
СПРАВКА:

Структура посевных площадей в Молотовской области 
во время Великой Отечественной войны менялась 
в соответствии с тенденциями, наблюдавшимися 
в Уральском регионе. Сокращалась доля технических 
и кормовых культур, увеличивался удельных вес 
зернобобовых и овощей. Правда, уменьшение объемов 
выращивания технических культур в Молотовской
области шло интенсивнее. Так, в 1940 году технические 
культуры, лен-долгунец, составляли 2,4% всех посевных 
площадей области, в 1941-1943 гг. объем посевов достиг 
уровня 2,5-2,8% от всех посевных площадей, в том числе, 
за счет возделывания новых для области культур 
сахарной свеклы, кок-сагыза и махорки. 

Кок-сагыз – многолетник, высотой до 15 см, с толстым 
корнем. Цветочные стрелки в числе 38. Листья до 10 см 
длиной, 3 см шириной, по краю не глубокозубчатые или 
цельные. Естественное произрастание его ограничено 
довольно небольшой территорией площадью до 10 
тысяч кв. км. в основном в трех межгорных долинах 
(местное название «сырты») в восточном Тянь-Шане 
на юго-востоке Алматинской области: Кегенской, 
Сарджасской, Текесской (отчасти Каркаринской, 
Челдысуйской и в долине Ащиллы). 

Кок-сагыз – источник ценного сырья для производства 
натурального каучука и природного полисахарида 
инулина. В корнях культивируемых растений 
содержится 6-11% каучука, а в корнях дикорастущих 
аналогов – даже до 27%. Причем продукт по качеству 
не уступает каучуку из гевеи.

Источники:
Культурно-информационный 

центр Пермского 
государственного аграрно-

технологического 
университета им. 

Д.Н.Прянишникова
Книжный фонд ГКБУК 

«Пермской государственной 
ордена «Знак Почёта» 

краевой универсальной 
библиотеки им. А. М. 

Горького»

Учхоз на Липовой горе



Специальная бумага 

Производились в годы войны на Соликамском 
целлюлозо-бумажном комбинате. Он вступил в строй 
за пару месяцев до войны, мощности его были невелики, 
номенклатура тоже:  предприятие  производило  
оберточную бумагу и целлюлозу, которые не требовали 
особого умения. 
Но вскоре все изменилось: здесь  расположилась 
эвакуационная база предприятий бумажной 
промышленности. В Соликамск поступило оборудование 
с шести целлюлозно-бумажных комбинатов  западной 
части страны. 
На комбинате освоили выпуск непростой оборонной 
продукции: прокладочного картона для противогазов, 
беленой целлюлозы для пороха знаменитых «Катюш» 
и миллиметровой бумаги, которую в стране больше никто 
не производил. Все планы военных операций советского 
командования разрабатывались на этой бумаге. 
Кроме того, производилась на Соликамском комбинате 
и так называемая светочувствительная бумага. 
Ее использовали для получения копий с чертежей, 
выполненных  тушью на кальке – незаменимая вещь для 
конструкторских бюро!

и специальный
картон

Письмо рабочих бумкомбината. 1943 г.



Правительственная телеграмма работникам Соликамского бумажного комбината,1943 г.

Участник стахановского движения 
Сужов Платон Иллинеевич



СПРАВКА:

Соликамский бумажный комбинат вступил в строй всего 
за два месяца до начала войны. Тогда его мощности 
были невелики: целлюлозное производство и одна 
буммашина. Выпускалась небеленая целлюлоза и бумага 
обертка. Первые два военных года были для бумажников 
особенно трудными. Надо было подготовить новые 
кадры, освоить выпуск продукции для фронта.

Источники:
Музей истории АО 

«Соликамскбумпром»  

В 1942 году бумажники освоили производство прокладочного картона и освоили 
выпуск облагороженной целлюлозы: «…..Завод перешел на выпуск продукции 
военного профиля: с ноября 1943 года на пресспате был освоен выпуск белёной 
целлюлозы для порохового завода. В июле 1942 года коллективу было дано 
задание: освоить выработку прокладочного картона для противогазов толщиной 
2,5 мм. Бессонными ночами коллектив цеха №5 во главе с начальником Михаилом 
Фрухтбейном проводили опыт за опытом. Картон получался тонким, 
при намотке трескался, но люди не отступали.

