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НА ФРОНТАХ ВОЙНЫ
• Татарстан с первых дней войны превратился в 

настоящую кузницу боевых резервов для Красной 
армии. Из республики на решающие участки фронта 
было направлено 7 стрелковых дивизий (18-ая, 86, 120, 
146, 147, 334, 352 с.д.), 91-я отдельная танковая 
бригада, 37-ой зенитно-артиллерийский полк, 202-ая 
бомбардировочная авиационная дивизия им. 
Верховного Совета ТАССР и других воинские 
формирования. Большую работу по военной 
подготовке населения проводили Осоавиахим, 
физкультурные организации, общество Красного 
Креста и Красного Полумесяца. С октября 1941 г. 
специальным постановлением Государственного 
Комитета Обороны было введено всеобщее 
обязательное обучение военному делу всех граждан 
страны. В ТАССР за военные годы в семи очередях 
Всеобуча военные специальности получили 186 тысяч 
человек.



• В военные годы наши земляки проявили себя смелыми и 
бесстрашными бойцами. В летопись Великой Отечественной золотыми 
буквами навечно вписаны имена легендарного поэта-патриота Мусы 
Джалиля, стойкого защитника Брестской крепости Петра Гаврилова, 
отважной летчицы Магубы Сыртлановой, меткого стрелка, побратима 
Александра Матросова по совершенному им подвигу – Газинура 
Гафиатуллина, неутомимого сапера Мутыка Ахмадуллина и многих 
других. Среди 11519 советских воинов различных национальностей, 
удостоенных высшей степени отличия, татары занимают 4-е место по 
численности после русских, украинцев и белорусов.



• Однако жизнь не стоит на месте. И после войны историки и 
журналисты продолжают свои научные изыскания, делом доказывая, 
что призыв «Никто не забыт, ничто не забыто» является руководством 
к действию. Причем в поисках активно участвуют студенты, 
школьники. В республике огромный размах получило патриотическое 
движение, в рамках которого были созданы отряды «Снежных 
десантов», молодежные движения «Долина», «Отечество». Потомки 
ветеранов из года в год проводят поисковые экспедиции, приобщаются 
к исследовательской работе в архивах, военкоматах, учатся 
сопоставлять и думать. Благодаря их неравнодушному отношению к 
памяти фронтовиков достоянием общественности становятся все 
новые имена героев войны.



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ

• Военные годы резко изменили привычную жизнь населения республики. В 
первые же дни войны на предприятиях, в учреждениях, в колхозах и 
совхозах прошли митинги. Их участники демонстрировали свою 
готовность встать на защиту Отечества и разгромить врага. 
Патриотические настроения граждан широко освещались в 
периодической печати, с удовлетворением констатировались в 
официальных отчетах, направляемых в высшие органы. В военкоматах, 
согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР, развернулся призыв 
военнообязанных граждан. Причем формирование вооруженных сил 
осуществлялось не только за счет граждан, подлежащих мобилизации. 
Общий патриотический настрой жителей республики выражался в 
массовом потоке заявлений в партийно-советские органы и военкоматы с 
просьбой о добровольном зачислении в ряды действующей армии. 
Типичными были заявления следующего содержания: «Сейчас, когда 
фашисты напали на нашу страну, я добровольно ухожу на фронт…, – так 
писал бригадир тракторной бригады Кичуйской МТС Акташского района 
А.А. Хлыстенков. – И пусть гитлеровские разбойники знают, что наша 
Красная Армия развеет в прах их сумасбродную идею мирового 
господства». Аналогичных примеров было множество. Уже к середине 
июля 1941 г. число обращений от добровольцев, учтенных 
Татвоенкоматом, превысило 14 тысяч человек.



• Но одновременно в среде населения имели место и диаметрально 
противоположные настроения. На фоне всеобщего всплеска 
патриотизма были зафиксированы случаи дезертирства, уклонения 
от службы и членовредительства. Определенное распространение в 
военный период получили т.н. «контрреволюционные 
высказывания» граждан. В частности, об этом говорят донесения в 
республиканский обком ВКП(б). В аналитических справках, 
отражавших моральное состояние жителей Татарстана, встречается 
информация о негативных высказываниях колхозников, как, 
например: «Нечего идти на войну, все равно убьют», или «Сейчас мы 
живем плохо, при Гитлере, наверное, жить будем лучше».



