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Почему именно Куйбышев?
15 октября 1941 г. Государственный комитет 
обороны принял решение, учреждавшее в 
Куйбышеве, по сути, "запасную столицу" страны. 
Почему именно Самаре суждено было стать 
запасной столицей? Сыграло свою роль множество 
факторов: Куйбышев был центром одного из 
крупнейших военных округов. Учитывалась также 
относительная близость к фронтам, Значение 
крупного железнодорожного узла, наличие прямого 
сообщения с Уралом, Сибирью, Дальним Востоком, 
Казахстаном и Средней Азией. Волга – 
транспортная магистраль и водная преграда, 
защищавшая город с запада. 



17 октября 1941 г. в Куйбышев приезжает председатель 
Президиума Верховного совета СССР М.И.Калинин. 
Одновременно в город прибывают член ГКО, маршал К.
Е.Ворошилов,  секретарь ЦК ВКП(б) А.А.Андреев,  
секретарь Президиума Верховного совета СССР А.Ф.
Горкин,  зам. председателя Совета народных комиссаров 
СССР М.Ф.Шкирятов, другие партийные и 
государственные работники. В Куйбышев были 
эвакуированы часть аппарата ЦК партии, ЦК ВЛКСМ, ряд 
наркоматов, дипломатический корпус. Но вместе с тем 
многие государственные и партийные руководители 
оставались в Москве. Правительство, Государственный 
комитет обороны, Генштаб и другие органы власти 
продолжали работу по мобилизации сил на отпор врагу в 
осажденной столице.



 600 человек. 

Параллельно с постановлением об эвакуации 
было принято решение построить в Куйбышеве 
бункер для вождя и оперативной группы (115 
человек) под зданием обкома партии. Тогда же на 
Волгу командировали 600 московских 
метростроевцев, шахтеров Донбасса и перевели 
на строительство заключенных. Работа велась в 
три смены девять месяцев, и 1 ноября 1942 года 
«объект особой секретности» был сдан. Бункер 
был совершенно герметичен и рассчитан на 
полную автономность в течение 5 суток. Зал 
заседаний, площадь 70 кв. метров, защищен 30-
метровым слоем земли и бетона. Глубина бункера 
37 метров, вместимость помещений - 600 человек



Эти помещения  сейчас  используются  как  музей 
гражданской  обороны. Стенды, плакаты, фотографии. 
Тут  все  осталось  нетронутым  со  времен  постройки





Война сильно изменила город . Сюда 
были эвакуированы заводы, на которых 

собирали самолеты.

 



В районе железнодорожной станции «Безымянка» 
был расположен Безымянлаг, заключённые которого 
участвовали в строительстве авиационных и 
авиамоторных заводов. 



Невозможно переоценить вклад Куйбышева в 
военное авиастроительство. Только один пример – 
за всю войну в нашей стране было собрано 38 
тысяч штурмовиков – легендарных Ил-2. 32 тысячи 
из них построили в Куйбышеве. 



Завод «Электрощит» работал на оборонные 
предприятия страны. За два месяца 1941 года на 
заводе «Металлисте» - 1836 пулеметов.



За рекордно короткий срок построили Сызранский 
нефтеперерабатывающий завод, откуда первым 
же эшелоном в Сталинград отправили топливо. 
Более тысячи советских танков ежедневно 
заправлялись куйбышевским бензином. 



Из Куйбышева на фронт шли посылки для 
фронтовиков: тулупы, варежки, носки, телогрейки, 
валенки, шапки и продовольственные посылки.



Санатории и больницы города Куйбышева были 
переоборудованы под эвакогоспитали, в одном из 
них встал на протезы легендарный лётчик Алексей 
Маресьев.



Город стал главным информационным центром 
страны – именно отсюда на весь мир новости от 
Советского информбюро сообщал Юрий Левитан.



Свой вклад в победу над врагом вносило 
искусство.



Именно в Куйбышеве 
Дмитрий Шостакович дописал 

знаменитую Седьмую 
симфонию, первое 
исполнение которой 

состоялось 5 марта 1942 года 
в помещении Дворца 

культуры им. Куйбышева.



Артисты выезжали с концертами в госпитали, на 
заводы.







Эти подвиги прославили 
Куйбышев в годы 

Великой Отечественной 
войны.

Мы гордимся тем, что  
живем в запасной 
столице, которая 

сделала немалый вклад 
в великую Победу!