Наконец, был получен картон толщиной 1,2мм. Кто-то предложил 
склеивать картон вручную. На склейку мобилизовали рабочих из соседних 
цехов, из лаборатории, главной конторы. 1 августа 1942 года впервые в 
Советском Союзе было получено 60 тонн картона нужной толщины….» 
На базе эвакуированного оборудования в 1942 году был налажен выпуск 
технических бумаг: светочувствительная, миллиметровая. Комбинат был 
единственным предприятием покрывавшим потребность страны 
в миллиметровой бумаге.
На территории предприятия располагалась эвакуационная база (эвакобаза) 
предприятий бумажной промышленности. Оборудование было  эвакуировано 
из Новгородской области (Вельгийская бумажная фабрика), с территории 
Карело – Финской АССР: г.Энсо (Энский бумажный комбинат), Кексгольмского
целлюлозного завода; из Ленинградской области (Сясьский ЦБК, Окуловский
ЦБК), из Калининской обл. (Каменская бумажно – картонная фабрика 
из г.Кувшиново). 



Бронекатера
Моряки-десантники называли их «речные танки». 
Молотовский судостроительный завод начал их 
выпускать с 1942 года. 
Они предназначались для борьбы с плавсредствами
противника, для боевого обеспечения сухопутных 
войск, для огневой поддержки, разведки и ведения 
боевых действий. Особенностью бронекатеров было 
плоское дно, малая осадка и они были относительно 
легкими, чтобы их можно было перемещать 
железнодорожным транспортом. 
За годы войны завод произвел 81 бронекатер. 

«В связи с массой трудностей» первый «речной танк» 
был выпущен только в ноябре 1942 года. Массово 
пермские бронекатера стали участвовать в военных 
действиях с лета 1944 года. С конца 1944 года 
на вооружении катера были  ракетные установки 
«Катюши». 
Кроме бронекатеров судостроительный завод «Кама» 
известен тем, что был единственным в СССР 
производителем противолодочных сетей 
для военно-морского флота. 
В честь  трудовых подвигов судостроителей, в 1974 
году бронекатер того же проекта, что выпускался 
здесь в годы войны, установлен в качестве памятника 
у проходных предприятия. Памятник бронекатеру АК-454 у проходных 

судозавода «Кама»



Рабочие во время работы в литейном цехе №5 на судозаводе, г. Молотов,1940 г.



Бронекатер Судостроительного завода г.Молотов. 1943 г.



СПРАВКА:

В начале 1942 г. Молотовский судостроительный завод 
№ 344 НКСП СССР приступил к выпуску речных 
бронекатеров проекта 1125 генерального конструктора 
Ю.Ю. Бенуа. За ними закрепилось название «речные 
танки». 

Источники:
Государственный архив 

Пермского края
Пермский государственный 

архив социально-
политической истории

Бронекатера предназначались для борьбы с боевыми плавсредствами противника, для боевого 
обеспечения сухопутных войск, для огненной поддержки, разведки и ведения боевых действий 
в акваториях рек, озер и в прибрежной морской зоне. Главные особенности бронекатера 
проекта 1125: плоское дно со специальной выемкой для гребного винта, малая осадка 
и массогабаритные характеристики, обеспечивавшие мобильность и возможность 
транспортировки ж.-д. транспортом.

В связи с массой трудностей, которые пришлось преодолеть 
коллективу ССЗ № 344 в освоении совершенно новой для него 
продукции, первый молотовский бронекатер (зав. № 136) был спущен 
на воду в ноябре 1942 г., а вступил в строй летом 1943 г. 
14 сентября 1943 г. 136-й бронекатер вошёл в состав Каспийской 
флотилии. 5 февраля 1944 г. он был перечислен в Черноморский 
флот, а 13 апреля 1944 г. – в Дунайскую флотилию. Входил в состав 
4-го Тульчинского дивизиона этой флотилии. Участвовал 
в Ясско-Кишиневской, Будапештской и Венской наступательных 
операциях. 30 ноября 1957 г. разоружен, исключен из состава ВМФ 
и сдан в отдел фондового имущества на металлолом. 
По инициативе директора ССЗ «Кама» И.П. Тимофеева бронекатер 
БК-140 (зав. № 181) проекта 1125/III был доставлен на завод 
с Дальнего Востока, отремонтирован и 9 мая 1974 г. установлен 
на пьедестал в качестве памятника у проходных предприятия.



