
Администрация Усть-Таркского района Новосибирской области 

Отдел архивной службы



В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945

годов. Победа над фашисткой Германией и ее союзниками, далась нашей стране не

легко. Хотя на территории нашего района не происходило военных действий, его

жители внесли неоценимый вклад в дело победы: самоотверженно защищая Родину

на полях сражений, не жалея сил трудясь в тылу.

Война затронула все сферы жизни, каждая семья, каждое хозяйство испытали на

себе её последствия.

С каждым днем войны жители нашего района ощущали на себе все тяготы военного

времени: нехватку ресурсов, разруху и утрату близких. Несмотря на трудности, они не

сломались, а, наоборот, сплотились, поддерживая друг друга и сохраняя дух единства

и надежды. Их труд и самоотверженность стали важной частью общей истории

победы.

Мы чтим память всех тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу, и выражаем

благодарность за их подвиг. Мы помним, что именно благодаря их усилиям мы можем

жить в мире и благополучии.



Уникальные архивные документы доносят до нас события военных лет. Документы 

архивного фонда Усть-Таркского районного Совета депутатов трудящихся и фондов колхозов и 

совхозов рассказывают о военной жизни района, о трудовых подвигах предприятий АПК, 

отличившихся в годы Великой Отечественной войны, о задачах и проблемах, стоящих перед 

органами власти и народом.

На седьмом Пленуме Усть-Таркского райкома ВКП(б), который состоялся 12 января 1941г., 

были намечены мероприятия по развитию в районе всех отраслей народного хозяйства на 

1941 г.:

1. по производству местных стройматериалов – кирпич ,1000 шт;

2. по топливной промышленности- добыча торфа,1000 тонн в год;

3. по производству обозотранспортного инвентаря и сбруи;

4. по продовольственным товарам- организовать рыбные промысловые бригады для лова 

рыбы, производство колбасной мастерской колбас, открыть откормочный пункт свиней на 30 

голов при крахмальном заводе, сбор ягод и грибов;

5. по организации бытового обслуживания- организовать три производственные точки по 

пошиву и ремонту одежды в селах Михайловка, Еланка, Угуй, организовать пимокатную

мастерскую, завод по выработке кож, овчин и обработке шерсти, фотографию, оборудовать 

парикмахерскую;

6. по производству товаров из отходов животноводства – расширить цех утильзавода;

7. по производству товаров лесохимии – организовать производство дегтя, смолы, 

скипидара, голландской сажи (пункты в Усть-Тарке, Силише).

Но осуществить все эти мероприятия не удалось, началась Великая Отечественная война.



«Хлеб нужен фронту как оружие!» - эта надпись часто встречалась на плакатах военных лет.

Оккупация Украины и Северного Кавказа резко повысила значение сибирского тыла как

источника снабжения продовольствием Красной Армии и городского населения.

Изъятие из народного хозяйства огромного числа сельхозтехники, мобилизация практически

всех мужчин трудоспособного возраста и, среди прочих, механизаторов, естественно, негативно

повлияли на функционирование аграрной отрасли. После серии экстренных мобилизаций,

основным нелегким аграрным трудом были вынуждены заниматься женщины, старики, дети и

инвалиды. Из хозяйств изъяли и отправили на фронт все рабочие тракторы и

сельскохозяйственных животных, оставив крестьян с устаревшей и неисправной техникой,

ручными орудиями труда и старыми лошадьми. Тем не менее, было необходимо бесперебойно

снабжать центральные города и военные части сельхозпродукцией, а индустрию — сырьем.

Накануне Великой Отечественной войны в Усть-Таркском районе функционировало 3 совхоза

(Побединский, Дубровинский, Козинский), 52 колхоза, самые крупные их них: «Ударник

животновод» (д. Верхне-Омка), им. Куйбышева (Ново-Никольск), «Луч» (Ново-Никольск,

Тихоновка), «Красный нацмен» (Юрт-Угуй Угуйского сельсовета), им. Шевченко (Николо-

Гавриловка), «Новая заря» (Мурашовский сельсовет).

Колхозникам приходилось нелегко. Рабочий день во время посевной начинался в 4 часа утра и

завершался с наступлением ночи. При этом, нужно было успеть еще и позаботиться о своих

личных наделах.

Ради победы на фронте люди, работали, не жалея себя, используя каждую минуту хорошей

погоды.



1941 год - В первые годы войны район вовремя не справился с уборкой урожая.

1941 год - В Усть-Таркском районе развернулась массовая очистка посевов от сорняков. В

большинстве колхозов на прополку вышли все колхозницы, не занятые на других работах.

На поля сельхозартели имени Сталина ежедневно выходит 50–60 человек. Усиленно

ведут прополку артели «Вторая пятилетка», «Зелёная поляна» и другие. На поля здесь

выходят также по 60–65 человек. Большую помощь колхозам оказывают жёны рабочих и

служащих. В колхозе «Сила Сталина» ежедневно работают домохозяйки товарищи:

Татарова, Рыжова, Ларина, Богачева и др. Дневное задание они выполняют на 150–160

процентов.

Сельское хозяйство в годы ВОВ. Снимок сделан в одном из хозяйств 

Красноярского края



Военное время диктовало свои законы. Распоряжение Президиума Верховного Совета

СССР от 13 апреля 1942 г. не только повысило годичный минимальное количество

трудодней. Согласно Указу, сельчане, не выполнявшие норму, несли уголовную

ответственность и могли быть преданы суду, а также карались исправительно-

трудовыми работами на срок до 6 месяцев с удержанием из оплаты до 25% трудодней. Но

это удержание производилось не в пользу государства, а в пользу колхоза. Такое решение

способствовало заинтересованности колхоза в том, чтобы данное преступление не

утаивалось, и позволяло ему лучше обеспечить выполнение задания.

26 мая 1942 года - принято решение исполкома Новосибирского областного совета

депутатов трудящихся о вручении переходящего Красного Знамени колхозу имени Н.К.

Крупской Усть-Таркского района за перевыполнение государственного плана сева.

1942 год - уже в июне 1942 г. состояние животноводства в колхозах значительно

улучшилось, сократился падеж, увеличилось поголовье в колхозах им. Шевченко (Николо-

Гавриловка), им.Куйбышева (Ново-Никольск), «Красный партизан» (д.Кузьминка)

(Постановление объединенного заседания исполкома и бюро РК ВКП(б) от 18 июня 1942 г. «О

состоянии животноводства в районе»).

22 августа 1942 года - в районной газете «Труд» от. была опубликована статья

председателя колхоза «Новая заря» Мурашовского сельсовета Макарова о том, что «по-

стахановски работает на уборке хлебов колхозница Парамонова Александра Алексеевна,

косит хлеб вручную. Она систематически перевыполняет дневное задание, выкашивает в

день по 0,70-0,75 га.»



На заседаниях исполкома Усть-Таркского районного Совета депутатов трудящихся в

военные годы принимались следующие решения исполкома и постановления объединенных

заседаний исполкома и бюро райкома ВКП(б):

-Решение исполкома от 13 января 1942 года «О хранении семенного картофеля колхозами

района»;

-Решение исполкома от 23 января 1942 года №11 «Закончено строительство крахмального

завода в с. Усть-Тарка»;

-Решение от 28 февраля 1942 года № 111 об организации салотопок при Усть-Таркском

райпромкомбинате в с. Еланка, д. Яркуль, с. Дубровино, с. Ново-Никольск и в Усть-Тарке (все

трупы павших животных в колхозах и совхозах района учитывались и сдавались на

переработку для выработки мыла из технического сала);

-Постановление бюро райкома партии и райисполкома от 10 июля 1942 года «О мероприятиях

по выполнению плана улова рыбы бригадами колхозов в 1942г.»;

-Решение исполкома от 13 июля 1942 года №216 «Закончено строительство Сишинской МТС».



