
Нефть 

В начале войны пермские нефтяники звезд с 
неба не хватали: Верхне-Чусовское 
месторождение – то самое, первое, с 
которого и началась нефть России, уже было 
исчерпано, а Краснокамское – еще не 
показало себя во всю мощь. 
В то же время нефть остро нужна была всем 
и много.
На помощь пермским нефтяникам пришли   
эвакуированные из Баку, Грозного, Херсона, 
Махачкалы и др., но пермскую нефть 
добывать было гораздо сложнее, чем южную:  
требовался технологический прорыв,  и наши 
земляки его совершили. 
В войну, в самое тяжелое время на пермских 
месторождениях  стали применять наклонное 
направленное бурение, которое перевернуло 
практику мировых работ. Кроме того, именно 
в Краснокамске, впервые в мире, стали 
бурить кустовым способом, что значительно 
удешевило работы. В итоге, пермские 
нефтяники стали технологическими лидерами 
отрасли: краснокамские бурильщики поехали 
делиться опытом в Татарию, Башкирию, 
Куйбышев и т.д. 

Коллектив конторы «Электроток». 1943 г.

Одна из скважин Краснокамского нефтяного месторождения. 
1940-е гг.



На 1944 год пришелся  первый настоящий праздник: 
миллионная тонна добытой нефти с начала 
эксплуатации. По сравнению с 1940 годом добыча 
нефти в регионе увеличилась в три раза! 
В то же время в общесоюзной добыче пермская 
нефть составляла небольшую часть, но она играла 
важную психологическую роль и, самое главное, 
обеспечивала местные предприятия 
нефтепродуктами. 
В победный, 1945 год на улицу нефтяников пришел 
настоящий праздник – было открыто Северокамское
месторождение, которое и даст в будущем  
по-настоящему большую нефть. 

Нефть 

Краснокамский нефтеперерабатывающий завод. 
Склад химреактивов. 1943 г.

Технический проект разработки Краснокамских
месторождений кустовым способом. 1943 г.



Газета «Нефть-фронту!». 1942 г.



СПРАВКА:

В первые месяцы Великой Отечественной войны 
в Пермскую область были эвакуированы предприятия 
нефтяной отрасли из Баку, Грозного, Махачкалы, 
Бердянска, Херсона. Прикамье приняло более 5 тыс. 
буровиков, промысловиков, вышкомонтажников, 
строителей. В Краснокамске срочно разворачивались 
Бакинская экспериментальная контора турбинного 
бурения и крекинг-завод, эвакуированный из Бердянск

Источники:
Музей пермской нефти

Государственный архив 
Пермского края

Пермский государственный 
архив социально-

политической истории

В ноябре 1942 г. в ходе месячника помощи защитникам Сталинграда и Кавказа под 
лозунгом «Нефть – фронту!» пермские нефтяники ежедневно добывали сверх плана 
по 5 тонн нефти. В январе 1943 г. рабочие и служащие нефтепромыслов, собравшие 
более 1 миллиона рублей на строительство авиаэскадрильи «Молотовский
нефтяник», обязались до конца войны ежемесячно отчислять в Фонд обороны 
однодневный заработок.

Краснокамский нефтеперерабатывающий завод. Механические мастерские. 1943 г.



СПРАВКА:

Выполняя жесткие сроки, постановленные 
Государственным Комитетом Обороны 
СССР и Наркоматом нефтяной 
промышленности, в мае 1943 г. выдал 
первые тонны бензина и мазута 
Краснокамский нефтеперерабатывающий 
завод № 422, сооруженный на базе 
эвакуированного крекинг-завода. В конце 
того же года на Краснокамском НПЗ был 
освоен выпуск еще одного 
нефтепродукта – керосина.

9 сентября 1944 г. бригадой бурового 
мастера М. Я. Кропачева было начато 
бурение на девонскую свиту глубокой 
разведочной скважины № 8 на 
Северокамском нефтяном месторождении. 
9 августа 1945 г. из разведочной скважины 
и с глубины 1780 метров получен 
фонтанирующий приток первой в Прикамье
девонской нефти.

