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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа содержит 61 страницу, 56 использованных 

источников, состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 ГГ., РККА, 

МОРДОВСКАЯ АССР, АТЯШЕВСКИЙ РАЙОН, КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН, 

МОБИЛИЗАЦИЯ, ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ. 

Объект исследования ‒ воины РККА по Мордовии в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Цель работы ‒ комплексное изучение процессов мобилизации и 

демобилизации воинов РККА по материалам Атяшевского и Козловского 

районов Мордовской АССР в годы Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг. 

Методы исследования ‒ принцип историзма, принцип объективности,  

сравнительно-исторический, описательный, хронологический методы. 

Полученные результаты ‒ рассмотрена общесоюзная и региональная (по 

материалам Атяшевского и Козловского районов МАССР) мобилизация 

Вооруженных Сил СССР в 1941-1945 гг., изучена структура и центральные 

органы военного управления Вооруженными Силами СССР в 1945-1953 гг., 

проанализирован послевоенный процесс демобилизации воинов РККА по 

материалам Атяшевского и Козловского районов МАССР и выявлен ратный 

вклад уроженцев Атяшевского и Козловского районов МАССР. 

Степень внедрения ‒ частичная. 

Область применения ‒ в профессиональной деятельности практических 

историков. 

Эффективность ‒ углубление и совершенствование знаний по теме 

исследования. 

 



 4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 5 

1 Великая Отечественная война: процесс мобилизации и 

демобилизации воинов РККА Советского Союза 

 

13 

1.1 Мобилизация сил на отпор врагу 1941-1945 гг.: «Всё – для 

фронта, всё – для Победы!» 

 

13 

1.2 Перестройка жизни страны на мирное положение: 

демобилизация действующей армии Советского Союза  

в 1945-1953 гг. 

 

22 

2 Воины Атяшевского и Козловского районов Мордовской АССР в 

боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 1941-1945 гг. 

 

31 

2.1 Начало войны: всеобщая мобилизация 1941-1945 гг. по 

материалам Атяшевского и Козловского районов МАССР 

 

31 

2.2 Послевоенная демобилизация воинов РККА: по материалам 

Атяшевского и Козловского районов МАССР в 1945-1953 гг. 37 

2.3 Ратный вклад уроженцев Атяшевского района в дело 

Победы 42 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 51 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 55 

 

 



 5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. На сегодняшний день существует 

множество глобальных тем исторических исследований, одной из которых 

является изучение регулирования численности Вооруженных Сил России в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., которые ставят большое 

количество источниковедческих задач. В данном исследовании выделена 

проблема изучения архивных материалов регионального уровня, которая 

возникает перед исследователем, сталкивающимся с большим объемом 

разнородного источникового материала (даже при условии работы на уровне 

микроисторического исследования). 

Исторические источники являются носителями информации, на основе 

которой историки реконструируют изучаемую ими общественно-историческую 

реальность. Наиболее важной задачей источниковедения является повышение 

информативной отдачи источников, которое вызвано расширением и 

усложнением круга исследуемых проблем, а также потребностью в сведениях, 

напрямую не представленных в документе. Такие сведения можно получить в 

результате введения в научный оборот ранее не использовавшихся источников, 

при этом путем разработки и совершенствования принципов, методов и путей 

исследования. На современном этапе развития компьютерной методологии в 

исторических исследованиях перед историком раскрывается вся совокупность 

методов, которые позволяют создать комплексную научную характеристику 

исторического источника и на его основе обеспечивающих проведение 

требующихся научных исследований. Поэтому была предпринята попытка 

анализа конкретного исторического источника – книг учета мобилизованных и 

демобилизованных воинов РККА в годы Великой Отечественной войны. 

Представленный исторический источник – это структурированная 

информация, представленная в табличной форме, включающая в себя 

генеалогическую информацию о людях, а также следующие личные данные: 

фамилию, имя и отчество солдата, год рождения и место проживания, дату и 
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место призыва в армию, воинское звание, дату и причину смерти. Эта 

сконцентрированная в базе данных информация становится чрезвычайно 

ценной и уникальной для изучения истории Великой Отечественной войны. 

Данный источник, а точнее подобная исследовательская деятельность – это 

один из примеров, который может стать патриотическим мотивом для 

разработки подобных архивных документов, как наиболее важных источников 

для исторической науки. 

Объектом исследования являются воины РККА по Мордовии в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Предмет исследования – процессы мобилизации и демобилизации 

воинов ‒ уроженцев Атяшевского и Козловского районов МАССР в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Хронологические рамки исследования охватывают период  

с 22 июня 1941 г. по август-сентябрь 1945 г. (включительно), для которого 

характерны кардинальные перемены во всех сферах деятельности, в 

особенности военно-политической системы страны и отдельно взятых 

регионов, по случаю начала вторжения фашистской Германии на территорию 

СССР. На дальнейшее развитие военно-политического комплекса оказывал 

влияние начавшийся в 1945 г. и по 1953 г (включительно). процесс 

демобилизации воинов РККА, который сопровождался полной перестройкой на 

мирное положение не только структуры Вооруженных Сил СССР, но и 

основных органов центрального военного управления. 

Территориальные рамки исследования охватывают современные 

границы Атяшевского района Республики Мордовия. На 1 января 1941 г.  

по административно-территориальному делению число административных 

единиц – районов Мордовской АССР насчитывалось – 30, в том числе 

Атяшевский и Козловский районы и их центры. Они были образованы в связи с 

учреждением Мордовского округа Средневолжской области 16 июля 1928 г. 

Подобное сосуществование данных районов продолжалось до 1959 г., когда 

Козловский район был окончательно ликвидирован и его территория в марте 
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этого же года была передана в состав Атяшевского района. Данный фактор 

оказывал влияние на ведение учета воинов в военкоматах Атяшевского и 

Козловского районов МАССР. 

Историография проблемы. Отечественная историография накопила 

довольно обширный массив литературы по данной теме. Содержание и 

динамика картины Великой Отечественной войны, как исторического события, 

широко представлена многотомными трудами научно-исследовательского 

круга, как предмет специального исследования в отечественной науке, однако 

отдельные аспекты рассматриваемой проблемы разрабатывались 

представителями ряда гуманитарных наук, в первую очередь историками. 

Ряд теоретических вопросов, которые имеют непосредственное 

отношение к теме исследования, представлены в работах общего 

академического и учебного характера. В них получили освещение вопросы 

общего плана: краткая констатация цепочки исторических фактов Великой 

Отечественной войны, а также последующие конкретные выводы, вытекающие 

из хроники событий [43 ; 44 ; 45 ; 49]. 

Отражение большого вклада народов и армий стран антигитлеровской 

коалиции, в т.ч. СССР, в общую победу над врагом, причин Второй мировой 

войны 1939-1945 гг., ее политического характера, хроники военных событий на 

всех театрах военных действий, решающей роли Советского Союза в разгроме 

фашистской Германии, сопутствующих процессов и явлений не только начала 

войны, но и полного ее завершения, а также итоги, уроки и международное 

значение Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в контексте  

Второй мировой войны нашли освещение в капитальных трудах по истории 

Великой Отечественной и Второй мировой войн, основанных на масштабном 

привлечении официальных документов государственных архивов бывших 

социалистических стран и других государств.  

Данные труды содержат большой фактический и историко-аналитический 

материал, обобщения и выводы, а также события послевоенного периода, 

рассчитанный на широкий круг читателей. Большая роль отведена освещению 



 8 

подвига советских граждан на фронтах боевых действий и в тылу, что помогает 

в большей степени понять и прочувствовать военно-патриотическую 

составляющую материала [29 ; 30 ; 33 ; 34]. 

Особняком среди обширной тематической литературы стоят 

региональные публикации по истории Великой Отечественной войны в 

Мордовской АССР как послевоенный (1945-1953 гг.), так и  

военный (1941-1945 гг.) периоды войны, освещенные известным специалистом 

в этой области В. А. Юрченковым. Им написано немало обобщающих и 

конкретных исторических работ по этой теме. Особый интерес для 

исследования по истории Великой Отечественной войны, основанного на 

материалах истории Мордовской АССР, в частности Атяшевского и 

Козловского районов, представляют демографические характеристики 

мобилизации и демобилизации, как основной направленности научного 

интереса исследования, В. А. Юрченков дает теоретико-методологическую 

разработку демографического облика региона в обоснованном информативно-

историческом ключе [46 ; 47]. Работы В. А. Юрченкова имеют немаловажную 

научную ценность и большое методологическое значение. 

В контексте рассмотрения научной тематики исследования, необходимо 

изучение этапов исторического развития части территории Мордовии – 

Атяшевского края, объединяющего несколько десятков сельских населенных 

пунктов. Исторический очерк, основанный на привлечении уникальных 

документов из фондов центральных и местных архивов, этнографических 

описаний и воспоминаний старожилов, является детищем специалистов в 

исторической науке И. С. Марискина и О. И. Марискина [40 ; 41] и 

неотъемлемой частью данного исследования. 

В ряду книг о героическом прошлом Мордовского народа особое место 

занимают труды о славных защитниках нашей Родины. Основа их  

специфики – это активизация патриотического воспитания граждан страны и, 

прежде всего, ее молодого поколения и отклик на объективный интерес 

общества получить исторические примеры действий армии и народа по защите 
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Отечества. Среди авторов этих работ представлены: Т. В. Попков,  

Л. И. Рузавин, В. И. Самаркин, А. И. Коровин [35 ; 37 ; 51 ; 52 ; 53 ; 54], а также 

обобщенные материалы ‒ Книги памяти, как обзорный печатный памятник 

защитникам Отечества [32 ; 50]. Они консолидируют вклад России, в т.ч. и по 

Мордовии, в разгром врага, потери в целом и по регионам. Издания 

осуществлены в рамках Федеральной программы увековечения памяти 

погибших защитников Отечества. 

Одной из автономных работ, которая отвечает направленности научных 

интересов исследования, можно назвать монографию В. И. Феськова [31], где 

на фоне обобщенных данных более чем 45-летнего исторического пути 

Вооруженных Сил СССР, подробно излагаются основные этапы их 

строительства и военно-технического обеспечения, а также знакомит с 

данными по составу групп войск, округов, армий в период 1945-1991 гг. 

Монография примечательна широкой областью практического применения и 

является информативной для данного исследования. 

От общего материала, происходит отделение частного, с конкретизацией 

отдельных моментов. Информация, представленная в статьях  

Е. А. Феоктистовой [55 ; 56], объединена единой целью с темой исследования – 

комплексное осмысление архивных материалов по Атяшевскому и 

Козловскому районов МАССР. Это со всей определенностью помогает решить 

основные задачи по рассмотрению процессов, происходящих в РККА  

в 1941-1945 гг. и 1945-1953 гг. 

Цель исследования – комплексное изучение процессов мобилизации и 

демобилизации воинов РККА по материалам Атяшевского и Козловского 

районов Мордовской АССР в годы Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг. 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

– рассмотреть общесоюзную мобилизацию Вооруженных Сил СССР в 

1941-1945 гг. 
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– изучить структуру и центральные органы военного управления 

Вооруженными Силами СССР в 1945-1953 гг. 

– рассмотреть региональный процесс мобилизации по материалам 

Атяшевского и Козловского районов МАССР 

– проанализировать послевоенный процесс демобилизации воинов РККА 

по материалам Атяшевского и Козловского районов МАССР 

‒ выявить ратный вклад уроженцев Атяшевского и Козловского районов 

Мордовской АССР. 

Методологической базой для данного исследования послужил 

принцип историзма, позволяющий видеть исторические события в реальном 

развитии и взаимосвязи, а также принцип объективности, который ориентирует 

исследователя на объективный анализ и оценку фактов. Возможность 

систематизировать цифровые данные, существующих в районных военных 

комиссариатах, дают методы количественного анализа. Также в основу 

исследования были положены хронологический и сравнительно-исторический 

методы. В работе отмечается использование теоретико-методологических 

разработок в трудах отечественных исследователей по истории по Великой 

Отечественной войне на основе архивных материалов. 