Уголь
Есть легенда, что в войну 
Кизеловский угольный бассейн 
посетил  знаменитый шахтёр  
Алексей Стаханов, в честь 
которого и было названо 
стахановское движение. 
Говорят, его повели в забой, 
мол, покажи нам класс. 
Он взял отбойный  молоток 
и с трудом выполнил обычную 
рабочую норму. 
Это, конечно же, легенда, хотя 
Стаханов в Кизел приезжал. 
Правда в том, что Кизеловский
уголь – особый. Здесь твердая 
порода, сложный рельеф и  
непростые условия залегания. 
Поэтому рекордов тут не 
ставили, но все планы –
выполнили, несмотря на то, 
что в забое вместо 
профессиональных горняков 
в войну работали подростки 
и женщины, бывшие 
домохозяйки и колхозницы, 
а также спецконтингент.  Уголь



Кизеловский уголь был очень важен 
и для страны и для региона.
Он  использовался на всех 
предприятиях  черной металлургии, 
на железной дороге для выработки 
электроэнергии и др. 
Топливный голод в те годы 
испытывала вся страна – Донецкий 
угольный бассейн, который давал 
половину угля страны, был захвачен. 
Поэтому Кизеловский угольный 
бассейн был на особом контроле 
и получил быстрое развитие в годы 
войны.  
По некоторым оценкам, количество 
шахт Молотовугля выросло с 21 в 
1940 году до 42 в 1945, а количество 
работающих на шахтах в конце войны 
составляло почти 18 тыс. человек! 
Ежегодно прирост добычи в войну 
в Кизеловском угольном бассейне 
составлял почти полмиллиона тонн. 
Это очень много: примерно на 
четверть больше годовой 
предвоенной добычи. Давался этот 
рост неимоверными усилиями 
и  самопожертвованием работников, 
но победа того стоила. 

Уголь

Погрузка угля в вагоны в Кизеловском угольном бассейне. 1943 г.



СПРАВКА:

В мае 1942 года созданы тресты «Коспашуголь», 
«Кизелуглеразведка», выделен комбинат «Кизелуголь» 
вследствие разукрупнения комбината «Уралуголь».

Источники:
Государственный архив 

Пермского края
Г. И. Дедов, Л. А. Шатров 

«Кизел»,  г. Кизел, 1967 г.,

13 сентября 1942 года Государственный Комитет Обороны принял постановление 
о неотложных мерах по увеличению добычи угля в Кизеловском угольном бассейне. 
В соответствии с постановлением Пермский и Кировский обкомы КПСС снова 
направили на шахты коммунистов. Некоторые заводы горношахтного оборудования 
переключились с оборонных заказов на угольные. 
Принимались меры по улучшению культурно-бытовых условий шахтеров, усиливалась 
массово-политическая работа. Все это, безусловно, положительно сказалось 
на повышении угледобычи. Коллективы один за другим стали приближаться 
к выполнению плана. Шахта имени Ленина в октябре 1942 года увеличила добычу 
на 350 тонн. Появились первые победители Всесоюзного социалистического 
соревнования — шахта Рудничная получила вторую премию. 

В декабре комбинат Кизелуголь выполнил план на 101 
процент. Впереди шли шахтеры Кизела. Тресты 
Коспашуголь и Кизелуголь подошли к началу 1943 года 
с перевыполнением плана угледобычи. Тресту 
Коспашуголь вручили знамя Государственного Комитета 
Обороны, а шахтам Рудничной и имени Володарского —
знамена ВЦСПС и Наркомугля.
25 апреля 1944 года Государственный Комитет Обороны 
принял второе постановление о мерах неотложной 
помощи по увеличению добычи угля и дальнейшему 
развитию Кизеловского каменноугольного бассейна. 
Снова была оказана материально-техническая помощь, 
значительно возросло поступление врубовых машин, 
конвейеров, электровозов и другого оборудования. 



