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Дорогие читатели! 

День Победы – это особая дата, в которой переплетены торжество и 

скорбь, радость и слезы. 

Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Удмуртской Республике предлагает вашему вниманию 

юбилейный статистический сборник, выход которого связан с 

празднованием 75-летия Великой Победы. 

В сборнике собраны данные о социально-экономическом положении 

Удмуртии в годы войны, работе Статистического управления УАССР в 

военное время, его сотрудниках – тружениках тыла и участниках войны. 

Хотя те страшные военные дни остались далеко позади, они навсегда 

оставили отпечаток в нашей памяти. Пусть мужество и героизм предков 

побуждает оставаться несокрушимыми, а сломанные судьбы и океаны слез 

напоминают о том, что в сердце каждого из нас должно царить добро. 

Пусть война обходит стороной наши дома, а о горечи утраты напоминают 

лишь старые военные песни. С Днем Победы! 
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Все меньше ветеранов средь живых, 

Они уходят к тем, кто пал в сраженьях, 

С собой уносят память дней лихих, 

Что в фильмах лишь находят отраженье. 

 

Уходят с ними образы друзей, 

Что в памяти у них так долго жили, 

Глаза измученных от горя матерей, 

Которым похоронки приходили… 

 

Давайте будем помнить всех солдат, 

Что Родину для жизни отстояли, 

Пусть наши дети, внуки вечно чтят 

Их подвиги… И ВЕЧНАЯ им СЛАВА! 
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1. Историческая справка. Удмуртия в годы войны 

 

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на 

Советский Союз. Над всей страной нависла смертельная опасность. На всех 

предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах Удмуртии прошли 

многолюдные митинги и собрания. На них трудящиеся республики 

единодушно заявляли: «Всю нашу работу подчиним интересам победоносной 

Отечественной войны, сделаем все для помощи Красной Армии... Пусть 

знает подлый враг, что в своем решении грудью защищать честь и свободу 

Родины мы непоколебимы». Девизом трудящихся Удмуртии, как и всего 

населения СССР, стал призыв партии: «Все силы — на разгром врага. Все 

для фронта, все для победы над врагом!» 

В кратчайшие сроки промышленность Удмуртии была переведена на 

выпуск военной продукции. С первых дней войны республика стала 

снабжать фронт боеприпасами, обмундированием. Выпуск продукции 

быстро возрастал. 

Металлургическая промышленность освоила выпуск новых марок 

стали и различных паковок. Машиностроительные предприятия 

переключились в значительной степени на производство оружия. 

Предприятия легкой, местной и кооперативной промышленности, ранее 

выпускавшие товары широкого потребления, стали производить военную 

продукцию. Швейные фабрики и мастерские Ижевска, Сарапула и других 

городов республики стали изготавливать обмундирование для армии. 

Сарапульская обувная фабрика полностью перешла на производство 

армейской обуви. Предприятия деревообрабатывающей промышленности 

переключились на изготовление лыж и обозно-хозяйственного инвентаря для 

фронта. 

Многие предприятия встретились с огромными трудностями. Не 

хватало производственных площадей, рабочей силы, сырья, топлива, 
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электроэнергии, оборудования. Но все трудности были преодолены. По 

решению бюро обкома партии и Совнаркома Удмуртской АССР было 

произведено перераспределение производственных мощностей предприятий. 

Например, Ижевскому машиностроительному заводу были переданы 

помещения и оборудование фабрики охотничьих ружей, учебно-

производственных мастерских ремесленных училищ, пуговичной фабрики и 

оборудование рядя предприятий промкооперации. Так же было организовано 

строительство новых заводских корпусов. 

Металлурги широко использовали внутризаводские ресурсы. На 

помощь им пришла вся республика. Тысячи колхозников работали на 

заготовке дров, и завод был обеспечен топливом. Были проведены десятки 

воскресников по сбору металлолома. На заводе были установлены более 

жестокие нормы его расходования. 

Партийные, советские и хозяйственные органы Удмуртии провели 

большую организаторскую работу по перестройке местного топливного 

хозяйства. В связи с временной потерей Донбасса и с трудностями в вывозке 

нефти из Баку был поставлен вопрос о максимальном использовании 

местного топлива. Ряд лесопунктов были пополнены постоянными кадрами 

рабочих. Колхозы послали на лесозаготовки тысячи сезонников. 

Самоотверженным трудом рабочих были построены новые лесовозные 

железные дороги протяжением 175 км, Кильмезская лесоперевалочная база и 

создано 11 новых лесопунктов. 

Летом и осенью 1941 года в тяжелых условиях войны была 

осуществлена переброска промышленных предприятий и людей из 

прифронтовой полосы в восточные районы страны. В течение трех месяцев 

было эвакуировано более 1300 крупных предприятий. В Удмуртию был 

эвакуирован ряд крупных промышленных предприятий, значительная часть 

которых была влита в состав имеющихся в республике заводов и фабрик. Но 

некоторые из них нельзя было включить в состав имеющихся заводов из-за 

отсутствия производственных мощностей, а некоторые по характеру своего 
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производства требовали самостоятельного размещения. Для них было 

организовано скоростное строительство новых заводских корпусов. 

Как происходило восстановление эвакуированных предприятий, можно 

рассмотреть на следующем примере. 

29 июня 1941 года состоялось решение Советского правительства о 

перебазировании одного из киевских заводов в г.Воткинск. этот завод, как 

однотипный, сливался с Воткинским машиностроительным заводом. Были 

определены цеха для размещения оборудования, подготовлены необходимые 

материалы, выделены люд, которые должны были помочь коллективу 

прибывающего завода в монтаже станков. Производственных корпусов не 

хватило, пришлось быстро строить два новых цеха. Эта работа вместо двух 

месяцев была закончена в течение 10 дней. Первый эшелон с оборудованием 

Киевского завода прибыл в Воткинск 8 июля 1941 года. Прибывшее 

оборудование немедленно монтировалось и через 4-5 дней уже работало. 

Прибыло большое количество рабочих инженеров-техников с семьями. 

Много семей рабочих воткинцы приняли в свои квартиры. Последний 

эшелон пришел в Воткинск в октябре 1941 года. 

За годы Великой Отечественной войны промышленность Удмуртии 

получила дальнейшее развитие. Были построены два механических завода со 

всем комплексом производственных, вспомогательных и энергетических 

мощностей, электромеханический завод, Сарапульская электростанция, ряд 

новых производственных корпусов для эвакуированных заводов. На 

Ижевском металлургическом заводе были построены стотонная 

мартеновская печь, ряд новых цехов, мощный торфяной котел, 

турбогенератор, пущены в эксплуатацию прокатные станы «400» и «270» и 

т.д. За годы войны трест «Ижстрой» сдал в эксплуатацию десятки объектов 

промышленного строительства общей площадью 130 тысяч квадратных 

метров. Вместе промышленность республики пополнилась за счет 

предприятий, эвакуированных с Москвы, Киева, Харькова, Тулы, Подольска 

и других городов. В результате строительства новых и расширения 
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существующих предприятий в годы Великой Отечественной войны основные 

фонды промышленности Удмуртии возросли на 87%, мощность 

электростанций увеличилась на 37%. 

Во время войны в Удмуртии стали производится новые виды 

продукции: специальные приборы, нефтяное и электротехническое 

оборудование, радиоприемники и т.д. 

Преобладающая часть рабочих, влившихся в промышленность в годы 

войны, не имела никакого опыта работы на предприятиях. Только по 

путевкам комсомольских организаций на заводы прибыло около 29 тысяч 

юношей и девушек. Встал вопрос о сроках производственного обучения. 

Если до войны обучение токаря, фрезеровщика, инструментальщика длилось 

от 6 месяцев до полутора-двух лет, то в период войны эти сроки надо было 

максимально сократить. Обучение новых рабочих было организовано на 

краткосрочных курсах, в школах и кружках техникума. Широкое 

распространение получило индивидуальное обучение новых рабочих 

непосредственно в процессе работы у станков. Например, мастер Ижевского 

механического завода тов. Филиппов обучил у станка свыше 70 новых 

рабочих. Бригадир мотозавода комсомолка А. Шевелькова обучила 37 

человек. Бригадир завода имени Оржоникидзе тов. Баскова – 20 человек. 

Удмуртская партийная организация мобилизовала коллективы 

предприятий республики на борьбу за строжайший режим экономии. 

Предприятия республики за годы войны добились больших успехов в этом 

общегосударственном деле. Например, на Ижевском машиностроительном 

заводе в течение только первой половины 1943 года было внедрено в 

производство 588 организационно-технических мероприятий и 654 

изобретательских и рационализаторских предложений. Это позволило 

сэкономить сырья, материалов, топлива и электроэнергии более чем на 19 

млн. рублей. За годы войны коллектив машиностроительного завода получил 

на производстве основных изделий 635 млн. рублей экономии. 

Металлургический завод от внедрения рационализаторских предложений, 
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бережного расходования сырья, материалов, топлива, электроэнергии 

получил экономии более 84 млн. рублей. 

Социалистическое соревнование, массовое внедрение новой техники и 

передовых технологических процессов, улучшение использования 

действующего оборудования обеспечили дальнейший мощный подъем 

производительности труда. Так, на Ижевском машиностроительном заводе 

производительность труда в 1944 году по сравнению с 1940 годом 

увеличилась на 71,9%, металлургическом заводе – на 69%. 

Многие комсомольско-молодежные бригады перешли на 

многостаночную работу. Благодаря переходу на многостаночное 

обслуживание были высвобождены и переведены на другие участки тысячи 

рабочих и инженерно-технических работников. Предприятия республики 

успешно выполняли увеличенные производственные планы с меньшим 

количеством рабочих. Замечательных достижений добился сталевар 

металлургического завода, депутат Верховного Совета УАССР Александр 

Ульянов. Его бригада добилась сокращения производственного цикла почти 

в два раза, плавка стали производилась за 5 часов 45 минут вместо 9 часов по 

норме. Примеру бригады Ульянова последовали многие сталевары. Так 

началось соревнование сталеваров-скоростников. Мастером скоростных 

плавок проявил себя сталевар Леонид Тебеньков. Он организовал на 

металлургическом заводе комсомольско-молодежную бригаду, которая за 

годы Великой Отечественной войны дала сверх плана сотни тонн 

высококачественной стали. Двигая вперед производство, рабочие-новаторы 

достигли очень высокой выработки. Так, например, токарь Воткинского 

машиностроительного завода Петр Чариков систематически выполнял 

задание на 800-1000%. 

В дело победы над немецко-фашистскими захватчиками значительный 

вклад внесли трудящиеся Удмуртии. Совет Народных Комиссаров СССР и 

Центральный Комитет ВКП (б) в своем приветствии в день 25-летия 

Удмуртской АССР 4 ноября 1945 года писали: «В Отечественной войне 
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трудящиеся Удмуртии самоотверженно защищали советскую отчизну. 

Лучшие сыны удмуртского народа за храбрость и геройство награждены 

орденами и медалями Советского Союза. Рабочие, колхозники и 

интеллигенция Удмуртской Республики своим героическим трудом помогали 

красной Армии завоевать победу над врагом». 

За годы Великой Отечественной войны валовая продукция всей 

промышленности Удмуртии увеличилась более чем в 2,3 раза, в том числе 

продукция машиностроительной и металлообрабатывающей 

промышленности возросла почти в 3,4 раза, добыча торфа – в 6,9 раза, 

производство электроэнергии увеличилось на 49%. 

Ижевский машиностроительный завод в годы войны увеличил выпуск 

продукции в 3 с лишним раза. Десять раз коллектив этого завода завоевывал 

Красное знамя победителя во Всесоюзном социалистическом соревновании, 

25 раз его коллективу присуждались почетные места в социалистическом 

соревновании предприятий наркомата. В годы войны завод награжден 

орденом Ленина, орденом Красного Знамени. Замечательных успехов 

добился и коллектив Воткинского машиностроительного завода. К концу 

войны выпуск продукции на этом заводе по сравнению с 1940 годом 

увеличился более чем в 4 раза, за что завод награжден орденом Ленина. 

Промышленность города Сарапула за годы войны увеличила выпуск 

продукции в 5 раз. 

Больших успехов в годы войны добилась и легкая промышленность. 

Предприятия швейной промышленности увеличили выпуск продукции на 

48%, кожевенно-меховой и обувной промышленности – на 35%, текстильной 

– на 29%. Огромное количество обуви и швейных изделий изготовили 

предприятия легкой промышленности республики для Советской Армии и 

Военно-Морского флота. 

Конечно, военная обстановка не могла не отразиться на состоянии 

некоторых отраслей промышленности. Так, например, произошло некоторое 
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сокращение в выпуске продукции деревообрабатывающее и пищевкусовой 

промышленности республики. 

Огромная роль в обслуживании потребностей фронта в годы Великой 

Отечественной войны принадлежала всем видам транспорта, и прежде всего 

железнодорожному. Мужество и героизм проявили железнодорожники в 

годы войны, ими были произведены огромные перевозки воинских грузов, 

большого количества перебазированных предприятий, материальных 

ценностей, сырья, топлива и продовольствия, а также миллионов людей, 

эвакуированных в тыловые районы страны. За время был построен и введен в 

эксплуатацию ряд новых железнодорожных линий. Большая работа по 

строительству новых железнодорожных линий проводилась и в Удмуртии. 

Общая протяженность железных дорог увеличилась на 276 километров. 

Рабочий класс и колхозное крестьянство Удмуртии построили вторые пути 

на Пермской железной дороге протяжением 165 км и новую 

железнодорожную линию Ижевск-Балезино протяжением 146 километров. 

 
Разработка выемки на 87-м км колхозниками Юкаменского района 
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С полным сознанием своего долга перед Родиной в годы войны 

трудились и речники Удмуртии. Ими перевезено тысячи тонн различных 

грузов по Каме. За годы Великой Отечественной войны речники построили 

на Каме близ города Камбарки крупный механизированный порт, связанный 

с Казанской железной дорогой. 

Дальнейшее развитие в Удмуртии за годы войны получила связь. К 

1945 году намного увеличилось количество почтовых учреждений. На 17% 

выросло число МТС, имеющих телефонную связь с районными центрами. 

Большого размаха достигла радиофикация. В 1940 году в Удмуртии имелось 

более 29 тысяч радиотрансляционных точек, а в 1945 году их уже 

насчитывалось около 38 тысяч. В городах, районных центрах, МТС и 

совхозах республики работало в годы войны 60 радиоузлов. 

В годы Великой Отечественной войны под лозунгом «Все для фронта, 

все для победы!» удмурты ковали оружие и боеприпасы. И кажется просто 

невероятным, что в эти годы в Ижевске все-таки была завершена начатая в 

1940 году постройка огромного каменного цирка на Красноармейской улице 

(архитектор П.М. Попов).  

Здание Цирка 
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Прерванное в связи с войной строительство возобновилось летом 1943 

года, и 29 ноября цирк был торжественно открыт. Придя из цехов и казарм на 

первое представление, зрители с восхищением осматривали просторный 

вестибюль, фойе и залитую светом круглую чашу зрительного зала, 

вмещающего свыше 1800 зрителей. 

Война стала великим испытанием и для крестьян Удмуртии. 

Невозможно перечислить те трудности, которые выпали на их долю. За 5 

военных лет колхозники республики сдали государству 911 тысяч 308 тонн 

хлеба, что равнялось поставкам хлеба за 7 довоенных лет. 

В 1941 г. на полях республики развернулась настоящая битва за хлеб. 