Источниковая база исследования. В основу классификации 

используемых в работе источников положен принцип единства происхождения, 

общности содержания и назначения. В этой связи можно выделить источники 

официального происхождения и источники личного происхождения 

(воспоминания, мемуары, письма). Традиционно считающаяся недостатком 

этих источников субъективность мнений и оценок в контексте темы данного 

исследования наоборот представляет большой интерес, т.к. позволяет выявить 

весь спектр настроений, мнений, позиций, оценок по проблемам истории 

Великой Отечественной войны и особенности массового исторического 

сознания. 

Ценными источниками по данной теме являются материалы личного 

происхождения (воспоминания, мемуары). Они априори не содержат в себе 
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политической цензуры и максимально точно отражают взгляды авторов. Ярким 

примером подобного рода источников могут послужить мемуары Маршала 

Советского Союза, командующего армиями и фронтами И. С. Конева [4]. 

Большой интерес наряду с мемуарами военачальников представляют 

письма и воспоминания ряда советских граждан – уроженцев Мордовской 

АССР, кто был непосредственным участником событий. В этой группе – 

письма, воспоминания участников боевых действий и тружеников тыла  

М. С. Богатова, З. С. Дерябиной, В. А. Измалкиной, Т. П. Ситкиной,  

П. С. Тюгашкина [5]. 

Чрезвычайно важным источником для анализа учета воинов РККА по 

Мордовской АССР в годы Великой Отечественной войны явились регулярно 

составляющиеся работниками районных военных комиссариатов книги учета 

по мобилизации – демобилизации. Эти материалы дают представление о 

масштабе деятельности по контролю за учетом воинов РККА на региональном 

уровне и ее всеохватывающем характере. Такие материалы выявлены по 

Атяшевскому и Козловскому районам МАССР [19 ; 20 ; 21 ; 22]. 

Важным источником для изучения истории Великой Отечественной 

войны, особенностей комплектования Вооруженных Сил СССР и анализа 

деятельности партийных и государственных органов власти явился 

опубликованный комплекс документов и материалов, в т.ч. и  

в Мордовии, представленных в сборниках документов, в основном носящие 

директивный характер [3 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 23 ; 

24 ; 25 ; 26 ; 27]. 

Научная новизна работы заключается в комплексном анализе процессов 

мобилизации и демобилизации воинов РККА по материалам Атяшевского и 

Козловского районов Мордовской АССР в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

Полученные результаты: рассмотрена общесоюзная и региональная (по 

материалам Атяшевского и Козловского районов МАССР) мобилизация 

Вооруженных Сил СССР в 1941-1945 гг., изучена структура и центральные 
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органы военного управления Вооруженными Силами СССР в 1945-1953 гг., 

проанализирован послевоенный процесс демобилизации воинов РККА по 

материалам Атяшевского и Козловского районов МАССР и выявлен ратный 

вклад уроженцев Атяшевского и Козловского районов МАССР. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что данное 

исследование позволяет расширить спектр историографической мысли по 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., дополнить уже имеющиеся 

материалы, представленными Книгами Памяти и различными Обобщенными 

банками данных и актуализировать важную роль гуманитарной науки в 

развитии военно-патриотического воспитания, а также создать возможность 

соотнесения имеющихся на сегодняшний день знания со знаниями, 

полученными из новых исторических источников. 
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1 Великая Отечественная война: процесс мобилизации и 

демобилизации воинов РККА Советского Союза 

 

1.1 Мобилизация сил на отпор врагу 1941-1945 гг.: «Всё – для фронта, 

всё – для Победы!» 

 

Мальчики, постарайтесь вернуться назад. 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

не жалейте ни пуль, ни гранат 

и себя не щадите, и все-таки 

постарайтесь вернуться назад. 

Б. Окуджава 

События начального периода Великой Отечественной войны по праву 

признаны труднейшим временем, когда советские войска героически отражали 

натиск противника и в силу ряда объективных условий были вынуждены 

отступать. Руководство страны принимало неотложные меры по отражению 

гитлеровской агрессии. Главные силы государства и общества были 

направлены на развертывание и укрепление Красной армии и ВМФ. Особое 

внимание уделялось мобилизации призывного контингента в действующие 

войска и для создания новых воинских формирований, а также для системы 

тылового обеспечения и управления тылом. Мобилизация военнообязанных и 

народнохозяйственной техники была проведена в короткие сроки. Важно 

отметить, что для укомплектования вновь формируемых частей и соединений и 

восполнения потерь призывались миллионы советских людей. 

Известие о начавшейся войне советские люди узнали из выступления по 

радио заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров, народного 

комиссара иностранных дел Союза ССР Молотова В. М. от имени 

правительства в 12 часов дня. «Граждане и гражданки Советского Союза! 

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому 
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Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, ‒ 

сообщил он» [1]. 

Учитывая исторический опыт, Советское правительство выражало 

уверенность в том, что война со стороны СССР будет носить всенародный 

характер. Молотов подчеркнул: «Не первый раз нашему народу приходится 

иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход 

Наполеона в Россию наш народ ответил Отечественной войной и Наполеон 

потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся 

Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны…»[1]. 

Кульминационные слова правительственного обращения призывали людей 

вставать на защиту Отечества и крепить веру в победный исход войны: «Наше 

дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» [49, с. 125]. 

Перед лицом грозной опасности, нависшей над страной, народы 

Советского Союза сплотились вокруг Коммунистической партии и направили 

свои усилия на срыв захватнических замыслов агрессора. Стало совершенно 

очевидно, что ни внезапность нападения, ни мощные удары врага не смогут 

сломить волю советского народа и его армии к сопротивлению, подорвать их 

морально-политическое единство. 

Нападение фашисткой Германии на СССР потребовало принятия 

незамедлительных мер. Главные силы государства и общества направлялись на 

развертывание и укрепление Красной Армии и ВМФ СССР [56, с. 38]. 

В первый же день войны Президиум Верховного Совета СССР издал Указ 

о мобилизации военнообязанных: «На основании статьи 49 пункта «л» 

Конституции СССР Президиум Верховного Совета объявляет мобилизацию на 

территории военных округов ‒ Ленинградского, Прибалтийского особого, 

Западного особого, Киевского особого, Одесского, Харьковского, Орловского, 

Московского, Архангельского, Уральского, Сибирского, Приволжского, 

Северо-Кавказского и Закавказского. Мобилизации подлежат военнообязанные, 

родившиеся с 1905 по 1918 год включительно. Первым днем мобилизации 

считать 23 июня 1941 года» [24]. Также на территории ряда республик и 
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областей вводилось военное положение. Лозунг «Все для фронта, все для 

победы!» определял жизнь всей страны. 

Основные положения директивы от 29 июня изложил в выступлении по 

радио 3 июля 1941 г. Сталин И. В. Он объяснил сложившуюся обстановку на 

фронте, продемонстрировал программу защиты завоеваний Великой 

Октябрьской социалистической революции и выразил нерушимую веру в 

победу над фашистским агрессором. Товарищ Сталин особо отметил: 

«Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! К вам 

обращаюсь я, друзья мои! … Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг 

должен будет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной Армией поднимаются 

многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции на войну с напавшим 

врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа». Он подчеркнул и 

интернациональный характер войны для советских людей: «Целью этой 

всенародной Отечественной войны против фашистских угнетателей является не 

только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем 

народам Европы, стонущим под игом германского фашизма. В этой 

освободительной войне мы не будем одинокими. В этой великой войне мы 

будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки, в том числе 

в лице германского народа, порабощённого гитлеровскими заправилами. Наша 

война за свободу нашего Отечества сольётся с борьбой народов Европы и 

Америки за их независимость, за демократические свободы» [2]. 

В целях сосредоточения руководства всей работой по освещению 

положения в мире, внутренней жизни страны и военных событий в 

специальном органе СНК СССР и ЦК ВКП(б) 24 июня было образовано 

Советское информационное бюро во главе с секретарем ЦК партии  

Щербатовым А. С. [13]. 

Важно отметить, что в организации централизованного политического, 

государственного и военного руководства одним из главных мероприятий 

явилось учреждение совместным постановлением ЦК ВКП(б), Президиума 

Верховного Совета СССР и Совнаркома СССР от 30 июня 1941 г. 
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чрезвычайного органа – Государственного Комитета Обороны (ГКО) под 

председательством Сталина И. В. Создавшийся орган сосредоточил всю 

полноту власти в государстве, возглавил перевод экономики на военный лад, 

обеспечивал укрепление боеспособности и боевой мощи Советских 

Вооруженных Сил [12]. 

23 июня 1941 г. с целью стратегического руководства военными 

действиями была сформирована Ставка Главного Командования Вооруженных 

Сил Союза ССР позднее преобразованная в Ставку Верховного 

Главнокомандования (ВГК) во главе с Генеральным секретарем ЦК ВКП(б), 

Председателем Совнаркома Сталиным И. В. [14]. 

В соответствии с Постановлением Государственного Комитета Обороны 

(ГКО) от 23 июля 1941 г. вся работа по руководству мобилизационными 

процессами, а также контролю за формированием резерва была возложена на 

Главное управление формирования и укомплектования войск Красной Армии 

(Главуправорм). В свою очередь, в военных округах вся ответственность по 

мобилизационной работе была возложена на военные советы. Всего за июнь и 

июль 1941 года была проведена всеобщая и полная мобилизация мужчин и 

частичная ‒ женщин. К этому времени уже были сняты классовые 

ограничения (1925 г.) [56, с. 39-40]. 

В 1935 году для казаков сделали исключение. Закон 1939 года отменил 

ограничения на призыв в армию по классовому признаку, однако, в военные 

училища по-прежнему принимают только детей рабочих и крестьян. Война 

переиначила все принятые формальности и открыла возможность каждому 

добровольцу уйти на фронт и в училище. 

Всего за первые 8 дней войны (к 1 июля 1941 г.) призвали 5,3 млн. чел. 

Численность армии возросла вдвое: фактическая численность РККА к  

22 июня 1941 года составила 5,4 млн. чел., но с учетом огромных 

невосполнимых потерь первых месяцев войны, требовались  

новые ресурсы [36, с. 373]. 
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Мобилизационное комплектование армии и флота в СССР основывалось 

на введении в действие закона СССР «О всеобщей воинской обязанности» от 

1 сентября 1939 г. и ряда других специальных мер: скрытой формы 

мобилизации под знаменем «Больших учебных сборов» (май ‒ июнь 1941 г.), 

внеочередного весеннего призыва 1941 г. [8]. 

На основании Приказа НКО № 0130 от 20 июня 1940 г. мобилизация 

имела две формы проведения: открытая форма и скрытая форма проведения [6]. 

В ходе открытой мобилизации в СССР осуществились три мобилизационные 

волны: 23-30 июня 1941 г. – призыву подлежали лица, родившиеся с 1905 г. ‒ 

по 1918 г. включительно (всего 14 возрастов); 12-14 июля 1941 г. – призыву 

подлежали лица, родившиеся с 1905 г. – по 1921 г. включительно; 

18-22 августа 1941 г. – призыву подлежали остатки возрастов 1905- 1921 г.р., а 

также поднят ресурс военнообязанных запаса 1904-1895 года рождения.  

Октябрь–декабрь 1941 г. – призвались лица, родившиеся в 

1890 г. ‒ 1894 (1899) г.  

Итак, к 1 октября 1941 г. в ряды РККА были призваны не только ресурсы 

военнообязанных запаса 24 возрастов от 1895 до 1918 г. включительно, но и 

локальные мобилизационные ресурсы оккупированных областей до 1890 года 

рождения. Общий ресурс лиц, находившихся в Вооруженных силах в 1941 г. 

