцатью новыми совхозами было освоено 500,9 тысяч гектаров 

целинных земель. Следовательно 1100,0 тыс[яч] гектаров или почти 69 

процентов было освоено существовавшими совхозами колхозами. 

Почвы вновь освоенных целинных земель преимущественно 

представлены: в совхозах Кваркенского района - обыкновенными и южными 

солонцеватыми черноземами; Адамовского и Гайского районов - южными и 

южными солонцеватыми черноземами, а также темнокаштановыми и 

каштановыми и каштановыми, из них 15,5 тыс[яч] гектаров с наличием 

солонцов до 20-30 процентов; Домбаровском районе - каштановыми и 

темнокаштановыми почвами, преимущественно легкого механического 

состава с содержанием гумуса от 0,7 до 1,2 процента и глубиной пахотного 

горизонта от 8 до 14 сантиметров на половине освоенных площадей. 

Все вновь освоенные земли включены в севооборотные массивы, но в 

результате ежегодной обработки отвальными в севооборотные орудиями 

земли с легким механическим составом в последние годы подвержены в 

разной степени ветровой эрозии. Особенно сильно эрозионные процессы 

наблюдались в 1965 году, причем они имели место преимущественно в 

хозяйствах восточных и южных районов области. 

По данным районных производственных управлений сельского 

хозяйства в хозяйствах восточных и южных районов области, где было 

освоено наибольшее количество целинных и залежных земель площади, 
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подверженные средней степени ветровой эрозии определяется в следующих 

размерах: 
  Общее 

количество 

пашни, 

тыс[яч] 

г[ектаров] 

В т.ч. пашни 

подв[ерженной] 

вет[ровой] эр[озии], 

тыс[яч] г[ектаров] 

В % к площади 

пашни 

1. Адамовский 329,7 35,9 10,7 

2. Светлинский 330,2 13,0 4,0 

3. Гайский 265,9 15,0 5,7 

4. Домбаровский 183,6 43,0 23,4 

5. Кваркенский 251,4 10,3 4,1 

6. Первомайский 296,2 13,0 4,4 

7. Акбулакский 233,2 36,9 14,1 

 Итого по этим районам 1890,2 167,1 8,1 

 Итого по области 

(на 1.Х. [19]65) 
6455,1 242,7 3,8 

Приведенные данные свидетельствуют о том, чтоосновные площади 

пашни, поверженные ветровой эрозии, находятся в хозяйствах восточных и 

южных районов области. 

Кроме того, во многих хозяйствах области и в особенности восточных и 

южных районов имеются, но не учитываются земли потенциально опасные в 

эрозийном отношении, которые при неправильном их использовании в 

короткий срок могут резко снизить свое плодородие. 

В результате бессистемного использования пахотных земель во многих 

хозяйствах восточных и южных районов допускалась монокультура [-] 

посевов яровых зерновых культур, что привело к сильному засорению 

значительной части земель и развитию эрозийных процессов и как следствие 

- к снижению урожайности. 

Урожайность зерновых культур в хозяйствах этих районов за 

последние7 лет (1959-1965 гг.) характеризуются следующими данными: 
 Наименование районов Урожайность зервнов[ых] культур 

(ц[ентнеров] / г[ектара]) по годам  

 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

1. Адамовский 4,5 8,3 4,6 7,0 5,0 6,1 2,4 

2. Светлинский 7,0 6,8 7,5 7,8 6,2 9,9 2,6 

3. Гайский 4,0 10,1 4,6 7,1 6,9 6,0 0,9 

4. Домбаровский 3,4 9,9 5,7 7,0 3,9 7,9 0,9 

5. Кваркенский 7,2 8,4 5,3 7,2 9,9 6,4 2,3 

6. Первомайский 7,7 9,3 6,0 9,2 8,7 10,8 7,1 

7. Акбулакский 5,8 9,1 4,6 10,3 6,6 6,1 3,9 

 В среднем по хозяйствам 

области 
9,1 11,2 7,3 10,6 7,7 8,7 5,8 

Таким образом[,] урожайность зерновых культур в хозяйствах 

указанных районов в большинстве лет значительно ниже среднеобластной. 

Урожайность же в отдельных хозяйствах, освоивших новые земли, 

значительно ниже среднерайонной и ниже урожайности на старопахотных 

землях. Например, в совхозах Светлинского района на солонцеватых землях 
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урожай зерновых культур даже в лучшие годы колеблется от 1,5 до 2,8 

ц[ентнеров] с гектара...» 

Из истории освоения целинных и залежных земель в Оренбургской 

области: сб. документов и материалов / под ред. Л.И. Футорянского. 

Оренбург, 1988. С. 65-67. 

 

Из материалов газеты «Ленинское знамя» об осовоениицелинных 

земель (1993 г.): 

«…В Адамовке приезда москвичей ждали. 1 марта здесь прошло 

собрание, на котором принято обращение ко всем трудящимся района тепло 

встретить молодых патриотов Родины, создать им необходимые культурно-

бытовые условия, проявить к ним заботу и внимание. Первую группу 

москвичей встретили в зерносовхозе «Каинды-Кумакский». На привокзальной 

площади состоялся митинг, на котором выступили: директор хозяйства Э. 

Александров, первый секретарь райкома партии П.Д. Пальниченко, секретарь 

райкома комсомола Нигметов, секретарь совхозной комсомольской 

организации Б. Орлов. После митинга москвичей на украшенных кошевых 

санях доставили на центральную усадьбу, где их тепло встретили жители и 

разместили по квартирам. Вечером москвичи посмотрели кинокартину «Мы 

за мир», потом состоялись танцы. Московские девушки танцевали с ребятами 

совхоза, а комсомольцы-москвичи с девушками совхоза…». 

Ленинское знамя. 1993. 9 сентября. 

 

Из воспоминаний Р.Д. Смолий, первоцелинницы совхоза 

«Комсомольский» (1994 г.): 

«…Освоение целины – это полет молодых, отважных, стойких, упорных. 

Сколько молодежи ехало покорять земли, веками не тронутые, по 

комсомольским путевкам. В наш «Комсомольский» из 700 прибывших в 1955 

году 486 человек приехали по комсомольским путевкам. Жили в палатках, 

вагончиках. Волосы примерзали к стенам вагончиков (они рассчитаны на 

южные районы СССР, а нам привезли такие). 1955 год был годом испытаний 

на выносливость. Многие уехали, а мы остались. 1956 год перевернул 

отношение к целине. Урожай удался до 24 центнеров с гектара. Высота 

стеблей пшеницы выше борта автомашины…». 

Целина. 1994. 19 февраля. 

 

Из воспоминаний бывшего главы Адамовского района Оренбургской 

области Петра Петровича Тейхриба (2004 г.): 

«…Да, все было настоящее, Иван Бровкин, конечно, меня не помнит. Но 

в одном из кадров фильма глядит на него с обожанием мальчишка. Это я - 

маленький целинник Петя Тейхриб. Отец перевез все семью сюда из 

Александровского района. 

Старые целинники рассказывают, что весной [19]54-го, здесь, 

ковыльной степи, стояло одно одинокое деревце. Кто-то повесил на него 

картонку и написал «Совхоз «Комсомольский». Добро пожаловать!». 
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Первоцелинники жили в палатках. На одной - она хранится в совхозном музее 

- надпись: «Не хныкать и не пищать!». 

Но вот и поселок появился, о котором кинозрители подумали, что это 

декорация. И в удачные годы хлеба стоят такие, что бросить фуражку - лежит 

на колосьях…». 

Оренбуржье. 2004. 11 марта.  

 

 

«Атомный» проект 

 

Из воспоминаний М.А. Куценко, участника военных учений на 

Тоцком полигоне (2004 г.): 

«…В нашей арт[иллерийской] бригаде (в[ойсковая]/ч[асть] 45822) 

начался отбор офицеров и солдат для освоения, как нам сказали, нового вида 

вооружения... С отобранными военнослужащими велась очень большая 

воспитательная работа, в которой особое внимание обращалось на сохранение 

секретности. Нас всех поставили на котловое довольствие в части, было 

выдано и подогнано обмундирование и снаряжение. Выдали нам зарплату за 

три месяца вперед, которую мы должны были оставить семьям.  

Мы тщательно подготовили материальную часть... И вот настало время 

погрузки в эшелон и отправки на учение, а куданикто из нас конкретно не знал, 

ходили только разные слухи... Когда же прибыли и начали разгружаться на 

станции Тоцкое, то увидели большое количество войск и узнали, что мы 

входим в арт[иллерийскую]группу 7АДП РВК (в[ойсковая]/ч[асть]22120). 

Нашим дивизионом 59-й гвардейской бригады (в[ойсковая]/ч[асть] 45822) 

командовал подполковник Ильин. Я был командиром огневого взвода... 

Через несколько дней мы заняли боевые позиции, где тренировались и 

вкапывались в землю. Подготовка шла месяц. Тем не менее, помню, что нам 

крепко досталось от маршала Г.К. Жукова, посчитавшего недостаточно 

качественным обустройство наших позиций. Потом нам всем выдали новое 

обмундирование, обеспечили средствами спец[иальной]защиты, были 

подогнаны противогазы, выданы светофильтры. Сообщили, что мы будем 

участвовать в испытании ядерного оружия, и обязали, чтобы все было в 

«строжайшей тайности».  

Все лето обустраивалось большое мишенное поле: откапывались окопы 

и траншеи, строились мосты, размещалась техника – артиллерия, танки, 

самолеты. Была расчищена площадка, на которой известью нарисовали 

большой крест. Когда стал прилетать самолет, который сбрасывал на крест 

болванки, имитирующие бомбы, мы поняли, что бомба будет сброшена с 

самолета. Так это и произошло 14 сентября 1954 года.  

По всем видам связи передали, чтобы были надеты средства защиты, 

свето-фильтры на оптические приборы. Наблюдение за самолетом-носителем 

атомной бомбы велось из укрытий. Он появился в сопровождении 

истребителей... Яркая вспышка, оглушающий гром... После этого загрохотала 

наша артиллерия, авиация бомбила обычными бомбами, выполнялась задача - 
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нанести огневые удары по всем участкам мишенного поля. Затем последовала 

команда: «Проверить, не остались ли снаряды». И нам сообщили, что войска 

пошли вперед!  

На следующий день нас, офицеров, повезли в район эпицентра взрыва. 

Здесь я и увидел всю мощь ядерного удара: в радиусе 700-800 метров земля 

была «шлакирована» (оплавлена), в радиусе 1-2 к[ило]м[етров] траншеи и 

окопы «схлопнулись». На различных расстояниях видел животных (овец, коз, 

верблюдов), технику в различной степени поражения.  

Пример: стояли два танка рядом – один укрыт, а второй – открыто на 

местности; так вот, тот, который был открыт, сел танкист, завел его и поехал, 

а закопанный танк вообще был поражен и выведен из строя. Видел, что овца 

стоит и ни на что не реагирует, а вторая недалеко от нее, уцелев, охотно ела 

хлеб из наших рук…». 

Ядерные испытания: в 2 ч. / под общ. ред. В.Н. Михайлова.Кн. 2.Тоцкое 

войсковое учение. М.: Московские учебники, 2006. С. 69. 

 

Из воспоминаний генерал-лейтенанта Е.П. Журавлева, заместителя 

командующего войсками Южно-Уральского военного округа, коменданта 

лагерного сбора на Тоцких войсковых учениях (1989 г.): 

«В первой декаде сентября все было готово для проведения учения. 

Ждали только, когда ветер подует в нужном направлении, чтобы не допустить 

выпадения радиоактивных осадков вблизи населенных пунктов. При взрыве 

атомной бомбы, первое, что бросилось в глаза – это огромное, в полнеба 

облако, его снизу как бы подталкивало вверх гудящее багровое пламя. Оно 

менялось в цвете, становилось малиновым, менее яркими и все клубилось и 

поднималось выше, увлекая за собой, засасывая с земли столб пыли и всего, 

что там еще было. Изменилась до неузнаваемости впереди лежащая местность. 

Ну совсем другой ландшафт. 

Земля была ровная, усыпанная камешками, будто вспаханная. Кое-где 

оплавления. Местами курились. Никакой растительности или чего-либо 

другого. Только в эпицентре видны были стоящие вертикально голые 

колышки – остатки деревьев…». 

Красная звезда. 1989. 23 сентября. 

 

Из воспоминаний Григория Паловича Шепелева, участиника 

испытаний на Тоцком военном полигоне: 

«…Я хорошо помню утро 14 сентября 1954 года. Протрубил трубач, я 

спустился в траншею, лег вниз лицом, закрыл глаза. Было 9 ч[асов] 30 мин[ут]. 

Я услышал гул самолетов и вдруг ощутил какую-то ослепительную вспышку, 

в траншею ударила горячая взрывная волна, как будто обожгло все тело. Я 

выглянул из окопа и увидел какой-то черный столб в небе. Он стал 

увеличиваться, приобретая буро-красные оттенки. Этот смерч стремительно 

разрастался, превращаясь в исполинский полыхающий атомный гриб. По 

приказу командования танки, бронетранспортеры, пехота стали наступать на 
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эпицентр взрыва, над нами летели самолеты, стреляла артиллерия, танки и 

минометы. Небо наполнилось гулом. 

На третий день после испытаний атомной бомбы участникам учений 

разрешили побывать в эпицентре взрыва. Зрелище потрясающее: земля была 

черной, выжженной, огонь уничтожил все живое. Деревья сгорели дотла, 

кроме пепла ничего не осталось, исчезли макеты солдат, сгорела дощатая 

обшивка траншей. Ураганом взрывной волны опрокинуло танки вверх 

гусеницами, стволы оплавило и согнуло, краска на броне обгорела, сползла с 

металла рваными хлопьями. Мы увидели почерневшие самолеты. На дорогах 

были разбросаны поваленные, вырванные с корнями деревья. Вдали от 

эпицентра, в лесу, я видел беспомощных зайцев, ошалелых птиц: было 

впечатление, что они ослепли и оглохли. После окончания учений мы ехали в 

свою часть через Сорочинск. Жители спрашивали у нас: «Что там случилось, 

какой-то гром странный был?». Во многих домах ни с того, ни с сего лопнули 

стены, повредились крыши, вылетели оконные стекла. Мы сказали, что 

атомную бомбу испытывали…». 

Лапаев П.В., Лапаева М.Г. Тоцкий атомный взрыв (Как это было). 

Оренбург: Агентство «Пресса», 2006. С. 105. 

 

Из воспоминаний Геннадия Корнеевича Петречко, участника 

испытаний на Тоцком военном полигоне, бывшего курсанта Чкваловского 

зенитно-артиллерийского училища: 

«В сентябре 1954 года выпускников училища подняли по тревоге. 

Приказ - совершить марш в район Тоцкого полигона. Большинство 

отправилось эшелоном. Мне пришлось транспортировать на «студебеккере» 

зенитное орудие. Доставили технику на тягачах к вечеру, разместились в 

окопах. На другой день - подготовка к учению. Ничего похожего, конечно, за 

курсантские годы не проходили. Было приказано заняться эвакуацией жителей 

Елшанки и Маховки. Перевозили скот, домашний скарб, колхозное зерно в 

соседний Сорочинский район. Управились до 14 сентября. Зенитный полк 

артиллерийского училища находился в обороне. Ему предстояло отражать 

наступление Восточных. Раздались один за другим два имитационных взрыва. 

А как уберечься от настоящего? По команде я и мои товарищи заняли места в 

укрытиях - заранее отрытых ровиках. Что было на курсантах защитного? 

Повседневная гимнастерка х[лопчато]/б[умажная], кирзовые сапоги, пилотка, 

противогаз, скатка. Вся надежда - на окоп-ровик, без малого двухметрового 

уровня. И вот взрыв. Личный состав к его эпицентру располагался спиной. 

Первое - неимоверный блеск. Он был ощутим даже с закрытыми глазами в 

противогазе. Только много лет спустя мы узнали: это был электромагнитный 

импульс. Его ощутили все участники учения, где бы они ни находились - в 

блиндаже, танке, кабине самолета... Как будто каждому врезалась в голову 

молнией вольтова дуга. Следом - световое излучение. «Пригрело» до 

невозможности. А тут окоп, словно живой, заходил, закачался под страшной 

силой ударной волны. Посыпалась земля. Не вдруг-то ногу в сапоге 

поднимешь: засыпана песком до колена. Когда немного очухались, стали 
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песок высыпать из кирзачей, вытряхивать из обмундирования. Рядом с 

окопами - дубы, березки. Со стороны эпицентра взрыва листья омертвели, 

припеклись, словно по ним паяльной лампой прошлись. Но самое страшное 

впечатление - картина атомного гриба. 

Он поглотил все - солнце, синеву неба, ласковый ветерок, гигантским 

пылесосом за крутил снизу песчаную массу со смрадом. Вот-вот он накроет и 

тебя, и твоих сослуживцев. Все - конец света... Несмотря на это, войска пошли 

в наступление. Самолеты летели на бреющем полете над землей. Это каких-

нибудь 30-40 метров... Шли в наступление танки, бронетранспортеры. Палили 

из всех орудий. Учения насчитывали 45 тысяч участников из всех военных 

округов. 

Руководителя учений - Маршала Советского Союза Г.К. Жукова мне 

посчастливилось встречать еще за месяц до их проведения на аэродроме в 

Пугачах. Нас вечером привезли в училище из Павловских лагерей. Подобрали 

одного роста, выдали новое обмундирование. В ночь гладили гимнастерки, 

брюки. Подшивали воротнички, тренировались в строевой выправке. К исходу 

ночи дали послать часа полтора - два. А на рассвете - в Пугачи, на аэродром. 

Там его я впервые увидел. Во время Тоцких учений, как сейчас помню, он 

обходился без всякого сопровождения и свиты, ездил с ординарцем на 

«Победе» защитного цвета. Видимо, Георгий Константинович испытывал 

похожие чувства, как и тысячи участников учений. По свидетельству Ф.И. 

Колесова, бывшего в 1954 году председателем Тоцкого райисполкома, маршал 

следил за взрывом из командного блиндажа. «У него тогда аж картуз 

подскочил, чуть с головы не слетел», - вспоминал Федор Илларионович. 

Через два дня солдат повезли показать эпицентр взрыва. Подъезжая, 

увидели то, что осталось от селений. Маховку и Елшанку словно смахнули с 

лица земли. Подвергли атомному испытанию и животных. Жуть брала при 

виде ослепших лошадей. Они, несчастные, кружили в безумном танце. 

По пути следования к эпицентру курсанты отмечали, что за два - три 

километра до него стволы у орудий оторваны, башни с танков снесены. 

Бронированные громадины оплавлены. Металл походил на ледяные сосульки. 

В самом эпицентре земля, как в кузницах шлак. А до 14 сентября тут была 

дубрава... После учений у курсантов-выпускников – гос[ударственные] 

экзамены. В начале октября мы - лейтенанты. Я получил назначение в 

Одесский военный округ, в знаменитую дважды Краснознаменную орденом 

Суворова и Кутузова Харьковскую мотострелковую дивизию. «О, из 

Чкалова?! - удивлялись офицеры - Ну-ка, расскажи, что там произошло под 

Тоцком?!». И уже на другой день после встречи меня поманил пальцем 

особист. Показал бумагу, в которой черным по белому было написано: за 

разглашение государственной военной тайны грозит тюремное заключение 

сроком на 25 лет. «Если еще раз с кем-нибудь поделитесь своими 

воспоминаниями, вам этот срок обеспечен». И  предложил расписаться в том, 

что я ничего не знаю и ничего не помню. 

Мы молчали…». 
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Лапаев П.В., Лапаева М.Г. Тоцкий атомный взрыв (Как это было). 

Оренбург: Агентство «Пресса», 2006. С. 107. 

 

Из воспоминаний Виктора Савченко, участника учений на Тоцком 

военном полигоне: 

«14 сентября 1954 года начались учения. Ранний подъем, зарядка, 

ополаскиваемся в ручье. Завтракаем, заправляем фляги крепким горячим чаем. 

Старшина отбирает махорку и спички. Поверх гимнастерок надеваем 

защитные комбинезоны с бахилами и накидками, а на руки - резиновые 

перчатки. В противогазы вставлены темные вкладыши для защиты от 

светового излучения, сверху каска. Хоть на огород вместо пугала заходи. 

По команде встаем в траншею спиной к эпицентру в семи километрах от 

него. Начинается томительное ожидание. Дышать в противогазе трудно, 

нервы на пределе, пот течет ручьями. Примерно в 9.30 чуть в стороне от нас 

пролетают самолеты: один-носитель бомбы и два-прикрытие. А через 

несколько минут раздается взрыв оглушительной силы. 

Такое впечатление, будто низко-низко над головой бухнул мощный 

раскат грома. За несколько секунд до этого через темные пленки стекол было 

видно, как вся местность осветилась неестественно белым светом. Словно 

через пелену тумана пробиваются лучи солнца и играют всеми цветами 

радуги. 

Нас в траншее очень тряхнуло, ткнуло носом в стенку. Прошла первая 

ударная волна, затем, чуть слабее, вторая. Через несколько секунд от поднятой 

пыли стало темно. Очень страшно: не хочется умирать в 20 лет. 

Через пять минут начинается арт[иллерийская] подготовка. Снаряды со 

свистом врезаются в воздух и летят в сторону взрыва. А над эпицентром уже 

поднимается зловещий атомный «гриб» огромных размеров. Через конус 

«ножки» всасываются пыль, песок, камни и все, чтоможно поднять. Внизу 

ножка темного цвета, далее по высоте светлее и светлее до самой«шляпки». 

Все это клубится и перемешивается в огне. 

Через 20 минут арт[иллерийская] заканчивается. Поступает команда: 

«По машинам! Вперед!». Имитируем нападение и выдвигаемся в сторону 

эпицентра. Первые четыре-пять километров трассы, которую мы строили, 

вполне пригодны для прохода техники. Но завалов все больше и больше. 

Разбираем их, медленно продвигаясь вперед, и выскакиваем на равнину в 

полукилометре справа от эпицентра. Картина страшная. Козы, бараны и овцы 

в загоне удручающе действуют на психику... Земля отливает мертвенно-серым 

и темно-желтым цветами. Вверх по склону дымятся пеньки - все, что осталось 

от 20-метровых дубов. На горизонте четыре огромных костра - горят 

покинутые деревни. Танки, стоявшие на испытательном полигоне в 

капонирах, засыпаны спекшейся землей - торчат только стволы. У прочей 

техники, стоявшей без укрытия, оторваны и отброшены башни, самолеты, 

стоявшие в удалении 1000-1500 метров, откинуты на полкилометра и 

превращены в груду оплавленного металлолома. 
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Уровень радиации проверили только по возвращении на пункт 

дезактивации. Но сколько мы получили, никто не знает. Отмыли струей воды 

комбинезоны, накидки с бахилами, почистили автоматы, протерли тампоном, 

смоченным какой-то жидкостью, лицо и руки. Всю верхнюю защитную 

одежду оставили здесь же. И на отмытом бронетранспортере приехали на 

пункт сбора батальона. 

Была ли гордость, чувство выполненного долга? Да, мы, «атомные 

солдаты» гордились своим участием в тех учениях. Мы верили, что страна не 

забудет нас…». 

Лапаев П.В., Лапаева М.Г. Тоцкий атомный взрыв (Как это было). 

Оренбург: Агентство «Пресса», 2006. С. 134. 

 

Из воспоминаний М.С. Загорской, участницы учений на Тоцком 

военном полигоне: 

«…К моменту атомного взрыва находились в глубоких укрытиях-щелях, 

в спец[иальных]костюмах, в противогазах с затемненными очками. 

Когда раздался взрыв, а точнее сухой треск, дважды качнулась земля, 

послышался нарастающий гул, сыплется земля, жарко. Потом, через 

несколько минут, поступила команда подняться на поверхность. Впечатление 

- будто мы на другой планете. На глазах рос, переливаясь разными цветами, 

огромный атомный гриб. Он увеличивался, становился зловещим, потом 

подул сильный ветер, гриб терял форму, его понесло в сторону. Новые палатки 

частью сгорели, были порваны. Птицы летели ослепленные. 

Начались учения. Грохот был ужасающий. Над головой пролетали 

самолеты, несясмертоносный груз на условного противника… 

Потом нам показали место, где я бывала, где рос лес, но эта была уже 

обугленная земля, неузнаваемые места. Страшно! 

Вернулись домой, нас, участников учений, встречали с оркестром. Но в 

глазахдолго еще был этот зловещий, страшный «атомный гриб»…». 

Лапаев П.В., Лапаева М.Г. Тоцкий атомный взрыв (Как это было). 

Оренбург: Агентство «Пресса», 2006. С. 146. 

 

Воспоминания маршала Георгия Константиновича Жукова о 

провеедении учений на Тоцком военном полигоне: 

«…Когда я увидел атомный взрыв и осмотрел местность и технику после 

взрыва, то пришел к убеждению, что войну с применением атомного оружия 

ни при каких обстоятельствах вести не следует… Но мне было ясно и другое: 

навязанная нам гонка вооружения требовала от нас принять все меры к тому, 

чтобы срочно ликвидировать отставание наших Вооруженных Сил в 

оснащении ядерным оружием. В условиях постоянного шантажа наша страна 

не могла чувствовать себя в безопасности…». 

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М.: АПН, 1969. С. 133. 

 

 

  



239 

 

Развитие промышленности и инфраструктуры 

 

Среднегодовой абсолютный прирост важнейших видов 

промышленной продукции в области в период 1946-1965 гг.: 
 Пятилетки  

Четвертая 

(1946-1950) 

Пятая 

(1951-1955) 

Шестая 

(1956-1960) 

Седьмая 

(1961-1965) 

Электроэнергия, м[иллионов] 

к[ило]В[ат]т[/]ч[асов] 
60,5 122,6 164,9 289,7 

Газ естественный, 

м[иллионов][кубических] 

м[етров] 

36,6 13,4 19,2 14,4 

Чугун, тыс[яч] т[онн]  - - 88,1 225,8 

Сталь, тыс[яч] т[онн] 3,4 4,6 103,2 299,8 

Прокат черных металлов, 

тыс[яч] т[онн] 
- 2,1 43,7 242,2 

Электродвигатели мощностью 

до 100 к[ило]В[ат]т, тыс[яч] 

шт[ук] 

22 30 18 16 

Металлургическое 

оборудование, т[онн] 
1270 596 2688 651 

Металлорежущие станки, 

шт[ук] 
735 -491 141 72 

Кузнечно-прессовые машины, 

шт[ук] 
22 118 234 218 

Цемент, тыс[яч] т[онн] - - 115,6 44,8 

Кирпич строительный, 

м[иллионов] шт[ук] 
7,9 10,6 14,9 13,3 

Сборные железобетонные 

конструкции и детали, 

тыс[яч][кубических] м[етров] 

- 5,5 29,3 35,6 

Мясо, включая субпродукты 1 

категории, тыс[яч] т[онн] 
3,2 6,4 0,7 1,7 

Животное масло, тыс[яч] 

т[онн] 
0,6 0,2 1,1 0,9 

Растительное масло, тыс[яч] 

т[онн] 
0,4 0,9 1 1,1 

Мука, тыс[яч] т[онн] 46,4 18,4 6,4 -5,5 

Крупа, тыс[яч] т[онн] 4,5 7,5 -1,6 7,7 

Чулочно-носочные изделия, 

тыс[яч] пар 
643,8 111,6 133,2 465,6 

Верхний трикотах, тыс[яч] 

шт[ук] 
12,6 25,6 6 53,4 

Бельевой трикотаж, тыс[яч] 

шт[ук] 
167,2 262 183,6 87,4 

Кожаная обувь, тыс[яч] пар 98 36,6 106 24,6 

Оренбургская область в одиннадцатой пятилетке. 1981-1985: Стат. 

сб. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1987. С. 16-17. 
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Из докладной записки Чкаловского обкома КПСС в бюро ЦК КПСС по 

РСФСР (ноябрь 1956 г.): 

«…Чкаловский строительно-монтажный трест № 23 Министерства 

строительства СССР, осуществляющий строительство и реконструкцию 

завода № 47 Минисьерства авиационной промышленности, четырех заводов 

Министерства станкостроительной промышленности, МТС и ряда других 

объектов, не справляется с порученным ему объемом работ. 

За 10 месяцев т[екущего] г[ода] план строительно-монтажных работ 

выполнен на 86 процентов, по вводу жилья в эксплуатацию на 43 процента. 

Срывается строительство промышленных корпусов на заводах № 47, 

гидропрессов, станкозаводе, жилья и культурно-бытовых объектов. 

Основными причинами неудовлетворительной работы треста является 

маломощность специализированных организаций, неудовлетворительное 

снабжениеосновными строительными материалами, необеспеченнность 

автотранспортом и строи[тельными] механизмами, отсутствие развитой 

собственной базы. 

Чкаловский обком КПСС просит Бюро ЦК КПСС по РСФСР обязать 

Министерство строительства СССРрешить следующие вопросы: 

- укрепить специализированные организации руководящими кадрами и 

инженерно-техническими работниками, обеспечить в достаточном количестве 

оборудованием, механизмами строи[тельными] материалами; 

- обеспечить трест основными фондируемыми материалами: лесом, 

цементом, металлом; 

- выделить в текущем году 50 автомашин, 15 экскаваторов, 6 автокранов, 

6 бульдозеров, 5 башенных кранов; 

Выдать проектно-сметную документацию на заводы ячеистого бетона, 

крупных стеновых блоков, гаража на 400 машин и карьеров инертных 

материалов. 

Секретарь обкома КПСС Ф. Кучкин». 

ОГАОО. Ф. 371. Оп. 18. Д. 1127. Лл. 43-44. 

 

Из воспоминаний Ивана Григорьевича Каштанова, директора 

Ириклинской ГРЭС: 

«…Ириклинский гидроузел начал сооружаться еще до Великой 

Отечественной войны для улучшения снабжения водой Орско-Халиловского 

металлургического комбината и других промышленных предприятий, 

населения Южного Урала, регулирования стока паводковых вод, 

искусственного орошения сельскохозяйственных земель и рыборазведения. 

До постройки ГЭС в 1958 году Урал в этих местах был не глубок. В летнюю 

знойную пору он сильно мелел, а некоторые небольшие впадающие в него 

речушки вовсе пересыхали… 

Для строительства ГРЭС была выбрана наиболее выгодная площадка на 

левом берегу водохранилища в двадцати километрах от гидроэлектростанции. 

На севере от нее - энергоемкий Магнитогорск. На юге - Орско-Актюбинский 

промышленный район. На востоке - крупное Соколовско-Сарбайское 
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железорудное месторождение. На западе - города Медногорск и Кувандык. 

Место для ГРЭС идеальное: в центре высокоразвитого экономического 

района, у большой воды, рядом (в 50 км от ГРЭС, у Новоорска) - железная 

дорога…». 

Каштанов И.Г. Незабываемые годы // Энергетика Оренбуржья. 

Воспоминания ветеранов / сост. И.Г. Каштанов, В.А. Воронцов. Оренбург: 

Вестник Оренбургэнерго, 2000. С. 35. 

 

Из воспоминаний Валентины Пименовны Поповой, участницы 

строительства Ириклинской ГРЭС: 

«…Когда мы прибыли на место, официально строительство объектов 

шло уже четвертый год, поэтому нас встретили не только бескрайние 

ковыльные степи, которые я полюбила всей душой с первого взгляда, но уже 

и несколько зданий: первое, второе общежития, 24-ый дом, а третье 

общежитие и 27-ой дом еще достраивались. Были, конечно, здесь и вагончики, 

в которых в основном жили командировочные, а в летнее время возле объектов 

вырастал палаточный городок студентов, приезжавших на нашу Всесоюзную 

ударную стройку со всей страны… 

Рабочая неделя тогда была шестидневной, мы к этому относились как к 

должному и ни на что никогда не жаловались, всем были довольны, делились 

друг с другом, помогали во всем. Придем, бывало, с работы, поужинаем в 

буфете и отправляемся в комнаты, где перед сном еще и песни под гитару 

попоем. 

Мы активно участвовали в благоустройстве п[оселка] Энергетика, 

радовались каждому новому построенному дому. Проводили субботники, 

воскресники: высаживали и постоянно поливали деревья, кустарники, цветы, 

убирали строительный мусор. Трудились не покладая рук, и этот труд в итоге 

сделал наш поселок красивым и цветущим - жемчужиной Оренбургского 

края». 

Новоорская газета. 2018. 25 октября. 

 

Телеграмма Центрального Комитета ВЛКСМ Оренбургскому 

обкому ВЛКСМ с поздравлением строителей треста 

«Орскметаллургстрой» в связи со сдачей мартеновской печи № 1 от 2 

апреля 1958 г.: 

«Центральный Комитет ВЛКСМ горячо поздравляет молодых 

строителей монтажников «Орскметаллургстрой» с большой 

производственной победой - досрочной сдачей в эксплуатацию мартеновской 

печи № 1. Успешно завершив строительство, вы внесли большой вклад в дело 

сооружения новых мощностей черной металлургии. Центральный Комитет 

ВЛКСМ выражает уверенность в том, что молодые рабочие, инженерно-

технические работники и служащие приложат все силы, чтобы с честью 

выполнить принятые обязательства по строительству и сдаче в эксплуатацию 

комсомольской доменной печи. Желаем вам, дорогие друзья, дальнейших 

больших успехов в труде на благо нашей любимой Родины. 
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Центральный Комитет ВЛКСМ». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 160-161. 

 

Из рапорта Оренбургского обкома комсомола и комсомольских 

организаций Новотроицка ЦК КПСС, Советскому правительству и ЦК 

ВЛКСМ о досрочной сдаче в эксплуатацию доменной печи № 2 от 28 

августа 1958 г.: 

«С чувством огромной радости докладываем Центральному Комитету 

КПСС, Советскому правительству, Центральному Комитету ВЛКСМ и 

нашему героическому советскому народу о том, что комсомольская доменная 

печь № 2 Орско-Халиловского металлургического комбината 27 августа 1958 

года на 35 дней раньше правительственного срока вступила в строй 

действующих доменных печей. 

Наша доменная печь является одной из семи, строящихся в Coветском 

Союзе по решению IX сессии Верховного Совета CCCP. 

Учитывая ее огромное народнохозяйственное значение и желая 

ускорить пуск домны, комсомол г[орода] Новотроицка, приняв вызов 

челябинских комсомольцев, объявил стройку комсомольской и решил сдать 

доменную печь к 1 сентября, т.е. на месяц раньше установленного 

правительством срока. Мы знали, что строительство домны в короткий срок 

дело нелегкое… 

На стройке 2-й комсомольской доменной печи в цехах предприятий, 

выполняющих заказы для домны, было создано 232 ударные комсомольские 

бригады, развернуто широкое социалистическое соревнование… 

Скоростные темпы строительства комсомольской домны позволили 

снизить себестоимость стройки и тем самым внести в комсомольскую копилку 

около трех миллионов рублей, а за месяц работы комсомольской домны 

получить дополнительно тысячи тонн высококачественного чугуна. 

С присущим молодежи задором самоотверженно трудились 

комсомольско-молодежные бригады: Григория Латыша - управление 

«Стальмонтаж», Михаила Ямщикова - участок «Доменстроя», Антона 

Шелкунова - управление «Востокметаллургмонтаж», Михаила Золотарева - 

управление «Союзтеплостроя» и другие... 

Наша комсомольская домна строилась при активном участии и помощи 

всей комсомолии Оренбуржья. По комсомольским путевкам на стройке 

трудилось 400 юношей и девушек-посланцев городов и районов области… 

Оренбургский областной комитет ВЛКСМ 

Новотроицкий городской комитет ВЛКСМ 

Комитет ВЛКСМ треста «Орскметаллургстрой» 

Комитет ВЛКСМ Орско-Халиловского металлургического комбината 

Комсомольский штаб на строительстве домны № 2». 
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Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 161-163. 

 

Приветствие бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров 

РСФСР в связи с пуском стана «2800» на Орско-Халиловском 

металлургическом комбинате от 1 апреля 1960 г.: 

«…Бюро Центрального Комитета КПСС по РСФСР и Совет Министров 

Российской Федерации горячо поздравляют строителей треста 

«Орскметаллургстрой» и специализированных организаций Министерства 

строительства РСФСР, рабочих, инженерно-технических работников и 

служащих Орско-Халиловского металлургического комбината с крупной 

производственной победой-успешным окончанием строительства 

листопрокатного стана «2800». Ввод в действие этого стана позволяет 

значительно увеличить выпуск листовой стали для производства 

электросварных труб большого диаметра и полнее удовлетворить другие 

потребности народного хозяйства. Строительство стана велось 

индустриальными методами, на основе комплексной механизации всех 

основных строительных и монтажных работ, с широким применением 

сборного железобетона. Это позволило на четыре месяца сократить 

нормативные сроки сооружения подобных станов. На строительстве особенно 

отличилась наша славная советская молодежь, объявившая стройку ударной 

комсомольской. Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совет Министров Российской 

Федерации желают строителям, монтажникам и металлургам дальнейших 

производственных успехов в завершении строительства Орско-Халиловского 

металлургического комбината, одного из важнейших предприятий семилетки. 

Бюро ЦК КПСС по РСФСР 

Совет Министров РСФСР». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 169-170. 

 

Из воспоминаний В.К. Максименко, участвовавшего в 

строительстве Орско-Халиловского металлургического комбината: 
«Мы гордимся тем, что наше Оренбуржье - край ударных строек. 

Сооружение Орско-Халиловского металлургического комплекса, Гайского 

горно-обогатительного, комбината, Ириклинской ГРЭС, газ[овых] заводов 

стало делом всенародным. 

В 1958 году комсомольская организация Новотроицка взяла шефство 

над строительством второй домны Орско-Халиловского металлургического 

комбината. Областной и Центральный комитеты комсомола поддержали ее 

инициативу. Строительство было объявлено Всесоюзной ударной 

комсомольской стройкой. 

Первую домну строили почти пять лет. Эту же решили возвести за 

восемь с половиной месяцев. К работе приступили суровой зимой с сильными 
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метелями и морозами. Трудности были невероятные. Сердцем стройки стал 

комсомольский штаб, созданный в первые же дни строительства. На всех 

участках действовали наши комсомольские контрольные посты. Пост был 

создан даже в Министерстве черной металлургии РСФСР, на междугородней 

телефонной станции. 

27 августа, на 35 дней раньше срока, вторая комсомольская домна 

Орско-Халиловского металлургического комбината выдала Родине металл. 

Едва домностроители успели уйти с печи, как на улицах города и на 

строительной площадке появились призывы: «Объявим сооружение стана 

«2800» ударной комсомольской стройкой». Комсомольский штаб оставался в 

действии. На стан «2800» он пришел с опытом работы, с развернутым 

знаменем ЦК ВЛКСМ, переданным ему на вечное хранение за строительство 

домны. 

Штаб организовал соревнование за право хранить это знамя. На 

строительстве стана зародились первые комплексные комсомольско-

молодежные бригады. Авторитет у комсомольского штаба был огромен. О 

многих недостатках рабочие сообщали в штаб. Начальники участков 

советовались со штабом, просили «силой комсомола» воздействовать на 

заказчика. 

И штаб действовал: нет документации под фундамент - в Ленинград едут 

члены штаба; нет металлоконструкций - сигнал на заводы Магнитки, 

Челябинска, Кулебак; не хватает труб - члены штаба едут на трубные заводы 

страны. Нет, мы не были «толкачами». Мы шли в комсомольские комитеты, в 

молодежные бригады, на собрания, в местные газеты, знали: нас поймут, не 

откажут... 

Хорошим оружием штаба была комсомольская стенная печать. В 

управлениях выходили сатирические газеты: «Глина» - для землестроевцев, 

«Топор» - для плотников, «Иждивенец» - для прогульщиков, «Свеча» - для 

электриков, «Болт» - для ремонтников, «Костыль» - для железнодорожников, 

«Тормоз», «Резина» - для авто[мобильных] хозяйств, «Подзатыльник» - по 

разным вопросам. 

Большой популярностью пользовались радиопередачи, посвященные 

приему в комсомол молодых передовиков стройки, с приветствиями лучших 

бригад, участков, заслуженных строителей. 

Бюро горкома комсомола проводило свои заседания прямо на 

строи[тельной] площадке. Я не могу без волнения читать «Дневник» штаба, в 

котором описаны основные события стройки. Зима была суровой. Если запись 

неровная - не было тепла, писал в рукавицах. Если запись карандашом - 

чернила замерзли, не было электроэнергии. 

Но как бы корявы ни были строки, они донесли до нынешних 

комсомольцев настроение и героические дела строителей стана «2800». 

На ОХМК часто приходили на воскресники пионеры и просили назвать 

стройку пионерской. Ветераны стройки советовали назвать ее всенародной. 

Она и по духу, и по содержанию была и всенародной, и пионерской, и 
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комсомольской. Это от имени пятитысячного отряда строителей штаб 

рапортовал: 

«С чувством огромной радости докладываем ЦК КПСС, Советскому 

правительству, ЦК ВЛКСМ и нашему героическому народу о том, что 

комсомольский прокатный стан «2800» ОХМК 29 марта 1960 года дал Родине 

первый стальной лист». 

А в это время в гайской степи развернул свою деятельность 

комсомольский штаб другой Всесоюзной ударной стройки - Гайского горно-

обогатительного комбината. Флаг этой стройки был поднят 9 мая 1959 года. 

Эстафету первых ударных объектов Оренбуржья подхватили строители 

Всесоюзных ударных комсомольских строек - Ириклинской ГРЭС и 

Оренбургских газ[овых] заводов…». 

Максименко В.К. Ударная стройка // Юность поколений. Документы, 

материалы и воспоминания об истории организаций ВЛКСМ Оренбургской 

области (1919-1970 гг.). Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 248-

251.  

 

Из воспоминаний Виктора Петровича Поляничко, начальника 

комсомольского штаба на строительстве Гайского горно-

обогатительного комбината: 

«Есть на карте нашей страны город, который дорог мне так же, как город 

детства. Это - Гай. 

В конце пятидесятых годов города с таким именем на земле не было. 

Там, где ему предстояло подняться, колосились хлеба или белели снега. Под 

ними, как и века назад, таилась руда. Первооткрыватели нового 

месторождения меди назвали его Гайским созвездием: рудные залежи 

расходились там, как звездные лучи. 

В мае 1959 года в степь, укрывшую это созвездие,пришли первые 

добровольцы-коммунисты и комсомольцы. Как купола упавших с неба 

парашютов, встали ровными рядам палатки. 

Без шлакоблочных стен, без замков и дверей, без шифоньеров жил 

Палаточный. В нем слушали одну музыку. Был общий умывальник, общие 

газеты. Общий смех, когда октябрьским утром шли на работу по первому 

снегу. И всем было одинаково холодно под одинаковыми одеялами. Здесь 

ничто не пропадало. Когда девушка забыла вернуть утюг в соседнюю палатку, 

взятый без разрешения, то ей объявили комсомольский выговор, Чтоб другим 

неповадно было. 

Здесь не было шепотков-все говорили полным голосом. Даже когда 

телефонистка на коммутаторе вызывала: «Алло, алло, белая палатка (в ней 

находился техснаб), вас вызывает Москва! - все прислушивались к разговору. 

Всех интересовало, когда прибудет кирпич и цемент. У всех было одно общее 

делостройка. Вспоминается день открытия ХХII съезда КПСС. В шесть часов 

утра уборщица Галя потрясла полотняную стенку и крикнула: 

- К телефону зовут. Скорее! 
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Звонили из комсомольского штаба. Несмотря на ранний час, там 

собралось человек тридцать. Просили приехать - важное событие. 

Дело было, действительно, серьезное. Ребята девушки еще потемну, 

задолго до начала рабочего дня пришли с «анкетами вступающего в ВЛКСМ» 

в руках. 

Пришлось пробежать палаткам, разбудить членов комитета и 

комсомольского штаба. Организовали прием в комсомол. Принятым вручали 

комсомольские билеты у памятника Ленину. 

Весь день комсомольские активисты провели на строительных 

площадках. Читали обсуждали письмо, которое решено послать президиуму 

XXII съезда КПСС. Ребята делали добавления, замечания и потом старательно 

подписывались под ним. А Алексей Шибин, бригадир коммунистической, 

дописал: «Товарищ съезд, будем жить и работать так, чтобы наша страна 

быстрее пришла к коммунизму. Каждый день мы даем полторы нормы. Так 

будет и дальше». 

- Не забудьте, - напоминали активисты,- в четыре часа открытие 

памятника Владимиру Ильичу. 

О памятнике думали с начала стройки. 

Скульптуру заказали в Москве. Деньги заработали на комсомольских 

воскресниках. Московские комсомольцы через месяц выполнили заказ. Долго 

выбирали подходящую площадку и наконец решили установить памятник у 

школы. 

И вот наступил торжественный момент. Дрогнуло и упало покрывало. 

Родной Ильич с вытянутой вперед рукой звал молодежь на штурм! На 

постаменте поблескивала табличка, отлитая из комсомольской меди: 

«Дорогому Ильичу от комсомольцев Гая в день открытия ХХII съезда КПСС». 

Ильич стоял в комсомольском городке. А трех сторон была еще степь, изрытая 

котлованами. Стройка только разворачивалась. 

Воду в Гай возили за восемнадцать километров. Впоселке легче было 

достать кружку молока. Секретарь Орского горкома партии Иван Артемович 

Хлевинпопросил комсомольцев помочь в строительстве водовода. 

Водовод строился медленно из-за нехватки кирпича. Комсомольский 

штаб обратился к молодежи кирпичных заводов области: «Если вы болеете за 

Гай, за ударную комсомольскую,- поработайте в воскресенье. Выпустите 

сверх месячного задания 30-40 тысяч штук кирпича». Скоро посыпались 

ответы. Нам брались помочь и в Оренбурге, и в Бузулуке, и в Бугуруслане. Но, 

пожалуй, самыми оперативными оказались комсомольцы Медногорска: 

- Приезжайте в субботу за кирпичом, - позвони ли нам в штаб из 

Медногорского горкома комсомола. Есть 55 тысяч штук... 

Собрали экстренное заседание штаба. Первое слово в прениях оказалось 

и последним. Начальник гаража, член комсомольского штаба Георгий 

Александрович Алабужин сказал, что в три часа дня колонна самосвалов будет 

готова в путь. Нужны только люди. 
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К вечеру добрались в Медногорск. В самом центрепогрузочной 

площадки, между тумбами кирпича, затрепетало на степном ветру 

комсомольское знамя. 

Первую партию машин загрузили минут за пятнадцать. Подошла вторая, 

третья... Темп погрузки постепенно снижался. Устали спины. Стерлись 

ладони. А тут еще небо потемнело, блеснула молния и хлынул дождь. Одежда 

быстро намокла и прилипла к телу. Вот-вот опустятся руки и побегут ребята к 

машинам. И в это время чей-то хрипловатый голос запел: 

[«]Забота у нас такая, забота наша простая – 

Мы помогаем Гаю и нету других забот![»] 

Подхватили. Песня, пересиливая шум дождя, звенела над погрузочной 

площадкой.  

В Гай въезжали ночью. Бережно разгрузили кирпич. Ребята устало 

разбрелись по палаткам. А комс[омолькие]орг[анизаторы] и члены штаба, 

уставшие не меньше их, уснуть еще не могли. К утру должны были выйти 

молния и фотомонтаж. 

Рождался огромный комбинат. Рождался город. Все было первым. 

Первый дом. Первый флаг и первая звезда, зажженная над первым объектом. 

Первая аллейка и первый скворечник. Первые поцелуи. Первые 

новорожденные. 

К нам приезжали. О нас писали. О стройке шластоустая молва. 

Комсомольский штаб получал все больше писем, бандеролей и посылок. 

Присылали все: стихи и песни, учебники для школьников и авторские 

экземпляры книг с дарственными надписями, пластинки с новыми записями и 

сувениры. 

Однажды в штаб пришла небольшая скромная посылочка, зашитая в 

белую тряпочку. Разрезали нитки-бумага. Развернули- мешочек - семена. 

Мелкие, невзрачные комочки. И записка: «Дорогие дети! Примите в подарок 

мой труд. Пусть цветы украсят ваши палатки. Я, старая комсомолка, выполню 

любое ваше поручение с радостью. Чанина». 

Об этой скромной посылочке заговорили. Говорили ребята, прорабы, 

говорил Алексей Васильевич Радостев - управляющий трестом. Она 

напомнила, что на стройку надо завозить не только миллионы штук кирпича и 

эшелоны леса, но и цветы - щедрость и красоту земли нашей. 

Скромный холщовый мешочек принесли на заседание комсомольского 

штаба, положили в центре большого стола. И штаб решил: 

a) по щепотке разделить семена между лучшими палатками; 

б) наградить старейшую комсомолку Чанину похвальным листом; 

в) создать в будущей школе, которая строится вбудущем городе, кружок 

юных цветоводов. 