Она осложнялась тем, что тягловые и транспортные средства МТС, колхозов 

и совхозов резко сократились. Значительная часть более мощных гусеничных 

тракторов, почти три четверти грузовых автомашин колхозов и МТС были 

направлены на фронт. Сократилось трудоспособное население. Трудности 

усугублялись еще и тем, что тысячи колхозников, особенно молодых, 

направлялись на работу в промышленность, на транспорт, строительство 

оборонных сооружений, торфоразработки. На промышленные предприятия 

республики было направлено из сельских районов только по путевкам 

комсомола более 3,5 тысяч человек, преимущественно девушек. 

Наиболее трудной была проблема механизаторских кадров. Поскольку 

в первые же дни войны большая часть механизаторов была призвана в 

действующую армию, под угрозой оказалось использование даже 

оставшегося машинно-тракторного парка. Требовалось срочно подготовить 

новых специалистов. 

24 июня 1941 г. трактористки Раменской МТС Московской области 

обратились к женщинам-колхозницам страны с призывом овладеть техникой 

вождения тракторов, автомашин, комбайнов, встать на место мужчин, 

ушедших на защиту Родины. В ответ на их обращение в Удмуртии 

развернулось патриотическое движение женщин за овладение профессией 

механизатора, о чем свидетельствуют документы нашего архива. Так, в 
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информации секретаря Воткинского райкома ВКП (б) А. Козлова 

оргинструкторскому отделу Удмуртского обкома ВКП (б) о состоянии 

партийной и хозяйственной работы в Воткинском районе от 9 июля 1941 г. 

сообщалось: «Женщины-колхозницы, жены трактористов района горячо 

откликнулись на призыв овладевать новыми профессиями. С 22 июня по 8 

июля подали заявления и приступили к изучению трактора 56 женщин, 

комбайна – 7 женщин. К директору Воткинской МТС пришла колхозница 

колхоза им. К.Маркса Белокрылова Антонина с заявлением, в котором 

пишет: «Враги напали на нашу страну. Трактористы должны сесть в танки и 

разить врага. Мы тоже должны помочь Родине. Прошу убедительно принять 

меня на работу трактористкой взамен ушедших на фронт». 

Курсы по подготовке трактористок были созданы во всех районах 

республики. В Нылгинской МТС приступили к изучению трактора и 

комбайна 10 женщин, в Б-Норьинской МТС – 23 женщины, в Вавожской 

МТС – 22, в Бемыжской МТС – 53 женщины. Курсы были краткосрочные, не 

превышали, как правило, 10 дней. Учебный день курсантов доходил порой до 

12 часов. С первых же дней войны по собственному желанию стали работать 

на тракторах и комбайнах 1400 девушек. 

Результаты напряженного труда не замедлили сказаться: к уборочным 

работам МТС получили необходимое количество механизаторов. В середине 

августа 1941 г. две трети механизаторов составляли женщины. 

Но машин не хватало. К тому же неблагоприятные метеорологические 

условия в виде обильных осадков и отсутствие горючего мешали 

бесперебойной работе техники. В основном уборка хлебов производилась 

конными уборочными машинами и серпами вручную. Тем не менее, «при 

меньшем количестве рабочей силы многие колхозы убирают урожай 

ежедневно в 1,5 – 2 раза больше прошлогоднего. Так, в колхозе им. Азина 

Шарканского района убирают ежедневно по 21 га против 11 га в прошлом 

году, в колхозе «Путь Ильича» этого же района убирают ежедневно 36 га 

против 22 га в прошлом году. В уборке урожая участвуют все 
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трудоспособные и нетрудоспособные (престарелые и подростки) колхозники. 

Все работы начинаются в 4 – 5 часов утра и заканчиваются с наступлением 

сумерек», – сообщалось в информации зав. оргинструкторским отделом 

Удмуртского обкома ВКП (б) Н. Коновалова в ЦК ВКП (б) о ходе уборки 

урожая, сева и заготовок сельскохозяйственных продуктов в Удмуртской 

АССР от 25 августа 1941 г. 

На уборку урожая вышли все труженики села. Большую помощь 

оказали горожане, в особенности школьники и студенты. «В колхозы, где 

имелась нехватка рабочей силы, направлено 34720 человек учащихся 

средних и неполных средних школ сельской местности сроком до 1 октября и 

учащихся средних и неполных средних школ городов сроком до 20 сентября, 

– говорилось в докладной записке секретаря Удмуртского обкома ВКП (б) А. 

Караваева в ЦК ВКП (б) от 11 сентября 1941 г. – Кроме того, в колхозы на 

уборку выехало из городов 10760 человек, незанятых в промышленности и в 

транспорте». 

В итоге сельскохозяйственного года труженики Удмуртии убрали весь 

урожай, но обмолотить успели не все районы. В результате хлебопоставки 

государству были выполнены лишь на 80%. 

Как ни тяжело было в деревне в 1941 г., этот год был еще не самым 

трудным. Гораздо острее продовольственная проблема встала в разгар войны. 

К 1943 г. к посевной кампании была готова лишь половина тракторов, 

остальные стояли неисправными из-за отсутствия запчастей и 

невозможности ремонта. В результате падежа из-за бескормицы и 

инфекционных болезней поголовье лошадей сократилось наполовину. 

Решено было использовать живое тягло, по возможности привлечь на 

полевые работы бычков и яровых коров. Иногда вместо коней в плуг 

впрягались женщины. В одном из архивных дел сохранилось письмо, 

адресованное на фронт красноармейцу И.Г. Чернышову. Его жена, 

крестьянка колхоза «Старая Кизнерка» Кизнерского района в мае 1945 г. 

писала: «Сейчас идет посевная, но работа идет плохо, в особенности из-за 
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лошадей. Их мало и очень плохо кормят, нечем на сегодняшний день. 26 мая 

выехали пахать на бабах, в поле возят плуг по 8 и 10 чел…». 

Положение сельского хозяйства усугубилось еще тем, что несколько 

военных лет были неурожайными. Так, в 1942 г. установленный план 

хлебосдачи государству колхозами республики выполнен на 54,4%, в 1943 г. 

– на 58%. В 1944 г. план хлебопоставок в целом по республике был выполнен 

на 69,2%. 

Крестьяне голодали, но отправляли свою продукцию на фронт. На 20 

мая 1942 г. «ряд колхозов и колхозников Зуринского района – совершенно 

без продовольствия. Вместо хлеба подавляющее большинство колхозников 

едят суррогат (клеверная мякина и ленной куколь), – говорилось в докладной 

записке секретаря Зуринского РК ВКП (б) Лаптева в Удмуртский обком 

ВКП (б). – Особенно тяжелое положение в 45 колхозах из 94». 

К концу войны одна треть колхозов Удмуртии находились в тяжелом 

положении. «Вследствие низкой урожайности из года в год колхозники из 

экономически слабых колхозов настолько ослабли и обносились, что влачат 

очень жалкое существование, – сообщалось 20 марта 1945 г. в докладной 

записке начальника Якшур-Бодьинского районного отдела НКГБ УАССР о 

тяжелом материальном положении колхозников экономически слабых 

колхозов района. – В некоторых колхозах встречаются женщины и дети в 

таком виде, что едва прикрывают свою наготу лохмотьями, питаются 

суррогатами, и есть случаи, когда дети начинают пухнуть от голода. Так, 

например, ознакомившись с экономической жизнью колхоза им. Молотова, д. 

Кыква, того же сельсовета, насчитывающего 107 хозяйств, мной 

установлено, что в этом колхозе до 20 хозяйств (среди которых до 70 чел. 

детей) настолько дошли до крайности существования, и если им сейчас не 

оказать материальную помощь, то не исключена возможность, что среди них 

начнется смертность от истощения. Для характеристики можно привести 

следующие хозяйства по этому колхозу: 
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1. Вахрушева Парасковья Николаевна, 1903 года рождения, в колхозе 

состоит с начала организации, все время хорошо работала. Сейчас начинает 

пухнуть от голода, двое детей тоже сильно истощены и один ребенок лет 4-5 

находится при смерти, вторая девочка лет 10-11 перестала учиться, т.к. не в 

чем ей ходить в школу. В личном хозяйстве никакого скота не имеется, и все, 

что только было возможно, уже распродали и проели…». 

Ушли на фронт не только мужчины-механизаторы, но и мужчины-

руководители колхозов, 83% председателей колхозов Удмуртии были 

призваны в армию. Их заменили женщины и старики. Так, председателем 

колхоза «Кизили» Сюмсинского района стала колхозница И. Шихова. Под ее 

руководством колхоз в короткий срок закончил сеноуборку и поставку сена 

государству.Крупнейшим в Вавожском районе колхозом 

«БольшоеВодзимонье» всю войну руководила учительница В.И. Вострикова. 

Колхоз объединял 250 хозяйств. Он сдавал государству хлеба и другой 

продукции в 2 – 3 раза больше, чем до войны. 

Подростки и дети, не покладая рук, трудились на полях и фермах. 

Многие молодые патриоты не отставали в работе от взрослых. Так, в колхозе 

«Трактор» Кулигинского района во время весеннего сева 1943 г. подростки 

П.Я. Грачев и А.М. Рудин (13 лет), Л.Ф. Спешилов (12 лет) на однолемешном 

плуге вспахивали ежедневно по 0,75 га земли, т.е. перевыполняли взрослую 

норму 0,7 га. В колхозе «Камский» того же района Николай Игольницын(13 

лет) вспахивал в день 0,9 га земли. 

Учащиеся городских и сельских школ создавали бригады для работы на 

колхозных полях. Так, 4 бригады из учащихся 6 – 9 классов (возраст 14 – 16 

лет) средней школы № 1 г. Сарапула работали ударно весной 1944 г. на полях 

Киясовского района. Многие школьники ежедневно перевыполняли норму, 

вырабатывая в день до 1,5 трудодня. 

Успешно собирали дети колосья, оставшиеся в поле после жатвы. В 

докладной записке заместителя наркома земледелия Удмуртской АССР 

Чернова «О мероприятиях по борьбе с потерями урожая в колхозах» 
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приводятся следующие примеры: 15 сентября 1942 г. в Кезском районе на 

сбор колосьев вышло 959 школьников и малышей, ими было собрано 2122 кг 

чистого зерна, в Вавожском районе 273 пионера и школьника начальных 

классов собрали более 10 т зерна.  

Маленькие колхозники из деревни Князево Тыловайского района  

 

В условиях войны в стране большое значение приобрели «звенья 

высокого урожая». В Удмуртии это движение приобрело значительный 

размах. Если в 1943 г. в республике насчитывалось 540 звеньев, то к началу 

весеннего сева 1945 г. их было уже 1274. В 1944 г. звено Е. Обуховой из 

колхоза «Равенство» Вавожского района получило по 24 центнера ржи при 

плане 10 центнеров. Звено А. Шарычевой из колхоза «Большевик» 

Киясовского района собрало сахарной свеклы по 250 центнеров с 1 га вместо 

плановых 100 центнеров. Звеньевая система широко применялась и на других 

работах: пахоте, бороновании, севе. Каждый пахарь молодежного звена В. 

Щербакова колхоза «Красный путиловец» Сарапульского района вспахивал 

ежедневно по 0,8 – 0,85 га земли. 
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Весной 1942 г. в стране развернулось социалистическое соревнование 

женских тракторных бригад. В нем участвовало 300 трактористок нашей 

республики. Лучшей была молодежная тракторная бригада комсомолки Л. 

Кузнецовой из Пычасской МТС. Она в два-три раза перевыполняла задание, 

экономила много горючего. В 1943 г. в республике было 297 комсомольско-

молодежных тракторных бригад, а в 1944 г. уже их было 334, из которых 28 

выполняли годовой план свыше 200%. 

Трудовым подвигом крестьянства республики стало сооружение 

железной дороги Ижевск – Балезино, построенной в 1942 – 1945 гг. методом 

народной стройки. Дорога имела стратегическое значение, а значит, должна 

была быть построена любой ценой. Мобилизованные на стройку колхозники, 

в основном женщины и подростки, основную часть работ выполняли 

вручную. Кувалда, клин, лопата, носилки, тачка – вот и вся механизация. 

Особенно тяжело было зимой. Жгли лес, оттаивали землю. Условия жизни и 

труда крестьян были тяжелыми. В нашем архиве хранятся воспоминания 

строителя дороги – Ахата Гариповича Касимова из Балезинского района, 

трудившегося на стройке до призыва в 1943 г. в Красную Армию: «…Одежду 

и обувь, у большинства это были лапти, сушить было негде, и поэтому люди 

часто болели простудными заболеваниями, обмораживали ноги и руки. 

Много людей тогда умирало от различных болезней и голода. Работали по 12 

часов в сутки: с 6 утра до 6 вечера…». 

«…Было в ту пору 14 лет. В бригаде 13 человек, девчата землю 

накладывали. Рельсы сами подцепляли крючками. Шпалы складывали на 

сани голыми руками…»,– это строки из воспоминаний строителя Михаила 

Алексеевича Завалина. 

«…Ни днем, ни ночью не прекращалась работа. В 54-градусные 

морозы, в пургу и метели, под проливным осенним дождем десятки тысяч 

колхозников и колхозниц трудились на трассе, забывая о сне и отдыхе. У 

каждого из нас было одно желание – работать так, как подобает гвардейцам 

тыла, быстрее построить дорогу, которая так необходима родине …», – 
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рапортовали строители железной дороги Ижевск – Балезино И.В. Сталину о 

готовности ее к сдаче во временную эксплуатацию 6 октября 1943 г. 

В марте 1943 г. по железнодорожной линии Ижевск – Балезино было 

открыто рабочее движение. Правительственная комиссия во главе с первым 

секретарем Удмуртского обкома ВКП (б), Уполномоченным 

Государственного комитета Обороны по УАССР А.П. Чекиновым подписала 

9 февраля 1945 г. Акт о приемке железнодорожной линии Ижевск – Балезино 

в постоянную эксплуатацию с 1 марта 1945 г. 

Крестьянство Удмуртии, как и всей страны, проявило патриотизм, о 

котором можно сказать словами В.И. Ленина: «Патриотизм человека, 

который лучше будет три года голодать, чем отдать Россию иностранцам, это 

настоящий патриотизм, без которого мы три года не продержались бы. Без 

этого патриотизма мы не добились бы защиты советской республики… Это – 

лучший революционный патриотизм». 

Колхозное крестьянство республики, несмотря на тяжелые условия 

военного времени, сохранило общественное хозяйство, а в послевоенный 

период в кратчайший срок восстановило довоенный уровень производства 

зерна и другой сельскохозяйственной продукции. 
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2. Работа Статуправления УАССР в годы войны 

 

Преобразование органов народнохозяйственного учета в 

статистические в марте-апреле 1941 г. стало первым важным шагом к 

стабилизации системы государственной статистики после непрерывных 

реорганизаций 1930-х гг. Однако завершить дело по укреплению авторитета 

и независимости статистической службы не удалось – 22 июня 1941 г. 

началась Великая Отечественная война. Многие работники органов 

государственной статистики в первые дни войны ушли на фронт. Безусловно, 

эти обстоятельства не могли не отразиться как на деятельности, так и на 

структуре статистических органов. 

Утвержденная и фактическая численность работников  

по подразделениям Статуправления УАССР на 27 апреля 1943 г. 
Наименование 

структурных 

подразделений и число 

сотрудников по штатному 

расписанию на 1943 г.  

Наименование структурных 

подразделений и должностей, 

фактически имевшихся в наличии на 

27 апреля 1943 г.  

Фактически 

получаемый 

оклад 

(руб.) 

1. Руководство – 3 человека 1. Руководство – 3 человека 

1. Начальник СУ 

2. Зам. начальника, он же зав. 