Решение № 11 Исполнительного комитета Усть-Таркского Районного 

совета депутатов трудящихся «О работе местной промышленности» от 

23.01.1942

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 15, Л. 15-15 (об)



Решение № 282 Исполнительного комитета Усть-Таркского Районного 

совета депутатов трудящихся «Об утверждении разнорядки по 

расходованию хлеба на октябрь месяц» от 14.10.1942

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 16, Л. 118

Хлеба, как главного продукта, не хватало каждый день. По причине недостатка муки,

колхозники его пекли с примесями, добавляя желуди и картофельную шелуху. Нехватку

сахара сельчане научились возмещать, производя из тыквы и свеклы самодельный

мармелад. Кашу, к примеру, варили из семян лебеды, лепёшки пекли из конского щавеля.

Взамен чая в ход шли листья черной смородины, сушеная морковь.



1943 год был самым тяжелым для сельского хозяйства. Часть оккупированной врагом

территории была уже освобождена, но сельское хозяйство там оказалось настолько

разрушенным, что ни о каком облегчении продовольственного баланса страны за счет этих

районов не могло быть и речи. Вся ответственность за снабжение армии и населения

продовольствием по-прежнему лежала на тыловых районах. Повсеместно ощущалась нехватка

техники.

Колхозное крестьянство, все работники сельского хозяйства, воодушевляемые стремлением

всемерно помочь своим трудом делу разгрома врага, самоотверженно преодолевали трудности

военного времени.

2 февраля 1943 г. – газета «Советская Сибирь» в передовой

статье сообщила, что колхозники Усть-Таркского района

собрали в фонд помощи ленинградцам 2 527 литров молока,

около 12 тысяч яиц, 17 центнеров картофеля и 8 овец. На

строительство боевых машин по району собрано 700 тысяч

рублей.

общественно–политическая газета  Советская 

Сибирь № 26 (7213) от 2 февраля 1943, Л. 1



В архивных документах имеются показатели лучших колхозов:

Колхоз «Ударник животновод» (д.Верхне-Омка) - в 1943 г. было задержано снега на 260 га со

снежным покровом на 1 метр. Посев пшеницы был произведен под залежи с местными

удобрениями, получено по 13 центнеров с 1 га на 40 га; на этом же участке, где было

снегозадержание и удобрения, получено по 30 центнеров с 1 га.

Колхоз «Луч» (Ново-Никольск, Тихоновка) - в 1943 г. вывезен высокий урожай с участков, где было

снегозадержание около 2-х метров снежного покрова, на 10 га получен урожай по 29 ц с 1 га.

Колхоз «Красный нацмен» (Юрт-Угуй Угуйского сельсовета) - в 1943 г. на 39 га было вывезено

перегноя 450 тонн, получен урожай 15 ц с 1 га, остальной участок дал 4 ц с 1 га.

Было посеяно в 1943 г. по колхозам Воробьевского сельсовета 838,5га, а сдали хлеба государству

820 центнеров.

Колхоз «Красный нацмен» посеял 171 га, а сдал хлеба государству 840 центнеров.

Колхоз «1 Мая» (с.Угуй) - председатель тов. Сальников, убравший 38% плана площади зерновых.

Колхоз им. Шевченко (д.Николо-Гавриловка) – председатель тов. Иванин, убравший 37,4% плана

площади зерновых.

Колхоз «Ударник животноводства» (д.Верхне-Омка) - председатель тов. Липаев, убравший 37,2%

плана площади зерновых.



Первые места в соревновании комбайнеров на уборке урожая заняли:

 Тов. Панин, комбайнер-фронтовик Камышевской МТС, убравший на комбайне «Сталинец» за

6 рабочих дней 113 га хлеба;

 Абаскалов Петр Андреевич – комбайнер Силишинской МТС, убравший на комбайне

«Коммунар» за 9 рабочих дней 113 га хлеба;

 Федянин Петр Сергеевич – комбайнер Силишинской МТС на комбайне «Коммунар» за 9

рабочих дней убрал 105 га.

В районной газете «Труд» (сентябрь 1943 г.) Т. Злобина – секретарь Усть-Таркского РК ВЛКСМ

пишет:

«...транспортная бригада колхоза им. Крупской Еланского сельсовета, где бригадиром

Александра Русанова, включаясь в соцсоревнование, значительно улучшила свою работу.

Сейчас ее бригада возит зерно на расстояние 70 километров, справляясь с этой работой за 2-3

дня».

«В соревновании совхозов района на уборке урожая и севе озимых идет передовым совхоз

«Победа» (директор совхоза тов. Каплин), убравший 35,7% плана зерновых культур и

посеявший озимых хлебов 210 га. За ним идет Дубровинский совхоз (директор совхоза тов.

Шевердин), убравший 28,3% площади зерновых и посеявший озимых 95 га . . .».



В соревновании косарей и вязальщиц первенство заняли:

 Григоренко Коля и Митя - ежедневно скашивают по 7-8 га, всего убрали 76 га каждый;

 Русанов Наум Петрович – колхозник сельхозартели им.Крупской (с. Еланка), ежедневно

скашивающий по 7-8 га, а 8,9 и 10 августа скашивал по 10 га;

 Айдышев Мухамед – колхозник сельхозартели «Красный Нацмен» (д. Юрт-Угуй) на жнейке

ежедневно выкашивает по 6-7 га, а всего скосил 54 га;

 Леонов Василий Никифорович – колхозник сельхозартели «Красный комсомолец» (д.

Черниговка) на жнейке ежедневно скашивает по 7 га, всего скосил 70 га;

 Кутафьев Яков Васильевич – колхозник сельхозартели «Красный комсомолец» (д.

Черниговка) на жнейке ежедневно скашивает 6,5 га, всего за 10 дней скосил 65 га;

 Косари колхоза «На страже Советов» (д. Михайловка): Зубехина Ксенья Федоровна, Пудовкина

Ольга Н., Ларионова Агафья Сергеевна, Пудовкина Агафья Петровна, Чередник Марфа

Фиактистовна ежедневно скашивают по 1 га и 1,10 га , а всего скосили 67 га;



Вязальщицы колхоза «Красный комсомолец» - Уфимцева, Воробьева и Кирбина

ежедневно вывязывают по 900 снопов;

Вязальщица колхоза «Луч» Воробьева ежедневно вывязывает по 900 снопов, сама

делает вязки и доит коров;

Вязальщица колхоза им. Октябрьской революции (д. Чичканка) Мурзина П.А.

навязывает в день по 1100 снопов.

В обстановке, когда вопрос стоял о жизни Советского государства, весь народ шел на

жертвы во имя победы. Советское крестьянство своим самоотверженным трудом делало

все возможное для обеспечения фронта и тыла необходимым количеством

продовольствия.

Это наглядно проявлялось не только в стремлении к быстрому выполнению

государственных поставок, но и в широком, охватившем многочисленные колхозы и

совхозы движении по оказанию дополнительной помощи Советскому государству в деле

укрепления его мощи. Формы этого движения были самыми разнообразными: постройка

на свои средства танковых колонн и авиационных эскадрилий, сдача дополнительного

количества продовольствия в фонд обороны, помощь освобожденным районам. В этом

движении участвовало все крестьянство страны.



Заметка из  газеты "Знамя труда" Усть-Таркского района Новосибирской области

Фонд № 53, Опись № 1, Дело № 142, Л. 50



Уборка сена колхозниками, июнь 1944

В 1944 году перед тружениками сельского хозяйства стояли сложные задачи. Необходимо

было в первую очередь повысить урожайность и валовой сбор сельскохозяйственных культур,

увеличить поголовье и повысить продуктивность животноводства. Контингент потребителей

возрастал. Помимо поставки продовольствия Вооруженным Силам и тыловым промышленным

районам, нужно было обеспечить и снабжение населения освобождаемых районов, территория

которых непрерывно расширялась.

14 марта 1944 года было принято совместное Постановление Совета народных комиссаров

Союза ССР и Центрального комитета ВКП(б) № П42/438 "О государственном плане развития

сельского хозяйства на 1944 год".