Ордена

Которые были вручены в Великую Отечественную 
войну, были произведены в Краснокамске, где 
разместился филиал Ленинградского Монетного 
двора. 
Заказчиком продукции был Наградной отдел 
Президиума Верховного Совета СССР. 
Больше всего в войну в Краснокамске было выпущено 
орденов «Красной звезды» – почти миллион штук, 
медалей «За отвагу» – 1, 9 млн штук, «За оборону 
Москвы» – 1, 8 млн штук, «За оборону 
Сталинграда» – 890 тыс. штук, «За победу над 
Германией» – 377 тыс. штук и т.д. 

и медали 

Натуральная и денежная помощь эвакуированным 
в г.Краснокамск

Ордена и медали, выпускаемые в Краснокамске во время Великой 
Отечественной войны



Заказывали на Монетном дворе 
Краснокамска свои награды и другие 
государства. Так, Монгольская народная 
республика разместила свой заказ на 
ордена «Полярной Звезды» и «Боевого 
Красного знамени», Польша – на ордена 
«Крест Грюнвальда» и медали 
«Польскому патриоту», народная 
республика Югославия – ордена 
«Партизанской звезды» и «Народный 
герой». 
Кроме орденов и медалей, со второй 
половины 1942 года в Краснокамске 
началась чеканка монет: 3, 10, 15 и 20 
копеечные монеты. 
Добавим, что бумажные деньги 
печатались также в Краснокамске, куда 
был эвакуирована Московская печатная 
фабрика. Кроме того, там производили 
карточки, лотерейные билеты, ценные 
бумаги, а также деньги для 
освобожденных Венгрии, Болгарии, 
Румынии и советской оккупационной 
зоны в Германии. 

Ордена
и медали 

Распоряжение об эвакуации Московской Печатной фабрики «Гознак». 1941 г.



Вырезка газеты «Краснокамская звезда» 
о работниках Гознака. 1943 г.

Чеканка монет, 1940-е годы



СПРАВКА:

В августе 1941 г. руководством страны было принято 
решение об эвакуации Ленинградского Монетного двора в 
г.Краснокамск. Литерный состав из 24 вагонов 
с оборудованием прибыл в Краснокамск в конце августа 
1941 года. Привезенное оборудование было размещено 
в цехах бумажной фабрики «Гознака».

Заказчиком нового монетного двора стал Наградной 
отдел Президиума Верховного Совета СССР. Во 2-й 
половине 1942 г. Государственный банк возобновляет 
заказ на чеканку монеты в Краснокамске. 

На 1 января 1942 г. в штате Краснокамского Монетного 
двора насчитывалось около 100 человек. В период 
с 30 октября 1941 по 30 декабря 1942 г. на Краснокамский
Монетный двор было принято 363 человека. Около 60 
процентов вновь принятых составили женщины, 
подростки 1925-1929 годов рождения.

Основным видом продукции Краснокамского Монетного 
двора являлись наградные знаки – ордена, медали, 
нагрудные воинские знаки. 

Всего за годы Великой Отечественной войны технологи 
Краснокамского Монетного двора разработали 
технические условия и внедрили в производство 78 
наименований новых изделий для фронта.

Краснокамский филиал Ленинградского Монетного двора 
работал до конца 1946 года.

Источники:
Краснокамский

краеведческий музей, 
г.Краснокамск

Работницы Краснокамского филиала Ленинградского 
монетного двора. 1945 г.