спецчастью 

3. Помощник начальника СУ по кадрам 

 

1300 

1100 

 

500 

2. Управление делами – 11  2. Управление делами – 7  

1. Управделами 

2. Машинистка 

3. Секретарь-машинистка 

4. Главный бухгалтер 

5. Курьер 

6. Уборщица 

7. Сторож гаража 

 

400 

200 

200 

600 

100 

100 

120 

3. Сектор промышленности 

– 4  

3. Сектор промышленности – 2  

1. Начальник сектора 

2. Инструктор-статистик 

 

640 

230 

4. Сектор определения 

урожайности – 4  

4. Сектор определения урожайности – 2  

1. Агроном-инспектор 

2. Экономист 

 

 

600 

300 

5. Сектор сельского 

хозяйства – 3  

5. Сектор сельского хозяйства – 3  

1. Начальник сектора 

2. Старший экономист 

3. Экономист-животновод 

 

640 

400 

300 
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Наименование 

структурных 

подразделений и число 

сотрудников по штатному 

расписанию на 1943 г.  

Наименование структурных 

подразделений и должностей, 

фактически имевшихся в наличии на 

27 апреля 1943 г.  

Фактически 

получаемый 

оклад 

(руб.) 

6. Сектор населения и 

здравоохранения  

и руководитель группы 

культуры – 5  

6. Сектор населения и здравоохранения 

– 4 

1. Начальник сектора 

2. Старший экономист, руководитель 

группы здравоохранения 

3. Руководитель группы культуры 

4. Статистик 

 

 

600 

 

450 

400 

200 

7. Сектор капитального 

строительства и городского 

хозяйства – 4  

7. Сектор капитального строительства – 

3  

1. Начальник сектора 

2. Старший экономист 

3. Статистик 

 

 

640 

400 

200 

8. Сектор труда – 2  8. Сектор труда – 2  

1. Начальник сектора 

2. Старший экономист 

 

500 

350 

9. Сектор торговли, 

транспорта и связи – 3  

9. Сектор торговли, транспорта и связи 

– 3  

1. Начальник сектора 

2. Руководитель группы транспорта и 

связи 

3. Экономист 

 

 

640 

400 

 

300 

10. Сводный сектор – 2  10. Сводный сектор – 2  

1. Начальник сводного сектора 

2. Статистик 

 

550 

200 

11. Счетно-вычислительное 

бюро – 3  

11. Счетно-вычислительное бюро – 3  

1. Начальник счетного бюро 

2. Оператор 

3. Оператор 

 

450 

225 

225 

Всего: 44 человека  

+ экономист по переписи 

соцпромышленности 

Всего: 34 человека  

+ экономист по переписи  

соцпромышленности 

14860 

 

С необходимостью срочной эвакуации была связана первая крупная и 

очень важная работа советских статистиков в военные годы. Необходимо 

было выявить пустующие здания и помещения, пригодные для размещения 

эвакуированных предприятий. Ими могли быть и не пущенные в 

эксплуатацию здания предприятий, и культурные учреждения, и 

недостроенные дома и т.д. В рекордно короткие сроки статистические 

органы справились с этим заданием. 
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Еще одной работой, порученной статистикам, стало выявление 

неиспользуемого в производстве оборудования, остатков материалов и 

сырьевых ресурсов, имеющихся на предприятиях и в хозяйствах страны. 

С целью своевременного получения статистической информации, 

необходимой для решения важнейших экономических вопросов обороны 

страны, в ЦСУ СССР под руководством В.Н. Старовского был разработан 

особый способ получения статистических данных, так называемые срочные 

переписи, не имеющие прецедентов в мировой статистической практике. 

Оперативность их проведения обеспечивалась за счет активного 

использования телеграфной связи для передачи как статистических данных с 

мест, так и инструктивных материалов из центра. 

Касаясь темы срочных переписей, начальник ЦСУ СССР 

В.Н. Старовский уже после окончания войны в одном из своих докладов 

отмечал: «Некоторые статистики полагали, что статистическая работа во 

время войны должна стать проще, меньше по объему и по глубине, 

«примитивнее» многосторонней работы мирного времени. Опыт войны 

показал противоположное… Практический эффект срочных переписей надо 

признать огромным. Сотни тысяч тонн запасного металла, излишнего для 

одних заводов и необходимого для других, тысячи и десятки тысяч 

обнаруженных бездействующих машин, станков, силовых двигателей, 

немедленно передававшихся нуждающимся в них предприятиям, и т.д. – 

таковы непосредственные результаты срочных переписей ЦСУ во время 

войны». 

Всего за годы Великой Отечественной войны органами 

государственной статистики было проведено 105 срочных переписей 

промышленного оборудования и материалов и еще 37 срочных переписей в 

два послевоенных года. В их числе 29 переписей со сроком 5 дней от 

критического дня переписи до представления итогов, 49 переписей – от 6 до 

9 дней, 19 переписей – от 10 до 15 дней, 10 переписей – от 16 до 20 дней, 35 

переписей – свыше 20 дней. 
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Была организована суточная и декадная отчетность о выполнении 

плана производства важнейших видов продукции и оборудования, срочные 

обследования для получения данных о численности населения, о трудовых 

ресурсах и др. Позднее проводился срочный учет восстановления хозяйства в 

освобожденных от вражеской оккупации районах. 

Кроме фабрик, заводов, научных учреждений в республику было 

эвакуировано большое количество детей и взрослых из западных и южных 

территорий СССР, которых требовалось обеспечить жильем, одеждой, едой, 

устроить на работу, в школы, детские сады. Для оперативного решения этих 

задач Статуправлением УАССР проводился учет эвакуированного населения. 

Массовая эвакуация отразилась также на кадровом составе 

Статуправления. В первые недели войны в Удмуртию прибыло более 20 

семей эвакуированных работников ЦСУ СССР, ЦСУ РСФСР, областных и 

городских органов государственной статистики, забота о которых полностью 

легла на руководство Статуправления. Найти жилье, обеспечить их товарами 

первой необходимости было крайне непросто. Как видно из воспоминаний 

тогдашнего заместителя Удмуртского Статуправления Е.Г. Тетериной, ей 

пришлось лично дойти до министра торговли республики, чтобы получить 

возможность купить пару обуви для эвакуированного начальника 

Статуправления Херсонской области Ф.Н. Фомина, который в Удмуртии 

занимал должность райинспектора ЦСУ СССР по Камбарскому району. 

Вполне естественно, что особое место в военный период занимала 

статистика промышленности. Помимо многочисленных срочных переписей 

промышленного оборудования и материалов, в 1942-1943 гг. проводились 

Всесоюзные переписи социалистической промышленности по состоянию на 

1 января текущего года. После того как большая часть эвакуированных на 

восток промышленных предприятий начала работать в новых местах 

дислокации, с марта 1942 г. стало восстанавливаться, а со второго полугодия 

1942 г. полностью нормализовалось представление суточной и декадной 
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А.И. Иванова 

статистической отчетности о выполнении плана производства важнейших 

видов промышленной продукции в натуральном выражении. 

В 1943 г. в ЦСУ СССР был организован отдел статистики 

материального снабжения, призванный наладить текущую статистику 

выполнения планов снабжения народного хозяйства черными и цветными 

металлами, топливом, нефтепродуктами, оборудованием и т.д. 

Существенно возросла в военные годы оперативность 

сельскохозяйственной статистики, изменились организация и программы ее 

работ. Одни работы были расширены, другие – сокращены, третьи – 

временно прекращены. Например, учет породного скота и перепись 

многолетних насаждений в годы войны не проводились 

совсем, а переписи скота были заменены учетом по 

сокращенной программе. С 1942 г. была введена 

пятидневная отчетность о ходе важнейших 

сельскохозяйственных работ – о подготовке к весеннему 

севу, о выполнении плана сева, об уборке 

сельскохозяйственных культур. Тогда же был расширен 

сбор данных о трудовых ресурсах колхозов, проведена 

перепись подсобных сельскохозяйственных предприятий отделов рабочего 

снабжения (ОРС) промышленных наркоматов, продснабов и торгов, перепись 

плодово-ягодных насаждений и др. Успешному проведению 

Статуправлением Удмуртии работ в области сельскохозяйственной 

статистики во многом способствовали опыт и знания эвакуированного 

работника ЦСУ СССР Агриппины Ивановны Ивановой, возглавлявшей отдел 

сельского хозяйства, а после окончания войны вновь переведенной работать 

в ЦСУ. 

С началом войны резко увеличилась отчетность по статистике 

транспорта. Была введена суточная, пятидневная, декадная и ежемесячная 

отчетность о выполнении плана перевозок на железнодорожном транспорте. 

Проводились переписи подвижного состава, многократные переписи 
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груженых составов, единовременные учеты материальных ресурсов на 

железнодорожном транспорте. 

Высокой оперативностью отличались работы по статистике 

капитального строительства. На начальном этапе войны особое внимание 

уделялось характеристике ввода в строй эвакуированных на восток 

промышленных предприятий, на завершающем этапе – учету работ по 

восстановлению предприятий и сооружений в освобожденных от вражеской 

оккупации районах. Исключительное значение для выявления и мобилизации 

имеющихся резервов имел учет временно приостановленного 

законсервированного строительства. 

В связи с переходом в военное время к нормированному снабжению 

населения продовольственными и промышленными товарами была 

реорганизована статистика торговли. Ею учитывалось количество выданных 

карточек по категориям снабжения; численность граждан, находящихся на 

государственном снабжении; расход отпускаемых товаров. 

Подверглась значительным изменениям и ощутимо усложнилась 

работа по статистике населения. Расчет численности населения, 

производившийся в мирное время на начало календарного года, в условиях 

военного времени стал ежемесячным. Демографы регулярно давали 

прогнозы численности населения, его возрастной и половой структуры, 

призывного и трудового контингентов и многое другое. По результатам 

обследований статистиками составлялись аналитические и докладные 

записки для ЦСУ СССР, ЦСУ РСФСР и местных руководящих органов. 

С 1943 г. в соответствии с постановлением СНК СССР органам 

государственной статистики была поручена ежегодная разработка данных 

единовременных отчетов сельсоветов о половозрастном составе сельского 

населения по состоянию на 1 января, составляемых на основе 

похозяйственных книг. Полученные данные использовались при расчетах как 

общей численности населения, так и численности населения по различным 

возрастным группам для построения баланса трудовых ресурсов, а также для 
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определения численности незанятого трудоспособного населения в стране и 

т.п.» 

В архиве имеется содержательный документ с итоговыми данными 

учета численности и половозрастного состава сельского населения УАССР 

на 1 января 1945 г., в котором Уполномоченный Госплана СССР по 

Удмуртии Г.М. Максимов также обращает внимание руководства УАССР на 

неудовлетворительную постановку в сельсоветах республики 

похозяйственного учета:  

«На 1 января 1945 г. в сельской местности республики числится 

наличного населения всего 624429 человек, из них 223155 мужчин и 401274 

женщин. 

… Численность сельского населения на 1 января 1945 г. (624429) 

против 1939 г. (894674) значительно снизилась и составляет 69,8%. Особенно 

резкое снижение происходит по группе мужчин в возрасте 16-49 лет; эта 

группа против 1939 г. составляет только 26,6%: 173268 (1939 г.) – 46100 

(1945 г.). 

Основной причиной такого снижения числа мужчин этих возрастов 

является мобилизация их в РККА и на работу в оборонную промышленность. 

… Следовательно, в настоящее время большая часть работ в сельской 

местности выполняется женщинами...» 

Большое значение в условиях военного времени приобрела статистика 

труда, в круг основных работ которой входило систематическое исчисление 

баланса трудовых ресурсов, учет численности и состава рабочих и служащих 

промышленности и строительства по профессиям и по квалификации.  

Учетом выполнения плана приема студентов в вузы и техникумы, 

учетом качества обучения в школах и приема экзаменов на аттестат зрелости, 

учетом обеспечения учащихся школ, студентов, воспитанников детских и 

дошкольных учреждений помещениями, одеждой, обувью, питанием и т.п. 

занималось в годы войны подразделение статистики культуры. 
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Наряду с работами по централизованному плану ЦСУ СССР, большое 

количество заданий Управление статистики Удмуртии выполняло по 

поручению местных партийных и советских органов. Например, в связи со 

срочной необходимостью отправки на фронт и в партизанские отряды 

валенок, полушубков, лыж и т.д. по заданию руководства УАССР от 

статистиков требовалось в кратчайшие сроки установить наличие в 

республике пимокатов, портных, изготовителей лыж и других способных 

кустарей. 

Безусловно, не все в работе статистических органов республики было 

безупречно, допускались ошибки. Причинами этого служили: и резкие 

перемены в кадровом составе, и срочная перестройка программ 

статистических работ, и повышение их оперативности. Кроме того, как все 

труженики тыла, работники статистики, наряду с основной деятельностью, 

принимали активное участие в лесозаготовках, сельхозработах, оказывали 

помощь в госпиталях и т.д. 

По мере освобождения оккупированных районов СССР от фашистских 

захватчиков перед советскими статистиками вставали новые задачи. Нужно 

было проводить учет численности населения, производственного 

оборудования, жилого фонда, культурных ценностей и т.д. в освобожденных 

областях, а также определять размер ущерба, нанесенного врагом. Уже 

2 ноября 1942 г. была создана Чрезвычайная государственная комиссия по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 

и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 

общественным организациям, государственным предприятиям и 

учреждениям СССР (ЧГК). В Удмуртии с осени 1944 г. проводилась работа 

по выявлению и учету ущерба, причиненного оккупантами эвакуированным 

гражданам, проживающим в республике. 

Одной из важнейших экономических задач к концу войны стало 

оказание помощи в восстановлении разрушенного хозяйства, 

производственной и социально-культурной жизнедеятельности 
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освобожденных регионов. Наиболее широкую и разностороннюю помощь 

Удмуртия оказывала белорусскому народу. Заключалась она не только в 

выделении материальной помощи в виде станков, материалов, оборудования 

и т.д. В Белоруссию направлялись руководящие кадры, специалисты, 

инженерно-технические работники, рабочие. В 1944 г. по распоряжению 

начальника Госплана СССР из Управления статистики УАССР на 

восстановление белорусской статистической службы были командированы: 

начальник Управления Поликарп Андреевич Русских – на должность 

начальника Брестского областного Статуправления и один из опытнейших 

специалистов Анатолий Михайлович Бабушкин – в Управление статистики 

Белорусской ССР. 

Основой советской государственной статистики в военные годы была 

ее правдивость, все понимали, что фальсификация статистических данных 

может стоить стране очень дорого. Точное и быстрое выполнение всех 

заданий, самоотверженный, фактически круглосуточный труд статистиков 

уже в первые месяцы войны был высоко оценен руководством страны и 

отмечен словами, произнесенными в адрес начальника ЦСУ СССР В.Н. 

Старовского: «аппарат ЦСУ работает как часы». Позднее он сам писал: 

«…мы смело смотрим в глаза товарищам-фронтовикам: в тылу советские 

статистики сделали все, чтобы внести свой вклад в дело обороны страны, 

разгрома врага и в послевоенное развитие нашего народного хозяйства»
.
 

Отдельная героическая глава в истории Великой Отечественной войны 

– всенародная всесторонняя помощь тыла фронту, в которую с первых дней 

войны включилось все гражданское население, от мала до велика. Женщины, 

дети, старики заменили ушедших на фронт мужчин у заводских станков, на 

стройках, на колхозных полях.  
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Активно участвовали в сельхозработах, в лесозаготовках, в 

строительстве служащие различных учреждений и организаций. 