…Беспокойное время связало меня с первой палаткой. Для нынешней 

молодежи все это уже стало историей. Кто-то преувеличит ее. Кто-то 

недооценит. Но всякий приведет в пример современникам жизнь и труд 

первых строителей Гая. Потому, что для тех, кто живет ныне в городе юности, 
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палатка первых строителей стала реликвией, символом мужества и стойкости. 

Она зовет на новые стройки беспокойное комсомольское племя». 

Поляничко В.П. Город моей юности // Юность поколений. Документы, 

материалы и воспоминания об истории организаций ВЛКСМ Оренбургской 

области (1919-1970 гг.). Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 251-

254. 

 

Из справки Оренбургского обкома ВЛКСМ и совнархоза о работе 

комсомольского штаба на строительстве Гайского горно-

обогатительного комбината от 20 января 1960 г.: 

«...В настоящее время на строительстве Гайского комбината трудится 

около трех тысяч человек молодежи. Создано 11 первичных комсомольских 

организаций, объединяющих около тысячи комсомольцев. В течение года 

комсомольский штаб оперативно и конкретно помогал руководству, 

партийным организациям треста и комбината в организации 

производственного процесса, в своевременном обеспечении необходимым 

оборудованием. Силами молодежи 1959 году был поставлен и хорошо 

оборудован палаточный городок на 2,5 тысячи человек, заложен городской 

парк имени Ленина. Комсомольский штаб организовывал каждый месяц не 

менее 6-8 воскресников; все основные промышленные объекты при активной 

помощи молодежи вступили в строй с опережением графика.Как правило, 

когда тот или иной объект вступал в предпусковой период, штаб объявлял 

ударную декаду, где молодежь трудилась круглосуточно... 

Всего было запланировано на 1959 год капиталовложений на сумму 

145505 тысяч рублей, фактически освоено 188514 тысяч рублей, или 129,5 %... 

Было запланировано 2 миллиона кубометров вскрышных работ, выполнено 

3007 тыс[яч] кубометров... 

Секретарь обкома ВЛКСМ Гладышев 

Зам[еститель] председателя совнархоза Харин». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 168-169. 

 

Из постановления пленума Оренбургского промышленного обкома 

ВЛКСМ об участии комсомольской организации в сооружении важнейших 

предприятий от 27 апреля 1963 г.: 

«Комсомольцы и молодежь области … активно участвуют в сооружении 

объектов на ударных комсомольскихстройках. Свыше 10 тысяч юношей и 

девушек участвуют в строительстве важнейших пусковых объектов области, 

более 6 тысяч человек соревнуются за коммунистический труд. 

За четыре года семилетки руками молодых строителей построены: 

прокатный стан «2800», блюминг «1120», первая очередь завода хромовых 

соединений в г[ороде] Новотроицке, подземный рудник на Гайском горно-

обогатительном комбинате, первая очередь цеха сварных конструкций 
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Южуралмашзаводе, проделан значительный объем работ на строительстве 

городов Ясного и Светлого. 

Начало 1963 года, пятого года семилетки, ознаменовано значительным 

успехом строителей Всесоюзной ударной комсомольской стройки Орско-

Халиловского металлургического комбината в г[ороде] Новотроицке. 

Строители и монтажники треста «Новотроицкметаллургстрой» построили и 

сдали в эксплуатацию мощную доменную печь и первую очередь 

агломерационной фабрики... 

Маяками среди строителей и монтажников по праву являются 

коллективы коммунистического труда Василия Черкас и Николая Даньшина в 

Гае, Сергея Карпенко и Василия Качанова в г[ороде] Новотроицке, Федора 

Иванцова и Алексея Шабанова на строительстве Буруктальского никелевого 

комбината и другие. 

Комитеты комсомола, комсомольские штабы, «комсомольские 

прожекторы» стали конкретнее заниматься соревнованием молодежи, глубже 

вникать в организацию труда, быт, учебу строителей и монтажников, являются 

боевыми помощниками партийных и хозяйственных организаций в борьбе за 

досрочный пуск в эксплуатацию объектов. Ударные комсомольские стройки 

на деле стали школой трудового и политического воспитания молодых 

строителей... 

Секретарь промышленного обкома ВЛКСММ. Некрасов». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 170-171. 

 

Из доклада бюро Оренбургского обкома ВЛКСМ пленуму 

промышленного обкома ВЛКСМ об участии комсомольской организации в 

развитии химической промышленности от 3 февраля 1964 г.: 

«...В 1963 году комсомол Оренбуржья шефствовал над строительством 

комплекса конвертора № 3 наМедногорском медносерном комбинате. 

Медногорский горком комсомола (секретарь горкома ВЛКСМ 

Станислав Тимченко), комсомольский штаб, руководимый инструктором 

обкома ВЛКСМ Виталием Власовым, комитеты ВЛКСМ комбината и СУ № 

16 (секретари комитетов ВЛКСМ Петр Симонов и Валентина Косенко) по-

настоящему организовали шефство комсомольских организаций над 

строительством конвертора, который был включен в число Всесоюзных 

ударных строек комсомола 1963 года...  

16 ноября коллектив строителей и монтажников встал на трудовую вахту 

в честь декабрьского Пленума ЦК КПСС. Лучшая в то в то время бригада 

стальмонтажников Алексея Никитина поднимает на 40-метровую высоту 

огромное знамя, которое стало символом ударной вахты, постоянной, 

напряженной борьбы за каждый день, за каждый час.  

Утром 4 декабря бригады Мурзубулатова, Зюкина, Естратьева вместе с 

эксплуатационниками комбината в течение 8 часов остановили старый и 

подключили новые 15 и 16-й транспортеры. Сложность этой задачи 
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заключалась в том, что действующие цехи могли работать без подачи шихты 

и холодных присадок не более 9-10 часов. Эта подача должна была 

осуществляться уже новыми 15 и 10 транспортерами. Срыв работы грозил 

остановить цех сократительной плавки, сорвать государственную программу 

по выплавке меди, получению серной кислоты. Все это хорошо понимали 

ребята и поэтому приложили максимум усилий, чтобы уложиться в срок. И 

уложились, сэкономив 2 часа. Отдельные монтажники добровольно 

оставались во 2 и 3-ю смены, некогда было сбегать умыться, умывались тут 

же снегом, обед подносили прямо на рабочие места. 

И таких примеров на стройке было немало... 

Все юноши и девушки г[орода] Медногорска помогалистройке. Ими 

отработано на воскресниках пять тысяч человеко-часов... 

Все это позволило на два дня раньше установленого срока, 29 декабря 

1963 года, сдать в эксплуатацию комплекс третьего конвертора... 

Нельзя не отметить комсомольцев и молодежь Южноуральского 

машиностроительного завода (секретарь комитета ВЛКСМ Виктор 

Лаврентьев), завода «Уралэлектромотор» (секретарь комитета ВЛКСМ 

Георгий Чевелев), Оренбургского электромеханического завода (секретарь 

комитета ВЛКСМ Вячеслав Подшибякин), которые взяли под свой контроль и 

организовали досрочное изготовление заказов для строящихся предприятий 

химии нашей страны... 

Оренбургская городская комсомольская организация в этом году 

шефствует над изготовлением 105 наименований деталей из пластмасс и 

синтетических материалов.... 

Секретарь обкома ВЛКСМ М. Некрасов». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 172-173. 

 

 

Образовательное и культурное пространство региона 

 

Из воспоминаний немецкого военнопленного Карла Брандштеттера, 

находившегося в Чкалове во второй половине 1940-х гг.: 

«Мы прибыли в … Чкалов, в один из старых русских городов на Урале, 

который до революции назывался Оренбургом. Вдоль здания вокзала росли 

деревья, которые давали тень... 

На окраине города улицы имели, на мой взгляд, восточный колорит. 

Мужчины и женщины сидели на голой земле перед раскрытыми джутовыми 

мешками, наполненными подсолнечными семечками, табаком (махоркой), 

табачной крошкой от мелко порубленных стеблей табака. Все это продавалось 

мерной кружкой, которая напоминала пивной стакан, в него входило около 100 

граммов сыпучего товара. В качестве меры стакан использовали для всех 

продуктов, которые можно было купить в россыпь. Табак продавцы высыпали 
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в правый карман брюк, а семечки - в левый. Для самокрутки тогда 

использовали газеты…». 

Брандштеттер К. От Инна до Урала: Военнопленный в 16 лет. Четыре 

года в России. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2009. С. 53. 

 

Из материалов газеты «Южный Урал» о начале учебного года в 

школах Чкаловской области (1948 г.): 

«Окрепшими материально и организованно вступают в новый учебный 

год школы нашей области. Нынешним летом они раньше и лучше, чем в 

предыдущие годы, отремонтированы и благоустроены, своевременно 

получили программы, учебники, тетради, методические пособия. В области 

создано 111 новых семилетних школ. Все школы полностью укомплектованы 

кадрами учителей, из них более 1635 человек за лето прошли курсы 

повышения квалификации; более тысячи человек успешно закончили заочные 

педагопические учебные заведения, многие самостоятельно повышали свой 

идейный и профессиональный уровень…». 

Лабузов В.А., Футорянский Л.И. История Оренбургского региона. Ч. 2. 

Попытка построения социализма. Переход к рыночной экономике. 1920-е 

годы – конец ХХ века. Оренбург: Орлит-А, 2008. С. 139-140. 

 

Из справки облплана о состоянни сельскихкультурно-

просветительных учреждений Чкаловской области в ноябре 1948 г.: 

«В 1948 году значительно улучшилась материальная база культурно-

просветительных учреждений. По состоянию на 1 октября 1948 года в области 

числится сельских культ[урно-]просвет[ительских] учреждений: клубов - 223, 

изб-читален - 565, колхозных клубов - 220, красных уголков 236. По 

сравнению с 1947 годом, колхозных клубов увеличилось на 89 единиц, 

красные уголки организованы в 1948 году. 

В текущем году 10 клубов получили помещения, вполне 

приспособленные для проведення культурно-массовой работы, 26 сельских 

культ[урно-]просвет[ительских] учреждений выстроены вновь… 

В области имеется 308 массовых библиотек, из них: областная-1, 

городских – 17, районных - 50, детских – 8, сельских - 232. В текущем году 

открыты вновь две городские библиотеки в городах Орске и Бугуруслане, 

выстросно помещение Зиянчуринской библиотеки… 

В области насчитывается 56 лекторских групп с количеством лекторов-

общественников - 1483 чел[овек]. По сравнению с 1947 годом число лекторов 

увеличилось на 263 чел[овек]. Только за первое полугодие 1948 года в 

культ[урно-]просвет[ительских] учреждениях села проведено около 18 

тыс[яч] бесед, 37 тыс[яч] громких читок, 3486 концертов, 557 вечеров 

молодежи, выпущено около 10 тыс[яч] стенных газет. За этот же период 

лекторскими группами прочитано 8508 лекций, на которых присутствовало 

около 600 тыс[яч]чел[овек]…». 
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Лабузов В.А., Футорянский Л.И. История Оренбургского региона. Ч. 2. 

Попытка построения социализма. Переход к рыночной экономике. 1920-е 

годы – конец ХХ века. Оренбург: Орлит-А, 2008. С. 140-141. 

 

Из воспоминаний Александра Григорьевича Костенюка, бывшего 

председателя Оренбургского облисполкома: 

«…В конце 1949 года … отправил[и] меня в город Орск, где к тому 

времени уже жили мои старшие братья. В ту пору мне исполнилось 14 лет, я 

стал комсомольцем, чувствовал себя взрослым. У меня … было много 

впечатлений от послевоенного города Оpска. В то время улица Краматорская 

была вымощена брусчаткой, жилых многоэтажных домов строилось мало. 

Люди жили в основном в бараках и землянках или в общежитиях. На 

нынешней Комсомольской площади стоял всего один дом, который называли 

«пятиэтажкой» или «грузинкой» - там продавалось разливное вино с Кавказа. 

Город представлял собой совокупность отдельных поселков, 

появлявшихся рядом с крупными предприятиями. Поселки носили 

соответствующие названия - Крекинг, Локомотив, Никель, Москва, 

Биофабрика. Это были поселки нефтехимиков, никельщиков, строителей, 

машиностроителей и другие, Старый город, Новый город. В восемь часов утра 

над рабочими поселками и городом властно звучали заводские гудки, 

созывавшие рабочий люд на работу… 

Несмотря на то, что в 1947 году были отменены продуктовые карточки, 

люди жили далеко не сытно…». 

Рябов В., Шабрин В. Чкаловцы в дни суровых испытаний и великих 

свершений. Оренбург: Димур, 2013. С. 349. 

 

Из справки Чкаловского областного управления кинофикации о 

состоянии кинообслуживаниянаселения области в 1950 г.: 

«…В городах и районах Чкаловской области по состоянию на 1 октября 

1950 года функционирует 355 киноустановок. Из них в городах: 14 

постоянных кинотеатров, 15 кинопередвижек и 20 киноустановок в 

арендуемых профсоюзных и ведомственных помещениях. Кроме того, 

имеется 32 киноустановки профсоюзного подчинения. В сельской местности - 

306 киноустановок, из них: 39 районных кинотеатров, 61 колхозная 

стационарная киноустановка и 206 кинопередвижек; киноустановок 

профсоюзного подчинения - 18. 

По сравнению с довоенным 1940 годом киносеть области в 

послевоенный период выросла на 213 киноустановок, или рост количества 

киноустановок к довоенному времени составляет 150%... 

Начальник Чкаловскогообластного управления кинофикации В. 

Поляков». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 61. 
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Из письма Чкаловского облисполкома Coвeту Министров РСФСР о 

работе нерусских школ области от 8 мая 1951 г.: 

«В настоящее время в Чкаловской области работают405 нерусских 

начальных, семилетних и средних школ.Из них: татарских - 140, казахских - 

131, башкирских - 80, мордовских - 35 и чувашских - 18. 

В 1950/51 учебном году только мордовские школы нашей области 

работают по сетке часов и программе, установленной для школ Мордовской 

ACCP с введением преподавания русского языка со второй половины первого 

года обучения. Это мероприятие содействовало нормальной работе 

мордовских школ и положительно отразилось на всей постановке учебно-

воспитательной работы в школах, особенно по русскому языку. 

Остальные нерусские школы работают по учебному плану для 

нерусских школ Министерства просвещения РСФСР, предусматривающему 

введение русского языка со второго года обучения в начальных школах и с 

третьего года обучения в семилетних и средних школах. Учебники и 

программы, получаемые из республик, составлены для школ республик 

данной национальности и поэтому не соответствуют программе для школ 

нашей области. Все это отрицательно сказывается на постановке учебно-

воспитательной работы... 

Председатель исполнительного комитета облсовета И.П. Сафронов». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 49. 

 

Распоряжение Совета Министров СССР о создании троллейбусной 

транспортной сети в городе Чкалове от 18 июня 1952 г.: 

«1. Утвердить представленное Советом Министров РСФСР проектное 

задание со сводным сметно-финансовым расчетом на строительство в г[ороде] 

Чкалове троллейбуса со следующими основными показателями: 

- протяженность троллейбусных линий (в двухпутном исчислении) – 13 

к[ило]м[етров][;] 

- емкость депо и машиноремонтных мастерских – на 50 машин; 

- сметная стоимость строительства – 13 м[иллонов] рублей. 

2. Обязать Совет Министров РСФСР привести представленное им на 

утверждение Совета Министров СССР проектное задание со сводным сметно-

финансовым расчетом на строительство в г[ороде] Чкалове троллейбуса в 

соответствии с основными показателями, указанными в пункте 1 настоящего 

распоряжения, и заключением Государственного комитета Совета Министров 

СССР по делам строительства от 14 июня 1952 г. № 976. 

Председатель Совета Министров Союза ССР И. Сталин». 

Рябов В., Шабрин В. Чкаловцы в дни суровых испытаний и великих 

свершений. Оренбург: Димур, 2013. С. 243. 

 

Из отчета Чкаловского областного отдела искусств о работе 

подведомственных учреждений в 1952 г.: 
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«В Чкаловской области работает 6 театров, филармония, музыкальное 

училище, 6 детских музыкальных школ, областной Дом народного творчества, 

отделение ВТО, отделение Союза советских художников. В системе 

учреждений искусств области всего работает 556 чел[овек]. 

Все 5 театров в 1952 году подготовили и поставили 43 новых спектакля, 

из них 22 советских пьесы, или 51%, 13 пьес русской классики, или 28 %, 2 

пьесы авторов стран народной демократии, или 5%, зарубежнойклассики – 6, 

или 16%. 

Зрителям за год было показано 1921 спектакль, из них советских пьес - 

1254 спектакля, или 65%, зарубежных современных авторов - 34 спектакля, 

или 2%, русской классики - 466 спектаклей, или 24%, и зарубежной классики 

167 спектаклей, или 9%. Театры посетило в 1952 году 534 тыс[яч] зрителей... 

Чкаловский театр музыкальной комедии выезжал на гастроли в братские 

союзные Узбекскую и Туркменскую республики. 

Областной театр кукол в 1952 году обслужил все города области и 22 

сельскохозяйственных района. Всего он дал 518 спектаклей и обслужил 97 

тыс[яч] зрителей. Финансовый план выполнил на 100% и добился впервые 

безубыточной работы. 

Орский театр выезжал в города Медногорск и Новотроицк и 5 районов 

области, где дал 28 спектаклей, обслужил 6,5 тыс[яч] зрителей. 

Бугурусланский театр летом выезжал в города Бузулук, Сорочинск, 

Абдулино и в 17 сельских районов, где показал 18 спектаклей и обслужил 22,6 

тыс[яч] зрителей. 

Чкаловская филармония за 1952 год проделала большую работу по 

пропаганде советской, народной и классической музыки... 

В Чкаловской области работает 16 членов и кандидатов Союза советских 

художников. Идейно-творческий уровень художников невысок. Поэтому 

творческая их деятельность крайне ограничена, о чем правильно 

писалаобластная газета «Чкаловская коммуна», критикуя отделение Союза и 

правление товарищества. 

В Чкаловской области работает 2 члена Союза советских композиторов 

– т[оварищи] Малый и Генделев. 

Усилению творческой деятельности чкаловских композиторов мешает 

их разобщенность. Необходимо создать объединение молодых композиторов, 

которое направляло бы их творческую деятельность и послужило базой для 

создания отделения Союза советских композиторов… 

В учреждениях искусств Чкаловской области работает 305 творческих 

работников. 

Начальникобластного отдела по делам искусств А. Моисеев». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 70-71. 

 

Из справки облоно о работе по ликвидации неграмотности и 

малограмотности среди взрослого населения Чкаловской области от 3 

апреля 1954 г.: 
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«…Работа по ликвидации неграмотности и малограмотности среди 

взрослого населения, несмотря на ряд принятых мер, все еще находится в 

неудовлетворительном состоянии. В 1953 году обучено неграмотного и 

малограмотного населення 5500 чел[овек]. 

На 1 января 1945 года было охвачено обучением всего - 6342 чел[овек], 

из них неграмотных - 1413 чел[овек] (до призывников 70 чел[овек]), 

малограмотных - 3489 чел[овек] (допризывников - 1269). 

Как правило, обучение проводится учителями. В большинстве случаев 

при школах проводятся групповые занятия, в отдельных случаях обучение 

строится путем индивидуального прикрепления к культармейцам и 

учителям… 

Заведующий облоно П.И. Соловьев». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 52. 

 

Из отчетного доклада облисполкома на VIII сессии областного 

Совета о работе исполкома облсовета депутатов трудящихся от 22 

декабря 1956 г.: 

«…В области работает 2488 школ, 73 школы рабочей молодежи, 36 

техникумов, 7 высших учебных заведений, 43 училища и школ трудовых 

резервов. В учебных заведениях обучается 303 тыс[яч] детей и молодежи. За 

отчетный период открыто вновь 18 средних школ, а в городах Чкалове, Орске, 

Бузулуке 3 школы-интерната, в них обучается 420 детей. Увеличилось 

количество интернатов при сельских средних и семилетних школах. Вновь 

открыто 12 внешкольных детских учреждений. В городах и сельской 

местности построено 20 школьных зданий на 7520 ученических мест. Кроме 

того, в порядке инициативного строительства за счет колхозов и силами 

общественности построено 14 школьных зданий на 1800 мест, 10 зданий для 

интернатов, произведена пристройка комнат для мастерских в 55 школах. 

Но в работе школ области имеется много недостатков. Крупнейшим из 

них является невыполнение закона о всеобщем обязательном обучении, все 

еще велик процент второгодничества…». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 54-55. 

 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о переименовании 

Чкаловской области в Оренбургскую область и города Чкаловав город 

Оренбургот 4 декабря 1957 г.: 

«Учитывая пожелания и просьбы трудящихся, в соотвтетсвии с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1957 года «Об 

упорядочении дела присвоения имен государственных и общественных 

деятелей краям, областям, районам, а также городам и другим населенным 

пунктам, предприятиям, колхозам, учреждениям и организациям», 

переименовать Чкаловскую область в Оренбургскую область и город Чкалов 

в город Оренбург. 
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Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР». 

Рябов В., Шабрин В. Чкаловцы в дни суровых испытаний и великих 

свершений. Оренбург: Димур, 2013. С. 47. 

 

Из справки бригады Министерства культуры РСФСР о состоянии 

работы учреждений культуры и искусства в Оренбургской области (1958 

г.): 

«Проверка показала, что в Оренбургской области за последнее время 

значительно возросла сеть государственных учреждений культуры и 

несколько укрепилась их материальная база. Имеется 841 клубное 

учреждение, 667 библиотек, 4 музея, 698 киноустановок, 3 драматических 

театра, театр музыкальной комедии, кукольный театр, филармония, 

музыкальное училище, 11 музыкальных школ, культ[урно-

]просвет[ительская]школа, библиотечный техникум, книжное издательство, 

51 типография, 14 книжных магазинов, 21 киоск. Кроме государственной сети, 

в области насчитывается 363 колхозных, 205 профсоюзных клубов и 254 

профсоюзные библиотеки. 

В 1957 году построено за счет средств колхозов, самообложения и 

других местных источников 158 зданий клубов и запланировано на 1958 год 

построить 146 зданий культ[урно-]просвет[ительских]учреждений. За счет 

ссуды Госбанка строятся 2 постоянных кинотеатра, 12 киноплощадок, из 

которых 9 введено в действие. Построен Александровский районный Дом 

культуры, клуб в Тоцком районе. В стадии строительства находятся 

государственные здания Орского драм[матического]театра, Бузулукского, 

Оренбургского кинотеатров и Грачевского районного Дома культуры. 

Областное управление культуры провело ряд мер по организации 

общественного смотра культурно-просветительных учреждений. 

В этом году культурно-просветительными учреждениями области 

проведено более 300 тематических вечеров, касающихся вопросов колхозной 

жизни, а также вечеров чествования передовых колхозников. В наглядной 

агитации многих культ[урно-]просвет[ительских]учреждений отражаются 

показатели плана развития хозяйства и обязательства области, района, 

колхоза, совхоза на 1958 год. Почти повсеместно в клубах, на токах, в полевых 

станах и тракторных вагончиках имеются лозунги, призывающие колхозников 

и рабочих совхозов сдать государству в этом году 110 м[иллионов] пудов 

хлеба. В ряде клубов широко пропагандируется опыт лучших колхозников, 

рабочих совхозов. 

В период весенне-посевной и уборочной кампаний направлено на поля 

колхозов и совхозов области более 400 агиткультбригад и около 1800 

передвижных библиотек. Драматическими театрами и областной 

филармонией поставлено в колхозах и совхозах около 350 концертов и 

спектаклей. Для обслуживания рабочих целинных земель систематически 

выезжают 3 передвижных автоклуба с киноустановкой, лектором, 
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передвижными выставками областного краеведческого музея или планетария, 

а также бригадами артистов областной филармонии. 

Наряду с этим в работе учреждений культуры Оренбургской области и 

руководстве ими со стороны областного управления культуры имеется ряд 

серьезных недостатков и упущений. Лекционная пропаганда, проводимая в 

клубных учреждениях, не всегда целенаправленна. Мало читается лекций на 

сельскохозяйственные, естественно-научные и технические темы. Так, в 

одном из лучших Тепловском районном Доме культуры на эти темы не 

читались лекции в январе, феврале, марте и июле...». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 66-68. 

 

Докладная записка областного управления культуры Министерству 

культуры РСФСР о работе Оренбургского народного хора (1961 г.): 

«За трехгодичный период своего существования Оренбургский 

народный хор вырос в крепкий творческий коллектив, создав на базе 

оренбургского фольклора интересную программу, которая получила высокую 

оценку трудящихся не только Оренбуржья, но и общественности городов 

Москвы, Ленинграда, Свердловска, Куйбышева, Ростова, Горького, 

Челябинска, Тбилиси, Баку, Сочи, а также колхозников области и Российской 

Федерации. Хором обслужено более 500 тыс[яч] зрителей. 

В 1960-1961 годах хор содержался без государственной дотации, на 

средства, выделяемые колхозами области. 

Распоряжением Совета Министров РСФСР от 10 октября 1961 года № 

4915-р Оренбургский народный хор введен в сеть государственных 

организаций. 

В целях создания нормальной творческой работы Оренбургскому 

народному хору управление культуры просит на 1962 год выделить на [его] 

содержание дотацию в сумме 70 тыс[яч] рублей. Настоящая просьба 

согласована с исполкомом облсовета. 

Начальник областного управления культуры Б. Бирюков». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 96. 

 

Из протокола заседания бюро Оренбургского обкома ВЛКСМ об 

участии комсомольских организаций области в сборе средств в фонд мира 

от 5 августа 1961 г.: 

«В Советском Союзе создан фонд мира, имеющий целью привлечение 

добровольных взносов для дальнейшего развития движения за укрепление 

мира и солидарности народов. ЦК ВЛКСМ своим постановлением обязал 

комсомольские организации принять активное участие в сборе средств в фонд 

мира. 

В связи с этим бюро обкома ВЛКСМ постановляет: 

1. Обязать горкомы, райкомы ВЛКСМ принять активное участие в сборе 

средств в фонд мира. Провести комсомольско-молодежные воскресники по 
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сбору металлолома, платные концерты силами молодежных коллективов 

художественной самодеятельности, с отчислением части полученных средств 

в фонд мира. 

Отчислить в фонд мира от областной комсомольской организации 10000 

рублей... 

2. Поручить редакций газеты «Комсомольское племя», редакции 

молодежного радиовещания периодически освещать ход сбора средств 

комсомольскими организациями в фонд мира. 

Секретарь обкома ВЛКСМ М. Некрасов». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 218-219. 

 

Из протокола заседания бюро промышленного обкома ВЛКСМ о 

сооружении обелиска Славы на месте Салмышского боя от 22 мая 1964 г.: 

«Революционный пролетариат Оренбуржья вписал немало ярких 

страниц в историю гражданской войны, внес свой достойный вклад в разгром 

белогвардейских банд в 1918-1920 годах. 

В этом году трудящиеся области отметили 45-летие героического 

подвига оренбургских и орских рабочих, нанесших сокрушительное 

поражение 4-му корпусу армии Колчака у слияния рек Салмыш и Сакмары. 

Эта победа революционных войск явилась началом разгрома колчаковских 

полчищ. 

Придавая исключительно важное значение воспитанию молодежи на 

революционных традициях нашего народа, бюро промышленного обкома 

ВЛКСМ постановляет: 

1. С целью увековечения подвига революционных отрядов оренбургских 

и орских рабочих, усиленим воспитания молодежи на революционных 

традициях пролетариата нашей области, просить бюро промышленного 

обкома КПСС разрешить сооружение обелиска Славы на месте Салмышского 

боя. 

2. Обязать отдел пропаганды и агитации обкома ВЛКСМ подготовить на 

общественных началах проектную документацию, необходимую для 

сооружения обелиска Славы. 

Секретарь промышленного обкома ВЛКСМ М. Некрасов». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 189-190. 

 

Из справки Оренбургского областного комитета по телевидению и 

радиовещанию о работе студии телевидения в период 1961-1965 гг. (1965 

г.): 

«Оренбургская студия телевидения работает около четырех лет. В 

настоящее время у нее четверть м[иллиона] телезрителей в самом Оренбурге 

и нескольких окрестных районах. 
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После октябрьского и ноябрьского Пленумов ЦК КПСС 1964 года, 

исходя из поставленных ими задач, студия усилила внимание к вопросам 

партийной пропаганды, развития экономики области, культуры и быта, то есть 

к темам, на которые партия и правительство обращают особое внимание. 

Что нового в освещении партийной пропаганды, в пропагандистской 

тематике на телевидении? Если вначале пропагандистские материалы 

давались разрозненно, без определенной системы, то за последнее время упор 

сделан на цикловые передачи, обращенные к определенной категории 

зрителей. Такова «Трибуна партийного активиста», которая предоставляется 

секретарям партийных организаций предприятий, колхозов и совхозов. 

Таковы цикловые передачи «Для вас, пропагандисты», «Бери с коммунистов 

пример», «Для тебя, человек труда» и др. 

В дни предвыборной кампании по выборам в местные Советы каждую 

субботу работал «Телевизионный агитпункт». 

Студия практикует внутренние обозрения «Оренбуржье сегодня». Это 

беседы за «круглым столом», в которых принимают участие руководящие 

работники области... 

К числу новых циклов относится «Трибуна новатора»... 

Не сходят с голубого экрана вопросы подъема сельскохозяйственного 

производства. Начиная с марта, они идут под рубрикой: «Решения 

мартовского Пленума ЦК КПСС - в жизнь!». В этом году мы впервые 

организовали «Университет сельскохозяйственных знаний» по 

телевидению… 

В 1964 году студия сняла первые три фильма на широкой пленке: «Дом 

его друга», «Баллада об улице Цвиллинга» и «Над Уралом-рекой». Все три 

были приняты для показа на всех студиях СССР. «Над Уралом-рекой» 

демонстрировался в ГДР. В этом году три фильма уже сданы обменному 

фонду: «Город в рабочей спецовке», «Академия в колхозе» и «Большой день 

чабана Муханова». Ведутся съемки еще трех: «О селекционере 

Мирошникове», о колхозных ребятах и о местах, в которых вырос Муса 

Джалиль. 

Вся наша работа ведется сейчас под знаком подготовки к 50-летию 

Советской власти. Студия снимает очерки и дает передачи: «О чем 

рассказывают улицы», «По местам былых сражений» и др. Устраиваются 

передачи непосредственно из музея, с участием старых большевиков... Студия 

осуществила постановку спектакля «Один день с Лениным». И его сценарий, 

и постановка осуществлены непосредственно на телевидении. 

Новым в работе детской редакции является систематическое ведение 

передач «На школьной волне». Это передачи в помощь школе... 

Председатель комитета по радиовещаниюи телевидению Забелина». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 106-107. 

 

Из книги Юрия Алексеевича Гагарина «Дорога в космос»: 
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«…Степной Оренбург встретил нас приветливо... Ровные, прямые 

улицы, невысокие дома, сады с уже облетевшей листвой. На рынках - изобилие 

продуктов, лошади и верблюды. Словом, город поменьше Саратова, но со 

своим строгим уральским колоритом… 

Здание военного училища стояло на высоком берегу Урала, сливалось с 

пейзажем, вписывалось в необозримый простор. Из его окон открывался 

красивый вид на зауральскую лиственную рощу и голубые, без конца и края 

степные дали. 

Оттуда доносился шум авиационных двигателей. Там, на аэродроме, 

ключом била жизнь, к которой мы так стремились. 

В главном корпусе на стенах в обрамлении дубовых листьев и 

гвардейских черно-оранжевых лент висели портреты знаменитых летчиков, в 

свое время окончивших училище: Михаила Громова, Андрея Юмашева, 

Анатолия Серова. 

Тут были те, кто совершал первые дальние перелеты по стране, и те, кто 

вслед за экипажем знаменитого летчика своего времени Валерия Павловича 

Чкалова прокладывал пути через Северный полюс в Америку. Много было 

здесь асов, совершивших беспримерные подвиги в воздушных сражениях 

Великой Отечественной войны. Эти стенды напомнили мне галерею героев 

1812 года, которую несколько лет назад пришлось увидеть в Зимнем дворце. 

Но там были только одни генералы, а здесь встречались и лейтенанты. 

Нам предстояло научиться летать на реактивных самолетах, которые 

уже прочно вошли в повседневный быт советской авиации. Было интересно 

узнать, что пионер реактивного летания Григорий Яковлевич Бахчиванджи, 

сын слесаря механика и сам бывший рабочий, став летчиком, еще вначале 1942 

года первым поднявший в небо реактивный самолет, тоже учился в 

Оренбургском училище летчиков…». 

Рябов В., Шабрин В. Чкаловцы в дни суровых испытаний и великих 

свершений. Оренбург: Димур, 2013. С. 293-294. 

 

Из воспоминаний журналиста Владимира Альтова о Ю.А. 

Гагарине: 

«Мне кажется, что Юрия Алексеевича Гагарина я в первый раз увидел 

задолго до его исторического полета. 4 октября 1957 года был запущен первый 

спутник Земли. В местных газетах публиковались графики пролета 

рукотворной планеты над Оренбургом. И в это время все горожане высыпали 

на улицу, чтобы увидеть крошечную яркую точечку, быстро двигающуюся над 

Оренбургом. Как стало, потом известно будущий первооткрыватель 

Вселенной жил вместе с женой Валентиной на частной квартире по улице 

Чичерина, 35. В этом месте улица сужалась и дома закрывали обзор неба, 

поэтому все шли к дому № 11, где около сада Фрунзе было достаточно 

большое открытое пространство для наблюдения небес. 

А наша семья жила в доме № 11. И, конечно, мы на правах хозяев 

площадки, где круглые сутки гоняли мяч, занимали лучшие места. Отлично 

помню, что среди возбужденной толпы, приветствовавшей появление 
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рукотворной звезды, были парни в форме курсантов оренбургской летки. Не 

сомневаюсь, что среди них был и курсант Юрий Гагарин. Иначе не могло быть. 

И может, именно здесь родилась его мечта, поднявшая его к звездам. 

Но это было впереди. А пока будущий космонавт готовился к 

выпускным экзаменам в летном училище, осваивал высший пилотаж на 

реактивном истребителе. Летчик-инструктор капитан Анатолий Григорьевич 

Колосов, с которым впервые Юрий Гагарин поднялся в небо на реактивном 

истребителе, вспоминал: «Будущему космопроходцу не совсем без труда 

давалась летная программа, особенно на реактивном истребителе. Но 

благодаря своему упорству, физической выносливости он смог преодолеть 

затруднения». Майор Владимир Михайлович Пикулов, командир звена, где 

учился курсант Гагарин, дополняет рассказ: «Овладев летной техникой, Юрий 

летал отлично, превосходно выполняя летный пилотаж». Чтобы всего-навсего 

через три с половиной года … выполнить превосходно космический 

пилотаж… 

В училище курсант Гагарин был лидером. Везде. Он был очень 

разносторонним человеком. Заядлый спортсмен, он отстаивал честь училища 

в гимнастике, хоккее, легкой атлетике, волейболе. Пел в хоре, танцевал. Очень 

много читал. Его эрудиция потрясла даже Королеву Великобритании». 

Альтов В. Юрий Гагарин. Знаете, каким он парнем был… [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://proza.ru/2019/06/25/500 

 

Из протокола заседания бюро Оренбургского обкома ВЛКСМ о 

занесении в Книгу почета областной комсомольской организации первого 

советского космонавта Ю.А. Гагарина от 12 мая 1961 г.: 

«…За беспримерный героический подвиг в освоении космоса занести в 

Книгу почета областной комсомольской организации воспитанника 

Оренбургского авиационного училища, первого советского космонавта 

Гагарина Юрия Алексеевича. 

Секретарь обкома ВЛКСМ Д. Гладышев». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 189. 

 

  

https://proza.ru/2019/06/25/500
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Глава 6. Оренбургский регион в эпоху «развитого 

социализма» (1965-1991 гг.) 
 

 

Развитие промышленного потенциала 

 

Из дневника первого начальника штаба и командира Оренбургского 

областного студенческого строительного отряда Виктора Васильевича 

Шабрина: 

«…В феврале 1965 года комитет комсомола [педагогического] 

института из числа активных комсомольцев создал группу, приступившую к 

формированию студенческого строительного отряда. В числе его первых 

организаторов были Алексей Иванов, Марина Бобылева, Ирек Узбеков, 

Владимир Степанов, Эмма Шаповалова и другие. Сами ребята также вошли в 

состав отряда. Отбор кандидатов велся строго и взыскательно с учетом 

успеваемости, дисциплины и участия юношей и девушек в общественных 

делах института. 

В первый строи[тельный]отряд института за несколько дней с 

энтузиазмом записалось более 100 студентов историко-филологического 

факультета, а 73 студентки естественно-географического факультета изъявили 

желание поработать в качестве проводников железнодорожных вагонов. 

Инициативу комитета комсомола нашего вуза поддержали комитеты 

комсомола медицинского, сельскохозяйственного институтов и бюро ВЛКСМ 

филиала Куйбышевского индустриального института. Поддержал и областной 

комитет ВЛКСМ, при котором был создан комсомольский штаб по 

координации работы студенческих строительных отрядов. Его возглавлял 

заместитель заведующего отделом обкома ВЛКСМ Б. Резницкий, а входили в 

состав штаба первый секретарь Ленинского райкома комсомола Г. Юнак, 

старший инженер по кадрам треста «Оренбургцелинстрой» А. Михайлов, 

секретарь комитета ВЛКСМ педагогического института В. Шабрин и 

начальник штаба студотряда сель[ско]хоз[яйственного]института Ш. 

Кульмухамбетов. 

Координацией работы студенческих отрядов занимался инструктор 

обкома ВЛКСМ Геннадий Карякин... 

Первые созданные в нашем институте отряды были отправлены на 

работу в СУ-3 и ПМК-154 (рай[онный]центр Новосергиевка), а также в ПМК-

256 (районный центр Саракташ) трестов «Оренбургсельстрой» и 

«Оренбургцелинстрой». Во время третьего трудового семестра ребята 

приобрели рабочие специальности и трудовые навыки. Они также немного 

заработали денег, что быловажно, посколькубез поддержки родителей на 

мизерную стипендию в 20-22рублей прожить было очень трудно… 

Весной 1966 года … мы скомплектовали и направили в Энергетик 120 

бойцов ССО историко-филологического, естественно-географического и 

физико-математического факультетов… 
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В начале приехал строительство Ириклинской ГРЭС... Ребята работали 

на строительстве кафе, жилых домов № 24,25, кинотеатра, школы и на других 

участках. В отряде соблюдался «сухой закон». Студенты «расписали» палатки 

картинками и шуточными лозунгами студенческого фольклора. Типа таких, 

как: «Ешь - потей, работай - мерзни, на работе - тихо спи», «Работа - не волк, 

в лес не убежит», «Книга-книгой, а лопатой двигай», «Без труда не вынешь и 

ложки изо рта». На палатке № 35 крупными буквами было выведено слово 

«Сельсовет», коренные жители поселка Энергетик восприняли по-своему: 

«Молодцы, ребята, сразу уловили, почему нам нужен пос[елковый] совет. 

Поскольку приходится за 23 километра ездить в поселок Ириклинский для 

того, чтобы оформить рождение ребенка, получить справку и т.п.». 

По просьбе руководителя Резерва проводников станции Оренбург Д.Е. 

Селиверстова комитет ВЛКСМ создал и направил к ним на лето отряд 

«Экспресс» из 17 студенток естественно-географического факультета. Это 

позволило там заменить кадровых проводников, которые не были в отпусках 

по несколько лет. В первом отряде хорошо себя проявили Лариса Вагина, Ира 

Ведехина, Люба Гурова и другие девушки. Они прошли обучение по 

эксплуатации, сигнализации на железной дороге и по другим дисциплинам, и 

после сессии приступили к работе под руководством опытных начальников 

поездов. Для работы с пассажирами девушкам пригодились знания педагогики 

и психологии, полученные в институте. Тем летом они побывали в Москве, 

Свердловске, Ташкенте, Куйбышеве, Адлере. Такие поездки для будущих 

учителей географии были полезными… В целом первый летний трудовой 

семестр у наших студентов прошел интересно и содержательно…».  

Они были первыми. Оренбургскому областному студенческому отряду 

– 50 лет / авт.-сост. В.В. Шабрин. Оренбург: Димур, 2016. С. 18-22. 

 

Из справки Оренбургского обкома комсомола Центральному 

Комитету ВЛКСМ об итогах социалистического соревнования на 

строительстве Ириклинской ГРЭС от 1 февраля 1968 г.: 

«...План строительно-монтажных работ за второе полугодие 1967 года 

выполнен по ген[еральному] подряду на 105%, собственными силами на 128%. 

Годовой план по ген[еральному] подряду выполнен на 100,1 %, по 

промышленному строительству - на 103,4%, по жилищному строительству - 

на 115,3%. За полугодие строители и монтажники ввели в строй: столовую на 

300 мест, баню, автодорогу Гай - Ирикла протяженностью 27 км, более семи 

тысяч квадратных метров жилья. Все объекты сданы с оценкой хорошо. 

Лучших успехов в выполнении социалистических обязательств 

добились комсомольско-молодежные бригады: арматурщиков Николая 

Королева, монтажников Юрия Маслова, отделочников Галины Батыршиной, 

комплексная бригада Алексея Сердюка. 

Комсомольский штаб на строительстве Ириклинской ГРЭС организовал 

семь рейдов по качеству выполненных работ, складированию строительных 

материалов, организации технической учебы молодежи, прибывшей по 

комсомольским путевкам. Материалы рейдов широко освещаются в 
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фотовитринах, многотиражной газете «Свет Ириклы», в выступлениях 

сатирической агитбригады «Синеблузые». На стройке создан суд 

комсомольской чести. 

Организовано социалистическое соревнование с еженедельным 

подведением итогов, с вручением переходящего Красного знамени, вымпелов 

и денежных премий. Молодежь стройки сделала большую работу по 

благоустройству поселка. В осенний период в поселке посажено более 40 

тысяч деревьев... 

Секретарь обкома ВЛКСМ В. Рябов». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 173-174. 

 

Из материалов газеты «Комсомольское племя» о деятельности 

студенческих отрядов на территории Оренбургской области от 14 мая 

1968 г.: 

«Маршруты студенческих строительных отрядов 1968 года мы начали 

составлять еще в октябре прошлого года на втором областном слете студентов-

строителей... 

Сегодня … маршруты юбилейного года Ленинского комсомола для 

студенческих отрядов вузов и техникумов области определены полностью... В 

списке строительных организаций, куда направляются отряды, много таких, 

которые не первый год принимают студентов-строителей. Это - Ириклинская 

ГРЭС, тресты «Оренбургцелинстрой», «Бузулуксовхозстрой», 

«Новотроицкметаллургстрой» и другие. 

Впервые студенческие строительные отряды области будут работать на 

электрификации сел Кувандыкского, Новосергиевского, Северного, 

Красногвардейского районов. До этого лишь отряды студентов из г[ородов] 

Москвы и Уфы вели такие работы на территории нашей области. Этим летом 

областной студенческий отряд «Энергия», в который еще войдут отряды 

Одесского электротехнического института связи и Московского института 

инженеров сель[ско]хоз[яйственного] производства, будет насчитывать более 

1200 человек. Отряды электрификаторов сельских поселков в этом году 

направляют комитеты комсомола политехнического, педагогического, 

медицинского институтов, Оренбургского и Бугурусланского 

сель[ско]хоз[яйственных] техникумов… 

Сводный отряд учащихся бузулукских техникумов в июле-августе будет 

работать на строительстве Сакмарской ТЭЦ. Всесоюзная ударная 

комсомольская стройка - Ириклинская ГРЭС - в начале июля снова (в третий 

раз!) будет встречать ребят и девушек из Оренбургского педагогического 

института... Вместе с отрядом института на Ириклинской ГРЭС будут 

работать учащиеся Орского машиностроительного техникума.  

Вторым направлением областного студенческогого строительного 

отряда1968 года будет сельское и промышленное строительство. Отряды 

Оренбургского сельскохозяйственного, медицинского, Орского 
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педагогического институтов, Бузулукского строительного, медногорских 

техникумов будут строить в совхозах и колхозах школы, жилые дома, 

зернохранилища, птицефермы и другие объекты. А завтрашние строители- 

учащиеся Новотроицкого строительного техникума проведут свои летние 

каникулы на строительстве прокатного стана ОХМК. 

Закончен первый этап формирования и подготовки отрядов. В каждом 

вузе или техникуме созданы и работают штабы отрядов. В отрядах 

политехнического, медицинского, сельскохозяйственного институтов, 

Оренбургского техникума механизации сельского хозяйства уже 

скомплектованы бригады, выбраны бригадиры, заключены договора. 

Областному студенческому строительному отряду, который 

насчитывает более 2000 человек, за время летних каникул предстоит 

выполнить работ сметной стоимостью более чем в 1,5 м[иллиона] рублей. Это 

очень серьезная задача… 

Областной штаб стройотрядов провел семинары с командирами и 

комиссарами, с бригадирами студенческих бригад по самым важным вопросам 

организации работы. Руководители всех отрядов «Энергия» побывали на 

всесоюзном семинаре командиров в городе Москве. В отрядах создана 

инженерная служба. При областном штабе формируется медицинская служба, 

которую возглавляет ординатор мед[ицинского]института Валерий Ситников. 

В качестве студенческих «айболитов» в отрядах будут работать студенты 5-го 

курса мед[ицинского] института. B оставшиеся полторамесяца всем отрядам 

нужно будет организовать занятия по специальностям, по технике 

безопасности и прием экзаменов по этим дисциплинам. Комиссарам отрядов 

закончить подбор лекторов, комплектование агитбригад, ред[акционных] 

коллегий стен[ных]газет и листков «Комсомольского прожектора». В конце 

мая руководителям отрядов выехать на места непосредственных работ, 

которые придется выполнять студентам, для проверки готовности строителей 

к приему отрядов. 

А после сдачи летней сессии командиры и комиссары вновь соберут под 

знамена отрядов энтузиастов, которые на 45 дней будут посвящены в 

почетный сан строителей. И снова на вокзалах, вагонах, на автомашинах 

заалеют студенческие лозунги «Даешь студенческую стройку!»…». 

Они были первыми. Оренбургскому областному студенческому отряду 

– 50 лет / авт.-сост. В.В. Шабрин. Оренбург: Димур, 2016. С. 61-63. 

 

Из постановления Оренбургского бюро обкома ВЛКСМ об итогах 

работы студенческих строительных отрядов от 16 октября 1968 г.: 

«...Студенты работали на предприятиях шести министерств. 

1000студентов работало на электрификации сел, строительстве Ириклинской 

ГРЭС, Сакмарской ТЭЦ. Они электрифицировали 23 села, 87 культурно-

бытовых помещений, построили 31 подстанцию, протянули 441 

к[ило]м[етров] ЛЭП, постапили 11439 свето[вых]точек. 
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Выработка на одного студента составляла около 1300 рублей (это почти 

в два раза больше нормы выработки кадрового рабочего треста 

«Южуралсельэлектросетьстрой»). 

Отряды, работающие на сельском строительстве, участвовали в 

строительстве домов культуры, жилых домов, животноводческих помещений. 

На сельском строительстве было освоено 189268 рублей капиталовложений. 

Только один отряд Орского педагогического института освоил 63000 рублей. 

Самую высокую выработку показал отряд Одесскогоэлектротехнического 

института связи, работавший на телефонизации районов нашей области. 

Студентами смонтировано две АТС на 600 номеров, полностью 

телефонизировано и сдано в эксплуатацию ВПТС в четырех совхозах. 

Около 200000 рублей освоили отряды, работавшие на строительстве 

прокатного стана ОХМК в тресте «Новотроицкметаллургстрой», в трестах 

«Орскпромстрой», «Орскжилстрой». Отряд Оренбургского техникума 

железнодорожного транспорта работал на транспортном строительстве. 

Студенты справились с поставленной задачей и выполнили план на 115%. В 

эксплуатацию сдано 1000 метров железнодорожного полотна, уложено 10 

тысяч [кубических] м[етров] балласта. 

На мелиорации работало 150 студентов. Отрядами Орского 

индустриального техникума, Бузулукского гидромелиоративного техникума, 

Погроминского сельскохозяйственного техникума освоено более 100000 

рублей… 

Секретарь обкома ВЛКСМ В. Рябов». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 174-176. 

 

Из рапорта коллективов треста «Новотроицкметаллургстрой» и 

Орско-Халиловского металлургического комбината о вступлении в строй 

действующих сортопрокатного стана «950/800» от 30 марта 1969 г.: 

«...Докладываем Центральному Комитету КПСС, Советскому 

правительству, Центральному Комитету ВЛКСМ и нашему героическому 

советскому народу о том, что комсомольский сортопрокатный стан «950/800» 

Орско-Халиловского металлургического комбината 30 марта 1969 года 

вступил в строй действующих... 