В документе говорилось: "…В трудных условиях военного времени и при неблагоприятных для

некоторых областей, краёв и республик метеорологических условиях, колхозы и совхозы

справились в 1943 году с сельскохозяйственными работами и обеспечили без серьёзных

перебоев снабжение Красной армии и населения продовольствием, а промышленность сырьём.

Увеличилась трудовая активность колхозного

крестьянства и рабочих совхозов, повысилось

количество трудодней, выработанных в среднем

на одного колхозника. Сотни тысяч женщин-

колхозниц и работниц совхозов прошли обучение и

заменили мужчин на работе на тракторах,

комбайнах и других сложных

сельскохозяйственных машинах".

В колхозах и совхозах продолжал

господствовать ручной труд. Уровень механизации

труда был крайне низок.



22 мая 1944 года - постановлением бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ, за

самоотверженный труд и высокие показатели на весеннем севе, молодёжной тракторной

бригаде Камышевской МТС Усть-Таркского района (бригадир Васильева Александра

Ивановна), «выработавшей на 15 мая на 15-сильный трактор по 170

гектаров», присвоено звание фронтовой и имя Героя Советского Союза Ивана Черных.

ГАНО. Ф. П-190. Оп.1. Д.125. Л.101.

26 мая 1944 года - постановлением бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ, за

самоотверженный труд и высокие показатели на севе, молодёжной тракторной бригаде

Камышевской МТС Усть - Таркского района (бригадир Иванов Иван Семенович),

«выработавшей на каждый 15-сильный трактор по 160 гектаров», присвоено звание

фронтовой бригады.

ГАНО. Ф. П-190. Оп.1. Д.125. Л.116.

1944 год - Колхозники сельхозартели им. Т.Г. Шевченко Усть - Таркского района решили

построить на свои деньги самолёт и этим положить начало строительству сибирского

авиакорпуса. Они внесли 100 тыс. рублей наличными и обратились ко всем колхозникам,

призывая вносить свои личные сбережения на постройку самолётов.

ГАНО. Ф.П-5а. Оп.1. Д.433. Л.92.



1944 год - В архивных фондах колхозов и совхозов района за 1944 г. Имеются данные о

состоянии животноводства по сельсоветам:

Ново-Никольский сельсовет - колхоз «Луч», им.Куйбышева. 

План по крупно-рогатому скоту 520 голов, выполнение 542 головы, что составляет 104%. План

по овцам 560 голов, выполнение 813 голов, что составляет 145%. Родилось за зимовку ягнят

408 голов, телят – 70 голов. Весь приплод сохранен на 100%.

Верхне-Омский сельсовет - колхоз «Ударник животновод».

План по крупно-рогатому скоту 480 голов, выполнение 493 головы, что составляет

выполнение плана на 102%. По овцам: план 380 голов, выполнение 390 голов. Получили за

зимовку телят 104, ягнят 150. Весь приплод сохранен на 100%.

Сведения о наличии зерна на 10 марта 1944 года в Усть-Таркском районе, в котором

насчитывалось 22 глубинки:

рожь – 5169,45; пшеница – 14552,55; овес – 39239,52; ячмень – 265,71; просо – 42,95; рыжик –

213,17 (производился только в Дубровинской, Усть-Таркской, Родькинской, Еланской,

Тихоновской глубинках); горох имелся в наличии только в Еланской и Верхне-Омской

глубинках – 32,88. Всего зерна по всем глубинкам района 59680,25, в том числе отходы - 64,02.

Как видим, по зерну большую часть в районе составляли овес (на первом месте), пшеница и

рожь. Но основным продуктом питания оставался все же картофель . Важно было сохранить

семенной картофель, не допустить его порчу и «промороживание», на семена отбирались

только верхушки картофеля.



На 12-й сессии Усть-Таркского районного Совета депутатов трудящихся от 17 декабря 1944

года подводятся итоги:

«… за четыре года Отечественной войны трудящиеся Усть-Таркского района проделали

значительную работу по оказанию помощи фронту продовольствием и сырьем

промышленности. За 11 месяцев 1944 г. колхозы нашего района сдали государству 6336

центнеров мяса, 19581 центнеров молока, 14453 центнера шерсти, 145800 штук яиц и много

других сельхозпродуктов. Передовые колхозы нашего района: им. Красина, «Ударник

животновод», им. Парижской коммуны добились надоя молока на одну фуражную корову за 11

месяцев 1944 года от 13 до 19 центнеров, хорошие результаты в сохранении молодняка телят

имеют колхозы им. Куйбышева на 99,4%, им. Жданова на 90,5%. На 98,5% сохранен молодняк

ягнят в колхозах: «Трудовик», «Ленинградский рабочий». Колхозы им. Шевченко, им. Куйбышева

обеспечили выполнение государственного плана в развитии животноводства в 1944г. на 100%.

Значительно перевыполнили план сдачи молока государству колхозы: «Ударник

животновод», «62-х летие Парижской коммуны», «Красный трудовик», «Красное знамя».

Коллективы совхозов нашего района своим самоотверженным трудом на основе

соцсоревнования добились значительных успехов в деле выполнения государственного

плана мясо- и молокопоставок.

Звено пашет на коровах выполняя норму по 2,5 гектара при норме 

1,5 гектара, 1944



В эти годы выросли замечательные кадры животноводов доярок, телятниц, свинарок,

чабанов, конюхов, показывающие стахановские методы работы в животноводстве.

Телятница колхоза им. Куйбышева (Ново-Никольск) тов. Перкова М.Г. за 1942-1944 годы

выкормила 114 голов телят до 6-месячного возраста без единого случая падежа, за что

Наркомземом награждена знаком «Отличник соцземледелия».

Доярка этого же колхоза Непочатова за 11 месяцев 1944 г. на одну фуражную корову надоила

по 15 центнеров молока.

Чабан колхоза «2-я пятилетка» (д.Богословка) тов. Ильин Иван Кузьмич добился в 1944г.

полного сохранения поголовья овец и хорошей упитанности».

Старики-колхозники, сыновья которых сражаются на фронте, сдали 

зерно в подсобный фонд Красной Армии из личных запасов, 1944 



Преодолевая невыносимо тяжелые условия жизни и труда, наши сельчане настойчиво ковали

Победу над противником в тылу, налаживая поставки продовольствия и сырья; показывали

материнскую заботу о фронтовиках, их семьях и детях, по мере сил помогая эвакуированным.

Труженниками Дубровинского совхоза № 257

-подготовлены 2 кавалерийские лошади,

-пополнен семенной фонд зерном (просо, мак, конопля) и картофелем из личных запасов.

-собрано 160 тысяч рублей на строительство боевого самолета «Дубровинский совхозник», а так

же подарки фронтовикам (4 теленка, 6 ягнят, махорка, пельмени).

Сельские труженики колхоза «Красный нацмен» (Юрт-Угуй, Угуйского сельсовета), взяли на себя

добровольные обязательства по снабжению фронта рыбой. План улова рыбы в 1943 году был

перевыполнен на 156% и отправлен на фронт.

Тружениками колхозов «2-я пятилетка» (д. Богословка), им. Куйбышева (Ново-Никольск) собрано

и отправлено на фронт 186 пар теплых носков, 205 пар варежек, 30 пар валенок (1943 год).

Колхоз «10 лет Октября», принимал активное участие в сеноуборочной кампании, выполняли и

перевыполняли нормы выработки

Труженики колхозов: «Ударник животновод», «62-х летие Парижской коммуны», «Красный

трудовик», «Красное знамя» перевыполнили план сдачи молока на 136%. (1944 год).

Колхозами: «Сила Ленина» (с.Усть-Тарка), им. Молотова (д.Родькино), им. Куйбышева (с.Ново-

Никольск), «Зеленая Поляна» (д.Ново-Александровка), им.Сталина (Яр-Матюшкино и Ново-

Покровка), им.Шевченко (Н-Гавриловка) поставлялась махорка.