Шефствовали трудящиеся над госпиталями с раненными фронтовиками. 

Широкое распространение получили сбор и отправка бойцам Красной Армии 

посылок с теплыми вещами, подарков к праздникам с продуктами, табаком и 

т.д.  

Делегация Удмуртии с подарками на фронт. 1943 г. 

Сотрудницы Статуправления УАССР, направленные по комсомольским 

путевкам на работу на военные заводы: В. Преснякова, А. Плотникова,  

Н. Гайворонская, Н. Мисютина. 1941 г. 
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Среди приказов военного времени по Статистическому управлению 

УАССР имеется немало таких, которые свидетельствуют об активном 

участии статистиков в сельхозработах. Например, согласно одному из 

первых приказов, датированному 9 сентября 1941 г., «во исполнение 

постановления СНК УАССР и Бюро обкома ВКП (б) УАССР от 5 сентября 

1941 г. № 1700 «О ходе уборочных работ в республике» группа работников 

Статуправления под руководством начальника сектора учета торговли 

Р.Н. Сущевича была направлена на работу в колхоз для уборки урожая. В 

группе вместе с руководителем было 19 человек, что составляло более трети 

всех сотрудников аппарата Статуправления того времени. 

В меньшей степени, но все же принимали участие в строительстве 

железной дороги и работники Статистического управления. По 

воспоминаниям ветеранов Статуправления, они участвовали в строительстве 

железной дороги на участке Игра-Балезино и в строительстве 

железнодорожного пути Ижевск-Вожойский лесопункт, которые были 

приняты в эксплуатацию с оценкой «хорошо». 

Статуправление имело большую подшефную палату в госпитале при 

школе № 24, которую сотрудники регулярно навещали, поочередно 

дежурили, помогая медсестрам мыть, поить, кормить раненых, стирать белье. 

За счет собственных средств статистики обеспечивали раненых конвертами, 

карандашами, ручками, газетами и журналами, художественной литературой, 

кисетами, табаком, папиросами и т.д. Они старались всячески поддерживать 

бойцов, потерявших на фронте руки, ноги, глаза, писали за них письма, 

разыскивали родных, давали концерты, более 60 раз устраивали 

коллективные посещения. К праздникам украшали палату, организовывали 

угощение; кроме того, работниками Статуправления было собрано 1200 руб. 

на подарки раненым бойцам и командирам. За неустанную заботу и 

всестороннюю помощь статистики не раз получали благодарности от 

командования госпиталя. 
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В целом в годы Великой Отечественной войны работники 

статистических органов Удмуртии, как и тысячи советских статистиков, 

несмотря на неимоверные трудности, оперативно решали множество 

профессиональных вопросов, связанных с потребностями военной экономики 

и внесли свой ощутимый вклад в победу Советского Союза над фашистской 

Германией.  

Поистине бесценной помощью фронту стало создание и пополнение 

общенародного Фонда обороны, формировавшегося из добровольных 

пожертвований и взносов деньгами, драгоценностями, облигациями 

государственных займов, промышленными товарами, 

сельскохозяйственными продуктами, а также за счет прибыли, получаемой 

предприятиями по итогам работы за определенный период и т.п. 

  

Госпиталь в Ижевске 
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3. Показатели социально-экономического положения УАССР 

 

Население 

тыс. человек 

 Всего Городское Сельское 

Численность наличного населения 

на 17.01.1939 г. 1222,5 320,5 902,0 

Численность наличного населения 

на 01.01.1941 г. 1251,4 341,2 910,2 

Численность населения на 

01.01.1945 г. 1050,5 384,2 666,3 

 

Административно-территориальное деление 

 На 01.01.1939 г. На 01.01.1946 г. 

Число городов 5 6 

в том числе республиканского 

подчинения 3 4 

Число поселков городского типа 6 10 

Число районов 37 37 

Число сельских советов 466 466 

Число сельских населенных пунктов 5164 4816 

 

Национальный состав населения УАССР по данным переписи 

населения 1939 года 

человек 

Русские 681795 

Удмурты 479717 

Татары 41057 

Марийцы 5992 

Украинцы 5766 

Немцы 229 

Чуваши 1194 

Белорусы 1332 

Башкиры 562 
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Естественное движение населения УАССР 

человек 

 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 

Число родившихся 
Всего  57659 49885 46107 29234 15269 15022 19050 31588 35922 

в том числе 

Город 13666 12667 12367 8872 5550 5895 8073 11420 12023 

Село 43993 37218 33740 20362 9719 9127 10977 20168 23899 

Число умерших 
Всего  34840 38555 34885 39491 28851 23258 16160 15984 22722 

в том числе 

Город 8419 8864 9633 12736 10272 6875 4926 5112 7527 

Село 26421 29691 25252 26755 18579 16383 11234 10872 15195 

в том числе детей до 1 года 

Всего  14241 14530 11227 10957 3335 1907 1844 3337 6299 

в том числе 

Город 3688 3668 3365 3402 1204 721 688 1218 2399 

Село 10553 10862 7862 7555 2131 1186 1156 2119 3900 

Естественный прирост 
Всего  22819 11330 11222 -10257 -13582 -8236 2890 15604 13200 

в том числе 

Город 5247 3803 2734 -3864 -4722 -980 3147 6308 4496 

Село 17572 7527 8488 -6393 -8860 -7256 -257 9296 8704 

 

Образование 

Сеть общеобразовательных школ 

 1940/ 

1941 

1941/ 

1942 

1942/ 

1943 

1943/ 

1944 

1944/ 

1945 

1945/ 

1946  

Все типы школ  1247 1219 1223 1330 1370 1401 

в них учащихся 223644 205036 177351 164909 172203 178006 

в том числе: 

начальные школы 953 915 919 1029 1069 1098 

неполные средние 215 229 228 223 224 229 

средние школы 68 71 71 73 72 68 

Число учителей, всего 7115 7036 6225 6956 6969 7109 
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Детские дошкольные учреждения 

 1939 1945 

Число детских садов 163 248 

в них детей 6973 12978 

 

Здравоохранение 

Медицинские учреждения (без госпиталей) 

 1939  1940  1941  1942  1943  1944  1945  

Число больниц 72 79 73 82 88 95 105 

в них коек 4234 4575 3142 4022 4413 4501 4877 

Число учреждений 

врачебной 

амбулаторно-

поликлинической 

помощи 191 215 212 222 220 209 208 

Число учреждений 

фельдшерской 

амбулаторной помощи  834 926 522 733 715 769 819 

Число родильных коек 

(врачебных и 

акушерских) в 

больницах и роддомах 930 940 753 711 585 594 713 

Число женских и 

детских консультаций 44 46 43 45 46 49 51 

Число врачей (без 

зубных) 445 514 420 464 614 477 610 

 

Культура 

Массовые культурно- просветительные учреждения 

 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 

Число массовых 

библиотек 728 666 569 338 111 369 224 232 254 

в них книг, 

тыс. 

экземпляров 813,7 872,8 686,6 625,6 574,0 637,1 537,4 708,4 780,4 

Число клубных 

учреждений 1155 1114 986 935 553 618 684 769 721 

в том числе 

изб-читален 425 431 466 466 437 466 466 396 377 

Театры, всего 8 10 5 6 5 6 6 7 6 

Киноустановки 148 150 173 135 176 178 163 177 176 

в том числе 

звуковые 76 83 110 73 110 96 81 99 114 

Музеи 6 7 9 8 5 5 4 7 7 
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Промышленность  

Основные показатели всей промышленности 

 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 

Число предприятий 14499 14488 9062 10883 11349 11191 11222 

Среднегодовое число 

рабочих, человек 92702 106932 114115 116429 115070 109252 99074 

Валовая продукция в ценах 

1926/1927 г., тыс.руб. 756261 1124449 2105224 2620713 2334106 1745828 859677 

Основные 

производственные фонды, 

тыс.руб. 621800 624099 812253 922332 1091038 1163729 1129879 

в том числе по отраслям:        

Черная металлургия 179171 245173 374677 372085 345503 292294 199427 

Металлообрабатывающая  386020 676887 1559573 2074809 1817181 1303765 510175 

Лесоразработки и 

лесосплав 41477 49564 37349 32281 27709 25139 26265 

Деревообрабатывающая 15790 20052 19152 20153 19246 14363 11477 

в том числе         

лесопильная 7974 10690 10156 11406 9155 7492 6168 

Текстильная (включая 

трикотажную и валяльно-

войлочную) 3459 3464 2280 4301 7013 4461 3880 

из нее первичная 

обработка льна 1019 765 624 779 511 472 543 

Швейная  15031 18715 17465 23892 29176 22201 17766 

Кожевенно-меховая и 

обувная 10545 10794 10817 12423 16449 14279 12603 

из нее обувная 10017 9839 9636 7987 9887 8766 7264 

Пищевкусовая 81712 80246 70548 65286 57446 55559 61735 

из нее мясная  8087 9570 9600 9910 8033 6567 7624 

мукомольно-крупяная 26053 25437 23531 20491 17004 14928 16666 

водочная 7950 6376 2190 889 1052 1912 2711 
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Основные показатели крупной промышленности 

 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 

Число предприятий 522 452 392 470 472 467 485 

Среднегодовое число 

рабочих, человек 77447 90919 100860 103042 100734 93295 85441 

Валовая продукция в ценах 

1926/1927 г., тыс.руб. 700872 1064226 2054876 2571795 2273977 1691590 794623 

Основные 

производственные фонды, 

тыс.руб. 603600 603923 785406 903263 1064222 1130479 1094032 

в том числе по отраслям:        

Черная металлургия 179171 245173 374677 372085 345503 292294 194427 

Металлообрабатывающая  372260 661651 1544730 2062018 1799942 1284221 475846 

Лесоразработки и 

лесосплав 35182 43574 33610 29594 25069 23011 23097 

Деревообрабатывающая 9661 13219 13878 16214 13887 9686 8350 

в том числе        

лесопильная 6202 8612 9377 10870 8442 6875 5706 

Текстильная (включая 

трикотажную и валяльно-

войлочную) 2566 1760 1134 1890 2218 2061 1716 

из нее первичная 

обработка льна 1019 765 624 779 511 472 543 

Швейная  11794 14917 13925 18505 21928 15848 13403 

Кожевенно-меховая и 

обувная 9036 9134 7899 9199 11647 10761 9507 

из нее обувная 9036 9134 7899 6813 8173 7415 6385 

Пищевкусовая 61579 59247 54279 46552 41993 42086 49539 

из нее мясная  6992 8795 9272 9755 7899 6504 7580 

мукомольно-крупяная 13872 12235 11986 10515 8579 7407 9270 

водочная 7950 6376 2190 889 1052 1912 2711 
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Основные показатели мелкой промышленности 

 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 

Число предприятий 13977 14036 8670 10413 10877 10724 10737 

Среднегодовое число 

рабочих, человек 15255 16013 13255 13387 14336 15957 13633 

Валовая продукция в ценах 

1926/1927 г., тыс.руб. 55389 60223 50348 48918 60129 54238 65054 

Основные 

производственные фонды, 

тыс.руб. 18200 20176 26847 19069 26816 33250 35847 

в том числе по отраслям:        

Металлообрабатывающая  13760 15236 14843 12791 17239 19544 34329 

Лесоразработки и 

лесосплав 6295 5990 3739 2687 2640 2128 3168 

Деревообрабатывающая 6129 6833 5274 3939 5359 4677 3127 

Пищевкусовая 20133 20999 16269 15734 15453 13473 12196 

из нее мукомольно-

крупяная 12181 13202 11545 9976 8425 7521 7376 

 

Производство основных видов продукции в натуральном выражении 

 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 

Сталь, тыс.тонн 269,4 377,2 346,5 336,3 349,5 336,9 287,6 

Прокат, тыс.тонн 195,7 261,9 291,6 267,6 258,8 249,6 206,9 

Торф, тыс.тонн 28,3 30,1 66,4 159,7 127,1 195,4 274,7 

Станки 

металлорежущие, шт. 1441 1459 1381 312 977 1204 1426 

Кирпич строительный, 

млн.шт. 32,0 37,7 16,0 17,3 14,2 13,7 15,2 

Стекло оконное, тыс.м
2 

185 265 152 149 96 97 106 

Заготовка древесины, 

тыс. пл. м
3 

1639 2338 1244 764 765 820 4006 

Вывозка древесины, тыс. 

пл. м
3
 1604 2010 974 713 572 745 3498 

Пиломатериалы, тыс. м
3 

329 395 275 217 158 155,8 153 

Известь, тыс.тонн 4,3 4,2 3,1 2,8 12,2 10,3 1,5 

Чулочно-носочные 

изделия, тыс. пар 129 96 15 57 104 56 66 

Бельевой трикотаж, 

тыс.шт. 49 70 2 20 13 11 35 

Верхний трикотаж, 

тыс.шт. 87 127 3 30 16 8,9 18,3 

Обувь кожаная, тыс. пар 993 983 829 648 783 684,2 568 

Обувь валенная, тыс. пар 37,7 41,4 70,0 102,5 111,1 104,0 96,4 

Масло животное, тонн 994 1024 765 838 728 710 1258 

Рыба улов, тыс. ц 2,7 2,4 2,4 2,1 2,3 1,6 1,5 

Мясо, тонн 4189 4763 5354 5241 5277 4268 5522 

Мука, тыс. тонн 213 218 177 154 132 115 131,7 

Крупа, тыс. тонн 15,0 15,6 15,4 16,0 13,2 8,2 9,2 
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Сельское хозяйство  

Парк тракторов, комбайнов и автомашин во всем сельском хозяйстве  

(на конец года) 

единиц 
 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 

Число 

тракторов 3240 3421 3326 3251 3226 3085 3093 2969 

Мощность 

тракторного 

парка, 

тыс. л.с. 58,2 62,7 57,9 55,5 54,9 52,9 53,0 51,0 

Число 

комбайнов 756 841 837 838 832 844 844 841 

Число 

грузовых 

машин 736 712 198 81 65 65 118 240 

 

Основные показатели совхозов 

 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 

Число 

совхозов 15 15 26 8 8 8 8 9 

Земельный 

фонд, тыс.га 53,4 48,5 49,6 28,0 26,7 27,1 27,1 27,7 

Среднегодовая 

численность 

рабочих 2920 2909 3182 1631 1664 1841 1723 1783 

Число 

тракторов 195 198 180 120 125 124 123 128 

Их мощность, 

тыс. л.с. 3,3 3,4 2,9 2,0 2,2 2,3 2,3 2,3 

Число 

комбайнов 31 31 31 23 22 22 23 23 

Число 

грузовых 

автомашин 42 43 15 9 7 7 9 13 

Основные 

фонды, 

млн.руб. 17,6 18,2 20,3 10,7 11,4 11,5 12,2 13,7 

 

  



 

42 

Основные показатели колхозов 

 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 

Число 

колхозов 3445 3449 3418 3414 3413 3439 3470 3492 

в них дворов, 

тыс. 144,7 145,7 143,7 142,7 140,5 136,1 135,5 135,8 

Посевная 

площадь 

колхозов, 

тыс. га 1132,9 1200,5 1188,6 1200,9 1049,0 919,3 933,1 936,9 

в том числе 

зерновых 945,2 968,7 954,4 941,9 842,3 775,8 832,1 849,7 

Число 

грузовых 

автомашин 470 383 72 7 2 2 - 38 

Начислено 

трудодней – 

всего, тыс. 78098 91770 87936 90456 82839 79650 79522 79800 

Выдано на 

трудодень:         