Около 3000 человек молодежи работали на сооружении 

сортопрокатного стана. 28 комсомольско-молодежных коллективов 

участвовали в соревновании по достойной встрече славного юбилея -50-летия 

ВЛКСМ. Комсомольско-молодежные коллективы - победители трудовых вахт 

на каждом этапе носят имена героев, воспитанников Ленинского комсомола. 

Коллективу бригады Ивана Дурнева из управления «Стальмонтаж» 

присвоено звание А. Гайдара. Корчагинцами называют на стройке бригаду 

Евгения Дьячкова из промстроя № 1. В третьем этапе соревнования лучшей 

признана бригада Михаила Ващенкова из управления 

«Южуралэлектромонтаж», которой присвоено имя А. Матросова. 
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Комсомольско-молодежная бригада Александра Рогальского из ПМК-159 

носит имя дважды Героя Социалистического Труда А.А. Улесова. Именем 

Ю.А. Гагарина называется бригада Василия Наконечного из управления 

«Востокметаллургмонтаж». Лучший комсомольско-молодежный участок 

стройки, возглавляемый А.М. Коноваловым, по праву носит имя 50-летия 

ВЛКСМ. 

Героями стройки стали комсомольцы: плотник Николай Игнатьев, 

электромонтажник Сергей Голиков, штукатур-маляр Антонина Баранова, 

механомонтажник Юрий Галушко, стальмонтажник Валерий Демин и многие 

другие, на которых равняется молодежь. 

Пуск стана молодые прокатостроители посвящают 100-летнему юбилею 

со дня рождения В.И. Ленина... Рапортуя о пуске первой очереди 

комсомольскогопрокатного стана, перед лицом всего орденоносного 

комсомола страны объявляем строительство второй очереди стана «950/800» 

ударной комсомольской стройкой и обязуемся досрочно ввести стан в строй 

действующих. Мы заверяем Центральный комитет Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи, что будем высоко нести знамя Ленина 

и готовы выполнить любое задание партии и народа». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 176-177. 

 

Рапорт Оренбургского областного штаба студенческих 

строительных отрядов обкому ВЛКСМ о работе в 1970 г.: 

«Завершив работу в третьем трудовом семестре, по священном XXIV 

съезду КПСС, Оренбургский областной штаб студенческих строительных 

отрядов рапортует: 

В 17 районах области летом этого года работал областной студенческий 

строительный отряд общей численностью 2587 человек. В их число входят и 

520 посланцев комсомолии городов Орла, Новосибирска, Челябинска, 

Стерлитамака, Балахны, Яйвы, Каширы, Нововоронежска, Шахты и Баку... 

Студентами сдано в эксплуатацию: 140 к[ило]м[етров] линий электропередач, 

31 подстанция, 11,4 к[ило]м[етров] железнодорожных путей, 

электрифицировано 1290 жилых помещений, домов и 17 культурно-бытовых 

помещений. 

Всего областным студенческим отрядом выполнено строительно-

монтажных работ сметной стоимостью в 2 миллиона 158 тысяч рублей… 

В Оренбургском отделении Южноуральской железной дороги в течение 

летних месяцев работал отряд проводников «Экспресс», численностью 178 

человек. 735 студентов работали на Всесоюзной ударной комсомольской 

стройке - Ириклинской ГРЭС...». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 177-178. 
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Из материалов газеты «Южный Урал» о наращивании мощностей 

Ириклинской ГРЭС от 4 января 1974 г.: 

«Большую трудовую победу одержали строители, монтажники, 

эксплуатационники Ириклинской ГРЭС, осуществившие на несколько 

месяцев раньше пуск шестого энерг[етическог]о блока мощностью 300 тысяч 

киловатт. Теперь энергетический гигант стал самым крупным на Южном 

Урале, мощность его составляет 1 миллион 800 тысяч киловатт. 25 миллиардов 

киловатт-часов электроэнергии выработала Ириклинская ГРЭС со дня пуска 

первого агрегата…». 

Южный Урал. 1976. 4 января. 

 

Из материалов газеты «Южный Урал» о сдаче в эксплуатацию 

объектов первой очереди Оренбургского газопромышленного комплекса от 

11 июля 1974 г.: 

«Государственная комиссия подписала акт о приеме в эксплуатацию 

объектов первой очереди Оренбургского газопромышленного комплекса... 

В сравнительно короткий срок на строительстве газового комплекса 

выполнен огромный объем работ. Освоено более 700 миллионов рублей 

капиталовложений, в том числе 500 миллионов рублей на строительно-

монтажные работы. 

С начала строительства произведено земляных работ в объеме 38 

миллионов кубометров, уложено и смонтировано около 290 тысяч кубометров 

бетона, установлено 18 тысяч тонн металлоконструкций и 28 тысяч тонн 

технологического оборудования. Проложено более 3300 километров 

трубопроводов и свыше 1000 километров кабельных сетей. На газовом 

месторождении пробурено 140 эксплуатационных скважин, построены 

объекты газопромысла, установки комплексной подготовки газа №№ 2, 6, 7. 

На газоперерабатывающем заводе введены в действие три установки по 

очистке газа от сероводорода и получения элементарной серы, построены 

установки очистки и стабилизации конденсата. 

Проложены магистральные газопроводы Оренбург - Заинская ГРЭС и 

Оренбург – Куйбышев, два конденсатопровода Оренбург - Салават. На 

газоперерабатывающем заводе пущены пиковая промышленная котельная и 

теплоэлектроцентраль в составе двух энергоблоков. 

Первая очередь Оренбургского газового комплекса работает на 

коммунизм. Ее проектные мощности неуклонно осваиваются. Родина 

получила от Оренбургских газодобытчиков уже 3,5 миллиарда кубометров 

газа, 40 тысяч тонн серы, 115 тысяч тонн конденсата». 

Южный Урал. 1974. 11 июля. 

 

Из интервью П. Степанова, крановщика управления строительства 

Ириклинской ГРЭС, Героя Социалистического Труда газете «Южный 

Урал» от 4 января 1976 г.: 

«Коллектив управления строительства Ириклинской ГРЭС отлично 

поработал в девятой пятилетке. При плане 85 миллионов по генеральному 
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подряду выполнено строительно-монтажных работ более чем на 105 

миллионов рублей… 

В декабре, на год раньше нормативного срока, Государственная 

комиссия подписала акт о вводе станции в эксплуатацию. Многолетний труд 

строителей, монтажников и эксплуатационников увенчался замечательной 

трудовой победой. 

Когда думаешь об истоках успехов, то приходишь к выводу, что их 

залогом является высокий трудовой настрой всего коллектива… Все 

строители усилили поиск внутренних резервов производства, стали бережнее 

относиться к каждой рабочей минуте. В большинстве бригад стало нормой 

выполнять производственные задания на 130-150 процентов. 

Широко внедряются научная организация труда, передовые методы 

планирования работ. Энергомонтажники, например, осуществляли 

предварительную сбору турбины и генератора на подготовительной 

площадке, а основной монтаж вели укрупненными блоками. Причем монтаж 

энергоблока осуществляли по сетевым графикам. 

Важным средством укрепления трудовой дисциплины стало начисление 

зарплаты по коэффициенту трудового участия. Это позволило 

дифференцировать оценку вклада каждого рабочего в успех коллектива. 

Недисциплинированные были вынуждены или изменить свое поведение, или 

потерять в заработке…». 

Южный Урал. 1976. 4 января. 

 

Из статьипервого секретаря Оренбургского обкома КПСС 

Александра Власовича Коваленко «Новые рубежи Оренбуржья» (1978 г.): 
«…Сегодняшнее Оренбуржье - огромная строительнаяэто площадка, на 

которой круглосуточно кипит работа шести Всесоюзных ударных 

комсомольских строек. Только в девятой пятилетке освоено свыше пяти 

миллиардов рублей капитальных вложений, в строй действующих вступило 

более ста крупных промышленных объектов. 

Природа наделила оренбургскую землю разнообразными богатствами. В 

ее недрах есть медь и никель, железная руда и асбест, каменная соль и яшма, 

нефть и газ... 

На базе уникальных месторождений полезных ископаемых за последние 

десятилетня построены мощнейшие комбинаты - Медногорский, Южно-

Уральский никелевый, Орско-Халиловский металлургический, Гайский 

горно-обогатительный - гордость и мощь советской цветной индустрии. 

В 1966 году геологи Оренбуржья открыли крупнейшее в Европе 

газоконденсатное месторождение. Началась новая страница в 

развитииэкономики области. 

Более тридцати тысяч энергостроителей в настоящее время сооружают 

Оренбургский комплекс по добыче и переработке газа. Уже в полную силу 

действуют первая и вторая очереди газ[ового] завода, которые … 

перерабатывают 30 миллиардов кубических метров газа в год. 
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В настоящее время Оренбургские газостроители приступили к 

выполнению новой грандиозной задачи. Она определена основными 

направлениями развития народного хозяйства СССР на 1976-1980 годы: где 

записано: «Обеспечить... дальнейшее формирование крупного 

промышленного комплекса по добыче и переработке газа на базе 

Оренбургского газоконденсатного месторождення. Построить с участием 

стран-членов СЭВ газопровод к Западной границе СССР». 

Название нашего города нынче все чаще мелькает на страницах газет и 

журналов Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии и Чехословакии. Эти 

страны-члены Совета Экономической Взаимопомощи, - тесно 

взаимодействуя, ведут прокладку мощного трансконтинентного газопровода 

Оренбург-Западная граница СССР, претворяют в жизнь комплексную 

программу социалистической экономической интеграции. 

Чтобы представить масштаб этой интернациональной стройки, 

достаточно сказать, что ее стоимость значительно превышает стоимость 

сооружения КамАЗа. Газопровод не имеет себе равных в мире. Он протянется 

почти на три тысячи километров от южных предгорий Урала через 

казахстанские и южнорусские степи, через всю Украину выйдет к Западной 

границе СССР. 

Предстоит преодолеть множество трудностей - трасса пересекает 28 

крупных и 59 мелких водных преград общей шириной 168 километров, в том 

числе крупнейшие реки Европы – Волгу, Дон, Днепр, 84 километра болот, а 

также 240 автомобильных и железных дорог, надо пройти 110 километров в 

исключительно сложных горных условиях Карпат. 

Трасса должна войти в действие не позднее третьего квартала 1978 года. 

Страны-участницы в течение двадцати лет будут получить газ в объемах, 

пропорциональных их участию в стройке…». 

Оренбургская параллель. Художественно-публ. сб. / сост. И. Уханов, В. 

Фомичев. М.: Современник, 1978. С. 5-7. 

 

Из материалов газеты «Южный Урал» о сдаче в эксплуатацию 

объектов второй очереди Киембаевского асбестового горно-

обогатительного комбината от 25 декабря 1980 г.: 

«…Досрочно сдана в эксплуатацию вторая очередь Киембаевского 

асбестового горно-обогатительного комбината. Тем самым завершено 

создание нового комплекса с высокой степенью автоматизации 

технологического процесса мощностью 500 тысяч тонн асбеста в год… 

В соревновании строителей и эксплуатационников по принципу 

«рабочей эстафеты» отличились машинист экскаватора рудоуправления Герой 

Социалистического Труда А.П. Швидкий, старшая регулировщица цеха 

обогатительной фабрики кавалер ордена Трудовой Славы III степени В.Д. 

Мельникова, бригадиры треста «Киембайасбестстрой» Р.Н. Ильин и Г.С. 

Нагорнова, электромонтажник треста «Южуралэлектромонтаж» В.М. 

Воронин, бригадир механомонтажников треста «Востокметаллургмонтаж» 
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И.А. Шапура, бригадир наладчиков треста «Южуралэлектромонтаж» В.Л. 

Аронов и многие другие рабочие, специалисты, коллективы». 

Южный Урал. 1980. 25 декабря. 

 

Из воспоминаний Вячеслава Петровича Белякова, ответственного 

партийного работника: 

«…В бытность вторым секретарем Ленинского райкома КПСС мне 

посчастливилось работать членом областного штаба на строительстве 

Оренбургского газохимического комплекса: отвечать за обустройство и ввод 

в строй его объектов. Возглавлял штабы по строительству жилых городков 

строителей, объектов соцкультбыта для газовиков… 

К концу 1977 года болгарская строительная группа состояла из тысячи 

ста человек. Ударными сменами они готовились отметить столетие 

освобождения Болгарии от османского ига. Закончили строительство 144-

квартирных домов на улице Чкалова и в Северном жилом районе, строили 96-

квартирный дом на улице Володарского, завершили строительство столовой 

на проспекте Гагарина… 

С 1980 по 1990 год болгары ежегодно вводили в среднем по 40 тысяч 

квадратных метров жилья. 

До начала девяностых годов болгарские строители участвовали в 

строительстве нового Оренбурга, облик которого украсили построенные ими 

поликлиника и терапевтический корпус областной клинической больницы, 

девятиэтажные жилые дома на улице Чкалова, проспекте Гагарина, в южной и 

северной частях города, 4 школы каждая на 1176 мест: в 23-м и 24-м 

микрорайонах, на улицах Туркестанской и в Дзержинском районе. 

Участвовали они в строительстве Дворца культуры и спорта «Газовик» и 

оренбургского аэропорта…». 

Кузнецов В.Н. Оренбург - всем азиатским странам и землям ключ и 

врата.Оренбург: Газпромпечать, 2010. С. 219. 

 

Из письма болгарского строителя Николая Злотинова, бригадира 

бригады имени XI съезда Болгарской коммунистической партии: 

«…Здравствуйте, дорогие друзья! 

Когда мы уезжали в Оренбург, каждый из нас по-разному представлял 

себе будущую работу. Но все-таки каждый знал, что должен будет сразу 

включиться в ритмы строительства газопровода. 

Ночной Оренбург встретил нас 30-градусным морозом. Но холоднас не 

испугал, и через час все мысталиновоселамиуютныхквартир, которые уже 

ждали нас. Всю первую ночь мы проговорилисо старожилами. Им не 

терпелось узнать, что нового дома, в Болгарии. Вопросам не было конца. 

На другой день на собрании нам рассказали, кто где будет работать. 

Нашей бригаде достался почетный объект в центре города - строительство 

девятиэтажного дома. С первого же дня каждый энергично взялся за дело. 

Мы еще на родине слышали много хорошего о методе работы Николая 

Злобина. А теперь решили и сами попробовать работать так же. Вроде бы, 
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получается неплохо. Каждый знает, сколько нужно сделать для того, чтобы 

выполнить задание. Ребята трудятся с удвоенной энергией. Коллектив у нас 

хороший. Большинство ребят - комсомольцы. И работается так же скоро, как 

вместе с вами…». 

Драбкин А.С. Оренбург на карте интеграции. М.: Стройиздат, 1981. С. 

44-45. 

 

Сведения относительно производства товаров культурно-бытового 

и хозяйственного назначения в период 1960-1983 гг.: 
 1960 1970 1980 1983 

Товары культурно-бытового и хозяйственного 

назначения, м[иллионов] руб[лей] 

в опотовых ценах 

в розничных ценах 

 

- 

- 

 

69,6 

- 

 

134,8 

- 

 

145,3 

213,2 

Холодильники бытовые, тыс[яч] шт[ук] 0,7 308,3 416,6 426,6 

Стиральные машины, тыс[яч] шт[ук] 6,1 79,1 69,6 76,1 

Электропылесосы, тыс[яч] шт[ук] 26,4 92 142,3 164,7 

Печное и хозяйственное чугунное литье, т[онн] 1450 1724 1492 1619 

Кровати металлические, тыс[яч] шт[ук] 57 72 45 48 

Мебель м[иллионов] руб[лей] 

в опотовых ценах 

в розничных ценах 

 

5,8 

- 

 

18,2 

- 

 

35,3 

- 

 

36,9 

38,7 

Бумажно-беловые товары, тыс[яч] руб[лей] 52 842 1697 2707 

Фарфорово-фаянсовая посуда, тыс[яч] руб[лей] 

в опотовых ценах 

в розничных ценах 

тыс[яч] шт[ук] 

 

410 

- 

1118 

 

483 

- 

2368 

 

341 

- 

1251 

 

450 

686 

1405 

Товары бытовой химии, тыс[яч] руб[лей] 

в опотовых ценах 

в розничных ценах 

 

131 

- 

 

2011 

- 

 

1869 

- 

 

2497 

3137 

Оренбургская область за 50 лет, 1934-1983: Стат. сб. / общ.ред. О.М. 

Туля. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1987. С. 21. 
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Сведения о среднегодовом абсолютном приросте важнейших видов 

промышленной продукции в Оренбургской области в период 1966-1985 гг.: 
 Пятилетки  

Восьмая 

(1966-1970) 

Девятая 

(1971-1975) 

Десятая 

(1976-1980) 

Одиннадцатая 

(1981-1985) 

Электроэнергия, м[иллионов] 

к[ило]В[ат]т[/]ч[асов] 
311,2 2358,8 1043,4 302,8 

Газ естественный, 

м[иллионов][кубических] 

м[етров] 

151,1 3764,2 5801 -321 

Чугун, тыс[яч] т[онн]  48,7 269,2 19,3 -31,5 

Сталь, тыс[яч] т[онн] 230,9 101,8 44,6 57,5 

Прокат черных металлов, 

тыс[яч] т[онн] 
208,5 87,4 30,6 33,7 

Электродвигатели 

мощностью до 100 

к[ило]В[ат]т, тыс[яч] шт[ук] 

4 22 7,1 -16,2 

Металлургическое 

оборудование, т[онн] 
1555 3376 510 692,2 

Металлорежущие станки, 

шт[ук] 
35 -102 82,8 334,6 

Кузнечно-прессовые машины, 

шт[ук] 
329 214 130 -157,4 

Цемент, тыс[яч] т[онн] 48,6 18,6 2,8 -11,2 

Кирпич строительный, 

м[иллионов] шт[ук] 
12,4 11,7 -0,12 -2,3 

Сборные железобетонные 

конструкции и детали, 

тыс[яч][кубических] м[етров] 

50,5 46,4 40 -9,5 

Мясо, включая субпродукты 

1 категории, тыс[яч] т[онн] 
3,7 5,6 1,5 0,9 

Животное масло, тыс[яч] 

т[онн] 
-0,2 1 0,3 0,5 

Растительное масло, тыс[яч] 

т[онн] 
-0,6 3,1 -3,1 -0,7 

Мука, тыс[яч] т[онн] 11,3 -1,3 4,1 -9,6 

Крупа, тыс[яч] т[онн] 1 4,7 0,8 3,7 

Чулочно-носочные изделия, 

тыс[яч] пар 
-133,6 -581,8 105,8 301,2 

Верхний трикотах, тыс[яч] 

шт[ук] 
516,8 -224,2 -287,6 -111,8 

Бельевой трикотаж, тыс[яч] 

шт[ук] 
452,6 1596,2 131,6 598,6 

Кожаная обувь, тыс[яч] пар 85 118,8 10,2 75,2 

Оренбургская область в одиннадцатой пятилетке. 1981-1985: Стат. 

сб. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1987. С. 16-17. 

 

Из материалов газеты «Южный Урал» о развитии 

потребительской кооперации от 6 июля 1991 г.: 
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«…Свою жизненность и универсальность потребительская кооперация 

убедительно продемонстрировала и в сложных условиях перестройки, когда 

хаос и развал народнохозяйственного комплекса достигли своего апогея. 

В этой обстановке потреб[ительская] кооперация области не только не 

снизила, а даже значительно увеличила объемы производства собственной 

продукции. Например, товаров народного потребления сейчас выпускается на 

наших предприятиях в сопоставимых ценах в два с лишним раза больше, чем 

пять лет назад.  

Благодаря дальнейшему развитию заготовительно-перерабатывающей 

базы подразделения облпотребсоюза смогли в 1990 году закупить у населения 

18 тысяч тонн мяса, 13 тысяч тонн молочной продукции, 5,1 миллиона яиц. 

Это позволило практически бесперебойно обеспечивать все города и 

райцентры мясом, колбасными изделиями, копченостями… 

Потребительская кооперация Оренбуржья объединяет 570 тысяч 

членов-пайщиков, в ее подотраслях трудится 26,5 тысячи человек. В состав 

облпотребсоюза входит 26 райпо, 10 райпотребсоюзов, 27 собственных 

хозяйств, широкая сеть заготовительных и перерабатывающих предприятий… 

До изобилия в наших магазинах пока далеко, но мы имеем немало 

примеров коммерческой предприимчивости, делового отношения к 

удовлетворению запросов покупателей и членов-пайщиков. 

Один из них – Бузулукское заготовительно-производственно-торговое 

объединение. Здесь своими силами произвели реконструкцию колбасного 

цеха, построили холодильник, современный цех с магазином по выпечке 

лаваша и сдобных изделий и на этой основе добились улучшения качества и 

расширения ассортимента мясных и колбасных изделий, копченостей. В 

результате полки магазинов объединения практически не пустуют. 

Менее года понадобилось Гайскому райпо, чтобы построить здание под 

кондитерский цех и цех по производству соломки, установить необходимое 

оборудование и начать выпуск нужной населению продукции... 

За последние годы … преобразился Переволоцкий хлебокомбинат. 

Производство переведено на газовое топливо, внедрена бестарная 

транспортировка муки, расширен кондитерский цех. Здесь освоено 

производство пряника «Памятного», печенья «Дорожного», приспособили 

модернизированную мясорубку и наладили выпуск печенья «Курабье». При 

хлебозаводе открыт магазин «Горячий хлеб», в котором всегда можно купить 

свежие хлебобулочные изделия нескольких наименований...  

Успешно в этом направлении работают коллективы Новосергиевского, 

Соль-Илецкого и других райпо... 

Неплохих результатов добились подсобные хозяйства 

Александровского, Беляевского, Тюльганского райпо. 

О … плохо используемых возможностях подсобных хозяйств 

свидетельствует опыт Беляевского райпо. Несколько лет назад оно было 

убыточным. Ежесуточные привесы не превышали 300 граммов. В 1989 году 

свиноферму передали на арендный подряд, а уже на следующий год 

арендаторы получили 28 тонн привеса, 300 поросят, реализовали продукции 
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на 84 тысячи рублей. Вместо прежних семи человек ферму обслуживают трое 

и вет[еринарный]врач. Бригада арендаторов получила прибыль и 

использовала появившиеся возможности для расширения производства…». 

Южный Урал. 1991. 6 июля. 

 

Из материалов газеты «Южный Урал» о дефиците сахара в 

Оренбурге от 18 сентября 1991 г.: 

«В магазины города начал поступать в продажу сахар. В городской 

радиопередаче «Меновой двор» прозвучало, что его завезено немного, и люди 

ринулись в многочасовые очереди. Занимают с раннего утра, чтобы отоварить 

талоны. Наш корреспондент Р. Фомина попросила заведующего оренбургским 

городским отделом торговли Р.К. Муртазину рассказать жителям областного 

центра, как складываются дела с обеспечением сахаром. 

– …Паника среди населения поднялась после того, как сообщили, что в 

продажу поступило 50 тонн сахара…Для города это ничтожное количество. 

На самом деле запас доставленного продукта иной… Идет выгрузка 600 тонн 

кубинского сахара. Торговля им началась во многих магазинах. 

Отовариваются талоны с апреля по сентябрь включительно. 

Однако рассчитывать, что все получат свой сахар именно в эти дни, не 

приходится, ибо его нужно в три с лишним раза больше. Но и волноваться не 

следует: началась переработка сахарной свеклы нового урожая, заключены 

сделки с другими странами. По талонам сахар будет продаваться по 

государственной цене. В течение сентября - октября талоны третьего квартала 

будут отоварены». 

Южный Урал. 1991. 18 сентября. 

 

 

Сельское хозяйство края 

 

Сведения о размере хозяйств Оренбургской области, по состоянию 

на 1 января 1967 г. 
 Приходится в 

среднем на 

колхоз 

Приходится в 

среднем на 

совхоз 

Всего земли (тысячи гектаров) 

в том числе пашни (тысячи гектаров) 

11,7 

7,9 

39,2 

20,9 

Крупного рогатого скота (голов) 

в том числе коров (голов) 

овец и коз (голов) 

свиней (голов) 

1544 

506 

1558 

561 

2832 

978 

4139 

826 

Тракторов (физических единиц) 32 93 

Комбайнов (физических единиц) 16 64 
 

Орденоносное Оренбуржье: сб. ст. Челябинск: Южно-Уральское кн. 

изд-во, 1968. С. 160. 
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Сведения о количестве сельскохозяственных предприятий и 

хозяйств в Оренбургской области в период 1961-1984 гг.: 
 1961 1971 1976 1981 1982 1983 1984 

Колхозы 

(включая рыболовецкие) 
437 396 382 368 365 361 361 

Совхозы  123 162 199 204 205 208 208 

Оренбургская область за 50 лет, 1934-1983: Стат. сб. / общ.ред. О.М. 

Туляы. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1987. С. 31. 

 

Из протокола заседания бюро Оренбургского обкома ВЛКСМ о 

завершении эстафеты трудовых дел молодежи области «Юбилею 

революции - подарки молодых» от 5 ноября 1967 г.: 

«...8,5 тысяч молодых механизаторов участвовали в социалистическом 

соревновании за получение переходящего фронтового знамени ЦК ВЛКСМ, 

врученного бригаде Федора Сальцева в годы Великой Отечественной войны. 

В области 155 комсомольско-молодежных молочно-товарных ферм, 32 

свинофермы и 14 птицеферм, на которых работают 6610 молодых тружеников 

села. 5548 животноводов являются членами ВЛКСМ. 

В день рождения Ленинского комсомола комсомольской организации 

целинного совхоза «Комсомольский» Адамовского района за успехи в 

социалистическом соревновании передано на вечное хранение Памятное 

знамя ЦК ВЛКСМ в честь 50-летия Советской власти… 

Секретарь обкома ВЛКСМ В. Рябов». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об истории 

организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). Челябинск: 

Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 190. 

 

Сведения относительно размеров колхозов в Оренбургской области в 

период 1960-1983 гг.: 
(в расчете на одно хозяйство) 

 1960 1970 1980 1983 

Число колхозных дворов 335 321 328 338 

Сельскохозяйственные угодья, тыс[яч] 

г[ектаров] 
12,6 11,8 12,9 13,1 

Пашня, тыс[яч] г[ектаров] 8,2 7,8 8,4 8,6 

Общественные посевы, тыс[яч] г[ектаров] 7,2 7,2 8,4 7,8 

Общественный скот, г[олов]: 

крупного рогатого скота 

в том числе коров 

свиней 

овец и коз 

 

1211 

385 

584 

1818 

 

1892 

563 

649 

1758 

 

2160 

735 

734 

2009 

 

2429 

777 

882 

2249 

Неделимые фонды, тыс[яч] руб[лей] 463 2375 4494 4304 

Тракторы в физических единицах, шт[ук] 22 37 44 49 

Оренбургская область за 50 лет, 1934-1983: Стат. сб. / общ.ред. О.М. 

Туля. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1987. С. 31. 
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Сведения относительно размеров совхозов в Оренбургской области в 

период 1960-1983 гг.: 
(в расчете на одно хозяйство) 

 1960 1970 1980 1983 

Сельскохозяйственные угодья, тыс[яч] 

г[ектаров] 
37,4 34,4 28,5 27,9 

Пашня, тыс[яч] г[ектаров] 21,4 18,8 15,3 15 

Посевная плащадь, тыс[яч] г[ектаров] 20,1 17,4 15,6 14 

Общественный скот, г[олов]: 

крупного рогатого скота 

в том числе коров 

свиней 

овец и коз 

 

2461 

808 

1259 

4321 

 

2905 

896 

919 

5928 

 

2312 

806 

633 

6117 

 

2702 

819 

767 

6346 

Тракторы в физических единицах, шт[ук] 80 83 73 71 

Оренбургская область за 50 лет, 1934-1983: Стат. сб. / общ.ред. О.М. 

Туля. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1987. С. 32. 

 

Из интервьюпервого секретаря Оренбургского обкома КПСС 

Александра Власовича Коваленко газете «Южный Урал» 26 сентября 1976 

г.: 
«Сегодня для всех оренбуржцев радостный, праздничный день. 

Одержана новая замечательная победа. Труженики дважды орденоносного 

Оренбуржья, приняв в ответ на инициативу кубанцев повышенные 

социалистические обязательства по продаже хлеба государству, с честью 

справились с ними. В закрома Родины засыпано пять миллионов тонн (305 

миллионов пудов) оренбургского хлеба, что на 1 миллион 200 тысяч тонн 

больше, ранее принятых обязательств. В том числе 3,5 миллиона тонн … 

пшеницы, около 1 миллиона тонн твердых и сильных сортов… 

Свыше 250 тысяч человек участвовало в нынешней уборочной страде – 

колхозники и труженики совхозов, рабочие промышленных предприятий 

нашей области, интеллигенция и учащаяся молодежь, шоферы из Москвы, 

Ленинграда, подразделений Советской Армии. На уборку из городов нашей 

области было направлено 45 тысяч человек, в том числе 10 тысяч 

механизаторов. Особенно значительную помощь оказали сельским 

труженикам коллективы промышленных предприятий Оренбурга, Орска, 

Новотроицка, Медногорска... 

Чтобы увеличить производство зерна, труженики области осуществили 

ряд мер. Возросла посевная площадь. Зерновые и зернобобовые культуры 

заняли 4,7 миллиона гектаров. На площади 1,5 миллиона гектаров были 

внесены одновременно с посевом стартовые удобрения…Мы смогли 

использовать в уборке урожая более 21 тысячи комбайнов, 35 тысяч 

автомобилей. К началу уборки значительно была укреплена материально-

техническая база хлебоприемных пунктов... 

Огромное значение для успешной уборки имело широко развернувшееся 

социалистическое соревнование… 
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В среднем по области урожайность зерновых составила 15,7 центнеров 

с гектара... Высокоурожайной оказалась нива Ташлинского, 

Красногвардейского, Абдулинского, Саракташского, Грачевского, 

Первомайского, Бузулукского, Беляевского, Оренбургского, Сорочинского, 

Тоцкого районов. Щедро оплатило поле земледельцам за их старательный 

труд, за их заботу о повышении плодородия. 

Вырастив хороший урожай, труженики полей позаботились и о том, 

чтобы убрать его в короткие сроки. Уже 29 августа газета «Южный Урал» 

вышла с красным флагом, поднятым в честь хлеборобов Илекского района, 

первыми в области выполнившими повышенные социалистические 

обязательства по продаже хлеба государству. 

Особенно весомый вклад в оренбургский каравай внесли труженики 

Первомайского района, засыпав в закрома Родины 19,5 миллиона пудов зерна. 

Трудовой героизм на полях этого района был в дни уборки … массовым. 

Уборочно-транспортные звенья встали 29 июля на круглосуточную вахту. 

Самоотверженно трудилось все звено Героя Социалистического труда В.Н. 

Кособуцкого. За сутки непрерывной работы оно намолотило 5346 центнеров 

зерна. Герой Социалистического труда комбайнер Е.Н. Манин довел суточный 

намолот на каждый комбайн до 1000 центнеров. Пятью комбайнами это звено 

намолотило 123 тысячи центнеров зерна, а звено В.Н. Кособуцкого – 110,5 

тысячи центнеров. И таких примеров много. 

Важной особенностью нынешней жатвы явилось массовое движение 

механизаторов за высокопроизводительное использование техники. В области 

было создано 4120 уборочно-транспортных отрядов и звеньев. Прогрессивная 

форма организации уборочных работ позволила тысячам механизаторов 

заметно поднять выработку и добиться высоких результатов. Оренбуржье по 

праву гордится именами таких славных тружеников, как Герои 

Социалистического труда, делегаты XXV съезда КПСС Василий Макарович 

Чердинцев и Виктор Иванович Незнаев, как Герои Социалистического труда 

Леонид Константинович Коваленко, Александр Михайлович Юдин, Василий 

Григорьевич Задойный и многие, многие другие. 

На полях в этом году работало 7200 молодых комбайнеров и почти 

столько же их помощников. Всего в уборочной страде приняло участие 76 

тысяч юношей и девушек. Было создано 813 комсомольско-молодежных 

агрегатов, 145 комсомольско-молодежных тракторных бригад… Молодежь 

внесла значительных вклад в трудовую победу Оренбуржья…». 

Южный Урал. 1976. 26 сентября. 

 

Приветствие космического экипажа «Салют-5» комсомольско-

молодежному звену девушек-комбайнеров совхоза «Заря» Акбулакского 

района Оренбургской области (1976 г.): 

«Дорогие девушки! С огромным удовлетворением узнали о ваших 

замечательных делах на уборке урожая. Работа вашего звена – конкретный 

вклад в выполнение заданий первого года десятой пятилетки, яркий пример 

трудовой доблести и самоотверженности советской молодежи. Желаем 
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большого счастья, крепкого здоровья, новых побед в труде во славу нашей 

любимой Родины. 

Экипаж орбитальной научной станции «Салют-5» - командир Борис 

Волынов, бортинженер Виталий Жолобов». 

Южный Урал. 1976. 15августа. 

 

Сведения о валовой продукции сельского хозяйства Оренбургской 

области в 1966-1983 гг. (в сопоставимых ценах 1973 г.): 
(миллионов рублей) 

 Валовая 

продукция 

сельского 

хозяйства 

В том числе 

продукция 

растениеводства 

продукция 

животноводства 

1966-1970 (в среднем за год) 1293,5 605,9 687,6 

1971-1975 (в среднем за год) 1298,5 512,2 786,3 

1976-1870 (в среднем за год) 1456,9 643,5 813,4 

1981 1288,4 487,7 800,7 

1982 1290,7 428,9 861,8 

1983 1603 716,8 886,2 

Оренбургская область за 50 лет, 1934-1983: Стат. сб. / общ.ред. О.М. 

Туля. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1987. С. 32. 

 

Данные о производстве отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции в Оренбургской области в 1990 г.: 

Вид продукции РСФСР 
Оренургская 

обл[асть] 

Доля Оренургской 

обл[асти] от России 

(в %) 

Зерно, м[иллионов] т[онн] 116700 5581 4,8 

Подсолнечник, тыс[яч] т[онн] 3427 191 5,6 

Картофель, тыс[яч] т[онн] 30848 326 1,1 

Овощи, тыс[яч] т[онн] 10328 116 1,1 

Молоко, тыс[яч] т[онн] 55715 1323 2,4 

Яйца, м[иллионов] шт[ук] 47470 695 1,5 

Шерсть, т[онн] 226700 8118 3,6 

Мясо, тыс[яч] т[онн] 6641,7 162,9 2,5 

Животное масло, тыс[яч] т[онн] 832,5 31,1 3,7 

Растительное масло, тыс[яч] т[онн] 1158,7 35,2 3 

Кондитерские изделия, тыс[яч] т[онн] 2869,3 40,4 1,4 

Мука, тыс[яч] т[онн] 20700 475,5 2,3 

Оренбургская область. Путиводитель бизнесмена. М.: МП 

«Avers»,1993. С. 108. 

 

Из материалов газеты «Южный Урал» о многоукладности 

экономики от 27 августа 1991 г.: 

«Отказ от администрирования, переход к экономическим методам 

хозяйствования вызвал к жизни многоукладность в аграрном секторе. И все же 

о полной самостоятельности в коллективах говорить рано… 
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Нелегко уходить от того, что в нас воспитано с детства – это когда все 

вокруг наше, общее, и в то же время ничье. Но уходить надо, ибо ничейная 

собственность порождает безынициативность, уравниловку, иждивенчество и 

бесхозяйственность. Передовой опыт, наука, зарубежная практика доказали, 

что одной из наиболее эффективных форм хозяйствования является аренда. 

Без нажима не нее перешли 323 коллектива и в 17 хозяйствах переведены 

все отрасли производства и обслуживания. На аренде 2900 бригад и 

самостоятельных звеньев с численностью работников 27,9 тысячи человек... В 

1989 году производительность труда в арендных коллективах колхозов и 

совхозов на 38 процентов выше среднеобластного уровня… 

В арендных коллективах в 21 районе урожайность зерновых на 1,5-5 

центнеров выше на круг по сравнению со среднерайонной урожайностью, а по 

картофелю в 20 районах – от 2 до 50 центнеров с гектара... 

Многоукладность – это и создание крестьянских хозяйств... Закон 

РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» снял многие препятствия, 

работа по созданию фермерских хозяйств заметно активизировалась. В 20 

районах области созданы специальные земельные фонды общей площадью 

654 тысячи гектаров. Сформированы 468 крестьянских хозяйств, которые 

получили около 40 тысяч гектаров земли...». 

Южный Урал. 1991. 27 августа. 

 

Из материалов газеты «Южный Урал» о развитии бартера от 6 

сентября 1991 г.: 

«Мужские брюки разных размеров, детские костюмы, модные товары 

для женщин. И все это - в магазине. Удивятся: в наши-то дни? Да, все это 

можно не только увидеть, но и купить в магазине колхоза имени Фрунзе 

Новосергиевского района. Правда, сделать это может не каждый, а только тот, 

кто в этом хозяйстве работает и предъявит именные талоны… 

Началось все с телеграммы, которую разослал коммерческий 

информационный центр облагропрома по колхозам и совхозам области. В ней 

предлагалось заключить договор об обмене промышленных товаров на 

сельхозпродукцию… Не многие поверили в благие намерения... Но в колхозе 

имени Фрунзе все же рискнули. 

- Поначалу не верилось в реальность честной бартерной сделки - сказал 

председатель колхоза М.К. Чуряк, - да еще по государственным ценам. Но, как 

оказалось, можно действовать для обоюдной выгоды. 

До конца года заключили договор на шестьсот тысяч рублей. Колхоз 

предлагает свою продукцию на эту сумму, а центр - на эти же деньги - 

промышленные товары. Расчет таков: каждый колхозник до конца года имеет 

возможность приобрести товаров на восемьсот рублей. И первая партия их 

разошлась мгновенно. Теперь в хозяйстве спешно готовится хозяйственное 

помещение, куда и переселится в скором будущем продавец Валентина 

Павловна Сухотерина. 

– За небольшой срок я уже продала на пятьдесят две тысячи рублей 

товаров, – рассказала она, – имеется пока и остаток на восемь тысяч. Раз в 
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неделю езжу на склад, забираю там все нам нужное. Принимаю заявки от 

покупателей. Кое-что из одежды, обуви, детских товаров сельчане уже 

приобрели. Теперь просят холодильники, телевизоры, стиральные машины. 

Правда, телевизоры мы для нашего магазина не получим: обменивается только 

то, что в области производится…». 

Южный Урал. 1991. 6 сентября. 

 

 

Интернациональный долг 

 

Из материалов газеты «Южный Урал» о Клубе интернациональной 

дружбы школы № 61 города Оренбурга от 21 мая 1970 г.: 

«…В Оренбургскую школу № 61 почтальон приносит письма с 

иностранным штемпелем. Давно ребята этой школы переписываются со 

своими друзьями из Польши, Чехословакии, Болгарии, Венгрии. 

Особенно крепкая дружба у них установилась с учениками из 

Германской Демократической Республики. Школа № 61 носит имя 

выдающегося сына немецкого пролетариата Эрнста Тельмана. Немецкие 

ребята прислали в Оренбург фотографии, рисунки о жизни своей 

республики…». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 223. 

 

Из письма Бориса Полевого пионерам отряда имени Павлика 

Морозова Александровского района с благодарностью за деньги, собранные 

в помощь вьетнамским ребятам 30 ноября 1971 г.: 

«Дорогие ребята! Мы с большим удовлетворением узнали о вашем 

взносе в Фонд мира. Правление Советского Фонда мира от всего сердца 

благодарит вас за патриотический отклик, за выраженные чувства 

интернациональной солидарности с вьетнамским народом, борющимся 

против империалистической агрессии, за свободу и независимость. Помощь 

советских людей Вьетнаму, народам арабских стран, греческим демократам, 

развивающимся странам Азии и Африки значительна и все возрастает. В этом 

большом и благородном деле борьбы за мир есть и доля вашего участия...  

Желаем вам отлично учиться, расти мужественными и стойкими 

борцами за мир, за счастье народов на земле. 

С горячим приветом! 

Председатель правления Борис Полевой». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 223-224. 

 

Из воспоминаний Евгения Викторовича Чернышова, одного из 

руководителей «Оренбургэнерго»: 
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«…В истории «Оренбургэнерго» есть страницы, о которых сейчас не 

принято вспоминать, хотя они имели большое значение и для коллектива 

энергосистемы, идля меня лично. Речь идет о нашей помощи Республике 

Афганистан. 

В конце сентября 1987 года вышел приказ Министра энергетики и 

электрификации СССР А.И. Майореца, который обязывал ряд региональных 

энергосистем разработать целевые программы сотрудничества с целью 

оказания помощи в электрификации населенных пунктов Афганистана. Эту 

помощь должны были оказать главные управления среднеазиатских 

республик, министерства энергетики Украины и Молдавии и две 

энергосистемы России: «Мосэнерго» и «Оренбургэнерго». Нам предстояло 

шефствовать над энергетиками провинции Нангархар, расположенной в юго-

западной части страны и граничащей с Пакистаном. 

Идея шефства над энергетическими предприятиями разоренной 

многолетней войной страны, казалась перспективной. Во-первых, именно 

таким образом удалось за короткие сроки восстановить энергетику западных 

регионов СССР и ряда социалистических стран после Великой Отечественной 

войны, во-вторых, конкретное сотрудничество сближало народы СССР и 

Афганистана, помогало афганцам залечить военные раны. 

Для того, чтобы на месте ознакомиться с проблемами 

«Нангархарэнерго» была сформирована делегация... 

Командировка первоначально планировалась на октябрь, но 

затянувшиеся согласования с Минэнерго СССР и Главуралэнерго позволили 

нам вылететь в Кабул только во второй половите ноября… 

В аэропорту нашу делегацию встретили заместитель министра 

энергетики ДРА по строительству г[осподи]н Задран и сотрудники 

министерстра Василь, Саид, Акрам, Мухбулла. В обиходе афганцев 

нетфамилии, а только одно имя. Это нас поначалу несколько обескураживало, 

но скоро мы привыкли… 

Поездки по Кабулу и его окрестностям производили двойственное 

впечатление. C одной стороны, привлекал и интриговал особый восточный 

колорит: глинобитные жилые дома, усеявшие горные склоны, сохранившиеся 

дворцы знати, скупая, непривычная русскому взору растительность, с другой 

- были видны многочисленные свидетельства военных действий, 

настороженное отношение к нам местного населения. 

Контактировали мы и с представителями нашей страны. Особенно 

запомнилась встреча с политическим советником главы Афганистана 

Виктором Петровичем Поляничко. Для меня она была особо памятна еще и 

потому, что мое знакомство с Виктором Петровичем состоялось еще в Орске, 

когда он был первым секретарем горкома комсомола, а я работал на Орской 

ТЭЦ-1. 

29 ноября 1987 года я и министр энергетики ДРА Р.М. Пактин подписали 

Протокол об установлении прямых шефских связей между «Оренбургэнерго» 

Минэнерго СССР и «Нангархарэнерго» Минэнерго ДРА. Этим протоколом 

предусматривалась поставка в Афганистан большого количества 



283 

 

оборудования и материалов, обучение и стажировка персонала 

«Нангархарэнерго» на родственных предприятиях нашей энергосистемы. На 

следующий день после подписания Протокола наша делегация вылетела из 

Кабула в Москву. 

Подписанные в Кабуле документы не остались на бумаге. За 1988 год в 

провинцию Нангархар были отправлены силовой трансформатор и несколько 

комплектных трансформаторных подстанций, деревянные опоры для линий 

электропередачи, большое количество кабеля, силового провода, масляных 

выключателей, пускателей, предохранителей, инструмента и т.д. Мы 

отправили в Афганистан семь единиц автотракторной техники. Всего 

«Оренбургэнерго» отправило машин, оборудования и материалов почти на 68 

тысяч рублей в ценах того времени. 

В июне в нашей энергосистеме побывала делегация афганских 

энергетиков, которая ознакомилась с опытом эксплуатации электросетевых 

объектов, Ириклинской ГРЭС и ГЭС… B сентябре- ноябре 1988 года группа 

афганских энергетиков проходила стажировку на Ирикинской ГРЭС, обучаясь 

в бригадах по ремонту электротехнического оборудования…». 

Чернышов Е.В. На главном фарватере // Энергетика Оренбуржья. 

Воспоминания ветеранов / сост. И.Г. Каштанов, В.А. Воронцов. Оренбург: 

Вестник Оренбургэнерго, 2000. С. 88-91. 
 

Из воспоминаний Валерия Барсукова, старшего бортового механика 

вертолета МИ-6а специального назначения об участии в войне в 

Афганистане: 

«…Первого сентября 1984 года при заходе на посадку, в составе 

вертолетной группы мы были ведущими. Наш вертолет подбили, машина 

загорелась, начала кувыркаться, но смогли посадить ее на площадку, спасли 

пять тонн бензина, который везли для десантников, затушили вертолет. Потом 

его же сами восстановили и перегнали к месту прописки в Кандагар. И только 

после этого я попал в госпиталь с сильной контузией, ушибами головы и 

грудной клетки. Сразу в госпиталь не отправили, так как в порыве стресса не 

чувствовал полученных травм и выполнял работу. Зато потом три дня 

провалялся в коме…». 

Московский Комсомолец в Оренбурге. 2004. 18 сентября. 

 

Из воспоминаний Андрея Брюнина, выпускника Рязанского воздушно-

десантного командного училища об участии в войне в Афганистане: 

«…При подлете к Бамиану на высоте трех километров над уровнем 

моря, видел, как снаряд попал в правый движок первого вертолета, который 

задымился и резко пошел вверх. У меня глаза были на лбу, такого я никогда 

не видел, но летчик, молодец, смог посадить его на бок. А вот встретились мы 

с ним только на пятнадцатую годовщину войны. Я подошел к нему и говорю: 

«Что-то лицо мне твое знакомо!». Начали разбираться, и оказывается, мы в 

один день летели с ним в одной группе вертолетов и попали под тот обстрел… 
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Контузию получил еще в Афгане, тогда было не принято сразу бежать в 

сан[итарную] часть. Стакан водки и снова в работу. Наш взвод должен был 

окружить мечеть и взять боевиков, которые там находились. Но получили не 

те разведданные, и второму взводу пришлось отходить, а мы их прикрывали 

больше двух часов, вот тогда меня и зацепило, за это получил медаль «За 

отвагу»…». 

Московский Комсомолец в Оренбурге. 2004. 18 сентября. 

 

Из воспоминаний Алексея Силакова, участника войны в 

Афганистане: 

«…Служил в мотоманевренной группе пограничных войск в Мазари-

Шерифе, попал туда срочником. Кто говорит, что там было не страшно, он 

врет изначально. 

Мы пересекли реку Амударью и встали на ночную стоянку. Начался 

обстрел. Вот тут была жуть. Во-первых, мы все без оружия были, только у 

офицеров и у водителя БМП. Ужас был и на первой операции. Тоже начался 

обстрел, ранили механика-водителя. Я в панике, не знал, как быть, хорошо, что 

рядом был санитар. А уже потом как на автомате воевал, вот только к смерти 

привыкнуть на войне нельзя…». 

Московский Комсомолец в Оренбурге. 2004. 18 сентября. 

 

Из воспоминаний Олега Синенока,участника войны в Афганистане: 

«…Когда был первый обстрел, эйфория от того, что мы на войне, быстро 

прошла. Ведь в реальности все по-другому ощущается, те же выстрелы и 

взрывы. Такого уже не было: «О, Афганистан! Бьешь себя в грудь от 

гордости», а наоборот гораздо серьезнее и внимательнее стали относиться ко 

всему. И страх был, конечно, во время обстрела. Хотя страх тоже бывает 

разный. Было опасение за то, что не вернешься домой, потому что мы ведь 

реально видели, как погибали наши товарищи в метре от нас. 

Многих из тех, кто вернулся домой живыми, не обошли стороной 

трудности, связанные с устройством в жизни, а некоторые столкнулись с 

понятием «афганский синдром». Он возникает у человека не столько от войны, 

сколько от неустроенности жизни. Если бы он выполнил долг и знал, что его 

жизнь будет устроенной. А он приходит домой. Да, есть льготы, есть 

внимание, но когда начинает сталкиваться с проблемами, как бытовыми, так и 

социальными, вот это и приводит к переживаниям…». 

Московский Комсомолец в Оренбурге. 2004. 18 сентября. 