Решение № 308 Исполнительного комитета Усть-Таркского Районного совета 

депутатов трудящихся «О заготовке махорки» от 09.11.1944

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 25, Л. 89



Решение № 386 Исполнительного комитета Усть-

Таркского Районного совета депутатов трудящихся «Об 

утверждении контрольных цифр по выпуску товаров 

ширпотреба и продовольствия из местного сырья» от 

14.12.1944

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 25, Л. 135-135 (об)



Председатель колхоза «Путь Ленина» (с. Щербаки) Котляров Максим Иванович - комсомолец первых пятилеток, с 

1930 года член ВЛКСМ, с 1932 года член КПСС (слева) и директор школы – Шапран Тимофей Иванович в 

пшеничном поле

Фонд № 1 Э, Опись № 2 Э, Дело № 20



Запуск первого спутника Земли в 1957 году, полёт человека в космос в 1961-м, колоссальный

подъём технического развития и великое гуманитарное наследие, оставленное нам Советским

Союзом – всё это явилось результатом высокого уровня образования, которым так славился СССР.

Но мало кто знает, что все лучшие черты, которым отличалось советское образование, были

сформированы именно во время Великой Отечественной войны. В эти годы были сделаны

важные нововведения, некоторыми из них мы пользуемся и сегодня:

 Пятибалльная система оценивания;

 Обязательное семилетнее обучение;

 Всеобщее обучение детей с семи лет;

 Обязательные выпускные испытания в начальной и 7-летней школе;

 Экзамены на аттестат зрелости в средней 10-летней школе;

 Вручение золотой и серебряной медали отличникам.

В военных условиях перед советской школой были поставлены серьезные задачи: охват детей

школьного возраста всеобщим обучением; воспитание молодого поколения в духе патриотизма,

любви к Родине, стремлении к ее защите; обеспечение необходимой физической подготовки

учащихся; организация труда школьников для оборонных нужд; проведение массовой оборонной

и политико-просветительской работы среди населения.Наблюдалась острая нехватка школьных

зданий, школьного оборудования, резко сократилась численность педагогических кадров.

Деятельность отечественной школы в годы войны была направлена на защиту детства и

обеспечение всеобуча, а также на совершенствование всех составляющих образовательного

процесса, т. е. обучающего, развивающего и воспитывающего его начала. Советская школа стала

одним из источников духовного единения детей с их героическими родителями, кузницей

подлинной гражданственности и патриотизма.



Усть-Таркским райисполкомом принято решение от 3 февраля 1942 года № 21 о

неудовлетворительном состоянии народного образования в районе, где отмечено, что школы

укомплектованы недостаточно подготовленным учительским персоналом,. «районо не учло

особенностей военного времени, не провело учета детей эвакуированных и переселенцев, в

силу чего большинство этих категорий находится вне школы. Отсев составил за первое

полугодие по неполным средним школам: по средним классам-43,6%, по начальным классам

– 85,3%». Особенности военного времени требуют особой заботы со стороны органов

народного образования о детях красноармейцев, оперативной борьбы с безнадзорностью.

Исполком обратился с просьбой в облоно «о срочном назначении заведующего районо и

трех человек на должность директоров неполных средних школ, трех учителей –историков и

двух биологов», решил «провести учительскую районную конференцию и семинар

работников политпросветучреждений», обязал председателей сельсоветов «выплачивать

учителям вместе с заработной платой квартирную плату и обеспечить бесперебойную

продажу хлеба учителям»- такие льготы были предоставлены учителям в военные годы.

Принято решение от 21 сентября 1942 года № 269 об открытии дополнительных старших

классов в школах района: «в Еланской НСШ – восьмой класс (в 8 кл.- 40 учащихся) и в

Щербаковской НСШ – шестой класс (в 6 кл. – 30 учащихся)».

Запись учеников на новый учебный год в среднюю школу, 1942 



Решение № 21 Исполнительного комитета Усть-Таркского Районного 

совета депутатов трудящихся «О состоянии народного образования в 

районе» от 03.02.1942

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 15, Л. 27-27(об)



Перед школами во второй половине 1943-1944 учебного года встал ряд новых,

взаимосвязанных задач: дальнейшее расширение раздельного обучения, расширение сети

школьных интернатов и улучшение их общего состояния, своевременное проведение ремонта

школьных зданий и обеспечение их топливом, проведение мероприятий по повышению

квалификации учителей, завершение подготовки учителей на краткосрочных курсах для

удовлетворения потребности в учительских кадрах, обеспечение своевременной реэвакуации

учителей в освобожденные районы РСФСР, возвращение в школу учителей, работающих не по

специальности, возвращение школьных зданий, используемых не по назначению.

Для той молодежи, которая в начале войны оставила школу и была занята в промышленности

или в сельском хозяйстве, в 1943 году были организованы школы рабочей и сельской молодежи.

21 июня 1944 года принято специальное постановление Совнаркома СССР «О мероприятиях по

улучшению качества обучения», в котором на первое место выдвигалось «укрепление знаний,

учащихся путем систематического повторения и регулярной проверки».

Были унифицированы критерии оценок пятибалльной системы, четко прописаны требования,

которым должны соответствовать оценки от «единицы» до «пятерки – отлично». Выпускные

экзамены в школе проводились по всем предметам и включали материал, пройденный и в

предшествующие годы. Введены также «переводные» экзамены по окончании классов.

Гуманитарные дисциплины в советской школе стали основой общеобразовательной

подготовки.

Важнейшим фактором повышения качества обучения и воспитания стали укрепление порядка

и дисциплины в школе, поднятие ее бытовой культуры.

В 1943 году СНК РСФСР утвердил «Правила для учащихся» из 20 пунктов, которыми

регламентировалось повседневное поведение школьника.



Решение № 215 Исполнительного комитета Усть-Таркского

Районного совета депутатов трудящихся «О итогах 1941-1942 

учебного года и подготовке к новому учебному году» от 

13.06.1942

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 16, Л. 13-14



Решение № 24 Исполнительного комитета Усть-Таркского Районного 

совета депутатов трудящихся «О выполнение народно-

хозяйственного плана по всеобучу» от 14.01.1943

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 19, Л. 45-46



В отчете за 1943-1944 учебный год заведующего Усть-Таркского РОНО Камаевой от 28 марта

1944 года из 3502 детей школьного возраста (из них в начальных классах 2330 учащихся)

явилось 2330, не охвачено начальным обучением 71 человек. Всего по начальной школе

выбывших 141 человек. Основные причины выбытия - отсутствие одежды и обуви. Поэтому

в Родькинской школе учительница Екатерина Дмитриевна Цивилева проводит занятия на

дому. В Яркульской, Щербаковской, Родькинской и Ново-Александровской школах для

учащихся, нуждающихся в питании, организованы горячие завтраки. Работа школы с

родителями проводилась недостаточная: в ряде школ не было родительских комитетов,

учителя проводили частные беседы с родителями. Общественность школам помощь

оказывала очень мало. В Побединской, Кушаговской, Козинской, Сафоновской, Тихоновской,

Покровской школах имели случаи срыва занятий из-за отсутствия в школах топлива.

Наглядными пособиями и школьно-письменными принадлежностями школы обеспечены

плохо. В Кушаговской, Дурновской и Тихоновской школах не было даже географических карт.

Учительница прифронтовой школы М. Николаева ведет занятия с 

учениками 2-го класса, 1942 



Капитальный ремонт требовалось провести в Яр-Матюшкинской, Покровской, Козинской и

других школах района. В воспитательной работе большим недостатком являлось отсутствие

школьных библиотек. Газеты в школы доставлялись нерегулярно, часть школ не получали даже

областную газету «Советская Сибирь» и лишены возможности знать о событиях нашей области.

Пионерская работа в школах поставлена слабо, так как не укомплектованы кадрами опытных

пионервожатых. В отчете заведующей РОНО имеются сведения о материально-бытовых

условиях жизни учителей тех трудных лет: «материально учителя обеспечены недостаточно, а

Колосова Ю.Л., Замурцева, Щербакова, Сивокозова, Прилепская остро нуждаются в приобретении

одежды и обуви. В Яркульской школе учитель Николай Дмитриевич Перепелкин, инвалид

Отечественной войны, остро нуждается в одежде, обуви и питании, из-за чего просит снять его с

работы. Учителями из учительского фонда не получено масло, учительница Яр-Матюшкинской

школы Трофимова Мария Сергеевна не получила чулки».