зерном, кг 1,8 1,8 1,2 0,7 0,6 0,8 1,0 0,5 

деньгами, 

руб. 0,26 0,34 0,31 0,40 0,43 0,27 0,25 0,31 

 

Посевная площадь по всем категориям хозяйств 

тыс. га 

 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Вся посевная площадь 1203,4 1267,1 1259,1 1272,5 1128,3 999,9 1018,4 

Зерновые культуры 972,6 990,6 977,9 965,3 869,6 806,0 865,9 

из них пшеница 151,2 143,9 151,1 137,8 89,2 85,3 98,2 

Технические культуры 71,4 70,7 69,8 71,2 58,1 39,9 23,6 

Лен  67,4 67,1 66,3 66,2 51,6 35,2 19,1 

Сахарная свекла - - - - 0,6 1,7 2,2 

Овощебахчевые 

культуры 56,8 59,2 60,1 69,7 70,7 64,7 66,3 

из них картофель 49,7 51,5 50,3 59,4 58,7 52,5 54,7 

Кормовые культуры 102,5 146,5 151,2 166,0 129,9 89,3 62,6 

из них многолетние 

травы 84,7 128,8 133,3 152,9 121,5 81,8 50,1 
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Численность скота по всем категориям хозяйств 

тыс. голов 

 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 

Лошади  163,6 168,5 150,0 136,6 111,5 92,5 91,9 

Крупный 

рогатый скот 295,2 302,8 288,3 295,1 297,4 279,3 306,4 

из них 

коровы 161,9 171,0 174,3 169,0 165,4 158,6 164,0 

Овцы и козы 457,1 530,6 432,6 458,7 438,5 368,9 392,2 

Свиньи  195,7 191,5 135,3 142,3 98,5 71,6 77,0 

 

Численность скота в колхозах 

тыс. голов 

 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 

Лошади  147,8 153,6 138,2 124,7 101,3 82,9 82,0 

Крупный 

рогатый скот 91,9 114,2 132,3 147,5 144,0 119,6 124,0 

из них 

коровы 33,3 36,2 43,0 40,2 37,3 32,2 33,8 

Овцы и козы 48,7 121,2 147,9 192,0 179,4 140,0 148,3 

Свиньи  65,2 98,1 104,7 115,8 79,3 55,6 56,4 

 

Транспорт 

Протяженность железнодорожной сети 

 1938 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1948 

Протяжение 

железных 

дорог, км 490 523 545 545 545 545 694 842 

 

Протяженность авто-гужевых дорог 

тыс.км 

 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 

Всего 4,1 4,0 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 

из них 

дороги с 

твердым 

покрытием 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 
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Грузооборот железных дорог 

тыс. тонн 

 1940 1942 1943 1944 1945 1946 1947 

Отправлено 

грузов – всего 1538 1592 1586 1335 1472 1794 1656 

Черные 

металлы 223 260 214 226 248 228 215 

Машины 

всякие 9 20 10 11 17 17 30 

Минеральные 

строительные 

материалы 271 299 248 114 224 166 137 

Лесные грузы 

(без дров) 374 198 219 195 254 496 637 

Дрова  186 174 262 224 285 385 199 

Хлебные 

грузы 209 168 137 105 118 190 167 

Прибыло грузов 

– всего 2090 2289 2181 2027 2204 2292 2280 

Черные 

металлы 285 535 446 436 393 371 380 

Каменноуголь

ные грузы 558 595 695 724 795 789 865 

Нефтегрузы  52 34 37 69 51 55 99 

Машины 

всякие 14 26 12 12 15 29 22 

Минеральные 

строительные 

материалы 358 377 267 164 319 310 212 

Лесные грузы 

(без дров) 34 57 44 30 44 50 61 

Дрова  284 105 116 104 173 287 180 

Хлебные 

грузы 179 122 77 69 79 86 87 
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Грузооборот речного транспорта 

тыс. тонн 

 1937 1940 1943 1944 1945 1946 1947 

Отправлено 

грузов – всего 353,6 218,3 149,0 143,9 139,6 168,4 231,1 

Каменный 

уголь 39,8 32,9 4,7 35,8 35,3 41,5 80,7 

Нефтегрузы  - 0,9 2,1 0,1 0,3 - - 

Лесные 

грузы  168,8 93,2 100,4 47,9 37,0 67,4 79,4 

Хлебные 

грузы 18,5 21,8 16,1 13,2 8,1 12,4 12,9 

Прибыло 

грузов – всего 176,7 145,4 127,5 94,8 198,1 96,4 100,1 

Каменный 

уголь 0,4 - 0,1 0,1 0,6 0,6 1,7 

Нефтегрузы  9,7 10,0 4,7 4,1 62,5 33,1 21,3 

Лесные 

грузы  122,0 60,2 69,9 49,9 93,9 44,1 52,3 

Хлебные 

грузы 14,9 21,0 20,0 15,9 24,5 8,7 10,8 

 

Связь 

 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 

Сеть предприятий 

почты и телеграфа 372 385 391 394 397 400 401 403 

Число сельских 

почтальонов 1670 1550 1647 1605 1615 1641 1830 1877 

Число сельсоветов, 

имеющих 

телефонную связь с 

райцентром 465 465 465 465 465 466 466 466 

Число МТС, 

имеющих 

телефонную связь с 

райцентром 59 59 59 59 60 61 69 69 

Число радио-

слушательских 

трансляционных 

точек, тыс.ед. 25,4 29,1 32,7 35,8 38,9 39,6 37,4 35,9 
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Товарооборот  

 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 

Розничная 

торговая сеть на 

конец года 2082 2052 1711 1513 1609 1620 1584 1773 

Сеть предприятий 

общественного 

питания 398 656 376 706 768 745 663 555 

Весь розничный 

товарооборот, 

включая 

общественное 

питание, млн.руб. 746,4 713,4 796,5 694,5 707,1 759,0 872,1 1192,7 

Товарооборот 

розничной сети, 

млн.руб. 668,8 608,3 652,2 521,7 503,5 523,5 666,0 956,9 

Товарооборот 

общественного 

питания, млн. руб. 77,6 105,1 144,3 172,8 203,6 235,5 206,1 235,8 

 

Коммунальное хозяйство в городах 

 1940 1944 1945 1946 1947 

Трамваи      

Число городов с трамвайным сообщением 1 1 1 1 1 

Протяжение одиночного 

эксплуатационного пути, км 11,7 12,0 12,0 12,0 12,0 

Число пассажирских вагонов 19 11 11 11 11 

Перевезено пассажиров за год, млн.чел. 14,2 3,2 4,0 4,5 4,5 

Водопроводы      

Число городов имеющих водопроводы 3 3 3 3 3 

Протяжение уличной распределительной 

сети, км 96,0 100,0 97,1 97,1 98,2 

Среднесуточная подача воды в сеть за год, 

тыс.м
3 

10,9 13,71 14,52 15,22 15,77 

Канализация      

Число городов с канализацией 1 1 1 1 1 

Протяжение канализационной уличной 

сети на конец года, км 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 

Бани      

Число бань в городах 6 8 8 7 6 

Их единовременная вместимость 7,8 847 851 872 703 

Прачечные      

Число прачечных в городах 1 1 2 2 2 

Пропускная способность за 1 смену, кг 

сухого белья 1410 252 1644 1584 1512 
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Цены 

Базарные цены на рынках в г. Ижевске 

 Единицаиз

мерения 

1942 1944 1946 

июль декабрь июль декабрь июль декабрь 

Овес руб. за ц 3000 5760 - - - - 

Мука ржаная 

простая коп.за кг 6250 11250 15000 5000 2000 3000 

Мука 

пшеничная 

простая коп.за кг 8100 14300 17500 6000 2500 4000 

Мука прочая коп.за кг 7500 - - - - - 

Пшено дранец коп.за кг 8100 - - 12000 - 5000 

Крупа 

гречневая коп.за кг - - - 9000 3000 4500 

Рис коп.за кг - - - - 7000 - 

Крупа прочая коп.за кг - 11000 - - - - 

Бобовые коп.за кг 6250 12500 - - 2000 - 

Подсолнух 

среднего 

качества руб. за ц 10300 15000 18000 10000 8000 9000 

Сено руб. за ц 1350 1800 1500 700 250 750 

Картофель 

поздний коп.за кг 2250 3120 4500 1200 500 500 

Картофель 

ранний коп.за кг 3000 - 4000 - 800 - 

Капуста 

свежая коп.за кг - 2000 - 600 - 400 

Капуста 

квашеная коп.за кг 1800 2000 3500 1000 600 800 

Лук репчатый коп.за кг 2000 3000 5000 4000 2000 2000 

Свекла 

столовая коп.за кг 2500 4000 3500 1000 800 500 

Морковь коп.за кг 2500 5000 5000 1000 1000 700 

Огурцы свежие коп.за кг 6000 - 8000 - 1500 - 

Огурцы 

соленые коп.за кг 3000 4000 - 2000 2000 1200 

Помидоры 

соленые коп.за кг 1500 3000 - 2000 600 700 

Овощи прочие коп.за кг 1500 - 2000 1000 500 400 

Яблоки 1 сорта руб. за кг - - - - - 70 

Ягоды свежие руб. за кг 4000 18000 8000 - 18 25 

Рыба руб. за кг 14000 6000 8000 4000 3000 3000 

Фрукты 

сушеные руб. за кг 200 300 250 200 75 60 

Масло 

растительное руб. за л - - 240 160 90 112 

Говядина руб. за кг 90 250 230 80 40 50 

Телятина руб. за кг 80 280 150 60 40 - 

Баранина руб. за кг 120 300 250 90 60 65 

Свинина руб. за кг 170 400 300 110 90 80 
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 Единицаиз

мерения 

1942 1944 1946 

июль декабрь июль декабрь июль декабрь 

Мясо прочее руб. за кг 50 50 - - - - 

Сало свиное руб. за кг - - 350 - - - 

Сало говяжье руб. за кг 450 750 - - 110 130 

Курица (живая 

и битая) руб. за шт. - 250 200 130 80 55 

Гусь живой и 

битый руб. за шт. 180 800 - - - 180 

Молоко свежее коп.зал 4000 10000 4000 2600 1000 1600 

Масло 

топленое руб. за кг 650 1000 550 250 150 170 

Масло 

сливочное руб. за кг 475 850 500 220 125 150 

Творог руб. за кг 45 - 100 40 16 35 

Сметана руб. за кг 120 200 125 100 45 50 

Яйца свежие руб.задес. 100 180 120 100 35 50 

Крупный 

рогатый скот.  

Корова дойная руб. за гол. 25000 50000 40000 12000 6000 4500 

Коза дойная руб. за гол. 4700 4500 4500 2500 1000 1100 

Свинья старше 

9 мес. руб. за гол. - - - - 4500 - 

Поросенок  

2-3 мес. руб. за гол. - - - - - 900 

Мед руб. за кг. 250 450 280 200 70 80 

Грибы свежие 

и соленые руб. за кг - 60 - - - - 

Дрова руб. за м
3 

800 1000 500 700 200 300 
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Результаты проведённой работы по оказанию помощи семьям 

военнослужащих в 1945 году характеризуются следующими данными
*
: 

Отремонтировано квартир, 

в том числе капитально 

12157 

2123 

Предоставлено квартир, 

в том числе построено вновь, домов 

1696 

315 

Обеспечено дровами, тыс. семей 29 

Обеспечено скотом, тыс. семей 

в том числе коровами, семей 

8017 

1768 

Отпущено средств на приобретение скота, тыс. руб. 145 

Единовременная помощь деньгами оказана в сумме, тыс. руб. 2890 

Выдано хлеба в количестве, ц 9283 

Овощей и картофеля, ц 11000 

Тёплой одежды, шт. 10978 

Прочей одежды, шт. 26677 

Валенной обуви, пар 12853 

Кожаной обуви, пар 20370 

Мануфактуры более, тыс. м 110 

Шерсти, кг 5599 

Овчин, шт. 3341 

Помощь, оказанная государством  

Выплачено пособий и пенсий за год, млн. руб. 72 

Отпущено хлеба в порядке помощи, т 598 

Выделено детских пайков и продовольственных подарков, шт. 7700 

Снято недоимок прошлых лет по сельхозналогу, млн. руб. 2 

По окладному страхованию, тыс. руб. 1700 

  

                                                           
*
 Хрестоматия по истории Удмуртии в 2 томах. – Ижевск, 2007. 
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4. Сотрудники Статуправления УАССР – труженики тыла и 

участники войны 

 

К работам по основной деятельности и выполнению разнообразных 

общественных поручений, требовавших от статистиков полной отдачи сил и 

времени, с первых дней войны добавилось еще и обязательное проведение 

мероприятий по подготовке к противовоздушной и противохимической 

обороне (ПВХО) и светомаскировке. 

Своевременное выполнение заданий, оперативное 

решение рабочих вопросов во многом стало возможным 

благодаря усилиям зам. начальника управления Елены 

Георгиевны Тетериной. 

Е.Г. Тетерина проработала в статорганахУдмуртии 

более полувека (1926-1983 гг.). Начало ее трудовой 

биографии фактически совпало с начальным этапом 

становления государственной статистики в республике. В 1926 г. она 

поступила на работу счетчиком в Вотский областной статистический отдел, 

затем здесь же последовательно трудилась статистиком и начальником 

сектора статистики промышленности. Как добросовестная, способная 

работница, Е.Г. Тетерина в 1933 г. была выдвинута на должность заместителя 

начальника Управления НХУ УАССР (с 1941 г. – Статуправления, с 1944 г. – 

Управления статистики), занимала этот пост до 1950 г., а затем в 1957-

1959 гг. Производственную деятельность Елена Георгиевна умело сочетала с 

общественной работой. Будучи членом КПСС с 1938 г., в 1941-1949 гг. и в 

1951-1957 гг. являлась секретарем парторганизации Госплана и 

Статуправления УАССР, в 1943, 1946 и 1948гг. избиралась членом 

ревизионной комиссии Ижевского горкома партии, в 1947 и 1950 гг. – 

депутатом Ижевского городского Совета депутатов трудящихся, в 1946-

1948 гг. – членом Пастуховского райкома партии г. Ижевска. 

 

 

Е.Г. Тетерина 
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На протяжении многих лет, особенно в военные годы, Е. Г. Тетерина 

служила для своих коллег эталоном высокого профессионализма, 

исключительной самоотверженности в работе, преданности раз и навсегда 

избранному делу. В самом начале войны оставшись вдовой с тремя 

малолетними детьми, Елена Георгиевна в невероятно сложных 

обстоятельствах все свои знания, умения и силы отдавала эффективному 

решению задач, поставленных перед статистиками в военное время. Ей, как 

заместителю начальника Статуправления, приходилось решать самые 

разнообразные вопросы, связанные с изменениями в программе 

статистических работ, в методах разработки статистических материалов ит.п. 

Помимо основной работы, она вместе с коллективом принимала активное 

участие в лесозаготовках, где получила серьезную травму, в строительстве 

железной дороги, дежурила в госпиталях, вязала теплые вещи для 

защитников Родины. 

По воспоминаниям коллег, работавших вместе с Е.Г. Тетериной, ее 

отличала исключительная требовательность к достоверности представляемых 

материалов. Она всегда проявляла высокую принципиальность, 

настойчивость. Елена Георгиевна учила молодых работников важности 

дисциплины, требовательности к себе, она делилась с ними своими знаниями 

и накопленным опытом. Она искренне любила труд статистика и, даже уйдя 

на заслуженный отдых, продолжала жить заботами своего трудового 

Билет делегата районной партконференции  

Пастуховского района г. Ижевска 
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А.А. Веретенникова 

А.В. Шляпина 

коллектива. Занималась наставничеством, участвовала в разработке 

единовременных работ, подготовке и обработке архивных материалов. 