 

Из материалов газеты «Южный Урал» о музыкальном коллективе 

воинов-интернационалистов от 9 апреля 1989 г.: 

«Год назад эти ребята, каждый из которых прошел нелегкое испытание 

Афганистаном, создали музыкальный ансамбль. В их репертуаре – песни 

известных, малоизвестных и совсем неизвестных авторов. Трудный рассказ о 

жестокой войне. Музыканты в форме десантников и сами сочиняют музыку, 

пишут стихи – пусть пока не очень умелые. Они назвали свою группу 
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«Контингент» в честь недавно вышедшего ограниченного контингента. Сборы 

от концертов группы пойдут на строительство памятника погибшим в ДРА 

молодым оренбуржцам…». 

Южный Урал. 1989. 9 апреля. 

 

 

Наука и образование 

 

Из решения сессии Оренбургского областного Совета депутатов 

трудящихся о задачах местных Советов по выполнению постановления 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах дальнейшего улучшения 

работы средней общеобразовательной школы» от 23 марта 1967 г.: 

«…За последние годы местные Советы повысили уровень руководства 

народным образованием, стали более конкретно заниматься вопросами работы 

школ, больше уделять внимания повышению успеваемости учащихся, 

организации воспитательной работы в школах, школьных интернатах, по 

месту жительства детей и подростков, организации летней работы с 

учащимися. 

Начиная с текущего учебного года, проводится работа к постепенному 

переходу к всеобщему среднему образованию. На 1 сентября 1966 года в 9-е 

классы было принято 20849 выпускников 8-х классов. В настоящее время в 

области работает 378 средних, 689 восьмилетних и 1239 начальных школ, в 

них обучается 390793 ученика, в 302 школах-интернатах проживает 24215 

чел., на режиме продленного дня находится 35384 учащихся. Определенная 

работа ведется по подготовке детей к школе. При школах работает 820 

подготовительных групп для шестилеток… 

Улучшились организация воспитательной работы во внеурочное время, 

военно-патриотическое воспитание, широкое развитие получили туризм и 

краеведение. Возросла роль пионерских и комсомольских организаций, 

школьных клубов, школ «юных», советов, обществ в воспитательной работе с 

детьми и подростками. В летнее время 1966 года в лагерях труда и отдыха, в 

загородных пионерских, профильных лагерях отдыхало более 161 тыс[яч] 

школьников. 

Растет число школ и учителей, работающих без второгодников… 

Укрепилась учебно-материальная база школ и других учреждений 

народного образования. В 1965 – 1966 годах введено в строй 178 новых школ 

на 40 тыс[яч] мест, из них 92 школы на 17636 мест, построенных 

инициативным способом за счет средств колхозов, 53 школы – за счет 

предприятий и других шефствующих организаций… 

Вместе с тем Областной Совет депутатов трудящихся отмечает, что в 

организации учебно-воспитательной работы школ имеются серьезные 

недостатки. Главный из них состоит в том, что качество знаний учащихся 

остается низким; успеваемость на конец 1965/1966 учебного года составила 

94,4 %… Главной причиной слабых знаний учащихся многих школ является 

низкий уровень учебно-воспитательной работы, недостаточный контроль со 
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стороны отделов народного образования, директоров школ за работой 

учителей и слабая методическая им помощь… 

Председатель исполнительного комитета А. Баландин 

Секретарь исполнительного комитета Е. Лазарев». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 109-110. 

 

Из справки облоно о работе нерусских школ в Оренбургской области 

от 23 октября 1967 г.: 

«…С каждым годом росла сеть национальных школ. В настоящее время 

национальных школ, по сравнению с 1913 годом, увеличилось в 5 раз, а 

количество учащихся в них в 8 раз. В области в соответствии с желанием 

родителей в течение последних пяти лет осуществляется переход на русский 

язык обучения. В текущем учебном году ведут обучение на русском языке (с 

сохранением родного языка как предмета) 42 татарских, 26 башкирских, 10 

казахских и 5 чувашских школ, осуществляют переход 10татарских, 12 

башкирских и две чувашские школы. 

В настоящее время в области 192 национальные школы с преподаванием 

на родном и русском языках (с сохранением преподавания родного языка как 

предмета), [в том числе]: 
 нач[альных 

школ] 

8-лет[них 

школ] 

средних [школ] учащихся 

Татарских 35 36 17 16154 

Башкирских 31 15 5 4846 

Казахских 6 5 6 4302 

Чувашских 1 5 1 1168 

Немецких 16 7 6 4487 

Всего учителей, работающих этом году в татарских школах,- 1113, 

башкирских - 347, казахских – 209 и чувашских- 85. 

Втекущем учебном году занимаются по учебному плану ТАССР - 73,по 

единому учебному плану[-] 70 школ...». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 110-111. 

 

Из справки отделашкол Оренбургского обкома КПСС о ходе 

подготовки педагогических кадров в области от 3 января 1968 г.: 

«…Подготовку учительских кадров для общеобразовательных школ 

области ведут Оренбургский и Орский пед[агогические]институты, в которых 

обучается 3100 студентов, в том числе в Оренбургском - 2009 чел[овек]. 

Ежегодный выпуск специалистов по двум институтам составляет в среднем 

650 чел[овек]. 

Проведена некоторая работа по определенню профилей подготовки 

учительских кадров. Так, в Орском пед[агогическом] ниституте физико-

математический факультет переведен на широкий профиль подготовки 
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преподавателей математики и физики, в Оренбургском - преподавателей 

иностранного языка... 

Проделана определенная работа по укреплению вузов научно-

педагогическими кадрами. В настоящее время в Оренбургском 

пед[агогическом]институте работает 206 преподавателей..., прошли курсы 

повышения квалификации 28 чел[овек]. В 1965-1967 годах защитили 

кандидатские диссертации 11, работают над диссертациями 45 чел[овек], 

пишут докторские диссертации 5 преподавателей. В настоящее время 

обучается в трехгодичной аспирантуре 20 преподавателей. Однако Орский 

пед[агогический]институт продолжает испытывать острый недостаток в 

дипломированных преподавателях. Из 74 работающих преподавателей 

кандидатами наук являются всего лишь 9... 

В области работают четыре педагогических училища, которые ведут 

подготовку учителей начальных классов, музыки и пения, дошкольных 

работников. Всего в училищах обучается 2695 чел[овек], в том числе на 

школьном отделении -1541, дошкольном - 471, музыки и пения - 300, 

физкультурном - 143, старших пионервожатых - 210, черчение, рисование и 

труд - 30 чел[овек]. 

В пед[агогических]училищах области работает 258 преподавателей с 

соответствующим образованием. Несколько улучшилась материальная база 

училищ. В Бугурусланском и Оренбургском пед[агогических]училищах 

построены общежития на 261 место каждое. В Бугурусланском и Бузулукском 

пед[агогических]училищах пристроены по 6 классных комнат на 240 мест. 

Зав[едующий] отделом школ обкома КПСС А. Поддубный». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 112-113. 

 

Из протокола заседания бюро Оренбургского обкома об учреждении 

премии имени Героя Советского Союза летчика-космона Ю.А. Гагарина 

от 10 апреля 1968 г.: 

«...В целях увековечения памяти Героя Советского Союза летчика-

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, с отличием окончившего 

Оренбургское Высшеевоенное авиационное училище летчиков, бюро 

Оренбургского обкома ВЛКСМ постановляет: 

1. Учредить две премии имени Героя Советского Союза летчика-

космонавта Ю.А. Гагарина курсантам Оренбургского Высшего военного 

авиационного училища летчиков, отличникам боевой и политической 

подготовки. 

2. Премии имени Героя Советского Союза летчика-космонавта Ю.А. 

Гагарина присуждать ежегодно в День космонавтики - 12 апреля... 

Секретарь обкома ВЛКСМ В. Рябов». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 191-192. 
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Из решения Оренбургского облисполкома о состоянии вечернего и 

заочного обучения в области от 30 декабря 1968 г.: 

«…Исполком областного Совета депутатов трудящихся отмечает, что 

работники школ, отделы народного образования с помощью общественности 

проделали некоторую работу по организации вечернего и заочного обучения 

работающей молодежи. 

На начало 1968/69 учебного года в области работает 56 самостоятельных 

школ рабочей молодежи, 16 школ сельской молодежи, две областные заочные 

школы, 39 заочных отделений, при которых функционирует 828 

консультационных пунктов и групп, из них 443 - в сельской местности. 

Несколько улучшилась учебно-материальная база школ. Собственные здания 

имеют 26 вечерних и заочных школ, 10 школ занимаются в помещениях, 

предоставленных предприятиями, 29 школ рабочей и сельской молодежи 

размещены в зданиях массовых школ. В 1968 году принято в эксплуатацию 

здание Гайской школы рабочей молодежи на 800 мест. 

Многие школы пополнились новым учебным оборудованинием, за два 

года увеличился книжный фонд библиотек на 12 тыс[яч] книг. На 98 школ и 

классов рабочей и сельской молодежи области приходится 155 учебных 

кабинетов, т.е. на 28 кабинетов больше, чем в 1967/68 учебном году. ШРМ № 

1 г[орода] Новотроицка и школа рабочей молодежи г[орода]Соль-Илецка 

успешно работают по классно-кабинетной системе обучения. 

Улучшился педагогический состав. Из 6436 учителей, работающих в 

вечерних школах и заочных отделениях, большинство - 3483 чел[овек]- c 

высшим образованием, с незаконченным высшим 1281чел[овек], со средним 

специальным - 565 чел[овек], общим средним - 107 чел[овек], 914 учителей 

имеют постоянную работу в системе вечернего и заочного обучения... 

Область приняла участие в I и II Всероссийских смотрах повышения 

общеобразовательного уровня сельской молодежи. По итогам смотра Гайский 

район награжден Почетной грамотой и премией Министерства просвещения и 

Министерства сельского хозяйства РСФСР. 

В этом году вечерние и заочные школы выпустили из11-х классов 3554 

чел[овек], свидетельства об окончании 8 классов выданы 5100 учащимся... 

Зам[еститель] председателя исполкома облсовета А. Власюк 

Секретарь исполкома облсовета Е. Лазарев». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 114-115. 

 

Из протокола заседания бюро Оренбургского обкома ВЛКСМ об 

итогах первого этапа двухлетки «Комсомол-сельской школе» от 8 декабря 

1969 г.: 

«Бюро обкома ВЛКСМ отмечает, что многие райкомы и горкомы 

ВЛКСМ областипроделали некоторую работу по выполнению постановления 

VI пленума ЦК ВЛКСМ о проведении Всесоюзной двухлетки «Комсомол - 

сельской школе». За последнее время повысилась роль комсомольских 

организаций в укреплении материально-технической базы, оснащении школ 
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необходимым оборудованием и в работе по улучшениювсего учебно-

воспитательного процесса. 

За время летних каникул было создано 192 школьных строительных 

отряда с количеством 2890 человек. Учащиеся и комсомольцы-

производственники оказали помощь в ремонте 105 школьных зданий, 147 

школьных интернатов, 96 домов для учителей, изготовлении 14 тысяч 

наглядных пособий, сборе более 70 тысяч экземпляров художественной, 

учебной и методической литературы. 

Секретарь обкома ВЛКСМ В. Рябов». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 202. 

 

Из справки облоно о развитии народного образования в Оренбургской 

области за 1966-1970 гг. (26 февраля 1971 г.): 

«В истекшей пятилетке органы народного образования, педагогические 

коллективы школ … провели большую работу по выполнению решений ХХIII 

съезда КПСС по народному образованию, постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 10 ноября 1966 года «О мерах дальнейшего улучшения 

работы средней общеобразовательной школы». 

Наше государство шедро выделяет ассигнования на развитие народного 

образования. Это видно на примере нашей Оренбургской области. 

Ассигнования на народное образование увеличились с 64338 тыс[яч] рублей в 

1965/66 учебном году до 77 229 тыс[яч] рублей в 1970 году. 

За это время изменилась сеть школ. Если на начало 1965/66 учебного 

года в области насчитывалось 338 средних, 717 восьмилетних и 1294 

начальные школы, то в нынешнем учебном году их число изменилось 

следующим образом: средних - 429, восьмилетних - 664 и начальных - 1018. 

Из приведенных данных видно, что за последние пять лет число средних школ 

увеличилось на 91, а начальных сократилось на 276. Это сокращение было 

произведено за счет закрытия так называемых «карликовых» начальных школ 

с числом учащихся 5-10 человек. 

Значительное внимание за пятилетие уделялось строительству 

школьных зданий, расширению существующих за счет государственных 

капитальных вложений, средств промышленных предприятий, колхозов, 

совхозов. За пятилетие построено 496 новых школ на 99 тыс[яч] ученических 

мест. Кроме того, к существующим школьным зданиям пристроено 232 

классных комнаты на 10 тыс[яч] мест. Только за счет средств колхозов было 

построено 241 школа на 40 тыс[яч] мест. 

Особенно большое участие в инициативном строительстве школ 

принимали колхозы Бузулукского, Бугурусланского, Асекеевского, 

Илекского, Оренбургского, Соль-Илецкого и др[угих] районов. В Илекском 

районе все 30 начальных, восьмилетних и средних школ размещаются в 

типовых зданиях. 
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В истекшем пятилетии построено и расширено 200 школьных 

интернатов на 11 тыс[яч] мест. Только в 1970 году построено и расширено 93 

интерната более чем на 5 тыс[яч] мест. Это позволило к сентября 1970 года 

довести число проживающих в школьных интернатах до 27391 чел[овек] при 

плане 25100, определить в них 6117 четвероклассников, выведенных из 756 

начальных школ в восьмилетние и средние школы. 

Для учителей сельских школ колхозами, совхозами и за счет кредитов 

Госбанка построено домов с общей жилой площадью 46035 кв[адратных] 

метров… 

Неуклонно повышалась успеваемость. Если за 1965/66 учебный год она 

была 94,4%, то за 1969/70 учебный год успеваемость составила 96,2%, или 

возросла на 1,8%. Проводилась работа по оборудованиюкабинетов и классов-

кабинетов, к переводу занятий на классно-кабинетную систему. В начале 

пятилетки таких школ насчитывалось единицы, а сейчас мы имеем 362 школы, 

работающих по классно-кабинетной системе. Всего же в школах оборудовано 

4526 кабинетов по различным предметам. 

В области осуществлен переход всех начальных классов на трехлетний 

срок обучения и 5-10-х классов на новые учебные программы по ряду 

предметов… 

Вобласти, в основном, выполнялся закон о восьмилетнемвсеобуче. На 

начало 1970/71 учебного года 17 районов и все 8 городов области выполнили 

этот закон. Среди них - Ташлинский, Бузулукский, Акбулакский, Матвеевский 

районы. В I полугодии 1970/71 учебного года в большинстве районов хорошо 

сохраняют контингент учащихся 1-8-х классов; в Северном, Светлинском, 

Новоорском и др[угих] районахиз школ не выбыло ни одного ученика. 

Непрерывно возрастал процент выпуска из 8-х классов от числа 

учащихся, поступивших в 1-й класс. Если в 1965/66 учебном году он составлял 

81%, то за 1969/70 учебный год он повысился до 83,4%. Выпуск из 8-х классов 

за эти годы вырос с 32098 до 37495 учащихся. За пять лет 170381 учащийся 

окончил восьмилетнюю и 70742 - среднюю школу. Улучшилась сохранность 

контингента учащихся 9-10-х классов. Выпуск из 10-х классов за пять лет 

вырос с 13309 до 14320 чел[овек]. 

Получили развитие общественные формы воспитания. Число детей в 

школах и группах продленного дня выросло с 29 тыс[яч] до 54, в интернатах 

при школах - с 23 тыс[яч] до 27. 

За годы пятилетки значительно улучшился качественный состав 

педагогических кадров. На 2163 чел[овека] возросло число учителей с высшим 

педагогическим образованием в последнем году пятилетки по сравнению с 

первым... 

Заведующий Оренбургским облоно П. Дурманов». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 117-119. 

 

Из справки облоно в Оренбургский обком КПСС о состоянии 

народного образования в области от 17 января 1977 г.: 
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«На начало 1976/77 учебного года в области функционировало 1767 

общеобразовательных школ, в их числе 501 средняя, 601 восьмилетняя и 665 

начальных. В них обучалось 329 тыс[яч] учащихся. Дети с отклонением в 

умственном и физическом развитии учатся в 27 вспомогательных школах 

различных типов. 98700 детей (44%) воспитываются в 1102 дошкольных 

учреждениях. 69 тыс[яч] чел[овек] (около 25% от общего состава учащихся 1-

8-хклассов) посещают группы и школы с продленным днем. 

Сельское население области обслуживают 1540 школ, нз них 348 

средних, 540 восьмилетних и 652 начальных. 239 тыс[яч] учащихся из мелких 

населенных пунктов проживают в 426 пришкольных интернатах… 

Рост средних школ определился в связи с реализацией директив XXIV и 

XXV съездов КПСС по развитию среднего образования. За эти годы их 

удельный вес по охвату учащихся вырос с 61,6 до 73,5 %... 

За годы девятой и десятой пятилеток в области проведена значительная 

работа по укреплению учебно-материальной базы учреждений народного 

образования. По всем источникам финансирования построено и введено 269 

школьных зданий на 83600 мест, 173 дошкольных учреждений на 18695 мест. 

В сельской местности за эти годы построено 248 школ на 61 тыс[ячу] мест, 92 

пришкольных интерната на 6500 мест, 36800 квадратных метров жилья для 

учителей. 

Финансирование и организацию строительства учреждений народного 

образования, помимо исполкома облсовета, осуществляли предприятия, 

колхозы и совхозы, на долю которых приходится подавляющая часть 

вводимых объектов. Это видно из приведенных ниже данных по строительству 

школ: 
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1971 3106 1370 4476 2844 3780 7242 568 18910 

1972 4440 1500 6040 1410 2864 5142 - 15456 

1973 3112 1280 4392 2008 1992 6174 384 14920 

1974 1000 1824 2824 7712 3868 3146 - 17550 

1975 3600 3712 7312 2440 5884 1174 - 16810 

Итого 15258 9786 25044 16414 18388 22878 952 83646 

1976 2000 3488 5488 1176 3152 1512 - 11328 

За годы девятой и десятой пятилеток в школы было направлено около 7 

тыс[яч] молодых специалистов, причем более 3 тыс[яч]с высшим 

образованием. Подавляющее большинство выпускников педагогических 

учебных заведений направлялось в село. Количество учителей с высшим 

образованием за это время увеличилось на 1370 чел[овек]; более 1 

тыс[яч]чел[овек] этого прироста приходится на сельские школы. В результате 

этого в 4-10-х классах по основным предметам процент учителей с высшим 

образованием возрос с 64,9 до 75,1, а в сельских школах - с 54,5 до 66,3%. 

Улучшился качественный (по образованию) состав преподавателей начальных 

классов. Процент этих учителей с соответствующим педагогическим 

образованием вырос с 90,1 до 98,2, в сельской местности соответственно с 88,4 

до 97,4. Все средние и 98,9% восьмилетних школ возглавляются директорами, 

имеющими высшее педагогическое образование. 

Несмотря на это, область значительно отстает от средних 

республиканских показателей по качественному составу учителей, 

работающих в 4-10-х классах. Причиной этого является разрыв между 

потребностью в педагогических кадрах с высшим образованием и уровнем ее 

удовлетворения... 

Зав[едующий]облоно П. Дурманов». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 141-143. 

 

Из постановления Оренбургского обкома КПСС и облисполкома о 

работе вузов области от 31 августа 1979 г.: 

«…В 5 дневных вузах и 5 филиалах и учебно-консультационных пунктах 

всеми формами обучения охвачены свыше 28 тыс[яч] чел[овек] по 55 

основным специальностям. В 1979 году выпущено 4270 специалистов, что на 

17% больше выпуска 1975 года. Более 70% выпускников дневных отделений 

вузов направляется в народное хозяйство области. В последние годы 

расширяется прием студентов в политехнический, сельскохозяйственный, 

медицинский, Оренбургский педагогический институты. Укрепляется 

материальная база вузов, их связь с предприятиями, учреждениями. 
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Заслуживает внимания опыт совместной работы коллективов 

политехнического института и авторемзавода по открытию на предприятии 

базовой кафедры для подготовки специалистов автомобильного транспортa. 

Улучшается организация и проведение научных исследований. Созданы 

научно-исследовательские секторы в сельскохозяйственном, медицинском, 

Оренбургском педагогическом, проблемная лаборатория в медицинском 

институтах, на общественных началах - институт охраны и рационального 

использования природных ресурсов. Улучшается качественный состав 

педагогических кадров. Более 43% преподавателей имеют ученые степени и 

звания, это на 5% больше, чем их было в 1975 году… 

Секретарь обкома КПСС А. Коваленко 

Председатель исполкома облсовета А. Баландин». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 144-145. 

 

Из решения коллегии Оренбургского областного отдела народного 

образования облисполкома «Организация обучения детей шестилетнего 

возраста в ряде территорий области» от 29 декабря 1986 г.: 

«В соответствии с Основными направлениями реформы 

общеобразовательной и профессиональной школы с 1986/87 учебного года 

начался переход к обучению детей 6-летнего возраста по программе 11-летней 

общеобразовательной школы. 

В Оренбургской области организовано 140 первых классов на базе школ 

(61 - в городе и 79-на селе) и 89 на базе детских дошкольных учреждений, 

всего обучается 5956 детей 6-летнего возраста. Все школы и дошкольные 

учреждения обеспечены учебными комплектами, наглядными пособиями. 

Помещения для занятий и отдыха детей оснащены необходимой мебелью, 

мягким инвентарем. Хорошие условия для обучения и воспитания детей 6-

летнего возраста созданы в школах № 25, 33, 37, 5, 59, 67 г[орода] Оренбурга, 

№ 79 г[орода] Новотроицка, № 1, 25, 32, 51, 56, 15, детском саду № 110 

г[орода] Орска, в Целинной и Комаровской школах Ясненского района, 

Ибрагимовской школе Кувандыкского района, детских дошкольных 

учреждениях «Белочка» и «Улыбка» г[орода] Ясного. Наибольший процент 

охвата обучением детей 6-летнего возраста в г[ороде] Сорочинске (60 %), 

г[ороде] Орске (36,2), Ясненском (42,5) и Переволоцком (38 %) районах. 

Вг[ородах] Новотроицке и Сорочинске первые классы работают в 

комплексе с детскими дошкольными учреждениями, когда дети обучаются в 

школе, а вторую половину дня проводят в детском саду. Такие комплексы 

имеются вКваркенском, Новоорском, Домбаровском районах. 

Для обучения и воспитания детей 6-летнего возрастаподобраны учителя 

и воспитатели, имеющие педагогическое образование и опыт работы с 

младшими школьниками... 

Наряду с положительным опытом по обучению и воспитанию детей 6-

летнего возраста выяснились недостатки в организации этой работы в 

отдельных территориях области. 
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Не везде своевременно была создана материальная база. В Бузулукском 

и Соль-Илецком районах не осуществлено строительство 28 классных комнат 

в виде пристроек. Увеличилось количество классов, занимающихся во вторую 

смену в г[ородах]Гае, Абдулино, Орске, Оренбурге, Бузулуке. Не везде 

помещения для шестилеток оборудованы соответствующей мебелью. 

Некоторые учителя в работе с шестилетками не учитывают 

психофизиологической особенности детей этого возраста. 

Не везде налажено медико-санитарное обслуживание детей. Не 

уделяется должное внимание контролю за состоянием здоровья детей, их 

физическим развитием, организацией рационального питания... 

Председатель коллегии Попов В.В. 

Секретарь Фролова Т.В.». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 171-172. 

 

Из доклада председателя облисполкома Александра Григорьевича 

Костенюка на сессии областного Совета народных депутатов о 

профессиональной подготовке кадров в школах и профессионально-

технических училищах от 28 марта 1987 г.: 

«…Перестройка, научно-технический прогресс предъявляют высокие 

требования к профессиональной подготовке людей. Сегодняшний уровень 

этой работы нас не может удовлетворять. В школах и проф[ессионально-

]тех[нических]училищах медленно улучшается организация учебного 

процесса, воспитательная работа. Имеют место недостатки в трудовом и 

профессиональном обучении. Исполкомы местных Советов, органы 

народного образования не добились, чтобы все трудовые коллективы стали 

заинтересованными партнерами школы. Половина школ области не имеет 

стационарных лагерей труда и отдыха, одна треть - закрепленных участков 

земли и техники. С большими сложностями решаются вопросы выделения 

рабочих мест для учащихся. 

Во многих школах трудовое обучение и профессиональная подготовка 

идет лишь по одной-двум специальностям. В Бузулуке ни в одном из трех 

проф[ессионально-]тех[нических]училищ не готовят кадры для 

сельскохозяйственного производства. В Саракташском СПТУ № 56 обучают 

только двум специальностям: тракториста-машиниста и швеи-мотористки. 

В прошлом году из числа выпускников десятых классов сельских школ 

только 18% пошли работать в родные хозяйства. Такая картина продолжается 

не первый год. В итоге в ряде районов ощущается острый недостаток 

кадров…». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 173. 

 

Культурная жизнь 

 



295 

 

Из отчета Оренбургского областного краеведческого музея о работе 

в 1965 г.: 

«В 1965 году музей посетило 122763 чел[овек], что на 10%выше 

посещаемости 1964 года и является максимальной в послевоенные годы. Из 

них взрослого населения - 44660 чел[овек], детей - 78103. За год проведено в 

музее 1928 экскурсий с количеством экскурсантов 46034 чел[овек]... 

Тематические экскурсии составляют около 80% от всего количества 

проводимых в музее экскурсий. 60% всех экскурсий приходится на отдел 

истории советского общества. Из всех категорий посетителей большинство 

экскурсантов составили городские и сельские школьники. Лучшим 

экскурсоводом года был Лужков М.М., он провел 578 экскурсий, на 182 

экскурсии больше плана. Выполнили план экскурсоводы Борисова Л.М. и 

Захарьина Т.Е. Общественными экскурсоводами проведено 484 экскурсии... 

Музей принимал заявки от партийных организаций и проводил 

экскурсии по истории местной партийной организации, истории СССР. 

Совместно с обществом «Знание», горкомом КПСС была разработана 

специальная тематика экскурсий в помощь пропагандистам и слушателям 

политической сети, напечатана в типографии и разослана секретарям 

парт[ийных]организаций Оренбурга. Сотрудники музея выступали с 

информацией на инструктивных семинарах перед пропагандистами. 

Музей обслуживал школы, техникумы и вузы учебными экскурсиями и 

предоставлял возможность проводить семинарские занятия по краеведению. С 

этой целью разработан специальный проспект учебных методических 

экскурсий... 

За год в музее проведено 1509 учебных тематических экскурсий с 

учащейся молодежью. 

Дни открытых дверей для музея стали традицией. Они проводились по 

специальной программе в дни революционных праздников и в День пионерии 

- 19 мая. Краеведческий лекторий музея продолжает работать регулярно и 

пользуется у трудящихся популярностью. В лектории прочитано 11 лекций. 

Всего проведено воскресных чтений - 4... Тематические вечера и устные 

журналы организовывались для учителей, для взрослого населения и 

учащейся молодежи. Всего проведено тематических вечеров и устных 

журналов - 89. 

Юбилейные вечера, проводившиеся в музее, посвящались выдающимся 

событиям и отдельным общественным и государственным деятелям. Всего 

проведено юбилейных вечеров - 9. Очень интересным был вечер, 

посвященный 90-летию со дня рождения М.И. Калинина. К вечеру была 

развернута выставка из фондовых материалов о приезде М.И. Калинина в 

Оренбург... 

Сотрудники музея и члены клуба пропаганды революционной, боевой и 

трудовой славы выступили с выставками-передвижками на заводах, фабриках, 

в учебных заведениях, воинских частях, домах отдыха, 

домо[вых]управлениях, клубах города и за пределами города. 

Директор Синельников В.Г.». 
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Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 91-92.  

 

Из распоряжения Совета Министров РСФСР о сооружении 

монумента в городе Оренбурге от 3 января 1967 г.: 

«…Принять предложения: 

Оренбургского обкома КПСС и облисполкома о сооружении в г[ороде] 

Оренбурге монумента «Павшим за Советскую Родину» с затратами на эти 

цели 80 тыс[яч] рублей, в том числе 30 тыс[яч] рублей за счет доходов: 

дополнительно полученных при исполнении бюджета области, и сумм 

превышения доходов над расходами по указанному бюджету, остающихся в 

распоряжении Оренбургского облисполкома, и 50 тыс[яч] рублей за счет 

средств, заработанных комсомольцами имолодежью области на воскресниках 

и полученных от сбора металлолома и шефских концертов… 

Председатель Совета Министров РСФСР Г. Воронов». 

Рябов В., Шабрин В. Чкаловцы в дни суровых испытаний и великих 

свершений. Оренбург: Димур, 2013. С. 202. 

 

Из справки отдела пропаганды и агитации Оренбургского обкома 

КПСС о выполнении постановлення бюро обкома КПСС «О состоянии и 

мерах улучшения работы местных студий телевидения» от 16 февраля 

1967 г.: 

«Постановление бюро обкома КПСС от 28 января 1966 года обсуждалось 

на партийном собрании в студии телевидения. Были намечены и 

осуществляются практические мероприятия по улучшению содержания и 

повышения идейного уровня телепередач. Разработан перспективный план 

подготовки к 50-летию Советской власти, широко показывается 

социалистическое соревнование тружеников области за достойную встречу 

юбилея, раз в месяц даются передачи творческого объединения «Прометей», 

посвященные героике борьбы за Советскую власть в Оренбуржье. 

Ведутся циклы передач: «Лениниана», «Пятилетка нашего села», «Герои 

нашего времени», «Рассказы о коммунистах», «Оренбургские вечера», «Этих 

дней не смолк нет слава» и др[угие], показывающие борьбу тружеников 

области за успешное выполнение заданий новой пятилетки, за повышение 

культуры села. 

Богаче, разнообразнее стала телевизионная информация. Кроме 

ежедневных выпусков, теперь даются раз в месяц передачи под рубрикой 

«Летопись юбилейного года» и «Культурная жизнь Оренбуржья» и раз в 

неделю -«Оренбургская неделя». Перед зрителями стали чаще выступать 

передовики промышленности и сельского хозяйства, науки и искусства, 

коллективы художественной самодеятельности, писатели, художники, 

профессиональные артисты. 

Областным управлением связи приняты меры по улучшению качества 

показа телевизионных программ, проложен кабель для телеустановки на 

областной выставке народного хозяйства. Вторая программа телевизионного 
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вещания в Оренбурге, а также ввод в действие радиорелейной линии Оренбург 

- Орск запланированыМинистерством связи на 1968 год. 

Введены в действие телеретрансляторы в с[еле] Кардаилово и Соль-

Илецке. С 1 января 1967 года начались пробные передачи Орского телецентра; 

к 1 мая сего года здесь будет закончен монтаж студийного оборудования. 

Готовится документация на строительство ретрансляторов в Первомайске, 

Акбулаке, Саракташе, Ясном и в Бузулуке (с охватом района Новосергиевки). 

Строительство этих ретрансляторов начнется во второй половине 1967 г. … 

Зав[едующий] отделом пропаганды и агитации обкома КПСС Б. 

Шебаршов». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 131-132.  

 

Из справки Оренбургского областного управления культуры о 

состоянии работы музеев области (ноябрь 1967 г.): 

«…В области действует 5 государственных музеев: областной 

краеведческий, городские - Бугурусланский, Бузулукский, Оpcкий и 

областной музей изобразительных искусств. 

В течение 1966 года все музеи области посетило более 140 тыс[яч] 

чел[овек]. Работниками музеев, научными работниками институтов, 

лекторами общества «Знание» за год прочитано более 500 лекций по 

краеведческой тематике. Собрано около 2 тыс[яч] экспонатов основных и 

вспомогательных фондов. Областным краеведческим музеем проводились 

археологические экспедиции вместе с научными работниками Института 

археологии Академии наук CCCP... 
Начальник областного управления культурыА. Соловьев». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 121-122. 

 

Из справки Оренбургского областного управления культуры о 

состоянии сельских библиотек области (ноябрь 1967 г.): 

«…В сельской местности области работает большая сетьбиблиотек: 

районных - 34, зональных - 28, детских – 10, сельских - 746, профсоюзных - 

121. Книжный фонд государственных библиотек сельской местности - 4213 

тыс[яч] экз[емпляров]. 

Для наиболее полного удовлетворения запросов сельского населения на 

книги в течение 1965-1967 годов открыто 35 государственных библиотек, из 

них 1 районная и 1 детская библиотека и 12 профсоюзных библиотек. 

Намечено открыть в 1968 году еще 21 сельскую библиотеку. На последующие 

годы намечается открыть 45 сельских библиотек. В населенных пунктах, не 

имеющих специальных библиотек, намечено открыть 450 филиалов,200 

пунктов выдачи, 1496 библиотек-передвижек... 

Частично добились привлечения средств колхозов и совхозов для 

укрепления материально-технической базы библиотек, в том числе и для 

комплектования книжных фондов. Регулярно выделяют средства на 
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комплектование [библиотек] хозяйства Илекского, Ташлинского, 

Саракташского, Пономаревского и др[угих] районов. За последние годы 

открыто 13 колхозных библиотек. В течение 1965-1966 годов 50 сельских 

библиотек переведены в новые помещения, построенные за счет колхозов и 

совхозов. 

Книговыдача в библиотеках сельской местности в 1966 году составила 

5437,1 тыс[яч] экз[емпляров], что на 185 тыс[яч] больше, чем в 1965 году. 

Количество читателей увеличилось на 19 тыс[яч] ч[еловек]... 

Зам[еститель] начальникаобластного управления культуры Ф. Вдовин». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 120-121. 

 

Из протокола заседания бюро Оренбургского обкома ВЛКСМ о 

завершении эстафеты трудовых дел молодежи области «Юбилею 

революции - подарки молодых» от 5 ноября 1967 г.: 

«...Встречая юбилей Родины, комсомольские организации области 

усилили военно-патриотическое воспитание. Более 150 тысяч молодых 

оренбуржцев приняли участие во Всесоюзном походе по местам 

революционной, боевой и трудовой славы советского народа. 

На предприятиях, в школах, средних и высшихучебных заведениях 

создаются музеи боевой славы,проводятся слеты, вечера встречи с ветеранами 

войн и труда. 

Лучшие черты молодежи проявились весной и осенью этого года во 

время проведения Ленинского и Октябрьского коммунистических 

субботников, когда усилия молодых оренбуржцев слились в едином без 

возмездном труде на благо общества. В эти дни на улицы городов и поселков, 

в парки и скверы вышли 1 м[иллион]200 тысяч оренбуржцев, они посадили 

свыше2,5 м[иллионов]деревьев, привели в порядок братские могилы - 

обелиски, памятные места, соорудили 1600 спортивных площадок... 

Секретарь обкома ВЛКСМ В. Рябов». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 190-191. 

 

Из справки управления кинофикации Оренбургскому обкому КПСС о 

состоянии кинообслуживания населення области в 1966-1968 гг.: 

«…В государственной киносети области по состоянию на 1 сентября 

1968 года работает 1518 киноустановок, в том числе 143 широкоэкранных. В 

32 дирекциях районной киносети имеется по одной широкоэкранной 

передвижке, что дает возможность обслуживать широкоэкранными фильмами 

в летний период населенные пункты, не имеющие постоянного кинопоказа из-

за отсутствия помещений. 

В настоящее время в среднем по области на одну киноустановку 

приходится 998 чел[овек], в том числе по селу - 547. В области практически 

завершена сплошная кинофикация, т.е. в каждом населенном пункте, где есть 
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помещения для проведения культурно-массовых мероприятий (Дом культуры, 

клуб, красный уголок и т.д.), имеется киноустановка или обслуживается 

кинопередвижкой. 

Государственная киносеть области обслуживает 2366 населенных 

пунктов. Из-за отсутствия помещений для проведения культурно-массовых 

мероприятий в 400 населенных пунктах кинообслуживание населения 

проводится только в летний период на открытых площадках, а в 200 пунктах, 

имеющих от 1 до 10 дворов, кинообслуживанием фактически не охвачены из-

за малочисленности населения и территориальной разбросанности. 

За последние два года (1966-1967 гг.) за счет ссуд Госбанка СССР и 

прочих источников финансирования построены и введены в эксплуатацию 8 

кинотеатров на 3200 посадочных мест и 7 летних киноэстрад на 37 тыс[яч] 

мест... 

На 1-е января 1968 года на 1000 чел[овек] городского населения области 

приходится 48,6 посадочных места, в том числе в разрезе городов: Оренбург - 

44 места, Орск - 55. Бузулук – 43, Новотроицк – 63, Медногорск - 61, 

Бугуруслан - 36, Сорочинск - 61, Абдулино - 41 место. В настоящее время в 

области работает 36 кинотеатров, в том числе: 22 кинотеатра в городах и 14 

райцентрах и рабочих поселках. 

Материальная база киносети из года в год улучшается. Только за 1967 

год киносеть области получила большое количество киноаппаратуры и 

другого кинотехнологического оборудования на общую сумму 224,4 тыс[яч] 

рублей. Это позволило заменить свыше 200 комплектов киноаппаратуры 

оборудованыпуска 1957-1958 годов как морально устаревшей... 

Работники киносети области уделяют большое внимание привлечению 

общественности к кинообслуживанию населения. В настоящее время на 

общественных началах работают свыше 300 детских кинотеатров, 266 

кинолекториев, 168 бригад киномехаников, 130 кинотехнических инспекторов 

и 487 советов содействия кино. Всего в кинообслуживании на общественных 

началах занято свыше 2000 чел[овек]... 

В целях более правильного использования кино в работе с детским 

зрителем, более чем на 300 киноустановках области работают детские 

кинотеатры на общественных началах. Работники кинотеатров и дирекций 

киносети поддерживают постоянную связь со школами своего района и 

проводят разнообразную работу. 

С января 1968 года начали работать специализированные детские 

кинотеатры в городах: Оренбурге кинотеатр «Юный зритель» и Бузулуке 

кинотеатр «Березка». Кроме того, в области работает 3 передвижных 

кинотеатра «Малютка», оборудованные на шасси автобуса ЗИЛ-158, из числа 

подлежащих списанию. В летний период 45 киноустановок проводят 

кинопоказ в пионерских лагерях. Кроме того, проводится демонстрация 

художественных и хроникально-документальных фильмов на 39 школьных 

площадках. Средняя посещаемость кино детским зрителем в 1967 году по 

области составила 33 раза, в том числе по городу 22 и по селу 11,5 раза... 

Начальник управлення кинофикации И. Лускинд». 
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Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 127-128. 

 

Из справки областного управления культуры о деятельности парков 

культуры и отдыха города Оренбурга от 1 августа 1968 г.: 

«В г[ороде] Оренбурге имеется 12 скверов, садов и парков культуры и 

отдыха, из них главными являются парк культуры и отдыха имени Чкалова, 

имени Октябрьской революции и сад имени К. Либкнехта системы 

Министерства культуры РСФСР. По итогам двухгодичного смотра работы 

садов и парков, посвященного 50-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции, саду имени К. Либкнехта в числе 20 лучших 

садов и парков Советского Союза было присвоено звание «Сад отличного 

отдыха», а парк имени Чкалова в числе 57 лучших парков страны награжден 

Почетным дипломом Министерствакультуры СССР и редакции газеты 

«Известия». 

За последние 2 года исполком Оренбургского городского Совета 

проделал большую работу по укреплению материальной базы парков, их 

устройству, ... озеленению и благоустройству… 

Во всех скверах, садах и парках культуры и отдыха установлены 

многоместные парковые скамейки, приведены в порядок эстрады, 

танцевальные площадки, читальные залы, развернуты столы для тихих игр, 

отремонтированы и работают 29 аттракционов (из них: в детском парке имени 

Кирова - 3 аттракциона, в железнодорожном парке имени В.И. Ленина - 3, в 

парке имени Октябрьской революции - 4, в саду имени К. Либкнехта - 8 и парке 

имени Чкалова - 11 аттракционов...). 

В садах и парках по сравнению с 1965 годом стали больше обращать 

внимания на их санитарное содержание, озеленение, цветочно-декоративное 

оформление и др[угие] виды благоустройства... 

Старший инспекторобластного управления культуры Р. Акчурин». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 126. 

 

Из доклада бюро Оренбургского обкома пленуму обкома ВЛКСМ «О 

повышении роли комсомольских организаций по дальнейшему развитию 

физкультуры и спорта в области» от 30 мая 1969 г.: 

«...Сегодня можно привести примеры целенаправленной постановки 

спортивной работы в Оренбургском педагогическом институте, Бузулукском 

финансово-экономическом техникуме, ГПТУ-14 г[орода] Орска, СПТУ-3 

г[орода] Бугуруслана, Дедуровской средней школе Оренбургского района, 

школе № 1 г[орода] Новотроицка и многих других. Абсолютное большинство 

студентов и учащихся проходят обязательную физическую подготовку, 

участвуют во внеучебной спортивной работе. Из числа студентов и учащихся 

выросли замечательные спортсмены, добившиеся хороших результатов в 

районных, городских, областных, республиканских, общесоюзных и 

международных соревнованиях. Это член обкома ВЛКСМ, призер первенства 
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СССР и участник международных соревнований, мастер спорта Владимир 

Чернышев; Лариса Долгова из Орского педагогического института, призер 

РСФСР и СССР по легкой атлетике; Галина Зарщикова из 52 школы г[орода] 

Оренбурга, призер РСФСР по прыжкам на батуте, включена в сборную СССР; 

Иван Иванов из нефтяного техникума г[орода] Орска, чемпион РСФСР по 

легкой атлетике и другие. 

[В соревновании] на приз клуба «Кожаный мяч» в 1968 году приняло 

участие 1242 детских дворовых и уличных команды с общим числом 

играющих более 17 тысяч человек, а на приз клуба «Золотая шайба» приняло 

участие 1228 команд с охватом более 18 тысяч человек... 

В 1968 году проведено свыше 3000 различных спортивных 

соревнований, в которых приняли участие около 112 тысяч человек. 12 

спортсменов нашей области приняли участие в составе команд РСФСР на 

Всесоюзных соревнованиях. Спортсмены по вертолетному спорту 

т[оварищи]Ларина и Аносов установили мировые рекорды... 

Секретарь обкома ВЛКСМ В. Рябов». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 196-197. 

 

Из протокола заседания бюро Оренбургского обкома ВЛКСМ об 

итогах Всесоюзной пионерской экспедиции «Заветам Ленина верны» от 18 

сентября 1970 г.: 

«…Ведущее место в жизни пионерских дружин в ходе экспедиции 

занимала работа в направлении«Вперед, отряды сжатые, по ленинской тропе». 

Вкаждой школе оформлены ленинские музеи, залы, комнаты, уголки. В 

области работает 74 Ленинских, 164 комплексных краеведческих и 

8мемориальных музеев, 102 музея боевой и трудовой славы. 

Интересную, содержательную работу проводят Ленинские музеи 

Краснохолмского детского дома, восьмилетней школы № 2 г[орода] Бузулука, 

школ № 4 г[орода] Оренбурга, № 2 г[орода] Сорочинска, в которых собран 

богатый материал о жизни и деятельности, выполнении заветов вождя, 

регулярно проходят встречи с людьми, видевшими Ильича, награжденными 

орденом Ленина. Увлекательные поездки по ленинским местам совершили 

пионеры школы № 51 г[орода] Оренбурга... и многие другие… 

Продолжая работу по созданию Ленинских музеев, комнат, залов, 

пионерские дружины пополнили их новыми материалами, показывающими, 

как воплощаются заветы вождя в Оренбуржье. В большинстве пионерских 

дружин оформлены электрифицированные карты «Ленинские места», «Ленин 

на карте Оренбуржья». Интересный материал об истории хозяйств и улиц, 

носящих имя Ленина, накопленный в пионерских дружинах школ № 8 и 1 

г[орода] Бузулука, ж[елезно]-д[орожной] школы № 7 г[орода] Бугуруслана, 

Новоорской восьмилетнейшколы № 3, Ясненской средней школы № 1. 
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В ходе экспедиции широко распространилось движение «Ленина том - - 

в каждый дом!». Запевалами в нем сталипионерские книгоноши Бузулука и 

Гайского, Красногвардейского, Саракташскогорайонов... 

B ходе экспедиции «Заветам Ленина верны»в счет юбилейной 100-

тысячной колонны тракторов оренбургскими пионерами сдано 12916 тонн 

металлолома, из которых можно изготовить 1850 тракторов (7 тонн весом 

каждый). Тысячи тетрадей и учебников могут быть напечатаны на бумаге, 

которая сделана из 1275 тонн макулатуры, сданной пионерскими дружинами 

Opeнбуржья на «Бумажную фабрику». Пионеры области, участвуя в операции 

«Ленинский сад», высадили свыше 500000 деревьев и кустарников. На счет 

операции «Чукотка» перечислено свыше 12000 рублей... 

Юнармейские батальоны приняли активное участие во Всесоюзной 

операции «Зарница» - «Наш позывной - Победа!»... В июне т[екущего] г[ода] 

состоялся II областной финал «Зарницы», в котором приняли участие 17 

лучших юнармейских отрядов Оренбуржья. Победителями финала стали 

юнармейцы Октябрьской средней школы Октябрьского района, школы-

интерната № 3 г[орода] Оренбурга, средней школы № 2 г[орода] Орска, 8-

летней школы № 5 г[орода] Бугуруслана... 

Секретарь обкома ВЛКСМ А. Зелепухин». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 202-204. 

 

Из протокола заседания бюро Оренбургского обкома ВЛКСМ об 

итогах Всесоюзного похода молодежи по местам революционной, боевой и 

трудовой славы советского народа, посвященного 100-летию со дня 

рождения В.И. Ленина, от 7 октября 1970 г.: 

«...Последние два года были направлены на дальнейшее улучшение 

работы по участию молодежи во Всесоюзном походе по местам 

революционной, боевой и трудовой славы советского народа. 

В области созданы и постоянно действуют 37 штабов при горкомах и 

райкомах ВЛКСМ, в них участвует более двух тысяч ветеранов партии, 

комсомола, участников гражданской и Великой Отечественной войн, 

ветеранов труда. За отчетный период комсомольцами и молодежью области 

проведено 2334 похода по местам революционной и боевой славы, в них 

приняло участие 53186 человек. 

Большую поисковую работу ведут 1316 отрядов красных следопытов, в 

которых участвуют 21762 пионера и комсомольца. Молодыми рабочими, 

колхозниками, воинами, студентами и учащимися на основе собранных 

материалов создано 1100 общественных музеев и комнат народной славы, 

установлено 850 памятников, обелисков,мемориальных знаков... 

В связи с подготовкой к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина и 25-

летию победы над фашистской Германией был объявлен смотр-конкурс 

Ленинских музеев и музеев боевой и трудовой славы. Лучшими музеями 

признаны: музей Краснохолмского детского дома, 8-летней школы № 2 
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г[орода] Бузулука, Марксовской 8-летней школы Александровского района, 

средней школы № 1 п[оселка] Акбулак. Все они ведут интересную и 

содержательную работу по коммунистическому воспитанию школьников и 

населения... 

Секретарь обкома ВЛКСМ А. Зелепухин». 

Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об 

истории организаций ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970 гг.). 

Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1973. С. 199. 

 

Из материалов газеты «Южный Урал» об открытии новых 

троллейбусных маршрутов (1974 г.): 

«Оживленно было вчера на улице Челябинской близ дворца культуры 

«Россия». Здесь состоялось торжественное открытие новой троллейбусной 

линии. На комфортабельных троллейбусах маршрутов №№ 3 и 5 появилось 

название новой конечной остановки – «Степной поселок»… 

Одним из лучших водителей комсомольцам ударникам 

коммунистического труда Ф. Курмакаеву и А. Аляхову вручают памятные 

свидетельства об открытии нового маршрута. Они приглашают в салон 

пассажиров, и троллейбусы пошли по новому маршруту в сторону Степного 

поселка... Вот и конец маршрута в Степном поселке – на улице 

Волгоградской». 

Южный Урал. 1974. 11 декабря. 

 

Из сравки правления Оренбургской областной организации Союза 

художников о работе за 1973-1975 гг. (январь 1976 г.): 

«В 1973-1975 годы художники организации готовились к зональной 

выставке «Урал социалистический»... Участниками выставки в Уфе стали 34 

оренбургских художника (живописцы, скульпторы и графики). Наиболее 

успешно … выступили Юрий Григорьев, Николай Ерышов, Виктор Ни, 

Александр Овчинников, Надежда Петина, Фархат Сабирзянов, Марк Мешков, 

Федор Козелков, Константин Кузенов. Этими художниками созданы 

произведения на темы рабочего класса, жизни села. Работа оренбургской 

организации получила высокую оценку на пленуме Правления Союза 

художников РСФСР в Уфе. Лучшие произведения наших художников в 

дальнейшем экспонировались на выставке в Свердловске и рекомендованы на 

республиканскую выставку «Советская Россия»... 