Очередными задачами ставились – охват детей начальной школой, заготовка дров на весь

отопительный сезон, во время посевной кампании и летних работ - активное участие во всех

сельхозработах.

В этом же отчете имеются сведения по детскому саду, где воспитываются 30 детей

преимущественно из семей военнослужащих, имеется 1 воспитатель. Обеспечение детсада

продуктами питания было регулярным.

Школьники ухаживают за телятами на животноводческой ферме 

колхоза «Гигант», 1942



Постановление объединенного заседания бюро РК ВКП (б) и райисполкома от 07.09.1943 «О подготовке школ к новому учебному году»

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 18, Л. 27-27 (об)

Постановление объединенного заседания бюро РК ВКП (б) и райисполкома от 07.09.1943 «О подготовке школ к новому учебному году»

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 18, Л. 27-27 (об)

Постановление объединенного заседания бюро РК ВКП (б) и райисполкома «О подготовке школ к новому учебному году» от 07.09.1943 

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 18, Л. 27-27 (об)



Важное государственное значение имело введение с 1944-1945 учебного года всеобуча с

семи лет. Это давало возможность подросткам завершить семилетнее образование к 14

годам и после этого отправиться в ремесленные и железнодорожные училища, школы ФЗО

или на предприятия и в колхозы, испытывающие острый недостаток в рабочей силе.

Организуя, по решению правительства, обучение детей с семи лет, школа оказывала

государству большую экономическую и культурную помощь, готовя подростков для

квалифицированной работы в различных отраслях народного хозяйства. Возросло при этом

значение воспитательных дошкольных учреждений, учителей начальной школы.

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 20 апреля 1944

года «О подготовке школ к 1944-1945 уч. году», в РСФСР стали восстанавливаться специальные

школы для детей с ограниченными возможностями здоровья (преимущественно для детей с

нарушениями зрения и слуха), которые были закрыты с началом войны.

Повысилась требовательность учителей к качеству и глубине знаний учащихся, а также к

качеству своего педагогического труда. Значительно вырос интерес учителей к разработке

наиболее серьезных вопросов педагогической теории и практики.

Внимание учителей и воспитателей обращалось на необходимость наблюдать за

нравственностью учащихся и их поведением вне школы. Во внешних атрибутах это

проявилось в восстановлении школьной формы, ученического и учительского билетов,

золотой и серебряной медалей, в осуществлении раздельного обучения мальчиков и

девочек.



В отчете за 1944-1945 учебный год заведующего Усть-Таркского РОНО Вертинского указано,

что 1 сентября приступило к занятиям по району 3258 учащихся в разрезе по классам:

в 1-4 классах – 2401 чел. (должно было обучаться в начальных классах 2887 детей),

в 5-7 классах – 797 чел.,

в 8-10 классах – 60 чел.

Не охвачено начальной школой 486 человек, и в течение первого полугодия не охвачено и

выбыло из школы по начальным классам 563 чел. Лучшие школы – Родькинская

(заведующая школы Цивилева Е.Д.), Верхне-Омская (Можайкина М.Н.), Михайловская

(Чередник Ф.С.), в которых 100% охват детей всеобучем. На последнем месте по данному

показателю среди детей 1-4 классов школы Резинская (из 50 детей не обучаются 25

человек), Еланская (из 139 не обучаются 25), Угуйская (из 109 не обучаются 13) . В отчете

имеются сведения об успеваемости в конце первого полугодия 1944-1945 учебного года в

разрезе по классам: 1-4 классы – из 2198 учащихся неуспевающих 409 чел., 5-7 классы – из

683 учащихся неуспевающих 162 чел, 8-10 классы – из 51 учащихся неуспевающих 18 чел.

Большое количество неуспевающих можно объяснить тяжелым трудом детей дома и в

колхозах, голоданием детей, большим количеством пропусков уроков в связи с отсутствием

одежды и обуви.



Решение № 4 15-й сессии Усть-Таркского Районного совета 

депутатов трудящихся «О состоянии народного образования в 

районе» от 03.08.1944

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 41, Л. 15-15 (об)



Важнейшим событием тех военных лет является строительство в райцентре Усть-Таркской

средней школы. Приходится столкнуться с трудностями. В Северном районе ведется

заготовка и плотирование леса на достройку школы. Создается комиссия для проведения

ревизии школьного строительства. Ответственность за окончание школьного строительства

возлагается на десятника Степанова. В связи с недостаточным количеством рабочих и

недостаточным финансированием срок окончания строительства школы переносится на 15

июля 1942 г.

Решение № 47 Исполнительного комитета Усть-Таркского

Районного совета депутатов трудящихся «Об окончание 

строительства Усть-Таркской средней школы» от 13.02.1942

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 15, Л. 62



Первый выпуск в Усть-Таркской средней школе

был в 1943 году: 7 юношей и 7 девушек. Среди них

была учительница начальных классов Никифорова

Екатерина Ивановна.

В 1944 году исполкомом районного Совета принято

решение о реорганизации Кушаговской неполной

средней школы в начальную школу и о переводе

учащихся 5-6 классов этой школы в Усть-Таркскую

среднюю школу. Принятие такого решения связано с

тем, что Кушаговская средняя школа не имеет

соответствующего помещения, не обеспечена

педагогическими кадрами и находится в 10-12 км от

с. Усть-Тарка.

Выступая в августе 1945 года на Всероссийском

совещании по народному образованию, в котором

традиционно участвовали не только учителя, но и

руководящие работники партийных и советских

органов, широкая общественность, нарком Потемкин

сказал: «Никто не посмеет утверждать, что наша

школа не выполнила своей основной

воспитательной задачи... Советская школа победила

фашистскую школу, советский учитель победил

немецкого учителя-фашиста».

Никифорова (Тищенко) Екатерина Ивановна (1924 –

2004 гг.), ветеран труда, учитель начальных классов 

Усть-Таркской школы, удостоенная в 1981 г. звания 

«Отличник народного просвещения РСФСР», 

педагогический стаж 45 лет

Фонд № 1 Ф, Опись № 1, Дело № 738 



Великая Отечественная война вызвала новый рост численности детей сирот, количество детских

домов, действовавших в СССР, выросло с 2,6 тыс. учреждений в 1941 году до 6 тыс. в 1945 году.

В годы войны на территории района открыты 3 детских дома: Угуйский (апрель 1943 года),

Еланский (август 1944 года), Щербаковский (апрель 1945 год).

По типу все детдома относятся к школьным детским домам. По положению о школьном детском

доме принимаются дети в возрасте от 7 до 13 лет, лишившиеся родителей или потерявшие с ними

связь; лишенные средств к существованию; отдаваемые на воспитание одинокими матерями;

изъятые из семьи по постановлению суда. Детские дома принимают эвакуированных детей,

местных детей-сирот, детей военнослужащих из многодетных семей, где матери не имеют

возможности их прокормить.

В детских домах организуются учебно-производственные мастерские (столярные, слесарные,

швейные, сапожные) для трудового обучения воспитанников и обслуживания их бытовых нужд.

Организуются подсобные сельские хозяйства для сельскохозяйственного обучения детей, а

получаемые продукты питания используются для улучшения питания детей. Воспитанники

детдома имеют земельный участок, в собственности имеются фургоны, ходок и сани, рабочие

лошади, рабочие волы. Согласно положения о детском доме органом коллективного обсуждения

всех учебно-воспитательных вопросов работы детдома является педагогический Совет.

Детские дома переполнены воспитанниками: в Угуйском детдоме воспитывается 90 детей, в

Еланском - 80.

В сохранившихся протоколах заседаний педагогического Совета рассматриваются вопросы:

обсуждение плана работы детдома; отчет воспитателей об учебно-воспитательной работе за

четверть или за год; о связи детдома со школой с целью повышения успеваемости воспитанников;

об обмене опытом работы воспитателей по подготовке детьми домашних заданий.