Благодаря ее упорству и энергии было собрано большинство документов и 

фотографий для музея Статуправления.  

Добросовестный, самоотверженный труд Е.Г. Тетериной был по 

достоинству оценен государством и отмечен правительственными наградами 

– орденом «Знак Почета» (1946 г.), медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Она была награждена нагрудным 

знаком «Отличник социалистического учета» (1945 г.), а за успешное 

проведение Всесоюзной переписи населения 1959 г. удостоена медали «За 

трудовое отличие». В 1967 г. имя Елены Георгиевны Тетериной занесено в 

Книгу Почета ЦСУ РСФСР. 

Делили с Е.Г. Тетериной лишения и тяготы военных лет ее коллеги. 

Естественно, что основная тяжесть работ в военных условиях легла на 

женские плечи, и сотрудницы Статуправления УАССР, 

многих из которых война оставила вдовами, мужественно 

выполняли свой трудовой долг. Не зная отдыха ни днем, 

ни ночью, они показывали беспримерную 

работоспособность, выполняя задания в короткие сроки. 

Неоценимый вклад в работу органов государственной 

статистики Удмуртии в годы Великой Отечественной 

войны внесли ветераны труда: Александра Алексеевна 

Веретенникова, старший экономист (1939-1967гг.), 

Анастасия Куприяновна Гуляева-Дягилева, руководитель 

группы учета транспорта и связи (1929-1952 гг.), Мария 

Борисовна Левандовская, экономист сектора статистики 

сельского хозяйства (1935-1951гг.), Анфиса 

Владимировна Шляпина, старший экономист (1925-

1961гг.), Елена Ионовна Харькова, начальник сектора 
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подготовки и выпуска статматериалов по промышленности, связи и 

транспорту (1944-1961 гг.), Клавдия Иосифовна Тугбаева, экспедитор, 

ротаторщица (1937-1956гг.), Ольга Ивановна Шутова, зам. зав. отделом 

подготовки и выпуска статматериалов по промышленности (1941-19… гг.), 

инспектор по Алнашскому району, Пастуховскому району г. Ижевска, Анна 

Терентьевна Михеева, старший экономист (1938-1967 гг.), 

инспектор по Граховскому району, Анна Алексеевна 

Дударева, старший экономист (1942-19.. гг.), инспектор по 

Вавожскому району, Клавдия Ивановна Козырева, экономист 

(1933-1969гг.), Тамара Варфоломеевна Павлова, инспектор 

по Якшур-Бодьинскому району, экономист (1937-1971гг.), 

Александра Григорьевна Пушина-Волменских, инспектор 

по Азинскому району г. Ижевска (1926-1952 гг.), Наталия Ивановна 

Полянская, инспектор по Сюмсинскому району (1939-1963 гг.), Клавдия 

Ивановна Лихачева, инспектор по Селтинскому, Пудемскому, Ярскому 

районам и г. Глазову (1937-1971 гг.), Екатерина Родионовна Бабинцева, 

инспектор по Юкаменскому району (1944-19.. гг.), Домна Назаровна 

Козьмина, инспектор по Шарканскому району (1941-1956 гг.), Пелагея 

Алексеевна Тебенькова, инспектор по Карсовайскому району (1941-1958 гг.). 

Многие из этих женщин и девушек были награждены медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации 

военнообязанных был принят в первый день войны, 22 июня 1941 г. В 

соответствии с настоящим Указом мобилизации подлежали все 

военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 гг. включительно, а первым 

днем мобилизации было назначено 23 июня 1941 г. С этого дня в Удмуртии, 

как и по всей стране, началась мобилизационная работа. Тысячи служащих, 

рабочих, колхозников обращались в военные комиссариаты республики с 

просьбой об отправке их на фронт. Те, кто не подлежал призыву по 

К.И. Козырева 
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А.С. Зуев 

мобилизации, стремились попасть в добровольческие военизированные 

формирования народного ополчения. 

Буквально в первые дни войны были мобилизованы в Рабоче-

Крестьянскую Красную Армию (РККА) многие работники органов 

государственной статистики УАССР. Фактически остались без работников-

мужчин районные и городские инспектуры ЦСУ СССР по Удмуртии. 

Аппарат Статистического управления республики лишился многих 

квалифицированных специалистов. 

В числе первых ушли на фронт и приняли смерть от рук фашистских 

захватчиков руководители секторов: статистики сельского хозяйства – 

Н.П.Волменских, статистики культуры – Ф.П. Эрикеев, учетной инспекции – 

П.В. Балобанов, инспекторы ЦСУ СССР по г. Ижевску В.П. Алексеев и 

А.П. Пинегин. 

С начала войны защищали Родину начальник отдела 

определения урожайности А.С. Зуев (погиб в бою в 1942 г.), 

старшие агрономы отдела определения урожайности 

А.А. Попов (погиб при бомбежке г. Москвы в 1942 г.) и 

К.С. Белозеров, который был ранен и после демобилизации в 

1946 г. вновь работал в Статуправлении начальником отдела 

статистики сельского хозяйства, затем заместителем 

начальника управления. В 1974 г. он умер от полученных ранений. В 1944 г. 

погиб на фронте заместитель начальника Статуправления М.Н. Рязанов, 

получил тяжелое ранение позвоночника экономист сектора торговли 

И.Н. Шостак. 

Обучившись в свободное от работы время летному делу, ушли на 

фронт летчиками статистик сектора определения урожайности М.Н. Белов и 

статистик сектора капитального строительства И.П. Романов (оба погибли). 

Не вернулся с войны экономист сектора капитального строительства 

Д.С. Охотников, служивший в саперных войсках.  
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А.С. Вычужанин 

А.М. Бабушкина 

Прервала беспощадная война жизни совсем юных девушек, выпускниц 

высших и средних специальных учебных заведений, прибывших по 

распределению на работу в статистические органы Удмуртии в 1939-1940гг. 

Получив на краткосрочных курсах военные специальности, добровольно 

ушли на фронт и погибли: Нина Полякова – приборист прибора ПУАЗ-3, 

Нина Наумова – радист, Анна Коробейникова, Устинья Малых, Валентина 

Наумова – медсестры. 

В середине июля 1941 г. была мобилизована на работу в Пастуховский 

райком ВЛКСМ г. Ижевска секретарь комсомольской организации 

Статуправления, руководитель группы учета транспорта Вера Шупушкина. 

После доставки бойцам посылок, собранных жителями Удмуртии, она 

добровольно осталась на фронте и занималась там снабжением армии 

продуктами питания. Уже в послевоенные годы скончалась от полученных 

ран в г. Киеве. 

Всего за годы Великой Отечественной войны из 

статистических органов Удмуртии ушли защищать Родину 

более 150 работников, при этом 93 человека – в 1941 г. 

Многие не вернулись с полей сражений, в аппарате 

Статуправления УАССР из 26 фронтовиков встретили 

долгожданную победу лишь 10 человек, некоторые от 

полученных ранений умерли после войны.  

В числе немногих, кто возвратился домой с той 

страшной войны и продолжил мирный труд на поприще 

статистики: К.С. Белозеров, И.А. Карачаров, 

Г.К. Колзин, А.С.Вычужанин, Е.Г. Попов. 

Из девушек-фронтовичек вернулась к статистической 

работе в послевоенное время Александра Михайловна 

Бабушкина. В неполные семнадцать лет в 1940г. она начала 

Г.К Колзин 
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работать статистиком в Удмуртском управлении народно-хозяйственного 

учета. Затем работала оператором счетно-вычислительного бюро и 

одновременно заканчивала курсы счетоводов. Планы девушки о 

продолжении дальнейшего обучения нарушила война. Уже в ноябре 1941 г. 

райком ВЛКСМ направил ее на работу на военный завод, она была одной из 

многих комсомолок, которые заменили на заводе ушедших на фронт мужчин. 

Работая на заводе, Александра Михайловна обучалась на курсах медсестер, 

окончила их, но защищать Родину ушла в 1943 г. телефонисткой-связисткой 

82-ой отдельной зенитной артиллерийской бригады, позднее была 

переведена оператором 224-ой батареи радиолокационной станции 

орудийной наводки. Достойно защищая Родину, младший сержант 

Бабушкина прошла со своими боевыми товарищами-зенитчиками от Киева 

до Дальнего Востока. 

За участие в Великой Отечественной войне А.М. Бабушкина 

награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», юбилейными медалями 

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», значком 

«Отличник ПВО». Командование неоднократно присылало родителям 

Александры Михайловны благодарственные письма за воспитание смелой, 

мужественной дочери, любящей Родину и ставшей образцовым воином. 

После демобилизации из рядов Красной Армии А.М. Бабушкина 

трудилась экономистом Управления Уполномоченного Министерства 

заготовок по УАССР, после его реорганизации работала с 1956 г. старшим 

инспектором по учету и отчетности Управления заготовок Министерства 

сельского хозяйства. В 1958 г. перешла на работу в Статуправление УАССР 

экономистом в сектор статистики сельского хозяйства и возглавила группу 

учета и заготовок. Исключительная требовательность к себе, 

дисциплинированность, исполнительность, воспитанные трудными 
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военными годами, быстро дали положительные результаты в работе по 

своевременному и качественному сбору отчетности, обобщению сводных 

результатов. 

Хорошо зная статистику заготовок сельскохозяйственных продуктов, 

Александра Михайловна являлась главным методологом по этим вопросам. 

Тщательно, со знанием практической стороны вопроса готовила информацию 

по вопросам заготовок, делала грамотные выводы и предложения, всегда 

активно выступала за достоверность сведений. Она вела инструктирование 

работников предприятий, заготовительных организаций, колхозов, совхозов, 

своим богатым опытом постоянно делилась с молодыми работниками 

Статуправления, терпеливо обучала специалистов районного звена органов 

госстатистики. 

А.М. Бабушкина награждена нагрудным знаком «Отличник 

социалистического учета», занесена в Книгу Почета ЦСУ РСФСР.  

На заслуженном отдыхе Александра Михайловна, зная не понаслышке 

о трудностях при выполнении различного рода переписей, разовых и 

единовременных работ, всегда приходила на помощь родному коллективу. 

Кроме того, она всегда была желанным, почетным гостем в Статуправлении 

на праздничных мероприятиях, особенно в честь Дня Победы, где выступала 

с воспоминаниями о войне. 

Еще один представитель того героического поколения, 

пример беззаветного служения любимому делу и мужества в 

борьбе с врагом – Евгений Георгиевич Попов. В 

девятнадцать лет в 1936 г. он пришел работать инструктором 

в Ижевскую городскую инспектуру народнохозяйственного 

учета. С первых дней работы он зарекомендовал себя 

дисциплинированным, аккуратным работником, и в 1938 г. 

был утвержден на должность районного инспектора НХУ по Ждановскому 

району г. Ижевска.  

Е.Г. Попов 
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В 1939 г. Е.Г. Попова призвали на службу в РККА, там его и застала 

начавшаяся война. На фронте в начале 1942 г. он вступил в ряды КПСС. 

Сотрудники Статуправления УАССР, работавшие с Евгением Георгиевичем 

в послевоенные годы, вспоминают, что был он человеком необыкновенно 

скромным и никогда не рассказывал о своих фронтовых заслугах, все больше 

говорил о боевых товарищах. Однако сохранилась статья, опубликованная в 

газете «Удмуртская правда» в 1948 г. под заголовком «Один из многих», в 

которой описан один из эпизодов фронтовой биографии Е.Г Попова: 

«…Шел тяжелый для нашей Родины 1941 год. Немецкие полчища 

рвались к Москве. Наши воины стойко и мужественно обороняли столицу, 

нанося врагу огромные потери. Танковой части, в которой служил старшим 

механиком-водителем Попов, был дан приказ прорвать линию немецкой 

обороны и сделать проход для пехоты. 

Танки рванулись в бой. Немцы ожесточенно сопротивлялись. Земля 

сотрясалась от взрывов снарядов. Под ураганным огнем противника танк 

Попова прорвался в глубину вражеской обороны. Но в этот момент немцам 

удалось подбить машину. Фашисты считали ее уже окончательно 

выведенной из строя. Однако очень скоро им пришлось на собственной 

шкуре убедиться в обратном. Под огнем противника храбрый советский 

танкист отремонтировал мотор. И снова боевая машина ринулась на врага. 

Пусть у нее была повреждена башня, пробита бортовая броня, вышла из 

строя пушка, – в руках Попова танк был не менее грозен для врага, чем 

раньше. Гусеницами своей машины отважный танкист раздавил три 

противотанковые пушки с их расчетами. Под гусеницами танка нашел свою 

гибель не один фашистский мерзавец. 

А уже через день, окончательно отремонтировав машину, Попов снова 

пошел в атаку. Всей силой своей ненависти к захватчикам, всей мощью 

своего танка обрушился Попов на врага. Шесть орудий немцев вывел из 

строя в этот день отважный танкист. Около роты фашисткой пехоты было им 
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уничтожено. Благодаря героизму танкистов вражеская оборона была 

взломана, враг в панике бежал. 

В этом бою Попов был тяжело ранен. Он не смог принять участие в 

дальнейших сокрушительных атаках наших войск, отбросивших врага от 

Москвы, отстоявших великую столицу советской державы. Не лежалось 

Попову в госпитале – всем сердцем он рвался в свою часть, на фронт. Но 

командование сказало: «Поправишься окончательно, тогда – на фронт, а 

сейчас тебе придется тебе преподавателем поработать – будешь готовить 

водителей танков». И Попов, работая на курсах по переподготовке 

командного состава, отдает все свои знания и опыт обучению офицеров.  

В памятный день, когда советские войска обрушили свой огонь на 

японских милитаристов, Попов снова был в строю. Одним из первых 

форсировал он на своей машине реку Амур. И в этих боях танкист вновь 

проявил мужество и храбрость»
.
 

Старший механик-водитель средних танков, старшина роты Евгений 

Георгиевич Попов за время службы в рядах Красной Армии получил 36 

благодарностей от командования, награжден значком «Отличный танкист». 

За мужество и героизм удостоен ордена Отечественной войны II степени, 

медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «За победу над Японией», «За оборону Москвы». Награжден тремя 

юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне. 

После демобилизации из РККА в 1946 г. Е.Г. Попов был вновь 

назначен районным инспектором ЦСУ СССР по Первомайскому району 

г. Ижевска. Учитывая высокие требования, предъявляемые к работникам 

статистики, Евгений Георгиевич в 1947 г. поступил учиться на заочное 

отделение Московского статистического техникума, по окончании которого 

был переведен в аппарат Статистического управления УАССР в качестве 

начальника сектора механизированных статистических разработок. Позднее 

он стал исполняющим обязанности начальника машиносчетной станции. В 

1967 г. из-за ухудшения здоровья в результате тяжелого фронтового ранения 
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Е.Г. Попов был вынужден уйти на пенсию по болезни, но не забывал родной 

коллектив, поддерживал дельным советом и практической помощью.  

Тридцать один год проработал в статистических органах Удмуртии 

Евгений Георгиевич Попов и за все время службы характеризовался 

исключительно как способный, творческий, исполнительный работник, 

отличавшийся особой деловитостью, аккуратностью и высокой 

принципиальностью. За многолетнюю добросовестную работу в органах 

государственной статистики имя Е.Г. Попова занесено в Книгу Почета ЦСУ 

РСФСР. 