ЭКОНОМИКА

• С началом войны военная направленность экономики Татарстана усилилась. В связи с 
мобилизацией остро встал кадровый вопрос. С целью его решения был предпринят 
ряд мер: введена семидневная рабочая неделя, отменены очередные и 
дополнительные отпуска с заменой их денежной компенсацией, введены сначала 
всеобщая трудовая повинность, затем трудовая мобилизация с последствиями 
уголовного наказания за опоздание на работу или самовольное ее оставление. 
Население республики в принудительном порядке привлекалось к разного рода 
общественно-полезным работам: на лесозаготовки, торфоразработки, расчистку 
площадей под строительство. Тяжелым испытанием для жителей Татарстана стало 
строительство Волжского оборонительного рубежа, возведенного в короткие сроки с 
целью подготовки территории на случай возникновения реальной опасности 
проникновения врага в тыл страны.



• В кратчайшие сроки работа всего народного хозяйства республики была перестроена. В 
соответствии с утвержденным мобилизационным планом предприятия, выпускавшие 
гражданские изделия, переключились на выпуск необходимой военной продукции. 
Фабрика кинопленки им. Куйбышева (ПО «Тасма») начала производство новых видов 
авиационной пленки. Завод «Серп и молот» освоил выпуск металлорежущих станков. 
Большие военные заказы получили заводы искусственной кожи, кетгутный, пишущих 
машин. Меховой комбинат наладил производство шапок-ушанок, рукавиц, унтов, 
шлемофонов для воинов. Комбинат «Спартак» поставлял для бойцов армейскую обувь.

• Кроме того, Татарстан в военные годы принял и разместил на территории республики 
более 70 эвакуированных промышленных заводов и фабрик из центральных и 
восточных регионов страны. Среди них – крупнейшие: Московский авиационный, 
Ленинградский авиационный, Ленинградский металлообрабатывающий, Московский 
часовой и другие заводы. Вместе с предприятиями в республику эвакуировалось и 
население. Уже к весне 1942 г. число прибывших в республику достигло 266 тысяч 
человек.



• На работу в Казань были переведены и видные конструкторы военной 
техники А.Н. Туполев, С.П. Королев, С.А. Чаплыгин, В.М. Петляков, В.П. 
Глушко и др. Ставшие жертвами незаконных репрессий еще до 
войны, они в качестве «спецконтингента» казанских тюрем работали 
на площадях местных авиационных заводов в так называемых 
шарашках над запуском в серийное производство пикирующего 
бомбардировщика Пе-2 (В.М. Петляков); созданием пульсирующего 
ускорителя УС (Б.С. Стечкин, Г.Н. Лист), совершенствованием новых 
типов дизельных двигателей для тяжелых самолетов (А.Д. 
Чаромский). Но главным достижением авиаконструкторов стала 
разработка и применение на самолетах Пе-2 реактивного двигателя, 
созданного в результате совместного труда В.П. Глушко и С.П. 
Королева.



НАУКА И КУЛЬТУРА
• Делу разгрома врага была подчинена также деятельность 

представителей научной и творческой интеллигенции. В 
Татарстане поставленные перед наукой новые задачи 
решались в тесном взаимодействии местных ученых с 
лучшими научными кадрами страны, представлявшими 
Академию наук СССР. Решение о переводе академических 
учреждений было принято 16 июля 1941 г. За короткий срок в 
Казань были переведены ведущие институты системы 
Академии наук СССР: органической химии, неорганической 
химии, коллоидной химии, физических проблем, горючих 
ископаемых, физический, радиевый, энергетический 
институты, физиологический институт им. И.П. Павлова и др.

• Всего в городе было размещено 33 научных учреждения и 
1884 научных сотрудника, в том числе 39 академиков и 44 
члена-корреспондента Академии наук СССР. Среди ученых – 
известные всей стране А.Е. Порай-Кошиц, Б.Д. Греков, Е.В. 
Тарле, Г.М. Кржижановский, С.И. Вавилов, А.Ф. Иоффе, А.Н. 
Несмеянов, С.М. Обнорский, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, Н.Д. 
Зелинский и др. С августа 1941 г. вплоть до его перевода в 
Свердловск в мае 1942 г. в Казани размещался также 
Президиум Академии наук СССР.



• Тематика научных исследований определялась условиями военного времени и 
необходимостью решения оборонных задач. Для координации и планомерного 
осуществления всех видов работ осенью 1941 г. была создана специальная 
Научно-техническая Комиссия (НТК) во главе с академиком О.Ю. Шмидтом. Под 
руководством Комиссии эвакуированные научно-исследовательские 
учреждения в период пребывания в Татарстане осуществили ряд важнейших 
разработок, имевших стратегическое значение.

• В лабораториях Физического института АН СССР (ФИАНа) теоретические 
изыскания академиков Л.И. Мандельштама, Н.Д. Папалекси, В.А. Фока и др. 
нашли применение при создании всевозможных радиотехнических приборов. 
Научные сотрудники работали над повышением методов борьбы с 
радиопомехами, совершенствованием системы радиопеленгаторов, 
помогавших определять расположение основных позиций артиллерии 
противника и т.д.