Зимой 1974/75 года были проведены в организации творческие отчеты 

всех членов Союза художников и творческого актива, на которых состоялись 

профессиональные обсуждения произведений каждого автора. Регулярно по 

всем выставкам проводятся обсуждения выставок со зрителями, проводятся 

встречи, беседы, посещения мастерских художников школьниками, 

студентами, трудящимися. В 1974-1975 годах проведено около 50 встреч. 

Художники выступают с лекциями об искусстве, преподают в городской 

школе оформителей, принимают участие в городском художественном 

совете… 
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Проведены недели изобразительного искусства в 1974-1975 годах, дни 

открытых дверей, во время которых персональные мастерские посетило около 

пятисот зрителей. Оренбургская организация насчитывает 31 член Союза 

художников СССР. За последние пять лет принято в Союз 8 художников… 

Председатель правления Оренбургской организации Союза художников 

РСФСР Н. Ерышев». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 160. 

 

Из постановлення бюро Оренбургского обкома КПСС о работе 

областного управлення культуры по улучшению концертного 

обслуживания сельского населения области от 27 декабря 1977 г.: 

«…За последних два года силами профессиональных художественных 

коллективов в районах области дано 2734 концерта, на которых 

присутствовало 565,7 тыс[яч] зрителей. План концертного обслуживания на 

селе в текущем году выполнен 1 декабря. Возросла на 62 чел[оека] средняя 

посещаемость одного концерта по сравнению с 1975 годом. При областной 

филармонии созданы новые концертные коллективы. Государственный 

Оренбургский народный хор проводит на селе 60% своих выступлений. 

Усилен контроль за идейно-политической направленностью и 

художественным уровнем концертных программ. Принимаются меры к 

улучшению качества репертуара, повышению исполнительского мастерства 

артистов. Все новые программы коллективов рассматриваются 

художественным советом, проведена аттестация артистов хора, 

эстрадныхбригад и лекторских групп филармонии. 

Расширяется материальная база сельских учреждений культуры. Только 

за последние два года вошли в строй действующих 22 клуба на 5280 мест. 

Выполняются рекомендации VIII съезда работников культуры и 

искусства по укреплению шефских связей работников культуры города и села. 

Творческие работники городов закреплены за сельскими трудовыми 

коллективами и учреждениями культуры. 

Работают филиалы театров на селе. Силами участников художественной 

самодеятельности в 1977 году дано 20766 концертов для сельских тружеников. 

Третий год по окончании сельскохозяйственных работ в области проводится 

декада искусств «Оренбургская осень», в которой принимает участие более 

100 профессиональных и самодеятельных коллективов. Растет мастерство 

участников сельской художественной самодеятельности. 14 коллективов 

стали лауреатами и дипломантами Всесоюзного фестиваля самодеятельного 

художественного творчества трудящихся. 

Вместе с тем … в организации концертного обслуживания сельского 

населения области имеют место серьезные недостатки. Уровень концертной 

работы на селе еще не отвечает возросшим задачам идейно-политического, 

нравственного и эстетического воспитания трудящихся. Ежегодно 

сокращается количество концертов профессиональных коллективов... 

Секретарь обкома КПСС А. Коваленко». 
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Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 161-162. 

 

Из справки отдела культуры Оренбургского обкома КПСС о 

кинообслуживании населения области (апрель 1978 г.): 

«…Основное внимание в работе киносети области уделялось 

организации пропаганды и продвижения лучших произведений советского 

киноискусства, улучшению использования кино в идейном, нравственном и 

эстетическом воспитании населения. 

В городах и районах стали чаще проводиться премьеры по лучшим 

фильмам отечественного производства,зрительские конференции и 

кинопанорамы, увеличилоськоличество тематических кинолекториев. 

В 1977 году проведено 260 встреч артистов кино, режиссеров и 

киноведов со зрителями, на которых присутствовало более 100 тыс[яч] 

зрителей. 

Улучшается фильмоснабжение киноустановок, пересмотрены графики 

фильмопродвижения. Интенсивность эксплуатации лучших советских 

фильмов доведена до 20 экранодней в месяц на сельских киноустановках и до 

25 дней - на городских. 

Улучшилось рекламирование художественных и хроникально-

документальных фильмов. Шире используется для рекламы печать, радио и 

телевидение. При клубах и домах культуры созданы киноуголки. 

В 1977 году увеличился тираж печатной рекламы и достиг одного 

миллиона экземпляров, издано 800 тыс[яч]афиш. Продолжается выпуск 

рекламного листка «Наэкранах Оренбуржья» в количестве 6 

тыс[яч]экз[емпляров]. 

Активизировалась работа по пропаганде и внедрению достижений науки 

и передового опыта средствами кино. В 1977 году продемонстрировано 24855 

сеансов фильмов данной тематики, на 1307 сеансов больше, чем в 1976 году. 

Систематизирована работа с сельскохозяйственными фильмами: за 1977 год 

государственными киноустановками показано 28400 сеансов, что составляет 

5,9 сеанса на одно хозяйство в месяц (при плане 3-4 сеанса), профсоюзная 

киносеть показала 15,5 тыс[яч]сеансов, обслужила на 41200 чел[овек]больше, 

чем в 1976 году. 

Определенное внимание уделяется работе с детским зрителем. В области 

4 детских специализированных кинотеатра, 4 передвижных, 170 детских и 38 

школьных с детским самоуправлением. Функционирует более 130 клубов 

различной тематики... 

Продолжается техническое переоснащение киносети, замена морально 

устаревшей аппаратуры. Практически все сельские киноустановки, где 

позволяют помещения,переведены на показ широкоэкранных фильмов. В 1977 

году введен в эксплуатацию кинотеатр на 400 мест в Новоорске, продолжается 

строительство кинотеатра в Абдулино, начато строительство кинотеатра на 

800 мест в Оренбурге. 
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Государственной киносетью план первого квартала 1978 года по 

валовому сбору выполнен на 114,6%, обслужено сверх плана 786 

тыс[яч]зрителей, получено сверх плана 262 тыс[яч]рублей валового сбора. 

План сбора средств от кино за первый квартал 1978года профсоюзной 

киносетью выполнен на 104,5%, сверхплана дано 19,2 тыс[яч]рублей... 

Инструктор обкома КПСС П. Черешков». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 149-150. 

 

Из постановления коллегии Оренбургского областного управления 

культуры о работе парков культуры и отдыха области от 28 октября 1980 

г.: 

«…В области функционирует четыре хозрасчетных парка культуры и 

отдыха: парк культуры и отдыха имени Ленинского комсомола г[орода] Орска, 

имени Ленина г[орода]Бузулука, имени Чкалова и имени Либкнехта г[орода] 

Оренбурга. В парках работает 30 аттракционов, 11 игровых автоматов. В 1979 

году парками приобретено 15 аттракционов и игровых автоматов на 58300 

рублей. В парке имени Чкалова г[орода]Оренбурга построен городок 

аттракционов, благоустроены аллея на Большую поляну и центральная аллея...  

Разнообразна работа парков г[орода]Оренбурга. За истекший период в 

парках культуры проведены тематические вечера: «Имена их легендой 

овеяны», «Славные дочериОтчизны», «Я лиру посвятил народу своему» и т.д. 

В первом полугодии 1980 года в парках культуры и отдыха проведено 

116 лекций и докладов, 89 выставок, 90 тематических вечеров, 470 концертов 

и спектаклей, 20 театрализованных праздников, 146 детских праздников и 

гуляний, продемонстрировано 172 киносеанса... 

Председатель коллегии - начальник управления культуры А.В. 

Соловьев». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 153. 

 

Из справки областной комиссии по культурному шефству над селом 

в 1980 г.: 

«…В культурно-шефскую работу на селе были вовлечены все 

профессиональные учреждения культуры… 

Библиотеки области провели 4515 читательских конференций, 

радиокомитет -191 передачу о тружеликах села, транслировал 69 концертов 

сельских коллективовхудожественной самодеятельности… 

Большая работа на селе проводится учебными заведеннями культуры. 

Так, Оренбургское музыкальное училище обслужило 89 тыс[яч] зрителей, или 

на 130% к плану. Между училищем и Акбулакским районом имеется договор 

о творческом содружестве. Преподаватели и учащиеся выступали в этом 

районе с концертами, лекциями о музыке, оказывали методическую помощь. 

В Илекском и Октябрьском районах проводились дни музыки силами 

студенческих агит[ационных]бригад. 
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Учащиеся и педагоги художественного училища оказали помощь в 

оформлении клубов, школ, красных уголков в Акбулакском, Домбаровском, 

Беляевском, Оренбургском, Адамовском, Пономаревском, Грачевском и 

др[угих] районах. Активное участие в обслуживании тружеников сельского 

хозяйства принимали музеи области. Ведущим из них являлся областной 

краеведческий музей. 14 научных сотрудников этого музея, на 23 работающих, 

проводили работу на селе. Всеми выездными формами обслужено 19400 

чел[овек]в 13 районах Оренбуржья. Прочитано 99 лекций, создано 6 

передвижных выставок, по которым проведено 335 экскурсий... 

По итогам 1980 года нашей Оренбургской областиприсуждено 

переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за лучшую 

постановку библиотечного обслуживання населения. Коллективы областной 

филармонии, Бугурусланского драматического театра имени Н. Гоголя, 

Оренбургского музыкального училища за активную культурно-шефскую 

работу на селе удостоены дипломов Министерства культуры СССР, ЦК 

профсоюза работников культуры и ЦК профсоюза работников сельского 

хозяйства. По решению областного совета профсоюзов большой группе 

коллективов и работников культуры и искусства за активное участие в 

культурно-шефской работе вручены дипломы ВЦСПС. Работникикультуры и 

искусства награждаются значками «За культурное шефство над селом» и 

почетными грамотами. 

Театрами области за отчетный период было показано 2845 спектаклей 

на селе и обслужено 6180 тыс[яч]зрителей... 

Председатель областной комиссии по культурному шефству над селом 

В.А. Лебедев». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 152-153. 

 

Из материалов газеты «Южный Урал» о строительстве моста 

через Урал (1980 г.): 

«Шум работающих автомашин и бульдозера огласил левый берег Урала 

у входа в парк имени Чкалова. Сейчас здесь сдвинуты бульдозером земля, 

асфальт. Началась разработка котлованов для сооружения опор лестничных 

маршей нового постоянного пешеходного моста. Рабочие спецуправления 

«Дорстрой № 1» разбирают концы старого пешеходного моста, попадающие в 

зону строительства. Его середина вместе с наведенными понтонами станет 

временной переправой через Урал. А сейчас сюда можно попасть автобусом. 

Автотранспортники открыли новый маршрут: 

сель[ско]хоз[яйственный]институт - Большая поляна парка имени Чкалова. 

Каким же будет новый мост? Прежде всего постоянно действующий. 

Обычно из-за поднятия паводковых вод движение ежегодно прекращалось 

почти на три месяца. Строительство обойдется в 1 миллион 350 тысяч рублей 

и будет осуществлено в основном двумя организациями: Мостотрядом № 56 

треста «Мостострой - 3», который соорудит опоры моста и лестничные сходы 

с него, и ОМУС - 2 треста «Оренбургнефтехиммонтаж» - металлические 
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пролеты…Содержание прежнего моста обходилось тоже не так уж дешево, его 

ежегодный демонтаж и монтаж обходились в 25 тысяч рублей. Новый мост 

будет на один метр шире, на тридцать длиннее и на восемь выше прежнего.  

…Для сооружения трехпролетного висячего моста системы «Арфа» 

необходимо соорудить четыре больших опоры и пять малых. Все они будут из 

сборного и монолитного железобетона. Пролетные строения - металлические. 

Со стороны правого берега конструкция будет совмещена с верхней 

частью существующей лестницы, так что подъем и спуск по ней будут 

значительно легче. 

С другой стороны моста одномаршевая лестница шириной шесть метров 

приведет пешеходов на круговую смотровую площадку. Отсюда в трех 

направлениях предусмотрены в парк двухмаршевые сходы. Парк в ближайшие 

годы подвергнется значительной реконструкции». 

Южный Урал. 1980. 21 сентября. 

 

Из материалов газеты «Южный Урал» о присуждении 

литературной премии Украинской ССР имени ПавлоТычины Леониду 

Наумовичу Большакову от 30 января 1982 г.: 

«27 января, в день рождения классика украинской советской литературы 

Павла Григорьевича Тычины, присуждается литературная премия Украинской 

ССР имени Павло Тычины за лучшее литературно-художественное 

произведение, воспитывающее трудящихся в духе социалистического 

интернационализма и глубоко раскрывающее торжество ленинской 

национальной политики КПСС, братскую дружбу и единство народов нашей 

страны. 

В нынешнем году эта почетная премия присуждена оренбургскому 

писателю Леониду Наумовичу Большакову. Л.Н. Большаков – автор целого 

ряда книг-исследований, освещающих жизнь и деятельность великого 

украинского поэта-революционера Тараса Григорьевича Шевченко в период 

оренбургской ссылки…». 

Южный Урал. 1982. 30 января. 

 

Из материалов газеты «Южный Урал» о полумиллионном жителе 

города Оренбурга от 6 февраля 1982 г.: 

«Вчера в оренбургском загсе торжественно зарегистрирован 500-

тысячный житель областного центра. Им оказалась новорожденная Наташа 

Беребина, второй … ребенок в семье электрика завода крупнопанельного 

завода № 2 Александра Дмитриевича Беребина и няни яслей-сада № 4 

Надежды Александровны Беребиной. 

Дружную семью … приветствовали первый секретарь Оренбургского 

горкома партии В.Д. Лозовой, председатель Оренбургского горисполкома 

Ю.Д. Гаранькин и другие ответственные работники. Юрий Дмитриевич 

вручил родителям свидетельство о рождении дочери и памятную медаль... 

Здесь же им были переданы подарки для новорожденной - коляска и детское 
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приданое. Молодой семье предоставлена новая трехкомнатная квартира со 

всеми удобствами. 

Тепло поздравили Беребиных их коллеги по работе. Они вручили 

ценные подарки родителям Наташи, игрушки для детей.  

Трогательным было выступление воспитанников яслей-сада № 12. Все 

собравшиеся приветствовали также присутствовавшего на торжестве 400-

тысячного жителя Оренбурга Сашу Смелова. Он родился в 1973 году и сейчас 

учится во втором классе. 

За восемь последних лет на 100 тысяч человек выросло население 

областного центра. Такой быстрый прирост во многом был вызван приездом 

людей из других районов нашей страны на разработку Оренбургского 

газоконденсатного месторождения…». 

Южный Урал. 1982. 6 февраля. 

 

Из материалов газеты «Южный Урал» о первом чемпионате РСФСР 

по синхронному плаванию от 21 мая 1982 г.: 

«В Оренбургском дворце спорта «Пингвин» состоялся первый 

чемпионат РСФСР  по синхронному плаванию. Этот новый вид спорта стал 

уже популярным, и скоро советские спортсменки выступят на чемпионате 

мира. 

Многие участницы соревнований показали прекрасные музыкальные 

композиции, которые были очень тепло встречены зрителями. Так, высокое 

мастерство продемонстрировала команда города Электросталь Московской 

области, которая стала чемпионом РСФСР. А капитан этой команды Ирина 

Жукова - лидер в личном зачете…». 

Южный Урал. 1982. 21 мая. 

 

Из материалов газеты «Южный Урал» о благоустройстве 

центральной усадьбы совхоза «Уранбаш» Октябрьского района 

Оренбургской области от 27 сентября 1982 г.: 

«В поселке Уранбаш, центральной усадьбе одноименного совхоза, 

много новостроек. Большие средства выделяет хозяйство на социально-

бытовое и культурное преобразование села. Только за десятую пятилетку 

возведено жилых домов общей площадью 2420 квадратных метров. Сдан 

детский сад на 140 мест. 

В лесах новостроек село и сегодня. Ведется строительство Дома 

животноводов, построена механическая мастерская и пункт технического 

ухода за тракторами. Все ощутимее сближение коммунальных удобств села с 

городскими. Рабочие и служащие получают благоустроенные квартиры. 

Сейчас в более чем двадцать квартир пришло тепло от центральной совхозной 

котельной. В этом году при плане пять заселено десять двухквартирных домов 

с надворными постройками…». 

Южный Урал. 1982. 27 сентября. 
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Информация о проведении в Оренбургской области XIII 

Всероссийской недели «Театр - детям и юношеству» (1986 г.): 

«…С 23 по 29 ноября 1986 года в Оренбургской области проходила ХIII 

(в рамках Всероссийской) неделя «Театр - детям и юношеству» под девизом 

«Театр в борьбе за мир и гуманизм». 

В период недели пять профессиональных театров области предложили 

для детской и юношеской аудитории 18 названий, среди них: «Опасное 

путешествие, или Тайна черных та...» Ю. Шпитального, «Все мыши любят 

сыр» Д. Урбана, «Оставайтесь солнцем» А. Папаяна, «Квадратура круга» В. 

Катаева, «В добрый час» В. Розова и др. За период с 23 по 29 ноября было 

показано 60 спектаклей и обслужено около 33 тыс[яч] детей и подростков. Во 

всех театрах состоялись торжественные открытия и закрытия недели. 

Помимо работы на стационаре, театральные коллективы осуществили 

выезды по обслуживанию детской аудитории в сельских филиалах театров и в 

ряде других районов области. Областной драматический театр имени М. 

Горького всем творческим составом провел в 1-10-х классах подшефной 

школы № 30 единый «Урок театра». 

В г[ороде] Бугуруслане работал театральный лекторий с темами: «Театр 

Страны Советов в борьбе за мир», «Нашсовременник в драматургии», 

«Русская классика и театр» и др[угих] в городах Оренбурге, Бугуруслане 

состоялись занятия клуба любителей театра. 

В течение недели проведено 5 дней сельского школьника, 28 творческих 

встреч, 9 музыкальных викторин, 5 зрительских конференций. Кроме 

профессиональных театров в неделе «Театр-детям и юношеству» активное 

участие приняли 7 народных театров... 

Зам[еститель] начальника управления Р.К. Марченко». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 181-182. 

 

Из постановления президиума областного Совета ВООПИК о 

работе Бугурусланского районного отделения по охране памятников 

истории и культуры от 22 января 1987 г.: 

«…Бугурусланское отделение не в полной мере использует свои 

возможности по охране памятников, предупреждению их разрушения. В 1980 

году было снесено здание драматического театра, исторического места, 

связанного с событиями Великого Октября; в настоящее время в городе 

предпринимаются меры, угрожающие уничтожению здания, где размещался 

штаб Южной группы войск Восточного фронта и жил М.В. Фрунзе в 1919 

году. 

Серьезные недостатки есть и в охране аксаковских мест в с[еле] 

Аксаково, особенно по сохранению парка, соблюдению охранных зон всего 

комплекса. В неблаговидном виде находятся памятники, братские могилы 

коммунистов, красногвардейцев, погибших на территории района в годы 

революции и гражданской войны. В селах Завьяловка, Кирюшкино эти 

памятники фактически заброшены. 
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Указанные недостатки свидетельствуют о низкой требовательности 

общественности к государственным органам за соблюдением Закона РСФСР 

«Об охране и использовании памятников истории и культуры», отсутствием 

инициативы отделения ВООПИК, первичных организаций по сохранению 

исторических памятников.... 

Зам[еститель]председателя областного совета ВООПИК А.А. 

Коротаева». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 182-183. 

 

Из доклада секретаря обкома КПСС Валентина Федоровича 

Голубничего на X областном сьезде работников культуры и искусства о 

задачах творческих организаций в период «перестройки» от 16 января 

1988 г.: 

«…Творческая интеллигенция искренне поддерживает перестройку, 

демократизацию общества… 

Силы у нас немалые. В союзе писателей, художников, театральных 

деятелей, пяти профессиональных театрах, филармонии, музеях, 2640 дворцах 

культуры, клубах и библиотеках, в кинофикации, 70 музыкальных школах 

трудится более 11 тысяч человек... Работают общества:музыкальное, 

книголюбов, охранников... 

Перемены, происходящие в нашей жизни сегодня, волнуют 

Оренбургскую писательскую организацию. В своих произведениях писатели 

стремится к одухотворению человеческого труда, выявлению творческой его 

основы. Художественно-документальные повести А. Горбачева «Все, что 

имели», Л. Большакова «Звезда на всю жизнь»,«Притяжение земли»,«Легкого 

хлеба не бывает» посвящены знатным оренбуржцам: Героям 

Социалистического Труда хлеборобам Чердинцеву и Кособуцкому, члену-

корреспонденту A[кадемии]H[аук] CCCP, доктору геолого-минералогических 

наук Хоментовскому, труженикам уральского тыла, заводчанам…Авторов 

среднего поколения (П. Краснов, Г. Саталкин, Н. Струздюмов, В. 

Пшеничников, Г. Хомутов, С. Фролов, В. Шабанов и др.) главный герой - 

всегда человек труда, будь то механизатор, строитель, ученый. 

Произведения наших земляков переведены в Японии, Афганистане, 

Чехословакии, ГДР, Италии, Польше, Венгрии. 

Наши писатели выступают организаторами ставших традиционными в 

культурной жизни области дней советской литературы, праздников 

пушкинской поэзии, Шевченковского марта, Фадеевских и Аксаковских 

чтений… 

Активную выставочную деятельность ведут народный художник 

РСФСР Н.П. Ерышев, заслуженный художник РСФСР Н.Г. Петина, 

художники Рысухин, Григорьев, Просвирин, Асаев, Ескин, Преснов и многие 

другие. 

Ведущей темой творчества многих художников области стал труд, 

жизнь рабочего человека, сельского труженика. Результатом деятельности 
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групп художников, творческих бригад стали шесть сельских картинных 

галерей, открытых в знаменательные дни 70-летия Октября. Правлением 

области принято решение открыть такие галереи в каждом районе области. 

Однако не все художники работают столь плодотворно. Ниже своих 

творческих позможностей работают сегодня Р.А. Яблоков, М.М. Мешков, Г.П. 

Рязанова, Ф.К. Сабирзянов и ряд других… 

К примеру, на областных выставках, посвященных XXVII съезду КПСС, 

70-летию Великой Октябрьской социалистической революции, которые 

должны были бы стать событием высокой художественной значимости в 

культурной жизни области, было много проходных, серых работ. Эти 

выставки мало чем отличались от традиционных осенних выставок, 

устраиваемых ежегодно, ... в сферу интересов художников должны входить не 

только проблемы образного отражения действительности, но и забота об 

эстетическом качестве всего предметного мира, сохранности природы, 

памятников культуры... 

На сценах оренбургских театров трудится свыше 200 творческих 

работников. Заслуженной любовью зрителей пользуются ветераны: народные 

артисты республики Святослав Ежков, Виктор Антонов, заслуженные артисты 

РСФСР Елена Высоцкая, Зиновия Улановская, Анатолий Солодилин, 

Александр Пащенко, Павел Ананьев, артисты Василий Солохин, Любовь 

Милохина, Светлана Кашицкая и другие... 

Театры ставят на своих сценах произведения современных советских 

авторов, отвечающие духу времени: «Серебряная свадьба» А. Мишарина, «Я, 

конечно, человек маленький» М. Гараевой, «Колея» Арро, «Приговор», 

«Летела птица розовая» М. Варфоломеева, «У моря» В. Розова. Ведется работа 

с русской и советской классикой, работа, которая значительно обогащает как 

театр, так и зрителей. 

И при этом … не могут не тревожить серьезные просчеты в 

репертуарной политике... 

Потерял свою былую славу, свое лицо Оренбургский театр музыкальной 

комедии, бывший когда-то гордостью оренбуржцев. Многие причины 

сложившейся в театре ситуации следует искать внутри самого коллектива: 

театр хронически «страдает» от отсутствия актерских кадров, тем не менее 

молодежь, в которой так нуждается труппа, не встречает здесь зачастую ни 

помощи, ни дружеской поддержки со стороны старших товарищей и 

вынуждена оставлять театр, иногда не проработав и сезона. Только за 1986-

1987 годы из театра ушли 39 человек. Мы сегодня вынуждены назвать имена 

прямых виновников создавшейся обстановки. Это директор театра т[оварищ] 

Митяков В.Н., главный режиссер т[оварищ] Титенко В.Ф., главный дирижер 

т[оварищ] Ладыженский А.Л. Партийное бюро театра в 1987 году за создание 

обстановки, далекой от творческой, привлекло к партийной ответственности 

т[оварищей] Митякова В.Н., Ладыженского А.Л. Однако необходимых 

выводов не было сделано. На днях бюро Центрального райкома КПСС … 

вынесло решение о строгом наказании руководителей театра за слабую 

воспитательную работу. 
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Ниже своих возможностей работает театральный коллектив ведущего 

областного драматического театра имени Горького. Объективности ради надо 

сказать, что с приходом т[оварища] Воложанина Н.А. заметно оздоровилась 

творческая атмосфера, появился ряд значительных и замеченных зрителем 

спектаклей. 

В то же время неоднократно обращалось внимание т[оварищей] Иоспы 

Е.Р., Воложанина Н.А. на ошибки и просчеты в репертуарной политике (театр, 

по существу, не имел спектакля, посвященного 70-летию Великого Октября), 

на слабую работу с творческой молодежью. 

Серьезное беспокойство вызывает положение Бугурусланского 

драматического театра имени Н.В. Гоголя. Неукомплектованность труппы, 

отсутствие собственного помещения, материальные трудности все это 

привело к тому, что уровень «продукции» театра становится все ниже и ниже. 

Не уделяют достаточного внимания этому коллективу управление культуры 

облисполкома, Бугурусланский горком КПСС и горисполком... 

Областная филармония (т[оварищ] Голиков И.П.) в последнее время 

включилась в активный творческий поиск новых форм обслуживания 

зрителей. Традиционными стали фестивали «Оренбургская осень». Заметным 

явлением в культурной жизни области можно назвать фестиваль «Русское 

поле», прошедший в 26 сельских районах, 144 тысячи зрителей познакомились 

с творчеством ведущих мастеров искусств страны. 

Однако медленно еще изживаются недостатки в концертном 

обслуживании тружеников области. 

Управление культуры, руководство филармонии не предъявляют 

высокой требовательности к репертуару, исполнительскому мастерству, 

нередко проявляют снисходительность к своим и гастролирующим актерам. 

Стремясь поправить финансовое положение, руководство филармонии не 

всегда требовательно подходит к репертуару и исполнительскому мастерству 

заезжих коллективов... 

Нас особенно должно беспокоить сохранение и развитие народных 

корней нашей музыкальной культуры, ее богатых революционных традиций. 

Многое делает для пропаганды народного хорового искусства коллектив 

Оренбургского государственного русского народного хора 

(т[оварищи]Вишневский, Позднеев). Его концертная программа ярко 

отражает самобытность песенной культуры края...». 

Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы. 

1942-1987. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. С. 183-187. 

 

Из постановления Совета Министров РСФСР о создании 

государственного заповедника «Оренбургский» Государственного 

комитета РСФСР по охране природы в Оренбургской области от 12 мая 

1989 г.: 

«…Совет Министров постановляет: 



314 

 

Создать государственный заповедник «Оренбургский» 

Государственного комитета РСФСР по охране природы в Оренбургской 

области общей площадью 21653 гектара. 

Изъять в установленном порядке земельные участки и представить их 

указанному заповеднику: 

- в Беляевском районе – из земель совхоза «Бурлыкский» площадью 2750 

гектаров (пашни 11 гектаров), совхоза «Раздольный» площадью 1235 гектаров 

(пашни 5 гектаров), совхоза «Беляевский» площадью 515 гектаров; 

- в Кувандыкском районе – из земель совхоза «Загорный» площадью 

6753 гектара (пашни 140 гектаров); 

- в Первомайском районе – из земель совхоза «Тепловский» площадью 

3200 гектаров; 

- в Светлинском районе – из земель совхоза «50 лет Октября» площадью 

7200 гектаров. 

Оренбургскому облисполкому совместно с Государственным комитетом 

РСФСР по охране природы уточнить границы заповедника. 

Председатель Совета Министров РСФСР А. Власов 

Управляющий делами Совета Министров РСФСРИ. Зарубин». 

Южный Урал. 1989. 4 июня. 

 

Из материалов газеты «Южный Урал» о создании степного 

заповедника от 4 июня 1989 г.: 

«Заповедник создан. Предшествовали этому долгие годы работы 

ученых, энтузиастов, краеведов... 

Обоснование его необходимости было начато по инициативе 

Оренбургского филиала Географического общества РСФСР в 1975 году, 

которым руководил в те годы член-корреспондент Академии наук СССР А.С. 

Хоментовский. Научным руководителем работ по проектированию 

заповедника и его организатором стал А.А. Чибилев... 

Отличительной особенностью нового заповедника является 

исключительное разнообразие его природы. На стационаре в Первомайском 

районе – это волнисто-равнинные типчаковые и типчаково-полынные 

солонцовые степи, украшенные весной пестрым ковром из тюльпанов. Здесь 

обычны стрепет, степной орел, журавль-красавка. 

Предуральский стационар в Беляевском районе – удивительно 

рельефная увалистая ковыльная степь с живописными лесистыми балками, 

весной она украшена сон-травой, адонисом, ветреницей, цветущей чилигой и 

спиреей, которых в начале лета сменяют серебряные волны ковылей. 

Жемчужина Буртинской степи – черноольшаник Тузкарагал и мощный 

степной родник «Кайнар». 

Айтуарская степь в Кувандыкском районе – эталон горно-степного 

ландшафта с глубокими живописно облесенными балками, которые 

орошаются многочисленными ручьями. Здесь собрана удивительная 

коллекция эндемичных и реликтовых растений Южноуралья. 
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На просторах Зауралья в Ащисайской степи лучше чем где-либо 

сохранились исконные черты степного ландшафта...». 

Южный Урал. 1989. 4 июня. 
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Глава 7. На виражах современной истории 
 

 

Общественно-политическая ситуация в регионе 

 

Из воспоминаний Алексея Андреевича Чернышова, губернатора 

Оренбургской области: 

«…Приближался роковой 1991 год… Ситуация в стране вce 

обострялась... 19 августа состоялось заседание бюро обкома партии, на 

котором обсуждалось введение в стране чрезвычайного положения. В 

принятом постановлении не было ни слова о поддержке ГКЧП. Главное 

внимание в нем уделялось обеспечению спокойствия и стабильности в 

области. Не было никаких призывов проводить или не проводить митинги, как 

и попыток их организации. Иначе это привело бы к непредсказуемым 

беспорядкам… Мы и старались создать рабочую обстановку, заниматься 

накопившимися делами… 

Но 21 августа стало известно, что члены ГКЧП … проиграли... Не 

решившись применить силу, они … продемонстрировали свою 

беспомощность и тем самым вдохновили Ельцина на ответные, но уже 

агрессивные действия… 

Провалом ГКЧП немедленно воспользовались противники партии. Они 

тут же охоту на ведьм под девизом: «Что ты делал в дни чрезвычайного 

положения?!». Кабинеты первого и второго секретарей обкома были 

подвергнуты обыскам, за которыми последовали проверки документов, 

допросы... 

Я был на своем рабочем месте, когда в дверь вошли следователиМВД и 

предъявили постановление прокуратуры о проведении обыска.При этом 

добавили: «Как член Верховного Совета, вы можете не датьсогласия на 

обыск». Я ответил, что этим правом не воспользуюсь, поскольку скрывать мне 

нечего. 

Следователи провели … неформальный обыск… И компромата, 

естественно, не нашли. Но на моем перекидном календаре увидели запись: 

«Чрезвычайное положение». 

Впоследствии на допросе они представили дело так, будто в моем 

кабинете обсуждалось это самое чрезвычайное положение. Были и другие 

домыслы. Я, однако, объяснил: мол, ЧП было на уборке-вся летняя страда идет 

в чрезвычайном режиме. 

Дознаватели разговаривали со мной вежливо, но я чувствовал себя 

оскорбленным… Было ясно, что они решали задачу, поставленную сверху: 

запугать парт[ийных] работников, связать их следственными манипуляциями 

и выключить из сопротивления произволу…». 

Чернышов А.А.  Оренбуржье – моя родина и судьба. О времени, о людях, 

о себе. Оренбург: ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз», 2019. С. 89-91. 
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Из дневника Почетного гражданина Оренбурга, писателя и ученого 

Леонида Наумовича Большакова:  

«…А жизнь все скудеет. И как достижение – «бесплатные обеды…», 

«гуманитарная помощь…». Тем временем сознательно разваливаются 

колхозы-совхозы, останавливаются заводы-фабрики, гибнет рубль. Никакого 

просвета! (12 января 1992 г.) 

Щемящее чувство вызвало во мне сообщение радио: выпуск 

лейтенантов в нашей «летке» и - последний выпуск, после которого училище 

… перестает существовать. На пороге 250-летия город только теряет, падает 

все ниже и глубже. Ни Синчук, ни Гагарин в расчет не принимаются. О, 

Иваны, Борисы, Егоры и пр., не помнящие родства… (1 сентября 1992 г.) 

Хожу как в трауре. Причина? Прощание со знаменем Оренбургского 

авиаучилища, закрытие его на восьмом десятке лет честной, достойной жизни. 

Глубоко штатский человек, я воспринимаю этот акт как предательство, 

диверсию, тупость власти... Плачут летчики, ком к горлу подступает у 

оренбуржцев. Преданы биографии, судьбы, знамя (15 февраля 1993 г.)…».  

Личный дневник Л.Н. Большакова //Семейный архив Т.Л. Большаковой. 

 

Политические партии и движения, действовавшие на териитории 

Оренбуржья, по состоянию на 1 января 1995 г.: 

 Название Статус 
Руководящий 

состав 

Основные цели и 

задачи, заложенные в 

их программах и 

уставах 

1. 

Оренбургское 

отделение Партии 

Экономической 

Свободы 

региональное 

Политический 

совет, 

председатель 

Сулейманов 

Рахим 

Кимадеевич 

Содействие 

построению 

демократического 

общества, 

ориентированного на 

приоритет 

гражданских прав 

личности и 

экономической 

свободы 

2. 

Оренбургская 

областная 

организация 

партии 

«Демократический 

выбор России» 

региональное 

Соовет, 

сопредседатель 

Наследов Сергей 

Борисович 

Политическое 

обеспечение прав, 

свобод и безопасности 

личности. Создание 

условий для развития 

рыночной экономики, 

гражданскогообщества

, демократического 

правового государства. 

Политическое 

содействие 

поддержанию 

правопорядка, 

стабильности, 

общественного 
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согласия и 

гражданского мира в 

России 

3. 

Коммунистическа

я партия 

Российской 

Федерации 

региональное 

Обком, первый 

секретарь 

Никифоренко 

Юрий Васильевич 

За сотрудничество 

ком[муннистических] 

партий на условиях 

признания 

необходимости 

восстановления 

союзного государства 

на добровольной 

основе …, участие в 

различных формах 

общенационального, 

народно-

патриотического 

движения за 

восстановление 

дружбы народов, 

союзного государства 

4. 

Российская 

Коммунистическа

я Рабочая партия 

региональное 

Обком, первый 

секретарь 

Карякин Григорий 

Васильевич 

Патриотизм и 

интернационализм, 

братство народов и 

уважение 

национальных 

традиций 

5. 

Оренбургская 

региональная 

организация 

Либерально-

Демократической 

Партии России 

региональное 

Координационны

й совет, 

координатор 

Банников Денис 

Сергеевич 

Участие в 

политической жизни 

страны с целью 

построения 

парламентскими 

методами правового 

государства с 

многоукладной 

экономкой через 

пропаганду идей 

либерализма и 

либеральной 

демократии, признание 

многопартийности и 

плюрализма мнений. 

Гарантии гражданских 

прав и свобод, отказ от 

начальственных 

действий 

6. 
Экологическая 

партия 
региональное 

Координационны

й совет, 

председатель 

Маньков Дмитрий 

Алексеевич 

Обеспечение 

социальных и 

правовых гарантий 

своих членов, создание 

условий для 

практической 

реализации 
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деятельности экологов-

профессионалов, 

направленной на 

формирование 

современного образа 

жизни 

7. 

Оренбургская 

областная 

организация 

Аграрной партии 

России 

областное 

Правление, 

председатель 

Еремин Владимир 

Ивановия 

Защита политических, 

гражданских, 

экономческих и 

социально-культурных 

прав и свобод 

крестьянства, всех 

работников АПК, 

жителей села. Участие 

в формировании 

органов 

государственной 

власти и управления 

8. 

Оренбургская 

областная 

организация 

Партии 

Российского 

Единства и 

Согласия 

областное 

Совет, 

председатель 

Щеглов Юрий 

Андреевич 

Содействовать 

становлению и 

развитию новых 

федеративных 

отношений в 

государстве и 

обществе, создание на 

этой основе единства и 

целостности Россйской 

Федерации. Партия 

выступает за 

социально-

ориентированную 

экономику и 

сохранение единого 

рыночного 

пространства 

9. 

Оренбургское 

региональное 

отделение Партии 

Народного 

Капитала 

областное 

Совет, 

председатель 

Борисов Серей 

Константинович 

Повышение уровня 

материального 

достатка и духовного 

развития большинства 

населения страны, 

содействие 

превращению России в 

конкурентноспособну

ю сильную и 

цивилизованную 

державу 

10

. 

Оренбургская 

областная 

организация 

Демократической 

партии России 

областное 

Совет, 

председатель 

Бессонова 

Наталья 

Владимировна 

Содействовать 

становлению 

правового государства 

с разделением 

законодательной, 

исполнительной и 
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судебной властей. 

Активно участвовать в 

правотворческом 

процессе. 

Содействовать 

достижению 

национального 

согласия народов РФ 

11

. 

Общественное 

объединение 

«Свободная 

демократическая 

партия России» 

общероссийско

е 

Республиканский 

совет, 

председатель М. 

Салье, 

председатель 

испол[нительного

] ком[итет]а 

совета Т.С. 

Дорутина 

Политическое, 

экономическое и 

духовное возрождение 

России на основе 

приоритета прав 

человека и 

гражданских свобод… 

12

. 

Общественная 

организация 

«Политическая 

партия «Северная 

Звезда» 

городская 

Координационны

й совет, 

председатель 

Куприятнов 

Виктор 

Васильевич 

Построение общества с 

высокоэффективной, 

социально-

ориентированной 

экономикой, 

позволяющей 

комплексно решать 

проблемы города 
 

Рагузин В., Прусс А. Формирование гражданского общества в 

Оренбуржье (Избирательные кампании 1993-1998 гг.). Оренбург, 1998. С. 202-

204. 

 

Общественно-политические объединения, действовавшие на 

териитории Оренбуржья, по состоянию на 1 января 1995 г.: 

 Название Статус Руководящий состав 

Основные цели и 

задачи, 

заложенные в их 

программах и 

уставах 

1. 

Орское городское 

общественно-

патриотическое 

объединение «За 

справедливость» 

городское 

Правление, 

сопрелседатели 

Коровин Павел 

Семенович, Кондрашов 

Николай Иванович, 

Дудаев Герсан 

Георгиевич 

Поддержка 

демократических 

реформ по 

переходу к рынку. 

Содействие 

предотвращению 

экологической 

катастрофы, 

борьба за 

наведение 

правопорядка в 

городе. 

Способствовать 

сохранению 

единой 
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суверенной 

России в рамках 

обновленного 

Союза 

2. 
Русский 

национальный Собор 
областное 

Дума 

сопредседателиВасилье

в Анатолий Павлович, 

Краснов Петр 

Николаевич, Сорокин 

Олег Николаевич 

Духовно-

культурное 

возрождение 

русского народа, 

сохранение и 

укрепление его 

нацонально-

государственного, 

духовного и 

экологического 

единства на 

территории 

Оренбургской 

области 

3. 

Оренбургское 

региональное 

отделение движения 

«Демократическая 

Россия» 

региональн

ое 

Координационный 

совет, председатель 

Романов Александр 

Иванович 

Создание и 

укрепление основ 

гражданского 

общества и 

независимой 

Россйской 

государсвенности, 

борьба с 

монополизмом в 

политике, 

экономике, 

информации…, 

безусловного 

выполнения 

Всеобщей 

декларации прав 

человека ООН 

4. 

Оренбургское 

региональное 

отделение Политико-

Экономической 

Ассоциации 

областное 
Совет, секретарь 

Нефедов Виктор 

Леонидович 

Содействие 

проведению в 

России 

радикальных 

реформ, 

направленных на 

создание условий 

для свободного и 

всестороннего 

развития граждан 

России, 

повышение их 

благосостояния. 

Достижение 

гражданского 

согласия и 

консолидация 
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многонационально

го российского 

общества 

5. 

«Гражданский союз» 

Оренбургскоеобласт

ное объединение 

избирателей «За 

социальную 

справедливость» 

областное 

Правление, 

председатель Белинский 

Анатолий Павлович 

Конституционный 

вывод общества из 

экономического, 

политического и 

духовного 

кризиса, соействие 

формированию 

подлинноправовог

о 

демократического 

государства, 

многоукладной 

экономки с 

приоритетом 

общественной и 

коллективной 

собственности…, 

участие в выборах, 

укрепление 

всесторонних 

связей с народами 

СНГ, 

представителями 

народов, 

проживающих на 

территории 

Оренбургской 

области 

6. 

Оренбургское 

областное 

политическое 

движение «Выбор 

России» 

областное 

Совет, председатель 

Нуждина Лариса 

Александровна 

Содействие 

становлению в 

России свободного 

демократического 

общества 

7. 

Областной клуб 

избирателей 

«Оренбуржье» 

областное 

Правление, 

сопредседатель 

Рыженко Владимир 

Николаевич, 

Хуснутдинов Равкат 

Давлетович, Бахман 

Георгий 

Константинович 

Содействие в 

реализации и 

защите 

гражданских прав 

и свобод 

избирателей, 

закрепленных 

Конституцией и 

законами РФ. 

Формирование у 

членов клуба 

взглядов 

общественного 

согласия, 

складывающегося 

на основе 
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уважения 

личности, 

различных 

политических 

убеждений, 

национальных, 

культурных и 

религиозных 

традиций 

8. 
Народно-трудовой 

Союз солидаристов 
областное 

Бюрот, председатель 

Бураков Лев 

Александрович 

Коренное 

преобразование 

России 

эволюционным, 

конституционным 

путем, содействие 

проведению 

экономических, 

социально 

направленных 

реформ. Широкая 

пропаганда идей 

солидаризма 

(учения о 

национальном, 

рассовом и 

классовом 

равенстве и 

духовной свободе 

личности) 

9. 

Оренбургская 

областная 

молодежная 

Ассоциация 

«Свободное 

поколение» 

областное 

Координационный 

совет, 

сопредседателиАнтошк

ина Наталья 

Викторовна, Халяпин 

Михаил Викторович, 

Ильбульдин Ринат 

Ирекович 

Привлечение 

широких слоев 

молодежи к 

поддержке 

преобразований, 

необходимых для 

становления в 

России 

демократического 

общества. 

Проведение 

активной 

молодежной 

политики, 

направленной на 

профессиональное 

и нравственное 

становление 

молодых людей, 

обретение ими 

достойного места 

в обществе 

10 Объединенный областное Координацтонный Укрепление 
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. демократический 

центр 

Совет, координатор 

Маньков Дмитрий 

Алексеевич 

демократических 

основ жизни 

России. 

Становление 

социально-

ориентированной 

рыночной 

экономики. 

Становление 

местного 

самоуправления, в 

т[ом] ч[исле] 

общественного 

самоуправления 

11

. 

Оренбургское 

отделение 

«Либерально-

демократический 

фонд» 

областное 

Координацтонный 

Совет, председатель 

Голованов Александр 

Анатольевич 

Пропаганда 

ценностей 

лидерально-

демократическиих 

идей, объединение 

граждан на их 

основе, 

разъяснение 

смысла и 

содержания 

либерально-

демократических 

реформ в России 

12

. 

Оренбургская 

областная 

организация 

Российсого социаль-

демократического 

союза 

областное 
Совет, председатель 

Луконин Александр 

Участие в выборах 

в федеральные и 

местные органы 

государственной 

власти, органов 

местного 

самоуправления. 

Участие в 

формировании 

коалиций с 

другими партиями 

иорганизациями 

социально-

демократической 

ориентации в 

целях реализации 

предвыборной 

программы 

13

. 

Региональное 

общественное 

движение 

«Возрождение 

Оренбуржья» 

региональн

ое 

Совет, председатель 

Елагин Владимир 

Васильевич 

Готовить 

практические 

рекомендации для 

органов 

государственной 

власти по 

основным 
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направлениям 

жизни общества, в 

том числе 

развитию системы 

адресной 

социальной 

помощи 

населению с 

учетом 

исторических, 

национальных 

особенностей 

14

. 

Оренбургское 

отделение 

общественно-

политического 

движения «Вперед, 

Россия!» 

областное 

Совет, председатель 

Голованов Александр 

Анатольевич 

Пропаганда 

ценностей 

либеральной 

демократии, 

либерально-

демократических 

идей, объединения 

граждан на их 

основе, 

разъяснение 

смысла и 

содержания 

либерально-

демократических 

реформ в России 

15

. 

Оренбургское 

региональное 

отделение 

общероссийского 

общественного 

движения 

«Профсоюзы России 

– на выборы!» 

областное 

Совет, председатель 

Анненков Василий 

Иванович 

Консолидация 

действий граждан 

в государсвенном 

строительстве и 

содействие 

активному 

участию в 

выборах в органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

16

. 

Оренбургская 

региональная 

организация 

Всероссийского 

общественно-

политического 

движения «Наш Дом 

- Россия» 

региональн

ое 

Совет, председатель 

Храмов Рэм Андреевич 

Построение 

демократического 

гражданского 

общества, 

сильного 

правового 

социального 

государства, … 

против насилия и 

революционных 

потрясений, за 

сильную 

президентскую 

власть и 
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профессиональны

й парламент 

17

. 

Оренбургское 

городское 

общественно-

поитическое 

движение 

«Единство» 

городское 

Совет, председатель 

Алтухова Вера 

Николаевна, 

Скоробогатько Юрий 

Иванович, Михно 

Виталий Валентинович 

Разработка 

программы 

совершенствовани

я системы 

местного 

самоуправления и 

регионального 

развития. 

Внесение их на 

рассмотрение 

органов 

государственной и 

исполнительной 

власти. Активное 

участие в 

общественно-

политической 

жизни города, 

участие в выборах 

18

. 

Оренбургское 

региональное 

отделение Социал-

патриотического 

движения «Держава» 

областное 

Региональный комитет, 

председатель Мурыгин 

Алексей Владимирович 

Обеспечение 

участия граждан, 

поддерживающих 

движение, в 

политической 

жизни общества 

для построения 

многоукладной 

экономики в 

интересах 

человека, 

обретение 

экономического и 

оборонного 

могущества 

государства 

19

. 

Оренбургское 

региональное 

отделение 

Россйского 

общенародного 

движения 

областное 

Координацтонный 

Совет, председатель 

Никульшин Олег 

Александрович 

Возрождение 

России на основе 

непосредственной 

заинтересованност

и каждого народа 

РФ, на принципах 

укрепления 

традиций, 

обычаев, 

верований и 

культуры, 

взаимного доверия 

и уважения 

национальных 

чувств и участие 
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каждого 

гражданина – 

выразителя 

интересов нации – 

в государственном 

строительстве 

20

. 

Оренбургская 

областная 

общественная 

организация «Союз» 

областное 

Совет, сопредседатели 

Кицул Юрий 

Михайлович, Ильин 

Сергей Владимирович, 

Широбоков Алексей 

Александрович 

Консолидация 

общественно-

политических сил 

с целью 

возрождения 

российских 

духовных и 

культурных 

ценностей, 

проявление заботы 

о социально 

незащищенных 

слоях населения 

21

. 

«Конгресс русских 

общин» 

региональн

ое 

Правление, 

председатель Москвин 

Юрий Анатольевич 

Духовно-

культурное 

возрождение 

русского народа, 

сохранение и 

возрождение его 

национального 

единства 

22

. 

Оренбургское 

региональное 

отделение 

общественного 

движения «Яблоко» 

областное 

Полит[ический] совет, 

руководитель отделения 

злотникова Тамара 

Владимировна 

Содействие 

построению в 

России 

гражданского 

общества и 

правового 

государства, 

учитывающего 

историко-

культурные 

особенности 

страны, создание 

условий для 

широкого участия 

граждан в 

решении 

общероссийских, 

региональных и 

местных проблем, 

обеспечение их 

политических и 

экономических 

прав и свобод 

23

. 

Оренбургское 

отделение 
областное 

Совет, председатель 

Колесова Н.П. 

Возрождение 

нравственных и 
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общественно-

политического 

объединения 

«Российское Земское 

Движение» 

духовных основ 

россйского 

общества. 

Восстановление 

российских 

традиций 

государственного 

управления в 

современных 

условиях, 

принципов 

самоуправления 

24

. 