С каждым уходящим годом отдаляются события Великой 

Отечественной войны. Необычайно важно не только собрать и сохранить для 

потомков документальные свидетельства героического прошлого страны, 

республики, народа, но и увековечить память каждого фронтовика, каждого 

участника той беспощадной войны. 

Сотрудники Статистического управления Удмуртской АССР – 

участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

(Указано время работы в Статуправлении УАССР до мобилизации) 

 

Бабушкина Александра Михайловна, экономист 

сектора промышленности. 10.05.1940 – 27.07.1943. 

Балобанов Павел Васильевич, заведующий сектором 

учетной инспекции. 1934–1941. Погиб. 

Белов Моисей Никитьевич, статистик сектора 

урожайности. 19.11.1939 – 02.10.1941. Погиб. 

Белозеров Константин Семенович, агроном инспектор сектора 

определения урожайности. 15.07.1939– 19.02.1940. 

Волменских Николай Павлович, начальник сектора сельского 

хозяйства. 02.06.1934 – 01.07.1941. Погиб. 

Вотякова Ольга Степановна, экономист сектора товарооборота. 

28.03.1942 – 24.07.1943. 

Н.П. Волменских 
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Знаев Николай Александрович, агроном сектора 

определения урожайности. 22.06.1940 – 04.03.1943. Погиб. 

Зуев Алексей Степанович, начальник сектора 

определения урожайности. 03.08.1940 – 1941. Погиб. 

Казанцев Иван Павлович, главный бухгалтер. 

17.07.1935 – 17.07.1941. 

Корепанов Алексей Ефимович, шофер. 16.08.1939 – 23.06.1941. 

Коробейникова Анна Георгиевна, оператор. 19.07.1938 – 16.09.1941. 

Погибла. 

Лямин Алексей Иванович, заведующий гаражом. 10.01.1939 – 

29.09.1941. 

Малых Устинья Андреевна, оператор. 05.08.1938 – 29.07.1940. 

Погибла. 

Наумова Валентина Васильевна, статистик сектора сельского 

хозяйства. 26.09.1939 – 01.08.1941. Погибла. 

Наумова Нина Васильевна, секретарь-машинистка. 21.11.1940 – 

30.08.1941.Погибла. 

Охотников Дмитрий Семенович, экономист сектора капитального 

строительства. 17.07.1938 – 05.06.1941. Погиб. 

Полякова Нина Александровна, экономист сектора промышленности. 

10.05.1940 – 05.12.1942. Погибла. 

Попов Александр Алексеевич, старший агроном. 14.01.1940 – 

21.10.1942. Погиб. 

Романов Иван Петрович, статистик сектора капитального 

строительства. 07.04.1936 – 13.07.1940. Погиб. 

Рязанов Михаил Николаевич, заместитель начальника управления. 

1934–1939. Погиб. 

Семенов Григорий Фомич, заведующий архивом. 16.02.1940 – 

01.10.1941. Погиб. 

И.П. Казанцев 
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Холмогорская Галина Александровна, экономист сектора 

промышленности. 23.09.1942 – 05.12.1942. Погибла. 

Шостак Иосиф Никитович, экономист сектора торговли. 21.08.1937 – 

21.09.1939. 

Шудегов Анатолий Викторович, статистик. 15.06.1940 – 24.07.1941. 

Шупушкина Вера Федоровна, руководитель группы транспорта. 

03.08.1939 – 13.07.1941. 

Эрикеев Фрол Прокопьевич, заведующий сектора статистики культуры. 

Погиб. 

 

Районные, городские, участковые инспекторы ЦСУ Госплана СССР по 

Удмуртской АССР – участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Алнашский район:  

Бесогонов Георгий Георгиевич, районный инспектор. 

Михеев Михаил Григорьевич, участковый инспектор 

Петров Филимон Зиновьевич, районный инспектор. Погиб. 

Филиппов Иван Андреевич, районный инспектор  

Балезинский район: 

Волков Алексей Андреевич, районный инспектор. 

Дерендяев Дмитрий Васильевич, районный инспектор. Погиб. 

Захаров Антон Григорьевич, участковый инспектор. Погиб. 

Корепанов Вениамин Гаврилович, районный инспектор. Погиб. 

Тютин Алексей Спиридонович, районный инспектор. 

Бемыжский район: 

Гребнева Вера Афонасьевна, разъездной инспектор. 

Казаков Иван Яковлевич, участковый инспектор. 

Пузырев Александр Иванович, участковый инспектор. 

Большеучинский район:  

Курков Василий Потапович, участковый инспектор. 

Стрижов Степан Иванович, районный инспектор. Погиб. 

Г.Г.Бесогонов 
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Вавожский район:  

Колзин Григорий Кузьмич, районныйинспектор. 

Сахнова Дарья Семеновна, участковый инспектор. 

Чернов Степан Осипович, районный инспектор. Погиб. 

Город Воткинск и Воткинский район: 

Кожевников Федор Васильевич, участковый инспектор. 

Косачев Михаил Иванович, участковый инспектор. Погиб. 

Туров Николай Антонович, городской инспектор. 

Город Глазов и Глазовский район: 

Главатских Анастасия Степановна, районный инспектор. 

Главатских Антон Павлович, участковый инспектор. Погиб. 

Глазырин Василий Иванович, разъездной инспектор. 

Кассин Борис Иванович, районный инспектор. 

Косолапов Георгий Васильевич, районный инспектор. 

Перминов Алексей Николаевич, участковый инспектор. Погиб. 

Граховский район: 

Ананьин Павел Константинович, районный инспектор. 

Дебесский район: 

Тронин Михаил Никитович, участковый инспектор. 

Хохряков Иван Степанович, районный инспектор. Погиб. 

Завьяловский район: 

Корепанов Никита Гаврилович, районный инспектор. 

Николаев Василий Филиппович, участковый инспектор. Погиб. 

Зуринский район: 

Чирков Федор Сергеевич, участковый инспектор. Погиб. 

Игринский район:  

Карачаров Иван Алексеевич, районный инспектор. 

  

А.П. Главатских 

П.К. Ананьин 
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город Ижевск: 

Алексеев Василий Петрович – городской инспектор. Погиб. 

Пинегин Аркадий Петрович, городской инспектор. Погиб. 

Плотникова Евдокия Ивановна – районный инспектор. 

Попов Евгений Георгиевич, районный инспектор. 

Камбарский район:  

Бобылев Петр Сергеевич, районный инспектор. Погиб. 

Каракулинский район: 

Валов Михаил Васильевич, районный инспектор. 

Порываев Федор Герасимович, участковый инспектор. 

Карсовайский район: 

Бывальцев Леонид Моисеевич, участковый инспектор. 

Князев Виссарион Михайлович, районный инспектор. 

Максимов Александр Степанович, районный инспектор. 

Туктарев Александр Васильевич, участковый инспектор. 

Кезский район: 

Иванов Аркадий Афанасьевич, участковый инспектор. 

Калашников Аркадий Иванович, районный инспектор. Погиб. 

Селиверстов Александр Семенович, участковый инспектор. 

Тронин Вениамин Григорьевич, участковый инспектор. 

Кизнерский район:  

Васильев Михаил Васильевич, участковый инспектор. Погиб. 

Волков Иван Степанович, участковый инспектор. 

Киясовский район:  

Мосалев Владимир Федорович, участковый инспектор. 

Шадрин Иван Афанасьевич, участковый инспектор. Погиб. 

Красногорский район:  

Боталов Арсентий Максимович, участковый инспектор. 

Дорофеев Иван Григорьевич, участковый инспектор. Погиб. 

Чежегов Иван Александрович, районный инспектор. 

А.С. Максимов 
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Кулигинский район: 

Белослудцев Арсентий Климентьевич, участковый инспектор. 

Дьяконов Василий Федорович, районный инспектор. 

Малопургинский район:  

Муханов Иван Иванович, районный инспектор. 

Пономарев Федор Иосифович, районный инспектор. 

Савинов Антон Петрович, разъездной инспектор. 

Юберов Иван Михайлович, участковый инспектор. 

Можгинский район:  

Антонов Гурий Николаевич, участковый инспектор. Погиб. 

Баженов Апполос Андреевич, районный инспектор. 

Бухарева Раиса Николаевна, участковый инспектор. 

Морозов Василий Васильевич, участковый инспектор. Погиб. 

Нылгинский район:. 

Вычужанин Архип Семенович, районный инспектор. 

Кононова Анна Васильевна, участковый инспектор. 

Понинский район: 

Борисов Яким Алексеевич, участковый, районный 

инспектор. Погиб. 

Ившин Григорий Иванович, участковый инспектор. 

Пудемский район:  

Баженов Александр Федорович, участковый инспектор. Погиб 

Поздеев Василий Иванович, участковый инспектор. 

Пычасский район: 

Ворожцов Дмитрий Филимонович, участковый инспектор. Погиб. 

Кузнецов Петр Васильевич, участковый инспектор. 

Семенов Илларион Семенович, районный инспектор. 

Я.А. Борисов 
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Город Сарапул и Сарапульский район: 

Бушков Семен Васильевич, городской инспектор. 

Запивалов Михаил Ильич, участковый инспектор. 

Лукиных Тит Александрович, районный инспектор. Погиб. 

Третьяков Александр Яковлевич, участковый инспектор. 

Погиб. 

Селтинский район: 

Зорин Ликандр Васильевич, районный инспектор. 

Ильиных Клавдия Платоновна, разъездной инспектор. 

Мырзаков Ефрем Егорович, участковый инспектор. 

Старозятцинский район: 

Ашихмина Мария Харламовна, участковый инспектор. 

Бушков Николай Степанович, участковый инспектор. 

Зыкин Геннадий Петрович, участковый инспектор. 

Ивонин Владимир Прокопьевич, районный инспектор. 

Сюмсинский район: 

Беленко Иван Михайлович, районный инспектор. 

Виноградов Иван Николаевич, участковый инспектор. 

Морозов Тимофей Павлович, участковый инспектор. 

Поздеев Федор Иванович, участковый инспектор. 

Шульмин Алексей Иванович, участковый инспектор. 

Тыловайский район: 

Пастухов Леонтий Федорович, районный инспектор. 

Рубцов Степан Мартемьянович, районный инспектор. Погиб. 

  

Т.А. Лукиных 
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Увинский район:  

Ашихмин Василий Дмитриевич, разъездной инспектор. 

Бородин Степан Филиппович, районный инспектор. 

Сяктеров Никифор Константинович, участковый инспектор. 

Темкин Павел Васильевич, участковый инспектор. 

Шарканский район: 

Агафонов Ардалион Абрамович, участковый инспектор. 

Баранов Иван Николаевич, участковый инспектор. 

Перевощиков Алексей Никонорович, районный инспектор. 

Пиранеков Василий Андриянович, участковый инспектор. 

Юкаменский район:  

Бабинцев Карп Степанович, районный инспектор. 

Завалин Михаил Андреевич, участковый инспектор. Погиб. 

Караваев Дмитрий Николаевич, участковый инспектор. 

Якшур-Бодьинский район: 

Белых Иван Игнатьевич (Ипатович) – участковый инспектор. 

Рылов Семен Семенович, районный инспектор. 

Ярский район: 

Веретенников Иван Михайлович, участковый инспектор. 

Вершинин Андрей Егорович, районный инспектор. 

Макаров Захар Федорович, участковый инспектор. Погиб. 

Макарова Евгения Ильинична, участковый инспектор. 

Никитин Михаил Сергеевич, статистик-инструктор, 

участковый инспектор. 

Широбоков Иван Иванович, инспектор. 

  

А.Е. Вершинин 

И.М. Веретенников 
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5. Рисуют дети 

Тетрадь по рисованию ученика 5 «В» класса  

Бузанова Геннадия за 1941-1942 учебный год 
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Работы детей сотрудников Удмуртстата 

Кунгуров Егор (10 лет) Спасских Игорь (5 лет) 

 
Фоминых Максим (5 лет) Сулимова Люда (5 лет) 

 
Иванов Роман (4 года) 

 
Сулимова Елена(5 лет) 
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Чайникова Полина (9 лет) Дементьева Нина (2года 8 мес.) 

 
Сулимова Лиза (11 лет) 

 
Шкляева Полина (11 лет) и 

Шкляева Анна (3 года) 

 
Касимов Амир (9 лет) 

 
Мокрушина Ксения (14 лет) 
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Иванова Оля (8 лет) 
 

Мокрушина Ксения (14 лет) 

 
Касимов Амир (9 лет) 

 
Бусарова Диана(9 лет) 

 
Васильев Георгий (9 лет) 

 
Лекомомцев Олег (5 лет) 
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6. Интересные факты о войне 

 

Жители Удмуртии на фронтах Великой Отечественной войны: 

 364000 наших земляков воевали в 1941-1945гг.; 

 35000 жителей Удмуртии к началу войны уже находились в 

воинских частях. 

На территории Удмуртии сформированы: 

 13 стрелковых частей; 

 9 артиллерийских частей; 

 8 авиационных частей; 

 12 транспортных частей; 

 94-ая кавалерийская дивизия; 

 2 партизанских отряда. 

 100 бойцов нашей республики были удостоены звания Героя 

Советского Союза. 

 Дважды Героем стал летчик Е.М. Кунгурцев. 

 21 человек стал полным кавалером ордена Славы. 

 6 докторских и 12 кандидатских диссертаций защитили медики за 

военные годы. 

 7 летчиков из Удмуртии повторили подвиг Николая Гастелло, 

протаранив на подбитом самолете технику врага. 

 70000 наших земляков награждены орденами и медалями. 

 145000 бойцов из Удмуртии погибли на полях сражений. 

 На фронте воевали пять братьев Лесниковых из Алнашского 

района, шесть братьев Сапаровых из Завьяловского района, восемь братьев 

Сидоровых из Можгинского района. Семья Жужговых из Дебёс проводили 

на фронт восемь сыновей и дочь, семья Наговицыных из Якшур-Бодьинского 

района - десять сыновей. 

https://iz-article.ru/aln_7.html
https://iz-article.ru/aln_7.html
https://iz-article.ru/zavayl.html
https://iz-article.ru/mojg_r_7.html
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В декабре 1941 года началось строительство легендарной железной 

дороги «Ижевск-Балезино» протяженностью в 146 километров. А уже в 

марте 1943 года по ней было открыто рабочее движение. 

С первых дней войны Удмуртия стала одной из госпитальных баз 

глубокого тыла. Здания многих школ и административных учреждений были 

отданы для лечения раненых. Всего в годы войны в Ижевске было 

организовано 20 эвакогоспиталей. 

Те ижевские врачи, что не уехали на фронт, работали не покладая рук. 

Они проводили сложнейшие операции, буквально вытаскивая раненых 

бойцов с того света, занимались научными исследованиями и даже 

придумывали новые методы лечения. Например, доцент мединститута Семен 

Иванович Ворончихин, главный хирург эвакогоспиталей Удмуртии, 

придумал способ пополнить запасы медицинского клея – клеола, который 

наряду с бинтами использовали для фиксации повязок. Ворончихин научил 

провизоров заменять дефицитные смолы обычной серой — живицей от 

хвойных деревьев. Это новшество использовали хирурги на фронте и в тылу. 

Еще один знаменитый хирург, работавший в годы войны, – профессор 

Николай Федорович Рупасов, директор Ижевского мединститута, а с 1944 

года – наркомздравоохранения республики. С 1941 по 1945 год он лично 

выполнил около 2500 операций, в том числе и невероятно сложных. Он же 

предложил методику восстановления рук и ног после ранений, разработал 

систему лечения обморожений, которую могли применять прямо на фронте, 

занимался лечением несросшихся огнестрельных переломов костей. Николай 

Федорович также сконструировал раздвижную шину-раму для лечения 

переломов. За свою работу в тылу он получил орден Красной Звезды. 