Угуйский детский дом, открыт на территории района в апреле 1943 года.

Штат был не укомплектован, не хватало воспитателей. Дети не могли посещать школу

из-за отсутствия обуви и одежды. В детдоме не хватало помещений.

В феврале 1944 года была проведена проверка работы Угуйского детдома и на

заседание исполкома районного Совета выносился вопрос о мерах улучшения работы

детского дома и принималось решение о назначении директора детского дома;

подборе и укомплектовании воспитателями из числа лучших педагогов района; о

передаче в распоряжение детдома для создания нормальных условий двух домов,

принадлежащих сельсовету; об обеспечении детского дома необходимым инвентарем

и оборудованием (столики, стулья, табуреты, вешалки, шкафы, столовая посуда); о

направлении в детдом специального медицинского работника для наведения

санитарного порядка и медицинского обслуживания детей.

В отчете заведующей РОНО в марте 1944 года по Угуйскому детдому отмечено, что «до

сих пор не выполнено решение райисполкома по передаче детдому Угуйским

сельсоветом 2-х домов. Лошадь, которую детдом брал у совхоза, забрали».

Райпотребсоюз обеспечивал детские дома хлебом и другими продуктами питания,

Угуйский промкомбинат обеспечивал пошив белья, одежды и ремонт обуви для детей

детдома. Освещение было керосиновое, отопление печное, вид топлива - дрова. Не

хватало инвентаря, посуды, постельных принадлежностей.

Детдомовцы активно посещали кружки. В детдоме имелась библиотечка из

книг художественной литературы и учебников.



Решение № 21 Исполнительного комитета Усть-Таркского Районного совета депутатов трудящихся «О руководстве Угуйским детским 

домом» от 04.02.1944

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 24, Л. 12-12 (об)



Решение № 22 Исполнительного комитета Усть-Таркского

Районного совета депутатов трудящихся «О мерах улучшения 

работы детского дома» от 06.02.1944

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 24, Л. 80 (об)-81



Еланский детский дом, согласно архивным документам, открыт в августе 1944 года.

Согласно книги приказов по Еланскому детдому с 1 августа 1944 года, приступает к

обязанностям директор Добровольский Федор Иванович, назначенный приказом областного

отдела народного образования от 26 июля 1944 года. С 1 августа 1944 года в штат детдома

принимаются бухгалтер Будаева Екатерина Ивановна, завхоз Цыплакова Дора Ефимовна, повар

Старцева Фекла Ильинична, помощник повара Хрякова Ольга Семеновна и весь обслуживающий

персонал. Завхоз и бухгалтер часто выезжают в командировки в г. Новосибирск за товаром.

На воспитанников детдома первый распорядительный документ – приказ № 25/ 62 от 26

января 1945 года по Еланскому детдому о зачислении на основании распоряжения секретаря РК

ВКП(б) в контингент воспитанников.

Воспитанники Еланского детского дома Усть-Таркского

района Новосибирской области на праздновании 

Нового года, 1945 год

ОАС Усть-Таркского района. Библиотечный фонд

Дети часто болели, выбывали в

больницу, где проходили курс лечения

и вновь возвращались в детдом.



Решение № 110 Исполнительного комитета Усть-Таркского Районного совета депутатов трудящихся «Об открытие Щербаковского

детдома» от 11.04.1945

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 28, Л. 68

Щербаковский детский дом был открыт, согласно архивным документам 11 апреля 1945 года

решением исполнительного комитета Усть-Таркского районного совета депутатов трудящихся

Новосибирской области №110 от 11.04.1945, в целях борьбы с беспризорностью, воспитанием

детей оставшихся без попечения родителей.

Состояние детского дома было тяжелым. Не хватало одежды, еды, постельных и других

принадлежностей. Было принято решение исполнительного комитета Усть-Таркского районного

Совета депутатов трудящихся от 6 февраля 1946 года №22 «О мерах улучшения работы детского

дома» по улучшению снабжения продуктами питания, одеждой и постельными

принадлежностями, создании приусадебных хозяйств, укреплении состава воспитателей,

проведении ремонтных работ и т.д. Однако в действительности положение оставляло желать

лучшего.



Коллектив Щербаковского детского дома Усть-Таркского района Новосибирской области, послевоенные годы

ОАС Усть-Таркского района. Библиотечный фонд



Понятно, что война всеми своими тяготами и невзгодами отражалась на состоянии всех слоёв

населения (постигли беды и детские учреждения). Не одинаковые условия были в различных

детдомах и интернатах, но все они испытывали определённые трудности.

Перебои с продуктами питания, одеждой, обувью, снабжением детдомов керосином для

освещения прослеживаются по всему периоду военного лихолетья. В отчётах органов народного

образования директоров детдомов и интернатов можно видеть высказывания,

свидетельствующие об ужасном, бедственном положении этих учреждений. Не меньшими

трудности были и в учебно-воспитательном процессе. Нехватка учебников, тетрадей, иногда

дети писали на старых брошюрах, газетах, на всю группу приходилось по 2-3 учебника. У

директоров и воспитателей этих учреждений не имелось должной квалификации.

Многочисленные проблемы, касающиеся быта и жизни в детских учреждениях оставались у

детей, утративших родительское попечение, до конца войны, продолжались они и в первые

послевоенные годы. Вместе с тем нельзя не заметить высокого чувства сплоченности, дружбы,

детско-юношеской солидарности, внимания и заботы старших о младших, присутствие

необъяснимого внутри детдомовского родства среди воспитанников, что являлось залогом

всеобщего выживания. Несмотря на все трудности, в детдомах проводились вечера дружбы,

конкурсы, дни фестивалей, самодеятельные художественные выступления. Выпускались

стенгазеты у себя в детдоме. Дети помогали выпускать стенгазеты в колхозах. Выходили для

выступления с детской самодеятельностью на полевые станы, на фермы.

Игрушки воспитанников детского дома № 58, пострадавшие от 

бомбежек и артобстрелов



Во всех полевых работах, начиная с прополки и заканчивая обмолотом зерна,

участвовали дети и подростки. Понимая, какое значение в условиях военного

времени приобретает помощь армии и фронту, молодежь проявляла инициативу в

труде.

Постановление бюро Усть-Таркского РК ВКП(б) от 25 июля 1942 года «Об участии

комсомола в сеноуборочной кампании», где бюро отмечает, что «ряд комсомольских

организаций района правильно поняли задачу, стоящую перед комсомолом в дни

отечественной войны, сумели правильно организовать молодежь на быстрейшее

выполнение заготовки кормов, стали во главе всей молодежи, показывая образцы

работы. В Козинском совхозе комсомольцы организовали 2 молодежно-фронтовых

звена, которые показывают высокую производительность труда. Хорошо работают

комсомольские организации колхозов «10 лет Октября» Еланского сельсовета и

«Соцсоревнование» Верхне-Омского сельсовета, все комсомольцы принимают

активное участие в сеноуборочной кампании, выполняют и перевыполняют нормы

выработки.



Постановление бюро райкома партии и райисполкома «Об участии комсомола в 

сеноуборочной кампании» от 25.07.1942

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 14, Л. 14



В районной газете «Труд» (сентябрь 1943 года)

Т.Злобина – секретарь Усть-Таркского РК ВЛКСМ

пишет: «...Комсомольско-молодежная транспортная

бригада колхоза им. Крупской Еланского сельсовета,

где бригадиром Александра Русанова, включаясь в

соцсоревнование, значительно улучшила свою

работу. Сейчас ее бригада возит зерно на расстояние

70 километров, справляясь с этой работой за 2,5-3

дня». Но не только на сельхозработах была занята

молодежь района. В архивном документе речь идет о

том, что «молодежь района в количестве 108 человек,

обеспеченная обувью, одеждой и продуктами

питания на 7 суток, мобилизована и направлена в

школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) и

ремесленные училища». Сельская молодежь

направлялась для получения профессиональных

знаний и навыков, чтобы в дальнейшем работать на

военных заводах города.