Противогазы
По  адресу – почтовый ящик №100 Наркомата 
химической промышленности – находилось 
предприятие, которое мы знаем под названием 
«Сорбент». В войну это был завод № 103, который 
специализировался на  продукции средств 
химической защиты, первым из которых считались 
противогазы – общевойсковые и спецназначения. 
Кстати, сумки для противогазов шили недалеко –
в Усолье, на эвакуированной из Москвы 
ленто-ткацкой фабрике, а металлические коробки 
производили  на Лысьвенском металлургическом 
заводе. К слову, кроме фронта,  противогазы очень 
нужны были на некоторых пермских заводах – из-за 
загазованности в них даже лошади работали. 

Сортировка угля на заводе №103 Противогаз времен Великой Отечественной войны



Завод был усилен мощностями эвакуированного 
родственного предприятия из города Электросталь 
Московской области. 
Кроме противогазов предприятие выпускало 
респираторы и активированный уголь, технологию 
которого была разработана совместно с Институтом 
горного дела АН СССР. Энциклопедия «Пермский 
край в Великой Отечественной войне» сообщает, что 
«при недостатке древесных углей, это позволило    
обеспечить (…)  промышленность  активированным 
углем для извлечения йода из вод нефтяных 
скважин». 
Кроме противогазов, завод в Закамске выпускал 
высококачественные карбюризаторы  для 
авиационной промышленности и был единственным 
поставщиком в стране. 

Противогазы

Вид цехов завода №103Активированный уголь



Работница завода №103

Шатрова Ф.С. Работала в цехе№1 в бригаде «фронтовой», 
в военные годы бригада ежедневно выполняла нормы
на 180-200%. Награждена медалями: «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.» и «За трудовую доблесть»



СПРАВКА:

Завод АО «Сорбент» начал свою историю с 26 
августа 1939 года. Тогда из состава завода № 98 
Министерства боеприпасов СССР в 
самостоятельное предприятие был выделен цех 
№ 1 по производству активных углей, чтобы 
форсировать его строительство и превратить его 
в комплекс, выпускающий средства химической 
защиты. На земельных участках: А – площадью 
61,51 га. и Б – площадью 9, 97 га, расположенных 
по ул. Витебская (ныне – ул. Гальперина) и ул. 
Причальная, на правом берегу реки Кама, южнее 
поселка Закамск Кировского района г. Перми, был 
создан Государственный Союзный завод № 103 
Народного Комиссариата химической 
промышленности СССР. Основание – Приказ 
Народного Комиссара химической промышленности 
СССР № 97с от 26.08.1939 г.

В августе 1941 года приказом НКХП №Д-4320 
от 26.08.1941 было принято постановление 
о расширении завода №103. 

В 1941-1942 годах на площадях предприятия были 
развернуты мощности завода №395 
по производству средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (СИЗОД), эвакуированного 
из подмосковного города Электросталь, что 
способствовало развитию предприятия и города. 

Источники:
АО «Сорбент»

Художественно-
этнографический центр 

МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» 
г.Лысьва

Приказ по заводу №103 «О праздничном дне 
9 мая 1945 года»



Страницы из Альбома «История завода №103. 1941 – 1945 годы»

СПРАВКА:

Трудовым героизмом сотрудников завода 
оборудование для производства противогазов было 
установлено в течение одного месяца, и в мае 1942 г. 
для нужд фронта уже были поставлены первые 
боевые противогазы. Они производились вплоть 
до окончания войны. К концу 1943 года объемы 
выпуска противогазов достигли 850 тыс. штук  
в месяц. Всего за годы войны завод обеспечил более 
семи миллионов военнослужащих Красной Армии. 

В годы войны под руководством отраслевого 
научно-исследовательского института Академии 
Наук коллектив завода освоил производство 
активированных углей на каменноугольной основе, 
что обеспечило дополнительный выпуск более 2000 
тонн карбюризатора для танковой и авиационной 
промышленности.

Заводом в период военных лет освоен выпуск 11 видов 
продукции, имеющих важное значение для вооружения 
Красной Армии и обороны.

Производительность труда росла ежегодно более 
чем на 30%, производственные мощности выросли 
в два раза, а численность персонала завода 
увеличилась до 1203 человек. 

Источники:
АО «Сорбент»

Художественно-
этнографический 

центр МБОУ «СОШ 
№ 2 с УИОП» 

г.Лысьва
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