составил почти 19,1 млн. чел. [32, с. 410]. 

Мобилизация предусматривала полный охват призыва на действительную 

военную службу призывников-новобранцев. В соответствии с Постановлением 

ГКО № 2100сс от 26 июля 1942 г. Наркомат обороны был обязан проводить 

призыв всех граждан, родившихся в 1924 г. и годных к строевой службе [16].  

В результате проведённой работы в военные училища и запасные части было 

мобилизовано 450 тыс. чел., на Военно-морской флот – 100 тыс. чел., в войска 

НКВД – 75 тыс. чел., в войска Забайкальского фронта – 25 тыс. чел. В годы 

Великой Отечественной войны в ряды Красной Армии и Военно-морского 

флота было мобилизовано более 800 тыс. женщин. Следует обратить внимание 

на то, что в действующую армию и специальные военные учебные заведения 
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(радистов, снайперов) женщины направлялись только на добровольной основе. 

Через военкоматы призыву подлежали женщины, имевшие медицинские 

военно-учётные специальности: врачи, фельдшеры, операционные сёстры, 

аптекари, медсёстры общего профиля и санитарки для эвакуированных 

госпиталей [28, с. 203-206]. 

Призыв новобранцев осуществлялся следующим образом: в городах 

повестку из военкомата приносили на дом, в деревнях ‒ в сельсовет. 

На повестке указывалось: администрации предприятий немедленно 

освободить призывника от работы и выдать деньги на две недели вперед. На 

обороте указания следующего характера: остричь голову наголо, иметь с 

собой документы и продукты, громоздких вещей не брать. Единого бланка не 

было, вариантов повесток было много, но всегда указывалось главное: куда и 

когда прибыть. В условиях военного времени за опоздание или неявку 

новобранца привлекали к ответственности. Особенностью фронтового 

документооборота было то, что даже в кадровой армии, не учитывая 

партизанские организации, у красноармейцев не все гладко было с 

официальными документами. Приказ НКО СССР № 330 от 7.10. 1941 года  

«О введении красноармейской книжки в войсковых частях и учреждениях в 

тылу и на фронте» приходилось выполнять в тяжелейших условиях, когда 

армия отступала, и бойцам не хватало времени писать письмо с фронта, не 

учитывая оформление войсковых документов [7]. 

В рассматриваемый период существенные потери военнослужащих во 

время боевых действий, нехватка лиц призывного возраста вызвали 

необходимость осуществлять призыв на действительную военную службу лиц, 

находящихся в исправительно-трудовых учреждениях, – спецпереселенцев и 

заключённых ГУЛАГа НКВД СССР. В первый год войны 12 июля и 24 ноября 

указами Президиума Верховного Совета СССР «Об освобождении от наказания 

осуждённых по некоторым категориям преступлений» была объявлена 

официальная мобилизация заключённых. 
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Заключённые, отбывающие наказание за малозначительные 

преступления, и осуждённые на срок до пяти лет, подавшие заявления 

руководству исправительно-трудового учреждения с просьбой отправить их на 

фронт, подлежали освобождению из мест лишения свободы. Кроме того, 

мобилизации на фронт подлежали лица, отбывшие наказание и годные к 

строевой службе. Только учитывая вышеперечисленные положения, в первый 

год войны было освобождено 420 тыс. чел., что составило около 25 % от 

общего числа лишённых свободы. Всего же за период с 1941 по 1944 г. в армию 

были призваны 975 тыс. бывших заключённых [25]. 

Но фронт требовал пополнения: миллионы погибших и раненых, 

пленных и окруженцев. В армию уже брали и 17-летних, и 50-летних. В 

части, служба в которых была сопряжена с особым риском, отбирали 

добровольцев 1922-1924 годов рождения.  

Через райкомы комсомола проходил набор десантников, лыжников, 

летчиков, истребителей танков: главными условиями были положительные 

характеристики, увлечение спортом, а также приветствовалась сдача 

нормативов БГТО («Будь готов к труду и обороне СССР» ‒ для школьников 

1-8-х классов, ГТО (для лиц старше 16 лет) и ПВХО («Готов к 

противохимической обороне СССР») [33, с. 150]. 

Для успешного ведения войны требовалось, прежде всего, организация 

и проведение обязательного обучения военному делу граждан СССР.  

С недостаточностью знаний и навыков военного дела у граждан государства, 

находившегося в состоянии войны, 17 сентября 1941 г. ГКО принял 

постановление «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан 

СССР», во исполнение которого в стране необходимо было в кроткие сроки 

создать государственную систему по организации и проведению всеобщего 

обязательного обучения всех военнообязанных, призывников и незамужних 

женщин без отрыва от производства [9]. 

Функцию претворения на практике данного постановления была 

возложена на Наркомат обороны, в составе которого было создано Главное 
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управление всеобщего военного обучения (всеобуча). Во всех военных 

округах, областных, краевых и республиканских военных комиссариатах были 

организованы отделы всеобщего военного обучения.  

За организацией и обучением населения военному делу управлениями 

военных округов осуществлялся постоянный контроль. Согласно 

Постановлению Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1941 г. 

всевобуч вводился на всей территории Советского Союза. Все мужчины, 

достигшие возраста от 16 до 50 лет, подлежали обучению. Во время проведения 

занятий особое значение придавалось стрелковой подготовке, овладению 

винтовкой, пулемётом и ручной гранатой, противохимической и 

противотанковой защите, оборудованию окопов, маскировке, а также 

тактической подготовке одиночного бойца и отделения. Для обучения каждого 

гражданина владению оружием, тактикой боя и конкретной воинской 

специальностью отводилось несколько месяцев [9]. 

С целью подъема патриотизма среди населения и готовности к защите 

Отечества Советское правительство осуществляло перестройку 

государственной идеологии. В годы Великой Отечественной войны 

идеологическая функция Советского государства сыграла существенную роль в 

достижении победы над врагом. В исследуемый период времени для 

Советского государства было характерно наличие государственной идеологии, 

которая была построена на диктатуре пролетариата при руководящей роли 

Коммунистической партии.  

Совершенно очевидно, что партийные органы стали носителями 

государственной идеологии. Пропагандисты и агитаторы в войсках и среди 

населения вели исключительно важную работу ‒ разнообразные формы 

массово-политической деятельности (митинги, доклады, политинформация, 

беседы), которая охватывала своим влиянием всех воинов армии и флота, а 

также гражданское население. Их яркое слово и вдохновляющий личный 

пример способствовали поддержанию высокого политико-морального 

состояния, проявлению массового героизма в боях с захватчиками [49, с. 179]. 
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Учитывая многонациональный состав Советской Армии, наличие в ней 

воинов, не владеющих русским языком, ЦК ВКП(б) дважды проводил 

мобилизацию коммунистов из союзных и автономных республик, которые 

имели опыт агитационно-пропагандистской деятельности. Могучим 

идеологическим оружием в руках Коммунистической партии являлась 

советская печать. Газета «Правда» ‒ орган ЦК ВКП(б) доводила до сознания 

масс ленинские идеи о защите Отечества, публиковала приказы Верховного 

Главнокомандующего, выступления государственных и партийных деятелей, 

сводки Совинформбюро [13]. 

Повседневно Центральный Комитет партии руководил работой 

культурно-просветительных учреждений. Забота партийных организаций об 

идейно-политической направленности работы домов культуры, клубов 

обеспечивал их материально-техническую базу, подбор и воспитание кадров. 

Широкая сеть подобных учреждений охватывала миллионные слои населения.  

Под влиянием партийной агитации советский народ боялся, что не успеет 

совершить подвиги и именно поэтому сознательно шел в народное ополчение 

(первое народное ополчение было создано в Ленинграде). По всей стране с 

первых часов войны стали подаваться заявления о желании отправиться на 

фронт, отмечу, что среди них было много таких, кто не подлежал призыву. 

К 10 июля 1941 г. заявлений о зачислении в народное ополчение было подано 

свыше 200 тыс. 

Таким образом, с началом вероломного нападения фашисткой Германии 

на СССР руководством страны принимались активные и неотложные меры по 

отражению гитлеровской агрессии. Мобилизации в ряды Красной Армии 

подлежали не только мужчины призывного возраста, как на добровольной 

основе, так и по призыву, но и женщины, а также лица, находящиеся в 

исправительно-трудовых учреждениях, по личным заявлениям на основании 

специальных постановлений ГКО и правительства в соответствии с нарядами 

НКВД.  
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За четыре года войны в Советском Союзе было мобилизовано 

29, 5 млн. чел. Всеобщее обязательное обучение граждан СССР выполнило 

главную задачу – сформировало знания военного дела и навыки военного 

мастерства у лиц призывного возраста. За годы Великой Отечественной войны 

военную подготовку прошли 9862 тыс. чел. Сплочение народов Советского 

Союза вокруг Коммунистической партии стало мощным оружием борьбы с 

врагом во имя Победы. 

 

 

1.2 Перестройка жизни страны на мирное положение: 

демобилизация действующей армии Советского Союза в 1945-1953 гг. 

 

На исходе заключительного этапа Великой Отечественной войны перед 

Советским руководством, наряду с решением главной задачи: завершение 

разгрома гитлеровской Германии, наметилась необходимость планирования 

первоочередных мероприятий послевоенного времени: предстоящий переход 

СССР от войны к миру и переводу Вооруженных Сил на мирные рельсы. 

Исходя из назревшей необходимости, в первые недели после окончания 

военных действий в Европе, на совещании Ставки Верховного Командования с 

участием командующих фронтов, заместителей наркома обороны, 

командующих родами и видами Вооруженных Сил 22 мая 1945 года была 

созвана комиссия под председательством Маршала Советского Союза Жукова 

Г.К. по демобилизации из группировки Красной Армии военнообязанных 

старших возрастов [32, с. 59]. 

14 июня 1945 г. комплекс мероприятий, связанных с порядком 

проведения демобилизации армии и флота обсудил Государственный Комитет 

Обороны (ГКО). Спустя месяц, 23 июня 1945 г., после созыва комиссии был 

принят Закон о демобилизации старших возрастов действующей армии на 

открывшейся в Москве XII сессии Верховного Совета СССР. Закон гласил:  

«В связи с победоносным завершением Великой Отечественной войны против 
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фашистской Германии, Верховный Совет Союза Советских Социалистических 

Республик считает необходимым провести демобилизацию старших возрастов 

личного состава действующей армии» [3]. В соответствии с ним, первыми 

подлежали демобилизации тринадцать старших возрастов личного состава 

действующей армии. 

У историков нет единого мнения о том, какими именно были эти 

возрасты, однако известно, что согласно постановлению Государственного 

комитета обороны от 10 августа 1941 года, призыву по мобилизации подлежали 

военнообязанные 1890-1904 годов рождения. 

Закон обеспечивал подлежащим демобилизации военнослужащим 

«…перевозку за счёт государства до места их жительства; питанием в пути 

следования за счёт государства; полным комплектом обмундирования и обуви; 

а также единовременное денежное вознаграждение за каждый год службы в 

армии в период Великой Отечественной войны» ‒ (размер денежного 

вознаграждения зависел от звания демобилизующегося) [3]. 

Отмечается, что после окончания войны с Японией действие принятого 

закона с 6 сентября 1945 г. было распространено и на войска, которые 

находились на Дальнем Востоке [32, с. 60]. 

К маю 1945 г. в рядах Вооруженных Сил, состоящих из Военно-

Воздушных Сил, Военно-Морского Флота и Сухопутных войск, насчитывалось 

11365 тыс. человек. Послевоенное переустройство страны требовало 

колоссального количества людских резервов и материальных средств. 