Фонд № 45 (Усть-Таркский районный Совет народных депутатов 

Новосибирской области и его исполнительный комитет), Опись № 1, 

Дело № 18, Л. 26



Решение № 262 Исполнительного комитета Усть-Таркского Районного совета депутатов трудящихся «О мобилизации молодежи в школу 

ФЗО и ремесленное училище» от 12.10.1944

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 23, Л. 40



Огромный, действенный вклад в победу над врагом внесли работники учреждений культуры.

В военное время, кроме обычной функции распространения социалистической культуры и

формирования духовного облика советского человека, учреждения культуры выполняли

другую задачу – мобилизацию сил народа на разгром врага. В сложных условиях военного

времени от живописи, литературы, музыки ожидали патриотических тем, жизнеутверждающих

мотивов, эмоционального подъема, карикатурности и искрометного юмора для поддержания

боевого духа солдат и тружеников тыла.

В нашем районе также уделялось внимание развитию культуры. Избы-читальни в 1942 году

почти не работают, часть из них занята под зерновые ссыпные пункты.

В архивном документе имеются сведения, что на начало 1944 года в районе изб-читален 17,

клубов – 1 в с. Усть-Тарка. Из 17 изб-читален не укомплектованы избачами в Дубровино, Покровке

и Воробьях. Организовано кружков 21 – главным образом драматические, хоровые,

сельскохозяйственные, «кружки по изучению книги И.В. Сталина «О Великой Отечественной

войне».

Яр-Матюшкинская, Кушаговская, Угуйская, Камышевская избы-читальни работают

недостаточно, а Резинская, Мартыновская, Тихоновская – совсем плохо.

Каждой избе-читальне выдана библиотечка, отдельные получают районную газету «Труд»,

«Советская Сибирь», «Комсомольская правда».

Инвентарем и оборудованием совершенно не обеспечены. Большинство изб-читален

работают плохо из-за отсутствия керосина и недостатка литературы.



Решение № 20 Исполнительного комитета Усть-Таркского

Районного совета депутатов трудящихся «О состояние 

политпросвет учреждений» от 14.01.1943

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 19, Л. 40-40 (об)

Фронтовая бригада московских артистов на Южном фронте. 

Выступление Лидии Руслановой, 1941



Принято решение исполкома районного Совета от 13 сентября 1944 года «О строительстве

клуба в районном центре». Его строительство начато в военные годы.

В сентябре 1944 года строительство клуба произведено на 60%, утверждена смета на

дальнейшее строительство клуба в Усть-Тарке в размере 103936 руб, из них на внутреннее

оборудование 40489 руб. Также начато строительство Еланского сельского клуба, открытие

которого приходится уже на послевоенное время, на октябрь 1945 года.

Решение № 240 Исполнительного комитета Усть-Таркского Районного совета депутатов трудящихся «О 

строительстве клуба в райцентре» от 13.09.1944

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 25, Л. 41



Здравоохранение, и в мирное время, связанное с решением вопросов жизни и смерти, в

военные годы стало отдельным фронтом борьбы за скорейшее восстановление

здоровья, улучшение качества жизни, на котором, несмотря на нехватку времени, сил и

снабжения, ежедневно совершали подвиги медицинские работники.

Органы власти Усть-Таркского района выносили на повестку дня вопрос об улучшении

медицинского обслуживания.

Детские ясли в то время были подведомственны здравоохранению. Летом 1942 года в

колхозах открыты детские ясли, детские площадки; организованы краткосрочные курсы

для колхозников, выделенных на работу в детские учреждения; привлечены для этой

работы сельские учителя, политпросветработники, врачи. План предусматривал открытие

50 детских яслей в районе. Райздрав проводит семинары по подготовке кадров для

детских яслей, в том числе заведующих детскими яслями.

В отчете райздрава за 1943 год указывается, что сельсоветы не готовятся к открытию

детских яслей. Работают постоянные совхозные детские ясли. Детские ясли совхоза №259

– не обеспечены картофелем. В детских яслях совхоза №257 заведующая ходит пешком за

продуктами в Усть-Тарку. Совхозы отказались помогать яслям в питании. Детские ясли не

имеют совершенно белья.



Решение № 11 Исполнительного комитета Усть-Таркского

Районного совета депутатов трудящихся «О мероприятиях 

по улучшению работы Райздравотдела, детских 

учреждений по медицинскому обслуживанию детей и 

усилению питания нуждающимся детям» от 10.01.1943 

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 19, Л. 20-20 (об)



В отчете райздрава за 1943 год сведения по здравоохранению: в районе имеются 2 больницы

– Еланская и Угуйская на 34 койки, 7 медпунктов, 1 женско-детская консультация (не работает за

отсутствием помещения), 1 районная амбулатория. Оснащение больниц медикаментами,

медицинскими инструментами и перевязочным материалом обеспечивается бесперебойно, с

большой экономией. Белье имеется по 1 комплекту во всех лечебных учреждениях. Медпункты

не имеют халатов. Произведен текущий ремонт в Еланской и Угуйской больницах, в

Воробьевском, Силишинском медпунктах, райамбулатории. Не справились с текущим

ремонтом медпункты Камышевский и совхоза №257. В капитальном ремонте нуждается второй

корпус Еланской больницы, ремонт не проведен, так как помещение засыпано хлебом. Обе

больницы не имели перебоев с топливом, так как имеют свой транспорт. В течение 5 дней была

без топлива районная амбулатория. Многие медпункты не подвозят дрова, имелись перебои с

топливом. Средним медицинским персоналом укомплектованы медицинские учреждения,

врачей не хватает в Еланской и Угуйской больницах. В больницах имеют место большие

перебои с хлебом. Райпотребсоюз задерживает, несвоевременно обеспечивает продуктами,

которые поступают в централизованном порядке. Больницы имеют свое подсобное хозяйство,

поэтому больные не голодают.

В капитальном ремонте нуждается второй корпус Еланской больницы, ремонт не проведен,

так как помещение засыпано хлебом. Обе больницы не имели перебоев с топливом, так как

имеют свой транспорт. В течение 5 дней была без топлива районная амбулатория. Многие

медпункты не подвозят дрова, имелись перебои с топливом. Средним медицинским

персоналом укомплектованы медицинские учреждения, врачей не хватает в Еланской и

Угуйской больницах.



В больницах имеют место большие перебои с хлебом. Райпотребсоюз задерживает,

несвоевременно обеспечивает продуктами, которые поступают в централизованном порядке.

Больницы имеют свое подсобное хозяйство, поэтому больные не голодают.

За 1943 год детские инфекции и эпидемические заболевания не выявлены. Наблюдались

случаи заболевания сыпным тифом в с. Кушаги, д. Тихоновка, с. Дубровино, с. Ново-Никольск, д.

Резино, населенных пунктах совхозов № 257, № 259, №160. В данном отчете речь идет о банях как о

средстве борьбы с «завшивленностью». В с. Ново-Никольске и с. Кушаги построенные бани

разобраны, в д. Тихоновке, д. Резино, д. Воробьи совершенно нет бань. Построена баня на

Центральной усадьбе совхоза №257.

Пионеры Кисловодской школы № 4 в госпитале, 1943 



Именно в военные годы в районном центре впервые открыта районная больница. В марте

1944 года исполнительный комитет районного Совета обращается в облисполком с

просьбой разрешить открыть больницу на 10 коек в с.Усть-Тарка, указав на то, что в

райцентре Усть-Таркского района нет больницы и больные для стационарного лечения

направляются в ближайшую Еланскую больницу, которая находится на расстоянии 30 км от

райцентра.

Это не дает возможности своевременно госпитализировать больных, особенно

инфекционных детей, а также Еланская больница не может обеспечить госпитализацию 2-х

врачебных участков.