Оренбургское 

региональное 

отделение 

общероссийского 

общественно-

политического 

движения «Союз 

мусульман России» 

региональн

ое 

Совет, председатель 

Зиганшин Ринат 

Хазиевич 

Консолидация 

мусульман России 

и сочувствующих 

им для 

формирования и 

выражения их 

политических, 

экономических, 

социальных и 

духовных 

интересов; 

объединение 

усилий всех 

граждан России, 

направленных на 

возрождение 

духовных и 

культурных 

ценностей Ислама 
 

Рагузин В., Прусс А. Формирование гражданского общества в 

Оренбуржье (Избирательные кампании 1993-1998 гг.). Оренбург, 1998. С. 204-

209. 

 

Из постановления Законодательного Собрания Оренбургской 

области о назначении выборов главы администрации Оренбургской 

области от 18 октября 1995 г.: 

«…Законодательное Собрание Оренбургской области решило: 

1. Назначить выборы главы администрации Оренбургской области на 17 

декабря 1995 года… 

Председатель Законодательного Собрания Оренбургской области В.Н. 

Григорьев». 

Рагузин В., Прусс А. Формирование гражданского общества в 

Оренбуржье (Избирательные кампании 1993-1998 гг.). Оренбург, 1998. С. 226-

227. 

 

Список претендентов на пост главы исполнительной власти (1995 

г.): 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Интересы каких 

партий или движений 

представляют 

Место работы, должность 

1. Елагин Владимир 

Васильевич 

«Возрождение 

Оренбуржья» 

Глава Администрации 

Оренбургской области 

2. Донковцев Геннадий 

Павлович 
«Союз народов России» 

Глава Администрации г[орода] 

Оренбурга 

3. Павлычев Иван 

Григорьевич 
«Наш Дом - Россия» 

Глава Администрации 

Оренбургского района 

4. 

Зелепухин Александр 

Григорьевич 
Аграрная партия России 

Зам[еститель] начальника 

Областного 

сель[ско]хоз[яйственного] 

управления 

5. 

Калюжный Юрий 

Иванович 
«Держава» 

Директор А[кционерного] 

О[бщества] 

П[производсственное] 

О[бъединение] «Долина» 

6. 

Куцев Анатолий 

Васильевич 
позиция не определена 

Гл[авный] редактор 

международной газеты 

«Анекдоты» (г[ород] 

Оренбург) 

7. 
Чернышев Алексей 

Андреевич 
АПР, КПРФ 

Председатель Комитета 

Гос[ударственной] Думы по 

аграрным вопросам 

8. 
Михайлов Виталий 

Вячеславович 
«Вперед, Россия!» 

Гл[авный] специалист Отдела 

приватизации Администрации 

г[орода] Оренбурга 

9. 

Банников Юрий 

Петрович 
поддрежан казачеством 

Председатель 

производственного 

кооператива «Лето» (г[ород] 

Оренбург) 

10. Злотникова Тамара 

Владимировна 

Блок Явлинского 

(«ЯБЛоко») 

Депутат Гос[ударственной] 

Думы 
 

Рагузин В., Прусс А. Формирование гражданского общества в 

Оренбуржье (Избирательные кампании 1993-1998 гг.). Оренбург, 1998. С. 72. 

 

Из постановления Избирательной комиссии Оренбургской области 

«О результатах выборов главы исполнительной власти Оренбургской 

области» от 19 декабря 1995 г.: 

«…Комиссия постановила: 

1. Утвердить протокол избирательной комиссии Оренбургской области 

о результатах выборов главы исполнительной власти Оренбургской области. 

2. Зарегистрировать Елагина Владимира Васильевича в должности 

главы исполнительной власти Оренбургской области... 

Ю.В. Андреев, председатель комиссии 

А.Ф. Цыбулин, секретарь комиссии». 

Рагузин В., Прусс А. Формирование гражданского общества в 

Оренбуржье (Избирательные кампании 1993-1998 гг.). Оренбург, 1998. С. 227. 
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Динамика позиций оренбуржцев в оценке либеральных реформ (1996 

г.): 
(в процентах к числу опрошенных) 

Позиции февраль 1993 г. март 1994 г. февраль 1996 

г. 

май 1996 

г. 

полностью одобряю 

курс реформ 
8,2 3,8 5,6 2,8 

за продолжение реформ, 

но нужно изменить 

методы 

34,4 38,4 42,7 47,3 

реформы остановить 30,6 40,6 22 23,3 

затрудняюсь ответить 28,9 19,2 29,2 26,7 
 

Рагузин В., Прусс А. Формирование гражданского общества в 

Оренбуржье (Избирательные кампании 1993-1998 гг.). Оренбург, 1998. С. 99. 

 

Из постановления Законодательного Собрания Оренбургской 

области о назначении выборов главы города Оренбурга и депутатов 

Оренбургского городского Совета от 28 июня 1996 г.: 

«…Законодательное Собрание Оренбургской области решило: 

1. Назначить выборы главы г[орода] Оренбурга и депутатов 

Оренбургского городского Совета на 8 сентября 1996 года… 

Председатель Законодательного Собрания В.Н. Григорьев». 

Рагузин В., Прусс А. Формирование гражданского общества в 

Оренбуржье (Избирательные кампании 1993-1998 гг.). Оренбург, 1998. С. 231. 

 

Список претендентов на пост главы администрации города 

Оренбурга (1996 г.): 
 Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 
Где работает 

1. Донковцев Геннадий 

Павлович 
1945 Глава Администрации г[орода] Оренбурга 

2. Бондаренко Виктор 

Анатольевич 
1936 

Ректор Оренбургского гос[удартвенного] 

университета 

3. Чайка Геннадий 

Яковлевич 
1942 

Директор О[открытого] А[кцтонерного] 

О[общества] «Трансавто-сервис» 

4. Сулейманов Рахим 

Кимадеевич 
1959 Предприниматель 

5. Черновалов Геннадий 

Владимирович 
1938 Предприниматель 

6.  Банников Юрий 

Петрович 
1938 

ПредседательА[кционерного] О[бщества] 

«Оренбургрыбхоз» 

7. Голованов Александр 

Анатольевич 
1963 

Председатель оренб[ургского] движения 

«Вперед, Россия!» 

8. Никифоренко Юрий 

Васильевич 
1941 

Депутат Гос[ударственной] Думы по 

списку от КПРФ 
 

Рагузин В., Прусс А. Формирование гражданского общества в 

Оренбуржье (Избирательные кампании 1993-1998 гг.). Оренбург, 1998. С. 72. 
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Решение городской избирательной комиссии по выборам главы 

города Оренбурга и депутатов Оренбургского городского Совета № 39 от 

10 сентября 1996 г.: 

«…Комиссия решила: 

1. Признать избранным главой города Оренбурга по единому 

территориальному избирательному округу Донковцева Геннадия Павловича… 

Председатель комиссии А.И. Крюкова 

Секретарь комиссии Е.А. Кривощекова». 

Рагузин В., Прусс А. Формирование гражданского общества в 

Оренбуржье (Избирательные кампании 1993-1998 гг.). Оренбург, 1998. С. 232. 

 

Из Положения «О Почетном гражданине города Оренбурга» от 28 

февраля 1997 г.: 

«…1.1. Общие положения 

1.1. Звание «Почетный гражданин города Оренбурга» … присваивается 

Оренбургским городским Советом персонально, пожизненно гражданам 

Российской Федерации и иностранным гражданам и не может быть отозвано. 

1.2. Лицу, удостоенному звания Почетный гражданин, вручаются: 

диплом, наградная медаль, лента с надписью «Почетный гражданин города 

Оренбурга». 

1.3. В качестве документа, подтверждающего факт присвоения лицу 

этого звания, выдается специальное удостоверение... 

1.5. Имена Почетных граждан заносятся в Книгу Почетных граждан 

города Оренбурга в хронологическом порядке. Книга Почетных граждан 

города Оренбурга постоянно хранится в Оренбургском городском Совете. 

1.6. Имя Почетного гражданина города Оренбурга заносится на 

табличку, которая устанавливается на фасаде дома, где проживает Почетный 

гражданин. 

1.7. Почетные граждане приглашаются главой города или по его 

поручению должностными лицами администрации г[орода] Оренбурга на 

мероприятия, посвященные государственным праздникам, Дню города и 

другим важным событиям. По решению Оренбургского городского Совета 

могут отмечаться юбилеи лиц, удостоенных звания Почетный гражданин. 

1.8. После смерти лица, удостоенного звания Почетного гражданина, 

Музей истории города Оренбурга принимает на хранение: диплом, 

удостоверение, наградную медаль с надписью, если наследниками не принято 

иное решение… 

1.10. Льготы для лиц, удостоенных звания Почетный гражданин, 

предусмотренные настоящим Положением, финансируются из бюджета 

г[орода] Оренбурга. 

1.11. В исключительных случаях звание «Почетный гражданин г[орода] 

Оренбурга» может присваиваться отдельным гражданам посмертно… 

2.2. Основания и порядок присвоения звания «Почетный гражданин 

города Оренбурга» 

2.1. Основаниями для присвоения звания Почетный гражданин 
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являются: 

- долговременная и устойчивая известность среди жителей города на 

почве эффективной благотворительной деятельности; 

- совершение мужественных поступков во благо города; 

- авторитет лица у жителей г[орода] Оренбурга, приобретенный 

длительной общественной, культурной, научной, политической, 

хозяйственной, иной деятельностью с выдающимися результатами для 

Российской Федерации и г[орода]  Оренбурга, а также за общественную 

деятельность, которая получила всероссийское или международное 

признание; 

-звание Почетный гражданин присваивается лицам, награжденным 

медалью «За заслуги перед Оренбургом I и II степеней, либо лицам, 

награжденным медалью «За заслуги перед Оренбургом» I степени и 

удостоенным почетных званий... 

2.4. Решение о присвоении звания Почетный гражданин принимается 

большинством голосов от общего числа депутатов Оренбургского городского 

Совета и оформляется Постановлением Оренбургского городского Совета... 

3.3. Льготы лицам, удостоенным звания Почетного гражданина 

3.1. Лицам, удостоенным звания Почетного гражданина, 

представляются льготы: 

- право на бесплатный проезд в городском и пригородном пассажирском 

транспорте (кроме такси); 

- право с совместно проживающими членами семьи на бесплатное 

пользование занимаемой жилой площадью и коммунальными услугами (кроме 

телефона); 

- право на внеочередной прием должностными лицами органов местного 

самоуправления, руководителями муниципальных предприятий и 

учреждений; 

- право на внеочередное размещение и бесплатное проживание в 

гостиницах г[орода] Оренбурга; 

- право на преимущественное и бесплатное медицинское обслуживание 

в амбулаторных поликлинических учреждениях муниципальной системы 

здравоохранения и на внеочередную госпитализацию; 

- право на доплату к государственной пенсии в порядке и на условиях, 

определяемых городским Советом; 

- право на доплату к должностному окладу в размере 25 процентов 

работающим гражданам...  

3.2. В случае кончины Почетного гражданина организацию похорон 

осуществляет администрация г[орода] Оренбурга. 

3.3. Имеют право на другие льготы, предусмотренные городским 

Советом…». 

Муниципальные награды города Оренбурга. Оренбург: Оренбкргское кн. 

изд-во, 2002. С. 8-12. 
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Из материалов интернет-издания «Оренбургские новости» об 

итогах выборов губернатора Оренбургской области от 10 декабря 2003 г.: 

«По данным Избирательной комиссии Оренбургской области, из 

1640722 граждан, имеющих право голоса, участие в голосовании приняли 

909534 человека, что составило 55,43 процента. 

Голоса избирателей, поданных за каждого кандидата, распределились 

следующим образом: 

 Чернышев Алексей Андреевич - 576441 (63,38 процента); 

 Наумов Олег Георгиевич - 95980 (10,55 процента); 

 Хамиев Ринат Зайнуллович - 52381 (5,76 процента); 

 Борков Михаил Васильевич - 38030 (4,18 процента); 

 Науменко Николай Петрович - 25653 (2,82 процента); 

 Маленков Владимир Александрович - 18687 (2,05 процента). 

Против всех кандидатов проголосовало 82602 избирателя или 9,08 

процента. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Закона Оренбургской области «О 

выборах главы администрации (губернатора) Оренбургской области» 

Избирательная комиссия Оренбургской области решила:признать Чернышева 

Алексея Андреевича избранным главой (губернатором) Оренбургской 

области». 

Оренбургские новости. 2003. 10 декабря. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://www.orinfo.ru/15476/7-dekabrya-2003-goda-sostoyalis-

vybory-glavy-administratsii-gubernatora-orenburgskoi-oblasti 

 

Из материалов «Российской газеты» о результатах 

выборовгубернатора Оренбургской области от 15 сентября 2014 г.: 

«В Оренбургской области на выборах губернатора с большим отрывом 

побеждает действующий глава региона, сообщили в областной 

избирательной комиссии. После обработки 80,75 процента бюллетеней 

Юрий Берг («Единая Россия») набирает 80,81 процента голосов избирателей. 

Cамой большой поддержкой Берг заручился в Асекеевском и 

Пономаревском районе (более 94 процентов)… 

По итогам 14 сентября 2014 года явка в Оренбуржье, по 

предварительным данным, составила 44,34 процента…». 

Российская газета. 2014. 15 сентября.[Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://rg.ru/2014/09/15/reg-pfo/berg-anons.html 

 

Из указа президента РФ В.В. Путина «О досрочном прекращении 

полномочий Губернатора Оренбургской области» от 21 марта 2019 г.: 

«Всвязи сзаявлением Губернатора Оренбургской области Берга Ю.А. 

одосрочном прекращении полномочий … постановляю: 

1. Принять отставку Губернатора Оренбургской области Берга Ю.А. 

пособственному желанию. 

https://www.orinfo.ru/15476/7-dekabrya-2003-goda-sostoyalis-vybory-glavy-administratsii-gubernatora-orenburgskoi-oblasti
https://www.orinfo.ru/15476/7-dekabrya-2003-goda-sostoyalis-vybory-glavy-administratsii-gubernatora-orenburgskoi-oblasti
https://rg.ru/2014/09/15/reg-pfo/berg-anons.html
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2. Назначить Паслера Дениса Владимировича временно исполняющим 

обязанности Губернатора Оренбургской области довступления вдолжность 

лица, избранного Губернатором Оренбургской области… 

Президент РФ В.В. Путин». 

Указ президента РФ «О досрочном прекращении полномочий 

Губернатора Оренбургской области» от 21 марта 2019 г.[Электронный 

ресурс] // Режим доступа:http://kremlin.ru/acts/news/60121 

 

Из материалов «Российской газеты» о вступлении в должность 

губернатора Оренбургской области Д.В. Паслера от 18 сентября 2019 г.: 

«Торжественная церемония инаугурации нового губернатора 

состоялась в среду. Председатель обл[астного] избир[ательного] ком[итет]а 

Александр Нальвадов огласил решение комиссии по итогам выборов, 

состоявшихся в регионе в Единый день голосования 8 сентября. 

- Считать избранным на должность губернатора Оренбургской области 

Паслера Дениса Владимировича, получившего 406153 голосов избирателей, 

что составляет 65,94 процента голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании, - констатировал Навальдов... 

Денис Паслер поблагодарил всех жителей области, принявших участие 

в выборах. 

- Доверие оренбуржцев, ваша готовность работать со мной, вместе 

поднимать и развивать регион - это главное, - подчеркнул он. - …У 

Оренбуржья особая миссия - это настоящий форпост России. Мы начали 

новые проекты по развитию региона, где главные участники - сами 

оренбуржцы. Наши приоритеты остаются неизменными: это модернизация 

всех сфер жизни региона - чтобы каждый человек мог гордиться своим краем 

и своим вкладом в развитие Оренбуржья. Необходимо вдохнуть новую 

жизнь в города и села…». 

Российская газета. 2019. 18 сентября.[Электронный ресурс] // Режим 

доступа:https://rg.ru/2019/09/18/reg-pfo/denis-pasler-vstupil-v-dolzhnost-

gubernatora-orenburzhia.html 

 

 

Состояние промышленности 

 

Из постановления Законодательного Собрания Оренбургской 

области о программе приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Оренбургской области от 19 октября 1994г.:  

«…Законодательное Собрание постановляет: 

1. Утвердить программу приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в Оренбургской области и об основных 

положениях областной программы приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в Оренбургской области … и Основные 

положения областной программы приватизации государственных и 

http://kremlin.ru/acts/news/60121
https://rg.ru/2019/09/18/reg-pfo/denis-pasler-vstupil-v-dolzhnost-gubernatora-orenburzhia.html
https://rg.ru/2019/09/18/reg-pfo/denis-pasler-vstupil-v-dolzhnost-gubernatora-orenburzhia.html
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муниципальных предприятий в Оренбургской области после 1 июля 1994 

года... 

2. Рекомендовать главам администраций городов и районов, 

соответствующим комитетам по управлению имуществом привести местные 

программы приватизации в соответствии с Основными положениями 

программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в 

Оренбургской области после 1 июля 1994 года. 

3. Рекомендовать администрации области выйти с ходатайством в 

Правительство РФ о передаче закрепленных в федеральной собственности 

пакетов акций 6-ти элеваторов в собственность Оренбургской области. 

4. Рекомендовать комитету по УГП области рассмотреть вопрос о 

запрещении приватизации Айдырлинского, Шильдинского и Новоорского 

элеваторов на 3 года. При приватизации предприятий агрокомплекса в 

комиссию по приватизации включать представителя Главного управления 

сельского хозяйства. 

5. Для формирования регионального фонда зерна администрации 

области рассмотреть возможность создания на базе 10-ти предприятий по 

приему, переработки и хранению зерна, приватизируемых с выпуском 

«Золотой акции» и 6-ти предприятий, держателями контрольного пакета 

акций, которых является АО «Росхлебопродукт» соответствующей 

структуры…». 

Глава администрации Оренбургской областиВ.В. Елагин». 

Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области № 

11-ПЗС «О программе приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Оренбургской области и об основных положениях областной 

программы приватизации государственных и муниципальных предприятий 

Оренбургской области после 1 июля 1994 года» от 19 октября 1994 г. // 

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов 

[Электронный ресурс] // Режим доступа:  https://docs.cntd.ru.  

 

Из интервьюВладимира Васильевича Елагина, губернатора 

Оренбургской области (1994 г.): 

«Оренбуржье - крупный промышленный центр с широко развитым 

добывающим перерабатывающим производством. Газ, нефть, медь, асбест, 

уголь здесь добываются и у нас же перерабатываются. Работают крупнейший 

в стране Орско-Халиловский металлургический комбинат (ныне АО 

«НОСТА»), предприятие цветной металлургии комбинат «Южуралникель». В 

мире известен Южуралмашзавод, выпускающий металлургическое 

оборудование. Вся страна пользуется пылесосами «Уралец» и 

холодильниками «Орск». 

…Нас не минула участь всего промышленного комплекса России. 

Предприятия сокращают объем производства. Медленнее, чем в среднем 

стране, но все-таки сокращают. Так же порой нечем выдавать зарплату людям. 

Так же не находят сбыта десятки наименований продукции, которая раньше 

пользовалась спросом. 

https://docs.cntd.ru/
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…Возникающие очаги нестабильности заставляют 

работатьадминистрацию области, местных руководителей, по принципу 

пожарной команды. Стараемся все успеть и все ухватить. По крайней мере, у 

нас было ни длительных забастовок, ни бурных демонстраций, как мы это 

видим в других регионах страны. Однако работа в режиме пожарной части 

выматывает - потому что гаснет один очаг, появляется другой. В первые 

месяцы своего губернаторства я пришел к мысли, что без решения каких-то 

стратегических задач, продиктованных новыми экономическими 

взаимоотношениями, далеко не уйдешь. Мы создали крупные внебюджетные 

фонды, среди которых я выделил бы инновационный фонд и фонд 

реконструкции области. Серьезная работа ведется по конверсии предприятий 

оборонного комплекса, частности, в объединении «Стрела». В связи с 

изменением сырьевой базы другую продукциюбудут выпускать комбинат 

«Южуралникель», завод тракторных прицепов. Мы намерены открыть ряд 

новых производств, причем, принимая такие решения, мы идем … от жизни. 

Например, область испытывает нехватку сахара, мы начинаем строить 

сахарный завод в городе Кувандыке…». 

Любовь и Восток: сб. К 250-летию Оренбургской губернии. М.: 

Московский писатель, 1994. С. 144. 

 

Из интервью Павла Ивановича Гуркалова, генерального директора 

Орско-Халиловского металлургического комбината, депутата Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ (1994 г.): 

«…Было трудно приспособиться кновым рыночным отношениям. И 

если нам удалось это, пусть в какой-то мере, толишь благодаря правильно 

выбранной стратегии. С самого начала мы сделали ставку на сохранение 

единства нашего коллектива, на моральную и материальную поддержку людей 

труда. Несмотря на финансовые трудности, мы посчитали необходимым резко 

увеличить свои вклады в развитие сельского хозяйства, создали из нескольких 

колхозов и совхозов свою агрофирму. Закупили за рубежом и пустили в 

эксплуатацию линии по переработке сель[ско]хоз[яйственной] продукции, и 

сейчас молочные и мясные продукты являются существенной добавкой в 

рацион работников комбината. 

В условиях финансового кризиса и неплатежей в регионе необходимо 

было создать систему взаиморасчетов, и для этого мы сделали все, зависящее 

от нас. Для села мы приобрели технику и передали ее по ценам гораздо 

нижерыночных в счет той продукции нового урожая, которую селяне 

обязалисьпоставить области. Это позволило несколько стабилизировать 

ситуацию спродовольствием и ценами на него. 

Делаем и прямые денежные доплаты пенсионерам, учителям, врачам и 

сотрудникам милиции. Очень важно, чтобы у людей был не только сносный 

уровень жизни, но и сознание, что рядом с ними есть те, кто им реально может 

помочь…». 

Любовь и Восток: сб. К 250-летию Оренбургской губернии. М.: 

Московский писатель, 1994. С. 208. 
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Из статистического отчета Оренбургского областного комитета 

государственной статистики о развитии промышленности Оренбуржья 

в 1996 г.: 

«…Промышленными предприятими всех форм собственности, а также 

промышленными подразделениями при непромышленных организациях за 

1996 год произведено продукции в действующих ценах на сумму 19260,4 

м[иллиардов] рублей. Индекс физического объема по сравнению с 1995 годом 

составил 86%. 

Крупными и средними промышленными предприятиями за 1996 год 

произведено продукции в действующих ценах на сумму 18325,8 м[иллиардов] 

рублей, в том числе в декабре - 1849,9 м[иллиардов] рублей... 

В общем объеме продукции … удельный вес добывающих отраслей 

составил 21% (в 1990 г. – 11%), обрабатывающих отраслей – 79% (в1990 г. – 

89 %). 

В целом по области снижение объема производства в истекшем году 

составило 12%. Существенное уменьшение наблюдалось в машиностроении 

(на 55%), химической и нефтехимической промышленности (на 45%), 

деревообрабатывающейпромышленности (на 41%). 

Объем промышленного производства по отраслям на крупных и 

среднихпредприятиях приведен ниже: 
 

 

Объем 

производства 

за 1996 г., 

м[иллиардов] 

рблей 

В % к 

1995г. в 

% к 

1994 г. 
1990 г. 1995 г. 

Крупные и средние предприятия 18325,8 53 88 97 

в том числе     

электроэнергетика 2914,1 79 99 101 

топливная[промышленность] 6636,5 76 99 99,1 

черная металлургия 3149,9 73 89 102 

цветная металлургия 1315 39 92 109 

химическая и 

нефтехимическая[промышленность] 
159,3 11 55 73 

машиностроение 1646,2 17 45 86 

деревообрабатывающая промышленность 68,3 16 59 72 

строительных материалов 647,9 33 78 106 

легкая [промышленность] 246,4 30 72 85 

пищевая [промышленность] 1197,7 32 86 82 

мукомольно-крупяная [промышленность] 313,3 23 66 87 

Общее число предприятий различных форм собственности в 1996 году 

существенно не изменилось и представлено в следующей таблице: 
 Количество предприятий, 

единиц 

1993 г. 1995 г. 1996 г. 

Крупные и средние предприятия 271 268 253 

в том числе по формам собственности    
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государственная 92 47 45 

муниципальная 2 4 5 

общественных объединений 2 3 3 

частная 1 5 2 

смешанная 174 209 198 

Более 95% объема промышленного производства выпускается 

предприятиями смешанной формы собственности. 

Промышленными предприятиями г[орода] Оренбурга произведено 

продукции насумму 9879,7 м[иллиардов]рублей, индекс физического объема 

по сравнению с 1995 годом составил 94%. 

В двух городах (Оренбурге и Медногорске) производство 

продукцииснизилось до 10%. От 10% до 20% уменьшилось производство в 9 

районах, в их числе Тюльганский, Светлинский, Саракташский. Наибольшее 

снижение производства (свыше 20%) произошло на промышленных 

предприятиях 5 городов и 20 районов… 

На 1 января 1997 года в Реестре предприятий-монополистов числилось 

14промышленных предприятий, которых 8 - республиканском и 7 – в 

региональном. Причем, АО «Орскнефтеоргсинтез» занесено и оба Ресстра. 

Из общего количества предприятий-монополистов 8 находятся в 

г[ороде]Оренбурге… 

На 249 видов, учитываемых в срочной отчетности за 1996 год, по 51 

имело место увеличение производства, в том числе по нефти, включая газовый 

конденсат, топочному мазуту, серной кислоте в моногидрате, маслу 

растительному, алкогольным напиткам и другим видам. Вместе с тем, в 

сравнении с прошлым годом по производству большинства видов 

наблюдалось снижениепроизводства… 

За 1996 год снижение производства на предприятиях топливно-

энергетическихотраслей составило один процент… 

Использование мощностей по переработке газа за отчетный год 

составило86%, по маслам смазочным – 27 %. 

По сравнению с 1995 годом глубина переработки нефтяного сырья 

существенно не изменилась и составила 99,9%. Мощности по первичной 

переработке нефти использовались на том же уровне. 

Эксплуатационный фонд скважин на 1 октября 1996 года по области 

составляет 2814 единиц, в том числе неработающие - 992 единицы… 

Функционирующая в области компания «ОНАКО» с вертикально 

интегрированной структурой, осуществляющая добычу, переработку и 

реализацию нефтепродуктов, увеличила добычу нефти, включая газовый 

конденсат, на 2%, выработкутопочного мазута - на 20%. 

Тюльганским разрезом добыто бурого угля в области на 10 % меньше, 

чем в 1995 году… 

Потребление электроэнергии промышленностью области снизилось на 

14 %… 

Мощности по выплавке чугуна использовались на 46%, а по выплавке 

стали и производству готового проката чуть более половины. Наиболее 
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существенное снижение использования мощности произошло по выпуску 

годной литой заготовки с машины непрерывного литья заготовок (на 77 %) и 

прокату с упрочняющей термообработкой (на 69 %). 

Позитивные сдвиги наметились на предприятиях цветной металлургии. 

За 1996 год на этих предприятиях увеличилось проводство медного проката на 

15% и меди в медном концентрате-на 5%. 

В отчетном году в области начато проводство рафинированной меди 

(произведено 30 тыс[яч] тонн) и металлической сурьмы (623 тонны), добыто 

золота концентрате около двух тонн. 

В связи с тем, что мощности по производству никеля использовались 

лишь на 15 %, выпуск его составил половину от уровня 1995 года... 

Из производимых в области продуктов основной химии возросло 

производство серной кислоты в моногидрате на 24% и лакокрасочных 

материалов - на 5%. Не достигло уровня 1995 года производство хромовых 

соединений (в пересчете на хромпик натриевый) и минеральных удобрений. 

В целом по предприятиям машиностроения снижение производства за 

1996 год составило 56%... 

Использование мощностей на ряде машиностроительных предприятий 

по производству основного вида продукции колеблется от 2% до 4%. В связи 

с этимпредприятия занимаются выпуском непрофильной продукции. 

По состоянию на 14 января 1997 года в отношении ТОО «Оренбургский 

станкозавод» дело о несостоятельности приостановлено и введено внешнее 

управление. По АООТ «Орский завод легких металлоконструкций» 

рассматривается вопрос о признании его несостоятельным. 

По машиностроительным предприятиям, осуществляющим конверсию, 

снижение производства составило 47%, в том числе по гражданской – 64%, по 

военной продукции произошел рост - на 39%. 

Объем производства на предприятиях промышленности строительных 

материалов сократился по сравнению с 1995 годом на 22%. 

Динамикавыпускаосновныхвидовстройматериаловпредставлена в 

таблице: 
 Произведено В % к 1990 г. 

1990 г. 1995 г. 1996 г. 1995 г. 1996 г. 

Цемент, тыс[яч] тонн 1300 600 490 46 38 

Асбест, тыс[яч] тонн 521,7 279 229,2 53 44 

Кирпич строительный, м[иллионов] 

шт[ук] усл[овного] кирпича 
399,6 150,3 96,8 38 24 

Сборные железобетонные 

конструкции, тыс[яч] [кубических] 

м[етров] 

959,7 348,4 263,4 36 27 

Щебень валовый, тыс[яч] 

[кубических] м[етров] 
5090,1 2856,9 2667,8 56 52 

Загрузка мощностей по производству цемента составила в 1996 году 

38%,асбеста – 38%, кирпича строительного – 63%, сборных железобетонных 

конструкций – 30 %. 
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При сокращении в целом по области выпуска стройматериалов на 

отдельных предприятиях возросло производство сборных железобетонных 

конструкций (на Opeнбургском заводе ЖБК АО «Волготрансстром» и 

АОЗТСветлинском заводе СЖБ) и кирпича строительного (АОЗТ «Полиформ 

и К» Октябрьского района). 

За 1996 год промышленными предприятиями области произведено 

потребительских товаров на 2395,5 м[иллиардов]рублей, индекс физического 

объема составил 74%.По этому показателю область находится на 6 месте среди 

7 республик и областейУральского экономического района… 

В составе потребительских товаров пищевых продуктов произведено на 

1804,7 м[иллиардов]рублей, винно-водочных изделий и пива - на 78,3, 

непродовольственных топаров - на 235,5, товаров дегкой промышленности - 

на 277 м[иллиардов] рублей. 

За счет постоянного снижения производства товаров легкой 

промышленности и других непродовольственных товаров значительный 

удельный вес вструктуре потребительских товаров занимают пищевые 

продукты, выпуск которыхтакже снижается… 

Кризисноесостояниепромышленностиобласти наблюдается в 

производстве сложной бытовой техники. По сравнению с 1990 годом выпуск 

этойпродукции характеризуется следующими данными: 
 Произведено, штук В % к 1990 г. 

1990 г. 1995 г. 1996 г. 1995 г. 1996 г. 

Холодильники и морозильники 417139 105500 14398 25 3 

Стиральные машины 95000 7485 1545 8 2 

Электропылесосы 267100 49974 15360 19 6 

Мощности по производству холодильников и морозильников 

использовались на 21%, электропылесосов - на 12%, стиральных машин - на 7 

%. 

На предприятиях мебельной промышленности по сравнению с 1995 

годом на 40-60% сократилось производство столов и шкафов. 

В легкой промышленности объем продукции в 1996 году составил 72% 

от уровня 1995 года, в том числе и кожевенной, меховой, обувной – 28%, 

текстильной – 72%, швейной – 86%. 
 Произведено В % к 1990 г. 

1990 г. 1995 г. 1996 г. 1995 г. 1996 г. 

Кожаная обувь, тыс[яч] пар 1473 258 76 18 5 

Валяная обувь, тыс[яч] пар 340 45 19 13 6 

Верхний трикотаж, тыс[яч] штук 1890 289 184 15 10 

Бельевой трикотаж тыс[яч]штук 19076 3617 2516 19 13 

Чулочно-носочные изделия, 

тыс[яч]пар 
11480 491 135 4 1 

Шелковые ткани, 

тыс[яч]кв[адратных]м[етров] 
68427 16975 12757 25 19 

…Мощности на предприятиях легкой промышленности по 

производству валяной обуви использовались на 11%, шелковых тканей - на 
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20%, трикотажныхизделий - на 26%, чулочно-носочных - на 5%, кожаной 

обуви - на 22%. 

На предприятиях пищевой отрасли промышленности за 1996 год 

снижение производства по сравнению с 1995 годом составило 14%. 

Существенное сокращение произошло в следующих подотраслях: макаронной 

(на 56%), хлебопекарной (на 25%), маслосыродельной и молочной (на 20%), 

комбикормовой (на 78%)… 

Производство основных видов продукции пищевой отрасли 

промышленности в динамикеза ряд лет приводится в следующей таблице: 
 Произведено В % к 1990 г. 

1990 г. 1995 г. 1996 г. 1995 г. 1996 г. 

Мясо, включал субпродукты 1 

категории, тыс[яч] тонн 
122,1 36,4 26 30 21 

Консервы, м[иллионов] усл[овных] 

банок 
42,3 51,2 46,1 121 109 

Колбасные изделия, тыс[яч] тонн 23 12,7 13,3 55 58 

Масло животное, тыс[яч] тонн 28,8 10,9 7,9 38 27 

Сыр и брынза жирные, тыс[яч] тонн 7 2,8 2,5 40 36 

Цельномолочная продукция в 

пересчете на молоко, тыс[яч] тонн 
256,9 52,2 44 20 17 

Мука, тыс[яч] тонн 475,5 258,6 209,6 54 44 

Крупа, тыс[яч] тонн 174,4 54 25,2 31 13 

Хлеб и хлебобулочные изделия, 

тыс[яч] тонн 
197,3 110,3 83 56 42 

Кондитерские изделия, тыс[яч] тонн 40,3 9,8 8,8 24 22 

Макаронные изделия, тыс[яч] тонн 17,6 11,1 4,9 63 28 

Водка ликеро-водочные изделия, 

тыс[яч] дал 
1474 503 316 34 21 

Масло растительное, тыс[яч] тонн 33,8 12,7 14,7 38 44 

Соль пищевая, тыс[яч] тонн 551 471,7 456 86 83 

В пищевкусовой отрасли в 1996 году возросло производство масла 

растительного на 16%, безалкогольных напитков - на 43%. Вместе с тем, 

снизилось производство минеральной воды на 24%, хлеба и хлебобулочных 

изделий - на 25%, кондитерских изделий - на 10% и макаронных изделий - на 

56%. Мощности в этойотрасли использовались на 30-50%. В то же время на 

предприятии по выпускупищевой соли использование мощности значительно 

выше и составило 82%. 

На предприятиях ликеро-водочной и пивоваренной промышленности 

выпускпива и ликеро-водочных изделий снизился более, чем на 30%, а 

использованиемощностей составило соответственно 16% и 12%. 

На предприятиях маслосыродельной и молочной промышленности 

только попроизводству сыра мощности были загружены полностью, по 

молоку они использованы на 24% и маслу животному - на 33%. В связи с 

сезонными колебаниями заготовке молока, в декабре по сравнению с ноябрем 

истекшего года уменьшился среднесуточный выпуск цельномолочной 

продукции, масла животного, нежирной молочной продукции. Снижение 
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производства продукции этой отрасли промышленности по сравнению с 1996 

годом колеблется от 50% до 80%. 

В мясной отрасли промышленности по сравнению с 1995 годом 

увеличилосьпроизводство колбасных изделий, а загрузка мощностей 

составляла 67%. Снижение производства мяса, включая субпродукты 1 

категории, составило болеe 29%, мясных полуфабрикатов – 16 %. 

В прошедшем году предприятиями пищевой отрасли произведено на 

душу населения: мяса - 12 к[ило]г[раммов], масла животного - 6 

к[ило]г[раммов], цельномолочной продукции - 20 к[ило]г[раммов], хлеба и 

хлебобулочных изделий - 37 к[ило]г[раммов], муки - 24 к[ило]г[раммов], 

крупы - 10 к[ило]г[раммов]. Это существенно меньше, чем в 1990 году…» 

О социально-экономическом положении Оренбургской области. 1996 

год. Оренбург: [б.и.], 1997. С. 14-25. 

 

Из статистического отчета Оренбургского областного комитета 

государственной статистики о процессе приватизациив Оренбургской 

области в 1996 г.: 

«…За 1996 год приватизировано 59 предприятий, объектов 

недвижимости (с начала приватизации- 1372). За этот период от приватизации 

получено 11935 м[иллионов] рублей (включая выручку от приватизации в 

прошлые годы). 

Общая стоимость приватизированного имущества в отчетном году 

составила 10244,9 м[иллионов] рублей, из которых 8% приходится на долю 

основных средств. 

Данные о приватизации предприятий и объектов по формам 

собственности за1996 год приведены ниже: 
единиц 

 

Всего 

В том числе по предприятиям, 

находившимся в собственности 
1995 г. 

муниципальной 
субъектов 

РФ 
федеральной 

Привативировано 

предприятый и 

объектов 

59 41 9 9 110 

путем продажи и выкупа 44 41 2 1 90 

в том числе: 

предприятия и объекты, 

по которым платежи 

купли-продажи 

выплачены полностью 

31 28 2 1 71 

путем акционирования 15 - 7 8 20 

в том числе: 

акционерные общества, по 

которым проданы все 

акции, подлежащие 

продаже 

8 - 4 4 8 
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Наибольшее количество объектов приватизированных в истекшем 

годупредприятий и объектов находитсяг[ородах] Оренбурге (18), Орске (9), 

Новотроицке (9) с началаприватизации соответственно 466, 110, 82… 

В 1996 году создано 15 акционерных обществ с уставным капиталом 

639,7 м[иллионов]рублей. Стоимость имущества акционерных обществ 

составила 8868,6 м[иллионов]рублей, из которой 5% приходится на основные 

средства. Свыше 73% созданных за 1996 год акционерных обществ являлись 

до преобразования прибыльными, ими получено 3210,5 м[иллионов]рублей 

прибыли. Во в акционерных обществахбыло занято примерно 3 тыс[ячи] 

человек… 

В отраслевой структуре акционерных обществ преобладают обьекты 

промышленности – 20%, сельского хозяйства – 13% (в 1995 г. соответственно 

30 и 15). 

В уставном капитале одного акционерного общества закреплен 

контрольный пакет в государственной собственности, величина которого в 

денежном выражени составляет 10,2 м[иллионов]рублей. «Золотой акцей» 

государство располагает в одном акционерном обществе… 

За 1996 год выручка от приватизации составила 11935 м[иллионов] 

рублей…». 

О социально-экономическом положении Оренбургской области. 1996 

год. Оренбург: [б.и.], 1997. С. 144-148. 

 

Сведения о развитии предприятий и организаций Оренбургской 

области, по состоянию на 1 января 2008 г.: 

«…По состоянию на 1 января 2008 года врегистре хозяйствующих 

субъектов Оренбургстата учтено 37334 юридических лиц, из них 

коммерческих организаций– 27383, некоммерческих - 9951, организаций без 

прав юридического лица-1861… 

Наибольшее число хозяйствующих субъектов сосредоточено в 

следующих видах экономической деятельности: оптовая и розничная 

торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования (22,9%), сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство (16,1%), операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг (13 %). Преобладающей формой собственности 

учтенных в регистре хозяйствующих субьектов Оренбургстата организаций 

является частная собственность (74,5%). Коммерческие юридические лица 

создаются, в основном, в форме обществ с ограниченной ответственностью 

(72,9 %)… 

По состоянию на 1 января 2008 года в регистре хозяйствующих 

субьектов Оренбургстата учтено 52766 индивидуальных предпринимателей 

без образованих юридического лица, прошедших с 1 января 2004 года 

государственную регистрацию (перерегистрацию) в налоговых органах… 

По состоянию на конец 2007 года в Оренбургской области 

насчитывалось 9912 малых предприятий, что составило 29,4% от общего 
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количества хозистующих субьектов. За год число малых предприятий 

увеличилось на 10,4 %. 

Несмотря на изменение числа малых предпритий, их структура по видам 

экономической деятельности является достаточно устойчивой. Наиболее 

привлекательным для малого бизнеса остается такой вид экономической 

детальности как оптовая и розничная торговля (38,5 %)… 

В 2007 году оборот малых предприятий по сравнению с 2006 годом 

увеличился на 57% и составил 76455,6 м[иллионов] рублей, или 11,1% от 

общего оборота организаций области. Структура оборота малых предприятий 

по сравнению с 2006 годом не изменилась. В 2007 году более 56% оборота 

малых предприятий области приходилось на оптовую и розничную торговлю, 

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования, при этом в общем обороте организаций области 

долямалых предприятий по этому виду деятельности сложилась также более 

50%. 

Несмотря на то, что удельный вес оборота малых предприятий, 

осуществляющих строительную деятельность, составляет всего 16,1% от 

оборота всех малых организаций, его вклад в общий оборот организаций 

области по соответствующему виду деятельности более весом, и в 2007 году 

составил 55,7%. 

В 2007 году малыми предприятиями на развитие экономики и 

социальной сферыобласти направлено 2562,1 м[иллионов] рублей инвестиций 

в основной капитал, что в 2,4 разабольше соответствующего показателя 2006 

года. При этом основной их объем приходился наорганизации, 

осуществляющие оптовую в розничную торговло (29,1%), добычу 

полезныхископаемых (27,5), и строительство (16,8%)…». 

Областной статитстический ежегодник. 2008: сб. ст. Оренбург, 2008. 

С. 280-281. 

 

Из интервьюРэма Андреевича Храмова, президента нефтяной 

компании «ОНАКО», депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ (2013 г.): 

«…Все эти [1990-е] годы я возглавлял штаб сопротивления сатанинским 

реформам. В 1994 году создали акционерную компанию «ОНАКО», в которую 

вошли объединения «Оренбурнефть», «Орскнефтеоргсинтез» 

и«Оренбургнефтепродукт». В период хаоса и развала компания показала свою 

жизнеспособность. Даже после того как дефолт уничтожил все накопления 

граждан, обанкротились сотни и тысячи предприятий и банков, в нашей 

компании были сохранены рабочие места и социальный пакет для работников, 

вся инфраструктура, выплачивались зарплата и дивиденды. В 1999 году 

добыча составила 7,9 миллиона тонн. Оренбургская нефтяная компания 

являлась кормилицей области. Доходная часть областного бюджета на 54,8%, 

а местные бюджеты на 37,4% формировались за счет поступивших налогов от 

нефтяников. И это при стоимости барреля нефти в двадцать долларов! 
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Четыре года изнурительной борьбы с чиновниками всех рангов, частным 

капиталом … мы проиграли. Оценили компанию всего в 425 миллионов 

долларов, хотя ее стоимость в несколько раз выше. Только годоваяэкспортная 

выpучка от реализации составляла 540 миллионов долларов, плюс к этой 

сумме четыре милиона тонн нефтепродуктов, реализуемых на внутреннем 

рынке, плюс основные фонды, плюс добыча и реализация газа, плюс 

стоимость 30 тысяч квалифицированных рабочих, ИТР и служащих. 

Выпотрошили и акционеров...». 

Рябов В., Шабрин В. Чкаловцы в дни суровых испытаний и великих 

свершений. Оренбург: Димур, 2013. С. 373. 

 

Из сведений правительства Оренбургской области о развитии 

промышленоости региона в 2020 г.: 

«Оренбургская область по объему разведанных запасов и добыче 

полезных ископаемых входит в ведущую группу регионов России. В области 

разведано порядка 2500 месторождений, 75 видов полезных ископаемых. В 

числе основных природных ресурсов: нефть, природный газ, конденсат, 

медноколчеданные комплексные руды, никелевые руды, золото, асбест, 

каолины, соль каменная. 

Индекс промышленного производства на территории Оренбургской 

области в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил 96%. 

Наибольший удельный вес в ней занимают организации добывающего 

комплекса. В структуре промышленности региона по объему отгруженных 

товаров собственного производства в 2020 году добыто полезных ископаемых 

на сумму 444535,2 м[иллионов] рублей, что составляет 22% от общего 

количества добытых полезных ископаемых по Приволжскому федеральному 

округу. 

В сфере обрабатывающего производства выполнено работ и услуг в 2020 

году на 308013,2 м[иллионов] рублей. 

В структуре отгруженной в 2020 году продукции по виду деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» основную долю занимают организации по 

добыче сырой нефти и природного газа - 80,9%… 

Экономику Оренбургской области … в значительной мере определяет 

металлургическое производство, его доля в общем объеме промышленного 

производства области составляет 11,4 %... 

Предприятия черной и цветной металлургии являются 

градообразующими и в ряде случаев осуществляют деятельность в 

моногородах... 

Металлургический комбинатАО «Уральская Сталь»входит в состав 

ООО УК «Металлоинвест» – предприятие с полным металлургическим 

циклом, производит кокс, чугун, сталь, стальной прокат, трубную заготовку. 

Комбинат – лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области 

науки и техники за разработку сталей нового поколения с использованием 

природнолегированных руд. 
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ООО «Медногорский медно-серный комбинат»металлургическое 

предприятие, производящее черновую медь и серную кислоту, входит в состав 

ООО «УГМК-Холдинг». В производственном комплексе комбината 

действуют медеплавильное производство, брикетная фабрика, цех 

электролиза меди, цех производства серной кислоты, цех по производству 

технологического кислорода и ряд вспомогательных производств. На 

предприятии реализуется проект строительства второй очереди кислородной 

станции, объем инвестиций составляет 734 м[иллионов] рублей. 

ООО «ГЗОЦМ»является одним из основных производителей плоского 

цветного проката (медного, латунного, медно-никелевого и никелевого) в 

России, а также специализируется на выпуске литейных латуней и бронз. 

Продукция завода используется на рынке автомобилестроения, строительных 

материалов, электронной, электротехнической, авиационной и оборонной 

промышленности. 

АО «Новотроицкий завод хромовых соединений»производит бихромат 

натрия, ангидрид хромовый, окиси хрома пигментную и металлургическую, 

металлический хром, натрий сернокислый, лакокрасочные материалы… 

В машиностроительный комплекс Оренбургской области входит более 

60 крупных и средних предприятий... Доля продукции машиностроения в 

общем объеме промышленного производства составляет 4,23%. Проводимая 

промышленная политика области, направлена на увеличение выпуска 

предприятиями машиностроения готовой, конкурентоспособной продукции. 

АО «ПО «Стрела»является одним из ведущих предприятий 

машиностроительной отрасли России и одним из крупнейших 

многопрофильных предприятий на Урале, входит в структуру АО 

«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Предприятие производит 

продукцию специального назначения, по отдельным заказам выпускает 

комплектующие и сборочные узлы для предприятий авиационного профиля, 

детали и узлы для нефтяной и газовой промышленности, для предприятий 

«РЖД». ПО «Стрела» участвует в российско-индийском военно-техническом 

сотрудничестве по теме «БраМос» – совместное производство сверхзвуковых 

крылатых ракет. 

АО «Орский машиностроительный завод»специализируется на 

изготовлении буровых замков, баллонов для сжатых газов и гидроцилиндров. 

Входит в структуру ООО «ТМК Нефтегазсервис». Производство буровых 

замков на предприятии сертифицировано по международному стандарту API 

Spec 7. 

АО «Механический завод»специализируется на серийном производстве 

артиллерийских гильз для различных систем вооружений. Высокое качество 

выпускаемой продукции традиционно для предприятия. Продукция 

изготавливается не только по заказу нашей страны, но и для поставок за 

границы России... 

ООО «Оренбургский радиатор»специализируется на выпуске медно-

латунных и алюминиевых радиаторов для тракторов, сельскохозяйственных, 

дорожно-строительных и специальных машин, автопогрузчиков, 
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передвижных электростанций и насосных установок, которые могут 

эксплуатироваться в различных климатических условиях. Применение 

прогрессивных технологий, оборудования, экономически обоснованных 

новых материалов – пластмасс, биметаллов, особо тонких лент и твердых 

припоев служит главной цели – обеспечению качества и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Оренбургский локомотивно-ремонтный завод,филиал 

АО«Желдорреммаш» является крупным предприятием с оснащенной 

производственной структурой по ремонту маневровых и магистральных 

тепловозов. Завод является машиностроительным комплексом, включающим 

литейное, инструментальное, агрегатное, сборочное, электротехническое и 

испытательное производство... 

ОАО «Медногорский электротехнический завод 

«Уралэлектро»специализируется на изготовлении асинхронных 

электродвигателей и низковольтной коммуникационной аппаратуры... 

ОАО «Завод бурового оборудования»производит буровые установки, 

бурильные трубы, инструмент и запасные части для предприятий 

геологоразведки на твердые полезные ископаемые… 

АО «Завод «Инвертор» - современное высокотехнологичное 

предприятие с высоким техническим потенциалом, собственными 

конструкторскими службами, испытательными лабораториями, обладает 

многолетним опытом работы в сфере производства электротехнической и 

электронной продукции промышленного назначения. На заводе создан 

полный производственный цикл по выпуску силовой преобразовательной 

техники... 