5 июля 1945 г. началась демобилизация, которая проходила в 

соответствии с согласованными воедино планами Генерального штаба, штабов 

фронтов, военных округов и флотов, которые предусматривали материальное 

обеспечение и воинский порядок происходящего процесса перемещения 

огромного количества людей. На железнодорожных станциях было создано 

шестьдесят восемь военно-распределительных комендатур и агитационных 

пунктов, пятьдесят этапно-заградительных комендатур, а для сопровождения 
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поездов с демобилизованными воинами были задействованы шестьдесят пять 

подвижных комендатур [34, с. 109]. 

10 июля 1945 г. в СССР из Берлина отправился первый поезд с 

демобилизованными бойцами Красной армии, участвовавшими в штурме 

Берлина. 17 июля 1945 г. первые эшелоны победителей прибыли на 

Белорусский вокзал в Москву, где под звуки оркестра и с цветами их встречали 

тысячи горожан. К 20 сентября 1945 г. были полностью обеспечены 

положенным довольствием и перевезены железнодорожным транспортом  

1,2 млн. человек. За период с 5 июля 1945 г. по 15 марта 1948 г. было проведено 

шесть очередей демобилизации, в результате которых численность 

Вооружённых Сил была сокращена к 1948 г. на 8 млн. 491 тыс. человек, в том 

числе было уволено 1 млн. 237 тыс. офицеров, генералов 

и адмиралов [31, с. 54]. 

Всего из армии и флота было уволено тридцать три призывных возраста 

рядового и сержантского состава. Наряду со старшими возрастами увольнялись 

рядовые и сержанты, получившие три и более ранения во время войны или 

прослужившие в армии непрерывно семь и более лет, а также имеющие высшее 

или среднее сельскохозяйственное образование, либо работавшие до призыва 

учителями и преподавателями. 

Демобилизации подлежали и бывшие студенты высших учебных 

заведений второго и старших курсов, не закончившие образования в связи с 

призывом в армию, и все женщины рядового и сержантского состава, кроме 

специалистов, изъявивших желание остаться в Вооружённых Силах на 

должностях военнослужащих. Одновременно из армии и флота уходило 

значительное количество офицеров. В основном это были специалисты 

народного хозяйства, а также лица, призванные в ходе войны из запаса или 

имевшие ускоренную военную подготовку [29, с. 63]. 

Вместе с тем, проводя сокращение Вооружённых Сил и демобилизацию 

офицерского состава, руководство страны приняло все меры, чтобы в армии 

были оставлены лучшие военные кадры, способные успешно решать 
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возлагаемые на них задачи. Так, например, было запрещено увольнять из 

Вооружённых Сил офицеров, имеющих высшее военное, военно-политическое 

и военно-техническое образование. Из личного состава всех родов войск было 

уволено лишь 2,5% таких офицеров [33, с. 107]. 

С целью быстрой и организованной реорганизации армии в условиях 

сохранения боеготовности и приведения её в состояние мирного времени по 

нему фронты были расформированы, была увеличена численность военных 

округов и изменены границы существующих. Всего по приказу Народного 

комиссара обороны СССР от 9 июля 1945 г. № 0139 «Об организации новых 

округов и изменении границ существующих военных округов» на территории 

СССР было образовано двадцать девять военных округов. Позже 

Постановлением Совета Народных комиссаров № 2439-656 от  

21 сентября 1945 г. было предусмотрено создание ещё четырёх округов. Всего к 

1 октября 1945 г. на территории СССР насчитывалось тридцать два 

военных округа [15]. 

В период сокращения армии также осуществлялась передислокация войск 

из зарубежных стран на территорию Советского Союза. В сентябре 1945 г. 

наши войска были выведены из Северной Норвегии, в ноябре ‒ из 

Чехословакии, в апреле 1946 г. ‒ из Дании, в мае ‒ из Маньчжурии (Китай) и 

Северного Ирана, в декабре 1947 г. ‒ из Болгарии, в октябре 1948 г. – из 

Северной Кореи. В целях сохранения боевых традиций формируемым частям и 

соединениям по преемственности сохранялись почётные наименования  

и награды [33, с. 118]. 

25 сентября 1945 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«О демобилизации второй очереди личного состава Красной армии» [23]. 

Президиум постановил: «Провести демобилизацию второй очереди ‒ 

десяти последующих старших возрастов рядового и сержантского состава 

Красной Армии (исключая войска Дальнего Востока), а также шести категорий 

рядового и сержантского состава: «имеющих законченное высшее, среднее 

техническое и среднее сельскохозяйственное образование всех специальностей; 
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работавших до призыва в Красную Армию учителями и преподавателями всех 

школ и учебных заведений; студентов всех высших учебных заведений второго 

и старше курсов (в том числе заочников), не закончивших образования в связи с 

призывом в Красную Армию в период Великой Отечественной войны; 

получивших по три и более ранений в Великой Отечественной войне; 

призванных на военную службу в 1938 году и ранее и находящихся непрерывно 

в Красной Армии 7 и более лет; всех женщин рядового и сержантского состава, 

кроме женщин-специалисток, изъявивших желание остаться в Красной Армии 

на должностях военнослужащих. – Прописывалось в документе, … 

демобилизацию личного состава, в соответствии с настоящим Указом, 

закончить к концу 1945 года». Важно отметить то, что Законом о 

демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии, 

утвержденным 23 июня 1945 г. материально-бытовое обеспечение 

демобилизующихся было возложено на государство, тогда как по Указу от  

25 сентября 1945 г. – уже распространялось на личный состав [28, с. 203-206]. 

С третьей по пятую очередь личный состав действующей армии покидали 

по возрастному признаку. Демобилизация третьей очереди началась весной и 

завершилась осенью 1946 года, демобилизация четвертой завершилась к 

январю 1947 года, пятой ‒ в июле 1947 года. В последнюю, шестую, были 

уволены все, кто попадали в одну из предыдущих очередей, но были по  

каким-либо причинам задержаны. Демобилизация последней очереди 

проводилась с февраля по март 1948 года [31, с. 58-59]. 

За все время послевоенной демобилизации, проведенной в СССР 

в 1945-1948 гг., численность личного состава Вооруженных Сил СССР 

сократилась с 11,5 млн. чел. до 3 млн. человек [32, с. 78]. 

Постепенный переход на мирную жизнь подверг радикальным 

изменениям и всю систему руководства обороной страны. Поэтому, 4 

сентября 1945 г. Указом Верховного Совета СССР «В связи с окончанием 

войны и прекращением чрезвычайного положения в стране признать, что 

дальнейшее существование Государственного Комитета Обороны не 
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вызывается необходимостью, в силу чего Государственный Комитет Обороны 

упразднить и все его дела передать Совету Народных  

Комиссаров СССР» [26]. Прекратила свою деятельность в октябре 1945 г. 

Ставка Верховного Главнокомандования, выполнив свою задачу по 

предназначению. 

Далее реорганизация коснулась Народных комиссариатов обороны и 

Военно-Морского Флота: в соответствии с решением Политбюро 

ЦК ВКП(б), Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР в феврале 

1946 г. и Указом Президиума Верховного Совета от 23 февраля 1946 г. 

функции руководства авиацией, армией и флотом стал осуществлять 

Наркомат Вооруженных Сил – с марта 1946 года – Министерство 

Вооруженных Сил. При нем был восстановлен, существовавший до войны, 

коллегиальный орган – Высший военный совет. В его состав вошли члены 

Политбюро ЦК ВКП(б) и члены Центрального Комитета партии, министр 

Вооруженных Сил, начальник Генерального Штаба и многие другие 

государственные и военные деятели. Народным комиссаром Вооруженных 

Сил СССР, а затем министром Вооруженных Сил до марта 1947 года был 

Сталин И. В. [36, с. 56-57]. 

По «Положению о Министерстве Вооружённых Сил СССР», 

утвержденному Советом Министров Союза ССР от 3 июня 1946 г., 

министерство осуществляло функции управления через соответствующие 

главные командования согласно возложенным на них конкретным 

обязанностям: разработки перспективных планов развития армии и флота и 

совершенствования организации и материально-технического обеспечения всех 

видов и родов войск Вооружённых Сил [17]. 

В интересах эффективной реализации военной политики государства 

потребовалось объединение усилий всех министерств и ведомств, отвечавших 

за оборону страны, в объективных интересах эффективной реализации военной 

политики государства. Исходя из поставленной цели, в структуре советского 

правительства в послевоенный период предпринимались попытки создания 
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управленческой структуры, которая могла бы координировать работу 

Министерства Вооружённых Сил СССР и гражданских министерств  

и ведомств [36, с. 59]. 

В результате чего один из заместителей Председателя Совета Министров 

СССР (Булганин Н. А.) был наделен полномочиями, которые позволили 

координировать работу различных министерств и ведомств, что 

положительным образом сказалось на эффективности военного строительства в 

первые послевоенные годы, а также способствовало развитию армии и флота с 

учетом возможностей народного хозяйства. 

Еще одно существенное изменение произошло в наименовании войск. 

Трансформация из революционного ополчения в регулярную армию 

суверенного государства была закреплена официальным переименованием  

25 февраля 1946 г. Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) (была создана 

Декретом о создании РККА от 15 (28) января 1918 г. для защиты населения, 

территориальной целостности и гражданских свобод на территории советского 

государства) в Советскую Армию (СА) ‒ официальное наименование основной 

части Вооруженных Сил СССР (кроме Военно-Морского Флота, Войск 

гражданской обороны, пограничных и внутренних войск) [18]. 

Ведущая роль в системе управления Вооружёнными Силами отводилась 

Генштабу, который с июня 1946 г. стал именоваться Генеральным штабом 

Вооружённых Сил СССР. Начальником Генерального штаба с марта 1946 г. 

был Маршал Советского Союза Василевский А. М. (предшественник генерал 

армии Антонов А. И.). Непосредственное руководство боевой подготовкой 

личного состава армии, его обучение и воспитание возлагались на Главные 

командования видов Вооружённых Сил и командование родов войск. 

Сухопутные войска оставались главным и самым многочисленным видом 

Вооружённых Сил СССР, численность которых на завершающем этапе войны 

составляла 10 млн. человек. Они включали бронетанковые и механизированные 

войска, пехоту, артиллерию, кавалерию и специальные войска ‒ инженерные, 

химические, связи, автомобильные, дорожные и др. В июне 1946 г. были 
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созданы управления Главнокомандующего и Главного штаба Сухопутных 

войск, возглавляемых с июля того же года Маршалом Советского Союза 

Коневым И. С. [31, с. 74-75]. 

Военно-Морской Флот в послевоенные годы по-прежнему состоял из 

четырёх флотов: Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского, а 

также ряда отдельных военных флотилий: Амурской, Днепровской, Дунайской, 

Камчатской, Каспийской, Сахалинской, Северотихоокеанской (они объединяли 

соединения и части родов и сил ВМФ: надводных кораблей, подводных лодок, 

морской авиации, частей береговой обороны и морской пехоты). Следует 

отметить то, что в январе 1947 г. на Балтике и на Дальнем Востоке вместо 

одного было создано по два флота (4-й и 8-й на Балтике, 5-й и 7-й на Дальнем 

Востоке). Однако такая структура сохранялась сравнительно недолго.  

В феврале 1956 г. произошло слияние этих флотов. В связи с этим до конца  

1950-х гг. были расформированы почти все отдельные флотилии (кроме 

Каспийской флотилии) [31, с. 78]. 

Утверждение 10 июня 1947 г. Президиумом Верховного Совета СССР 

текста новой Военной присяги и Положения о её принятии имело большое 

значение для политико-морального воспитания военнослужащих, повышения 

чувства долга и ответственности за безопасность Родины [27]. Были 

переработаны Полевой устав, боевые уставы и наставления видов 

Вооружённых Сил и родов войск в соответствии с опытом, накопленным в 

годы Великой Отечественной войны. Большую роль в обучении и воспитании 

личного состава, в организации службы войск сыграли новые Дисциплинарный 

устав Вооружённых Сил СССР (1946 г.), Устав внутренней службы 

Вооружённых Сил СССР (1946 г.) и Строевой устав ВС СССР (1947 г.). 