Ижевск стал единственным городом в СССР, где выпускали все виды 

стрелкового оружия, которые на тот момент производила наша страна. Вот 

только некоторые цифры: 

12467529 стволов дал фронту Ижевск за годы войны, в том числе: 

 11145547 винтовок и карабинов; 

https://iz-article.ru/izh_balez_6.html
https://iz-article.ru/izh_balez_6.html
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 961500 пистолетов; 

 131866 авиапулеметов; 

 131311 противотанковых ружей; 

 82250 станковых пулеметов. 

Выпускали пулеметы «Максим» на заводе №524. Сейчас это ОАО 

«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг». За годы войны мотозавод 

выпустил больше 82 тысяч пулеметов «Максим». Это – 90% от общего 

количества, изготовленного в это время в стране! 

107 видов станков было выпущено за годы войны в Удмуртии. 

Многие жители Ижевска в годы войны трудились на стройках. В 

Ижевск эвакуировали несколько крупных предприятий, для которых не было 

отдельных помещений. Потребовалось быстро построить новые здания. 

Ижевчане возводили новые корпуса металлургического, 

машиностроительного, мотоциклетного заводов, с нуля построили Ижевский 

механический завод. 

Несмотря на постоянную нехватку рабочих рук, в годы войны 

ижевские строители возводили не только промышленные объекты, но и 

жилые дома, школы, общежития, больничные корпуса и даже здание цирка. 

Цирк, открывшийся 29 ноября 1943 года, стал наградой за труд жителей 

Ижевска и их вклад в оборону. И, конечно, новое здание, купол которого 

возвышался над городом, вселяло надежду, что война рано или поздно 

закончится, и ижевчане вернутся к мирной жизни. 
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7. Их именами названы улицы 

Герои Великой Отечественной войны – жители Удмуртии, чьими 

именами названы наши улицы. 

Татьяна Николаевна Барамзина (1919–1944) 

Татьяна Барамзина — уроженка г. Глазова. Когда началась война, Таня 

просилась на фронт, но ей отказали. Тогда она пошла работать воспитателем 

в детском саду для эвакуированных и учиться на курсы медсестер. В итоге 

она добилась того, что в 1943 г. была зачислена в Центральную женскую 

снайперскую школу, после окончания которой в апреле 1944 г. была 

направлена в 3-й Белорусский фронт. В боях она уничтожила из снайперской 

винтовки 16 солдат противника, но вскоре у нее стало падать зрение. 

Демобилизоваться Барамзина отказалась и переучилась на телефонистку. 

22 и 23 июня 1944 г. в боях у деревни Малое Морозово под сильным 

артиллерийским огнем ей пришлось 14 раз исправлять порванную 

телефонную связь. 

5 июля 1944 г. Татьяна Барамзина в составе 3-гострелкового батальона 

252-гострелкового полка была направлена в тыл противника для захвата узла 

железной дороги. На марше возле деревни Пекалино батальон столкнулся с 

превосходящими силами противника. В завязавшемся бою Таня под огнем 

оказывала помощь раненым. Видя превосходство противника, она приказала 

раненым отступать в лес, а тем, кто не может — укрыться в блиндаже. 

Татьяна Барамзина отстреливалась до последнего патрона и уничтожила 20 

вражеских солдат. Нацисты захватили блиндаж и расстреляли раненых из 

противотанкового ружья. Татьяну долго пытали: тело изрезали ножом, глаза 

выкололи, груди вырезали, в живот воткнули штык и добили выстрелом из 

противотанкового ружья в голову. Опознали ее только по остаткам 

обмундирования и по волосам. 

Похоронили 24-летнюю Татьяну Барамзину на станции Волма, а в 

1963 г. останки перенесли в братскую могилу в деревне Калита 

Смолевичского района Минской области. 
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Василий Петрович Зайцев (1916–1944) 

Старший лейтенант, Герой Советского Союза, уроженец города 

Ижевска. На фронте Василий Петрович с лета 1941 года. Именно рота 

Зайцева 17 августа 1944 г. первой вышла на границу с Восточной Пруссией 

близ литовского города Науместиса. И там, на границе, Василий Петрович 

развернул и поднял наше знамя. Сохранился и рапорт Зайцева Верховному 

Главнокомандующему И. В. Сталину: «Я рапортую Вам по службе и по 

душе. 17 августа в 7 часов 30 минут на мою долю выпала честь первым 

водрузить наше победоносное Красное знамя на государственной границе 

социалистического Отечества с гитлеровской Германией. Мы знаем, что 

врага надо добить. Всё, что от меня и от моих бойцов потребует борьба 

для полного сокрушения Германии, мы отдадим, не задумываясь...». 

16 октября В. П. Зайцев был тяжело ранен в бою за немецкий город 

Шервиндт, умер в госпитале. Похоронен в городе Каунас. Именем Василия 

Зайцева названа бывшая улица Бессарабская в 1965 году. 

Владимир Павлович Краев (1921–1944) 

Старший лейтенант, Герой Советского Союза, уроженец деревни 

Лекма (Слободской район Кировской области), жил и учился в городах 

Сарапул, Ижевск, Воткинск. 6 октября 1943 г., во время прорыва вражеской 

обороны у деревень Росседенье, Большая Будница и Жуково Невельского 

района Псковской области, экипаж Краева уничтожил противотанковую 

пушку, три огневые точки противника. У деревни Марченки 2 часа он вел 

бой с вражеским гарнизоном, освободил 170 советских граждан, уничтожил 2 

противотанковые пушки, 5 пулеметов, захватил 2 автомашины, угоняемых 

фашистами в Германию. За 4 дня прошел 40 километров, участвовал в 

освобождении 15 населенных пунктов. Будучи раненым, Владимир Краев не 

покинул поле боя. Был представлен к званию Героя Советского Союза. 

10 февраля 1944 г. в одном из боёв по пути к Витебску старший лейтенант 

Краев убит снарядом противника. В 1965 г. бывший переулок Прасовский 

переименован в улицу Владимира Краева. 
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Евгений Максимович Кунгурцев (1921–2000) 

Ижевчанин Евгений Кунгурцев — еще один известный выпускник 

школы № 22. На момент начала войны он учился на летчика в Балашовской 

военной школе. Несмотря на то, что Евгений сильно рвался на фронт, 

отправили его туда только в декабре 1942 года. 

Кунгурцев летал на разведку и, фотографируя расположение немецких 

войск, добывал ценнейшие оперативные данные. Кстати, после войны, когда 

он учился в Военно-воздушной академии, курсантов там обучали по его же 

собственным фотоснимкам. 

Однажды четверка «Илов», в которую входил Кунгурцев, полетела 

бомбить гитлеровцев в районе станции Мга, под Ленинградом. Выполнив 

задание, они собирались возвращаться, как вдруг заметили на путях 

вражеский эшелон, подготовленный к отправке. Станция была окружена 

плотным кольцом зенитных батарей и пулеметов, а потому Евгений принял 

решение прорываться к эшелону на низком бреющем полете, чтобы, застав 

врага врасплох, выиграть несколько минут для удара. И этот план сработал 

— уничтожение эшелона на некоторое время вывело из строя важнейшую 

для фашистов магистраль. 

К октябрю 1944 г. Евгений Кунгурцев совершил 176 боевых вылетов, 

сбил лично один и в группе 6 самолетов противника. 

В марте 1945 г. Кунгурцев не вернулся с очередного задания. 

Выяснилось, что его самолет потерял управление и упал на вражескую 

территорию. Ижевчанину удалось выжить, он не сдавался на допросах и его 

решили отправить в лагерь. Оттуда он и бежал вместе несколькими 

десятками людей. До своих они добирались 22 дня. 

В итоге Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 

1945 г. за новые боевые подвиги Кунгурцева наградили второй медалью 

«Золотая Звезда». Ему было 24 года, когда он стал дважды Героем. 
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Николай Степанович Логинов (1917-1942) 

Николай Логинов, уроженец Удмуртии, воевал на самолете И-153, 

входившим в состав 267-го истребительного авиаполка. 10 октября 1942 г. 

Логинов был сбит и, к сожалению, погиб вместе с самолетом. 

Только недавно поисковики смогли установить место, где был сбит 

самолет (в 3 км от железнодорожной станции Индюк Краснодарского края). 

Где же похоронен летчик – неизвестно. 

Александр Николаевич Сабуров (1908–1974) 

Александр Сабуров родился на территории современного Ижевска и до 

начала войны успел поработать в органах НКВД. 

В 1941 г. его назначили комиссаром 4-го батальона особого назначения 

войск НКВД. Батальон занял позиции у города Ирпень. При отступлении из 

Киева подразделение попало в окружение и было разбито 21 сентября при 

попытке прорыва у села Харковцы, в живых осталось шесть человек. 

19 октября 1941-го Сабуров возглавил партизанский отряд, созданный 

в селе Подлесное из четырех бойцов и пяти командиров разбитых частей 

Красной Армии. А уже в декабре в Орловской области он объединил под 

своим командованием пять партизанских отрядов общей численностью 151 

человек. 

По личному распоряжению Сталина в 1942 г. Сабуров вошел в состав 

подпольного ЦК КП(б)У. В октябре 1942 г. стал начальником штаба по 

руководству партизанским движением Житомирской области, был членом 

Житомирского областного комитета КП(б)У. 

Его партизанский отряд стал чуть ли не самым известным из всех. С 

марта 1942 г. до апреля 1944 г. командовал партизанским соединением, 

которое действовало в Сумской, Житомирской, Волынской, Ровенской и 

других областях Украины, а также Брянской и Орловской областях России и 

в южных районах Белоруссии. 

  



 

80 

Вадим Александрович Сивков (1925–1944) 

Вадим Сивков хоть и родился в Пермском крае, но школьные годы 

провел в Ижевске — учился в школе № 22. С самого начала войны он хотел 

попасть на фронт, ему это удалось лишь в начале 1944 года. К сожалению, 

ненадолго. 

В ночь с 13 на 14 марта 1944 г., следуя по маршруту полка, танк 19-

летнего командира Вадима Сивкова М4А2 «Шерман» ворвался в занятое 

немцами село Явкино Николаевской области. Главное достижение Сивкова 

— маневрируя в одиночку, 19-летний парень смог создать впечатление, что в 

село ворвалось, по меньшей мере, 10 танков. В итоге он уничтожил более 

сотни гитлеровцев, разбил 12 бронетранспортеров, 3 орудия, раздавил 50 

повозок. К полудню село было очищено от врага и в течение суток 

ижевчанин смог удерживать свои позиции. 

Но на следующую ночь фашисты вернулись. Танк Сивкова попал в 

противотанковый ров, упершись в его стену стволом башенного орудия и 

лишившись возможности двигаться. Механик-водитель сбежал и, 

израсходовав все боеприпасы, Сивков и радист Петр Крестьянинов 

забаррикадировались в танке и взорвали себя гранатами, не желая сдаваться в 

плен. 

После них остались только прощальные письма для родных, которые 

бойцы написали перед смертью. Похоронили танкистов в селе Явкино. 

Письмо А. В. Сивкова родителям: 

«Здравствуйте, дорогие мои папа, мама и Тасенька. Сообщаю, что на 

фронте мне пришлось быть всего немного более месяца. В наступлении 

прошли уже более 100 километров. 13 марта я одним своим танком занял 

большое село Явкино (2167 дворов по карте 1930 года). В ночь на 15 марта 

немцы пошли в атаку, заняли село. Благодаря ночи мой танк упал в 

противотанковый ров. Остались вдвоем с радистом. Решили погибнуть при 

крайнем случае, но в плен не идти. Немцы два–три раза подходили к танку, 

но пока не открыли. Живу, может быть, последние минуты. Вот коротко 
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все о себе. Не волнуйтесь за меня. На то есть война. Желаю вам дальнейшей 

счастливой жизни. Последняя просьба к вам: сообщите в Ижевск всем 

ребятам о моей смерти. Ну, вот все, кончаю. До свидания навеки. Ваш сын 

Вадим. 15 марта 1944 года, 7 часов утра. Сивков». 

В 1970 г. бывшая улица Ленина (до революции – Церковная) была 

переименована в улицу им. Вадима Сивкова. 

Федор Яковлевич Фалалеев (1899-1955) 

Федор Фалалеев родился в деревне Ярушки возле Ижевска. Какое-то 

время работал на Ижевском оружейном заводе, затем связал свою судьбу с 

Красной Армией. Вскоре после начала Великой Отечественной войны был 

назначен командующим ВВС 6-й армии на Юго-Западном фронте. Затем в 

1942 г. был командующим ВВС Юго-Западного фронта и Юго-Западного 

направления. 

В октябре 1942 г. Фалалеева отозвали в Москву, где он долгое время 

занимал руководящие должности в ВВС. На этих должностях значительную 

часть времени провел и в действующей армии, координируя действия 

участвовавших в наиболее крупных операциях нескольких воздушных 

армий. В таком качестве участвовал в Донбасской операции (1943 г.), в 

освобождении Южной Украины, в Крымской операции 1944 г., в 

Белорусской, Прибалтийской, Восточно-Прусской операциях. 

В 1944 г. ему присвоили звание «маршал авиации». 

В 1945 г. участвовал в работе Потсдамской конференции и на встрече 

военных делегаций союзных держав в Норвегии — Англии, Франции, США. 
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8. Дни памяти 
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В этом году наша страна отмечает 75-летие Великой Победы. Праздник пройдет в 

непривычном, усеченном формате из-за ситуации с коронавирусом, однако ничто не 

мешает нам еще раз вспомнить Великую Отечественную войну. Как раз сейчас, этой 

весной, в Удмуртии проходит голосование в поддержку присвоения ему звания Город 

трудовой доблести. Отличный повод рассказать, почему Ижевск претендует на это звание 

и какой именно вклад внесли ижевчане в Победу все те, кто в годы войны производил 

оружие и металл, работал на стройках и лесозаготовках, лечил раненых и ухаживал за 

ними.  

На территории Удмуртии продолжается реализация мероприятий, направленных на 

оказание мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и граждан 

других категорий. 

В региональном бюджете предусмотрено 17,6 млн. рублей на чествование 

ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, все меры соцподдержки, которые 

действуют в республике, сохранены на уровне всех ведомств для всех категорий граждан. 

 

К празднованию 75-летия Победы готовятся и жители Удмуртской Республики. 

Население активно подключились к акции «Окна Победы». Для участия необходимо 

украсить окна своих домов и квартир вырезанными из бумаги силуэтами известных 

памятников Победы или фотографиями военных лет. Более 600 жителей с детьми и 150 

учреждений со всех районов и городов республики включились в акцию.  

*** 

75 лет мирного неба над головой! Уже выросло не одно счастливое мирное поколение. Но 

рядом с нами есть и те, для кого война стала частью их жизни, которые знают о войне 

не понаслышке. Они – наша живая память о войне и Победе! Они еще напитывают нашу 

память живыми эмоциями: горем от потерь и радостью освободителей. Мы должны 

ценить каждый миг их жизни! Пока еще они рядом и научиться передавать 

последующим поколениям всю гамму эмоций, чувств, знаний, связанных с такими 

сложными понятиями как «мир» и «война». 

  

В честь 75-летия Победы Указом Президента России 

учреждена юбилейная медаль. В Удмуртии сформированы 

соответствующие списки ее получателей – 10830 человек, из 

них 374 – участники войны, жители блокадного Ленинграда, 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. 