ОАО «Гидропресс»специализируется на производстве широкой 

номенклатуры серийно поставляемых и специальных гидравлических прессов 

различного назначения, которые находят применение в различных отраслях 

промышленности и сельского хозяйства... 

АО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования 

«Долина»выпускает кузнечно-прессовое и металлообрабатывающее 

оборудование, оборудование для строительства, оборудование для 

агропромышленного комплекса, товары для коммунального хозяйства... 

ООО «Джон Дир Русь», филиал в г[ороде] Оренбургеспециализируется 

на производстве сельскохозяйственных почвообрабатывающих агрегатов. В 

настоящее время в Оренбурге производится 9 моделей посевной и 

почвообрабатывающей техники… 

ПАО «Гайский ГОК»входит в состав ООО «УГМК-Холдинг». Основной 

вид деятельности: добыча, переработка медно-колчеданных руд, выпуск 

медного, цинкового, пиритного концентратов, серного колчедана, щебня, 

известняка. Комбинат построен на базе богатейшего месторождения медно-

колчеданных руд. Здесь сосредоточено 76% запасов меди Оренбургской 

области. В состав основного производства входят: подземный рудник, 

открытый рудник, обогатительная фабрика… 
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АО «Оренбургские минералы»специализируется на добыче и 

обогащении хризотилосодержащих руд Киембаевского месторождения. 

Вырабатываемый обогатительной фабрикой хризотиловый асбест 

применяется для изготовления асбестоцементных труб для водопроводных, 

канализационных и мелиоративных систем, транспортировки природного газа 

и нефтепродуктов, асбестоцементных строительных материалов. В качестве 

дополнительной продукции комбинат выпускает песчано-щебеночные смеси 

из вскрышных пород. АО«Оренбургские минералы» является 

градообразующим предприятием г[ороде]Ясный. 

ООО «Руссоль»специализируется на добыче и переработке каменной 

соли. Добыча ведется подземным способом, выданная на поверхность соль 

поступает на солефабрику, которая включает в себя солемельницу и цех 

упаковки готовой продукции. Для профилактики йододефицитных 

заболеваний соль помола № 1 и «Экстра» дополнительно йодируется. 

ЗАО «Ормет»осуществляет добычу и обогащение руды, а также выпуск 

медного и цинкового концентратов. Входит в состав ЗАО «Русская медная 

компания». Предприятие добывает и обогащает на собственной 

обогатительной фабрике ежегодно до 750 тыс[яч] тонн медно-цинковых руд… 

ООО «Аккерманн Цемент»является одним из крупнейших 

производителей цемента в России, специализируется на производстве 

цемента, известняка, шлакового щебня. 

Компания ведет высокоэффективное производство цемента по сухому 

способу на базе новейшей технологии, в составе двух технологических линий 

проектной мощностью 3000 тонн клинкера в сутки каждая. В качестве сырья 

используются собственная база Аккермановского гипсового рудника, отходы 

горного, металлургического производства и ТЭЦ. 

ООО «Волма-Оренбург»осуществляет добычу и дробление гипсового 

камня, производит строительные материалы на основе гипсового вяжущего 

сырья Дубенского рудника. Производство рассчитано на полный 

технологический цикл – от добычи сырья до отгрузки готовой продукции 

потребителям. 

ООО «Новотроицкий содовый завод»основным видом деятельности 

является производство неорганических химических веществ, сухих 

строительных смесей и извести… 

АО «Новотроицкий цементный завод» специализируется на выпуске 

цемента строительного, портландцемента... 

Новотроицкий завод также производит минеральный порошок для 

использования в строительстве дорог, продукция завода используется при 

производстве бетона и железобетона, нефтяных и газовых скважин и бетонной 

поверхности автострад и аэродромов. 

Орский щебеночный заводявляется филиалом ОАО «Первая нерудная 

компания», создан на базе имущества ОАО «Российские железные дороги», 

осуществляет добычу декоративного и строительного камня, известняка, 

гипса, мела и сланцев… 
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АО «Орское карьероуправление»специализированное предприятие по 

добыче и переработке габбро-диабазов Круторожинского месторождения на 

щебень и строительный песок… 

Энергосистема Оренбургской области … входит в состав Объединенной 

энергосистемы Урала… 

Энергосистема области вытянута в широтном направлении с запада на 

восток на 800 к[ило]м[етров], с севера на юг от 80 до 300 к[ило]м[етров]… 

Объем потребления электрической энергии Оренбургской области за 

2020 год составил 15,140 м[иллиардов] к[ило]В[ат]т·ч[асов]. 

Собственный максимум потребления электрической мощности 

Оренбургской энергосистемы в 2020 году составил 2262 м[его]в[ат]т. 

Суммарная установленная мощность электростанций Оренбургской 

энергосистемы по состоянию на 01.01.2021 - 3910,2 м[его]в[ат]т. 

Фактическое производство электроэнергии в 2020 году составило 10980 

м[иллионов] к[ило]В[ат]т·ч[асов]. 

Оренбургская область занимает лидирующие позиции в стране по 

солнечной генерации. За период с 2014 по настоящее время на территории 

региона построено 16 солнечных электростанций, суммарной мощностью 330 

м[его]в[ат]т или 8,4 % установленной мощности энергосистемы области… 

Топливно-энергетический комплекс Оренбургской области является 

важной составной частью промышленности области и занимает 42% в объеме 

промышленного производства Оренбуржья… 

В Оренбургской области разведано 192 нефтяных месторождения и 

более 50 газовых. Суммарные извлекаемые запасы нефти всех категорий 

составляют 586,6 м[иллионов] тонн. В комплексных поликомпонентных 

месторождениях суммарные разведанные запасы свободного газа составляют 

880 м[иллиардов] [кубических] м[етров]. На территории области более 60 

недропользователей владеют порядка 270 действующих лицензий на добычу 

углеводородного сырья. 

Свыше 40 нефтегазодобывающих и более 100 нефтесервисных 

компаний различного профиля работают в топливно-энергетическом 

комплексе области…». 

Промышленность [Электронный ресурс] // Режим 

доступа:https://orenburg-gov.ru/activity/1643/ 

 

 

Сельское хозяйство 

 

Из статистического отчета Оренбургского областного комитета 

государственной статистики о развитии сельского хозяйствав 

Оренбуржье 1996 г.: 

«…По предварительным данным на 1 января 1997 года в области 

функционировало23 совхоза, 122 колхоза, 467 акционерных обществ 

различного типа, 7 сель[ско]хоз[яйственных] кооперативов, 7156 

крестьянских (фермерских) хозяйств и более 180 тысяч личных подсобных 

https://orenburg-gov.ru/activity/1643/
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хозяйств населения, которые занимались производством продукции сельского 

хозяйства… 

В структуре производства продукции сельского хозяйства 

отмечаетсядальнейшее увеличение доли хозяйств населения при сокращении 

удельного весасельскохозяйственных предприятий. 
в процентах 

 1990 г. 1995 г. 1996 г. 

Хозяйства всех категорий 100 100 100 

сель[ско]хоз[яйстаенные] 

предприятия 
79 52 52 

хозяйства населения 21 46 46 

фермерские хозяйства - 2 2 

…В хозяйствах всех категорий за 1996 год произведено зерна в весе 

после доработки 2261,3 тыс[яч] тонн, что наполовину больше уровня 1995 

года, в том числе в сель[ско]хоз[яйстаенных]предприятиях 2173,1 (на 51%). 

Подсолнечника произведено в весе после доработки в хозяйствах всех 

категорий 93,2 тыс[яч]тонн (136% к 1995 г.), в том числе в 

сель[ско]хоз[яйстаенных]предприятиях 89,1 тыс[яч]тонн (135%)… 

Сельскохозяйственные предприятия остаются основными 

производителями зерна и подсолнечника (по 96% валового производства). 

Основная часть картофеля и овощей выращена в хозяйствах населения. 

Удельный вес картофеля, произведенного населением, увеличился с 75% в 

1990 году до 96% в 1996 году, овощей соответственно с 34% до 91%... 

На 1 января 1997 года закуплено зерновых культур в хозяйствах всех 

категорий 88,6 тыс[яч]тонн (51% к уровню прошлого года), в том числе 60,9 - 

пшеницы, 4,8 - ржи, 5,4 проса, 12 - ячменя. В региональный фонд закуплено 

зерновых культур 72 тыс[яч]тонн, из них пшеницы - 48,3 и ржи - 4… 

Средняя закупочная цена зерновых культур за 1 тонну составила 831 

тыс[яч]рублей. 

Подсолнечника в хозяйствах всех категорий на 1 января 1997 года 

закуплено 2 тыс[яч]тонн, что на 7% меньше, чем на эту дату в 1996 году. 

На конец декабря 1996 года закуплено картофеля в хозяйствах всех 

категорий 2,1 тыс[яч]тонн (64% к соответствующему периоду прошлого года), 

овощей - 3 тыс[яч]тонн(38%). 

Всель[ско]хоз[яйстаенных]предприятиях продолжается уменьшение 

количества сельскозяйственной техники… 

Кначалу января 1997 года в сель[ско]хоз[яйстаенных]предприятиях 

области имеются в исправномсостоянии63 % тракторов; 64 % грузовых 

автомобилей; 37 % зерноуборочных комбайнов; 56 % плугов; 48% сеялок; 52 

% культиваторов… 

Всеми товаропроизводителями 1996 год по оценке произведено 

(выращено) 106,9 тыс[яч]тонн скота и птицы в живой массе, что на 24 % ниже 

прошлого года. Произведено (реализовано) скота птицы убой 169,1 

тыс[яч]тонн (на 18%); молока - 695,5 тыс[яч]тонн (на 24%); яиц - 439,7 

м[иллионов]штук (на 11 %). Рост реализации скота и птицы на убой в отчетном 
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году в соотношении с выращиваниемпроисходит главным образом по причине 

сброса скота (на 58 %)… 

За 1996 год сель[ско]хоз[яйстаенными]предприятиями области (без 

подсобных зозяйств) произведено 82,6 тыс[яч]тонн скота и птицы на убой в 

живой массе, что составило три четверти установленного объема и 76% к 1995 

году. Наибольшее снижение реализации скота и птицы на убой отмечалось в 

хозяйствах Кваркенского (на 53%), Тюльганского (на 48 %), Оренбургского 

(на 43 %) районов… 

За истекший год сель[ско]хоз[яйстаенными]предприятиями области (без 

подсобных хозяйств) произведено 361,7тыс[яч]тонн молока, что составило 67 

% установленного объема и 76 % к 1995 году. Производство молока снизили 

все хозяйства области. Наибольшее снижение допустили хозяйства Соль-

Илецкого (на 36%), Бузулукского и Новоорского (на 33 %) районов… 

По наличию поголовья скота в хозяйствах всех категорий область 

находится на уровне 1959 года по крупному рогатому скоту, в том числе 

коровам - 1961 года, свиньям - 1954 года, овцам и козам - 1935 года; в 

сель[ско]хоз[яйстаенных]предприятиях соответственно: 1959, 1960, 1955, 

1948 года. 

Численность поголовья крупного рогатого скота в 

сель[ско]хоз[яйстаенных]предприятияхобласти (без подсобных) на 1 января 

1997 года ниже уровня прошлого года на 17%, в том числе коров - на 15%, 

свиней - на 9%, овец и коз - на 38%. Поголовье крупного рогатого скота, коров, 

овец и коз снизилось в сель[ско]хоз[яйственных]предприятиях на всей 

территории области… 

В последние годы в сель[ско]хоз[яйстаенных]предприятиях области 

ухудшается воспроизводство стада и его сохранность… 

Сельскохозяйственные предприятия подготовлены к зимовке с 

несколькобольшими запасами кормов, чем в 1995 году. Это в основном 

связано с сокрашением поголовьяскота… 

За годы земельной реформы организовано 7156 крестьянских 

(фермерских) хозяйств с площадью 569,2 тыс[яч]г[ектаров]. 

Сель[ско]хоз[яйстаенные]угодия в этих хозяйствах занимают 565,5 

тыс[яч]г[ектаров] (99,3% отведенных фермерам земель), пашня –438,4 

тыс[яч]г[ектаров] (77%). Наибольшее количество крестьянских (фермерских) 

хозяйств находится в Оренбургском (564), Сакмарском (522) районах. В 

среднем на одно крестьянское хозяйство приходится 80 г[ектаров] общей 

площади. Всего за 6 лет земельной реформы по различным причинам, в том 

числе из-за отсутствия денежных средств на приобретение ГСМ, семян, 1693 

главы крестьянских хозяйств отказались от своих земельных участков. 
 На 1 января 

1992 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 

Число зарегистрированных крестьянских 

(фермерских) хозяйств, единиц 
822 6967 7220 7156 

Площадь предоставленных им земельных 

участков, тыс[яч] г[ектаров] 
63,2 55,7 569,6 569,2 
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Средний размер земельного участка, г[ектаров] 77 79 79 80 

Число крестьянских хозяйств, прекративших 

свою деятельность с января 1992г. 

(нарастающим итогом) 

- 735 1227 1693 

В крестьянских хозяйствах земля распределена следующим образом: до 

10 г[ектаров]земли имеют 230 хозяйств; от 11 до 20 – 776; от 21 до 50 – 1758; 

от 51 до 70- 1206; от 71до 100 - 1569; от 101 до 200 - 1303; свыше 200г[ектаров] 

- 314 хозяйств. 

Доля произведенной фермерами продукции в общем объеме 

незначительна. В1996 году ими произведено по 4% зерна и подсолнечника, 2% 

- молока, 1%- мяса… 

Общая задолженность сельского хозяйства (включая задолженность по 

кредитами займам) на 1 декабря 1996 года составила 2118,5 м[иллиардов] 

рублей и увеличилась за месяц на 12,4 м[иллиардов] рублей. Из общей суммы 

задолженности 43 % составляет просроченная. 

Кредиторская задолженность на начало декабря 1996 года по 

сельскомухозяйству составила 1151,5 м[иллиардов] рублей. Из общей суммы 

кредиторской задолженности 675,3 м[иллиардов] рублей приходится на 

просроченную (59%). Из нее просроченная более трех месяцев 486 

м[иллиардов] рублей (72% от общей суммы просроченной кредиторской 

задолженности)…». 

О социально-экономическом положении Оренбургской области. 1996 

год. Оренбург: [б.и.], 1997. С. 40-50. 

 

Сведения о потреблении основных продуктов питания в 

Оренбургской области в период 1990-1999 гг. (в расчете на душу населения): 
(килограммов) 

 1990 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 
Хлебные продукты (хлеб и 

макаронные изделия в 

пересчете на муку, мука, 

крупа, бобовые) 

128 120 120 133 138 138 

Картофель 87 102 92 100 71 91 

Овощи и бахчевые 79 80 80 99 94 103 

Мясо и мясные продукты (в 

пересчете на мясо) 
75 57 49 48 47 43 

Молоко и молочные 

продукты (в пересчете на 

молоко) 

402 324 251 292 277 265 

Яйца, штук 263 179 201 201 186 188 

Рыба и рыбопродукты 13 4 5 5 4 4 

Масло растительное 10,5 7,6 7,6 8,9 9 9,5 

Сахар  44 26 28 28 25 25 

Оренбургская область. Статистический ежегодник. Оренбург: [б.и.], 

2000. С. 251. 
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Из материалов газеты «Южный Урал» о состоянии аграрной сферы 

региона к началу 2000 г.: 

«…Кредиторская задолженность сель[ско]хоз[яйственных] 

предприятий нашей области составляет 3,5 миллиарда рублей… За последние 

годы инвестиции в аграрный сектор сократились в 7 раз… За 10 лет на треть 

уменьшились посевы зерновых культур… Поголовье крупного рогатого скота 

сегодня на уровне 1957 года… Овцеводство отброшено в своем развитии на 65 

лет назад. Производство мяса сократилось почти в три раза, молока – в 1,9 

раза, шерсти – в девять раз…». 

Южный Урал. 2000. 29 февраля. 

 

Указ Президента Российской Федерации о присвоении звания Героя 

Российской Федерации Вячеславу Чернухе от 6 октября 2005 г.: 

«За проявленные героизм и самоотверженность при спасении урожая 

и высокие достижения в труде присвоить звание Героя Российской 

Федерации Чернухе Вячеславу Васильевичу - механизатору 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Комсомольский» 

Адамовского района Оренбургской области. 

Президент Российской Федерации В. Путин». 

Указ Президента Российской Федерации № 1162 «О присвоении звания 

Героя Российской Федерации Чернухе В.В.» от 6 октября 2005 

г.[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://rg.ru/2005/10/08/ukaz-

dok.html 

 

Из материалов «Российской газеты» о подвиге комбайнера Вячеслава 

Чернухи от 8 октября 2005 г.: 

«Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России 51-

летнему комбайнеру. С «капитанского мостика» своего комбайна Вячеслав 

Чернуха первым заметил приближающуюся к пшеничному полю полосу 

огня. Комбайнеры попросили подкрепления, а пока шла помощь, тушили 

пожар метлами, лопатами и даже рабочей одеждой…». 

Российская газета. 2005. 8 октября. 

 

Из материалов журнала «Огонек» о подвиге комбайнера Вячеслава 

Чернухи от 25 декабря 2005 г.: 

«Оренбургский комбайнер - дважды герой уходящего года.Ему 

присвоено звание Героя Российской Федерации, а сам он стал первым в новой 

России кавалером Золотой Звезды, награжденным за сельский труд. 

Награждали Вячеслава Чернуху не в Кремле, как всех, а в питерской 

резиденции Владимира Путина - в Константиновском дворце. И не в компании 

с другими знатными людьми, а одного. И не просто так, а в день рождения 

Путина. Да еще в саммите стран ЕвразЭС пригласили поучаствовать, то есть 

официально позавтракать вместе с президентами половины стран СНГ… 

- Дакакой там героизм, - морщится Чернуха. - Ехал прошлым летом 

мимо поля, вижу, что горит. Потушил вместе сребятами, потом опахали все… 

https://rg.ru/2005/10/08/ukaz-dok.html
https://rg.ru/2005/10/08/ukaz-dok.html
https://rg.ru/2005/10/08/geroi.html
https://rg.ru/2005/10/08/geroi.html
https://rg.ru/2005/10/08/geroi.html
https://rg.ru/2005/10/08/geroi.html
https://rg.ru/2005/10/08/geroi.html
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- ВСССР как было? 10000 центнеров засезон намолотил - орден.15000 - 

Герой Соц[иалистического] Труда. А Чернуха почти 50000 дал шесть лет назад 

ивследующие годы немногим меньше. Работяга каких мало. Трижды Героем 

былбы потем временам, - уверен Петр Тейхриб, глава Адамовского района. – 

Ато, что на1,5м[иллиона] рублей зерна спас отпожара, - штрих, небольше… 

- Как награждали, непомню, - говорит Вячеслав. - Дворец, помню, 

красивый: новенький такой, блестит все… Путин за стол меня провел и стал 

знакомить с президентами ЕвразЭС - Каримовым, Назарбаевым, Бакиевым... 

Первым он мне представил Рахмонова, таджикского главу: «Это ваш коллега, 

онкогда-то работал директором совхоза». Потом, раз повод торжественный, 

опраздниках заговорили. Ну, страны восновном мусульманские, зашла вконце 

концов речь про Навруз, исламский праздник весны, который вмарте идет. 

Владимир Владимирович спрашивает: «А интересно, празднуютли наши люди 

Навруз?» Яговорю: «Как непраздновать? ВОренбургской области иказахов 

много, итатар. Губернатор Чернышев впразднике участвует, его коллега - аким 

изКостанайской области Казахстана вгости приезжает». Назарбаев кивает, 

подтверждает: «Да, мыже рядом совсем». Только обычно Навруз унас вмае 

идет, говорю, потому что вмарте в области еще снега погорлышко. Путин 

сначала удивился этому немного, потом другим президентам говорит: «Вот 

видите, иунас празднуют»… Ауже вМоскве ясЛужковым познакомился… 

Иземляком оказался, ивроде как коллегой– онв1956-мнапрактикув 

«Комсомольский» приезжал, сено косить...». 

Огонек. 2005. 25 декабря. 

 

Из аналитического отчета о состоянии сельского хозяйства 

Оренбуржья в 2007 г.: 

«…Оренбургская область имеет большие потенциальные возможности 

по производству сельскохозяйственной продукции. Несмотря на то, что она 

относится к зоне рискованного земледелия, в благоприятные годы 

производилось значительное количество зерна. В 2007 году по производству 

зерна область занимала восьмое место среди регионов России. Объем 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех сель[ско]хоз[яйственных] 

производителей за 2007 год в действующих ценах, по предварительным 

расчетам, составил 44551,2 м[иллионов] рублей, индекс производства 

продукции сельского хозяйства по сравнению с 2006 годом - 118,8 %. 

В 2007 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах всех категорий по сравнению с 2006 годом сократилась на 210,3 

тыс[яч] гектаров, или на 5,2%. Валовой сбор зерна составил 3158,8 тыс[яч] 

тонн (на 56,2% больше, чем в 2006г.),собрано 386,1 тыс[яч] тонн картофеля 

(на 5,6%) и 316,2 тыс[яч] тонн овощей (на 8,6%), производство подсолнечника 

на зерно сократилось на 15,7%. Увеличение производства зерна обусловлено 

повышением урожайности на 42,7% к уровню 2006 года. Основными 

производители зерна и подсолнечника остаются сель[ско]хоз[яйственные] 

организации. Их доля в производстве зерна составила 2007 году 75,6%, 

подсолнечника - 67,8%. Производство картофеля сосредоточено в хозяйствах 
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населения, которыми в 2007 году выращено 96,7% общего сбора этой 

культуры. Наибольшая часть овощей также произведена населением - 94,6%. 

Животноводство в сельском хозяйстве занимает ведущее положение. 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 

688,1 тыс[яч] голови сократилось по сравнению с 2006 годом на 1,1 %, свиней 

- 276,6 (на 0,7%), овец и коз - 258,8 тыс[яч] голов (увеличилось на 6,5%). Доля 

свинины в общем производстве мяса (в убойном веce) снизилась с 27,1% в 

2006 году до 26,3% в 2007 году; мяса птицы - увеличилась с 23,9% до 27,1%. 

За 2007 год в хозяйствах всех категории произведено (реализовано) 

скота и птицы в живом весе 200,4 тыс[яч] тонн, что больше 2006 года на 8,2%, 

молока всех видов - 814,5тыс[яч] тонн (на 5,5%), яиц всего – 943,4 м[иллионов] 

штук (на 5%). За 2007 год в крупных, средних, подсобных, малых и прочих 

сель[ско]хоз[яйственных] организациях области на одну молочную корову 

надоенов среднем 2516 к[ило]г[раммов] молока, что составляет 109,5% к 2006 

году. Средная яйценоскость кур-несушек на птицефабриках области в 2007 

году составила 310 яиц и в сравнении с 2006годом увеличилась на 2%...». 

Областной статитстический ежегодник. 2008: сб. ст. Оренбург: 

[б.и.], 2008. С. 330. 

 

Сведения о продукции сельского хозяйства, произведенной всеми 

категориями хозяйст Оренбургской области в 2013-2015 гг.: 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Продукция сельского хозяйства, м[иллионов] 

рублей 
82122,6 90369,9 99598,3 

в процентах к предыдущему году 109,7 100,5 100,5 

растеньеводства, м[иллионов] рублей 37918,1 38734,9 44042,1 

в процентах к предыдущему году 122,8 97,1 103,1 

животноводства, м[иллионов] рублей 44204,5 51635 55556,2 

в процентах к предыдущему году 99,7 103,4 98,7 

Оренбургская область в цифрах. 2016: Крат. стат. сб. Оренбург: [б.и.], 

2016. С. 64. 

 

Структура продукции сельского хозяйства Оренбуржья по 

категориям хозяйств в период 2013-2015 гг.: 
(в процентах к итогу) 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Хозяйства всех категорий, 

в том числе 

100 

 

100 
 

100 
 

сельскохозяйственные организации 32,2 32,5 31,9 

хозяйства населения 55,8 55,3 56,3 

крестьянские (фермерские) хозяйства 12 12,2 11,8 

Оренбургская область в цифрах. 2016: Крат. стат. сб. Оренбург: [б.и.], 

2016. С. 64. 

 

Из материалов Промышленного портала Оренбургской области о 

развитии фермерского движения в Оренбуржье от 15 января 2016 г.: 
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«…В настоящий момент в Оренбургской области работает без малого 

7000 фермерских хозяйств, основным видом деятельности которых является 

сельское хозяйство. Общая площадь обрабатываемой земли фермерскими 

хозяйствами области составляет 1,4 м[иллионов] г[ектаров]. По состоянию на 

01.10.2015 года оренбургские фермеры держат более 57 тысяч голов КРС (рост 

109,7% к соответствующему периоду 2014 года). Производство молока, скота 

и птицы тоже растет 103% и 101,7% соответственно по сравнению с 2014 

годом. 

Фермерские хозяйства не только решают вопрос самозанятости, они - 

основные работодатели на селе. Благодаря КФХ создаются новые рабочие 

места на селе, тем самым привлекается молодежь на село, что способствует 

снятию социального напряжения в обществе, улучшению демографического 

положения и повышению качества жизни сельского населения... 

С 2012 года фермеры имеют возможность участвовать в конкурсах на 

получение грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств и на развитие семейных животноводческих ферм. Максимальный 

размер гранта начинающему фермеру – 1,5 м[иллионов] рублей и до 10 

м[иллионов] рублей – грант на развитие семейной животноводческой фермы. 

За 2012-2015 годы на поддержку начинающих фермеров и развитие 

семейных животноводческих ферм было выделено 540,6 м[иллионов] рублей. 

Получили такую поддержку за четыре года 229 фермеров, из них 44 гранта на 

развитие семейных животноводческих ферм на сумму 270,8 

м[иллионов]рублей и 185 грантов начинающим фермерам на сумму 269,8 

м[иллионов]рублей. 

Благодаря крестьянско-фермерским хозяйствам создаются новые 

рабочие места на селе, тем самым привлекается молодежь на село, что 

способствует снятию социального напряжения в обществе, улучшению 

демографического положения и повышению качества жизни сельского 

населения. 

За четыре года действия поддержки создано более 500 рабочих мест. Во 

вновь созданных КФХ увеличивается поголовье скота, обрабатываемые 

площади земель с[ельско]х[озяйственного] назначения, растет производство 

молока и мяса, валовые сборы зерна, соответственно увеличивается 

обеспеченность продуктами собственного производства населения области, 

увеличение налоговых отчислений в бюджет области. 

За четыре года с участием средств грантов уже закуплено более 6 тыс[яч] 

голов КРС, 2,7 тысяч голов овец, почти 100 голов лошадей, из техники: 99 

тракторов, 19 комбайнов, 18 грузовых и грузопассажирских автомобилей, 

оборудование для обработки и фасовки овощей, комбикормовые установки, 

охладители молока, молокопроводы, другая сельхозтехника общим числом 

более 200 единиц, различный с[ельско]х[озяйственный]инвентарь. 

Реконструировано, построено или приобретено пятьдесят зданий ферм, 

складских или производственных помещений, приобретены семена 

возделываемых культур, удобрения, земельные участки…». 
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О развитии фермерского движения в Оренбуржье [Электронный 

ресурс] // Режим доступа:https://agro-portal.su/main/8158-o-razvitii-

fermerskogo-dvizheniya-v-orenburzhe.html 

 

Сведения о продукции сельского хозяйства, произведенной всеми 

категориями хозяйст Оренбургской области в период 2018-2020 гг.: 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Продукция сельского хозяйства, м[иллионов] 

рублей 
107971,1 113015,9 126548,6 

в процентах к предыдущему году,  

в том числе 

90,4 

 

102,1 

 

107,4 

 

растеньеводства, м[иллионов] рублей 56248,3 60034,4 74365,1 

в процентах к предыдущему году 86,4 106,5 114,5 

животноводства, м[иллионов] рублей 51722,8 52981,5 52183,5 

в процентах к предыдущему году 94,8 97,2 99,3 

Оренбургская область в цифрах. 2021: Крат. стат. сб. Оренбург: [б.и.], 

2021. С. 62. 

 

Структура продукции сельского хозяйства Оренбуржья по 

категориям хозяйств в период 2018-2020 гг.: 
(в процентах к итогу) 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Хозяйства всех категорий, 

в том числе 

100 

 

100 
 

100 
 

сельскохозяйственные организации 31 34 35,8 

хозяйства населения 51,4 42,7 38,2 

крестьянские (фермерские) хозяйства 17,6 23,3 26 

Оренбургская область в цифрах. 2021: Крат. стат. сб. Оренбург: [б.и.], 

2021. С. 62. 

 

Из сведений правительства Оренбургской области о развитии 

сельского хозяйства региона в 2020 г.: 

«…В 2020 году намолочено зерна 3891,7 тыс[яч] тонн, или 183 % к 

уровню 2019 года,.. при средней урожайности – 14,4 ц[ентнеров с] г[ектор]а. 

Кукуруза на зерно убрана с площади 49,6 тыс[яч] га, намолочено 105 

тыс[яч] тонн при средней урожайности 21,2 ц[ентнеров с] г[ектор]а. 

Валовой сбор подсолнечника на зерно составил 860,7 тыс[яч] тонн 

(целевой индикатор – 1012,2 тыс. тонн) при средней урожайности 10,2 

ц[ентнеров с] г[ектор]а (в 2019 году – 12,8 ц[ентнеров с] г[ектор]а). 

Под урожай 2020 года озимых посеяно – 906,7 тыс[яч] г[ектаров] (100% 

от плана). 

Засыпано семян яровых зерновых и зернобобовых культур – 303,4 

тыс[яч] тонн (100% от потребности). 

В 2020 году минеральных удобрений внесено 29,8 тыс[яч] тонн 

действующего вещества, или 168% от плана (в 2019 году – 14,4 тыс[яч] тонн)... 

Внесено органических удобрений – 458,1 тыс[яч] тонн. 

https://agro-portal.su/main/8158-o-razvitii-fermerskogo-dvizheniya-v-orenburzhe.html
https://agro-portal.su/main/8158-o-razvitii-fermerskogo-dvizheniya-v-orenburzhe.html
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Введено в оборот земель сельскохозяйственного назначения 69,5 тыс[яч] 

г[ектаров] сельскохозяйственных угодий (154 % от запланированного). 

Защищено и сохранено от ветровой эрозии и опустынивания 6,5 тыс[яч] 

г[ектаров] (100%)… 

В 2020 году удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в 

общей площади посевов составил 18,5 %... 

По состоянию на 01.01.2021 года в хозяйствах всех категорий области 

имелось 549,9 тыс[яч] голов крупного рогатого скота, или 101,3 % к наличию 

на 1 января прошлого года, в том числе в хозяйствах 

сельхозтоваропроизводителей 297,3 тыс[яч] голов, из них в 

сельскохозяйственных организациях 189 тыс[яч] голов. Коров в хозяйствах 

всех категорий области имелось 239,8 тыс[яч] голов, или 100,5 % к уровню 1 

января 2020 года, в том числе в хозяйствах сельхозтоваропроизводителей 

120,7 тыс[яч] голов, из них в сельскохозяйственных организациях 72,4 тыс[яч] 

голов. Поголовье свиней составило 259,2 тыс[яч] голов, овец и коз 308,3 

тыс[яч] голов… 

На 1 января 2021 года, по данным районных управлений сельского 

хозяйства, на территории области производством пищевых продуктов 

занималось порядка 390 крупных,средних, мелких и микро предприятий. В их 

числе молокоперерабатывающие – 21, в т[ом]ч[исле] малые цеха; 

мясоперерабатывающие –56, в т[ом]ч[исле]убойные цеха; птицефабрики – 5… 

Область самодостаточна по основным продуктам питания (хлеб, молоко, 

мясо, яйца и т.д.) и поставляет многие продукты питания на российский 

рынок... 

По состоянию на 01.01.2020 года в области зарегистрировано 7299 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 

ведущих деятельность в области сельского хозяйства, за ними закреплено 1,6 

м[иллионов] г[ектаров] сельхозугодий, из которых пашни 1220 тыс[яч] 

г[ектаров]. Средний размер площади сельхозугодий в КФХ – 219,2 г[ектаров]. 

Количество ЛПХ в области – 306,7 тыс[яч]хозяйств, общая площадь 

обрабатываемых ими земель – 127 тыс[яч] г[ектаров]… 

Производство картофеля сосредоточено в хозяйствах населения, 

которыми в 2019 году выращено 98,8 тыс[яч]тонн или 74,9% общего сбора 

этой культуры. Большая доля овощей произведена также личными 

подсобными хозяйствами – 110,2 тыс[яч]тонн или 65,7%. 

В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции за 2019 

год доля личных подсобных хозяйств составляет 51,4 процента, производство 

продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 17,6 процента… 

Одним из видов такой поддержки является предоставление грантов 

начинающим фермерам – на создание и развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств, на развитие семейных ферм и сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, грантов «Агростартап». 

В 2020 году на грантовую поддержку начинающих фермеров, развитие 

семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов области выделено 371,9 м[иллионов]рублей… 
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За период с 2012 по 2020 гг. выдано 670 грантов на общую сумму 2,1 

м[иллиардов] рублей…». 

Сельское хозяйство [Электронный ресурс] // Режим 

доступа:https://orenburg-gov.ru/activity/1647/ 

 

 

Образование в Оренбургском крае 

 

Основные показатели системы образования Оренбуржья в период 

1990-1999 гг.: 
 1990 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 

Число дошкольных учреждений 

в них детей: 

1523 

 

1130 

 

1062 

 

1012 

 

952 

 

903 

 

тыс[яч] человек 136,6 82,4 75,8 70,4 65,6 62,2 

в процентах от 

численности детей 

соответствующего возраста 

62,8 47,3 46,9 47,3 48,3 50,9 

Обеспеченность местами детей, 

находящихся в дошкольных 

учреждениях (на 100 мест 

приходится детей) 

112 81 79 76 71 70 

Число дневных образовательных 

учреждений 

в том числе 

1620 

 

1649 

 

1647 

 

1645 

 

1639 

 

1641 

 

государственных 1620 1648 1646 1644 1637 1639 

негосударственных - 1 1 1 2 2 

Чиленность учащихся в дневных 

общеобразовательных 

учреждениях, тыс[яч] человек 

в том числе 

319,1 359,9 363,6 367,2 362,9 355,6 

в государственных 319,1 359,8 363,5 367,1 362,8 355,4 

в негосударственных - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Число вечерних (сменных) 

образовательных учреждений 
30 30 30 29 29 29 

в них учащихся, тыс[яч] 

человек 
7,5 6,8 7 6,7 7,1 6,9 

Число учреждений начального 

профессионального образования 
75 72 70 67 67 68 

в них учащихся, тыс[яч] 

человек 
30,5 29,7 30,3 28,3 28,3 29,5 

Число средних специальных 

учебных заведений 

в том числе 

48 45 46 46 46 46 

государственных 48 45 46 46 46 46 

негосударственных - - - - - - 

Численность студентов в 

средних специальных учебных 

заведениях, тыс[яч] человек 

в том числе 

39,6 38,7 40,2 41,9 42,8 44 

в государственных - всего 39,6 38,7 40,2 41,9 42,8 44 

https://orenburg-gov.ru/activity/1647/
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на 1000 населения 18,1 17,4 18,1 18,8 19,2 19,8 

в негосударственных - - - - - - 

Принято студентов в средние 

специальные учебные заведения, 

человек 

в том числе 

13457 12559 12723 14052 14215 15521 

в государственных 13457 12559 12723 14052 14215 15521 

в негосударственных - - - - - - 

Выпущено специалистов из 

средних специальных учебных 

заведений, человек 

в том числе 

10641 8707 10640 11293 11547 12013 

из государственных - всего 10641 8707 10640 11293 11547 12013 

на 1000 населения 4,9 3,9 4,8 5,1 5,2 5,4 

из негосударственных - - - - - - 

Число высших учебных 

заведений 

в том числе 

5 6 6 9 7 7 

государственных 5 5 5 7 6 6 

негосударственных - 1 1 2 1 1 

Численность студентов в 

высших учебных заведениях, 

тыс[яч] человек 

в том числе 

24,5 28,8 31,9 37,5 43,8 49,6 

в государственных - всего 24,5 28,6 31,6 37,1 43 48,4 

на 1000 населения 11,2 12,8 14,2 16,6 19,3 21,8 

в негосударственных - 0,2 0,3 0,4 0,8 1,2 

Принято студентов в высшие 

учебные заведения, человек 

в том числе 

5147 7218 7787 10668 12791 12671 

в государственные 5147 7135 7700 10468 12324 12148 

в негосударственные - 83 87 200 467 523 

Выпущено специалистов из 

высших учебных заведений 

человек 

в том числе 

3147 3410 3859 4409 4640 5311 

из государственных - всего 3147 3410 3847 4393 4592 5289 

на 1000 населения 1,4 1,5 1,7 2 2,1 2,4 

из негосударственных - - 12 16 48 22 

Оренбургская область. Статистический ежегодник. Оренбург: [б.и.], 

2000. С. 147-148. 

 

Из приказа Министерстваобразования Российской Федерации «О 

проведении эксперимента по введению единого государственного 

экзаменав Оренбургской области в 2004 году» от 4 марта 2004 г.: 

«В целях организации и проведения эксперимента по введению единого 

государственного экзамена в Оренбургской области в 2004 году … 

приказываю: 
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1. Провести эксперимент по введению единого государственного 

экзамена … на территории Оренбургской области в 2004 году. 

2. Утвердить по согласованию с Оренбургской областью следующий 

перечень общеобразовательных предметов, по которым в 2004 году 

проводятся: 

2.1. Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ: 

- русский язык (обязательный); 

- математика, физика, литература, химия, биология, география, история 

России (по выбору). 

2.2. Вступительные испытания в образовательные учреждения среднего 

и высшего профессионального образования … в форме и по материалам ЕГЭ: 

- математика, физика, химия, биология, география, история России, 

русский язык, литература. 

3. Утвердить по согласованию с федеральными органами 

исполнительной власти, Центральным союзом потребительских обществ 

Российской Федерации и Федерацией независимых профсоюзов России 

перечни расположенных на территории Оренбургской области вузов и ссузов, 

включая филиалы вузов и ссузов, федерального подчинения, участвующих в 

эксперименте по введению ЕГЭ в 2004 году… 

6. Управлению образования Оренбургской области совместно с вузами, 

ссузами и филиалами вузов и ссузов, участвующими в эксперименте по 

введению ЕГЭ: 

- обеспечить организацию и проведение эксперимента по введению ЕГЭ 

в Оренбургской области; 

- направить до 1 сентября 2004 года в Минобразование России отчет о 

результатах проведения эксперимента по введению ЕГЭ… 

И.о.МинистраВ.М.Филиппов».  

Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1056 «О 

проведении эксперимента по введению единого государственного экзаменав 

Оренбургской области в 2004 году» от 4 марта 2004 г.[Электронный ресурс] 

// Режим доступа:https://docs.cntd.ru/document/901892024 

 

Из аналитического материала о состоянии образования в 

Оренбургском крае, подготовленного территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики (2008 г.): 

«…На начало 2008 года в области работало 785 дошкольных 

образовательных учреждений на76,8 тыс[яч] мест, в том числе 329 в городских 

поселених и 456 в сельской местности. В них воспитывались 74,8 тыс[яч], или 

56,6% детей в возрасте 1-6 лет, в том числе51,1 тыс[яч] - в городских 

поселениях и 23,7 тыс[яч] - в сельской местности. По состоянию на 1 января 

2008 года 15,4 тыс[яч] детей состояли на учете для определенияв дошкольные 

образовательные учреждения. На капитальном ремонте находилось 7 детских 

садов. 

https://docs.cntd.ru/document/901892024
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Одним из главных факторов, влияющих на качество дошкольного 

образования, является образовательный уровень педагогических кадров, 

реализующих программывоспитания и обучения различной направленности. 

На начало 2008 года педагогическими кадрами дошкольные учреждения 

ухомплектованы на 98,5%. Работу с детьми ведут 6526 воспитателей (82% от 

общей численности педагогических работников), 730 музыкальных 

руководителей, 186 учителей-логопедов, 35 учителей-дефектологов, 148 

педагогов-психологов и 100 инструкторов по физической культуре. Высшее 

педагогическое образование имели 26,5% работников, среднее 

профессиональное - 67,1% работников, занятых воспитаннем детей. 

Реализация программ общего образования осуществляется в 

общеобразовательных различных учреждениях различных типов и видов, в 

том числе в специальных (коррекционных) образовательных учреждених для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. Охват детей 

программами начального и основного общего образования составляет 97,6% 

от численности детей 7-15 лет (в 2006г. - 96,2%). 

На начало 2007/08 учебного года в области работало 1389 

государственных и муниципальных дневных общеобразовательных 

учреждений, в которых обучались 226,6тыс[яч] учащихся, в том числе 18 

гимназий с численностью учащихсм 12,6 тыс[яч] и 14 лицеев, которые 

посещали 9,2 тыс[яч] учащихся. 

В 2007/08 учебном годув 480 государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях работали группы продленного дня, 

которые посетили 27,1 тыс[яч] учащихся 1-9 классов, из которых 64% 

приходилось на учащихся начальных классов. 

В специальных (коррекционных) школах для детей с отклонениями в 

развитии было охвачено обучением 2,4 тыс[яч]детей, что на 64 ребенка, или 

на 2,6% меньше, чем в 2006/07 учебном году. Кроме того, в классах 

компенсирующего обучения государственных и муниципальных дневных 

общеобразовательных учреждений в истекшем учебном году обучалось 2,8 

тыс[яч]детей (в 2006/07 учебном году – 3тыс[ячи]),в форме семейного 

образования обучались 19 детей (в 2006/07 учебном году - 18). По 

специальным программам обучались на дому 578 человек (117% к 2006/07 

учебному году), из них 393 - дети-инвалиды. 

В 2007/08 учебном году в Оренбургской области работали 9 

негосударственныхобщеобразовательных учреждений (0,6% от общего 

числа), в которых обучались 492учащихся (0,2% от общей численности 

школьников). Государственную аккредитацию имело 3негосударственных 

общеобразовательных учреждения. Работающая молодежь имеет 

возможность получить общее образование в 23 вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждения.В 2007 году число вечерних школ и 

численность обучающихся в них остались на уровне 2006 года. Кроме того, 

без отрыва от производства в 2007/08 учебном году в классах с очно-заочным 

обучением, учебно-консультативных пунктах для работающей молодежи, 
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созданных при 106 дневныхобщообразовательных учреждениях обучались 

914 человек (в 2006/07 учебном году - 884 человека). 

В 2007 году окончили основную школу (9 (10) классы) и получили 

аттестат об основном общем образовании 25,1 тыс[яч] человек (97,3% к 

2006г.), среднюю (полную) школу (10-11(12) классы) - 18,7 тыс[яч] (89,5%). 

Система образования Оренбургской области располагает разветвленной 

сетью образовательных учреждений, которая обеспечивает получение 

начального, среднего и высшего профессионального образования. Охват 

молодежи профессиональным образованиемсоставляет 22,5% от численности 

населения 15-34 лет (в 2006г. - 22,9%). 

За последние годы произошли заметные изменения в структуре 

профессионального образования – при снижении доли начального 

профессионального образования быстрыми темпами росла доля высшего 

образования. 

Объемы подготовки специалистов с высшим профессиональным 

образованием ежегодно увеличиваются. В 2007 году по сравнению с 2006 

годом прием в учреждения высшего профессионального образования 

увеличился на 2,3%. 

В системе начального профессионального образования преобладает 

подготовкарабочих кадров и специалистов различных профессий для 

производственной сферы экономики. 

Продолжается тенденция ежегодного сокрашення численности 

учащихся учреждений начального профессионального образования, обьемов 

приема и выпуска. За 2007 год численность учащихся сократилась на 2763 

человека (11,3%) и составка 21,7 тыс[яч]человек. 

На начало 2007/08 учебного года система среднего профессионального 

образования включала 37 самостоятельных государственных и 

муниципальных средних специальных учебных заведений, 15 обособленных 

структурных подразделений высших учебных заведений, реализующих 

программы среднего профессионального образования, в которыхобучались 

43,1 тыс[яч] студентов, из которых половину составили женщины. По 

сравнению с2006/07 учебным годом численность студентовснизилась на 5,9%. 

Наблюдается тенденциясокращения приема в средние специальные учебные 

заведения. В 2007 году прием в средниеспециальные учебные заведения 

составил 13 тыс[яч] человек, что на 3,5% ниже, чем в 2006 году. 

Конкурс при поступлении в государственные и муниципальные учебные 

заведения среднего профессионального образования в 2007 году составил в 

среднем 135 человек на 100 мест. При этом особым спросом пользовались 

учебные заведения здравоохранения, экономики и права, где конкурс 

составлял 150-170 человек на 100 мест. 

В структуре подготовки специалистов среднего звена наибольший 

удельный вес занимают экономические специальности (экономика и 

бухгалтерский учет, финансы, менежмент), на долю обучающихся на этих 

специальностих приходилось 16,6% от общейчисленности студентов 

государственных и муниципальных средних специальных учебных заведений. 
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В средних специальных учебных заведениях области в 2007/08 учебном 

году работали 2489 штатных преподавателей, из них имели ученую степень 

кандидата наук 31 человек, ученое здание доцента - 6 человек. Удельный вес 

молодых преподавателей (до 30 лет) - составил 19,7%, доля преподавателей в 

возрасте более 65 лет – 3,9%. 

В 2007 году учреждениями среднего профессионального образовании 

былоподготовлено 12,3 тыс[яч] специалистов среднего звена (в 2006г. - 12,5 

тыс[яч]). Дипломыповышенного уровня получили 20 % выпускников 

колледжей. 

Средивыпускников средних специальных учебных заведений очной 

формы обучения лишь каждый третий получил направление на работу, 

каждый четвертый изъявил желание устроиться самостоятельно. 

На начало 2007/08 учебного года в Оренбургской области действовало 6 

государственных высших учебных заведений, 16 филиалов вузов, в которых 

обучались 72,2 тыс[яч] студентов. Кроме того, подготовку специалистов в 

области осуществляли 4 негосударственных вуза и 9 филиалов, в которых 

обучась 14,1 тыс[яч] студентов. В государственные вузы в 2007 году в среднем 

на 100 мест было подано 391 заявление. 

Численность выпускников учебных заведений по сравнению с 2006 

годом увеличилась на 5,2 %. В 2007 году на 10000 человек населения 

приходилось 407 студентовгосударственных и негосударственных вузов (в 

2006 г. - 401). 

В вузах области в 2007/08 учебном году работали 3912 штатных 

преподавателей, из них 293 доктора наук, 1746 кандидатов наук (в 2006/07 

учебном году соответственно 3774, 282, 1576). Из общего числа 

преподавателей 245 имели ученое звание профессора и 1014 - доцента. 

Удельный вес молодых преподавателей (до 30 лет) составил 23,2%, доля 

преподавателей в возрасте более 65 лет - 8,1%. 

В 2007 году из общего числа выпускников очных отделений вузов 35,9% 

(в 2006г. - 42,6%) получил направление на работу, 46,7 (39,1) - 

трудоустроились самостоятельно 7,5 (7,0) - призваны в ряды Вооруженных 

Сил, 4,0 (4,3) - продолжают обучение на следующем уровне по дневной форме 

обучения и 5,9% (7%) выпускников не получили направлений на работу…». 

Областной статитстический ежегодник. 2008: сб. ст. Оренбург: 

[б.и.], 2008. С. 170-172. 