Главной задачей центральных органов военного управления после 

завершения демобилизации в 1948 г. стала разработка и реализация 

перспективных планов развития Вооружённых Сил СССР в мирных условиях, 

которые направлены на дальнейшее совершенствование Советской Армии [27]. 
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Основной целью планов стало повышение эффективности действий 

армии и флота в любых условиях обстановки, в том числе и в случае 

возникновения военных конфликтов. Осуществление на практике 

перспективных планов центрального управления возлагалась на 

Главнокомандующих видами Вооружённых Сил и Командующих отдельными 

родами войск, ответственных за состояние и развитие вверенных им частей и 

соединений перед высшим руководством страны. 

Таким образом, Вооруженные Силы СССР в ходе Великой 

Отечественной войны приобрели огромный боевой опыт. Разгромив армии 

фашистской Германии и империалистической Японии, вышли из войны 

организационно окрепшими. Сокращение Вооруженных Сил проводилось 

путем расформирования частей, соединений, войсковых объединений. 

Реорганизация коснулась всех звеньев армейского аппарата, включая высшее 

военное руководство (упразднён ГКО, прекратила свою деятельность Ставка 

ВГК; создан единый Наркомат Вооруженных Сил СССР, позже 

переименованный в министерство Вооруженных Сил СССР). 
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2 Воины Атяшевского и Козловского районов Мордовской АССР в 

боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

2.1 Начало войны: всеобщая мобилизация 1941-1945 гг. по 

материалам Атяшевского и Козловского районов МАССР 

 

22 июня 1941 г. фашистская Германия вторглась в СССР, нарушив 

договор о ненападении. Она стала важнейшей составной частью Второй 

мировой войны и во многом изменила ход последней. В одночасье мирная 

жизнь советских граждан была нарушена: рухнули планы, надежды… Главной 

стала задача спасения Отечества от порабощения, сохранения его 

независимости и территориальной целостности. Началась самая тяжелая для 

нашей страны война. 

Внезапно начавшаяся война стала для всех неожиданным событием. 

«Помнится, 22 июня был выходной день, с утра ярко светило солнце.  

На душе было радостно. После завтрака мы, курсанты учебного взвода, писали 

родным письма, подшивали чистые воротнички, мылись в мелководной, с 

каменистым дном, речушке, что протекала рядом с казармами. Вдруг 

послышалась боевая тревога… Это было, примерно, в десятом часу дня, а через 

2 ‒ 3 часа мы были свидетелями бомбардировки пограничного городка», ‒ 

вспоминал Богатов М. С., позднее заведующий отделом пропаганды и  

агитации РК КПСС [30, с. 348]. 

Тюгашкин П. С., участник боевых действий – уроженец села Алово, 

писал: «...22 июня 1941 г. созвали сессию Аловского сельсовета в сельском 

клубе с повесткой дня «О готовности колхозов к сеноуборке». Собрались все 

депутаты сельсовета в составе 25 человек, 4 председателя колхозов 

«Передовик», «им. Горького», «25 Октября» и «1-е Мая», бригадиры и актив. 

Всего собралось 50 человек. Заведующий сельским клубом депутат сельсовета 

Какуркин Яков Антонович выходит из кабинета, где был установлен 

радиоприемник, и говорит: «Товарищи депутаты, идет очень важное сообщение 
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из Москвы, выступает Молотов». Все депутаты кинулись в кабинет и стали 

слушать очень внимательно, где было сказано, что фашистская Германия 

сегодня утром, в 4 часа утра, напала на нашу страну без объявления войны и 

пустила в ход танки и самолеты, стала бомбить города и деревни. Над страной 

нависла серьезная опасность, все присутствующие стали волноваться и 

говорили: «Давайте быстрее заканчивать сессию», сессию закрыли, и народ 

разошелся взволнованный, а некоторые даже заплакали» [30, с. 576]. 

Нападение фашисткой Германии на СССР потребовало принятия 

незамедлительных мер. Генеральный штаб 22 июня 1941 г. к 9 часам утра 

подготовил проект Указа Президиума Верховного Совета СССР о проведении 

всеобщей мобилизации и образовании Ставки Верховного главнокомандования. 

Вечером того же дня Указом Президиума Верховного Совета СССР была 

объявлена всеобщая мобилизация по 14 военным округам, в том числе  

и Приволжскому [24]. 

В соответствии с Постановлением Государственного Комитета Обороны 

(ГКО) от 23 июля 1941 г. вся работа по руководству мобилизационными 

процессами, а также контролю за формированием резерва была возложена на 

Главное управление формирования и укомплектования войск Красной Армии 

(Главуправорм). В свою очередь, в военных округах вся ответственность по 

мобилизационной работе была возложена на военные советы. Военные 

комиссариаты немедленно получили распоряжения о проведении 

мобилизационного призыва от военных советов округов [43, с. 111]. 

В период с июня 1941 г. по ноябрь 1944 г. по поручению Мордовского 

обкома ВКП(б) работу по мобилизации в военном комиссариате МАССР 

возглавлял комбриг, а позднее генерал-майор Староватых И. А., начальником 

отдела политпропаганды был батальонный комиссар Черенков И. С. 

Военкоматы республики быстро и слаженно перестраивали работу в 

соответствии с требованиями военного времени, готовились к приему 

мобилизованных [38, с. 248]. 

После правительственного сообщения Молотова В. М., прозвучавшего по 
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радио, была поставлена задача приступить к исполнению мобилизационных 

планов, по средствам безотлагательного производимого расчета уходивших в 

Красную армию. К началу войны систему местных органов военного 

управления Мордовии составляли 30 районных, в их числе Атяшевский 

районный военный комиссариат, и 1 городской военкомат [39, с. 128-129]. 

Общая характеристика представленных районов (Атяшевский и 

Козловский): 16 июля 1928 года в связи с учреждением Мордовского округа 

Средневолжской области, были образованы Атяшевский и  

Козловский районы. 

В постановлении ВЦИК от 16 июля 1928 года «О составе округов, 

районов и их центрах Средневолжской области» говорится: «В развитие 

постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 14 мая 1928 года об образовании 

Средневолжской области Президиум ВЦИК постановляет: 

3. Утвердить следующий список районов Средневолжской области и их 

центров: Мордовский округ – районы: ... Атяшевский (центр село Атяшево), 

Козловский (центр село Козловка)» [41, с. 15]. 

В состав районов вошли Атяшевская волость (сельсоветы Атяшевский, 

Алашеевский, Батушевский, Вечерлейский, Дадский, Капасовский, Кулясвский, 

Б.-Манадышский, М.-Манадышский, Орловский, Паранеевский, Селищинский, 

Сосуновский, Сабанчеевский, Тетюшский, Тарасовский, Ушаковский, Шейн-

Майданский), Козловская волость (сельсоветы Козловский, Андреевский, 

Бутырский, Знаменский, Каменский, Киржеманский, Наборно-Сыресевский, 

Покровский, Чукальский)… 

В 1932 г. административный центр Атяшевского района был перемещен в 

рабочий поселок Атяшево. 

В 1935 г. Козловский район был упразднен и вновь образован  

10 мая 1937 г. в связи с образованием нового Козловского района сельские 

советы Аловский, Дюркинский, Манадышский 3-й Ардатовского района, 

входившие до 1928 г. в состав Ждамировской волости, были перечислены в 

границы Атяшевского района. Подобное сосуществование двух районов 
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продолжалось до 1959 г., когда Козловский район был окончательно 

ликвидирован. В марте 1959 г. территория Козловского района была передана в 

состав Ардатовского, Атяшевского и Ичалковского районов. В Атяшевский 

район вошли Каменский, Манадышский, Покровский, Андреевский, Вежне-

Чукальский, Киржеманский, Козловский, Лобаскинский сельские советы 

Козловского района [41, с. 22]. 

Мобилизационное комплектование армии и флота в СССР в 1939-1941 гг. 

основывалось на введении в действие закона Президиума Верховного Совета 

СССР «О всеобщей воинской обязанности» от 1 сентября 1939 г. и ряда других 

специальных мер: скрытой формы мобилизации под знаменем «Больших 

учебных сборов» (май – июнь 1941 г.) и внеочередного весеннего  

призыва 1941 г. [8]. 

Согласно действовавшему закону все мужчины – граждане СССР были 

военнообязанными, увеличились сроки действительной воинской службы ряда 

категорий военнослужащих, понижена возрастная планка до девятнадцати лет, 

добровольцы – восемнадцать лет, однако учащиеся средних школ 

приписывались к призывным участкам с семнадцати лет. 

На основании Приказа НКО № 0130 от 20 июня 1940 г. мобилизация 

имела две формы проведения: открытая форма и скрытая форма проведения [6]. 

В ходе открытой мобилизации в СССР осуществились три 

мобилизационные волны: 23–30 июня 1941 г. – призыву подлежали лица, 

родившиеся с 1905 г. ‒ по 1918 г. включительно (всего 14 возрастов);  

12–14 июля 1941 г. – призыву подлежали лица, родившиеся с 1905 г. –  

по 1921 г. включительно; 18–22 августа 1941 г. – призыву подлежали остатки 

возрастов 1905‒ 1921 года рождения, а также поднят ресурс военнообязанных 

запаса 1904‒1895 года рождения. Октябрь–декабрь 1941 г. – призвались лица, 

родившиеся в 1890 г. ‒ 1894 (1899) г. 

Итак, к 1 октября 1941 г. в ряды РККА были призваны не только ресурсы 

военнообязанных запаса 24 возрастов от 1895 до 1918 г. включительно, но и 

локальные мобилизационные ресурсы оккупированных областей до 1890 года 
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рождения. Общий ресурс лиц, находившихся в Вооруженных силах СССР в 

1941 г. составил 19,1 млн. человек. 

Тюгашкин П. С., участник боевых действий, вспоминал: «23 июня утром 

из военкомата с нарочным получили 180 повесток с возраста 1921 по 1905 год 

рождения и в этот же день люди отправились. Собрались все люди села на 

проводы, слезы, шум, рыдания. Некоторые женщины падали в обморок. 

Уходили мужья на войну, оставались маленькие дети по 4 ‒ 6 человек и с ними 

одна жена-бедняга, нужно их воспитать, а работать некому. Да, это 

действительно тяжелое время для женщин, которые имели по несколько 

человек детей» [30, с. 579]. 

Учет мобилизованных в РККА по Атяшевскому району Мордовской 

АССР производился с 1939 по 1942 гг. – книга № 1 (присвоенный инвентарный 

номер № 63), книга № 2 (присвоенный инвентарный номер № 64)и с 1943 г. по 

1954 г. включительно – книга № 3 (присвоенный инвентарный номер 

№ 110) [19 ; 22]. 

Анализируя книги мобилизованных в РККА Атяшевского РВК, как 

первичный документ призыва на фронт за период 1939-1942 гг., необходимо 

продемонстрировать полученные частные статистические данные, наличие 

которых необходимо для дальнейшего изучения архивных источников 

военного делопроизводства по представленному району. 

Исходя из обзора волн мобилизации, получаем следующие данные: всего 

призванных по Атяшевскому району с 1941 по 1943 г. – 2281 человек 

(с учетом критериев отбора). Первая волна (родившиеся 1905–1918 гг.) –  

410 человек было призвано в ходе открытой мобилизации; в ходе второй волны 

(1905–1921 г.р.) – 719 человека (из-за расширения призывного возраста в связи 

с дополнительными направлениями на формирование новых  

частей РККА) [55, с. 160-162]. 

За две мобилизационные волны было призвано 1129 военнослужащий – 

это 49,5 % от общего количества призванных из района, что говорит о 

всеохватывающем характере мобилизации и востребовании мобилизационных 
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ресурсов на начальных этапах Великой Отечественной войны. Оставшиеся 50,5 

% приходятся на 1942 г. и частично 1943 г. 