В годы Великой Отечественной войны 
пермские нефтяники добыли 904 тысяч 
тонн нефти, произвели 387 тысяч тонн 
нефтепродуктов. В Прикамье был создан 
нефтяной комплекс завершенного цикла, 
включающий наряду с геологоразведкой и 
нефтедобычей нефтеперерабатывающую 
и машиностроительную отрасли.

Источники:
Музей пермской нефти

Государственный архив 
Пермского края

Пермский государственный 
архив социально-

политической истории

Краснокамский нефтепромысел. 1945 г.



Продовольствие

Самой острой проблемой в войну была 
продовольственная. Молотовская область, край 
рискованного земледелия, накормить должна 
была всех – и фронт, и свое население, 
и эвакуированных. Это было непросто: самое 
частое воспоминания о том времени – голод. 
В первый период войны в Молотове (Перми) 
буханка хлеба на черном рынке стоила  
месячную зарплату рабочего на заводе! 
Голод настал уже в 1941 году, потому что 
урожай смогли собрать не везде и не в полном 
объеме – мужчины отправились на фронт, а 
оставшиеся не могли справиться   с объемами. 
Драматизм ситуации можно понять по решению  
исполкома Молотовского облсовета, который в 
1942 году спустил план заготовок дикорастущих 
грибов, ягод, цветковых растений 
и заменителей чая и кофе. Документ 
предписывал заготавливать то, на что раньше  
не обращали внимания: грибы сморчки, желтые 
лисички, шампиньоны и т.д. Заготовка ягод 
теперь должна включать морошку, костянику, 
ежевику, рябину, калину, черемуху 
и можжевельник. 

Совхоз Верхнемуллинский. Сдача хлеба колхозниками. 1944 г.



Более того, березовый сок тоже стал 
стратегическим сырьем. 
Предприятия и организации стали спешно 
организовывать подсобные хозяйства – на 
колхозы, которые все сдавали на госпоставки,  
надежды не было, а рабочих нужно было 
кормить. Есть воспоминания, как снабженец 
завода имени Сталина на маленьком самолете 
летал в дальние деревни за  продуктами 
питания. Самолет взлетал у проходных и садился 
на замерзший пруд, на котором, чтобы не 
промахнулся, разжигали костры. Иными словами, 
добыть продовольствие в те годы было опасным 
и непростым приключением с неизвестным 
исходом. 
В то же время, сельское хозяйство области 
работало с полной отдачей: главной 
сельскохозяйственной культурой, которую 
сдавали колхозы области в счет госпоставок
было зерно. Стратегической культурой был и 
картофель. По госзаказу солили и квасили 
капусту. Мясо, молоко и яйца были своего рода 
золотым запасом, который тоже сдавали на благо 
страны. И это делали во всех прикамских селах и 
деревнях.

Продовольствие

Молодой жнец на уборке пшеницы, Карагайский район



СПРАВКА:

Труженики сельского хозяйства за годы Великой 
Отечественной войны сдали государству 1 100 000 
тонн зерна, 407 000 тонн картофеля, 81 600 тонн 
овощей, 80 500 тон мяса, 340 000 тонн молока, 
80 500 000 яиц.

70-80% трактористов и комбайнеров в Пермской 
области тогда были женщины. Из всех, работавших на 
селе, 17% составляли подростки. 

Источники:
Государственный архив 

Пермского края
Пермский государственный 

архив социально-
политической истории

ГКБУК «Пермская 
государственная ордена 

«Знак Почёта» краевая 
универсальная библиотека 

им. А. М. Горького»Учебное пособие для колхозов и совхозов Молотовской области. 1942 г. 