 

Основные показатели развития системы образования Оренбургской 

области в период 2002-2007 гг.: 
 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Число дошкольных учреждений 

в них воспитанников: 

870 

 

842 

 

835 

 

824 

 

803 

 

785 

 

тыс[яч] человек 66,8 67,1 68,8 69,3 71,9 74,8 

в процентах от 

численности детей 

соответствующего возраста 

55,5 55,4 55,9 54,8 55,6 56,6 
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Численность воспитанников, 

приходящихся на 100 мест в 

дошкольных образовательных 

учреждениях, человек 

77 79 82 85 88 97 

Число дневных образовательных 

учреждений 

в том числе 

1616 

 

1574 

 

1544 

 

1446 

 

1358 

 

1398 

 

в государственных и 

муниципальных 
1608 1565 1535 1437 1348 1389 

в негосударственных 8 9 9 9 10 9 

Чиленность учащихся в дневных 

общеобразовательных 

учреждениях, тыс[яч] человек 

в том числе 

312,5 291,5 270,8 253,5 239,1 227,1 

в государственных и 

муниципальных 
312,1 291,1 270,3 253 238,6 226,6 

в негосударственных 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

Охват детей программами 

начального и основного общего 

образования (удельный вес 

численности учащихся 1-9 

классов в численности детей в 

возрасте 7-15 лет), процентов 

93,8 93,3 93,1 93,7 96,2 97,6 

Число вечерних (сменных) 

общеобразовательных 

учреждений 

28 27 28 24 23 23 

в них учащихся, тыс[яч] 

человек 
7 6,6 6,2 6 5,6 5,6 

Число учреждений начального 

профессионального образования 
67 67 67 63 62 61 

в них учащихся, тыс[яч] 

человек 
30,5 31 30,1 26,9 24,4 21,7 

Численность учащихся 

учреждений начального 

профессионального образования 

на 10000 человек населения 

140 143 140 126 115 102 

Число средних специальных 

учебных заведений 

в том числе 

45 45 45 52 54 56 

в государственных и 

муниципальных 
45 45 45 50 50 52 

в негосударственных - - - 2 4 4 

Численность студентов в 

средних специальных учебных 

заведениях, тыс[яч] человек 

в том числе 

49,2 47,9 48,1 48,5 46,9 44,3 

в государственных и 

муниципальных - всего 
49,2 47,9 48,1 47,9 45,8 43,1 

на 10000 человек населения 226 222 224 224 216 204 

в негосударственных - - - 0,6 1,1 1,2 
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Принято студентов в средние 

специальные учебные заведения, 

человек 

в том числе 

16028 15397 15605 14962 13845 13380 

в государственные и 

муниципальные 
16028 15397 15605 14671 13440 12969 

в негосударственные - - - 291 405 411 

Выпущено специалистов из 

средних специальных учебных 

заведений, человек 

в том числе 

12695 12697 12550 12784 12636 12511 

из государственных и 

муниципальных – всего, человек 
12695 12697 12550 12560 12508 12272 

на 10000 человек населения 58 59 58 62 59 58 

из негосударственных - - - 224 128 239 

Число высших учебных 

заведений 

в том числе 

8 8 8 10 10 10 

в государственных 6 6 6 6 6 6 

в негосударственных 2 2 2 4 4 4 

Численность студентов в 

высших учебных заведениях, 

тыс[яч] человек 

в том числе 

69,4 75,1 75,8 82,5 85,2 86,3 

в государственных - всего 66,1 71,1 71,4 70,9 72,7 72,2 

на 10000человек населения 304 329 332 332 342 341 

в негосударственных 3,3 4 4,4 11,6 12,5 14,1 

Принято студентов в высшие 

учебные заведения, человек 

в том числе 

16969 17658 17626 19468 19287 19722 

в государственные 15824 16482 16519 16373 16419 16423 

в негосударственные 1145 1176 1107 3095 2868 3299 

Выпущено специалистов из 

высших учебных заведений 

человек 

в том числе 

9796 10436 11775 13230 13954 14683 

изгосударственных – всего 

человек 
9589 10113 11364 11964 12160 12687 

на 10000 человек населения 44 47 53 56 59 60 

изнегосударственных 207 323 411 1266 1794 1996 

Охват молодежи программами 

начального, среднего и высшего 

профессионального образования 

(удельный вес численности 

студентов (учащихся) 

учреждений начального, 

среднего и высшего 

профессионального образования 

в численности населения в 

возрасте 15-34 лет), процентов 

22,1 22,7 22,6 23 22,9 22,5 
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Областной статитстический ежегодник. 2008: сб. ст. Оренбург: 

[б.и.], 2008. С. 172-174. 

 

Из информационных материалов правительства Оренбургской 

области о юбилее Оренбургского высшего зенитного ракетного училища 

от 22 мая 2021 г.: 

«…22 мая [состоялись]мероприятия, посвященные 85-летию 

Оренбургского высшего зенитного ракетного училища имени Г.К. 

Орджоникидзе (ОВЗРККУ). 

Гостей приняло первое в России Оренбургское президентское кадетское 

училище, которое является наследником оренбургской «зенитки» и с честью 

хранит ее знамя. В юбилейном торжестве участвовали выпускники и ветераны, 

члены их семей, кадеты, юнармейцы, представители органов власти, воинских 

частей и общественных организаций. Основным организатором события 

выступил совет «Содружества оренбургских зенитчиков». 

…Открывшееся в 1936 году Оренбургское зенитное училище только в 

годы Великой Отечественной войны отправило на фронт две тысячи 

офицеров. Девять звезд Героев Советского Союза и Социалистического труда 

незримо сияют на его небосклоне. 120 выпускников ОВЗРКУ стали 

генералами Советской и Российской армии. 

Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище считалось 

одним из лучших в стране. Но в 2008 году было принято решение о его 

закрытии. За все годы существования из стен училища выпущено около 25 

тысяч офицеров. 

В 2010 году на его фондах было создано первое в России Оренбургское 

президентское кадетское училище. Воспитанники получили в наследство и 

бережно хранят копию боевого знамени ОВЗРКУ». 

В Оренбурге отметили 85-ю годовщину образования Оренбургского 

высшего зенитного ракетного училища [Электронный ресурс] // Режим 

доступа:https://orenburg-gov.ru/news/2004/ 
 

Из материалов еженедельника «Звезда» о юбилее Оренбургского 

высшего военного авиационного училища от 27 ноября 2021 г.: 

«Одному из старейших учебных заведений ВВС СССР Оренбургскому 

высшему военному авиационному Краснознаменному училищу летчиков 

имени дважды Героя Советского Союза генерал-майора И.С. Полбина 

(ОВВАКУЛ) в этом году исполнилось бы 100 лет. 

Оренбургское летное было одним из старейших учебных заведений 

Военно-воздушных сил СССР. За годы своей деятельности оно подготовило 

около 32 тысяч военных летчиков, штурманов и наземных специалистов, 

которые несли службу почти во всех авиационных гарнизонах страны. Около 

150 генералов с дипломом Оренбургского летного в разные годы 

командовали авиационными соединениями… 

https://orenburg-gov.ru/news/2004/
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12 февраля 1993 года на плацу святыней училища прошла церемония 

прощания со знаменем. Генерал-майор В.И.Милюков в последний раз отдал 

команду: «Училище! Под знамя смирно!» Ветераны и командно-

преподавательский состав в последний раз склонили голову перед 

училища… 

Но, несмотря на закрытие, традиции летного училища сохранились. 

По-прежнему работает музей Оренбургского летного училища. Он 

находится на третьем этаже здания по ул[ице] Челюскинцев, 17. Музей 

занимает три зала: первый зал - довоенный период, второй - период Великой 

Отечественной войны, третий - послевоенный период и покорение космоса. 

В первых двух залах рассказывается о героях - выпускниках училища. В 

экспозиции множество интересных и уникальных экспонатов, документов и 

фотографий, отражающих историю развития авиационного училища, 

личные вещи летчиков и космонавтов. Среди экспонатов - тренировочный 

скафандр Юрия Гагарина, его летное снаряжение, агрегаты 

жизнеобеспечения космонавтов с космических кораблей. 1 ноября 2007 года 

музей космонавтики стал филиалом Музея истории г[орода] Оренбурга. 

В 1995 году на базе ОВВАУЛ при активном участии главы города 

Г.П.Донковцева был создан Оренбургский муниципальный кадетский 

корпус им[ени] И.И.Неплюева, впоследствии ставший ГБОУ «Оренбургская 

кадетская школа-интернат имени И.И.Неплюева. Школа-интернат является 

многопрофильным учебным заведением, дающим первоначальную 

подготовку по летному, вертолетному, авиационно-инженерному, 

ракетному, зенитно-ракетному и пожарному делу. 

В 2009 году была возрождена школа «Юный космонавт». Ее под свою 

опеку взял Центр «Подросток». Школа налаживает контакты с Центром 

подготовки космонавтов в Москве и с оптимизмом смотрит в будущее. Жива 

и самая важная для всех окончивших «летку» традиция - встреча 

выпускников. Ежегодно на праздник из разных уголков страны приезжают 

сотни убеленных сединой военных. Они по традиции строятся на плацу, на 

котором давали присягу защищать Родину». 

Звезда. 2021. 27 ноября. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа:https://zvezdaweekly.ru/news/202111261245-y9Jbg.html 

 

 

Духовно-нравственное пространство Оренбуржья 

 

Из дневника Леонида Наумовича Большакова об открытии 

памятника Л.Н. Толстому в Оренбурге в 1994 г.: 

«…О памятнике Льву Толстому договорился еще Ю.Д. Гаранькин, 

увидевработу Юрия Чернова в его московской мастерской. Чернов 

оренбуржцам был знаком - он делал мемориальный комплекс в саду имени 

Фрунзе, мемориальные доски Гагарина и Фадеева. Памятник Толстого 

предназначался для Канады, был заказан потомками духоборов, в судьбе 

которых Лев Николаевич принимал участие. Юрий Дмитриевич попросил 

https://zvezdaweekly.ru/news/202111261245-y9Jbg.html
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скульптора повторить работу... Это было более пяти лет назад. В это время 

очень бурно пошли известные процессы, приковавшие к себе внимание всех, 

а большая фигура Льва Николаевича, прибыв к нам, осела на территории 

дорожного хозяйства до лучших времен... 

Открытие состоится 27-го[сентября] …на литературной аллее 

возрождаемого сада «Тополя». Граф Л.Н. Толстой стоит на отведенном ему 

месте, … по центру аллеи...». 

Большакова Т.Л. Все останется людям: 80-летию Ю.Д. Гаранькина 

посвящается. Оренбург: [б.и.], 2012. С. 52. 

 

Основные показатели развития культуры в Оренбургском крае в 

период 1990-1999 гг.: 
 1990 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 

Число профессиональных театров 6 7 7 7 7 7 

Число посещений театров: 

тысяч 

в среднем на 1000 населения 

 

509,9 

235 

 

300,3 

135 

 

289,5 

130 

 

230,5 

103 

 

232,9 

104 

 

276,8 

124 

Число музеев 12 13 13 12 12 13 

Число посещений музеев: 

тысяч 

в среднем на 1000 населения 

 

245,9 

113 

 

443,5 

199 

 

448,3 

201 

 

400,8 

180 

 

428,2 

192 

 

349,4 

157 

Число учреждений культуры 

клубного типа 
1545 1269 1292 1300 1259 1261 

Число общедоступных библиотек 1152 1043 1030 1031 1026 1014 

в них книг и журналов: 

тысяч экземпляров 

в среднем на 1000 населения, 

экземпляров 

 

17783,

1 

 

8106 

 

16136 

 

7240 

 

6024,1 

 

7196 

 

15896,

8 

 

7130 

 

15680,

3 

 

7033 

 

15285,

5 

 

6874 

Оренбургская область. Статистический ежегодник. Оренбург: [б.и.], 

2000. С. 200. 

 

Сведения о состоянии киносети Оренбуржья в 1990-1999 гг.: 
 1990 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 

Число киноустановок с платным 

показом 
1770 1135 1065 946 927 921 

в том числе стационарных 1762 1127 1065 946 927 921 

из них постоянных 

кинотеатров 
35 28 29 24 18 21 

Из общего числа киноустановок – 

киноустановки в сельской местности 
1537 1072 1003 904 897 884 

в том числе стационарные 1530 1064 1003 904 897 884 

Число посещений киносеансов, 

тыс[яч] 
27898 1620 904 981 1097 1494 

в том числе в сельской 

местности 
13976 1158 647 698 725 976 

Число посещений киносеансов в 

среднем на одного жителя 
12,8 0,7 0,4 0,4 0,5 0,7 
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в том числе в сельской 

местности 
18,4 1,4 0,8 0,9 0,9 1,2 

Оренбургская область. Статистический ежегодник. Оренбург: [б.и.], 

2000. С. 200. 

 

Из указа губернатора Оренбургской области № 113-ук «Об 

увековечивании заслуг Оренбургского казачьего войска» от 27 августа 2007 

г.: 

«Учитывая большие заслуги оренбургского казачества в становлении, 

развитии и охране рубежей Российского государства, героические подвиги в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,постановляю: 

1. Установить в сентябре 2007 года в городе Оренбурге памятник, 

посвященный Оренбургскому казачьему войску, … на пересечении улиц 

Чкалова и Степана Разина... 

Губернатор Оренбургской областиА.А.Чернышев». 

Указ губернатора Оренбургской области № 113-ук «Об увековечивании 

заслуг Оренбургского казачьего войска» от 27 августа 2007 г. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа:  https://docs.cntd.ru.  

 

Из аналитического материала о состоянии культуры в 

Оренбургском крае, подготовленного территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики (2008 г.): 

«…В система Департамента по культуре и искусству Оренбургской 

области работает 7 театров на 2386 мест, 13 музеев(из них 2 выставочных 

зала), 3 парка культуры и отдыха и одна концертная организация 

(Оренбургская филармония). 

За 2007 год увеличилась по сравнениюс 2006 годом посещаемость 

театров на 25,6%. 

Силами театральных коллективов в 2007 году проведено 1637 

спектаклей, концертов, творческих вечеров и других мероприятий, и них 62 - 

за пределами своей территории. Доходы от проведенных мероприятий 

составили 28839 тыс[яч] рублей, что составляет лишь 22,8% объема средств, 

израсходованных на содержание театров (расходы на оплату труда, 

материальные затраты и т.п.). 

Вплане научно-просветительной и выставочной работы персоналом 

музеев проведено 5700 экскурсий, 966 лекций, 217 выставок и 737 массовых 

мероприятий. 

Доходы от основных видов уставной деятельности составили 1377 

тыс[яч] рублей, или 3,8% от средств, израсходованных на содержание музеев. 

Доходы от благотворителей испонсоров состав 812 тыс[яч]рублей, 

В музеях области работали 306 человек, из них 109 научных сотрудники 

и экскурсоводов. Высшее образование имеют 93 человека, или 85,3% научных 

сотрудников. Более 60% штатных работников работают в музеях более 3 лет. 

https://docs.cntd.ru/
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На начало 2008 года в области насчитывалось 1173 учреждения 

культурно-досугового типа с обшим числом посадочных мест в зрительных и 

лекционных залах 219,4 (на 1.01.2007г. - cоответственно 1191 и 230,8 тыс[яч]). 

Каждое третье учреждение культурно-досугового типа работало в 

здании, требующем капитального ремонта и находящемся в аварийном 

состоянии, 10 (0,9%) – расположены в арендованных помещениях. 

В учреждениях культурно-досугового типа области создано 8 тыс[яч] 

клубныхформирований, из них 6,3 тыс[яч](78,8%) - формирования 

самодеятельного народноготворчества. В работе клубных формирований 

принимало участие 93,3 тыс[яч]человек. 

На территории области в 2007 году работало 988 общедоступных 

(публичных)библиотек с общим фондом 14,3 м[иллионов] экземпляров. В 

сельской местности расположено 886библиотек, общий фонд - 8,1 

м[иллионов]экземпляров. В области работало 50 детских библиотек и одна 

библиотека для слепых с общим фондом соответственно 1330,2 тыс[яч]и 

75тыс[яч]экоемпляров. 

Кроме библиотек, на территории области работало 1046 библиотечных 

пунктов (в 2006 г. -976), большая часть которых (87,2%) находится в сельской 

местности. 

Персональными компьютерами оснащены только 78 (7,9%) библиотек, 

копировально-множительной техникой - 102 (10,3%), телефон имеют 183 

(18,5%). Электронную почту и доступ вИнтернет имеют 59 библиотек области. 

За 2007 год выдано читателям 20185,3 тыс[яч]экземпляров разных 

материалов, из них 68,2 тыс[яч]аудиовизуальных. 

В библиотеках области заняты 3тыс[ячи]человек, из них 20 

тыс[яч](66,7%) - в библиотечные работноки. 

В 2007 году на территории области работало 59 санаторно-курортных 

организаций отдыха (в 2006г. -48). В месяц максимального развертывания 

функционировало 7,1 тыс[яч]коек (6,2 – в 2006г.), круглый год - 3,4 тыс[яч]. 

За год санаторно-курортными организациями и учреждениями отдыха 

обслужено 94,4 тыс[яч]человек, из них 22,5 тыс[яч]– дети. 

Численность размещенных лиц увеличилась по сравнению с 2006 годом 

на 12,5%. 

В санаторно-курортних организациях и организациях отдыха было 

занято 2706 человек, из них 181 врач и 534 средних медицинских работника. 

В доходах от предоставяемых услуг 87,9% составляют доходы от 

реализации путевок. 

Летом 2007 года работало 1441 детское оздоровительное учреждение 

(лагерь), в том числе 93 загородных и саторных на 13015 мест. В ходе летней 

оздоровительной кампании было охвачено 120318 детей и подростков. Из них 

49,1% отдохнули в лагерях дневного пребывания, 24,9 - в загородных и 

санаторных, 14,7 - в профильных, оборонных и 11,3% - труда и отдыха. Среди 

отдохнувших детей около трети составили дети, нуждающиеся в особой заботе 

государства (дети-сироты, детииз многодетныхи неполных семей и др.). 
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В 2007 году на территории Оренбургской области осуществлили свою 

деятельность 66 туристских фирм, около 90% которых работали как 

тур[истические] агенты. Общее число проданных населению 

тур[истическими]фирмами путевок увеличилось сравнению с 2006 годом на 

19,8%, число обслуженных туристов - на 29,9%, а стоимость реализованных 

тур[истических]путевок на 49,4%. 

Среди наиболее популярных мест отдыха оренбуржцев лидирующие 

позиции на протяжении многих лет занимают Турция, Египет, ОАЭ, а также 

курорты Краснодарскогокрая н Республики Башкортостан. 

На 1 января 2008 года в области работало 3034 коллека физ[ической] 

культуры, где в секциях и группах по видам спорта, в клубах и группах 

физкультурно-оздоровительной направленности занимались 391,1 тыс[яч] 

человек (в 2006г. - 363,1), из них 112,2 тыс[яч] (28,7%) - женщины. В сельской 

местности в 2082 коллективах занимались 163 тыс[ячи]человeк. 

Наиболее массовыми видами спорта среди жителей области являются 

волейбол(100,6% к 2006г.), футбол (97,9%), легкая атлетика (105,6[%]), 

баскетбол (105,2%)…». 

Областной статитстический ежегодник. 2008: сб. ст. Оренбург: 

[б.и.], 2008. С. 242-243. 

 

Сведения о деятельности сети общедоступных библиотек 

Оренбургской области в 2018-2020 гг.: 
 2018 2019 2020 
Число библиотек 865 898 897 

в том числе:    

в городской местности 102 101 94 

в сельской местности 763 797 803 

Библиоттечный фонд – всего, тыс[яч] экз[емпляров] 12459,1 12555,5 12495,2 

в том числе:    

в городской местности 5897,5 5843,4 5685,4 

в сельской местности 6561,6 6712,1 6773,8 

…Число экземпляров в среднем на 1000 человек 

населения 
6347 6416 6413 

Оренбургская область в цифрах. 2021: Крат. стат. сб. Оренбург: [б.и.], 

2021. С. 45. 

 

Данные о деятельности театров Оренбуржья в 2018-2020 гг.: 
 2018 2019 2020 
Чило профессиональных театров 7 7 7 

Число спектаклей 1775 1789 787 

Численность зрителей, тыс[яч] человек 342,9 357,4 132,5 

Оренбургская область в цифрах. 2021: Крат. стат. сб. Оренбург: [б.и.], 

2021. С. 45. 
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Данные о деятельности музеев Оренбуржья в период 2018-2020 гг.: 

Годы Число музеев - всего 
Число посещений музеев, 

тыс[яч] 

2018 28 263,8 

2013 32 420,5 

2020 32 143,9 

Оренбургская область в цифрах. 2021: Крат. стат. сб. Оренбург: [б.и.], 

2021. С. 46. 

 

Из материалов газеты «Оренбуржье» об открытииМузея 

скульптуры имени Петиных(2021 г.): 

«15 декабря … на улице Комсомольской, 59, состоится торжественное 

открытие Музея скульптуры имени Петиных и выставки «Семья Петиных – 

достояние Оренбуржья». 

В июне прошлого года произошло уникальное событие в культурной 

жизни нашего региона – Надежда Петина передала в дар области дом с 

мастерской, построенными в центре Оренбурга в 1940 году ее отцом, 

скульптором Гавриилом Петиным. 

Вместе с помещением и садом художник подарила скульптуры, 

картины, личные вещи и фотографии. Дом-мастерская стал частью Музея 

изобразительных искусств. 

Гости и жители города смогут познакомиться с легендарной мастерской 

и домом прославленных скульпторов после длительного ремонта и увидеть 

работы, переданные Надеждой Гавриловной Оренбургскому областному 

музею изобразительных искусств. 

На выставке будут представлены работы: «Портрет Г.А. Петина», 

«Народные мстители», «Казахский мальчик», эскиз к памятнику «И.В. Сталин 

и К.Е. Ворошилов на Царицынском фронте», «Генералиссимус И.В. Сталин», 

«Валерий Чкалов», «Я помню чудное мгновенье…», «Пушкин и няня» и 

другие». 

Оренбуржье. 2021. 13 декабря. 
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Глава 8. Официальные символы Оренбургского края 
 

 

Герб 

 

Из описания герба Оренбургской области (1997 г.):  

«…Полное изображение герба Оренбургской области представляет 

собой щит с изображением бегущей лазоревой (синей, голубой) куницы, 

помещенной в верхней серебряной части щита. 

В нижней червленой (красной) части щита два золотых знамени, 

сопровожденных вверху украшенным на концах греко-российским крестом (с 

одной перекладиной в поясе и одной перекладиной в перевязь), а внизу 

золотым полумесяцем, повернутым рогами вверх и вправо, на полотнище 

каждого знамени - российский орел образца 1856 года. 

Щит обрамляют листья дуба золотого (желтого) цвета, перевитые 

голубой (лазурной лентой); венчает щит корона желтого (золотого) цвета. 

Геральдическое описание герба Оренбургской области гласит: «В 

червленом (красном) поле два золотых знамени, сопровожденные вверху 

украшенным на концах греко-российским крестом (с одной перекладиной в 

пояс и одной перекладиной в перевязь), а внизу золотым полумесяцем, 

повернутым рогами вверх и вправо; на полотнище каждого знамени 

российский орел образца 1856 года; в серебряной главе щита - бегущая 

лазоревая (синяя, голубая) куница с червлеными глазами и языком…». 

Закон Оренбургской области № 131/33-О «О внесении изменения в Закон 

Оренбургской области «О гербе Оренбургской области» от 12 сентября 1997 

г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://orenb-gov.ru/doc/47661 

 

Из Положения о гербе города Оренбурга (2012 г.): 

«…2.1. Геральдическое описание герба города Оренбурга гласит: 

«В золотом поле лазоревый волнистый пояс, из-за которого выходит 

чёрный двуглавый орел с золотыми клювами и червлёными языками, 

коронованный императорскими коронами и сопровождаемый вверху такой же 

короной большего размера (без лент); все сопровождено внизу лазоревым 

отвлеченным андреевским крестом». 

2.2. Обоснование символики герба города Оренбурга: 

В основе современного герба города Оренбурга лежит исторический 

герб города, высочайше утвержденный 6 июня 1782 года (по старому стилю), 

подлинное описание которого гласит:«Золотое полѣ, разрѣзанное на полы, 

голубою извитою полосою, показующею протекающую тут рѣку Уралъ; въ 

верхней части щита выходящiй двоеглавый Императорскiй орелъ, въ нижней 

части голубой Андреевскiй крестъ въ знакъ вѣрности сего города». 

C октября 1773 года по март 1774 года Оренбург был осажден армией 

Емельяна Пугачева. За то, что горожане удержали город и не сдали его 

восставшим, императрица Екатерина II пожаловала городу крест Андрея 

Первозванного – высшего ордена российской империи, который был 

https://orenb-gov.ru/doc/47661
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изображен на гербе города. Также в знак особых заслуг горожан в гербе был 

помещен двуглавый императорский орел. 

В настоящее время герб стал не только памятником истории и культуры 

города Оренбурга, но и подтверждением вклада оренбуржцев в развитие 

страны и в годы войны и в мирное время. На протяжении всего времени 

жители города показывали свои лучшие качества как тружеников и 

защитников страны. 

Золото - символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта. 

Голубой цвет - символ чести, благородства, духовности, возвышенных 

устремлений; цвет бескрайнего неба и водных просторов. 

Красный цвет - символ мужества, силы, труда, красоты. 

Черный цвет - символ скромности, мудрости, вечности бытия. 

2.3. Герб города Оренбурга в одноцветном варианте может 

воспроизводиться с шафировкой (условной штриховкой для обозначения 

цветов). 

2.4. Герб города Оренбурга в соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке и использованию официальных символов 

муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), 

утвержденными Геральдическим советом при Президенте Российской 

Федерации 28.06.2006 может воспроизводиться со статусной короной 

установленного образца…». 

Приложение № 1 к Решению Оренбургского городского Совета № 407 

«О гербе и флаге города Оренбурга» от 10 мая 2012 г.[Электронный ресурс] 

// Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/439069980 

 

Из описания герба города Орска (2008 г.): 

«…2.1. Герб города Орска воспроизводит исторический герб, 

разработанный основателем города Орска И.К.Кириловым. 

Геральдическое описание герба города Орска гласит: «В серебряном 

поле на червленой (красной) горе о трех вершинах, черный орел, обращенный 

вправо и обернувшийся, коронованный золотой императорской короной XVIII 

века, с опущенными крыльями и золотым клювом…». 

Приложение № 1 к решению Орского городского Совета депутатов 

Оренбургской области № 35-544 «Об официальных символах города Орска и 

порядке их использования» от 10 апреля 2008 г. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа:https://geraldika.ru/s/21416 

 

Из описания герба города Бузулука (1998 г.): 

«…1. Герб города Бузулука … – опознавательно-правовой знак, 

пожалованный городу в1782 годууказом Екатерины II, составленный, 

реформируемый и употребляемый в соответствиис правиламигеральдики, 

служащий символом местного самоуправления, муниципального, городского 

статуса. 

2. В гербе города изображен, согласно геральдическому описанию1782 

года,«серебряный оленьв зеленомполе, означающий, что сими зверями страна 

https://docs.cntd.ru/document/439069980
https://geraldika.ru/s/21416
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сия изобильна», в зеленом поле стоящий на золотойземлесеребряный 

олень…». 

Положение о гербе города Бузулука от 11 июня 1998 г. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: 

http://бузулук.рф/content/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D0%B8-

%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 

 

О гербе города Бугуруслана (1982 г.): 

«16 июня 1982 года был утвержден новый герб. 

Щит разделен так называемым «вилообразным крестом» (вилообразный 

крест - традиционная геральдическая фигура; хотя ее несколько абсурдное 

название смущает многих геральдистов). В центре герба в венке из колосьев 

изображена золотая шестерня, в ее середине - нефтяная вышка. В правом поле 

герба на красном фоне золотые серп и молот. Левое поле зеленое. Вверху на 

голубом поле золотая эмблема пилотов (такую эмблему, фигуру самолета, 

окружённую крыльями, носит на головных уборах летный состав). 

Нефтяная вышка символизирует мощную нефтегазодобывающую 

промышленность Бугуруслана. Еще до Октябрьской революции компания 

Нобиле открыла здесь залежи нефти. В 1919 году И.М.Губкиным, чье имя 

сейчас носит Государственная академия нефти и газа (филиал которой есть и 

в Оренбурге) под Бугурусланом были возобновлены поиски нефти. В 1938 

году началась добыча. Красное поле с серпом и молотом на гербе 

символизировало ожесточенные бои времен гражданской войны. 

Авторы герба: А.В.Сидоров и Д.Н.Мелихов». 

История гербов г. Бугуруслана [Электронный ресурс] // Режим 

доступа:http://mo-buguruslan.orb.ru/about/gerb 

 

Из описания герба города Бугуруслана (2008 г.): 

«…Описание герба: в зеленом поле на серебряной земле черная овца с 

серебряным затылком, мордой и копытами. 

Герб воспроизводит символику герба Бугуруслана, утвержденного 8 

июня 1782 года…». 

Решение городского Совета депутатов муниципального образования 

«Город Бугуруслан» № 513 от 30 декабря 2008 г. // История гербов г. 

Бугуруслана [Электронный ресурс] // Режим доступа:http://mo-

buguruslan.orb.ru/about/gerb 

 

О гербе города Соль-Илецка (1974 г.): 

«…Серебряный стенчатый щит с зубцами поверху окружен зеленой 

каймой. В центре золотой круг, обрамленный серебряной полушестерней с 

черной окантовкой и золотым колосом с таковой же окантовкой. Все 

обременено: вверху стилизованным серебряно-лазуревым кристаллом соли с 

литерами ИС, внизу лазуревым овалом (озером) с серебряной чашей, обвитой 

змеей. В подножии щита золотые цифры 1754. В червленой вершине щита 

название города золотом…». 

http://бузулук.рф/content/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D0%B8-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://бузулук.рф/content/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D0%B8-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://mo-buguruslan.orb.ru/about/gerb
http://mo-buguruslan.orb.ru/about/gerb
http://mo-buguruslan.orb.ru/about/gerb
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Решение исполнительного комитета Соль-Илецкого городского Совета 

народных депутатов № 95 от 23 апреля 1974 г. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://geraldika.ru/s/2899 

 

Из описания герба города Соль-Илецка (2007 г.): 

«Геральдическое описание: В червленом поле серебряная крепостная 

башня с червленой аркой, в проеме которой серебряная змея с золотым 

языком, обвившаяся вокруг золотой чаши с серебряной солью. Лазоревая 

оконечность окаймлена вверху составленным из пяти серебряных ромбов 

поясом. 

Обоснование символики: В XVIII веке на месте нынешнего Соль-Илецка 

была основана крепость Илецкая Защита. Функцию защиты границы 

государства символизирует в гербе серебряная башня с зубцами, 

заимствованная из герба Соль-Илецка, утвержденного исполнительным 

комитетом городского Совета народных депутатов 23 апреля 1974 года (автор 

- В.П.Лапин). Чаша и змея традиционно считаются атрибутами 

древнегреческой богини здоровья Гигиеи, дочери легендарного прародителя 

медицины Асклепия. В гербе Соль-Илецка чаша и змея символизируют 

лечебные свойства местных озер, их значение для здравоохранения области, 

курортный потенциал города. 

Красный цвет щита соответствует цвету флага Оренбургской области и 

символизирует принадлежность города к Оренбуржью. 

Серебряные ромбы символизируют кристаллы соли и перекликаются с 

ромбами в неутверждённом проекте герба для города Илецка, составленном 

Б.Кёнё в середине XIX века.Количество ромбов напоминает о пяти 

исторических названиях населенного пункта: Илецкая Защита - Илецк - 

Илецкое- вновь Илецкая Защита - Соль-Илецк. Лазурь символизирует 

пресноводные реки Илек и Елшанку, а серебряные ромбы - насыщенную 

солью воду озера Развал…» 

Решение Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий 

городской округ Оренбургской области № 209 «О гербе и флаге 

муниципального образования городское поселение г. Соль-Илецк» от 26 

декабря 2007 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://geraldika.ru/s/27918 

 

Из описания герба Соль-Илецкого района (в настоящее время Соль-

Илецкий городской округ): 

«…В червленом (красном) поле положенные накрест серебряные 

казачьи пики с пурпурно-серебряными значками о двух косицах каждая, 

поверх них также накрест положены две золотые кирки, все сопровождается 

по сторонам и снизу тремя серебряными веретенами, в треугольной золотой 

главе арбуз натуральных тинктур с двумя зелеными листьями и двумя 

цветками натуральных тинктур…». 

Решение Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий 

район №30 «О гербе и флаге муниципального образования Соль-Илецкий 

https://geraldika.ru/s/2899
https://geraldika.ru/s/27918
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район» от 15 декабря 2010 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://soliletsk.ru/news.html/2010/12/17/news-563/ 

 

Из описания герба Абдулинского городского округа: 

«…В щите, рассеченном зеленью (зеленым) и червленью (красным), 

находящиеся в зацеплении зубчатое кольцо, а под ним зубчатое колесо 

меньшего размера, поверх всего два положенных накрест колоса, всё золотого 

цвета. В золотой главе чёрное колесо с противовесом и с червлеными 

(красными) крыльями…». 

Решение Совета депутатов Абдулинского района № 01-29/170 «О гербе 

муниципального образования Абдулинский район Оренбургской области» от 

30 октября 2012 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://base.garant.ru/27525280/ 

 

Из описания герба города Сорочинска (Сорочинского городского 

округа): 

«…3.1. Геральдическое описание герба города Сорочинска гласит: 

«B червлёном (красном) поле на зеленой оконечности, обремененной 

сидящей черной, с серебряными брюхом и верхом крыльев и с золотыми 

глазами, сорокой – золотая бревенчатая стена с кровлей того же металла, 

закрытыми воротами и двумя остроконечными башнями с флюгерами о двух 

косицах каждая; стена и башни имеют бойницы в цвет поля». 

3.2. Герб города Сорочинска в соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке и использованию официальных символов 

муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), 

утвержденными Геральдическим советом при Президенте Российской 

Федерации 28.06.2006 года может воспроизводиться со статусной короной 

установленного образца для городского округа. 

3.3. Обоснование символики герба города Сорочинска. 

Современная Сорочинская земля была освоена человеком многие сотни 

лет назад - здесь найдены многочисленные археологические памятники, 

относящиеся к доисторическим временам. Однако планомерное освоение и 

заселение здешних мест началась в XVIII столетии. В 1735-36 годах Иваном 

Кирилловичем Кирилловым была построена деревянная крепость у слияния 

реки Самары с притоком Сорочкой – одна из первых в оборонительном рубеже 

юго-восточных границ Российского государства.Сорочинская крепость стала 

основой выросшего вокруг города. В гербе Сорочинска это историческое 

событие отражено изображением крепостной стены. 

Сорока – символ осторожности, изобретательности, удачи – созвучна 

названию города, делая композицию герба гласной. 

Красный цвет – символ мужества, силы, труда и красоты указывает на 

богатую и разнообразную историю Сорочинской земли. С прошлым здешних 

мест связаны такие известные имена как Емельян Пугачёв, Александр 

Сергеевич Пушкин, Василий Иванович Чапаев. Многие жители города 

прославили свою малую Родину ратными подвигами и усердным трудом. 

https://soliletsk.ru/news.html/2010/12/17/news-563/
https://base.garant.ru/27525280/
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Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. 

Золото – символ урожая, богатства, стабильности, уважения и 

интеллекта. 

Зеленый цвет – символ природы, здоровья, молодости, жизненного 

роста. 

Черный цвет – символ скромности, мудрости, вечности бытия…». 

Положение о гербе муниципального образования город Сорочинск 

Оренбургской области, утвержденноерешением Сорочинского городского 

Совета №6 от 29 сентября 2009 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.heraldik.ru/gerbs/sorochinsk.htm 

 

 

Флаг 

 

Из описания флага Оренбургской области: 

«…Флаг Оренбургской области представляет собой двустороннее 

прямоугольное полотнище красного цвета. 

Отношение ширины флага к его длине – 2:3. 

В центре полотнища расположен полный герб Оренбургской области. 

Высота полного герба 0,6 ширины флага…» 

Закон Оренбургской области № 1016/227-IV-ОЗ «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Оренбургской области» от 9 марта 

2007 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/1640376 

 

 

Гимн 

 

Текст Гимна города Оренбурга «Живи, Оренбург!» (слова Ю.Энтина, 

музыка Д.Тухманова): 

1. 

Над Оренбургскими степями  

Парят державные орлы. 

Колокола звонят во храме, 

Чисты их звуки и светлы. 

Мы славим город - дом желанный 

Для тех, кто в этот дом влюблен, 

Кто помнит, что царицей Анной 

Он Оренбургом наречен. 

 

Припев: 

Наши предки здесь давным-давно  

Прорубили смело в Азию окно. 

Оренбург - степная столица, 

Нам с тобою есть чем гордиться! 

http://www.heraldik.ru/gerbs/sorochinsk.htm
https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/1640376
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Живи, Оренбург! 

Живи, Оренбург! 

Вечно живи, Оренбург! 

 

2. На прочность город проверяли  

В лихие смутные года. 

Но Оренбург не отдавали 

На поруганье никогда! 

Когда страна на бой суровый 

Своих послала сыновей, 

То согревал платок пуховый 

Их жен, сестер и матерей. 

 

Припев 

 

3. 

У нас особенные люди.  

Они - пример для многих стран. 

Здесь воздают Христу и Будде, 

Здесь дружат Тора и Коран. 

Первопроходцам благодарен 

Гостеприимный наш народ. 

Здесь были Пушкин и Гагарин! 

И с нами Песня и Полет! 

 

Припев 

 

Приложение 2 к постановлению Оренбургского городского Совета 

№45 «О Гимне города Оренбурга» от 27 апреля 2006 г.[Электронный ресурс] 

// Режим доступа: https://orenb-gov.ru/doc/5266 

 

  

https://orenb-gov.ru/doc/5266
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Список сокращений 
 

 
AH CCCP – Академия наук СССР 

Агитпроп (АПО) – агитационно-пропагандистский отдел 

Агитпросвет – агитационно-просветительский отдел 

АО – акционерное общество 

АПК – агропромышленный комплекс 

АПР – Аграрная партия России 

АРА - Американская администрация помощи 

АТС –автоматическаятелефоннаястанция 

АХРР- Ассоциация художников революционной России 

Башреспублика - Башкирская республика 

БГСО – «Будьготов к санитарнойобороне» 

БГТО – «Будьготовктрудуиобороне СССР» 

БМП – боевая машина пехоты 

ВВС – военно-воздушные силы 

Ветснаб – трест ветеринарного снабжения 

ВИК – волостной исполнительный комитет 

ВОИЗ - Всесоюзное общество изобретателей 

Волженорганизатор – волостной организатор работы среди женщин 

Волком - волостной комитет 

Волполитпросветком – волостной политико-просветительский комитет 

ВООПИК – Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры 

ВПТС - внутрипроизводственная телефонная связь 

Врид – временно-исполняющий должность 

ВРК - военно-революционный комитет 

Всевобуч – всеобщее военное обучение 

Всеобуч – всеобщее обучение 

ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка  

ВТ – военный трибунал 

ВТО – Всероссийское театральное общество 

ВЦИК - Всероссийский Центральный исполнительный комитет 

ВЦСПС – Всесоюзныйцентральныйсоветпрофессиональныхсоюзов 

ГБОУ – государственное бюджетное образовательное учреждение 

ГИК – городской,губернский исполнительный комитет. 

ГК – городской комитет 

ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному положению 

Главнефтесбыт – Главное управление по сбыту и транспорту нефти и нефтепродуктов 

Горвнуторг – трест внутренней торговли 

Горком - городской комитет  

Горкомхоз – городское управление коммунального хозяйства 

Гороно – городской отдел образования 

Горрайвоенкомат (ГРВК) -городской, районный военный комиссариат 

Горсовет - городской совет 

Госиздат – государственное издательство 

ГПТУ – городское профессионально-техническое училище 

ГРЭС – государственная районная электростанция 

ГСМ – горюче-смазочные материалы 

ГСО – «Готов к санитарной обороне» 

ГСПС – губернский съезд профессиональных союзов 

ГТО –«Готовктрудуиобороне» 
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Губархив – губернский архив 

Губбюро - губернское бюро 

Губграмчека -губернская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности 

Губдеткомиссия – губернская детская  комиссия 

Губздравотдел -губернский комитет здравоохранения 

Губземотдел – губернский земельный отдел 

Губисполком - губернский исполнительный комитет 

Губкожа - губернский отдел кожевенной промышленности 

Губком (губкомитет) – губернский комитет 

Губкомголод – губернский комитет помощиголодающим 

Губкомол - губернскийкомитеткомсомола 

Губкомпарт - губернский партийный комитет 

Губкомтруд -губернский комитет труда 

Губмука – губернский отдел мукомольно-крупяной промышленности 

Губоно (губотнароб; губнаробраз) - губернскийотделнародногообразования 

Губорганизация – губернская организация 

Губпродком  - губернская продовольственная комиссия (комитет) 

Губпрок – губернская прокуратура 

Губпрораспред – губернская комиссия распределения продуктов 

Губпросвет - губернский отдел политико-просветительной работы 

Губпрофобр - губернский комитет профессионально-технического образования 

Губпрофсовет – губернский совет профессиональных союзов 

Губсовнархоз (ГСНХ) - губернский совет народного хозяйства 

Губстатбюро – губернское статистическое бюро 

Губсъезд - губернский съезд 

Губтекстиль – губернский отдел текстильной промышленности  

Губуправпром – губернское управление промышленности 

ГубЧК – губернская чрезвычайная комиссия 

ГУЛАГ – Главное управление лагерей 

ГУС – Государственный ученый совет 

ГЭС - гидроэлектростанция 

ДОСААФ –Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

ДРА –Демократическая Республика Афганистан 

ЕвразЭС – Евразийское экономическое сотрудничество 

ЕГЭ - единый государственный экзамен 

ЗАГС -отдел записи актов гражданского состояния 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

Земотдел - земельный отдел 

Зернотрест – зерновой трест, объединение зерновых социалистических хозяйств 

Избач – изба-читальня 

ИНФО – отдел информации и политического контроля 

Истпарт ВКП(б) -историко-партийная комиссия, затем отдел и бюро при парткомах 

ВКП(б) 

ИТР -инженерно-техническийработник 

Киркрай - Киргизский (Казахский) край 

Кирнaркомпрос – Киргизский Народный комиссариат просвещения  

Кирнаркомголод – Киргизский комитет помощи голодающим 

Кирнаркомпрод – Киргизский народный комиссариат продовольствия 

Кирнаркомтруд – Киргизский народный комиссариат труда 

Киробком (Кирком) – Киргизский (Казахский) партийный комитет  

Кирреспублика – Киргизская (Казахская) республика 

Кирцентр – центр Киргизской (Казахской) республики 
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КК – контрольная комиссия 

КОИБ – комплекс обработки избирательных бюллетеней 

Комгол -комитетпомощиголодающим 

Комгосоор – Комитет государственных сооружений 

Комитет по УГП – комитет по управлению государственными предприятиями 

КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации 

Крайк – краевой комитет 

Крайпрокуратура – краевая прокуратура 

Крайсуд - краевой суд 

КРС – крупно-рогатый скот 

Культпросветсекция – секция культурно-просветительной работы 

КФХ – крестьянско-фермерское хозяйство 

КЦИК (КирЦИК) - Киргизский Центральный Исполнительный Комитет  

Ликбез - ликвидация неграмотности 

Ликпункт – пункт ликвидации неграмотности 

ЛПХ – личное подсобное хозяйство 

ЛЭП – линии электропередач 

МВД – Министерство внутренних дел 

Межрабпомгол -Международная рабочая помощь голодающим России 

Металлопром – отдел производства металлических изделий 

МТС – машинно-тракторная станция 

МТФ – молочно-товарная ферма 

Наркомзаг – Народный комиссариат заготовок 

Наркомзем – Народный комиссариат земледелия 

Наркомнац - Народныйкомиссариат по деламнациональностей 

Наркомнефть – Народный комиссариат нефтяной промышленности 

Наркомпрод – Народный комиссариат продовольствия 

Наркомсовхозов – Народный комиссариат совхозов 

Наркомторг – Народный комиссариат внешней и внутренней торговли 

Наркомчермет - Народный комиссариат черной металлургии 

Нарсуд – народной суд 

Нацмен – национальное меньшинство  

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

НКМП – Народный комиссариат местной промышленности 

НКТ – Народный комиссариат труда 

Обком - областной комитет 

Облагропром – областное агропромышленное объединение  

Облзу – областное земельное управление 

Облисполком – областной исполнительный комитет 

Облкинотрест (кинотрест) – областной трест по кинофикации 

Обллегпром – областное управление легкой промышленности 

Облместпром – областное управление местной промышленности 

Общепитание – общественное питание 

ОВВАКУЛ - Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище 

летчиков 

ОВЗРККУ - Оренбургское высшее зенитное ракетное училище имени Г.К. Орджоникидзе 

ОДН - общество «Долой неграмотность» 

ОДУ – объединенное диспетчерское управление 

ОК (обком) – областной комитет 

Окрживотноводсоюз – окружной союз животноводческой кооперации 

Окрисполком – окружной исполнительный комитет 

Окружком – окружной комитет 
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ОМУС – объединение молодых ученых и специалистов 

ООН – Организация Объединенных Наций 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

Оренбурггубком – Оренбургский губернский комитет 

Оренбургстат – Оренбургское статистическое бюро 

Осозвиахим –Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству 

ОУСХ – областное управление сельского хозяйства 

ОХМК –Орско-Халиловский металлургический комбинат 

ПАО – публичное акционерное общество 

Партколлектив – партийный коллектив 

Парторганизация – партийная организация 

Партячейка – партийная ячейка 

ПВО – противовоздушная оборона 

ПВРЗ – Паровозоремонтный завод 

ПВХО -противовоздушная и противохимическая оборона 

Питотдел – отдел питания 

Питпункт – пункт питания 

ПМК -передвижная механизированная колонна 

Полиграфпром – полиграфическая промышленность 

Политпросветотдел -отдел политико-просветительной работы 

Политпросветработник -работник системы политического просвещения 

Политуправление - политическое управление 

Помгол – [организация] помощи голодающим 

Помполит – помощник по политической части 

Посевком – посевной комитет 

ПП – полномочное представительство 

ПредгубЧК – представитель губернской чрезвычайной комиссии 

Предсовнарком – председатель Совета народных комиссаров 

ПриВО – Приволжский военный округ 

Продорганы – продовольственные органы 

Продснаб – отдел продовольственного снабжения 

Профсоюз – профессиональный  союз 

ПТУ -профессионально-техническое училище 

Рабземлес -профессиональный союз работников земли и леса 

Рабкрин - рабоче-крестьянская инспекция 

Рабфак - рабочий факультет 

РайККОВ – районный крестьянский комитет обществ взаимопомощи 

Райком - районный комитет 

Райкомголод (райкомгол)– районный комитет помощи голодающим 

Райпо – районное потребительское общество 

Райполеводколхозсоюз – районный союз полеводческих колхозов 

Райполеводсоюз – районный полеводческий союз 

Райпотребсоюз - районный потребительский союз 

Райсобрание – районное собрание 

Распред – отдел распределения 

РИК (райисполком) – районный исполнительный комитет 

РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия 

РКП(б) – Российская коммунистическая партия (большевиков) 

РКСМ (КСМ) - Российский коммунистический союз молодежи 

РОВС – Русский общевоинский союз 

РОКК – Российское общество Красного Креста 

Роно – районный отдел образования 

https://abbr_rus.academic.ru/16707/%D0%9F%D0%9C%D0%9A
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РСДРП - Российская социал-демократическая рабочая партия 

РСДРП(б) - Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) 

РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

Сельсовет – сельский совет 

Сельячейка – сельская ячейка 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

СНК - Совет народных комиссаров 

Совдеп - Совет депутатов 

Союз рабпроса – союз работников просвещения 

СПО (ПО) – сельское потребительское общество 

СПТУ – среднее профессиональное техническое училище 

СРСКД - Совет рабочих солдатских и крестьянских депутатов 

ССО – студенческий строительный отряд 

ССП – Советский союз писателей 

СУ – строительное управление 

ТАССР -Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика 

ТЖД – Ташкентская железная дорога 

Трамот - транспортно-материальный отдел 

Туркреспублика – Туркестанская республика 

ТЭК - топливно-энергетический комплекс 

ТЭЦ –теплоэлектроцентраль,тепловая электростанция 

УГБ – управление государственной безопасности 

УГП – унитарное государственное предприятие 

Уездкомол - уездный комитеткомсомола 

Уземотдел (УЗО) – уездный земельный отдел 

Уисполком – уездный исполнительный комитет 

УК – уездный комитет 

УК – управляющая компания 

УК РСФСР – Уголовный кодекс РСФСР 

Уком - уездный комитет 

УНКВД – управление Народного комиссариата внутренних дел 

Уоно (уотнароб) – уездный отдел народного образования 

Уполкомзаг – уполномоченный комитета заготовок 

Упродком – уездный  продовольственный комитет 

Учполит - участковый политический отдел 

ФЗО -фабрично-заводское обучение 

ФЗУ(фабзавуч) – фабрично-заводское ученичество 

Химотдел – химический отдел 

ЦИК - Центральный исполнительный комитет 

ЦК – Центральный комитет 

ЦК Помгол (Цекапомгол) – Центральный комитет (ЦК) общественного Всероссийского 

комитета помощиголодающим 

ЦК Последгол –Центральная комиссия по борьбе с последствиями голода 

ЦК Пролеткульта – Центральный комитет пролетарских культурно-просветительских 

организаций 

ЦРК – центральный рабочий кооператив 

ЦС Осозвиахима – Центральный Совет Общества содействия обороне, авиационному и 

химическому строительству 

ЦЧО – Центрально-Черноземная область 

ЧК (чека) - Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и 

спекуляцией 

ЧОН - части особого назначения 
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ЧП - чрезвычайное положение 

ШРМ – школа рабочей молодежи 

Эвакопункт – эвакуационный пункт 

 