В условиях интенсивного мобилизационного процесса качественная 

определенность личности, характеризующая проявление и реализацию 

морального духа и боевых возможностей призывников, играет огромную роль. 

Секретарь Атяшевского РК ВКП(б), Глухов Я. И., в докладной записке 

сообщал: «Морально-политическое состояние в Атяшевском районе в связи с 

ходом мобилизации среди населения хорошее. Как только была получена весть 

о наглой провокации фашистских псов, которые разбойничьим путем нарушили 

наши священные границы, во всех учреждениях, предприятиях и колхозах 

Атяшевского района состоялись многолюдные собрания», ‒ всеохватывающий 

патриотический настрой жителей района он подчеркнул словами. «…Сейчас 

они напали на нашу любимую Родину, пытаются поработить советский народ. 

Но это им не удастся. Красная Армия вместе со всем советским народом 

разобьет в пух и прах этих обнаглевших собак» [11]. 

Книга 3 (инвентарный номер №110) представлена 1943–1954 гг., поэтому 

рассмотрим только интересующий период 1943–1945 гг. [19]. 

Всего призванных в указанные годы 575 человек. Выделение конкретной 

волны мобилизации не предусматривалось, поэтому сосредоточим внимание на 

дополнительных ресурсах мобилизационных возрастов: 1897–1904 года 

рождения – около 15 человек (8,5 % от общего количества ресурсных 

призывников) из района; большая часть приходится на 1922–1927 г.р. –  

526 человек, что составляет 91,5 % от общего количества призванных 

военнослужащих: мужчины и частично женщины. Привлечение именно 

женского контингента в ряды Красной Армии, что очень важно – на 

добровольной основе позволяет высвободить значительное число мужчин, 

чтобы поставить их в строй боевых частей [55, с. 160-162]. 

Для успешного ведения войны требовалось, прежде всего, организация 

и проведение обязательного обучения военному делу граждан СССР 

(постановление ГКО от 17 сентября 1941 г.). На региональном уровне 
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реализация программы всеобщего обучения в годы Великой Отечественной 

войны была осуществлена с момента издания постановления от 25 сентября 

1941 г. Мордовским Обкомом ВКП(б) [10]. Особенностью всеобуча в 

Мордовии явилось то, что обучение военному делу велось без отрыва от 

производства. Всеобщее обучение мужчин, охватившее возрастной период от 

16 до 50 лет, стало одним из мощных источников пополнения войск Красной 

Армии из района [45, с. 20-21]. 

Таким образом, результаты проведенного анализа «Книги учета 

мобилизованных в РККА»: по материалам Атяшевского РВК 

(ныне Атяшевского района Республики Мордовия) позволяют выявить 

следующие частные выводы: за период с июня по октябрь 1941 г. из района 

была призвана достаточная часть призывников, необходимых возрастов, для 

формирования основных составных частей РККА на уровне республики. Что 

касается 1942–1945 гг. то здесь просматривается тенденция увеличения 

призыва из района, что обусловлено переходом стратегической инициативы в 

руки Красной Армии. 

 

 

2.2 Послевоенная демобилизация воинов РККА: по материалам 

Атяшевского и Козловского районов МАССР в 1945-1953 гг. 

 

Победоносное окончание Второй мировой и Великой Отечественной 

войн, несмотря на огромные людские и материальные потери, внушало 

гордость за свою страну советским людям, оптимизм и надежду на скорое 

улучшение жизни. 

Тяжелые последствия войны переживала и Мордовская АССР, хотя на ее 

территории не происходило боевых действий, и она не подвергалась налетам 

вражеской авиации. Война оказала существенное влияние на все стороны 

жизнедеятельности республики. К концу войны, несмотря на появление 
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условий для перехода к мирному существованию, военная составляющая 

оставалась ее стержнем. 

Массовая демобилизация воинов из Красной Армии в послевоенные годы 

стала главной задачей Советского руководства, решением которой стала 

необходимость планирования первоочередных мероприятий – перехода СССР 

от войны к миру, а также перевода Вооруженных Сил на 

мирные рельсы [47, с. 41-43]. 

22 июня 1945 г. «в связи с победоносным завершением Великой 

Отечественной войны против фашистской Германии, Верховный Совет Союза 

Советских Социалистических Республик считает необходимым провести 

демобилизацию старших возрастов личного состава действующей армии», 

представленную общим планом, рассчитанным на шесть очередей. 

В соответствии с ним, первыми подлежали демобилизации тринадцать старших 

возрастов личного состава действующей армии [3]. 

Учет демобилизованных из Советской Армии, воевавших в годы Великой 

Отечественной войны, по Атяшевскому району Мордовской АССР 

производился с 1945 по 1953 г. включительно. 

Однако отмечу такой факт – общий демобилизационный план Верховного 

Совета СССР был рассчитан с 1945 по 1948 гг., но после окончания войны с 

Японией действие принятого закона с 6 сентября 1945 г. было распространено и 

на войска, которые находились на Дальнем Востоке. 

Первоисточником по учету демобилизованных бойцов необходимо 

считать «Книгу учета демобилизованных из Советской Армии» (присвоенный 

инвентарный номер №113, место учета Атяшевский РВК), поскольку 

особенностью фронтового документооборота было то, что велся он в 

тяжелейших условиях военного времени, а введенная Приказом Народного 

Комиссариата Обороны СССР № 330 от 7.10. 1941 года красноармейская 

книжка попросту могла быть утрачена [21]. 

В соответствии с Законом Президиума Верховного Совета СССР от  

22 июня 1945 г. «О демобилизации старших возрастов личного состава 

действующей армии» по Атяшевскому району за данный период времени:  
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1945-1953 гг. всего было демобилизовано 1748 человек – рядовые, ефрейторы, 

младшие сержанты, сержанты, старшие сержанты, старшины, военнослужащие 

гвардий и матросы Военно-Морского Флота СССР. 

Согласно общему плану демобилизации Советской Армии по шести 

очередям, получились следующие данные. Первая очередь – лица, родившиеся 

с 1883 по 1905 гг. По Атяшевскому району в первую очередь демобилизовались 

304 военнослужащих. Вторая очередь – лица, родившиеся с 1906 по 1915 гг.  

По Атяшевскому району во вторую очередь демобилизовались –  

514 военнослужащих. Третья очередь – с 1916 по 1921 гг. рождения.  

По Атяшевскому району демобилизовались – 315 военнослужащих.  

Четвертая очередь – с 1922 года рождения. По Атяшевскому району 

демобилизовались 75 военнослужащих. Пятая очередь пришлась на 1923, 1924 

и 1925 гг. рождения, по Атяшескому району – 243 военнослужащих 

демобилизованы [54, с. 652-653]. 

Гистограмма 2.2.1 – Очереди демобилизации из Советской Армии по 

Атяшевскому району МАССР 

 

 

Представленная гистограмма показывает, что вторая очередь 

демобилизации из рядов действующей Советской Армии, состоящая из лиц, 

родившихся за период 1906-1915 гг. являлась основным боеспособным 

составом взрослого мужского населения в возрасте от 30 до 40 лет по 

Атяшевскому району Мордовской АССР. 
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Учет демобилизованных из Советской Армии, воевавших в годы Великой 

Отечественной войны, по Козловскому району велся с 1945 по 1953 гг. 

включительно. Первоисточником является «Книга учета демобилизованных из 

Советской Армии» (присвоенный инвентарный номер №112, место 

производимого учета Козловский районный военный комиссариат) [20]. 

Анализ книги демобилизованных из Советской Армии Козловского РВК 

показал, что за данный временной период – 1945-1953 гг. – по Козловскому 

району из рядов Советской Армии было демобилизовано 1384 человека, из них 

за 1945 г. – 671 человек, за 1946 г. – 296 человек, за 1947 г. –  

154 человека, за 1948 г. – 43 человека, за 1949 г. – 14 человек, за 1950 г. –  

96 человек, за 1951 г. – 1 человек, за 1952 г. – 10 человек, за 1953 г. –  

2 человека, в том числе рядовые, ефрейторы, младшие сержанты, сержанты, 

старшие сержанты, старшины, военнослужащие гвардий [54, с. 651-652]. 

По представленным статистическим данным четко прослеживается, что 

за период с 1945 г. по 1948 г. было демобилизовано более половины лиц 

мужского пола, частично женщин (Указ Президиума Верховного Совета от 25 

сентября 1945 г. «Провести демобилизацию второй очереди ‒ десяти 

последующих старших возрастов рядового и сержантского состава Красной 

Армии,… всех женщин рядового и сержантского состава, кроме женщин-

специалисток, изъявивших желание остаться в Красной Армии на должностях 

военнослужащих») Козловского района из Советской Армии. 

Второй крупный подъем волны демобилизации пришелся  

на 50-е гг. XX в. Конкретно по Козловскому району за период 1949-1953 гг. 

успешно демобилизовались 125 человек, из них в 1950 г. – 96 военнослужащих. 

Первая очередь лица, родившиеся с 1883 по 1905 гг. По Козловскому 

району в первую очередь демобилизовались 246 военнослужащих, из них  

4 женщины – военнослужащие со следующими воинскими званиями – рядовой 

и ефрейтор. Вторая очередь, лица, родившиеся с 1906 г. по 1915 г. По 

Козловскому району во вторую очередь демобилизовалось –  

347 военнослужащих. Третья очередь – с 1916 г. по 1921 г. – по Козловскому 
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району демобилизовалось 244 военнослужащих. Четвертая очередь прошла  

с 1922 года рождения – по Козловскому району – 69 военнослужащих.  

Пятая очередь пришлась на 1923 г., 1924 г. и 1925 г. рождения, тогда как по 

Козловскому району – 249 военнослужащих. Шестая очередь охватила 

демобилизованных 1925 г. и 1926 г. рождений, частично 1927 г. рождения. По 

Козловскому району это 270 военнослужащих [54, с. 652-653]. 

Главной задачей центральных органов военного управления после 

завершения демобилизации в 1948 г. стала разработка и реализация 

перспективных планов развития социальной сферы, с целью преодоления 

тяжелых последствий войны. В ряду социально значимых решений власти в 

первую очередь необходимо отметить помощь демобилизованным, семьям 

погибших воинов, инвалидов Отечественной войны и военнослужащих, а также 

меры по охране материнства и детства. 

Основные меры помощи включали в себя освобождение от платы за 

обучение, семьи данных категорий освобождались от сельхозяйственного 

налога и обязательных поставок государству сельхозпродуктов, им выделялась 

материальная помощь и ссуды на строительство и восстановление жилых 

домов. В 1946 г, к примеру, только на пенсии и пособия многодетным семьям 

погибших и инвалидов Великой Отечественной войны в Мордовии было 

выделено более 40 млн. рублей. Для демобилизованных, не имеющих 

специальности, на предприятиях организовывалось обучение, причем в этот 

период им выплачивалась тарифная ставка по той должности, на которую 

они были приняты [42, с. 3-21]. 

Таким образом, согласно результатам проведенного анализа источника 

было выявлено, что за 1945-1948 гг. было демобилизовано более половины лиц 

военнослужащих Атяшевского района из рядов действующей Советской 

Армии. Период с 1949 г. по 1953 г. демобилизационный процесс Красной 

Армии СССР вошел в заключительную стадию, тогда как по Атяшевскому и 

Козловскому району были демобилизованы оставшиеся военнослужащие, 

которые не вошли в первые две демобилизующие волны старших возрастов 
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действующей армии. Причем следует отметить, что из представленного списка 

воинских званий демобилизованных по Атяшевскому Козловскому районам 

большинство призванных демобилизовались со званием – рядовой и сержант. 

 

 

2.3 Ратный вклад уроженцев Атяшевского района в дело Победы 

 

Отгремели давно залпы наших орудий, 

А в воронке от бомбы трава-мурава 

Но войну не забыли суровые люди 

И смеются сквозь слезы, 

Ведь память жива! 