Учитывая большую необходимость в открытии больницы в райцентре с целью

приближения больничной помощи населению и принимая во внимание имеющиеся

приспособленные помещения для больницы в с. Усть-Тарка и наличие лучших врачебных

кадров, исполком Усть-Таркского районного Совета просит облисполком отпустить средства

для его содержания; выделить фонд мягкого и твердого инвентаря; халатов для

медработников 10 штук, одеял –15, простыней- 40, наволочек –20, матрацев – 15, полотенцев

–20, мужского белья - 40, женского белья - 40, носков - 20, тапочек - 15, подушек перовых - 10

штук; выделить фонд питания для больных по установленным нормам.



Было поручено к 1 апреля 1944 года:

а) заведующей райздравом тов. Двухреченской дооборудовать пустующую часть

роддома для больницы; изыскать в медицинских учреждениях района койки и

медицинский инструмент; обеспечить больницу медикаментами и перевязочным

материалом; укомплектовать больницу кадрами;

б) леспромхозу тов. Засориной обеспечить Усть-Таркскую больницу в потребном

количестве топливом, сделать для больницы твердый инвентарь: кушеток - 2 шт., тумбочек

- 10, стульев - 10, шкафов для хранения белья - 2.

В октябре 1944 года исполнительный комитет отмечает, что строительство райбольницы

идет крайне медленно из-за отсутствия подсобных помещений. Три палаты заняты

хозинвентарем. К зиме больница не подготовлена, дрова не подвезены, больные лежат в

темноте, роды принимаются при наличии керосина у поступающих.

На достройку больницы мобилизованы 5 человек сроком по 1 ноября, выделен колхозом

им. Ворошилова фургон с быками сроком на 10 дней, отпущено 2 тысячи штук жженого

кирпича и 2 ц извести, выдано 5 бревен, предоставлены печник сроком на 8 дней и

пильщик на 2 дня, совхозами №160 и № 259 подвезены для больницы дрова,

отремонтирован больничный инвентарь (мебель) и сделан ящик для белья, обеспечена

керосином, чтобы работать без перебоев. Первым заведующим райбольницы назначен

Матс.



Решение № 66 Исполнительного комитета Усть-Таркского

Районного совета депутатов трудящихся «О строительстве 

Усть-Таркской райбольницы», октябрь 1944 

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 25, Л. 60-60 (об)



Решение № 107 Исполнительного комитета Усть-Таркского

Районного совета депутатов трудящихся «Об открытии 

больницы в селе Усть-Тарка» от 11.03.1944 

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 24, Л. 80-80 (об)



Решение № 1, 17 сессии Усть-Таркского Районного совета 

депутатов трудящихся «О состоянии медицинского 

обслуживания в районе» от 10.07.1945 

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 41, Л. 28-28 (об)



Великая Отечественная война внесла свои существенные коррективы в организацию

системы социального обеспечения в стране. Деятельность органов власти в социальной сфере в

этот период была направлена в первую очередь на решение острейшей проблемы –

обеспечение населения продуктами питания. Сложившаяся в годы войны карточная система

снабжения населения продовольствием, несмотря на недостатки, в определенной мере

позволила обеспечить достаточно устойчивое распределение важнейших видов продуктов

питания. Однако действие карточного обеспечения распространялось не на все население.

Первостепенное значение уделялось материальному обеспечению семей защитников Родины.

Делалось все возможное, чтобы семьи фронтовиков не испытывали нужды и лишений, а

фронтовики не тревожились о судьбе родных и близких, оставшихся в тылу.

Военные отделы парторганизаций добивались неукоснительного выполнения Указа

Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 года "О порядке назначения и выплаты

пособий семьям военнослужащих и младшего начальствующего состава в военное время". Их

важная контролирующая роль помогала решать многие вопросы соцобеспечения семей

военнослужащих на местах.

Внимание уделялось социальной помощи инвалидам войны. Постановление СНК СССР от 1942

года обязало исполкомы областных Советов депутатов трудящихся принять меры по

обязательному трудоустройству всех инвалидов третьей группы. На протяжении всех военных

лет часть инвалидов войны получала материальную и бытовую помощь за счет общественных

фондов, создаваемых в городах, районах и на предприятиях, а также из общественных касс

взаимопомощи колхозов. Наиболее нуждающиеся инвалиды получали единовременные

денежные пособия.



Контингент тарифицированного населения по Усть-

Таркскому району по состоянию на 15.02. 1943

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 19, Л. 94-94 (об)



Контингент снабжаемый хлебом через торговые организации, получающие фонды в 

централизованном порядке, 1943

Фонд № 45, Опись № 1, Дело № 19, Л. 95



Фонд № 45 (Усть-Таркский районный Совет народных депутатов Новосибирской 

области и его исполнительный комитет), Опись № 1, Дело № 19, Л. 96



Фонд № 45 (Усть-Таркский районный Совет народных депутатов Новосибирской 

области и его исполнительный комитет), Опись № 1, Дело № 19, Л. 97

Фонд № 45 (Усть-Таркский районный Совет народных депутатов Новосибирской 

области и его исполнительный комитет), Опись № 1, Дело № 19, Л. 102



В документах Усть-Таркского райисполкома за военные годы имеются сведения по

отделу гособеспечения: в результате обследования 235 семей военнослужащих аппаратом

отдела гособеспечения в 1943 году выявлено, что нуждаются в помощи хлебом -127 семей,

другими продуктами - 20 семей, летней обувью -123 семьи (243 пары), зимней одеждой - 83

семьи (117 шт.), семенным картофелем - 129 семей (115 ц), семенами овощных культур - 129

семей (1ц), огородами - 112 семей (16,8 га).

От населения поступают добровольные взносы и сборы, которые выдаются семьям

военнослужащих. Выявлены факты незаконного использования денежных и других

материальных ценностей, выделенных для семей военнослужащих с целью

своевременного оказания помощи. Виновные, председатели нескольких сельсоветов,

наказаны - сняты с работы и отданы под суд.

Для членов семей военнослужащих организовано обучение - курсы при совхозах,

машинно-тракторных станциях (МТС). Женщины и девушки, окончившие курсы, работают

токарями, трактористами, комбайнерами, штурвальными. И не просто работают, а

добиваются высоких показателей.



На январь 1944 года в районе насчитывается 3156 семей военнослужащих, в том

числе эвакуированных 123 семьи. Из них получают государственное пособие 1443

семьи на сумму 34283 руб. В ходе проводимых отделом проверок выясняется, что не

правильно привлечены 2 семьи военнослужащих к обложению налогами и 5 семей к

обложению обязательными поставками молока.

Из отчета отдела гособеспечения: 175 трудоспособных из семей военнослужащих

подлежат трудоустройству, из них трудоустроено 43. 400 детей в возрасте от 14 до 16

лет из семей военнослужащих, не обучающихся в школе, подлежат трудоустройству,

из них трудоустроено 318 человек.

На январь 1944 года по району 20 детей-сирот. Из семей военнослужащих 207 детей

устроено в сады и ясли постоянного типа, 78 детей помещены в детские дома, из них

патронировано 16 детей. В районе открыты 5 детских столовых, к которым

прикреплены 317 детей и 458 взрослых из семей военнослужащих. Предоставлено 23

квартиры, выдано топливо 980 кубометров (дрова) 227 семьям. Выдано 213 семьям

военнослужащих 218 голов скота, в том числе крупно-рогатого 62 головы.

Таким образом, проанализировав некоторые документы можно сказать, что

социальная помощь нуждающимся семьям военнослужащих оказывалась, несмотря

на тяжелые условия тыловой жизни. Ошибки и просчеты первых месяцев войны

учитывались и государственные социальные органы, партийные и комсомольские

комитеты, общественники проводили большую организаторскую работу по

обеспечению семей военнослужащих всем необходимым.
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Как мы видим из архивных документов, не смотря на все трудности военных лет жизнь в

нашем районе продолжалась. И в военное лихолетье наши земляки продолжали мечтать,

работать и верить в лучшее, что в конечном итоге помогло им выстоять и приблизить

долгожданный день –День Победы!

Погибшим –

Быть бессменно на посту,

Им жить в названьях улиц и в
былинах.

Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в

картинах.

Живым –

Героев чтить, не забывать,

Их имена хранить в
бессмертных списках,

Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям

обелисков!
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