План сбора дикоросов 
и заменителей чая и 
кофе



Армейские
термосы

«Когда в апреле 1942 года прибыл я 
на Волховский фронт, то обратил 
внимание на посуду, в которой 
приносили горячую пищу бойцам 
переднего края. Термосов не хватало, 
поэтому применялись ведра. Пока 
донесут до места, борщ и каша 
остывали. Пригляделся я к одному 
из термосов и вижу на табличке 
надпись: «Павловский завод», – писал 
в воспоминаниях ветеран Виктор 
Старков. 
Дальше почти рождественская 
история: как он написал своему дяде, 
который был начальником термосного 
цеха Павловского завода, 
расположенного в Молотовской
области, а ответ получил уже от 
директора завода. Тот писал, что 
предприятие сверх плана изготовило 
в подарок его части  двадцать
36-литровых термосов, тридцать
12-литровых и три походных кухни. Армейский термос

Старков Владимир 
Савельевич



Показатели расхода материалов на продукцию 
термосного цеха

12-литровый термос



Армейские
термосы

Виктора Старкова откомандировали в Павловск 
за термосами, что в войну тоже было своего рода 
подарком. Когда он вернулся, из штаба Волховского
фронта было отправлено благодарственное письмо 
коллективу Павловского завода. Там было написано: 
«Вы самоотверженным трудом тоже куете победу, 
ибо горячая пища — это бодрость, а бодрость — это 
победа». 
Вообще-то Павловский завод был знаменит своими 
турбобурами для нефтяной промышленности, но, 
как мы видим, термосы для победы были не менее 
важны. 

36-литровый армейский термосВодомасляный термос для авиапромышленности



СПРАВКА:

В годы Великой Отечественной 
войны Павловский механический завод 
наряду с нефтепромысловым 
оборудованием продолжал выпуск 12-ти 
и 36-ти литровых термосов, полевых 
кухонь. Ушедших на фронт мужчин 
заменили женщины и подростки.

С 6 мая 1942 г. на заводе организованы 
фронтовые бригады. В термосном цехе 
работают две вновь организованные 
фронтовые бригады сортировщиков 
и рабочих по изготовлению 
арматуры. Включившись во фронтовые 
бригады – высшую форму 
социалистического соревнования, 
коллектив значительно повысил 
производительность труда. Так, 
например, в 4-й бригаде в апреле 
производительность труда составляла 
110,5 процента, в 1-й декаде мая — 116 
процентов, а во 2-й декаде — 132 
процента. С.В. Бурдин выполнял нормы 
до вступления в бригаду на 130-140 
процентов, став фронтовиком, он 
повысил производительность труда 
до 175 процентов. Увеличил также 
выработку Н. Г. Седов со 115-135 
до 184 процентов и другие. 

Источники:
МБУК «Павловский  музей –
библиотека»,  п.Павловский, 

Очерский район

Производство армейских термосов во время Великой Отечественной войны



УРАЛ –
ОПОРНЫЙ КРАЙ 
ДЕРЖАВЫ
Слова «Все для фронта, все для победы» 
здесь не были дежурным лозунгом. 
Их воспринимали как руководство к действию, 
отдавая все силы, все умения, все, что есть. 

Наша виртуальная выставка рассказала лишь 
о нескольких предприятиях и населенных 
пунктах, которые внесли свой вклад в Победу, 
а их было очень много – весь Пермский край 
доблестно трудился на благо Родины.  

Полноценная энциклопедия «Пермский край 
в Великой Отечественной войне» уже 
существует, но и она постоянно дополняется 
новыми примерами трудовой и воинской 
доблести. 

Мы помним, мы гордимся!  

https://www.permgaspi.ru/enc/


• Государственный архив Пермского края
• Пермский государственный архив социально-политической истории

• АО «Сорбент», г. Пермь
• Группу памяти «Пермский лыжбат» и лично А. Овчинникова

• Научного сотрудника отдела истории Пермского краеведческого музея Д. Лобанова
• Школьный музей истории поселка Сарс МБОУ «Сарсинская средняя общеобразовательная школа 

имени А.М. Карпова», Октябрьский городской округ
• Теплогорский филиал Горнозаводского краеведческого музея им. М. П.Старостина, п.Т. Гора

• ОАО «Суксунский оптико-механический завод», п.Суксун
• Художественно-этнографический центр МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» г. Лысьва 

• Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Д. Н.Прянишникова
• ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почёта» 

краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького»
• АО «Соликамскбумпром», г. Соликамск  

• Краснокамский краеведческий музей, г. Краснокамск
• Музей пермской нефти ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

• БУК «Павловский  музей – библиотека», п.Павловский, Очерский городской округ

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ ПРОЕКТА:

Автор текста: 
Светлана Федотова
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