З. Чеботарева 

Великая Отечественная война Советского Союза против фашистской 

Германии 1941‒1945 гг. явилась суровым испытанием для Советского 

социалистического государства. Она вошла в историю как героический этап в 

жизни советского народа, который под руководством Коммунистической 

партии одержал блестящую победу. 

В системе военно-исторической науки героика Великой Отечественной 

войны занимает особое место, поскольку активно способствует 

патриотическому воспитанию граждан страны и, прежде всего, ее молодого 

поколения. Тем самым она откликнулась на объективный интерес и запрос 

общества осмыслить характер войны, получить исторические примеры 

действий армии и народа по защите Отечества. 

На сегодняшний день государственные органы власти, а также 

зарекомендовавшие себя независимые организации и объединения молодежи, 

проявляя государственно-патриотическую инициативу, предпринимают 

успешные попытки установления военных подвигов соотечественников, с 

привлечением материально-технических и людских ресурсов. 
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Относительно недавно установление боевой судьбы военнослужащего, 

поиск пропавшего без вести родственника, уточнение даты его гибели, места 

захоронения или установление полученных наград было возможно только при 

обращении в Центральный Архив Министерства Обороны. В настоящее время 

такой поиск можно провести самостоятельно. Обязательным условием является 

лишь наличие компьютера и свободного выхода в сеть Интернет. 

В соответствии с поручением Президента и Постановлением 

Правительства России Министерством обороны был реализован специальный 

проект, представленный в открытом доступе в Интернете на портале «Память 

Народа» (https://pamyat-naroda.ru/), где опубликованы десятки тысяч 

документов Центрального архива Министерства Обороны, которые содержат 

необходимую информацию о персоналиях. 

Великая Отечественная война по насыщенности событиями была одним 

из грандиозных явлений в истории человечества. Тысячи боев и сражений 

произошли в воздухе, на суше, на море, в тылу немецко-фашистских войск. 

Десятки миллионов людей были втянуты в боевые действия и обслуживание 

фронтов вооруженной борьбы. Каждый день на фронте и в тылу совершались 

многочисленные боевые и трудовые подвиги, знаменовавшие собой величие 

советского человека. 

Труженики района, как и все советские люди, встали на защиту Родины. 

В годы войны из Атяшевского и Козловского районов было призвано по 

мобилизации 12274 человек: многие молодые парни и девушки уходили на 

фронт добровольцами [46 , с. 263]. 

В ноябре 1941 года добровольцем ушел на фронт комсомолец 

Мокеев Алексей Евдокимович. Уроженец села Пилесево родился 

26 мая 1923 г. Бранный путь Алексея Евдокимовича начался на Кавказе, 

освобождал от немецко-фашистских войск Керчь, Севастополь, закончил войну 

в Восточной Пруссии. Трижды получил ранение. Награждён орденами 

«Красной звезды», «Отечественной войны 1-й и 2-й степеней», медалью 

солдатской храбрости «За отвагу» и другими наградами. После войны работал в 
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советско-партийных органах. Председатель районного комитета «Ветеранов 

войны» [40 , с. 250]. 

Массовый патриотический подъем населения стимулировали митинги, 

которые явились рупором идеологической обработки и мобилизационного 

процесса среди населения районов. Трудящиеся района горячо поддерживали 

призывы Коммунистической партии: «Все для разгрома врага!», «Всюду, где ты 

стоишь, фронт!», «Смерть немецким оккупантам!». Центральный Комитет (ЦК) 

партии разработал развернутую программу борьбы с захватчиками. Призвав 

советский народ отстаивать каждую пядь своей земли, тем самым ЦК раскрыл 

всю глубину опасности, которая нависла над страной [53, с. 45]. 

По приказу высшего руководства действующую армию СССР пополнили 

воины-уроженцы Атяшевского района. Их имена можно встретить среди 

защитников Брестской крепости (Арзамаскин И. Т. – уроженец с. Алово) и 

Москвы, Ленинграда и в осажденном Севастополе, в боях под Сталинградом 

(Михеев В. М. – уроженец с. Малые Манадыши) и Курской дугой (Гусев И. А. 

– уроженец села Сабанчеева), в лесах Белоруссии и степях Украины, 

Прибалтики, стран Восточной Европы, штурма Берлина [40 , с. 247]. 

Весом их вклад в разгром врага. Уроженцы района воевали на всех 

фронтах. Были среди них и полководцы, и рядовые, моряки и летчики, 

разведчики и танкисты, военные врачи и саперы. От генерала армии до 

рядового, погибшего во время ожесточенной схватки. С каждой минутой они 

приближали день Победы. 

Атяшевский район Мордовской АССР чтит подвиги 11 сынов-воинов, 

отмеченных присвоением звания Героя Советского Союза, золотыми буквами 

вписанного в историю Великой Отечественной войны [35 , с. 149]. 

Ярким примером мужества и доблести, полководческого таланта, а также 

беззаветного служения Родине является воинский подвиг летчика, уроженца 

села Ушаковка Атяшевского района, Горюнова Сергея Кондратьевича 

(7.10.1899-2.10.1967). Вся сознательная жизнь Сергея Кондратьевича связана с 

Советской Армией (в ряды Красной Армии вступил с мая 1918 г.). Встреча с 
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Великой Отечественной войной Горюнова С. К. состоялась, когда он был на 

должности командующего военно-воздушными силами одного  

из военных округов. 

Служил под началом выдающихся маршалов Советского Союза 

Малиновского Р. Я, Конева И. С. Боевой путь 5-й воздушной армии под 

командованием Горюнова С. К. пролег от предгорий Кавказа до Вены и Праги. 

В июле 1942 г. 5-я армия Горюнова стала надежным прикрытием действий 

войск Северо-Кавказского фронта. Также отличилась в период битвы за 

Харьков: более 1300 вылетов, уничтожено 57 вражеских танков,  

391 автомашина, 130 орудий и живой силы противника. 

В конце января 1944 г. войска 1-го и 2-го Украинских фронтов в районе 

Корсунь-Шевченковского окружили 10 фашистских дивизий. 5-я воздушная 

армия должна была содействовать наземным войскам в ликвидации 

окруженной группировки и уничтожении вражеских самолетов. Конев И. С., 

Маршал Советского Союза, вспоминал: «… Большую роль в Корсунь-

Шевченковской операции сыграла 5-я Воздушная армия. Хорошо зная тактику 

использования авиации, Горюнов вместе с тем понимал природу современного 

общевойского боя и умело направлял усилия летчиков на оказание помощи 

сухопутным войскам. Это способствовало налаживанию взаимодействия 

воздушных сил с наземными соединениями и частями фронта, повышению 

эффективности ударов, наносимых по врагу авиацией». [4]. 

Ясско-Кишиневская операция августа 1944 г. стала еще одним 

плацдармом для боевой авиационной поддержки наземных частей. Небо 

Румынии и Венгрии, Будапешта и Братиславы неразрывно связано с именем 

Сергея Кондратьевича. 

25 марта1944 г. СНК СССР присвоил Горюнову С. К. звание генерал-

полковника авиации. Полководческий талант, военная выдержка и 

неиссякаемая вера в силу русского оружия удостоены высокой оценки со 

стороны Президиума Верховного Совета СССР. 28 апреля 1945 г. 

Горюнову С. К. было присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён  
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2 орденами Ленина, 5 – Боевого Красного Знамени, орденами Суворова I и II 

степени, Кутузова I степени, медалями, а также орденами иностранных 

государств. Он принимал участие в Параде Победе на Красной площади в 

городе Москве. 

После войны продолжал службу на командных должностях в ВВС 

Краснознаменного Прикарпатского военного округа. С 1956 г. – в отставке. В 

поселке Атяшево именем Горюнова С. К. названа улица, на здании Ушаковской 

школы установлена мемориальная доска. 

Наряду с Горюновым С. К. звания Героя Советского Союза удостоены 

следующие уроженцы Атяшевского района: 

Едунов Иван Григорьевич (21.01.1924 – 19.02.1988) – уроженец села 

Дады (Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й ст., медалями); 

Ефремов Дмитрий Иванович (10.07.1926 – 05.11.2005) – уроженец пос. 

Пашино (Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й ст., 

Красной Звезды, медалью «За отвагу» и др.); 

Зайцев Борис Михайлович (04.01.1921 – 02.03.1983) – уроженец села 

Атяшево (Награждён двумя орденами Ленина, двумя – Красного Знамени, 

двумя – Отечественной войны 1-й ст., орденом Красной Звезды, медалями); 

Здунов Василий Федорович (24.10.1924 – 28.06.1998) – уроженец села 

Лобаски (Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й ст., тремя – 

Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу» и др.); 

Кочетков Григорий Сергеевич (23.01.1904 – 17.08.1943) – уроженец 

деревни Чебудасы (Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й 

ст.); 

Михеев Владимир Михайлович (24.07.1915 – 19.04.1986) – уроженец села 

Малые Манадыши (Награжден орденами Ленина, двумя орденами Красного 

Знамени, орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени); 

Парамонов Иван Григорьевич (22.05.1912 – 29.09.1943) – уроженец села 

Знаменское (Награждён орденом Ленина, памятными медалями); 
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Пугачев Арсений Филиппович (1922 – 08.10.1943) – уроженец села 

Челпаново (Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й ст.); 

Цыцаркин Александр Николаевич (02.09.1923 – 18.04.1945) – уроженец 

села Капасово (Награждён орденами Ленина и Красного Знамени); 

Яксаргин Василий Владимирович (26.04.1915 – 12.11.2009) – уроженец 

села Киржеманы (Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Александра 

Невского, Отечественной войны 1-й ст., тремя – Красной Звезды, польским 

орденом «Золотой крест за заслуги», медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией» и др.) [37 , с. 5-43]. 

Их уникальная жизненная история и военные подвиги по сей день 

бережно хранятся в памяти народа, и славится потомками как символ стойкости 

и мужества, бесстрашия и боевого мастерства, проявленного во время войны во 

имя Великой Победы. 

Поколение победителей... Они сражались за Родину и их боевые судьбы 

сложились по-разному. Кто-то прошел всю войну и вернулся домой; кто-то 

погиб, умер от ран, был замучен в плену; кто-то до сих пор числится «без вести 

пропавшим» [52, с. 93]. 

Поколение, шагнувшее от мирной жизни на фронт, принося себя в 

жертву. Сильные, смелые, самоотверженные, сумевшие встать в полный рост 

ради спасения Родины. Чтобы наступил завтрашний день, и был он добрым и 

светлым [51, с. 53]. 

За героизм и мужество проявленные в годы Великой Отечественной 

войны многие уроженцы Атяшевского района награждены орденами Славы: 

Игнатьев И. П. – родился в с. Сабанчеево (орден Славы 2-й и 3-й степени), 

Калабаев И. И., Титяпкин В. И. – село Сабанчеево (орден Славы 3-й степени), 

Долгачев В. Д. – село Чукалы-на-Вежне (орден Славы 3-й степени) и др. 

«Война не место для женщин» знаменитая фраза из  

кинофильма «Битва за Севастополь» (2015, режиссер Сергей Мокрицкий). 

Однако в условиях военного времени военная служба с привлечением женского 
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контингента в ряды Советской Армии, несмотря на изнуряющий физический 

труд, имела место быть. Женщины, как на добровольном начале, так и по 

повестке уходили на фронт и наравне с мужчинами овладевали боевыми 

специальностями [28 , с. 203]. 

Фронтовая история жизни Ивашкиной Ольги Ивановны, уроженки 

поселка Атяшево Атяшевского района, наглядным образом демонстрирует 

самоотдачу хрупкой девушки во имя спасения Отчизны. 

В феврале 1943 года Ольга Ивановна добровольцем ушла на фронт. 

Прошла подготовку в радиошколе в городе Горьком, а затем была направлена в 

радиодивизион особого назначения одной из гвардейских дивизий. Она наравне 

с мужчинами до конца Великой Отечественной войны выполняла нелегкий 

солдатский долг и праздник Победы встретила в Берлине. Награждена орденом 

Отечественной войны II степени, медалями [50 , с. 157]. 

Ситкина Татьяна Петровна – уроженка села Сабанчеево. Родилась  

23 февраля 1924 года. Была призвана на фронт в середине Великой 

Отечественной войны. Она несла службу в 62-м женском батальоне 

противовоздушной обороны. 

Татьяна Петровна вспоминала: «В 1943 году призвали меня в армию. 

Наша часть прибыла в город Воронеж, который были разрушен полностью.  

С нами стали заниматься. Так я попала в 62-й женский батальон ПВО, который 

охранял самолеты. Спустя некоторое время наша часть была переброшена в 

Польшу. Условия были тяжелыми. Жили в землянках. Служили 

наблюдателями. Сведения передавали зенитчикам. В этой части воевала до 

1945 года. Домой вернулась в сентябре 1945 года. Вместе со мной в этом же 

батальоне, но в разных ротах воевали землячки Пучкина О. Н., 

Володькина А. 3.» [5, с. 53]. 

Опыт использования женского контингента в армии показал, что 

привлечение женщин к военной службе ‒ необходимость. Женщины нужны в 

армии в качестве медсестер, связисток, кладовщиц, писарей, поваров и на 

других должностях административно-хозяйственной службы. Такой порядок 
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привлечения женщин к военной службе позволяет высвободить значительное 

число мужчин, чтобы поставить их в строй боевых частей. Но интегрирование 

женщин в войсковую среду необходимо осуществлять еще в мирное время для 

получения ими соответствующей военной, физической и психологической 

подготовки [28, с. 209]. 

Среди женщин-участниц Великой Отечественной войны уроженок 

Атяшевского района известны имена: Осанкина М. В., Куракина А. М., 

Лесникова К. А., Скопинцева А. Т., Жесткова Н. Н., Моисеева Н. Ф.,  

Бажанова П. Я., Ципар В. И., Кузнецова Т. Я., Бочкарева А. П., Краснова В. Н. и 

многие другие, чей ратный вклад на долгие годы вписан не только историю 

Мордовии, но и всей России [40, с. 247]. 

Коренные изменения Великая Отечественная война внесла в жизненный 

уклад тыла: его подвиг не уступал ратному. Женщины, дети, старики, став 

основной силой после ухода на фронт мужчин, круглые сутки работали и 

ночевали на рабочих местах. Не только оружие, хлеб, одежду, обувь давал 

фронту тыл, но и огромную моральную поддержку воинам. Единство фронта и 

тыла служило опорой борьбы с немецко-фашистскими войсками, источником 

Победы [44, с. 45]. 

О трудностях военного времени в тылу вспоминает уроженка села 

Челпаново Измалкина (Пугачева) Валентина Алексеевна (род. 12.03.1923 г.), 

работник тыла: «С 1940 по 1947 г. работала на торфоразработках в районе. 

Обеспечивали топливом ИвГРЭС. На сезонные торфоразработки люди 

отправлялись по мобилизации, с мая по ноябрь. Устанавливались строгие 

нормы выработки в смену. Работы велись с 6 часов утра до 9 часов вечера… На 

дренажных работах были задействованы мужчины. А когда большинство 

мужчин были отправлены на фронт, ‒ на это дело были задействованы 

женщины. 600 мм дренажные трубы укладывались вручную, и называлась эта 

работа «ломадеме», т. е. работа ломом» [30, с. 265]. 

Валентина Алексеевна награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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В конце войны трудящиеся района оказывали помощь жителям 

освобожденных районов. Атяшевский район шефствовал над Тереховским 

районом Гомельской области Белоруссии. Помогали освобожденным районам 

семенами, скотом, сельскохозяйственным инвентарем, строительными 

материалами. 

«Очень жаль, что война лишила нас детства. Хочется, чтобы мои дети, 

внуки, правнуки и все люди на земле не знали ужасов войны, а всегда было 

чистое небо и счастливое детство» ‒ Дерябина Зоя Сергеевна, работник тыла, 

уроженка села Капасово [5, с. 49]. Таковы слова тех, кто однажды 

соприкоснулся с этим ужасом, наполненным болью и страданиями. 

Дорогую цену советские люди заплатили за Победу. Война прошла через 

каждый город, село, деревню и дом, не осталось ни одной семьи, которая бы не 

потеряла в войне своих родных и близких. В борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками погибло и пропало без вести 8453 человека. Из них пропало без 

вести 3464, умерло от ран в госпиталях и дома 431 человек. На поле боя пало 

4558 солдат и офицеров. Многие вернулись с фронта инвалидами [46, с. 272]. 

Таким образом, в прошлое уходит война, все меньше остается в живых 

ветеранов войны, солдатских вдов и матерей, но подвиг, который совершили в 

годы Великой Отечественной войны, воины и труженики тыла бессмертен. На 

примере военных и трудовых подвигов уроженцев Атяшевского и Козловского 

районов Мордовской АССР была осуществлена попытка показать 

многообразие и сложность задач, при этом проявляя воинскую доблесть и 

мужество. В суровые годы войны они с честью выполнили свой долг перед 

Родиной и внесли достойный вклад в великую победу советского народа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Период Великой Отечественной войны в истории нашего народа 

занимает особое место. И по сей день, мы не перестаем удивляться тому, как в 

столь сложных и трагических условиях начального периода войны СССР не 

только устоял, но и сумел коренным образом изменить ход войны и в конечном 

итоге разгромить фашистскую Германию. 

Ни для кого не секрет, что первый период войны и послевоенный были 

самыми тяжелыми для народов Советского Союза. Люди всех национальностей 

самоотверженно встали на защиту Отечества. В рядах бойцов были и уроженцы 

Мордовии, которые с первых дней войны участвовали в боевых действиях, 

проявляя героизм и мужество. 

Уроки войны, причины ее возникновения и итоги важны не только для 

самой исторической науки, но также для правильного понимания многих 

проблем современности, которые вызвали большой интерес общественности к 

историческим событиям периода Великой Отечественной войны. 

В условиях вероломного нападения фашисткой Германии на СССР 

военным руководством страны принимались активные и неотложные меры по 

отражению гитлеровской агрессии. Согласно директивным указам и 

постановлениям Президиума Верховного Совета СССР, Совета Народных 

Комиссаров СССР, а также Государственного Комитета Обороны СССР, 

мобилизация в ряды Красной Армии осуществлялась в период с 23 июня  

1941 г. по август-сентябрь 1945 г. (включительно). Основанием для 

мобилизации граждан СССР, в т.ч. по Атяшевскому и Козловскому районам 

Мордовской АССР, послужила введенная в сентябре 1939 г. всеобщая воинская 

обязанность. Исходя из этого, призыву подлежали не только мужчины 

призывного возраста, но и женщины, а также лица, находящиеся в 

исправительно-трудовых учреждениях, по личным заявлениям на основании 

специальных постановлений ГКО и правительства в соответствии с нарядами 

НКВД. За четыре года войны в Советском Союзе было мобилизовано 29, 5 млн. 
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чел. Всеобщее обязательное обучение граждан СССР выполнило главную 

задачу – сформировало знания военного дела и навыки военного мастерства у 

лиц призывного возраста. 

Анализ архивных материалов Атяшевского и Козловского районов 

Мордовской АССР со всей определенностью показывает, что за весь 

мобилизационный период с июня 1941 г. по август-сентябрь 1945 г. из районов 

была призвана достаточная часть мужчин, призывного возраста, которая на 

данный временной отрезок была необходима для формирования основных 

составных частей Рабоче-Крестьянской Красной Армии Советского Союза, на 

уровне республики. В ходе рассмотрения регионального процесса призыва 

воинов в РККА была выделена такая особенность – в 1942-1944 гг. произошло 

увеличение количества призывников из Атяшевского района МАССР, что было 

обусловлено переходом стратегической инициативы в руки Красной Армии. 

Послевоенное десятилетие в истории России и ее регионов до сих пор 

остается не оцененным в полном масштабе исторической мыслью. Однако 

практически все исследователи этого периода считают его весьма сложным и 

противоречивым временем, которое оказало влияние на появление многих 

диспропорций в экономике, общественно-политической и социальной жизни, 

оказавших значительное воздействие на дальнейшее развитие  

регионов страны. 

Мордовия в ходе восстановительных работ и адаптации к мирному 

существованию в послевоенные годы наряду с общесоюзным процессом 

демобилизации перестраивалась на жизнь в мирное время. Отметим, что 

Вооруженные Силы СССР в ходе Великой Отечественной войны приобрели 

огромный боевой опыт. Война оставила тяжелейшее наследие.  

Главной задачей военного руководства Советского Союза в 1945-1953 гг. 

(включительно) было сокращение Вооруженных Сил путем демобилизации 

воинов и обеспечение оборонной функции послевоенных границ государства в 

международном пространстве. Реорганизация коснулась всех звеньев 

армейского аппарата, включая высшее военное руководство. Был упразднён 
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ГКО, прекратила свою деятельность Ставка ВГК; создан единый Наркомат 

Вооруженных Сил СССР, позже переименованный в министерство 

Вооруженных Сил СССР. 

На основании законов о демобилизации Президиума Верховного Совета 

СССР по Атяшевскому району за данный период времени: 1945-1953 гг. всего 

было демобилизовано 1748 человек – рядовые, ефрейторы, младшие сержанты, 

сержанты, старшие сержанты, старшины, военнослужащие гвардий и матросы 

Военно-Морского Флота СССР. Конкретно по Козловскому району за период 

1949-1953 гг. успешно демобилизовались 125 человек, из них в 1950 г. –  

96 военнослужащих. Период с 1949 г. по 1953 г. (включительно) 

демобилизационный процесс Красной Армии СССР вошел в заключительную 

стадию, тогда как по Атяшевскому и Козловскому району были 

демобилизованы оставшиеся военнослужащие, которые не вошли в первые две 

демобилизующие волны старших возрастов действующей армии. 

Важно понимать, что источник говорит о людях, вернувшихся с войны и 

которые жили в послевоенное время. Их учёт очень важен для истории не 

только Мордовской Республики, а для всей истории России, так как мы 

являемся непосредственно тем поколением, которые обязаны чтить и уважать 

не только тех кто доблестно сражался и принял смерть на полях сражений, но и 

живых, кто также не жалел сил для приближения Великой победы. 

На примере военных и трудовых подвигов уроженцев Атяшевского и 

Козловского районов Мордовской АССР была осуществлена попытка показать 

многообразие и сложность задач, при этом проявляя воинскую доблесть и 

мужество. В ходе научно-исследовательской работы на основе результатов 

анализа книг призванных, как первичных документов, было установлено, что в 

Атяшевском районе Республики Мордовия чтят подвиги одиннадцати сынов-

воинов, отмеченных присвоением высокого звания Героя Советского Союза. В 

суровые годы войны они с честью выполнили свой долг перед Родиной и 

внесли достойный вклад в великую победу советского народа. 
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Направленность научных интересов автора можно понять из тематики 

научно-исследовательской работы. Основная цель применения в исследовании 

анализа исходных архивных материалов Атяшевского и Козловского районов 

Мордовской АССР была достигнута благодаря использованию количественных 

показателей, приведенных в электронную базу данных. Исходя из этого, 

удалось получить новую, непосредственно не выраженную в изначальных 

данных информацию. Историко-содержательный анализ этой информации 

должен дать новые знания об изучаемых явлениях и процессах. 

Очень важно, что изучение нового исторического источника, 

представленного в виде книг по учету воинов Советской Армии в годы 

Великой Отечественной войны, это получение достоверных знаний о людях, 

вершивших военную судьбу всего народа в целом в Великой Отечественной 

войне, и возможность новых ретрансляций этой информации. 
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